


ББК45 
И85 

УДК 636 

Рецензент А. И. Кузнецов. 

В книге в популярной форме изложены особенности 
содержания и кормления всех видов продуктивных животных 
и птицы в зависимости от времени года. 

Большое внимание уделено использованию наиболее 
выгодных для выращивания животных на приусадебных 
участках кормовых культур, способам их заготовки, хранению 
и подготовки к скармливанию. Приведены сведения по 
переработке животноводческой продукции. 

Книга рассчитана на животноводов-любителей. 

„3804010000-155^ .„ „„ „„ 
И М104(03)-87 К Б - 4 6 - 2 2 " 8 6 

© Россельхозиздат, 1987 



От автора 

Как автору, мне бы хотелось, чтобы вы, уважаемые 
животноводы-любители, в течение всего года обращались 
к этой книжке. Она с таким расчетом и написана, чтобы 
напоминать вам о тех работах, которые нужно провести 
в тот или иной месяц. «Календарь животновода-любителя» 
не только напомнит, но и подскажет, как эти работы лучше 
выполнить. 

Предложения и советы, изложенные в книге, основаны 
на практике любителей, и остается только выбрать наиболее 
подходящий для вас вариант. 

Сейчас мы переживаем время большой тяги к земле. 
Не только сельские жители, но и городские проявляют 
повышенный интерес к огородничеству, садоводству и 
даже трудоемкому домашнему животноводству. Это 
и хорошо — земля у нас «не прогуливает», любой клочок 
ее в личных владениях становится дополнительным 
источником продовольствия. Те, кто обзавелся 
продуктивными животными, обеспечивают свою семью 
наиболее ценными продуктами питания: мясом, молоком, 
маслом, яйцами, медом. И от этого польза не только 
для семьи животновода-любителя, но и для государства — 
увеличиваются продовольственные ресурсы. 

Сегодня уже никто не спорит о том, стоит заводить скот, 
поросят, птицу или нет. Всякий селянин и приобщившийся 
к домашнему животноводству горожанин скажет — стоит. 
Тяга к обзаведению продуктивной живностью в последние 
годы объясняется не только тем, что от домашнего 
животноводства можно получить ощутимое дополнение 
к семейному бюджету, но для многих это и хорошая 
возможность с пользой проводить досуг, проявлять свои 
творческие и деловые задатки. 

А какой простор для творчества на домашней ферме! 
Человек сам отвечает за все — и за качество поголовья, 
и за содержание его. Сколько появилось на свет остроумно 
придуманных самоделок, облегчающих труд! О наиболее 
интересных из них говорится в книге. 
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Примечательно, что разведением домашних животных 
на своих подворьях все более увлекаются молодые люди. 
Так, А. В. Белимов из подмосковного г. Воскресенска 
занялся выращиванием цыплят-бройлеров. Не все сразу 
у него получалось. Он начал читать специальные книжки, 
посещать лекции, переписываться с опытными 
птицеводами, сам старался больше наблюдать. Когда 
появился опыт, птицеводство показалось еще более 
увлекательным. 

Ю. М. Куйва, молодой преподаватель музыкальной 
школы в г. Челябинске, развернул свою хозяйственную 
деятельность у тестя в деревне. Опыта в животноводстве 
тоже не было никакого. Приобрел гусей, гусята не 
вывелись, зато выручили куры. Так хорошо начали нестись, 
что семья перестала покупать яйца в магазине. Потом 
купили хрячка и свинку и откормили столь удачно, что туши 
были мясными, почти не осаленными. Это так порадовало 
молодых хозяев, что они решили и на следующую весну 
обзавестись поросятами для откорма. 

Многих людей, страдающих тяжелыми недугами, 
увлечение домашним животноводством поистине исцеляет. 
Г. М. Рыбчевская (пос. Черная Речка Ленинградской области) 
рассказывает о себе: «Сейчас я инвалид II группы. По 
возрасту уже пенсионерка и почти круглый год живу на 
своем садовом участке. Загородный воздух действует 
на меня благотворно. Но жить без дела не могу, а потому 
сменила инженерное дело на сельскохозяйственное. 
Начала разводить пуховых кроликов, занимаюсь 
селекцией — вывожу кроликов с более длинным пухом, 
который научилась прясть. Потом завела молочную козу, 
кур. Чувствую себя среди этой живности здоровой и 
счастливой». 

Мне, как работнику редакции журнала «Приусадебное 
хозяйство», часто приходится бывать на подворьях 
животноводов-любителей; знакомиться с хозяевами, 
среди которых встречаются мудрые, расчетливые, 
деятельные, мастеровитые. У многих хозяйства — своего 
рода экспериментальные лаборатории. Сколько тут 
напридумано, сколько испытано, оценено практически и 
внедрено. В одном приусадебном хозяйстве самодельная 
мельница-малютка в несколько минут мешок зерна 
перемалывает, в другом — инкубатор с элементами 
электроники, в третьем — оригинальная коптильня, 
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в четвертом — отселекционированное на диво стадо 
домашней птицы, в пятом — кроликоферма — загляденье! 

Стремясь идти в ногу со временем, животноводы-
любители тем не менее с большим интересом читают и о 
крестьянском опыте далекой старины. Но что, казалось бы, 
мы можем перенять из деревенского прошлого, когда 
крестьянские хозяйства веками не знали никакого 
прогресса, а неграмотность крестьян осложняла внедрение 
новшеств в сельское хозяйство России. В прошлом веке, 
например, крестьянам предлагали начать клеверосеяние, 
от которого они усиленно отказывались. Занимать пашню 
травой никто не хотел. А земства между тем снабжали 
крестьян семенами бесплатно, лишь бы сеяли. Видя, что 
деваться некуда, крестьяне семена брали, но тайком 
проваривали их, чтобы те потеряли всхожесть. 

А какое отношение было к корове! Крестьянин вовсе 
не считал ее кормилицей. Этот эпитет она получила в более 
поздние времена, когда стало зарождаться промышленное 
сыроделие и маслоделие. А, скажем, в 1838 г. 
в «Земледельческой газете» сообщалось: «Многие 
крестьяне до сих пор думают: лишь бы скот пережил зиму, 
а пойдет на подножный корм, то наберет жир и силу». 
Крестьяне говорили: «Как бы скот ни помещался и как бы 
его ни кормили, навоз будет». Выходит, держали коров 
только для получения удобрения на пашню. Их так и 
называли — коровы-навозницы. О молоке и удоях даже 
не помышляли. 

Так какой ценный опыт могло оставить темное 
российское крестьянство в наследство? Отдельные люди 
сегодня так и говорят: «Ничего заслуживающего внимания 
нашего современника в опыте далекой старины нет». 
Во всяком случае отрицательно относятся к публикациям 
старинных советов, считая, что сейчас, когда мы находимся 
в преддверии XXI в., использование опыта старины у нас 
не имеет смысла. Однако среди крестьян тех времен 
были самородки, опыту которых и сегодня можно 
поучиться. Скажем, отбивка косы. До сих пор ведь ничего 
принципиально нового не придумано. А соломорезка! 
Промышленность все еще выпускает приспособление 
примерно такого же устройства, какой была крестьянская 
соломорезка в старину. Правда, стали ее выпускать не 
только с ручным, но и с электроприводом. 

Следует учесть еще одно обстоятельство. В отдельных 
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местах старой России по берегам крупных рек, где были 
тучные заливные луга, с середины X V I I I в. стал 
формироваться продуктивный молочный скот. На Северной 
Двине в Архангельской губернии еще в XVI I в. началась 
слава холмогорских коров, а на Волге в Ярославской 
губернии зародилась знаменитая впоследствии ярославская 
порода крупного рогатого скота. Предметом сбыта стал 
не только сам скот, который перекупщики вывозили в 
другие губернии. Начали продавать и молоко открывшимся 
маслодельням и сыродельням. Это побуждало деревенское 
население совершенствовать свой скот, строить лучшие 
дворы для него, улучшать кормление в зимнее время. 
Так что архангельские и ярославские крестьяне со 
временем накопили весьма ценный опыт в молочном 
скотоводстве. 

Разумеется, опыт старины — не самое главное для 
современных животноводов, а дополнительный источник 
знаний, и автор надеется, что он поможет вам, уважаемые 
читатели, в делах домашней фермы. 

В основном же в книге приводятся рекомендации 
современной науки и практики, а также опыт нынешних 
владельцев домашних ферм. В ней 12 разделов — по 
числу месяцев в году. В каждом разделе, посвященном 
тому или иному месяцу, читатель найдет ответы на многие 
вопросы, волнующие его в эту пору: например, в разделе 
«Январь» рассказано об организации зимнего кормления 
животных, экономном расходовании кормов. И, поскольку 
в этом месяце большей частью проходят отелы коров, 
то можно прочитать и о выращивании телят. А, скажем, 
в мае, когда начинается пастбищный сезон, 
в соответствующем разделе идет разговор о режиме 
выпаса, водопое. Думается, с интересом прочтут 
животноводы и о том, как уберечь подрастающий птичий 
молодняк от разных невзгод. Приведем в пример еще 
один раздел — «Октябрь». Здесь читатель найдет 
сведения о том, как выгоднее завершить откорм скота, 
какую выращенную птицу предпочтительнее оставить 
на племя и пустить в зиму. Словом, в каждом месяце 
свои типичные проблемы, и о них ведется речь. 

В календаре также приведены сведения о том, как лучше 
организовать домашнюю ферму, рационально 
использовать площадь застройки для размещения живот
ных, экономно вести свое хозяйство, смастерить 
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всевозможные приспособления, облегчающие труд, 
заготовить и сохранить впрок животноводческую 
продукцию. 

Книга касается и вопросов, связанных с содержанием 
основных видов сельскохозяйственных животных: коров, 
коз, овец, свиней, кроликов, птицы и прудовой рыбы, 
поскольку в личных хозяйствах в последние годы все больше 
стали интересоваться устройством рыборазводных прудов 
и бассейнов. 

Отношение к владельцам домашних ферм, 
общественный климат вокруг этого серьезного и важного 
дела во многом зависит от того, будут ли животноводы 
так же хорошо работать в общественном хозяйстве! Еще раз 
хочется сказать: для человека добросовестного, честного, 
пытливого своя домашняя ферма — это место реализации 
творческих способностей, простор для опытов, возможность 
сближения с природой. И в этом ему поможет «Календарь 
животновода-любителя». 

Автор желает вам, уважаемые читатели, успехов, 
открытий в вашем небольшом и всегда, пожалуй, опытном 
хозяйстве. 





Больше, чем летом, используют в корм пищевые отходы. 
Это и остатки от обработки овощей, фруктов, мяса, рыбы 
и т. д. Их собирают в отдельную посуду. Если отходы не
свежие, их хорошо проваривают и скармливают скоту или 
птице в смеси с концентратами. 

Если сочные корма — свекла, турнепс, брюква, куу¬ 
зику — на исходе, выручит картофель. Скоту его можно 
давать сырым (коровам до 10 кг на голову), а свиньям и 
птице — лучше вареным. Правда, среди владельцев коров 
и коз распространено мнение, будто крахмал сырого карто
феля закупоривает молочные протоки вымени, отчего 
снижаются удои. Но это не так. Другое дело, если дойному 
животному много скармливать сырых клубней, то оно за
жиреет, и тогда, конечно, его удои уменьшатся. 

Нельзя забывать и о воде для питья животных. Она 
необходима для жизнедеятельности. Вода растворяет 
питательные вещества корма, которые всасываются в кровь 
только в растворенном виде. Необходимо помнить, что 
беременным животным пойло и воду давать только теплы
ми. Студеная вода может вызвать выкидыш. 

К январю в организме животных иссякают запасы 
минеральных веществ, в частности кальция. В зимних кормах 
обычно его мало. В плохом сене кальция совсем немного. 
А он очень необходим для построения костяка приплода, 
который в этот период вынашивают самки. Недостаток его 
может восполнить мел, а то и самый дешевый зубной поро
шок. Корове, например, коробки порошка хватит на два дня. 
Всем домашним животным хорошо добавлять в корм и мо
лотую яичную скорлупу. Сперва ее обеззараживают, про
гревая в духовке или печи до 120°С, а потом измельчают 
либо вручную, либо на кофемолке. Богата минеральными 
веществами костная мука, которую нетрудно приготовить 
самим. Сырые кости дробят обухом топора на более мел
кие части и пережигают в топке или на костре, лучше в 
каком-нибудь старом чугуне. После пережигания их легко 
растолочь в металлической ступке. 

Из минеральных веществ упомянем еще и о железе. Оно 
входит в состав гемоглобина, поэтому его дефицит в орга
низме животных крайне нежелателен и тем более в январе, 
когда на домашних фермах много беременных самок. 
Железом очень богата крапива, в том числе и сушеная. 
Так что в эту пору крапивный порошок (сухое растение пере
тирают в мешке) очень полезно подсыпать к корму. Кстати, 
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в крапиве и фосфора немало. Хозяева замечают, что куры 
при добавке в корм крапивного порошка (для десяти го
лов одной столовой ложки) несутся все холодное время, 
даже, в январе. 

Минеральных веществ много и в древесной золе, кото
рую успешно можно использовать в рационе для птиц. 

Применять золу в корм лучше через 20—30 дней после 
выгребания из печи и просеивания от примесей. Вначале 
ее в корм добавляют понемногу, потому что с непривычки 
птица неохотно клюет корм с такой приправой, но посте
пенно увеличивают дозу (на курицу примерно до 12 г в 
день). 

Иссякающий в середине зимы запас витаминов в орга
низме животных всех видов можно восполнить заготов
ленной впрок витаминной сушеной зеленью. Ценная под
кормка — сушеный красный клевер, он богат как белком, 
так и витаминами, поэтому использование его повышает 
питательность всего рациона. Животноводы подметили, 
что красный клевер служит и неплохим глистогонным 
средством, особенно против аскарид. 

...Лют январь, трещат морозы, воют вьюги, и лишь из
редка выглядывает из-за туч солнышко. Хотя и холодно на 
дворе, не оставляйте своих животных без прогулки. Они 
закаляют, укрепляют здоровье. Если нет выгульного дво
рика, расчистите площадку перед сараем. Оградой по
служит сугроб вокруг нее. 

Крупный рогатый скот. В январе, пожалуй, больше всего 
забот у владельцев коров. В этом месяце во многих хозяй
ствах появляются телята. Кормят коров перед отелом 
дважды в день, но за две недели до отела переводят на 
трехразовое кормление. При хорошей погоде их выводят 
на час-полтора гулять, но следят, чтобы животные во дворе 
не травмировали себя. Легкие прогулки улучшают само
чувствие животного, помогают благополучному растелу. 

Перед тем как появиться теленку на свет, пол в хлеву 
опытные животноводы устилают толстым слоем чистой 
соломы, опилок или брезентом. Стойло, кормушку, навоз
ную канавку обеззараживают известковым раствором. 

Коровы чаще всего телятся ночью, и существует при
мета: если подоить корову последний раз перед запуском 
днем, то она и отелится днем. Однако научные опыты ника
кой связи между доением и отелом не установили. 

Хозяевам не следует просыпать ночной отел коровы. 

11 Январь 



Их помощь бывает необходима. При появлении у роженицы 
схваток заднюю часть ее (особенно в области хвоста и вы
мени) обмывают теплой водой с крепким раствором марган
цовки, бинтуют корень хвоста и закрепляют на ошейнике 
бечевкой. Если опыта приема теленка нет, лучше без на
добности не вмешиваться. 

Чтобы не застудить теленка, его принимают на сухую и 
обильную подстилку, устраивают для него теплый уголок 
без сквозняков, Многих животноводов интересует вопрос — 
уносить или не уносить теленка в дом после его рождения. 
Однозначно на этот вопрос ответить трудно. Смотря по 
тому, каков сарай. Если он плохой, тогда и говорить не о 
чем — надо нести в дом, а если утеплен, сквозняков нет, 
можно оставить в хлеву. 

Важно помнить, что теленку на холоде, разумеется, 
очень трудно: организм его еще не приспособлен защи
щаться не только от низкой температуры, но и микроб
ного окружения в хлеву. Поэтому надо сделать все возмож
ное, чтобы облегчить жизнь малышу и не затормозить его 
развитие. 

Многие животноводы-любители новорожденных телят 
в дом не уносят из хлева, а помещают в уголке, отгорожен
ном щитом, на обильную подстилку и укрывают чем-нибудь 
теплым — старым ватным одеялом или шалью, но обяза
тельно чистыми. В 10-дневном возрасте такие телята уже 
свободно гуляют по хлеву, а корову в это время выпускают 
во двор под навес. 

Опытные животноводы, как правило, перед отелом коро
ву на время схваток привязывают, чтобы при резких пово
ротах не нарушалось нормальное положение плода. При 
этом обмывают заднюю часть коровы теплой водой с мар
ганцовкой, хвост вытирают чистой тряпкой. Подготавли
вают к принятию теленка и. свои руки: подстригают ногти, 
моют руки с мылом, ополаскивают раствором марган
цовки и смазывают растительным маслом (предварительно 
прокипяченным). Наружное половое отверстие коровы 
тоже смазывают растительным маслом. После того как 
покажутся ножки теленка, проверяют положение головки — 
лежит ли она на них? Если головка идет неправильно, ото
двигают теленка чуть назад, вглубь, слегка нажимая на 
него. 

Заранее готовят чистую мешковину, которой можно 
удержать малыша. При затяжном отеле помогают корове 
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только в момент схваток, полегоньку вытаскивая теленка. 
После рождения обтирают его от слизи (особенно нос и 
рот) мягкой тканью, обрабатывают йодом пуповину, наде
вают на него чистую фуфайку и кладут в приготовлен
ное ложе в отгороженном уголке. Сверху накрывают теплым 
одеялом. Через час теленок высыхает, ему выпаивают из 
соски молозиво, но фуфайку не снимают до утра. После 
второго поения теленок начинает двигаться, и теплое 
укутывание ему уже не требуется. Околоплодную жидкость 
обычно собирают в таз и дают выпить корове, чтобы быстрее 
вышел послед. С той же целью дают ей и облизать теленка. 

Некоторые животноводы только что народившихся телят 
утепляют специально сшитыми для них стегаными жилетами, 
полностью покрывающими спину животных. Чтобы жилетка 
плотно прилегала к телу, ее завязывают на животе. Это 
тоже хорошо защищает новорожденного теленка от холода 
в первые, самые опасные для него дни. 

Не задерживайте выпойку молодняку молозива! В нем 
содержатся иммунные тела, которые передаются от ма
тери теленку с тем, чтобы он обрел силу и смог противо
стоять болезням. Выпаивать его лучше из соски. Из ведра те
ленок заглатывает молозиво большими глотками, и оно 
превращается в желудке в плотный ком, который малень
кому животному переварить трудно. В большинстве слу
чаев это бывает причиной падежа. В личных хозяйствах из 
соски не принято поить телят, а зря. Те, кто стал ее приме
нять, убедились — молодняк не страдает желудочными не
дугами и растет более здоровым. 

Иногда животноводы новорожденных телят первые три 
недели для кормления подпускают к матери. Сосание мо
лозива прямо из вымени коровы более благоприятно ска
зывается на росте и развитии телят (впрочем как и живот
ных других видов). На четвертой неделе, когда малыша 
отнимают от коровы, полезно надеть на теленка специаль
ный намордник, чтобы предотвратить сосание из вымени 
матери. В это время, чтобы облегчить состояние теленка, 
хозяйки дают ему разные лакомства: подсушенные кусоч
ки белого хлеба с солью или немного цельного молока. 

Сейчас владельцы коров молоко преимущественно бе
регут для себя, и откорм на нем телят считают невыгод
ным. Больше используют пастбищную траву. Это и правиль
но, однако выпойка при сокращенной норме молока тре
бует выполнения многих других условий. 
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От того, здоров ли, крепок ли теленок, появившийся 
на домашней ферме, будет зависеть и его последующий 
откорм. Масса животного при рождении — первый признак 
хорошего или плохого его утробного развития. У здоровых 
телят завидный аппетит, они резвы, шерсть их гладкая и 
блестящая, кожа эластичная, собирается в складки. Вот 
такие и станут наиболее выгодными для откорма. 

Бычка, предназначенного на мясо, содержат в светлом 
сарае с большим окном либо дополнительно освещенном 
электрической лампочкой. В затемненном сарае, да еще 
холодном и влажном, у животного нарушается обмен ве
ществ, а в результате бесполезно расходуется часть корма. 

Легче создать хорошие условия содержания бычку, когда 
в стойле четко разграничены места кормления и отдыха. 
В противоположной от кормушки стороне настилают дере
вянные щиты. На них теленку лежать теплее. Если подстилку 
вынуждены экономить, можно не выбрасывать ее каждый 
раз, а подсушивать ворошением во время чистки. 

Многие владельцы скота не располагают большим запа
сом кормов, особенно концентратов. И все же экономить на 
питании бычков, во всяком случае в начальный период их 
жизни, неразумно, невыгодно. Очень важно не ставить те
ленка перед выбором — молоко или сухие корма. Поэтому 
отучают его от молока постепенно, делая в переходный 
период питательные болтушки, напоминающие малышу мо
локо. 

Хочется обратить внимание на важность подкормки быч
ков витаминным сеном. По питательной ценности оно при
ближается к комбикорму. Вот почему и нужно заготавли
вать на зиму травяную муку и витаминное сено с самой 
ранней весны. 

Из витаминного сена хорошо готовить настой для телят, 
который можно выпаивать уже с 2-недельного возраста. 
Это полезный и целебный напиток, который, кстати, тоже 
можно понемногу давать в переходный период с молочного 
кормления на растительное. Настой несколько скрасит те
лятам этот самый трудный момент в их жизни. 

Настой делают так: закладывают в чистую емкость зе
леное сено, заваривают его кипятком (на одну часть сена 
берут семь частей воды по массе) и дают постоять 5—7 ч. 
Выпаивают теплым и свежим, вчерашний не годится. 

У молочных (высокоудойных) коров, как правило, желу
док хорошо разработан благодаря тому, что телочек очень 
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рано приучали к поеданию сена. Уже 7-дневным телочкам 
подкладывают в кормушки сено с листочками. Эта подкорм
ка побуждает желудок малышей к деятельности. Если в пер
вые дни из четырехкамерного желудка (у крупного рога
того скота) действует только сычуг, переваривающий 
легкую пищу — молоко, то теперь вступает в работу и ру
бец, а затем и остальные две камеры — книжка и сетка. 

При выращивании молодняка обычно мало обращают 
внимания на его воспитание. Нередко хозяева сетуют на то, 
что вот, мол, растили бычка (или телочку) в холе и ласке, 
а выросло свирепое животное, и все боятся к нему под
ходить. 

Воспитанию животных в раннем возрасте придают зна
чение многие ученые. Кротость нрава они считают важным 
племенным признаком, поскольку за добронравными проще 
ухаживать, они менее капризны и более продуктивны. Доб
рый нрав у животных формируется не только при одном хо
рошем обращении с ними в раннем возрасте, но при содер
жании в тепле и чистоте. 

Каждый хороший животновод-любитель ведет в своем 
хозяйстве тетрадь, в которую записывает даты покрытия 
(осеменения) коров, срок ожидаемого отела, чтобы вовремя 
запустить корову, показатели суточных удоев (хотя бы раз 
в декаду) и жирности молока (этот показатель можно опре
делить в любой молочной лаборатории). Записывают также 
расходы на корма. 

Козы, овцы. У большинства козоводов и овцеводов в ян
варе — затишье. Лишь в немногих хозяйствах получают в 
этом месяце приплод. Более выгодными считаются ранне-
весенние козления и окоты. Для выхаживания раннего (ян
варского) молодняка требуется сухое теплое помещение, 
что усложняет выращивание, с ранневесенними же в этом от
ношении легче. 

Козы, хотя и не требуют особого ухода, но они слишком 
привязчивы к хозяевам и брезгливы, чем и осложняют уход 
за ними. Среди них бывают животные с большими причу
дами. Достаточно вывести козу за ворота и оставить там 
одну — станет проситься домой. Если во время еды что-то 
из пищи упадет на землю, есть не будет. Если в ведро с пой
лом сунулся ее же козленок, то не подойдет даже к ведру. 
Из нечистых рук не возьмет ни корочки. Вот поэтому у мно
гих козоводов стоит проблема устройства кормушки. Обыч
ные ясли для них малопригодны потому, что когда козы 
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вытягивают из них корм, часть его обязательно оказывается 
на полу, а с пола они не подбирают. Чтобы этого не случи
лось, под яслями устанавливают ящик-ловушку. 

Козы не выносят жизнь взаперти, без прогулок. При 
таком «карцерном» содержании они болеют. Опытные 
животноводы в тихую погоду прогоняют их небыстрым 
шагом 1,5—2 км по ровной дороге. Если позволяют условия, 
то животные по пути грызут ветви кустарников, хвои и под
кармливаются. 

Овцы, как правило, требуют меньше внимания. Эти жи
вотные робки, послушны, неприхотливы. Однако хозяева 
забывают, что и их организму требуется все то, в чем нуж
даются животные других видов. 

Овцы — мирные животные. Они, хотя и приспосабли-
ваются ко всякому способу содержания, все же на плохие 
условия отвечают малой продукцией. Это животные паст
бищные, и затворничество губительно для них так же, как и 
для коз, поэтому их желательно днем оставлять в базках. 
Выгуливать овец на воле опасно, так как на них могут на
пасть собаки. Такие случаи часты. Кормить тоже лучше в баз¬ 
ке. Это повышает аппетит, укрепляет их здоровье, особен
но маток. 

Сукозные козы и суягные овцы требуют большего вни
мания, чем обычно. Для них припасают самые лучшие кор
ма и различные добавки. При скромном запасе кормов хо
зяева стараются различными способами подготовить их к 
скармливанию, чтобы улучшить вкус и переваримость. 
В большинстве хозяйств сенные объедки кидают в подстилку, 
а ведь их можно использовать и как корм для скота. Берут 
бак на 20—25 л, насыпают в него объедки (например, после 
коровы), предварительно выбрав из них самые жесткие кус
ки стеблей, подсаливают, посыпают каким-нибудь зерно
вым кормом и заливают кипятком. Через 15 мин корм 
готов. Козы и овцы хорошо его поедают. Однако при этом 
приходится побеспокоиться о другой сухой подстилке. 

Свиньи. Спокойно в январе и в тех личных хозяйствах, 
которые специализируются на получении поросят и их 
выращивании для продажи. В январе в большинстве хо
зяйств у свиноматок протекает лишь первая половина су¬ 
поросности. В это время свиньи обычно не вызывают бес
покойства у владельцев. И тем не менее внимания они 
требуют. Ученые доказали, что полноценный рацион с 
высоким уровнем белкового, витаминного и минерально-
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го питания еще до случки и в первой половине супорос¬ 
ности существенно сказывается на процессах формиро
вания яйцеклеток, а потом и на развитии в них зародышей. 
В результате плодовитость свиноматок повышается на 
12—15%. 

В первую половину супоросности свиноматке не требу
ется много корма, ведь зародыши очень малы, однако в 
это время у них закладываются органы и ткани, поэтому 
маткам в этот период дают корма лучшего качества. 

Испорченные, гнилые, плесневелые, мороженые корма 
отрицательно действуют на развитие зародышей, а не
которые из них даже гибнут, и в итоге свинка приносит мень
ше поросят. Нередко в помете бывают мертворожденные, 
мумифицированные (высохшие) плоды, и причиной этого 
как раз служит испорченный корм. 

Концентраты свинкам в личных хозяйствах лучше давать 
запаренными. К ним полезно добавлять сенную или травя
ную (витаминную) муку, которую специально заготавли
вают с лета. Сенную муку для свиней не запаривают, чтобы 
не разрушать в ней витамины, а картофель и свеклу целе
сообразнее варить, предварительно очистив от земли. Воду, 
в которой варились клубни и корнеплоды, надо сливать. 

Супоросной свиноматке недостаточно пассивной прогул
ки в базке, поэтому ее, как и козу, прогоняют по дороге, 
очищенной от снега. Свинку можно прогуливать даже при 
температуре — 15—20°С. Она не боится морозов и снегопа
дов, так как на прогулке резвится и не переохлаждается. 
Активная прогулка в течение 45—60 мин хорошо поддер
живает здоровье самки. 

Опытные свиноводы, подготавливая матку к опоросу, 
содержат ее в теплом чистом помещении, без сквозняков. 
Так, свиновод-любитель А. М. Степанищев (г. Камышин 
Волгоградской области) специализируется на выращивании 
поросят по договору с колхозом. Сарай-маточник поделен 
у него надвое. В каждой половине содержится по свино
матке. По высоте сарай еще раз разделен на две части. На 
антресолях хозяин содержит в двух станках еще по свино
матке. С появлением поросят сарай отапливает, а при таком 
компактном расположении это удобно делать. Устройство 
свинарника дает возможность экономнее использовать по
мещение. Недостаток его в том, что «верхних» свиноматок 
неудобно выпускать на прогулку. 

В разгар зимы надо подумать и об откормочных свинь-
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ях, В январские морозы они могут согреться в обильной 
сухой подстилке. Установлено: если воздух в сарае доста
точно сух, то свиньи холода особо не чувствуют. В сыром 
же помещении на морозе они сами выделяют больше тепла 
и сильно мерзнут. И неудивительно, что в холодные дни 
животные стремятся лечь, где посуше. Подметив это, свино
воды делают в станках дощатый помост или деревянное 
ложе, где животным всегда теплее, чем на полу, если даже 
он устлан подстилкой. 

Свиньи, пожалуй, больше других домашних животных 
подвержены стрессу. Нервничают, казалось бы, из-за пустя
ков. Скажем, все время кормили влажной мешанкой, и 
вдруг дали сухого корма или наоборот — сильно завол
новались; резко похолодало — то же самое. Больше же все
го свиньи нервничают из-за тесноты станка, особенно если он 
устроен в форме узкого прямоугольника, в котором крупно
му животному, а тем более свиноматке, трудно повер
нуться и невозможно лечь так, как хочется. Ввиду этого 
дискомфорта свиньи озлобляются, делаются агрессивными, 
и уход за ними становится опасным. Мало того, частые 
стрессы приводят к весьма серьезным заболеваниям, напри
мер к язве двенадцатиперстной кишки. 

В личных хозяйствах чаще всего не нормируют кормле
ние животных, но свиноводам нужно все-таки учитывать, 
что молодые растущие животные съедают больше корма, 
чем взрослые. 

Кролики. В тех хозяйствах, где есть условия для зимнего 
получения и выращивания крольчат, маток случают в де
кабре, а в январе ждут приплода. В случае нехватки молока 
у самок их подкармливают коровьим молоком, разбавлен
ным чаем. Стараются вдоволь скармливать хорошее сено, 
веники, ошпаренные кипятком, немного хвои. Хлебные кор
ки и комбикорма дают только вместе с вареным карто
фелем. Готовят примерно такие мешанки: одна часть хлеб
ных остатков, пять — картофеля, одна — моркови, одна — 
свеклы с добавкой соли и пережженных костей. 

Нередки случаи, когда матка, несмотря на улучшенное 
кормление, не справляется с выкармливанием крольчат. 
Тогда часть их отбирают и подсаживают к другой самке. 
В. Н. Синяков (с. Ефимовка Оренбургской области), прежде 
чем подпустить к крольчихе чужих детенышей, моет руки, 
а потом натирает их горькой полынью. Крольчиху отсажи
вает в отдельную клетку и осматривает ее гнездо. Убирает 
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мертворожденных, распушает подстилку и пух, делает не
большое углубление, сажает в него «своих» и «чужих» 
крольчат и прикрывает их мелкими веточками той же горь
кой полыни. Таким образом для крольчихи создается один 
общий полынный запах. 

Не всегда крольчата сами в состоянии найти соски у 
самки. Бывает, они так зарастают пухом, что малыши не 
могут к ним пробиться. Перед первым кормлением малы
шей В. Н. Синяков кладет крольчиху на спину и слегка об
щипывает или обстригает вокруг сосков пух, а потом уже 
допускает к ним крольчат. 

В холодные дни нелегко ухаживать за кроликами в клет
ках, стоящих открыто на дворе. В лучшем положении ока
зываются кролиководы, которые держат клетки под наве
сом, затянутым на зиму со всех сторон пленкой. В насквозь 
же продуваемых клетках кроликов держать нельзя: во-пер
вых, для согревания тела расходуют много лишнего корма, 
а во-вторых, болеют. 

Кроликов сегодня разводят и на садовых участках. В не
которых садоводческих товариществах считают необреме
нительным держать кроликов и зимой. Выручают дозирую
щие кормушки и поилки. Кроме того, на зимний сезон садо
воды кооперируются в обслуживании поголовья, а летом 
совместно заготовляют корма. 

Птица. Истинные любители птицы содержат ее в хороших 
теплых птичниках, сытно кормят. Стены сарая в таких хозяй
ствах всегда побелены, насесты чистые, помет убран. Чтобы 
в птичниках не было дурного запаха, ставят там жаровни с 
горячими углями, на которые бросают ветки можжевельни
ка, сухой тмин и другие пахучие растения. Все отверстия в 
помещении закрывают, а помещение окуривают ароматным 
дымом, оздоровляя воздух. 

Гуси и утки легче, чем другая птица, переносят январ
ские морозы. А курам и индейкам в середине зимы холод
но и неуютно. Выйдут во двор, подожмут ноги, нахохлят
ся и стоят. Да и кругом сугробы — не погуляешь. И в то же 
время птице особенно необходим активный моцион, ведь 
через месяц-два начинается племенной сезон, и она должна 
быть в отличном состоянии. Вот почему у опытных хозяев 
возле птичника всегда расчищена площадка для выгула. 
Они посыпают ее соломой или другой подстилкой, бросают 
горсть зерна, чтобы птица не стояла на одном месте, под
жав лапу, а двигалась, роясь в поисках зерна. 
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Птицевод В. А. Голяченко (пос. Белые Столбы Москов
ской области) решила проблему зимних прогулок для своих 
кур породы нью-гемпшир таким образом. К сараю пристро
ила навес, который на зиму затягивает полиэтиленовой 
пленкой. Внутри птице хорошо гулять: не дует, сугробов 
нет и в то же время свежий воздух. Хозяйка ставит сюда 
ящик с золой, бросает в подстилку сухой корм, и куры це
лый день заняты: купаются в золе, отыскивают в подстилке 
корм и по сути совершают активный моцион. 

У М. И. Бабушкина (г. Павлово Горьковской области) не
малое стадо кур малайской бойцовой породы. О сохране
нии здоровья своей птицы он позаботился еще при по
стройке курятника. Полы в нем комбинированные. С двух 
концов помещения они дощатые, утепленные, положен
ные на фундамент, по центру пол земляной (из толстого 
слоя опилок, земли и сверху песка с золой). В середине са
рая, прямо в полу, устроена зольная ванна, где куры, обсы
пая себя песком с золой, избавляются от паразитов. В земля
ной серединке куры любят копаться, особенно если бросят 
туда зерно. Чтобы куры живее двигались и согревались, 
хозяин подвешивает кочан капусты либо веник с листьями, 
пучок сухой крапивы или клевера, репу, брюкву, для скле¬ 
вывания которых куры вынуждены подпрыгивать. 

Некоторые птицеводы все перечисленные корма кладут 
в мешанку. Корнеплоды трут на крупной терке, крапиву 
или другую сушеную зелень растирают и сыплют в общее 
месиво, сдабривают комбикормом, отрубями. Все склевы
вается без отходов. 

Метели, морозы заставляют кур и индеек большую 
часть дня проводить в помещении, поэтому в нем должно 
быть чисто и сухо. Если сарай не утеплен, можно устроить 
курам и индейкам на ночь закрытый со всех сторон заку
ток, чтобы они могли согреться. Для этого угол с насестами 
огораживают камышовыми матами или отделяют старым 
одеялом, плотными занавесками. Последние подвеши
вают к потолку, а под насестами в таком случае должен 
быть приспособлен фанерный поддон. Он к тому же облег
чает уборку помещения. 

Птица ночью бывает защищена от холода сверху потол
ком, снизу — поддоном, с боков — стенами и занавеской. 
В маленьком пространстве птице бывает теплее. Утром зана
веску скатывают рулоном вверх и подвязывают под по
толком. 
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Гребешки, сережки кур и петухов смазывают жиром, ва
зелином, чтобы не обморозились. Сережки часто обмора
живаются из-за того, что куры макают их в воду, когда 
пьют. Поэтому лучше применять такие поилки, в которые 
бы не могли опускаться сережки. 

В иные зимы морозы бывают до 40°С. В холодных 
птичниках при такой стуже, случается, куры замерзают. 
Хозяева утром их находят еле живыми. Иногда птицу 
удается спасти. Ее отогревают в доме у печки при темпе
ратуре + 25—30°С. В это время слегка растирают тело, 
восстанавливая кровообращение, дают попить теплого. 

Зимой птицеводов настигает и другая беда — куры несут 
яйца с тонкой скорлупой, а то и вовсе в одной пленке и раз
давливают их. Это красноречивый признак. Он говорит о 
том, что в корме не хватает минеральной подкормки. 

В эту пору куры особенно часто расклевывают яйца. Та
кое происходит в основном из-за дефицита в корме белка. 
И даже когда рацион сбалансируется по белку, они все 
равно могут расклевывать яйца уже по привычке. Оттого 
и важно правильно организовать зимнее кормление. Вот 
как кормит кур жительница с. Репьевка Ульяновской области 
А. С. Шевченко. 

Старается устроить так, чтобы, гуляя во дворе, куры 
всегда находили что-то полезное для себя. Например, ста
вит на освещенном месте в широкой консервной банке 
молотый мел. Иногда подсыпает этот порошок в корм, и 
на образование скорлупы яиц куры уже не расходуют 
минеральные вещества, главным образом кальций, обедняя 
им себя. Крошит молотком кирпич, гравий и тоже ставит 
в банке. Куры с жадностью хватают камешки, осколки 
кирпича. Пережженные кости А. С. Шевченко высыпает в 
мел или древесную золу, которая тоже стоит в отдельном 
ящике. 

В своем хозяйстве Анна Семеновна держит еще и козу. 
Объедки после нее свеклы, моркови, картофеля сырой ка
пусты в измельченном виде кладет в кормушку птице. 
А этот корм богат витаминами. Благодаря такой заботе о 
полноценности питания куры несут яйцо не только с прочной 
скорлупой, но и с ярко-желтым желтком, как и летом. А ведь 
лишь по одной его окраске уже можно понять, нуждаются ли 
куры в каротине — витамине, которого зимой чаще всего 
недостает. Ярко-желтый желток подтверждает, что с корм
лением птицы все нормально. 
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10—15 см. Подо льдом образуется воздушная «подушка», 
куда подкачивают свежую воду из другого источника и осве
жают водоем. Для прохождения кислорода в толщу воды 
ставят также небольшие камышовые снопики, и воздух 
проходит по полостям камышинок. Для обогащения водо
ема кислородом периодически подают воздух и по шлангам 
от автомобильного компрессора. Используют для этой цели 
и электронасос. 

Кончается январь. Если взглянуть на календарь, то первая 
половина зимы позади и до тепла не так уж далеко. Только зима 
иной раз бывает жестокой и следующий месяц — февраль тоже 
«испытывает» животноводов морозами. Трудно проходит зимовка 
животных при такой погоде. 

Чесалки для шерсти 
У животновода зимой нет забот 

по уходу за о городом, садом, по
этому можно выбрать время для 
переработки животноводческой 
продукции. Самое время перебрать 
шерсть, подготовить ее к пряде
нию или для стежки одеял (они 
очень теплые). При этом шерсть 
распушают, раскладывают ровным 
слоем на ткани, простегивают, а 
затем покрывают с двух сторон 
шелком или сатином и еще раз 
простегивают. 

Если не удалось снять с живот
ных руно аккуратно и шерсть надо 
расчесывать, пользуются простыми 
самодельными приспособлениями. 
Нужны две чесалки. Устройство 
их очень простое, сделать можно 
самим. Взять планку длиной 15—16 

см и через каждые 4—5 мм набить 
гвоздики. К планке прибить ручку 
длиной 25 см . На зубчики одной 
чесалки набирают шерсть, а зуб
чиками другой расчесывают. После 
этого прядут веретеном или на 
прялке — ручной или электричес
кой. 

Для расчесывания шерсти поль
зуются и таким приспособлением 
(рис. 2): из старой автомобильной 
камеры вырезать полоску разме
рами 20X25 см, разлиновать ее и 
через каждые 10 мм по линейкам 
ввернуть в шахматном порядке 
согнутые из тонкой проволоки 
скобки. Концы их загнуть от себя. 
На другой такой же щетке со скоб
ками концы надо загнуть в противо
положную сторону — к себе. За
тем одну щетку прибить к скамейке 
или доске ( которую потом кладут на 
табурет). 

Для работы садятся на скамейку 
или доску, набирают на прибитую 
к ним щетку шерсть, а второй 
действуют так же, как и чесалкой 
в первом случае. 

Рис. 2. Приспособление для расчесывания 
шерсти 
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Мягкие шелковистые шкурки 
Выделывать шкурки кроликов, а 

также шкуры других домашних 
животных, в частности овец, коз ,— 
дело сложное. Однако любите
ли разработали и применяют до
вольно простые способы выделки, 
которые не трудно освоить. Самое 
главное нужно добиться, чтобы 
шкурка стала мягкой, эластичной, 
а шерстка на ней — шелковистой. 

Самый простой способ выделки 
применяют народы Севера. Они 
теребят шкуру сантиметр за санти
метром, предварительно сбрыз
нув ее молоком . Теребят руками 
таким образом, каким удаляют 
грязь с одежды. Большинство же 
животноводов-любителей при вы
делке шкурок выполняют следую
щие операции: подготовку (отмока, 
удаление репья, мытье, мездрение 
и обезжиривание); собственно 
выделку (пикелевание или кваше
ние, пролежка, дубление и ж и р о 
вание); отделку (сушка, приведение 
в порядок ворса). 

Подготовка. Снятую с животного 
шкуру натирают со стороны мездры 
солью, растягивают и сушат в тени. 
На второй день соль стряхивают. 
Если первичная обработка была 
проведена таким способом, то 
соль при о т м о к е в воду не кла
дут. В противном случае насыпают 
40—50 г/л поваренной соли и до
бавляют антисептик, чтобы в раст
воре не развивались микробы. 
Антисептиком могут служить хло
рид цинка (2 г /л), бисульфит нат
рия (2 г /л), хлорид цинка и бисуль
фит натрия (по 1 г /л) , формалин 
(0,5—1 мл/л) , сульфидин, норсуль
фазол или фурацилин (одна — две 
таблетки на 10 л воды). На то же 
количество воды можно еще доба
вить 0,5 л отвара листьев дуба, 
ивы, эвкалипта и других растений. 
Они тоже подавляют развитие бак
терий. Полезно также добавить 
туда же стиральный порошок «Неп
тун» — 1,5 г /л . Тогда шкурку можно 

не мыть. Если в течение 12 ч она 
не размокнет, ее кладут в свежий 
раствор. 

Начиная м е з д р е н и е , расправ
ленную шкуру на доске (а «чу
лок» — на колоде) скребут тупым 
ножом по хребту от хвоста к голове, 
по боковым частям — от хребта 
к животу. Снимают остатки мяса, 
жира и пленки. Иногда мездрят 
и стальной щеткой. Очень тонкие 
шкуры чистят после пикелевания 
и даже после дубления, заранее 
сняв оставшиеся кусочки жира и 
мяса. 

Ш к у р ы нередко бывают слишком 
жирными со стороны мездры. Для 
обезжиривания ее некоторые лю
бители натирают сухой глиной, 
отрубями, опилками лиственных 
деревьев. В последнее время 
больше стали пользоваться мыль
ными растворами. Овечьи шкуры 
моют в растворе хозяйственного 
мыла, нежные кроличьи — в раст
воре туалетного мыла или в шам
пуне. Однако все шкуры можно 
мыть в растворе стиральных порош
ков «Нептун» или «Лотос» (3,5 г/л) 
до тех пор, пока не станет скри
петь ворс, который затем выко
лачивают палкой, а мездру про
тирают тряпкой. 

Выделка. Классический способ 
выделки шкур — к в а ш е н и е . 
Его применяли в крестьянских хо
зяйствах издревле. Этот способ 
укрепляет кожу, но есть у него и 
существенные недостатки — трудо
емкость и большой расход муки . 

В эмалированную посуду кладут 
200 г овсяной или ржаной муки 
грубого помола и разводят в 1 л 
горячей воды, делая кисель (бол
тушку), подсаливают (20—30 г), 
добавляют 7 г д р о ж ж е й и 0,5 г 
соды'. В остывший раствор погру
жают шкуру. Мездра квасится в 
растворе, набухает. Ш к у р у пере
ворачивают, а кисель помешивают, 
чтобы не загнивал. Когда на поверх-
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ности начнут появляться белые 
пузырьки и кисель приобретет 
хлебный запах, квашение считают 
законченным. 

По другому способу квашения го
товят кисель из расчета на одно 
ведро воды 2,4 кг той же муки и 
заливают горячим раствором соли 
(60 г /л) . Для квашения подходит 
более густой кисель — шкуры такой 
лучше впитывают. Через каждые 
36 ч шкуру переворачивают и про
буют на щипок или сушинку. При 
пробе на щипок в области паха 
выщипывают из шкуры волоски, 
если это делается без особого уси
лия,— процесс закончен. 

Пробу на сушинку проводят 
так: шкуру около паха сгибают 
вчетверо мездрой вверх и плот
но сжимают угол. По его ребру 
проводят ногтем и отпускают. Если 
там, где проведено ногтем, на ка
кое-то время остается белая по
лоска — сушинка, шкура поспела. 

Квасят шкуры или в перекисшем 
обрате, или в кефире. Ш к у р у 
просто погружают в них и держат 
до сушинки. Но этот способ прирав
нивается не к квашению, а к пикеле¬ 
ванию. 

П и к е л е в а н и е — н а и б о л е е 
распространенный среди нынеш
них животноводов-любителей спо
соб выделки шкур. 

Для приготовления 1 л пикеля 
берут 60 мл 75%-ной уксусной эс
сенции, 30 г /л поваренной соли 
и 940 мл воды. Если пикель готовят 
из 12%-ного столового уксуса, то 
берут его 350 мл и 650 г воды, а 
если из 9%-ного — соответствен
но 466 мл и 533 г. Крепче пикель 
(большей концентрации) делать 
не следует, так как кожа может на
чать разрушаться, а волос вылезать. 
Одни любители по выделке шкур 
считают, что для шкурки кролика 
лучше применять 1,4%-ный пикель, 
другие лучшим для всех кож счи
тают 3%-ный пикель (42 мл 70%-ной 
уксусной эссенции, или 250 мл 
1 %-ного столового уксуса, или 
330 мл 9%-ного столового уксуса 

и до 1 л воды). Но при том и дру гом 
способе в пикель обязательно сле
дует вносить 30—40 г/л поварен
ной соли. 

Пикелевание проводят и с по
мощью серной (аккумуляторной) 
кислоты (5 г /л воды). Однако при 
этом укорачивается срок носки 
изделия. 

Пикелевание проходит за время 
от 5 ч до четырех суток, смотря по 
тому, какое сырье — грубое или 
нежное. Ш к у р ы почаще переме
шивают и пробуют на щипок и 
сушинку. Передержка и недо
держка нежелательны. 

Следующая операция — п р о 
л е ж к а . Ш к у р ы слегка отжимают 
от пикеля, складывают стопкой 
мехом вверх, ставят на них груз и 
выдерживают двое суток, чтобы они 
дозрели. Если это овчины, то лучше 
накрыть сырой мешковиной. 

На ворсе остается часть кислоты, 
и она помешает следующим про
цессам, поэтому ее нейтрализуют 
раствором соды (1—1,5 г/л) или 
фотографическим гипосульфи
том (10 г/л) от 20 мин до 1 ч. 

Д у б л е н и е предохраняет 
шкуру в дальнейшем, т. е. при 
носке, от дождя , снега, механи
ческого воздействия. Для этого 
используют в одном случае хро
мовые квасцы, в другом — тан¬ 
ниды (кору дуба, ивы). Для первого 
способа берут 7 г /л хромовых 
квасцов и 50—60 г /л поваренной 
соли и держат в растворе 12 или 
24 ч. Воздействие квасцов не совсем 
желательное. Иногда они могут 
ухудшить прочность изделия. В этом 
случае нейтрализуют шкуру гипо
сульфитом или содой после про
лежки, которую проводят еще раз 
после дубления. Алюмокалиевые 
квасцы, на действие которых рас
считывают многие любители, вы
мываются из к о ж и , и дубление идет 
насмарку. Такие квасцы лучше 
применять в смеси с хромовыми. 

Кору деревьев используют для 
дубления так: ею заполняют без 
уплотнения ведро, заливают водой 
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и кипятят 30 мин. Затем сливают, 
добавляют 50 г /л соли и остужают. 
Ш к у р у в полученном растворе вы
держивают от 12 ч до четырех су
ток, после чего следует пролежка. 
Отвар дубовой коры несколько стя
гивает шкуру, и она получается 
более жесткой. Лучшим дубителем 
считается такой состав: на ведро 
ивового отвара добавляют 2—2,5 
л отвара корней конского щавеля. 
Отвар готовят так же, как и иво
вый. 

Так как передержка в дубителе 
нежелательна, важно не просле
дить, когда шкура будет готова. 
В области паха шкуры отрезают 
кусочек ее и под лупой смотрят, 
как дубитель проник в глубь кожи . 
Если она пропиталась им полно
стью, можно операцию закончить. 
Пролежка после дубления продол
жается двое суток. 

Чтобы шкура стала мягче и по
высилась ее водостойкость, на нее 
наносят кистью или тампоном 
эмульсию и складывают шкуры мез
дра к мездре на 3—4 ч для пролеж
ки. Эмульсии могут быть следую-

Перо и пух 
Известно, что самый легкий и теп

лый пух — гагачий. На втором месте 
после него — лебяжий, а затем, бес
спорно,— гусиный, утиный. Из пуха 
гусей и уток стегают воздушные 
и пышные одеяла, изготовляют 
подкладки для утепления верхней 
одежды. Пухом, а также и пером на
бивают подушки, перины. 

После ощипки тушек перо и пух 
хорошенько просушивают и выби
вают, чтобы удалить соринки и насе
комых. Зимой сушат в решетах, 
которые для этой цели подвеши
вают у печи или отопительной 
батареи. Затем еще раз выбивают и 
вторично сушат. После этого перо 
должно «отойти» в прохладном 
помещении, чтобы к нему вернулась 

щих составов: глицерин в смеси с 
яичным ж е л т к о м — 1 : 1 (хорошо 
взбить); 50 г мыла, растворенного 
в 0,5 л кипящей воды, с добавле
нием 0,5 кг свиного или рыбьего 
жира (можно и от других животных) 
и 5—10 мл нашатырного спирта, 
тот же состав, что и в предыду
щем рецепте, но 5% жира (25 г) 
заменяют машинным маслом для 
бытовых приборов, 6% (30 г) — 
глицерином, до 50% (250 г) — 
яичным желтком и добавляют 
30 м л / л нашатырного спирта. Все 
составы хорошо взбивают. 

Отделка. С у ш а т шкуры при 
комнатной температуре. Время 
от времени их растягивают в разных 
направлениях, мех р а с ч е с ы 
в а ю т , а мездру натирают мелом 
или зубным порошком, чтобы они 
вобрали остатки жира и придали 
мездре приятный белый оттенок. 
После всего этого мездру зати
рают наждачной бумагой, шкуру 
выбивают и мех расчесывают. 

Выделка требует навыка, поэтому 
не стоит огорчаться, если первая 
проба выйдет неудачной. 

эластичность, утраченная при сушке. 
Пух и перо набивают в наволочку 

из плотной ткани. Если такого 
материала не найдется, намыливают 
и высушивают мягкую, редкую 
ткань. Когда подушками и перинами 
пользуются долго, по нескольку 
лет, они загрязняются, перо и пух 
сбиваются в комки , теряют пыш
ность. Это можно исправить. Из на
волочки высыпают содержимое, 
расщипывают слежавшиеся комоч 
ки пуха и тщательно просуши
вают. Если есть возможность, 
промывают. Готовят густую мыль
ную пену с небольшой добавкой 
нашатырного спирта, осторожно 
погружают в теплый раствор пух 
и перо и оставляют на 2—3 ч. Потом 
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о т ж и м а ю т , п р о п о л а с к и в а ю т , 
положив в наволочку (тоже в теплой 
воде), затем рассыпают на простыне 
и сушат сперва при комнатной тем
пературе, затем при более высо
кой. 

Перо и пух повреждаются на 
птице насекомыми — пухоедами и 
даже обычной молью. Чтобы эти 
паразиты не остались в пере, в воду 
добавляют какое-либо дезинфи
цирующее средство, а готовые из
делия время от времени при дли
тельном хранении пересыпают наф

талином, табаком, апельсиновыми 
корками. 

В домашнем хозяйстве можно 
использовать и крупные перья. Их 
связывают в пучок и применяют как 
веничек для смахивания пыли. Круп
ным пером хорошо смазывать яич
ным желтком пироги, перед тем 
как посадить в печь, или смазывать 
маслом чугунные сковородки. В де
ревнях, где есть русские печи, 
небольшие крылья с жестким пером 
оставляют, чтобы смахивать золу с 
шестка. 





Как ни скромен запас корма на домашней ферме, все же 
распределение его должно соответствовать физиологи
ческому состоянию животного. 

Животноводы поопытнее и при дефиците сена находят 
неплохой выход из положения. Иногда часть его заменяют 
соломой. А чтобы приблизить ее по питательности к сену, 
рубят на отрезки 1—3 см, немного пропаривают, подсали
вают. Если припасены отруби, жмых, то перед запаркой под
мешивают их к измельченной массе. Комбикорм не запа
ривают вместе с соломой, а просто посыпают им перед ее 
раздачей. 

Запаривание намного улучшает вкус корма. В таком виде 
животные съедают даже малопривлекательные для них 
корма. Некоторые хозяева рубят и запаривают с зерновым 
кормом кукурузные и подсолнечниковые стебли (1 кг на 
ведро сечки). 

У запасливого животновода почти всегда есть в закромах 
питательные сушеные травы. В конце зимы они особо обо
гатят рацион. Измельченной сушеной травой сдабривают 
соломенную резку. По сути это та же травяная мука, ко
торую вырабатывают на агрегатах в колхозах и совхозах. 
Специалисты по питательности ее приравнивают к концен
тратам. 

Если в хозяйстве заготовили силос в бочках, ямах, тран
шеях, то в феврале самая пора их открывать. Бочки обычно 
стоят в сенях, но иные хозяева оставляют их в сараях, где 
силос иногда промерзает. Этот корм непропащий. Его вы
рубают из кадки топором, опускают в горячую воду или за
ливают горячим кормом и скармливают свиньям. Остав
шаяся после этого жидкость идет в пойло корове для вкуса 
и запаха. Когда силоса заготовлено немного, то его исполь
зуют только для приготовления пойла, последний сдабри
вают комбикормом. 

В феврале почти в каждом дворе, где есть коровы, они 
уже отелились, а где есть козы — начинается козление. 
Новотельные животные дают в это время много молока. 
Оно остается для приготовления творога, сметаны, масла, 
сыра, так что на столе у владельцев животных ежедневно 
есть свежие вкусные продукты. При этом надо помнить важ
ное правило: доброкачественные продукты получаются 
лишь из чистого, незагрязненного молока. Вот почему, идя 
доить корову (или козу), берут с собой в ведре теплую воду 
для подмывания вымени и полотенце для его подсуши-

30 Февраль 



вания, моют руки с мылом. Первые струйки сцеживают в 
кружку (но не на пол, где оно может загнить и стать рас
садником вредных микробов). 

После дойки процеживают молоко через четыре слоя 
марли и сразу же охлаждают, чтобы оно не приобрело 
постороннего запаха. Опрятные хозяева каждый день во 
дворе чешут коров по загрязненным местам и по всему телу 
скребницами, щетками или вениками. Животные эту про
цедуру любят и всегда ждут ее. 

Крупный рогатый скот. У коров, отелившихся в январе, 
сейчас проходит сервис-период (время между отелом и 
оплодотворением). При полноценном кормлении в феврале 
от них можно получить высокие надои. В это время полез
но кормить коров хорошим зеленым сеном. Оно обеспечит 
их многими питательными веществами, в том числе и мине
ральными и витаминами. Норму рассчитывают обычно так: 
на 100 кг массы коровы необходимо до 2 кг грубых кормов. 
Получить большие надои новотельных коров помогут и 
силос, и корнеплоды (и то и другое примерно по 3—5 кг 
на 100 кг массы животного). Богаче станет рацион от до
бавки концентратов. 

Народившихся в январе телят продолжают приучать к 
подкормке. Их кормление — дело творческое. Скармливая 
рацион определенного состава, можно развивать у телочек 
молочность, у бычков — большие приросты. С 5—7-днев
ного возраста телят уже можно приучать к сену, но оно 
должно быть мягким, с листочками. Даже если один-два 
листочка попадут малышу в желудок, этот орган у него нач
нет активизироваться, участвовать в общей работе пищева
рительного тракта. 

Жвачка — верный признак того, что рубец (самая боль
шая часть желудка) приступил к действию. Обычно жвачка 
у телят начинается в возрасте 25—30 дней, а у рано приучен
ных к сену — в возрасте 10—15 дней. Разрабатывая желу
док молодняка таким образом, хозяева облегчают себе 
дальнейшую работу. Поедая большие порции травы в паст
бищный сезон, телята будут наедаться ею и им не потребу
ется много дополнительной подкормки. 

Очень важно рано приучать телят и к комбикорму — 
с 10—12-дневного возраста. Практически это делают так. Бе
рут горсть концентратов (лучше всего просеянную овсяную 
муку) и прикладывают к губам теленка. Прилипшие части
цы попадут в желудок, и даже малая их доля сыграет свою 
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роль — он начнет привыкать к новому корму. Очень полез
но в феврале давать мелко раскрошенную сушеную траву. 

Цельным молоком телят поят примерно 50—60 дней, 
но с конца первого месяца 0,5 л цельного молока заме
няют 1,5 л обрата (снятого молока). В это время для 
молодняка желательно варить овсяный кисель. Это диети
ческая подкормка, и благодаря ей телята легче переносят 
уменьшение нормы цельного молока. Приготовить кисель 
несложно. Просеянную овсяную муку (1 кг) заливают 2,5 л 
горячей воды, тщательно размешивают и ставят на 30 мин 
в теплое место. Потом отжимают через сито, кладут поло
вину чайной ложки соли на 1 л отцеженной жидкости и, 
помешивая, кипятят, пока она не загустеет. Готовят кисель 
только на один день, потому что он быстро прокисает. Но 
и в день скармливания остатки его хранят в прохладном 
месте и перед кормлением слегка подогревают. Кисель 
можно использовать в смеси со свежим молоком, с обратом 
и в отдельности. Теленку в 12—15-дневном возрасте дают 
киселя по 100—300 г, затем три дня — по 450 г, через такой 
же срок — по 600 и далее по 700, по 900, в возрасте 29—31 
день — 1 кг 200 г, в 32—35 дней — 1 кг 800 г. К 1,5-месяч
ному возрасту дневную норму овсяного киселя доводят до 
2 кг 400 г. Корм питателен и дешев. 

Перевод с цельного молока на обрат проходит для те
ленка легче и в том случае, если снятое молоко закваши
вать. Приучают к простокваше тоже постепенно. Непре
менное условие — квашеный обрат должен быть свежим. 

Козы, овцы. Часть козоводов еще готовится к приему 
молодняка, старается получше кормить сукозных маток. 
Некоторые начинающие козоводы считают, что козу зимой 
достаточно кормить лишь кухонными отходами, как поро
сенка. Но у козы так устроен желудок, что она, как и все 
жвачные животные, не может обходиться без грубого кор
ма. Вместо некоторой доли сена она может поедать высу
шенные летом веники с листьями. Примерно пять сухих 
веников из ветвей березы, ясеня, липы, акации, рябины 
могут заменить козе до 1 кг лугового сена среднего ка
чества. 

В феврале полезно скармливать козам хвою. Ветки сос
ны, ели развешивают на изгороди выгульного дворика, и 
животные охотно их поедают. В козлятнике очень хорошо 
густо развешивать под потолком хвою для освежения 
воздуха. 
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Рацион в этот период, как правило, пополняют кухон
ными отходами. Картофельные очистки вначале моют, отва
ривают, воду сливают, подсаливают и посыпают их комби
кормом. Часто спрашивают, можно ли животным давать са
харную свеклу и жом? Можно, но только не во второй поло
вине сукозности и понемногу. Сахаристые корма вызывают 
брожение в кишечнике, что не совсем хорошо для бере
менных маток. 

Кормят коз зимой 3 раза в сутки. Пищу обязательно под
саливают. Во второй половине сукозности им требуется 10 г 
соли в день, 10—20 г костной муки или толченого мела (зуб
ного порошка). Поят коз чистой водой (ее тоже можно под
саливать). Желательно, чтобы вода постоянно стояла у них. 
Для этого используют эмалированные ведра. Если в козлят
нике минусовая температура, то после поения воду в нем не 
оставляют. 

У овец шерстная продуктивность закладывается еще 
в утробе матери. Это следует учесть тем хозяевам, кото
рые заинтересованы в настриге шерсти, и больше уделять 
внимания суягным маткам. В этом месяце, когда у большин
ства из них, как и у коз, проходит вторая половина беремен
ности, напомним старую истину: скудно кормить скот не
выгодно. То же справедливо и для суягных овец. По своей 
природе овцы — пастбищные животные и хуже, чем другой 
скот, переносят длительный стойловый период. А если еще 
и кормление плохое, то большой продуктивности от потом
ства ждать нечего. Ягнята рождаются слабыми, и сами матки 
бывают маломолочными. Ягненок будет развиваться нор
мально, если суягной матке массой 60 кг скармливать в 
сутки примерно 1 кг сена, 0,5 — яровой соломы, 2,5—3 — 
картофеля или свеклы, 200—300 г концентратов, а также 
соль, мел в том же количестве, как и козам. Перебои в кор
млении овец сильно сказываются на качестве и коли
честве шерсти. В этом случае она растет неравномерно, 
появляются «перехваты», «уступы» и т. д. В таких местах 
шерсть как бы ломается, и овца ее теряет. 

У овец тонкорунных и мясо-шерстных пород к концу 
зимы морда сильно обрастает волосом. У овец и без того 
слабое зрение, а когда глаза к тому же закрыты шерстью, 
они становятся пугливыми, начинают шарахаться от каж
дого шороха, а это для суягных маток опасно. Поэтому во
лос, растущий вокруг глаз, подстригают. 

Кормят овец и коз в базке, чтобы матки побольше нахо-

33 Февраль 



дились на свежем воздухе. Только нужно защищать их от 
сквозного ветра. В сильные холода после кормежки живот
ных загоняют в сарай. Матки там отдыхают, пережевывают 
жвачку в спокойной обстановке. 

Помещение следует содержать в чистоте. Это необхо
димо не только для создания здорового микроклимата. 
В козлятнике и овчарне, где всегда свежая сухая подстилка, 
шерсть животных не загрязняется, и во время весенней 
стрижки овец и коз шерстного направления хозяева полу
чают опрятную продукцию. 

Свиньи. Животноводы, оставившие свинку для расплода, 
полны забот о хорошем развитии у нее поросят. В первую 
половину супоросности свиноматка меньше нуждается в 
питательных веществах, чем во вторую, поскольку зародыши 
растут медленно. Неполноценные, испорченные (плесне
велые и мороженые) корма замедляют внутриутробное 
развитие поросят и даже могут погубить их. 

Чтобы обеспечить свиноматку витаминами, ей скармли
вают сенную или травяную муку, но не запаривают ее, 
чтобы не разрушались витамины. Если есть в хозяйстве 
морковь, включают в рацион и ее. Это хороший источник 
витамина А. Супоросным свиньям в феврале обязательно 
нужно добавлять в рацион минеральные подкормки, чтобы 
не рождались уродливые или совсем слабые поросята. 
Только при полноценном кормлении приплод бывает 
здоровым. Однако и перекармливать маток вредно, иначе 
они ожиреют и будут маломолочными. Свиноматок лучше 
кормить 3 раза в день и после каждого кормления поить 
чистой теплой водой (холодная может вызвать выкидыш). 
Следят, чтобы они и снег не поедали и не пили из оттаявших 
лужиц. 

Кролики. Среди домашних животных кролики наиболее 
восприимчивы к различным заболеваниям. Они не только 
зимой, но и летом лишены свободного движения, а иногда 
и оздоровляющих солнечных лучей. 

Кролиководы должны знать, что этим зверькам нужны и 
движения, и солнце, и создавать им соответствующие ус
ловия. 

Очень хорошо клетки с кроликами размещать в сарае, 
имеющем лаз на небольшой выгул, огражденный сеткой 
со всех сторон и выходящий на солнечную сторону. 

При уплотненных окролах самки приносят крольчат регу
лярно. И если любители получили их в январе, то в феврале, 
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на 28—29-й день, крольчат отсаживают всех вместе. После 
этого за молодняком ухаживают особо тщательно. В пер
вые полтора-два месяца он усиленно растет, линяет и очень 
предрасположен к желудочным заболеваниям. Особенно 
трудно выхаживать крольчат в конце зимы, когда корма 
обеднены витаминами. Кормят их 5—6 раз в день неболь
шими порциями. Первое время им привычнее будут те кор
ма, которые они ели в гнезде у матери. Сильных сразу же 
отделяют от слабых, иначе они станут их объедать у кор
мушки. Если держат крольчат в помещении, в нем должно 
быть очень сухо и чисто. 

Некоторые кролиководы к мягкому сену и соломе в гнез
до крольчихи для тепла добавляют мелкие и сухие кури
ные перья. Иногда кладут в гнезда обмотки пряжи, чего 
делать не следует, так как крольчата, резвясь, опутывают 
ею себя и, случается, перетягивают нитками свои шейки — 
задыхаются. 

Бывает, крольчата остаются сиротами. Не следует отча
иваться при этом. И сирот можно успешно вырастить. 
Д. И. Попов (пос. Октябрьский Удмуртской АССР) выкарм
ливает их коровьим молоком через пипетку 4 раза в сутки. 
Однако следит, чтобы они не переедали. Это может рас
строить их пищеварение. После того как крольчата откроют 
глаза, они уже начинают поедать и другие корма, напри
мер остатки от стола, комбикорм с вареным картофелем. 
В этом случае их также нельзя перекармливать. К 25—30-
дневному возрасту крольчата уже хорошо едят мелкосте
бельное сено, морковь, свеклу, вареные и слегка подсолен
ные картофельные очистки. 

Птица. В феврале, перед началом племенного сезона, 
обязательно проращивают зерно на зелень, которую вклю
чают в рацион, птице. В это время очень полезно давать пти
це по нескольку капель тривитамина, который приобретают 
в ветеринарной аптеке. Продолжают класть в корытца мине
ральную подкормку: толченый мел, пережженные кости, 
старую штукатурку, бросовый кирпич, глину, древесный 
уголь (он очищает кишечник). 

Индейкам, гусям, уткам будут особенно полезны в фев
рале рубленые капуста, репа, брюква, куузику и другие ово
щи и кормовые корнеплоды, сдобренные (посыпанные) 
отрубями. Чтобы птица корм не пачкала, кормушки с ним 
ограждают решеткой. Для гусей корнеплоды режут на «лап
шу» и кидают в корыто с водой, откуда они ловко выхваты-
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вают эти кусочки. Для кур корнеплоды, яблоки можно 
класть неизмельченными прямо на подстилку. 

В феврале, как правило, обзаводятся племенной птицей 
или яйцами для ее разведения в своем хозяйстве. 

У хорошего хозяина в этом месяце куры уже несут
ся. Петухи начинают усиленно ухаживать за курами. Не
редко они по-рыцарски отдают им корм, сами же голо
дают. Поэтому подкармливают петухов отдельно, чтобы они 
не утратили воспроизводительной способности и могли 
дать крепкое потомство. 

Теплолюбивая индейка плохо переносит резкие колеба
ния температуры. Содержат эту птицу в утепленных сара
ях, где температура ниже 0°С не опускается. Более низ
кая температура действует на индеек угнетающе. В метели 
в индюшатнике занавешивают окна и дверь на ночь мешко
виной, старым одеялом, чтобы не задувало. Раньше индеек 
содержали даже в отапливаемых птичниках и в особо холод
ные дни растапливали печь. 

Индейки откладывают за сезон примерно 65.яиц (неко
торые породы до 100 яиц). У индеек растянутый период 
яйцекладки — с марта по сентябрь. И если их собираются 
сажать на яйца, то за месяц до начала племенного сезона, 
т. е. в феврале, создают такие же условия, как и любой дво
ровой птице в племенной сезон. 

В феврале на припеке днем уже появляются лужицы, в 
которых начинают купаться гуси, здесь же они и спарива
ются. Для них племенной сезон начинается с февраля. 

Гусыни откладывают по яйцу каждый день или через 
день. В гнездах оставляют только подкладни. Если самка 
садится в свое гнездо и утром не сходит с него, значит 
собралась насиживать. Тогда под нее подкладывают 12—15 
яиц и оставляют птицу в покое. Обычно гусыни очень усерд
но насиживают, так что их надо снимать с гнезда, чтобы 
покормить и попоить. 

Для большинства гусеводов нежелательно в это время 
получать молодняк — рано (трудно за ним будет ухажи
вать). Е. А. Бутиков (о его опыте уже говорилось в разделе 
«Январь») на практике убедился, что инкубационное яйцо 
не теряет своих качеств, если даже полежит какое-то время 
после положенного срока, т. е. после 10 дней. Он научил
ся сохранять инкубационные яйца гусынь в течение 40 дней. 
Взяв яйца из гнезда, кладет их в картонные коробки или 
в фанерные ящики, которые ставит на полу в комнате. Не 
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реже 2 раз в неделю переворачивает, чтобы они не отлежи
вались и не портились. На скорлупе делает метки. На каж
дом только что снесенном яйце пишет шариковой ручкой 
или цветным карандашом номер гусыни или ее приметы, 
чтобы знать, от какой птицы оно получено. 

Если яйца лежали меткой вверх, переворачивает ее 
вниз, а в следующий раз наоборот. Один-два раза в неделю 
подкладывает их под гусыню для прогревания, когда она 
садится нестись. После такого сбережения инкубационных 
яиц гусята выводятся из них так же (без осложнений), как 
и из свежих яиц. 

Когда приходит сезон кладки яиц, гусак делается на
столько нервным, что забывает о корме. Если не принять 
мер, он в это время может похудеть и ослабнуть, что для 
производителя нежелательно, поэтому племенного гусака 
подкармливают сухим зерном отдельно от гусынь. 

Когда на полу много соломы, гусыни сами устраивают 
себе гнезда. Если из-за мест они дерутся, то хозяева вме
шиваются в распределение гнезд между ними: для каж
дой гусыни приносят по корзине с подстилкой. Они скоро 
успокаиваются, осваиваются со своим местом, после чего им 
подкладывают яйца. Гусыни каким-то образом отличают 
яйца-болтуны и выбрасывают их из гнезда. 

Утки не терпят скученности и совсем не переносят 
сырости в помещении: заболевают и погибают. Так что 
помимо хорошего кормления, необходимо заботиться и о 
том, чтобы в сарае было просторно и сухо. 

Для небольшого стада уток можно отделить уголок в 
хлеву, а для большого — строят особые помещения. Зимой 
уток поят 2—3 раза в день теплой водой. Некоторые утко¬ 
воды заменяют воду снегом, но это не способствует хоро
шей продуктивности. 

Гнезда для яйцекладки уток можно устроить просто: 
отделить угол хлева несколькими кирпичами, положенны
ми плашмя, и настелить туда соломы, сена, горсть мякины 
или трухи. Утки любят нестись в темном укромном уголке, 
поэтому гнездо неплотно заставляют пучком соломы, бо
чонком или еще чем-нибудь. 

Впрочем, если утковод поставил дело на «широкую но
гу», то и гнезда, конечно, должны быть более благоустро
ены. Их в этом случае делают из досок с крышками и лазом 
в передней стенке. 

Рыбы. В феврале, так же как и в январе, необходимо 
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прорубать лунки во льду зимовальных прудов и обогащать 
воду кислородом, чтобы избежать замора рыбы. При этом 
применяют те же способы, что и в предыдущем месяце. 

Февраль — последний месяц зимы, самое трудное время для 
животновода позади. Но и март, начало весны, пора хлопотливая: 
предстоят ответственные работы на домашней ферме. 

Творог и сметана по-домашнему 
(Рецепты животновода-любителя И. А. Голомазовой) 

Кажется, все умеют готовить 
творог, да не у всех он получается 
крутым, пластами, вкусным, непере¬ 
кисленным. И. А. Голомазова 
(г. Сходня Московской области) 
делает это так. 

Подоив корову, ставит молоко 
для отстоя в прохладное место. 
Если собирается делать тощий тво
рог, сливки снимает, а молоко подо
гревает до температуры парного 
молока. Для заквашивания кладет 
ложку — другую сметаны, пере
мешивает, закрывает крышкой, 
обертывает газетой и одеялом. 
Через 6—8 ч, когда молоко загус
теет, берет шумовку и осторожно 
проверяет, достаточно ли оно свер
нулось. Рассекает сгусток до дна 
вдоль и поперек через каждые 3—4 
см и ставит на газовую плиту на ма
ленький огонь, подложив два рассе
кателя пламени. 

В разрезах сгустков появляет
ся зеленая сыворотка, а сгусток 
начинает подниматься вверх. Тем
пература его не должна превышать 
65°С, иначе творог сварится и полу
чится пресным и невкусным. Потом 
охлаждает, чтобы зерна белка тво
рога набухли. Охлажденный сгусток 
выкладывает шумовкой на решето, 
выстланное чистой марлей. За 
3—4 ч сыворотка стекает в таз 
полностью. Если она мутная, значит 

простокваша не дозрела, и на сле
дующий раз это надо будет учесть. 

У И. А. Голомазовой и сметана 
получается высокого качества. О та
кой говорят: «ложка стоит». Сни
мает свежие сливки со всего имею
щегося запаса непрокисшего мо
лока в одну большую посуду, вно
сит закваску (сметану), хорошо 
вымешивает и ставит в теплое мес
то. После сквашивания расклады
вает в полотняные мешочки и под
вешивает над тазом, чтобы стекла 
сыворотка. Из 5 л сливок полу
чается примерно 1,5 л сметаны. 
Но это еще не конечный продукт. 
Из мешочков сметану она выкла
дывает в посуду и, постепенно до
ливая в нее свежие сливки, все 
время растирает сгустки до получе
ния однородной массы. На 1,5 л 
сметаны уходит около 1 л сливок. 
Посуду ставит в прохладное место, 
и через несколько часов поставлен
ная в сметану вертикально ложка 
будет стоять. Жирность ее при
мерно около 30%. Такой сме
таны при сбивании масла расходу
ется 3,5 л на 1 кг. Хранит ее, если 
использует в натуральном виде, 
в темном неотапливаемом поме
щении; во избежание плесени на 
поверхности сметаны посудину с 
ней покрывает двумя слоями мар
ли и плотно закрывает. 
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Маслобойки и сливочное масло 
Маслобойку для приготовления 

сливочного масла нетрудно сделать 
самому. Издавна в крестьянских 
хозяйствах сбивали масло в обыкно
венном сосуде с мутовкой — де
ревянной крестовиной на длинной 
ручке. В Азербайджане, например, 
сбивают масло в глиняном кувшине 
без всякой крестовины. По форме 
этот кувшин похож на древнегре
ческую амфору с двумя ручками 
по бокам. Высота его — немногим 
больше 1 м. Острым дном упира
ются в землю, берутся за ручки 
и раскачивают сосуд из стороны в 
сторону. 

Во многих селах Средней Азии 
и Кавказа пользуются бочкообраз
ным сосудом диаметром в самой 
широкой части 25—30 см, высотой 
120—130 см. Нередко бочонок 
подвешивают на треноге из жердей 
и резкими толчками раскачивают, 
сбивая масло. Готовят в этих местах 
масло не только из сметаны, но и 
из квашеного молока с добавле
нием воды, чтобы легче болталась 
масса. Такое масло отличается 
особым вкусом и ароматом. Этим, 
наверное, и можно объяснить по
пулярность способа, несмотря на то, 
что в настоящее время есть и элект
рические маслобойки. 

Сбивать масло можно в деревян
ной и стеклянной посуде, даже в 
трехлитровой банке, закрытой плот
но полиэтиленовой крышкой, и в 
графине. Важно, чтобы посуда была 
заполнена не доверху и оставалось 
свободное пространство, где ква
шеное молоко при раскачивании 
могло бы свободно сбиваться в 
ком . 

Очень вкусное масло получается 
при сбивании в липовом бочонке. 
Для его изготовления берут липо
вый обрубок длиной 120—140 см, 
выбирают с торца середину, заде
лывают донце, а сбоку прорезают 
отверстие 10—15 см, через которое 
в сосуд заливают сквашенное мо

локо. Для более подробного опи
сания способа приведем в пример 
опыт по сбиванию масла в липовом 
бочонке семьи Г. Г. Ашурбекова 
(с. Хив Дагестанской АССР). 

Молоко заквашивают кипяченым, 
когда оно остынет до 30—40°С, 
укутывают и ставят в теплое место. 
Через 5—7 ч оно готово для сби
вания масла. Зимой в квашеное 
молоко доливают теплую воду, а ле
том — холодную. Через 15—20 мин 
после сбивания на поверхности сме
си появляются крупинки масла, 
которые легко собираются в комок. 
Остаток же в сосуде (айран) — 
чудесный напиток, хорошо утоляю
щий жажду в жару. При добавлении 
сливок масла получается больше, 
однако эта добавка необязательна. 

Способ сбивания масла с доли
ванием воды у жителей средней по
лосы вызывает удивление. Но появ
ление этого способа и его продол
жительная «жизнь» легко объяс
нимы. Чтобы заполнить маслобойку 
для выработки масла из сливок 
или сметаны, их много потребует
ся, а в хозяйстве не всегда есть та
кая возможность. Если налить этих 
продуктов в маслобойку немного, 
то масло только размажется по 
стенкам. Добавка воды помогает 
выйти из затруднительного поло
жения. Кроме того, с водой, как уже 
было сказано, легче болтается 
простокваша. И еще по одной при
чине наливают воду. В жару масло, 
хотя и сбивается, но собрать его не
просто. Холодная вода облегчает 
дело. В этом случае выход масла 
невелик, зато вкусной пахты остает
ся вдоволь. На пахте замешивают 
тесто, готовят каши, из нее дела
ют творог и пьют в натуральном 
виде. 

Для скотоводов, которые на лето 
уходят со стадами на дальние паст
бища и забирают туда свой личный 
скот, этот способ особенно удо
бен. Тащить с собой сепаратор для 
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отделения сливок невозможно, а в 
старину его и не было. Вот почему 
народ и придумал такой способ. 

У этого масла есть, конечно, и не
достатки. Оно невысокой жирности 
и не может долго храниться. Но все 
окупается простейшей технологией. 

Расскажем еще об одной масло
бойке, сделанной В. Л. Митиным 

(г. Пласт Челябинской области) из 
нескольких фанерных обрезков 
и небольших брусочков (рис. 3). 
Оболочку маслобойки он изгото
вил из трехслойной фанеры 
(800X250), которую сначала вы
мачивал в воде в течение 3—4 ч. 
Согнул ее колесом, а внутри смон
тировал крестовину, из толстой 
проволоки согнул рукоятку. Для 
уплотнения футляра из фанеры и 
боковинок поставил между ними 
прокладку из плотной ткани. Затем 
промыл водой и просушил. В масло
бойку входит 4 л сметаны, а масло 
из нее сбивается за 15 мин. 

Многие сейчас приспосабливают 
для сбивания сливочного масла 
стиральную машину или ее актива¬ 
торный узел, который устанав
ливают в 10-литровом молочном 
бидоне. Ставят мотор мощностью 
120 Вт и с помощью шкивов до
биваются, чтобы активатор совер
шал не более 500 о б / м и н . Ставят 
бидон в деревянный каркас. Агре
гат в отличие от маслобойки завод
ского производства работает бес
шумно. Жир молока сбивается 
сначала в мелкие крупинки, а затем 
в плотный ком . 

Но вернемся к технологии вы
работки сливочного масла. Мно
гих животноводов интересует, как 
приготовить масло такое же проч
ное, как купленное в магазине. Для 
этого сметану ставят в ведро с теп
лой водой, чтобы она подогрелась 
и легче сбивалась. До образова
ния целого куска не сбивают, пото
му что в таком виде масло труднее 
промывается. 

Как только появятся крупицы ж и 
ра, их прополаскивают и очищают 
от сыворотки. Слив из маслобойки 
сыворотку, наполняют ее водой 
и снова сбивают крупинки жира. 
Затем воду меняют еще раз. Жир 
выбирают шумовкой на тарелку и 
крышкой от маслобойки придавли
вают его. Масло в зернах хорошо 
прессуется и формуется, делается 
крепким. 

40 Февраль 



Масло хранят в темном месте 
в чуть подсоленной обычной коло
дезной воде (оно должно быть пол
ностью покрыто ею). Лежать в ней 
масло может дней 20, но воду 
надо менять. 

Приведем несколько советов из 
«Иллюстрированного сельскохозяй
ственного словаря» за 1895 г., ко 
торые могут пригодиться при вы
работке масла. 

Температура сливочной массы 
оказывает особо сильное влияние 
как на скорость сбивания, так и на 
выход масла и его качество. При 
слишком высокой температуре 
процесс идет очень быстро, но мас
ло получается весьма мягким, пло
хого вкуса, заключает в себе много 
других составных частей молока и 
поэтому не отличается прочностью. 
Температура сладких сливок долж
на быть примерно 11—12°С, для 
сквашенных — 15—16, для сквашен
ного молока — 17—18°С. 

После сбивания маслу дают по
лежать спокойно, затем вынимают 
из маслобойки и дают стечь пах
танью. Промывать лучше всего сня
тым молоком. Далее масло пере
кладывают в корытце и обрабаты
вают вручную. После 4—8-кратного 
мытья пахтанье из масла удаляет
ся вполне, так что вода после про
мывания стекает чистой, без белого 
окрашивания. Посуда для укупорки 
должна быть совершенно чистой, 
просушенной. Ее предварительно 
ошпаривают кипятком, а внутрен
нюю поверхность протирают солью. 
Плотно набивают сосуд маслом и 
хорошо укупоривают. 

Для более длительного хранения 
сливочное масло перетапливают в 
чистом котле или чугуне на слабом 
огне, чтобы не подгорело. Когда 
появляется пена, ее снимают дере
вянной ложкой . При дальнейшем 
закипании масла в нем выделяются 
творожистые частицы, которые 
мало-помалу зарумяниваются и осе
дают на дно в виде мелкозернистых 
крупинок, после этого масло сни
мают с огня. Оно становится проз

рачным, что и служит признаком 
его готовности. 

Пока на поверхности масла пла
вает пена или творожистые частицы 
не зарумянились, масло считается 
неготовым, и снятое с огня в таком 
виде, будет храниться плохо. В теп
ле хорошо перетопленное масло 
сверху всегда полужидкое. На холо
де оно остывает, но особо твердым 
не становится. Высококачественное 
масло крупнозернистое, на пальцах 
не мажется, как сало, а немедленно 
тает. Топленое масло не следует 
солить. Хранить его лучше в стек
лянной или глиняной посуде в сухом 
прохладном месте. 

Очень часто козоводы задают 
вопрос — как сбить масло из козье
го молока. По-видимому, не всем 
удается сбить масло из козьего 
молока. Дело в том, что оно очень 
долго не отстаивается, поэтому и 
сметану из него получать трудно. 
Однако более опытные козоводы 
разработали технологию его выра
ботки. 

Первый прием. Чтобы получить 
хорошее козье масло, молоко сразу 
же после доения надо вскипятить, 
затем вынести в прохладное место, 
и через два дня в нем отстоятся 
сливки, которые и сбивают. Козье 
масло белое. Для прочности его 
слегка присаливают. 

Второй прием. Наливают козье 
молоко в большое блюдо и ставят 
в печь. Томят его до тех пор, пока 
не образуется пленка, еще не зару
мяненная. Затем блюдо выносят на 
холод и там отстаивают в течение 
12 ч. Пенка за это время делается 
толстой. Ее снимают в другую посу
ду и сбивают ложкой , мутовкой и 
т. д. Получается сладкое сливочное 
масло. 

Вообще козье молоко отстаивает
ся долго. Если набраться терпения, 
м о ж н о его и не кипятить, а ждать 
несколько дней, пока не скиснет и 
не превратится в густую простоква
шу. После этого придется подож
дать, когда в простокваше отстоится 
спой сметаны, и тогда сбивают ее. 
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Для сбивания козьего молока 
И. Ф. Иванов (с. Улиты Читинской 
области) успешно использует сепа
ратор, который регулирует с учетом 
густоты (жирности) молока. Для 
этого он вывертывает регулировоч
ный винт барабана больше, чем это 
делается для коровьего молока. За
ливает свежее молоко от козы, на
гретое до 45—48°С. Краник молоко-
приемника открывает наполовину 
для уменьшения давления в поплав
ковой камере. После одного-двух 
сепарирований регулировочный 
винт нужно подправлять. Если слив

ки получаются жидкими , то этот 
винт немного ввертывают. 

Сливки сутки-двое держит в теп
лой комнате, чтобы они скисли и 
после охлаждения превратились 
в сметану. Закладывает ее в масло
бойку примерно на одну треть объ
ема или наполовину и сбивает. Мас
ло заливает холодной водой и хо
рошо промывает. Кстати, сбивает 
козье масло в березовом туеске вы
сотой 30 см, диаметром 15 см. Воз
м о ж н ы и другие размеры, но, как 
считает И. Ф. Иванов, высота долж
на быть вдвое больше ширины. 





В средней полосе страны животноводы все еще с трево
гой прислушиваются к сводкам погоды: не грянули бы мо
розы, не померз бы молодняк, хватило бы взрослым живот
ным корма до выгона на пастбище. 

Весной чаще выпускают животных на прогулку. За зиму 
они утомляются от недостатка движения, а в небольших 
помещениях еще и от тесноты, спертости воздуха, причем 
настолько, что у иных особей появляются признаки нервно
го расстройства. Скот, птица становятся раздражительными, 
чаще дерутся, сильные еще больше обижают слабых. Из-за 
повышенной раздражительности у животных нарушается 
деятельность желез внутренней секреции, что, например, 
у свиней приводит к проявлению каннибализма: здоровые 
пожирают более слабых. 

При свободной прогулке во дворе, а еще лучше и при 
общении с другими животными того же вида, легче заме
тить охоту у самок. 

В марте запас кормов у многих животноводов на исходе, 
а на траву в центральных и северных районах надеяться 
еще рано. Потому-то приходится продолжать подготавли
вать корма к скармливанию. Все, что осталось в закромах, 
можно использовать более эффективно. Так, массу зер
нового корма без особого труда увеличивают дрожжева
нием. Нужны только пекарские дрожжи. В небольшую бочку 
наливают 1,5 ведра теплой воды, разводят в ней 50—100 г 
дрожжей, растворенных в воде, высыпают туда 10—15 кг 
сухого корма и помешивают каждые 30 мин. Через 6-—9 ч 
массу можно давать животным. Мало того, что корма полу
чается больше в несколько раз, он еще обогащается вита
минами. Небольшую порцию оставляют на закваску. 

У заботливых хозяев к этому времени в подпольях еще 
остается немало картофеля, и клубни прорастают так быст
ро, что ростки не успевают обрывать. Однако следует знать, 
что сильно проросший картофель, даже пропаренный, опа
сен для скармливания животным — могут быть отравления. 
Во всяком случае варить его нужно в большом количестве 
воды, которую обязательно надо сливать. 

Те, у кого в огороде с осени остались в земле клубни 
топинамбура, в оттепели выкапывают их и скармливают жи
вотным. Кусты наиболее урожайных сортов этой культуры 
дают по ведру клубней. 

М. С. Завийская (пос. Архипо-Осиповка Краснодарского 
края), в хозяйстве которой есть молочные козы, заметила, 
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что при скармливании мытых сырых клубней топинамбура 
удои коз увеличивались почти на 70%. 

Благоприятно сказывается скармливание клубней топи
намбура и на продуктивности кур. 

В марте, когда в организме животных иссяк запас вита
минов, было бы полезно использовать такой простой способ 
для восполнения их, как осолаживание зерна. Для этого в 
эмалированный бачок, например с ячменем, наливают 
теплой воды и дают постоять два-три дня. За это время зер
на дадут ростки, а они-то и послужат источником вита
минов. 

Гуляя по двору, животные иногда подбирают тряпки, 
кости и т. д. Это явный признак того, что их организму не 
хватает или минеральных, или белковых веществ, а может 
быть тех и других вместе. Значит, необходима подкормка 
этими веществами. 

Если на дворе уже потеплело, хлев изнутри белят раст
вором извести, предварительно очистив его от навоза. 
Проводя генеральную уборку, внимательно осматривают 
помещение, инвентарь и определяют, что требует ремонта, 
замены, улучшения. 

Удобство размещения животных, оборудования, инвен
таря, кормов экономит труд, облегчает уход за животными. 
Особенно важна весенняя генеральная уборка в тесных 
помещениях. С потеплением в хлевах, птичниках, крольчат
никах становится слишком душно от разложения остатков 
навоза, помета. Ввиду этого животные делаются вялыми 
и легко заболевают. Когда животных содержат неопрятно, 
это не проходит незамеченным. Они сами начинают очища
ться: вылизывают друг друга, валяются в снегу, песке, пыли, 
чешутся об углы, освобождая себя от насекомых-парази
тов. 

В неубранном скотном дворе может произойти даже 
самовозгорание навоза или помета и этим самым 
обусловить пожар. Вот почему сарай очищают очень тща
тельно. Дощатые полы промывают горячей водой с содой, 
стены и потолки протирают, инвентарь моют с мылом, хлор
кой. В птичниках так же обрабатывают насесты, промазы
вают дезинфицирующим раствором (от паразитов) пазы, 
углубления. В чистый сарай и самим будет приятно зайти. 

Проводят генеральную уборку, как правило, в один из 
погожих дней, когда животных можно выгуливать во дворе. 

Крупный рогатый скот. В марте продолжают раздаивать 
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коров. Хорошие удои можно поддержать только полноцен
ным кормлением, а также отдельными молокогонными кор
мами, например топинамбуром, турнепсом, свеклой. По
следние два вида корнеплодов сберечь до конца зимовки 
в домашнем хозяйстве трудно, топинамбур (снова скажем 
хорошие слова о нем) в этом плане более приемлем: его 
можно не выкапывать из земли до оттепели. При этом он 
свои кормовые качества не теряет. 

Животновод-любитель И. А. Голомазова разработала 
рацион для своей коровы, который вполне отвечает науч
ным нормам. При живой массе коровы 400 кг и удое 10 л 
в сутки она скармливает ей сена 10 кг, силоса из отавы — 15, 
свеклы кормовой, моркови, картофеля — 15, комбикор
ма — 1—1,5 к г ( по 100—I 50 г на 1 л молока), костной муки — 
50 г, соли — 50, мела (или зубного порошка) — 50 и угля 
древесного — 50 г. Если корова, получая этот рацион, нада
ивает молока больше, чем за предыдущие дни, то рацион 
увеличивает на 10% и так до тех пор, пока возрастает 
удой. Если за последней прибавкой корма повышения удоя 
не последует, считает это пределом. И. А. Голомазова ста
рается разнообразить кормление коровы. Все корнеплоды 
моет и скармливает каждый вид в отдельности. Никогда не 
скармливает, например, картофель со свеклой. Из части 
сена готовит сечку и посыпает ею измельченные корне
плоды, тогда вообще никаких объедков в кормушке не оста
ется. 

Многие животноводы охотно внедряют в практику до
машних ферм технику. Успехом пользуется и агрегат для 
индивидуального доения коровы. В марте, когда удои при 
раздаивании достаточно высоки, этот агрегат может значи-
тельно облегчить труд хозяев. 

Однако стоит учесть, что не каждую корову эффектив
но доить с помощью аппарата. При использовании доиль
ного аппарата важно, чтобы вымя у животного состояло из 
выровненных четвертей и из каждой выдаивалось примерно 
равное количество молока за равное время. В таком слу
чае после снятия аппарата не придется тратить много вре
мени на додаивание отдельных четвертей. Важны также 
форма вымени и величина сосков. У чашеобразного вы
мени соски обычно бывают равномерно расставлены, и на 
них доильный аппарат будет хорошо удерживаться. Вымя 
округлое (оно меньше выдвинуто вперед, чем чашеобраз
ное) тоже в большинстве случаев пригодно для машин-
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ного доения. Однако округлое часто бывает и отвислым, 
причем со сближенными сосками, тогда доильным аппара
том пользоваться сложно. Еще более не подходит для этой 
цели вымя козьей формы (если смотреть на него сбоку, 
то видна его треугольная форма). У такой молочной железы 
четверти вымени всегда развиты неравномерно, и, как пра
вило, эти коровы малоудойны. Если же к вымени козьей 
формы приладить аппарат, то коллектор в рабочем поло
жении будет касаться пола. 

Для подрастающих бычков и телочек легче создать нор
мальные условия в том случае, если в стойле четко разгра
ничены места кормления и отдыха. В противоположной от 
кормушки стороне настилают деревянные щиты. На них те
ленку будет суше. Если подстилку вынуждены экономить, 
можно не выбрасывать ее каждый раз, а подсушивать воро
шением во время чистки. 

В марте, как правило, кончается молочный период вы
пойки телят. Их переводят на обрат (снятое молоко). Оту
чают от молока постепенно, делая в переходный период 
болтушки. Это облегчает приучение малыша к новому виду 
кормов — растительному. Многие животноводы отмеча
ют, что обрат лучше скармливать телятам сквашенным. 
Тогда ни болезней желудочных, ни тем более падежа не 
бывает. И все-таки животноводы спрашивают, почему мо
лодняк страдает, когда перестают ему скармливать цель
ное молоко? Ведь после отделения сливок из молока в об
рате остаются легкопереваримые полноценные белки. 
Кальция и фосфора тоже вполне достаточно для малыша. 
Мало лишь витаминов А, D и Е, которые выносятся с жи 
рами из обрата в сливки. А так ли нужен телятам жир, кото
рого нет в обрате, а есть в цельном молоке? 

Учеными отмечено, что телята, которых кормили по 
рационам, сбалансированным по всем питательным вещест
вам, но без жира, через некоторое время погибали. Стало 
быть, жир молодняку необходим для нормальной жизне
деятельности. А молочный жир к тому же легко перева
ривается и усваивается. В заменителях молока заводского 
производства его подменяют другими жирами, но только 
теми, температура плавления которых ниже температуры 
тела животных (говяжий, свиной или им подобные). Поэто
му, переводя молодняк с цельного молока на обрат, нуж
но действовать осторожно, стараясь не лишать малышей 
всех необходимых им веществ. 
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Кормят телят во время перевода на обрат 3 раза в день. 
Очень важно в этот период поить их вволю теплой водой. 
Она необходима организму как растворитель питательных 
веществ. На 1 кг живой массы теленок потребляет в 3—4 ра
за больше воды, чем взрослое животное. 

Козы, овцы. Козление молочных коз проходит обычно 
в марте. К осени козлята хорошо разовьются. Самочек про
дадут в другие хозяйства или оставят на своем дворе на 
смену старым маткам, козликов реализуют на мясо или 
тоже оставят на смену козлу-производителю. 

От молочных коз молодняк выращивают отдельно и 
только в случае малой удойности матери (обычно пуховых) 
оставляют с ней. Первый раз поят козлят молозивом не 
позднее чем через час после рождения, сразу же, как только 
подоят козу. Если молодняк отделяют, молозиво наливают 
в мисочку и приучают пить «с пальца». Беря палец руки 
хозяйки в рот, козленок выпивает молозиво. И посуду и 
руки перед кормлением необходимо тщательно вымыть. 

В течение первого месяца жизни козлят кормят и поят 
4 раза в сутки, а далее 3 раза. До 10-дневного возраста 
дают цельное молоко — теплое и процеженное. Потом при
кармливают жидкой манной (или овсяной) молочной кашей. 
Угощают и сеном с нежными листочками, чтобы козлята 
быстрее привыкали к растительной пище и разрабатывали 
желудок, подготавливая его к поеданию больших порций 
грубого корма в дальнейшем. В возрасте 20—25 дней, а то 
и раньше, приучают к комбикормам. 

В хозяйстве Л. А. Иванчук (хут. Патроновка Ростовской 
области) в марте от стада коз нарождается до 1 5 козлят. Рас
тут крепкими, бойкими, здоровыми именно потому, что хо
зяева не жалеют на их выпаивание молока. На опыте убе
дились: козлята, которым не дают досыта молока, в пер
вые две недели растут слабыми, больше лежат, не играют 
и не резвятся. Малышей поят вволю молоком две недели 
по 800 г на каждого. Далее ту же суточную норму дают в 
смеси с картофельным пюре (200 г). В кормушке у козлят 
всегда лежит сено. 

С ягнятами животноводам проще, чем с другим молод
няком. Когда их содержат вместе с матерями, то те выкарм
ливают их сами. Если ягненок здоров и успешно сосет мо
локо, его вместе с маткой можно перевести из отдельной 
клетки в общее помещение. Если ягненок не идет к матке, 
можно подвести его насильно и, вложив ему в рот сосок, вы-
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давить немного молока, как бы показывая, откуда он 
должен получать пищу. 

Бывает, матка чуждается новорожденного и не подпус
кает малыша. В таком случае, пока он сосет, ее удержи
вают насильно, поворачивают голову матки к ягненку, чтобы 
она обнюхала его и привыкла к нему. Новорожденных от 
маломолочных маток подсаживают к обильномолочным или 
подкармливают подогретым коровьим, а лучше козьим 
молоком. В первый день выпаивают 400 г молока за пять 
разовых дач. До 20-дневного возраста норму молока посте
пенно увеличивают, по сути выпаивают его вволю, но не 
перекармливают. Молоко дают до 30-го дня. За это время 
на каждого ягненка затрачивают 30—35 л коровьего (или 
козьего) молока, В этом случае ягнят подкармливают с 
первых дней. 

Какие недостатки у этого приема? Без материнского 
молока ягнята привыкают к общению с человеком, который 
их кормит, и впоследствии не хотят пастись одни. Они ухо
дят от стада, бегают за проходящими людьми и могут по
теряться. 

Овцы романовской породы (их чаще разводят в приуса
дебных хозяйствах) многоплоднее овец других пород. Они 
нередко приносят по три-четыре здоровых ягненка в одном 
помете. Поскольку у овцы только два соска, то возникает 
проблема, как сохранить и вырастить всех малышей. 

В первые дни, когда ягнята еще малы, они по очереди 
добираются к соскам, делают по нескольку глотков и усту
пают место другим. Но уже на 2-й неделе двое из них все 
чаще захватывают соски на долгое время, в результате 
одни становятся сильнее, а другие слабеют. Через несколько 
дней ослабевшие уже не в состоянии добраться до сосков и, 
если человеку не вмешаться, не подкармливать их, они 
погибнут от голода. 

Правильно поступают владельцы романовских овец, 
которые с первой же недели внимательно следят за разви
тием ягнят, отмечая тех, которые слабее других, чаще бо
леют. Ясно, что такие ягнята недоедают. Что же тогда де
лают? Овчарню перегораживают переставными решетча
тыми щитами, и всех ягнят держат отдельно от матки.. Она 
видит своих ягнят через решетку и потому не беспокоит
ся, да и они в присутствии матери не нервничают. В каж
дый очередной срок кормления выпускают к матке двух 
самых слабых малышей. Молока в вымени накапливается 
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много, и она охотно кормит даже тех, которых обычно 
отбивает, не любит. После слабых сосут наиболее крепкие. 
Таким путем весь большой приплод многоплодной романов
ской овцы успешно выхаживают. Кстати, когда ягнята отде
лены, удобнее давать им и подкормку. 

Свиньи. Весной, чаще в марте, получают приплод от 
свиноматок. В отличие от коров, овец и коз они после родов 
не облизывают поросят, поэтому слизь из ноздрей и рта у 
поросенка должны немедленно удалить хозяева. После того 
как обработаны все поросята, свинье дают попить. Иногда 
она не может дойти до корыта, поэтому ставят его поближе 
или вообще воду подносят к ее рту. 

Матка сама подзывает поросят для кормления. Она ло
жится и ласково подхрюкивает. Опытная свиноматка (не 
первый опорос) ложится так, что не придавливает поросят. 
Матки, которые поросятся впервые, нередко прижимают 
какого-нибудь малыша к стенке. Чтобы этого не случилось, 
за несколько дней до рождения поросят на расстоянии 
20—25 см от стенок прибивают крепкие бруски в 30 см от 
пола, и поросята на случай опасности будут защищены барь
ером. 

Если в помещении тепло, свиноматка лежит до тех 
пор, пока малыши не отойдут от нее. Если же пол холод
ный, она сразу встает и в этот момент может задавить поро
сенка, пригревшегося возле нее. Поэтому в помещении, 
где содержится свиноматка, пол должен быть теплым. 

Случается, матка отказывается кормить свой приплод. 
Свиновод осматривает ее вымя. Если оно набухло, затвер
дели соски и болезненны, то возможен мастит, и следует 
немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Если соски 
неболезненны и никакой другой причины отказа от кормле
ния нет, можно насильно подсадить поросят к вымени ма
тери, связав ей ноги. Потом она привыкнет к своим поро
сятам и добровольно станет кормить их. 

С. И. Райздаводин (г. Волгоград) содержит свиноматку 
в станке размерами 3X2,5 м с выгульным базком 6 м2 . Пос
ле опороса часть станка свиноматки отгораживает щитом с 
отверстием (размерами 25X30 см) внизу для прохода поро
сят. Малышам, таким образом, отделяется площадь ( 3 X 1 м). 
Для увеличения молочности матки и своевременного ее 
оплодотворения ежедневно подкармливает животное тык
вой и свеклой, которые приберегает к этому времени с 
осени. 
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Подсосных свиноматок желательно кормить обильнее 
и пищей только хорошего качества. Если сочных кормов в 
хозяйстве для поддержания молочности свиньи нет, то к 
рациону добавляют 1—2 л коровьего молока. Некоторые 
свиноводы разбавляют его заваренным чаем. 

Иногда приходится покупать поросят для выращивания 
и откорма на рынке. Среди крестьян пожилого возраста 
есть большие специалисты, которые безошибочно выберут 
по приметам хорошего поросенка. Приметы нехитрые, и их 
легко запомнить. У поросенка должны быть: спинка ров
ной, живот подтянут, окорока низко опущены, ноги без 
кривизны, голова легкой, с вогнутым профилем (с вытя
нутой, как у кабана, и мопсовидной мордой бракуют). 

Обязательно проверяют прикус. Если верхняя и нижняя 
челюсти по зубам совпадают, прикус правильный. Лучше 
взять животное порезвее. Главной приметой этого явля
ется хвост. Если он скручен колечком или штопором — 
поросенок здоровый, если висит безжизненно — слабый. 
Смотрят и на то, как поросята едят. Хватают полным 
ртом — хорошо будут расти, а цедят сквозь зубы — при
ростов больших не ждите. Следует обратить внимание и на 
то, как визжит поросенок: звонко — здоровый, а при
глушенно — слабый. 

Нередко продают поросят в возрасте нескольких дней, 
чаще из многоплодных пометов, в тех случаях, когда у 
матки не хватило на всех сосков. Этих поросят тоже неслож
но выпоить козьим молоком или в крайнем случае ко
ровьим. Кстати, некоторые хозяева специально покупают 
козу, молоко которой используют для подкормки поросят. 
Молоко лучше давать парное или подогретое до 36—37°С. 
Его наливают в бутылочку с соской и выпаивают. Кормят 
через каждые 1,5 ч. Поначалу поросенок выпивает не 
более 50 г, и этого достаточно. Потом съедает все больше 
и больше. 

Для нескольких поросят-сирот устраивают «искусст
венную маму», чтобы облегчить поение малышей. С этой 
целью приспосабливают деревянное корыто длиной 70—80 
см, а чтобы оно не опрокидывалось, ко дну его прибивают 
две планки. В передней стенке корыта делают отверстия по 
числу поросят. В эти отверстия и вставляют бутылочки с 
молоком и надетыми на горлышко сосками. Предваритель
но в корыто наливают теплой воды, чтобы молоко во время 
сосания не остывало. 
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Через три-четыре дня в бутылочки наливают уже по 
75 г молока. На исходе первой недели перед малышами 
ставят подкормку — поджаренные зерна ячменя, пшени
цы, кукурузы с кусочками мела, красной глины, листочки 
сушеной травы. Не забывают поить водой. На первых по
рах поросенок сильно зябнет, и, если ему не устроить теп
лую «постель», он плохо развивается. 

Кролики. В марте подрастает молодняк, полученный 
при зимних окролах. На дворе еще холодно, и животных 
рассаживают по хорошо утепленным непродуваемым клет
кам. Для этого можно применить старые бочки. Если их в 
хозяйстве много, то бочки кладут под навесом на бок в ряд 
на брусья и закрепляют в выемке или накладывают второй 
ряд, располагая каждую бочку между двумя нижними. 
Каждая бочка используется как клетка. В передней стенке 
такой клетки делают дверцу с мелкой сеткой, чтобы внутрь 
не проникли хищники. Дверцу на ночь закрывают мешко
виной, для вентиляции же над дверью просверливают 
отверстие, которое тоже закрывают сеткой. 

Молодняк оставляют вместе до трех месяцев, а затем 
самцов отделяют от самок. Разделенные по полу, они луч
ше развиваются, не дерутся и не портят шкурок. Отдель
ные кролиководы затрудняются в определении пола у 
крольчат. Но отличить самку от самца просто: кладут кроль
чонка на спину и, держа за ноги, двигают шкуру в месте 
расположения половых органов взад и вперед. Если за
мечают круглое отверстие, то это самец, если продол'го-
ватое — самка. 

Много внимания в марте требуют сукрольные и кормя
щие самки. Им в это время хорошо давать хлебные кусочки 
с молоком, кашицу из отрубей, комбикорма, жмыхов. 
В крольчатник или к клеткам, где сидят крольчихи, не 
подпускают чужих людей, детей, собак, кошек. От испуга у 
крольчих случаются выкидыши, а только что родившие мо
гут загрызть своих крольчат. 

Птица. В марте — разгар племенного сезона птицы. На
чинается вывод молодняка. В этот период птицеводы про
должают усиленно подкармливать птицу, чтобы получить 
от нее полноценные яйца для вывода молодняка. 

Если еще не проведена генеральная уборка в птичнике, 
то сейчас это необходимо сделать. Помещение освобожда
ют от помета, скопившейся на полу подстилки, моют с де
зинфицирующими средствами дощатые полы и насесты, 
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белят стены. Обновляют содержимое зольной ванны. Насы
пают в нее свежий песок с золой для купания кур, индеек. 
Эти меры предупреждают расклев, который наблюдается 
в этот период у птицы (особенно у кур). 

К весне усиливает свою деятельность куриный клещ. 
Многие птицеводы никакими средствами не могут от него 
избавиться. Чуть потеплеет на дворе, и клещ начинает свою 
«работу»: впивается в ноги кур, затем переползает на тело. 
Клещ очень живуч. Даже после 7-месячного содержания его 
в банке без пищи он не погибает и не утрачивает своих ка
честв. 

Однако птицеводы и на него нашли «управу» и к тому же 
безвредную для птиц — деготь. Им смазывают деревян
ные части птичника, и клещ «пропадает». Действенным сред
ством против клещей обладает и трансформаторное масло. 
Им сейчас опрыскивают сараи, где содержат птицу. Иногда 
выручает и солярка. Промазывают ею в подогретом виде все 
укромные места, где может гнездиться клещ. Хороший эф
фект дает смазывание тела кур растительным, в частнос
ти хлопковым маслом. Последним смазывают и деревян
ные части птичника, после чего клещи тоже исчезают. Пти
цеводы также заметили, что клеща из птичника изгоняет 
резкий запах различных трав — полыни, мяты, можжевель
ника, конопли, зелени чеснока. Растения разбрасывают по 
птичнику, постоянно обновляя их. 

Некоторые птицеводы, пользующиеся кварцевой лампой 
для оздоровления воздуха в птичниках, отметили, что ее 
свет тормозит развитие клеща, и он пропадает. Но какое бы 
средство борьбы с клещем ни использовали, важно поддер
живать в сарае чистоту, чтобы не дать возможности клещу 
снова расселиться здесь. 

В марте начинают сажать наседок, заряжать инкубаторы. 
Среди птицы, выведенной на птицефабриках и повсемест
но распространенной в личных хозяйствах, трудно найти 
наседку. Больше других кур стремятся к насиживанию 
простые деревенские куры. Очень хорошо выводят цыплят 
и курочки-бентамки или как их еще называют в народе 
«корольки». 

Усидчивы наседки и индейки. Под ними можно вывести 
не только индюшат или цыплят, но и гусят, утят. Насижи
вают даже индюки. Их сажают в гнездо на яйца-подкладни, 
накрывают корзиной и оставляют в тихом месте. Дня через 
два корзину снимают, но индюк с гнезда уже не слетает, 
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и тогда под него подкладывают яйца, предназначенные 
для вывода. 

Неизвестную еще в роли наседки птицу сажают сперва 
на пробные яйца. Если она сидит в гнезде спокойно, плотно 
и сходит только для того, чтобы погулять, поклевать кор
ма и попить воды, на ночь остается в гнезде, то смело можно 
подкладывать яйца для вывода. Гнездо должно быть прос
торным: для курицы — 40—50 см в длину, ширину и высоту, 
для индеек, гусынь и уток — больше. 

Индейки, как и гусыни, усаживаются насиживать, отло
жив от 11 до 17 яиц. Однако гусыни отдельных пород, на
пример кубанской, дают яиц и гораздо больше. У уток яйце
кладка длится дольше. Мускусные дают за сезон от 20 до 
60 яиц. Замечено, что если из гнезда несущейся птицы 
постоянно отбирать яйца, снесенные ею, то она до насижи
вания откладывает их больше. Однако мускусные утки 
легко замечают пропажу и иногда бросают свое гнездо и 
несутся где-нибудь вне птичника. Это тоже надо учитывать. 

Самку, желающую насиживать, можно определить по та
ким признакам: она избегает самца и дольше, чем другие, 
остается в гнезде после снесения яйца. Ну а куры, как из
вестно, клохчут. 

С каждым днем наседка все сильнее стремится к гнезду 
и наконец остается в нем на ночь. Вот тут-то и нужно подкла
дывать яйца для вывода. Она легче привыкает к своей но
вой роли, если сидит там же, где и неслась, тем более, если 
уже выводила здесь потомство. Наседка будет прилежно 
сидеть на яйцах. И все же желательнее посадить ее в дру
гом, более спокойном месте, чтобы ее не тревожила дру
гая птица. Впрочем, здесь возникают новые трудности. В не
знакомом месте наседка порой не хочет сидеть, может бро
сить яйца и уйти. Особенно это часто случается с птицей, 
которая привыкла свободно гулять. Вот почему, чтобы не 
рисковать племенными яйцами, и сажают на пробные. 

Если весной сажают несколько наседок, то нужно преду
смотреть для них теплое и сухое помещение. Для этого 
хороши будут чердаки сараев. В холодном помещении на
сиживание проходит менее успешно. Ведь вывод обычно 
начинают в марте, когда температура воздуха еще недо
статочная для того, чтобы курице или индейке можно было 
свободно сидеть на яйцах. 

В одном из углов «наседочного» отделения устраивают 
или ставят готовое гнездо, в другом углу отгораживают дос-
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кой часть пола для песка с золой, в котором наседка могла 
бы покупаться, а в третьем ставят посуду с водой и кормом. 
Дно гнезда выкладывают какой-нибудь мягкой подстилкой, 
лучше всего нежным сеном. Поверх этого полезно поло
жить тонкий слой мягких перьев. Подстилку укладывают так, 
чтобы в гнезде образовалась неглубокая ямка, куда и кла
дут яйца. 

Под наседку подкладывают столько яиц, сколько она 
может прикрыть своим телом и крыльями. Для курицы 
это 13—15 яиц, но если наседка крупной породы (брама, 
кохинхин, кучинская юбилейная и т. д.), кладут и больше —• 
до 17 яиц. При подкладке яиц учитывают и температуру 
воздуха. В холодное время большее количество яиц наседке 
обогревать сложнее и вывод может оказаться хуже. Под 
утку подкладывают также около 15 яиц, под индейку и гу
сыню — все яйца, которые были ими снесены до насижи
вания, а куриных и утиных — до 38 штук. Как утверждают 
птицеводы, индюшат лучше выводить под курами, а не под 
самими индейками. Куры раньше начинают клохтать и более 
аккуратны во время насиживания. Под каждую курицу 
кладут семь — девять индюшиных яиц. 

Успех насиживания зависит и от того, какие яйца вы
брать для вывода. Главное, они должны быть свежими. 
Чем свежее, тем лучше. Лежавшие более трех недель счи
таются ненадежными. Однако и из этого правила птицеводы 
делают исключения. До начала насиживания они держат 
яйца в темном месте при температуре 5—15°С. Каждый 
день переворачивают другой стороной вверх. Держать 
можно в картонной (магазинной) упаковке. Чтобы не тро
гать яйца руками и не загрязнять их микробами, наклады
вают сверху вторую упаковку и опрокидывают в нее очень 
осторожно. 

Под наседку отбирают яйца однокалиберные и правиль
ной, «яичной», формы, с скорлупой совершенно чистой, 
без известковых наростов, неровностей и трещин. Слишком 
мелкие, чересчур круглые, остроконечные и слишком круп
ные яйца бракуют. Такие чаще всего оказываются неоплодо¬ 
творенными или из них выводятся цыплята с какими-то от
клонениями. Например, в мелких яйцах иногда бывает очень 
маленький желток, которого не хватает для хорошего пи
тания птенца. 

Среди птицеводов немало толков о возможности распоз
навания оплодотворенности яиц. Но большинство этих тол-
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ков — плод ни на чем не основанной фантазии. Оплодо¬ 
творенность яйца можно определить разве что под микро
скопом, но тогда пришлось бы его разбить. Однако в выборе 
яиц имеет значение отчетливое очертание пуги. Чем боль
ше пространство, заполненное воздухом в тупом конце, 
тем старее яйцо, и наоборот. Отчетливость пуги говорит и 
о том, насколько равномерна плотность скорлупы. 

Гнезда для птицы любого вида надо устраивать так, 
чтобы оно вентилировалось. Для этого их ставят на две до
щечки. Для создания необходимой влажности на дно гнез
да под подстилку кладут кусок дерна (заготавливают с осе
ни) или мягкое чистое тряпье. Утки любят во время насижи
вания зарываться чуть ли не с головой в подстилку, так 
что для них гнездо обильно выстилают пушистым сеном. 
Сажать наседку в гнездо лучше вечером. Тогда, как счи
тают птицеводы, и вывод начнется вечером, что удобнее 
для хозяев, чем днем, когда они находятся на работе. 

Если в помещении холодно, его желательно отапли
вать немного, т. е. поддерживать в нем нормальную ком
натную температуру. Помещение, где сидят наседки, часто 
проветривают и ежедневно убирают. При этом наседок 
беспокоят как можно меньше, только гнездо время от 
времени осматривают. Убирают нечаянно разбившиеся яйца, 
грязную подстилку заменяют свежей. 

Через семь-восемь дней после начала насиживания 
нелишне проверить, как развивается зародыш. Для этого 
осторожно, не встряхивая, яйца просматривают вечером 
на свет лампы. Неоплодотворенные окажутся непрозрач
ными, а те, в которых зародыш развивается нормально, в 
тупом конце на 1/3 будут пустыми, в нижней же части за
полненными темной неподвижной массой тела птенца и сгус
тившегося содержимого яйца. Поверхность этой массы не
сколько наклонна, при поворотах сохраняет свое положе
ние — это живой зародыш. Если поверхность такой массы 
горизонтальна и колеблется при поворотах яйца, оно с мерт
вым зародышем. При сотрясении содержимое такого яйца 
болтается, отчего оно и получило название «болтун». Не
оплодотворенные яйца — свежаки или, как их еще называ
ют, жировые, а также «болтуны» из гнезда удаляют. 
Применяют и такой прием. Если на яйцах сидит несколько 
наседок и нужна еще одна, то после осмотра и браковки 
оплодотворенные яйца (предварительно распределенные 
по наседкам) вечером, когда стемнеет, подкладывают под 
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наседок, кроме одной, которую освобождают с тем, чтобы 
положить под нее свежие яйца. 

Кормят наседок более или менее умеренно тем же, чем 
и кормили в период подготовки к насиживанию. Бывают 
случаи, особенно с утками, когда закормленные самки 
бросают яйца. 

У многих сейчас есть инкубаторы заводского производ
ства, а также самодельные. Иные птицеводы настолько на
практиковались в выводе молодняка, что закладывают в 
аппарат яйца сразу нескольких видов птицы. 

Птицевод В. А. Зайцев (пос. Загорянское Московской 
области), наблюдая за выводом молодняка, получил важ
ные для себя сведения. Бывает, что в первую неделю за
родыш развивается нормально, а потом гибнет. Для многих 
это явление — загадка. А эмбрионы в яйце в основном гиб
нут от перегрева или избыточной влажности. В зародыше
вых оболочках под конец инкубации скапливается жидкость. 
При наклеве она просачивается внутрь, Подсыхает там и 
затрудняет выход птенца на свет. Неважно чувствует себя 
эмбрион, если влажность понижена больше нормы — яйца 
усыхают. Подскорлупные оболочки становятся настолько 
прочными, что не каждый птенец их проклюнет. Нужно учи
тывать, что к концу инкубации эмбрион более чувствителен 
к недостатку кислорода и повышенному содержанию угле
кислоты. О том, что нарушен газообмен, птицевод узнает 
по наклеву в остром конце яйца и неправильному положе
нию эмбриона. 

Эмбрион может погибнуть и от неправильного повора
чивания яиц, потому что он тогда не полностью использует 
белок и хуже развивается. Если под скорлупой обнару
жится часть оставшегося загустевшего белка, это как раз 
тот случай, когда яйцо в лотках поворачивали неправиль
но. Следует помнить, что яйца водоплавающей птицы круп
нее, поэтому для нагрева их нужно больше времени. Они 
дольше и охлаждаются. В первой половине инкубации ре
жим вывода утиных и гусиных яиц мало отличается от 
режима вывода цыплят. Надо только, чтобы яйца нагрева
лись до необходимой температуры в течение 2—3 ч. С воз
растом эмбрионов в яйце образуется больше тепла: в ути
ном с 20-го, в гусином — с 23-го дня инкубации. А чрезмер
ное накопление тепла, как мы уже знаем, снижает жизне
способность эмбриона. Для этого температуру у самой скор
лупы поддерживают на таком уровне: с 1-го по 13—14-й 
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день — 37,5—38°С, с 14—15-го по 20—23-й день — 38— 
38,5 и с 21—24-го по 27—28-день — 38,5—39°С. Влаж
ность воздуха с 1-го по 8-й день устанавливают в пре
делах 60—65%, с 9-го по 24—28-й день — 50—53, а при 
выводе — 70—75%. 

Охлаждать утиные и гусиные яйца начинают тогда, когда 
температура у их поверхности достигнет 38,5°С. Делают 
это 2—3 раза в день в течение 20—30 мин, пока темпера
тура не снизится до 30—35°С, и прекращают охлаждать, 
когда начнется массовый наклев. 

Еще одна особенность утиных и гусиных зародышей: они 
больше, чем куриные, нуждаются в свежем воздухе, так 
что вентиляция в инкубаторе для яиц водоплавающей птицы 
должна быть на 25% сильнее. 

Утиные яйца нуждаются в орошении, особенно мускус
ных уток. Если же утят выводит утка, то возле нее ставят 
таз с водой, чтобы она могла искупаться, а потом стряхнуть 
брызги на яйца. Так утки всегда делают, живя в естествен
ных условиях. 

В практике инкубации применяют и такой прием охлаж
дения: продувают воздух в течение 20—30 мин, сопровож
дая орошением слабым раствором марганцовки. Обрызги
вание водой очень быстро снимает тепло, и это особенно 
удобно летом, когда воздух снаружи нагрет. Кроме того, 
раствор марганцовки убивает вредные микробы на яйцах. 

Посадив наседок или включив инкубатор, можно занять
ся приготовлением к приему выводков. Выращивают в ящике 
зелень для подкормки, дезинфицируют клетки, подыски
вают для их размещения подходящее место. 

Многие птицеводы жалуются на плохой вывод мускус
ных утят в инкубаторе. Во Всесоюзном научно-исследова
тельском и технологическом институте птицеводства выяс
нили следующее. 

При расположении яиц мускусных уток в лотке верти
кально, как это принято делать, развитие зародыша нару
шается. Эмбрион недоиспользует белок яйца и гибнет, осо
бенно часто во второй половине инкубации. Если яйца ин
кубируют в горизонтальном положении и систематически 
поворачивают в лотке на 90° (по короткой оси), зародыши 
развиваются гораздо лучше, но вывод все равно невысо
к и й — немногим более 50%. Массовый отход эмбрионов 
в этом случае происходит в последние два-три дня инку
бации. 
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Из яиц, хранившихся 10—15 дней при температуре 20°С, 
утят выводится больше, чем из свежеснесенных. От снесе
ния первого яйца до начала насиживания всей кладки про
ходит две-три недели. За этот срок должны сохраниться 
инкубационные качества яиц. Для этого у них есть при
способление — прочная кутикула — яичная оболочка. Она 
укрывает поры скорлупы и оберегает содержимое от вы
сыхания. 

Утки любят надолго отлучаться от гнезда и стараются 
в перерыв искупаться. Они также регулярно переворачи
вают лапами яйца. Кутикула при этом стирается, поры откры
ваются и тогда повышаются газо- и влагопроницаемость, 
а отсюда улучшается и выводимость утят под наседкой. Так 
и при искусственной инкубации орошение яиц поправляет 
дело. Вывод бывает 80—90%. 

Итак, при инкубации яйца мускусных уток необходимо 
раскладывать по лоткам в горизонтальном положении с уг
лом поворота лотков более 45° и орошать водой один раз 
в сутки с 15-го дня до вывода. Температуру сначала надо 
поддерживать в пределах 37,8—38°С, влажность — 55— 
60%, с 15-го дня — соответственно 37,4—37,5°С и 40—42%, 
а в дни вывода температура та же, как и с 15-го дня, но влаж
ность следует увеличить до 70—75%. 

Рыба. Если воду в пруду на зиму не спускали, в конце 
марта, сразу после стаивания снега, зарыбляют водоем 
двухлетними карпами массой по 500 г. Усиленно подкарм
ливают их, поскольку естественный корм рыб — мельчай
шие живые организмы — еще не развились. Зарыбление 
крупными карпами — дело выгодное. Карпов гораздо эко
номнее в своем пруду доращивать, чем выращивать 
из личинок и мальков. К осени рыба может достигать 
1,5 кг. 

Пруд зарыбляют и более мелкими карпами — по 100— 
150 г. Подкармливают рыбу с весны крутой кашей, остатками 
хлеба, вареным картофелем, ряской и пр. Корм должен 
быть рассыпчатым, не растворяться в воде, иначе он загни
ет. Кормят утром и вечером. Кормушку с пищей (в ши
рокой посудине) медленно опускают на бечевке на дно. Если 
корм рыбы съели не весь, то на следующий раз норму 
уменьшают. 

На подходе апрель. Животноводу пора готовиться к летнему 
сезону. 
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Простые инкубаторы 
Птицеводы-любители успешно 

выводят цыплят в самых простейших 
инкубаторах. Это и неудивитель
но, ведь и сейчас еще в некоторых 
деревнях стран Азии птичий молод
няк выводят в мешочках, носимых 
на груди. Так что даже самый при
митивный аппарат может сослужить 
птицеводу хорошую службу до той 
поры, пока он не приобретет инку
батор с автоматическими устройст
вами. Вот один из вариантов кон 
струкции простейшего инкубатора 
(автор В. П. Якимов, г. Москва). 
Картонную коробку (магазинную 
упаковку) размерами 5 6 X 4 7 X 5 8 см 
для большей плотности обклеивают 
изнутри и снаружи бумагой в два 
слоя. В верхней стенке прорезают 
смотровое окошко 12Х10 см. 
На этой же стенке делают еще 
три отверстия на равном расстоя
нии друг от друга. Через них вов
нутрь проводят провода с тремя 
электролампочками мощностью 
25 Вт. 

Лампочки подвешивают в 15— 
17 см от поверхности яиц. Отвер
стия, через которые проходят про
вода, закупоривают ваткой во 
избежание утечки тепла. В полу по 
обе стороны боковых стенок про
резают еще по пять отверстий. Де 
лают и дверцу ( 4 0 X 4 0 см), которая 
должна плотно закрываться, откры
ваться сверху вниз и закрепляться 
тесемкой. Лоток для яиц выполняют 
из рамки (35X54 см) и натягивают 
на нее сетку. А чтобы она не прови
сала, подкладывают под нее две 
реечки. Борта лотка делают из тон
ких дощечек высотой 6 см. Лоток 
ставят на ножки (18 см), укреплен
ные рейками так, чтобы сетка была в 
11 —12 см от дна коробки . К одному 
из бортов лотка прибивают дере
вянную планку и прикрепляют к ней 
вертикально термометр на уровне 
поверхности яиц (не касаясь их). 

Вывод молодняка в коробке тре
бует строгого соблюдения режима 
инкубации. Первые 12 ч следует 

поддерживать температуру 41 °С 
с тем, чтобы хорошо прогреть 
устройство изнутри. Для сохранения 
высокой влажности ставят проти
вень (12X22 см) с небольшим ко 
личеством воды, чтобы при наклоне 
коробки , когда станут поворачивать 
яйца, вода не выплескивалась. Для 
увеличения влажности кладут в про
тивень мягкую тряпицу. 

Через 12 ч температуру снижают 
до 39,5°С и поддерживают ее на 
таком уровне до 14-го дня инку
бации при той же влажности. С 11-го 
дня влажность должна быть мень
шей, поэтому тряпицу убирают, и в 
противне остается только вода. 
С 15-го по 19-й день температуру 
поддерживают на уровне 39°С, а к 
вечеру 19-го дня снижают на пол
градуса. Вечером 20-го дня увели
чивают влажность — снова кладут 
в воду мягкую тряпицу. 

Яйца в лотках начинают пово
рачивать через 12 ч от начала ин
кубации и проводят эту процедуру 
8—10 раз в сутки до вечера 19-го 
Дня. 

С 6-го дня инкубации охлаждают 
яйца до 30°С у скорлупы раз в сутки 
в течение 4—5 мин; к 11-му дню — 
уже 2 раза в сутки по 10 мин; с 
12-го по 19-й день — тоже 2 раза 
в сутки по 30—40 мин. Если темпе
ратура в комнате, где стоит инкуба
тор, ниже 18°С, остужают только 
раз в сутки — 30—40 мин: выклю
чают все лампочки, снимают с о к о ш 
ка стекло и открывают дверцу. Теп
ло после охлаждения нужно восста
новить как можно скорее — за 30 
мин, не более. Для этого сразу 
включают все лампы, плотно закры
вают дверцу и окошко . Если нуж
ное тепло восстановить не удает
ся, подключают четвертую лам
почку, которую потом выклю
чают. 

Вечером 19-го дня последний 
раз поворачивают в лотке яйца, 
а с 20-го дня прекращают их охлаж
дать. 
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Инкубатор ставят на бруски тол
щиной 5 см так, чтобы отверстия в 
полу были открыты для вентиля
ции. При этом их по очереди отни
мают, весь аппарат наклоняется то 
в одну, то в дру гую сторону. После 
поворота яиц коробку держат гори
зонтально. Чтобы при наклоне ин
кубатора лоток не двигался, его за
крепляют изнутри. Через день-два 
добавляют в противень воду, а тря
пицу прополаскивают в теплой воде 
с мылом. 

После двух-трех дней инкубации 
требуется вентиляция, для чего ото
двигают стекло в окошке на 2— 
4 м м . К концу инкубации вентиля
цию усиливают. 

Устройство инкубатора, приме
няемое в хозяйстве Л. И. Годова¬ 
нец (г. Днепропетровск) , еще про
ще. В данном случае для вывода 
птичьего молодняка необходимы 
бак на три-четыре ведра, деревян
ный или фанерный ящик и большая 
глубокая миска, которую м о ж н о 
было бы опускать в бак, но так, 
чтобы она держалась на его бортах 
краями. Бак наполняют горячей 
водой, укутывают его суконным 
одеялом, обвязывают шпагатом и 
ставят в ящик (изнутри тоже утеп
ленный). 

Миску обертывают большим шер
стяным платком, чтобы края его 
спускались снаружи вниз; внутри 
миску тоже выстилают шерстя
ным платком. Получается гнездо, 
в которое укладывают 80—100 яиц. 
Между ними закладывают обыкно
венный медицинский термометр, 
укрывают сверху чем-нибудь шер
стяным и кладут грелку или две 
с теплой водой (38—39°С). После 
этого поднимают края первого 
большого платка и закрывают миску 
вместе с грелкой. 

В баке вода той же температуры, 
что и в грелках. Поставив миску 
в бак (вода едва касается ее дна), 
все это сооружение еще раз уку
тывают, чтобы вода не остывала 
как можно дольше. 

Первый день, пока нагреются 

яйца, часто меняют воду в баке и 
грелке. Яйца нагреваются до 37°С 
не менее чем за 5—6 ч. На поверх
ности яиц с 1-го по 10-й день под
держивают температуру 37,5— 
37,8°С, с 11-го по 16-й — 3 8 — 
38,9, с 17-го по 21-й день 38,5—39°С. 
Такую же температуру поддержи
вают и при выводе утят и гусят, 
только для нагревания их уходит 
больше времени. На 10-й день яйца 
из инкубатора просматривают на 
свет через трубочку, свернутую из 
плотной бумаги, направив ее на 
электрическую лампочку. В сере
дину между яйцами ставят р ю м к у 
с водой. Когда начинается проклев 
яиц, сверху кладут еще и мокрую 
тряпку. Весь период яйца повора
чивают, перекладывают с края в 
середину, сверху вниз и наоборот: 
первые дни 1—2 раза в сутки, а за
тем, когда они нагреваются силь
нее,— чаще. 

Температуру регулируют добав
лением горячей воды. Когда она 
остынет, частично отливают ее из 
грелки и бака и добавляют горя
чей. Опускают внутрь термометр и 
устанавливают нужную температу
ру. Опускают водный термометр 
и в бак. 

Устройством Л. И. Годованец 
можно воспользоваться в том слу
чае, если в хозяйстве нет ни инку
батора, ни наседки. 

Т. И. Олийнык из колхоза «Боль
шевик» Днепропетровской области 
испытала еще один простой способ 
выведения птичьего молодняка. Вы
вела цыплят в комнате без всякого 
дополнительного устройства. В к о м 
нате 3 X 2 м два раза в день топила 
печь, чтобы поддерживать темпера
туру 37°С. Раз в день перевертывала 
яйца, которые разместила в деревян
ных ящиках без всякой подстилки. 
По краям ящика поставила по банке 
с водой для создания большей влаж
ности возле яиц. Когда температура 
поднималась выше 37°С, обрызгива
ла яйца теплой водой. Чтобы за ночь 
они не остыли, укрывала суконным 
платком. Впрочем, если в ночное 
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время в комнате бывало и 30°С, то 
это не отражалось на ходе инкуба
ции, во всяком случае заметных от
клонений не было. За два дня до 
вывода воздух в комнате подо
гревала до 38—39°С и обрызгивала 
водой по два раза в день, чтобы 
отмякла скорлупа. Из 100 яиц вы
лупилось 73 цыпленка — неплохой 
результат для такого «аппарата». 

Многие птицеводы сейчас уже об
завелись инкубаторами, которые вы
пускает наша промышленность. Ап 
парат желательно поставить в поме
щении, где температура поддержи
вается в пределах 15—22°С. Отоб
ранные яйца помещают в лоток. В 
аппарате к этому моменту должны 
быть созданы все условия: темпе
ратура, влажность, вентиляция. 
Продолжительность инкубации яиц 
различна для яиц разных видов 
птицы: куриных — 20—21 день, 
уток, индеек — 26—27, гусей — в 
зависимости от породы — 29—31 
день. 

В ходе инкубации в тупом конце 
яйца увеличивается воздушное 
пространство — пуга. Опытный 
птицевод обращает на это внимание, 
так как к концу инкубации эта пуга 
занимает около одной пятой части 
яйца и имеет извилистую линию. 
Размер пуги говорит о характере 
развития эмбриона, использовании 
им питательных веществ желтка и 

белка. В своем развитии эмбрионы 
используют также соли кальция 
скорлупы. Отсюда видим как важно 
давать птице минеральную под
кормку , чтобы скорлупа была 
прочнее. 

Неопытные птицеводы во время 
вылупления птенцов стараются по
мочь им выбираться из скорлупы. 
Нередко при таких попытках «но
ворожденный» погибает. При пере
греве наклев бывает преждевре
менным. Птенец делает круго
вой наклев, но верхняя и ниж
няя части скорлупы, случается, не 
отходят друг от друга — соединены 
ленточками подскорлупных пленок. 
Все попытки освободиться из скор
лупы ни к чему не приводят. Птенец 
жалобно пищит и погибает. Вот 
тут-то и м о ж н о помочь. Осторож
но разрывают пленки и при
поднимают верхнюю половинку, 
чтобы птенец вышел. Но делают 
это не раньше, чем он сделал полный 
круговой оборот. Поспешность 
может привести к нарушению кро
веносной системы цыпленка и погу
бить живое существо. 

В инкубаторе выводок держат до 
полного обсыхания, затем вынимают 
его из лотка, а пустые скорлупки 
убирают и продолжают инкубиро
вать остальные яйца. Аппарат нуж
но всегда держать в чистоте. 
От этого тоже зависит успех. 





Когда стает снег во дворе, обнажаются кучи мусора, 
навоза, накопившиеся за зиму. Пора прибирать во дворе и 
хлеву. Чистый и просторный двор не бывает рассадником 
болезнетворных микробов, вредных насекомых. Да и в про
тивопожарном отношении свободный двор безопаснее. 

В хозяйствах в это время года ощущаются трудности с 
кормами. Однако выход найти можно всегда. Так, А. У. Са
бурова (пос. Малиновый Свердловской области), когда на 
реке вскроется лед, собирает ряску и другие водные расте
ния вперемежку с белыми толстыми корнями аира, камы
ша, тростника. Для этих целей она использует грабли. Эти 
водные растения — ценный корм, содержащий углеводы, 
белки. Коровы и свиньи с большим аппетитом поедают его, 
особенно в вареном виде. 

Не забывает она и молодую крапиву. В самом начале 
вегетации она наиболее питательна; в этот период начи
нают сушить ее впрок в тени с тем, чтобы на следующую 
зиму использовать как высокопитательную (витаминную 
и белковую) подкормку для беременных животных и наро
дившегося молодняка. 

В южных районах в апреле уже зеленеет выпас, скоро 
и в других местах начнется пастбищный сезон. Заманчиво 
поскорее выпустить животных на траву, но если дорожат 
выпасом, если предстоит его использовать и в последую
щие годы, то не спешат. Ранней весной дернина еще непроч
ная, и копытами животных повреждаются корневища трав, 
отчего они плохо развиваются, выпадают из травостоя, и со 
временем на хорошем выпасе образуются кочки. Поэтому 
рекомендуется выгонять животных на пастбище только пос
ле того, как подсохнет на нем почва. 

Перед выгоном на пастбище осматривают копыта живот
ных. Рог копыта растет и, если его не обрезать, он облома
ется, подошва станет болезненной. Копытный рог обрезают 
специальными щипцами с округлыми загнутыми концами 
(рис. 4). Можно приспособить для этого и садовые нож
ницы. После откусывания излишков рога рашпилем подпи
ливают неровности и стараются, чтобы оба парных копытца 
были подрезаны одинаково. Край рога должен выдаваться 
над подошвой на 2—3 мм. 

Копыта и подошву тщательно очищают от грязи, для 
чего существует нож с загнутым концом. Чтобы облег
чить эту процедуру, перекидывают через спину коровы 
веревку и подвязывают ногу. Коз и овец легче обрабаты
вать, когда они лежат. 
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Иногда копытный рог бывает настолько крепок, что не 
поддается никаким ножницам. Тогда ногу животного ста
вят на ровную доску, наставляют острый топор и слегка уда
ряют молотком. Копыто обрезают таким способом гораздо 
быстрее. После этого подравнивают рашпилем. 

Погода в апреле переменчива. Хлопотные дни наступают 
для животновода. В каждом хозяйстве продолжают выра
щивать молодняк, а он боится сквозняков, ветра, резкого 
похолодания. Если выпустили гулять во двор ягненка, коз
ленка, поросенка или теленка, то как только яркое солныш
ко затягивается тучами, молодняк загоняют, не мешкая, в 
помещение. Не дают малышам и ложиться на холодную 
землю. 

Есть поговорка «Готовь сани летом», а применительно 
к животноводству можно сказать, что проявлять надо заботу 
не с лета, а с весны. В хозяйствах некоторых районов уже 
можно посадить наиболее урожайные растения на корм. 
К таковым относится, например, куузику. При хорошем ухо
де, достаточном поливе иные корнеплоды достигают мас
сы 12—16 кг. Они вкусны и хорошо хранятся. Их с удоволь
ствием ест крупный рогатый скот, а коровы при этом замет
но прибавляют удой. 

Кроликовод Н. К. Бровкин (г. Пенза) уже много лет вы
ращивает эту культуру. На ее корнеплодах кролики растут 
очень быстро. 

Молокогонным кормом признан топинамбур. Его над
земная часть вырастает в высоту до 2 м и более, и осенью 
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ее можно закладывать в смеси с другими растениями на 
силос. Подземная же часть — клубни — большое лаком
ство для коров, коз и птицы. Удой молочных животных 
при скармливании клубней топинамбура значительно повы
шается. Размножают топинамбур клубнями. 

Хорош как корм и топинсолнечник. Он лучше топинамбу
ра тем, что клубни его располагается на кусте более ком
пактно и при перемене места не бывает потом беспорядоч
ной поросли от оставшихся в земле отдельных клубней. 

Мало знают у нас о мангольде — листовой свекле. Ее 
широко возделывают в ГДР как для своего стола, так и для 
кормления поросят, овец, коз, кроликов и птицы. Растение 
называют еще свекловичником (оно близкий родственник 
свеклы — достаточно взглянуть на листья). Так же как и свек
ла, мангольд двулетний. Съедобная часть у растения — 
надземная. Толстые мясистые черешки и листья — в этом 
вся ценность культуры. Мангольд любит удобренную почву 
и незагущенные посевы — 35 см между растениями. После 
частичного обрывания листьев потеря вскоре вновь вос
станавливается, и молодые побеги быстро набирают силу. 
Мангольд растет мощным кустом высотой до 70 см. Череш
ки его шириной от 4 до 6 см; листья в 2—3 раза крупнее 
свекольных. 

Некоторые любители высевают весной на корм живот
ным просо, а иные — просо в смеси с кукурузой и горохом. 
Просо, посеянное без «напарников» с междурядьями 15 см, 
после уборки на зеленую массу дает хорошую отаву. Так 
что и в чистом виде его выгодно высевать на корм. Эта 
культура засухоустойчива, она хорошо приживается даже 
там, где выпадает мало дождей. 

В личном хозяйстве выгодной культурой окажется и 
кормовая капуста. Это высокорослое растение, покрытое 
множеством сочных крупных листьев. Выращивают ее рас
садой. В апреле еще не поздно начать ее выгонку. Растение 
интересно тем, что стоит в огороде зеленым и сочным до 
самой зимы, когда никакой другой зелени не осталось. 
Капусту очень охотно едят все животные в свежем и сило
сованном виде. Замечено, что при скармливании кормовой 
капусты дойные животные увеличивают удой, а у овец и кро
ликов шерсть становится гуще и длиннее. 

Крупный рогатый скот. Милая сердцу каждого деревен
ского жителя картина: зеленый выгон и мирно пасущиеся 
на нем коровы. Однако мир у коров наступает в каждый 
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новый пастбищный сезон не сразу. Забыв за зиму кто из них 
верховодил в стаде прошлым летом, а кто был самым тихим 
и послушным, коровы снова выясняют отношения. Начи
наются драки, в ход пускают и рога, которые у иных живот
ных, как острое шило. Травмы неизбежны. Вот почему перед 
началом пастбищного сезона кончики рогов отпиливают 
и заглаживают срезы. Удаляют концевую часть рога луч
ковой пилой (ножовкой) или специальными ножницами. 
Кстати, во время драк животные могут повредить полость 
рогового отростка, которая соединена с лобной пазухой, 
а это грозит гибелью животному. Если такое случается, 
обнаженный роговой отросток обмывают теплым раство
ром риванола (1 г на 1 л воды) или марганцовки, перекиси 
водорода (30 г на 1 л) или фурацилина (1 г на 5 л воды). 
После этого рану осушают ватно-марлевым тампоном, при
пудривают порошком стрептоцида, смазывают края раны 
йодом и накладывают повязку. Ее делают в виде восьмерки, 
перекидывая на здоровый рог. Через пять — семь дней ее 
меняют. 

Телята, родившиеся в январе, к апрелю уже отучены от 
молока и переведены на растительную пищу. Кормят их 
в это время усиленно, поскольку они интенсивно растут. 
Учеными разработаны различные схемы кормления мо
лодняка в зависимости от его назначения. Так, телочкам, 
выращиваемым на племя, которым уже пошел 3-й месяц, 
рекомендуют скармливать 1,8 кг смеси концентратов, 2 — 
свеклы, 2,5 - силоса, 1 кг сена, 15 г соли и 20 г минеральной 
подкормки; бычкам того же возраста, предназначенным 
на мясо,— 5—7 л обрата, 0,8—1 кг комбикорма, 4—5 — си
лоса, 1—2—свеклы, до 1 кг сена, 25 г соли и 15 г мела. 

Козы, овцы. В южных районах их уже выгнали на сухие 
участки выпаса; на сырых они поражаются болезнью ко
нечностей — копытной гнилью, кроме того, чаще заражают
ся и глистами. Поэтому мелкий рогатый скот пасти лучше 
на возвышенных и даже горных угодьях. 

Овца находит пищу там, где корове взять нечего, а коза 
прокормится там, где овца уже ничего съедобного для себя 
не находит. У коз настолько узкая морда, что она достает 
траву чуть ли не из-под камней. 

В апреле, как правило, покупают козликов для замены 
производителя (заменяют через два года). Иногда козово
ды меняются козлами. Некоторые животные хорошо сох
раняют воспроизводительные способности до пяти — семи 
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лет. При этом целесообразней взять козла из более отда
ленных мест, чтобы он наверняка не оказался в родстве 
с местными козами. 

У овцеводов это время также хлопотное: самая пора 
покрывать ярочек, родившихся прошлой весной, поэтому 
важно не проследить наступления охоты. Заметить ее мож
но по таким признакам: ярочки становятся неспокойными, 
у них набухают наружные половые органы, из которых 
выделяется слизь. Самки в охоте прыгают на других живот
ных и не убегают от барана. Если ярочка не покрылась в 
первую охоту, через две-три недели наступит следующая 
охота, которую пропускать нежелательно. Овцеводы подме
тили, если овцу тронуть за вымя и она сразу присядет, то 
она суягная. 

Свиньи. В апреле в хозяйствах продолжают выращивать 
поросят, отнятых от маток в месячном возрасте. Поросят 
в этой стадии развития называют отъемышами, а в народе — 
корытниками. У отъемышей еще нет подкожного жира 
и они сильно зябнут, а переохладившись, легко заболевают 
и отстают в развитии. Поэтому в сарае для поросят устра
ивают теплую берложку. Главное же, чтобы само помеще
ние было теплым, с плотно подогнанными дверями. 

Под домик-берложку можно приспособить хорошо ско
лоченный ящик из досок' или фанеры. В одной из стенок 
делают лаз, а сверху створчатую крышу. Домик легко 
обогревать электрической лампочкой 100—150 Вт, к кото
рой приделывают абажур-отражатель, последний при
крепляют к крыше берложки. Поддерживают в берложке 
температуру не ниже 15° С. 

Можно соорудить и более простую берложку. Для 
этого отгораживают в сарае досками или фанерой угол. 
Чтобы было теплее, накладывают здесь метровый слой 
рыхлой подстилки. Сверху пристраивают сноп соломы ши
рокой стороной вниз. 

Отсутствие свободного движения может быть причиной 
неудачного выращивания поросят. Они засиживаются в 
загородках и становятся вялыми, теряют аппетит. Загряз
ненный воздух в сарае, отсутствие солнечного света, тес
нота — все это плохо отражается на развитии животных. 
Поэтому владельцы свиней должны позаботиться о их вы
гуливании. 

В первые месяцы после отъема поросят от матки у них 
усиленно растут ткани организма, которые и составят потом 
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мясную продукцию. Вот почему отъемышам требуется хо
рошее питание, но при этом их не следует кормить вволю. 
Поросята быстро осаливаются, а раннее ожирение не прино
сит пользы животным: они плохо наращивают мясо. В связи 
с этим не стоит все время держать корм в корыте в на
дежде увеличить прирост. Нужно придерживаться такого 
правила: как только поросята съедят пищу, наливают в ко
рыто чистую воду для питья. Перед следующим кормлением 
корыто тщательно моют. 

С самого начала отъемышей приучают к поеданию объ
емистых кормов (корнеплодов, силоса, запаренной сенной 
трухи с посыпкой комбикормом, сушеных трав, овощных 
отходов), чтобы они вышли на траву подготовленными, т. е., 
чтобы с выгоном на пастбище смогли досыта наедаться 
зеленой травой. Это намного упростит откорм и уменьшит 
расходы на дорогие зерновые корма. 

Двухмесячным поросятам требуется около 700—900 г 
зернового корма, до 1 кг картофеля, 1,5—2 кг моркови, 
свеклы, брюквы, 200—300 г сенной трухи или специально 
высушенных трав (крапивы, клевера, люцерны и др.), 1 л 
снятого молока (или молочной сыворотки, пахты), до 2 кг 
кухонных отходов. Если есть возможность приобретать 
отходы общественных столовых, то их необходимо про
варивать. 

Кормят отъемышей густыми влажными мешанками 
не менее 3 раз в день. Не следует забывать и о минераль
ной подкормке. Чтобы в отведенном им закутке поддержи
валась чистота, кормить их лучше в другом месте и не спе
шить после кормежки загонять обратно. 

Если держат не одного, а двух-трех поросят, необходимо 
следить, чтобы сильные не обижали, не объедали слабых, 
иначе те будут чувствовать себя угнетенно. 

Свиней, которые принесли весной приплод, многие 
начинают откармливать на мясо, а для получения следующе
го приплода оставляют свинку из нового (весеннего) по
мета. 

Кролики. С появлением свежего зеленого корма надо 
быть осторожным при его скармливании кроликам. При
учают к нему постепенно, давая первое время небольшими 
порциями, к которым каждый раз прибавляют немного 
сена. 

Опасно давать траву, смоченную дождем, намокшую 
от росы. Норму травы постепенно увеличивают. 
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Крольчатники чистят не менее 2 раз в неделю. Молодых 
крольчат держат в тепле, в просторной клетке, чтобы они 
могли двигаться. 

Кролики легче переносят холод, чем сырость, грязь, 
тесноту и темноту. 

Чтобы сохранить весь молодняк в больших пометах, 
Б. С. Феоктистов (г. Раменское Московской области) за
ранее подготавливает для месячного молодняка сухие 
и чистые клетки, в которые и отсаживает его от матерей. 
Ставят клетки в таком месте, где большую часть дня они 
освещаются солнцем. Крольчат покрупнее и покрепче 
сажает в одну клетку по 5—7 голов, послабее — в другую. 
Драчунов размещает в отдельных клетках. 

Чтобы молодняк в первые дни не чувствовал себя си
ротливо и не пострадал от резкой смены обстановки, 
Б. С. Феоктистов дает ему в течение 15 дней такие же кор
ма, какие он получал в клетке матери. Да и кормит чаще. 
Кроликов, предназначенных для ремонта стада, с 1,5—2-ме
сячного возраста рассаживает по одному и кормит по
лучше. 

Не имеющие опыта кролиководы не знают, почему 
иногда крольчиха затаптывает 2—3-недельных крольчат ли
бо отгрызает у малышей лапки, ушки, и они погибают. Это — 
один из признаков плохого содержания. Следует проверить: 
просторны ли клетки, крольчатник; достаточно ли сухой 
подстилки; не валяются ли где мертворожденные кроль
чата, а также выяснить, не виноваты ли в гибели приплода 
крысы? Для этого в темных уголках крольчатника ставят 
крысоловку или посыпают порошком «Зоокумарин». Если 
кроликов содержат в сарае, то под стены насыпают битое 
стекло, а изнутри обивают низ железом. Такую преграду 
даже хорьки не могут одолеть. 

П. В. Игнатенко (г. Калачинск Омской области) все по
головье зверьков содержит в крольчатнике, построенном 
из горбыля, обитого изнутри дранкой и оштукатуренного. 
Крольчатник разбит на пять секций (1X1 м ) . огороженных 
сеткой высотой 80 см. Для нарождающегося молодняка 
в трех секциях закопаны в пол гнезда-маточники с метро
выми деревянными трубами-норами. Гнезда располагают 
вне секций, под проходом. Но поскольку к гнездам приде
ланы крышки и они находятся на уровне пола, их можно 
легко открывать, осматривать там крольчат, убирать у них. 
Малыши свободно могут проникать в секцию и резвиться 
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там. Земляной пол в секциях выкладывают кусками кирпи
ча и засыпают крупнозернистым песком. Здесь расстав
ляют поилки (используют старые чайники, которые не опро
кидываются), подвесные ясли для сена, а для зернового 
корма — кормушки, которые заполняют кормом 1—2 раза 
в неделю. 

В теплое время крольчата любят лежать на песчаной 
подстилке. Как уверяет кроликовод П. В. Игнатенко, падежа 
при таком содержании не бывает. 

Если апрель стоит холодный и трава еще не зазеленела, 
кролиководы кладут в клетки побольше веток деревьев, 
кустарников. К этому времени уже набухают почки. Кро
лики особенно хорошо едят ветки ивы, осины, рябины. 
И все же более 20% в рационе вместе с сеном они не 
должны занимать. 

Птица. В апреле еще продолжают сажать -наседок, за
кладывать яйца в инкубатор, покупают молодняк для 
выращивания. 

Насиживаемые или инкубируемые яйца просматривают 
на свет (лампы, солнца) в овоскопе. Его делают так. Свер
тывают из плотной бумаги трубочку и наставляют ее на 
лампочку. Или берут картонку, вырезают в ней отверстие, 
направляют к нему яйцо и наставляют на лампу. Эти не
хитрые приемы помогают хорошо оценить яйца. 

Птицеводы иногда спрашивают, нельзя ли каким-то 
путем определить пол будущего цыпленка по яйцу? К сожа
лению, этого сделать нельзя. 

Цыплята, как правило, выводятся на 21-й день, индюша
та — на 28—30-й, гусята — на 30-й, утята — на 27—28-й день. 
Они должны вылупляться самостоятельно. Отколупывать 
скорлупу не стоит, можно отделить ее случайно вместе 
с кожицей цыпленка. 

Некоторые наседки к концу вывода молодняка стано
вятся слишком беспокойными, особенно когда начнут 
вылупляться цыплята. В этом случае на время вывода гнез
до с курицей покрывают корзиной, а выводок сразу же за
бирают из гнезда и сажают в ящик (коробку), застеленный 
мягкой теплой подстилкой. Сверху накрывают, оставляя 
отверстие для воздуха, и ставят в теплое место. Или при
меняют обогревательные устройства. Скорлупу из гнезда 
убирают. 

Только что вылупившемуся птенцу необходимо тепло. 
Создавая для него комфортные условия, нужно учитывать 
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время суток, погоду, условия помещения. Если поместили 
их в летней кухне, утепленном сарае, то не следует забы
вать, что ночью в этих помещениях бывает значительно 
холоднее, чем днем. Если молодняк ведет себя спокойно, 
не жмется к теплу, значит он чувствует себя нормально; 
если же малыши стараются держаться подальше от источ
ника тепла, раскрывают клювы, то они перегрелись. 

Неудачи чаще преследуют тех, кто выращивает молод
няк, выведенный не в своем дворе, а привезенный из 
других мест. У многих он переохлаждается в дороге и по
том не может прийти в нормальное состояние и погибает. 
Вот почему, отправляясь за молодняком, надо подготовить 
тару. Бывает, в ветреный апрельский день цыплят везут 
в тонких коробках без всякого утепления. Напрасно. Короб
ку необходимо выстелить ватой, а лучше мехом, который 
хорошо удерживает тепло. Вниз кладут грелку, но по при
езде домой на грелке цыплят не держат. Наблюдательные 
птицеводы подметили: когда цыплята сидят на грелке, они 
скорее простужаются. Привыкнув к теплу снизу, пере
охлаждаются впоследствии, когда выходят из коробки. Это 
и естественно, ведь наседка, обогревая цыплят, прикры
вает их перьями только сверху и с боков. 

Птицеводам-новичкам вырастить молодняк без наседки 
конечно сложно. Взять подманивание к корму. Ведь цыпля
та поначалу не понимают, что их зовут есть. Как же при
учить к месту кормления? Дрессировкой. В первые дни 
кормят, как и положено, в одно и то же время под какие-
то определенные звуки. Можно использовать магнитофон
ную пленку с записью голоса наседки, когда она зовет 
цыплят, а потом включать магнитофон в месте кормления, 
и тогда цыплята будут стремиться сюда, принимая запи
санный голос наседки за голос матки. Если нет магнито
фона, то цыплят подзывают к кормушке постукиванием 
карандашом по ее дну. Некоторые для этой цели приме
няют звонок. 

Молодняк так привыкает к этому сигналу, что, даже по
взрослев, на знакомый звук реагирует, как и прежде — 
бежит к корму. 

Следует сказать и о первых «обедах» птичьего молодня
ка. В первые дни цыплят кормят часто, каждый раз давая 
столько корма, чтобы он был съеден без остатка. Как пра
вило, первый корм всегда состоит из вареных, мелко наре
занных яиц. Чтобы кусочки яиц не слипались, их обваливают 
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в манке. На 2—3-й день дают свежую простоквашу, которая 
очень полезна малышам, а также белый хлеб, размоченный 
в молоке и отжатый; в последующие дни — пшено, ко
нопляное семя. Слабых цыплят можно подкармливать мяс
ным фаршем. 

Пищу для цыплят насыпают на толстую ткань, расстелен
ную на доске, чтобы они не повредили нежные клювики. 
С 5-го дня в рацион цыплят вводят минеральную подкорм
ку; мелко толченую яичную скорлупу, ракушку, древес
ную золу и уголь, которые ставят в отдельных корму¬ 
шечках. 

Целебны для малышей свежая крапива, клевер, лю
церна. 

Они хорошо клюют нежные листочки мокрицы — 
злостного сорняка огородов, который устилает грядки 
сплошным зеленым ковром, молодые листочки желтой 
акации, салата; их подвешивают в клетке или садке пучками. 
Но вся эта зелень в апреле пока доступна только птицеводам 
южных районов. 

А как выхаживать молодняк в хозяйствах, расположен
ных в районах средней полосы? Тут, надо сказать, нет 
единого способа выращивания. 

М. И. Бабушкин (об опыте этого птицевода уже говори
лось) цыплят сразу же после вылупления поит кипяченым 
молоком, а потом дня три-четыре дает им только крутое 
яйцо. На 4—5-й день варит для них крутую кашу из пшена 
на молоке, но продолжает добавлять в нее немного рубле
ного яйца. А чуть цыплята подрастут — подсыпает им пше
но. С 2-недельного возраста начинает давать понемногу 
комбикорм — сухой и только цыплячий. Отхода молодняка 
почти не бывает. 

Каждую весну удачно выращивает цыплят и С. К. Тру
сов (г. Калининград Московской области). Он считает очень 
важным в первые дни оберегать цыплят от грязи. Напри
мер, нельзя допускать, чтобы малыши наступали на свой 
корм, ведь тогда он обсеменится микробами, которые 
попадут в их еще не окрепший организм. У птицевода для 
кормления молодняка сделано корытце, в которое он не 
может залезть с ногами. Известно, что все цыплята очень 
любят попить и при этом тоже встают лапками в блюдце. 
Чтобы предотвратить это, птицевод сначала ставит в блюдце 
литровую банку, а уж потом наливает в него воду или моло
ко, тогда цыплятам не удается запачкать питье. Так делают 
во многих хозяйствах. 
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Сильные цыплята клюют активнее, слабые — вяло, 
чтобы первые не объедали вторых, птицевод разделяет их 
на группы и четыре-пять дней кормит раздельно, пока они 
не выравняются. 

Первые дни помимо крутого яйца он дает молодняку 
снятое молоко. Если оно осталось невыпитым в очередное 
кормление, то остатки выливает. В первые дни насыпает 
в отдельную кормушку пшено (цыплята должны привыкать 
к сухому корму). С 4-го дня готовит мешанки из пшеничных 
отрубей, овсяной или ячменной муки, мелкорубленой зе
лени. Увлажняет эту смесь свежей простоквашей, но так, 
чтобы смесь оставалась рассыпчатой. Если есть возмож
ность, мешанки слегка посыпает рыбной мукой, мелко-
измельченными вареными кусочками мясных отходов или 
больше дает молочных продуктов, также богатых белком. 
С 6-го дня добавляет минеральные корма. Цыплят до 
10-дневного возраста кормит через каждые 2 ч. 

Весной, когда еще нет зелени, а молодняк нуждается 
в витаминах, покупает в ветеринарной аптеке тривитамин 
и добавляет в корм по одной капле в расчете на двух цып
лят, а с 20-го дня — ту же дозу дает на одного цып
ленка. 

При содержании цыплят необходимо строго соблюдать 
режим. 

Вот примерные распорядок дня и рацион кормления 
цыплят от 2- до 10-дневного возраста, которые применяет 
в своем хозяйстве С. К. Трусов: в 6 ч кормит цыплят хорошо 
свернувшейся простоквашей, смесью из овсяной, ячмен
ной крупы и пшена; в 8 ч — смесью из овсяной, ячменной 
муки и отрубей (все это замешивает на простокваше) 
с добавлением тертой моркови и мелко рубленных кра
пивы, травы и другой зелени; в 10 ч — к р у п я н о й смесью; 
в 12 ч — мучной смесью, увлажненной простоквашей и 
протертой с яйцами, с добавкой тертой моркови и рубле
ной зелени; в 14 ч — крупяной смесью; в 16 и 18 ч — мучной 
смесью, увлажненной простоквашей и протертой с яйцами 
или творогом, с добавкой зелени; в 20 ч — крупяной смесью. 
С 11-го до 30-го дня молодняк кормит через 3 ч, после 
этого переводит его на 4-разовое кормление. 

О цыплятах О. М. Кроловой (г. Мары Туркменской ССР) 
соседи говорят: «Растут, как на дрожжах!» Секрет ее в том, 
что с первых дней она разбивает цыплят на группы: силь
ные — к сильным, слабые — к слабым. Последним всегда 
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можно оказать своевременную помощь и заметить их. 
С первого же дня она дает им просеянный комбикорм, 
замешанный на свежей простокваше, твороге или на мясном 
(рыбном) бульоне, но так, чтобы получилась рассыпчатая 
смесь. 

Интересно сообщение «Международного птицеводного 
журнала» (1902 г.): для цыплят в первые недели жизни 
готовят из овсяной муки (она хорошо переваривается) ка
тышки. Замешивают муку на молоке или сыворотке. 

Тесто ставят с вечера на ночь в тепло, чтобы оно немного 
заквасилось. Наутро делают катышки величиной с кулак. 
Через 2 ч это месиво затвердевает на воздухе и становится 
хрупким. Его крошат и скармливают цыплятам. Молодняк 
энергично клюет такие мешанки; расстройств желудка не 
бывает. О. М. Кролова угощает своих цыплят и остатками 
чайной заварки. В чае есть витамины и биологически 
активные вещества. 

Вместо пшена она дает цыплятам более аппетитную 
для них пшеничную сечку, а с 5-го дня — различную зе
лень, для чего поначалу проращивает морковь и ботву, 
постоянно срезая на корм. Два-три раза в день меняет воду. 

Птичий молодняк, выведенный в апреле, труднее выра
щивать, чем выведенный в более поздние сроки. И это есте
ственно: ему не хватает солнца, тепла, витаминов. Для 
предупреждения заболеваний некоторые птицеводы дают 
малышам так называемый синий йод. Заваривают карто
фельный крахмал, приготовляя из него кисель (на 1 л воды 
1 столовую ложку крахмала), и в расчете на это количество 
добавляют 20 капель настойки йода, получается темно-си
ний кисель. Его дают цыплятам 1-2 раза в неделю, каждый 
раз приготовляя свежий. Молодняк охотно пьет его. Для 
предупреждения заболеваний специалисты советуют вы
паивать цыплятам в течение двух дней по утрам раствор 
сахара — 50 г на 4—5 л воды. Помогает от желудочных 
недугов молодняка и скармливание мелких кусочков дре
весного угля. Некоторые птицеводы считают очень полез
ным выпаивать цыплятам «серебряную» воду. О пользе этой 
воды в специальной литературе немало сведений, однако 
опыт ее применения мало распространен. Птицеводы при
обретают в магазине ионатор, предназначенный для полу
чения в домашних условиях «серебряной» воды, и цыплята, 
выведенные на месяц позже, но пившие такую воду, дого
няют в развитии выведенных ранее, но не получавших по-
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добного питья. Молодняк не страдает поносами, тогда как 
у ранних цыплят они иногда бывают. Выпаивают «серебря
ную» воду для профилактики и после того, как курочки и 
петушки станут взрослыми. 

Выращивание птичьего молодняка — дело тонкое, 
требует практики. Опытные хозяева, проводя откорм, запи
сывают все, что покупали для молодняка, а затем анали
зируют расходы и решают, выгодно ли они организовали 
выращивание. 

К весне организм птицы оскудел. Куры иной раз несут 
яйца без скорлупы. В народе говорят: льют яйца. Объяс
няется это либо недостатком кальция в организме птицы, 
либо болезнью яйцевода. Нередко такое случается и с ожи
ревшими курами. У них ослабевает мускулатура яйце
вода, и яйца слишком быстро проходят через то место, 
где образуется скорлупа. 

Нужен ли петух, чтобы куры несли яйца? Такой вопрос 
задают иногда птицеводы. Без петуха куры несутся все рав
но, и неоплодотворенные яйца не так скоро портятся и 
лучше переносят перевозку, но с петухом яйцекладка выше. 
Опыты показали, что у молодок, содержащихся с петухом, 
яичники тяжелее. 

В апреле особо нужно присматриваться к несушкам. 
Лучшие из них откладывают яйца почти каждый день. Те, 
что похуже,— через день-два, а плохие — через три дня 
на четвертый. Если кур прощупывать по утрам, как только 
они слетят с насеста, можно заранее сказать — с яйцом 
та или иная несушка или нет. Записывают количество яиц, 
полученное от каждой курицы. Таким образом за три-че
тыре дня можно выделить лучших кур. 

Некоторые птицеводы не признают приема прощупыва
ния кур, считают, что это вносит переполох — несушки 
нервничают. Потому-то они предлагают изучить внешние 
особенности яиц от каждой курицы (собрав их с гнезда, 
тотчас же записать от каких несушек они получены), по 
которым можно узнать, какой птице принадлежит яйцо. 

Иные куры несут яиц много, но они мелкие. Этих не
сушек следует сводить с петухом, происходящим от крупно
яичной курицы. 

Молодняк не выводят от переболевшей птицы. 
Индейки, хотя и усердные наседки, со своим выводком 

бережно обращаться не умеют. Сильно комкают индюшат, 
засовывают их под крылья так, что слабенькие даже поги-
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бают. Поэтому первых вылупившихся индюшат птицеводы 
сразу же берут из гнезда, сажают в высокую коробку, уст
ланную мягкой тряпкой, сверху закрывают марлей и держат 
в теплой комнате, пока не вылупятся остальные птенцы. 

Примерно сутки выводок не нуждается в пище, затем 
пробуют кормить его творогом (очень свежим), яйцом, 
вылитым в молоко и сваренным в нем (яичный сыр). За два 
дня молодняк окрепнет, и его уже можно подпускать к 
матери. 

Индюшат хорошо подкармливать сухими мясными отхо
дами в порошке, измельченной и слегка отжатой крапи
вой, мелко рубленным зеленым луком. Корм для индюшат 
насыпают на деревянную рамку, обтянутую тканью, чтобы 
предупредить травмирование клювиков. Рядом ставят по
илку со снятым молоком и посуду со щебнем, крупным 
песком, низкий большой таз с золой для купания. Пища 
должна быть очень свежей. Кстати, о молоке — снятом 
или цельном. В старину птицеводы говорили, что индеек 
можно вырастить очень хороших, но превосходных только 
тогда, когда им много скармливали молока. 

Индюшата плохо едят лежалый или затоптанный корм. 
Во время кормежки хозяева прислушиваются: жалобный 
писк означает, что малыши замерзли и их надо посадить в 
гнездо или под обогреватель. После того как они согреют
ся и начнут выглядывать из-под наседки или из-под обогре
вателя, их снова вынимают и подманивают к корму. И так 
все время, пока они не окрепнут. 

Если в хозяйстве содержат гусей, то владельцу необхо
димо знать, что гусята в раннем возрасте особенно плохо 
переносят холода и сырость. Трудно создавать одинако
вые условия для очень большого выводка, поэтому его 
лучше разделить на два. Гусята от холода сбиваются в 
кучи и взбираются друг на друга. В результате верхние 
нередко придавливают нижних и, случается, насмерть. Вот 
почему, хотя и принято класть под гусыню все снесенные 
ею яйца, некоторые птицеводы не стремятся получать 
большие выводки. 

Другие, наоборот, всеми мерами стараются получить 
крупные выводки, особенно те, у кого гуси хорошей породы 
и молодняк идет на продажу. При этом, разумеется, важно, 
чтобы на усадьбе не оказалось множества разновозраст
ных гусят. 

Те, кто подкладывает гусиные яйца под индеек, кур и 
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уток, не всегда успешно выращивают гусят. Как только вы
водок обсохнет, наседки, бывает, покидают его, и если гу
сят на пастбище не возьмут под свою опеку старые гуси, мно
гих из выводка к осени не досчитаются. Замечено, что гу
сята-сироты развиваются хуже, чем те, которых водят на
седки. 

В корм гусятам обязательно следует добавлять кро
шеную зелень. Если же ее нет, измельчают морковь. Поят 
молодняк молоком и чистой прохладной водой. С 2-недель-
ного возраста в корм добавляют пареные пшеничные отру
би, тертый вареный картофель. Лучшей пищей для выводка 
в это время гусеводы считают смесь овсяной и ячменной 
муки, смоченной молоком. 

Кормление утят мало отличается от кормления цыплят 
и гусят. В первые дни жизни им также скармливают круто 
сваренные яйца, пшено, крошки белого хлеба, размочен
ные в молоке. В поилках всегда держат воду. Она нужна 
не только для питья, но и для промывания клювиков. Со 
2-го дня к яйцу прибавляют тощий творог, который полезен 
тем, что содержит полноценный белок и витамины группы 
В, необходимые для роста. На 3—4-е сутки уже можно под
сыпать к корму мелко измельченную зелень. Полезна толь
ко свежая трава — в лежалой меньше витаминов. 

Недельным утятам можно включать в рацион корне
плоды, вареный картофель, а трехнедельным — пищевые 
отходы. Все корма дают в виде рассыпчатых мешанок, при
готовленных на снятом молоке или воде. Не следует за
бывать о гравии или крупном речном песке, древесном 
угле. Все это необходимо утенку. На воду их выпускают не 
ранее чем с 20-дневного возраста, когда копчиковая железа 
начнет вырабатывать жир для смазки перьев и не даст им 
намокать. 

Рыба. Апрель — самое время для подготовки прудов и 
бассейнов к зарыблению. 

Чтобы в водоемах водились мельчайшие живые организ
мы, устраивают на дне мелководные заиленные участки. 
Их засаживают водными растениями, создают условия для 
размножения дафний, циклопов, мотыля и других живых 
организмов, необходимых для питания рыб. 

Те, кто собирается разводить линя, должны подумать об 
устройстве на дне укрытий из камня или густых подводных 
растений, потому что эта рыба боязлива. Она любит мелко
водные пруды — слой воды примерно метровой толщины, 
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который хорошо прогревается. Однако в мелкой воде линь 
чувствует себя беззащитным, поэтому и нужно устраивать 
«густые островки» для него на дне, надежно укрывающие 
его от постороннего взгляда. 

Линь — рыба очень неприхотливая, но, к сожалению, 
медленно растет. Лишь на 2—3-й год малек превращается 
в рыбку массой 200 г. 

Для более успешного нереста взрослых рыб ставят 
икрометню. Устраивают ее из широкоячеистой проволоч
ной сетки. Ее прикрепляют к четырем столбам, вбитым или 
укрепленным другим способом к свайкам у самого дна в за
щищенном от солнечных лучей месте. К сетке привязы
вают ветки ели, но лучше можжевельника, у которого хвоя 
помельче. 

В подготовленные к зарыблению водоемы (пруды, бас
сейны) запускают рыб, которых рыбоводы-любители зи
мой содержат в зимовальных колодцах или емкостях. Ем
кости зимой, как правило, размещают в погребе. Рыб, ко
торые провели зиму в комнатных аквариумах, выпускают в 
водоемы позже, когда вода несколько прогреется, чтобы 
рыбы не чувствовали резкой разницы температур и не 
погибли. 

Делают и по-другому. Емкость, где зимовали рыбы, 
наполовину высоты опускают в водоем и держат там, пока 
температура воды в нем и емкости постепенно не сравня
ется. На 1 м3 воды пруда можно сажать две-три взрослые 
рыбы. 

На подходе май — месяц открытия в средней полосе пастбищ
ного сезона. С выходом скота на выгон заметно убавляется дел у ж и 
вотновода-любителя. 

Электрические клуши 
Для выращивания молодняка 

птицы промышленность выпускает 
брудер индивидуальный (БИ-12), 
который поддерживает необходи
мый микроклимат (температуру 
воздуха от 20 до 25°С, влажность — 
80%) . С его помощью хорошо вы
ращивать молодняк ранней весной. 
Находясь на небольшой площадке, 
огражденной со всех сторон плот
ными стенками, малыши греются 

в лучах инфракрасной лампы. Эта 
лампа лучше обычной электриче
ской тем, что ее свет не только 
обогревает, но и повышает сопро
тивляемость организма к болез
ням. В комплект входят удобная 
кормушка и вакуумная поилка. 

Брудер БИ-12 вместе с выводком 
м о ж н о вешать на к р ю к в потолке, 
где молодняку будет еще теплее. 

Птицеводы применяют обогре-
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ватели и собственных конструкций, 
которые несложно сделать в до
машних условиях. Для обогрева мо
лодняка используют бытовой элект
рокамин с тремя степенями нагре
ва, что очень важно. Применяют 
лампы типа софитов, рассчитанных 
на освещение клубных сцен, или 
подсветки при фотографировании. 
Над каждым электроприбором или 
лампочкой делают абажур, чтобы 
тепло не рассеивалось. 

Нельзя допускать, чтобы малыши 
скучивались в углах своей загород
ки, чтобы давились там. Этого 
м о ж н о избежать, сгладив углы 
заграждений на обогревательной 
площадке. 

Простой и дешевый брудер — 
искусственную клушу (рис. 5) сде
лал И. И. Ефимов (г. Печоры Псков
ской области). Из шпунтованных 
дощечек он сколотил ящик на 
ножках. Передняя стенка — она 
же дверца — поднимается вверх 
на петлях. Дверца застеклена и ког
да закрыта, стоит наклонно. Снизу 
под дверцей устроена стенка — 
она же трап. Сбоку ящика проде
лано отверстие, затянутое сеткой, 
для вентиляции, которое в случае 
надобности закрывается задвиж
кой. 

Ящик поделен на две части. Вто
рое его отделение утеплено. На 

15 см от дна стенки здесь двойные 
и засыпные. Снизу под этими стен
ками уложена канистра, которую 
наполняют горячей водой. А чтобы 
она дольше не остывала, сверху ее 
утепляют. Все это сооружение на
крыто крышкой. Оба отделения 
перегорожены занавеской из ткани, 
разрезанной на ленты. Под стеклян
ной рамой молодняк кормят, а во 
втором отсеке он греется. Станет 
жарко , цыплята идут под стекло ох
ладиться. А днем, когда светит солн
це, они здесь нежатся. Через стек
ло хорошо наблюдать за молодня
к о м . Через две недели цыплят вы
пускают гулять, а кормушку ставят 
снаружи ящика. Выгул возле бруде
ра огораживают капроновой сеткой. 

Для 30 цыплят брудер делают 
длиной 120 см, шириной 70 и высо
той второй обогревающей час
ти 45 см. 

Несложно устроена электро
клуша (обогревательный домик) 
и у С. В. Заподойникова (пос. Ни-
колаевка Башкирской АССР). 
В плотно сколоченный ящик ста
вят самодельный конус (рис. 6). 
Сверху, в его узкой части, монти
руют патрон с электролампочкой 
(синей). Внизу конуса на высоте 
2,5 см проделаны отверстия, из 
которых наружу выходит теплый 
воздух. Около них и греется мо-
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лодняк. Ящик сверху не закрывают, 
чтобы цыплятам не было душно. 
Пока они находятся в электроклу
ше, ее не выключают. 

В конусе сверху лампы укрепля
ют отражатель, и тепло лучше 
идет вниз. На дно конуса насыпают 
песок, который аккумулирует тепло, 
и если даже лампочку выключить, 

Для птичьего молодняка более 
позднего вывода сооружают пере
носные домики, которые ставят в 
саду (рис. 7, 8). К отверстию вхо
да подкладывают дощечку-трап, 
чтобы цыплятам удобно было захо
дить в домик. Если в хозяйстве 
две наседки и два выводка, домик 
перегораживают и делают еще 
один вход с другой стороны. 

Рис. 7. Цыплячий домик с кормушкой на 
выгуле 

песок долго еще греет цыплят. Пат
рон для этого приспособления 
должен быть фарфоровым, ведь 
в конусе создается высокая темпе
ратура и пластмассовый патрон 
быстро выйдет из строя. 

Г. Г. Костюков (ст. Луговая Мос
ковской области) делает обогре
ватель из трехлитровой банки. 
В нее опускает синюю лампочку, 
а патрон с проводом закрепляет 
в горловине сосуда. Лампочка 
15—20 В обогревает цыплят в клет
ке размерами 8 0 0 X 4 0 0 X 3 0 0 м м . 
Клетки Г. Г. Костюков располагает в 
кухне. Они выполнены из тонких 
реек, соединенных стойками по 
углам. Внизу в клетке пристроено 
металлическое корытце-кормушка, 
сбоку приделана дверца. На дне 
стелет фланель, которую при корм
лении цыплят покрывает бумагой. 
На 3-й день корм птицевод кладет 
в кормушку , на 5-й — на дно клет
ки насыпает птичий комбикорм , ко 
торый служит малышам и подстил
кой. Опилки для подстилки класть 
нельзя — цыплята могут их скле
вать и погибнуть. С 8—10-днев
ного возраста он настилает на пол 
клетки сетку из реек, через кото
рую проваливается помет, и в 
клетке не бывает сырости. С 2-не-
дельного возраста цыплят перево
дит в более просторные клетки. 

Домики для птичьего молодняка 
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В летнее время не всегда хватает 
места для размещения подросшего 
молодняка. В теплую погоду его 
можно временно поселить в бочке 
или ящике, опрокинутом набок. 
Емкости частично вкапывают в зем
лю, насыпают вовнутрь песок с 
небольшой примесью просеянной 
золы, а внутри белят известью. 
С открытой стороны бочки или 
ящика вбивают колья и прикола
чивают поперек их две планки. На 
день средний кол поднимают квер
ху, а на ночь опускают и накры

вают мешковиной. Колья таким 
образом становятся решетчатой 
загородкой. Расстояния между 
ними делают узкими, чтобы не про
лезли хищники. Время от времени 
песок и золу обновляют, а бочку 
или ящик изнутри подбеливают. 

Подросший молодняк в общем 
птичнике держать не следует. Ему 
будет спокойнее в отдельном до
мике, который ставят в саду, ого
роде. Двух листов шифе
ра, несколько дощечек и жердей 
достаточно для постройки домика 
(рис. 9). 





В мае даже в центральных районах страны травы на 
пастбищах еще мало, поэтому скот продолжают подкарм
ливать сеном, вениками или соломой, запаренной и сдоб
ренной отрубями, комбикормом. В это время владель
цам скота нужно позаботиться о водопое на пастбище и 
удобных подходах к нему. Нередко можно наблюдать, 
как весной животные, подойдя к воде, не могут попить. 
Берега в это время некрепкие, особенно если была 
«большая» вода, и скот вязнет в грязи, иногда так и не 
добравшись до воды и не попив. Случается, что животные 
на пастбище целый день бывают не поены. Не найдя под
хода к реке, озеру, пруду, они вынуждены пить из луж и 
болот, что очень опасно для здоровья. С водой из этих 
источников в организм животных могут попасть личинки 
глистов, а далее этими паразитами от своего скота могут 
заразиться и люди. 

Когда трава сочна и не жарко, стадо можно поить на 
пастбище раз в день, а если установятся теплые дни, то 
придется поить не менее 2 раз в день. 

В мае продолжают запасать впрок молодую крапиву 
и лебеду. Эти растения обогатят рацион всех животных 
как сегодня, так и зимой (в сушеном виде). Чтобы крапива 
и лебеда зимой дольше сохраняли свои качества, их сушат, 
для чего раскладывают или развешивают пучками в тени 
(на чердаке или под навесом), а хранят в бумажных или 
полотняных мешках. 

При использовании эти растения рубят, запаривают, 
посыпают отрубями и скармливают животным (корове, 
бычку, козе, овце). От такого корма, особенно от крапи
вы, как подмечено, молочные животные повышают удой 
и жирность молока. 

Для свиней крапиву измельчают, обливают холодной 
водой и посыпают зерновым кормом. На ведро рубленой 
крапивы добавляют пол-литровую банку отрубей. Кроликов 
кормят провяленными листьями и молодыми побегами 
этого растения. Если давать им крапиву регулярно, они 
быстро набирают массу. Молодой и взрослой птице также 
лучше скармливать крапиву провяленной, рубленой, при
правленной отрубями или размоченными хлебными корка
ми. Замечено, что молодняк при этом не болеет, а взрос
лая птица лучше несется. 

Крупный рогатый скот. Майская пастбищная трава делает 
свое доброе дело — коровы начинают прибавлять удои. 
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Владельцы скота должны знать, если корову доят 3 раза, 
на обеденную дойку ходят в одно и то же время. Коровы 
ждут хозяев и лучше отдают молоко. Идя на дойку, не 
забудьте помимо подойника взять с собой на выгон ве
дерко с теплой водой для обмывания вымени, чистое 
полотенце для его обтирания и вазелин для смазывания 
сосков. В этом случае и вымя будет всегда здоровым и мо
локо чистым. 

Животных днем желательно держать в общем стаде. 
Если же стада в местном населенном пункте не собралось, 
то коров привязывают на лугу. При этом ежедневно отводят 
небольшую, но вполне достаточную для пропитания скота 
часть выгона. Следующий раз коров привязывают по сосед
ству со стравленным участком и т. д. К тому времени, когда 
скот достигнет конца луговины, на другом ее конце трава 
успеет отрасти и животных снова переводят на первый 
участок. При таком способе пастьбы растительность угодья 
используется эффективнее. 

Молодняк, как правило, поедает траву неравномерно, 
поэтому после него на выгон (для лучшего использования 
трав) пускают коров или зелень подкашивают. Часто при
ходится видеть, как животные с раннего утра до позднего 
вечера томятся на лугу на привязи, да еще иногда на солнце
пеке (без всякого теневого укрытия). Нерадивые хозяева, 
очевидно, думают: чем дольше животное находится на 
пастбище, тем лучше. Но они ошибаются. Срывание травы — 
нелегкая работа для жвачного животного. Каким бы ни было 
«тучным» угодье, как бы ни были соблазнительны вкусные 
растения, коровы заглатывают их не более 8 ч в сутки, 
а остальное время пережевывают жвачку, отдыхают. Такой 
темп потребления травы на пастбище коровой строго со
блюдается. 

Вот почему бесполезно томить животное на выпасе от 
темна до темна. В середине дня его необходимо поставить 
в стойло, под навес, дать отдохнуть. 

В утренние и вечерние часы, когда трава бывает сочнее, 
животные пасутся охотнее. Если молочный скот пасется 
в общем стаде, то его сытость, а также и удои во многом 
будут зависеть и от умения пастуха. Пастуху необходимо 
не только знать особенности луговых трав, но и физиоло
гию, нрав животных и многое другое. 

Вернулся скот с выгона и спешит к кормушке. В чем 
дело? Пастбище бедно или пастух ленив? У хорошего пасту-
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ха скотина возвращается с выгона сытой. Есть пастухи, 
которые только и глядят, как бы животные не разбежались, 
держат их кучей, шагу лишнего не дадут сделать. Грубые 
окрики, посвист кнута, беготня вокруг стада нерви
руют скот, и он больше следит за пастухом, чем ищет 
траву. 

Что такое хороший пастух? Главное, он должен быть 
спокойным, собранным и строго контролировать свои 
поступки, чтобы быть правильно понятым животными. Он 
спокоен — спокойны и животные, хорошо пасутся, он 
суетится — и они нервничают, мало едят, возвращаются 
домой голодными. 

Козы и овцы. Правила пастбищного содержания коров 
справедливы и для коз, и для овец. 

Для получения больших удоев от коз им вечером поми
мо травы можно скармливать свежие ветки тополя, ивы, 
ветлы и других рано распускающихся деревьев и кустар
ников, корнеплоды, картофель, а также кухонные отходы. 

Если животных пасти негде, то им необходимо давать 
в загоне или базке по 8 кг травы в сутки с подкормкой ку
хонными отходами, комбикормом. Сукозным животным 
корма требуется больше, он необходим для развития 
плода. 

К поению овец иногда относятся пренебрежительно. 
По мнению отдельных чабанов, которое поддерживают 
и некоторые специалисты, весной (также и осенью) поить 
овец достаточно 1—2 раза в неделю, а в дождливые дни 
можно совсем не поить. Считают, что при откорме чем 
меньше животное потребляет воды, тем лучше. Однако, 
по данным исследователей, в весенне-летнюю пору овец 
следует поить не менее 2 раз в сутки (днем перед отдыхом 
и вечером). Пьют овцы охотно. В зависимости от погоды 
и травостоя на пастбище, если таковым пользуются в отдель
ные дни, каждая выпивает 4,5 л воды. 

Каждой весной перед выгоном на пастбище овец стри
гут. Для этого используют либо простые ножницы, либо 
электростригальный агрегат ЭСА-1Д-1, либо специальные 
ножницы для стрижки овец, которые отличаются от обычных 
тем, что у них нет шарнирного устройства и другая форма 
лезвия; ножницы состоят из двух половинок с прямыми 
лезвиями и изогнутыми вверх пружинящими ручками. 

Стригут животных или на дворах овчарен, или в простор
ном сарае. Если снимают руно прямо на земле, то подсти-
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лают доски или брезент, но удобнее это делать на решетча
том столе. 

Стрижка — дело непростое. Правда, сейчас на сорев
нованиях стригалей можно видеть, как отдельные мастера 
снимают руно почти мгновенно. Однако животноводу-
новичку приходится повозиться. Многие овец начинают 
стричь с живота. Сначала овцу кладут на спину и левой 
рукой обхватывают грудь овцы, правой стригут на животе 
и между ногами. Задние ноги держит помощник или их 
связывают и прижимают коленом. Далее связывают все 
четыре ноги, поворачивают овцу на правый бок и остригают 
левую сторону, продвигаясь от живота к средней линии 
спины, а затем переворачивают на другой бок, переклады
вая и отделенную часть руна, и стригут со спины к животу. 
Наконец добираются до головы, хвоста, ног. 

Стричь следует справа налево, тщательно следя за 
местом среза. Стрижка получается ровной, если полоса 
захвата шерсти уже и если ножницы не смыкаются совсем. 
Стригут у самой кожи ровно, без уступов и следят за сох
ранением целостности руна. Чтобы срез был ровным, 
ножницы надо остро наточить и время от времени подправ
лять их. 

Если стригут обычными ножницами, то не надо сильно 
оттягивать шерсть, тогда граница между шерстью и кожей 
видна яснее. Порезы следует немедленно смазывать йодом. 
Обращаются с животными во время стрижки спокойно 
и ласково. 

Если ярочек в хозяйстве оставляют на племя, руно 
после их стрижки взвешивают, помечая, от какого животно
го оно получено. Молодняк от овец с лучшим настригом 
шерсти оставляют на племя. 

Чтобы руно после стрижки оказалось чистым, живот
ных держат на сухой подстилке и стригут трижды в год. 
Особенно засоряется шерсть у овец на неокультуренных 
пастбищах, где много растений с колючками. Некоторые 
овцеводы предварительно перед стрижкой расчесывают 
животных железным гребнем, чтобы в руне не осталось 
ни соринки. Снятую шерсть просушивают, складывают 
в мешок и подвешивают в чулане. Когда же начинают прясть 
такую шерсть, больших трудов расчесать и распушить ее 
уже не составляет. 

Многие овцеводы моют животных перед стрижкой. 
Для мытья одной взрослой овцы требуется примерно 
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три-четыре ведра теплой воды (20—30° С) и половина 
куска хозяйственного мыла. Воду поливают на спину жи 
вотного, особо грязные места замачивают и намыливают 
в первую очередь, а потом смывают чистой водой. В послед
нюю очередь моют живот и ноги. Руками водят по шерсти 
сверху вниз. Мокрые овцы легко простужаются, поэтому 
их поскорее отводят в хлев на сухую и чистую подстилку. 
За сутки ворс подсыхает. Вымытая шерсть расчесывается 
легко. Она становится мягкой, воздушной. Руно хранят 
в полиэтиленовом, туго завязанном мешке. 

Свиньи. На домашних фермах в мае продолжают выра
щивать поросят, ухаживать за супоросными свиноматками, 
которые в эту ответственную для них пору требуют много 
внимания. 

Если есть где пасти, то со свиноматками немного хлопот. 
На выгон их обычно выпускают 2 раза в день: утром, после 
росы, до наступления жары, и во второй половине дня, 
когда жара уже спадает, часа на три-четыре каждый раз. 

Если хорошее пастбище может удовлетворить потреб
ности в питательных веществах коров, то свиней — нет, 
разве только холостых маток и тех, у которых наступила 
только первая половина супоросности. Остальные нуждают
ся в подкормке концентратами. От свиней, которым не 
давали зерновой подкормки, мясо бывает невысокого 
качества. Один хозяин, например, так откармливал своего 
поросенка. Всю весну и все лето кормил его одной крапи
вой. Варил ее, давал вволю и больше ничего в кормушку 
не клал. В буквальном смысле — ни крошки. Поросенок 
был худым и очень длинным. Ко времени же забоя, при
мерно за месяц, хозяин давал ему комбикорм досыта, 
и тот наращивал сало толщиной в длину ладони. 

Конечно, в личных хозяйствах нужда заставляет при 
выращивании и откорме свиней уповать больше на зелень, 
однако недокорм молодняка в это время сильно ухудшает 
не только прирост, но и вредно сказывается на последую
щем их росте и качестве продукции. 

Крапиву поросятам чаще дают вареной., Ради экономии 
времени некоторые хозяева наваривают крапивы на два — 
четыре дня. Это опасно. В корме образуются ядовитые 
вещества, и животные могут отравиться. Вот почему кра
пиву можно варить только для одного кормления. 

Большое подспорье при выращивании и откорме поро
сят — кухонные отходы. Хлебные корки собирают и сушат, 
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чтобы до скармливания не плесневели. Такие сухари дают 
в конце откорма, тогда сало бывает зернистым и вкусным. 
Необходимо следить, чтобы в кухонные отходы не попада
ли рыбные кости, мыльная вода, остатки долго стоящих 
цветов и другие вредные для здоровья поросят вещества 
и предметы. Кухонные отходы (как и столовые) скармли
вают только вареными и свежими. Несвежие отходы мо
гут служить причиной отравления животных. Поросят 
очень хорошо кормить картофельным пюре в смеси с 
рубленой и запаренной травой. Эту мешанку сдабривают 
концентратами или добавляют к ней кухонные отходы. 

Кролики. Много клеток с кроликами можно ныне уви
деть в коллективных садах. Однако иные кролиководы 
(особенно из новичков) не придерживаются каких-либо 
(даже самых элементарных) правил содержания. Траву 
кроликам скармливают без разбора — какую нарвали, 
такую сразу и дали. А ведь среди растений попадаются 
ядовитые. Всем известен лютик едкий и ползучий, которые 
растут повсеместно. Эти растения опасны для кроликов. 
Ядовиты и листья наперстянки, которая, кстати, и в садах 
растет. Опасен чистотел, который можно найти в тенистых 
местах. И ни сушка, ни силосование не ослабляют ядови
тость растения. Начинающим кролиководам надо взять себе 
за правило: прежде чем скармливать животному незнако
мую траву, дать ее немного одному-двум кроликам и, 
только убедившись в ее безвредности, класть в кормушку 
остальным. 

Пока кролиководы не наберутся опыта, разочарований 
они испытают немало. Иной раз нарвут по росе сочной-
пресочной травы и скормят без подвяливания кроликам. 
Последняя может быть причиной расстройства пищева
рения. 

Если бы кролики не сидели взаперти, а кормились сами, 
то они бы сами и разобрались, какую им траву съесть. 
А так приходится хозяину приноравливаться к ним. Так, 
В. Ф. Рыжов (ст. Дагестанская Адыгейской автономной 
области) пришел к выводу, что вольное содержание кро
ликов хорошо сказывается на их здоровье и не доставляет 
особых хлопот кролиководу. Однажды у него погибла от 
расстройства пищеварения крольчиха и он, боясь, как бы 
не пала и другая самка, выпустил ее на огороженный дво
рик — пусть, дескать, сама найдет способ лечиться, как это 
делают собаки. 
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Крольчиха щипала траву, а обнаружив подгнивший 
дубовый столб, начала и его грызть. При расстройстве же 
лудка ей как раз это и пошло на пользу. Крольчиха явно 
лечилась дубом. Это навело хозяина на мысль положить 
дубовые поленья и кроликам, сидящим в клетках. При 
этом даже месячные крольчата грызли их с большим ап
петитом. Кроликовод продолжил наблюдение. Выпустив 
всех животных в огороженный дворик, он отметил, что в 
период дождей зверьки для профилактики желудочных 
заболеваний грызут кору дуба, ольхи, жуют сухие древес
ные листья, стебли травы, подорожник, тысячелистник — 
лечебные растения. Появилась у них потребность в мине
ральных веществах, и они начали обгрызать глиняный угол 
сарая, заинтересовались бумажной упаковкой от соли, 
не обходили стороной разложенные для них кусочки мела, 
корни целебного девясила, который хозяин выкорчевал на 
огороде, обугленный хворост потухшего костра. 

Отмечено, что крольчата на воле быстрее растут, чем 
в клетках. Но содержание на воле — не значит бескон
трольное: следить за поголовьем и тут надо внимательно. 
Поймать кроликов для осмотра несложно. Для этого в 
выгульном дворике устраивают ловушку с лазом и на ней 
постоянно держат подкормку. В этой ловушке всегда мож
но изловить зверька, а если он болен, то изолировать в 
клетке. При такой постановке дела массовых заболеваний 
не возникает. 

Недостаток в привольном содержании такой: кролики 
беззащитны против хищников. Бродячие собаки, кошки, 
вороны таскают крольчат из гнезд. Но и из этой ситуации 
можно выйти: либо во дворике отгородить вольер с сеткой 
наверху, изолировав крольчиху-мать, либо, пока малыши 
не подросли, держать их в клетках, организовать, так ска
зать, комбинированное содержание. 

И еще одно. Чтобы не сбежали из выгульного дворика 
сами кролики, его можно огородить проволочной сеткой 
высотой более 1,5 м с углублением в землю на 30 см. 
Вверху сетку следует загнуть козырьком в сторону дворика. 

Многолетний опыт подсказал кролиководу С. Ф. Кузь
мину (д. Юрлово Московской области), что недостаточно 
давать кроликам воду 1—2 раза в сутки, как это делает 
большинство кролиководов. Нужно, чтобы вода была 
постоянно. Крольчиха с приплодом (семь-восемь голов) 
за сутки выпивает до 2 л воды. Поэтому он сделал простые 

90 Май 



и удобные поилки из бутылок и консервных банок, из 
которых зверьки пьют сколько хотят и при этом не загряз
няют воду. 

Птица. Май — самое лучшее время вывода цыплят 
в средней полосе. Молодняк, выведенный в мае, быстро 
набирает силу и до осенних холодов успевает покрыться 
настоящим пером, а к зиме уже выглядит вполне расцвет
шими курочками или петушками. Более ранние выводки, 
как ни стараются хозяева, все-таки страдают от недостатка 
света, тепла и витаминов. Для майского же молодняка 
и день длиннее, и солнце ласковее, теплее, и зеленая ви
таминная трава уже появилась, которую хорошо добавлять 
в мешанки. 

В хозяйстве, бывает, приходится цыплят-сирот пристра
ивать к наседке, уже имеющей свой выводок. Но чужих, 
как правило, наседка бьет, отгоняет. Лучше всего под
пускать чужих цыплят к ней попозже вечером. Проведя 
с ними ночь в гнезде, она примет их за своих и станет 
обращаться с сиротами по-матерински. 

Иногда удается заставить водить цыплят курицу, которая 
даже и не собиралась насиживать (не было признаков 
клохтания), а цыплят, подпущенных к ней на пробу, била 
и отгоняла. В этом случае курицу сажают в гнездо в затем
ненном помещении и накрывают его ящиком, только затем 
подсаживают к ней в гнездо по одному цыпленку. Бывает, 
что уже утром курица начинает клохтать и заботливо 
относиться к выводку. 

Можно порекомендовать еще один прием. Цыплят 
приносят в курятник и показывают курам. Многие из них 
с интересом разглядывают малышей, и не исключено, что 
какая-то из них вскоре заклохчет. 

Как бы не были теплыми майские дни, вечером, с захо
дом солнца, цыплят собирают в ящик и накрывают мешко
виной — и тепло, и воздуха достаточно. 

Если вы приготовили цыплячий «домик-дачку», то с 
наступлением теплых дней можно перевести в него мо
лодняк. Поставить эти «дачки» лучше в солнечном месте. 
И все-таки в мае птичьему молодняку не хватает тепла, 
поэтому не забудьте поставить в летнем домике электро
ламповые обогреватели. Их можно поднимать и опускать 
на шарнирном ролике. Чтобы яркий свет не беспокоил 
выводок, лампочки иные птицеводы красят темной краской. 
Иногда ниже лампочек подвешивают занавеску из темной 
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материи и таким образом приглушают свет. Мощность 
лампочек можно менять в зависимости от температуры 
под обогревателем. Некоторые птицеводы применяют 
«теплый зонтик» с двумя лампочками диаметром 800 мм 
при длине оборки от каркаса вокруг лампочек 200 мм. 

К стаду взрослой птицы цыплят присоединяют в воз
расте примерно 2,5 месяца. Можно и раньше, но их не 
всегда доброжелательно принимают во взрослом стаде, 
тем более если петушки "дерутся друг с другом и курам 
или петуху приходится разнимать их, что тоже вносит 
в размеренную жизнь стада некоторое беспокойство. 

Когда выгул для молодняка ограничен, ему приходится 
жить в закрытом вольерчике. Для этого можно сделать 
складной переносный вольерчик. Он состоит из четырех 
деревянных рамок (две размерами 2X0 ,8 м и две — 
1X0,8 м), обтянутых металлической сеткой и соединенных 
между собой оконными петлями (кроме одной стороны). 
Из этих рамок складывают четырехугольник и накрывают 
сверху еще одной рамкой из сетки для защиты от хищников. 
Эту клетку без пола ставят на выгул с хорошей травой 
и потом переставляют на новые участки. В дождь накры
вают сверху пленкой. В возрасте 2—2,5 месяца молодняк 
начинает гулять по приусадебному участку свободно. 

Можно отвести место для выводка и в огороде, также 
устроив вольер. Если вольер решили сделать постоянным, 
в нем хорошо вскопать грядку и посадить на ней капустную 
рассаду. Но пустить туда цыплят можно только после того, 
как рассада окрепнет. А чтобы молодняк не разбрасывал, 
не расшвыривал землю с грядки, с боков ее укрепляют 
хворостом. На капусте обычно бывает много гусениц, а 
это лакомство для цыплят, на котором они и растут быстро, 
под широкими же капустными листьями можно укрыться от 
солнца. 

У выводка немало врагов. Даже если он ходит с насед
кой, его не всегда можно уберечь. Опаснее всего ворона. 
Хитрая птица умеет обойти простоватую, хотя и свирепую 
клушу. Спустившись в кустики недалеко от выводка, во
рона незаметно подходит к нему и, схватив в мощный клюв 
ближайшего из птенцов, уносит. Настоящий бич для мо
лодняка — кошка. Она всегда сумеет так подкрасться, что 
ни мать, ни малыши не заметят. Прижавшись к земле и 
спрятавшись в траве, она не сводит глаз с беспечно гуляю
щего выводка до тех пор, пока от наседки не отойдет 
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какой-нибудь птенец. Он и становится добычей хищницы. 
Раз полакомившись цыплятинкой или утятинкой, кошка не 
оставит своих «экскурсий» до тех пор, пока не уничтожит 
весь выводок. Кошку трудно подстеречь, поэтому приходит
ся целый день караулить выводок. 

В этом хорошую помощь может оказать собака, кото
рую дрессируют для охраны цыплят. Так, В. А. Зайцев 
(пос. Загорянское Московской области) обучил овчарку 
защищать выводки от хищников. Как только в доме выведет
ся молодняк, он при первом его кормлении зовет в компа
нию собаку. Та обнюхивает малышей, видит, как бережно 
обращается с ними хозяин и как они ему дороги, «про
никается ответственностью» и в дальнейшем стережет 
молодняк. 

В саду, огороде под листвой, оставленной на земле, 
в сорняках, ботве развивается немало вредителей расте
ний. Борьба с ними сложна и не всегда успешна. Большую 
пользу в борьбе с вредителями растений может оказать 
птица. Например, у В. М. Новикова (г. Кимры Калининской 
области) куры всегда гуляют в саду и так хорошо чистят 
приствольные круги плодовых деревьев и сами стволы 
в нижней части, что там редкое насекомое уцелеет. 
Опрыскивать сад химикатами в этом случае уже нет на
добности. В. М. Новиков как садовод-опытник устраивает 
в местном краеведческом музее персональные выставки 
выращенных им плодов. А ведь на выставку нужны плоды 
без единой червоточины. Достичь этого ему помогают куры. 
Они не только чистильщики сада, для них сами «экскурсии» 
к плодовым деревьям приносят немалую пользу. На жи 
вотном корме у птицы улучшается яйценоскость. Птице
воды, которые содержат в своем хозяйстве индеек, должны 
знать, что в теплые дни наседка с индюшатами иногда 
уходит далеко от дома и их бывает трудно отыскать, чтобы 
пригнать на ночлег. Но выводок несложно приучить к са
мостоятельному приходу домой. Для этого индюшат вместе 
с наседкой кормят каждый раз только под навесом, давая 
перед кормлением продолжительный («ясный») свисток. 
По этому сигналу индейки и приучаются являться домой 
для кормежки . Для защиты их на дальних выгулах также 
дрессируют собак. Четырехногие пастухи пригоняют ве
чером стадо домой. 

В мае индюшатам уже по месяцу. В эту пору их кормят 
каждые 2—3 ч. Во время обильной росы или дождя выво-

93 Май 



док не выпускают гулять на волю, а держат под навесом 
с полом. Иногда индюшка начинает клевать своих малышей. 
«Кровожадность» индеек специалисты объясняют нехват
кой белковых и минеральных веществ в организме. Поэтому 
наседку с выводком необходимо подкармливать зерном 
и минеральными веществами. 

В мае все еще требуют большого внимания гусята, 
выведенные ранней весной. Они уже подросли и когда 
начнут оперяться, кормить их следует лучше, не жалея 
зерновой подкормки. На образование пера птица затра
чивает немало энергии, оттого она в это время и нуждает
ся в дополнительном питании. Гусят можно пускать на 
воду только в возрасте четырех недель, т. е. когда они 
оперятся. 

Без купания, если нет поблизости водоема, им негде 
помыть свое перо и они хуже себя чувствуют. В этом случае 
хорошо сделать «купальню», хотя бы самую примитивную. 
В землю врывают бочку (или большое корыто) и наполняют 
его чистой водой для питья и купания, устраивая пологий 
выход. «Купальня» послужит и зимой, только в ней нужно 
будет пробивать лед. Этот своеобразный бассейн поможет 
улучшить размножение гусей, потому что на воде они 
успешнее спариваются, и хозяева получают больше опло
дотворенных яиц. 

Самки начинают яйцекладку в феврале, а минусовая 
температура отрицательно сказывается на оплодотворяе¬ 
мости яиц. У гусаков даже прослеживается прямая связь 
между температурой окружающего воздуха и их готов
ностью к спариванию: при температуре от —2 до —23° С 
они совершенно не активны. Кстати, и при температуре 
выше +25° С то же самое. Вот почему требуется при 
гусятнике иметь теплое отделение для содержания в нем 
гусей в племенной сезон. 

Май — это такой месяц, когда можно еще раз посадить 
гусыню на яйца. Выведенные гусята к осени успеют еще 
развиться и набрать нужную массу. 

В лесистых местах есть такой вредитель деревьев — 
майский жук. В борьбе с ним большую пользу приносят 
птицы. Особенно ловко с жуками расправляются утки. 
Они вообще очень любят животную пищу, и пока она есть, 
к растительной не притрагиваются. В садах, огородах, на 
полях утки уничтожают бесчисленное множество слизней, 
личинок, улиток, червей, гусениц. В хозяйствах птицеводов-
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новичков такая неуемная прожорливость иной раз губит 
птицу. Был случай, когда утки объелись гусеницами на 
капусте и погибли. Вскрытие показало, что даже в горле 
у них стояли эти насекомые — в полном смысле слова 
наелись «по горло». 

Птицеводы часто спрашивают, рационально ли разво
дить уток там, где нет водоемов. Рационально. Утки непло
хо растут и развиваются без водоема, только в этом случае 
утятина обходится несколько дороже. Впрочем, для молод
няка легко сделать небольшой прудик. Птицевод В. А. Зай
цев заметил, что утята растут лучше, если у них есть воз
можность купаться в просторном водоеме, а не в тазике 
или корыте. Они настолько свыкаются со своим, прудиком, 
что с 1,5-месячного возраста до осени ночуют на воде. 
Птица, пользующаяся водоемом, всегда здорова, у нее 
чистое, блестящее оперение. 

С наступлением тепла хозяева не всегда заботятся о пое
нии птицы. 

Нехватка же питьевой воды снижает, например у кур, 
яйцекладку на 15% и более. Легковесными получаются 
и яйца, а живая масса самих кур уменьшается почти на 
200 г. . 

Рыбы. Если весна запоздала, то пруды, бассейны подго
тавливают к запуску рыбы в мае (если весна идет нормаль
но, то это делают в апреле — см. Апрель. Рыба). Однако 
не следует запускать в водоемы рыб, особенности кото
рых не знаешь. В частности, нельзя зарыблять водоемы 
такими рыбами, как ротан, ерш, верховодка — они 
считаются сорными. 

Интересный объект для разведения в приусадебных 
прудах — вьюн. Из всех рыб средней полосы его считают 
самой выносливой и неприхотливой. Живет в любой стоя
чей воде. Любопытно и наблюдать за ним, ведь вьюн — 
живой барометр. Перед изменением погоды эта рыба 
выходит на поверхность воды. Мясо ее очень жирное, 
нежное и сладковатое. У вьюна только один недостаток — 
любит лакомиться икрой карпов и карасей. Поэтому если 
в водоем запустили вьюнов, то разводить их целесообразно 
одних. Подкармливают эту рыбу дождевыми червями. 

Запускать в водоемы можно даже щурят, что подтвер
ждает опыт А. Д. Каплуновского (г. Пенза), хотя, как из
вестно, щука — рыба хищная. Он однажды поймал несколь
ко щурят и карасей, выпустил в искусственный пруд пло-

95 Май 



щадью 2,5 сотки (250 м2); среди выпущенных было 3 щу
ренка по 150 г и 13 карасей по 100—120 г. Не рассчитывал 
выловить осенью ни одного карася, но они остались живы. 
В воде было множество живых организмов и особенно 
много головастиков. Через 2,5 месяца, когда воды осталось 
мало, рыбу выловили. Не досчитались только одного кара
ся. За такой короткий срок щурята потяжелели на 600 г 
и весили по 750 г. Каждый карась весил 180—200 г. Они 
были хорошо упитанными. Ясно, что щуки питались главным 
образом головастиками. Из литературных данных известно, 
что щурята мирно уживаются с крупными взрослыми 
карасями и молодыми карпами. 

Карп начинает кормиться при температуре 12° С и хоро
шо растет только в прогретой воде. Если вода в вашем 
водоеме достигла этой температуры, пора карпа подкарм
ливать. 

Уже нуждаются в подкормке и караси, лини, сазаны. 
Они хорошо едят чуть отваренные овсяные хлопья, ячне
вую кашу, пищевые отходы, вареный картофель, комби
корм, жмых, горох, люпин, ячмень, пшеницу. Зерновой 
корм распаривают. 

Рыбовод-любитель А. Е. Моисеев (г. Москва), устроив
ший на своем садовом участке пруд, подкармливает в нем 
рыб еще и дождевыми червями, которые к маю уже раз
множатся в компостной куче. Выращивает живую под
кормку для рыб в старой ванне. На дно ее набрасывает не
большой слой земли, высаживает в него один-два кустика 
элодеи, рдеста и заливает водой. После того как вода 
прогреется, в ней усиленно размножается планктон (мель
чайшие организмы) и мотыль. По мере надобности эту 
воду он подает по шлангу в пруд. 

Рыбоводу-новичку нужно примечать: если к теплому 
времени в пруду размножаются дафнии, циклопы и т. п., 
значит водоем пригоден для рыбоводства. 

Если в водоем запустили мальков, то подкармливать их 
лучше вареными бобами, горохом, мясными отходами, 
яичным порошком, хлебными крошками, отрубями. Корм 
мелко рубят и кладут в кормушку 2—3 раза в день. Дают 
столько, чтобы не оставалось, иначе несъеденный корм 
загниет и это плохо отразится на мальках. 

Чтобы не избаловать мальков готовой пищей, налавли
вают для них живой корм (если в своем пруду его мало) 
в стоячей воде, болотах, затянутых зеленью озерцах. Для 
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этого используют сачок на длинной палке из тонкого по
лотна, который опускают на дно водоема и водят им из 
стороны в сторону, намывая планктон, рачков, мотыля. 
Затем сачок вынимают, выворачивают и смывают все содер
жимое с него в емкость. Наловленная мельчайшая жив
ность, которую иногда не увидеть и простым глазом, про
живет в емкости с водой неделю и больше. Ее зачерпы
вают маленьким сачком и пускают в бассейн (или садок 
в бассейне, устроенный для мальков). С наступлением 
теплых дней мальков подкармливают таким образом по 
одному разу в день, лучше по утрам, и делают это до тех 
пор, пока окончательно не установится тепло и в бассейне 
не размножится планктон. 

На подходе лето, сенокос. Присматривают место, где будет 
сложено сено, запасают пленку, рубероид, толь для укрытия стогов. 

Червятники 
Черви дождевые — это прекрас

ный корм для дворовой птицы и 
рыб. На такой подкормке перна
тая живность и рыбы быстро на
бирают массу. При этом у молодня
ка птицы линька проходит совер
шенно безболезненно и в короткие 
сроки. 

Дождевые черви питаются гнию
щими остатками, поэтому их чаще 
всего можно обнаружить в хорошо 
удобренной почве, и особенно в 
компостной куче. Для специального 
разведения червей на корм выкапы
вают яму глубиной в 1 м (в север
ных районах — 0,5 м). На дно укла
дывают слой навоза, затем слой 
земли с удобренного огорода, 
далее еще слой навоза, соломы и 
так доверху. На самый нижний слой 
огородной земли кладут «на раз
вод» несколько червей, а для 
лучшего их питания подсыпают 
отруби. 

Если лето слишком сухое, чер¬ 
вятник поливают водой с разведен
ным в ней птичьим пометом. На зи
му укрывают навозом, чтобы не 
промерзал. Черви разводятся толь

ко в тепле. Месяца через полтора 
яму вскрывают. Для питания червей 
можно приготовить настой. Накла
дывают в бочку траву, заливают во
дой и вымачивают пять—семь дней. 
Потом добавляют гнилой карто
фель, кухонные отходы. Все это 
гниет и составляет пищу для чер
вей. 

А. И. Бартенев (г. Ангарск Иркут
ской области) соорудил червят¬ 
ник под теплицей для томатов. На
чиная ее строить, он вырыл кот
лован на глубину 2 м, который за
тем перегородил на 14 ячеек-ку
биков размерами 1 X 1 X 1 м. Кот
лован перекрыл, насыпал сверху 
земли и поставил над ним теплицу. 
Червятник хорошо обогревается 
теплицей, и живой корм внизу ин
тенсивно размножается. 

В Сибири червятники устраивать 
без обогрева немыслимо. Поэтому 
их оборудуют печью (под нее 
приспосабливают 200-литровую 
железную бочку), дверью; крышу 
утепляют опилками (рис. 10). Загру
жают печь опилками и поджигают. 
Тление их дает небольшое тепло, 
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которого бывает достаточно для 
усиленного размножения червей. 

Пруд для утят 
(из опыта птицевода В. А. Зайцева) 

В качестве водонепроницаемого 
материала птицевод использовал 

Крышки печек делают с асбесто
выми прокладками. Труба внутри 
бочки подсасывает воздух, что не 
дает опилкам погаснуть. Силу тле
ния регулируют крышкой. Кстати, 
такими печами в Сибири отапли
вают и теплицы. Она не требует 
большого ухода и дает много золы 
для заполнения зольных ванн, кото
рые ставят в птичниках для купа
ния. 

А. И. Бартенев (вышеупомяну
тый) при устройстве червятника 
обходится без печки. Загружает 
кубики своего червятника сначала 
соломенной сечкой, затем тра
вой, ботвой, навозом с добавкой 
земли и все это поливает бол
тушкой из отрубей. Если вместо 
земли взять красную глину и слегка 
пересыпать ее корками черного 
хлеба, то черви бывают очень под
вижными. На дно кладет десяток 
половозрелых червей (у них выпук
лые пояски на теле). В 1 м3 гнию
щих остатков можно вырастить до 
12 ведер червей. 

В выращивании живого корма 
есть один недостаток: дождевые 
черви бывают переносчиками глист
ных заболеваний. Поэтому птице 
время от времени скармливают 
противогельминтные лекарства — 
фенотиазин, пиперазин и естествен
ные препараты — лук, чеснок 
(можно дикий — черемшу), измель
ченную хвою, истолченные семена 
тыквы (их настаивают 3—4 ч в теп
лой воде и дают птице по утрам). 

Живой к о р м — лакомство для 
любой птицы. Он богат белком, по
этому, когда дают этот вид под
кормки , можно меньше расходо
вать зерновых кормов. 

Замечено, что птица, поедающая 
дождевых червей, устойчива к забо
леваниям. 

полиэтиленовую пленку шири
ной 3 м. Строил «купальню» не-
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сколько раз, но каждый раз нахо
дил какие-то недостатки в конструк
ции и в конце концов остановился 
на таком варианте (рис. 11). Выры
тый котлован выстлал пленкой и 
поставил на нее деревянный ящик 
высотой 40 см, шириной не более 
1,8 м (чтобы хватило ширины плен
ки) и длиной 3 м. Пленку присыпал 
землей. По углам ящик закрепил 
проволочными оттяжками, чтобы 
он не всплывал. Сверху по его 

периметру набил доски. Это необ
ходимо для того, чтобы молодняк 
когтями не порвал освободившуюся 
от воды пленку. Для выхода из 
пруда устроил трап — деревян
ный щит длиной 1 м и шириной 
30 см. Одним концом он шарнирно 
прикреплен к ящику, другой конец 
опущен в воду и свободно плавает. 
А чтобы он не тонул, снизу к нему 
прикручены две пустые закупорен
ные бутылки. 





Вкусы животных следует изучать и заготавливать для 
них любимые травы. Июнь — самое лучшее время для этого. 
Уже говорилось, что для всех видов животных полезно 
запасать впрок крапиву. Ее скашивают по 3—4 раза за лето. 
И если косить ее на одном и том же месте, то каждый раз 
можно получать сочную поросль. Сушат крапиву таким 
способом: нетуго связывают растения в пучки (веники) 
попарно и перекидывают через растянутые веревки или 
прибитые жерди. Хранят в крафт-мешках или из плотного 
полотна и в картонных коробках. 

Собирают и сушат на зиму и другие лакомые для жи 
вотных растения. Их также связывают в пучки попарно 
и сушат подвешенными, как крапиву. Зимой эту зелень 
добавляют в мешанки. 

Коровы заметно увеличивают удои от добавки к сену 
ароматических трав. На пастбище лучшие травы для них — 
сладкие злаковые. Но они отыскивают и охотно поедают 
такие пахучие растения, как тысячелистник, чабрец, пижма, 
мята, цикорий дикий, иван-чай, даже горькая полынь,— это 
как бы приправа к основному корму. Вот почему желатель
но заготавливать эти травы в отдельности, а потом добавлять 
в охапку сена, соломы для придания аромата. 

Животноводы, изучавшие вкусы своих коров, такими 
«приправами» даже осоковое сено превращают в аппетит
ный корм. 

Так же и козы — каждая любит какую-то свою травку. 
К этому тоже нужно присмотреться. 

Ученые выяснили, почему удои молочных животных 
увеличиваются при скармливании им этих растений. Оказа
лось, что главное их достоинство заключается в том, что 
они улучшают аппетит. 

В самых «мусорных» местах сейчас можно обнаружить 
щирицу, она еще зовется амарантом. Бе тяжеловесные 
метелки содержат в себе много семян, поэтому она и 
представляет интерес для свиноводов и птицеводов. Они 
срезают эти метелки в ту пору, когда поспевают семена. 
Расстилают, сушат и складывают на хранение в сухое место. 
Зимой эти метелки запаривают, добавляют к ним немного 
комбикорма и дают свиньям и птице. 

Для птицы съедобны и семена лебеды, конского щавеля, 
донника, мышиного горошка. Семена собирают зрелыми 
до их осыпания и потом размалывают, добавляют в ме
шанки. 
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Семена пастушьей сумки любят куры. Для получения 
этих семян растения связывают в пучки и подвешивают для 
просушки в тени. 

Многим известно растение спорыш, которое растет 
вдоль тропинок и там, где оставляют помет гуси. Растение 
ветвистое. Его заготавливают на травяную муку — до 
цветения и на семена — после плодоношения. Зелень 
сохраняется при сушке и хранении. Зимой растения из
мельчают, запаривают и сдабривают зерновым кормом. 

Сегодня ряску хранят в бочках, эмалированных бачках, 
залитых водой. Собирают ее на чистой воде, а если при
шлось вылавливать в придорожных канавах, то перед заклад
кой промывают: примерно неделю держат в чистой воде, 
меняя ее время от времени. 

Все, конечно, знают травку мокрицу — надоедливый 
огородный сорняк (его особенно много в июне) с мелкими, 
с чечевичное зерно, листочками. А ведь ее можно употреб
лять для откорма цыплят и индюшат. Как подмечено, мясо 
такого молодняка бывает особо нежным. По поводу вкуса 
мяса. Индюшатина приобретает пикантный вкус, если в 
подкормку птице добавлять перец (особенно жгучий). 
При этом у индюшат повышаются аппетит и устойчивость 
к заболеваниям, у самок улучшается яйцекладка, а у сам
цов — воспроизводительные качества. Совет по включению 
перца в рацион индеек взят из старинной книги по птице
водству А. И. Бартеневым (г. Ангарск Иркутской области), 
справедливость которого проверил на практике. Начиная 
с месячного возраста он готовит изредка корм для индюшат 
на отваре стручкового перца (на 5 л воды — три — пять 
стручков, настоять 4 ч). 

Зимний рацион коз, овец, кроликов хорошо дополняет 
веточный корм. Июнь — самое время для заготовок такого 
корма. Из веток вяжут веники. Для заготовки подходят 
почти все виды кустарников и деревьев. Не годятся для 
этого только крушина, ветки дуба и ольхи. Листья послед
них двух деревьев обладают закрепляющим свойством, 
поэтому их скармливают в ограниченном количестве. 

Срезают не пораженные грибками, тлями ветки вместе 
с листьями длиной до 1 м или меньше, толщиной до 1 см. 
Связывают туго. У места перевязки они должны быть в 
диаметре примерно 8 см. Веники связывают попарно и 
вешают для предварительной просушки на жерди, укреплен
ные на козлах. Держат в тени 10—20 дней. Складируют так, 
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чтобы они проветривались. Если появилась плесень, веник 
развязывают и просушивают. 

В июне почти во всех районах страны злаковые растения 
начинают зацветать, а бобовые набирать бутоны — самое 
время для их скашивания. Далее трава огрубеет и получит
ся малопитательное сено. 

Качественное сено должно быть зеленым, душистым, 
облиственным. Зеленый цвет — верный признак того, 
что трава быстро и хорошо законсервировалась и, значит, 
сохранила питательные вещества, которыми очень богата. 

Приятный аромат сена также говорит о многом, напри
мер о том, что консервация проходила нормально и сопре¬ 
вания, брожения не было. 

Наиболее ценное сено облиственное, так как в листьях 
растений всегда больше питательных веществ, чем в стеблях. 
Однако облиственное сено сложнее собрать, поскольку 
трудно уберечь траву от осыпания. Вот почему при заготов
ке сена в небольших количествах (для поросенка, птицы, 
кроликов), его сушат на подстилке. Потом можно собрать 
осыпавшиеся листья. Хранить облиственное сено лучше 
в крафтовых мешках, а чтобы в них больше уместилось 
корма, сухие листья крошат, стебли ломают. Получается 
нечто вроде травяной муки. 

Делают еще и таким образом. Привязывают веревку 
к крюку и через блок поднимают вязанки травы на чердак. 
Раскладывают ее здесь на подвешенной сетке (если сушат 
разнотравье или клевер, люцерну). Внизу подстилают плен
ку, брезент. Здесь можно не опасаться, что корм зальет 
дождем. 

В зеленом сене много витаминов, поэтому хранить его 
на свету нежелательно — обесценивается корм, особенно 
Поверхностная его часть. Учеными было замечено, что 
уже через 30 мин пребывания на свету витамины в сене 
начинают разрушаться. Главный же витамин в зеленом 
сене — каротин — очень важен не только для организма 
животных. При недостатке каротина в рационах содержа
ние его снижается и в молоке. Так что лучшее место для 
хранения зеленого сена — чердак хлева или специальный 
сарай. Если же таковых нет, сено полезно сложить под на
весом, обернув с боков толем, рубероидом. Для удобства 
складирования сено укладывают сперва в тюки, пере
вязывая их проволокой или бечевкой. 

Если не успели в первые весенние месяцы провести ге-
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неральную уборку в хлевах или птичниках, то приводят их 
в порядок сейчас. Обязательно убирают из помещений 
и с выгульного дворика навоз, чтобы не привлекать сюда 
мух. 

Крупный рогатый скот. Днем в июне может быть жарко, 
а в южных районах особенно. Коровы жару переносят не
легко, а от перегрева падают удои. В жару животных со
держат в стойле, которое должно хорошо вентилироваться. 
А чтобы здесь коровам не досаждали мухи, стойло зате
няют. У насекомых тогда пропадает охота здесь оставаться. 
Если же от них спасения корове все же нет, некоторые хо
зяева даже завертывают ее в грубую ткань, закрепив 
пластичными повязками. 

По поводу мух любопытно сообщение из «Земледель
ческой газеты» за 1835 г.: «Один из сельских жителей Саксо
нии заметил, что сильный запах и горечь листьев и цвета 
тысячелистника так противен слепням и мухам, что если 
натереть им животное, то оно некоторое время бывает 
избавлено от жаления. Слепни и мухи избегают таких 
животных, а если даже сядут на него, тотчас же опять сле
тают, не причинив ни малейшего вреда. Это средство 
употребляет уже несколько лет с совершенным успехом 
не только его изобретатель, но и многие соседи. Надо 
собрать пучок этой травы, растереть между руками так, 
чтобы выступил сок, и хорошенько натереть животное». 

Летом явственно проявляется охота у коров. Поэтому 
следят за их поведением в стаде и, если нет возможности 
наблюдать за ними самим, просят об этом пастуха. Он 
должен немедленно сообщить хозяевам о факте охоты 
у коровы. 

Главные признаки охоты большинству владельцев из
вестны: коровы подходят к другим животным в стаде, 
обнюхивают их сзади, прыгают на них и позволяют им 
прыгать на себя, беспокоятся, бродят по выгону, не пасут
ся, мало жуют жвачку и снижают удои. Период охоты у 
коров длится 18—36 ч. У телок он несколько короче. 

Замеченную охоту стараются не пропустить и вскоре же 
отводят корову или телку на пункт искусственного осеме
нения, а после этого ее необходимо поставить в стойло. 
Желательно устроить так, чтобы задние ноги животного 
оказались несколько выше передних. 

У неопытных животноводов возникает много вопросов 
по летнему содержанию молодняка крупного рогатого 
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скота, в том числе и такой: в каком виде лучше давать 
зерновую подкормку растущим бычкам, родившимся 
нынешней весной? 

Зерновые корма телятам целесообразнее скармливать 
после подготовки, которая может быть различной в зави
симости от того, какой зерновой корм имеется. Комбикорм 
и несортовую муку достаточно смочить теплой водой или 
заварить горячей. Мокрые, мелко измельченные концентра
ты меньше пылят, значит, их меньше и теряется. Если ком
бикорма нет, а есть цельное зерно и нет возможности его 
измельчить, то варят для теленка каши, скармливать кото
рые можно или отдельно, или в пойле. Дробленое зерно 
достаточно только запарить — залить крутым кипятком, 
укрыть потеплее и дать постоять. Дробленое зерно распа
рится, и усвояемость его улучшится. 

Часть зернового корма для теленка можно заменить 
отрубями: молодняку до 6-месячного возраста на 20% 
суточной нормы всех зерновых кормов. 

Жмыхи — лакомство для крупного рогатого скота, 
в том числе и для телят. А тем не менее дают их молодняку 
осторожно, так как, например, в льняном жмыхе содер
жится глюкозид линамарин. В соприкосновении с теплой 
водой это вещество становится для теленка ядовитым. 
Потому-то льняной жмых молодым животным скармливают 
лишь сухим — до 1 кг в день. 

Жмыхи подсолнечниковый и соевый хороши тем, что 
их можно скармливать в любом виде — в пойле или сухими 
до 1—1,5. кг в сутки. 

Козы и овцы. Дойные козы, как и коровы, на пастбище 
прибавляют удои. Даже беспородные козы на хорошем 
питательном травостое дают до 5 л молока в день. Козу 
летом можно разместить под навесом в сухом месте, но 
без сквозняков, а в это время отремонтировать козлятник 
и вообще дать ему «отдохнуть», оздоровиться. Стены коз
лятника, стойла, пол тщательно моют горячей водой с содой 
и хозяйственным мылом, пользуясь жесткими щетками. 
После мытья его основательно проветривают, просу
шивают, белят стены известью (1 часть негашеной извести 
на пять частей воды). 

Когда рвут траву для подкормки коз вечером в стойле, 
надо избегать некоторых вредных растений. Они передают 
свою горечь или запах молоку (полынь, пижма, рапс, горчи
ца после цветения). От ромашки молоко приобретает до-
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вольно неприятный привкус, а хвощ вообще способствует 
снижению удоя. Отдельные растения способны вызвать 
у коз отравления. В южных местах — это ветки тисса и пер
сика, рододендрона, азалии. Козам нередко отдают зелень 
отцветших клумб. Однако листья и луковицы нарциссов 
могут привести к воспалению желудочно-кишечного тракта, 
слабости, судорогам. В лесах средней полосы ядовиты для 
коз ветки бересклета. Паралич мышц у коз может вызвать 
повсеместно распространенный паслен черный. Козы, как 
замечено, очень любят листья табака, но он ядовит. На 
болотах нередки заросли багульника. Скармливание его 
веток козам вызывает воспаление желудочно-кишечного 
тракта. 

Овец обычно держат только на пастбищном корме. 
Чтобы выгон обеспечивал потребности животных, их 
надо пасти по 13—15 ч в сутки. Тогда матки смогли бы 
съедать до 10 кг травы, бараны — до 13—15, ягнята — до 
4—5 кг. Но, как говорилось выше, длительное содержа
ние животных в течение дня да еще в жаркую пору не 
всегда дает нужный результат. Животные устают от пастьбы, 
поэтому им днем необходим отдых в тени и лучше у воды. 
Там они попьют вдоволь и спокойно пережуют жвачку. 
Если выпас недалеко, пригоняют домой, в базок. 

В базке надо разложить соль-лизунец, а если дают под
кормку, то подсаливают ее. Ягнят, предназначенных на 
откорм, обязательно подкармливают концентратами, 
иначе нежного и сочного мяса не получить. При откорме 
взрослых овец получают жирную баранину. Но для этого 
желательна подкормка концентратами. Если их нет, после 
пастбища животным дают охапку разнотравья. 

К июню ягнята уже достаточно подрастут и могут питать
ся такими же кормами, что и взрослые овцы. 

Свиньи в жару очень нуждаются в свежем воздухе. 
Помещение для них немыслимо без выгульного дворика. 
Они очень любят купаться, и если есть где освежиться, 
животные чувствуют себя летом значительно здоровее. 
Некоторые устраивают бассейны для свиней. Это очень 
просто: в землю врывают плотно сколоченный ящик из 
досок, наполняют его водой — вот и купальня. Надо только 
воду менять. 

Оборудуют дворик с чесалками. Самое простое — 
вкопать несколько ребристых столбиков, а также устроить 
ниже роста свиньи «козлы» с одной перекладиной из гра-
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неного бруска, о который чешется животное. Дополнитель
но послужат чесалками и сами столбики «козел», если их 
обвязать толстым канатом или сделать на них винтообраз
ные зазубрины. 

Можно устроить и более совершенную чесалку, которая 
будет тщательнее очищать кожу животного, что пойдет ему 
только на пользу. Это навесик с одной стенкой по росту 
свиньи. С внутренней стороны его сплошь обивают жесткими 
щетками (рис. 12). Это приспособление можно поставить 
рядом с бассейном. Искупавшись, свинья пойдет чесаться. 
Чесалки и зимой доставят удовольствие свинье. Это не 
излишество на выгульном дворе. Комфортные условия на 
домашней ферме улучшают самочувствие животных, а 
значит, повышают продуктивность. 

В отдельных хозяйствах в июне случают маток для по
лучения от них приплода в начале октября. 

В личных хозяйствах свиней летом не везде пасут. Это 
и понятно — в некоторых местностях не хватает пастбищ 
и для скота. Считают, что если выпустить свинью на траву, 
то она все изроет, залезет в огород, в сад. О том, что свиней 
можно содержать на траве на привязи, некоторые хозяева 
и понятия не имеют. А между тем простая вещь — 
«сбруя» — поможет в этом. Ее несложно соорудить са
мим (рис. 13). 

Кролики почти всеядны, однако летом и у них есть свои 
любимые травки. С большой охотой едят одуванчик, спо
рыш. Полезно скармливать кроликам и подорожник. В нем 
много белка и минеральных веществ. Надоедливый в огоро-
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де пырей (сорняк) тоже питателен. Многим зверькам по 
вкусу и тысячелистник. Он к тому же обладает вяжущим 
свойством и помогает кроликам при расстройстве желудка, 
а у подсосных маток улучшает молочность. 

В числе любимых лакомств у кроликов — кукуруза, 
горох, соя, чечевица. Каждый новый корм дают сперва 
понемногу, постепенно приучая к нему. Так же, как коро
вам и козам, кроликам подкладывают в кормушку пряные 
растения: петрушку, тмин, полынь, ромашку. Сушат их 
сейчас для кроликов и на зиму. 

Июнь — самый лучший месяц для выращивания кроль
чат. Сейчас много зелени, и они быстро растут на питатель
ных витаминных травах. Но при этом не следует забывать, 
что траву перед раздачей необходимо провяливать, чтобы 
не нарушать пищеварение. Кормят крольчат трижды в день. 
Распорядок дня применяют примерно такой: в 6 ч утра 
раздают комбикорм и наливают в поилки чистую воду; 
в 14 ч раскладывают по кормушкам траву, в 21 ч 30 мин — 
мешанку, в которую входят и остатки от стола. Поздневечер¬ 
нее кормление для крольчат полезно, поскольку они с тру
дом переносят ночной перерыв в кормлении. 

Чтобы предотвратить болезни кроликов, О. И. Вороши¬ 
на (г. Каменск-Уральский Свердловской области) поит 
крольчат 2 раза в неделю слабым раствором марганцовки. 
Клетки, в которых их содержит, периодически чистит и 
дезинфицирует. Сетку в клетках обрабатывает паяльной 
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лампой, а деревянные части — щелоком. Для приготов
ления последнего разводит в ведре воды 2 кг древесной 
золы, кипятит, затем раствор сливает, разводит в четырех 
ведрах воды и снова кипятит. Щелок для дезинфекции 
хорош тем, что не имеет резкого запаха и не беспокоит 
животных. 

Обращаются с кроликами, особенно с молодняком, лас
ково, спокойно. Вынимают осторожно, не причиняя боли. 
Нельзя их переносить с места на место, держа за уши на 
весу. Берут за загривок или за уши, придерживая одной 
рукой за туловище. 

Не надо забывать расчесывать щеткой 2 раза в неделю 
шерсть кроликов — мех при таком уходе бывает ровнее 
и гуще. 

Птица. На садовых и приусадебных участках в июне 
подрастает птичий молодняк. За неимением домиков его 
обычно содержат в освободившемся к этому времени от 
рассады парнике. В этом случае на землю настилают со
лому или другую подстилку, сверху накрывают сеткой для 
защиты от хищников. С одной стороны парник притеняют, 
чтобы молодняк мог охладиться, если перегреется на 
солнце. На ночь парник накрывают пленкой, а в прохлад
ные вечера еще утепляют. 

Днем молодняк находится в вольере, а вечером сажают 
в ящик и, накрыв его так, чтобы проходил сверху воздух, 
заносят в сарай или на террасу дома. Чтобы не было отхо
дов травы и сырости на выгульной площадке, зелень кла
дут в кормушку из сетки, устроенной в виде ящика, или 
в обыкновенную «авоську». 

С недельного возраста птичьему молодняку можно 
скармливать ряску. Ее поначалу подмешивают к манной 
крупе, потом только слегка посыпают комбикормом и до
бавляют рубленой травы. Охотно клюет ряску с зерновым 
кормом и взрослая птица. Птицеводы бывают довольны 
результатами выращивания при кормлении молодняка 
крапивой, обваренной кипятком и сдобренной отрубями 
или комбикормом. 

Если выгула для молодняка нет, для него сажают грядку 
салата, нежные листья которого он очень любит. 

Сейчас многие в городах выращивают цыплят-бройле
ров, размещая их в гараже, в клетках на бетонном полу. 
Без света, солнца, да еще в прохладном месте цыплята 
растут плохо, болеют, и выращивание оказывается убы-
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точным делом. Для нормального развития цыплят нужно 
выдерживать определенный режим — 17-часовой световой 
день. Поэтому для птицы желательно строить птичники. 
Стены их белят, а на полу закладывают глубокую подстилку, 
которая зимой будет обогревать птицу. Опытные хозяева 
каждое лето проводят чистку помещения, после чего пол 
посыпают хлорной известью, затем кладут слой подстил
ки — до 20 см. Когда птица ее запачкает, верхний слой 
подстилки снимают граблями и добавляют свежей. Летом 
глубокая подстилка, как правило, сухая и не нагревается. 
Зимой, когда птица большей частью находится в помеще
нии, влажность воздуха повышается, и глубокая подстилка 
начинает нагреваться иногда до 60—65° С. 

Куры, начавшие яйцекладку ранней весной, в июне не
сутся уже меньше. У некоторых из них наступает линька. 
Многие клохчут, засиживаются в гнездах. Кур в этот период 
не разгуливают. Клохтанье — своего рода передышка в 
яйцекладке. Птице надо подготовиться к линьке — смене 
пера, на формирование которого требуется большой рас
ход питательных веществ. Отдохнув и перелиняв, к осени 
куры вновь могут начать яйцекладку. 

Индюшки с выводками сейчас целыми днями на пастби
ще и особых хлопот не доставляют. Однако в дождливые 
дни их оставляют под навесом на сухой подстилке, потому 
что индюшата боятся сырости. 

Гуси и утки с выводками в июне тоже уже не требуют 
особого присмотра, хотя гусята, как и индюшата, все еще 
боятся сырости, дождливой погоды. 

Уже сейчас опытные гусеводы отмечают лучший молод
няк на племя. К гусятам подпускают взрослых гусей лишь 
после того, как молодняк окрепнет. Бывает, взрослые 
гусаки и гусыни, не успев привыкнуть к выводку, за
клевывают малышей насмерть. В дни, когда стада соеди
няют, хозяева особо бдительны. И лишь увидев, что взрос
лые и малыши освоились друг с другом, смело оставляют 
их вместе и пускают на выпас общим стадом. 

Если разница в выводках от разных гусынь до 10 дней, 
их можно объединить под присмотром одной из самок, 
а другую заставить еще раз начать яйцекладку. 

Гусят обычно подкармливают комбикормом или другим 
зерновым кормом в течение примерно месяца. После того 
как они научатся хорошо щипать траву, подкормку при 
хорошем пастбище можно прекратить. Однако вечером 
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в птичник ставят немного ячменя, чтобы гусята охотнее 
шли домой. 

Утята, особенно пекинской породы, скороспелы и раз
виваются гораздо быстрее гусят; в 2-месячном возрасте они 
бывают готовы к убою. Но в личных хозяйствах период 
их развития обычно затягивается. 

Ранней весной трудно бывает организовать надлежащий 
уход и кормление, поэтому и утята растут с некоторым 
опозданием. 

Иногда хозяева жалуются, что утята в возрасте 2—2,5 ме
сяца вдруг начинают худеть. А объясняется это тем, что 
оперение их заменяется постоянным, но они затрачивают 
немало сил и энергии. Потому-то и забивать их на мясо 
выгоднее именно до этого времени. А для такого ускорен
ного выращивания требуется питательная подкормка. 
Поэтому рубленую зелень, которой утята едят много, пе
ремешивают с пищевыми отходами или зерновым кормом. 

На выгуле в жаркую погоду, если нет теневого укрытия, 
утята могут перегреться и погибнуть, так что в середине 
дня их нужно загонять в тень. 

Рыба. В июне продолжают зарыблять построенные 
прошлым летом (см. Август) пруды. Если посадочный ма
териал не удается приобрести, налавливают у берегов речек 
и озер личинок и мальков. Литровую банку заполняют 
на 3/4 водой и в ней доставляют мальков на участок, осто
рожно неся в руках. При дальних перевозках мальков 
помещают в воду, налитую в полиэтиленовый пакет, кото
рый вкладывают в другой пакет с водой. 

Важно, чтобы в водоеме хорошо развивался планктон, 
тогда с мальками будет меньше хлопот — не придется на
лавливать подкормку в других водоемах. Чтобы лучше 
размножались в воде живые организмы, в донный ил 
1—2 раза в месяц вносят минеральные удобрения из рас
чета 1—1,5 г нитрофоски на 1 м2 поверхности пруда. 

Лето — благодатная пора для животных. Стараются как можно 
лучше использовать это время для повышения продуктивности. 

Сенокосная пора 
В июне приходится «ловить» каж

дый погожий день, чтобы покосить, 
посушить сено. Косить начинают 
тогда, когда травы зацветают. 

Заранее готовят косу, вешала 
для сушки. Легко работается, когда 
коса хорошо насажена, отбита, 
наточена. Такой косой за одно 
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утро можно выкосить столько, 
сколько и за день не сделаешь 
плохой. 

Косовище, или древко, делают 
из упругого прочного дерева: из 
березы, осины, ели. Некоторые 
еловое древко не любят потому, 
что в жаркие дни из него вытапли
вается смола. Однако запасли
вый хозяин загодя готовит косо
вище, чтобы древко просохло и 
смола успела выделиться. Подойдет 
для косовища и клен. И особенно 
хороша для этой цели липа. 

Деревянную заготовку подби
рают без трещин, длиной по росту 
косца, чтобы ему было удобно ра
ботать. Один конец древка обте
сывают и на плоскости делают 
углубление, в которое потом зайдет 
шип обуха косы. Дру гой конец за
остряют, чтобы им м о ж н о было 
упираться в землю во время точки 
лезвия. Закрепляют косу на древке 
чаще всего двумя металлическими 
кольцами. 

Подобрав косовище, принимают
ся за устройство ручки. Она будет 
эластичнее и долговечнее, если ее 
сделать из черемухи или ивы. Под
бирают кусок древесины, обструги
вают его так, чтобы получилась заго
товка диаметром около 3 см, дли
ной примерно 40 см. Поперек этой 
заготовки вырезают углубле
ние для древка косы, затем сгибают 
и завязывают концы шпагатом. 
Чтобы шпагат держался крепче, 
по кругу ручки вырезают желобок. 

Для подгонки инструмента к сво
ему росту существуют разные при
емы. В иных местах косу подго
няют ручкой. Ее закрепляют на 
косовище на уровне пояса, как го
ворят всегда крестьяне, «на уров
не пупка». Если ручка будет при
делана выше или ниже, то косец 
вынужден будет либо сильно сги
баться в коленях, либо сшибать 
одни верхушки растений. 

Ответственный момент — насад
ка самой косы. Если острие задрать 
чуть вверх и сделать угол больше, 
то для работы потребуются и боль

шие усилия. Если трава слишком 
густа, то угол между древком и 
лезвием меньше нормального. При 
таком положении косец вынужден 
при каждом взмахе охватывать про
странство покороче, чем и облег
чает себе работу. Угол наклона 
нетрудно увеличить или умень
шить. Между обухом и древком 
кладут кусочек кожи и устанавли
вают нужный наклон. 

Древко косы ставят вертикально 
рядом с палкой равной длины. Верх
ний конец этой палки прижимают, 
чтобы пята (обух) косы упиралась 
на указательный палец. Не отнимая 
палку от земли и не изменяя поло
жения пальцев, отклоняют ее к ост
рию. Оно должно оказаться на вы
соте безымянного пальца. При ра
боте косой она оказывается в на
клонном положении к траве и дейст
вует споро — вроде пилы. Такая 
насадка подходит для наиболее рас
пространенного, не особо густого 
травостоя. Некоторые косцы счи
тают: насадить косу нужно так, что
бы лезвие ровно лежало на земле. 

Острие косы должно входить в 
траву против правой ноги. Если же 
косцу вздумается забирать даль
ше, толку не будет — скоро он ста
нет уставать. От тяжести острие 
все время норовит воткнуться в зем
лю, но его стараются держать не
сколько вверх, и тогда землю за
девают лишь пятой косы. 

Размах делится на два темпа: 
первый — слева направо. Косец, 
не торопясь, заносит косу доволь
но медленно и плавно, словно 
произнося «ра-а-з», а второй — 
справа налево, когда он подрезает 
траву, быстро и отрывисто — 
«два!». В обоих направлениях коса 
должна проходить как можно бли
же к земле, а на краях прокоса — 
заходить по возможности дальше 
назад. Корпус подают вперед так, 
чтобы между пятками было около 
35 см. Такая постановка ног позво
ляет сделать шире размах и поэтому 
легче подрезать траву. Считают 
удобной расстановку ног на 60 см. 
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После одного-двух взмахов косы 
продвигают вперед правую ногу 
на 15—20 см, а левая в это время 
стоит на месте. После следующих 
двух взмахов передвигают левую 
ногу уже на 20—30 см. Косу на
правляют по радиусу, считая цент
ром свой корпус. Захват будет не
большой — 8—10 см, и трава станет 
срезаться легко. 

При косьбе перегибаются не в 
поясе, а в бедренных суставах, вы
ставляя поясницу назад. Голову 
держат прямо вверх, колени силь
но не сгибают. При таком положе
нии грудь и живот не стеснены, а 
следовательно, и дыхание не за
труднено. Если косят несколько че
ловек, все идут в одном темпе, в 
один мах с первым косцом на оди
наковом расстоянии, уступами. 

При покупке косы ее вниматель
но осматривают, проверяют цело ли 
лезвие, для чего ударяют им о ка
кой-нибудь предмет, и если металл 
издает чистый звук, то лезвие в по
рядке; если же слышится звук, как 
при ударе о разбитый глиняный 
горшок, то коса негодная. Смот
рят также, нет ли на лезвии ямок, 
углублений, поперечных разры
вов. Не лишне оглядеть и обух. 
Хорошим окажется тот, который 
на всем своем протяжении плотно 
прилегает к лезвию. Косить лучше 
изогнутым лезвием, чем плоским. 
При равной длине легкая коса 
предпочтительнее тяжелой, тол
стой. 

По-разному готовят лезвие к ра
боте. Издавна в российских селах 
было принято косу отбивать, а по
том оттачивать. Но отдельные хо
зяева ныне только отбивают. Счи
тают, что это удлиняет срок служ
бы инструмента. Раньше отбивали 
косу на наковальне или «бабке» с 
квадратной плоскостью, которую 
закрепляли на чурбаке — вбивали 
в него острием. Сейчас больше 
пользуются «бабкой» с узкой ра
бочей поверхностью. Ее делают 
сами из старого большого слесар
ного напильника. Для отбивки при

меняют как обыкновенный моло
ток, так и прямоугольный, плот
ницкий или слесарный со сталь
ной ударной частью. 

Косу при отбивке, как правило, 
снимают с косовища, но у некото
рых хозяев есть опыт отбивки лез
вия прямо с древком (его кладут 
поудобнее). Острие молотка обма
кивают в воду и потихоньку уда
ряют им по лезвию косы по лицевой 
стороне полотна на 1—2 мм от 
края. Молоток опускают на лезвие 
не вкось, а строго перпендикуляр
но косе, тогда металл не растянет
ся и не покоробится. Отбивка ее 
на узкой бабке, как считают опыт
ные косцы, не растягивает режу
щую часть. 

Начинают отбивать косу с носка 
и заканчивают пятой; при этом 
одни отбивают широкой стороной 
молотка, а другие предпочитают, 
наоборот, узкой. 

Чтобы коса не изгибалась, ее 
подвигают так, чтобы она не нави
сала над краем наковальни. И тогда 
направление удара очень мало вли
яет на качество отбивки. Наковален¬ 
ку перед работой смачивают водой. 

В некоторых личных хозяйствах 
лезвие затачивают без отбивки, 
срезая по острию металл, напри
мер, остро заточенным обломком 
серпа. 

Делают и еще проще — оставля
ют косу на открытом воздухе, и 
влажность его делает свое дело. 
Ржавчина утончает р е ж у щ у ю часть, 
и косцу только останется снять ее. 
Но это совет для ленивых. Опытный 
косец никогда не оставит косу даже 
на солнце, а спрячет ее в покос, 
чтобы не ослаблялось и лезвие и 
само полотно косы. Это же относит
ся и к серпу. 

Точат косу длинным бруском. 
Левой рукой держат ее за острие, 
а правой водят бруском по лезвию, 
описывая дуги направо и налево. 
Чтобы лезвие не было стерто в 
одну сторону, водят бруском ровно 
с обеих сторон. Брусок держат в 
руке не слишком крепко и по лез-
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вию водят слегка. Начинают с тупо
го конца и кончают острым. Брусок 
для точки опытные косцы во время 
работы оставляют в воде с добавле
нием в нее уксуса либо серной 
кислоты. Лезвие от точки этим брус
ком становится острее, хотя и ско
рее тупится. 

В ряде мест подправляют режу
щую часть косы особым приспособ
лением: на куске дубовой дощеч
ки нарезают бороздки , набивают 
их тонким наждачным сухим пес
к о м . 

Чем длиннее нож косы, тем лег
че ею действовать. Короткие ко 
сы — в 50 см — применяют только 
на болотах, заросших кустами, 
кочками. 

Косить всего лучше с раннего 
утра, пока растительность сочная. 
К полудню она слегка привянет, 
и ее уже труднее срезать. «Коси, 
коса, пока роса, роса долой и мы 
домой» ,— читаем мы в стихах 
А. Т. Твардовского. Это правило 
для крестьянина. В народе же го
ворят: «Проводит июнь на работу, 
отобьет от песен охоту». А ведь 
на покосе, бывает, так хорошо идут 
дела, что песни оттуда все время 

слышатся. Ну а в ненастные дни 
не до песен. Косец с тревогой 
поглядывает на небо — не заладил 
бы дождь. На случай дождя нужны 
бывают так называемые вешала 
(рис. 14). Сколачивают из жердей 
несколько треугольников, ставят 
их попарно друг перед другом 
шалашиком и на перекладины на
брасывают траву. В сырую погоду 
она сохнет, конечно, дольше, зато 
не гниет. 

Кладут траву на вешала свободно, 
не уплотняя, но все же так, чтобы • 
не светились дыры. Получается не
большая копна с закругленным вер
хом, как бы поставленная на шала
шике. Если образовавшиеся ворот
ца (они должны глядеть на юг и 
север) будут высотой более 1 м, 
сено хорошо будет продуваться. 

В общем, из любого положения 
есть выход. М о ж н о и в сырую пого
ду сметать стог таким образом, что 
сено в нем будет подсыхать. Для 
этого под основание подкладыва¬ 
ют плетенку из хвороста. В стогах 
иногда делают и отдушины, выкла
дывая во время метания куски 
толстых жердей. Их потом выни
мают, а в сене остаются отверс
тия — отдушины. 

Об очень простом приспособ
лении для вентиляции стогов 
(рис. 15) было рассказано еще в 
журнале «Деревня» за 1897 г. 
Его легко сделать из клеток, свин-
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ценных из небольших реек винтами. 
Высота каждой клетки может быть 
50—60 см. Ставя их одна на другую, 
получают любой длины вентиляци
онную трубу, вокруг которой и 
складывают стог. В сарае м о ж н о по
местить несколько таких труб ря
дом по длине стены. Главное же 
удобство приспособления — оно 
легкое, и его удобно переносить. 
Если стог складывают во дворе, 
верхушку трубы нужно защитить 
от дождя . Для этого ее выпускают 
немного над стогом и покрывают 
шапкой из соломы или из осоки. 

Интересны и «промежки», кото
рые описаны в журнале «Крестьян
ское хозяйство» за 1899 г. По пря
мой линии вбивают в землю жерди 
на расстоянии 70—75 см одна от 
другой и подпирают их с боков ко
льями, привязав к жердям. Чтобы 
сено не сырело, лучше продува
лось и не загнивало, под ним на 
ширину 1,5—2,5 м настилают хво
рост или кладут на обрубки жерди . 

Сколько вбить жердей, зависит 
от количества сена. В «промежке» 
может уложиться от 250 до 850 
кг сена. При укладке один подает 
сено вилами другому, стоящему 
между жердями, который его раз
равнивает граблями, покрывая 
скат (крышу) крупным сеном или 
осокой. Длинной стороной «про
межки» ставят поперек господству
ющих ветров, чтобы они лучше 
продувались. Сверху прикрывают 
гнетом из хвороста, чтобы сено 
не смело ветром, пока оно не улег
лось. В «промежках» корм сохра
няется намного лучше, чем в сто
гах. Примерно так же складывают 
сырое сено до наступления хоро
шей погоды, когда можно будет 
досушить его окончательно, и в лич
ных хозяйствах Опочецкого рай
она Псковской области. Только в 
середине «промежки» (в этих мес
тах ее называют «стенкой») ставят 
почаще острёвья — ольху с обруб
ленными на 15—20 см от ствола 
сучьями. Сено на них хорошо про
дувается, досушивается. 

На те же острёвья или гладкие 
столбы с набитой на них арматурой 
навивают стожки. 

Рачительные хозяева устраи
вают специальные сенники с кры
шей (рис. 16). Дело несложное, для 
этого нужны лишь четыре 5—6-мет
ровых столба. Их вкапывают в зем
лю, а рядом с каждым врывают 
еще по одному метровому столбу. 
На эти короткие столбики уклады
вают доски. Образуется площадка, 
на которую складывают стог. Кры
шей служит рама из четырех брус
ков 60Х100 см, обитая по углам 
полосками железа, а изнутри скреп
ленная скобами. Раму надевают на 
столбы и приделывают крышу. 
Ее можно поднимать, удерживая 
штырями, которые вбивают через 
каждый погонный метр в столбы. 
Пока сено укладывают, крышу 
постепенно поднимают, закрепляя 
ее на нужном уровне. Стог допол
нительно обтягивают с боков плен
кой. Крыша свободно лежит на сто
ге, а со временем, когда сена ста-
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новится все меньше, она опускает
ся вместе с ним вниз. 

Надежно и удобно хранить сено 
в тюках-кубиках. И укрыть его не 
сложно, и тюки м о ж н о положить 
компактно и в то же время так, 
чтобы они продувались ветром. 
Если понадобится перевезти сено, 
то тоже сложностей немного: сло
жил на крыше автомобиля или в 
коляске мотоцикла — и можно 
транспортировать (рис. 17). Это 
гораздо проще, чем переправ
лять копны или стога. При заготовке 
сена в тюках сушить и прессовать 
его можно прямо на месте коше
ния. Зная массу тюка, несложно 
подсчитать необходимое коли
чество сена для животных. 

Н. К. Бровкин (г. Пенза) для за
готовки таких тюков сделал ящик, 
у которого одна стенка служит 
дверцей. Она держится на петлях 
и вверху закрепляется крючками. 
На дно ящика крестообразно укла
дывает два куска бечевки, шпа
гата, концы которых выводит на

верх по противоположным стен
кам. Сено в ящике хорошо утрам
бовывает, особенно по углам. После 
этого противоположные концы про
волоки стягивает и закручивает. 
Остается отпереть крючки , отки
нуть дверцу и вынуть готовый ку
бик сена. 

Ну а как сметать стог гладкий, 
опрятный, плотный, такой, чтобы 
глаз радовал? Для этого сначала 
устанавливают стожар, вокруг ко
торого потом станут укладывать 
высушенное сено. Сухую жердь 
длиной по высоте задуманного сто
га вбивают в землю на 30 см и 
укрепляют ее кольями. Затем го
товят под сено основание, или, 
как его повсюду называют, «кро
вать», высотой 20 см. Далее кла
дут на нее две 2-метровые пла
хи — по краям будущего стога, 
а на них такой же длины колья. По
лучается площадка для метания 
стога со стожаром в середине. 

Поначалу действуют в одиночку. 
Укладывают сено на «кровать» 
ровными пластами один возле дру
гого, обходя весь стог по ходу часе 
вой стрелки. Когда уложат сена 
около 300 кг, ставят на стог помощ
ника. Один пласт тот кладет на 
край стога, а вторым пластом при
жимает первый. Следующий пласт 
ложится возле самого стожара. 
Помощник наверху все время хо
дит по кругу. Там, где ноги прова
ливаются, добавляет сена. 

Стог при таком складывании 
получается хорошо заполненным, 
и его не прольет никакой дождь. 
Когда около стога останется 30—50 
кг сена, начинают снизу теребить 
то, что легко вырывается, а потом 
все оставшееся сено подают наверх 
прямо под ноги помощнику, к само
му стожару. После полной уклад
ки сено очесывают граблями, и очес 
тоже отправляют наверх. Стог по
лучается ровным и плотным. 

Многие хозяева считают наибо
лее удачной формой стога груше
видную. Она выгодна тем, что во
круг стога зимой образуется снего-
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вой вал, а у самого стога снега нет. 
Корм не заметается, и его удобно 
брать снизу. По мере вытаскива
ния сена стог опускается вниз, но 
бока и верхушка остаются в целости 
и не намокают. Конусовидные сто
га, расширенные до самой земли, 
часто заметает сугробами, и нижняя 

Эремчек. В июне, когда на паст
бище трава обильная и сочная, коро
ва хорошо прибавляет удой. Молока 
в семье бывает вдоволь, остается 
и для заготовки его впрок, на зиму, 
когда корову запустят и она 
перестанет доиться. 

В татарском селе Нижние Шуни 
Кировской области готовят вкусный 
эремчек. Своим рецептом с авто
ром поделилась жительница этого 
села Ф. Г. Файзрахманова. 

Эремчек готовят так. В творог 
подливают сквашенное молоко 
(чтобы массу несколько разжижить) 
и кипятят на тихом огне до розового 
или коричневого цвета. После 
этого в горячую массу добавляют 
сахарный песок (небольшую пор
цию, чтобы было слегка сладко) и 
сливочное масло для лучшего 
загустения. Эремчек можно нама
зывать на хлеб — подают обычно 
к чаю, но можно использовать и как 
начинку для пирожков. Вкус его кис
ло-сладкий с приятным ароматом 
сильнотомленого молока. 

Эремчек, приготовленный летом, 
м о ж н о оставить до зимы, но для 
этого в него не надо добавлять са
хар и масло. Заготавливая этот 
продукт впрок, массу подсушивают, 
чтобы комочки были хрустящими. 
Заготовку ссыпают в полотняный 
мешок или кастрюлю, стеклянную 
банку и сберегают в прохладном 
чулане по нескольку месяцев. 

вентиляция у них не действует. 
В некоторых местах складывают 
стога только цилиндрической фор
мы с закругленным верхом и счи
тают, что корм в более толстой 
верхней части (по сравнению с ост
роугольным стогом) лучше сохраня
ется. 

При употреблении зимой сухую 
массу разбавляют горячим моло
к о м , немного кипятят, чтобы раз
мягчить и кладут сахар и масло. 

Тянучки. Это лакомство понра
вится каждому, особенно детям. В 
кастрюлю наливают 1 л молока и 
насыпают в него 1,2 кг сахарного 
песку. Ставят на тихий огонь и поме
шивают ложкой . Как только песок 
растает, с огня снимают. Из кастрю
ли берут полстакана молока с разве
денным сахаром и в другой посуде 
ставят на средний огонь. Помеши
вая, уваривают до загустения. Также 
приготавливают вторую, третью 
порции, пока все молоко из кастрю
ли не будет уварено и не загустеет. 
Кипятить сладкое молоко все сразу 
не рекомендуется — оно может 
убежать, пригореть. 

Как узнать, готовы ли тянучки. 
Набирают массу в ложку , опускают 
в холодную воду и скатывают в ней 
шарик. Готовое лакомство не долж
но растворяться в воде. 

Теперь пусть тянучки слегка осты
нут, и в массу надо добавить 150 г 
сливочного масла и по желанию 
1—2 ложки какао и немного ванили
на; хорошенько вымешивают. Массу 
выкладывают на промасленную бу
магу, разравнивают н о ж о м и разре
зают на кусочки. Затвердевшие тя
нучки держат в посуде с плотной 
крышкой. 

Молочные заготовки 





В южных районах подойдут размолотые стержни ку
курузных початков, шелуха риса, подсолнечника. В лесных 
местах можно набрать папоротник, который хранят в сухом 
месте. На подстилку применяют даже подсушенный песок, 
его хорошо насыпать в птичниках слоем 15—20 см. 

В огороде в июле поспевают корнеплоды, которые по
лезно включать в рацион животных. Все корнеплоды, и 
особенно сахарная свекла, обладают диетическими свой
ствами и не только сами хорошо перевариваются живот
ными, но и влияют на переваримость всего рациона. В 
корнеплодах много углеводов, особенно сахара, а углеводы 
для организма — «легкая пища». 

В середине лета уже можно использовать на корм жи 
вотным ботву огородных растений. Однако срезать следует 
только верхнюю часть растений — два-три листа, не более. 
Обрезать ботву даже наполовину нельзя — растения могут 
погибнуть. Особенно много зеленой массы в июле может 
дать мангольд или свекловичник, который ранее был ре
комендован к посадке. Подкормка посевов удобрениями 
вдвое-втрое повысит урожай листьев мангольда, значит, 
и срезать можно будет больше. 

В июле во многих хозяйствах закончили сенокос, и пред
стоит еще одна серьезная работа — строительство новых 
хлевов, ремонт и переоборудование старых. 

Двор самым внимательным образом осматривают и 
прикидывают, можно ли сделать его более удобным без 
особой реконструкции. Если делают общий для всей жив
ности сарай, его лучше поставить на каменный или кир
пичный фундамент, а стены утеплить. Поскольку при
усадебные хозяйства чаще бывают узкими и длинными, 
скотный двор может тянуться полосой вдоль усадьбы или 
стоять «на задах». Для каждого вида животных делают 
отдельный вход. Здесь же устраивают кормокухню. 
А. П. Поляков (г. Волжский Волгоградской области) раз
местил все поголовье компактно под одной крышей, но 
спланировал сарай по-иному (рис. 18). Куры у него гуляют 
во дворике, расположенном рядом с отделением для 
свиней. Это хорошо тем, что они могут доклевывать объед
ки после поросенка. Правда, нет отдельного выгула для 
коровы, но зимой она пользуется двориком для овец, а ле
том ее пасут за пределами усадьбы. 

А. П. Поляков считает такое размещение поголовья 
удобным для его обслуживания. Продуманно спланирован 
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двор (рис. 19) у Н. Г. Марценюк (г. Азамай Иркутской 
области). Секция для кур устроена в двух уровнях. На пер
вой стоят зольная ванна и гнезда. Здесь глубокая подстилка. 
На втором сделаны насесты, расставлены кормушки, поил
ки. На 6 м2 (общая площадь двух уровней) содержат около 
20 кур. В секции для козы на высоте 40 см от пола сделаны 
полати. В секции для коровы есть лаз на чердак, где хра
нится запас сена. На зиму люк плотно закрывают. Дверь, 
ведущую на улицу, на зиму зашивают досками с проклад
кой утеплителя. Животные в это время гуляют во дворе. 
При такой планировке хлева в суровые сибирские зимы 
у хозяев все животноводческие объекты оказываются под 
рукой. 

А. А. Овсий (г. Гребенка Полтавской области) построил 
оригинальный пятиэтажный сарай (рис. 20): внизу слева 
(1) — подвал для хранения овощей и картофеля; внизу 
справа (5) — сарай для козы, поросенка и кур; вверху слева 
(2) — летняя кухня; вверху справа (4) — сарай-кладовая 
без потолка; на чердаке (3) — место для сена и голубятня. 
Помещение для животных заглублено на 1 м в землю, 
поэтому оно непродуваемое, теплое. Под лестницей в хлеву 
устроен жижесборник на шесть ведер, который очищают 
раз в неделю. Из этого помещения сделан вход в подвал. 
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В разных районах страны (чаще в северных) устраивают 
скотные дворы и под одной крышей с жилым домом. Эта 
традиция в крестьянских хозяйствах сложилась давно. В му
зее под открытым небом в г. Новгороде крестьянские 
избы, сохранившиеся с прошлого века, свезены сюда из де
ревень. Осматривая двор, не перестаешь удивляться, как 
продуманно он устроен. Жилая часть избы поднята высо
ко. Выйдя из нее, хозяин попадает в крытый двор. По сте
нам развешаны хозяйственный инвентарь, орудия труда. 
В дальней стороне двора — сеновал, а под ним — в тепле — 
хлев. Такое устройство двора облегчает обслуживание жи 
вности в морозные и вьюжные дни. 

Примерно такая же планировка крестьянских дворов 
и в глубинных деревнях Владимирской области. Но здесь 
в крытом дворе хлева, как такового, нет — огорожены лишь 
стойла для коровы, коз, овец. Обслуживать скот здесь 
удобно, и это хорошо для хозяев, а для животных в зимнюю 
пору в таком дворе неуютно. Из-под стрехи сюда сильно 
задувает, и в стойлах бывает очень холодно. 

В селениях Башкирской АССР, расположенных вдоль 
реки Белой, можно увидеть дворы хотя и не крытые, зато 
с деревянным настилом (полом), чтобы и в мокрую погоду 
тут не было грязи. Вдоль стен двора по его периметру 
расположены коровник, свинарник, птичник, навес для 
инвентаря, т. е. весь 
двор замкнут хозяйст
венными постройками. 
То же можно видеть и в 
некоторых районах Пен
зенской области. 

В современных кол
хозных и совхозных посел
ках скотные дворы выно
сят только на задний план. 
Таково требование вре
мени, такова планировка 
приусадебных участков. 
Кроме того, необходимо, 
чтобы соблюдалась сани
тарная зона, несмотря на 
то что это усложняет 
обслуживание поголовья. 
В новых крестьянских дво-

121 Июль 



рах делают кирпичные животноводческие постройки. Обыч
но они представляют собой общий сарай, разделенный пере
городками. Архитекторами разработано несколько вариан
тов планировки хлевов, и при желании этими рекомендация
ми можно воспользоваться. 

Крупный рогатый скот. Июль — самый жаркий месяц. 
Если были дожди, травостой быстро отрастает после страв
ливания скотом и удои бывают высокими. Неспроста по
говорка сложилась: «Зеленая травка — молока прибавка». 
Разве может сравниться со свежей зеленью какой-нибудь 
корм ! Луговое разнотравье богато всеми питательными 
веществами. 

Труднее приходится владельцам скота в тех местах, где 
нет хороших выгонов. Приличный удой молочных животных 
здесь вынуждены поддерживать усиленной подкормкой. 
В местах, где реки, озера, болота изобилуют зарослями 
камыша, можно подкармливать животных его зеленой 
массой. Выбирают молодые побеги. Их измельчают, переме
шивают с небольшой порцией комбикорма. Заготовляют 
камыш и на зиму. Корневища этого растения, а также дру
гих водных трав — рогоза, тростника, стрелолиста — пита
тельны и охотно поедаются животными. 

...Растут телята. Пастбище благотворно действует на них. 
На хороших выгонах телята быстро прибавляют в живой 

массе. Если пасут вдоль рек, в перелесках на богатом тра
востое, бычки могут прибавлять по 950—1100 г в сутки, 
и тогда их масса в 6-месячном возрасте может превышать 
уже 160 кг. 

Используя в большом количестве пастбищный корм, 
в это время постоянно заботятся о подкормке солью. Спе
циалисты утверждают: если не дают соль, то недостаток 
натрия при избытке калия в пастбищной траве вызывают 
у животных нарушение обмена веществ, ухудшение ап
петита и замедление развития. Нагул бычков на пастбищной 
траве — самый давний, нетрудоемкий и дешевый прием 
повышения их упитанности. Если пастбища скудны, нагул 
сочетают с откормом в стойле. 

Не только хорошее кормление сказывается на росте 
телят. И чистота кожи летом имеет большое значение. 
Полезно их купать в реке, пруду, озере за 1 —1,5 ч до 
кормления. Только вода не должна быть холоднее 18° С. 
Позволяют телятам находиться в воде не более 10 мин. 
Вода очищает кожу от грязи, пота, солей. Если молодняк 
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купать систематически, за исключением, разумеется, хо
лодных дней, то можно закалить его организм и повысить 
устойчивость к простудным заболеваниям. 

В июле благоустраивают коровники. Они должны быть 
теплыми и хорошо вентилируемыми. Правильно устроен
ная вентиляция улучшает в сарае микроклимат, что хорошо 
сказывается на животном, а следовательно, и на его про
дукции. 

В помещении для крупного рогатого скота, пожалуй, 
самой дешевой и практичной будет дощатая вентиляцион
ная труба. Верхний конец ее выводят сквозь крышу, чтобы 
конец был не ниже конька кровли. Она разделена на четыре 
части перегородками. Ширина каждой стенки трубы — 
50—60 см (рис. 21). Обмен воздуха при таком устройстве 
трубы происходит одновременно. Снизу под трубой делают 
щит в 2 раза шире трубы для равномерного распределения 
воздуха. Нужно лишь соблюдать осторожность при регу
лировании притока воздуха. Если заслонки не перекрыть в 
сильный ветер, скот может простудиться. 

Вентиляция нужна, конечно, только в хлевах с плотно 
пригнанным потолком и хорошо законопаченными сте
нами. В щелястом сарае она будет излишне охлаждать 
помещение. Но еще раз напомним, что в холодном дворе 
корова за зиму съедает примерно на 300 кг сена больше, 
чем в теплом. В теплом сарае корова маньше тратит энер
гии на согревание тела и больше на производство продук
ции. Исследования показали, что в зимнее время корова 
лучше всего себя чувствует 
и только тогда способна на 
повышение удоя, когда в ее 
жилье поддерживается тем
пература на уровне 5—10° С. 

В утепленном коровнике 
можно держать и новорож
денного теленка. 

Дверь в сарае удобнее 
прорезать в передней стен
ке. В боковой стене устраи
вают вторую дверь (утеп
ленную) для выхода коровы 
из стойла во двор. Около 
хлева желательно устроить 
загон. 
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Козы и овцы. Хозяевам, поставившим на откорм козликов 
и баранчиков и понадеявшихся на травостой, в сухое лето 
приходится менять свои планы. Конечно, на пастбищном 
корме получают самую дешевую баранину и козлятину. 
Но если трава на выпасах выгорела, откормочных животных 
целесообразнее перевести на стойловое содержание и 
кормить скошенной травой, лучше с добавкой концентра
тов (по 100—200 г в сутки), и регулярно выпускать на 
прогулку. 

На хорошем травостое молочные козы в июле дают 
хорошие удои. Но в это время надо особо следить, чтобы 
на сосках не было трещин. Они часто появляются именно 
в жару, когда нежная кожа сосков больше иссушается. 
После подмывания вымени перед доением соски смазыва
ют жиром или вазелином. Подоив козу вечером, жир 
с сосков смывают, а трещины смазывают кремом «Детский», 
который хорошо помогает. 

В июле самое время благоустраивать и козлятники. 
От того, как устроен сарай, зависит здоровье, продук

тивность и плодовитость коз. Большинство владельцев не 
слишком-то обременяют себя заботами о благоустройстве 
козлятника. То, что в нем зимой скоту холодно и темно, 
хозяев не волнует. Считают: сойдет, коза — не корова. 
Но не стоит забывать, что физиологические потребности 
у козы такие же, как и у коровы. 

Конечно, не надо для коз строить «хоромы». Для них 
вполне можно приспособить один из уголков хлева, где 
содержится крупный рогатый скот, или сарай для дров, 
но в любом случае козлятник должен быть светлым, теплым 
и сухим, с доступом свежего воздуха. 

В северной части Нечерноземной зоны лучшим поме
щением для коз будет бревенчатая, надежно проконо
паченная постройка, высотой внутри не менее 2 м. Если 
приспособили для коз дощатый сарай, его следует утеплить: 
обшить вторыми стенами на расстоянии 15—20 см от первых 
и заполнить промежуток сухими опилками, листьями, хвоей, 
торфом, песком. Даже в самые сильные морозы в козлят
нике не должна замерзать вода. 

Окна в помещении обычно прорезают с солнечной сто
роны примерно в 1,5 м от пола, чтобы, встав на задние 
ноги, коза не разбила рогами стекла. Если же сарайчик 
так мал, что и одного окна не вырежешь, делают проем 
в двери, которая должна быть двойной, не уже 85 см (на 
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случай пожара) и обита для утепления. Иногда дверь оби
вают мешками, набитыми сеном, соломой. 

В холодную погоду тепло в сарае сохраняет небольшой 
светлый тамбур. Попутно он выполняет функции чулана. 
В нем держат часть корма, метлы, посуду, лопаты и прочий 
инвентарь. 

Коз в стойлах желательно не привязывать. На свободе 
они чувствуют себя лучше. В одно стойло подбирают жи 
вотных, равных по силе, чтобы они не обижали друг друга. 
Для двух коз отделяют стойло шириной не менее 2 м 
и длиной 1,7—1,8 м, а еще лучше сделать его просторнее, 
если позволяют условия. Козы — животные подвижные 
и в тесноте плохо себя чувствуют, что сказывается на удоях. 
Драчливых коз отделяют и держат на привязи, но так, 
чтобы они видели других животных. 

Переднюю стенку стойла закрепляют на петлях. Ее 
делают высотой не менее 1 м, решетчатой, чтобы было 
больше света и можно было задавать корм козам, не беспо
коя их (рис. 22). На решетку навешивают ясли, устроен
ные из частокола планок, а под ними ставят ящик для сбора 
выпадающего корма. 

В козлятнике настилают деревянный пол или делают 
щиты из досок в стойлах. Когда коз содержат вместе с 
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другими животными, для них прибивают к стенам полки-
лежанки в 50—70 см от пола (козы любят поспать, где 
посуше и почище). 

Для козла выделяют либо особое помещение, либо 
отгораживают для него плотной стеной отсек. Переборки 
просмаливают, чтобы к козам не проникал запах козла, 
который легко передается молоку. В отсеке для самца 
прорубают окно и дверь, устраивают и вентиляционную 
трубу. 

Лучшее место для козлятника — сухой приподнятый 
участок. Чем благоустроеннее помещение, тем большими 
будут надои молока, тем легче и приятнее ухаживать за 
козами. 

Большинство овцеводов в июле занято непростым де
лом — отбивкой ягнят от маток. Ягнятам в этот период 
примерно по 3,5—4 месяца. После отъема внимательно 
следят за состоянием вымени у маток. Их в это время ста
раются не пасти на густом сочном травостое, а выбирают 
участки, где растительность победнее, чтобы не «распи
рало» вымя и не было мастита. Если это не помогает, то 
уменьшают и количество питьевой воды. 

В капитальной овчарне, так же как и в козлятнике, 
предусматривают приспособления для поддержания чисто
ты воздуха. Это могут быть и вытяжные трубы в потолке, 
и открывающиеся рамы в окнах, и одна-две рамы не остек
ленные, а обитые грубой тканью, пропускающей воздух. 
На каждое взрослое животное должно приходиться не 
менее 2,2 м2 площади пола и 3,5 м3 объема помещения. 
Чтобы в овчарне не было сквозняков, делают также пото
лок с глиняной смазкой, 
стены проконопачивают, а 
двери хорошо подгоняют. 
Барана, если он есть в стаде, 
размещают отдельно от 
овец. Для ягнят тоже дол
жно быть отделение. Один 
из вариантов планировки 
овчарни приведен на ри
сунке 23. 

Свиньи. В июле неслож
но ухаживать и за свинь
ями. Их выгоняют на паст
бище. Свиньи, правда, не лю-
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бят грубую зелень, а молодую траву, даже сорную, охотно 
едят. А. Д. Гуленкова (г. Янтарный Калининградской области) 
готовит для животных питательную смесь. Зеленую моло
дую растительность закладывает в 100—200-литровые 
бочки, рубит ее лопатой и утрамбовывает. Затем заливает 
водой и добавляет в расчете на 200-литровую бочку ведро 
молочной сыворотки. Через четыре-пять дней корм сква
шивается. Хозяйка посыпает его толчеными сухарями, 
приготовленными из хлебных остатков, или комбикормом 
и скармливает поросятам, которые едят этот корм с боль
шим аппетитом. 

В июле пора благоустраивать свинарники. В них обору
дуют теплое место для отдыха животного. Свиньи очень 
чувствительны к холоду и сырости. Часто простужаются 
от того, что приваливаются к промороженной стенке. 
Поэтому те стенки, которые ограждают место отдыха, 
лучше обшить досками. А чтобы их можно было почистить 
и помыть, сделать съемными. Оструганные доски, выре
занные по размеру, загоняют в пазы — загнутые металли
ческие пластинки, поставленные вертикально (рис. 24). 
Слева от станка можно устроить отделение для поросят. 
В этом случае, чтобы не перегонять малышей на кормежку 
к матери по коридору, часть перегородки заменяют ре
шеткой. Ее укрепляют на такой высоте от пола, чтобы под 
ней могли пройти поросята к матери. На полу в задней 
части станка накладывают деревянный щит для лежания. 
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Кролики. Начинающие кролиководы иногда спрашивают, 
где размещать клетки: под навесом или под открытым 
небом? Чаще всего размещают на открытом воздухе, толь
ко клетки нужно подготовить к зиме. Сейчас этим и следует 
заняться. Клетки должны быть плотно сколочены и утеп
лены. В северных областях их лучше размещать в сараях 
или под навесом, затянутым в холодное время пленкой. 
Площадку, на которой будут поставлены клетки, бетони
руют, чтобы было легко убирать ее, смывать нечистоты 
из шланга. 

И еще одно обстоятельство должен учитывать кроли
ковод, решая, где содержать зверьков. Если их выра
щивают преимущественно на шкурку, то помещают клетку 
на открытом воздухе, а если на мясо, то в сарае. На хо
лоде шкурка у зверьков, как подмечено, бывает с более 
густым ворсом. Мясные же кролики в тепле меньше тратят 
корма на согревание тела, что снижает затраты на откорм. 
Под крольчатник можно использовать обыкновенный сарай, 
где клетки размещают в два яруса. А чтобы животные 
и зимой могли бывать на солнце, к клетке, поставленной 
в сарае, пристраивают сетчатый вольер. В него кролики 
попадают через лаз. Такое устройство клеток окажется 
удобным и сейчас, если в июле стоит жаркая погода. В 
зной зверьки могут укрыться в сарае. 

Интересен опыт в оборудовании крольчатника у 
С. Ф. Кузьмина, об опыте которого уже было сказано. 
Это помещение площадью 40 м , из них около 30 м2 — 
под клетками. При входе слева — небольшая подсобка для 
инвентаря, здесь же расположен туалет, а справа — кухня, 
стол для взвешивания крольчат, шкафчик, аптечка, газовая 
плита. 

Клетки стоят в три ряда двумя ярусами. Площадка под 
крольчатник сделана с уклоном, пол зацементирован, 
в нем проложена канавка — разрезанная вдоль асбоцемент
ная труба для стока жидкости с выводом наружу. Помет 
сваливают через люк в задней стенке помещения. 

При входе в крольчатник положен резиновый коврик, 
который смачивают дезинфицирующим раствором, чтобы 
не занести в помещение инфекцию. 

В крольчатнике зимой, даже в самые сильные морозы, 
поддерживается температура 1—3° С. Поэтому хозяева 
хранят здесь картофель, яблоки. Но самое интересное 
здесь — это клетки! Еще в 1978 г. вместе с кролиководом 
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И. А. Комовым С. Ф. Кузьмин разработал удобную клетку. 
Она демонстрировалась на ВДНХ СССР и ныне известна 
как клетка Комова и Кузьмина. В крольчатнике таких клеток 
может поместиться вдвое больше, чем обычных. Их раз
м е р ы — 110X80X50 см. Клетки ставят в два яруса с рас
стоянием между ними 15 см. На крыше нижней набит 
линолеум, в середине сделан желоб с уклоном. Сюда по
падает помет с верхнего яруса, откуда его выгребают сов
ком. Это гораздо удобнее поддона, с которого жидкость 
сливается, когда его выдвигают. На линолеум насыпают 
торфяную крошку, которая хорошо впитывает влагу и 
уничтожает запах. 

В верхних клетках размещают крольчих с молодняком 
до 2 месяцев. После покрытия самку пересаживают вниз, 
где клетка разгорожена на два отделения яслями. Здесь 
самка сидит до окрола. Ее молодняк за это время под
растает, и его реализуют, а крольчиху снова пересаживают 
в верхнюю клетку. 

В клетках Комова и Кузьмина откидные кормушки. 
Они пристроены к дверце. Над кормушкой есть козырек 
из проволоки. Кролик засовывает голову в кормушку, ко
зырек ложится за нее, и животное не может уже выгребать 
корм передними лапами, поэтому потерь почти не бывает. 

Итак, если животновод собрался разместить на зиму 
свою кроличью ферму в сарае и сейчас оборудует его, 
то советуем ему устроить в нем такие клетки. 

Птица. В середине лета, в июле, молодняк уже не требует 
большого внимания. Однако заботливые хозяева все время 
следят за чистотой кормушек, поилок, меняют в них воду. 
Этим они оберегают молодую птицу от желудочных за
болеваний. Особо обращают внимание на поение утят. Если 
в чашке немного воды, при скармливании им влажных 
мешанок появляется опасность закупорки носовых от
верстий частицами корма. В этом случае воды наливают 
побольше. Когда же утятам дают сухие смеси, то, наоборот, 
уровень воды в поилке должен быть пониже, а то на клюв 
налипает больше корма, и он теряется. Вообще же следует 
придерживаться такого правила: утятам до 20-дневного 
возраста воду для питья наливают слоем не более 10 мм, 
а затем — до 20 мм. 

Для птицы в июле находится немало подножного корма. 
Хороши для подкормки семена бузины и калины. Их от
варивают и добавляют в мешанки. Подойдут и ягоды 
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боярышника, дикой малины. Их и впрок запасают. Рас
сыпают на чердаке тонким слоем, и они долго сохраняют 
свежесть. Зимой эти ягоды отваренные и запаренные — 
любимый корм птицы. 

На садовых участках сейчас многие заводят цыплят на 
выращивание, к зиме же поголовья не оставляют. Поэтому 
здесь у большинства нет необходимости строить капиталь
ные птичники. Но и держать птицу в тесном вольерчике 
на жаре без укрытия, как это нередко можно видеть, 
нельзя. И вообще в тесноте цыплята больше дерутся и 
плохо развиваются. К осени они бывают хилыми, хотя и 
кормили их хорошо. Нужно не пожалеть для цыплят клочка 
земли и отгородить для них побольше выгул, чтобы они 
могли не стоять, а прогуливаться. Несложно построить 
домик «на курьих ножках» с навесом. Чтобы ушло на него 
меньше материалов, его пристраивают к сараю для хране
ния инвентаря (рис. 25). 

Для небольшого стада кур (в пределах 10 голов) на 
приусадебных участках можно и не строить отдельного 
сарая, а держать их в самостоятельном отсеке в хлеву, 
где стоит, скажем, корова. В верхнем углу хлева под по
толком, куда поступает тепло от коровы, ставят решетча
тую клетку на кронштейны и с двух сторон огораживают 
решеткой из вертикально поставленных реек с промежутка
ми между ними 5—6 см. Пол делают дощатым, плотно 
сколачивают, чтобы куриный помет не сыпался на корову, 

находящуюся под клеткой. 
Высота и ширина такого 
курятника могут быть по 
1 м, а длина 1,5 м и более. 
В решетчатой стенке де
лают дверцу шириной 
40—50 см, а в наружной 
стене прорезь высотой 
30 см, шириной 25 см для 
выхода птицы во двор по 
проложенному трапу вдоль 
стены. Делают и сходни 
для прохода птицы в хлев. 
На сходни набивают планки. 
Кормушку и поилки под
вешивают или ставят на вы
ступ пола снаружи клетки. 
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Всю клетку устраивают так, чтобы она хорошо освеща
лась. Иногда специально для этого приходится прорезать 
окно в стене. В более затененном месте ставят гнезда, 
открытые сверху и спереди. Для большего простора в 
клетке гнездо может быть приподнято к потолку настолько, 
чтобы птица могла под ним ходить. Но чтобы она не зале
тала в гнезда на ночь и не загрязняла его пометом, лучше 
его все-таки ставить на пол, а на некотором расстоянии 
над ним прибить тонкую доску, несколько выступающую 
над гнездом и защищающую его. Над доской же прикола
чивают насест. Поскольку куры пользуются как выгулом 
во дворе, так и в хлеву, а в клетку заходят лишь на ночлег, 
их можно здесь размещать довольно тесно. Так, на пло
щади пола 2,2—2,5 м2 можно содержать до 15 кур. Но это 
только в случае, когда есть возможность пользоваться 
выгулом. В остальных случаях теснота в птичнике вредит 
здоровью поголовья. 

Тем, кто обзавелся индейками, нужно продумать устрой
ство помещения для них, поскольку эта птица приверед
лива к условиям содержания. Еще в «Международном пти¬ 
цеводном журнале» за 1898 г. было описано содержание 
индеек на племенной ферме. Помещение фермы стояло 
на возвышенности и было защищено от северных ветров. 
Рядом располагалась площадка с полом и навесом, обра
щенная на юг для выгула птицы в сырую погоду. Индюшат
ник — с двойными стенками из тесовых досок. Промежуток 
между стенками заполнен древесными опилками с золой. 
Высота до потолка 3 аршина (2 м 25 см), деревянные полы. 
Внутренние стены пробиты паклей и выбелены известью 
с примесью буры против насекомых. Под навесом стены 
тоже выбелены. 

В холодное время под навесом посыпали песком и слег
ка соломой. Здесь стояли корыто с золой и кормушки с 
щебнем, крупным песком, мелом. Во всю длину навеса 
по нескольку раз в день сыпали дорожкой сенную труху, 
чтобы индейки копались в ней и совершали моцион. 

Было еще одно утепленное помещение, где пол также 
был посыпан песком и соломой, а также устроены насесты. 
Но корм здесь не рассыпали, чтобы пол не загрязнялся. 
Стало быть, индюшатник состоял из двух помещений. В 
теплую пору одно из них могло быть свободно и проветри
ваться, ремонтироваться. 

Опыт содержания птицы в двух сараях или хотя бы в 
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двух отсеках поочередно заслуживает внимания. Свободный 
от птицы сарай за время отсутствия в нем птицы освобож
дается от болезнетворных бактерий. Этот прием сегодня 
распространен в общественном животноводстве. Советуем 
применить его и на домашней ферме. 

Водоплавающая птица не нуждается в помещении осо
бого устройства, потому что как летом, так и зимой большую 
часть времени проводит во дворе, на выгуле. Для нее 
птичник может быть устроен более экономично. 

Для большого поголовья дворовой птицы подойдет 
помещение типа «вигвам» (по конфигурации похоже на 
жилище индейцев). В нем можно содержать кур вместе 
с индейками, гусями, утками (рис. 26). Строят его либо из 
тонких бревен, проконопачивая и промазывая в пазах 
глиной с известью или песком, либо из досок с засыпкой 
между стенками. 

Постройка типа «вигвам» удобна и обходится дешево, 
так как не нужны боковые стены. Двускатный «вигвам» 
можно сделать и двухэтажным внутри. На половине высоты 
птичника укладывают из толстых досок пол с отверстием — 
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люком, откуда вниз ведет доска-лесенка. В верхнем поме
щении птица устраивается на ночлег, здесь же расставляют 
гнезда. Нижний этаж служит выгулом в холодную погоду. 
Ставят в этом месте и зольную ванну. 

Если нет возможности приобрести достаточно строй
материалов на возведение птичника, то обходятся устрой
ством теплой землянки. Дерн, уложенный на кровлю, за
щищает от холода. Чтобы он держался и трава пошла 
в рост, его кладут в несколько слоев с таким расчетом, 
чтобы стены покрылись им на толщину 18—25 см. Верхний 
слой прибивают к нижнему колышками (13—17 см). Перед 
настилом дерна стены покрывают густым слоем смолы 
или толем. Трава вскоре пойдет в рост, и дернин продер
жится несколько лет, не требуя исправления. 

Спереди у землянки — открытый навес, но можно и 
огородить его проволочной сеткой, а на зиму затянуть 
пленкой. 

Какой бы ни был птичник, для него надо выбрать под
ходящее место. Оно должно быть по возможности сухое. 
Если такого не находится на участке, кусок земли осушают 
и поднимают его насыпью. Птичник, поставленный на 
низком влажном месте, будет сырым и для птицы непри
годным. Нужно, чтобы и сток дождевой воды с крыши был 
направлен в сторону от сарайчика и отведен в сторону 
канавкой. Птица любит свет, и особенно он ей будет необ
ходим зимой. Вот почему окно располагают в сторону вос
хода солнца. Его делают настолько большим, чтобы солнеч
ные лучи освещали птичник изнутри как можно лучше, что 
тоже будет важно зимой. В светлом сарайчике птица 
чувствует себя бодрее. Кроме того, свет уничтожает микро
бов и предохраняет птицу от заболеваний. 

Очень удобен птичник с чердаком. Весной сухой теплый 
чердак можно приспособить для насиживания курами или 
индейками яиц и для пребывания в первое время наседок 
с цыплятами. Если сажают несколько наседок, то чердак 
разгораживают продольным коридором на две части, из 
которых каждая разделена поперечными решетчатыми 
перегородками. 

РЫБЫ. В июле рыб подкармливают мотылем (см. Июнь, 
Рыбы). Если есть свиной навоз, то можно получать личинок 
мух и ими подкармливать рыб. 

Сколачивают ящик площадью 1 м2 и высотой 20 см. 
Дно у него делают из проволочной сетки с ячейками 0,5 см. 
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Ящик ставят на ножки вблизи свинарника. Под ним уста
навливают второй ящик аналогичного размера, но без 
щелей. В верхний закладывают свежий свиной навоз слоем 
20—25 см. Мухи откладывают в нем яйца, а из них через 
несколько дней выводятся личинки, которые проваливаются 
через сетку в нижний ящик. Их собирают и скармливают 
рыбам (и птице). Важно, чтобы кругом была чистота и мух 
привлекал только ящик с навозом. 

Карпы, караси, толстолобики, сазаны хорошо едят и 
кухонные отходы, но нужно установить норму. Если в кор
мушке пища остается, то ее дают поменьше. Для кормушки 
можно приспособить старое решето. Его опускают на дно 
всегда в одном месте на тросиках. 

Водная растительность не должна занимать больше 
' / з поверхности пруда, поэтому лишнюю убирают. Для 
создания тени устраивают островок. Им может послужить 
старый таз, удерживаемый на одном месте якорем, а на 
плаву поплавками (закупоренными пустыми бутылками). 
А чтобы таз не портил вида пруда, его наполняют землей 
и высаживают цветы. Поливают их из банки, прикреплен
ной к длинной палке. 

Началась вторая половина лета. Нельзя упускать время для 
подготовки фермы к зиме. 

Насесты 
Насесты только на первый взгляд 

кажутся простейшим оборудова
нием, на самом же деле надо знать, 
как их устроить, чтобы и птице 
было удобно на них отдыхать и что
бы они не мешали уборке поме
щения. 

Насесты прибивают к стенам по

мещения на одном уровне, а не ле
сенкой, иначе нижние жерди будут 
пустовать — птица на них не садит
ся. Лучше насесты делать перенос
ными (рис. 27) или съемными. Пере
носной насест можно поставить 
на стол или на пустой ящик. Стол 
или ящик можно и разместить в 
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любом месте птичника и удобно 
убирать помет — со стола сме
тать, а из ящика выгребать, откры
вая одну из его боковых сте
нок. 

Для устройства съемного насес
та жерди вкладывают в углубле
ния, вырезанные в толстых план
ках или брусках, прибитых или 
привинченных к стенкам птични
ка. Он удобен тем, что пазы лег
ко обрабатывать против клещей. 
Делают насесты и в виде решет
чатой рамы, которую прикрепляют 
к стене на петлях. На ночь откиды
вают от стены и свободную сторо
ну ставят на козлы, на день присло
няют к стене. Для кур легких по
род, таких, как белый леггорн, 
насесты устраивают на высоте 1 —1,4 
м, а тяжелых — брама, кохинхин, 
нью-гемпшир и индеек — на вы
соте 70 см от пола. 

Как птица держится во время 
сна на насестах, мало интересует 
иных птицеводов. А ведь неправиль
ное устройство насестов очень 
вредно отражается на ее здоровье. 

Козел в упряжке 
При заготовке корма на зиму 

некоторым хозяевам приходится 
носить с поля, луга, из леса тяжелые 
вязанки травы, веников для живот
ных, а это нелегко, особенно для 
пожилых людей. Правда, у многих 
есть легковые машины, мотоциклы 
с коляской, но не повезешь же на 
них копну сена, вязанку веников, 
траву — иногда дорога не позволя
ет. В южных районах в таком слу
чае выручают ослики. А как быть 
жителям других районов? 

Есть такая поговорка: «На козе 
далеко не уедешь». На козе, воз
можно , и нет, хотя в истории козо
водства были такие примеры, когда 
коз запрягали в небольшие тележки 
и развозили на них молоко поку
пателям. Козел для этой цели — 
более подходящее животное. Не-

Птица держится во время сна на 
жердях благодаря сжиманию паль
цев. Чем крепче она спит, тем силь
нее охватывает пальцами жердь. 
Если толщина насеста соответст
вует обхвату лапы птицы, если сама 
жердь угловатая, то птица может 
отдыхать спокойно. Причем ее 
грудь будет находиться в несколь
ких сантиметрах от насеста. На
оборот, на слишком тонкой и совер
шенно круглой жерди птица вынуж
дена приседать как м о ж н о ниже, и 
ее грудь будет по необходимости 
опираться на жердь и со временем 
искривляться, что для породной 
птицы нежелательно. 

Слишком тонкий насест, на кото
ром птица должна постоянно забо
титься о сохранении равновесия, 
может быть причиной ее падения на 
пол и травмирования. Вот почему 
насест лучше делать или четырех
гранным, или прямоугольным, с ши
риной, равной половине длины 
раскрытых пальцев лапы от начала 
большого до конца среднего 
пальца. 

привычно, конечно, видеть козла в 
упряжке, но ведь ездят же на волах, 
собаках, оленях. 
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Для упряжки больше подходит 
кастрированный козел. По своему 
характеру он лучше поддается вы
ездке. Обучают его смолоду и по
степенно. Сейчас, когда козлики 
подрастают, самое время начать 
их приучение к упряжке. Сперва 
на животное надевают упряжь и 
уздечку (рис. 28). А когда оно осво
ится с ними, запрягают в пустую 
тележку. Во время выездки стара
ются не утомлять козла и уж, конеч
но, не бьют, иначе никакими си
лами не заставить его ходить с те
лежкой . Наоборот, когда запря
гут, ласково потреплют по холке, 
дадут кусочек хлеба с солью. Тогда 
козел охотно подчиняется пра
вилам выездки. 

После того как животное научит
ся возить пустую тележку, кла
дут на нее груз не более 15 кг, 
но постепенно доводят до предель-

Теплый хлев 
Теплый хлев не обязательно 

строить из бревен. Плюсовая тем
пература зимой может держаться и 
в засыпной постройке. Непродувае¬ 
мые, хорошо сберегающие тепло 
стены получаются при засыпке 
между двумя слоями тесовой об
шивки торфа, опилок, шлака, пес
ка. Более надежны стены, залитые 
смесью из пяти частей опилок, 
трех — песка и одной части цемен
та, разведенных до консистенции 
густого теста водой. В этом слу
чае утепляют и полы, и потолки. 

При постройке хлевов иногда 
возникают трудности в приобре
тении строительных материалов. 
Но ведь можно перенять старый 
крестьянский опыт. В деревнях 
ставили скотные дворы из мест
ных материалов. Скотоводы Ка
захстана и Киргизии и сейчас широ
ко практикуют такой способ. 

Не представляет большой слож
ности сооружение хлева из самана. 
Для начала сколачивают ящик лю
бого размера без дна с ручками 

ной тяжести. По ровной хорошей 
дороге развитый и сильный козел 
способен везти до 300 кг груза на 
расстояние, которое он проделает 
за час пути. Важно, чтобы сбруя 
была удобной. Лямка должна быть 
широкой и плотной и не скручи
ваться, не натирать животному ко 
жу . Лучше сделать ее из ремня. 
К концам лямки прикрепляют по
стромки из легкой растягивающей
ся сыромятной к о ж и . Небольшие 
оглобельки помогают направлять 
воз и сдерживать тележку при съез
де с горы. Козлов не взнуздывают, 
как лошадей, и уздечку делают без 
удил. 

Приучение их возить грузы под 
силу даже школьникам. Как показы
вает практика, даже 4—5-месяч
ный козел уже может везти 40 кг 
травы. Нельзя перегружать его, 
иначе козел может надорваться. 

с двух сторон. Замачивают глину 
в воде и держат в ней несколько 
дней. Потом берут деревянную ло
патку и, добавляя песок, тщательно 
его размешивают до тех пор, пока 
глина не начнет отставать от ло
патки. Затем добавляют солому 
(на два ведра сухой глины ведро 
слегка измельченной соломы). 
Далее надо посмотреть: если глина 
склеивается, подсыпать песку. 
Перемешивать лучше ногами. 
Потом песок насыпают на ровное 
место и ставят туда тот самый ящик. 
В него с силой бросают кусок (чуть 
больше величины ящика) подго
товленной глиняной смеси, а лиш
нее соскабливают. Станок под
нимают, переносят на другое место 
и повторяют процедуру. Когда бру
сок самана подсохнет, его пере
вертывают на ребро и опять под
сушивают. 

Наготовив самана, берутся за 
кладку стен. Делают это так же , 
как кладут кирпич на глине. После 
того как возведут стены, их обтяги-
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вают толем или обмазывают гли
ной со свежим навозом, лучше ко
ровьим, в равных частях. После пол
ного подсыхания стены белят, а за
тем накрывают крышей пошире, 
чтобы саман не размывало. Со вре
менем размытую глину подмазы
вают. Если сарай большой, в углах 
кладут лозу или проволоку для 
лучшего скрепления стен. 

Еще один способ постройки хле
ва с использованием глины. Подго
тавливают опалубку из досок, ста
вят ее на то место, где будет са
рай, кладут на опалубку лозу и 
постепенно заполняют простран
ство глиной, но более жидкой , чем 
в первом варианте. Не забывают 
утрамбовывать. После затверде
ния глины опалубку передвига
ют выше и снова повторяют про
цесс. Отделка такая же, как и в пре
дыдущем случае. При хорошем ухо
де глиняные сараи служат очень 
долго. Главное, они теплые, непро¬ 
дуваемые. 

Надо подумать и об устройстве 
потолка. Д а ж е бревенчатые и кир
пичные постройки для животных 
могут оказаться холодными, если 
в них нет потолков. На балки на
ложить жерди , а на них солому? 
Но это мало утеплит помещение, 
вода в поилках все равно будет за
мерзать. Обшить потолок дос
ками? Дорого . Так иные хозяева 
и откладывают устройство потолка 
до лучших времен. Выход же можно 
найти в плетневом потолке, опять 
же используя старый крестьян
ский опыт. 

Заготавливают жерди и равно
мерно укладывают их на балках. 
На расстоянии 2 м кладут пример
но восемь жердей, концы кото
рых прибивают гвоздями, перепле
тают их ветками березняка. Пле
тенки придвигают обухом топора 
поплотнее друг к другу. Мелкие 
сучки хвороста снизу остригают 
садовыми ножницами. Таким об
разом получается довольно краси
вая нижняя сторона. 

Наверх накладывают мятой гли

ны (так же , как сказано выше — за
моченной и смешанной с соломен
ной резкой) слоем 5—6 см. Раз
равнивают и приглаживают. После 
просушки появляются трещины, 
которые замазывают жидкой гли
ной. В конце концов образуется 
гладкая, как земляной пол, поверх
ность. 

Некоторые хозяева уже пробо
вали таким способом устраивать 
потолки, и помещения в самом деле 
оказывались теплыми. Однако у тех, 
кто забыл об устройстве вентиля
ции, стены коровников стали по
крываться влагой. После того как 
вентиляция была сделана, влаж
ность в хлеву нормализовалась. 

Хлев всегда лучше делать на фун
даменте. Он суше, долговечнее. 
Для столбиков фундамента выка
пывают ямки размерами 3 0 X 3 0 см 
и глубиной 50—60 см. Раствор 
готовят из расчета одна часть це
мента на шесть-семь частей песка. 
На дно ямки укладывают гравий, 
гальку или кирпичный или буто
вый щебень толщиной 8—10 см 
и уплотняют трамбовкой (рис. 29). 
Затем ямку заливают раствором 
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на 10—15 см и в этот раствор за
сыпают гравий или щебень таким 
же слоем и снова трамбуют. И так 
несколько раз, пока ямка не будет 
заполнена до нужной отметки. 
Затем на этих бетонных столби
ках выкладывают три ряда кирпи
чей и смазывают сверху раство
ром . Приготовляя раствор для клад
ки кирпича, песок просеивают через 
сетку с ячейками 4 X 4 м м . 

Столбики ставят через 1 м по пе
риметру будущего сарая. 

Под легкие сараи, например птич
ники, трубы для фундамента ставят 
диаметром 20 см. Их размещают 
через каждый метр по периметру. 
Также под каждый столбик выка
пывают ямки и заливают раствором 
на 10—15 см, затем засыпают галь

кой или щебнем и утрамбовывают 
(рис. 30). После этого в каждую 
ямку ставят трубы на одном уровне, 
ровно по высоте, выше планиро
вочной отметки на 20 см и засыпа
ют грунтом или песком и утрамбо
вывают, промывая водой. Затем 
заливают внутреннюю полость 
труб раствором с галькой или щеб
нем с легким уплотнением колыш
к о м . 

После этого фундамент готов. 
В помещении, где весной предпо

лагается держать поросят или пти
чий молодняк (для них требует
ся температура воздуха в преде
лах 30°С), ставят разного рода 
обогреватели . Поддерживать 
необходимую температуру воздуха 
м о ж н о и печью, такой, которая дол
го удерживает тепло и не дает 
остыть помещению и ночью. Для 
этого над обычной печкой кирпич
ной кладки ставят металлическую 
емкость и наполняют ее песком. 
С наружной стороны этой емкости 
через некоторые промежутки про
кладывают дюралюминиевые (или 
медные, латунные) полоски, кото
рые загибают на дне емкости и при
клепывают к нему. Полоски внизу 
касаются поверхности печи и на
греваются. От них накаляются стен
ки емкости, а также и песок. Он-то 
и служит накопителем тепла, кото
рое потом, когда протопится печка, 
отдает его помещению. 

В теплом хлеву животным не 
страшна будет зимовка и хозяевам 
спокойнее за них даже в самые 
сильные морозы. 

Сливочный пломбир 
Если в доме есть молоко да най

дется еще лед, можно и дома приго
товить очень вкусное мороженое — 
пломбир. Придется, конечно, пово
зиться, технология не особенно 
простая, но уж когда поставите на 
стол сладкие холодные шарики, 
доставите своим детям или внукам 

о громную радость. Но дело не 
только во вкусовых качествах плом
бира, он, к тому же , весьма кало
риен. Килограмм сливочного моро 
женого по питательности равноце
нен 600 г бараньих котлет или 
800 г бифштекса из говядины. 

Приготовление мороженого : 

138 И ю л ь 



Возьмите сливки — 400 г, моло
ко — 300 г, сахарный песок — 250 г, 
яйца 9 шт., крахмал — 2 чайные 
ложки . Желателен еще ванилин. 
Сперва тщательно разотрите с саха
р о м желтки, добавьте к ним про¬ 
пастеризованное молоко и сливки 
(снимите с плиты, когда на поверх
ности только покажутся пузырьки), 
затем остудите. Поставьте эту смесь 
снова на плиту и медленно, помеши
вая деревянной лопаточкой, нагре
вайте, доводя до легкого загусте
ния. 

Теперь очередь за крахмалом. 
Сначала, конечно, приготовьте из 
него клейстер, а уж потом выливай
те в общую массу. Подогревайте до 
тех пор, пока не исчезнет пена, про
цедите через чистое сито, охладите, 
поставив на лед или в холодную 
воду, и, если приготовили ванилин, 
добавьте его и оставьте для созре
вания на 2—3 ч при температуре 
4°С. 

И наконец, самое главное — за
мораживание. Возьмите жестяную 
или медную посудину в виде ци
линдра с выпуклым дном — такими 
должны быть мороженицы — вмес

тимостью 2—3 кг. Понадобится 
еще кастрюля пошире мороженицы 
либо ведро, окоренок (полубо
чонок) . На дно этой второй посуди
ны кладут дробленый лед, пересы
панный солью (на 5 кг льда 1 кг 
соли). С нею лед становится еще 
холоднее. Ставьте мороженицу в 
эту посудину и простенок также 
заполните ледяным крошевом. Ох
лажденной пломбирной сместью 
заполните цилиндр наполовину, 
закройте крышкой. 

Примерно через полчаса форму 
начните вращать во льду то в одну, 
то в другую сторону и каждые 10 
мин открывайте и деревянной ло
паточкой соскабливайте замерзший 
слой в общую кучу. В конце концов 
смесь должна превратиться в одно
родную массу, внешне похожую на 
густую сметану, после чего еще раз 
ее хорошо вымесите, закройте и 
оставьте еще на полтора часа для 
закаливания. Так в форме и храните 
пломбир, а как станете подавать на 
стол, возьмите глубокую метал
лическую ложку либо совочек и 
накладывайте в вазочки или блю
дечки. 





В августе больше, чем в июне и июле, надо подкармли
вать живность зеленой массой, комбикормом, кухонными 
и огородными отходами, свежими вениками. 

В огородах уже поспела тыква, а это очень хорошая 
подкормка для животных, особенно для молочного скота. 
Ее издавна ценили как корм. Еще в 1911 г. в журнале «Се
лянин» было написано: «В некоторых местностях Богемии 
и Моравии разводят тыкву в больших количествах. Очень 
ценят ее как кормовое средство для молочного скота. 
Это в высшей степени здоровый корм, по содержанию 
питательных веществ ближе всего подходит к кормовой 
свекле, уступая ей по стойкости в отношении морзов и сы
рости. В молочных хозяйствах ценится ее прекрасное влия
ние на цвет, аромат и структуру масла. Скармливают ко
ровам, а также свиньям в сыром размельченном виде. По
добно свекле, можно давать и более крупными кусками». 
Добавим, что тыква очень богата каротином. Ее можно 
оставлять на хранение до зимы и скармливать в то время, 
когда корма будут обеднены витаминами. 

В августе все еще заготавливают ветки для подкормки 
коз, овец и кроликов. При этом надо помнить, что к вечеру 
древесные листья более питательны, чем утром или днем. 
Если день был теплым и ясным, а ночь холодной, то листва 
деревьев и кустарников бывает полезнее для животных, 
если она заготовлена именно после такой ночи. Эту особен
ность древесного листа установили ученые. 

Непросто бывает обеспечить животных кормами, но 
если внимательно оглядеться вокруг, то можно заметить 
много полезного из того, что могло бы пополнить рацион до
машних животных не только сейчас, но пойти и в закрома. 

Леса в иных районах уже изобилуют грибами. Все 
непригодные к столу (конечно, кроме ядовитых) можно 
скармливать свиньям, птице. Сколько всяких горькуш 
съедобных! Отваривают их, сливают горечь, еще раз кипя
тят и сливают, а потом перемешивают с другим кормом 
и дают свиньям или птице. Эти грибы сушат и на зиму для 
добавления в мешанки. 

Издавна известна практика кормления свиней желудя
ми. Сейчас осталось не так уж много дубрав, чтобы желуди 
принимать всерьез как основной корм. И все же их как 
подкормку использовать было бы неплохо. 

В свежем виде желуди содержат много дубильных 
веществ, поэтому действуют на желудок животных за-
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крепляюще. Однако это их свойство можно ослабить до
бавкой свеклы, пшеничных отрубей, овсянки, зеленой 
травы. 

Для удаления горечи желуди отваривают или вымачи
вают двое суток в холодной воде. Высушенные желуди 
менее опасны для желудка. Свиньи, откормленные на 
желудях, дают прочное зернистое сало и прекрасного 
качества мясо. На голову в день скармливают не более 800 г, 
к этой дозе животных приучают постепенно. 

Чтобы желуди хорошо сохранялись и не плесневели, 
их просушивают на солнце или в духовке при температуре 
не менее 60° С и хранят в сухих сараях и на чердаках. 
Перед раздачей свиньям желуди желательно раздробить, 
так как в виде крупки животные переваривают их лучше. 

Дикие созревающие каштаны также являются ценным 
кормом для свиней и крупного рогатого скота. По пита
тельности они не уступают желудям. В каштанах есть не
которая горечь, поэтому их скармливают осторожно. 
Каштаны варят, хотя некоторые считают, что, например, 
коровы охотнее едят свежие каштаны в смеси с ж о м о м 
или картофелем. Хранят их на чердаках рассыпанными 
тонким слоем, время от времени перелопачивая. Перед 
хранением их просушивают. Каштаны можно измельчать 
в муку и давать ежедневно как подкормку (коровы съедают 
до 5 кг в день). Очищать от скорлупы каштаны необяза
тельно. 

Из желудевой или каштановой муки готовят катышки 
на корм курам. Для этого каштановую муку замешивают 
на воде, из теста делают катышки, которые сушат в печи, 
а зимой крошат в корм. Утки с большим аппетитом съедают 
каштановую муку в виде кашицы с картофелем и кухон
ными отходами. На рационе с желудями и каштанами 
уток без особых хлопот можно откормить за 15—16 дней. 

Для свиней и птицы хорошей белковой подкормкой 
являются куколки тутового шелкопряда. Их дают варены
ми, высушенными и измельченными. 

Поможет сейчас разнообразить рацион и лесная рябина. 
В запаренном виде ее любят козы и птица. Она ценный 
источник витаминов С и А. Созревшие ягоды сушат в тени. 
Толченые и размешанные в воде они полезны при заболе
ваниях кишок и желудка у телят, козлят, ягнят, поэтому 
целесообразно насушить ягод рябины на зиму и на весну. 

В августе собирают корм и в своем саду. Есть хозяева, 
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которые пускают кур и индеек в сад. Некоторые считают, 
что они навредят много. Однако птица приносит такую 
пользу, что ущерб в виде склеванного небольшого коли
чества ягод с лихвой компенсируется. Она лакомится па
далицей с червяком, клюет семена сорняков. Да мало ли 
вредителей в саду найдут куры и индейки. 

Используют в корм растения пресноводных водоемов 
и морей (водоросли). В сушеном виде водоросли по пита
тельности не уступают овсу. Но ввиду избытка йода в 
морских водорослях их скармливают в меньшем коли
честве, чем водоросли пресноводных водоемов. Водная 
растительность, благодаря содержанию в ней биологи
чески активных веществ, усиливает рост и развитие жи 
вотных. 

Уже самая пора силосовать ряску. Ее собирают деревян
ной волокушей, которую забрасывают с лодки или с берега 
и тянут из воды. Где ряски немного, ее нагребают граблями 
или вилами. Силосуют в большой кадке в смеси с легко-
силосующимися корнеплодами и свекольной ботвой. 
Добавляют этот корм в мешанки до 65—70%. 

Для птицы в августе можно собирать и ракушки, но 
перед скармливанием их обязательно пропаривают, опустив 
в мешке на 30 мин в кипяток, затем мелко рубят или про
пускают через мясорубку и скармливают во влажной 
мешанке по одной-две столовых ложки на голову. 

Работу по заготовке подножного корма на осень и зиму 
можно поручить детям. Это дело для них посильное и 
полезное — приучает к труду и воспитывает в них любовь 
к животным. 

В августе готовят к заготовке силоса емкости, ямы и 
траншеи. На бочках подтягивают обручи, замачивают их 
в воде на неделю, словом, готовят так же, как и для ква
шения капусты. Если силосной ямы или траншеи еще нет, 
то в конце лета лучшее время вырыть их. В эту пору грун
товые воды уходят от поверхности земли, поэтому вырыть 
яму, скажем, глубиной 1,5 м несложно. Оценивают, какую 
растительность можно закладывать в яму в качестве сырья. 

В августе нужно проверить, не загнивает ли сено в стоге 
или в хранилище, если оно было убрано в сырую погоду. 
Досушилось ли? Иначе корм может заплесневеть и, если 
даже плесени будет немного, вкус сена будет испорчен. 
Были случаи, когда от заплесневелого, но потом хорошо 
высушенного сена коровы и козы давали горькое молоко. 
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Козы, впрочем, как наиболее чувствительные к запахам, 
отказываются есть такой корм. Вот почему нужно следить, 
чтобы сено было сухим. Интересен и прост старинный гол
ландский способ определения степени брожения сена 
(сообщение «Земледельческой газеты» за 1835 г.). Гол
ландцы втыкали в каждый стог по стальной иголке с белой 
шерстяной ниткой и потом часто осматривали это орудие. 
Пока нитка остается белой, стог благополучен, если она 
станет желтеть, значит, в стоге излишнее брожение и тогда 
часть стога или весь немедленно перевивают. В той же 
«Земледельческой газете» есть заметка о том, как сложить 
стог, когда уборке сена мешает сырая погода. В Англии 
складывают их следующим образом. На сухом месте по
стилают слой соломы, а на него такой же слой сырого сена. 
На это сено — слой соломы, потом опять сена и т. д., по
переменно, пока складется стог. Верхушка сводится острая 
и покрывается соломенным колпаком. В таком стоге сы
рость переходит в солому, которая от этой влаги становится 
для скота питательнее, а от входящего со всех сторон 
воздуха часть сырости испаряется из стога, охлаждается 
и тем самым предохраняет корм от порчи. Такое сено 
дают скоту вместе с соломой. 

Если сырая погода в июле не позволила заготовить 
хорошего сена, пробуют использовать сейчас для этого 
отаву. 

Поскольку в огородах пока не убирают корнеплоды, 
то, стало быть, нет и ботвы, поэтому в личных хозяйствах 
силосование начинают не ранее сентября, когда будет 
много огородных и садовых отходов. 

Скоро наступит время собирать «мясной урожай». 
Пора готовить кадки для солонины, ремонтировать или 
приводить в порядок коптильни, чистить кладовки, погре
ба. Мясо должно храниться в хороших санитарных усло
виях и на холоде. 

Крупный рогатый скот. Идут последние месяцы лакта
ции коров, и удои становятся все меньше, несмотря на 
хорошую подкормку. Невысока и жирность молока. Счи
тается, что наиболее жирным оно бывает с октября по 
февраль, затем жирность снижается. Так что тот, кто 
держит корову первый год, не должен расстраиваться: 
скоро молоко станет гуще и вкуснее. 

Животноводов-любителей часто интересует вопрос — 
отчего зависит жирномолочность коров? Она обуслов-
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ливается наследственностью, условиями содержания, 
породой скота, кормлением и, как уже было сказано, се
зоном года и временем лактации. Каким же образом сейчас, 
в конце лета, можно повлиять на жирномолочность своей 
коровы? Замечено: чем больше содержится в рационе 
белка, тем жирнее бывает молоко (на 0,1—0,2%) и тем 
больший выход масла можно получить. 

Обычно влияние кормов на изменение содержания 
жира в молоке начинает сказываться через 12—36 ч после 
того, как они были съедены. Улучшают жирномолочность 
концентраты, а также клевер, люцерна и другие бобовые 
травы. Кстати, и консервированный корм из этих трав, когда 
его начнут скармливать, также повышает жирность молока. 
Поэтому и целесообразно заготавливать такой корм впрок. 
А. В. Нехаев (дер. Скрылья Московской области) приметил 
за околицей своей деревни куртинки белого клевера и 
обкашивает их из года в год в конце лета. Так у него наби
рается порядочно зеленой массы, которую после одно
дневного провяливания он закладывает в бетонированное 
кольцо (из тех, которые используют для устройства ко
лодцев), выстланное изнутри пленкой. 

Белый клевер мелкий и особого измельчения не требует. 
В емкость (кольцо) укладывается 200—250 кг провяленной 
массы. При закладке А. В. Нехаев слегка подсаливает ее, 
трамбует, уминая ногами. Сверху накрывает пленкой, а края 
обмазывает глиной или присыпает землей. Этот корм дает 
корове как добавку к сену — по 2—3 кг в день. Немного, 
но и это количество хорошо влияет на удои и жирность 
молока. 

Многие хозяева считают полезным кормом для коров 
или откормочных бычков картофельную ботву. Но в свежем 
виде ее не стоит скармливать ни коровам, ни бычкам, ни 
животным других видов. В ней содержится соланин, вы
зывающий отравление животных. У стельных коров со
ланин даже может вызвать выкидыш. Некоторые хозяева 
ботву сушат, силосуют в смеси с прочей зеленью. В таком 
виде она безвредна. 

На домашних фермах в августе продолжают нагул 
бычков и откорм их на стойловом содержании. Чтобы по
лучить высококачественную говядину и при этом не нести 
больших расходов, нужно в полной мере использовать 
биологические особенности молодого организма. Получить 
в 18—20 месяцев крупных, хорошо обмускуленных жи -
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вотных можно только при усиленном их питании. Затраты 
на дополнительные корма оправдают себя с лихвой. А пони
женный уровень кормления бычков до годовалого возраста 
плохо сказывается на росте мышц, и в более старшем воз
расте животным наверстать упущенное не удается. Вот 
почему нельзя скупиться на корма. В августе у каждого 
хозяина найдется чем подкармливать. 

Козы, овцы. Продолжается нагул и козликов. Как толь
ко прирост живой массы станет уменьшаться, их начинают 
интенсивно подкармливать — готовить к забою. 

Выросли и козочки, родившиеся ранней весной. Их, 
как правило, продают или оставляют для замены старых 
животных в собственном стаде. Хороших молочных коз 
в личных приусадебных хозяйствах держат до семи-восьми 
лет, иногда, если удои высоки,— до десяти лет. 

Каких же козочек лучше оставлять на племя? Хозяйка 
должна отмечать все достоинства и недостатки молодых 
козочек. Один из крупных недостатков козы — неправиль
ные челюсти. Верхняя и нижняя челюсти должны сходиться 
одна с другой. Иногда встречаются козы, у которых верхняя 
челюсть короче нижней или наоборот. Это очень серьезный 
изъян, потому что животное в таком случае не может как 
следует захватывать зубами корм и скусывать траву. Такие 
козы редко бывают молочными. 

Большое внимание надо уделять осмотру спины. Начи
ная от холки, она должна быть прямой. Коз с провислой 
и карпообразной (горбатой) спиной на племя не оставля
ют. Этот недостаток говорит о слабости костяка животно
го. Также не следует оставлять в хозяйстве козочку с от
вислым животом, что бывает от неправильного кормления. 

Один из недостатков у коз — узкий, свисший и тощий 
зад. У этих коз хвост посажен довольно низко. 

Осматривать следует также и ноги. Передние не должны 
быть близко поставлены одна к другой — это свидетельству
ет об узкогрудости. Смотрят, чтобы и копыта передних ног 
были поставлены прямо. На задних ногах оценивают по
ложение бабок. Если они поставлены очень косо, то коза 
не может так хорошо ходить, как при правильном поставе. 
Осматривают задние ноги не только сбоку, но и сзади. 
Они не должны быть слишком сближены. У такой козы не 
будет большого вымени. 

При оценке козочки принимают во внимание, конечно, 
и ее происхождение — от удойной ли матки рождена. Все 
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достоинства и недостатки хорошая хозяйка, как правило, 
записывает в заведенную для этого случая тетрадь. 

Если приплод хотят получить в марте, то случают коз 
в сентябре. Однако к случке их надо готовить примерно за 
месяц, т. е. в августе. Нужно подкармливать коз побольше, 
чтобы к спариванию они пришли в хорошей упитанности. 
Овцеводы, желающие получить приплод в феврале — мар
те, в августе случают овцематок. Молодняк, родившийся зи
мой, к началу пастбищного сезона уже хорошо поедает 
корма и свободно переносит условия выгона. Август — пора 
забоя овец. У романовских животных наиболее ценятся лет
ние овчины, затем осенние и осенне-зимние. Снятую с туши 
шкуру сразу же консервируют, иначе она быстро поражает
ся гнилостными микробами и вскоре начинает ослизняться. 
На чистый стол насыпают слой соли, расстилают шкуру 
шерстью вниз, хорошо расправляют ее, сверху засыпают 
солью (300 г на 1 кг парной шкуры) и втирают в мездру, 
затем свертывают шерстью наружу. Загнутые края тоже 
обильно солят. В таком виде сырье через четыре дня 
можно считать законсервированным. Забегая вперед, ска
жем, что на зиму его укрывают, чтобы не промерзло. 

Свиньи. Скоро окончится их откорм. В августе стараются 
не тревожить откормочных животных. Свинья ведь 
может нервничать из-за грязного места в хлеву, когда ей 
некуда прилечь (пол занавожен), или из-за духоты, мух, 
окриков хозяев. А стресс ухудшает качество мяса. И не 
только это. Например, когда тепло и влажно, появляется 
опасность возникновения серьезного заболевания свиней — 
рожи. Болезнь распространенная. К ней особо воспри
имчивы молодые свиньи в возрасте от 3 месяцев до 1 года. 
Болезнь чаще всего возникает тогда, когда животных со
держат в душных, влажных помещениях. Поскольку навоз — 
один из главных источников заражения, его как можно 
чаще удаляют из помещения и меняют подстилку. 

Кролики. Не за горами холодная осень, и кролиководам 
садоводческих товариществ придется навещать свои фермы 
лишь по выходным дням. А каждому кролиководу-люби
телю хочется оставить для ранневесеннего окрола самку 
и самца. В этом случае выручат кормушки и поилки, в кото
рых хозяин оставляет корм и воду на неделю. Не стоит 
откладывать изготовление всех этих приспособлений на 
осень. Надо заняться сейчас, пока нет особых забот в саду. 

В августе продолжают ремонтировать клетки и утеплять 
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их к зиме. Для кроликов заготавливают впрок корма, вы
ращенные на своем участке картофель, морковь, репу, 
свеклу, брюкву, капусту, тыкву, кабачки. Для их хране
ния необходимо подготовить погреб: подремонтировать 
его, просушить, проветрить. 

Птица. Начинается откорм пернатой живности. Если 
был устроен червятник, сейчас он может сослужить хоро
шую службу. Животный корм в виде добавки к раститель
ному корму (20—30 г на голову в день) придает птице 
бодрый вид, силу, способствует отложению пышных мышц 
и хорошему вкусу мяса. Червятники не поздно сделать 
и сейчас, но, конечно, не капитальные. Хороший совет по 
этому поводу дан в «Журнале практического сельского 
хозяйства и домоводства» за 1903 г.: «Отлогую и неглубо
кую яму, обшитую досками, наполняют свежим навозом 
в смеси с землей и засевают овсом, разровняв граблями. 
Овес скоро прорастает и затем является бездна червей 
и жирных трав, которые едят индейки». 

В августе поспели семена многих дикорастущих трав, 
в том числе сорняков, и их можно собирать на корм птице. 
Для нее съедобны семена лебеды, донника, мышиного го
рошка, крапивы, щирицы. Семена собирают зрелыми до 
их осыпания и скармливают в размолотом виде как при
праву к мешанкам. 

В августе начинают линять куры и яйценоскость умень
шается. Однако в это время птица несет яйца, годные к 
хранению. Так что на зиму сейчас их уже нужно отклады
вать и консервировать во избежание усыхания и порчи. 

Линька пера — тяжелый период в жизни птицы. Не
которые куры линяют, постепенно меняя свое перо, дру
гие сбрасывают его чуть ли не сразу, оставаясь на
столько голыми, что их начинают бояться цыплята, да и 
свои же куры. Иные безжалостно клюют их. Боясь еще 
большей расправы над линяющей птицей, хозяева отделя
ют их от стада. Если, линяя, куры сохраняют здоровый 
блестяще-красный цвет сережек и при том еще несутся, 
их оставляют еще на год для получения от них весной 
молодок — это ценная птица. Куры, которые прекратили 
кладку яиц, а их сережки побледнели, подлежат браковке. 

Некоторые ранние молодки, выведенные в марте, в кон
це августа могут занестись. Но в это время они покрываются 
третичным пером и яйцекладка ослабляет их организм, 
потому она нежелательна. 
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Линяющих кур хорошо подкармливать семенами бузины 
и калины. Семена отваривают и добавляют в мешанки. 
Это лакомство для птицы, и оно хорошо поддерживает 
ее. Любимый корм птицы — и отваренные ягоды боярыш
ника, которые в августе тоже уже поспевают. 

Слабых кур и вообще болеющих узнают по вечерам, 
щупая зоб. Если он полный, птица здорова, благополучно 
перелиняет и еще занесется, а если зоб пустой да еще 
бледная окраска сережек, то птица слабая или больная. 

Несушек во время линьки необходимо усиленно кормить, 
так как для кур линька такое напряжение, что даже при 
очень хорошем кормлении они иной раз худеют. И не
удивительно, что в это время перестают нестись. 

Куры во время линьки становятся чувствительными 
к сырости и холоду и скорее заболевают, если не уделить 
им должного внимания. Молодая птица легче справляется 
с линькой. 

Тяжело переживает линьку и петух. Он уже не делится 
с курами найденными зернышками. Мало того, часто 
отгоняет их от корма ударом клюва. 

...К августу достаточно подросли цыплята. Если их содер
жат вольно, то забот о кормлении, конечно, меньше. Они 
сами себе добывают множество червячков, насекомых, 
семян трав. Сложнее, если цыплята вынуждены находиться 
на ограниченном выгуле. Выше уже говорилось о том, как 
лучше устроить выгул, однако подножного корма на нем все 
же не хватает. Поэтому здесь следует подвешивать пучки 
капустных листьев, молодых веточек клевера, мок
рицы. 

Индеек, как и кур, можно использовать как яйценоскую 
птицу. Индюшиные яйца питательны и вкусны. Самки не
сутся пять-шесть месяцев и могут отложить за это время 
100—120 яиц. В августе их заготавливают впрок, так же как 
и куриные. 

Смену оперения индейки переносят тоже трудно, 
поэтому к ним во время линьки хозяева должны быть более 
внимательны. В этот период можно выявить хороших не
сушек. У них новые перья вырастают примерно за шесть — 
восемь недель. Те, которые перелиняли раньше, более 
яйценоски. Новые перья легко отличить у индеек, поскольку 
они светлее и чище. 

В августе хозяева внимательнее приглядываются к индю
кам — какого оставить на племя? Хороший крепкий индюк 
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может быть выбран один на 20 самок. Учитывают не только 
телосложение, но и характер индюка. Предпочтение отда
ют спокойным, незлобивым, недрачливым самцам. 

Пора уже отбирать в стаде подросших гусят. Среди 
гусаков нежелательно оставлять на племя «однолюба», 
потому что тогда только у одной из самок — его избран
ницы — будут оплодотворенные яйца. По этому случаю 
у птицеводов издавна сложилось немало всяких примет, 
которые можно взять на заметку. Например, если у гусака 
на крыле есть два маленьких перышка (гусеводы называют 
их «ножницами»), то гусак пригоден на племя. Если таких 
«ножниц» нет, гусака на племя не берут — это как раз 
и есть «однолюб». Еще один признак — у хорошего гусака 
на языке должна быть заметна мелкая сыпь. 

Хорошо изучил взаимоотношения в гусином стаде 
А. В. Кутьин (пос. Якшуново Калужской области). Вот что 
он приметил. 

Ближе к осени каждая самка выбирает себе самца. 
В это время хозяин старается не проглядеть, какая из 
гусынь самая активная в стаде и к какому гусаку она больше 
расположена. Если ей приглянулся самец из чужого стада, 
хозяин стремится его приобрести (разумеется, в случае 
отсутствия родственных связей у птицы). А. В. Кутьину 
тоже помогают народные приметы при выборе хороших 
гусаков. Например, он обязательно пересчитывает на его 
крыльях маховые перья первого и второго порядка. У хо
рошего самца их по 10 штук. Считает и рулевые перья на 
хвосте — верхние и нижние, которых тоже должно быть 
по 10. Надо, чтобы в крылышке молодого гусака было пять 
маховых перьев первого порядка, из них три больших и два 
малых, а само крылышко должно выступать за кроющие 
перья ног. Смотрит, чтобы и ноги у молодых самцов были 
широко расставлены и при ходьбе не сходились вовнутрь, 
а расходились в разные стороны. 

Хороший гусак из группы молодняка реагирует на все 
изменения в стаде, отзывается на крик гусынь и обязательно 
с ними «разговаривает». В пять месяцев гусаку уже не 
полагается пищать. Ему пора «разговаривать» с гусынями. 
Во время этих «разговоров» А. В. Кутьин и примечает, 
к каким гусыням адресуется гусачок. А он «говорит» не 
со всеми подряд, а с избранными. Чтобы не ошибиться, 
проверяет еще раз. Отгоняет от стада по одной самке из 
числа тех, которых хочет оставить в стаде, и, когда они 
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подают голос, ждет, ответит ли проверяемый гусачок. 
Ответит — значит весной гусыни будут с гусятами. 

Многие птицеводы гусынь держат в племенных целях 
по шесть-семь лет. 

С кормлением гусей, так же как с утками, предназна
ченными на мясо, в августе нет больших проблем. Они 
поглощают много зелени. Если поблизости есть водоем, 
где птица ежедневно гуляет, то хозяевам еще проще — 
она неплохо наедается. И все же вечером надо подкормить 
птицу пищевыми отходами, замешанными на молочной 
сыворотке, пахте и сдобренными зерновым кормом. Такую 
пищу для гусей и уток готовить следует перед самым 
кормлением, потому что мешанки с молочными отходами 
быстро закисают. 

Рыба. В августе продолжают подкармливать рыбу «жи
вым кормом» и пищевыми отходами. Август в средней 
полосе страны — лучшее время для устройства рыбоводных 
бассейнов или прудов, поскольку грунтовые воды уходят 
вглубь от поверхности земли и не мешают рытью котлова
на. При этом предусматривают подачу воды для воспол
нения потерь. Если можно сделать проточный бассейн, 
то в нем уживается и форель. Но для разведения этой рыбы 
надо сделать несколько водоемчиков с перепадом воды, 
чтобы она лучше обогащалась кислородом. Нагульные 
пруды для большинства пород рыб могут быть глубиной 
1,5 м. Зимовальным прудам в суровые зимы нужна глуби
на примерно вдвое большая. 

Рыбоводу приходится следить, чтобы в пруду не размно
жались головастики и лягушата — они конкуренты рыбы 
в потреблении корма. Сейчас, в августе, головастики давно 
уже превратились в лягушек. И если в пруду вашего сада 
вместе с карасями и карпами были запущены щурята, надо 
присмотреться, хватает ли корма для щурят. Весной и летом 
они питались головастиками и были сыты, в августе голо
вастики превратились в лягушек, которые уже выпрыгну
ли из воды. Из-за недостатка корма молодые щуки могут 
нападать не только на карасей и карпов, но и друг на друга. 
Поэтому сейчас щук лучше выловить. 

На пороге осень, заканчивается пастбищный сезон. Животново
ды усиленно готовятся к зимовке скота. 
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Куриные яйца — 
на длительное хранение 

На длительное хранение уклады
вают только яйца с чистой скорлу
пой. Загрязненные мыть нельзя, так 
как защитный поверхностный слой 
должен оставаться нетронутым, 
иначе яйца начнут портиться. Стало 
быть, надо постараться получить 
чистые яйца, для чего в гнездах 
чаще меняют подстилку. 

Самый древний способ подготов
ки яиц к хранению — это нати
рание скорлупы солью. Другой 
способ — положить их на 3 ч в со
леную воду. Крепость раствора 
играет важную роль. Яйца обра
батывают таким же раствором, как 
мясо при засолке, т. е. почти на
сыщенным. 

Хранят яйца и в ящиках с дре
весной золой, которые держат в 
сухом помещении. В этих же це
лях используют вазелин: им смазы
вают скорлупу яиц. Он не прогор
кает, довольно плотно закупори
вает поры скорлупы и не дает про
никать вовнутрь яйца микробам. 
Применяют еще и опускание яиц 

С удочкой в свой 
Пруд на личном участке приносит 

не только много пользы владель
цам, но и доставляет им большое 
удовольствие. Он украшает учас
ток, создает лучший микроклимат, 
привлекает много птиц, служит 
источником воды для полива и 
дает возможность половить рыбу. 

Ю. П. Федоров (г. Керчь) выкопал 
водоем для рыб уступами. Сначала 
сделал кольцевую канавку внешним 
диаметром 6,6 м, шириной 1 м, 
глубиной на два штыка лопаты. 
Выложил кольцо камнями на це
ментном растворе, а затем стал 
выбирать грунт из середины кольца 
и снова копал канавку такой же 
ширины и т. д. 

Пруд делал неглубоким, чтобы 

на 20 с в соленую кипящую воду. 
В этом случае преграждается дос
туп воздуха через поры за счет того, 
что свертывается самый крайний 
слой белка, непосредственно под 
скорлупой. Чтобы скорлупа не ло
палась в кипятке, яйца перед по
гружением не должны быть слиш
к о м холодными. 

Для сохранения пищевых яиц 
впрок пользуются и раствором мар
ганцовки. В 2 л воды разводят 
марганцовокислый калий, взяв его 
на кончик ножа, и, подержав в этом 
растворе яйца 1 ч, вынимают, обсу
шивают и обертывают бумагой. Ин
тересен и такой способ: каждое 
яйцо покрывают толстым слоем 
тестообразной влажной глины. Она 
высыхает и образует вокруг скор
лупы вторую оболочку, которая 
предохраняет яйца от доступа 
воздуха. Раньше яйца в глине брали 
с собой в поход путешественники. 
Писали, что продукт остается 
свежим в течение нескольких ме
сяцев. 

вода прогревалась солнцем. Дно 
забутил и покрыл цементным раст
вором. Бассейн заполнял осадками, 
которые бывают обильны по весне 
и осени, а также водой летних д о ж 
дей. Вода собирается в пруд по 
принципу лиманного орошения. По
перек склонов сделал канавки и 
валики из грунта, задерживающие 
потоки воды и распределяющие их 
по нужным местам. На уступах 
посадил растения — мелкие водо
росли, чтобы в воде развивались 
инфузории — корм для мальков. 
Чтобы вода в пруду была прозрач
ной, для осветления добавлял в 
нее немного свежегашеной из
вести. 

Зимовальное отделение бассей-

пруд 
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на удачно устроено у садовода-
любителя А. Е. Моисеева. Его учас
ток в садовом товариществе распо
ложен на окраине болота — с яма
ми и рытвинами. Одну из таких 
ям площадью 12 м2 он и превра
тил впоследствии в пруд для раз
ведения рыбы. Это живописный 
уголок сада — пруд с крохотным 
пляжем, утесом из диких камней, 
островками, водопадом. Глубина 
бассейна всего 1 м. 

Перед тем как бетонировать во
доем, А. Е. Моисеев укрепил в грун
те два отрезка трубы с диаметром 
1 м на 2 м ниже уровня грунтовых 
вод, который бывает в их местах 
зимой. Труба и стала зимовальным 
отделением пруда. 

Бассейн отделан монолитным 
бетоном (рис. 31) с армирован
ной проволокой-катанкой с ячей
ками 15X15 см. На берегу, на гор
ке, положил большой валун и под 
него подвел трубу от водопровода. 

Вода из нее падает в пруд с высоты 
1,5 м и смотрится как естествен
ный водопад. Излишки воды стека
ют в небольшую яму, о гражден
ную срубом. Там стоит ведро для 
сбора. Летом на этом миниатюр
ном пруду цветут нимфеи — ли
лии малинового цвета и другие ред
кие водные цветущие растения. 

Весной бассейн пополняется та
лыми водами, а если ее мало, то 
хозяин добавляет воду из зимо
вального колодца. За семь лет хо
зяину не приходилось еще ремон
тировать бассейн. В зимовальном 
колодце рыба благополучно пере
зимовывает. 6 пруду нормально 
развиваются в теплую пору плотва, 
уклейка, пескарь, карась, карп, 
елец, густера, окунь и другая рыба. 
Весной бывает столько мальков, что 
А. Е. Моисеев выпускает их в сосед
н ю ю речку. Рыба у него растет 
быстрее, чем в естественных водо
емах. 





Чтобы сгладить разницу в кормлении между летним 
и осенне-зимним периодами, животных подкармливают 
сочным кормом, огородными отходами и с конца сентября 
начинают приучать к сухой грубой пище — сену, соломе, 
сушеным веникам, добавляя их понемногу в кормушку. 

Началась уборка огородных культур, и всю ботву, ко
торая остается от обрезки корнеплодов, животные не по
едают. Чтобы срезанная свекольная ботва не погнила, 
ее складывают в небольшие кучи на траве или между гряд 
и укрывают влажной мешковиной. Ботва при этом долго не 
вянет и остается съедобной для скота. В некоторых хо
зяйствах ботву сушат впрок с тем, чтобы зимой скармли
вать птице и свиньям в мешанках. 

Многим владельцам скота хотелось бы для своих жи 
вотных запасти на зиму силос. Только как справиться с его 
заготовкой у себя во дворе без механического измельчи
теля? Кроме того, сырье нужно заложить в емкость в 
кратчайшие сроки, иначе силос плохо хранится. 

И все-таки домашнее силосование возможно. Есть 
немало примеров, когда силос в ямах на личных подворьях 
удавался на славу. Не стоит отчаиваться, если сразу корм 
получится не очень хорошим. Силосование — процесс 
непростой. Что же нужно сделать, чтобы силос получился 
хорошего качества? 

В первую очередь надо подготовить водонепрони
цаемую яму или траншею, далее хорошо измельчить 
растительное сырье перед закладкой и так утрамбовать, 
чтобы в заложенной массе не осталось воздуха и корм не 
окислился. Заполнить емкость следует как можно бы
стрее — за два-три дня и, наконец, надежно укрыть корм 
от промерзания и проникновения талых вод. 

Уже говорилось выше, что в личных хозяйствах на силос 
закладывают сорняки, крапиву, клевер, огородные отходы. 
Бобовые растения — клевер, зелень гороха, люцерна — 
содержат мало сахара и потому плохо силосуются. Чтобы 
не испортить корм, полезно добавлять к ним растения, 
содержащие много углеводов, например зелень кукуру
зы, свекольную ботву, тыкву, зеленые капустные листья, 
злаковые травы. Добавляют и 5—10% вареного картофеля. 
Вареный картофель разбавляют водой и густой болтушкой 
опрыскивают силосуемую массу по мере загрузки в ем
кость. Сырье должно быть чистым. 

Из очень сочного сырья корм получается перекислен-
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ны.м, поэтому к нему лучше добавлять измельченную мя
кину, солому. Чем тщательнее изрублено сырье, тем 
плотнее оно утрамбуется и лучшего качества получится 
корм. 

В старину зеленый корм закладывали в ямы, послойно 
посыпая солью во избежание порчи. И сейчас этот способ 
приемлем, потому что в домашних условиях все-таки слож
но сделать настоящую силосную траншею и полностью 
загерметизировать корм. Соль — надежный консервант. 
Она сдерживает молочнокислое брожение, если оно раз
вивается слишком бурно. Но при этом нужно учесть и 
другое. Если корм при закладке в яму был слишком про
вялен и стал сухим, то брожение проходит слабо, а соль 
еще более угнетает его, и силос может не получиться. Во 
всяком случае, закладывая зеленую массу в яму или какие-
то другие емкости, не солите много, а слегка присали
вайте. 

Хороший получается силос из кормовой капусты в смеси 
с сорняками. Запах его напоминает аромат обычной ква
шеной капусты, и скот его охотно ест. 

Чтобы ни воде, ни воздуху после закладки зеленой 
массы в емкость не было доступа, можно воспользоваться 
полиэтиленовой пленкой, и тогда необязательно бетониро
вать яму. Достаточно обшить ее стены досками, горбылем, 
чтобы не осыпалась земля. Более подходящая для этого 
случая пленка «чулком». Нижний конец отрезка этого 
«чулка» прочно заделывают и укладыват в яму. Затем 
закладывают в мешок измельченную массу. После запол
нения выдавливают из мешка воздух и туго завязывают 
верхний конец, а затем яму утепляют. На некоторых фер
мах за рубежом, там, где не бывает сильных морозов, 
хозяева вовсе не делают никаких ям, а силосуют, как они 
говорят, в «полиэтиленовых рукавах» (тех же «чулках»), 
которые оставляют прямо на земле. 

Силосование здесь мы рассмотрели схематично, с опи
санием лишь главных условий его. Далее выручит смекалка, 
как выручила она И. Т. Фаустова (с. Гнилуша Липецкой 
области). У него в хозяйстве есть корова. Необходимый 
для нее запас сена на зиму ему создать не удается. Этот 
пробел он восполняет силосом. Оговоримся, что и при 
хорошем запасе сена силос желательно заготавливать, 
ведь это сочный корм, заменяющий зимой траву. 

На приусадебном участке И. Т. Фаустов выращивает 
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кормовые культуры, часть которых осенью закладывает 
в яму вместимостью 2 м3 и глубиной 1,3 м. Яму выложил 
кирпичом, а дно забетонировал. Летом она служит бас
сейном для воды на полив огорода. Осенью воду спускает, 
а яму просушивает и белит свежегашеной известью. 

Прежде чем закладывать зеленую массу, дно ямы он 
выкладывает желтой листвой, опавшей с плодовых де
ревьев, сухим сеном, потом бросает сюда плоды диких 
яблонь, груш и затем — ботву кормовой свеклы, ее корне
плоды, ботву моркови и куузику тоже с мелкими корне
плодами, тыкву (без зерен), корзинки и листья подсолнеч
ника и капусты. 

Когда накопится слой высотой чуть более штыка лопаты, 
заложенную массу втроем (с сыновьями) рубят остро за
точенными лопатами с прямоугольной режущей частью. 
При этом масса не только измельчается, но и уплотняется. 
Когда слой изрубленной массы достигнет примерно 40 см, 
рассыпают по поверхности 1 кг соли. Если же зелень слиш
ком сырая, добавляют сенную труху или подвяленную све
кольную ботву, сухую листву — все, как и рекомендуется 
специалистами. 

Массу особенно хорошо уплотняют в углах ямы, потому 
что в этих местах она всегда трамбуется хуже. Сверху яму 
обносят невысоким бруствером, чтобы в нее не попадала 
дождевая вода. До высоты этого бруствера емкость поверх 
заложенной массы укрывают сухим листом, потом покры
вают полиэтиленовой пленкой и присыпают землей. Сверху 
кладут доски и устраивают из них крышу, а потом — груз 
камней. Все это закидывают ботвой картофеля или поми
доров и окончательно прикрывают толем или шифером. 

По опыту некоторых хозяев, силос на приусадебном 
участке лучше закладывать тогда, когда появляются первые 
заморозки. Силос в этом случае получается лучшего ка
чества, чем летний. Но при этом надо учитывать, что для 
брожения корма создаются не лучшие условия. Брожение 
сдерживает низкая температура. 

Неплохим получается силос, приготовленный и в бочках 
(кадках). Перед закладкой растительного сырья их ошпа
ривают кипятком. Старые бочки промазывают изнутри го
рячим раствором смеси расплавленных парафина (70%) 
и живицы (30%). 

После наполнения бочек измельченной кормовой массой 
поверх нее кладут кружок, вырезанный из полиэтиленовой 
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пленки, затем деревянный круг и только потом гнет массой 
20—25 кг. После того как из силоса прекратится выделение 
сока, щели между стенкой бочки и деревянным кругом про
мазывают густым глиняным раствором и ставят на хранение 
в прохладное место. 

Свиньи очень любят комбинированный силос. Готовят 
его из травы с добавлением резаного картофеля, свеклы, 
моркови, тыквы, недозрелых и перезревших кабачков, 
огурцов, падалицы яблок, груш. Сверху массу хорошо по
лить кислым молоком (1—2 л). Закрывают так же, как 
и обычный силос в бочках. Каждый раз, когда корм выни
мают, снова тщательно укрывают его, чтобы он не обвет
ривался и не окислялся. Такой силос нравится не только 
свиньям, но и кроликам, и птице. 

Хотя и выдаются в сентябре солнечные дни «бабьего 
лета», по утрам уже свежо, и хозяева все чаще посматрива
ют на свои закрома — достаточно ли припасено кормов 
на зиму. «У доброго хозяина и мыши сыты»,— гласит 
пословица. Если уродился картофель и погреб не вмещает 
весь урожай, некоторую часть его можно посушить при 
высокой температуре, изрезав клубни на мелкие куски. 
Картофель лишь обезвоживается, питательная же часть 
сохраняется. Из мешка сырого картофеля получается 
1 5—16 кг сушеного. Зимой его подсыпают к другим кормам, 
облегчая себе работу по приготовлению мешанок. Суше
ный картофель в смеси с отрубями хорошо клюет и птица. 
Мясо ее от такого корма становится нежным и вкусным. 

Если хозяева не скашивали картофельную ботву на корм, 
то за два-три дня до уборки клубней ее желательно сре
зать и просушить, развесив на заборе. Она послужит до
полнительным грубым кормом на случай, если мало за
пасено сена и веников для коз и овец. 

Не стоит сухую ботву картофеля применять на подстил
ку — у животных могут возникнуть пузырчатые и язвенные 
воспаления кожи. Причина этих заболеваний — грибы, 
поражающие ботву. 

Крупный рогатый скот. Для животных переходный 
период — кончается пастбищный, начинается стойловый 
сезон. Все меньше скот бывает на выпасе, все больше тре
буется ему подкормки в стойле. Меняется режим, хуже 
чувствуют себя и животные, поэтому хозяева в начале 
осени более внимательно относятся к ним. Продолжают 
ежедневно чистить их щеткой, а сильно загрязненные 
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места замывают теплой водой. Благодаря чистке и массажу 
усиливается работа потовых и сальных желез, повышается 
аппетит животных, а значит, и продуктивность. Содержа
ние кожи в чистоте — не просто желание видеть свою 
корову или телку более опрятными. Это — и стремление 
улучшить удои, которые в сентябре сходят на нет, и при
рост молодняка. 

Ежедневно убирают из коровника навоз. Ведь живот
ные все больше времени находятся в помещении. Если 
этого не делать, в результате разложения навоза и жижи 
образуются ядовитые газы, которые бывают причиной 
болезней. 

Ночи в сентябре уже холодные, поэтому в хлеву на полу 
должна быть подстилка. Коровам на подстилке и теплей, 
и они меньше загрязняются. 

Коров и бычков на откорме пускают пастись на убран
ные поля. Однако нельзя подолгу пасти их на поле, где 
росла капуста. После уборки кочанов остается много листь
ев. Они сочны и сладки, и скот, бывает, объедается ими, 
и к вечеру может быть вздутие рубца. Если предстоит 
пастьба на таком поле, утром подкармливают животных 
сеном. 

В сентябре появляется возможность подкармливать 
скот и кормовой и сахарной свеклой. Большими порциями 
сразу их давать не следует, так как избыток сахара может 
вызвать расстройство кишечника. 

Бычкам на нагуле или откорме дают вволю зеленые 
корма. И в некоторых хозяйствах их больше ничем не 
подкармливают. Но только на обильной зелени скот медлен
но нажировывается. Перед постановкой же его на стойловое 
содержание желательно, чтобы бычки окрепли, округли
лись. Потому-то в начале осени особенно важно подкарм
ливать хотя бы понемногу плющеным ячменем или овсом, 
кукурузным зерном. Чем больше в этот период концентра
тов в рационе, тем скорее между мышечной тканью от
ложится жир и тем вкуснее окажется мясо этих животных. 

За откормочными бычками необходим хороший уход. 
Следят, чтобы у них было сухое ложе для отдыха. Уста
новлено, что при содержании на мокром и грязном полу 
прирост мяса уменьшается на 25—30%. 

Козы, овцы. Переходный период нелегок и для коз, и для 
овец. Все что сказано об уходе за крупным рогатым ско
том, справедливо и для них. 
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Если хотят получить козлят и ягнят в марте, то в сентяб
ре коз и овец случают. У коз период сукозности (бере
менности) продолжается 147—152 дня. При хорошем корм
лении маток сроки плодоношения бывают несколько боль
ше, у плохо упитанных коз — меньше. 

Хозяева, имеющие не одну, а несколько дойных коз, 
случают их в разное время, чтобы быть с молоком круглый 
год. Козочки текущего года рождения в сентябре могут 
проявлять стремление к спариванию. Половая зрелость у них 
наступает в 5—8-месячном возрасте. Случать же лучше 
в 10—12 месяцев, а то и в полтора года, чтобы плодоноше
ние не задержало их развития. 

Продолжают случать и овец с тем, чтобы получить от 
них приплод в феврале — марте. В процессе длительного 
развития у овец выработалась и закрепилась сезонность 
полового цикла. Из поколения в поколение сохранялось 
потомство лишь тех маток, которые приносили ягнят ближе 
к весне, ко времени лучших условий кормления. Приплод, 
полученный от овец осенью или зимой, плохо выживал. 

Половая охота у овец длится 24—36 ч. Если за это время 
матки не будут покрыты, охота повторится через две-три 
недели. Беременность у овец продолжается около пяти 
месяцев. Матки, слученные в сентябре, в конце февраля — 
начале марта объягнятся и на пастбище выйдут вместе 
с ягнятами (после 2-месячного выкармливания). 

В сентябре на пастбищах овцы еще находят немало зе
леной травы. Тем не менее вечером их подкармливают 
концентратами: в период случки у овец должна быть хо
рошая упитанность. От таких маток рождается много двоен, 
и их ягнята развиваются лучше. 

В начале месяца шерстных овец стригут второй раз 
(за исключением предназначенных на убой). 

Свиньи. Животных на откорме, достигших шести-семи 
месяцев и набравших массу до 100 кг, готовят к убою. Не
которые свиноводы-любители считают невыгодным откарм
ливать свиней до массы 110—120 кг. Другое дело — 200— 
250 кг. Но учеными установлено, что только до 110 кг 
(в крайнем случае до 130 кг) в основном нарастают мышцы 
(мясо). Откорм до этой массы обходится хозяевам недоро
го. После этого у свиньи откладывается в основном жир 
и к тому же обходится гораздо дороже. До такой массы 
откармливают обычно свиноматок, выбракованных после 
очередного опороса. 
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Если хотят получить тушу мясного типа от молодых 
свиней, то им дают больше концентратов — 60—70% 
рациона, если же желают иметь тушу сальную, больше 
шпига и нутряного жира, то, наоборот, скармливают боль
ше картофеля, корнеплодов. 

Откормочным свиньям требуется обильное питье. За 
день они выпивают до 15 л воды. При недостатке ее при
рост мяса меньше. 

Кролики. В сентябре у некоторых кроликов начинается 
линька. Старый волос вылезает и на его месте вырастает 
новый — густой и пышный. Поэтому забивать сейчас можно 
только тех кроликов, которые успели перелинять. 

В сентябре проводят отбор Лучшего поголовье для 
дальнейшего разведения, оставшихся реализуют на мясо. 
Если в приусадебных хозяйствах с выбраковкой кроликов 
можно еще повременить, то в садовых товариществах 
в сентябре уже начинают сворачивать кроликофермы и ждут 
только окончания линьки. 

В основное стадо желательно включать животных, ко
торые происходят от чистопородных, наиболее крупных 
и тяжеловесных родителей. Отбирают на племя молодняк 
многоплодных пометов и первых двух окролов. 

Срок племенного использования кролика — три года, 
но если животное крепко, здорово, то его оставляют еще 
на один год. Выводят из основного стада крольчих, кото
рые поедали своих детенышей или отгрызали у них лапки, 
уши, а также тех, которые после покрытия проверенными 
самцами остались неоплодотворенными. Выбраковывают 
и самцов после случки, с которыми ' / 3 крольчих оставалась 
неоплодотворенной. 

В племенное стадо не следует включать кроликов, имею
щих хотя бы один порок телосложения. А пороки могут 
быть самые различные: слабый костяк, горбатая или про¬ 
вислая спина, обрубленный или свислый зад, слишком тон
кие и искривленные ноги. Для кроликов мясного направле
ния особенно важно строение крупа. В племенное стадо 
отбирают тех, у которых он широкий и округлый. Кроликов 
с одним дефектом телосложения относят ко второму клас
су, совсем без дефектов — к первому, а самых лучших — 
к элите. 

В шкурке оценивают выровненность волосяного покрова 
и густоту, упругость шерсти. При раздувании меха против 
шерсти на крупе, хребте и боках у элитных животных кожу 
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почти не видно, у первоклассных оголенный участок не 
более 2 мм , у второклассных — опушение неуравненное 
и при раздувании меха виден гораздо больший (не более 
4 мм2) участок кожи. 

Для поддержания чистоты породы кроликовод, оце
нивая животных по окраске, особо внимателен, чтобы 
выбрать на племя особей самой лучшей окраски. 

Необходимо помнить, что если оставить в стаде самок 
и самца, имеющих одинаковые недостатки, то они очень 
ярко проявятся у потомства. 

Птица. В сентябре птицу сортируют. На мясо прежде 
всего выбраковывают старую, малопродуктивную. Однако, 
прежде чем выводить из стада старую птицу, вспомните, 
какой она была наседкой? Из числа наиболее продуктивных 
меньше всего бывает хороших наседок. И весной с выводом 
молодняка выручают куры не те, у которых яйцекладка 
была обильна, а средние по яичной продуктивности. Их-то 
обязательно надо оставить для вывода молодняка. 

Самая высокая яйцекладка проявляется у домашней 
птицы первые два-три года, а птица отдельных пород хо
рошо несется и пять-шесть лет. Если от птицы хотят полу
чить побольше потомков, копирующих ее ценные качества, 
то есть смысл держать и дольше. 

Из стада кур удаляют птицу с явно выраженными фи
зическими недостатками: неправильным клювом, кривым 
хвостом, горбатой спиной, уродливыми ногами. Неправиль
но сформированный клюв при осмотре курицы заметен 
сразу — на конце он скрещен, как у клеста. Некоторые 
птицеводы исправляют этот недостаток, подрезая клюв 
острым ножичком, но так, чтобы не показалась кровь. 
Делают «операцию» как можно раньше — еще у молодой 
птицы. Кривой хвост и горбатая спина — недостатки взаи
мосвязанные. Горбатая спина формируется отчасти из-за 
тесноты помещения, неудобных насестов. Нежелательна 
птица в племенном стаде и с искривленными ногами. 

На племя оставляют только крепких и здоровых кур. 
Если приглядеться внимательнее, их сразу можно отличить. 
Здоровая курица бодра. Спина у нее обычно широкая, 
грудь мощная, зоб хорошо развит, голова чаще крупная, 
точеная, клюв крепкий, шея короткая, полная (рис. 32). 
У слабой курицы грудь ущемленная, голова удлиненная, 
клюв тонкий, плоский, продолговатый. Такая голова назы
вается «вороньей». 
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У бодрой птицы глаза большие, широко открытые, 
выпуклые, живые. У слабой же взор унылый, глаза впалые, 
полуоткрытые. У первой гребень, сережки, лицевая часть 
ярко окрашены и мягки на ощупь, у второй — менее ярки 
и шероховаты. 

Сильную птицу нетрудно отличить и по поведению. 
Она подвижнее, копается в земле, отыскивая корм. Сла
бая, напротив, малоподвижна, утомлена, позже других по 
утрам слетает с насеста. Некоторые птицеводы обращают 
внимание и на пение кур. Здоровые куры часто поют в 
ожидании кормления, кладки яиц, больные — молчаливы. 

Хорошую птицу узнают и по аппетиту. Здоровая курица 
целый день в движении, в поиске корма. Здесь поклюет 
семян каких-нибудь сорных трав, там покопается в навозе 
и отыщет несколько непереваренных зернышек овса, пше
ницы, там пощиплет сочной травки, найдет червя, слизня, 
поглотает песка, мелких камешек. Таким образом, к вечеру 
она наполняет зоб и остается в покое до первых лучей 
солнца завтрашнего дня, когда немедленно опять прини
мается отыскивать себе пропитание. 

При отборе кур на племя учитывают и сроки линьки. 
Хорошие несушки линяют поздно (обычно осенью) и в ко
роткие сроки. Кур, прекративших откладывать яйца раньше 
других, бракуют в первую очередь. Впрочем, этот признак 
требует уточнения. Бывает, птица неслась хорошо зимой, 
а в течение первой половины лета сделала короткий пере
рыв. Чтобы случайно не забраковать такую курицу, жела-
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тельно наблюдать за тем, какая из птиц несется зимой. Они 
наиболее ценны, поэтому отмечают их, чтобы они не по
пали под выбраковку. 

Некоторые хорошие несушки начинают рано клохтать. 
Считать ли это недостатком? Если после клохтанья и вывода 
цыплят курица активно несется, ее зачисляют в разряд 
племенных и оставляют на следующий год. Другое дело, 
если после клохтанья и высиживания цыплят курица больше 
не несет яиц, то дело ясное — ей не место в племенном 
стаде. 

Кур, которые несутся в момент сортировки, легко опре
делить по хорошо развитому объемному животу, клоаке 
(заднепроходному отверстию), которая растянута и влажна. 
У птицы, прекратившей кладку яиц, живот поджарый, 
впалый, а клоака сухая и стянутая. 

Правильный вывод о продуктивности курицы можно 
сделать в том случае, если ведется учет полученных от нее 
яиц. И тот, кто с началом яйцекладки, т. е. с зимы или с вес
ны, записывает, сколько от птицы получено продукции, 
сейчас может почти безошибочно выбрать лучших несушек 
на племя. При точном учете порой выясняются любопытные 
вещи. Например, какая-нибудь старая курица, которую по 
возрасту пора вывести из племенного стада, несется не хуже 
любой молодки, а другая, скажем, дает необычные яйца, 
может быть даже двухжелтковые — качество, которое 
передается по наследству. Выходит, надо повременить с 
выбраковкой этих несушек; их яйца (которые они еще 
снесут) можно использовать и для питания, и для вывода 
цыплят весной (цыплята, как правило, наследуют качество 
несушек). 

Трудно сортировать кур и тогда, когда не контролируется 
их возраст. Случается, вместо старых выбраковывают мо
лодых. Вот почему если в домашнем хозяйстве содержат 
1,5—2 десятка кур, то желательно их метить одинаковым 
знаком. Птицеводы должны знать, что подрезать курам 
крылья нельзя, так как они служат средством общения, 
передачи информации в стаде. 

Отбирая лучших кур ряд лет, можно значительно улуч
шить продуктивность стада: крупность кур и другие их 
качества. 

В сентябре отбирают и петухов. Специалисты рекомен
дуют оставлять на племя более крупных и хорошо развитых, 
с ярко окрашенным гребнем, пышным хвостом, блестящим 
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оперением. Если петух принадлежит к какой-то определен
ной породе, смотрят, чтобы признаки этой породы были 
ясно видны. Птицеводы же не всегда стремятся иметь 
крупных петухов, за исключением тех случаев, когда хотят 
вывести рослую птицу. Но нередко приходится наблюдать 
следующую картину: какой-нибудь малорослый, зато 
бодрый, шустрый петушок больше уделяет внимания курам, 
чем крупный, неповоротливый. Поэтому в стадах личных 
подсобных хозяйств нужно смотреть в первую очередь на 
поведение петухов и на оплодотворенность яиц. 

Петух должен быть хозяином стада. Такой всегда сле
дит, чтобы ни куры, ни цыплята не уходили далеко от дома; 
подойдет к корму только тогда, когда все наклюются. 
Найдет зернышко — подзывает кур. 

Многие из перечисленных признаков отбора кур годятся 
и при выборе индеек. Во всяком случае отличить здоровую 
птицу от слабой можно по тем же приметам. Индеек от
бирают на племя в 5—6-месячном возрасте, поскольку 
для этой птицы важны признаки мясной продуктивности, 
их и учитывают. Грудь индюшек должна быть широкой 
и ровной, голени — мускулистыми, пышными и длинными, 
осанка — прямой, ноги — прямыми, без каких-либо изъянов 
(кривизна ног наследуется), вид у птицы — горделивый. 

В сентябре последний раз за год ощипывают живых 
гусей. Снимают «урожай» и у молодых гусей. Как уже го
ворилось, гусиный да еще утиный пух мягок, нежен и хорош 
для подушек,одеял. На двухспальное одеяло пойдет 
1,4 кг пуха, на полуторное—1,1 кг, детское — 400 г. Пух 
стирают в воде с растворенным стиральным порошком с 
добавлением двух ложек буры, в марлевом мешке. Держат 
в мыльном растворе 30—40 мин, слегка отжимая, а потом 
вынимают и делают новый мыльный раствор, в который 
еще раз опускают мешок с пухом на 30 мин. Затем отжи
мают, прополаскивают в теплой воде и сушат на солнце, 
на теплом ветру. Первую наволочку шьют из плотной ткани, 
чтобы не пропускала даже мелкие пушинки, вторую верх
нюю — из сатина, атласа — по желанию. В наволочках 
оставляют отверстия для закладывания чистого высушен
ного пуха. Сначала заполняют нижнюю наволочку — на
перник, а затем ее вмещают в наружную. Перед этим на 
верхнюю покрышку наносят рисунок — ромбы, квадраты. 
Отверстие зашивают. Теперь можно натянуть одеяло на 
раму, сделанную из планок толщиной 3 см. Рама по разме-
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ру должна равняться одеялу. Пух распределяют по одеялу 
равномерно и простегивают по нанесенному рисунку. 

В сентябре, как правило, проводят убой откормленной 
птицы. Для заготовки мяса птицы впрок готовят банки, 
крышки, горшки, специи. 

Известно, как трудно обрабатывать тушки битой птицы. 
В Башкирии и некоторых селах Сибири применяют для 
ощипывания «утюжку». После убоя птицы на тушке пере
вязывают шнурком шею, чтобы остановить кровотечение. 
Берут марлю или другую хлопчатобумажную ткань, не 
особенно плотную, обмакивают ее в воду и отжимают. 
После этого обертывают ею в два слоя тушку птицы и утю
гом, нагретым для глажки хлопчатобумажных тканей, 
проглаживают до тех пор, пока тряпка не высохнет, затем 
переходят на следующую часть тушки. Сначала выбирают 
грубое перо, потом пух. Снова и снова увлажняют тряпку 
и снова проглаживают. Перо отходит легко, разрывов кожи 
не бывает, у тушки остается хороший товарный вид. Остав
шиеся волоски опаливают огнем паяльной лампы. Перо, 
снятое таким способом с птицы (курицы, уток, гусей), го
раздо лучше и качественнее, чем в том случае, когда тушку 
перед ощипкой ошпаривают кипятком. На то чтобы «про
утюжить», например, куриную тушку и снять с нее перо, 
нужно всего 10 мин, включая потрошение. 

Рыба. В этом месяце перевозят рыб для посадки в свои 
пруды с тем, чтобы после перезимовки к наступлению 
тепла самки начали метать икру. Перенося или перевозя 
емкости с рыбой, стараются в пути поменять, хотя бы 
частично, воду. 

В домашнем животноводстве в сентябре завершают все летние 
работы. Близится конец хозяйственного года. 

Резаки, корнерезки, мельницы 
В приусадебном животновод

стве применяют самодельные из
мельчители самых разнообразных 
конструкций. Почти все они не
сложны в исполнении, не требуют 
использования дефицитных дета
лей. Среди них различные резаки 
для рубки травы или соломы, корне
резки, режущие корнеплоды, мини-
мельницы, превращающие зерно 

в крупу или муку для подкормки 
животных. 

Наиболее простое, но достаточ
но производительное орудие — 
это секач (рис. 33). Его изготовляют 
из стальной полоски толщиной 2—3 
мм размерами 3 0 X 4 5 X 7 см. С од
ной продольной стороны ее затачи
вают и делают посредине два 
отверстия для заклепки, а затем, 
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нагрев докрасна, загибают концы 
в противоположные стороны. Оста
ется приклепать или приварить ме
таллическую трубку для вставле
ния деревянной ручки. Режут корм 
в кадке или ящике. Н. Т. Шпак (ст. 
Тбилисская Краснодарского края) 
по размеру такого секача сделал 
металлический высотой 70 см ци
линдр с деревянным дном. Резак 
входит в него плотно, но легко 
скользит. Нарубить корм в таком 
цилиндре — дело минутное. 

С. Д. Стрельцов (г. Горловка Д о 
нецкой области) сконструировал 
и изготовил соломорезку. По ра
диусу 200 мм согнул две металли
ческие полоски сечением 5 0 X 4 м м . 
На одном конце их просверлил 
отверстия под болты. Затем по ра
диусу в 1,5—2 раза большему, чем 
у этих полосок, согнул режущий 
нож из ленты рессорной стали. Он 
скользит между полосками сво
бодно — с одной стороны закреп
лен, с другой — свободен. 

Должна заинтересовать чита
теля и корнерезка (рис. 34), кото
рую нетрудно сделать из подруч
ных материалов. М о ж н о восполь
зоваться опытом В. П. Галина 
(с. Шевченково Черкасской облас
ти). Он взял ведро, убрал из него 
дно и дужки , зубилом прорезал 
прорези в 1 см. Получилась насечка 
для резки корнеплодов. 

Ведро для крепости обвел по 
краям стальной полоской, а к ней 
приварил еще полоску с отверсти
ями на концах для протаскивания 
внутри стальных прутьев и еще 
большего укрепления краев ведра. 
Далее согнул рукоятку, надел на 
ее прямой конец корпус с подшип
никами. Все сооружение вмонтиро
вал в деревянную подставку. Это 
небольшой столик, передняя часть 
которого закреплена на 5 см ниже 
задней, чтобы измельченный корм 
не задерживался. На столик поста
вил ящик для закладки корма. При 
вращении корнерезки измельчен
ные корнеплоды скапливаются в се
редине ведра. А поскольку оно ко 

нусовидное, то корм , как по спира
ли, сползает к передней части, а за
тем в лоток и подставленную по-
суду. 

Стенки ящика поставлены под уг
лом 35° к средней части ведра. Если 
при измельчении корнеплоды силь
но зажимают ведро и рукоятку 
трудно крутить, угол наклона ящика 
нужно увеличить, и наоборот: не 
режется — уменьшить. 

Трудно обойтись в домашнем хо
зяйстве без своей маленькой мель
ницы. И. И. Шамотов (с. Володар-
ское Кокчетавской области) сделал 
приспособление, которым можно 
молоть в муку любые сухие кор 
ма: зерно, рыбные кости, ракушку, 
обрушивать зерно на крупу и т. п. 
(рис. 35). Производительность 
мельницы — 10 к г / м и н при из
мельчении в муку (двигатель де
лает при этом 3000 оборотов в 1 
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мин) и 15 к г / м и н — при изготов
лении крупы (1000—1500 оборо
тов в 1 мин). 

Мельница оборудована стальным 
корпусом толщиной 3 м м , прием
ным бункером, выходным патруб
ком с рукавом и ротором. К обе
чайке с внутренней стороны при
варены угольники, а с наружной — 
выходной патрубок. Сверху болта
ми Мб закреплен приемный бун
кер — обыкновенный чугунок. 

В обечайке вырезаны верхнее и 
нижнее окна размерами 15X30 м м . 
Верхнее перекрывает задвижка, 
вделанная в бункер. В центр боко
вых крышек вставлены корпуса 
подшипников. Они прикреплены 

к обечайке четырьмя болтами 
М 8 Х 1 0 5 , которые пропущены 
насквозь через угольники. 

Сварной ротор отбалансирован. 
Он состоит из вала, двух дисков и 
восьми полос. На валу ротора уста
новлен шкив диаметром 95 м м . 
При необходимости на этот шкив 
крепят четырьмя болтами Мб дру
гой шкив диаметром 180 м м . Через 
два отверстия в обечайке (их диа
метр 8,5 мм) пропущены болты, 
прижимающие мельницу к станине. 
На ней предусмотрены и отверстия 
для перестановки корпуса мель
ницы при изменении длины ремня. 

Мощность электродвигателя — 
80 Вт. На его валу установлен шкив 
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диаметром 95 мм под клиновид
ный ремень. 

При загрузке приемного бунке
ра задвижка должна быть закрыта. 
После включения электродвига
теля задвижку открывают и по мере 
освобождения бункера подсыпают 
к о р м . Заполнять бункер с откры
той задвижкой при включенном 
электродвигателе нельзя. 

Когда обрушивают зерно на 
крупу, дерматиновый рукав сни
мают и между выходным патруб
ком и емкостью ставят вентилятор, 
который отделяет шелуху. 
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«Пушистое» хозяйство 
Во многих районах страны пухо

вых кроликов, к сожалению, очень 
мало. Конечно, таких кроликов дер
жат ради пуха, но ведь у них, к то
му же , и мясо вкусное, а выделан
ная шкурка похожа на песцовую — 
столь же воздушна, пушиста и шел
ковиста. И все же главная продук
ция — пух, который прядут, а потом 
из него вяжут шапочки, варежки, 
кофты, шарфы и т. п. 

Уход за пуховыми кроликами 
несколько иной, чем за мясными. 
Дело в том, что пух на зверьках 
легко скатывается в комочки , спуты
вается, загрязняется, вот почему за 
чистотой клеток, в которых их со
держат, приходится следить осо
бенно тщательно. Нецелесообраз
но разводить пуховых кроликов на 
приусадебных участках, располо
женных вблизи болот, так как 
качество пуха при этом будет 
плохим. 

Чтобы получить от кроликов боль
ше пуха, нужно хорошо их кормить 
и содержать в чистоте. Однако есть 
средства, которые помогают кро
лиководам собирать еще больше 
пуха. Прежде всего это хлористый 
кобальт, который дают по 1—1,5 мг 
на кролика раз в неделю. Вначале 
его растворяют в воде и тщатель
но смешивают с комбикормом , ва
реным картофелем или каким-то 
другим к о р м о м . Хорошо дейст
вует на качество пуха и добавка 
к рациону азотно-кислого кобаль
т а — по 0,1 мг на кролика в день. 
Чтобы приготовить препарат такой 
концентрации, берут 100 мг азотно
кислого кобальта и растворяют в 1 л 
воды. Добавляют этот раствор в 
корм или питьевую воду по столо
вой ложке на 10 животных в день. 

Пух целесообразно собирать 
каждый месяц. Если это делать ре
же , то его много теряется. Сни
мают пух, когда он отрастает не 
менее чем на 5 см. Не допускают 
его перерастания, т. е. длиннее 6 см. 
Отросший до 7—8 см быстро сва

ливается и выпадает. Но выщипы
вают на животном только те участки 
туловища, где пух уже закончил 
свой рост. И получается, что кроли
ковод каждый раз снимает полно
ценный пух, что не происходит, ког
да ощипывают или стригут кроли
ков 4—6 раз в год. И еще одно пре
имущество ежемесячного сбо
ра — животное никогда не оголя
ется полностью, что особенно неже
лательно в зимнее время. 

Первый пух собирают у 2-месяч
ного молодняка. Обычно его со
стригают, а в дальнейшем только 
выщипывают. Второй раз у молод
няка собирают пух в 4—4,5 меся
ца, затем в 6—7 месяцев, а далее — 
ежемесячно, как у всех взрослых 
кроликов. 

Самое лучшее качество пуха — 
со спины, крупа, бедер и худ
шее — с лопаток, шеи, груди, 
брюшка. Потому-то и смешивать его 
не стоит. Нужно хранить и прясть 
отдельно. 

Перед щипкой пуха кролика рас
чесывают металлической, деревян
ной или роговой расческой. Пласт
массовую применять не рекоменду
ют. От нее волос делается сухим 
и сечется. Выщипывают пух малень
кими пучками. Лучше это делать 
с металлической гребенкой в руках. 
Ею захватывают пух и, придерживая 
большим пальцем, осторожно вы
рывают пучок. У кроликов, осо
бенно молодых, кожа нежная, по
этому с силой пух не выдергива
ют, чтобы не поранить животное. 

Во время линьки кроликов пух 
у них вычесывают гребнем с часты
ми зубьями. Свалявшиеся клочья 
сначала раздергивают, а затем 
расчесывают. В крайнем случае 
комочек остригают. При вычесыва
нии пуха его, как правило, соби
рают меньше, чем при щипке. Сва
ливания пуха можно избежать. Для 
этого между его сборами кроликов 
несколько раз прочесывают. 
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Пух хранят в плотных ящиках, 
оборудованных деревянными шты
рями, вмонтированными в дно че
рез каждые 10—15 см, и съемными. 
Пух как бы насаживают на эти шты
ри, по бокам привешивают мешочки 
с нафталином или табаком от моли. 

Перед прядением очищают от ко 
мочков, сора и тщательно расчесы
вают ручными расческами так же, 
как и овечью шерсть. Пух расчесы
вают небольшими прядями, накла
дывая на зубцы расчески сверху 
вниз и растягивая в разные стороны. 
Прядут на обычной прялке или 
веретене, но слабее, чем овечью 

шерсть или козий пух, на какую-
нибудь основу — хлопчатобумаж
ные штопальные нитки или нелоще
ные № 40 и 50 в две-три нитки. На 
лощеные катушечные нитки пух ло
жится плохо и сползает. На шерстя
ную основу пуха добавляют совсем 
н е м н о г о — ' /з по массе. 

Красят пуховую пряжу в нежные 
тона. Краситель растворяют в воде 
и окунают пучок пуха — смотрят, 
хорош ли оттенок. Пряжу или из
делие не кипятят. 

Разводите пуховых кроликов, это 
очень интересное и полезное за
нятие! 





Однако для полного удовлетворения животных его не 
хватает. Скот приходится подкармливать и утром. 

Известно, что коровы самые большие удои дают на траве, 
и откорм бычков, баранчиков и козликов на зеленой мас
се с добавкой концентратов обходится дешевле, чем на 
иных рационах. Зеленый корм поддерживает здоровье и 
прирост свиней. И о птице то же можно сказать: если в ее 
рационе содержится зелень, то она сполна получает пита
тельные вещества. А поскольку зеленой травы сейчас мало, 
продлить летнее кормление еще пока помогают отходы ого
рода, сада. Еще есть ботва корнеплодов, в палисадниках — 
отцветшие флоксы, гладиолусы, при изобилии яблок жи 
вотным скармливают бракованные плоды. Если урожаи 
велики, можно давать вволю яблоки. В иных местах нахо
дится и другой вид витаминной подкормки, лакомый для 
коз ,— выжимки от выработки яблочного сока, которые 
можно сушить на зиму. 

В октябре завершается выращивание и откорм живот
ных. У них сейчас усиленно откладывается межмышечный 
жир, который улучшает качество мяса (его называют мра
морным). Такое мясо бывает сочным, нежным и вкусным. 
На качестве мяса и особенно сала ощутимо сказывается 
состав кормов. Если они богаты жиром, то сало получает
ся мягким и мажущимся. На углеводных же и белковых 
кормах, напротив, откладывается твердое сало. В говяди
не, допустим, твердость жира и нежелательна, а вот дряб
лое свиное сало — это уже плохо. Высококачественное 
свиное сало должно быть крепким и прочным. 

Поэтому при откорме необходимо расчетливо подби
рать корма. Напомним еще раз: кукуруза, овес, карто
фель, а также водянистые барда, жом , картофельная 
мезга дают неплотное рыхлое мясо, а горох, ячмень, свек
ла — наоборот, и мясо, и сало высокого качества. Но это 
не значит, что от первого списка кормов надо вовсе отка
заться. Просто корма, вошедшие в него, лучше использо
вать в начале откорма, а включенные во второй — в конце, 
т. е. на заключительном этапе откорма — в октябре. 

При усиленном откорме ученые рекомендуют обяза
тельно добавлять в мешанки минеральные вещества 
(кальций, фосфор, поваренную соль). 

Еще раз подчеркнем важность зелени при откорме. По 
своему действию она почти такая же, как самые высоко
продуктивные корма. В ней, кстати, немало и микроэле-
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ментов, которые также необходимы для организма жи 
вотных. А чем больше животное на откорме потребляет 
питательных веществ, тем лучший дает прирост, что хо
зяину, разумеется, выгодно: затраты корма на единицу 
прироста ощутимо уменьшаются. 

В начале откорма усиленные рационы не обязатель
ны. Они вызывают лишь быстрое ожирение, и мрамор
ного мяса уже не получить. Но когда откорм заканчива
ется и -животных готовят к убою, желательно обильное 
кормление. Только необходимо избегать другую опас
ность — отбить аппетит. Чтобы этого не случилось, посто
янно заботятся о смене кормов или раз в декаду устра
ивают разгрузочный день. После него животные более ак
тивно поедают корма. Разнообразие в рацион внесут и 
различная подготовка корма перед раздачей, и аромати
ческие добавки — тмин, полынь, укроп и др. 

Крупный рогатый скот. От коров ждут приплод, как пра
вило, в январе—феврале, а в октябре у большинства коров 
заканчивается лактация. Они все меньше дают молока, 
и их доят уже не 2—3, а один раз в день. За два месяца до 
отела доение вообще прекращают и предоставляют коро
вам отдых, ведь лактация для них тяжелейшая работа. 
Она длится примерно 300 дней, и за это время качество 
молока существенно меняется трижды: в первые дни по
сле отела получают молозиво, которое организм матери 
предназначает для теленка, затем — нормальное молоко 
и перед запуском — стародойное. Хозяева, конечно, за
мечают, что на исходе лактации стародойное молоко стало 
гуще, жирнее, но оно не такое сладкое, поскольку в нем 
уменьшается содержание молочного сахара. И если не за
пустить корову, а доить дальше, то молоко на вкус станет 
горько-соленым. 

Коровы разных пород дают молоко неодинакового хи
мического состава. Свойства его меняются в зависимости 
от сезона года, климатических условий, кормления, содер
жания, возраста, индивидуальных особенностей живот
ного, и тем не менее примерно в октябре, на закате лак
тации, стародойное молоко любой коровы становится 
гуще и отчасти солоноватым. 

Сколько же требуется энергии корове на переработку 
ворохов корма в молоко! Какую же большую работу про
водит эта «молочная фабрика», если при образовании 1 л 
молока через вымя должно проциркулировать 500 л 

174 Октябрь 



крови, которая приносит сюда питательные вещества, а при 
дневном удое 20 л через него проходит свыше 10 т 
крови. Хотя молоко и образуется в вымени, в формиро
вании его принимают участие кровеносная, пищеваритель
ная, нервная системы, железы внутренней секреции и т. д. 
(можно сказать, весь организм). А ведь иной хозяин при 
такой трудной «профессии» коровы не особенно хорошо 
кормит и поит ее. 

Обратимся к цифрам. Корова со средним удоем 2500 л 
за лактацию выделяет примерно 100 кг жира, 85 — бел
ков, 125 — молочного сахара, 17 кг минеральных солей. 
И все эти вещества корова должна получить с кормом. От 
одной только переработки получаемого сырья в продукцию 
эта «молочная фабрика» должна раз в году отдохнуть и 
привести свои механизмы в порядок. 

Корова, к тому же, вынашивает теленка, и ей, хотя она 
уже и кончает доиться, без дополнительного корма трудно, 
так как часть энергии, получаемой коровой с кормом, за
трачивается на рост теленка. 

Когда корову доят вплоть до самого отела, а кормят 
скудно, обычно не удается получить от нее хороший при
плод и в будущем вырастить из него высокопродуктивное 
животное, даже при блестящих данных матери. В послед
ние месяцы лактации с выдаиваемым молоком уходят из 
организма коровы запасы питательных веществ, столь не
обходимые для роста плода в утробе матери. 

В эмбриональный период теленок через организм ма
тери находится в постоянной и неразрывной связи с внеш
ней средой. Замечено, что в неурожайные годы при скуд
ном кормлении коров телята имеют массу на 15—20% 
меньше обычной. От коров, хорошо подготовленных 
к отелу, они родятся массой 28—30 кг. 

Если хозяева хотят вырастить на племя телочку от ко
ровы, которую сейчас запускают, то тем более важно уде
лить матери в этот месяц больше внимания. Здоровье 
новорожденной телочки и ее будущая продуктивность 
во многом зависят от состояния матери во время стель
ности. Здорова она — крепким окажется и приплод. 

Как же подвести корову к моменту запуска, а затем к от
дыху? Делают это постепенно. Сначала уменьшают норму 
зернового корма до 1 кг в день, а сочные в последние дни 
совсем исключают из рациона. Если доили 3 раза, переходят 
на 2-кратную дойку, если же доили дважды в день, перехо-
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дят на однократную. Во время запуска не обязательно до 
конца выдаивать корову. Часть молока можно оставлять в 
вымени. Корову, от которой за 2—2,5 месяца до отела по
лучают 3—4 кг молока в сутки, запускают сразу. Обычно 
через неделю после этого вымя значительно уменьшается 
в объеме, и запуск можно считать законченным. Спустя 
два-три дня корову переводят на нормальное питание. 

В практике домашнего животноводства с запуском коров 
у некоторых хозяев бывают трудности, особенно у владель
цев рекордисток. Бывают в личных хозяйствах столь удой
ные коровы, что запустить их за два месяца до отела никак 
не удается. Пробуют держать животных только на сене и 
воде, делают большие промежутки между дойками, но 
вымя так распирает, что хозяева опасаются испор
тить его, поэтому снова доят в прежнем режиме. 

Опытный животновод И. А. Голомазова свою высоко
удойную корову (30 л в сутки) начинает запускать не за 
два месяца до отела, а за 75 дней, несмотря на то, что 
животное все еще дает 20 л молока. 

В первые дни запуска корова получает «бедное» сено — 
доброкачественное, но менее питательное, чем ей давали 
раньше. Корова поедает его не очень охотно, так что и нор
му можно не ограничивать. Если удой 20 л и он не снижа
ется, то хозяйка устраивает корове «голодные» дни — ни
какого пойла, только сено да два ведра теплой воды. Если 
«голодовка» за четыре-пять дней не помогает, корм и питье 
хозяйка начинает выдавать корове по заниженной норме. 
В день животное получает 6—8 кг сена и ведро воды. Вымя 
перед дойкой уже не массажирует, и обычно через неделю 
молоко перегорает и вымя спадает, что означает окон
чание запуска. Затем оно становится мягким и холодным на 
ощупь, и хозяйка постепенно переводит животное на обыч
ный ее рацион. 

Чтобы ускорить запуск неподдающихся высокопродук
тивных коров, их иногда переводят в другое стойло или ме
няют время кормления, т. е. создают необычную обста
новку. 

В октябре самое время решать, стоит ли заменять свою 
корову выращенной телочкой или не стоит? 

Как в поговорке «Яблоко от яблони недалеко падает», 
так и в этом случае дочь удойной коровы должна быть 
тоже высокопродуктивной. Однако качество потомства за
висит и от задатков животных — родственников по отцов-
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ской линии. Дают оценку молодой корове и по внешним 
признакам. Осматривают ее со стороны. Та, у которой будут 
хорошие удои, как правило, имеет объемистый живот, что 
говорит о способности перерабатывать большие порции 
корма. Именно живот объемистый, а не отвислый, который 
бывает при плохом выкармливании телочек, особенно при 
сильной экономии молока. 

У высокоудойной коровы тонкий, но крепкий костяк, 
а вымя с широкой площадью прикрепления к телу и тон
кой кожей, покрытой нежными волосками. У будущей хоро
шей коровы обычно сильно развита не только пищевари
тельная, но и дыхательная система (у такого животного 
объемистые легкие). Желательно, чтобы промежутки меж
ду ребрами были широкими (чем они шире, тем удойнее 
будет корова). И, кроме того, сами ребра у обильномолоч¬ 
ной коровы поставлены не прямо, а под углом к позво
ночнику. 

Необходимо обратить внимание на ширину и глубину 
(сверху донизу) груди. Если она опускается на 10—15 см 
ниже локтя передней ноги, это говорит в пользу коровы. 
Немаловажная деталь — размеры рогов. У молочной ко
ровы они тонкие и небольшие. 

Осматривают и крестец: он должен составлять прямую 
линию со спиной. С этим признаком связаны и другие цен
ные качества животных — прямая линия крестца озна
чает хорошее заполнение его мускулатурой и обеспечи
вает правильную постановку задних ног. Крепость же конеч
ностей существенна для коровы. При крепких и правильно 
поставленных конечностях она не утомляется при ходьбе 
на пастбище, меньше лежит и больше кормится. 

Козы и овцы. В октябре продолжают случать коз и овец. 
В случной период рацион козлов и баранов должен состо
ять из кормов лучшего качества и набора. В дополнение 
к сену или зеленому корму желательно давать по 1 кг смеси 
концентратов: овса, дробленого ячменя, гороха. 

В октябре владельцы коз и овец, в хозяйствах которых 
недостаточны запасы сена, собирают и подсушивают на 
чердаке опавшие древесные листья. Недостаток сена мож
но восполнить и другими нормами. Так, Н. С. Яцура (пос. 
Вельяминово Московской области) засаливает в эту пору 
на зиму 400 кг капусты. Из этого количества 100 кг пред
назначается для стола семье, остальное добавляют в рацион 
трем козам и козлу. Запасает на зиму желуди, черноплод-
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ную рябину, отбракованные яблоки, которые сушит. Зи
мой подсыпает их к комбикорму и все вместе заваривает 
кипятком. Козы едят этот корм с большим удовольствием. 

В октябре много хлопот и с овцами. Те, кто проводил их 
осеннюю стрижку, промывают и просушивают шерсть. Хо
рошо обработанная, она может храниться до прядения очень 
долго. Немытая или плохо просушенная слеживается, разо
гревается, качество ее ухудшается. 

Ф. К. Долганов (с. Фоминское Алтайского края) предла
гает надежный, по его мнению,, способ хранения шерсти 
даже немытой. Сразу после стрижки овец он берет мешок, 
кладет на дно пять-шесть табачных листьев, а на них шерсть. 
Кладет рыхло до половины тары, затем снова пять-шесть 
листьев табака и опять шерсть. Мешок завязывает и подве
шивает на чердаке. В отдельные годы шерсть в его хозяй
стве сохранялась таким способом больше года. Моль и дру
гие вредители боятся табака. Кстати, валенки, носки, ва
режки из овечьей шерсти в семье сберегают таким же 
способом. 

Свиньи. Если свиней случали в июне, то в октябре появ
ляется приплод. Поэтому свиноводы-любители дней за пять 
до приема поросят должны вычистить и продезинфициро
вать хлорной известью станки, где будет содержаться 
свиноматка, застлать пол опилками, соломой. С матками 
в это время обращаются особо спокойно и ласково, старают
ся не раздражать их. Из рациона исключают сочные корма, 
чтобы уменьшить приток молока к вымени. Заменяют их 
влажной мешанкой из зерновых кормов. Во время опороса 
следует быть возле свиноматки. Сразу же после рождения 
поросят удаляют слизь с полости их рта и носа, обтирают 
малышей чистой сухой соломой, делают массаж, стимули
рующий дыхание. Пуповину перевязывают ниткой, обре
зают, обрабатывают 5%-ным раствором спиртового йода. 
В первые сутки поросят держат отдельно от матери, подпус
кают их к ней через 2—2,5 ч. Со второго дня свиноматка 
и поросята находятся в одном станке вплоть до отъема. 

Откормочных свиней в октябре готовят к убою. Их стара
ются зря не тревожить. О том, что они беспокоятся, можно 
узнать по частому вставанию. Свиней можно кормить в это 
время 2 раза в день. Результаты бывают не хуже, чем при 
3-кратном кормлении. Это особенно важно для тех живот
новодов, которые работают на производстве. При этом за
мечено, что, съедая влажные мешанки, животные насыща-
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ются более чем в 2 раза быстрее, чем при поедании сухих 
кормов. 

Каждый новый корм всегда начинают давать не сразу 
полной порцией, а приучают к нему постепенно. В заклю
чительный период откорма за этим нужно следить. Резкая 
смена корма может оказать стрессовое воздействие. Сви
нью может беспокоить даже состояние корма — сухой он 
или влажный. 

Очень беспокойно ведут себя свиньи при малой пло
щади станка. Если раньше, когда они были маленькими, им 
в нем было просторно, то теперь тесно. И это надо учиты
вать, так как при волнении свиньи теряют приросты мяса. 
Самое удобное для свиней, которые откормились до 110 кг, 
логово глубиной и шириной 160 см. 

Кролики. У них продолжается осенняя линька. Животные 
постепенно покрываются упругим ворсом, и шкурка стано
вится все лучше. Забивать в это время кроликов не спешат, 
поскольку новый волосяной покров сформируется только 
к первым числам ноября. 

Неопытные кролиководы, не зная об осенней линьке, 
забивают животных и потом с огорчением видят, как на 
шкурке вылезает ворс. Сроки линьки отдельных животных 
сильно колеблются, поэтому приходится тщательно осмат
ривать кроликов, чтобы отобрать годных для забоя. При 
линьке кожа у кроликов бывает синего цвета, а когда линька 
закончена, кожа очищается и становится бело-розовой. 
Раздувая волос на различных участках тела кролика, по цве
ту кожи можно определить, закончена линька или нет. 

Особенно внимательно осматривают спину и бока. Если 
на спине линька закончилась, стало быть, через несколько 
дней появится новый ворс и на боках и тогда животное мож
но будет забить на шкурку. И наоборот, если на боках 
линьки еще нет, а на спине обнаружили подрост новых во
лос, значит, смена волосяного покрова только началась. 
В таком случае кролика придется забить не раньше чем че
рез месяц, потому что спина и бока линяют иногда по 40 
дней. 

Во время смены волоса кожа становится рыхлой, непроч
ной, поэтому когда ее снимают, происходит немало раз
рывов. Шкурки кроликов-самцов обычно толще, прочнее, 
чем шкурки самок. 

В октябре линяющим кроликам холодно, особенно в 
клетках под открытым небом. Чтобы поддержать их в это 
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трудное для них время, кроликов кормят лучше (дают 
больше концентратов), а клетки укрывают пленкой от вет
ра и косого дождя. 

Птица. В октябре усиленно откармливают птицу. Пере
держивать выросший молодняк невыгодно. Если в хозяй
стве налажено консервирование мяса, то откармливают 
сразу весь молодняк. Если в семье консервирование не 
принято, то режут молодую птицу в разные сроки, откарм
ливая на обильном кормлении партиями или по две-три 
головы. 

При всех способах откорма птицы используют те корма, 
которыми располагают и которые дешевы. Это разные зер
новые отходы или кормовое зерно, картофель, свекла, мор
ковь, крапива, огородная зелень, выбракованные плоды, 
фрукты. Хорошо добавлять к мешанкам цельное или снятое 
молоко, пахту, творог, даже куриные яйца, свиной или говя
жий жир, мясные отходы, червей (из червятников). 

В старину для откорма птицы считали полезным добав
лять в корм разные пряности: можжевеловые ягоды, гвоз
дику (вместо нее сейчас добавляют соцветия пижмы). Это 
улучшало вкус корма, возбуждало аппетит у птицы. Но глав
ным источником корма для мясной птицы в те времена было 
жнивье. Стада пригоняли или перевозили в передвижных 
птичниках на сжатые поля, где куры, гуси, индейки подби
рали осыпавшиеся хлебные зерна и семена сорных трав, 
поедали насекомых и личинок, улиток, находили и зеленый 
корм. 

Ныне птицеводы особенно не мудрят с откормом. Просто 
кормят птицу обильно, при этом стараются лучше подгото
вить корм, чтобы он полностью поедался: размачивают, 
варят, пекут, растирают и смешивают в разных комбина
циях, сдабривают животной пищей, остатками со стола. Кор
мят обычно 3 раза в день. 

Результаты откорма, конечно, не у всех равнозначны, 
и это справедливо. Ведь не все породы домашней птицы оди
наково пригодны для откармливания и не все породы могут 
давать одинаково вкусное мясо. Кроме того, мясо молодой 
птицы вкуснее, чем старой. Поэтому на откорм и идет в 
основном молодняк. Хорошо кормленный молодняк в ран
нем возрасте не нуждается в особом откармливании перед 
убоем. Поэтому у хорошего хозяина нет и больших хлопот 
с нажировкой птицы осенью. И все же следует придержи
ваться основных правил. Свободу птицы ограничивают, 
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чтобы не расходовала зря энергию корма. Опытные птице
воды советуют в это время включать в рацион даже орехи, 
каштаны, желуди, насушенные весной майские жуки и их 
личинки. Так успешно откармливают кур тяжелых пород, 
индеек, гусей и уток. 

Из всей домашней птицы индейки откармливаются луч
ше. Известны случаи, когда их откармливали до очень боль
шой массы. В книжке А. Арбашева «Птичная королевна» 
(1878 г.) сообщается о знаменитой в то время петербург
ской птицеводке Мавре Семеновне Симовиной, которая 
откормила индюшку до массы 16 кг. 

В современной практике для откорма индеек применяют 
различные питательные катышки, галушки, клецки из муч
ных смесей. Тесто замешивают на молочной сыворотке или 
обрате из смеси муки или плющеного овса, ячменя, отру
бей, жмыха. Порцию корма дают в два-три приема. Кормят 
дважды в день. После основной еды угощают свежей зе
ленью. Откармливают и с применением принудительного 
кормления. Птицу берут на колени, раскрывают клюв и вкла
дывают в него галушку (катышек) длиной 6—8 см, толщи
ной 2 см. Слегка надавливая снаружи на нижнюю часть шеи, 
подталкивают корм в зоб. При этом надо остерегаться, что
бы не переполнять его. За две-три недели таким способом 
можно прекрасно откормить индюшат. Однако в этом деле 
часто бывают и неудачи. 

В одном из приусадебных хозяйств для откорма индеек 
лепили галушки из вареной кукурузы, провернутой через 
мясорубку, и семечек подсолнуха, и хотя в поилках всегда 
была вода, пили ее индюшки очень мало, а от галушек часто 
страдали расстройством пищеварения. Прироста не было 
никакого. Можно с уверенностью сказать, в чем была ошиб
ка хозяев. Очевидно, вкусные галушки были слишком жир
ны. Жир подсолнуховых семечек, как и семян всяких маслич
ных и зерновых кормов, очень ценен для птицы. Но избы
ток жира в корме (как в данном случае) вызывает у моло
дой птицы усиленное выделение поджелудочного сока и 
желчи. Отсюда и возникает воспаление слизистой оболочки 
кишечника, следствием которого является понос. 

С наступлением сырой погоды в зимних птичниках встав
ляют вторые рамы. Птицу, оставленную на племя, кормят 
по утрам мягкими мешанками из вареного картофеля, посы
панного мукой или отрубями, с добавкой зелени или ка
пусты, корнеплодов, а днем и вечером дают зерновой корм. 
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Подвешивают кочан капусты или веник с листьями в 35 см 
от пола. 

В помещении с площадью пола 1,5—2 м размещают не 
более 8—12 кур или уток и не более 6 гусей или индеек. 
Большая скученность ухудшает здоровье птицы. В помеще
ниях или на выгульной площадке на зиму ставят зольные 
ванны, купаясь в которых, птица освобождается от насеко
мых-паразитов. Устройство таких ванн простое. Для этого 
сколачивают ящик длиной и шириной 1 м при высоте 10— 
12 см (можно продолговатый), без крышки, с плотным дном, 
для удобства переноски приколачивают по бокам скобы. 
Набирают в него мелкого сухого песка с добавлением 
золы. Иногда обходятся и без ящика. Отгораживают угол 
птичника досками и насыпают туда эту смесь. Ванны должны 
находиться в хорошо освещаемом солнцем месте. Лучи 
солнца приманивают сюда птицу покупаться в песке с зо
лой, полежать на боку и понежиться в тепле. 

Рыба. В октябре вылавливают товарную рыбу и освобож
дают пруды от воды, которую используют для полива пло
довых деревьев. Пруды просушивают и чистят. Без воды 
бетонные конструкции лучше сохраняются. Всю рыбу пере
саживают в зимовальное отделение. Его прикрывают не
плотно деревянным щитом. Слой снега надежно укутает 
зимой колодец, и в нем будет держаться плюсовая тем
пература. Рыба хорошо перезимовывает даже в погребе 
при температуре не выше 4°С. В эмалированный бачок или 
кастрюлю кладут мох, заливают его водой и сажают рыб. 
Этот способ пригоден лишь для тех рыб, которые в зимнюю 
пору впадают в оцепенение. Мелких рыбешек передержи
вают в комнатных аквариумах. 

Дни все короче, холоднее становится во дворе, и животноводы 
заканчивают последние приготовления к зиме. 

Кормушки, поилки 
Кормушки , о которых говорит

ся ниже, удобны тем, что, пользу
ясь ими, животные либо птица об
служивают себя сами. Поэтому-то 
их и называют самокормушками. 
Принцип устройства кормушек ос
нован на том, что под тяжестью кор
ма, засыпанного в бункер, он про
сыпается через щель внизу в ко 

рытце. По мере поедания корма 
из корытца часть смеси снова всы
пается в него. У кроликовода 
Н. К. Бровкина (г. Пенза) кормуш
ка (рис. 36) вмещает 3,5 кг сыпу
чего корма. Одной зарядки хватает 
на одну-две недели, в зависимости 
от числа кроликов. Устройство его 
кормушки очень простое. Две об-
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струганные дощечки размерами 
3 0 0 X 1 2 0 X 1 5 распилил на отрезки 
70X125 и 100 мм — по две штуки. 
Из старого ведра вырезал стенки 
кормушки : переднюю размерами 
280X295 мм и заднюю — 4 6 0 X 3 1 0 
м м . Согнул из проволоки три скоб
ки для разделения корытца на че
тыре части. Далее металлические 
части обработал олифой с обеих 

сторон и покрасил масляной крас
кой. На боковые стенки кормуш
ки с внутренней стороны прибил 
приготовленные брусочки (на ри
сунке место для них обозначено 
пунктиром) и тоже покрасил масля
ной краской. Переднюю стенку, 
вырезанную из ведра, подогнал 
к брусочкам и прибил ее к ним. 
Затем в проделанные отверстия 
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вставил проволочные скобки, при
колотил две петли, чтобы подвесить 
кормушку , и два крючка. Сооруже
ние повесил на дверке клетки и за
крепил крючками. 

Кормушку для птицы устраи
вают по тому же принципу. Но ее 
можно сделать и двухсторонней, на 
ножках (рис. 37). Летом ее легко 
выносить во двор, вольер. Над 
крышей такой кормушки приде
лывают вращающийся брусок 
для переноски. 

Смастерить поилку для птицы 
также очень просто. Берут банку, 
наливают в нее воды, накрывают 
блюдцем (или плоской консерв
ной банкой), опрокидывают, и во
да потихоньку поступает в блюдце 
или банку. Чтобы воды натекало 
побольше, под горловину банки 
приходится каждый раз что-нибудь 
подкладывать, например обломок 
ветки. В. Ковалев (ст. Михайлов
ская Краснодарского края) усовер
шенствовал эту поилку. В полиэти
леновой крышке ближе к краям он 
прорезал треугольное отверстие 
размерами 1,5X1.5X1,5 см. Затем 
шилом проколол три отверстия 
по окружности крышки, отступив 
от края на 1 см, на одинаковом 
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расстоянии и ввернул в них шуру
пы. Они служат опорами и регули
руют уровень воды в поилке. Банку 
наполняют водой, закрывают крыш
кой и переворачивают на блюдце 
вверх дном. 

Для кроликов поилку можно сде
лать из бутылки, она действует 
по тому же принципу, что и по
илка, устроенная из банки. Ее за
ключают в каркас из проволоки. На 
рисунке 38 показана поилка, выпол
ненная кролиководом С. Ф. Кузь
миным. Если кролики в клетках 
размещены в один ряд, устраива
ют автоматическую систему поения 
(рис. 39). Ее монтируют из накопи

тельной емкости (если есть водо
провод, она не нужна), регулирую
щего бачка (2) с поплавком (4), 
штуцера (1), резинки (3) и поилок 
в виде воронок (5). Поплавком под
держивается постоянный уровень 
воды в поилках. Уклон водопро
водной трубы (6) не должен превы
шать 0,05 см на 1 м длины трубы. 
Для спуска воды предусмотрен 
вентиль (7). 

Подобные кормушки и поилки 
облегчают уход за поголовьем. 

Особенно они выручают владель
цев садовых участков, которые при
езжают туда раз в три — пять 
дней. 





Неуютно стало во дворе, зябко и слякотно, так и тянет 
к теплу, в дом. В эту предзимнюю пору у животноводов 
главная забота, чтобы животным в хлеву было тепло и сыт
но. Некоторые считают, что скотина все стерпит. Однако 
она, как и человек, страдает от холодов, сквозняков, недо
едания. 

Все, что не было сделано из запланированного по хозяй
ству, срочно наверстывают. Замазывают щели, прорезают 
окна, если их не было, вставляют двойные рамы. Если в 
птичнике не заложили на земляной пол глубокую подстил
ку, засыпают его сейчас слоем сухого песка, а сверху со
ломой. Чтобы в помещении было все время сухо, на старую 
влажную подстилку набрасывают свежую. 

В ноябре подводят итоги хозяйственного года. В живот
новодстве он заканчивается к 1 ноября. Ежегодный анализ 
затрат приучает к бережливости, расчетливости, учит при 
тех же расходах получать на домашней ферме больше про
дукции. 

Перед постановкой на зимнее содержание обязательно 
приводят в порядок копыта животных. Для любого из них 
полезно движение. Оно усиливает кровообращение. За
стоявшийся скот часто страдает болезнями ног, особенно 
копыт. Весной он будет плохо пастись и не наедаться. Под
считано, что бычки из-за этого теряют в пастбищный пе
риод 20—30 кг массы своего тела. 

Уже сейчас начинают выпускать животных на прогулки. 
Для всех животных, как уже говорилось, губительно затвор
ническое содержание, но особенно трудно переносят его 
козы и свиньи. 

Крупный рогатый скот. Во многих дворах коровы после 
запуска вступили в пору сухостоя. В это время их не закарм
ливают, но и голодать не дают. Кормят так, чтобы в кормуш
ках оставалось совсем немного объедков. Телята, которых 
они вынашивают, требуют все больше питательных веществ, 
поэтому очень важно следить за поедаемостью корма. 

Здоровье будущего теленка во многом зависит от состо
яния матери во время стельности, особенно в последний 
период. 

Стельную и сухостойную корову кормят и поят 3 раза 
в день в одни и те же часы, лучше перед раздачей концен
тратов. Для поения используют теплую воду (8—12°С). 
Слишком холодная, как и слишком горячая, может вызвать 
преждевременный отел. 
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Если масса коровы не превышает 400—500 кг, суточ
ный рацион сухостойной коровы должен состоять из 9—11 кг 
хорошего сена, 10—13 — сочного корма (турнепс, карто
фель, кормовая свекла) и 1,5 кг концентратов. Обязатель
но к рациону добавляют 50—60 г поваренной соли и мел. 
Минеральная подкормка крайне необходима и самой ко
рове и для развития теленка. 

Хорошо налаженный учет продуктивности в течение всей 
лактации коровы поможет сейчас, в ноябре, прояснить во
прос: насколько корова оправдывает затраты на нее и есть 
ли резон выращивать от нее телочку на смену или купить 
на стороне. 

Если учет продуктивности и физиологического состоя
ния коровы до сих пор не велся, нужно завести тетрадь, в ко
торой, начиная с ноября, зарегистрировать дату запуска, 
записать срок предполагаемого отела, затем дату факти
чески состоявшегося отела, дату покрытия. Фиксируют так
же количество надоенного молока. Контрольные дойки, ког
да измеряют удои, достаточно проводить через 10 дней 
3 раза в месяц. Записывают и уровень кормления в эти 
периоды. Регистрируют также процент жира, который жела
тельно определять в лаборатории раз в месяц или хотя бы 
несколько раз в год. В тетради отведите место для записи 
расходов на корма: что именно покупали и почем. Сколько 
сдали молока заготовителям. Словом, все, что касается ва
шей коровы. Благодаря этим записям определяют эффек
тивность приусадебной молочной фермы. 

Козы, овцы. Особо важно вести учет продуктивности 
в молочном козоводстве. Козоводу легче добиться того, 
чтобы в его стаде появились животные высокой продуктив
ности, ведь смена поколений у коз происходит быстрее, 
чем у коров. И если хотят заняться козоводством всерьез, 
берут себе за правило записывать удои животных. Без за
писей хозяевам кажется, что все козы доятся примерно 
одинаково, по журналу же видят некоторую разницу. 

Регистрацию удоев и прочих данных в молочном козо
водстве можно начать со стойлового периода, т. е. с нояб
ря. Помимо удоев полезно записывать и разные события, 
перемены в жизни животного: когда была проведена случка 
с козлом, когда коза принесла козлят, сколько их в помете 
и какого пола, болела или нет и т. д. Заводят две тетради: 
дневник удоев и домашнюю племенную книгу. В дневнике 
для каждой козы отводят четыре страницы. Разворот рас-

188 Ноябрь 



черчивают на 12 граф (1 графа — месяц). Вот примерная 
форма Дневника. 

Число 

Надои по месяцам, л 

Число ноябрь декабрь и т. д. Число 

утро вечер за день утро вечер за день 

И т о г о 
за месяц 

В домашней племенной книге на каждую козу отводят 
две страницы. Наверху левой страницы пишут кличку, ког
да родилась, приметы, кто были родители, с какими козла
ми случали. На правой стороне листа помечают число коз¬ 
ления, сколько принесла козлят, их приметы и что с ними 
стало (проданы, забиты, оставлены в своем хозяйстве). 
В эту книгу записывают удой за каждую лактацию, а также 
сведения о том, когда и кому передано животное или, если 
такое случится, когда и от чего пало. 

Зная точную оценку каждой из коз, оставляют потомство 
от самых лучших по всем признакам. Со временем продук
тивность вашего стада существенно повысится. 

Желательно вести хозяйственный и племенной учет и в 
домашнем овцеводстве. Если держат маток для получения 
от них приплода, то записывают в тетрадь те же сведения, 
что и в молочном козоводстве, за исключением удоев. А 
там, где доят овец, регистрируют и количество надаиваемо
го каждый день молока с тем, чтобы подвести общий итог 
и отметить продолжительность лактации. Приплод от овце
маток с лучшими показателями оставляют на племя для 
дальнейшего разведения и отбора в последующих поко
лениях, все более продуктивных. 

В ноябре, если в хозяйстве большой запас хорошего 
лугового сена, можно начать откармливать овец к новому 
году. Взрослый баран, например, с этой целью должен по
лучать 1,5—2 кг сена, 2—2,5 кг сочного Корма и 200—300 г 
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концентратов. При откорме старых яловых маток и валухов 
на рационе с преобладанием грубых кормов можно по
лучить жирную баранину, а при откорме молодняка — 
более постную. 

Свиньи. В ноябре забивают откормленных свиней. 
К. Ф. Ефремов (пос. Барзас Кемеровской области) обраба
тывает тушу сразу после забоя паяльной лампой, ошпари
вает обгорелую щетину, обскабливает острым ножом и 
разделывает. Тушу разрубает на такие куски, какие по 
силам одному занести в помещение. Куски складывает на 
клеенку и в тот же день вечером срезает с них шпиг. 

Свиней, не набравших 110—130 кг или выбракованных 
маток после последнего опороса, а также хряков после 
кастрации продолжают содержать в своем дворе с намере
нием откормить и забить к новому году. Хотелось бы на
помнить следующее. С большей пользой, а значит и выгод
нее, станут использоваться корма, если животных поить до
сыта. Напоминаем об этом потому, что нередки случаи, ког
да свиньям на откорме не дают воды якобы потому, что без 
воды они лучше прибавляют в массе. Эти животноводы 
полагают, что болтушка с комбикормом, которую они вы
ливают в корыто, заменит питье. А ведь свинье на каж
дый килограмм съеденного сухого корма требуется 3,5 л 
воды. Если скармливают свеклу, силос (10—15% всей мас
сы корнеплодов), то потребность в воде снижается прибли
зительно на 20%. 

Свиньи вообще потребляют много воды. Хряки выпи
вают до 12,5 л, матки холостые — до 10, супоросные — 
до 11, подсосные — до 19, поросята-сосуны — до 1, молод
няк до 4-месячного возраста — до 6, а свиньи на откорме — 
до 12 л в сутки. 

Свиноматок, оставленных для дальнейшего воспроиз
водства, регулярно выпускают на прогулку. Без этого они 
быстро выходят из строя после первого же опороса. Уче
ными установлено, что содержание свиноматок в станках 
с предоставлением им прогулок повышает их многоплодие 
и молочность. 

На то, чтобы выпускать, а потом загонять животных, 
нужно время. Однако опытные животноводы нередко при
бегают к дрессировке, и свиньи начинают слушаться их 
команды. Перед прогулкой, открывая станок, громко произ
носят несколько раз: «Гулять, гулять!». В ответ на это свиньи 
поднимаются и послушно выходят во двор. Если во время 
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с а м о с т о я т е л ь н о й п р о г у л к и или п р о г о н а ж и в о т н ы е станут 
от клоняться о т м а р ш р у т а , с т р о г и м о к р и к о м «Вернись !» 
у д е р ж и в а ю т «нарушителя» . П р и в о з в р а щ е н и и с п р о г у л к и 
снова к о м а н д а : «На м е с т о ! » — и ж и в о т н ы е расходятся по 
с т а н к а м . Остается т о л ь к о закрыть за н и м и д в е р ц ы . 

Д р е с с и р о в к а н а м н о г о облегчит т р у д по у х о д у за свинь
я м и . М о ж н о приучить и х выполнять к о м а н д ы п о з в о н к у . 

Кролики. К о н е ц н о я б р я после з а в е р ш е н и я о с е н н е й линь
ки — л у ч ш е е в р е м я забоя к р о л и к о в для п о л у ч е н и я ш к у р к и 
с п у ш и с т ы м б л е с т я щ и м и г у с т ы м м е х о м . В п р о ч е м , с р о к и 
л и н ь к и зависят о т к о р м л е н и я ( х о р о ш о к о р м л е н н ы е л и 
н я ю т быстрее ) , в р е м е н и р о ж д е н и я , п о э т о м у к р о л и к о в з а б и 
вают в ы б о р о ч н о . 

К р о л и к о в о д Л . А . К е р д а н о в с к и й ( д е р . М а л о е О р ь м о в о 
И в а н о в с к о й области) дает такой совет по с н я т и ю ш к у р о к . 
П р е ж д е ч е м забить к р о л и к о в , их в течение д в у х - т р е х не 
дель н у ж н о о б и л ь н о к о р м и т ь , чтобы м я с о получилось высо
к о г о качества, а ш к у р к а в за готовительной к о н т о р е п р о ш л а 
п е р в ы м с о р т о м . З а м е с я ц д о у б о я рассаживать к р о л и к о в 
п о о д и н о ч к е . От д р а к у них б ы в а ю т т р а в м ы , что портит ш к у р 
ку . П е р е с а д к а в х о л о д н у ю п о р у у с к о р и т линьку , если она 
е щ е не о кончилась . 

Н е к о т о р ы е к р о л и к о в о д ы с головы т у ш к и ш к у р к у не с н и 
м а ю т , а просто о б р е з а ю т ее . При натягивании на п р а в и л к у 
такая ш к у р к а сверху н и ч е м не п р и д е р ж и в а е т с я и сползает 
вниз . Снимать ш к у р к у следует и с г о л о в ы т у ш к и . П р и э т о м 
о т д е л я ю т у ш н ы е х р я щ и б л и ж е к голове , оставляя сами у ш и 
с о ш к у р к о й . Д а л е е о б р е з а ю т к о ж у в о к р у г глаз, носовых 
х р я щ е й и г у б . После т о г о как ш к у р к а снята, в ы д е р г и в а ю т 
у ш н ы е х р я щ и из ш к у р к и , захватив их к л е щ а м и . После этого 

Ведомость реализации племенного молодняка 
(хозяйство С. Ф. Кузьмина) 

№ 
п/п 

Дата 
реализации 

И,, о., фамилия и 
домашний адрес 

покупателя 
Приобре

тено голов 
Общая 
живая 
масса 

На 
сумму 

Роспись 
покупателя 
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Журнал племенного учета кроликов на 19 г. 
(хозяйство С. Ф. Кузьмина) 

№ 
п/п 

Номер 
клетки 

Ушной но
мер и дата 

окрола 
самки, ее 
возраст 

Дата 
покрытия 

Масса при 
покрытии 

Самец, 
его номер, 
количество 

садок 

Дата 
окрола 

Масса при 
окроле 

шкурка легко натягивается на правилку. Шкурку со стороны 
задних ножек привязывают к концам правилки. 

Кролиководы-любители, имеющие племенные фермы, 
продолжают записывать все изменения в стаде. В отделе
ниях общества кролиководов авторитетные комиссии еже
годно оценивают племенные качества животных и на каж
дого кролика, признанного породным, выдают свидетель
ство. Племенных кроликов метят проставлением номеров 
на ушах, которые позволяют вести записи по каждому ж и 
вотному. 

В хозяйстве С. Ф. Кузьмина (о его опыте сказано ранее) 
на каждой клетке прикреплена пластмассовая пластинка, 
на которой он проставляет пол животного, возраст (число, 
месяц, год рождения), классность, массу и другие сведе
ния. Потом он переносит их в журнал племенного учета, 
форму которого разработал сам. Эти записи помогают 
правильно подбирать пары для случки и выделять лучший 
молодняк. 

Ранее уже говорилось, что у С. Ф. Кузьмина капиталь
ный теплый крольчатник, поэтому он имеет возможность 
получать приплод 4 раза в год. Реализация племенного 
молодняка отмечается им в отдельной ведомости. По ней он 
отчитывается перед обществом кролиководов, и в соответ
ствии с ней ему продают комбикорм. 

Птица. К ноябрю линька у птицы завершилась, молод
няк оделся постоянным пером. Кормят его уже 3 раза в 
день: утром, в обед и вечером. Утром дают мягкую мешан
ку, в полдень и на ночь желательно зерновой корм — 
запаренный или сухой. 
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Родилось Оставлено 
под самкой 

Выкормила к 
2 месяцам 

Средняя масса крольчат, г, 
в возрасте, дн. Отнято 

элитных и 
I класса голов 

Оставлено 
под самкой 

Выкормила к 
2 месяцам при 

окроле 
10 20 30 40 50 60 

Отнято 
элитных и 

I класса 

С наступлением морозов в птичниках рассыпают боль
ше подстилки, чтобы пернатая живность не обморозила но
ги. Двери помещений тщательно притворяют, укрывая их 
дополнительно на ночь матами, старыми одеялами. Если 
птичник холодный и вода замерзает, приносят теплую воду 
и ждут, чтобы птица попила в присутствии хозяев. 

В этот предпоследний месяц уходящего года продолжа
ют откорм кур, индеек, гусей, уток. Некоторые птицеводы 
специально додерживают уток до морозов с тем, чтобы, за
бив, развесить тушки прямо в оперении в холодном сарае и 
при надобности брать по одной и тогда уже ощипывать. 

Когда хочется получить побольше мяса, нужно строже 
подходить к кормлению и содержанию птицы. Допустим, 
гуси очень чувствительны к качеству корма, отказываются 
от него в том случае, если он заплесневелый, неприятно 
пахнет. На это следует птицеводам обращать внимание. 
Кроме того, гуси любят поесть не только днем, но и рано 
утром, до рассвета, поэтому, если в сарае не водятся кры
сы, неплохо оставлять им корм с вечера. Кстати, о грызунах. 
Есть хорошее средство от них — «Зоокумарин». Препарат 
нужно тщательно замаскировать в приманке и разложить 
в местах, недоступных для птицы. Стоит съесть приманку 
одному грызуну, как вскоре пропадают со двора все до 
одного. 

У птицеводов новый хозяйственный год начинается 1 но
ября. С этого дня записывают, сколько какая курица сне
сет яиц. Если всерьез заняться птицеводством и в каждом 
поколении отбирать на племя самых хороших несушек, 
то можно добиться больших успехов в повышении продук-
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тивности кур своего стада. Для того чтобы можно было от
мечать яйцекладку, птицу метят либо надеванием на ногу 
кольца с номером, либо отыскивают у нее какие-то при
меты и проставляют их вместо номеров. Некоторые поме
чают в тетради: «вострушка», «тихоня» и т. д. 

Ведут помесячный учет яйцекладки, а в ноябре сводят 
результаты в одну таблицу для наглядности. 

Кроме яйценоскости желательно отмечать сроки линь
ки, ее продолжительность, а также перерывы в яйцекладке. 
Эти данные помогают сделать правильный выбор во время 
осенней браковки кур. 

В графе, где указывается масса яиц, проставляют сред
ний показатель: взвешивают десяток яиц от одной курицы 
и делят на 10. Итог сводной ведомости отражает показа
тели яйценоскости каждой несушки. 

Месячная ведомость кладки яиц 

Номер или 
приметы 
курицы 

Числа месяца 
Общее коли

чество яиц 
за месяц 

Средняя 
масса, 

одного яйца, г 

Номер или 
приметы 
курицы 1 2 3 4 и т. д. 

Общее коли
чество яиц 
за месяц 

Средняя 
масса, 

одного яйца, г 

Сводная годовая ведомость яйцекладки за год 
с 1 ноября 19 г. 

по 1 ноября 19 г. 

Номер или приметы 
курицы 

Месяц 

Номер или приметы 
курицы 

ноябрь декабрь и т. д. Номер или приметы 
курицы 

количест
во яиц 

масса 
яйца, г 

количест
во яиц 

масса 
яйца, г 

И т о г о за месяц 

И т о г о за год 
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С 1 ноября начинают записывать и все расходы на птице
водство: сколько потрачено на покупку корма, инвентаря, 
витаминов. Анализ покажет, есть ли необходимость вводить 
строгую экономию корма или, наоборот, появилась возмож
ность дополнительно потратиться на создание для птицы 
лучших условий. 

Индейкам, гусям и уткам — большим любителям све
жей зелени — в ноябре начинают добавлять в мешанки на
сушенные впрок травы или сенную труху, обрушенные с ве
ников и раскрошенные листья, по возможности и корне
плоды. Индейки более склонны к ожирению, поэтому, 
чтобы они не оплыли жиром к племенному сезону, им 
скармливают больше объемистых кормов и меньше зерно
вых; при этом стараются, чтобы они больше двига
лись. 

Гуси хорошо переносят морозы и не требуют особо теп
лых сараев, но нужно, чтобы у них была хорошая упитан
ность; если сейчас они имеют небольшую массу, то следует 
их кормить более обильно, иначе зимовка пройдет 
плохо. С этой целью увеличивают норму зерна. Однако при 
этом необходимо следить, чтобы не было ожире
ния. 

Утки также менее требовательны к температуре, чем 
куры, однако в холодное время года температура в поме
щении ночью не должна быть ниже —5СС. При более низкой 
температуре они больше затрачивают корма. Особенно 
следует заботиться о том, чтобы в утятнике было 
сухо. 

При морозе выше 20°С, особенно в метели, уток на во
доем не пускают. Зимой для них прорубают лунки. Однако 
есть опасность попадания уток под лед. Чтобы этого не 
случилось, прорубь на глубину 1 м огораживают сеткой или 
камышовыми матами. 

Как гусей, так и уток лучше кормить во дворе, тогда в 
сараях бывает меньше грязи. В помещении их кормят только 
в сильные морозы. 

Рыба. В районах с более теплым климатом в ноябре спус
кают воду из прудов и бассейнов, просушивают их, укры
вают наиболее ценные водные растения от вымерзания. 
Рыб пересаживают в зимовальные отделения. В районах, 
где уже установилась зима, наблюдают за состоянием рыб. 
Если они разместились на дне и почти неподвижны — для 
них зимовка началась. Зимовальные колодцы накрывают 
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жердями, ветками для снегозадержания, но так, чтобы про
ходил вовнутрь воздух. 

Ноябрь как бы играет в зиму: то снегу навалит, то морозом 
скует дороги . Вот и не спешат животноводы-любители собирать 
«мясной урожай» — ждут устойчивых морозов. Те же , кто привык 
мясо консервировать не морожением, а другими способами, прис
тупают к переработке продукции. 

Мясные заготовки 
В тех климатических зонах, где 

морозы бывают крепкими, мясо 
хранить несложно: наморажива
ют на тушах лед и так сберегают 
до тепла. Например, В. Г. Муха¬ 
чев (г. Кабарка Удмуртской АССР) 
не забивает животных до тех пор, 
пока не грянут устойчивые моро
зы. Туши разрубает на пять-шесть 
частей и подвешивает на морозе 
на два-четыре дня, чтобы мясо 
тщательно промерзло. Затем кус
ки укладывает на чистую доску 
или скамейку и поливает холод
ной водой из огородной лейки: 
за 1,5 с обливает один кусок, по
том 5—7 мин ждет, чтобы заледе
нело, и вторично поливает. И так 
2—3 раза с одной стороны. Затем 
кусок поворачивает ледяной коркой 
вниз и снова обливает. Надо толь
ко следить, чтобы не оставалось 
ни одного необработанного участ
ка поверхности мяса. 

Ледяная корка сохраняется дол
го, потому что хозяин плотно 
укладывает мясо в ящики с двой
ными стенками и закрывает их 
крышками. Даже в длительные 
оттепели ледяная корка на кусках 
мяса полностью не растаивает. 
С наступлением минусовой темпе
ратуры после оттепели обработку 
повторяет. В марте, когда совсем 
уже потеплеет, оставшееся мясо 
перерабатывает на тушенку. 

Некоторые птицеводы забивают 
птицу тогда, когда наступят устой
чивые морозы (—15°С и ниже). 
Конечно, не совсем выгодно пе

редерживать птицу, но зато доль
ше сохраняется натуральное мясо, 
а это лучше, чем консервы. При 
этом птицу после убоя не ощи
пывают, а подвешивают за шею 
на шпагате в сарае. Тушки висят 
в таком виде всю зиму. По мере 
надобности их размораживают в 
доме, ощипывают, обрабатыва
ют, как обычно. Оперение при низ
кой температуре предохраняет 
мясо от излишнего проморажи
вания. 

Но не в каждом районе страны, 
как уже сказано, можно рассчи
тывать на хороший мороз , поэто
му надеются на хороший посол. 

В. И. Ушакова (г. Уфа) крепость 
рассола для соления мяса опре
деляет вымытым сырым яйцом в 
скорлупе. Опускает его в рассол: 
плавает — крепость достаточна, 
тонет — следует добавить соли. 
Рассол кипятит и охлаждает. В рас
соле мясо держит месяц. Далее 
коптит, но перед этим слегка обмы
вает куски водой и 12 ч проветри
вает на сквозняке. Если собирается 
коптить окорок полностью, перед 
его засолом надрезает мясо вдоль 
кости. 

В хозяйстве Б. А. Бальчунаса 
(колхоз «Кирдонис» Литовской ССР) 
после забоя свиньи, пока туша еще 
не остыла, ее разделывают: от
деляют окорока , срезают сало. 
С брюшной части оно для солки 
не годится, поэтому его пропускают 
через мясорубку и перетапливают. 
Во время перетопки кладут в него 
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перец, одну-две луковицы, кото
рые потом вынимают. 

Мясо % том месте, где срезано 
сало, натирают солью. На окорок 
средней величины кладут две гор 
сти соли, по одной чайной ложке 
перца и размолотых ягод м о ж ж е 
вельника. Мелко режут чеснок и 
все приправы перемешивают. 

Натертые куски сала и окорока 
держат в комнате сутки, чтобы ос
тыли и созрели. Затем насыпают 
на дно кадушки соль и укладыва
ют куски кожей вниз. Куски зали
вают рассолом, который приготов
ляют так: в ведро бросают две 
средних луковицы, два-три лавро
вых листа, несколько горошин пер
ца, а когда вода закипит — соль. 
Крепость рассола считают доста
точной, если брошенная в кипяток 
картофелина плавает. Если она то
нет, еще солят. Рассол заливают 
в кадушку холодным; луковицы 
выбрасывают. 

Время посолки зависит от тем
пературы в. помещении, где стоит 
кадка. В кладовой бывает пример
но 4—5°С. Окорока свиньи мас
сой 100—110 кг просаливаются 
примерно за 20 дней, а от более 
крупной (180—200 кг) за 28—30 
дней. Сало бывает готово за 18—22 
дня, в зависимости от его толщи
ны. В течение этого срока каждые 
шесть-семь дней куски в кадке пе
реворачивают, а после просолки 
проветривают. Если в помещении 
было 10—15°С, то через пять — 
шесть дней первый рассол сливают 
и заливают новый, который остает
ся до конца соления. 

В старину, когда резали сразу 
несколько свиней, придавали боль
шое значение организации работы 
по засолке. В качестве консерван
та (дополнительно, помимо соли) 
применяли золу. 

Из туши вынимали хребет и реб
ра, отделяли голову, остальное ре
зали на куски, складывали в боль
шое корыто, выдолбленное из топо
ля; в нем натирали мясо солью. 
Каждый кусок после натирания 

укладывали в кадку. Человек вста
вал между этими двумя емкостями 
вплотную к ним (корыто — справа, 
кадка — слева). На дно кадки насы
пали смесь из четырех частей соли 
и одной части сухой, хорошо про
сеянной древесной золы и тщатель
но перемешивали. Сначала обра
батывали окорока , затем лопатки и, 
наконец, среднюю часть. Натирали 
мясо смесью до тех пор, пока не 
образовывалась корка в 2 см. На 
коже куска оставляли соли столько, 
сколько могло пристать. 

Окорока и лопатки просалива
лись за пять недель, наиболее тя
желые — за шесть — семь недель. 
Считали, лучше передержать в об
разовавшемся рассоле, чем недо
держать. Мелкие куски вынимали 
из кадки через три недели и разве
шивали. С вынутого куска соскабли
вали нерастворившуюся соль, об
мывали его теплой водой и проти
рали холщовым полотенцем. Затем 
привязывали веревку для подвеши
вания и ставили на ребро, чтобы 
кусок обсох. После этого его оку
нали в смесь теплой воды и мелкой 
золы, которую предварительно 
размешивали, доводя ее густоту 
до круто замешанной краски. Куски 
покрывали тонким слоем этой 
смеси, развешивали их в коптиль
не еще сыроватыми. 

Чтобы свиное сало дольше оста
лось вкусным и не прогоркло, надо 
умело его посолить, а для этого 
правильно приготовить рассол. Са
ло получается вкусным, если его 
засолить по такому рецепту: в 1 л 
воды разводят 160 г соли и 10 г 
сахару. В приготовленном рассоле 
сало выдерживают 20 суток. Через 
каждые четыре-пять дней рассол 
меняют. 
В личном хозяйстве Н. И. Реше¬ 
това (с. Верхне-Ануйское Алтай
ского края) срезанное с туши сало 
кладут в эмалированный таз и зали
вают чистой холодной водой на 10 ч 
для размягчения и удаления из 
него крови и запаха. Затем на дно 
посуды, предназначенной для за-
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солки сала, насыпают соли, немного 
чеснока, пропущенного через мясо
рубку, снова слой соли, потом сало. 
Далее повторяют в той же последо
вательности, пока емкость не запол
нится доверху, после чего ее закры
вают крышкой и ставят в теплое 
(15—18°С) место на 10 дней. После 
просола сало выносят на мороз . 

Не пропадает без толку в этом 
хозяйстве и сало, срезанное с под
брюшья. Его тоже кладут в холод
ную воду на 10 ч, а затем рассти
лают внутренней поверхностью 
наружу. Пропущенный через мясо
рубку чеснок, перемешанный с со
лью, втирают во внутреннюю часть 
куска. Потом еще раз негусто посы
пают чесноком с солью, крепко за
кручивают, обвязывают шпагатом и 
кладут на 12—14 ч для просола. 
После этого уваривают до готов
ности, а хранят при температуре 
5°С. 

Необычно солит свиное сало 
В. Л. Белявский (с. Малые Дербеты 
Калмыцкой АССР). После того как 
срежет сало с туши, тщательно обти
рает чистой тряпицей кровь с кожи 
и разрезает шпиг на полосы шири
ной по 40—50 см. Сами полосы еще 
раз рассекает до кожи через каж
дые 10—12 см и в эти прорези кла
дет чеснок, лавровый лист, душис
тый перец, чуть-чуть приправы 
«хмели-сунели». Кроме того, и 
само сало немного шпигует чес
ноком, пересыпает солью, толче
ным чесноком и «хмели-сунели», 
укладывает в ящик и на 24 ч ставит 
рядом с печью, после чего спускает 
в погреб. Часть шпига впоследствии 
коптит, предварительно счистив 
соль и обернув двумя слоями 
марли. 

Очень часто у животноводов-лю
бителей возникает такой вопрос: 
как добиться, чтобы сало хранилось 
до лета, не желтело и не приобре
тало специфического запаха. 
С. С. Замалутдинов (г. Альметьевск 
Татарской АССР) добивается этого 
следующим образом: кипятит воду, 
бросает туда лавровый лист, горо

шины черного перца, укроп . Соли 
кладет столько, чтобы опущенное 
в кипяток сырое яйцо не лопнуло. 
Дает рассолу остыть и добавляет 
в него пропущенный через терку 
чеснок. Сало режет небольшими 
кусками длиной 20—25 см, шири
ной 4 см, складывает их в эмали
рованную посуду и заливает рас
солом. Через неделю сало готово. 
Вынимает два-три куска и кладет 
в холодильник, в морозильное от
деление. Через 2 ч шпиг можно 
есть. Остальные куски хранятся в 
рассоле. Сало всегда свежее, не
стареющее. При длительном хра
нении рассол время от времени 
меняет. 

Некоторые жалуются: при за
солке свиного сала шкурка полу
чается жесткой. В чем причина? 
Имеет значение обработка туши 
после забоя: если при обработке 
пользовались паяльной лампой, 
то кожа перегорает, твердеет, если 
соломой — кожа бывает мягче. 
Но большинство считают, что всего 
мягче кожа получается при ошпа
ривании туши горячей водой (65°С) 
в течение 5—7 мин. 

А иногда и так поступают. После 
того как осмолят тушу, берут терку 
обыкновенную и соскабливают ею 
шкуру до нужной толщины, после 
чего обмывают горячей водой, 
накрывают чем-нибудь теплым 
на 15—20 мин и н о ж о м или косой 
подчищают, чтобы шкура выгляде
ла аккуратнее. 

Солят на зиму и крольчатину. 
Способы разные. Например, нати
рают куски сухой солью и хранят 
в ящике. Мясо сберегается долго, 
но становится твердым. Лучшим 
считается такой способ обработки. 
На 500 г крольчатины расходуют 
1,5—2 кг соли, 300—400 г сахарного 
песку, две-три столовых ложки 
просеянной древесной золы. На
тирают этой смесью куски, особен
но у костей. Оставшуюся часть сме
си растворяют в воде, заливают мя
со и так хранят. Крупные толстые 
куски кладут вниз, а пустоты между 
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ними заполняют мелкими кусками 
как можно плотнее. Накрывают 
крышкой и кладут груз, но такой, 
чтобы под ним из мяса не выдавли
вался сок. Маленькие куски про
саливаются за одну-две недели, 
крупные — за три-четыре. Солить 
лучше в бочонках со стоком в ниж
ней части, чтобы в первые восемь— 
десять дней рассол можно было 
выпустить и залить сверху новым. 

Для подготовки к копчению 
крольчатину просаливают в более 
слабом растворе. Коптить цельной 
тушкой не рекомендуется, поэтому 
ее разделяют на куски, оставляя 
головы для варки супов. Раствор го
товят из расчета одна полная сто
ловая ложка соли на 1 л воды с до
бавлением двух-трех ложек древес
ной золы. Раствор должен покры
вать все мясо. Куски мяса кладут 
в рассол и прижимают их доской 
с пробуравленными в ней отверсти
ями для просачивания рассола. 
Мясо ставят в прохладный погреб 
на два-три дня и следят, чтобы 
куски были покрыты рассолом. 

Есть еще способ просаливания 
мяса перед копчением. Дно сосуда 
посыпают солью с небольшим коли
чеством перца. Мясо кладут сюда 
слоями, пересыпая куски тем же 
составом, и засыпают им сверху. 
Сосуд с просоленной крольчати
ной оставляют незакрытым и ста
вят в прохладное место на неделю. 
Затем мясо вынимают, проветри
вают и подсушивают на воздухе 
три-четыре дня и коптят. По дру
гому способу крольчатину сдабри
вают пряностями, поэтому при по
соле перед копчением к соли до
бавляют мелко резаный чеснок, 
можжевеловые ягоды, тмин, лав
ровый лист. 

Хранить можно и кроличий жир . 
Для этого его очищают от крови, 
помещают в посудину с небольшим 
количеством воды и ставят на огонь. 
Затем присаливают, добавляют 
несколько горошин душистого пер
ца и лавровый лист. Вытопленный 
ж и р сливают в посуду для хранения. 

Он обычно бывает прочен. Его ис
пользуют в отдельности или вместе 
с другими жирами для приготовле
ния разных блюд. 

М о ж н о засаливать и такое мясо, 
как утятина и гусятина. При этом 
ощипанную тушку разрезают вдоль 
живота, вынимают внутренности, 
промывают в нескольких водах, 
распластовывают и пересыпают 
солью. Подготовленные таким об
разом тушки складывают в кадку. 
Через две-три недели вынимают, 
снова посыпают солью, протыкают 
в нескольких местах гвоздикой и -
другими пряностями и снова поме
щают в кадку. Соленая утятина не 
портится в течение года. 

Современные птицеводы до сих 
пор пользуются одним старинным 
рецептом по просаливанию уток 
и гусей. На дно емкости насыпают 
крупную соль, на нее кладут потро
шеную тушку, умеренно посыпают 
сверху солью и так слой за слоем — 
тушка — соль и т. д. Срок просали
вания зависит от температуры воз
духа, но есть примета: если вся 
соль растворилась, пора приступать 
к следующей операции — перера
ботке. 

По старому крестьянскому спо
собу несложно заготовить впрок 
тушенку из уток и гусей. Прежде 
всего тщательно растапливают жир, 
срезанный с тушки. Кипятят его 
примерно 45 мин. Из жира должна 
испариться вся влага. Затем тушки 
разрезают на четыре части и хоро
шо проваривают. Далее берут 
глиняные горшки , глазурованные 
снаружи и изнутри (без запаха), 
или стеклянные банки, уклады
вают в них вареные куски птичь
его мяса, желудки, ливер, шейки 
как м о ж н о плотнее. Чем теснее 
будут уложены куски, тем меньше 
они впитают жира. Далее мясо 
заливают ж и р о м так, чтобы он по
крыл мясо полностью и был вро
вень с краями. 

Если жира с тушки мало, зали
вают свиным (но не нутряным) са
лом. Его разрезают на куски и 

199 Н о я б р ь 



долго растапливают, помешивая. 
Растопленный жир мало-помалу 
сливают в отдельную посуду и дают 
немного остыть, чтобы он не впитал
ся в мясо и не придал ему свой за
пах. Как только жирная покрышка 
затвердеет, горшки или банки за
крывают белым листом бумаги, 
пропитанным спиртом или водкой, 
сверху накладывают еще два слоя 
бумаги и крепко завязывают. Посу
ду с мясом в погребе прикрывают 
так, чтобы к нему не подобрались 
мыши. 

Народы Кавказа издревле запа
сают примерно таким же способом 
баранину, козлятину на всю зиму. 
Уваренное мясо заливают курдюч
ным ж и р о м , плотно завязывают и 
ставят в холодное место. В мясо не 
кладут ни лука, ни чеснока; их м о ж 
но положить при готовке. 

В приусадебных хозяйствах гото
вят вкусную тушенку, пользуясь 
кастрюлей-скороваркой. По ин
струкции в этой кастрюле создается 
температура 120°С, что улучшает 
условия консервирования и де
лает его безопасным. Н. И. Дмитри
ева (г. Магнитогорск) куски мяса 
без костей плотно укладывает в 
пол-литровые банки, насыпает свер
ху специи, чайную ложку соли (без 
верха), накрывает крышкой и ста
вит в скороварку на сложенную 

вчетверо марлю. Воды наливает 
до уровня плечиков банки. Чтобы 
во время кипения крышка с банки 
не спадала, придавливает ее плос
ким предметом. Кастрюлю ставит 
на огонь и стерилизует мясо не ме
нее 3 ч с момента закипания. Как 
только в кастрюле упадет давле
ние, открывает ее, достает банку 
и немедленно укупоривает. 

Ш и р о к о стали пользоваться раз
личной конструкции зажимами, 
которые фиксируют закатанную 
крышку и не дают ей срываться во 
время кипячения банок с продуктом 
в воде. В этом случае в банках соз
дается повышенное давление, что 
также улучшает условия консерви
рования. В хозяйстве М. И. Лагу
тина (пос. Неженское Волгоград
ской области) делают консервы 
из мяса птицы, кроликов, из сви
нины и говядины. Остывшее мясо 
без костей (птицу и кролика рубят 
на части с костями) закладывают 
в прокипяченные литровые банки, 
заполняя их до горловины. Кладут 
несколько горошин черного перца, 
чайную ложку соли, которую сы¬ 
пят сверху на мясо в банке. Таким 
образом подготавливают семь лит
ровых банок и закатывают крышка
ми ручной машинкой. Потом ставят 
банки в приспособление. Оно вы
полнено из старых сеялочных дис
ков (рис. 40). По кругу размеща
ется шесть банок и одна по центру. 
Все банки ставят между двумя дис
ками, которые стягиваются шестью 
шпильками. Наверх крышек и под 
банки кладут кусок полотна, 
чтобы касание с металлом было 
более мягким. Собранный агрегат 
ставят в большую кастрюлю и зали
вают водой выше крышек на 5—6 
см. Кастрюлю закрывают крышкой, 
ставят на огонь. Когда вода закипит, 
огонь уменьшают. Дают воде ки 
петь 5,5—6 ч. После этого приспо
собление остается в воде до пол
ного остывания банок. Агрегат раз
бирают и банки вынимают, ставят 
на хранение. Делают и двухрядные 
прессы для пол-литровых банок. 
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Домашние колбасы 
Очень часто к новому году вла

дельцы животных готовят колба
су домашнего приготовления. По 
рецепту Б. А. Бальчунаса на 3 кг 
нежирной свинины добавляют 1 кг 
говядины, 0,5 кг сала без к о ж и , 
примерно стакан соли, чайную 
ложку песку, 20 г молотого перца, 
немного мускатного ореха, два-
три лавровых листка и среднюю 
луковицу. 

Сначала варят луковицу с лавро
вым листом. Воды наливают столь
ко, чтобы получилась половина 
стакана этого отвара. Затем приго
тавливают фарш крупного помола, 
пользуясь мясорубкой и вставкой 
к ней с четырьмя четырехуголь
ными отверстиями. Нарезают на 
тонкие продолговатые кусочки 
сало и вместе с фаршем хорошо 
вымешивают, разбавляя приго
товленным отваром, посыпая чес
ноком. Месят фарш долго, пока он 
не станет отлипать от руки. После 
этого жарят котлету и пробуют, до
статочно ли соли и всяких специй. 

В чистые промытые кишки фарш 
закладывают прямо из мясорубки. 
Эту операцию проводят вдвоем. 
Для этого из нее удаляют режущие 
части и привинчивают специаль
ную насадку, которая продается 
в магазине. На трубку надевают 
конец кишки, один кладет фарш в 
мясорубку, крутит ручку, а другой 
зажимает конец кишки и в нужный 
момент снимает кишку с трубки. 
Оба конца крепко завязывают и по
мещают в коптильню. В зависи
мости от температуры в коптильной 
камере колбасы находятся там 
два—четыре дня. В первый день жа
ру не поддают, держат его на уров
не 10—15°С, а дыма прибавляют. 

Набить кишки фаршем — это еще 
полдела при изготовлении колба
сы. Очень сложная процедура — 
очистка кишок. После опорожнения 
их вымачивают в растворе марган
цовки или в подсоленной воде, а 

потом берут две палочки и, сжав их, 
пропускают между ними кишки 
вывернутой стороной наружу. 

Для лучшего сохранения продук
та в колбасный фарш при его вы
мешивании добавляют спирт, вод
ку или белое вино (полстакана на 
1,5 кг фарша), или чесночный раст
вор (размельчить головку и залить 
водой, тоже полстакана). Чтобы 
кишки не пахли, их еще вымачи
вают в воде с уксусом (на 1 л воды 
одна столовая ложка уксуса). 

М. Н. Герасимова (г. Киев) мясо 
и сало для приготовления колбасы 
мелко режет ножом и складывает 
в эмалированный таз. Потом пере
мешивает с толченым чесноком, 
черным перцем и с солью. Начи
няет кишки длиной примерно 0,5 м. 
Завязывает их с двух концов и под
вешивает в кухне на 10—12 ч. За
тем кладет на противень кольцом, 
ставит в духовой шкаф на самый 
малый огонь. Через 0,5 ч прокалы
вает иглой в нескольких местах, 
чтобы не полопались, и снова ста
вит в духовку и держит в ней до тех 
пор, пока колбасы не подрумянят
ся. Если собирается оставить их на 
длительный срок, то складывает 
в эмалированную кастрюлю и за
ливает смальцем, потом выносит 
на холод. 

Колбаса, приготовленная по ре
цепту Л. Паньковой (с. Скородное 
Белгородской области), может 
храниться, по ее словам, до следую
щего лета. После убоя свиньи 
кишки промывают много раз, ош
паривают на секунду кипятком и 
режут на куски примерно 30 см. 
Мясо, сало без шкурки мелко ру
бят, добавляют толченый перец, 
чеснок, все вместе хорошо переме
шивают и начиняют кишки. Концы 
крепко завязывают. После этого 
колбасу проваривают 15—20 мин, 
хорошо обжаривают и складывают 
в небольшой (8—10 л) бочонок, а 
сверху заливают кипящим салом. 
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В. П. Воронов (с. Мнюто Витеб
ской области) сохраняет колбасы 
своей выработки свежими больше 
года. После приготовления разве
шивает их перед печкой для про
сушки на два-три дня. Потом наре
зает нутряное свиное (или другое) 
сало, растапливает его в жаркой 
печи, процеживает, освобождая от 
шкварок. Сухие колбасы нарезает 
острым н о ж о м на куски длиной 5— 
7 см и кладет их в распущенное 
и вскипевшее на огне сало, слегка 
подсаливает и кипятит 20 мин, за
тем также обрабатывает вторую 
партию и т. д. После этого плотно 
укладывает в чистую и сухую каст
рюлю, заливает ж и р о м (уже дру
гим — тоже растопленным, про
кипяченным и процеженным) так, 
чтобы куски были полностью за
крыты. Жир для заливки не солит, 
потому что соленый жир в сырую 
погоду вбирает в себя влагу и 
плесневеет. Когда сало с колбаска

ми остынет, накрывает кастрюлю 
чистой бумагой и крышкой (ни в ко 
ем случае пленкой). 

По другому его варианту просу
шенные в комнате колбасы держит 
на холоде, а затем фланелевой 
тряпочкой либо птичьим пером 
хорошенько обмазывает их расти
тельным маслом. Каждую колбаску 
завертывает в упаковочную бумагу 
и укладывает в ящик. Лежат кол
басы все лето благополучно, но под 
осень в сырую погоду на поверх
ности возможно появление плесени. 
Во избежание этого обмывает кол
басы кипяченой водой, просушива
ет, снова смазывает растительным 
маслом и обертывает другой бу
магой. 

По сообщению В. П. Воронова, 
колбасы всегда получаются соч
ными и хорошо хранятся. Расхо
дуя колбасу из кастрюли, надо сле
дить, чтобы оставшиеся куски были 
полностью закрыты ж и р о м . 





Выгон в эту пору беден, так что приходится уже почи
нать стога. 

С началом зимы скармливают и солому. Сама по себе 
она мало питательна. Ее используют как балластный корм 
для придания рациону надлежащего объема. Солому полез
но вводить в рацион для поддержания нормальных про
цессов пищеварения при обильных дачах водянистых кор
мов и т. п. 

Для повышения питательности соломы, улучшения запа
ха, вкуса, поедаемости животными используют различные 
способы подготовки ее к скармливанию. 

Первым делом солому измельчают. Затем соломенную 
резку закладывают в чан и послойно поливают теплой со
леной водой из расчета 6 л на 10 кг соломы. Неплохо до
бавить в него комбикорм или зерновые отходы, резаные 
корнеплоды. Чан укрывают и оставляют на сутки. Солома 
с добавками пропаривается, и скот ест ее охотно. Некото
рые хозяева это делают во дворе: под металлическим ча
ном разводят костер, и солома хорошо прогревается и про
паривается. Еще питательнее она получается, если в нее 
внести дрожжи. Для этого так же, как в первом случае, 
солому пропаривают, а потом готовят опару из концен
тратов, разбавляют их теплой водой и кладут дрожжи — 
3% от массы (веса) концентратов. Когда опара подойдет, 
ее выливают в теплую еще солому, перемешивают и дают 
подойти. 

Если удалось запастись мякиной, можно всю зиму бес
хлопотно содержать животных. Так считают отдельные 
животноводы-любители. Е. И. Чернов (дер. Алатайкино 
Марийской АССР) использует мякину в мешанке. Чисто 
моет картофель, варит, разминает его горячим, а слитой 
водой (если клубни не были проросшими) обдает мякину, 
полегоньку помешивая. Бросив горсть-другую комбикор
ма или муки, дает пропариться. Получается отличный корм, 
который с аппетитом едят все животные. 

Декабрь — это та пора, когда организм животных начи
нает нуждаться в витаминных кормах. Сейчас особенно по
лезно добавлять к рациону животных (особенно беремен
ным) крапивный порошок. В крапиве вдвое больше, чем в 
клевере, витамина А, а также кальция и фосфора, самых не
обходимых, как уже говорилось, для построения костяка 
у молодняка. От добавки его курам (одну столовую ложку 
на десять голов) они несутся все холодное время. А в пле-
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менной сезон почти все яйца оказываются оплодотворен
ными. 

Хорошая витаминная подкормка—хвоя. Она восполнит 
дефицит витаминов А, С, К и Е, кроме того, хвоя обладает и 
стимулирующим действием. Ее целебную силу знали еще в 
старые времена и применяли в медицине и ветеринарии. 
Хвоя была даже предметом экспорта. В старину отмечали, 
что скармливание хвои животным ускоряет у них линьку, 
улучшает общее состояние, работоспособность. 

Козы и овцы, а также кролики едят хвою даже без вся
кой подготовки к скармливанию. Настои и отвары, приго
товленные из хвои, издавна применяют для ускорения от
корма свиней и стимуляции у них охоты. 

Настои готовят так: измельченную хвою кладут в дере
вянную кадку и заливают горячей водой, покрывают крыш
кой и настаивают 6—12 ч. Затем настой процеживают и вы
паивают животным. Настой можно приготовить и по-друго
му. Изрубленные лапки складывают в холщовые и марле
вые мешки и опускают в бочку с горячей водой. Довольно 
насыщенный настой получается и после томления хвои, за
литой горячей водой, в русской печи. 

Свиньям дают до 2 л настоя каждой, крупному рогатому 
скоту — до 5 л. Хвою, измельченную в муку, скармливают 
в смеси с другими кормами коровам — до 5 кг, свиньям — 
по 0,5—1 кг в сутки. 

Запасы витаминов в организме животных пополняют 
сейчас и отходы свежей капусты, моркови, свеклы, лука. 
Козы, например, охотно пьют даже рассол из-под соленых 
огурцов и томатов. 

Дни в декабре чаще всего пасмурные, поэтому стара
ются выпускать скот на прогулку среди дня. Недостаток 
дневного света действует на животных угнетающе, они чаще 
заболевают. 

Крупный рогатый скот. Очень часто животноводы-люби
тели задают такой вопрос: можно ли держать скот в не
утепленных дощатых сараях? Выше об этом уже говорилось. 
Напомним лишь, что перенести существование в таких хле
вах корова или бычок на откорме сможет, но при особых 
условиях. Во-первых, нужно, чтобы скот был привычным 
к местным условиям; животные, завезенные из районов 
с более теплыми зимами, перенесут холода в таком сарае 
плохо. Во-вторых, необходимо очень хорошее кормление. 
Если же оно скудное, лишь поддерживающее жизнь, то 
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предельная температура в сарае должна быть не ниже 
—5°С. При сытном же содержании скот перенесет и 
—20—25°С. 

Однако следует учесть, что животные сильно страдают 
от низких температур, подолгу стоят, опасаясь лечь на пол, 
если он очень холодный, в результате худеют и теряют про
дуктивность. 

Если на подстилку припасли солому, то, прежде чем по
ложить под ноги скоту, рачительные хозяева сперва кладут 
ее в кормушку — пусть животные выберут из нее что получ
ше, а потом уже можно сбросить ее на пол. 

У коров в декабре продолжается сухостойный период, 
поэтому в это время им следует уделять максимум внима
ния: ежедневно выпускать на прогулку, но не оставлять без 
присмотра. 

Нельзя допускать испуга животных. В последний 
месяц стельности это опасно для них. Если двор обледенел, 
животных осторожно проводят за веревку. 

Сытным кормлением стараются поддержать здоровье 
и силы как коров, так и теленка, который скоро родится. 
Чем разнообразнее корм, тем больше после отела у коро
вы будет молока. Все корнеплоды для нее моют и дают 
каждый вид в отдельности. 

Полезно сделать из сена сечку и посыпать ею резаные 
корнеплоды, тогда в кормушке не остается никаких объ
едков. 

Сухостойных коров поят только теплой водой. Холодная 
вызывает сокращение матки, что может прервать беремен
ность (вызвать выкидыш). 

Если вместе со стельной коровой содержатся в одном 
хлеву и другие животные, то надо ее отделить хотя бы 
временной перегородкой. У животных, в последние дни 
беременности испытывающих стресс (нервное напряже
ние), могут быть различные отклонения при отеле, после
родовые заболевания и даже гибель коровы. 

Сама природа животного требует перед родами уеди
ненной обстановки. Не приходится удивляться, что коровы 
телятся чаще всего ночью, когда вся домашняя живность 
угомонится и наступят тишина и покой. Не ведая этого, 
иные хозяева в коровнике громко разговаривают, гремят 
ведрами. А корова, готовясь к решающему моменту, всего 
боится. Испуг приводит к тому, что отел оттягивается и 
иногда проходит не совсем благополучно. 
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Козы и овцы. У коз в декабре в большинстве хозяйств 
лактация закончилась. Все советы владельцам коров можно 
адресовать и козоводам. Физиология животных этих видов 
во многом схожа. 

В большинстве случаев козы приносят приплод раз в год. 
При этом лактация растягивается, и в последние ее месяцы 
молока надаивают от них очень мало. При двух козлениях 
молока получают в целом за год больше. Да и козлята, 
если их продать, дают немалый доход. 

Козы во второй половине сукозности да еще в начале 
стойлового содержания, когда их организм не притерпелся 
к зимним условиям, бывают капризны, склонны к заболева
ниям. Поэтому следует внимательно следить за их само
чувствием. У здоровой козы бодрый вид, она тотчас же 
отзывается на зов хозяина, шерсть у нее гладкая, блестя
щая, мягкая и ровно покрывает все тело. Тусклая и ломкая 
на ощупь и сбитая в клочья шерсть, как правило, свидетель
ствует о плохой упитанности и болезненности. 

Содержание в холодном хлеву плохо сказывается на 
продуктивности коз и овец и, если хозяева так и не утеплили 
с осени хлев, трудно придется их животным зимой. Необ
ходимо сделать все возможное сейчас. 

И козам, и овцам стараются как можно больше разно
образить кормление, тогда они с большим аппетитом поеда
ют пищу и лучше переносят стойловое содержание. 

Овцам с утра можно дать солому или сухой, запасенный 
с осени, опавший лист (разумеется, при вынужденной эконо
мии сена), а объедки использовать на подстилку. В полдень 
хорошо положить в кормушку сено и облиственные веники, 
вечером, на ночь — сено. Хотя бы время от времени в ра
цион овец надо включать зерновой корм. Без него у овец 
плохо растет шерсть, да и приросты массы невелики. Если 
есть возможность, полезно в декабре пополнять рацион 
корнеплодами. При этом их лучше скармливать в измель
ченном виде в смеси с запаренной соломенной резкой. 
Картофель — тоже хорошая добавка, но его целесообраз
нее варить и сдабривать (посыпать) отрубями. 

Веники, или как их еще называют древесное сено, неко
торые овцеводы скармливают в сквашенном виде. Ветки 
с листьями мелко рубят, укладывают в бочку, заливают 
теплой водой с добавлением кислого молока (несколько 
ложек на ведро воды), укрывают и дают день по
стоять. 
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Козы и овцы любят свежий воздух, поэтому их можно 
выпускать на целый день в базок и здесь кормить, не делая 
кормушек в сарае. Кормление коз и овец в базке хорошо 
тем, что здесь животные оставляют свой навоз, поэтому 
сарай можно чистить не каждый день. При этом двери са
рая держат открытыми, чтобы при желании животные могли 
в него войти. Для отдыха овец в сарае устраивают настилы, 
где сухо и не холодно от пола. В сильные морозы животных 
держат в сарае и выпускают в базок только покормиться. 

Пока не намело снега, для подкормки коз режут ивовые 
заросли вдоль рек, озер, болот. Козы и овцы с удоволь
ствием грызут тонкие прутья, а с толстых обгладывают 
кору. 

В хозяйствах, где в декабре забивают откормленных 
козликов и валушков, баранчиков, иногда неправильно сни
мают шкуру с туши и тем самым портят ее. Шкуры снимают 
так: разрезают кожу от шеи и далее посредине груди и жи 
вота до основания хвоста, затем делают поперечные раз
резы вдоль внутренней стороны передних ног до запястно
го сустава и вдоль внутренней стороны задних ног до ска
кательного сустава. Дальше по кругу надрезают кожу на 
передних ногах ниже запястного сустава и на задних — 
ниже скакательного сустава и по надрезам конечности от
деляют от туловища. С груди и живота от самой первой 
линии разреза шкуры, а также с ног ее снимают ножом, 
а дальше вручную. 

Чтобы было удобнее снимать шкуру, тушу подвешивают. 
Между сухожилиями и нижним концом большой берцовой 
кости задних ног вставляют палку и тогда при дальнейшей 
обработке туши задние ноги не срываются. Шкуру снима
ют сверху вниз, стараясь не порезать мездру и не оставлять 
на ней мяса и жира, сухожилий. 

Свиньи в декабре особенно нуждаются в тепле. Правда, 
в практике свиноводства есть опыт холодного содержания 
в легких дощатых домиках, набитых доверху соломой, в ко
торую свиньи зарываются с головой. Но вряд ли этот опыт 
подойдет для личных хозяйств. Надежнее держать свиней 
в зимнюю пору в теплом, но проветриваемом хлеву. 

В это время свиней, оставленных на племя, кормят 
вареным картофелем, репой, свеклой, кухонными отхода
ми, запаренной мелкой мякиной, сдобренными отрубями 
или комбикормом, а также включают в рацион сено. Оно 
им заменяет зеленую летнюю траву, которую они в изо-
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билии поедали летом. Такая подкормка значительно уде
шевляет зимнее кормление свиней. 

В декабре многие забивают откормленных животных. 
Иные хозяева затрудняются снимать шкуру с туши и опали
вают ее огнем паяльной лампы. Опытные забойщики со
ветуют: прежде чем опалить шкуру, ошпарить ее кипятком. 
Льют из ковша, зачерпывая им прямо из кипящего котла. 
Далее при поскребывании ножом щетина вылезает из кожи. 
После этого можно опаливать. Кожа потом оказывается 
очень мягкой. 

Кролики. В декабре забивают откормленных в послед
ние две-четыре недели кроликов. Считается, мясо живот
ных моложе пяти месяцев не особенно вкусно. Самая луч
шая крольчатина получается от 8—12-месячных животных. 
В конце выращивания они быстро откармливаются на ра
ционе с сухим зерном овса, ячменя, кукурузы, отрубей 
с добавкой разных ароматических корешков или растений, 
припасенных на этот случай. Это могут быть цикорий, пет
рушка или сельдерей, богородская трава. Особый вкус 
мясу придает добавка в корм в последние дни перед за
боем ягод можжевельника. По уверению знатоков, такая 
крольчатина приобретает вкус дичи. 

Во время откорма в последние недели стараются по
меньше давать капустных листьев, иначе мясо будет не
приятно пахнуть. Кормят часто, 4—5 раз в день. Утром, на
пример, выносят вареный картофель с отрубями или комби
кормом, в обед — сухое зерно или крутую кашу из овсян
ки, через 2—3 ч — корнеплоды с ароматическими добав
ками. Считают, для придания мясу нежности и белизны 
между кормежками хорошо давать три-четыре столовые 
ложки молока в поилке. 

После забоя, сняв шкуру, потрошат тушку лишь тогда, 
когда она остынет. Желудок, кишки, половые органы ис
пользуют в корм птице, желчный пузырь осторожно выре
зают и выбрасывают. 

Птица. У многих птицеводов вызывает усмешку со
общение о том, что птицу зимой хорошо подкармливать 
измельченным сеном, давая его в мешанках. Распростра
нено мнение, будто птица сена не ест. А опытные хозяева 
запасают летом для всей дворовой птицы, и курам в том 
числе, зеленое сено, высушенное в тени, и держат его в 
крафт-мешках, чтобы дольше не разрушался витамин А. 
Зимой сено время от времени подсушивают, вешая у печи. 
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Перед скармливанием, не вынимая из мешка, разминают 
в труху и зеленое пахучее крошево смешивают с комби
кормом в пропорции 3:1, замачивают и выносят птице. 

На четыре самых холодных месяца зимы запасают в 
расчете, например, на 20 кур самое меньшее 7 мешков зе
леного сена. 

Крошат в мешанку и луковую шелуху, которую с боль
шим аппетитом клюют утки. 

Индейкам, оставленным на племя, в декабре скармли
вают мешанки из сена, рубленой капусты, вареного карто
феля, крапивного порошка. Однако им в рацион полезно 
включать корма, богатые жирами (жмыхи, шроты, зерна 
бобовых, кукурузы, желуди, животные корма), или в не
большом количестве сало или растительное масло. Они 
несут организму энергию. Помимо того, жиры необходимы 
для лучшего усвоения принятых с пищей витаминов и для 
более полного переваривания белков. В итоге жиры повы
шают яйцекладку птицы, хорошо сказываются на качестве 
тушки: мясо становится сочнее и нежнее. Потребность 
индеек в жире небольшая — всего 3,5—4,3% рациона, а 
у индюшат — до 6%. 

Еще раз хотелось бы сказать о пользе сена для птицы. 
Особенно его полезно добавлять в корм гусям. Их желу
док по сравнению с куриным немного лучше перевари
вает грубые корма. Энергию корма они используют на 
70—80%, а куры — на 65%. Благодаря этим особенностям 
гусей сено можно включать в их рацион до 20%, а в ра
цион гусят — до 15%. Так что гусеводы могут обходиться 
более дешевыми кормами не только летом, но и зимой. 
Сейчас, в начале зимы, гусям можно составлять мешанки 
из вареного картофеля с отрубями и добавкой измель
ченного сена. Очень полезна для них сырая сахарная свек
ла, которую измельчают на крупной терке. Из зерновых 
кормов, как приметили гусеводы, эта птица предпочита
ет овес. 

Утки обычно сильно загрязняют место, на котором со
держатся. В холодную пору в утятнике от их влажного по
мета может быть очень сыро, поэтому важно насыпать 
побольше подстилки, тем более что ночуют они на полу. 
Для мускусных уток в помещении устраивают невысокие 
насесты в виде толстых обструганных жердей или неширо
ких планок — около 6—8 см в диаметре, с закругленными 
углами. 
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На продуктивности уток, их самочувствии сказывается 
температура корма и питьевой воды, которые им дают зи
мой. Вот почему корм им лучше выносить теплым и поить 
2—3 раза в день тоже теплой водой. 

Рыба. В декабре во льду прудов или колодцев с зимую
щими в них рыбами прорубают лунки и следят, чтобы на
долго их не затягивало льдом. Если у лунок скапливаются 
плавающие рыбы, это означает, что в воде недостаточно 
кислорода и пора подкачать в воду воздух или хотя бы 
сделать побольше лунок. Лед, вырубленный из проруби, 
вылавливают из воды и отгребают в сторону. Рыб ничем 
не подкармливают. Если кислорода достаточно, рыбы ухо
дят на дно, где в оцепенении стоят недвижно, медленно ше
веля плавниками. 

Если в декабре зиме пришла по-настоящему, надо начинать 
заготовку мясных продуктов, которые хранят в погребах, чуланах 
(в кадках, ящиках, горшках), а также подвешенными на морозе и 
т. д. По народным приметам, ни первый, ни второй, ни третий снег 
не бывает постоянным. Четвертый, может быть, ляжет насовсем, да 
и то, если он выпал ночью, а если днем — растает. Вот и смотрят, 
установилась ли зима, тогда и засучает рукава хозяин: заморажи
вает, солит, коптит... 

Копчение и коптильни 
Копченые окорока, шпиг, кол

басы — продукты, которые исполь
зуют как холодные закуски. Их вид 
и ароматы возбуждают аппетит. 
Кроме того, они лучше и дольше 
сохраняются, чем мясо, поэтому 
пользуются большей популярно
стью у животноводов-любителей. 

Коптить мясо можно в коптильне 
любой конструкции, но, как счита
ют опытные животноводы, успех за
висит не от того, как устроена коп 
тильня, а от технологии копчения. 

Холодным способом коптят при 
температуре 15—20°С в течение 
трех—семи суток. Продукты, обра
ботанные таким способом, более 
вкусны и хранятся дольше. Однако 
в приусадебных хозяйствах чаще 
всего применяется горячий способ 
копчения. При этом продукт об
рабатывают при температуре 35— 
50°С в продолжение 12—48 ч. Но 

некоторые хозяева предпочита
ют поддерживать в коптильной 
камере температуру 60—65°С. 
Печь в таком случае топят не пере
ставая. При всех вариантах готов
ность продуктов определяют по 
окраске — она становится коричне
вой и блестящей. Окорока после 
копчения недели две проветри
вают. 

Просоленную крольчатину лучше 
коптить холодным способом. Для 
этого зашивают каждый кусок мяса 
в отдельные тряпочки и коптят 
около двух недель сначала в сла
бом дыму, а затем в более густом. 
Копчение можно прерывать в тече
ние суток на 2—3 ч. Когда копче
ние закончено, куски вынимают 
из тряпочек и вешают на сквоз
ной ветер, чтобы они получше 
обсохли, после чего хранят в сухом 
месте. Перед употреблением в 
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пищу такое мясо либо отваривают, 
либо запекают в тесте. Для коп
чения идет мясо преимуществен
но крупных кроликов, 3—4-годо-
валых, особенно самцов. 

При копчении тушек гусей и уток 
предварительное длительное со
ление не обязательно. Достаточ
но выдержать их ночь в крепком 
рассоле, после чего отварить до 
полуготовности, упаковать в тря
пицу (можно для этого использо
вать капроновый чулок) и коптить 
при температуре 40°С. 

Копчение мясных продуктов — 
процесс сложный и требует большо
го навыка, так что поначалу обраба
тывают в коптильнях небольшие 
порции. Опытные коптильщики 
советуют брать для топки гнилые 
осиновые пни, ольховые гнилушки, 
а также опилки, лучше от деревьев 
лиственных пород. В крайнем слу
чае если вынуждены использовать 
опилки хвойных деревьев, то про
дукты обертывают двойным слоем 
марли. М о ж н о применять и бере
зовые дрова, но без бересты. Хоро
ший дым дают также сучья череш
ни, яблони, которые оставляют спе
циально на этот случай после обрез
ки деревьев в саду. 

Дрова используют при копчении 
сырые, лучше отпиленные от кор
ней деревьев. Если они слишком 
сухи, держат некоторое время в во
де. Особо их не раскалывают, чтобы 
быстро не сгорали и давали больше 
дыма. Для лучшего аромата за пол
часа до окончания копчения в топку 
бросают мяту или ветки м о ж ж е 
вельника, а чтобы они давали боль
ше дыма, их обрызгивают водой. 

И еще один совет. Если дым силь
но вытягивает из камеры, вися
щие продукты отгораживают от 
него растянутой мокрой мешко
виной. 

Самую простую коптильню м о ж 
но устроить из бочки, в которой по 
трубе от очага надо подавать дым. 
Об этой конструкции много напи
сано, но опытные коптильщики кри
тикуют ее за то, что она не запира

ется, а оставлять продукты в от
крытой емкости на ночь нежела
тельно. 

Ш и р о к о распространено также 
сооружение, пристроенное к печ
ной трубе на чердаке дома. Камеру 
для копчения размерами пример
но 1 0 0 X 8 0 X 7 0 см выкладывают 
из обожженного кирпича (или обыч
ного, но при этом обкладывают 
железными листами) на известко
вом или цементном растворе 
впритык к дымоходу, в котором 
делают два отверстия (40X40 см): 
первое — снизу, чтобы дым посту
пал в камеру, и второе сверху, 
чтобы выходил. В нижнем проеме 
устанавливают заслонку. Пока ка
мера не работает, ее закрывают. 
Эта конструкция коптильни всем 
хороша, только небезопасна в по
жарном отношении, поэтому тре
бует постоянного наблюдения. 

Есть и другие приспособления для 
копчения, которые разработаны 
любителями и одобрены многими, 
кто их применял в своем хозяй
стве. 

Вот одно из устройств несложной 
коптильной камеры: к топке, выло
женной из кирпича, с дверцей при
соединяют двумя гончарными 
трубками будку из листов уценен
ного шифера. Для этого можно 
приспособить и печь-плитку в лет
ней кухне. Поперек топки ставят 
решетчатые подставки, сваренные 
из толстой проволоки для расклад
ки продуктов. Стойки высотой 5 см 
от дна топки поддерживают пер
вый ярус, стойки высотой 20 см — 
второй. В коптильне такого устрой
ства с самого начала поддержива
ют небольшой огонь, лишь бы был 
дым. Через 6—8 ч мясо оберты
вают марлей или тонкой белой тря
пицей для уменьшения «загара». 
Через 22—24 ч огонь увеличивают 
настолько, чтобы печная дверца 
стала горячей (на ней можно дер
жать 2—3 с руку) , через 30 мин 
после этого вынимают окорок и 
пробуют, а потом по своему усмот
рению либо продолжают копче-
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Рис. 41. Коптильня в печке: 
1 — шибер; 2 — прут для подвешивания 

продуктов; 3 — дверца коптильни; 4 — кир
пичи в топке; 5—поддувало 

ние, либо кончают его. Поскольку 
на верхнем ярусе больше дыма и 
он теплее, чем на нижнем, продук
ты время от времени меняют мес
тами. 

Для уменьшения жара поперек 
топки иногда ставят временную ж е 
лезную перегородку с отверстиями 
5 X 7 см для прохождения дыма и 
тепла. 

В. Н. Филатов (пос. Каталах Якут
ской АССР) также реконструиро
вал печь под коптильню (рис. 41). 
Немного ниже шибера выбил кирпи
чи и вмонтировал печную дверцу, 
а в стены дымохода вставил прут 
для подвешивания продуктов. На 
колосники в топочном отделении 
положил кирпичи, чтобы дым, про
ходя сквозь них из поддувала, где 
тлеют дрова, немного остывал. Тя
гу регулирует шибером. Мясо коп
тит примерно двое суток. 

В. Ф. Рогожников (г. Чайковский 
Пермской области) под коптильню 
приспособил железный ящик разме

рами 1 2 0 X 6 0 X 6 0 см, оборудован
ный крышкой и установленный на 
четыре тумбы, выложенные из 
кирпича (рис. 42). Внутри ящика 
на высоте 7 см от дна приварил к 
стенкам уголки, на которые ставит 
поддон. Между ним и двумя дру
гими сторонами ящика есть щели 
для прохождения дыма. Сверху в 
5 см от крышки также приварил 
уголки для держания металличе
ских прутьев с крючьями. 

Готовясь к копчению, поддон и 
прутья убирает, а на дно ящика кла
дет ольховые или дубовые чурки. 
Затем поддон и прутья возвра
щает на место, вешает продукты 
и крышку закрывает. Под днищем 
разводит костер из любых дров. 
Дно от нагрева накаляется, и чурки 
в ящике начинают тлеть. Д ы м про
ходит через щели между поддоном 
и стенками ящика и держится в нем. 
Копчение происходит под давле
нием. 

Жир, капающий с продуктов, 
попадает на поддон, а не на рас
каленное днище, иначе мясо было 
бы горьковатым. Подгорание сала 
исключается. Мясо и сало коптит в 
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железном ящике 1,5—2 ч. Они 
получаются вкусными и аромат
ными. 

В. Н. Труфанову (пос. Амгу При
морского края) коптильной каме
рой служит железная бочка. Устрой
ство простое, но необычно оно тем, 
что вместо дров он применяет па
яльную лампу (рис. 43). При этом 
для копчения достаточно 1 ч, про
дукт же получается вкусным. Для 
этого В. Н. Труфанов в бочке выру
бил дно и хорошо прожег ее на 
костре. Затем изготовил стакан ди
аметром 60 м м . Для стакана можно 
приспособить ненужный кардан 
или амортизатор от автомашины, 
или какую-то другую трубу пример
но такого же диаметра, с толщиной 
стенок не более 3 м м . Длина труб
ки — 400—500 мм, из расчета, что
бы в нее входило четыре-пять обыч
ных стаканов опилок. Один конец 
трубы-стакана заварил, а на другом 
сделал резьбу (можно и без 
нее). 

Бочку поставил на подставки та

кой высоты, чтобы снизу можно бы
ло ввернуть (или вставить) трубу с 
опилками. Для получения больше
го дыма в опилки насыпает чуть-
чуть сахарного песка. Опилки в 
трубу сильно не набивает, а для 
уплотнения просто постукивает 
ею обо что-нибудь твердое. 

В стенке бочки сделал ряд сквоз
ных отверстий для продевания про
волоки, на которую навешивает 
продукты. Сверху бочку закры
вает мешковиной, а также неболь
шим листом фанеры с нетяжелым 
грузом. 

Перед началом копчения разжи
гает паяльную лампу и нагревает 
трубу под бочкой сверху вниз. 
Действует таким образом в течение 
1 ч, пока не сгорят опилки. Если 
дым из бочки идет сильно, огонь в 
лампе убавляет. После того как по
гасит лампу, продукты коптятся 
еще 30 мин. Далее продукты (мясо, 
колбасы и т. п.) развешивает на 
свежем воздухе, чтобы их обдуло, 
после чего можно снова заряжать 
трубу-стакан опилками и коптить 
следующую порцию продуктов. 
Если кто-то вынужден использо
вать деревянную бочку, то трубу 
в месте вхождения в нее надо обер
нуть асбестом, чтобы не загора
лось. 

Весьма экономична коптильня, 
которая может быть применена в 
безлесных районах, была разра
ботана школьником — шестиклас
сником Толей Вотиновым (ст. Сыл-
ва Пермской области). Эта кон
струкция привлекла внимание 
специалистов и получила высокую 
оценку. Школьнику выдано автор
ское свидетельство. 

Эта электрокоптильня не тре
бует дров, нужны лишь два-три 
деревянных бруска. Заправлен
ный брусок прижимается к враща
ющемуся шкиву и, тлея, дает дым 
для копчения. Конструкция была 
выполнена в некоторых других при
усадебных хозяйствах и успешно 
использовалась. 

На ось электродвигателя пере-
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менного тока насажен шкив. Он 
состоит из текстолитового сердеч
ника, в котором просверлены на
клонные охлаждающие отверстия, 
и плотно насаженной на него сталь
ной обоймы. Сбоку к шкиву по ме
таллическому желобу подается де
ревянный брусок. Необходимую 
силу трения между бруском и шки
вом подбирают регулировочным 
винтом (на торце желоба). Конец 
винта упирается в пружину сжа
тия. Она-то и прижимает брусок 
к шкиву. Чем дальше ввинчивают 
винт, тем сильнее пружина давит 
на брусок и плотнее прижимает 
его, а это влияет на интенсивность 
образования дыма. 

Заложенный в желоб брусок по
степенно стирается, поэтому время 
от времени регулировочный винт 
ввертывают. Образовавшийся от 
трения дым выходит наружу через 
коптильную камеру, в которой на 
специальных крючках подвешены 
продукты. Для ускорения копче
ния перед камерой укреплена мел
кая металлическая сетка, соединен
ная с отрицательным выводом ис
точника высокого напряжения, а по
ложительный вывод источника со
единяется с металлическими к р ю ч 
ками, на которых развешаны про
дукты. Проходящие через сетку 
частички дыма получают от нее 
отрицательный электрический за
ряд и устремляются к крючкам с 
положительным зарядом. Копчение 
в этой установке происходит быст
рее, качество продуктов бывает 
выше, а деревянных брусков расхо
дуется намного меньше, чем дров 
в обычных коптильнях. 

Источником высокого напряже
ния служит магнето, приводимое 
в действие электродвигателем. 

Многие из животноводов, осо
бенно начинающих, вынуждены 
выбрасывать некоторые субпро-

Между выводами магнето вклю
чают два последовательно соеди
ненных конденсатора емкостью 
2200 ПФ на рабочее напряжение 
не ниже 2000 В (например, слюдя
ные конденсаторы типа КСО-8). 
Параллельно к одному из конден
саторов подключают сигнальную 
ц е п о ч к у — к о н д е н с а т о р 1800 ПФ 
(на рабочее напряжение не ниже 
2000 В), постоянное сопротивление 
180 к О м и неоновую лампочку 
МН-6. При нормальной работе маг
нето лампочка МН-6 должна заго
раться. 

В установке работает электро
двигатель мощностью 0,5—2 кВт. 
Лучше всего использовать двига
тель, рассчитанный на питание от 
однофазной сети переменного то
ка. Если окажется трехфазный 
двигатель, его можно включить 
в осветительную сеть через фазо¬ 
сдвигающий конденсатор, вели
чина которого зависит от мощнос
ти применяемого двигателя. 

Магнето может быть любого 
типа. Деревянные бруски лучше 
брать из деревьев лиственных по
род. Двухкамерный короб коп
тильни м о ж н о сделать из досок и 
фанеры. Основанием служит 15-
миллиметровая доска длиной 960 
м м , шириной 220 м м . Камера, где 
образуется д ы м , — из фанеры тол
щиной 5 мм, размерами 2 6 0 Х 2 4 0 Х 
Х 2 2 0 м м , а вторая (коптильня) — 
340X430X220 м м . Внутренние стен
ки обеих камер надо обложить ас
бестом или другим огнеупорным 
материалом. А если поблизости 
не окажется электросети, можно 
применить бензиновый мотор. 

Эту коптильную установку до
машнему мастеру сделать нетруд
но. 

дукты, например внутренности 
туши (рубец, книжку, горловину и 
т. д.), поскольку не знают, какое 

Субпродукты — к столу 
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найти им применение. Однако из 
них можно приготовить разные ку
шанья. Рецептов в народе вырабо
тано много. Приведем отдельные 
из них. 

В. Д. Холзаков (г. Селты Удмурт
ской АССР) считает удачным свой 
рецепт приготовления холодной 
закуски из брюшины животных. 
Промывает ее, оскабливает, рас
стилает и посыпает солью (40 г на 
1 кг), натирая ею поверхность 
брюшины. Сверху раскладывает 
соцветья пижмы, которые в данном 
случае идут вместо гвоздики. Д о 
бавляет два лавровых листка, две 
дольки чеснока. Все это уклады
вает послойно, заворачивает (на
ружная часть сверху) и обвязы
вает шпагатом. Выдерживает брю
шину при температуре 3—5°С три 
дня, после чего помещает в кипя
щую воду и варит 20 мин. Откиды
вает на дуршлаг, остужает, и про
дукт готов к употреблению. 

В семье Г. Положевец (г. Май
ский Кабардино-Балкарской АССР) 
рубец готовят таким способом. Ре
жут на крупные куски, кладут в хо
лодную воду и ставят на сильный 
огонь. Когда вода закипит, кладут 
в нее морковь, корень петруш
ки, луковицы, специи, соль и, убавив 
огонь, доводят до готовности (легко 
прокалывается вилкой). 

Горячий рубец режут на лапшу 
и заправляют сметанным соусом. 

Рецепт соуса: распускают пол
пачки маргарина и обжаривают в 
нем лук с добавлением одной сто
ловой ложки муки, одного-двух 
стаканов бульона, в котором варил
ся рубец, 0,5 л сметаны и пол-чайной 
ложки красного молотого перца. 
Полученным соусом заливают 
резаный на лапшу рубец и ставят 
на слабый огонь. Перед подачей 
к столу в него добавляют толче
ный чеснок. 

По другому рецепту рубец тща
тельно промывают, надрезают в 
нем отверстия 6—7 см и начиняют 
ливерной массой, которую готовят 
из печени, сердца, легких, почек, 

селезенки, а также мяса, срезан
ного с головы. Продукты тушат 
в кастрюле или чугунке. Когда ли
вер остынет, режут мелко, заправ
ляют массу душистым перцем, 
тертым чесноком, вымешивают, за
кладывают в рубец и зашивают нит
кой. Далее кладут на дно кастрюли 
две палочки (чтобы было удобно 
стекать жиру) , а на них — рубец 
и ставят в духовку. Когда рубец го
тов, завертывают его в марлю, 
кладут под груз — плоский камень. 
Получается вроде лепешки, кото
рую перед подачей к столу режут 
ломтиками. 

Еще один рецепт (попроще). Рас
стелить рубец на разделочной дос
ке, хорошо распрямить края, по
сыпать толченым чесноком и пер
цем, туго завернуть, чтобы полу
чился рулет, и перевязать спиралью 
шпагатом. Потом вскипятить подсо
ленную воду и опустить в нее ру
лет. Варить на медленном огне 
4—5 ч. Потом вынуть, остудить, 
снять шпагат и перед подачей к 
столу нарезать, как колбасу. 

Н. Д. Трушкова (г. Томск) рубец . 
и книжку начиняет перловой или 
гречневой кашей. Крупу слегка 
отваривает и смешивает с сырым 
фаршем, приготовленным из мяса, 
сала и обжаренного лука. Рубец 
(книжку) с этой начинкой варит в 
подсоленной воде на медленном 
огне 20—25 мин. Затем обжари
вает в духовке или на плите в сково
родке, смазав его сметаной и слегка 
подлив бульона. Фаршем может 
служить и картофель, рубленный 
с луком, с добавлением мяса и сала, 
провернутых через мясорубку. 

Рубец можно использовать и для 
начинки пирожков. Рубец варят, 
пропускают через мясорубку, к не
му добавляют ливер или мясо. 

Разнообразно используют для 
готовки и свиные желудки. 
Т. А. Грибцова (с. Семеновка Куй
бышевской области) желудок сви
ньи очищает, варит до готовности 
ливер (сердце, печень, легкое, поч
ки, трахею, брюшину с салом). Пос-
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ле остывания режет на мелкие ку
сочки, хорошо перемешивает, до
бавляя специи. Полученный фарш 
закладывает в приготовленный ж е 
лудок, отверстие зашивает и печет 
в духовке на противне (кладет швом 
кверху). Когда желудок порозовеет, 
вынимает и осторожно придавли
вает его грузом. Едят кушанье хо
лодным. 

Е. И. Попова (г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области) использует 
свиные желудки для приготовления 
зельца. Для этого, после убоя сви
ньи, голову разрубает на части и 
варит, пока мясо начнет отставать 
от костей. Потом мясо выбирает, 
режет продолговатыми дольками, 
складывает в эмалированный та
зик, добавляет перец, лавровый 
лист, чеснок, солит по вкусу и под
ливает немного бульона. Этой сме
сью и начиняет свиной желудок. 
Плотно зашивает отверстие крепки
ми нитками и варит 2 ч на самом 
маленьком огне. Выкладывает на 
противень, сверху кладет дощечку 
и гнет. Едят зельц холодным. 

В селах Астраханской области 
распространен способ приготов
ления свиного желудка, начинен
ного субпродуктами. Сразу же 
после убоя животного желудок вы
ворачивают, очищают н о ж о м , 
опуская в горячую воду. Заливают 
с этой целью также кипятком и дер
жат какое-то время закрытым. Лег
ко снимается внутренняя обо
лочка и после такой операции: до
бавляют в воду три-четыре ложки 
9%-ного столового уксуса и дают 
постоять. Затем снимают внутрен
н ю ю оболочку (очень осторож
но) и вновь хорошо промывают из
нутри и снаружи, вывертывают 
в первоначальное положение (он 
очень вытягивается и становится 
эластичным), один конец заши
вают, а через другой заклады
вают 4—5 кг фарша. Для его при
готовления варят легкие, часть пе
чени, ж и р н у ю свинину с шеи ( м о ж 
но добавить и постного мяса), кла
дут лавровый лист, солят. Эту мас

су пропускают через мясорубку, 
добавляют перец и чеснок (150— 
200 г). Начинив желудок, зашивают 
отверстие и варят на небольшом ог
не, положив в кастрюлю на блюдце, 
чтобы не пригорел. С момента за
кипания варят 15—20 мин в подсо
ленной воде. Обязательно прокалы
вают в нескольких местах иголкой, 
иначе лопнет. Когда желудок осты
нет, кладут его под гнет на ночь, а 
утром уже можно подавать к столу. 

Кишки могут быть применены 
не только для начинки колбас, 
но и для приготовления разных 
блюд как основной компонент. Од
но сложно: как их не моют , они 
все равно припахивают. Чтобы избе
жать дурного запаха, кишки после 
промывки вешают на морозе и про
мораживают. И еще способ: трут на 
терке картофель и кладут в карто
фельную ж и ж у кишки на 3—4 ч, 
затем промывают и используют. 

Т. И. Титова (с. Березовка Перм
ской области) после проморажи
вания отваривает кишки в соле
ной воде, рубит в корыте тяпкой, 
заправляет луком, перцем и начи
няет этой смесью пирожки . 

У жителей с. Гунделен Кабар
дино-Балкарской АССР идет в ку
шанье и слепая кишка с куском тол
стой кишки, вынутые после убоя 
животных. Кишку тщательно обра
батывают и начиняют печенью. Для 
этого печень кладут на стол и реб
р о м ложки , слегка надавливая, во
дят слева направо. Из печени по
лучается кашица. В нее добавляют 
лук, чеснок. Слепую кишку выво
рачивают наизнанку, начиняют при
готовленной смесью, а конец завя
зывают. Варят, а перед едой режут 
на куски, как колбасу. 

Еще один рецепт — использова
ние двенадцатиперстной кишки. 
Ее рассекают вдоль, распласты
вают, счищают н о ж о м слизь и де
лят на равные куски по 10—15 см. 
Части желудка козы или овцы режут 
на равные доли примерно 1 0 X 6 см, 
раскладывают их внутренней сто
роной вниз, разглаживают на них 
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куски кишки, добавляют по две-три 
полоски нутряного жира, солят, 
посыпают луком, красным пер
цем, туго сворачивают и по всей 
длине перевязывают ниткой. За
тем варят, режут на дольки и по
дают к столу. Из желудка одной 
овцы получается шесть — десять 
колбасок длиной 10—15 см. 

Семья Погореловых (пос. Су-
зун Новосибирской области) с ус
пехом использует свиную голову. 
Ее хорошо опаливают, если слиш
ком жирная, сало обрезают, ру
бят на куски, удаляют мозг, глаза, 
зубы. Куски выдерживают в воде 
10—12 ч. Затем скоблят кожу, 
чтобы была- чистой. Все тщатель
но промывают и варят в неболь
шом количестве воды. Когда за
кипит, кладут целыми головками 
очищенный лук, лавровый лист. 
Варят до тех пор, пока мякоть не 
будет отставать от костей. Вынув 
из бульона, режут не очень мел
ко, добавляют толченый перец, 
чеснок и соль. Таким образом бу
дет приготовлен фарш для на
чинки. 

В той же семье из субпродуктов 
идет в дело и мочевой пузырь из 
туши. После вырезания его наду
вают воздухом и оставляют в та
ком виде до готовки. Перед ис
пользованием пузырь размяг
чают, опустив в горячую воду 
(45—50°С), затем туго набивают 
фаршем, который приготовили 
из свиной головы, и зашивают раз
рез. Чтобы пузырь не лопнул, 
прокалывают иглой в нескольких 
местах и варят в бульоне, в кото
р о м уже варили свиные головы. 
Готовый продукт кладут под пресс 
(не более 8 кг) и выносят на хо
лод. Через сутки его можно по
давать к столу. 

На Северном Кавказе готовят 
из субпродуктов оригинальное ку
шанье — берут легкие с куском 
гортани (неповрежденные, без 
порезов), в молоко добавляют 
несколько ложек простокваши и 
вливают эту смесь из чайника в 

гортань, заполняя легкие. При 
этом легкие поглаживают, чтобы 
смесь ровнее распределилась 
внутри. Потом перевязывают нит
кой и варят. Перед едой кушанье 
режут на кусочки. 

Многие при убое животных не 
собирают кровь, поскольку не 
знают, как ее использовать. Но из 
нее может получиться вкусная 
кровяная колбаса. Способы при
готовления ее 'различные; дела
ют, например, с гречневой кру
пой. Для этого при забое кровь 
аккуратно собирают; чтобы она 
осталась жидкой , ее взбивают. 
Затем обжаривают сухую греч
невую крупу и высыпают в кровь, 
добавив соли, перца, немного теп
лой воды (это обязательно), не
много растопленного жира и всю 
смесь заливают в приготовлен
ные кишки С расчетом на разва
ривание крупы. Залитые кишки 
укладывают на смазанные ж и 
р о м листы и жарят в русской печи 
или духовке. Такую колбасу хо
рошо есть горячей, но она вкус
на и холодная. 

Приготовляют кровяную колба
су и без крупы, с добавлением' 
внутреннего сала, пропустив его 
через мясорубку. Добавляют са-
ла столько, чтобы кровь не оста
лась жидкой . Кладут и пряности. 
Хранят заготовки на морозе, а 
перед подачей на стол запекают 
в духовке. 

Хороша и домашняя ливерная 
колбаса. Для ее приготовления 
свиную печень разрезают на ку
сочки и несколько раз заливают 
холодной водой (чтобы избави
ться от горечи). В последний раз 
заливают молоком и дают ему 
вместе с печенью вскипеть. В том 
же молоке поджаривают кусочки 
печени, а потом тушат, как обыч
но. Отдельно варят прочий ли
вер: сердце, диафрагму, легкие. 
Все подготовленные продукты 
дважды пропускают через мясо
рубку, для вкуса добавляют раз
ные специи, немного сахара, мел-
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ко нарезанный и поджаренный на 
сливочном масле лук и растоп
ленное свежее сало. Этой массой 
начиняют кишки, и ливерная кол
баса готова. 

Не каждому по вкусу вареное 
коровье вымя. Надо уметь его при
готовить. Его тщательно моют сна
чала в пресной, потом в соленой 
воде и 1—2 ч выдерживают в холод
ной воде. Вымя становится плотнее 
и теряет свой специфический запах. 
Обработанное таким образом его 
нарезают на куски 400—600 г, зали
вают холодной водой, солят и варят 
до готовности. Перед подачей наре
зают на кусочки / 4 X 4 с м / . Еще 
лучше использовать отварное вымя 
для начинки пирожков . Его пропус
кают через мясорубку, добавляют 
поджаренный лук, перец, другие 
специи. 

А вот кыздырма (жаркое) из 
субпродуктов. Татарское блюдо. 
Приготовляют его из свежих ба
раньих субпродуктов — сердца, по
чек и печени. Их промывают холод
ной водой и режут по 30—40 г 
кубиками. Кладут на раскаленную с 
ж и р о м сковородку и жарят. Солят, 
перчат по вкусу, можно положить 
жареный или сырой лук, перемеши
вают, закрывают крышкой и ставят 
на тихий огонь. На стол подают 
блюдо горячим в сковороде. 

Выше было сказано о приготовле
нии желудка с начинкой. Еще один 
рецепт — желудок тушеный без 
начинки. Его выворачивают наиз
нанку, очищают, промывают теплой 
водой, обскабливают, смывают во
дой слизь, удаляют верхний слой 
и хорошенько обмывают с обеих 
сторон. В зимнее время хорошо 
обвалять желудок чистым снегом. 
Затем его выдерживают в холод
ном виде 1—2 ч. Вынув, нарезают 
на куски, кладут в соленую холод
ную воду и ставят варить. Сва
рившийся желудок вынимают, 
нарезают квадратиками 3 X 3 см, 
добавляют лук, поджаренный на 
масле, бульон, перец, лавровый 
лист и тушат в глубокой сковороде, 

накрыв крышкой. Подают на стол с 
тушеным картофелем и нарезанным 
луком. 

А как приготовить еще один вид 
субпродуктов — мозги? М о ж н о 
запечь. Чтобы освободить продукт 
от крови, его опускают в подкислен
ную уксусом холодную воду на 
1—1,5 ч, затем отваривают в под
соленной воде. Готовые мозги 
укладывают на смазанную маслом 
сковороду, посыпают солью и 
перцем, слегка поджаренным лу
ком , заливают сметаной и запекают 
в духовом шкафу. 

Самый деликатесный субпродукт, 
пожалуй, язык. Существует много 
способов его приготовления. У 
каждого народа свой способ. Для 
приготовления коровьего языка 
«по-венгерски» его отваривают, 
очищают от кожицы, нарезают 
ломтиками, солят и обваливают в 
муке . После этого смачивают во 
взбитом яйце, запанировывают в су
харях, жарят на разогретом жире 
до образования румяной корочки . 
Также сперва отваривают язык и по 
рецепту польской кухни. Свиной 
язык очищают от кожицы, нарезают 
ломтиками, затем приготавливают 
тесто — кляр из муки, яиц, воды и 
растительного масла. Ломтики язы
ка обмакивают в тесто, опускают в 
нагретый жир и жарят до румяной 
корочки. Подают с овощным гар
ниром. 

Еще один деликатес — рулет, 
фаршированный печенью /рецепт 
румынской кухни / . Поперек воло
кон разрезают большими пластами 
мясо, отбивают до толщины 1 см, 
посыпают кусочки солью, перцем. 
Отдельно приготавливают фарш из 
сваренной до полуготовности 
печени, которую пропускают через 
мясорубку вместе с размоченным 
в молоке и отжатым хлебом. После 
этого добавляют сало, слегка обжа
ренный лук, солят, перчат, кладут 
сырые яйца. Фарш хорошо выме
шивают и покрывают им подготов
ленные пласты мяса. Далее свер
тывают мясо с фаршем в виде 

219 Декабрь 



рулета, связывают шпагатом, обжа
ривают до подрумянивания, укла
дывают в утятницу, прибавляют 
чуть обжаренный лук, чайную ложку 
уксуса, бульон и тушат до готов
ности. 

С готового рулета снимают шпа
гат, нарезают ломтиками, уклады
вают в блюдо и поливают соусом, 
образовавшимся при тушении руле
та. В соус добавляют сметану и 
тушеные мелко нарезанные грибы. 

Из свиных субпродуктов можно 
сварить оригинальный суп «по-вен
герски». Обработанные и наруб
ленные мелкими кусочками головы 
и ножки варят в воде при слабом 
кипении, снимая пену. За полчаса 
до готовности кладут нарезанные 
овощи /картофель, капусту, мор 
ковь и мелко нарезанный лук / и 
продолжают варить до готовности. 
Затем заправляют суп толченым 
чесноком, перцем, сахаром, уксу
сом /чайная л о ж к а / и солят. К супу 
подают хрен. 

Используют субпродукты и от 
птичьих тушек. Снимают кожу с 
шейки гуся чулком, зашивают с 
одного конца и заполняют фаршем. 
Готовят его из кусочков гусиной 
печени, порезанной кубиками, 
лука, черствого хлеба, зажарен
ного на внутреннем гусином ж и 
ре, сырого яйца. Солят, перчат. 
Получаются колбаски, которые 
отваривают в течение 15—20 мин. 
Потом обжаривают с томатным 
соком и чесноком. 

Из гусиной шеи можно пригото
вить и такую колбаску. Ячневую 
крупу заливают бульоном, добав
ляют гусиный жир, мелко измель
ченную поджаренную печень и ж е 
лудок, лук, соль, перец. Массу пере
мешивают и начиняют ею кожу, сня
тую с шеи. Оба конца зашивают, 
колбаску тушат или жарят в духовке 
до готовности. Перед подачей на 
стол разрезают на куски. На гуси
ную шею достаточно будет стакана 
крупы, но вместо нее можно ис
пользовать и натертый картофель 
(3—4 клубня), куда добавляют жир , 

соль, специи. Гусиная шейка «по-
польски» начиняется мелкорубле
ным и прожаренным гусиным мя
сом и вареным рисом. Специи и 
чеснок — по вкусу. 

Многим нравится студень из 
потрохов птицы. Их промывают, 
с головы удаляют глаза и клюв, 
с ног — когти, заливают водой, со
лят и варят на слабом огне 2 ч. За
тем все выкладывают на тарелку, 
кладут . вареную морковь, яйца, 
нарезанные кружками , специи и за
ливают бульоном. На 1 кг потрохов 
берут 2 л воды, половина которой 
должна выкипеть, головку лука, 
яйцо, немного моркови. 

Известный деликатес — гуси
ная печень. Попробуйте приго
товить из нее шашлык. Печень на
резают кусочками, так же наре
зают свиное сало, кружками лук 
и нанизывают на шампуры по
очередно и жарят несколько ми 
нут; перед подачей к столу посы
пают солью и зеленью. 

Вот какие вкусные кушанья м о ж 
но приготовить из субпродуктов. 

Если мясо хотят использовать как 
холодную закуску, его при варке 
заливают горячей водой. Причем, 
когда мясо сварится, надо подож
дать, чтобы оно остыло в бульоне, 
тогда только можно вынимать его. 
Мясо в этом случае получается 
вкусным и сочным. 

Мясо нельзя солить сразу после 
того, как поставили варить. Соль 
вызывает преждевременное выде
ление сока из продукта и вкус его 
ухудшается. Снижается и питатель
ность. 

Старое мясо окажется более 
вкусным, если за несколько часов 
до приготовления смазать его гор
чицей, а баранину и козлятину на
тереть чесноком. 

Если мясо заморозить быстро, а 
оттаивать как м о ж н о медленнее, 
оно будет более вкусным. 

Мясо молодняка больше подой
дет для жаркого , а старых живот
ных — для первых блюд. 

Солонину для варки вымачивают 
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в холодной, а не в теплой воде. 
При разделке мясо нарезают по

перек волокон, а не вдоль. Гото
вые куски будут выглядеть краси
вее. 

Козлятину лучше жарить мелкими 
кусками. 

Чтобы мясные тушеные блюда не 
подгорели, а также дольше не 
остывали, их ставят в кастрюлю с 
кипятком и держат на тихом огне. 

Мясо, заготавливаемое впрок, не 
приправляют луком, иначе оно хуже 
хранится. 

Кушанье получится вкуснее, если 
мелкие куски мяса класть на раска
ленную сковородку. 

Чтобы легче снять пленку с пе
ченки, ее отбивают рукой. 

Телятина больше идет на жаренье 
и тушенье. 

Мясо перед готовкой жаркого 
солить не следует, иначе сок вы
течет и кушанье получится сухим 
и безвкусным. 

Свежее . мясо перед готовкой 
никогда не вымачивают, поскольку 
в воду уходят многие питательные 
вещества. М о ж н о подержать 30— 
40 мин в молоке крольчатину, кото
рая от этого будет вкуснее. 

Для вторых блюд мясо варят 
крупными кусками — оно бывает 

сочнее, чем сваренное мелкими 
порциями. 

Переднюю часть баранины 
лучше использовать на жаркое, а 
заднюю, мяг кую часть на тушеные 
блюда. 

Если собрались пожарить тушку 
старой курицы, перед жарением ее 
лучше отварить. 

Если ощипанную курицу натереть 
мукой, оставшиеся волоски будут 
лучше видны и их легче будет опа
лить. 

Перед жарением птицу вначале 
натирают солью, затем равномер
но смазывают ж и р о м (топленым). 
Если сделать наоборот, сперва жир , 
а потом соль, то тушка подрумянит
ся неравномерно и блюдо не будет 
выглядеть аппетитно. 

Старая курица окажется вкуснее, 
если припустить ее в молоке или 
сметане. 

Молоко не убежит, если края 
кастрюли смазать ж и р о м . 

Посуду из-под молока моют сна
чала холодной, а затем горячей 
водой. 

Если в молоко положить немного 
сахару, оно вскипит быстрее. 

Чтобы яйцо не лопнуло в кипятке, 
тупой конец его прокалывают 
иголкой. 

Вот и закончился календарный год. Надеемся, что в 
январе животновод-любитель снова откроет эту книгу, 
просмотрит, возможно, забытые уже страницы, посвящен
ные этому месяцу, и поведет работу на домашней ферме 
так, как советует «Календарь...» 

Получил ли в итоге животновод удовлетворение от свое
го нелегкого занятия, остался ли доволен продуктивностью 
своих животных, была ли какая-нибудь прибыль от нее? 
Если он регулярно и внимательно читал эту книгу, то на
верняка его домашняя ферма стала давать больше про
дукции. 

Есть еще хозяева, которые гордятся тем, что со своего 
участка ничего не продают и не считают, во что обходится 
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продукция, которую получают для своей семьи. Однако 
продуктивная живность должна оправдывать себя. Хороший 
хозяин домашней фермы учитывает все затраты труда 
и средств. Только при этом условии можно укрепить свое 
хозяйство, получить пусть небольшие, но дополнительные 
средства на улучшенную постройку хлева, более ценное 
кормление, на обзаведение породным молодняком и тем 
самым повысить продуктивность стада. А это дает не толь
ко материальную выгоду. Хорошие постройки для живот
ных, сытый скот, птица, высокая их продуктивность при
носят животноводу-любителю огромное моральное удов-
летворение. 

Чтобы рачительно вести хозяйство, нужно в первую оче
редь умело использовать наиболее дешевые корма. Для 
скота, например, грубые корма обычно обходятся дешев
ле кормов других видов. Жвачные животные их хорошо 
усваивают и перерабатывают в продукцию. Грубые корма 
содержат много клетчатки, целлюлозы, которая расщепля
ется микробами в рубце, превращаясь в отдельные продук-
ты, доступные усвоению. Животным других видов это не 
дано. Вот почему, если имеется возможность запасать вво
лю сена, лучше обзавестить молочным скотом, заняться 
откормом бычков, валушков, козликов. Грубые корма в 
этом случае выручат. 

Козы, овцы, а также кролики помимо сена хорошо ис-
пользуют кору сучьев, припасенные для них веники, а это 
тоже очень дешевые, выгодные корма. Стало быть, если 
можно заготавливать для них этот корм, то и разводить 
их будет прибыльно. 

Стоит оглянуться вокруг — сколько дармового поднож-
ного корма: не ленись собирать! Это большое подспорье. 
Да любые меры, о которых говорилось в книге, даже, на 
первый взгляд, не особенно серьезные, но примененные 
на практике, помогут укрепить экономику маленького жи 
вотноводческого хозяйства. 
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