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ВВЕДЕНИЕ 
 
Органическое сельское хозяйство, в том числе органическое жи-

вотноводство, становится все более популярным не только в мире, но 
и в Республике Беларусь, так как результатом деятельности органиче-
ских хозяйств является производство органической (экологической) 
продукции. 

Дальнейшее развитие органического животноводства во многом за-
висит от специалистов, работающих как непосредственно в аграрных 
предприятиях, так и в органах управления других уровней, консульта-
ционных службах и других организациях. Их знания в этой отрасли, 
способность к поиску и освоению новых форм ведения органического 
животноводства, их творческая активность имеют существенное зна-
чение в повышении количества и качества производимой экологически 
чистой продукции при минимуме производственных затрат. 

Реализация указанных задач требует глубоких и прочных базовых 
знаний в области теории и практики органического животноводства, 
постоянного пополнения их и умения творчески применять в решении 
конкретных практических ситуаций.  

Целью изучения дисциплины является приобретение необходимого 
объема знаний, умений, навыков в освоении различных отраслей орга-
нического животноводства, подготовка к решению вопросов совер-
шенствования методов ведения органического животноводства в орга-
ническом сельском хозяйстве.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
– изучить развитие органического животноводства в мире и Рес-

публике Беларусь; 
– изучить продуктивные качества сельскохозяйственных животных 

при ведении органического животноводства;  
– изучить технологии производства продукции на основе органиче-

ского животноводства. 
Учебная дисциплина «Органическое животноводство» относится к 

дисциплинам учебного плана компонента учреждения образования, к 
модулю профиля «Технологии производства продукции животновод-
ства». 

Освоение учебной дисциплины базируется на специализированной 
компетенции, приобретенной при изучении учебных дисциплин выс-
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шего образования: быть способным применять инновационные техно-
логические приемы для производства экологически чистой продукции 
животноводства. 

Дисциплина «Органическое животноводство» связана с такими 
дисциплинами II ступени высшего образования по специальности  
1-74 80 03 Зоотехния, как «Управление качеством продукции живот-
новодства», «Управление качеством кормовых ресурсов в животно-
водстве». 

Согласно учебному плану по специальности 1-74 80 03 Зоотехния 
на изучение учебной дисциплины «Органическое животноводство» 
предусматривается: 

– на дневной (очной) форме обучения – 100 ч, из них 72 ч аудитор-
ных (36 ч – лекции, 36 ч – лабораторные занятия), 28 ч на самостоя-
тельную работу; 

– на заочной форме обучения – 100 ч, из них 18 ч аудиторных (8 ч – 
лекции, 10 ч – лабораторные занятия), 82 ч на самостоятельную ра-
боту. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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1. ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО  
КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1.1. Значение органического животноводства  
в органическом сельском хозяйстве 

 
Люди хотят употреблять в пищу всегда лучшие и качественные 

продукты питания, удовлетворяющие экологическим требованиям. 
Органическое сельское хозяйство – и как часть его органическое жи-
вотноводство – может быть выходом в данной ситуации. Органическое 
животноводство считается способом производства продуктов с мини-
мизированным содержанием вредных веществ и высоким качеством, 
удовлетворяющим экологическим требованиям, гуманным по отноше-
нию к животным и близким к природе. В последнее время с целью 
получения высокой продуктивности и максимальной выгоды человек 
эксплуатирует животных в тяжелых условиях промышленных техно-
логий, используя синтетические стимуляторы роста, химические анти-
биотики и даже проникая в геном (создавая генно-модифицированную 
продукцию). В результате потребления данных продуктов наносится 
непоправимый вред здоровью человека, так как с детства закладыва-
ются на будущее серьезные осложнения в его физиологию. В связи с 
этим начиная с 70-х гг. прошлого века во многих странах, столкнув-
шихся с этой проблемой, набирает силу и находит все больше привер-
женцев идея органического сельского хозяйства, в том числе и органи-
ческого животноводства. 

Органическое животноводство является одним из методов ведения 
сельского хозяйства, который максимально приближен к естественно-
му, природному и натуральному. 

Во избежание загрязнения окружающей среды и особенно природ-
ных источников, таких как почва и вода, органическое производство 
скота должно обеспечивать тесную связь между самим производством 
и сельской местностью. 

Органическое животноводство не только поддерживает здоровье и 
благополучие животных, но также играет важную роль в обеспечении 
преимуществ, касающихся здоровья потребителей, прибыли для про-
изводителей и защиты окружающей среды. В то время как использо-
вание ветеринарных препаратов, таких как антибиотики и гормоны, 
представляет постоянную угрозу для здоровья человека и всего чело-
вечества в целом. 
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Органические стада, как правило, максимальное количество време-
ни проводят на пастбищах, также органических, не обработанных пе-
стицидами или гербицидами. 

В настоящее время спрос на продукцию органического животно-
водства значительно возрастает в связи с расширением рынков про-
дукции животноводства. 

 
1.2. Преимущества органического животноводства 

 
В Программе Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (United Nations Environment Programme (UNEP)) и на Конферен-
ции по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD)) в 2008 г. было определено, что органическое 
сельское хозяйство может быть благоприятным для обеспечения без-
опасности пищевых продуктов в сравнении с традиционными метода-
ми и является более устойчивым в долговременной перспективе. Так-
же сообщалось, что урожаи повысились более чем вдвое там, где при-
меняли органические методы, в то же время улучшилось плодородие 
почвы и уменьшилось негативное влияние засухи. В органическом 
сельском хозяйстве для сохранения плодородия почвы и повышения 
урожайности применяются севооборот, органические удобрения, без-
отвальная обработка почвы и другие приемы. Поэтому оно поможет 
предотвратить уменьшение плодородия почв, что актуально и для 
Беларуси. Таким образом, развитие органического сельского хозяй-
ства будет способствовать обеспечению безопасности пищевых про-
дуктов, экологизации сельскохозяйственного производства и реше-
нию экологических проблем, развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства, обеспечению сельских жителей постоянными рабочими 
местами. 

Окружающая среда. Сочетание органического растениеводства и 
органического животноводства повышает стабильность всей эко- 
системы. Утилизация навоза, навозной жижи и соломенной подстилки 
в качестве органических удобрений положительно влияет на состояние 
окружающей среды и создает благоприятные условия в почве, тем са-
мым обеспечивая рост растений. 

Здоровье животных. Регулярное нахождение на пастбищах оказы-
вает положительное влияние на деятельность рубца жвачных живот-
ных, понижая его кислотность. Благодаря этому увеличивается коли-
чество полезных микроорганизмов, которые способствуют дальней-
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шей ферментации в ЖКТ. Свободный выпас также способствует со-
кращению заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, маститов и т. д., что, в свою очередь, ведет к со-
кращению расходов на ветеринарного специалиста и лекарственные 
препараты. 

Круговорот питательных веществ. Основу органического сель-
ского хозяйства составляет плодородие почвы. Плодородная и биоло-
гически активная почва обеспечивает растения таким количеством 
элементов питания, которого достаточно для оптимального роста и 
развития, что сводит к минимуму возможный ущерб от болезней, вре-
дителей и сорняков. 

Улучшение почвенных экосистем гарантирует размер и качество 
урожая, это своего рода круговая модель долгосрочного планирования. 

Севооборот и контроль сорняков. Особая роль в хозяйствах отво-
дится севообороту. Важное место в нем занимают бобовые культу-
ры как основные поставщики азота в агроэкосистему. Севообороты 
(в противоположность длительной монокультуре) служат важнейшим 
средством защиты от вредителей и болезней, регулируют развитие 
сорной растительности. 

Кроме того, предотвратить экстремальный рост каждого вида 
сорняков помогает включение в севооборот многолетних кормовых 
культур. 

Однако, несмотря на все преимущества, есть и несколько спорных 
вопросов, таких, как циркуляция болезнетворных бактерий на фермах, 
использование (неиспользование) лекарственных препаратов, соответ-
ствующий менеджмент и т. д. Данным вопросам еще предстоит пройти 
ряд исследований и переосмыслений. 

Качество продукции. Благодаря свободному выпасу, питанию 
натуральными кормами и природным условиям содержания животных 
органическое мясо и молоко содержат больше ценных белков, меньше 
жира и повышенное количество ненасыщенных жирных кислот.  

Экономика. Животные, выращиваемые в условиях экологического 
разведения без применения гормонов, стимуляторов роста, антибиоти-
ков и других химических веществ, дают экологически чистую продук-
цию, которая не воздействует негативно на организм. Цены на про-
дукцию экологического животноводства как бренд в 1,5–3 раза выше, 
чем на продукцию, произведенную при обычном животноводстве.  

Преимущества органического сельского хозяйства в контексте «зе-
леной» экономики могут быть разбиты на ряд категорий, вот некото-
рые из них: 
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• прямая прибыль от производства земледельцам, продавцам и пе-
рерабатывающей промышленности за счет более высоких цен на ко-
нечный продукт и снижения затрат на продукцию; 

• экономическая выгода обществу благодаря повышению уровня 
занятости (по всей цепочке создания стоимости); 

• экономическая выгода обществу посредством увеличения экспор-
та (например, органических продуктов), сокращения импорта (напри-
мер, энергопродуктов и агрохимикатов); 

• прямая экономическая выгода производителю от продажи обще-
ственных благ и услуг, например снижения выбросов углерода, а так-
же сохранения биологического разнообразия и местного природного 
ландшафта; 

• долгосрочная выгода посредством накопления природного капи-
тала, в особенности почвенного; 

• открывающиеся возможности для новых областей предпринима-
тельства, в том числе экотуризма, обучающих ферм и производства 
сырья (например, средств биологического контроля над вредителями 
или переработки отходов); 

• снижение затрат для общества, например на очистку воды и услу-
ги в секторе здравоохранения; 

• увеличение социального капитала, в том числе сотрудничество 
между фермерами, рост доверия к цепочке по созданию стоимости, 
улучшение взаимопонимания между потребителем и производителем. 

Вклад органического сельского хозяйства включает: 
– обогащение органического вещества почвы, что имеет решающее 

значение как для плодородия, так и для роли почвы в управлении угле-
родом; 

– сохранение и устойчивое использование биоразнообразия сель-
ского хозяйства и сохранение высокой природной ценности сельскохо-
зяйственных угодий; 

– природное регулирование уровней углерода, азота и циклов фос-
фора; 

– очистку воды; 
– заботу о животном мире. 
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1.3. Современное состояние органического животноводства 
в зарубежных странах 

 
До 1990-х гг. органический рынок был очень ограничен и пред-

ставлен лишь несколькими городами и странами в Германии, Фран-
ции, Швеции и США. Производственно-сбытовая цепочка органиче-
ской продукции была небольшой: 

- продажа напрямую с фермы; 
- продажа на местных фермерских рынках.  
Отсутствовала глобализация рынка. Потребители находились в 

непосредственной близости к хозяйству и имели высокую степень до-
верия к производителю. 

После 1990-х гг. наблюдался рост европейского рынка, рост объе-
мов производства и ассортимента товаров в других странах. Появились 
производители органической продукции в развивающихся странах. 
Наметилась тенденция к глобализации рынка. Расстояние между про-
изводителем и потребителем увеличилось, производственно-сбытовая 
цепочка органической продукции усложнилась. Стало утрачиваться 
доверие со стороны потребителей, поэтому началось выстраивание 
систем качества для создания прозрачности и доверия. 

По данным Научно-исследовательского института органического 
сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерации движения за 
органическое сельское хозяйство (IFOAM), площади земель под орга-
ническим производством в мире непрерывно растут. За шестнадцать 
лет их размер увеличился почти в 4 раза и в 2014 г. составил 
43,7 млн. га (рис. 1.1). Статистическая информация об органическом 
сельскохозяйственном производстве поступает из 172 стран мира. 
С каждым годом их количество постепенно растет. В Европе все стра-
ны без исключения имеют органический сектор. В Африке органиче-
ское производство развивается в 70 % стран, в Азии – в 79 %, в Южной 
Америке – в 72 % стран. 

Органическое сельское хозяйство продолжает устойчивый рост во 
всем мире. Ежегодно швейцарский Научно-исследовательский инсти-
тут органического сельского хозяйства публикует статистику «Мир 
органического сельского хозяйства». Согласно данным FiBL и иссле-
довательской компании «Ecovia Intelligence» (ранее – «Organic 
Monitor»), мировой рынок органических продуктов питания впервые 
превысил 100 млрд. долл. США (почти 97 млрд. евро). По данным 
IFOAM, тройка лидеров осталась неизменной – США лидируют на 
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рынке (40,6 млрд. евро), за ними следуют Германия (10,9 млрд. евро) и 
Франция (9,1 млрд. евро). Многие крупные рынки продолжали демон-
стрировать двузначный рост, а французский органический рынок вы-
рос более чем на 15 %. Датские и швейцарские потребители больше 
всего тратили на органические продукты питания (312 евро на душу 
населения в 2018 г.). Дания имела самую высокую долю органического 
рынка с 11,5 % от общего объема продовольственного рынка. 

 

 
 

Рис. 1.1. Распространение органических хозяйств в мире 
 

В общей сложности органическое сельское хозяйство практикуется 
на 71,5 млн. га, что на 2,9 %, или 2 млн. га, больше относительно про-
шлого учетного периода. Австралия имеет самую большую площадь 
органического сельского хозяйства (35,7 млн. га). Из-за большой пло-
щади органических сельскохозяйственных угодий в Австралии поло-
вина мировых органических сельскохозяйственных угодий находится 
в Океании (36,0 млн. га). Европа занимает второе место по площади 
(15,6 млн. га), за ней следуют Латинская Америка (8 млн. га), Арген-
тина (3,6 млн. га) и Китай (3,1 млн. га). 

Во всем мире 1,5 % сельскохозяйственных угодий являются орга-
ническими. Однако многие страны имеют гораздо более высокие доли. 
К странам с наибольшей долей органической продукции в общем объ-
еме сельскохозяйственных угодий относятся Лихтенштейн (38,5 %), 
Самоа (34,5 %) и Австрия (24,7 %). В шестнадцати странах 10 % или 
более всех сельскохозяйственных земель являются органическими. 
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В 2018 г. было зарегистрировано 2,8 млн. производителей органи-
ческой продукции. Индия по-прежнему остается страной с наиболь-
шим числом производителей (1 149 000), за ней следуют Уганда 
(210 000) и Эфиопия (204 000). 

Мировой объем рынка экологически безопасных продуктов пита-
ния составляет десятки миллиарды долларов, ежегодные темпы роста в 
развитых странах составляют 20–30 %. По данным «Organic Monitor» – 
организации, занимающейся маркетинговыми исследованиями, – в 
2005 г. оборот мирового рынка экологических продуктов питания со-
ставлял 25,5 млрд. евро, стремительно увеличиваясь с каждым годом. 
Так, в 1999 г. он оценивался в 15 млрд. долл. США в год, в 2006 г. со-
ставил около 30 млрд., а в 2014 г. он достиг 80 млрд. долл. США. Обо-
рот органической продукции по сравнению с 1999 г. увеличился более 
чем в 5 раз. 

Основные причины этого явления заключаются в следующем: 
1) экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпи-

демия коровьего бешенства, ящура, птичьего гриппа и др.) и рост не-
доверия к обычным продуктам; 

2) общественные волнения по поводу вреда генно-модифици-
рованных компонентов, содержащихся в продуктах питания. 

Правительства развитых стран активно поддерживают экопроиз-
водство, так как оно способствует укреплению внутреннего рынка, 
увеличению экспорта и помогает решить экономические и экологиче-
ские проблемы. Сегодня 32 страны мира имеют полностью утвер-
жденные стандарты на экологически безопасную продукцию, 9 стран 
занимаются внедрением стандартизации, 15 стран – разработкой таких 
стандартов. Но мировой опыт показывает, что государство поддержи-
вает тот или иной проект только тогда, когда он начинает приносить 
деньги и становится частью экономики. 

Основная масса органической продукции реализуется в высокораз-
витых индустриальных странах мира. В частности, около 78 % общего 
потребления приходится на страны Западной Европы и Северной Аме-
рики. К странам, которые имеют наибольшие рынки органической 
продукции, относятся США, Германия и Франция. 

Мотивацией к потреблению органической продукции являются, как 
известно: 

• экологическая безопасность питания; 
• высокое качество и свежесть продукции; 
• лучшие вкусовые свойства органической продукции; 
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• сохранение природной среды в процессе производства; 
• отсутствие генетически модифицированных организмов. 

Основными потребителями органической продукции являются го-
родские жители с высокой покупательной способностью, принадле-
жащие к среднему и высшему социальному классу, заботящиеся о здо-
ровье семьи и ориентирующиеся на высококачественную продукцию. 

В 2014 г. самый высокий уровень потребления органической про-
дукции на душу населения имел место в Швейцарии, где средние рас-
ходы на органические продукты питания в расчете на одного жителя 
страны составляют 221 евро в год, в Дании – 162 евро и в Люксембур-
ге – 164 евро в год. 

Общая стоимость органического розничного рынка Европейского 
союза (ЕС) составляет 24 млрд. евро.  

Соответственно, за последние три десятилетия значительно увели-
чилось производство органических продуктов питания как в мире в 
целом, так и в Европе в частности. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий под органическое производство в странах ЕС достиг-
ла 10,3 млн. га (по состоянию на 2014 г.). Это сопровождалось бурным 
ростом рынка органических продуктов. 

Согласно приоритетам Единой аграрной политики, к 2030 г. в стра-
нах ЕС 50 % земель сельскохозяйственного назначения должно ис-
пользоваться в соответствии с органическими принципами здоровья, 
экологии, справедливости. 

При этом следует отметить, что, несмотря на беспрецедентный рост 
органического производства, до сих пор существует значительный 
дисбаланс между текущими поставками и ростом спроса на органиче-
ские продукты питания. Производство не успевает за потреблением. 
Это подтверждают следующие данные. В 2014 г. в ЕС 10,3 млн. га бы-
ли заняты органикой, что соответствует 5,7 % от общего объема ис-
пользуемых в сельском хозяйстве земель. Но ежегодный рост органи-
чески управляемых земель замедлился до 1,1 % в 2014 г. Несмотря на 
это, количество органических производителей увеличилось почти на 
60 % в течение последних 10 лет, в 2014 г. большого роста не было и 
наблюдалось падение в 0,2 % во всех странах ЕС в целом. 

В некоторых странах – органических лидерах, таких как Австрия, 
Дания, Германия и Великобритания, площадь органических земель и 
количество органических ферм стагнирует или даже снижается. Мож-
но утверждать, что эта стагнация и даже снижение указывают на за-
медление роста органических сельхозугодий. Тем не менее имеет ме-
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сто и положительный рост, например, в таких странах, как Бельгия, 
Франция, Италия, Португалия, Испания, Болгария, Хорватия и Слова-
кия, органическая площадь земель увеличилась в 2014 г. более чем на 
5 % по сравнению с 2013 г. Для некоторых из этих стран, таких как 
Португалия, Испания, и Болгария, этот рост связан с увеличением чис-
ла органических ферм. 

В отличие от развития органических ферм на всей территории ЕС, 
число органических переработчиков значительно увеличилось в 
2014 г. приблизительно на 8 000 по сравнению с 2013 г. 

В целом производство органических продуктов питания представ-
ляет собой огромные возможности для бизнеса фермеров, импортеров 
и розничных торговцев; динамичный рост органического рынка при-
влекает все больше и больше союзников для развития органического 
производства. Тем не менее органическое производство в Европе не 
успевает за растущими потребностями рынка. Возникает опасность 
того, что растущий спрос будет удовлетворяться за счет импорта и что 
фермеры ЕС не смогут извлечь из этого выгоду. 

В 2014 г. в ЕС было зарегистрировано почти 260 000 производите-
лей органической продукции и почти 340 000 в Европе. В ЕС страной с 
наибольшим числом производителей является Италия (почти 49 000). 
За последнее десятилетие их число в ЕС выросло на 57 %, в Европе – 
на 81 %. Почти 15 % органических фермеров во всем мире находятся в 
Европе. 

Число поставщиков и импортеров органической продукции увели-
чилось почти во всех европейских странах в 2014 г. В странах ЕС было 
зарегистрировано около 50 000 поставщиков (почти 51 000 в Европе) и 
около 1 700 импортеров (почти 1 900 в Европе). Число поставщиков и 
импортеров увеличилось в ЕС на 18,6 %, в Европе на 16 % и незначи-
тельно почти во всех странах. Страна с наибольшим числом постав-
щиков – Италия (более 12 000), страна с наибольшим количеством им-
портеров – Германия (326). 

Большая часть поставщиков и импортеров расположены в старых 
государствах-членах ЕС и Швейцарии. 

Состояние земель сельскохозяйственного назначения в странах 
Европы. По состоянию на 2014 г. 10,3 млн. га сельскохозяйственных 
земель в ЕС и 11,6 млн. га в Европе являются органическими (эта циф-
ра относится к сельскохозяйственным землям, полностью преобразо-
ванным). Странами с крупнейшими территориями органических зе-
мель являются: Испания (1,7 млн. га, одна шестая часть органических 
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сельскохозяйственных угодий в Европе), Италия (1,4 млн.), Франция 
(1,1 млн.) и Германия (1,05 млн.). 

На глобальном уровне 43,7 млн. га сельскохозяйственных земель 
были органическими в 2014 г. и около 27 % мировых органических 
сельскохозяйственных угодий было расположено в Европе. Четыре 
европейские страны, упомянутые выше, были в числе десяти стран с 
крупнейшими органическими территориями во всем мире. 

Общая доля площадей земельных участков. В ЕС органические 
земли составляют 5,7 % от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий (2,4 % в Европе). Страна с самой высокой долей органических 
сельскохозяйственных угодий в ЕС – это Австрия (19,4 %); Лихтен-
штейн (31 %) имеет самый высокий удельный вес в Европе. В ЕС-15 
6,1 % сельскохозяйственных земель были органическими, представляя 
собой большую долю, чем в ЕС-13 (4,7 %). 

Среди новых государств-членов более 10 % органических сельско-
хозяйственных земель находится в Эстонии, Чехии и Латвии. Несмот-
ря на высокую долю органических земель в некоторых из новых госу-
дарств-членов, в целом органическое производство остается на низком 
уровне развития из-за высокой доли пастбищ в некоторых странах и 
отсутствия перерабатывающих мощностей. У кандидатов и потенци-
альных кандидатов на вступление в ЕС доли органических земель по-
прежнему весьма низки. 

Как известно, во всем мире в 2014 г. около 1 % сельскохозяйствен-
ных земель были органическими. Страна с самой высокой долей – 
Фолклендские острова (36 %), далее следует ряд европейских стран. 
В одиннадцати странах по всему миру более 10 % пахотных земель 
были органическими. 

Несмотря на динамичное развитие органических сельскохозяй-
ственных угодий в Европе за последние несколько десятилетий, в 
2014 г. имел место небольшой рост сельскохозяйственных земель в ЕС 
(1,1 %, или 110 000 га) и в Европе (2,3 %, или 260 000 га). 

Страны с наибольшим увеличением органических земель – Испа-
ния (100 000 га), Италия (70 000 га) и Франция (60 000 га). Значитель-
ное сокращение было отмечено в Греции (130 000 га) и Соединенном 
Королевстве (37 000 га). 

В целом с 2005 г. площадь органических сельскохозяйственных 
угодий увеличилась на 60 % в ЕС (70 % в Европе). В ЕС-15 рост был 
медленнее (44 %), тогда как в новых государствах-членах площадь 
органических земель увеличилась на 144 %. Во многих странах ЕС-15 
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площадь органических сельхозугодий уже выросла до сравнительно 
высокого уровня. У кандидатов и потенциальных кандидатов на 
вступление в ЕС также наблюдаются высокие темпы роста (более 
400 %). Большая часть роста в последние годы отмечена в Турции, в то 
время как в странах ЕАСТ рост был скромным (18 %, 2005–2014). Тем 
не менее 2,9 % стран ЕАСТ показали более высокие темпы роста, чем 
в ЕС в 2014 г. 

Современные тенденции в области органического рынка ЕС: 
• рынок органических продуктов ЕС постоянно растет и увели-

чился только в 2014 г. на 7,4 %. Это удивительно, учитывая средне-
годовой темп роста (2006–2012) на продуктовых розничных рынках 
от 2 до 3 %; 

• потребители тратят больше на органические продукты питания: в 
период с 2005 по 2014 г. потребление органической продукции на ду-
шу населения увеличилось на 110 % – с 22,4 до 47,4 евро. За тот же 
период потребление домашними хозяйствами всех пищевых продуктов 
и безалкогольных напитков оставалось почти неизменным, увеличение 
произошло только на 13 %; 

• органические продукты занимают все большую долю на рынке: 
1) органические яйца имеют долю рынка от 11 до 22 % в Австрии, 

Бельгии, Финляндии, Франции, Германии и Нидерландах; 
2) молочные продукты держат долю рынка от 5 до 10 % в Австрии, 

Германии и Нидерландах. В Австрии этот показатель достигает 
15,7 %; 

3) фрукты и овощи в настоящее время составляют около одной пя-
той многих национальных органических рынков, например в Италии, 
Ирландии, Франции, Германии и Швеции. 

Органическая продукция реализуется потребителям через следую-
щие каналы сбыта: 

• прямой сбыт (продажа непосредственно в хозяйстве, еженедель-
ные рынки, собственный магазин в городе, продажа через систему 
почтовых пересылок и сеть Интернет); 

• прямое соглашение между фермерами и представителями роз-
ничной торговли и ресторанами; 

• продажа через производственные кооперативы; 
• продажа перерабатывающим предприятиям, которые прошли сер-

тификацию (мельницы, пекарни, мясные лавки, молокозаводы, пиво-
варни и т. д.); 

• продажа представителям оптовой торговли; 
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• крупные продовольственные магазины, которые наряду с тради-
ционными товарами предлагают широкий ассортимент органической 
продукции. Следует заметить, что термин «большие продовольствен-
ные магазины» объединяет продовольственные магазины с торговой 
площадью до 400 м2, супермаркеты (400–800 м2) и гипермаркеты (бо-
лее 800 м2). В большинстве стран на такие магазины приходится более 
50 % общих продаж органической продукции.  

Многие страны мира в производстве органической продукции ори-
ентируются на внешние рынки. Лидирующие позиции по экспорту 
органического продовольствия занимают Франция, Канада, США, 
Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швеция, Дания, Люксембург, 
Швейцария. 

Рынки органических продуктов питания развиваются с разной ско-
ростью в каждой стране. Действительно, в то время как розничные 
продажи в 2014 г. выросли на двузначные цифры в Швеции (45 %) и 
Франции (10 %), в таких странах, как Бельгия (3,8 %) и Великобрита-
ния (4 %), темпы роста розничной торговли органической продукцией 
были ниже среднего. Кроме того, существуют огромные различия в 
потреблении органических продуктов питания в расчете на душу насе-
ления между государствами-членами ЕС, от Люксембурга и Дании с 
ведущими позициями до Словакии и Болгарии в нижнем конце списка. 
Несмотря на эти различия, потребители ЕС в среднем значительно 
увеличили сумму расходов на органические продукты питания. 

Следует отметить, что потенциал рынка органики еще не использо-
ван в полной мере, что подтверждают недавние исследования, прове-
денные на потребителях в Соединенных Штатах и Западной Европе, 
которые показали, что женщины, гурманы и молодые люди, вероятнее 
всего, будут более заинтересованы в органических продуктах. Кроме 
того, большое значение в этом имеет тот факт, что далеко не все по-
требители знают об органических продуктах питания и их преимуще-
ствах. Когда все потребители узнают об органических продуктах, их 
потребление, скорее всего, значительно возрастет. Например, только 
около половины потребителей понимают разницу между органической 
и неорганической продукцией или конкретными органическими усло-
виями производства, требуемыми в соответствии с «органическими» 
этикетками. В Соединенных Штатах, например, 92 % потребителей 
считают, что органические продукты на вкус такие же, как обычные 
продукты, в то время как в Западной Европе ожидание лучшего вкуса 
является одной из основных причин покупки органических продуктов 
питания. 
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Мировое потребление и производство органических продук-
тов. Согласно статистике Научно-исследовательского института орга-
нического сельского хозяйства и Международной федерации движе-
ния за органическое сельского хозяйство, объем мирового рынка орга-
нической продукции за 2017 г. вырос на 10 млрд. евро и достиг 
97 млрд. евро в 2018 г.  

Крупнейшие рынки органического сельского хозяйства: США – 
40 млрд. евро, Германия – 10 млрд. евро, Франция – 7,9 млрд. евро, 
Китай – 7,6 млрд. евро (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Рынки органической продукции по странам, млн. евро 
 
Больше всего органические продукты покупают в Швейцарии – 

288 евро на душу населения в 2017 г., Германии – 278 евро, Швеции – 
237 евро. Наибольшая доля органического рынка (13,3 % от общего 
объема продовольственного рынка) приходится на Данию. 

Органическое сельское хозяйство практикуется в 181 стране мира 
на 69,7 млн. га. Год назад было 179 стран на 57,8 млн. га. За год коли-
чество органических земель увеличилось на 20 %. 

В число стран с наибольшим количеством сертифицированных ор-
ганических сельхозугодий входят Австралия – 35,6 млн. га, Аргенти-
на – 3,4 млн. га, Китай – 3 млн. га (рис. 1.3). 

По доле органических земель в общей структуре сельхозугодий ли-
дируют Лихтенштейн – 37,9 %, Самоа – 37,6 %, Австрия – 36 % 
(рис. 1.4).  
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Рис. 1.3. Данные о площади земель, задействованных  
в органическом сельском хозяйстве, по странам мира, га  

 

 
 

Рис. 1.4. Процент земель, задействованных в органическом 
 сельском хозяйстве, по странам мира 

 
Анализируя данные об объеме рынка и объеме производства орга-

нической продукции, видим, что наибольшее потребление органиче-
ских продуктов наблюдается в странах с наиболее высокими доходами 
населения. В этих странах рынок ежегодно растет на 10–15 %. В то же 
время развивающиеся страны ежегодно увеличивают объемы произ-
водства органических продуктов. Для стран с относительно низким 
доходом населения производство органических продуктов является 
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изначально экспортно ориентированным, поскольку цена на такие 
продукты выше на 20–30 % и население этих стран может потреблять 
их в ограниченном объеме. 

Одновременно с ростом рынка растет количество производителей. 
В мире насчитывается 2,9 млн. производителей органической продук-
ции (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.5. Рост числа производителей по регионам мира в 2016–2017 гг. 
 
Наибольшее число их в Индии – 835 000, Уганде – 210 352, Мекси-

ке – 210 000. 
В России около 90 сертифицированных производителей органиче-

ской продукции, 290 000 га сельхозугодий сертифицированы как орга-
нические, а рынок продаж составляет порядка 120 млн. долл. США. 

Вместе с тем мировое потребление органических продуктов рас-
пределяется неравномерно. Прослеживается четкая взаимосвязь между 
уровнем дохода населения и уровнем потребления органических про-
дуктов. 

Общие объемы розничных продаж и потребление органических 
продуктов на душу населения по регионам мира в 2017 г. представле-
ны на рис. 1.6–1.10. 

 

 
 
Рис. 1.6. Общие объемы розничных продаж и потребление органических продуктов  

на душу населения по регионам мира 
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Рис. 1.7. Страны ЕС с наибольшим потреблением органических продуктов  
на душу населения в 2017 г. 

 

 
 

Рис. 1.8. Объем и динамика органического рынка по странам Европы в 2017 г. 
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Рис. 1.9. Страны ЕС с наибольшим процентом роста органического рынка  
в 2016–2017 гг. 

 

 
 

Рис. 1.10. Страны ЕС с наибольшей долей органических продуктов  
в процентах от общего рынка продуктов  питания в 2016 и 2017 гг. 
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1.4. Перспективы развития органического животноводства  
в Республике Беларусь 

 
В Беларуси органическое сельское хозяйство находится на началь-

ном этапе развития. Сертифицировано 27,8 тыс. га территорий, из них 
21,2 тыс. га – площади, занятые дикоросами в лесных массивах.  

Белорусская сельскохозяйственная продукция экспортируется в ЕС, 
однако сталкивается с высокими таможенными пошлинами. Польша 
является лидером среди европейских стран, которые покупают бело-
русские продукты (нередко для последующего реэкспорта). На втором 
месте находится Литва. 

В последние годы органическое сельское хозяйство в Беларуси раз-
вивается в нескольких направлениях: создание законодательной и 
производственной базы, информирование и обучение специалистов, 
проведение научных исследований. Ведутся разработки в сферах рас-
тениеводства, животноводства, продуктов переработки, производства 
микробиологических препаратов, специализированной техники, изу-
чаются общие экономические вопросы. В настоящее время формиру-
ется Государственная программа развития аграрного бизнеса на сле-
дующую пятилетку. В нее предлагается включить пункты, касающиеся 
содействия юридическим и физическим лицам в организации произ-
водства органической продукции (включая переходный период). 

Развитие органического производства для Республики Беларусь 
важно с точки зрения обеспечения населения качественными продук-
тами питания, снижения негативного воздействия химически синтези-
рованных средств на окружающую среду и здоровье людей, развития 
малого и среднего предпринимательства, наращивания экспортного 
потенциала сельскохозяйственной продукции. 

Органическое сельское хозяйство в Республике Беларусь развива-
ется в трех направлениях: 

- создание нормативной правовой базы для производства органиче-
ской продукции; 

- развитие специализированных организаций по производству ор-
ганической продукции; 

- популяризация теоретической (научно-обоснованной), практиче-
ской информации по органическому сельскому хозяйству. 

Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144-З «О произ-
водстве и обращении органической продукции» вступил в силу с 
18 ноября 2019 г.  
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В настоящее время производством органической продукции в Рес-
публике Беларусь занимается 27 субъектов хозяйствования, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
граждан, сельскохозяйственные и другие субъекты Брестской, Витеб-
ской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Около 1 600 га 
сельскохозяйственных земель сертифицировано для производства ор-
ганической продукции. 

В настоящее время 10 иностранных компаний аккредитованы в  
Евросоюзе по выдаче сертификатов на органическую продукцию, про-
изведенную в Республике Беларусь. 

Закон не препятствует юридическим или физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, производить органиче-
скую продукцию в Республике Беларусь и сертифицировать ее по ди-
рективам (регламентам) Евросоюза. 

В целях реализации положений Закона утвержден План мероприя-
тий, предусматривающий конкретные шаги по разработке норматив-
ных правовых актов и принятию других необходимых мер для разви-
тия органического сельского хозяйства. 

Постановлением Минсельхозпрода от 15 марта 2019 г. № 19 уста-
новлены перечни: 

- средств, веществ или их сочетаний, разрешенных к применению в 
растениеводстве при производстве органической продукции; 

- кормовых добавок минерального, микробного происхождения, 
микроэлементов, технологических кормовых добавок, разрешенных 
для кормления животных при производстве органической продукции; 

- разрешенных к применению при производстве органической про-
дукции веществ или сочетаний нескольких веществ растительного, 
животного, микробного происхождения, обладающих фармакологиче-
ской или биологической активностью, для осуществления ветеринар-
ных мероприятий. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь подготов-
лено и утверждено постановление от 21 июня 2019 г. № 63 «Об опре-
делении пищевых добавок и технологических вспомогательных 
средств, допустимых для применения в производстве органической 
продукции». 

В соответствии с Планом мероприятий рассмотрена возможность 
присоединения к Межгосударственному стандарту «Продукция орга-
нического производства. Правила производства, переработки, марки-
ровки и реализации» (ГОСТ 33980–2016). 
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Постановлением Госстандарта от 4 марта 2019 г. № 12 с 18 ноября 
2019 г. ГОСТ 33980–2016 введен в действие в качестве государствен-
ного стандарта на территории Республики Беларусь. 

Постановлением Минсельхозпрода от 14 августа 2019 г. № 39 
утвержден и введен в действие с 18 ноября 2019 г. технический кодекс 
установившейся практики «Общие правила производства органиче-
ской продукции». 

Постановлением Госстандарта от 4 марта 2016 г. № 20 утвержден 
технический кодекс установившейся практики «Знак «Органический 
продукт». Описание и порядок применения» (ТКП 580–2016 (33540)), 
который устанавливает образец и описание знака «Органический про-
дукт», порядок его нанесения и использования. 

Орган по сертификации продукции РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 
аккредитован на проведение работ по сертификации органической 
продукции и процессов ее производства по следующим категориям: 
необработанные продукты растительного происхождения, аквакульту-
ра, переработанная сельскохозяйственная продукция для использова-
ния в качестве продовольствия, переработанная сельскохозяйственная 
продукция для использования в корма, семена и посадочный материал. 

В целях обеспечения статистического учета объемов производства 
органической продукции Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь введены дополнительные показатели в следую-
щие формы государственной статистической отчетности: 1-сх (расте-
ниеводство) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
1-сх (фермер) «Отчет о производстве продукции животноводства и 
численности скота и птицы», 12-сх (защищенный грунт) «Отчет о про-
изводстве овощей в защищенном грунте, грибов и цветочной продук-
ции», 4-сх (рыба) «Отчет об улове и реализации рыбы». 

Кроме того, в форме государственной статистической отчетности 
1-п (натура) «Отчет о производстве промышленной продукции (оказа-
ние услуг промышленного характера)» предусмотрен сбор данных о 
производстве органической продукции в натуральном и стоимостном 
выражении. 

Учреждениями аграрного образования внесены дополнения в учеб-
ные программы повышения квалификации и стажировки специалистов 
агрономической и зоотехнической служб, руководителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также руководителей сельскохозяйственных 
организаций. Согласно дополнениям, в процессе реализации указан-

http://www.new.belproduct.com/
http://www.new.belproduct.com/
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ных учебных программ изучаются вопросы организации производства 
органической продукции: 

- Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении орга-
нической продукции» и разрабатываемая законодательная база; 

- международный опыт стран ближнего и дальнего зарубежья по 
производству органической продукции; 

- развитие производства органической продукции в Республике Бе-
ларусь и обеспечение ею населения, снижение негативного воздей-
ствия химически синтезированных средств на окружающую среду и 
здоровье людей, развитие малого и среднего предпринимательства, 
наращивание экспортного потенциала сельскохозяйственной продук-
ции; 

- опыт сельскохозяйственных организаций по производству орга-
нической продукции (выездные занятия); 

- требования к процессам производства органической продукции и  
ее обращению. 

 
1.5. Производство и переработка органической  
сельскохозяйственной продукции в Беларуси.  
Современное состояние и перспективы роста 

 
В конце 2018 г. в Беларуси был принят Закон «О производстве и 

обращении органической продукции», согласно которому при произ-
водстве органической продукции запрещается применять химические 
удобрения и средства защиты растений, другие синтезированные хи-
мическим путем средства. Беларусь рассматривает вопрос вступления 
в Международную федерацию движения за органическое сельское хо-
зяйство (IFOAM). Правительство нацелено провести унификацию в 
соответствии с европейскими требованиями, чтобы можно было по-
ставлять белорусскую продукцию как на рынок стран ЕАЭС, так и на 
рынок стран ЕС. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Беларуси на период до 2030 года предусмотрен рост доли 
органических земель в общей площади сельскохозяйственных земель 
до 3–4 % к 2030 г. (до 340 тыс. га). По состоянию на конец 2018 г. в 
Беларуси насчитывалось 25 органических производств. Из них 17 за-
нимаются производством сельскохозяйственной органической про-
дукции, включая фермерские и личные подсобные хозяйства, а также 
субъекты иной формы собственности, в том числе и совместные пред-
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приятия с иностранным капиталом. Остальные представлены в основ-
ном предприятиями, занимающимися сбором и первичной переработ-
кой дикорастущих ягод и березового сока, а также производством чаев 
и микроудобрений для органического сельского хозяйства. Наиболь-
шее количество органических фермерских хозяйств функционирует в 
Минской области (53 % от общего количества). Таким образом, по 
органической площади лидируют Минская и Брестская области, 
удельный вес которых составляет около 80 % от общей площади. 
При этом значительно различаются средние площади органических 
хозяйств. Так, средняя площадь одного хозяйства в Брестской области 
более чем в 2 раза больше таковой в Минской (163,5 га и 72,8 га соот-
ветственно). В целом по Беларуси средний размер органического хо-
зяйства равен 97,4 га. Производство органических хозяйств представ-
лено небольшим количеством видов сельскохозяйственной продукции. 
В основном фермеры занимаются производством зерна (в четырех об-
ластях) и овощей (в четырех областях). В хозяйствах трех областей 
производят корма и ягоды. Зеленную продукцию и картофель произ-
водят в хозяйствах двух областей. Молоко козье, говядина и яйца про-
изводятся в Минской области. В Витебской области хозяйство занима-
ется производством и переработкой меда. Анализ распределения пло-
щади органических земель для производства сельскохозяйственной 
продукции показал, что наибольший удельный вес занимают площади 
под производство зерна (21,97 %), зеленных культур (6,54 %) и ягод 
(5,38 %). В Республике Беларусь сертифицировано производство дико-
растущей продукции – черники, клюквы и брусники. Также получило 
распространение производство березового сока. Переработкой зани-
маются сертифицированные субъекты хозяйствования в Минской об-
ласти (62 %), Гродненской (25 %) и Могилевской (13 %). Стоимость 
произведенной в 2018 г. органической продукции составила около 
40 млн. руб. 

Специализация органических фермерских хозяйств: 
• производством зерновых культур занимается 35 % органических 

фермерских хозяйств, овощных – 53 %, зеленных – 4 %, кормовых – 
24 %; 

• 29 % органических фермерских хозяйств производят картофель, 
по 6 % – молоко козье, говядину, яйца, мед и продукцию его перера-
ботки; 
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• сбор и переработку ягод осуществляет 41 % органических фер-
мерских хозяйств. 

Динамика развития органического сельского хозяйства в Беларуси 
представлена на рис. 1.11–1.15. 

 

 
 
Рис. 1.11. Динамика количества земель в органических хозяйствах Беларуси, га 

 

 
 

Рис. 1.12. Динамика количества органических хозяйств, шт. 
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Рис. 1.13. Количество площадей и произведенной растениеводческой продукции  

в органических хозяйствах Беларуси в 2018 г. 
 

 
 

Рис. 1.14. Продукция животноводства,  
произведенная в органических хозяйствах Беларуси в 2018 г. 

 

 
 

Рис. 1.15. Распределение органических фермерских хозяйств по областям  



29  

Количество органических сельских хозяйств в динамике по обла-
стям отражено в табл. 1.1. 

 
Таб лица  1.1. Количество органических хозяйств в динамике по областям 

 

Область Год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Брестская    1 4 
Витебская     2 
Гомельская      
Гродненская   2 2 2 
Минская 2 6 8 7 9 
Могилевская      
Республика Беларусь 2 6 10 10 17 

 
В Беларуси в 2018 г. было сертифицировано: 
– сельскохозяйственных земель: 1 603 га – 0,02 % от общей площади; 
– леса для сбора дикоросов и березового сока: 576 560 га – около 

8 % от общей площади лесов в Беларуси, свободных от радиоактивно-
го загрязнения. 

Было произведено березового сока около 14 тыс. т, или 2,9 % от 
общих годовых биологических ресурсов березового сока. 

В то же время ежегодно на землях лесного фонда Беларуси произ-
растает до 50 тыс. т ягод и плодов, около 60 тыс. т съедобных грибов и 
примерно 90 тыс. т лекарственного сырья; биологические ресурсы бе-
резового сока составляют 480 тыс. т. 

Большой ресурс имеет сбор лекарственного растительного сырья. 
В настоящее время около 30 % лекарств производится из растительно-
го сырья. 

Наибольшими запасами в целом по республике отмечается черни-
ка (33 тыс. т, или 66 %) и клюква (11,2 тыс. т, или 22,5 %), наимень-
шими – рябина обыкновенная (1,1 тыс. т, или 2,2 %) и голубика 
(1,3 тыс. т, или 2,6 % от биологического запаса всех основных видов). 

Максимальные ресурсы плодово-ягодных растений расположены 
на территории Минской (28 %) и Гомельской (26 %) областей. По объ-
емам заготовок на первом месте находится черника (до 5 тыс. т еже-
годно) и клюква (около 1 тыс. т). 

В результате реализации Программы развития пчеловодства в ор-
ганизациях Минлесхоза на 2016–2020 годы лесхозами в 2018 г. про-
изведено 124 т товарного меда, или 118 % к 2017 г. Продукция пче-
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ловодства также имеет перспективы для сертификации и поставок 
на экспорт, что позволит значительно увеличить прибыть от ее реа-
лизации. 

Березового сока в 2018 г. было заготовлено 13 тыс. т. Органическая 
сертификация лесов позволит комплексно использовать лесные ресур-
сы, включая сбор дикоросов и производство меда. 

Из произведенной в 2018 г. продукции (около 40 млн. бел. руб.) 
большая доля была экспортирована, что свидетельствует о значитель-
ном экспортном потенциале органического производства Беларуси. 

Потенциал внутреннего рынка Беларуси. Большинство крупных 
органических производителей Беларуси – это в основном переработ-
чики дикорастущей продукции, изначально ориентированной на экс-
порт. В то же время потенциал внутреннего рынка Беларуси мало 
изучен. 

Согласно проведенному в 2018 г. социологическому исследованию 
Информационно-аналитического центра (ИАЦ) при Администрации 
Президента Республики Беларусь по заказу учреждения «Центр эколо-
гических решений» при подорожании органической продукции на 
30 % треть (32 %) жителей крупных городов, что согласно расчетам 
составляет 23,24 % от всего населения страны, готовы ее покупать. 
При подорожании на 10 % по сравнению с продуктами, полученными 
с помощью интенсивных технологий, спрос равен 75 %. Однако, как 
показывает практика России и других постсоветских стран, заявлен-
ные потребности потенциальных покупателей органической продук-
ции намного превышают реальное потребление. 

Согласно данным социологического исследования ИАЦ при Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь по заказу учреждения 
«Центр органических решений», проведенного в 2018 г., среди различ-
ных видов органической продукции больше всего жители крупных 
городов заинтересованы в приобретении фруктов, мясных и рыбных 
изделий, а также молока и молочных продуктов, яиц. Зафиксирован 
высокий уровень заинтересованности в покупке органических продук-
тов практически по всем основным категориям потребляемых продо-
вольственных товаров (рис. 1.16). 

Исходя из мирового опыта, в первые годы развития органического 
сельского хозяйства цены на продукты в среднем на 20–30 % выше 
обычных.  

Весь рынок розничной торговли продуктами питания в Беларуси в 
2018 г. составил около 23 млрд. руб. (более 10 млрд. долл. США). По-
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требительские расходы домашних хозяйств в Беларуси на покупку 
продовольственных товаров в 2018 г. составили более 30 % общих 
расходов. Это значительный процент по сравнению со странами ЕС, 
например Германией, где аналогичные расходы составляют около 
13 %. В то же время денежные доходы населения в 2018 г. составили 
около 3 831 долл. на душу населения. В Германии чистый семейный 
скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения в 
среднем составляет 33 652 долл. США в год.  

 

 
 
Рис. 1.16. Заинтересованность потребителей в покупке органических продуктов 
 
Потребление органических продуктов на душу населения в Герма-

нии составляет около 145 долл. Если исходить из пропорций потреб-
ления органических продуктов в отношении к доходам населения в 
странах ЕС, а также из пропорции общей доли расходов домашних 
хозяйств на продукты питания на примере Германии и Беларуси, то 
эквивалентный объем белорусского рынка органических продуктов 
питания в перспективе мог бы составить около 67 млн. долл. США 
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(или 7 долл. на душу населения), если предположить, что белорусы 
смогли бы тратить на органические продукты такую же долю доходов, 
как граждане Германии. 

Более реалистичную картину потенциала белорусского рынка мож-
но получить, если провести сравнение со странами, сходными по 
уровню доходов населения: Болгария – в 2016 г. потребление органи-
ческих продуктов составило 1,14 долл. на человека, Украина – около 
0,5 долл. на человека; по данным исследования FiBL, объем россий-
ского рынка оценивается порядка 100 млн. долл. (0,7 долл. на челове-
ка) и даже по самым оптимистическим прогнозам в ближайшей пер-
спективе не превысит 1,5 долл. на человека. 

Исходя из этих данных реалистичный объем рынка органических 
товаров в Беларуси составляет порядка 10 млн. долл. 

Для детального изучения потенциала белорусского рынка требуют-
ся дополнительные углубленные исследования. При этом уровень по-
требления органических продуктов в первую очередь зависит от уров-
ня доходов населения, а также от политики государства в области под-
держки органических производителей и популяризации органического 
питания. 

Важно отметить, что исходя из разницы ценового диапазона орга-
нической и обычной продукции при заполнении рынка органической 
продукцией на 5 % общий рост рынка составит 1–1,5 %. 

 
1.6. Стандарты и правила органического животноводства 

в странах Европейского союза 
 
В 1980-х гг. европейские компании стали разрабатывать собствен-

ные стандарты. Они выходили на сторонние частные компании для 
проведения ими оценки на соответствие.  

Франция разработала первое национальное законодательство в 
1980 г., Австрия – в 1983 г., а Дания – в 1987 г.  

Основанная в 1972 г. Международная федерация движения за ор-
ганическое сельское хозяйство разработала базовые стандарты в 
1980-х гг.  

В 1991 г. Европейский союз опубликовал первый норматив по ор-
ганическому продовольствию (EEC/2092/91), целью которого стала 
защита органического сельского хозяйства посредством обеспечения 
равных конкурентных условий для производителей и прозрачность на 
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всех этапах производства и переработки для повышения доверия к та-
кой продукции в глазах потребителей.  

Европейский союз разработал первый норматив по органическому 
сельскому хозяйству в 1991 г. в отношении растительных продуктов, а 
год спустя в него вошли продукты животного происхождения и про-
цессы переработки. В 1999 г. был опубликован Продовольственный 
кодекс (Codex Alimentarius). Турция приняла первый норматив в 
1994 г., закон был принят в 2004 г. с доработкой внедрения нормати-
вов. Федеральный закон в США и законодательство в Японии приняты 
в 2000 г., в Китае – в 2005 г., о взаимодействии между штатами – в 
2018 г. 

Органические стандарты и нормативы: 
1) официальные стандарты (нормативы и законодательные акты):  
- международные (Продовольственный кодекс – применяется в 

случаях арбитражных разбирательств с участием ВТО), законодатель-
ство ЕС, о взаимодействии между штатами; 

- национальные (Азербайджан, США, Нидерланды, ОАЭ, Тунис, 
Китай, Турция, Россия);  

2) частные:  
- корпоративные стандарты (Tesco, Ecocert Cosmetics);  
- стандарты НКО (IFOAM, рыночный стандарт ETО, биржа органи-

ческих товаров, международный стандарт по органическому текстилю 
GOTS); 

- стандарты объединенных фермерских организаций (Bioland, 
Naturland, BioSouisse, Demeter).  

Международная федерация движения за органическое сельское хо-
зяйство (International Federation of Organic Agriculture Movements, 
IFOAM) объединяет передовые организации в сфере органического 
сельского хозяйства. Формирует принципы, задает основы междуна-
родным стандартам, аккредитует национальные схемы сертификации, 
что способствует укреплению международной торговли. Является пер-
вой организацией, согласовавшей базовые стандарты, принятые про-
чими организациями, например перерабатывающими. Применяет ин-
струмент оценки COROS. При выявлении соответствия стандарта ба-
зовым правилам и принципам включает его в семью стандартов 
IFOAM. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(Food andAgriculture Organization, ФАО) и прочие международные ор-
ганизации проводят совместную работу по гармонизации междуна-
родных стандартов по органической продукции. 
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Продовольственный кодекс. Целью комиссии по Продовольствен-
ному кодексу (CAC), объединенной ФАО и ВТО, является гармониза-
ция мировых стандартов продовольствия. В июле 1992 г. Комитет по 
маркировке продуктов питания начал работу над стандартами для ор-
ганической продукции. Первые нормативы в отношении органическо-
го производства, переработки, маркировки и сбыта органических про-
дуктов питания были приняты в 1999 г., в 2001 г. была добавлена сек-
ция о животноводстве. 

Новый Регламент ЕС по органическому сельскому хозяйству всту-
пил в силу с 1 января 2021 г. Данный Регламент действует в отноше-
нии сельскохозяйственной продукции в живом и в непереработанном 
виде, включая семена и другой материал для размножения растений, а 
также в отношении переработанной сельскохозяйственной продукции, 
используемой для продовольственных и кормовых целей. Перерабо-
танная продукция может маркироваться как органическая только при 
условии, что как минимум 95 % ее ингредиентов произведены в соот-
ветствии с требованиями органического сельского хозяйства. Единое 
действующее на всей территории ЕС нормативно-правовое регулиро-
вание охватывает весь органический сектор Евросоюза. Продукция с 
органическим знаком ЕС гарантирует потребителям в любой стране 
Европейского союза одинаково высокое качество. Действие Регламен-
та распространяется также и на аграриев из стран, не входящих в ЕС, 
желающих поставлять свою органическую продукцию на общеевро-
пейский рынок. При этом остается возможность введения исключений. 
Например, остается в силе временное разрешение на использование 
неорганических аналогов в случае дефицита ингредиентов из органи-
ческого производства, однако в будущем исключения будут ограничи-
ваться по времени и регулярно контролироваться. В будущем как в 
отношении органических продуктов, так и в отношении органических 
производителей будут действовать одни и те же предписания. 
Для обеспечения большей эффективности контрольно-надзорные про-
верки будут проводиться без предварительного уведомления на уровне 
государств-членов ЕС. В отношении предприятий, у которых в тече-
ние трех лет подряд контрольные проверки не выявили причин для 
замечаний, ответственные ведомства могут изменить частоту контроля 
и проводить проверки раз в два года. Сертифицированный органиче-
ский производитель не сможет применять на возделываемых им куль-
турах какие-либо запрещенные вещества (в том числе пестициды). 
Новшеством являются предупредительные меры, которые участники 
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рынка должны принимать для снижения риска случайного загрязнения 
пестицидами, используемыми на граничащих с органическими площа-
дями сельхозугодьях, обрабатываемых по традиционным технологиям. 
Ответственными за контроль реализации данных мер являются соот-
ветствующие национальные ведомства. То, как покажет себя новый 
Регламент на практике, во многом зависит от содержания разрабаты-
ваемых подзаконных актов, обеспечивающих его реализацию. Бело-
русские сельхозпроизводители, желающие экспортировать органиче-
скую продукцию в ЕС, могут получить доступ на рынок ЕС двумя аль-
тернативными путями: либо Беларусь и ЕС заключат соглашение о 
взаимном признании в сфере производства и контроля органической 
продукции, либо белорусские аграрии будут вести свое производство в 
соответствии с требованиями нового Регламента ЕС, регулирующего 
органическое производство. В целях взаимовыгодной торговли орга-
нической продукцией необходима гармонизация нормативно-правовой 
базы Беларуси и ЕС. Новые предложения на 2021–2027 гг. изменят 
правила агропродовольственных рынков в масштабах всей Европы и 
будут отдавать приоритет улучшению окружающей среды и экологи-
ческого состояния сельской местности.  

 
1.7. Переход с обычного животноводства на органическое 

 
Если предприятие хочет перейти на органическое животноводство 

и получить статус биопредприятия, оно должно зарегистрироваться в 
одной из независимых контролирующих организаций для органиче-
ского сельского хозяйства. Данные организации должны быть прове-
рены на государственном уровне. Сотрудник организации при первом 
посещении предприятия фиксирует площади, помещения и поголовье 
животных, а также документирует последние обычные мероприятия по 
разведению, кормлению, содержанию и уходу. Эти данные образуют 
основу для установления времени для перехода растениеводства и жи-
вотноводства на стандарты органического хозяйства, для разработки 
мероприятий и получения необходимых разрешений. Критерии и ос-
новы контроля предприятий прописаны в приложениях III, IV, V, VI 
Предписания 2092/91/ЕС. 

Соблюдение правил должно проверяться на каждом биопредприя-
тии по меньшей мере раз в год независимыми контролирующими ор-
ганизациями путем проверки документации и процесса производства. 
Кроме обычной документации (племенного, бухгалтерского учета 
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и т. д.), каждое биопредприятие ведет документацию об использова-
нии площадей, семян, о продаже и покупке растений и животных, о 
мероприятиях животноводства и т. д. Контролирующие организации 
выдают свидетельство, разрешающее маркировать продукты маркой 
«био», только после указанной проверки. Данные организации явля-
ются компетентными также для выдачи разрешений индивидуально 
каждому предприятию. 

Только по прошествии точно определенного времени после пере-
хода с обычного на органическое производство хозяйство получает 
статус биопредприятия. В течение периода перехода растениеводство 
и животноводство функционируют в рамках правил органического 
сельского хозяйства. Однако произведенные корма еще не могут счи-
таться экологически чистыми (биокормом) и продукция животновод-
ства также не имеет статус биологической. Через год после перехода 
продукты маркируются как произведенные на предприятии, находя-
щемся в состоянии перехода на органическое производство. Лишь по 
истечении двух лет продукция растениеводства получает обозначение 
произведенной в органическом сельском хозяйстве. Для продукции 
животноводства имеются специфические сроки перехода с обычного 
на органическое животноводство (табл. 1.2). 

 
Таб лица  1.2. Время перехода с обычного сельскохозяйственного производства  

на органическое для сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственных  
животных согласно Предписанию 2092/91/ЕС 

 
Вид животных (угодий)  

и направление их продуктивности 
Минимальный стандарт 

(Предписание 2092/91/ЕС) 
Пастбище, пашня 24 мес 
Крупный рогатый скот мясного направления  
продуктивности 12 мес (минимум 3 четверти 

их жизни) Непарнокопытные (лошади, ослы) мясного направ-
ления продуктивности 
Овцы, козы и свиньи 6 мес Животные молочного направления продуктивности 
Домашняя мясная птица 10 нед 
Куры-несушки 6 нед 

 
Прохождение переходного периода подтверждается независимой 

контролирующей организацией. В течение времени перехода предо-
ставляются более высокие государственные премии, чем по проше-
ствии времени перехода с обычного на органическое животноводство. 
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Величина премии устанавливается странами самостоятельно и поэто-
му различна в разных странах. Пример перехода на органическое про-
изводство молока: уже по прошествии 15-месячного срока перехода на 
органическое хозяйство молоко может считаться биомолоком и прода-
ваться по экопредписаниям ЕС. 

Предписание ЕС допускает переход на органическое производство 
только части предприятия. Например, переход на органическое живот-
новодство и сохранение обычного (традиционного) растениеводства 
или перевод молочного скота на органическое производство продук-
ции и сохранение традиционного содержания свиней. Однако жела-
тельным все же является перевод всех отраслей предприятия на орга-
ническое хозяйствование. Это значит, например, что предприятие 
должно переводить на органическое производство все молочное стадо, 
включая и все сельскохозяйственные угодья, предназначенные для 
производства корма. Две отрасли предприятия – одна органическая, 
другая обычная – не должны перекрываться и соприкасаться. Только 
если предприятие имеет два отчетливо лежащих на удалении друг от 
друга структурных подразделения (например, ферму и сельскохозяй-
ственные угодья) и ясное отделение одного от другого, возможно до-
кументирование того, что предприятие может заниматься как обыч-
ным, так органическим производством продукции. 

При переходе с обычного на органическое сельское хозяйство мо-
гут возникать две ситуации: 

1. Одновременный переход всего предприятия (животноводства и 
растениеводства): в этом случае переход продолжается самое большее 
24 мес. При кормлении животных кормами собственного производства 
время перехода начинается после последнего кормления обычными 
кормами. Время уборки последнего урожая кормовых при обычном 
растениеводстве должно подтверждаться независимыми контролиру-
ющими организациями. Время перехода может укорачиваться на год 
для сельскохозяйственных угодий, которые используются нетраво- 
ядными животными (куры, свиньи). Как исключение возможно сокра-
щение срока перехода на 6 мес, если контролирующей организацией 
подтверждается, что в недавнем прошлом (примерно 6 мес) никакие 
запрещенные средства в животноводстве и для производства кормов 
не применялись. 

2. Переход на органическое производство только растениеводства 
или животноводства. При неодновременном переходе кормопроизвод-
ства и животноводства возникает необходимость в дополнительной 
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покупке кормов или животных из органических предприятий. В этом 
случае нужно устанавливать специфические для каждого вида живот-
ных и специфические для использования продуктов от них сроки пе-
рехода на органическое хозяйство. 

В настоящее время фермерскими союзами органического сельского 
хозяйства и IFOAM продвигаются правила, которые требуют перехода 
всего предприятия и не позволяют существования параллельно обыч-
ного и органического сельского хозяйства. 

Компетентные органы могут сократить периоды и (или) условия 
перехода для скота и других домашних животных и продуктов живот-
новодства в следующих случаях: 

а) пастбища, загоны для выгула и территория для выпаса исполь-
зуются для нетравоядных видов; 

б) для крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, выведенных в 
условиях экстенсивного животноводства, в течение периода внедрения 
новых методов, установленного компетентным органом, или для мо-
лочных пород, впервые переведенных в категорию органических: 

• когда производится одновременный переход к органическому 
животноводству, а также органическому растениеводству при исполь-
зовании земли для кормления поголовья в условиях одного хозяйства, 
переходный период может быть сокращен до двух лет только в том 
случае, если кормление существующего поголовья и его потомства 
производится главным образом кормовыми продуктами, полученными 
на данном сельскохозяйственном предприятии; 

• когда растениеводство сертифицировано как органическое и на 
землю выпущен скот и другие домашние животные из неорганических 
источников, эти животные – в том случае если продукты предназнача-
ются для сбыта в качестве органических – должны разводиться в соот-
ветствии с руководящими положениями Пищевого кодекса как мини-
мум на протяжении следующих периодов. 

Крупный рогатый скот и лошади: 
мясные продукты – 12 мес и как минимум 8 от их продолжитель-

ности жизни в условиях системы органического производства; 
телята, предназначенные для производства мяса, – 6 мес при 

условии, что молодняк приобретен сразу же после отъема и не достиг 
еще возраста 6 мес; 

молочные продукты – 90 дней в течение периода внедрения новых 
методов, установленных компетентным органом, и после этого еще 
6 мес. 
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Овцы и козы:  
мясные продукты – 6 мес;  
молочные продукты – 90 дней в течение периода внедрения новых 

методов, установленных компетентным органом, и после этого еще 
6 мес. 

Свиньи: мясные продукты – 6 мес. 
Домашняя птица/несушки:  
мясные продукты – период, равный всей продолжительности жиз-

ни птицы, как это определено компетентными органами; 
яйца – 6 нед. 
В течение времени внедрения новых методов продукты животно-

водства сохраняют свой органический статус при условии обеспечения 
корма, полученного в соответствии с требованиями руководящего по-
ложения Пищевого кодекса. 

Особенности для мелких млекопитающих животных и птицы: 
• разведение кроликов и птицы в клетках запрещено; 
• водоплавающая птица должна иметь доступ к проточной воде, 

пруду или озеру, когда это позволяют погодные условия; 
• помещение для содержания любых видов птицы должно иметь 

настилы сплошной конструкции; 
• в качестве подстилки используется солома, древесные опилки, 

стружка, песок или торф. 
Требования к органическим продуктам пчеловодства. Ульи долж-

ны располагаться так, чтобы все хозяйства в радиусе 6 км от места 
нахождения пасеки отвечали требованиям санитарных правил. 

Продукты пчеловодства реализуются как органические при усло-
вии, что они были получены в соответствии с требованиями санитар-
ных правил в течение одного года. При работе с пчелами должны быть 
использованы только репелленты, разрешенные в установленном по-
рядке. Для борьбы с вредителями и болезнями пчел разрешается при-
менение следующих веществ и средств: молочная, щавелевая, мура- 
вьиная и уксусная кислоты, сера, природные эфирные масла (ментол, 
эвкалиптол, камфора, пар и открытое пламя), а также разрешенные 
бактериальные препараты на основе Bacillus thuringiensis. 

Для обработки органических продуктов животноводства и пчело-
водства допускается применять пищевые добавки и вспомогательные 
технологические средства в соответствии с установленными требова-
ниями. 
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Органическая продукция – это натуральная, чистая и экологически 
безопасная продукция, произведенная, переработанная, сохраненная, 
сертифицированная и реализованная согласно правилам органического 
производства. Органическое сельское хозяйство ведется вдали от про-
мышленных центров на специально подготовленных и сертифициро-
ванных землях без использования пестицидов, химических удобрений 
и вредных технологий. В органическом животноводстве запрещено 
применение гормонов роста и превентивное использование антибио-
тиков. Особое внимание уделяется чистоте кормов (без консервантов, 
стимуляторов роста, возбудителей аппетита), а также бесстрессовым 
условиям содержания и транспортировки животных. При переработке 
и производстве органической продукции запрещено использовать ге-
нетически модифицированные организмы (ГМО) и их производные, 
изменять питательные свойства продукта (например, понижать жир- 
ность молока), добавлять искусственные ароматизаторы, красители и 
консерванты. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В СООТВЕТСТВИИ  
С ВИДОВЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 
Отношение общества к сельскохозяйственным животным в по-

следние десятилетия значительно изменилось. Люди стали задумы-
ваться не только о том, как повысить производительность отрасли, но 
и каким способом получить продукцию, чтобы не причинить большо-
го вреда здоровью животного. 

Большое внимание стало уделяться защите животных и гуманному 
обращению с ними. Уже в 1965 г. были предложены «пять свобод» в 
содержании животных. 

Требовалось, чтобы животные были свободны: 
• от голода (неправильного питания) и жажды; 
• значительных физических и тепловых нагрузок; 
• боли, нарушений в жизнедеятельности и болезней; 
• страха и стресса; 
• плохого обращения с ними. 
Эти «пять свобод» стали общепризнанными, хотя не имели закон-

ного статуса. Законы, регламентирующие содержание животных, по-
явились позднее. 17 мая 2002 г. Бундестагом был принят Закон 
«О защите животных» № 14/8860. Закон обязывает человека нести 
ответственность за жизнь и благополучие животного и выступает в 
защиту всех видов животных. 

Никто не вправе причинить животному боль, страдание или увечье. 
«Кто содержит животное, тот обязан о нем заботиться». 

Содержание детеныша вместе с матерью является естественным 
для всех видов млекопитающих (рис. 2.1). 

Законом «О защите животных» определены правила содержания 
животных: 

• животных нужно содержать, кормить и ухаживать за ними в соот-
ветствии с их потребностями; 

• животные не должны быть ограничены в движениях так, чтобы 
это причиняло им страдание, боль или по вреждения; 

• люди, содержащие животных, обязаны иметь необходимые зна-
ния по содержанию, кормлению и уходу за ними. 

Высокие требования закона об обращении с сельскохозяйственны-
ми животными соответствуют предписаниям органического животно-
водства. Каждое животное имеет индивидуальные потребности и по-
ведение, которые свойственны виду, к которому оно принадлежит. 
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Индивидуальные потребности животных служат для размножения, 
потребления пищи, проявления поведенческих реакций, продуктивно-
сти и здоровья. 

 

 
 

Рис. 2.1. Мать-ячиха с ячонком 
 

Органическое животноводство основывается на том, что животное, 
которое может удовлетворять свои видовые и индивидуальные по-
требности, считается здоровым и продуктивным. Таким образом, вни-
мание уделяется не только экстерьеру, конституции и физиологии жи-
вотного, но и возможности применения его приспосабливающегося 
поведения как важного звена для поддержания физического и психи-
ческого состояния сельскохозяйственных животных. Такое животное 
находится в гармонии с собой и с окружающей средой. 

На практике требования по защите разных видов животных трак-
туются по-разному. Например, предписанием от 28 февраля 2002 г. 
начиная с 2007 г. запрещается в органических предприятиях клеточ-
ное содержание кур-несушек. 

Мы не можем спросить у животных, как они себя чувствуют, идут 
ли у них дела хорошо или плохо. Для этого существует этология 
(наука о поведении животных) и научные критерии оценки условий 
содержания животных. 

Проверка проводится по четырем группам параметров. 
I. Этологические параметры: 
а) отклонения в последовательности, сроках и частоте видового 

поведения; 



43  

б) нарушения основных инстинктов;  
в) расстройство поведения. 
II. Физиологические параметры: 
а) частота дыхания и пульса;  
б) кровяное давление; 
в) показатели крови (гемоглобин, гормоны, ферменты и т. д.). 
III. Патологические параметры: 
а) заболевания, связанные с содержанием;  
б) нарушения, связанные с содержанием;  
в) отход, связанный с содержанием. 
IV. Продуктивные параметры: 
а) движение (для спортивных лошадей и т. д.); 
б) продуктивность (например, молочная, мясная, яичная); 
в) применение корма. 
Этология использует прикладные методы проверки, чтобы оценить 

условия содержания животных. Оценка дается в основном после про-
ведения трех подходов: 

1) проверка минимальных требований содержания; 
2) проверка реакций животных; 
3) проверка факторов содержания животных.  
Проверка минимальных требований содержания является сравни-

тельно простой и проходит по большей части по спискам правил, в 
которых рассматриваются различные отдельные аспекты системы со-
держания. Результаты проверки следующие: «выполняются» требова-
ния правил, «недостаточно выполняются» или «не выполняются». 
При этом данные правила охватывают только часть аспектов, которые 
требуются для оценки качества содержания. Качество ухода за живот-
ными, факторы гигиены, состояние здоровья животных и специфич-
ные для вида и породы индивидуальные реакции редко охватываются 
данными правилами.  

Следующей после проверки минимальных требований содержания 
животных является проверка реакций животных. При данной провер-
ке проверяются реакции животных на определенную систему содер-
жания. Она производится, как правило, по этологическим, физиологи-
ческим и патологическим критериям, а также по продуктивности. 
Данная оценка малопрактична для действующих товарных предприя-
тий, так как требует методичности и больших затрат времени. 

При проверке обусловленных содержанием факторов оценивается 
содержание животных по индексу хорошего содержания животных. 
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Данная проверка учитывает экологические и физиологические показа-
тели, а также аспекты гигиены, состояния здоровья, ухода за живот-
ными. В настоящее время в ЕС имеются индексы для крупного рога-
того скота, телят, кур-несушек и откормочных свиней. При простой 
проверке оцениваются отдельные функциональные площади для жи-
вотных (например, для движения, кормления и отдыха), а также здо-
ровье животных (болезни, нарушения, травмы и т. д.). 

Суммы различных критериев оценки дают в итоге индексы пра-
вильного содержания. Например, по своду правил нужно набрать ми-
нимум 20 пунктов, чтобы обозначить помещение как соответствую-
щее правильному содержанию животных. Недостатком этого метода 
является то, что низкие цифры по одним показателям могут выравни-
ваться другими показателями. Поэтому данный метод не совсем 
научен и просто показывает, действительно ли данная система содер-
жания соответствует животным и удовлетворяет их. В целом, несмот-
ря на недостатки, такие методы оценки, как индексы, практичны и 
способны указывать на слабые стороны в содержании и подсказывать 
пути решения данных проблем. Поэтому они имеют большое значение 
в органическом животноводстве и используются как эффективный 
инструмент оценки содержания животных. 

Особая роль принадлежит человеку в содержании животного, со-
ответствующем его виду. Хорошие условия содержания возможно 
создать для животных только при условии, что работающие с живот-
ными люди имеют необходимые для этой работы знания, способности 
и желание. Регулярное наблюдение за животными, документирование 
всех происшествий в содержании животных, привлечение специали-
стов при проблемах, обсуждение с коллегами, а также регулярное по-
вышение квалификации необходимы для понимания животных, их 
потребностей и особенностей и улучшения условий их содержания. 
Хорошее содержание и обращение с животными способствуют гармо-
ничным отношениям людей и животных. Интенсивное обслуживание 
животных стоит времени, денег и постоянства. Именно во время 
больших сезонных работ (например, при уборке урожая) проявляются 
проблемы в животноводстве (мастит, инфекции и т. д.), так как жи-
вотным уделяется мало времени. Устранение таких проблем может 
быть долгим и дорогостоящим. 

В органическом животноводстве целью является хорошее содер-
жание и использование животных. Ограничение свободы действий, 
света, тепла, антисоциальное содержание (в одиночестве или скучен-
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ности) запрещено в органическом животноводстве. Исключения 
предоставлялись до 2010 г. независимыми контролирующими органи-
зациями только при определенных условиях. В органическом живот-
новодстве не разрешено прижигание рогов, подрезание клювов, купи-
рование хвостов, выламывание зубов и т. д. 

Животным должны предоставляться в достаточных количествах 
типичные для их вида корма, чистая вода, условия для сна и отдыха, 
условия для проявления социального поведения, условия для моциона. 
Поэтому животным предоставляются в зависимости от вида и поло-
возрастной группы места для кормежки, поения, выделения, возмож-
ности к размножению, пастбищное содержание, просторные помеще-
ния для свободного перемещения, водоемы, лужи и места для игр и 
моциона. При этом нарушения, травмы и болезни должны предотвра-
щаться (иммунитет), естественная резистентность увеличиваться и 
продуктивность повышаться. 

«Пять свобод» животных. Первые документы, более или менее 
рассматривающие права животных, появились в XVII в. До этого «жи-
вотный вопрос» был на моральной совести отдельно взятого человека. 
Об этом много говорил Пифагор, есть знаменитая цитата Леонардо да 
Винчи, вегетарианца и защитника братьев меньших: «Придет время, 
когда люди будут смотреть на убийцу животного так же, как они 
смотрят на убийцу человека». 

Родоначальником законодательной базы стала Англия. В самом 
начале XIX в. общество всерьез озаботилось правами животных. 
Но все предлагаемые законы отвергались парламентом: животное счи-
талось собственностью, а наделение его правами нарушало закон о 
собственности. 

Только в 1822 г. благодаря члену парламента Ричарду Мартину был 
принят первый закон, впоследствии названый законом Мартина. 
За «избиение, плохой уход или жестокое обращение с любой лошадью, 
кобылой, мерином, мулом, ослом, быком, коровой, телкой, бычком, 
овцой или другим скотом» полагался штраф (до 5 фунтов стерлингов) 
или два месяца тюрьмы. 

Вскоре английский опыт переняли и в других странах. В 1850 г. 
выходит первый закон о животных во Франции, а в 1866 г. в США по 
типу английского королевского сообщества образуется ASPCA. Тема 
животных стала невероятно популярной, постоянно организовывались 
различные группы, выступающие против вивисекции, охоты, меховых 
изделий, эксплуатации и употребления животных в пищу. Но законо-
дательно это никак не отражалось. 
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Во время мировых войн начала и середины XX в. было не до жи-
вотных и никаких особых законодательных изменений в отношении их 
не происходило. Однако стоит упомянуть закон 1933 г., принятый 
нацистами в Германии. С одной стороны, Гитлер выступал против же-
стокого обращения с животными и за равноправие, с другой стороны, 
согласно этому закону люди как вид утеряли свой статус: на первом 
месте стояли арийцы, потом шли волки, орлы и свиньи, лишь потом 
некоторые национальности, а евреи занимали последние места вместе 
с крысами. 

Восстановившись после Второй мировой войны, Европа вернулась 
к вопросу о животных. Начиная с 60-х гг. прошлого века стали появ-
ляться активные движения в их защиту. «Оксфордская группа», 
«Фронт освобождения животных» (сейчас действует в странах), РЕТА 
(People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное обраще-
ние с животными), Всемирное общество защиты животных (WSPA). 

Всемирная декларация прав животных (Universal Declaration of 
Animal Rights) была принята Международной лигой прав животных 
23 сентября 1977 г. в Лондоне, а 15 октября 1978 г. объявлена в париж-
ском штабе ЮНЕСКО. В 1979 г. были разработаны «Пять свобод». 
Позже их внесли во Всемирную декларацию прав животных. 

1. Свобода от голода и жажды – путем предоставления доступа к 
воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность. 

2. Свобода от дискомфорта – путем предоставления соответствую-
щей среды для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха. 

3. Свобода от боли, травм или болезни – путем предоставления 
превентивных мер или ранней диагностики и лечения. 

4. Свобода естественного поведения – путем предоставления доста-
точного места, соответствующих благоприятных условий и приспо-
соблений, а также компании себе подобных. 

5. Свобода от страха и стресса – путем обеспечения соответствую-
щих условий и отношения, которые исключают моральные страдания. 

Согласно этой Декларации, эти «пять свобод» должны быть обес-
печены животным, содержащимся в условиях неволи. 

В конце 80-х гг. была разработана Европейская конвенция по защи-
те домашних животных и издана в ноябре 1987 г. Конвенцию подписа-
ли Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Франция, Германия, Греция, Ис-
ландия, Ирландия, Лихтенштейн, Италия, Люксембург, Мальта, Вели-
кобритания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Северная Ирландия. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации запрещает жестокое 
обращение с животными. А согласно ст. 245 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации считается преступлением «жестокое обращение с 
животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совер-
шено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или 
с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». 

Принципы благополучия и этики в разведении животных. Благопо-
лучие животных является вопросом, посвященным качеству их жизни, 
и в этом отношении вызывает все большую и большую озабоченность 
в западном обществе. В Европейском союзе животные были офици-
ально признаны разумными существами в Амстердамском договоре 
(EUR-Lex 2003). Англия, Австрия и Норвегия являются примерами 
стран, имеющих новое и более строгое законодательство в отношении 
защиты животных. В Соединенных Штатах Америки крупные сети 
быстрого питания объединили свои усилия с супермаркетами, чтобы 
установить некоторые правила защиты (благополучия) животных для 
своих поставщиков (K. Brown, 2004). 

В органическом земледелии есть свои традиции в решении вопро-
сов, связанных с благополучием животных (S. Roderick, M. Hovi, 
1999). Органическое движение часто определяет благополучие живот-
ных как важную цель, но существует и много критических мнений в 
отношении того, как это может быть выполнено. В то время как неко-
торые утверждают, что органическое животноводство представляет 
самые лучшие условия для существования животных в современном 
сельском хозяйстве, представители традиционного направления часто 
критически настроены по отношению к благополучию органических 
животных. 

Потребители по достоинству оценили органический способ выра-
щивания животных (хотя это не всегда отражается в отчетах продаж 
органических продуктов), и благополучие животных регулярно ис-
пользуется в качестве положительного аргумента для продвижения на 
рынок органических продуктов животного происхождения. 

Хотя существует общее согласие в том, что животные должны 
иметь хорошее качество жизни, но нет согласия относительно того, 
что это означает на практике. И наука не всегда готова дать необходи-
мый ответ на данный вопрос. Конечно, можно получить всю возмож-
ную информацию и знания относительно того, как определенные 
условия затрагивают качество жизни животных. Однако благополучие 
животных не только вопрос фактов. Это также вопрос того, что счита-
ется важным в их жизни (J. Tannenbaum, 1991). Исследователи и фило-
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софы пытались в течение нескольких десятилетий дать конкретное 
определение благополучию животных, и сегодня есть взаимопонима-
ние, что благополучие это не только совокупность факторов жизни, но 
и их всесторонняя оценка. Следовательно, взаимодействие между фак-
тами и ценностями, или между наукой и этикой, делает единственное 
определение невозможным. 

Практика этики (т. е. нормативной этики) тщательно изучает наши 
основные ценности: что мы считаем хорошим или плохим, правиль-
ным или неправильным в жизни. Этика в отношении животных рас-
сматривает взаимодействия между людьми и животными, а также нор-
мы, которые регламентируют эти взаимодействия. При этом должны 
быть сформулированы фундаментальные вопросы, касающиеся соответ-
ствующей степени благополучия животных: имеют ли право животные 
вообще требовать хорошего к себе отношения или они могут без даль-
нейших размышлений использоваться для человеческого удовлетворе-
ния? Если мы решаем, что животным нужно предоставить хорошие 
условия существования, то возникает следующий вопрос: в чем суть 
этих условий и как определить, что они являются достаточными? 

Этика также включает в себя обеспечение качества жизни для жи-
вотных. Таким образом, при оценке благополучия животных в органи-
ческом сельском хозяйстве мы должны уяснить, как соотносятся эти 
органические ценности с благополучием животных и как это влияет на 
качество их жизни. 

В органической интерпретации концепции благополучия животных 
можно выделить несколько подходов: 

1) субъективно-опытный подход – только чувства животных, такие 
как страдание, боль или удовольствие, следует рассматривать, когда 
оценивается их благополучие; 

2) биолого-функциональный подход – хорошее качество жизни жи-
вотного обеспечивается тогда, когда биологические системы функцио-
нируют нормально или удовлетворительным образом или когда жи-
вотное само может справиться с ситуацией; 

3) естественный подход – благополучие животного зависит от воз-
можности его естественного поведения и возможности жить «есте-
ственной» жизнью в соответствии с его генетическими потребностями. 

Естественное поведение (понимаемое как видоспецифическое по-
ведение, питание и окружающая среда) рассматривается в качестве 
одного из центральных элементов на индивидуальном уровне и на 
уровне агроэкосистем. Поэтому третья категория, возможно, в боль-
шей степени характеризует органические ценности. 
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С органической точки зрения естественная жизнь и поведение цен-
ны сами по себе, поэтому обеспечение природных потребностей жи-
вотных оценивается выше, чем отсутствие боли и страданий. Жизнь в 
естественных условиях рассматривается не только как инструмент, но 
и как неотъемлемая ценность. Хотя с практической точки зрения пред-
почтительность такого подхода будет оправдана только в том случае, 
если животное станет лучше себя чувствовать и будет менее воспри-
имчивым к болезням. Разрешение животным жить естественной для 
них жизнью считается положительным само по себе, так что некото-
рый негативный опыт в отдельных случаях вполне допустим для до-
стижения общих положительных результатов. В определенной степени 
данный негативный опыт воспринимается как естественная часть жиз-
ни, которая никогда не может быть полностью удалена из опыта от-
дельного животного. 

Таким образом, в органическом сельском хозяйстве создание жи-
вотным естественных условий для жизни считается основой их благо-
получия и это должно служить отправной точкой, когда решаются раз-
личные проблемы животноводства. 

У органического сельского хозяйства есть безусловный потенциал, 
чтобы создавать системы, которые обеспечивают сельскохозяйствен-
ным животным хороший уход. Однако есть и некоторые спорные во-
просы философского характера, которые должны обсуждаться с целью 
принятия решений, обеспечивающих благополучие животных. В то же 
время органический подход может открыть новые пути мышления и 
инновационных решений. 

В соответствии с основными принципами органического сельского 
хозяйства технологии содержания крупного рогатого скота при произ-
водстве органической животноводческой продукции должны базиро-
ваться на следующих основных элементах: 

• система содержания – стойлово-пастбищная летом и стойлово-
выгульная зимой, стойловая система не допускается; 

• способ содержания – беспривязной, небольшими технологиче-
скими группами, коров – в секциях с боксами для отдыха, молодняка – 
в секциях с боксами или без боксов; привязной способ содержания 
скота не допускается; 

• метод содержания – на обильной или глубокой подстилке. 
В технологии обслуживания животных в максимально возможной 

степени должен использоваться метод самообслуживания. Из рациона 
должны быть исключены все корма и добавки неестественного проис-
хождения. Доля высокоэнергетических кормов должна быть суще-
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ственно снижена, а доля сена из лугового разнотравья – увеличена. 
Во всех фазах биологического цикла животным должны быть предо-
ставлены комфортные условия содержания, максимально приближен-
ные к условиям их обитания в естественной среде. 

 
2.1. Содержание крупного рогатого скота 

 
В рамках проблематики содержания КРС в течение десятилетий 

существовала принципиально ошибочная теория, которая не принима-
ла во внимание физиологические потребности животных. Без преуве-
личения можно говорить об антропологизации среды содержания, или 
стойловой среды. Дорогие постройки с встроенными технологически-
ми линиями, но очень плохими микроклиматическими условиями, со-
вершенно чуждыми врожденным потребностям выращиваемых жи-
вотных, имели неблагоприятное воздействие на здоровье и благополу-
чие скота, а также были невероятной нагрузкой на экономику данных 
предприятий. Только отказ от этих проектов в последнее время привел 
к качественным изменениям в нужном направлении, т. е. к легким и 
воздушным строениям с возможностью свободного передвижения и с 
прилегающими загонами, которые в условиях органического животно-
водства являются необходимостью. 

Факторы среды содержания. На выращиваемых человеком жи-
вотных воздействует комплекс факторов внешней среды. Однако по-
скольку человек исключил животных из их естественной среды, он 
должен принять на себя ответственность за то, что они будут содер-
жаться в условиях, адекватных их естественным нуждам и потребно-
стям. Необходимо подчеркнуть, что они очень часто и существенным 
образом отличаются от нужд человека. Поэтому животновод должен 
исключить большую часть тех факторов, которые в их крайних значе-
ниях или в определенных комбинациях заставляют организм животно-
го включать свои защитные механизмы и тем самым ограничивать 
потенциальную продуктивность. 

Основой правильной ориентации в проблематике животноводства и 
содержания крупного рогатого скота является знание приспособляемо-
сти животных, а также по крайней мере элементарного содержания 
понятия «этология». Специалисты по молочным и комбинированным 
породам КРС часто вынуждены искать ответы на вопросы техники и 
технологии скотоводства, оптимальной скотоводческой (производ-
ственной) среды, менеджмента. Для успеха любой деятельности в сфе-
ре скотоводства абсолютно необходимо, чтобы в сознании всех ското-
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водов закрепилось понимание незаменимости четырех основных фак-
торов комплекса (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Основные факторы среды содержания 
 
Это весьма сложный комплекс, потому что ни один из этих факто-

ров не является абсолютно решающим. 
Приспособляемость животных. Приспособляемость, или способ-

ность противостоять внешним влияниям, зависит не только от способ-
ностей и «тренированности» животных, но и от количества и интен-
сивности воздействия импульсов. Каждый такой импульс определен-
ной интенсивности вызывает реакцию организма – прекращение вы-
полняемой деятельности. Это вызывает необходимость подготовки 
ответа. При слабом импульсе организм вскоре возвращается к перво-
начальной деятельности, но при более сильном импульсе реакция за-
висит от того, является ли данный импульс знакомым, привычным или 
это импульс совершенно новый. На импульсы, которые достаточно 
часто повторяются, в организме уже созданы и зафиксированы ответ-
ные реакции, включаемые автоматически, без увеличения расхода 
энергии. При новом импульсе животное должно мобилизовать адапта-
ционные механизмы для поиска ответной реакции. Это требует много 
энергии, а кроме того, связано с повышением уровня сахара в крови, 
частоты пульса и дыхания, кровяного давления и т. п. При более дли-
тельном воздействии импульсов к деятельности приводятся и другие 
органы и механизмы, что в целом негативно влияет на требуемую 
продуктивность. Постепенно повышающийся расход энергии снижает-
ся, параллельно восстанавливается и продуктивность. Животное со-
здало для себя и укрепило новый динамический стереотип. Более серь-
езные проблемы возникают в тех случаях, если организм должен реа-
гировать на одновременное изменение нескольких элементов окружа-
ющей среды. 

Несмотря на это, можно констатировать, что постепенное привыка-
ние к изменению условий среды не действует в полной мере. Напри-
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мер, КРС, содержащийся в утепленном стойле, при переводе осенью 
во внешнее стойло с навесной крышей с температурами, совпадающи-
ми с наружными, полностью не адаптируется. Это объясняется тем, 
что один период морфологических изменений (повышение густоты 
шерсти, утолщение шкуры и т. п.) прошел еще в конце летнего сезона, 
а следующий период может наступить только в предвесеннюю пору. 
В этот промежуточный период организм реагирует максимально тем, 
что удлиняется шерсть, в результате чего недостаточно улучшается 
тепловая изоляция поверхности тела. А повышенные потери тепла ор-
ганизм вынужден компенсировать или усиленным потреблением энер-
гии, или уменьшенной продуктивностью в течение всего зимнего пе-
риода. 

Широко известно, что в наружной среде животные встречаются с 
несравнимо более широким спектром факторов и их комбинациями по 
сравнению с животными, находящимися в более-менее стабилизиро-
ванных условиях утепленных стойловых помещений. 

Легче всего формируются и надолго закрепляются рефлексы в са-
мый ранний период после рождения. Животные, которые непос-
редственно после рождения содержатся в наружной среде, более при-
способляемы, более здоровы, находятся в лучшем состоянии и после 
перевода их в стойла. 

Естественное содержание КРС в исконном смысле слова возможно 
не везде, в экологических хозяйствах оно заменяется правильно спла-
нированными просторными стойловыми помещениями (рис. 2.3). 

Скотоводы и теперь, несмотря на всю имеющуюся информацию, 
опасаются низких температур при выращивании молодняка. Они все 
еще считают, что детенышу нужно больше тепла. У молодняка КРС 
наблюдается гораздо большая интенсивность энергетического метабо-
лизма, а следовательно, и повышенные требования к охлаждению тела. 
Например, в сравнении с поросятами организм жвачных животных 
должен экономно расходовать тепло, которое вырабатывают в их пре-
джелудках микроорганизмы, что также повышает потребность его 
охлаждения. Ясно одно, что энергия питательных веществ, необходи-
мая для деятельности терморегуляционных механизмов, не использу-
ется для формирования продукции – молока и мяса. 

Стереотип поведения животных связан не только с климатичес-
кими факторами окружающей среды, но и с привыканием к остальным 
животным в группе. В каждом стаде существует некая иерархическая 
последовательность, которая соблюдается животными. При наруше-
нии стабильности (введением хотя бы даже одного животного) вновь 
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повторяется борьба за утверждение позиций в иерархической последо-
вательности. 

 

 
 

Рис. 2.3. Помещение для стойлового содержания 
 

Скотоводы все больше осознают важность регулярности в дневном 
режиме жизни стада. Любое нарушение определенного ритма означает 
прерывание состояния отдыха, повышение физической и психической 
активности животных. 

При определении оптимальной среды большое значение для жи-
вотноводов имеют сведения из области этологии. Зоотехническая это-
логия нацелена на познание формы и закономерностей поведения от-
дельных видов, типов и категорий хозяйственных животных, установ-
ление их приспособляемости к изменениям среды и создание возмож-
ностей воздействия на поведение и полезное использование этих дан-
ных животноводом. Этология может соответствующим образом тести-
ровать отдельные типы и системы содержания животных на основе 
изменений в их поведении. Каждому животноводу, а экологическому в 
особенности, следует активно интересоваться сведениями этой до сих 
пор не в достаточной мере оцениваемой научной дисциплины. 

Широко известно, что закаленные мясные породы хорошо перено-
сят климатические капризы природы, в том числе и в зимний период. 
Однако менее известно то, что и молочные или комбинированные по-
роды КРС достаточно крепки в строении тела, а при повышенном 
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уровне продуктивности негативно реагируют в первую очередь на вы-
сокие температуры. Это ограничение вело прежде всего к разработке 
систем содержания скота с молочной или комбинированной продук-
тивностью, учитывающих новейшие достижения в области науки, 
направленной на изучение благополучия сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Основные характеристики приемлемых условий скотоводства, в 
том числе содержания КРС, изложены в уже упомянутом Постановле-
нии Совета № 834/2007 и Постановлении Комиссии № 889/2008. При-
чем в Постановлении Комиссии № 889/2008 приводятся также макси-
мальная плотность животных на единицу площади в рамках экологи-
ческого хозяйства и минимальные площади стойловых помещений или 
наружных площадей (табл. 2.1, 2.2). 

 
Таб лица  2.1. Допустимая плотность животных на гектар сельскохозяйственных 

угодий в соответствии с Постановлением Комиссии № 889/2008 
 

Категория КРС 
Максимальная плотность животных  

на гектар, соответствующая  
170 кг N/гa в год 

Дойные коровы 2,0 
Коровы без рыночной продукции молока 2,5 
Яловые телки на откорм и выращивание 2,5 
КРС в возрасте 1–2 лет 3,3 
КРС до 1 года 5,0 

 
Таб лица  2.2. Потребность в стойловых площадях и площадях выгона 

(постановление Комиссии № 889/2008) 
 

Категория КРС 

Минимальная потребность  
в площади пола. Внутренняя 
площадь (чистая площадь,  
доступная для животных) 

Минимальная площадь  
выгона. Наружная площадь 

(площадь для передвижения) 

живая масса (кг) м2/гол. м2/гол. 

Племенной и продуктив-
ный КРС 

До 100 1,5 1,1 
До 200 2,5 1,9 
До 350 4,0 3,0 

Свыше 350 5,0 + мин. 
1 м2/100 кг 

3,7 + минимум 
0,75 м2/100 кг 

Дойные коровы и коровы 
без рыночной молочной 
продукции 

– 6,0 4,5 

Племенные быки – 10,0 30,0 



55  

Разумеется, нельзя считать универсальными несколько типов стойл 
для животных, которые можно использовать повсюду и всегда. Можно 
и нужно говорить о рекомендациях, которые обеспечат комфортное, 
экономически приемлемое содержание КРС. При игнорировании, на-
пример, одной лишь конфигурации места расположения нельзя не 
учитывать ориентацию постройки для содержания животных отно-
сительно сторон света, а следовательно, нередко одновременно и ори-
ентацию против преобладающего направления воздушных потоков. 
Подобным образом свою роль играют и почвенные условия, уровень 
грунтовых вод. При наличии возможности опытные скотоводы при 
строительстве новых построек оставляли выбор подходящего места 
самим животным и только потом на этих местах строили скотные дво-
ры. Таким образом они отдавали должное восприимчивости животных 
и этим простым методом, как правило, избегали последующих «труд-
нообъяснимых» проблем при воспроизводстве стада и др. 

Общие (избранные) требования строительно-технического ха-
рактера с учетом благополучия животных: 

• свободное содержание в боксах или отделениях на заглубленной 
или приподнятой подстилке; 

• соотношение между числом дойных коров и числом мест у кор-
мушки должно быть 1:1. При обеспечении постоянного кормления 
TMR (смешанным кормовым рационом) соотношение может состав-
лять 1,5:1; 

• пол в местах для лежбища должен иметь теплоизоляцию, быть 
мягким и нескользким. Лежбище следует покрыть подходящей сухой 
подстилкой; 

• в соответствии с Постановлением Комиссии № 889/2008 
(см. табл. 2.2) животным необходимо обеспечить хотя бы минималь-
ное пространство. Из этого пространства нужно исходить при опреде-
лении минимальной площади стойловых помещений; 

• необходимо обеспечить длину края поилки в 60 (100) мм на 
1 дойную корову и 40 (70) мм на 1 гол. молодняка – зима (лето); 

• количество боксовых лежбищ по крайней мере должно отвечать 
количеству содержащихся животных; 

• коридоры для передвижения должны быть такой ширины, чтобы 
животные могли разойтись в них без каких-либо стрессовых прояв-
лений; 

• естественное проветривание стойловых помещений должно быть 
обеспечено эффективной сменой воздуха с выводом наружу выдыхае-
мого воздуха и приходом свежего воздуха, с недопущением сквозняков; 
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• в основном освещение должно быть естественным, с необходи-
мым дополнительным освещением в критические периоды дня и года; 

• возможность возникновения стресса у животных из-за повышен-
ной или пониженной температуры необходимо предупреждать таким 
образом, чтобы в местах содержания преобладали условия темпера-
турной нейтральности. 

Содержание дойных коров. Дойные коровы являются самой тре-
бовательной категорией не только в сфере содержания КРС, но и раз-
ведения сельскохозяйственных животных в целом. Естественно, дан-
ной категории животных уделяется особое внимание при полном со-
блюдении их физиологических потребностей. Ведь философия эколо-
гического скотовода строится на долголетии и продуктивности вве-
ренных ему животных в течение всей их жизни. 

Из общих принципов вытекает, что наиболее рациональным реше-
нием являются приведенные ниже виды содержания дойных коров. 

Свободное содержание в боксах (с возможностью выхода на паст-
бище или выгон). Учитывая продуктивный компонент, при большой 
концентрации животных в хозяйстве следует создать индивидуальные 
родильные отделения. В противном случае достаточно создать общие 
родильные отделения. В условиях органического производства ис-
пользование простейшего общего содержания дойных коров на глубо-
кой подстилке не является чем-то необычным, однако эта система счи-
тается несколько устарелой и для данной категории не является опти-
мальной. 

Поэтому для содержания дойных коров лучшими представляются 
легкие, воздушные строения со свободным передвижением животных, 
в которых каждое животное имеет лежачий бокс с подстилкой и на 
каждый бокс приходится одно место у кормушки. Обязательный по 
правилам органического производства выгон должен быть укреплен-
ным и, как и само стойло, должен по крайней мере отвечать парамет-
рам, вытекающим из Постановления Комиссии № 889/2008. Сопутст-
вующие технологические компоненты, включая доильный зал и молоко-
хранилище, должны отвечать строгим критериям (прежде всего это 
касается гигиенических нормативов). Свободные стойла, разделенные 
на несколько помещений, способствуют установлению для дойных 
коров качественного микроклимата, который характеризуется: 

• оптимальной стойловой температурой (температуру свыше 22 °C 
дойные коровы переносят плохо); 

• оптимальной влажностью воздуха (высокая относительная влаж-
ность не подходит!); 
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• оптимальной скоростью потока воздуха (следует обращать вни-
мание на недопустимость сквозняков, которые могут вызвать явление 
«тихой течки» или даже стресс); 

• минимальным содержанием вредных веществ, пыли и микро- 
организмов; 

• предотвращением случаев летних тепловых стрессов. Это касает-
ся прежде всего высокопродуктивных дойных коров, у которых разви-
вается исключительный метаболизм, в результате чего проблема для 
скотовода заключается не в том, чтобы обеспечить их теплом, а как от 
тепла избавиться. 

Правильно сконструированный бокс обеспечивает животному: 
- простую ориентацию при входе и доверие к данному помещению; 
- достаточный комфорт при укладывании и вставании, а также до-

статочное место для свободного движения тела, особенно головы, одна-
ко при недопущении нежелательного (поперечного) залегания в боксах; 

- беспроблемную функциональность пола и боковых перегородок. 
Свободное содержание в боксах – разновидность системы содер-

жания дойных коров (табл. 2.3). 
 

Таб лица  2.3. Параметры боксов для коров, мм 
 

Категория 
(кг) 

Длина  
бокса,  

лежбища 

Ширина 
бокса,  

лежбища 

Ширина 
кормовой 
площадки 
коридора 

Ширина 
навозного 
коридора 

Высота пе-
регородки 

бокса 

Длина  
места у 

кормушки 

До 300 1 600 750 1 800 1 500 800 520 

300–400 1 700 850 2 000 1 800 850 560 

400–500 1 900 950 2 300 2 000 900 620 

Более 500 2 000 1 050 2 300 2 000 1 000 640 

 
Для свободного группового содержания дойных коров необходима 

предварительная адаптация, желательно в процессе выращивания те-
лят и телок. Экологический скотовод, отвергающий обезроживание 
животных как неадекватное вмешательство в биологическое развитие 
животного, должен построить просторные стойловые помещения и 
одновременно свести к минимуму конфликтные ситуации в стаде, ко-
торое имеет свою устойчивую иерархическую структуру. 
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Комбибоксовое содержание в рамках органического животновод-
ства тоже возможно, однако эта уже вырождающаяся технология со-
держания в новых животноводческих постройках в настоящее время 
не проектируется прежде всего из-за нерешенной проблемы загрязне-
ния животных и высоких затрат труда. Так называемый комбибокс, яв-
ляющийся основой таких систем, служит для стояния, лежания, подхо-
да к месту кормления (столу или кормушке), часто оснащен и поилкой. 
По сравнению с предыдущим видом содержания скота в данном случае 
в большей мере проявляется благополучие с точки зрения спокойствия 
в стаде, животные почти не мешают друг другу, но здесь наблюдается 
повышенное загрязнение задней части тела животных, в результате 
чего возрастает опасность заболевания молочной железы (мастит). 

И в этом случае мы отдаем предпочтение мобильным технологиче-
ским линиям. 

Прочно закрепленная в стойлах механизация значительно увеличи-
вает инвестиционные расходы на строительство. Таким образом, глав-
ное преимущество по сравнению с предыдущей системой (меньшие 
инвестиционные затраты) теряется. Однако отстойник достаточно ча-
сто оснащается стационарным выгребным устройством. 

Содержание дойных коров на глубокой подстилке применяется в 
некоторых нетипичных случаях, однако этот метод (возможно, за ис-
ключением таких стойловых помещений для коров на сухостое) не 
является основным решением. Определенным компромиссом может 
быть свободное содержание с лежбищем на глубокой подстилке и 
с отделенной кормовой площадкой. Даже в таком случае животновод 
должен рассчитывать на расход более 5 кг чистой соломы на одну го-
лову в день. 

Для менее крупных хозяйств можно рекомендовать реализацию 
технологии содержания на глубокой подстилке на покатом полу в 
лежбище (наклон обычно 6–8 %), однако она больше подходит для 
других категорий КРС (рис. 2.4). Дойным коровам в подобных услови-
ях угрожает повышенный травматизм (прежде всего конечностей). 

Низкозатратные стойла (под навесом) являются рацинальным ре-
шением не только для крепких по конституции мясных пород. Науч-
ные эксперименты показали, что даже культурные европейские дой-
ные породы хорошо адаптируются к низким температурам. Следова-
тельно, данный вариант содержания имеет свои перспективы. 

Однако животновод должен заботиться: 
• об обеспечении постоянного доступа животных к незамерзающей 

питьевой воде; 
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• о своевременной адаптации животных (желательно с раннего воз-
раста); 

• об адекватном питании дойных коров с учетом температурного 
режима «стойловой» среды, в том числе способности кормового раци-
она, по сути, не менять свою сыпучую структуру при очень низких 
температурах; 

• о защите животных от ветра, сквозняка, влажности, чрезмерной 
жары или инсоляции. 

 

Рис. 2.4. Использование покатого пола 
 

Содержание остальных категорий скота. Для соблюдения прин-
ципов благополучия остальных категорий КРС необходимо поддержи-
вать, как и у дойных коров, определенные количественные и каче-
ственные параметры содержания, исходящие из физиологических и 
этологических потребностей животных. 

Содержание телят. Племенная матка, находящаяся в условиях 
экологического скотоводства в соответствующей кондиции, обычно 
телится сама, без вмешательства скотовода. Материнская забота – это 
решающий фактор благополучного развития детеныша, однако ското-
воду следует постараться правильно организовать оптимальный старт 
теленка в жизнь, в мир, который так разительно отличается от внут-
ренней среды в теле матери. В высшей степени полезно усвоить не-
сколько элементарных принципов, которые для простоты называют 
«правило трех» или также «скотоводческая троица» (табл. 2.4). 

Телят можно поместить в наружные индивидуальные боксы непо-
средственно после приведения их в надлежащий порядок (рис. 2.5). 
Некоторые экологические скотоводы предпочитают хотя бы времен-
ное содержание телят вместе с матерями (через 16–24 ч теленок пере-
мещается за пределы родильного помещения). Содержание телят с 
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матерью – это традиционный способ в хозяйствах без рыночной про-
дукции молока, который полностью отвечает биологическим и физио-
логическим потребностям телят. 

 
Таб лица  2.4. Принципы содержания телят («правило трех») 

 
Принцип Операция 

3 минуты Справиться с шоком от перехода от тепла и безопасности матки в 
условия реального мира, обеспечить дыхание теленка 

3 часа Обеспечить оптимальное поступление качественного молозива 
(первое кормление молоком в период до часа!) 

3 дня 
Обеспечить хорошее состояние здоровья теленка путем создания 
соответствующих условий содержания – главное внимание уде-
лять правильной работе пищеварительного тракта 

3 недели 
Оптимизировать условия содержания – главное внимание должно 
быть направлено на предупреждение болезней дыхательных пу-
тей и профилактику второй волны поносов 

3 месяца Акселерация способностей теленка «быть жвачным животным» 

3 года 

Время для окончательного решения – корова будет хорошей дой-
ной коровой или ее ждет выбраковка (экологический скотовод 
стремится к стабилизации стада и качеством доращивания скота 
снижает необходимость выбраковки до минимальной степени) 

 
Содержание телят на воздухе в наружных индивидуальных домиках-

боксах – оправдавшая себя, преобладающая на практике система, ко-
торая в условиях традиционного земледелия оттеснила все остальные 
методы на задний план.  

 

 
 

Рис. 2.5. Наружный индивидуальный бокс (позволяет телятам  
устанавливать между собой социальный контакт и в то же время 

препятствует переносу инфекции между ними) 
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Основным фактором является соблюдение условия, которое на 
первый взгляд кажется суровым: после первичного приведения в поря-
док и кормления молозивом теленка необходимо быстро переместить в 
наружные индивидуальные боксы, т. е. в течение нескольких (6–12) 
часов включить в его организме собственные терморегуляционные 
механизмы. 

Общие наружные навесы – рациональное решение в период молоч-
ного питания телят, т. е. от кормления молозивом до отлучения от 
матки. В данном случае укрепляются социальные связи в группе, но 
определенным недостатком является возможность повышенного пере-
носа инфекционных заболеваний, а при недостаточном кормлении и 
взаимное обсасывание телятами друг друга. 

Телятники все еще выполняют свою роль в специализированных 
хозяйствах, однако они достаточно капиталоемки и преимущество по-
вышенной производительности труда уменьшается из-за увеличенных 
расходов на поддержку здоровья телят. Экологический скотовод пред-
почитает индивидуальный подход к животному и большие телятники 
обычно не строит. 

Следующую фазу ранней жизни телят называют периодом расти-
тельного питания – с трехмесячного возраста телят содержат в так 
называемых наружных общих боксах (рис. 2.6). Существуют, разуме-
ется, и другие возможности, тем не менее данное решение является 
подходящим компромиссом и для условий органического животновод-
ства. 

 

 
 

Рис. 2.6. Наружный общий бокс 
 

К преимуществам данной системы следует отнести: 
• снижение инвестиционных расходов до одной трети затрат в тра-

диционных телятниках; 
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• большую интенсивность роста и весьма хорошее состояние здо-
ровья телят; 

• скорость и оперативность такого строительства; 
• возможность полного использования механизации в рамках рабо-

чих операций. 
К возможным опасностям относятся: 
• опасность негативного воздействия экстремальных климатиче-

ских условий, особенно в зимнее время; 
• оптимизация системы обращения со стойловым навозом, необхо-

димость соблюдать так называемую нитратную директиву (она рас-
пространяется на скотоводство в целом!), когда платформа устанавли-
вается на укрепленную основу (например, бетон) и весь навоз скатыва-
ется вниз в отстойник. 

Навесы также являются подходящей альтернативой (как и у коров); 
здесь следует соблюдать основные правила и прежде всего оптималь-
ный выбор открытой стороны, т. е. принимать во внимание сторону 
света и преобладающее направление ветра в данной местности. 

Содержание телок. Содержание телок должно в максимальной 
степени походить на предыдущую систему содержания, однако с мак-
симизацией возможностей развития двигательного аппарата молодня-
ка. Нужно отдавать себе отчет в том, что речь идет о категории, кото-
рая значительно изменит свои размеры – от первоначально примерно 
шестимесячного теленка до, как правило, стельной коровы, имеющей 
массу тела около 80 % взрослого животного, и в зависимости от этого 
избрать метод содержания. 

Подстилочное содержание. Стойла с использованием глубокой 
подстилки часто используются в нетиповых объектах, которые ранее 
не были предназначены для выращивания и доращивания КРС. 
При организации выгонов и подходящего микроклимата это является 
возможным решением, но при этом должна быть обеспечена укреп-
ленная кормовая площадка. 

Содержание в отделениях с покатыми полами и приподнятой под-
стилкой следует считать рациональным при реконструкции старых 
объектов, когда образуются группы животных до 20 гол. 

Пастбищное содержание телок является необходимым и традици-
онным методом в условиях подгорных и горных областей. Составной 
частью пастбищных ареалов являются легкие, воздушные стойловые 
помещения. В климатических условиях Республики Беларусь возмож-
но содержание скота с использованием всего лишь навесов или, более 
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того, даже подходящей площадки, созданной конфигурацией окружа-
ющей местности, с возможной подстилкой. При этом весьма есте-
ственном методе содержания следует принять необходимые меры, 
указанные ниже. 

Разделить телок (стадо) на группы в соответствии с массой: 
• группа самой младшей категории телок (до конца пастбищного 

периода животные не достигнут массы и возраста, подходящих для 
случки); 

• группа, в которую входят телки, подходящие для случки в тече-
ние пастбищного сезона; 

• группа стельных коров. 
Размер стада зависит от многих факторов, но для обеспечения 

наилучшего надзора скотовода над отдельными животными в условиях 
экологического скотоводства не следует формировать большие группы 
животных. 

Кроме рутинных работ необходимо уделять особое внимание регу-
лярному уходу за копытами телок, исключению стрессовых факторов, 
обеспечению получения животными достаточного количества минера-
лов, слежению за течкой и другим факторам, влияющим на благополу-
чие животных в стаде. 

Строго соблюдать принципы правильной пастьбы, ухаживать за 
постоянными травостоями, которые в условиях менее благоприятных 
регионов являются важнейшим источником финансовой уверенности 
фермера в экологическом хозяйстве. 

Содержать пастбищный ареал в функциональной и полной готов-
ности для обеспечения максимального благополучия животных (огра-
ды, поилки и т. д.). Пастбищное содержание – это идеальная форма 
содержания телок. Там, где условия выращивания просто не позволя-
ют реализовать данный метод содержания, следует прибегнуть к мак-
симальному укреплению выгонов, которые являются необходимым 
технологическим элементом качественного содержания скота. Ошиб-
ки, допущенные в содержании телок, впоследствии отразятся на огра-
ничении продуктивности породистых коров. Кроме того, по этическим 
причинам скотоводу следует относиться ко всем категориям скота с 
большой заботой и ответственностью (а не только к тем, которые при-
носят его хозяйству сиюминутный эффект в форме прибыли). 

Необходимо, однако, всегда иметь в виду благополучие животных 
и тип постройки выбирать с учетом территории, на которой будет реа-
лизовано содержание животных.    
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3. КОРМЛЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

3.1. Потребление кормов, используемые корма 
 

Полноценное кормление высококачественными кормами и в до-
статочном количестве является необходимым для здоровья и жизне-
деятельности животных. 

В зависимости от потребления кормов существуют следующие 
классификации сельскохозяйственных животных. 

По характеру потребляемых кормов: 
• потребляющие грубые корма (жвачные); 
• потребляющие концентрированные корма (свиньи, домашняя 

птица). 
По способу и характеру потребления: 
• пасущиеся на пастбищах и потребляющие траву (крупный рога-

тый скот, лошади, овцы, яки); 
• пасущиеся и потребляющие лесную и кустарниковую раститель-

ность (козы, верблюды, олени); 
• клюющие злаки (птица); 
• копающие и потребляющие корни (свиньи).  
По виду корма: 
• травоядные (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, кроли-

ки, гуси, утки, верблюды, яки, олени); 
• всеядные (свиньи, куры, индейки); 
• плотоядные (собаки, кошки). 
Кроме того, каждый вид животных, порода и отдельная особь 

имеют свои предпочтения в корме. Некоторые растения животными не 
поедаются, хотя и являются высокопитательными. Растения, облада-
ющие активной защитой (крапива), также не поедаются в процессе 
роста, но животные охотно поедают их в сушеном, силосованном и 
запаренном виде. Также не поедаются растения, имеющие пассивную 
защиту (шипы, колючки). Кроме того, некоторые животные (козы, 
овцы, лошади) могут использовать низкорослую траву, отщипывая ее 
зубами у самой земли; крупный рогатый скот не способен на это, ему 
необходима трава повыше, так как растения они захватывают языком. 

Потребность в энергии и протеине, а также в других питательных 
веществах должна покрываться за счет усвоенных кормов. Макси-
мальное потребление корма ограничено объемом желудочно-
кишечного тракта, поэтому большое значение имеет качество кормов, 
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их питательная ценность. Потребность в питательных веществах не-
возможно покрыть за счет дачи животным большого количества 
неполноценных, бедных этими веществами кормов. Количество потре- 
бляемых кормов зависит также от живой массы животного: чем она 
больше, тем больше кормов требуется животному. Однако существуют 
нормы потребления кормов (в сухой массе корма) на единицу живой 
массы. Крупному рогатому скоту требуется сухого вещества корма в 
размере 2 % от живой массы, овцам и козам – примерно 4 % (напри-
мер, корове живой массой 500 кг требуется 10 кг сухого вещества кор-
ма в день, для овцы живой массой 50 кг требуется 2 кг сухого веще-
ства корма в день). 

Для оценки энергетической питательности кормов и определения 
потребности животных в энергии всемирно признана энергетическая 
кормовая единица (ЭКЕ), характеризующая эти показатели по обмен-
ной энергии. Данная единица измеряется в джоулях (Дж). 

При кормлении в органическом животноводстве не могут исполь-
зоваться все корма, разрешенные для обычного содержания животных. 

Для высокопродуктивных животных трудно составлять сбаланси-
рованные рационы из-за недостатка в них незаменимых аминокислот, 
прежде всего лизина, метионина, триптофана, цистина и треонина. 
Применение синтезированных аминокислот и животных кормов в ор-
ганическом животноводстве запрещено. 

Собственные корма, производимые на предприятии, должны ана-
лизироваться по энергетическим кормовым единицам для правильного 
планирования и составления сбалансированных рационов. В эколо-
гических кормах содержится, как правило, меньше переваримого про-
теина и ценных аминокислот, чем в таких же кормах обычного проис-
хождения. Это нужно учитывать при составлении рационов для жи-
вотных. 

Наиболее важными являются следующие корма: зерно, бобовые, 
трава, листва и корнеплоды. В корме обязательно должны содержаться 
микро- и макроэлементы и витамины. Цель любого предприятия – 
обеспечить животных кормами собственного производства. Но закуп-
ки недостающих кормов тоже возможны. Поголовье животных в орга-
ническом животноводстве должно ориентироваться на возможность 
производства кормов на предприятии. Таким образом, нет смысла со-
держать большое поголовье свиней и домашней птицы в регионах с 
большими площадями пастбищ и сенокосов, где необходимо было бы 
закупать большое количество концентрированных кормов. В таких 
регионах лучше всего содержать крупный рогатый скот и других 
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жвачных животных. Свиней и птицу лучше содержать в регионах с 
развитым земледелием, где пашни используются в основном для про-
изводства зерновых. 

Во время вегетации растений обычно имеется избыток кормов. По-
этому они должны заготавливаться на зиму. Корма заготавливаются 
путем высушивания и силосования. 

Зерновые могут закладываться на хранение при 14%-ной влажно-
сти. Сено заготавливается путем высушивания. Силос заготавливается 
путем силосования (сквашивания) трав. 

В органическом животноводстве Европы травяной силос сенокосов 
и клеверный силос пашни является самым важным кормом. Дата убор-
ки сена и силоса в органическом животноводстве, как правило, на не-
делю позже, чем в обычном. Вследствие этого содержание почти всех 
питательных веществ в корме ниже, чем в обычном животноводстве. 

Сено высушивается прямо на сенокосе (на земле) либо на каких-
либо приспособлениях или под крышей в помещении. На открытом 
воздухе высушивание происходит солнцем и ветром, в помещениях – 
горячим воздухом из вентилятора. При влажности менее 14 % сушку 
прекращают и сено помещают для хранения на склад. 

Силосование – второй по значимости способ консервирования объ-
емистых кормов. Для силосования травы сенокосов или пашни (кле-
вер, люцерна, кукуруза, подсолнечник и др.) сбраживаются при помо-
щи молочнокислых бактерий без доступа кислорода. Возможно при-
менение силосующих концентратов и вспомогательных веществ для 
предотвращения гнилостного брожения. Силосование происходит либо 
в силосных ямах, в которых силосуемую массу уплотняют и трамбуют 
тракторами, затем герметично укрывают, либо в силосных башнях, 
либо в рулонах, которые прессуются и упаковываются в пленку. 

Наряду с полноценным кормлением, соответствующим виду жи-
вотного, необходимо обеспечить животных достаточным водоснабже-
нием и достаточным количеством минеральных веществ. Минераль-
ные вещества, витамины и соли необходимы в виде кормовых добавок, 
которые должны включаться в рацион индивидуально для каждого 
вида животных, каждой половозрастной группы и вида продуктивно-
сти. Животные также должны получать воду в необходимых количе-
ствах. Недостаток воды не только вызывает нарушение процессов жиз-
недеятельности, но и снижает усвояемость корма. Часть потребности в 
воде покрывается за счет влаги, содержащейся в кормах. 

В свежем виде, например, трава и корнеплоды имеют влажность 
80–90 %, силос – 65–70 %, а зерно и сено – лишь 12–14 %. Загрязнен-
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ная вода является вредной для животных. Потребление такой воды 
отражается на здоровье животных и получаемой от них продукции 
(вредные вещества в молоке, мясе или яйцах). Вода для поения живот-
ных должна отвечать таким же требованиям, как и питьевая вода для 
людей. 

Потребность в воде животных зависит от температуры окружаю-
щей среды и выполняемой работы. Жвачным животным требуется 
примерно 2–3 л воды. При температуре воздуха 10 °С потребность в 
воде увеличивается на 4–6 л на 1 кг сухого вещества корма, при 30 л 
воды лактирующим животным требуется дополнительно 0,87 л на ки-
лограмм молока. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы животные 
всегда были обеспечены чистой водой. 

Органическое кормление должно покрывать потребности живот-
ных в различные возрастные периоды. Откорм (однако без принуди-
тельного кормления) разрешен, если он может заканчиваться в любое 
время без проявления недостатков и нарушений у животных. В орга-
ническом кормлении животных по Предписанию 2092/91/ЕС разреше-
ны только корма, приготовленные по правилам органического сель-
ского хозяйства. 

Синтезированные аминокислоты и мясокостная мука категориче-
ски запрещены. Корма с генно-модифицированными растениями и 
животными тоже запрещены. Однако синтезированные витамины, 
идентичные природным, разрешены в кормлении животных, но только 
если необходимость в них на предприятии подтвердит контролирую-
щая организация. 

Корма для животных, согласно Предписанию 2092/91/ЕС, должны 
быть собственного производства, но необязательно. Корма могут по-
купаться, но только на биопредприятиях. Согласно Предписанию 
2092/91/ЕС, корма должны быть на 60 % собственного производства и 
на 40 % могут быть приобретены у переходных предприятий. Допус-
кается кормление определенными небольшими количествами обычных 
кормов, но только в виде исключений. Также могут использоваться 
кормовые добавки, произведенные в обычном животноводстве, но 
только для определенной цели. Они должны производиться без хими-
ческих компонентов. 

Антибиотики, другие синтетические лекарства, стимуляторы роста 
и продуктивности запрещены к применению в кормлении животных. 
Нельзя использовать в приготовлении корма генетически модифици-
рованные организмы. 
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Отдельные союзы биопредприятий имеют еще более жесткие пра-
вила к кормам и кормлению, чем в Предписании ЕС. Для вывода жи-
вотноводства из кризиса, связанного с кормовым бедствием с 2001 г., 
фермерские союзы экопроизводителей «Bioland» и «Demeter» полно-
стью отказались от кормов, производимых на обычных предприятиях. 

По Предписанию ЕС с 2005 г. все органические предприятия долж-
ны кормить животных только кормами, произведенными на органиче-
ских предприятиях. 

Молодые животные должны кормиться молоком матерей. Телята и 
жеребята должны кормиться молоком матерей минимум 3 мес, ягнята 
и козлята – минимум 45 дней. 

Молочные заменители цельного молока на растительной основе 
не разрешены. Сухое молоко не должно содержать никаких других 
добавок. 

Содержание молодняка по истечении молочного периода должно 
происходить на пастбище, а не в помещении. Конечно, при этом необ-
ходимо учитывать земельные и погодные условия. 

Рацион жвачных животных должен состоять минимально на 60 % 
из объемистых кормов, богатых клетчаткой. Контролирующие органи-
зации могут позволять для высокопродуктивных коров в течение пер-
вых трех месяцев после отела лишь 50 % объемистых кормов, чтобы 
увеличить долю концентрированных для предотвращения недостатка 
в энергии и протеине. 

Силос не может использоваться как единственный объемистый 
корм, его необходимо сочетать с сеном хорошего качества. Домашняя 
откормочная птица должна получать рацион с включением не менее 
65 % зерна. Принудительное кормление принципиально запрещено. 

Объемистые корма (сено и силос) нужно включать в рацион свиней 
и домашней птицы. Для приготовления силоса используются только 
разрешенные вспомогательные материалы и концентраты. 

Каждый вид животных имеет свои особенности в кормлении, пере-
варивании, усвоении корма и в физиологии пищеварения. Кормление в 
органическом животноводстве должно соответствовать указанным 
требованиям. 

 
3.2. Кормление моногастричных животных 

Система пищеварения – один из самых важных отличительных 
признаков у различных видов животных. Различия заключаются в ко-
личестве преджелудков. По этому признаку животных делят: 
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• на жвачных, которые кроме собственно желудка имеют три пре-
джелудка, например крупный рогатый скот, овцы, козы; 

• моногастричных – одножелудковых, например птица, свиньи, 
лошади. 

Птицы не имеют зубов. Они употребляют пищу в неизмельченном 
виде. Корм у них, как и у жвачных, не сразу попадает в желудок. Вна-
чале корм попадает в зоб (выпячивание пищевода в виде мешка), где 
увлажняется секретом и размягчается. Затем попадает в железистый 
отдел желудка, где под влиянием соляной кислоты и ферментов про-
исходит его частичное переваривание. После этого корм поступает в 
мышечный отдел желудка и с помощью мелких камней измельчается. 
Пищеварительный тракт домашних птиц намного короче, чем у других 
видов сельскохозяйственных животных. У куриц он длиннее тела в 
8 раз, у уток – в 10 раз, у гусей – в 11 раз. Для сравнения у жвачных 
животных он длиннее тела в 30 раз, у свиней – в 25 раз, у лошадей – 
в 15 раз. Облегчает пищеварение птиц употребление насекомых. 
При таком небольшом желудочно-кишечном тракте пищеварительные 
питательные вещества в корме должны быть концентрированными. 
Поскольку у птиц очень высокая активность и высокий обмен веществ, 
то им необходимо очень хорошо переваривать пищу и в довольно 
большом количестве для поддержания постоянного баланса энергии. 
Так как бактериального синтеза аминокислот, как у жвачных, не про-
исходит, они должны присутствовать в рационе. Питательные веще-
ства у птиц усваиваются в основном в кишечнике. Кал и моча выделя-
ются через клоаку. Яйца также откладываются через клоаку. 

Свиньи имеют крепкие зубы и сильные верхние и нижние челюсти. 
Они не имеют преджелудков и зоба, а только желудок. Корм поступает 
через пищевод непосредственно в желудок, поэтому должен быть  
легкоусвояемым. Плохоусвояемый корм выделяется в неизмененном 
виде. Таким образом, для кормления свиней лучше всего использовать 
концентрированные корма в измельченном виде. Корма должны быть 
богаты аминокислотами, так как бактериального синтеза в желудке у 
свиней не происходит. Корм должен быть полноценным и легко- 
усвояемым. Сырая клетчатка нужна как балластное вещество. 

Непарнокопытные животные (лошади, ослы и др.) имеют свои 
особенности пищеварения. Они не могут в больших количествах по-
треблять корма, богатые сырой клетчаткой, как жвачные животные. 
Тем не менее у них присутствует бактериальное пищеварение в слепой 
кишке, функция которой сходна с функцией преджелудков жвачных. 
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Переваренный корм и синтезированные бактериями питательные ве-
щества всасываются в толстом отделе кишечника. Таким образом, легко-
усвояемые питательные вещества всасываются в желудке, а трудно- 
переваримые грубые корма под воздействием бактерий расщепляются 
в слепой кишке. Поэтому однокопытные животные считаются хоро-
шими потребителя как грубых, так и концентрированных кормов. 

Особенности пищеварения у кроликов. Полное всасывание пита-
тельных веществ в толстом отделе кишечника у кроликов не происхо-
дит, поэтому для них характерно поедание собственного кала, который 
переваривается и усваивается в кишечнике. Из-за этого первичный кал 
зеленоватого цвета, а не темного, как вновь переваренный. Это явле-
ние называется копрофагией (поедание собственного кала). 
 

3.3. Кормление жвачных животных 
 

У жвачных животных прием пищи длится продолжительное время. 
Они имеют три преджелудка (рубец, сетка, книжка), в которых бакте-
рии разлагают целлюлозу и клетчатку сырой (растительной) пищи. 

Рубец коровы имеет объем около 150 л и составляет вместе с со-
держимым примерно 25–30 % от общей живой массы. Составная часть 
корма разлагается в преджелудках бактериями на ценные питательные 
вещества (аминокислоты, жирные кислоты, углеводы). Жвачные жи-
вотные после проглатывания пищи снова отрыгивают ее, еще раз пе-
режевывают и опять проглатывают. Только после бактериального пи-
щеварения в преджелудках корм поступает в собственно желудок – 
сычуг. Поступившая масса в нем переваривается с помощью соляной 
кислоты и ферментов и усваивается организмом. Из-за этой особенно-
сти пищеварения применение концентрированных кормов в кормле-
нии жвачных является неэффективным. Так, для производства 1 кг 
говядины требуется примерно 7 кг концентрированного корма, в то 
время как для свиней достаточно 3 кг. 

Жвачные животные способны переваривать большое количество 
растительной массы и грубых кормов и производить ценные продукты 
питания для человека, что является очень важным фактором во многих 
регионах с большими площадями пастбищ и сенокосов в условиях  
недостатка продуктов питания. 
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3.3.1. Корма в органическом скотоводстве  
(общие требования и условия) 

 
Возможности использования кормов в экологической сельскохо-

зяйственной системе являются составной частью правил, опублико-
ванных в Постановлении Совета № 834/2007 и Постановлении Комис-
сии № 889/2008, которые представляют собой общие обязательные 
предписания для всех предприятий экологического сельского хозяйст-
ва государств-членов ЕС. Животных следует кормить только кормами, 
выращенными и изготовленными в условиях органического земледелия. 

Нельзя применять экстрагированные шроты, т. е. корма, изготов-
ленные под воздействием химических экстрагирующих реактивов. 
Таким образом, могут быть использованы: выжимки (масличные рас-
тения, прессуемые в холодном виде), жмых (масличные растения, 
прессуемые в горячем виде); при необходимости можно использовать 
раздробленные или переработанные в хлопья семена масличных рас-
тений. 

Перечень и нормы использования отдельных видов сырья для со-
ставления кормовых рационов или кормовых смесей приведен в По-
становлении Комиссии № 889/2008 в приложениях V и VI. 

Из кормов растительного происхождения могут употребляться: 
• зерновые (ячмень, овес, рожь, просо, сорго, тритикале, спельта, 

рис, кукуруза), продукты из них, т. е. шрот, кормовая мука, хлопья, 
проростки, и субпродукты после переработки, например отруби, рост-
ковые масла, жмых из прессованных ростков, солодовые ростки и гу-
ща (оба последних субпродукта возникают в процессе производства 
биопива с применением ячменя, выращенного при органическом зем-
леделии), зерновые белки на различных стадиях переработки продук-
ции, в частности субпродукты после производства крахмала; 

• масличные (семена рапса, сои, подсолнечника, хлопка, кунжута, 
льна, тыквы, масличной пальмы, плоды оливы и т. д.) и продукты из 
них, полученные путем физической холодной (выжимки) и горячей 
экстракции (жмых); масличные можно обработать теплом и давлением 
(экструзия). Для использования годятся также масла. Не разрешается 
использовать продукты, полученные с помощью химической экстрак-
ции, т. е. экстрагированные шроты и масла из этих экстракций; 

• стручковые (вика, горох, чина, бобы, нут, фасоль, люпин и т. д.) и 
их продукты и субпродукты, т. е. семена, шрот, кормовая мука и отруби; 
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• клубни и корни с продуктами и субпродуктами из них (кормовая 
свекла, картофель, батат, маниок, сахарная и полусахарная свекла, 
кормовые коренья). Среди используемых субпродуктов можно отме-
тить мелассу, кормовой сахар (после производства биосахара), отходы 
сахароварения, картофельный протеин, картофельный крахмал; 

• другие семена и плоды с продуктами из них (яблоки, груши, айва, 
персики, каштаны, гроздья, грецкие орехи, лесные орехи, тыква, желу-
ди), чаще всего в качестве жмыха после выжимания соков; 

• грубые корма (люцерна, клевер, злаковые травы) и их взаимные 
комбинации, такие как зеленый корм, сено, измельченные сухие тра-
вы, силос, сюда же относится солома зерновых и стручковых культур; 

• другие растения и продукты из них (морские водоросли, мука из 
морских водорослей, экстракты из водорослей, корни и травы). 

Среди кормового сырья животного происхождения могут быть 
использованы: 
 молоко и молочные продукты: речь идет о молоке, получаемом в 

местных условиях от коров, овец, коз и кобыл, выращиваемых в усло-
виях экологической сельскохозяйственной системы, причем это может 
быть сырое молоко, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное моло-
ко, пахта, сухая пахта, сыворотка, сухая сыворотка, частично делакти-
рованная сухая сыворотка, можно использовать и сывороточные белки 
(полученные физической переработкой), казеиновый порошок, сухую 
лактозу, творог и кислое молоко, сквашенное пробиотическими куль-
турами; 
 рыба, морские животные и продукты из них: рыба, рыбий жир, 

масло, прессованное из печени трески, продукты из рыбы и морских 
животных, полученные путем гидролиза, протеолиза, рыбная мука; 
 яйца и продукты из яиц: должны быть получены в экологическом 

хозяйстве, причем предпочтение отдается продуктам из собственного 
хозяйства. Наряду с белковыми продуктами (белковая и желтковая 
масса) важным сырьем является и яичная скорлупа, которая, разумеет-
ся, относится к минеральным кормам. 

Среди минеральных кормов могут быть использованы:  
• источники макроэлементов: каменная и морская соль (Na), карбо-

нат натрия (Na), яичная скорлупа и молотые раковины водных живот-
ных (Са), карбонат кальция, глюконат и лактат кальция (Са), дикальций-
фосфат и монокальцийфосфат (Са + Р), монокальцийфосфат-
магнийфосфат (Са + Р + Mg), оксид магния (Mg), глауберова соль 
(S + Na), английская соль (S + Mg); 



73  

• источники микроэлементов и рассеянных элементов: Fe, I, Со, 
Си, Мn, Zn, Mo, Se в составе сульфатов, карбонатов, оксидов, йодатов, 
йодидов, молибдатов, селенатов и селенитов. 

В экологической системе скотоводства недопустимо: 
• массовое скармливание синтетических витаминов; 
• использование синтетических аминокислот и стимуляторов роста; 
• использование экскрементов и подстилки в качестве корма в лю-

бом виде и обработке; 
• использование генетически модифицированных кормовых куль-

тур и других кормов. 
Важным критерием оценки кормов является их безвредность для 

здоровья. Невозможно представить себе производство качественного, 
безопасного для здоровья пищевого продукта в животноводстве без 
качественных кормов. Поэтому необходимо избегать употребления 
заплесневелых, подгнивших или как-то иначе поврежденных компо-
нентов кормового рациона. 

 
3.3.2. Кормление КРС и обеспечение его физиологических  

потребностей в рамках органической системы  
в соответствии с правилами ЕС 

 
Для экологического скотоводства (прежде всего для производства 

молока) больше подходят породы с комбинированной продуктивно-
стью преимущественно местного происхождения. Разумеется, можно 
содержать и дойных коров ярко выраженных молочных пород. Дело в 
том, что их адекватное питание в наших климатических условиях до-
статочно сложно и в традиционном скотоводстве. Главная цель разве-
дения дойных коров в экологическом хозяйстве заключается не в без-
душном стремлении к высоким удоям. Политика разведения коров 
молочного направления в таком хозяйстве базируется на использова-
нии фактора их долголетия. 

Экономически эффективной считается содержание дойной коровы 
до 10-летнего возраста при удое 35 000–40 000 л молока на протя-
жении 7–8 лактационных периодов при соблюдении основного требо-
вания к питанию экологически выращиваемых жвачных животных 
(в рамках 60 % удельного веса грубых кормов в общем объеме днев-
ной потребности питательных веществ для коров молочного направ-
ления). Основная цель повышения производственной эффективности 
грубых кормов – удой 12–14 л молока в день независимо от сезона. 
Нынешняя реальность, однако, оставляет желать лучшего – достигает-
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ся производственная эффективность грубых кормов лишь около 7–8 л 
молока в день. Это означает, что дойных коров с удоями 9–10 л в день 
уже приходится подкармливать зерновыми кормами. 

Достаточно высокая производственная эффективность грубых кор-
мов оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья живот-
ных, отодвигает границу необходимости подкормки зерновыми кор-
мами. Это одна из самых эффективных профилактических мер для 
сохранения хорошего состояния здоровья выращиваемых жвачных 
животных. Дополнительного увеличения продукции молока можно 
достичь путем добавления в корм корнеплодов, еще более высокий 
уровень можно перейти, в частности, добавлением давленого зерна, 
выращенного в собственном экологическом хозяйстве или поставлен-
ного другими экологическими предприятиями. В экологическом ското-
водстве следует в максимальной мере использовать врожденные фи-
зиологические качества жвачных животных, которые обеспечивают им 
преимущества по сравнению с остальными хозяйственных животны-
ми, т. е. способность использовать ту часть растительной продукции, 
которую не могут использовать животные с однокамерными желудка-
ми. Поэтому в потреблении продуктов жвачные животные не являются 
непосредственными конкурентами человека. Следующей заслужива-
ющей внимания особенностью их является способность переваривать 
волокнистые вещества растительной биомассы, причем достаточно 
эффективным образом, что связано также с деятельностью микрофло-
ры и микрофауны рубца. В нем, наряду с выработкой качественного 
белка и способностью использования даже небелкового азота, особым 
образом создаются трансформированные источники энергии, а также 
целый ряд ценных биологически эффективных веществ из группы ви-
таминов В и К (даже витамин В12 и др.). Значительная часть продуктов 
метаболизма в процессе синтеза в молочной железе передается и в ко-
нечный продукт – молоко. 

Ошибочным было бы сужение структуры кормов для выращи-
ваемого скота в предприятии. Питание должно быть весьма разнооб-
разным, причем в течение всего года. Требование к разнообразию 
кормов в рационе летом удовлетворяется благодаря пребыванию жи-
вотных на пастбищах, иногда и подкормке, особенно в начале выпас-
ного сезона, рациональной даче энергетических добавок (в первую 
очередь волокнистых веществ). 

Среднегодовая продолжительность пастьбы не менее 150 дней в 
органическом животноводстве рекомендуется также и в климатиче-
ских условиях Беларуси. Следует отдавать предпочтение естественной 
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пастбищной растительности с сильно диверсифицированной порослью 
злаков, клеверных и разных трав. В некоторых местах, особенно на 
горных лугах, растут группы трав, имеющие специфическое и даже 
лечебное воздействие на организм животных. В Альпах иногда поль-
зуются терминами «лечебные луга» и «лечебное сено», полученное из 
них. Этот факт использовался и в традиционном карпатском горном 
земледелии, и эмпирические сведения подсказывали многим опытным 
скотоводам, что нужно самостоятельно заготовить небольшое количе-
ство сена в таких местах и затем целенаправленно использовать его в 
диетотерапии при различных заболеваниях КРС, овец и лошадей. 

Зимой в рационы добавляют сено, по мере возможности хотя бы 
двух типов. Один из них должен состоять из сена, собранного с насы-
щенных по видовому разнообразию лугов, за которыми ведется хоро-
ший уход, а второй – из сена, состоящего из кормовых трав, выращи-
ваемых на пахотной земле (например, клеверо-злакового, люцерново-
го, клеверного и т. п.). 

Второй, весьма важной, но часто недооцениваемой в рамках тради-
ционного содержания животных группой кормов являются корнепло-
ды – растения с высокой продуктивной способностью. Они эффектив-
но преобразовывают солнечную энергию и запасают максимальное 
количество энергии с единицы обрабатываемой площади почвы. Часто 
упоминающаяся высокая трудоемкость выращивания кормовой свеклы 
объясняется неправильным сравнением единичных затрат на выращи-
вание свеклы и силосной кукурузы. Однако, если сравнить затраты на 
единицу энергии кормов, то выигрывает свекла, особенно в более про-
хладных и влажных местах выращивания. Наряду с запасом легко- 
доступной энергии и низким содержанием волокнистой массы в корне-
плодах присутствует целый ряд биологически эффективных веществ 
или их прекурсоры. К ним относятся многие витамины, а также такие 
вещества, как, например, бетаин и т. п., которые после биотрансфор-
мации оказывают защитное воздействие на печеночную паренхиму 
(так называемая гепатопротективная субстанция). Включение кормо-
вой свеклы рацион дойных коров положительно влияет на удельный 
вес волокнистых веществ в сухом веществе и в большинстве случаев 
облегчает поглощение последующих порций грубых кормов. Подобная 
процедура в то же время является эффективным методом экономии 
(сбережения) зерновых запасов. 

Кормовые культуры, возделываемые на пахотной почве, могут ока-
зывать на нее благоприятное влияние, в частности, они обеспечивают 
подавление сорняков, а при выращивании кормовых бобовых растений 
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почва обогащается связанным атмосферным азотом, что позитивно 
влияет на ее качество. В рамках органического земледелия ведется 
поиск и изучаются свойства культур, по разным причинам исключен-
ных из стандартных растениеводческих программ в традиционном 
земледелии. 

В органическом земледелии допускается использование кормов, 
консервированных ферментацией молочной кислоты, т. е. силоса и 
сенажа (силос с повышенным содержанием сухого вещества). При их 
производстве разрешено добавление мелассы, зерновых шротов и про-
биотических микробных препаратов, состоящих из стабилизованных 
культур избранных симбиотических микроорганизмов со специфиче-
скими ростовыми и метаболическими свойствами. 

Новейшие научные достижения в области экологии и иммунологии 
микроорганизмов свидетельствуют о том, что для устранения нежела-
тельных возбудителей инфекции и установления биологического равно-
весия биоценоза микроорганизмов не всегда требуется пользоваться 
фармакологическими средствами с антибактериальными веществами. 
Желаемого состояния столь же успешно можно достичь и более ща-
дящим биологическим путем. Стимуляция симбиотических компонен-
тов микробных симбионтов или комменсалов в нарушенном биоценозе 
микроорганизмов приводит к созданию количественного преимуще-
ства позитивных микробных групп и к постепенной ликвидации неже-
лательных возбудителей инфекции. 

В процессе подготовки и хранения ферментированных кормов сле-
дует строго следить за безопасностью всего процесса с точки зрения 
потенциального загрязнения окружающей среды. Особо опасными 
являются утекающие соки, которые способны загрязнить большие 
площади как поверхностных, так и грунтовых вод. Крайне токсичное 
действие на обитающих в воде животных оказывает попадание силос-
ных вод в водный поток или бассейн. 

В органическом земледелии особое внимание уделяется по воз-
можности максимальной конверсии питательных веществ из грубых 
кормов. Поэтому так важно провести уборку урожая растений в фазе 
оптимального соотношения объема питательных веществ, при как 
можно лучшей усвояемости органической массы. Достижение повы-
шенной усвояемости впоследствии позитивно влияет на увеличение 
потребления сухого вещества грубых кормов. Однако необходимо со-
гласовать несколько противоречащих факторов. С точки зрения со-
держания питательных веществ и высокой усвояемости кормовых трав 
при выборе подходящего срока укоса порослей возникает повышенная 
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опасность оттока силосных вод. Уменьшить эту опасность можно пу-
тем повышения сухого вещества в консервированной массе, дав ей 
возможность достаточно подвянуть. После испарения части воды од-
новременно произойдет повышение концентрации питательных ве-
ществ на единицу массы. Другое решение заключается в выборе спо-
соба хранения. Хорошие результаты были достигнуты при использо-
вании прессованных тюков сенажа в полиэтиленовой пленке или при 
хранении ферментированных кормов в пленочных мешках, называе-
мых AG-bag. 

На зарубежных экологических фермах часто используются силос-
ные вышки деревянной конструкции. Повышение уровня сухого веще-
ства кукурузного силоса за пределы 28 %, а сенажа за пределы 35 % не 
только снижает опасность протекания силосных вод, но и увеличивает 
надежность использования кормов при низких температурах в резуль-
тате предотвращения замерзания силоса. Это чрезвычайно высоко це-
нится, особенно при содержании коров без товарной молочной про-
дукции, когда животных часто кормят в самых простейших строениях, 
подвергающихся непосредственному воздействию низких температур.  

В экологических хозяйствах, расположенных, прежде всего, в воз-
вышенных районах, начинают использовать силосование измельчен-
ной массы растений густо посеянных зерновых на стадии молочно-
восковой спелости (так называемое зерносенажирование). Эту техно-
логию консервации можно применить к озимым и яровым сортам яч-
меня и пшеницы, к овсу, тритикале и стручковым. Для консервации 
используют собранную биомассу целых растений, причем регуляцией 
высоты стерни (рекомендуется нижнюю треть оставлять на поле) 
можно повлиять как на содержание волокнистой массы в сухом веще-
стве, так и на концентрацию и усвояемость полученного ферментиро-
ванного корма. Внимание следует уделить непосредственной механи-
ческой обработке убранной массы, особенно ее разрезанию на мелкие 
кусочки (до 1 см), которые затем толкут в корморезке. Доля массы 
колосьев густо посеянных зерновых на стадии молочно-восковой спе-
лости составляет 42–58 %, что дает возможность получить качествен-
ный, энергетически достаточно концентрированный корм даже на вы-
соко расположенных участках, т. е. там, где по разным причинам не 
слишком успешно выращивают кукурузу. Выход сухого вещества при 
зерносенажировании составляет от 6 до 9 т с гектара. При выборе оп-
тимального момента сухое вещество в убранных растениях составляет 
от 30 до 35 %. При уборке урожая бобов по данной системе оптималь-
ный удельный вес сухого вещества составляет 40–45 %. Для увеличе-
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ния запасов энергии, прежде всего в результате улучшения использо-
вания волокнистой массы, период ферментации при приготовлении 
зерносенажа рекомендуется продлить минимально на 2 мес. Одновре-
менно повышаются органолептические свойства корма, который ста-
новится вкуснее, и животные с аппетитом его поедают. Процесс фер-
ментации можно успешно ускорить с помощью подходящих пробиоти-
ков. Уборка части густо посеянных зерновых формой зерносенажирова-
ния способствует эффективному подавлению сорняков на почве, по-
скольку требуемой спелости растения достигают за 12–18 дней до воз-
можности прямой уборки зерновых комбайном. У части сорняков в 
этот момент еще не созрели семена, таким образом, часть из них в ходе 
уборки устраняется с поля. 

Примеры вариантов кормления дойных коров в органическом 
скотоводстве. Для кормления дойных коров используется сено хоро-
шего и отличного качества (луговое сено), клеверное сено, высушен-
ное на козлах для сушки сена и бережно уложенное на хранение (его 
крошка используется для кормления телят вместе с плющеным зер-
ном). Удельный вес лугового сена в рационе для дойных коров с по-
вышенным удоем молока (20 л и более за день) составляет примерно 
50 % и вместе с 7 кг тертой кормовой свеклы является его основой, 
которую обогащают добавками отрубей, гороха и части давленого зер-
на (табл. 3.1). Таким образом обогащенную смесь КРС принимает с 
аппетитом. Остаток кормовой свеклы подается на кормление в целом 
виде. Животные хорошо поедают ее, причем интенсивно погружаются 
в процесс питания. Необходимым условием успешного кормления жи-
вотных целыми плодами свеклы является спокойствие среди них и в 
их окружении. В противном случае животное может подавиться целым 
плодом и возникнут проблемы, грозящие опасностью для его жизни 
(внезапное вздутие преджелудка вследствие закупорки пищевода). 

К вышеприведенным кормовым рационам на одно животное еже-
дневно добавляется 60 г кормового известняка, 100 г дикальцийфосфа-
та и в некоторых местах кладутся куски соли или минеральный соль-
ный лизунец с микроэлементами. Потребность в них определяется с 
помощью так называемого микроэлементного тестера, и перечень не-
обходимых микроэлементов составляется индивидуально для каждого 
животного. 

Важным является обеспечение достатка качественной питьевой во-
ды для дойных коров. Ориентировочно следует исходить из потребно-
сти 5 л воды на 1 кг поглощенного сухого вещества кормов, т. е.  
70–120 л воды ежедневно. 
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Таб лица  3.1. Пример зимнего рациона для дойных коров  
(экологическое предприятие, Северо-Западная Словакия, 450 м над уровнем моря) 

 

Корм (кг/день) Средний удой молока (л/день) 
12 17 23 27 Сухостой 

Сено люцерновое 2 2 2 2 1 
Сено клеверное 3 3 3 3 2 
Сено луговое 5 4 4 4 6 
Солома ячменная 1 – – – 3 
Зерносенаж овсяный (молочно-
восковая спелость)  5 5 5 5 3 

Кормовая свекла 12 15 20 20 – 
Отруби пшеничные – 1,5 2 2 1 
Горох (шрот) – – 0,7 1,5 – 
Толченое зерно – смесь (хлопья) – 1,5 2 3 – 

 
Кормление коров мясного направления продуктивности. Разве-

дение КРС мясного направления имеет свою специфику, связанную с 
кормлением. Хозяйство должно квалифицированно составить график-
расписание с отмеченной сезонностью – отел должен проходить в 
зимних стойлах и завершаться в конце зимы – начале весны. В зимних 
стойлах стельным коровам дается кормовой рацион сухого типа на 
основе сена, соломы и небольшого количества сенажа или силоса 
(табл. 3.2). При низком качестве грубых кормов к концу стельности 
можно добавить небольшое количество зерновых кормов (примерно 
2 кг в день) в качестве эффективной профилактики предотельного ке-
тоза. После отела можно добавить больше силоса и сенажа, но только 
в такой степени, чтобы формировалось лишь то количество молока, 
которое теленок успевает у матки высосать (табл. 3.3). 

 
Таб лица  3.2. Примеры зимних рационов для мясных коров на сухостое  

до 9-месячной стельности  
 

Корм (кг) Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
Село луговое 7 6 8 5 7 
Сено клеверо-злаковое 2 2 – 3 – 
Солома, солома с подсе-
вом 2–3 3 3 3 3 

Сенаж травяной 4 – – 4 3 
Зерносенаж – 4 5 – 3 

 
После выхода на пастбища продукция молока у коров увеличивает-

ся, что хорошо используют телята в соответствии со своим весом и 
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возрастом. В идеальном случае средняя живая масса телят в начале 
пастьбы должна составлять 70–110 кг. Более взрослые и крупные теля-
та умеют воспользоваться повышенным количеством молока у маток. 
Коровы с ранней стельностью, т. е. в октябре, ноябре и декабре, в пе-
риод прорастания травы на пастбищах уже многократно находятся в 
депрессивной фазе лактации. Некоторые из них уже вообще не дают 
молока (от отела прошло 6–7 мес). От этих коров уже не следует ожи-
дать повышения уровня образования молока.  

 
Таб лица  3.3. Примеры зимних рационов для мясных коров с приплодом  

в период лактации 
 

Корм (кг) Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Сено клеверо-злаковое 4 – 3 – 
Село луговое 3 5 3 6 
Зерносенаж 6 5 7 – 
Сенаж травяной 4 10 5 10 
Толченое зерно 1 2 1 3 

 
В рамках содержания коров без рыночного производства молока в 

экологических хозяйствах Беларуси было замечено, что многие телята 
массой 250–280 кг даже в августе все еще сосут молоко от матки, и 
ситуации, когда два теленка сосут одну корову, достаточно обычны. 
Такое положение в стаде решают так, что полученное молоко разделя-
ется по всей популяции телят, без учета родственности животных. Ре-
зультатом является ежедневный прирост живой массы на 1 200–1 300 г. 
Для своевременного и эффективного вмешательства в ситуацию, 
предотвращения негативного развития событий следует внимательно 
следить за отношениями между животными в стаде.  

Важную роль играет резкое изменение погодных условий, которое 
в климатических условиях Беларуси наступает в сентябре – октябре. 
Оно связано с понижением ночных температур и началом дождливого 
сезона, повышением относительной влажности воздуха, иногда с по-
явлением первых морозов. Пригодной для корма растительности ста-
новится все меньше, и в то же время наблюдается значительное повы-
шение расхода энергии, в результате чего возникает энергетический 
дисбаланс, который ведет к падению и даже остановке прироста живой 
массы. Нередко наблюдается даже похудение животных. На этот кри-
тический момент следует реагировать подкормкой, переводом стада на 
более обильные травостои, в некоторых случаях следует приблизить 
стадо к зимним стойлам и постепенно перейти на зимний тип рацио-
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нов. Наши наблюдения и анализ убойных туш молодняка, поступив-
шего на бойни в сентябре – октябре, показывают весьма низкое содер-
жание резервного жира при достаточно хорошем развитии ценных 
мышечных частей. Это означает, что в период падения температур и 
ухудшения климатических условий организм животных способен 
обеспечить себя достаточной энергией, но этот процесс связан с при-
влечением метаболизма самых ценных мышечных частей. Внешне 
этот процесс проявляется остановкой в росте, достаточно быстрым 
похудением, уменьшением количества подкожного жира, потерей 
блеска и гладкости шерсти, пониженной двигательной активностью 
животных и общим ухудшением клинического уровня питательного 
состояния. Если скотовод своевременно не зарегистрирует этот факт и 
не примет действенных мер, то его усилия за прошедший период в 
лучшем случае могут закончиться разочарованием. И наоборот, при 
грамотном содержании коров без товарного производства молока ско-
товод в конце очередного цикла выращивания КРС сможет по досто-
инству оценить свои успехи. 

На 9-м месяце стельности к приведенным вариантам кормовых ра-
ционов добавляется зерно, исходя из вышеизложенных правил. Следу-
ет учитывать качество грубых кормов и метод содержания животных. 
Для животных, зимующих без содержания в стойлах, следует позабо-
титься о достаточном запасе энергии в рационах. В любом случае для 
них необходимо создать соответствующее укрытие для защиты от бу-
шующих ветров. 

При всех типах зимних рационов в период лактации коровы долж-
ны иметь доступ к запасу соломы в удобном месте (за оградой, снару-
жи или в форме специальной толстой подстилки, которую животные 
постепенно съедают). Все приведенные варианты кормовых рационов 
рассчитаны на среднее или хорошее качество грубых кормов. 

Кормление телят в органическом скотоводстве. Основной обя-
занностью скотовода является обеспечение приема теленком молозива 
как можно скорее после рождения. Наиболее подходящим временем 
для проникновения иммуноглобулинов из молозива через слизистую 
пищевого тракта без деструкции является период первых 6–9 ч после 
рождения. Это определяет и практический шанс доведения комплекса 
антител новорожденного теленка до требуемого уровня, который 
сформирует его защитные способности на ближайший критический 
период первых недель жизни. Частое сосание небольшими порциями 
через короткие промежутки времени представляется более эффектив-
ным, чем нерегулярное сосание большими порциями. Телята кормятся 
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самой естественной формой, т. е. сосанием матки. Если это невозмож-
но, то используется система кормящих коров. Питание телят на базе 
материнского молока в экологическом хозяйстве продолжается не ме-
нее трех месяцев. 

Разумеется, и здесь телят приучают как можно скорее к твердому 
корму (качественное сено и прикармливание зерном), а также обеспе-
чивают качественную воду для питья при постепенном снижении доли 
цельного молока. Использование заменителей молока, как и молока из 
традиционных хозяйств, в экологической системе недопустимо. Прак-
тически выращивание телят после молозивной фазы можно удовлетво-
рительно решить созданием группы кормящих коров, которая обеспе-
чит непрерывное кормление молоком. Индивидуальные помещения 
для телят и стойла разрешены только до 7 дней после рождения, затем 
телята размещаются в группах или наружных индивидуальных боксах, 
которые должны обеспечивать визуальный и акустический контакт 
между ними. 

Основными условиями содержания являются сухая подстилка, за-
щита от дождя, снега и ветра. Летом, в период жары, нужно создать 
затененное укрытие. 

 
3.4. Кормление свиней в органическом животноводстве 

 
Кормление животных относится к важнейшим внешним факторам, 

которые оказывают существенное влияние на жизнь животных и даже 
на 10–30 % воздействуют на параметры роста и продуктивности. Си-
стема ОЗ направлена на обеспечение потребностей выращиваемых 
животных в питательных веществах, причем с помощью кормов, вы-
ращенных в рамках экологической системы. Удовлетворение потреб-
ности животных в питательных веществах является общим для обеих 
систем – традиционной и экологической. Однако если в традиционной 
системе недостающие вещества, особенно из группы биологически 
эффективных (витамины, микроэлементы, макроэлементы, аминокис-
лоты и т. п.), можно заменять добавками из синтетических препаратов, 
то в экологическом сельском хозяйстве сделать это невозможно. 
В связи с этим питание животных в системе органического животно-
водства должно в максимально возможной мере предоставить орга-
низму столько основных питательных веществ и биологически актив-
ных веществ, чтобы потребность в использовании синтетических пре-
паратов не возникала. Поэтому правила экологического сельского хо-
зяйства придают первостепенное значение высокому разнообразию в 
обеспечении источниками питательных веществ. Грубые корма жи-



83  

вотновод обязан включить в рацион для всех выращиваемых живот-
ных, причем часть кормов, по возможности, должна быть свежей (зе-
леные корма, пастьба, зерновые и стручковые ростки, корнеплоды). 

Наряду с обеспечением производства требуемой продукции пита-
ние направлено на предоставление достаточного количества необхо-
димых веществ для создания активной системы защитных способно-
стей организма, начиная от общих механизмов неспецифического им-
мунитета и антистрессовой сопротивляемости и заканчивая обеспече-
нием специфической иммунной реакции на различные биологические 
организмы из группы вирусов, бактерий или другие вредоносные фак-
торы. Таким образом, питание становится важным фактором профи-
лактики. 

 
3.4.1. Корма в экологическом свиноводстве 

(общие требования и условия) 
 

Составной частью обязательных для всех экологических сельскохо-
зяйственных предприятий государств-членов ЕС правил, опублико-
ванных в Постановлении Комиссии № 889/2008, является строго уста-
новленная возможность использования кормов в рамках экологичес-
кой системы содержания животных. До 31 декабря 2007 г. доля тради-
ционных кормов, добавляемых в рацион моногастричных животных, 
должна была составлять в органическом животноводстве не более 5 % 
от ежегодно скармливаемого сухого вещества. В дневной кормовой 
рацион свиней необходимо включать грубые корма в виде свежего 
зеленого корма (пастьба на выгоне или на участках вблизи сельско-
хозяйственного предприятия). Если хозяйство находится вблизи леса, 
то идеальным решением могло бы стать хотя бы кратковременное пре-
бывание свиней на опушках леса (рытье, сбор лесных плодов, корма 
животного происхождения). Однако опасность заражения свиней чу-
мой от диких животных может в зараженных областях снизить полез-
ность данной рекомендации. В период вегетационного покоя вместо 
грубых кормов дают сенную сечку, сенную крошку, силосные корма, 
проросшее зерно и проросшие стручковые в стадии желтого или зеле-
ного ростка. 

Не допускается использование экстрагированных шротов, т. е. кор-
мов, изготовленных при воздействии химических экстракционных ре-
активов. Разрешается применять только жмыхи масличных культур 
после холодного и горячего прессования или целые семена масличных 
растений, которые можно подсушить, раздробить или переработать в 
хлопья. 
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Перечень и нормативы употребления разрешенного сырья для со-
ставления кормовых рационов или кормовых смесей приведены в при-
ложении V Постановления Комиссии № 889/2008. Дополнительные 
вещества, используемые в кормах, приведены в приложении VI. 

 
3.4.2. Поросята и выращивание молодняка свиней 

 
Принципиальным правилом содержания поросят в рамках органи-

ческого животноводства является естественное кормление материн-
ским молоком по крайней мере до 6-недельного возраста. 

Уже с конца первой недели после рождения поросятам можно да-
вать твердые корма (например, жженый ячмень) с целью вызвать чув-
ство любопытства по отношению к предлагаемому корму и выработать 
постепенное привыкание к другим твердым кормам. Добавление твер-
дых кормов стимулирует развитие фундальных желез в активной сли-
зистой оболочке желудка и ведет к повышенному выделению пищева-
рительных соков и другим морфологическим изменениям, которые 
являются условием правильного развития функций пищеварительного 
тракта. 

Методов прикармливания поросят существует достаточно много, и 
каждое хозяйство может выбрать наиболее подходящий вариант. Ко-
нечно, при этом недопустимо нарушать правила питания животных в 
экологических хозяйствах. 

Например, с успехом можно применять так называемое семейное 
содержание поросят, при котором допускается взаимный контакт и 
возможность совместного пребывания детенышей из разных припло-
дов. Отъем поросят обычно производят в 6-недельном возрасте, при-
чем они остаются в прежнем отделении. Удаляется только свиноматка. 
Весьма важно убедиться в том, что кроме материнского молока все 
поросята при отъеме способны принимать и другой корм. Это является 
главным условием успешного отъема поросят. Начиная со второй не-
дели после рождения поросятам уже целенаправленно можно добав-
лять другие корма, например тестообразные корма или сухую смесь 
зерновых следующего состава: овсяный шрот – 15 %, ячменный 
шрот – 50 %, клеверная крошка – 15 % (позднее можно заменить каче-
ственной сенной мукой), горох – 7 %, соевый жирный шрот – 8 %, су-
шеные дрожжи – 3 %, кормовой известняк – 1,5 %, соль – 0,5 %. 
При даче смеси в смоченном или тестообразном виде (увлажнять нуж-
но водой или молоком) ее следует разделить на дозы, которые порося-
та съедают за 15 мин. При даче смеси в сухом виде можно применять 
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автоматические кормушки. Важным условием при любом методе при-
кармливания является достаток качественной чистой воды. 

Пример смеси в борьбе с анемией у поросят, применяемой в рамках 
органического животноводства Словакии: 1/2 красной глины (с пред-
полагаемым содержанием соединений железа), к которой добавлен 
кормовой известняк (1/10), торф (3/10), сенная мука (1/10), на 10 кг этой 
смеси добавляют 1 чайную ложку медного купороса и железного ку-
пороса, ароматические субстанции, смесь толченых трав вместе с тол-
ченым тмином и фенхелем. 

Торф в смеси можно заменить сенной крошкой или мукой, а часть 
сенной муки – лекарственными растениями с добавкой раздробленной 
дубовой коры. Смесь против анемии дается в корыте либо просто рас-
сыпается на подходящем месте в выгоне. 

После третьей недели поросятам можно начинать давать сочные 
корма: кормовую свеклу, кормовую морковь, запаренный картофель, 
отходы от выращиваемых овощей, зеленые корма. 

После отъема от матери поросят кормят знакомым им методом да-
чи кормов. Во избежание алиментарного стресса изменения в кормле-
нии проводят очень осторожно. 

В экологических хозяйствах все еще скармливаются грубые корма 
по нескольким причинам: животные в отделениях бывают заняты иг-
рой с кормом и его потреблением, необходимость его пережевывания 
удовлетворяет рефлекс жевания, что приводит к успокоению животно-
го и снижению его агрессивности. Большую часть года можно давать 
грубые корма в форме зеленого прикорма, т. е. живые корма со значи-
тельным содержанием витаминов и их прекурсоров, биологически ак-
тивных веществ различных групп (в том числе пока неизвестных), хо-
рошо усвояемых белков и других элементов питания. Грубые корма, 
включенные в кормовые рационы свиней, приводят к развитию макро-
скопических и микроскопических структур пищеварительного тракта. 

Некоторые эксперименты подтвердили позитивное воздействие 
грубых кормов даже на развитие субмикроскопических частей клеток 
слизистой оболочки пищеварительного тракта, что было доказано 
снимками, сделанными растровым электронным микроскопом. Своим 
объемом и морфологией толстая кишка свиней приспособлена для 
ферментационного переваривания грубых кормов. После привыкания 
происходит колонизация толстой кишки целлюлозолитической микро-
флорой, которая способна перерабатывать даже часть волокнистой 
массы и тем самым усваивать повышенное количество энергии из 
принимаемого корма. Продуктами целлюлолиза являются летучие 
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жирные кислоты (уксусная, масляная, пропионовая, янтарная, валери-
ановая и много других). Наряду с получением энергии от их использо-
вания происходит также окисление содержимого толстой кишки (сни-
жение значения pH), что является существенным фактором, тормозя-
щим развитие патогенной микрофлоры (сальмонеллы, трепонемы, па-
тогенные Escherichia coli и др.). Регулярное поедание грубых кормов 
положительно влияет на состояние здоровья животного. 

 
3.4.3. Подсвинки и предварительный откорм свиней 

 
Для практической ориентации в табл. 3.4, 3.5 приводятся некото-

рые пищевые комбинации кормов для экологического свиноводства. 
 

Таб лица  3.4. Примеры летних рационов свиней на откорме 
 

Виды кормов Норма (кг/гол/день) при живой массе, кг 
15–20 30–35 40–45 60–65 80–85 

Зеленые корма 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 
Овсяный шрот 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 
Ячменный шрот 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 
Запаренный картофель 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 
Горох, люпин, бобы (смесь) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 
Сенная крошка, мука 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 
Снятое молоко 0,5 0,5 0,5 – – 
Минеральные добавки* 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1 

 
*Смесь: кормовой известняк, дифосфат кальция, кормовая соль, смесь ароматиче-

ских трав (состав следует приспособить к основным компонентам). 
 

Таб лица  3.5. Примеры зимних рационов свиней на откорме 
 

Виды кормов Норма (кг/гол/день) при живой массе, кг 
15–20 30–35 40–45 60–65 80–85 

Зеленые корма 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 
Овсяный шрот 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 
Ячменный шрот 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 
Запаренный картофель 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 
Горох, люпин, бобы (смесь) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 
Сенная крошка, мука 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 
Снятое молоко 0,5 0,5 0,5 – – 
Минеральные добавки* 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1 

 
*Смесь: кормовой известняк, дифосфат кальция, кормовая соль, смесь ароматиче-

ских трав (состав следует приспособить к основным компонентам).  
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4. РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ 
В ОРГАНИЧЕСКОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
4.1. Цель и методы разведения 

 
Цели селекции. За последние десятилетия во многих регионах 

республики традиционные породы были заменены на породы с высо-
кими показателями. Подобно высокоурожайным сортам растений, вы-
сокая производительность этих новых пород обычно зависит от бога-
того рациона (концентратов) и оптимальных условий содержания. По-
скольку породы с высокими показателями в целом более восприимчи-
вы к болезням, чем традиционные породы, они часто нуждаются в ве-
теринарной помощи. Поэтому для мелких фермеров эти новые породы, 
возможно, не будут подходящим вариантом, так как стоимость пище-
вых концентратов и ветеринарного лечения слишком высока по срав-
нению с тем, что можно выручить от сбыта продукции.  

Кроме того, фермер, занимающийся органическим сельским хозяй-
ством, содержит животных не только ради получения основной про-
дукции (например, молока). Поэтому методом селекции следует попы-
таться оптимизировать общие характеристики животного, принимая во 
внимание различные цели фермера. Например, породы домашней пти-
цы, подходящие для небольших фермерских хозяйств, могут и не быть 
высокопродуктивными в кладке яиц, но могут давать большое количе-
ства мяса, а кухонные отходы и все, что можно найти на фермерском 
дворе, можно использовать в качестве корма для них. Подходящие 
породы крупного рогатого скота производят достаточное количество 
молока и мяса, в то же время питаются преимущественно грубым кор-
мом и сельскохозяйственными отходами (например, соломой), имеют 
высокую плодовитость и хорошую сопротивляемость болезням. Их 
также можно использовать в качестве тягловых животных.  

Высокая производительность и продолжительность жизни. 
При сравнении производительности различных пород коров, как пра-
вило, учитывают только дневную или годовую производительность. 
Однако породы с высокими показателями обычно имеют более корот-
кую продолжительность жизни, чем традиционные породы с более 
низкой производительностью. Таким образом, если корова дает, 
например, 8 л молока в день, но в течение более 10 лет, общая произ-
водительность молока у этой коровы будет выше, чем у коровы, кото-
рая дает 16 л молока в день, но умирает через 4 года. Поскольку при-
обретение коровы, дающей молоко, требует больших вложений, т. е. 



88  

подразумевает выращивание и выкармливание телят или покупку 
взрослой коровы, то для фермера непрерывное производство в течение 
продолжительного периода жизни должно представлять большой ин-
терес. Это должно быть отражено в целях селекции, которые до насто-
ящего времени преимущественно сосредоточены на максимальной 
краткосрочной производительности. 

В связи с тем, что в органическом сельском хозяйстве профилакти-
ческие меры по обеспечению здоровья животных имеют большое зна-
чение, чрезвычайно важно выбирать породы животных, приспособ-
ленные к местным условиям и к органическому корму. Это требует 
наличия подходящих пород. Традиционные породы сельскохозяй-
ственных животных могут послужить хорошей основой для органиче-
ского животноводства. Животные могут быть улучшены путем отбора 
особей, наиболее подходящих для содержания в органических услови-
ях. Их можно скрещивать с подходящими новыми породами, получая 
таким образом животное с положительными свойствами традицион-
ных пород и удовлетворительной производительностью новых пород.  

В органическом сельском хозяйстве для селекции используются 
методы естественного размножения. Несмотря на то, что допускается 
искусственное оплодотворение, в соответствии со стандартами Меж-
дународной федерации движения за органическое сельское хозяйство 
запрещается пересадка эмбрионов, генетическая манипуляция и син-
хронизация эстрального цикла.  

Целью в органическом животноводстве является собственное раз-
ведение животных. Например, из-за закрытых производственных кру-
гооборотов снижается опасность эпизоотий. В основном используется 
естественная случка, однако искусственное осеменение также допуска- 
ется. Пересадка эмбрионов и генно-технические методы запрещены. 
Скрещивание и гибридизация свиней, домашней птицы (например, 
кур-несушек и бройлеров) обычны в органическом животноводстве. 
Эти помеси гибридов используются в основном как пользовательные 
животные и не используются в разведении. Покупка животных из 
обычных предприятий (неорганических) жестко регламентирована и 
должна протекать согласно Предписанию Эко-ЕС 2003 г. 

 
4.2. Генетические и паратипические факторы 

 
В органическом животноводстве условия внешней среды снова об-

ретают большое значение. Аборигенные животные не требуют такого 
большого количества концентрированных кормов в рационах. При их 
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содержании ограничивается ветеринарное вмешательство. Они сво-
бодно выпасаются на пастбище, поедая привычные корма. 

В органическом животноводстве некоторые признаки животных 
важнее, чем при обычном содержании, например: здоровье, долголетие, 
энергичность, социальное поведение, материнский инстинкт или 
нетребовательность к условиям содержания и кормления. Культурные 
породы животных, которые отличаются высокой продуктивностью, 
также представляют интерес для органического животноводства.  

Животные аборигенных пород не достигают такой высокой про-
дуктивности. Возможно проведение скрещивания заводских высоко-
продуктивных пород с аборигенными для получения так называемого 
эффекта гетерозиса. Помеси, полученные от таких скрещиваний, име-
ют более высокие показатели продуктивности, чем обе родительские 
породы, участвующие в скрещивании (в среднем). Чем больше разни-
ца в продуктивности между породами, тем больше эффект гетерозиса. 
Это используется, например, при гибридизации – крайней форме 
скрещивания, когда скрещиваются животные не только разных пород, 
но и разных видов. Проблемы дальнейшего скрещивания состоят в 
том, что помеси могут потерять свои особенности и у них может не 
проявиться эффект гетерозиса. 

На продуктивность животных кроме наследственных задатков  
(генотипа) большое влияние оказывают условия окружающей среды 
(кормление и содержание). Таким образом, нередко в органическом 
животноводстве животные не достигают такой высокой продуктивно-
сти, какой могли бы достичь в интенсивных условиях кормления и 
содержания, как в обычном животноводстве. Это особенно относится к 
высокопродуктивным животным, которые обычно показывают невы-
сокую продуктивность при условиях органического животноводства. 

Органическое животноводство должно учитывать условия окружа-
ющей среды предприятия, занимающегося органическим сельским 
хозяйством. При этом для животных важны следующие показатели: 

• величина роста; 
• характер развития (скороспелость, позднеспелость); 
• возможности потребления корма (большое потребление объеми-

стых кормов); 
• возможности откладывания жира (в виде резерва, для преодоле-

ния периода недостатка кормов). 
Кроме того, экстремальные условия развития (низкие температуры) 

требуют: 
• хорошего развития волосяного покрова; 
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• соответствующей пигментации кожи; 
• отложения жира под шкурой (полив).  
На основе этого животные имеют: 
• хорошую плодовитость; 
• резистентность (устойчивость к болезням); 
• правильное социальное поведение. 
Все эти показатели имеют высокую значимость для разведения в 

принципе всех сельскохозяйственных животных. Хотя в органическом 
животноводстве возможно скрещивание и гибридизация, для «фило-
софии» органического сельского хозяйства наиболее подходит чисто-
породное разведение. 

Разведение внутри хозяйства всегда ориентировано на местные 
производственные условия. Животные, рожденные в хозяйстве, при-
способлены к местным условиям, социальной структуре стада, услови-
ям разведения. При этом выработанная толерантность уменьшает риск 
стресса и болезней. Кроме того, собственное разведение сокращает 
затраты на покупку животных. 

Однако в некоторых случаях требуется дополнительная покупка 
племенных животных. В первую очередь для предотвращения близко-
родственного разведения необходима регулярная ротация производи-
телей (раз в 2 года). Для этого нужно обмениваться производителями с 
другими органическими предприятиями. Также возможна покупка 
племенных животных. Покупать тоже нужно в органических предпри-
ятиях, преимущественно находящихся в сходных условиях окружаю-
щей среды, для того чтобы животные уже были приспособлены к дан-
ным условиям хозяйства. Только в исключительных случаях можно 
приобретать животных из обычных хозяйств. При всех условиях нуж-
но оберегать здоровье животных и ограждать их от эпизоотий. 

Животные должны быть приспособлены к условиям органического 
сельского хозяйства, быть здоровыми и продуктивными. Таким обра-
зом, нужно преимущественно разводить животных, приспособленных 
к данным условиям среды пород и линий, а не плохо приспособленных 
заводских пород. Покупаться животные должны, как правило, в других 
органических предприятиях. Животные из обычных предприятий мо-
гут быть введены в стадо только в виде исключения, при особых усло-
виях и только с разрешения контролирующей организации. 

Исключения возможны, если: 
• по достоверным источникам не имеется в распоряжении живот-

ных из органических хозяйств; 
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• происходит восстановление поголовья после массовой гибели 
животных вследствие эпидемии и т. д.; 

• животные покупаются для естественного увеличения и обновле-
ния поголовья. Это может быть молодняк (самки, которые еще не при-
носили потомства) из предприятий обычного содержания. В больших 
стадах максимально разрешенным их количеством является для крупно-
го рогатого скота и лошадей 10 %, свиней, коз и овец – 20 % от общего 
поголовья стада. В маленьких стадах (10 гол. крупного рогатого скота 
или лошадей и соответственно 5 свиней, коз или овец) максимально 
возможно введение одного животного в год. При значительном увели-
чении поголовья, при смене породы и при создании новой линии, се-
мейства или породы в виде исключения допускается введение до 40 %. 

Племенные животные – самцы-производители – могут приобре-
таться из обычных хозяйств, поскольку после введения в стадо они 
содержатся по правилам органического содержания. Все животные, 
происходящие из обычных стад, должны проходить переходный пери-
од, прежде чем их продукты могут обозначаться как «био» и, соответ-
ственно, «эко». 

При дополнительной покупке животных из обычного предприятия 
нужно обращать внимание на следующее: 

- курицы-несушки для производства яиц должны быть не старше 
18-недельного возраста; 

- цыплята-бройлеры должны быть не старше 3-дневного возраста; 
- телята и жеребята должны быть не старше 6-месячного возраста; 
- ягнята и козлята должны быть не старше 45-дневного возраста; 
- поросята должны иметь живую массу менее 25 кг. 

 
4.3. Породы животных 

 
На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 5 500 разных 

пород сельскохозяйственных животных, которые разводятся в различ-
ных климатических условиях (от тропиков до Заполярья), при экстен-
сивных и интенсивных условиях разведения. 

В последние десятилетия становится не столь важной приспособ-
ленность животных к локальным условиям внешней среды (местному 
климату, кормам, болезням). Круглогодовое содержание в помещени-
ях, благоприятный климат, ветеринарные препараты и оптимизиро-
ванное кормление допускали одностороннее развитие в сторону мак-
симальной продуктивности, которая не была бы возможной в есте-
ственных условиях окружающей среды и питания. 
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Это одностороннее развитие для получения максимума продукции 
от животных было так успешно, что на сегодняшний день почти все 
виды сельскохозяйственных животных состоят из немногих высоко-
продуктивных пород и линий. Менее продуктивные аборигенные по-
роды находятся под угрозой исчезновения. 

 
4.3.1. Породы крупного рогатого скота 

 
Для основной зоотехнической ориентации используются некоторые 

формальные методы классификации пород КРС, к которым относится 
разделение: 

• по происхождению; 
• селекционному методу; 
• географической распространенности; 
• продуктивной направленности. 
Самой распространенной является классификация КРС по продук-

тивному типу. В рамках ее применения в данном подразделе главы 
будем ориентироваться на представителей молочных пород, а также на 
типичных представителей пород с комбинированной продуктивно-
стью. 

Породы подразделяются: 
1) на молочные: голштинская, белорусская черно-пестрая, джер-

сейская, айрширская; 
2) комбинированные: симментальская, швицкая, костромская; 
3) мясные: шаролезская, герефордская, лимузинская, абердин-

ангусская. 
 

Молочные породы крупного рогатого скота 
 
Голштинская порода выведена в США и Канаде в ХVII–ХVIII вв. 

путем улучшения черно-пестрого голландского скота. Голштинский 
скот значительно превосходит все другие молочные породы по молоч-
ной продуктивности, обладает крепкой конституцией, отличается вы-
сокой приспособленностью к машинному доению. Животные гол-
штинской породы хорошо приспособлены к беспривязному содержа-
нию и дают высокие удои при отсутствии стрессовых ситуаций, нару-
шений технологии содержания и использования. За эти выдающиеся 
качества порода получила мировое признание. Высокий генетический 
потенциал голштинского скота широко и эффективно используется 
практически во всех европейских странах. 
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В настоящее время голштинская порода – лучшая специализиро-
ванная молочная порода в мире. Животные данной породы имеют черно-
пеструю масть и черные отметины разных размеров. Встречаются жи-
вотные черной масти с небольшими белыми отметинами на нижней ча-
сти туловища, конечностях, кисти хвоста и голове (рис. 4.1, 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.1. Корова голштинской породы 
 

 
 

Рис. 4.2. Бык-производитель голштинской породы 
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Коровы голштинской породы имеют ярко выраженный молочный 
тип телосложения, способны потреблять и эффективно перерабаты-
вать в молоко большое количество кормов, отличаются крепостью 
конечностей и копыт, высоким качеством вымени. Вымя у них объе-
мистое, ванно- или чашеобразной формы (встречается у 85–97 % жи-
вотных), индекс вымени составляет 42–44 %, скорость молокоотда-
чи – 1,9–3,4 кг/мин. Благодаря большому объему вымени коровы 
имеют высокие удои и при двухразовом доении. 

Животные современного типа рослые, крупные, характеризуются 
сравнительно большой живой массой, высокими удоями при средней 
жирности молока. Бычки при рождении имеют живую массу 44–47 кг, 
телочки – 38–42 кг. Живая масса коров составляет 650–700 кг (до 
800 кг), высота в холке – 142–145 см, быков-производителей – соот-
ветственно 1 100–200 кг (до 1 300 кг) и 160–165 см. Грудь у коров глу-
бокая (до 86 см), достаточно широкая (до 65 см); задняя часть туло-
вища длинная, прямая и широкая (ширина зада в маклоках – 63 см). 

В благоприятных хозяйственных условиях удои взрослых коров в 
среднем за лактацию составляют 8–9 тыс. кг молока с содержанием 
жира 3,6–3,7 %, белка – 3,2–3,3 %. В лучших стадах удои достигают 
12–14 тыс. кг молока от коровы в год. 

Голштинская порода обладает значительными генетическими ре-
зервами дальнейшего роста продуктивности, о чем наглядно свиде-
тельствуют выдающиеся достижения отдельных хозяйств и коров-
рекордисток при двухразовом доении. Коровам данной породы при-
надлежат все мировые рекорды по удою, выходу молочного жира за 
лактацию и пожизненной молочной продуктивности. В 1981 г. от ку-
бинской коровы (3/4 голштина, 1/4 зебу) Убре Бланка (Белое вымя) за 
365 дней третьей лактации надоили 27 674 кг молока жирностью 
3,8 %. Выход молочного жира составил 1 051,6 кг. Среднесуточный 
удой равнялся 75,8 кг, а наивысший при трехразовом доении – 
110,9 кг. От мировой рекордистки по удою коровы Линды (США) за 
365 дней лактации было получено 28 740 кг молока. 

Мировой рекорд пожизненной продуктивности установлен коровой 
№ 289 (штат Калифорния). Она прожила 19,5 лет и за 5 535 дней лакта-
ции от нее надоили 211 212 кг молока при выходе молочного жира 
6 543 кг. О потенциальных возможностях селекции свидетельствует 
рекорд в голштинской породе по содержанию жира в молоке. От коро-
вы Бренвуд Ангие Марлин в возрасте 5 лет за 305 дней лактации на-
доили 9 325 кг молока жирностью 9,8 %, или 913,8 кг молочного жира. 
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Характерная особенность коров голштинской породы – это высокая 
способность к раздою в молодом возрасте. Так, от коровы Карнейшн 
Матадор за первую лактацию было получено 13 151 кг молока жирно-
стью 3,23 %, или 424,8 кг молочного жира; от коровы Фемко Алма – 
11 571 кг молока жирностью 4,9 %, или 567 кг молочного жира.  

При выращивании и откорме потомки голштинских быков дают 
высокие среднесуточные приросты живой массы (на уровне 950−1 150 г) 
и не уступают в этом животным других молочных пород.  

В настоящее время голштинский скот американской и канадской 
селекции широко используется во многих странах мира. На террито-
рию бывшего СССР его впервые завезли в 1956 г. (2 быка и 45 нете-
лей) из США. В нашу страну животных голштинской породы начали 
завозить с 1976 г. 

В Беларуси коров голштинской породы в племенных хозяйствах 
насчитывается около 100 тыс. гол. Голштинскую породу скота амери-
канской и канадской селекций (сперма быков-производителей) исполь-
зуют в племенной работе по повышению генетического потенциала 
молочной продуктивности белорусской черно-пестрой породы.  

Белорусская черно-пестрая порода. Черно-пестрый скот Белару-
си создавался путем поглотительного скрещивания местного маточно-
го поголовья с быками голландской и остфризской пород, среднерус-
ского и прибалтийского отродий черно-пестрого скота и последующе-
го длительного разведения помесей «в себе». При выведении белорус-
ской черно-пестрой породы применялось чистопородное разведение и 
«прилитие крови» черно-пестрого скота западно-европейской селек-
ции (Голландия, Дания, Германия) и голштинской породы CШA. 

Белорусская черно-пестрая порода крупного рогатого скота была 
утверждена 27 декабря 2001 г. В настоящее время черно-пестрая поро-
да является основной породой крупного рогатого скота в республике 
(более 90 % от всего пологовья). 

Масть животных черно-пестрая. Коровы характеризуются крепким 
костяком, несколько удлиненным в средней части туловищем (косая 
длина туловища – 158,6 см), глубокой (73,6 см) и широкой (44,5 см) 
грудью с небольшим подгрудком, ровной спиной и поясницей, широ-
ким крестцом и задом; конечности правильно поставленные; кожа 
средней толщины, эластичная; мускулатура развита удовлетвори-
тельно; вымя объемистое, чаще чашеобразной и округлой формы, с 
равномерно развитыми долями, соски цилиндрической или слегка ко-
нической формы (рис. 4.3). 
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Удой за лактацию – 5–7 тыс. кг молока жирностью 3,8–4,12 %, со-
держание белка в молоке – 3,2–3,4 %. 

 

 
 

Рис. 4.3. Корова белорусской черно-пестрой породы 
 

Живая масса коров – 550–600 кг, быков-производителей – 900–
1 000 кг. Масса телят при рождении – 30–35 кг. Среднесуточный при-
рост живой массы  бычков на откорме составляет 900–1 000 г. Убой-
ный выход – 58,3 %, а выход мяса в туше – 81,3 %. 

Животные достаточно скороспелы. Возраст бычков к началу пле-
менного использования составляет в среднем 12,2 мес, живая масса – 
368,5 кг; телок – 20,6 мес и 425 кг соответственно. 

В целом животные белорусской черно-пестрой породы адаптиро-
ваны к современным условиям использования, отличаются хорошими 
показателями естественной резистентности. 

Джерсейская порода. Родиной джерсейской породы скота являет-
ся небольшой остров Джерси, находящийся в проливе Ла-Манш в 
9 милях от побережья Франции и 70 милях от побережья Англии. Раз-
витию на острове молочного скотоводства способствовали мягкий 
морской климат, почти круглогодовое содержание скота на хороших 
пастбищах. 

Целью скотоводов было создать специализированную молочную 
породу скота, имеющую высокую жирномолочность. Длительное раз- 
ведение относительно небольшой популяции скота (10–13 тыс. гол.) 
при одностороннем отборе по удою и жирности молока оказало ре-
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шающее влияние на формирование типа его телосложения и характера 
продуктивности. В результате была создана непревзойденная по жирно-
молочности порода со средними удоями, низкой живой массой коров, 
но ярко выраженным молочным типом телосложения. 

Благодаря высокой жирномолочности джерсейский скот получил 
широкую известность. Вывоз джерсейского скота с острова Джерси в 
другие страны мира, в том числе и на основные острова Великобрита-
нии, начался в конце XVIII и особенно в начале XIX в. Наиболее ин-
тенсивно вывозили его в США, Великобританию, Канаду, Данию, Но-
вую Зеландию. Помимо этих стран джерсейский скот распространен в 
Австралии, Южной Америке, Северной, Южной и Восточной Африке, 
Индии, Японии и во многих европейских странах. 

Масть джерсеев рыжая, светло-бурая. Быки имеют более темную 
окраску головы, шеи, передней части туловища и, как правило, черную 
полосу вдоль спины. У некоторых животных на конечностях и нижней 
части туловища бывают белые отметины. Носовое зеркало, кончики 
рогов и копыта темные. Волосы вокруг носового зеркала и на внут-
ренней стороне ушных раковин светлые (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Корова джерсейской породы 
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Джерсейский скот имеет нежную конституцию с четко выражен-
ным типом телосложения молочного скота. Он мелкий (120–123 см), 
с небольшой легкой головой, вогнутым профилем и широким лбом. 

Шея тонкая, с большим количеством мелких складок кожи; спина с 
провислостью; грудь глубокая (60–64 см), но неширокая (37–38 см), 
подгрудок небольшой. Животные имеют угловатые формы сложения и 
растянутое туловище с приподнятым корнем хвоста. Костяк тонкий 
(обхват пясти – 15,5–17,0 см), мускулатура слабо развита. Вымя объе-
мистое, обычно чашеобразной формы, с широко расставленными сос-
ками цилиндрической формы; кожа на теле тонкая, эластичная; волосы 
мягкие, нежные. Из недостатков экстерьера встречаются узкогрудость, 
саблистость задних конечностей, узкий зад. 

Средняя живая масса полновозрастных коров составляет 160–400 кг 
(до 500–520 кг), быков – 650–700 кг (до 800 кг), телят при рождении – 
18–22 кг. 

Джерсейская порода является самой жирномолочной породой скота 
в мире. Удои коров обычно составляют 3–4 тыс. кг молока за лак-
тацию, а рекордные – до 9,0–11,5 тыс. кг. Содержание жира в молоке – 
5,5–7,0 %, а у некоторых животных – до 8%, причем у отдельных ко-
ров высокий удой сочетается с высоким содержанием жира. Например, 
удой коровы Лизабет 20 (Дания) за девятую лактацию был 7 269 кг 
молока жирностью 7,29 %. Рекордисткой породы является корова 
Странжес Мьюзикал (Англия), удой которой за 361 день лактации со-
ставил 11 219 кг молока жирностью 5,97 %. Среднее содержание белка 
в молоке коров джерсейской породы составляет 3,6–4,4 %. 

Мясные качества животных низкие. Среднесуточные приросты жи-
вой массы молодняка при выращивании не превышают 800 г. 

Джерсеи хорошо акклиматизируются; им свойственна высокая по-
ловая скороспелость: первый отел происходит в возрасте 23–24 мес. 

В небольшом количестве скот джерсейской породы используется 
для промышленного производства молока в ООО «Вакинское Агро» 
(Рыбновский район, Рязанская область, Российская Федерация). 

В Беларуси джерсейская порода в небольшом количестве  разво-
дится в личных подсобных хозяйствах. 

Айрширская порода. Эта порода специализированного молочного 
продуктивного типа была выведена в Шотландии при соучастии раз-
личных голландских и фламандских пород, а также пород, разводимых 
на островах в проливе Ла-Манш. Современный айрширский КРС мож-
но охарактеризовать как породу со средним телосложением, с высотой 
в холке 126–132 см и живой массой в пределах 450–550 кг. По экстерь-
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еру айрширский КРС имеет все признаки молочного продуктивного 
типа – глубокая грудная клетка, ровный хребет, объемный живот, бо-
лее узкая задняя часть туловища, объемное, хорошо сформированное 
вымя, сухие, не слишком мускулистые конечности. Великолепны так-
же функциональные качества вымени (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Корова айрширской породы 

 
Для данной породы характерны и такие качества, как нетребова-

тельность, выносливость, хорошие пастбищные качества, плодови-
тость и долголетие. Она отличается высокими средними удоями – 
свыше 5 тыс. кг молока на корову в год с хорошей жирностью (4 %) и 
содержанием белка (3,3 %). Благодаря высокой продуктивности и при-
способляемости эта порода распространилась в ряде стран. Ее разводят 
в США, Канаде, Финляндии, Франции, Италии и многих других стра-
нах. В Финляндии это самая распространенная порода КРС молочного 
направления. 

Красная датская. Красный датский скот выведен в Дании, в конце 
XVIII столетия путем улучшения местного скота. Эта порода была 
использована для улучшения многих других местных пород, таких как 
красный эстонский скот, красный латышский скот, белорусский крас-
ный, красный литовский и др. 
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Красная датская является очень важной и крупной породой молоч-
ного скота в Северной Европе, при этом популяция коров этой породы 
в мире небольшая (порядка 30 тыс. гол). 

Животные данной породы имеют крепкую конституцию, организм 
их обладает высокой резистентностью к разного рода заболеваниям. 
Рост средний (конечности короткие), высота в холке не превышает 
130 см. Средняя масса коров находится в пределах 660 кг, а средняя 
масса быков может достигать 1 300 кг. Все особи рогатые (рис. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.6. Корова красной датской породы 
 
Масть, как правило, чисто-красная, но могут встречаться особи с 

красно-белым окрасом. Быки обладают более темным окрасом шерсти. 
Коровы имеют типичную молочную структуру и хорошо развитое 

вымя. Максимальный надой молока за период лактации может дости-
гать 12–13 тыс., но в среднем он составляет 9,5 тыс. кг молока с жир-
ностью 4,5–4,8 % и уровнем белка 3,4–3,5 %. 

Средний срок эксплуатации – не менее 5 лет. 
Мясо животных имеет приятный и нежный вкус. Убойный выход 

составляет более 56 %, а среднесуточный привес – примерно 1,2 кг. 
При этом данный скот разводят в основном для получения молока, но 
мясо по-прежнему высоко ценится. 
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Являются выносливыми и легко адаптируются во многих климати-
ческих условиях. Приспосабливаются как к холоду, так и к жаркой 
погоде. Особенностью породы является легкость и самостоятельность 
отелов – 98–99 %. В Республике Беларусь красный датский скот разво-
дится в Оршанском районе Витебской области 

Красный белорусский скот. Белорусская красная – это традици-
онная для нашей страны породная группа. Она отлично приспособлена 
к белорусским кормам и климату. Ее формирование шло в течение 
прошлого столетия на базе местного скота, который скрещивали с жи-
вотными англерской и красной немецкой пород. Впоследствии прили-
валась кровь англерской, бурой латвийской и эстонской пород.  

Главным отличительным признаком красного белорусского скота 
является хорошая приспособляемость к различным климатическим 
условиям, типам кормления и содержания, что делает данную пород-
ную группу очень привлекательной для небольших фермерских хо-
зяйств, в которых сложно создать оптимальные условия содержания. 

В настоящее время красный белорусский скот имеется во всех об-
ластях Беларуси, однако наибольшее распространение он получил в 
Гродненской и Минской областях.  

Телосложение гармоничное, конституция плотная, нежная. Масть 
красная и рыжая разных оттенков (рис. 4.7). 

 

 
 

Рис. 4.7. Красный белорусский скот 
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Промеры коров, см: высота в холке – 128,7; глубина груди – 68,6; 
косая длина туловища – 158,3; обхват груди – 189,8; обхват пясти – 
19,4. 

Средняя живая масса полновозрастных коров составляет 420– 500 кг, 
наиболее крупных – 530 кг, взрослых быков – 750–850 кг, максималь-
ная – 950–1 000 кг.  

ЧСУП «Новый Двор-Агро» Свислочского района Гродненской об-
ласти – единственное хозяйство в республике, где все еще выра-
щивают коров данной породной группы. В настоящее время оно 
насчитывает 133 коровы и 162 телки.  
 

Породы крупного рогатого скота  
комбинированного направления продуктивности 

 
Симментальская порода выведена в Швейцарии. В настоящее 

время симментальская порода среди пород крупного рогатого скота по 
численности занимает 3-е место в мире после черно-пестрой и гере-
фордской. В Беларуси численность симментальского скота невелика 
(0,6 % от общего поголовья). Разводят его в Брестской и Гомельской 
областях. 

Основная масть симменталов палевая, палево-пестрая. Голова у 
них, как правило, белая. Низ живота, ноги и кисть хвоста всегда белые. 
Носовое зеркало, рога и копыта светло-желтые с розовым оттенком 
(рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Корова симментальской породы 
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Животные этой породы характеризуются повышенной устойчиво-
стью к заболеваниям, хорошими адаптационными возможностями в 
различных природных зонах, большим генетическим разнообразием по 
хозяйственно полезным признакам. Симментальский скот долговечен. 
Селекцию можно проводить как в молочном, так и в мясном направле-
нии продуктивности (молочно-мясное или мясо-молочное), но преоб-
ладают животные молочно-мясного направления. 

Симменталам в основном свойственна крепкая конституция, про-
порциональное телосложение, хорошо развитая мускулатура. Среди 
пород молочно-мясного направления продуктивности они выделяются 
своей крупностью и мощным костяком. Полновозрастные коровы ве-
сят 600–700 кг, быки-производители – 900–1 100 кг, телята при рожде-
нии – 35–45 кг. 

Коровы отличаются хорошей молочной продуктивностью. Удои в 
среднем составляют около 3,5–4 тыс. кг, в племенных хозяйствах – 
в пределах 4–5 тыс. кг молока жирностью 3,7–3,8 %. Продуктивность 
многих коров достигает 9 тыс. кг молока и более. 

Скот симментальской породы обладает и хорошей мясной продук-
тивностью. При откорме молодняка суточные приросты достигают 
1 100–1 200 г, убойный выход – 56–58 %.  

Племенная работа с породой направлена на повышение молочной 
продуктивности, улучшение качества вымени с сохранением таких 
ценных качеств породы, как крепость конституции, высокая энергия 
роста, устойчивость к заболеваниям. 

Симментальский скот разводится в Гомельской и Брестской обла-
стях. В племенных хозяйствах насчитывается 694 гол. чистопородных 
коров. 

Швицкая порода. Родина – Швейцария. Масть животных в основ-
ном бурая. Характерным признаком породы является наличие светлой 
полосы вдоль спины по позвоночнику, светлого волосяного покрова 
вокруг темного носового зеркала. Рога темные, с черными концами, 
копыта черные или темно-коричневые. 

Животные швицкой породы имеют крепкий костяк, массивное ту-
ловище с хорошо выраженными мясными формами (рис. 4.9).  

Живая масса взрослых коров – 500–550 кг, быков-производителей – 
800–900 кг, телят при рождении – 30–35 кг. 

Порода характеризуется хорошей молочной продуктивностью. 
Удои в среднем на корову составляют 3,2–3,5 тыс. кг молока при жир-
ности 3,6–3,8 %, в племенных хозяйствах – 3,5–4 тыс. кг.  

Мясные качества животных высокие. При интенсивном вы-
ращивании и откорме суточные приросты молодняка составляют  
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750–1 000 г, бычки в 17–18-месячном возрасте имеют массу 450–500 кг, 
убойный выход откормленных животных – 55–60 %. 

 

 
 

Рис. 4.9. Корова швицкой породы 
 

В племенных хозяйствах республики насчитывается около 500 чи-
стопородных коров швицкой породы. 

Костромская порода выведена в XIX в. в Костромской губернии 
на базе местного маточного скота светло-бурой масти путем поглоти-
тельного и воспроизводительного скрещивания с быками холмогор-
ской, айрширской, симментальской и швицкой пород (рис. 4.10). 

 

 
 

Рис. 4.10. Корова костромской породы 
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Основная работа по созданию породы проводилась в совхозе «Ка-
раваево» Костромской области. Порода утверждена в 1944 г.  

Масть животных в основном светло-бурая, у части животных – 
темно-бурая и светло-палевая.  

Конституция животных крепкая, костяк мощный, грудь широкая, 
округлая, глубокая. У коров вымя большое, равномерно развитое. Мо-
лочная продуктивность – 3,9–5 тыс. кг, содержание жира в молоке –  
3,7–3,9 %, белка – 3,3–3,4 %. Удои коров-рекордисток – свыше 
12 тыс. кг. Средняя живая масса взрослых коров – 480–550, быков – 
800–1 000 кг, телочек при рождении – 30–34, бычков – 34–36 кг. Скот 
отличается хорошей мясной продуктивностью. 

 
Породы крупного рогатого скота  

мясного направления продуктивности 
 
Герефордская порода – одна из самых распространенных и высоко- 

продуктивных специализированных мясных пород мира. Выведена в 
Англии (графство Герефорд). Эта порода оказала существенное влия-
ние на развитие мясного скотоводства ряда стран мира, в том числе 
СНГ. По численности поголовья среди мясных пород герефордский 
скот занимает первое место в мире. Обладает хорошими адаптацион-
ными способностями. 

Животные имеют темно-красную масть. Голова, подгрудок, брюхо, 
нижние части ног и кисть хвоста белые (рис. 4.11). У большинства жи-
вотных имеются белые отметины разной величины на холке и спине. 
В породе около 70 % животных – рогатые, 30 % – комолые (безрогие). 

Современный скот герефордской породы отличается приземис-
тостью, округлыми формами, легким костяком и хорошо развитыми 
мышцами. Живая масса взрослых коров – 550–620 кг, быков – 900–
1 000 кг. Живая масса телят при рождении: бычков – 32–35 кг, тело-
чек – 28–32 кг; при откорме в возрасте 6–7 мес в условиях пастбищно-
го подсосного содержания: бычков – 190 кг, телочек – 170 кг. 

Основной отличительной особенностью герефордского скота явля-
ется способность к интенсивному росту в условиях пастбищного со-
держания. Он хорошо приспособлен к содержанию в суровых зимних 
условиях под навесами или просто в естественных затишах, менее бо-
лезненно реагирует на недостаток или неполноценность кормления в 
отдельные периоды года, обладает высокой плодовитостью, молодняк 
одинаково хорошо откармливается как на пастбищах, так и на откор-
мочных площадках, от животных получают высококачественную го-
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вядину. Скот характеризуется выносливостью, скороспелостью, долго-
летием, продолжительной сохранностью воспроизводительной спо-
собности, повышенной способностью к нажировке и относительной 
легкостью отелов. 

 

 
 

Рис. 4.11. Корова и теленок герефордской породы 
 

Герефордский скот обладает высокими мясными качествами. 
Убойный выход в среднем колеблется от 60 до 62 %. Мясо мраморное, 
тонковолокнистое, имеет приятный вкус и запах. При скрещивании 
герефордского скота со многими молочными и молочно-мясными по-
родами у помесного потомства значительно улучшаются мясные каче-
ства и повышается живая масса. 

К недостаткам скота герефордской породы относятся: чрезмерно 
большое отложение жира в организме, раннее прекращение роста, не-
высокая молочная продуктивность коров. Молочная продуктивность 
взрослых коров составляет 1 200–1 600 кг, жирность молока – 3,9–4,0 %. 

Совершенствование породы направлено на создание более крупных, 
широкотелых животных, способных к длительному росту без излишних 
отложений жира, повышение молочности коров и живой массы молод-
няка при отъеме, получение более постной (нежирной) говядины. 

Шаролезская порода является одной из самых крупных среди всех 
мясных пород скота, выведена в условиях Центральной Франции.  
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Ее широко используют во многих странах мира для промышлен-
ного скрещивания с молочными и мясными породами и для выведения 
новых мясных пород и типов. 

Масть кремовая с оттенками от кремовой до белой. Животные по-
роды шароле характеризуются правильным, гармоничным телосложе-
нием, крепкой конституцией, хорошо выраженными мясными форма-
ми (рис. 4.12). 

 

 
 

Рис. 4.12. Бык шаролезской породы  
 

Шаролезская порода принадлежит к числу мясных пород с наибо-
лее высокой живой массой. Взрослые быки весят 1 000–1 200 кг, коро-
вы – 700–750 кг. Живая масса бычков при рождении – 41–46 кг, тело-
чек – 36–42 кг, телят в 7–8-месячном возрасте – 260–280 кг. Молочная 
продуктивность взрослых коров составляет 1 700 –2 000 кг, жирность 
молока – 3,9–4,0 %. Этого количества молока достаточно для обеспе-
чения высокой энергии роста телят. 

По сравнению с другими породами отличается высокой энергией 
роста, которая сохраняется длительный период, хорошо оплачивает 
корм приростом массы. Характерной особенностью шаролезского ско-
та является незначительное и равномерное отложение подкожного жи-
ра. Этот скот дает тяжеловесную тушу с хорошим развитием мышеч-
ной ткани. 

Для шаролезского скота характерны: неприхотливость, способ-
ность хорошо акклиматизироваться, высокая плодовитость, спокойный 
нрав. К недостаткам породы относятся: рыхлость конституции, чрез-

http://www.agrosel.by/products/shar6.jpg
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мерная костность, провислость спины, раздвоенность холки. Для жи-
вотных этой породы характерна крупноплодность, в связи с этим у 
части коров, особенно у первотелок, встречаются трудные отелы. Жи-
вотные требовательны к условиям кормления и содержания, поэтому 
зимой коров необходимо содержать в хороших помещениях. 

Для скрещивания с коровами молочных и молочно-мясных пород 
данная порода перспективна при наличии хорошей кормовой базы и 
достаточно высокой живой массы маточного поголовья. 

Репродуктором племенного скота шаролезской породы является 
ГПЗ «Дружба» Кобринского района. В племенной работе с породой об-
ращают внимание на повышение скороспелости, уменьшение крупно-
плодности и снижение числа трудных отелов, улучшение качества мяса. 

Лимузинская порода выведена во Франции (провинция) Лимузин. 
Масть лимузинского скота ярко-красная, более светлая внизу живота. 
Голова короткая, с широким лбом, рога тонкие, цвет их, а также цвет 
копыт белый; костяк тоньше, чем у животных породы шароле. Хорошо 
развита задняя часть туловища (рис. 4.13). 

 

 
 

Рис. 4.13. Бык-производитель лимузинской породы 
 

Современные животные лимузинской породы сравнительно круп-
ные, с пышно развитой мускулатурой и тонким костяком. Живая масса 
коров – 500–600 кг, быков-производителей – 1 000–1 100 кг. Лимузин-
ский скот хорошо акклиматизируется, легко переносит суровые усло-
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вия содержания, хорошо использует пастбища. Для породы характерна 
нетребовательность к кормам, легкость отелов, хорошая плодовитость. 

Молочная продуктивность лимузинских коров составляет 1 500–
1 800 кг, живая масса телят, выращенных на подсосе, достигает к отъ-
ему 240–300 кг. 

По мясной продуктивности лимузины относятся к скороспелым, 
интенсивно растущим животным. Их туши уже в 12–15-месячном воз-
расте отличаются очень высокой полномясностью, зрелым мясом с 
хорошо выраженной мраморностью. При интенсивном откорме бычки 
к 15 мес достигают 450–500 кг. 

Скот лимузинской породы среди мясных пород крупного рогатого 
скота является наилучшим, не имеющим конкурентов по качеству мя-
са. Мясо животных массой 400–450 кг по своему достоинству прирав-
нивается к телятине. Мясо лимузинов содержит меньше холестерина, 
чем мясо других пород скота, а также бройлеров. По выходу ценных 
отрубов они превосходят все мясные породы. Выход туш достигает 
64 %, содержание мышечной ткани – до 75 %. 

Порода мен-анжу выведена во Франции и является самой крупной 
из французских пород (рис. 4.14).  

 

 
 

Рис. 4.14. Бык-производитель породы мен-анжу 
 

Создана в результате скрещивания французской мясной породы 
мансель и породы дурхем (шортгорнской). Масть красная и красно-
пестрая, вокруг глаз обязательно имеется красное окаймление, морда 
светлая. Скот породы мен-анжу крупный, с большой энергией роста, 
долгорослый. Живая масса взрослых быков – 1 000–1 450 кг, коров – 
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700–800 кг, бычков при рождении – 50–52, телочек – 47–49 кг. Средне-
суточный прирост бычков при интенсивном выращивании в возрасте 
6–12 мес составляет 1 500–1 600 г. Выход туши равен 60 %, может до-
стигать 65–70 %. 

Животные данной породы характеризуются хорошей молочной 
продуктивностью. Удой составляет в среднем 2 900–3 000 кг молока от 
коровы в год. Во многих стадах продуктивность скота достигает 3 800 кг 
с содержанием жира в молоке 3,6–4,0 %. Такой уровень продуктивно-
сти позволяет использовать коров как дойных или в качестве коров-
кормилиц с выращиванием двух телят на подсосе. Животные отлича-
ются неприхотливостью, спокойным нравом, быстрым ростом, высо-
ким качеством мяса. Эти качества хорошо передаются быками породы 
мен-анжу при скрещивании с другими породами. Однако процент 
смертности телят и осложнений при отелах при скрещивании с быками 
мен-анжу выше, чем с быками других пород. 

Животных мен-анжуйской породы используют в промышленном 
скрещивании с молочными породами. Племенная работа с породой 
направлена на повышение скороспелости, уменьшение крупноплодно-
сти, улучшение качества мяса. Репродуктором племенного скота мен-
анжуйской породы является ОПХ «Куренец» Вилейского района. 

Абердин-ангусская порода выведена в суровых климатических 
условиях на севере Шотландии на основе местного комолого скота. 
Животные комолые, черной масти, имеют хорошо выраженные мяс-
ные формы (рис. 4.15). 

 

 
 

Рис. 4.15. Бык-производитель абердин-ангусской породы 
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Туловище глубокое и округлое, на коротких ногах, шея короткая, 
поясница и крестец хорошо выполнены, мышцы окорока опускаются 
до скакательного сустава, кожа рыхлая, тонкая.  

Масса коров в среднем – 500 кг, некоторых – до 600; быков –  
700–750, некоторых – до 950 кг. Масса телят в 7–8-месячном воз-
расте – до 200 кг. Скот хорошо приспособлен к пастбищному содер-
жанию. При хороших пастбищах телята в день до 8-месячного возрас-
та прибавляют по 900–1 000 г. Роды у коров проходят легко. 
 

4.3.2. Породы свиней 
 

В настоящее время в мире разводят более 200 разнообразных, как 
по масти, так и по продуктивности, пород свиней, имеющих практиче-
ское значение. А всего, с учетом примитивных, малочисленных и ис-
чезающих, их более 400. Они очень разнообразны по направлению 
продуктивности, массе, многоплодию. Наряду с универсальными со-
зданы мясные, сальные, беконные и ветчинные породы. 

Большинство из них выведены за счет скрещивания ряда пород, на 
основе целеустремленного отбора лучших животных, подбора по же-
лательному типу и направленного выращивания новых поколений. 

В настоящее время в стране созданы две отечественные породы: 
крупная белая белорусского внутрипородного типа (БКБ-1) и белорус-
ская мясная, которая утверждена в 1999 г. Из зарубежных пород в Бе-
ларуси используются ландрас, дюрок, эстонская беконная, йоркшир, 
пьетрен. 

Ведущее положение (более 90 % чистопородного поголовья) зани-
мает крупная белая порода белорусского типа. Она выведена путем 
целенаправленной селекции при замкнутом разведении. Порода 
утверждена в 1975 г. Животные белой масти, универсального направ-
ления продуктивности, крепкой конституции (рис. 4.16). 

Голова средней величины с умеренно выраженным изгибом профи-
ля, уши небольшие, не нависающие на глаза, направлены вперед и 
вверх; туловище средней длины или длинное, спина ровная, грудь ши-
рокая и глубокая, окорока и костяк хорошо развиты. Масса взрослых 
хряков достигает 330–350 кг, свиноматок – 250–270 кг, многоплодие –
10,77 поросенка, молочность (масса гнезда поросят в 21-дневном воз-
расте) – 51,3 кг. Скороспелость (возраст достижения 100 кг) – 189,2 дня. 
Животные отличаются хорошими откормочными и мясными каче-
ствами, высокими адаптационными возможностями к условиям про-
мышленной технологии и сочетаемостью при скрещивании со свинья-
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ми белорусской черно-пестрой, ландрас и эстонской беконной пород. 
Среднесуточный прирост – 700–750 г. Толщина шпика – 27–30 мм. 
Выход мяса в туше – 58–60 %. 

 

 
 

Рис. 4.16. Свиноматка крупной белой породы 
 

Белорусская мясная порода создана методом воспроизводитель-
ного скрещивания белорусского и полтавского мясных типов, включа-
ющих лучшие породы мирового генофонда по мясным качествам (ланд-
рас, уэссекс-седлбекская, пьетрен, эстонская беконная) (рис. 4.17).  

 

 
 

Рис. 4.17. Свиноматка белорусской мясной породы 



113  

Взрослые хряки весят 310–360 кг, свиноматки – 240–270 кг. Мно-
гоплодие свиноматок – 9,8–12,1 поросенка, молочность – 49–58 кг. 
Скороспелость – 182 дня. Среднесуточный прирост живой массы – 
758–831 г. Толщина шпика – 24 мм. Выход мяса – 62–64 %. Масть 
свиней белая. 

Белорусская черно-пестрая порода создана в несколько этапов. 
Она выведена путем сложного воспроизводительного скрещивания 
местных длинноухих и короткоухих свиней, йоркширов, средних бе-
лых, беркширов, темворсов, крупных черных, а также путем прилития 
крови ландрасов и эстонских беконных свиней. Порода утверждена в 
1976 г. (рис. 4.18). Является национальным достоянием Республики 
Беларусь. 

 

 
 

Рис. 4.18. Свиноматка белорусской черно-пестрой породы 
 

Животные мясо-сального направления продуктивности, имеют об-
легченную с прямым профилем голову, горизонтально поставленные 
или слегка нависающие уши, длинное, широкое, глубокое туловище, 
прямые и широкие спину, поясницу и крестец, умеренно развитые 
окорока, крепкие и широко поставленные ноги.  

Масть в основном черно-пестрая, но встречаются особи с рыжими 
пятнами. Масса взрослых хряков достигает 310–350 кг, свиноматок –
235–260 кг, многоплодие свиноматок – 10,3 поросенка, молочность –
54 кг. Скороспелость – 187–193 дня. Среднесуточный прирост молод-
няка на контрольном откорме составляет 730–750 г. Толщина шпика – 
26–31 мм. Выход мяса в туше – 57–58 %. 
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Установлена высокая эффективность использования белорусских 
черно-пестрых свиней в двухпородном и трехпородном промышлен-
ном скрещивании со свиньями крупной белой и эстонской беконной 
пород. В республике проводится работа по сохранению белорусской 
черно-пестрой породы как национального достояния и совершенство-
ванию ее мясных качеств. 

Ландрас – первая специализированная порода свиней мясного ти-
па. Выведена в Дании на основе скрещивания местных свиней с круп-
ной белой породой, а затем путем длительного отбора и подбора поме-
сей по скороспелости, оплате корма продукцией и мясным качествам. 
Свиньи беконного типа, с высоким содержанием в туше постного мяса 
и тонким слоем подкожного жира. Отличаются высокой скороспело-
стью. Животные с удлиненным туловищем, прямой свиной, хорошо 
развитыми плотными окороками, тонкой белой кожей, равномерно 
покрытой мягкой щетиной (рис. 4.19).  

 

 
 

Рис. 4.19. Свиноматка породы ландрас 
 
При примерно одинаковых репродуктивных качествах с животны-

ми крупной белой породы от свиней породы ландрас при откорме до 
100 кг получают туши с бóльшим содержанием постного мяса  
(на 2–5 %) и несколько меньшей толщиной шпика. 

Взрослые хряки весят 300–320 кг, свиноматки – 200–220 кг. Много-
плодие свиноматок – 10,5–11 поросят, молочность – 57,8 кг. Скороспе-
лость – 185 дней. Толщина шпика – 20–22 мм. Ландрасы очень требо-
вательны к кормлению и содержанию. Главное достоинство этой по-
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роды заключается в способности давать мясо с небольшим содержани-
ем жира. У ландрасов происходит наращивание мышечной массы, т. е. 
мяса, без образования жира. В результате получают поросенка мясного 
типа с маленькой прослойкой жира, что очень ценится у любителей 
здорового питания. Выход мяса в туше – 63–64 %. 

Порода широко используется для промышленного скрещивания с 
чистопородными и помесными матками крупной белой и других пород 
свиней. Многоплодие помесных свиноматок повышается на 5–10 %, 
скороспелость молодняка – на 5–12 % при одновременном снижении 
затрат корма на 1 кг прироста живой массы. Содержание мяса в туше 
повышается на 2–7 %. 

Дюрок – порода американского происхождения, создана на основе 
нескольких красных пород (гвинейские, испанские, португальские), 
завезенных в различное время в США и скрещенных между собой. 
Затем в США были завезены беркширы, среди которых было много 
свиней с красноватой мастью. В результате скрещивания была получе-
на порода, получившая название дюрок (рис. 4.20). 

 

 
 

Рис. 4.20. Хряк породы дюрок 
 
Цвет кожного покрова весьма различается в пределах от золотисто-

го, почти желтого, до темно-красного.  
Размер свиней средний, уши висячие. Взрослые хряки весят  

340–430 кг, свиноматки – 250–330 кг. Многоплодие свиноматок – 
9,4 поросенка, молочность – 44–50 кг. Скороспелость – 184 дня. Средне-
суточные приросты – 700–750 г. Толщина шпика – 18–20 мм. Выход 
мяса в туше – 63–65 %. 
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Ведущие племенные предприятия: «Заднепровский», «Западный», 
«Вихра», «Василишки». 

Гемпшир. Порода выведена в английском графстве Гемпшир, а за-
тем в 1825 г. завезена в США, где занимает третье место по численно-
сти. 

Многоплодие маток составляет 9–11 поросят, прирост свиней на 
контрольном откорме превышает 900 г при толщине шпика в пределах 
20 мм. Масть животных черная с белым поясом, который проходит 
вдоль лопаток и затрагивает передние конечности. Животные имеют 
длинное туловище, крепкий костяк, аркообразную спину. Филейная 
часть хорошо развита, окорока крупные, наполненные (рис. 4.21). 

 

 
 

Рис. 4.21. Хряк-производитель породы гемпшир 
 

Характерная особенность – высокие адаптационные свойства, хо-
рошая приспособленность к содержанию на пастбищах. Живая масса 
взрослых хряков – 300–312 кг, маток – 200–250 кг. 

Пьетрен. Порода выведена в Бельгии (провинция Брабант) в ре-
зультате длительного отбора наиболее мясных поместных свиней,  
полученных путем сложного воспроизводительного скрещивания 
беркширской, крупной белой и ряда других пород. Животные данной 
породы характеризуются отличными формами и хорошим развитием 
мускулатуры. Туловище короткое, компактное, широкое, цилиндриче-
ской формы. Кожа слишком толстая, без черных пятен, щетина жест-
кая и короткая. Масть бело-сероватая (рис. 4.22). 

Взрослые хряки имеют живую массу 270–290 кг, матки – 230–250 кг, 
многоплодие маток – 8–10 поросят. Массы 100 кг на откорме молодняк 

http://hitagro.ru/porody-svinej/_gemp/
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достигает за 210–230 дней при среднесуточных приростах 500–600 г. 
Выход мяса в тушах – 67–70 %. Широко используются в селекции (ма-
теринские формы) для улучшения мясных качеств существующих 
пород. 

 

 
 

Рис. 4.22. Хряк-производитель породы пьетрен 
 

Эстонская беконная порода создавалась на базе местных свиней, 
которых улучшали поглотительным и воспроизводительным скрещи-
ванием с датскими ландрасами и животными немецкой длинноухой 
породы. Сложных помесей в целях освежения крови, увеличения дли-
ны туловища и улучшения мясных качеств скрещивали с хряками по-
роды ландрас шведского происхождения. 

Основной тип животных этой породы – беконный. Голова средних 
размеров, со слегка вогнутым профилем. Туловище длинное, растяну-
тое в средней части, с несколько облегченными лопатками и хорошим 
развитием окороков (рис. 4.23).  

Взрослые хряки весят 320–330 кг при длине туловища 180–185 см. 
Масса свиноматок – 220–240 кг, многоплодие – 11–12 поросят. 

При промышленном скрещивании эстонских беконных свиней с 
животными других пород отмечается высокий эффект гетерозиса. 
Племенная работа направлена на дальнейшее улучшение мясных и 
откормочных качеств животных. 
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Рис. 4.23. Свиноматка эстонской беконной породы 
 
Вьетнамская вислобрюхая свинья впервые была завезена в Ев-

ропу и Канаду в 1985 г. из Вьетнама. В настоящее время порода широ-
ко распространена в Юго-Восточной Азии, Канаде, Венгрии, Румынии 
и Украине. В последние годы свиньи данной породы появились в Рос-
сии, Беларуси и других странах СНГ.  

Животные беконного сложения. Туловище широкое, приземистое, 
грудная клетка широкая (рис. 4.24). 

 

 
 

Рис. 4.24. Вьетнамская вислобрюхая свинья 
 
Отличаются высокой скороспелостью, половой зрелости свинки 

достигают в возрасте 4 мес, кабанчики – в 6 мес. Свиньи хорошо ис-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Pigs_July_2008-1.jpg
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пользуют пастбище, обладают высоким иммунитетом. В рацион может 
быть включено до 50 % грубых кормов за счет породной особенности 
пищеварительного тракта. В зависимости от рационов кормления в  
7–8-месячном возрасте свинья на откорме достигает 75–80 кг живой 
массы, что является нормальной убойной массой для данной породы. 

Взрослые кабанчики весят 120–140 кг. Среднесуточные приросты 
живой массы кабанчиков достигают 350–450 г, свинок – 350–500 г. 
Убойный выход составляет примерно 70–75 %. Живая масса при рож-
дении: кабанчиков – 500–600 г, свинок – 450–550 г. Супоросность со-
ставляет 114–117 дней, в помете обычно бывает от 6 до 18 поросят, в 
среднем – 12. С учетом подсосного периода от одной свиноматки в год 
в среднем получают 24 поросенка. Не используемые в интенсивном 
животноводстве особи живут 18 лет и более. 

Животные обладают высокой плодовитостью (в первом опоросе 
обычно бывает от 5 до 12 поросят, в последующих – от 8 до 25, макси-
мально зафиксированное число поросят в одном опоросе – 28 гол.) и 
высокой продуктивностью – в 7–8-месячном возрасте достигают жи-
вой массы 75–80 кг.  

Особенностью этих свиней является и то, что они мало потребляют 
корма. На взрослую свинью суточная норма концентратов составляет 
300–400 г. Затраты на выращивание одной  обычной свиньи такие же, 
как и при выращивании 5–6 вьетнамских свиней. Основным видом 
корма является трава летом и сено зимой. 

От вьетнамских свиней получают деликатесное мясо, сало и бекон. 
Мясо и сало считается деликатесным не только за свои вкусовые каче-
ства, но и за ряд уникальных и полезных свойств. Оно не содержит 
холестерина и способствует выведению его из организма человека. 

 
4.3.3. Породы овец 

 
К настоящему времени создано около 600 пород овец. Все породы 

по производственной классификации подразделяются в зависимости 
от вида продукции, имеющей преимущественное значение при разве-
дении овец: шерсть, мясо, молоко, овчины или смушки. 

Прекос – порода скороспелых тонкорунных овец с хорошо разви-
той мясной продуктивностью, тонкорунная порода мясо-шерстного 
направления продуктивности. Выведена во Франции во второй поло-
вине XIX в., усовершенствована в Германии. У животных породы пре-
кос высокая продуктивность прекрасно сочетается с отличной скоро-
спелостью и хорошими откормочными и мясными качествами. 
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Животные крупные, характеризуются пропорциональным телосло-
жением, крепким, хорошо развитым костяком и широкой постановкой 
конечностей. Отличаются крепкой конституцией, живым темперамен-
том и большой подвижностью (рис. 4.25). Хорошо используют траво-
стой пастбища и быстро нагуливаются. 

 

 
 

Рис. 4.25. Овца породы прекос 
 
Бараны имеют живую массу от 90 до 130 кг (рекордная – 173 кг), 

матки – от 50 до 70 кг (рекордная – 120 кг). Настриг шерсти у баранов 
составляет 8–10 кг, у маток – 3,5–4,5 кг, выход мытой шерсти – 45–50 %. 
Длина шерсти у баранов – 8–10 см, у маток – 7–9 см. Шерсть белого 
цвета. От 100 маток получают 125–135 ягнят. 

Латвийская темноголовая порода – полутонкорунная, мясо-
шерстного направления продуктивности. Выведена в Латвии в 1924–
1937 гг. путем скрещивания местных овец с английскими мясными 
короткошерстными породами шропшир и оксфордшир, завезенными 
из Англии и Швеции. При создании породы основное внимание уделя-
лось повышению мясной продуктивности, поскольку потребность 
промышленности в шерсти максимально удовлетворялась за счет им-
порта ее из Англии. 

Овцы латвийской темноголовой породы имеют крепкий и тонкий 
костяк, плотную кожу и хорошо выраженные мясные формы: глубо-
кое, широкое туловище бочкообразной формы; прямые, широко рас-
ставленные ноги. Шерсть на туловище белая, однородная (рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. Овца латвийской темноголовой породы 
 

Животные отличаются высокой скороспелостью. Молодняк при 
интенсивном выращивании в 6-месячном возрасте имеет живую массу 
45–50 кг при убойном выходе 48–50 % и выше. Мясо тонковолокни-
стое, мелкозернистое, отличается высокими вкусовыми качествами и 
имеет мраморный вид благодаря жироотложению между мышечными 
волокнами и отдельными мышцами с раннего возраста. Средняя живая 
масса баранов – 95–100 кг (элитных – 110–115 кг), маток – 55–60 кг 
(элитных – 65–75 кг). Настриг шерсти у баранов колеблется от 5,5 до 
7,5 кг, у маток – от 3,5 до 5 кг. Выход мытой шерсти составляет  
56–60 %. Длина шерсти у баранов – 10–12 см, у маток – 8–10 см. Пло-
довитость – 140–160 ягнят на 100 маток. 

Романовская порода создана в XVIII–XIX вв. методами народной 
селекции. Выведена в результате длительного целенаправленного от-
бора по шубным качествам и плодовитости местных северных корот-
кохвостых (грубошерстных) овец в условиях хорошего кормления и 
содержания. Основная продукция романовских овец – овчины и мясо. 
Овцы романовской породы характеризуются весьма ценными биоло-
гическими и продуктивными качествами. Они дают лучшие в мире 
шубные овчины, высокое качество которых обусловливается особен-
ностями шерстного покрова овец. 

В отличие от других грубошерстных пород шерсть романовских 
овец состоит из пуха и ости. Пух вследствие более интенсивного роста 
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через 3,5–4 мес после стрижки перерастает остевые волокна на 2–3 см 
и образует косицы с красивым завитком в верхнем ярусе. Относитель-
но короткие остевые волокна служат эластичной опорой меха и предо-
храняют шерстный покров от свойлачивания, создают высокие тепло-
защитные свойства овчин. Окраска волокон различная – пух белый, а 
ость черная. В соответствии с этим масть романовских овец бывает от 
светло-серой, когда очень много пуха, до почти черной (рис. 4.27). 

 

 
 

Рис. 4.27. Овца романовской породы 
 
Шубные овчины отличаются лучшими качествами, если на каждое 

остевое волокно приходится в среднем 5–8 пуховых волокон. Такое 
соотношение ости и пуха и различие в их окраске создает красивый 
серо-стальной цвет с голубоватым оттенком шерсти в раскрытом руне. 
Романовские овцы подвержены сезонной линьке, поэтому запаздыва-
ние со стрижкой ведет к потере шерсти. Стригут овец три раза в год: в 
марте, июне и октябре. 

Животные характеризуются непревзойденным естественным много-
плодием. От каждых 100 маток за одно ягнение получают в среднем по 
250–300 ягнят. В любом стаде романовских овец есть матки, принося-
щие 3–4 ягненка. Встречаются матки, у которых рождается 5–6 и даже 
до 9 ягнят.  

Ценной биологической особенностью романовских маток является 
их полиэстричность – способность приходить в охоту, оплодотворять-
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ся и приносить приплод в любое время года. Благодаря этим биологи-
ческим свойствам матки могут ягниться два раза в течение года или 
три раза за два года. Молочность их хорошая. При хорошем кормле-
нии романовские матки дают за 100 дней лактации 100–110 кг молока 
жирностью 7–8 %, в лучших стадах – 120–150 кг, а отдельные живот-
ные – до 250 кг. Скороспелость достаточно хорошая. Лучшие овчины 
получают от ягнят 4–6-месячного возраста с поярковой шерстью. Но в 
связи с тем, что животные в это время продолжают расти, принято 
убивать молодняк (на мясо и овчины) в возрасте 8–9 мес. За это время 
ость после стрижки поярка отрастает на 2,5–3,5 см, а пух – на 4–6 см. 
Романовские овчины относительно легкие. Благодаря мощному разви-
тию коллагеновых пучков они обладают особой прочностью и дол-
говечностью в носке. 

Романовские овцы имеют среднюю величину: бараны весят 60–70 кг, 
лучшие – до 100 кг; матки – 46–50 кг, лучшие – до 90 кг. Годовой 
настриг шерсти с барана составляет 2–3 кг, с маток – 1,3–2,0 кг. 
Шерсть используется при производстве грубых сукон и валяной обуви. 

Тексель – самая распространенная в Европе порода овец, известная 
с середины XIX в. (рис. 4.28). 

 

 
 

Рис. 4.28. Овцы породы тексель 
 
Пользуется популярностью в Северной Америке, Новой Зеландии и 

Австралии. Скороспелость, плодовитость и мясо-шерстная направлен-
ность овец породы тексель обусловили их разведение в больших мас-
штабах при использовании на интенсивных участках пастбищ. 

Средняя масса взрослой овцы достигает 70 кг. Масса барана может 
достигать 160 кг. Выход мяса по отношению к живой массе составляет 
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60 %. Мясо отличается прекрасными вкусовыми качествами и имеет 
отличные показатели реализации. 

Шерсть полутонкая, густая, извитая. Цвет шерсти белый, толщина 
волокна – 30 мкм. Качество шерсти соответствует 56-му классу. Выход 
шерсти составляет 60 %, настриг с овцы – 5,5 кг, с барана – 7 кг. 
Большое количество жиропота обеспечивает мягкость шерсти. 

Животные обладают высокой плодовитостью. На 100 маток прихо-
дится 180 гол. приплода, среди которого 75 % близнецов. Ягнята рож-
даются массой до 5 кг. 

К недостаткам овец породы тексель можно отнести единственный 
окот в год. Суточный привес можно назвать интенсивным только до 
двухмесячного возраста. После этого привес падает и составляет 300 г 
в сутки, что является довольно средним показателем для мясо-
шерстной направленности. 

Суффолк – крупная мясо-шерстная комолая порода овец. Окрас 
белый или золотисто-желтый, голова и ноги черные. Голова и ноги не 
покрыты шерстью, уши длинные, тонкие и слегка висячие (рис. 4.29). 
Хвост длинный, тощий. Эта скороспелая, быстрорастущая порода овец 
имеет хороший убойный выход, высококачественное мясо и отличные 
туши. 

 

 
 

Рис. 4.29. Овцы породы суффолк 
 

Суффолки неприхотливы в еде и обладают хорошим иммунитетом, 
устойчивы к болезням ног и внутренним паразитам. Они легко адапти-
руются к различным климатическим условиям, имеют высокую рож-
даемость, долгую продолжительность жизни и легкие окоты. 
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Рост в холке у баранов составляет 68–80 см, у овец – 61–74 см. 
Масса взрослых баранов – 110–140 кг, овец – 80–100 кг. Плодови-
тость – 140–190 %, у первокоток – 130–180 %. Масса при рождении 
одного ягненка – 5–7,7 кг, двойни – 4,2–5 кг, тройни – 3,5–4 кг.  

При интенсивном откорме масса ягнят в 3-месячном возрасте со-
ставляет 35–40 кг. Половозрелость наступает в 6 мес. Среднесуточные 
приросты ягнят – 280–400 г. 

Порода особенно популярна в коммерческом скрещивании. Бара-
нов суффолк скрещивают с овцами других пород для производства 
гибридных ягнят на убой. 

Тонина шерсти – 25,5–33 мкм, длина – 5–10 см. Настриг немытой 
шерсти с барана – 3–4,4 кг, с овцы – 2–3,1 кг. Выход чистой шерсти – 
50–62 %. 

Суффолки признаны лучшими терминальными баранами в сочета-
нии с различными ярками в производстве баранины высшего сорта. 

Мериноландшаф. Порода выведена в Испании. Животные бывают 
от средних до крупных размеров. Голова, уши и ноги покрыты белой 
шерстью. Лоб также покрыт шерстью (шерстяной челкой). Уши не-
много свисают. 

Овцы выносливые, подходят как для перегона, так и для содержа-
ния в загоне, т. е. для всех форм содержания. Хорошо себя чувствуют 
как на грубых и скудных естественных пастбищах, так и в более благо-
приятно расположенных земледельческих регионах (рис. 4.30). Белая 
шерсть имеет тонину от 26 до 28 мкм. Качество туши определяется, в 
сущности, по обилию мяса на ляжке и спине. 

 

 
 

Рис. 4.30. Овцы породы мериноландшаф 
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Рост в холке у баранов составляет 90–100 см, у овец – 70–80 см. 
Масса взрослых баранов – 125–160 кг, овец – 75–90 кг. Плодовитость – 
227 %. 

Иль-де-франс. Порода выведена во Франции, распространена во 
многих регионах Франции, в Западной и Центральной Европе, Среди-
земноморье, Южной Африке, Южной Америке, Китае.  

В 2015 г. племенное поголовье овец породы иль-де-франс было за-
везено в одно из предприятий Минской области. 

Овцы породы иль-де-франс имеют окраску шерстного покрова от 
белой до светло-молочной, обладают множеством замечательных ка-
честв (рис. 4.31). 

 

 
 

Рис. 4.31. Баран породы иль-де-франс 
 

Животные характеризуются пропорциональным строением, быст-
ротой роста, умеренным содержанием жира в мясе (нет отложения 
лишних жиров), высокой плодовитостью (3 окота за 2 года, или 
1,84 ягненка на овцематку), быстрой адаптацией к сезонным колебани-
ям погоды, хорошим удоем и качеством шерсти. 

Средняя масса барана – 110–150 кг, средняя масса овцы – 70–90 кг. 
Тушка 4-месячной овцы весит 18–20 кг. Мясо пользуется особым 
спросом за счет высоких вкусовых качеств. 

Лакаюне (рис. 4.32) наиболее распространена как специализиро-
ванная молочная порода. Средняя продуктивность – 300–600 кг молока 
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за 220–240 дней лактации, содержание жира в молоке – 6–7, белка –  
5–5,98 %. 

 

 
 

Рис. 4.32. Овцы породы лакаюне 
 

4.3.4. Породы коз 
 
В настоящее время в мировой практике козоводства разводят коз 

многих пород. Во многих регионах козы являются многоцелевыми 
животными и используются с целью получения молока, мяса, шерстя-
ного волокна и для расчистки земель. В связи с этим породы домаш-
них коз разводят трех основных направлений продуктивности: шерст-
ного, пухового и молочного. 

Шерстные породы коз. Коз шерстного направления продуктивно-
сти разводят в основном для получения однородной и неоднородной 
полугрубой и полутонкой шерсти со специфическими свойствами, ко-
торую широко используют в трикотажной и текстильной промыш-
ленности. Козы данного направления продуктивности представлены 
небольшим числом пород и имеют сравнительно небольшой ареал по 
сравнению с козами молочных или пуховых пород. Лучшей породой, 
от которой получают однородную шерсть, считают ангорскую.  
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Ангорская порода – одна из древнейших пород. Это порода шерст-
ного направления продуктивности. История происхождения коз дан-
ной породы, так же как и арабской лошади, каракульской и мериносо-
вой овцы, теряется в глубокой древности. Методы выведения их неиз-
вестны. Предполагают, что родиной коз ангорской породы является 
степная часть Центральной Анатолии (Турция). Название свое они 
получили от города Анкара, вокруг которого разводят наибольшее 
количество ангорских коз. 

Козам ангорской породы присуща высокая шерстная про-
дуктивность. Шерсть этих коз (мохер)  представляет собой извитые 
шелковистые косицы белого цвета длиной на лопатке 20–25 см. 
По видовому составу волокон руно ангорских коз состоит в основном 
из переходного волоса (80,9 % по массе) и пуха (17,3 %), близкого по 
диаметру к переходному волосу. Кроме того, шерсть большинства коз 
содержит 1,8 % коротких остевых волокон, называемых кемпом. Их 
присутствие в пряже снижает качество ткани. Ангорские козы с руном 
без кемпа встречаются редко (рис. 4.33). 

 

 
 

Рис. 4.33. Козел ангорской породы 
 
Средний настриг шерсти с ангорских коз составляет: с 12-месячных 

козочек – 1,5–3,2 кг, с 12-месячных козликов – 1,7–3,3, с полновоз-
растных маток – 2,0–3,5, с козлов – 5,2–6,1 кг. Шерстная продуктив-
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ность ангорских коз зависит от качественного состава стада, условий 
кормления и содержания, а также от кратности стрижки. Дополни-
тельная осенняя стрижка обычно позволяет увеличить настриг шерсти 
от 13 до 30 %. При двукратной стрижке в год максимальный настриг 
шерсти с маток может возрасти до 6,6 кг, с козлов – до 12,7 кг. 

Живая масса животных ангорской породы подвержена большим 
колебаниям. Так, у коз этот показатель может варьироваться от 31 до 
42 кг, а у козлов – от 52 до 70 кг. Плодовитость ангорских коз высокая, 
при хорошем кормлении и содержании составляет от 100–110 до 
145 козлят в расчете на 100 маток (в среднем 125), хотя при неблаго-
приятных условиях разведения этот показатель может снизиться до 
50–75 козлят. 

Мясо ангорских коз отличается хорошими вкусовыми качествами. 
При средней упитанности животных убойный выход тушек коз со-
ставляет 38–42 %, а откормленных валухов – до 50–52 %. Тушки име-
ют убойную массу от 12 до 22 кг, сала получают 2–4 кг. Товарное зна-
чение мяса, получаемого от ангорских коз, обычно не очень велико. 

Пуховые породы коз имеют большое значение, так как наряду с 
ценным шерстным волокном (пухом) от них получают пуховую и ко-
жевенную козлину, а также мясо и молоко. 

По строению шерстного покрова коз пуховых пород можно распре-
делить на две группы. К первой группе следует отнести коз, у которых 
пух короче ости. У таких коз пух может быть подшерстком, так как 
пуховое волокно в нормальном состоянии до начала линьки скрыто в 
длинной густой ости и составляет как бы нижний ярус. К этой группе 
относятся козы оренбургской породы и ее помесей. 

У коз второй группы пух длиннее ости. Этот признак характерен 
для животных придонской породы и ее помесей, а также горно-
алтайской породы. 

Оренбургскую породу, благодаря отличным хозяйственным пока-
зателям, принято считать одной из самых ценных для разведения в 
фермерских и приусадебных хозяйствах. 

Оренбургская порода выведена в процессе длительной народной 
селекции, причем на ее формирование большое влияние оказали суро-
вые природные условия – сильные ветры, крепкие морозы и сухое ле-
то. Совершенствование оренбургских коз теснейшим образом связано 
с местным традиционным пухо-вязальным промыслом – изготовлени-
ем платков, шалей «паутинка», шарфов, телогреек, рукавиц и других 
изделий. 
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Козы оренбургской породы обладают крепкой конституцией, удо-
влетворительными формами телосложения и отличаются большой по-
движностью (рис. 4.34). 

 

 
 

Рис. 4.34. Козел оренбургской пуховой породы 
 
Живая масса оренбургских коз при осеннем взвешивании составля-

ет в среднем 44–46 кг (с колебаниями от 42 до 65 кг), а козлов – 70–75 кг 
(с колебаниями от 55 до 115 кг). Племенные козочки в полутора-
годовалом возрасте должны иметь живую массу 30–35 кг, козлики – 
35–40 кг. Козлята растут быстро. Козочки при рождении имеют живую 
массу около 2,6 кг. Следует подчеркнуть, что некоторые особи уже к 
4-летнему возрасту достигают максимальной массы тела. Это свиде-
тельствует о том, что козы оренбургской породы относительно скоро-
спелые по сравнению с другими пуховыми и полупуховыми породами. 

Козлики, рождаясь несколько крупнее, развиваются более интен-
сивно и к трем годам достигают 65–70 кг. 

Пуховая продуктивность (начес пуха) чистопородных орен-
бургских коз не очень высокая. С маток начесывают от 200–220 до 
300–355 г пуха, с козлов – от 250–350 до 550–750 г, максимально – 800 г. 
Выход чистого волокна высокий – 96 %. Настриг шерсти после выче-
ски пуха составляет 0,3–0,4 кг. 

Среди оренбургских коз 85–90 % имеют темную окраску шерстно-
го покрова, около 2 % – пеструю, а остальные – серую, рыжую и ред-
ко – чисто-белую. Цвет пуха темно-серый, серый или белый; он часто 
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окрашен в более светлые тона, чем ость. Цвет пуха равномерный и 
однотонный по всей длине, однако может меняться с возрастом жи-
вотного и под влиянием внешних факторов. Окраска ости однотон-
ная – черная или темно-коричневая. Встречаются козы, имеющие чер-
ную ость и почти белый пух. Особенно ценятся пуховые изделия темно-
серой  и серой окраски. 

У животных оренбургской породы наблюдаются большие различия 
в пуховой продуктивности и качестве шерстного покрова. Начес пуха 
со взрослых коз должен составлять не менее 250–280 г, с козлов –  
400–450 г, с козочек в возрасте одного года – 150–200 г, с козликов – 
200–300 г. Длина пухового волокна должна быть не короче 5–6 см, гру-
бой ости – от 7 до 12 см. Тонина пуха – 15–16 мкм. Животные жела-
тельного типа должны быть крепкими и крупными: в осенний период 
живая масса взрослых маток должна быть не ниже 48–50 кг, а козлов-
производителей – 75–80 кг. 

Выход козлят на 100 маток достигает 130–140 %. 
Оренбургские козы используются не только как пуховые, но и как 

молочные животные. Массовая дойка начинается после отбивки коз-
лят, которую традиционно проводят на 4–5-м месяце лактации. Про-
должительность доения коз зависит от величины удоя, упитанности 
самок, уровня кормления и сроков случки. Чаще всего доение коз про-
должается в течение 1–2 мес. Товарная молочная продуктивность 
обычно не очень велика и колеблется от 10–15 до 35 кг.  

Оренбургские козы хорошо нагуливаются на естественных паст-
бищах. Убойный выход при средней и хорошей упитанности колеб-
лется от 40 до 45 %. При убое откормленных валухов обычно получа-
ют тушу массой до 25–30 кг (от отдельных особей – 40–45 кг), внут-
реннего жира – 14–17 кг. Лучшее по качеству мясо у молодняка в воз-
расте от 5 до 8 мес при осеннем убое. 

Молочные породы коз характеризуются высокими надоями, но 
имеют шерсть невысокого качества. Лучшие молочные породы: заа-
ненская, тоггенбургская, оберхазли, альпийская. Они созданы в Швей-
царии. Молочное козоводство многих стран базируется на использова-
нии этих пород. В ряде стран Европы и Америки на основе данных 
пород созданы местные типы высокопродуктивных коз. Так, в Англии 
создана британская тоггенбургская, британская альпийская, во Фран-
ции – французская альпийская. 

Зааненская порода выведена в Швейцарии, в долине реки Заане 
(район Бернских Альп). Свое название порода получила от зааненской 
долины (Зааненталь) (рис. 4.35). 



132  

Зааненские козы – самые выдающиеся среди многочисленных спе-
циализированных молочных пород и отродий этих животных. В насто-
ящее время зааненская является одной из наиболее высокопродуктив-
ных молочных пород. Козы этой породы отличаются долголетием и 
крепким здоровьем. Они пользуются всемирной известностью. Еже-
годно большие партии животных зааненской породы вывозят во все 
части света для улучшения местных коз. В общем по сравнению с жи-
вотными Центральной Европы и родственными козами Швейцарии 
зааненские более крупные, костистые, гармонично сложенные живот-
ные с лучшей скороспелостью и высокой молочной продуктивностью. 
Вот почему животных этой породы используют как основных улучша-
телей молочных коз ряда стран. Зааненские козы хорошо акклимати-
зируются в различных природных условиях. При скрещивании они 
устойчиво передают свои ценные качества потомству.  

 

 
 

Рис. 4.35. Коза зааненской породы 
 

Козы зааненской породы оказали большое влияние на повышение 
молочной продуктивности местных коз Республики Беларусь. Пер-
спективы для разведения молочных коз в Беларуси большие, особенно 
в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Козы зааненской поро-
ды отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью. Матки в 
большинстве случаев приносят по два, а многие и по три козленка 
(в расчете на 100 маток получают от 180 до 250 козлят). При рождении 
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козочки имеют живую массу 3,5 кг, козлики – 4,5 кг, в 2-месячном воз-
расте (к моменту отъема) – соответственно 9–10 и 10–12 кг, к концу 
пастбищного периода – 18–20 и 25–30 кг, а в годовалом возрасте –  
30–35 и 38–45 кг. Зааненские козы – самые крупные в мире. Живая 
масса коз изменяется от 50–60 до 90 кг, козлов – от 70–80 до 100 кг. 
Высота в холке взрослых племенных маток колеблется от 75–77 до 
85 см, а козлов – от 82–85 до 90 см. 

Масть зааненских коз чисто-белая, без каких-либо отметин и от-
тенков. Допускаются лишь небольшие пигментные черные пятна на 
коже, которые обычно встречаются на морде, ушах и вымени.  

У зааненских коз нрав (темперамент) спокойный и кроткий, а по 
своему внешнему виду они напоминают лань. У них крепкая и сухая 
конституция, крепкий, хорошо развитый костяк. Кожа тонкая, плотная. 
Самцы и самки, как правило, комолые.  

Молочная железа и желудочно-кишечный тракт хорошо развиты; 
брюхо объемистое. Вымя большого размера, шарообразной или груше-
образной формы, с большим передним и задним запасом и хорошо 
развитыми сосками, расположено правильно и направлено вперед. 
Лактационный период у зааненских коз длится 10–11 мес. За этот пе-
риод надаивают 600–700 кг молока, а от племенных коз получают до 
1 000 кг. Наиболее продуктивные животные дают по 10–12 кг молока в 
день, или до 3 тыс. кг за год. Мировой рекорд принадлежит австралий-
ской козе зааненской породы по кличке Озари. За первую лактацию ее 
удой составил 3 296 кг, за вторую – 3 498 кг. Среднее содержание жира 
в молоке – 3,8–4,5 %, сухих веществ – 13, молочного сахара – 4,17, 
казеина – 2,62, альбумина – 0,48 %. Яловых маток нередко доят в те-
чение круглого года. 

 
4.3.5. Породы сельскохозяйственной птицы 

 
Все породы кур по назначению подразделяют на три типа: яйце-

ноские, мясо-яичные и мясные. 
Кур яйценоских пород используют в основном для производства 

яиц. Куры этих пород отличаются скороспелостью и имеют относи-
тельно небольшую массу – до 2 кг. Для них характерны удлиненный 
легкий корпус с выпуклой и широкой грудью, длинной и прямой спи-
ной, легкой головой. Ноги тонкие, крылья длинные, оперение плотное. 
К яйценоским породам относят русскую белую, леггорн (рис. 4.36). 

 



134  

 
 

Рис. 4.36. Куры породы леггорн 
 
Мясо-яичные породы весьма распространены. К ним относят пли-

мутрок (рис. 4.37), род-айланд, суссекс, красную белохвостую, юрлов-
скую голосистую, ливенскую и др. Живая масса кур – до 3 кг. 

 

 
 

Рис. 4.37. Курица породы плимутрок 
 
Куры мясных пород имеют обильное и рыхлое оперение, массив-

ную голову и небольшой гребень, толстую шею, короткие крылья, тол-
стые ноги, хорошо развитые грудные мышцы. Мясные породы кур 
представлены в Республике Беларусь породой корниш (рис. 4.38). Жи-
вая масса кур достигает 3,2 кг, цыплят 80-дневного возраста – 1,8 кг.  
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Рис. 4.38. Курица породы корниш 
 

Утки имеют удлиненное, приподнятое спереди туловище, неболь-
шую голову, шею средней длины, округлую глубокую грудь, короткие, 
широко расставленные ноги. Домашние утки обладают хорошей яйце-
носкостью, молодняк – высокой жизнеспособностью и скороспело-
стью. Утята к 8–10-недельному возрасту достигают 2 кг. 

Породы домашних уток подразделяются на мясо-яичные (зеркаль-
ные, хаки-кемпбелл и др.) и мясные (пекинские, украинские серые, 
белые московские, украинские черные белогрудые). 

Английская порода уток хаки-кемпбелл обладает высокой яйце-
носкостью. Птицы этой породы подвижные, крепкие, хорошо откарм-
ливаются на водоемах и заливных лугах. Яйценоскость за год превы-
шает 150 яиц. Живая масса селезней составляет 2,7 кг, уток – 2,0 кг 
(рис. 4.39). Утята к 9-недельному возрасту достигают живой массы 
1,5 кг. 

Утки хаки-кемпбелл имеют плотное, коричневого цвета оперение, 
более светлое на спине и крыльях. (У селезней оперение головы, шеи и 
груди коричневое с бронзовым отливом.) Туловище длинное, припод-
нятое. Клюв темно-зеленый, шея средней длины, прямо поставленная. 
Хвост короткий, узкий, ноги оранжевого цвета, отставленные назад. 
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Рис. 4.39. Утки породы хаки-кемпбелл 
 
Утки пекинской породы (рис. 4.40) наиболее распространены. Жи-

вая масса уток этой породы составляет 3,5 кг, селезней – 4 кг. 
 

 
 

Рис. 4.40. Утки пекинской породы 
 

Мускусные утки. У мускусных уток голова удлиненная, с выпук-
лым лбом, вокруг глаз и у основания клюва имеются розовато-красные 
мясистые бородавки, которые выделяют жир, имеющий запах мускуса. 
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Из-за наличия этих бородавок мускусных уток  ошибочно называют 
индоутками. Туловище длинное, грудь глубокая, широкая, спина вы-
пуклая, ноги короткие, черные, оперение черное с зеленым отливом. 
Встречаются утки белые и пегие (рис. 4.41). 

 

 
 

Рис. 4.41. Утка мускусной породы 
 
Средняя живая масса селезня составляет 5 кг, утки – 2,5 кг. Яйце-

носкость уток – 80–100 яиц в год, масса яйца – в пределах 75–80 г. По-
ловая зрелость наступает в возрасте 210–230 дней. 

При скрещивании мускусных селезней с пекинскими утками полу-
чают гибриды – муларды. Гибридные утки имеют высокий убойный 
выход – 84,6 %, низкое содержание жира – 16 %. Живая масса утят в 
10-недельном возрасте достигает 3 кг. Мускусных уток целесообразно 
откармливать 70–77 дней, чтобы получить нежное сочное постное мя-
со темного цвета с привкусом дичи. По составу оно не уступает мясу 
цыплят-бройлеров. 

Гусей используют в основном для получения мяса. Туловище у них 
спереди приподнятое, грудь широкая, выпуклая, спина прямая; крылья 
сильно развиты. Самая крупная отечественная порода гусей – холмо-
горская (рис. 4.42). Живая масса гусынь составляет 6–7 кг, гусаков –  
7–8 кг, живая масса гусят через 75–80 дней достигает 4 кг. Кроме того, 
известны крупная серая, китайская, уральская, псковская, арзамасская, 
роменская и другие породы гусей. 
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Рис. 4.42. Гуси холмогорской породы 
 
Индейки являются исключительно мясной птицей. Они имеют не-

большую голову, длинную шею, массивное широкое туловище спере-
ди, постепенно сужающееся к хвосту; широкую выпуклую грудь; по-
катую, сужающуюся к хвосту спину. Мясо индеек нежирное, нежное и 
сочное. Основные породы: северокавказская (рис. 4.43) – живая масса 
индеек составляет 6–7 кг, индюков – 12–14 кг; белая московская; брон-
зовая; белая широкогрудая – живая масса индюков – до 16 кг. 

 

 
 

Рис. 4.43. Индейки северокавказской бронзовой породы 
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Цесарок разводят для получения мяса и яиц. В настоящее время 
наиболее распространены две породы: загорская белогрудая и сибир-
ская белая. Для этих пород характерна высокая продуктивность. По-
роды цесарок отличаются в основном окраской оперения, которая бы-
вает серой, белой, крапчатой, голубой, палевой, черной, фиолетовой, 
кремовой и др. (рис. 4.44). 

 

 
 

Рис. 4.44. Цесарка загорской белогрудой породы 
 

Породы перепелов. Перепел – самая мелкая, но скороспелая пти-
ца. По яичной продуктивности перепела превосходят все другие виды 
сельскохозяйственной птицы. Одомашнивание диких перепелов про-
изошло в Китае, затем началось интенсивное разведение их в Японии. 
Наибольшее распространение получили такие породы перепелов, как 
японская, мраморная, эстонская, фараон, британская черная и белая, 
а также различные помеси от скрещивания этих пород.  

Цвет скорлупы перепелиных яиц от темно-коричневого, голубого и 
белого до светло-желтого, часто с черными, коричневыми и голубыми 
крапинками. Оплодотворяемость перепелиных яиц составляет 70–85 %, 
выводимость – 80–95 %. Живая масса самцов – 150–160 г, самок – 
160–190 г. Яйценоскость самок – в пределах 300–330 яиц в год, масса 
яйца – 10–12 г. Яйца и мясо перепелов имеют хорошие вкусовые каче-
ства и высокую питательную ценность. 
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Японские перепела получили такое название из-за того, что были 
выведены в Японии. Предпосылкой для разведения перепелов в Япо-
нии была ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, вследствие 
чего искались альтернативные продукты питания, способные выводить 
радионуклиды из организма человека. Такими оказались перепелиные 
яйца. Средняя масса петушков – в пределах 115–120 г (бывает 130 г), 
масса курочек – 130 г (бывает 150 г). Курочки японских перепелов 
начинают нестись в возрасте от 40 до 60 дней. Яйценоскость – 300 яиц 
и более, масса яйца – от 9 до 11 г. Перепела имеют иммунитет к ряду 
заболеваний и неприхотливы в содержании (рис. 4.45). 

 

 
 

Рис. 4.45. Перепелка японской породы 
 

Мраморные перепела являются видоизмененной мутантной фор-
мой японского перепела. Окраска их светло-серая, дымчатая, без ха-
рактерного рисунка. Относятся к яичной породе, как и японские пере-
пела. Продуктивные качества аналогичны японским перепелам. 

Порода фараон, единственная мясная порода, выведена в США. 
Перепела данной породы имеют окраску оперения такую же, как и 
японские перепела. Живая масса взрослых самцов колеблется в преде-
лах 160–265 г, самок – 160–310 г. Живая масса перепелят на откорме в 
9-недельном возрасте составляет 180–190 г, выход потрошеной туш-
ки – 69–70 %. Курочки кладут яйца на 40–50-й день. За год приносят 
до 220 яиц, масса яйца – 12–18 г. Эта порода перепелов используется 
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для производства перепелов-бройлеров, в 45-дневном возрасте живая 
масса их достигает 150–180 г (рис. 4.46). 

 

 
 

Рис. 4.46. Перепела породы фараон 
 

Страус – самая большая из живущих в настоящее время птиц, вы-
сота его достигает 2,7 м, а масса – 160 кг (рис. 4.47). Овальное туло-
вище страусов покрыто мягкими перьями, цыплята (и самцы, и самки) 
коричневого цвета с более темными (до черного) пестринами. С воз-
растом самцы становятся черными (маховые перья первого порядка 
белые), а самки – серо-коричневыми (маховые перья коричневого цве-
та с черными концами). 

Из трех основных видов страусов (африканский, австралийский, 
южноамериканский) для разведения наиболее пригоден африканский. 

Страусы питаются травой на пастбищах, в кустарниках, кустах, по-
бегами деревьев. Часто используют в пищу насекомых и мелких по-
звоночных. В условиях разведения для корма страусов не требуется 
какой-либо экзотической пищи. Прирост массы на единицу кормов 
страусы дают больше, чем остальные домашние птицы. 

Так как страусы привыкли жить в сухих областях, они очень стой-
кие к сквознякам. Несмотря на то, что их родина – жаркая Африка, 

http://www.slutskstraus.fermer.by/
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страусы легко переносят холод и даже могут гулять по снегу. Их мож-
но содержать в неотапливаемом помещении. 

 

 
Рис. 4.47. Черный африканский страус 

 
В случае опасности страусы могут бегать со скоростью до 

60 км/час. 
Страусы могут достигать возраста 60–70 лет. Самки производи-

тельны в течение 25–30 лет, самцы – до 40 лет. Самки страуса стано-
вятся половозрелыми между двумя и тремя годами, самцы – обычно 
годом позже. 

В течение первого сезона яйценоскости самка откладывает от 10 до 
30 яиц, позже это количество увеличивается до 40–70 яиц. Самка от-
кладывает по одному яйцу каждые 2–3 дня – всего около 20 шт. Потом 
она делает паузу на время перед стартом второго этапа кладки, чтобы 
высидеть яйца. Многие самки регулярно кладут 50 яиц и более. Есть 
достаточно много несушек, которые откладывают более 70 яиц за се-
зон. Страусы очень выносливы к перепаду температур и успешно раз-
водятся практически во всех климатах. 
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Мясо страусов отличается очень низким содержанием холестерина 
(не более 34 мг на 100 г), высоким содержанием белков (около 22 %), 
богатым набором микроэлементов. Кроме того, страусятина очень хо-
рошо впитывает разнообразные специи, что позволяет использовать 
это мясо для приготовления традиционных блюд мексиканской, китай-
ской, итальянской кухни. Страусиное мясо завоевывает популярность 
в Японии, США и на Тайване, а также в странах Западной Европы –  в 
Италии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Испании и Великобритании, 
где его можно купить в супермаркетах. В Германии 1 кг страусиного 
мяса стоит 12–15 евро, а в США – 20 долл. В Польше заинтересован-
ность страусиным мясом проявляют не только рестораны и супермар-
кеты, которые покупают мясо по 12–13 евро за 1 кг, но также индиви-
дуальные потребители, желающие удивить приглашенных на специ-
альные торжества гостей. 

Страусиное яйцо в норме весит 1 000–1 400 г (бывает и более 2 кг), 
имеет около 18 см в высоту и 15 см в диаметре. Яйца страуса отлича-
ются от яиц других видов птицы низким содержанием холестерина и 
ненасыщенных жирных кислот. Чтобы получить страусиное яйцо 
вкрутую, его необходимо варить не менее 75 мин. В ЮАР страусиные 
яйца не только применяют в хлебопечении, но также относят к про-
дуктам повседневного потребления. В мире страусиными яйцами за-
интересованы главным образом рестораны, которые в поиске ориги-
нальности и экзотики предлагают яичницу из одного страусиного яйца 
для 8–10 человек. Часто яйца покупают также индивидуальные потре-
бители, которые желают подать особенное блюдо на торжественный 
стол (день рождения, юбилей и т. д.).  

Кожа страуса помимо высоких потребительских качеств (износо-
стойкость, гибкость, устойчивость к намоканию) привлекает дизайне-
ров и производителей своей неповторимой фактурой, к тому же ее 
практически невозможно подделать. Страусиная кожа относится к 
продуктам наивысшего качества и в последнее время с успехом вытес-
няет с рынка кожи животных, занесенных в список охраняемых. Цена 
зависит от натуральной фактуры кожи. Наивысшим спросом пользует-
ся кожа с области груди и спины, которая характеризуется пузырько-
ватым узором. Другой разновидностью является кожа с ног страусов. 
Она покрыта чешуйками и служит для производства ковбойских сапог, 
цены на которые в США доходят до нескольких сотен долларов. 
Наилучшую кожу площадью 1,2–1,6 м2 получают при убое в возрасте 
12–14 мес. Продажа одной только кожи страуса окупает все затраты на 
его содержание. 
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От страуса можно получить 5–7 кг жира (от чрезмерно ожиренной 
птицы – до 16 кг). В последнее время жир африканских страусов поль-
зуется большим спросом. Самый ценный жир получают от эму. Почти 
100 % его состава – это триглицериды, а ненасыщенные жирные кис-
лоты составляют 2/3 общего количества жирных кислот. Страусиный 
жир обладает бактерицидным, гипоаллергенным и противовоспали-
тельным действием, а также хорошо сочетается с другими ингредиен-
тами в кремах и мазях. Лекарства на основе страусиного жира приме-
няют для лечения суставов и мышц. В США, Западной Европе и Сло-
вакии большим спросом пользуется косметика, производимая на осно-
ве жира африканского страуса и эму, который глубоко проникает в 
кожу и предохраняет от высыхания. Эти продукты доступны в широ-
ком ассортименте, наиболее популярны бальзамы и мыло. 

Наивысшую ценность представляют белые перья, используемые в 
декоративном и изобразительном искусстве. Они вырастают только у 
самцов на крыльях и хвосте. Остальные перья, благодаря их антиста-
тическим свойствам, используют в оптике и электронике для удале-
ния пыли. От одной птицы после убоя получают 1–1,2 кг коротких 
перьев (до 22 см), а также 0,4–0,5 кг средних и длинных перьев 
(свыше 22 см). 

 
4.3.6. Породы кроликов 

 
Калифорнийская порода. Выведена в США сложным воспроизво-

дительным скрещиванием с использованием таких пород кроликов, 
как крупная шиншилла, русский горностаевый или гималайский и ново-
зеландский белый. В Республику Беларусь завезена в 1971 г. 

Волосяной покров на туловище белый, блестящий, густой и эла-
стичный, нижние части лап, уши, кончик морды и хвост темно-
коричневые или почти черные (рис. 4.48). 

Кролики данной породы имеют крепкую конституцию с уклоном в 
сторону нежности. 

Костяк у них тонкий, но достаточно прочный, туловище компакт-
ное, пропорционально развитое, грудь широкая и глубокая, спина ко-
роткая, широкая, ровная, расширенная в пояснично-крестцовой части, 
круп широкий, конечности крепкие, прямые, хорошо опушены. 

Живая масса кроликов в 5-месячном возрасте – 3,2–13,7 кг, полно-
возрастных животных – 4–5 кг. Длина туловища – 55 см, обхват гру-
ди – 36,8 см. 
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Рис. 4.48. Кролик калифорнийской породы 
 

Крольчихи плодовиты, приносят и выводят до отъема по восемь 
крольчат. Крольчата рождаются белыми, иногда с кремовым или серо-
ватым налетом, к месячному возрасту приобретают типичную окраску. 

Белый великан. Крупный кролик мясо-шкуркового направления, 
происходит от бельгийского великана (фландра). Выведена данная 
порода в Бельгии и Германии длительным отбором и подбором. 

Волосяной покров густой. Окраска белая, без отметин и примесей 
темных волос. Глаза прозрачные и кажутся красными. Животные этой 
породы – альбиносы (рис. 4.49). 

 

 
 

Рис. 4.49. Кролик породы белый великан 
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Животные отличаются крепким и удлиненным туловищем. Грудь 
глубокая и хорошо развита, бывает небольшой подгрудок. У самца 
голова более округлая, у самки – несколько вытянутой формы. Спина 
прямая, широкая. Длина туловища – 60 см, обхват груди за лопатка-
ми – 37 см. Самки плодовиты и хорошо выкармливают крольчат. 
Средняя масса животных – 5,1 кг (от 3,5 до 6,5 кг). 

Новозеландский красный. При создании этой породы были ис-
пользованы породы: бельгийский заяц, серебристый и фландр. Выве-
дена в США в 1910 г. как мясная порода (бройлеры). 

Волосяной покров короткий, густой, грубый и жесткий. Окраска 
волосяного покрова рыжевато-красная или рыжевато-желтая 
(рис. 4.50). 

 

 
 

Рис. 4.50. Кролик новозеландской красной породы 
 
Туловище цилиндрическое, спина мясистая, крестцово-поясничная 

часть широкая. Голова небольшая, с короткими ушами, шея короткая, 
грудь глубокая и широкая, без подгрудка, спина широкая и короткая, 
с хорошо развитой крестцово-поясничной частью, круп широкий и 
округлый, ноги толстые, короткие. 

Кролики имеют живую массу 4,5–5 кг, длина туловища составляет 
47–49,5 см, самки крупнее самцов.  

Крольчихи достаточно плодовиты (9–12 крольчат за один окрол), 
отличаются хорошей молочностью и обладают хорошими материн-
скими качествами. Кролики имеют высокую энергию роста в раннем 
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возрасте. Их используют в основном для выращивания крольчат-
бройлеров, т. е. молодняк содержат под самкой до 60–70 дней, а затем 
забивают для получения мяса. 

Новозеландский белый. Порода выведена в США в начале XX в. 
на основе новозеландских красных кроликов (кроликов-альбиносов). 
В дальнейшем их разводили, тщательно подбирая кроликов желатель-
ного типа по интенсивности роста, выраженности форм. В заключи-
тельной стадии выведения породы провели скрещивание с кроликами 
породы фландр. 

Животные обладают крепкой конституцией и хорошо развитым ко-
стяком. Голова небольшая, с короткими и тонкими прямостоячими 
ушами. Туловище короткое, компактное, пропорциональное, с хорошо 
развитой мускулатурой; грудь глубокая и широкая; спина короткая, 
прямая и широкая; круп округлый; конечности прямые и крепкие, с 
хорошо развитыми мышцами и оброслостью (рис. 4.51). 

 

 
 

Рис. 4.51. Кролик новозеландской белой породы 
 

Кролики отличаются высокой энергией роста: рождаются с массой 
45 г, в 2 мес достигают 2,2 кг, в 3 мес – 2,7–3 кг. Масса взрослых кро-
ликов – до 5 кг. Крольчихи плодовиты, вскармливают от 7 до 12 кроль-
чат. К тому же они отличаются спокойным нравом, почти не подвер-
жены звуковому стрессу. 
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Серый великан. Великаном его назвали потому, что он один из 
самых крупных среди кроликов. Отличается крепкой конституцией, 
широкой и глубокой грудью, широким крупом, толстыми крупными 
лапами, массивной головой и толстоватыми ушами, поставленными в 
виде римской цифры V.  

Порода выведена в Полтавской области в Украине путем скрещи-
вания местных беспородных кроликов и кроликов породы фландр. 

Окраска у серых великанов двух типов: серо-заячья рыжеватая и 
темно-серая буроватая. Шкурка у этих кроликов достаточно крупная, 
но волосяной покров менее густой, чем у кроликов пород советская 
шиншилла, венский голубой и др. (рис. 4.52). 

 

 
 

Рис. 4.52. Кролик породы серый великан 
 
Кролики отличаются крепким пропорциональным телосложением. 

Масса – 4–4,7 кг. Крольчихи достаточно плодовиты: за один окрол 
приносят 7–10 крольчат. 

Шиншилла. Относится к породе средних кроликов. Выведена во 
Франции путем скрещивания дикого кролика с русским горностаевым 
и голубым беверном. Свое название получила в связи со сходством 
меха с диким южноамериканским зверьком шиншиллой. 

Кролики этой породы отличаются густым и красивым волосяным 
покровом мягкого серебристо-голубого цвета. На спине, боках, в обла-
сти крупа и на груди окраска более темная, на шее, нижней части хво-
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ста, внутренней стороне ног и животе – белая с голубым подшерстком, 
верхняя часть хвоста черная с белым (рис. 4.53). 

 

 
 

Рис. 4.53. Кролик породы шиншилла 
 
Телосложение у кроликов породы шиншилла плотное и крепкое. 

Глаза вишнево-коричневые, бывают голубые и серые. 
Серебристый. Высокопродуктивная порода крупных кроликов. 

Выведена в 1946–1952 гг. в Украине путем скрещивания местных чер-
ных кроликов с породой шампань с последующим отбором и подбором. 

Длина туловища – 57 см, обхват груди – 36 см. Окраска шкурки  
серебристо-голубая, остевой волос у основания светлый, чаще белый, 
верхушка черная, подпушь голубая, встречаются шкурки различного 
тона окраски – серебристые и светло-серебристые (рис. 4.54). 

Кролики этой породы хорошо откармливаются и обладают высо-
кими мясными качествами. Средняя масса – 4,7 кг. 

Молодняк отличается скороспелостью. Крольчата рождаются чер-
ными, к 4 мес шкурка становится серебристой. С возрастом общий тон 
окраски светлеет. 
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Рис. 4.54. Кролик породы серебристый 
 

Фландр (бельгийский великан). Широко распространенная в раз-
ных странах порода крупных кроликов. Выведена в бельгийской про-
винции Фландр. В Германии кроликов этой породы называют 
фландрийскими великанами, в Англии и США – фламандскими вели-
канами. 

Самцы весят в среднем 5 кг, самки – 5,5 кг. Длина тела – 60–65 см, 
обхват груди – 36–44 см. Волосяной покров различной окраски.  

При серо-заячьей окраске спина рыжевато-серая, живот, внутрен-
няя сторона ног и нижняя сторона хвоста белые. Подшерсток голубо-
ватый.  

У кроликов темно-серой (кенгуровой) окраски черные и серые 
остевые волосы равномерно распределены по всему туловищу. Брюш-
ко более светлое, подшерсток темно-голубой. 

При железисто-серой окраске остевой волос окрашен зонарно: ниж-
няя зона голубовато-серая, середина коричневая, кончики волос чер-
ные, подшерсток сизо-голубоватый.  

У кроликов черной окраски вся шкура равномерно покрыта черны-
ми волосами. Живот несколько светлее. Подшерсток темно-голубой.  

Бабочка. Относится к породе средних кроликов. Выведена в 1887 г. 
в Англии как декоративная. Животные этой породы имеют оригиналь-
ную окраску: на фоне белых блестящих волос черные волосы на спине 
растут в виде полосы, на боках и мордочке – в виде симметрично рас-
положенных пятен, напоминающих по форме крылья бабочки. Уши, 
ободки глаз и верхняя часть хвоста черные. 
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С целью увеличения живой массы, улучшения мясной продуктив-
ности и приспособленности к разным условиям животных этой породы 
скрещивали с кроликами пород белый великан, венский голубой, 
фландр, шиншилла. В настоящее время средняя живая масса взрослых 
кроликов породы бабочка составляет 4,3 кг, длина туловища – 54,1 см, 
обхват груди – 36 см. Самки молочны и плодовиты, в помете в сред-
нем 8 крольчат. 

У кроликов породы бабочка крепкая конституция, голова и уши 
средние, глаза коричневые, грудь глубокая и широкая, чаще с под-
грудком, спина удлиненная и достаточно широкая, круп широкий и 
округлый, ноги крепкие. 

С использованием кроликов породы бабочка в колхозе «Искра» Ка-
линковичского района Гомельской области выведена породная группа 
пятнистых кроликов белорусская бабочка. Кроликов породы бабочка 
немецкого или английского происхождения скрещивали с местными 
беспородными кроликами и кроликами породы фландр. Белорусская 
бабочка приспособлена к местным климатическим и кормовым усло-
виям, самки достаточно плодовиты, молодняк хорошо откармливается 
(рис. 4.55). 

 

 
 

Рис. 4.55. Кролик породы бабочка 
 

Волосяной покров этих кроликов густой, сохранен и рисунок, ха-
рактерный для бабочки. Иногда пятна не черные, а шоколадного цвета.  
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Порода баран. Изначально она считалась декоративной. Но взрос-
лые самцы имеют массу более 5 кг, а молодняк в 3 мес весит почти 
4 кг. Это явилось причиной того, что их стали относить к мясному 
направлению и разводить на мясо. Кролики этой породы вислоухие. 
Их голова напоминает голову барана (рис. 4.56).  

 

 
 

Рис. 4.56. Кролик породы баран 
 

Существует несколько разновидностей: немецкий, английский, 
французский и мейсенский баран. Кролики породы баран непугливы, 
поскольку, имея длинные (до 50 см) провисающие уши, они плохо 
слышат. Недостатком данной породы является малочисленный помет – 
4–7 крольчат (только у французского барана – 8–10). 
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5. ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 
В ОРГАНИЧЕСКОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоро-

вье как «состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не только свободу от болезней и травм». Здоровье 
животных представляет собой равновесие животного организма и 
окружающей среды, свободу от болезней и снижения продуктивности. 
Здоровье – это существенный признак сельскохозяйственного живот-
ного, который определяет степень его пригодности для конкретного 
назначения. 

Охрана здоровья животных является, следовательно, предметом 
руководства, планирования и организации, а также определения на-
правления сельскохозяйственного производства. Здоровое содержание 
сельскохозяйственных животных – это одна из самых важных целей 
органического животноводства. Хорошие содержание, кормление и 
уход за животными являются основой для здорового развития (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Наиболее важные факторы влияния на здоровье животных 
 

Хорошие условия развития, правильный уход и знания о здоровье и 
болезнях животных – это существенные предпосылки не позволять 
возникать болезням вовсе. Раннее распознавание болезни и принятие 
мер для ветеринарного лечения или вынужденного убоя являются су-
щественными факторами в борьбе с болезнью. 

 
5.1. Производственные мероприятия  

по правильному содержанию животных 
 

В органическом животноводстве ограничено применение ветери-
нарных препаратов. Сокращение применения этих препаратов воз-
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можно при сохранении здоровья животных благодаря правильному 
содержанию, кормлению и уходу. Владелец сельскохозяйственных 
животных не сможет сохранить их здоровье при сложных инфекцион-
ных заболеваниях, эпидемиях. Но в большинстве случаев заболевания 
животных связаны с неправильными условиями содержания, непра-
вильным кормлением, плохой гигиеной и т. д. Такие болезни называ-
ются незаразными и возможны также и в органическом животновод-
стве. 

Пастбище. На пастбищах и выгонах животные находятся в есте-
ственной среде, свободно передвигаются, что способствует сохранению 
их здоровья. Но все же имеются на пастбищах и выгонах и неблаго- 
приятные факторы, когда животные могут заболеть, нарушается их 
нормальная жизнедеятельность и они даже могут погибнуть. К ним 
относятся следующие факторы: 

• заражение различными инфекционными заболеваниями; 
• страдания, причиненные кровососущими насекомыми и их ли-

чинками; 
• отравления (например, ядовитыми растениями, при избытке белка); 
• погодные условия (например, зной, влажность); 
• дикие животные (хищники). 
Разнообразные факторы угрозы здоровью и жизни животных не 

должны служить поводом для отказа от пастбищного содержания. 
Знание этих факторов способствует снижению риска от их воздей-
ствия. Улучшение пастбищ, правильное их использование служит со-
хранению здоровья и жизнедеятельности животных. 

Животных на пастбище весной нужно выгонять, приучив их зара-
нее к зеленой траве в течение 1–2 нед. За это время происходит адап-
тация микробного пищеварения к смене корма и предотвращается 
нарушение пищеварения, которое может привести даже к смерти жи-
вотного. 

На пастбище необходимо оборудование трехстенных навесов для 
защиты от сильного солнечного облучения, ветра и осадков. Количе-
ство и качество корма на пастбище должно удовлетворять животных 
разных половозрастных групп, которые пасутся на нем. Изгороди не 
должны травмировать животных (колючая проволока, железная сет- 
ка). Места с ядовитыми растениями и открытым водоемом (опасность 
отравлений, паразитов и инфекций) должны быть огорожены. Чистая 
питьевая вода должна быть всегда в достаточном количестве. Контро-
лируя гигиену приобретенных животных и посетителей, можно 
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предотвращать заражение пастбища возбудителями болезней и парази-
тами. Во избежание травмирования животных на пастбище не должно 
быть ям, острого железного лома и другого мусора. 

Животные не должны содержаться на пастбище при плохих погод-
ных условиях. При этом нужно учитывать, что животные чувствуют 
себя комфортно при температурах, когда человек мерзнет.  

Таким образом, коровы, лошади и овцы хорошо себя чувствуют 
при температуре воздуха 10 °С. Напротив, они плохо себя чувствуют 
при высоких температурах (свыше 30 °С). Также для животных небла-
гоприятными погодными факторами являются: высокая влажность 
воздуха, длительное выпадение осадков, промозглая погода с сильным 
ветром. Коровы, лошади, овцы и утки менее восприимчивы к погоде, 
чем козы, куры и свиньи. Взрослые животные менее восприимчивы к 
погодным условиям, чем молодняк, и животные аборигенных пород 
менее восприимчивы, чем животные культурных, заводских пород. 

Для всех видов сельскохозяйственных животных эндопаразиты 
представляют самую большую проблему на пастбище. В обычном жи-
вотноводстве с этим справляются путем применения химических син-
тетических средств. В органическом животноводстве с этим можно 
бороться улучшением пастбищ и правильным их использованием. 
Только два случая заражения паразитами считаются допустимыми. 
При этом не играет роли, о каком виде животных идет речь. 

На отдельном пастбище животные выпасаются в течение 3 нед, а 
затем пастбище «отдыхает» минимум 6 нед. При смене пастбищ необ-
ходимо избегать резкой смены вида пастбищного корма, чтобы не до-
пускать избыточного потребления белка, что может привести к кето-
зам и другим нарушениям. По истечении пастбищного сезона обычно 
проводится скармливание оставшейся травы и буксировка навоза на 
пастбище. Использование клевера для засева пастбищ способствует 
прерыванию жизненных циклов червей-паразитов. 

Использование на пастбище различных видов животных также спо-
собствует снижению инвазий. Это связано с тем, что большинство па-
разитов очень специфичны в выборе хозяина и для других видов жи-
вотных не представляют опасности. Также животные, долго выпасаю-
щиеся на данном пастбище, приобретают частичный иммунитет про-
тив данного вида паразитов. 
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5.2. Помещения для животных 
 

В помещении тоже имеются угрозы здоровью животных. Это пре-
имущественно травмы и нарушения, связанные с несоответствующими 
условиями содержания: неприспособленными помещениями для корм-
ления, движения и лежания, скученность и плохой микроклимат. Ос-
новными последствиями нарушений содержания являются: 

• травмы предметами обстановки помещения (выступы); 
• нарушения копыт жесткими или скользкими полами (прежде все-

го щелевыми полами); 
• воспаление суставов (во время лежания при контакте с бетонны-

ми полами, решетками); 
• воспаление легких в связи с недостаточной вентиляцией воздуха 

(запыленность, загазованность аммиаком, сероводородом и т. д.); 
• травмирование животными друг друга; 
• стресс из-за большой скученности; 
• возбудители болезни (из-за большой скученности увеличивается 

вероятность инфекции); 
• недостаток движения; 
• дефицит витаминов (например, витамина В12 при недостатке сол-

нечного света). 
В помещении для животных соблюдение стандартов зоогигиены 

имеет еще большее значение, чем на пастбище. 
Регулярные дезинфекции, контроль посетителей, борьба с вредите-

лями, содержание без скученности, контроль микроклимата являются 
еще более важными условиями на органическом предприятии, чем при 
обычном содержании животных, для сохранения их здоровья. 

 
5.3. Предупреждение заболеваний 

 
Для предупреждения заразных заболеваний необходима постоянная 

проверка состояния здоровья животных ветеринарным врачом. При вве-
дении в стадо новых животных их нужно содержать в карантине ми-
нимум 3 нед. 

Плохие корма также представляют большую опасность для здоро-
вья животных. В корма не должны попадать земля и другие посторон-
ние вещества. Все корма должны быть высокого качества. Плохие 
корма, например с плесенью (микотоксины), могут привести к заболе-
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ваниям и даже повлечь за собой гибель животного. Испорченный корм 
не может использоваться в кормлении животных. 

В кормлении животных должен использоваться только сбалансиро-
ванный корм по энергетическим кормовым единицам, протеину, всем 
микро- и макроэлементам, витаминам и аминокислотам. Домашней 
птице нужно давать мелкие камешки для перетирания пищи в желудке. 

 
5.4. Продуктивность животных 

 
Смена персонала, нетерпение в обращении с животными, плохой 

контроль и неумение обращаться с животными – самые частые причи-
ны возникновения проблем с продуктивностью. Последствием этого 
являются частые тяжелые воспаления вымени, большой отход дете-
нышей, тяжелые и хронические воспаления легких и другие заболева-
ния. Высокая заболеваемость и смертность среди животных являются 
результатом нерешенных проблем в содержании и уходе за животны-
ми. Данные проблемы должны вовремя решаться. Но все же животные 
погибают, и это не должно слишком драматизироваться, например: 

1) отход 5 % детенышей и соответственно 2 % взрослых животных 
не является поводом к беспокойству; 

2) отход от 5 до 10 % детенышей и соответственно от 2 до 5 % 
взрослых животных требует принятия мер, привлечения специалистов; 

3) отход более 10 % детенышей и соответственно более 5 % взрос-
лых животных требует безотлагательного принятия мер для устране-
ния причин данной ситуации. 

Проблемы обслуживания животных могут возникать сезонно 
(например, при высоких, пиковых нагрузках) или когда ослабевает 
тщательность работы с животными (например, при дойке). 

Сезонных рабочих нужно определять на работу преимущественно в 
растениеводство, а не в животноводство. Это связано обычно с недо-
статком опыта работы с животными, незнанием внутрихозяйственных 
условий, которые могут привести к проблемам и издержкам уже спу-
стя много времени после пиковой нагрузки. Особенно необходим опыт 
в обращении с животными и уходе за ними при содержании молодняка 
и доении. 
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5.5. Приспособленность к условиям внешней среды 
и резистентность животных 

 
В органическом животноводстве европейских стран в настоящее 

время содержатся животные преимущественно заводских, высоко- 
продуктивных пород. Они требуют хороших условий содержания, 
кормления и ухода. Если данные условия выполняются, то такие жи-
вотные показывают высокую продуктивность и в условиях органиче-
ского хозяйства. Если эти высокопродуктивные животные содержатся 
в плохих условиях кормления и содержания, то они не могут реализо-
вать генетический потенциал продуктивности и у них возникают про-
блемы со здоровьем. 

В условиях органических предприятий нужно стремиться разво-
дить аборигенные породы. Такие породы намного лучше приспособ-
лены к местным условиям среды, чем высокопродуктивные культур-
ные породы. Выбор породы для разведения на органическом предпри-
ятии зависит в конечном счете от природно-климатических условий 
региона, внутрихозяйственных условий кормления и содержания, а 
также от производственных целей. 

 
5.6. Лечение животных 

 
Даже при оптимальных условиях кормления и содержания живот-

ные могут быть подвержены заболеваниям. В органическом животно-
водстве животные требуют лучшего обращения, чем в обычном. Это 
включает также обыкновенные ветеринарные методы лечения. Однако 
применение этих методов не всегда необходимо и оправданно. В неко-
торых случаях заболеваний можно применять альтернативные методы 
лечения, такие как гомеопатия и фитотерапия. Лечение данными мето-
дами как лечение силами природы считается осторожным вмешатель-
ством в организм, не имеющим побочных эффектов, и в большинстве 
случаев оно менее затратное, чем ветеринарное лечение. Важными 
факторами при этом являются правильный диагноз, правильная оценка 
тяжести заболевания и уверенность, что альтернативное лечение ока-
жет положительное воздействие на организм. Лечение силами приро-
ды – это большая и сложная область знаний, которая сравнима с уров-
нем знаний ветеринарной медицины. Два основных метода лечения 
силами природы – гомеопатия и фитотерапия – не должны применять-
ся одновременно (промежуток между их применениями должен со-
ставлять не менее 4 ч). 
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Гомеопатия. Гомеопатия (от греч. hоmoios – подобный и pathos –
страдание, болезнь) – метод лечения болезней малыми дозами ле-
карств, которые в больших дозах вызывают в здоровом организме при-
знаки данного заболевания. Основателем гомеопатии является Са-
муэль Ганеман (1755–1843). 

Он понимал болезнь как нарушение, которым охвачен весь орга-
низм. В основе метода лечения лежит латинское правило: similia 
similibus curantur (подобное излечивается подобным). 

Гомеопатические средства для лечения животных состоят пример-
но из 88 проверенных субстанций. Исходные субстанции на 80 % рас-
тительного происхождения, на 15 % – минерального и на 5 % – живот-
ного. Они производятся согласно инструкциям гомеопатической ре-
цептурной книги. 

Гомеопатические средства применяются в следующих видах: алко-
гольный раствор (настойка, капли или эссенция), порошок, таблетки, 
мазь (для наружного применения). 

Применение медикаментов в ветеринарии может осуществляться 
только согласно правилам ЕС для лечения животных, дающих продук-
ты питания. 

Фитотерапия. Под фитотерапией понимается профилактика и ле-
чение растениями, частями растений в сыром и приготовленном виде. 
Во всем мире около 35 тыс. растений назначаются для медицинских 
целей. Фитотерапия все еще является основой медицины для боль-
шинства людей. Хинин, морфин, валериановые капли, камфара, экс-
тракты цветов, корни женьшеня и прочее широко используются людь-
ми всего мира для лечения различных заболеваний. 

В крестьянских усадьбах ранее собирались в природе или специ-
ально выращивались лекарственные растения для человека и живот-
ных. Сегодня этим занимаются редко. Для травоядных животных луч-
ший сбор лекарственных трав – это растительное разнообразие паст-
бища. Сено и силос хорошего качества не только служат питанием для 
животных, но и поддерживают их здоровье. Листья деревьев и кустар-
ников также в некоторых случаях служат лекарством. Сущность ле-
чебного воздействия растений состоит в действии многих биологиче-
ски активных веществ и примесей. 

В противоположность синтезированным химическим медикамен-
там растения и их экстракты являются целым комплексом лекарствен-
ных и биологически активных веществ. 

Лекарственные препараты из растений обычно не имеют побочных 
действий. Тем не менее даже такие препараты необходимо дозировать. 
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Многие лекарственные травы при высокой дозировке их могут приве-
сти к заболеванию и даже к смерти животных. В зависимости от при-
сутствующих в растениях действующих веществ и вида приготовления 
лекарственных трав фитотерапевтические препараты подразделяются 
на препараты умеренного и сильного действия. Все растительные суб-
станции, которые используются для производства медицинских и ве-
теринарных препаратов, должны проверятся на пригодность. 

До 1993 г. Комитетом по ветеринарным медицинским продук-
там (КВМП) были оценены и допущены около 50 фитотерапевтичес-
ких препаратов. Новые растительные препараты должны пройти токси-
кологическую проверку в Европейском агентстве по лекарственным 
средствам (ЕАЛ), если они предназначаются для животных, от которых 
получают продукты питания. После проведения лечения ветеринар-
ными препаратами необходимо время ожидания, в течение которого 
нельзя использовать продукты от данного животного в пищу. В стра-
нах ЕС это время составляет 28 дней для мяса, 7 дней для молока и 
10 дней для яиц. В экологическом животноводстве это время увеличи-
вается вдвое. 

В ветеринарии имеется давняя традиция использования раститель-
ных препаратов в лечебных целях при травмах, воспалениях, пробле-
мах обмена веществ или температуре. Основные из них подразделяются: 

1) на содержащие горькие вещества – способствуют пищеварению 
и возбуждению аппетита, понижают температуру. Применяются при 
отсутствии аппетита, нарушении пищеварения, вздутиях, отравлениях. 
Производятся золототысячника, расторопши, горечавки или аира; 

2) содержащие дубильные вещества – способствуют уменьшению и 
устранению воспалений кожи и слизистых оболочек. Оказывают исце-
ляющее и успокаивающее действие при плохо заживающих ранах, 
ожогах, экземах, поверхностных язвах, при внутренних воспалениях 
желудочно-кишечного тракта. Производятся из дубовой коры, черни-
ки, черного и зеленого чая и различных корней; 

3) содержащие слизистые вещества – высокомолекулярные, не со-
держащие азота углеводы, которые, разбухая в воде, образуют вязкие 
растворы. Применяются при воспалениях кожи и на слизистых обо-
лочках, ранах, образуя на них болеутоляющую, частично охлаждаю-
щую защитную пленку. Используются при серьезных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, отравлениях (действуя как исцеляющее 
вещество и адсорбент), заболеваниях верхних дыхательных путей  
(отхаркивающее и противовоспалительное действие). Производятся из 
дикой мальвы, льна, исландского мха, риса, ячменя и овса; 
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4) содержащие очищающие вещества – вещества, которые служат 
для очищения организма, выделения ядовитых веществ и дезинфек-
ции. Применяются при хронических заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей (примула, фиалка, мыльнянка), являются мочегонными и 
очищающими кровь (хвощ, крапива, золотой ус); 

5) содержащие острые вещества – вызывают более или менее бо-
лезненно сильные реакции определенных клеток кожи и слизистых 
оболочек (раздражения) и повышают температуру. Применяются при 
абсцессах, хронических воспалениях суставов, изменениях в соедини-
тельной ткани, параличе нервов и воспалениях нервов хронической 
природы, боли в мышцах, сухожилиях и суставах. Производятся из 
горчицы, имбиря, чеснока, корицы, перца; 

6) содержащие эфирные масла – действующие вещества (эфирные 
соединения) растворяются спиртом, жиром (настойки) или горячей 
водой (настой) и усваиваются кожей или слизистыми оболочками. 
Оказывают исцеляющий эффект на материальном, эмоциональном 
уровнях. Используются следующие растения: мелисса, ромашка, роза, 
сандаловое дерево, сирень, смеси пряностей, гвоздика, розмарин и др. 

Эфирные масла применяются следующими способами: 
1) ингаляции: настои трав распыляют при помощи горячего пара 

(90 °С), распылителя. Применяются при заболеваниях дыхательных 
путей (тимьян, эвкалипт, ромашка, лаванда, еловая хвоя); 

2) оральное потребление: используются при проблемах пищеваре-
ния, дыхательных путей и инфекций мочеполовых путей (например, 
анис, фенхель, тмин, можжевельник, ваниль, бергамот); 

3) наружное применение: используются против блох, вшей, клещей 
и других кровососущих (например, эвкалиптовое масло + розмарино-
вое масло, масло чайного дерева, герань, гвоздика, хризантема) в виде 
настоев водных и спиртовых; 

4) тонизирующие вещества: способствуют ускорению обмена ве-
ществ, поднятию настроения (например, кофе); 

5) повышающие иммунитет: содействуют сопротивлению организ-
ма болезням (например, эхинацея). 

Прочие дополнительные методы лечения. Наряду с гомеопатией 
и фитотерапией применяются следующие природные методы лечения 
как человека, так и животных: нейротерапия, акупунктура, различные 
виды массажей, биорезонансная терапия, логотерапия, музыкальная 
терапия, магнитная терапия, озоновая терапия и т. д. 
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Традиционная ветеринарная медицина. Исторически фитотера-
пия может рассматриваться как «мать» сегодняшней фармакологии. 
Многие из химически синтезируемых медицинских активных веществ 
первоначально добывались из растений. Если лечение вышеназванны-
ми природными средствами не дает результатов, допускается приме-
нение химически синтезированных препаратов для животных и анти-
биотиков под ответственность ветеринарного специалиста. 

Тем не менее в органическом животноводстве существуют строгие 
правила по применению этих препаратов, времени неиспользования 
продукции после их применения и доз применения, которые не долж-
ны нарушаться. Цель экологического животноводства – это полный 
отказ от химически синтезированных медикаментов. 
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
6.1. Технология производства молока 

 
Скотоводство среди отраслей животноводства в Республике Бела-

русь является ведущей отраслью, доход от которой составляет более 
60 % всех доходов животноводства. Основными производителями и 
поставщиками продукции скотоводства (молока, мяса) на потреби-
тельский рынок являются промышленные фермы и комплексы сель-
скохозяйственных предприятий. В 2020 г. они произвели 7 499 тыс. т 
молока, что составляет 96,5 % общего объема производства молока. 
Личные подсобные и фермерские хозяйства произвели 266 тыс. т 
(3,5 %). 

Вместе с тем разведение крупного рогатого скота в личных под-
собных и фермерских хозяйствах является  большим потенциалом для 
развития органического скотоводства. Для большинства экологиче-
ских хозяйств содержание КРС является также основой смешанных 
хозяйств с растениеводческой и животноводческой продукцией. 

Древняя взаимосвязь человек – животное (крупный рогатый 
скот) – почва (постоянная травянистая растительность) в индустриаль-
ном, а сегодня и в так называемом информационном обществе обеспе-
чила возможность осмысленного существования и в тех областях, где 
модель традиционного сельского хозяйства не работает, т. е. прежде 
всего в тех областях, которые называют менее подходящими. Однако 
для выращивания КРС именно они считаются приемлемыми. Выращи-
вание крупного рогатого скота способствует решению сохранения 
плодородия в областях с высококачественным уровнем почв, но преж-
де всего на менее плодородных почвах.  

Использование крупным рогатым скотом грубых фуражных кор-
мов, травяного корма, производство стойлового навоза обеспечивает 
многофункциональность сельского хозяйства, которая кроме всего 
прочего, заключается в качественном вкладе такой системы хозяй-
ствования в формирование разнообразия ландшафта и его характера, 
т. е. ценностей, которые трудно выразить финансовыми понятиями. 
Таким образом, выращивание КРС способствует позитивному воспри-
ятию и освоению ландшафта в целом, как это можно проследить в те-
чение многих столетий в европейских странах или в других местах, где 
непрерывно продолжается сбалансированное развитие сельского хо-
зяйства. 
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Экологическое сельское хозяйство и связанное с ним разведение 
крупного рогатого скота – это не только отражение определенной жиз-
ненной философии, но и активная живая производственная система, 
которая должна достигать и необходимой степени экономической эф-
фективности. Экологический скотовод должен стремиться к дости-
жению уровня рентабельности, позволяющего устойчиво развивать его 
хозяйство в целом, которое вместе с другими видами деятельности 
(в том числе не только сельскохозяйственного характера) обеспечит 
ему качественную жизнь в сельских условиях. 

Разведение КРС – это не только сельскохозяйственная деятель-
ность, это хобби, предназначение, это уважение и любовь к животным. 

Продуктивные качества крупного рогатого скота представляют со-
бой три основные биологические предпосылки, которые определяют 
степень использования его в хозяйстве. Это плодовитость скота, кото-
рую можно понимать как кардинальное, т. е. как главенствующее про-
дуктивное качество, свойственное всем продуктивным типам, далее –
молочная и мясная продуктивность как результат селекционных уси-
лий поколений скотоводов. 

 
6.1.1. Этология и благополучие крупного рогатого скота 

 
С этологической точки зрения крупный рогатый скот относится к 

животным, прирученным естественным путем, с общественной (соци-
альной) или стадной типологией с созданием линейной иерархии 
группы. Характерно формирование защитной зоны вокруг животного, 
что является проявлением дистанционного поведения. Домини-
рующим является дигестивное поведение (поведение в ходе потребле-
ния и усвоения пищи), которое определяет и другие формы поведения 
и проявления и в значительной степени приводит к опасности наруше-
ния гигиенических и репродуктивных функций. При раннем отлуче-
нии телят от матки возникает опасность этопатии (нарушений в пове-
дении). КРС относится к видам животных со средней способностью к 
восприятию и обучению. Часто возникают фрустрации и этопатии, 
причиной которых являются неподходящие технологии содержания 
животных. 

Факторы, влияющие на поведение КРС. Поведение отдельных 
пород КРС предопределено генетически и меняется под воздействием 
среды, в которой животные обитают. Обычно считается, что различия 
в поведении отдельных пород крупного рогатого скота существуют 
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потому, что они продолжительное время подвергались селекции для 
определенного типа производства продукции в различной среде. 

Например, фризские молочные типы КРС были лучше подготовле-
ны к раннему отлучению от кормления материнским молоком и от-
дельному содержанию телят, чем телята мясных пород. На поведение 
животных влияет и способ содержания. Разница особенно видна в ин-
тенсивном скотоводстве, где содержащиеся вместе животные пример-
но одинакового возраста – телки, дойные коровы и откармливаемые 
быки – ведут себя иначе, чем животные, выращиваемые для производ-
ства мяса без рыночной продукции молока (здесь сохраняется струк-
тура стада коров с телятами до возраста 6–8 мес). На поведение быков 
оказывает влияние и их кастрация. 

На поведение КРС оказывают влияние главным образом чередую-
щиеся циклы кормления, пережевывания, а у дойных коров и доения. 
В традиционных хозяйствах скот содержат в закрытых стойлах, кото-
рые защищают его от хищников, что однако делает невозможным ноч-
ную пастьбу животных, которой пользуются коровы, содержащиеся на 
пастбищах. На пастбище коровы начинают пастись с восходом солнца. 
Большая часть коров привыкает к тому, что вскоре после полудня в 
течение короткого отрезка времени они находятся в лежачем положе-
нии, в котором пережевывают жвачку или просто отдыхают. В пред- 
вечерние часы отмечается четкий пастбищный цикл. В течение дня 
наблюдается чередование пастьбы и жвачки приблизительно пять раз. 
С наступлением сумерек почти все коровы лежат и жуют жвачку.  
Ночью, однако, они перестают жевать. Правда, некоторые коровы 
начинают пастись в следующем (4-м и 5-м) цикле и ночью. Одна 
пастьба длится приблизительно два часа. КРС обычно пасется пять раз 
в день (рис. 6.1). В органическом животноводстве в максимальной сте-
пени придерживаются этих естественных проявлений поведения скота. 

Выпас, кормление, пережевывание жвачки и водопой. В про-
цессе выпаса крупный рогатый скот чаще всего поедает верхние части 
травостоя, где находится больше листьев. Животное скручивает пучок 
зелени языком, прижимает его нижними резцами к верхней десне и 
отрывает. Скот может оторвать до 70 пучков растений за минуту. Он 
отрывает растения на расстоянии 1 см от корня. При выборе пастбищ 
КРС менее разборчив, чем овцы, которые имеют более подвижную 
верхнюю губу, что позволяет им проявлять большую разборчивость в 
выборе трав. Овца способна выбрать и откусить отдельное растение, 
которое ей по вкусу. Разборчивость овец обусловливает то, что отку-
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сываемые ими части травы относительно меньше и более редки, чем 
части, откусываемые КРС. Кроме того, КРС, вскармливаемый сило-
сом, дражированными семенами, сеном и другими формами консерви-
рованного корма, ведет себя иначе. Периоды кормления бывают коро-
че и из-за частой конкурентной борьбы за корм. Животные в стойлах 
сэкономленное время используют для отдыха. Однако при слишком 
коротком времени кормления и несоответствующих условиях содер-
жания (бесподстилочное привязное содержание), т. е. недостаточном 
удовлетворении потребностей скота, наблюдаются нарушения поведе-
ния в виде стереотипного обгрызания и облизывания конструкций 
хлева. 

 

 
 

Рис. 6.1. Коровы на пастбище 
 
В соответствии с исследовательскими и статистическими данными, 

коровы в Европе за период с мая по сентябрь получают 25–35 л воды в 
день, что, разумеется, совершенно недостаточно при среднем удое 
свыше 20 л молока в день. Потребление воды, однако, зависит от соот-
ношения воды и сухого вещества в корме, количества осадков, внеш-
ней температуры, относительной влажности воздуха, уровня удоев, а 
также от времени, проведенного животным на солнце (может состав-
лять даже 100 л в день). Достаточное количество качественной воды 
для водопоя скота – это важный лимитирующий фактор, который дол-
жен быть животноводом обеспечен (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Водопой скота 
 
Пережевывание и следующая за ним переработка корма в камерах 

преджелудка позволяют КРС энергетически использовать также во-
локнистое вещество растительной биомассы, предоставляющее подхо-
дящую среду для симбиотических микроорганизмов в преджелудке, 
под воздействием которых съеденный корм проходит первичную пе-
реработку. 

После поглощения корм возвращается из преджелудка, пережевы-
вается и снова проглатывается. Пережевывание занимает приблизи-
тельно 75 % времени пастьбы, что в течение дня составляет 6–7 ч. 

При кормлении в стойловых помещениях без выпаса, наоборот, 
время пережевывания бывает по крайней мере наполовину продолжи-
тельнее времени самой кормежки. Чересчур измельченный корм (си-
лос, сенаж, зерновые шроты) животные быстро съедают в большом 
количестве, однако моторная деятельность камер преджелудка стиму-
лируется недостаточно, что может вызвать серьезные проблемы со 
здоровьем. Об этом следует помнить и наряду с кормами мелкой 
структуры в кормовой рацион добавлять волокнистый сенаж, сено, 
солому. Все это подается в целом или крупно нарезанном виде, что 
обеспечивает раздражение нервных окончаний в стенке рубца (первой 
камеры преджелудка) и дает импульс ротационным движениям, кото-
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рые начнут цикл пережевывания. Функция раздражения нервных ре-
цепторов в стенке рубца включается даже после краткого пребывания 
на пастбище, возможности поглощения поросли на травянистом вы-
гоне или подачи целой (или крупно нарезанной) зеленой кормовой 
массы. Пережевывание стимулирует выделение слюны (необходимо 
120–170 л слюны в день), которая содержит ценные вещества – осо-
бенно гидрокарбонат натрия, который является весьма эффективным 
веществом для регуляции кислотно-основных пропорций в жидкости 
рубца. 

Социальное поведение КРС. При применении современных ин-
тенсивных скотоводческих систем традиционная структура стада бы-
вает нарушена совместным содержанием животных одной возрастной 
категории и одного пола. Однако и в таких стадах формируется так 
наываемая. линейная иерархическая структура стада с доминирующим 
животным А, которому подчинено животное Б, животным А и Б, в 
свою очередь, подчинено животное В и т. д. Линейные иерархические 
отношения в свободно пасущихся стадах быки соблюдают гораздо 
строже, чем коровы. Коровы и быки способны индивидуально распо-
знать до 70 гол. животных аналогичного вида и определить как свою 
позицию, так и отношение к другим животным. Иерархия в стаде в 
большинстве случаев стабильна. Только приблизительно 25 % взаимо-
отношений подчиненности и главенства меняется. Свободно пасущий-
ся скот передвигается по пастбищу в виде группы коров и телят. Быки 
передвигаются со стадом, индивидуально вне стада или в группах 
быков. 

При свободном содержании коров без рыночной молочной продук-
ции можно наблюдать, что в период интенсивного цикла выпаса коров 
маленькие телята остаются лежать вместе, а бык в стаде остается с 
ними. При приближении к группе телят людей бык обычно выпрямля-
ется, а при слишком большом приближении встает и занимает боевую 
позицию. 

Животные пасутся на расстоянии 1–2 м друг от друга и отдыхают 
на расстоянии приблизительно 1 м. При налетах насекомых, беспоко-
ящих их, животные проявляют тенденцию к сбиванию в кучу. 

Доминантность в иерархической последовательности определяется 
следующими иерархическими факторами: возраст животного, его мас-
са, сила, внешний вид и наличие определенных данных (например, 
рога, т. е. их величина, конфигурация мышечных групп, способность 
быстрой реакции). Более доминантные животные узурпируют приви-
легированную позицию в группе (кормление в первую очередь, пре-
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имущество при случке с самками, бóльшая площадь занимаемой тер-
ритории и т. п.). О своей подчиненности животные сигнализируют до-
минантному животному, например, пригнувшейся позицией, акустиче-
скими сигналами повышенных тонов, опусканием ушей, намеком на 
уклонение от встречи, чисткой и почесыванием шкуры доминантного 
животного и т.д. 

Определение иерархической расстановки в группе принесет стаду 
больше спокойствия и довольства. На практике это означает – не сле-
дует смешивать часто и без причины различные группы животных. 
Кроме того, не следует вводить в группу отдельное животное, потому 
что ему всегда грозит угнетение. Животные добавляются в стадо всегда 
целой группой. Ошибкой было бы, например, ввести безрогих живот-
ных в группу, в которой находятся животные с рогами. 

Взаимная коммуникация. Социальные отношения в группе (стаде) 
животных возникают в результате их взаимной коммуникации. 
Во взаимопонимании у КРС важную роль играет акустическая, визу-
альная и обонятельная коммуникация. Важную коммуникационную 
роль играют в особенности звуки или система звуков и положение те-
ла, т. е. так называемые жесты. Положение головы, хвоста, рытье зем-
ли рогами или копытом, разбрасывание подстилки или земли перед-
ними ногами, топтание, стойка боком с отвернутой головой или стойка 
головой вперед – это важные коммуникационные элементы, особенно 
среди быков, но встречаются они и среди коров. Мимика и положение 
ушей играют весьма ограниченную коммуникационную роль. Обоня-
тельная коммуникация у КРС применяется в особенности для распо-
знания детеныша матерью и для поиска быками коров с течкой. Бык 
может распознать корову с наступающей течкой даже за четыре дня до 
ее начала. Из химических форм коммуникации используется набор 
индивидуальных запахов, но животные используют и экскременты для 
мечения территории. В качестве пометки территории используется 
комбинация химического следа с визуальным (например, содранная 
кора дерева и след запаха шкуры). 

При акустической коммуникации животные в стаде используют не-
сколько уровней сигнала, который можно фонетически записать как 
так называемые звуки «му-у», затем особенно высокие и низкие «му», 
которые могут быть прерывистыми, различной длины, интенсивности 
и повторения. Вокализация играет важную коммуникационную роль 
между коровой и теленком, более слабую между быками. 

Сексуальное поведение, отел и поведение после отела. Это 
сложный процесс, который начинается с поиска и захвата территории, 
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продолжается брачными играми, случкой, стельностью, отелом и забо-
той о потомстве. Мы включаем сюда также родительское поведение и 
воспитание потомства. 

В период овуляции поведение коров и телок меняется. Коровы ста-
раются привлечь внимание быков. Обычно наблюдается наскакивание 
на других коров. Основой такого поведения является, разумеется, 
кратковременное изменение содержания гормонов перед началом теч-
ки. В присутствии быков наскакивание коров на коров наблюдается 
значительно реже, потому что быки уже обычно сопровождают и сто-
рожат коров, у которых приближается течка. С приближением течки 
бык все упорнее сопровождает корову и мешает ей вступать в контакт 
с другими быками или соединиться со стадом. В этот период бык пе-
редвигается рядом с коровой и параллельно с ней. Если корова стоит и 
пасется, бык обычно стоит рядом с ней головой к задней части ее тела. 
В течение 24 ч после начала течки, когда корова готова принять быка, 
происходит совокупление, которое повторяется до пяти раз. 

Перед отелом корова обычно покидает стадо. В случае если речь 
идет о телке, рожающей впервые, отел может произойти внутри стада. 
Отел происходит во время лежания, иногда и в стоячем положении. 
При совместном содержании в предродовых стойлах у некоторых по-
род наблюдается тенденция телиться ночью, вероятно, чтобы избежать 
времени доения. Теленок встает на ноги в течение 30–60 мин после 
рождения. Затем начинает искать сосок, что может быть сложным и 
затруднительным процессом, если у коровы слишком большое вымя и 
очень крупные соски. В первые дни после отела корова возвращается к 
теленку, чтобы накормить его, позднее теленок следует за матерью в 
стадо. При сосании молока теленок быстро меняет отдельные соски. 
Одно кормление длится приблизительно 10–15 мин. Теленка сначала 
кормят 5–8 раз в день, затем количество кормлений снижается до  
3–5 раз в день. Кормление инициируется попеременно теленком или 
матерью и их взаимным призывом. Не было установлено, сосут ли 
бычки (ввиду их более быстрого роста) больше молока, чем телочки. 
Естественное отлучение детенышей в настоящее время допускается 
очень редко. Британские ученые наблюдали естественное отлучение 
телочек в среднем в возрасте 8,8 мес, а бычков в возрасте 11,3 мес. 
При содержании коров без рыночной продукции молока мы наблю-
дали стремление отлучить телят в период около летнего солнцестоя-
ния (7–8-месячных телят). Это стремление проявлялось в более долгих 
отлучках коровы от теленка, причем коровы интенсивно использовали 



171  

наиболее сытные части пастбища для лучшего насыщения и приобре-
тения прибавки в весе. Внешне это проявлялось признаками течки, и 
коровы в этот период инстинктивно искали контакта с быком. 

Обучение социальному поведению и его развитие. Молодые те-
лята обычно очень игривые. Самыми частыми проявлениями игры яв-
ляется бег взад и вперед и прыжки с высоко поднятым хвостом. Игро-
вые схватки, бодание и прыжки одного теленка на другого наблюда-
ются во всех возрастных категориях. Телята сравнительно быстро 
учатся пастись благодаря стремлению исследовать новые предметы. 
При традиционном содержании в наше время телят отлучают от маток 
в течение 1–5 дней после рождения и кормят их искусственными заме-
нителями молока до возраста 5–7 нед. Связь матки с теленком в пер-
вые 24 ч после отела еще не бывает полностью сформировавшейся, 
поэтому раннее отлучение (через 24 ч) бывает менее стрессовым, чем 
отлучение теленка после более долгого времени. Содержание телят в 
отдельных боксах без возможности взаимного контакта и игры нега-
тивно влияет на развитие их поведения. И наоборот, телята, выраста-
ющие при групповом содержании, имеют гораздо более комплексно 
развитые индивидуальные проявления и коммуникацию, что является 
весьма существенным признаком их благополучия. 

После раннего отлучения в период импринтинга (1–7-й день после 
рождения) очень важно сформировать позитивное отношение теленка 
к человеку соответствующим подходом и благожелательным поведе-
нием специалистов по уходу за животными. Формирование позитив-
ных отношений между теленком и животноводом и создание позитив-
ного опыта теленка помогает исключить страх и стремление животных 
убежать от человека, что чрезвычайно облегчает манипуляцию с жи-
вотным во время его дальнейшего содержания. 

Анормальное поведение является результатом неблагоприятных 
обстоятельств в социальной сфере и в факторах внешней среды. Нор-
мальным можно считать комплекс проявлений в естественной среде 
животных в хороших условиях содержания. КРС необходимо обеспе-
чить хорошие условия содержания на пастбище, на достаточно про-
сторном скотном дворе, в достаточно просторных помещениях и  
всегда на подстилке из природного материала (солома). 

Анормального поведения животных часто не терпят и остальные 
животные в группе. В традиционном животноводстве мы встречаемся 
с проявлениями анормального поведения достаточно часто. Формы 
могут быть разными, например, обкусывание предметов, покусывание 
хвоста, копыт, игра с языком, засасывание воздуха в пищеварительный 
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тракт, пустое пережевывание, топтание на месте, лягание, облизыва-
ние перегородок, взаимное облизывание животных, агрессивность 
и др. Причиной возникновения анормального поведения является не-
достаток инициативы у животного, не стимулирующая к активности 
среда, теснота в месте пребывания, элементы фрустрации (например, 
неудовлетворенный инстинкт сосания). 

Наблюдается и целый ряд дефицитных состояний, например недо-
статок минералов. В результате животное облизывает стены, пьет 
навозную жижу, поедает шерсть, бывают случаи каннибализма и т. п. 

Устранив все недостатки, описанные выше, и одновременно удо-
влетворив нужды животных, мы создадим хорошие условия для их 
благополучия, а следовательно, и для продуктивности. 

 
6.1.2. Менеджмент – научное управление стадом 

 
Вспомним, какую стратегию скотоводства применяет экологиче-

ский скотовод. Это стратегия высокой пожизненной продуктивности. 
В рамках данного подхода к формированию стада и его управлению 
скотовод ориентируется также и в основной селекционно-племенной 
проблематике. В этом направлении в экологическом скотоводстве ре-
комендуется прежде всего использовать возможности линейного пле-
менного размножения, которое хотя и трудоемко и длительно, тем не 
менее дает хорошие результаты. На основе хороших племенных коров, 
т. е. лучших семейств, можно вывести для данных условий оптимально 
подходящие линии. За границей (Швейцария) специалисты работают 
с понятием «общая экологическая ценность стада», которое, в сущно-
сти, выражает вес отдельных функциональных продуктивных показа-
телей по сравнению с показателями чистой продуктивности. 

Известно, что для понимания поведения и потребностей животных 
необходимы соответствующие знания в области биологии и других 
научных дисциплин, в том числе этологии. Знания, почерпнутые из 
этих научных дисциплин, облегчают квалифицированному и воспри-
имчивому скотоводу работу со стадом, причем не только помогают 
правильно управлять и выбирать технологические процессы, но также 
дают возможность: 

• предусматривать и понимать поведение отдельных животных и 
стада; 

• в значительной мере избегать ситуаций конкуренции в стаде; 
• постоянно снижать возникновение стрессовых факторов и таким 

образом стабилизировать стадо в целом. 
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Управление стадом является набором знаний и действий, сосредо-
точенных главным образом на организации: 

• питания животных (обсуждается отдельном разделе); 
• последовательного контроля плодовитости; 
• процессов получения или переработки молока; 
• технологических процессов, касающихся благополучия животных 

(уход за копытами и т. п.); 
• рабочих процессов, в частности управления персоналом. 
При более высокой концентрации животных (по сравнению с до-

статочно малыми стадами, где применяется своего рода индивидуаль-
ный подход, близкий к тому, который применяется при содержании 
домашних животных) с точки зрения улучшения организации реко-
мендуем сформировать следующие группы коров: 

• коровы, находящиеся на сухостое (2 мес до ожидаемого отела); 
• так называемые транзитные коровы перед отелом (минимально 

3 нед до отела); 
• группа только что отелившихся коров – раздаивание; 
• дойные коровы с высокой молочной продуктивностью; 
• дойные коровы с невысокой молочной продуктивностью; 
• коровы, находящиеся в конце лактации. 
При идентификации дойных коров используют единую систему 

обозначения (ушные бирки), которая обязательна для всех форм и 
направлений сельского хозяйства Размер группы зависит от поголовья 
животных в стаде, но не должен превышать 50–60 гол. Перемещения 
между группами и все более-менее существенные изменения следует 
проводить деликатно и стремиться не дестабилизировать отношения 
внутри группы. 

Контроль плодовитости и управление воспроизводством стада и в 
условиях ОЗ относится к основным видам деятельности скотовода, 
даже если он не применяет (кроме искусственного осеменения) других 
биотехнологических методов, используемых в условиях традиционно-
го сельского хозяйства (синхронизация течки и т. п.). Об экономической 
взаимосвязи между продуктивностью и воспроизводством, например, 
свидетельствует тот факт, что один день сервис-периода сверх опти-
мального предела (приблизительно 90 дней) равен финансовой потере 
55–60 крон. Поэтому следует указать на то, что конечная эффектив-
ность содержания стада тесно связана с уровнем его воспроизводства. 
При содержании коров без рыночной продукции молока однозначно 
отдают предпочтение сплошному искусственному осеменению. 
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Факторы, влияющие на успешность осеменения: 
• 50 % – условия содержания (собственно управление стадом и 

способность скотовода идентифицировать течку, питание, содержание, 
уход); 

• 30 % – набор факторов со стороны службы осеменения (оп-
ределение оптимального срока для осеменения, качество спермы, ги-
гиена и качество самого исполнения операции); 

• 20 % – климатические и зоогигиенические условия. 
Главные принципы, ведущие к оптимальному воспроизводству 

стада: 
• поддержка самопроизвольных отелов; 
• правильное питание, оптимизированное по группам дойных ко-

ров в стаде; 
• идентификация племенных коров с течкой по крайней мере  

трижды в день; 
• стабильная система календаря наблюдений, касающаяся воспро-

изводства по отдельным животным; 
• осеменение по истечении достаточно продолжительного периода 

времени (шесть недель) после отела; 
• регулярный контроль осемененных племенных коров через  

3–6 нед после осеменения; 
• высококачественное сотрудничество с заинтересованным специа-

листом по осеменению и ветеринарным врачом, понимающим и со-
блюдающим специфику экологического скотоводства. 

6.1.3. Производство молока 
 

Производство молока – несомненно, самая сложная совокупность 
отдельных видов трудовой деятельности в рамках скотоводства. Более 
того, постоянно растут требования, предъявляемые к качеству надоен-
ного молока и продуктов, изготовленных из него. Типичные семейные 
фермы с собственной переработкой молока и рыночной реализацией 
продукции главным образом «от производителя» сосредоточены в об-
ластях, где возможно привлечение туристов. Это типично, например, 
для альпийской области Центральной Европы. 

Факторы, влияющие на качество молока: 
• состояние здоровья дойной коровы; 
• комплекс питания и кормления (решающий внешний фактор); 
• контроль молочной железы, контроль качества молока; 
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• соответствующее содержание (чистота места содержания и самих 
коров); 

• качество воды на ферме; 
• общий уровень состояния молокохранилища (особенно в части 

охлаждения молока) и его расположение; 
• общее состояние и уровень доильного оборудования, его чистка и 

дезинфекция; 
• соблюдение технологических процедур – технологическая дисци-

плина и ее контроль, в том числе соблюдение интервалов между дой-
ками и т. п.; 

• максимальное стремление исключить влияние стрессовых факто-
ров на дойных коров и соблюсти физиологические основы выделения 
молока (воздействие окситоцина). 

Все эти аспекты взаимосвязанным образом влияют на достижение 
конечного успеха, в том числе и на качество молока. Скотовод должен 
также учитывать постоянную угрозу маститов (воспаления молочной 
железы). В этом направлении необходима прежде всего тщательная 
профилактика, потому что лечение, в особенности с ограничениями, 
связанными с экологическим производством, является дорогостоящим 
и длительным процессом. Неизлечимых дойных коров необходимо 
исключить из стада. 

Соответствующие условия содержания (спокойное и профессио-
нальное общение с дойными коровами, оптимальная доильная техни-
ка, соблюдение физиологической обусловленности процесса доения и 
последующий контроль вымени) являются предпосылкой качес-
твенного процесса дойки. Тенденция повышения качества молока при-
водит к использованию доильных помещений или пунктов. 

Типы доильных помещений. В зависимости от расположения или 
конфигурации доильных станков, а также других параметров различа-
ют несколько типов доильных помещений. Потребности экологиче-
ских ферм вполне удовлетворяют хорошо известные доильные поме-
щения типа «Елочка» с соответствующим количеством доильных 
станков (рис. 6.3). 

Приемлемо также «тандемное» доильное помещение с индивиду-
альным и комфортным размещением каждой коровы и обслужива-
ющего персонала. 

Более специализированные животноводческие хозяйства имеют, в 
зависимости от инвестиционных возможностей, возможность выбора 
между вариантом с «автотандемным» доильным помещением (по срав-
нению с предыдущими типами значительно повышается производи-
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тельность) и одного из вариантов «параллельных» доильных поме-
щений. 

 

 
 

Рис. 6.3. Схема доильного помещения типа «Елочка» 
 

Самым производительным типом, бесспорно, являются «рота-
ционные» доильные помещения («Карусель»), которые применяются в 
хозяйствах с высокой концентрацией высокопродуктивных животных 
и которые также отличаются простотой в обслуживании (рис. 6.4). 

 

 
 

Рис. 6.4. Доильная установка типа «Карусель» 

В экологически ориентированных животноводческих хозяйствах 
следует отвергнуть роботизированное доение, которое исключает че-
ловеческий фактор в процессе получения молока. Философия органи-
ческого животноводства, наоборот, подчеркивает важность контакта 
животного с обслуживающим персоналом и считает его незаменимым 
фактором. Переработка молока в продукты, получившие сертификат 
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качества, производится или в специализированных предприятиях, или 
непосредственно на ферме (при соблюдении строгих предписаний). 
Такая ориентация требует немалой эрудиции и технического оснаще-
ния, но она может также обеспечить региональную известность мест-
ной качественной продукции.  

6.2. Технология производства говядины 

Выращивание крупного рогатого скота мясного направления в 
большинстве случаев практикуется как экстенсивный метод производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Экологическое сельское хозяй-
ство резко отличается от интенсивной и концентрированной крупной 
сельскохозяйственной индустрии и по своему характеру также скорее 
отвечает экстенсивному методу производства сельскохозяйственной 
продукции. Таким образом, животноводческие хозяйства мясного 
направления в своем традиционном виде уже были похожи на эколо-
гические хозяйства. 

6.2.1. Условия органического содержания 
КРС мясного направления 

 
Скотовод, решающий вопрос возможного присоединения своего 

животноводческого хозяйства мясного направления к системе эколо-
гического сельского хозяйства, должен обратить внимание на следу-
ющие проблемы: 

• система содержания КРС мясного направления и ее включение в 
структуру предприятия; 

• выбор породы; 
• условия жизни и стойлового содержания; 
• общие принципы содержания и воспроизводства; 
• питание животных; 
• ветеринарный уход. 
Система содержания скота в структуре предприятия. Прежде 

всего необходимо уточнить что собственно означает понятие «содер-
жание КРС мясного направления». В целом это прежде всего содержа-
ние коров, которые подвергаются случке с быками мясных пород, а 
вся продукция коровьего молока идет на корм телятам. Теленок имеет 
свободный и неограниченный доступ к своей матери и остается с ней 
до самого отлучения. В системе необходимо составлять группы жи-
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вотных таким образом, чтобы спрос молока несколько превышал его 
предложение со стороны коров. Стадо телят должно быть уравнове-
шенным с точки зрения возраста и живой массы. Для соблюдения дан-
ных критериев следует проводить в хозяйстве сезонную случку пле-
менных коров, чтобы отел проходил в весенние месяцы и чтобы период 
отелов не длился более двух месяцев. 

Содержание мясных коров можно осуществлять в нескольких 
основных продуктивных направлениях: 

1. Племенное разведение. Представляет собой выращивание пле-
менного и продуктивного КРС. Сюда входят чистокровные стада мяс-
ных пород. В рамках данной системы ведения хозяйства предполагает-
ся, что скотовод обладает достаточным практическим опытом и теоре-
тическими знаниями в области составления планов случки, контроля 
продуктивности, селекции племенных животных, в области племен-
ных целей и стандартов. Важной предпосылкой для выполнения тре-
бований, возлагаемых на ростовую способность телят и молодняка 
крупного рогатого скота, является хорошая кормовая база. Эта система 
является, с одной стороны, наиболее трудоемкой, но, с другой сторо-
ны, экономически самой выгодной. 

2. Продуктивное выращивание. Эта система содержания скота 
предъявляет самые низкие требования к хозяйственной базе. На выходе 
получают телят в возрасте 8–10 мес с живой массой 250–330 кг. Данная 
система подходит для начинающих животноводов для областей с поч-
вой, постоянно покрытой травянистой растительностью. Она также 
успешно применяется в хозяйствах, где материнскую популяцию жи-
вотных составляют породы с комбинированной продуктивностью. 

Откорм отлученных животных. Для откорма можно использовать 
бычков, но также и телочек, которые не подходят или не нужны для 
обновления стада. Откармливаются собственные и приобретенные 
животные. Система более всего подходит для областей с достаточной 
продукцией качественных грубых кормов или с производством кормов 
с пахотной земли. Экологический скотовод должен соблюдать взаимо-
связь между содержанием животных и сельскохозяйственными зе-
мельными угодьями. В системе органического земледелия недопусти-
мо выращивать каких бы то ни было животных вне связи с сельскохо-
зяйственными земельными угодьями. 

Далее необходимо иметь в виду, что в экологическом предприятии 
все животные должны содержаться в соответствии с правилами органи-
ческого животноводства. Традиционными методами животных можно 
выращивать в рамках побочного производства только в том случае, 
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когда речь идет о другом виде животных. На практике это означает, 
что нельзя комбинировать экологическое содержание коров без ры-
ночного производства молока с традиционным содержанием дойных 
коров. 

Мясные породы КРС более полугода содержатся на пастбищах, на 
зиму животные переводятся в стабильные зимние помещения – зимовья. 

Зимовье является комплексом построек, включающим в себя стро-
ения для стойлового содержания скота (рис. 6.5), наружные укреплен-
ные выгоны, наружные мягкие выгоны, кормовую площадку, поилку, 
помещения для манипуляции с животными и изгородь. В зависимости 
от требований данной породы, величины, интенсивности и организа-
ции хозяйства предлагается много вариантов решения зимовья. В вы-
боре и возведении зимовья при экологическом содержании животных 
должны найти отражение параметры хозяйства в связи с правилами 
экологического скотоводства (выращиваемая порода и местные клима-
тические условия, организация содержания, особенно сроки периода 
отела и экономика содержания). 

 

 
 

Рис. 6.5. Зимнее стойло для содержания мясных коров 

Весьма важным элементом всего зимовья является ограда, которая 
должна быть достаточно крепкой. Ограды и заборы не следует изго-
товлять из предметов с острыми краями и концами, недопустимо ис-
пользование колючей проволоки. Зимовье должно находиться вдали от 
жилой застройки и объектов для отдыха, чтобы как можно больше 
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ограничить возможные конфликты с жителями в случае выхода скота 
за ограду, неприятного запаха, шума и т. п. 

Далее здесь находится комплекс строений со стойлами, к которому 
примыкает кормовая площадка, поилка и наружные выгоны. Однако 
иметь строения для содержания животных необязательно. В рамках 
экологического скотоводства необязательно размещение животных в 
зданиях на зимний период. Допускается круглогодичное содержание 
животных под открытым небом, однако необходимо обеспечить им 
достаточную защиту от дождя, ветра, солнца и экстремальных темпе-
ратур в зависимости от местных климатических условий и данной по-
роды (рис. 6.6). В лучшем случае в зимовье включен участок лесной 
поросли, ремизы (если это не противоречит природоохранным нормам 
и другим предписаниям) и такие компоненты местности, как ложбина 
или межа. Животным необходимо обеспечить достаточное количество 
качественной питьевой воды и постоянный доступ к ней. Самыми под-
ходящими являются незамерзающие шаровые поилки или проточная 
вода в местах естественных водопоев. 

 

 
 

Рис. 6.6. Подкормочные площадки на пастбищах, прикрытые навесами 
 

После выгона КРС на весеннее пастбище на зимних пастбищах и 
зимовьях необходимо провести надлежащую обработку территории и 
принять меры по реставрации дерна. На зимовьях и зимних выгонах у 
мест кормления, поения и на местах лежки, где часто имеет место по-
вышенная концентрация животных, травяная дернина почти полно-
стью уничтожается и накапливается большое количество экскре-
ментов. Поэтому желательно регулярно менять места кормления в 
рамках зимовья. Для восстановления луговой дернины на временных 
местах кормления полезно высевать райграс многоукосный. Поилки 
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следует располагать на специальном месте зимнего пастбища, удален-
ном от кормовой площадки. 

В случае содержания животных в зданиях перед адаптацией и под-
готовкой здания для стойлового содержания следует выполнить усло-
вия, действующие в рамках экологического сельского хозяйства. Не-
допустимо постоянное содержание всех видов хозяйственных живот-
ных в закрытых помещениях без доступа к выгону. Следовательно, в 
первую очередь следует обеспечить наружные выгоны для животных, 
желательно таким образом, чтобы они были непосредственно связаны 
со стойловыми помещениями. 

Наружные выгоны должны иметь вид частично укрепленных пло-
щадок, которые непосредственно примыкают к стойловым помещени-
ям (их необходимо регулярно очищать), и частично свободных площа-
док (желательно в огражденной части пастбища), на которые при хо-
рошей погоде животные любят выходить и которые используются для 
лежки без навеса. Минимальные размеры наружных выгонов по от-
дельным категориям крупного рогатого скота приведены в под-
разд. 2.1. В зданиях все животные должны содержаться свободно. Не-
смотря на то, что при соблюдении определенных условий экологиче-
ское скотоводство допускает содержание животных на привязи, в си-
стеме выращивания КРС мясного направления следует избегать этого 
способа содержания, так как он не соответствует основным принципам 
данной системы. Еще одним ограничивающим фактором при подго-
товке стойлового здания является стойловая площадка и система стой-
лового содержания. 

Стойловое содержание. Идеальным методом стойлового содержа-
ния является свободное стойловое содержание на глубокой подстилке, 
которая вывозится один или два раза за время пребывания животных 
на зимовье. Эту технологию можно использовать после относительно 
небольших и не слишком дорогостоящих изменений как в зданиях, 
которые раньше служили для стойлового содержания дойных коров 
или молодняка, так и в различных подсобных помещениях (амбарах, 
арочных ангарах, сараях и т. п.). При стойловом содержании с исполь-
зованием индивидуальных боксов с подстилками для лежания количе-
ство содержащихся животных не должно превышать количество мест 
для лежания. Однако во всех системах стойлового содержания необхо-
димо использовать подстилку. 

Подстилка должна быть из соломы или любого другого подходя-
щего природного материала, необязательно экологического происхож-
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дения. В экологическом скотоводстве ни в коем случае не допускается 
стойловое бесподстилочное содержание. В пространстве, отведенном 
для лежания, животные должны иметь возможность в полной мере 
естественно отдыхать, в том числе вставать и укладываться.  

Для периода отела полезно иметь в хлеву загородки для отела 
коров размером 3×3 м, причем количество загородок должно состав-
лять до 5 % от количества коров. 

Помещение для зимнего стойлового содержания КРС мясного 
направления должно быть с естественной вентиляцией воздуха. Одна-
ко животным нельзя находиться на сквозняке. В стойлах не должно 
быть высокой влажности воздуха, пар не должен конденсироваться на 
потолке. Животные хорошо переносят экстремально низкие темпера-
туры, однако при высокой влажности и на сквозняке могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Особенно часты респираторные заболевания. 
КРС очень чувствителен к сквозняку сзади и к переохлаждению в об-
ласти вымени. Стойла также должны быть хорошо освещены. 
Для обеспечения достаточного естественного освещения площадь окон 
должна составлять приблизительно 5 % от площади боковых стен. 
Следует уделить внимание и искусственному освещению, потому что в 
системе содержания мясных пород КРС племенные коровы чаще всего 
телятся именно на зимовье и скотовод должен держать процесс отела 
под контролем. 

При выборе метода кормления и кормовой площадки нужно учи-
тывать потребности животных, а также требования низких расходов и 
низкой трудоемкости. Наиболее эффективным представляется метод 
постоянного кормления грубыми кормами в форме самокормления 
животных или с завозом кормов один раз в день. В случае кормления 
из корыта кормовая площадка должна быть расположена в стороне от 
мест лежки скота, желательно в укрепленном выгоне на противопо-
ложной стороне от мест лежки так, так чтобы наполнение корыта 
происходило с внешней стороны выгона. Над кормовой площадкой 
полезно установить навес. Длина корыта должна отвечать количеству 
коров, не превышающему количество мест в кормушке (при отведении 
0,75 м длины кормовой кромки на одно животное). При содержании 
животных с рогами рекомендуется длина кормовой кромки 1 м. 
Остальные размеры устанавливаются с учетом телосложения разводи-
мой породы. Высота верхнего края корыта составляет 50–60 см, глу-
бина – 30–40 см и ширина – 50–60 см. Площадку на участке по 
направлению от корыта следует вести с уклоном полосой шириной 
приблизительно 4 м при угле наклона 6–8 %. 
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При использовании самокормления укрепленный выгон должен 
подходить непосредственно к хранилищу грубых кормов, т. е. силос-
ной (сенажной) яме или сенному сараю. Процесс постепенного скарм-
ливания запасов с кормового склада облегчает передвижная кормовая 
загородка (дверца). Для того чтобы экскременты животных не затека-
ли под корма, находящиеся на хранении, и не портили их, пол кормо-
вого склада при данном методе кормления должен иметь уклон по 
направлению наружу из здания (угол наклона – 2–3 %). В хозяйствах 
с постоянным пребыванием животных под открытым небом в качестве 
кормовых площадок хорошо зарекомендовали себя мобильные кор-
мушки с прессованным сеном или сенаж в круглых катушках. Выгодой 
таких кормушек являются минимальные потери грубых кормов при их 
использовании, причем в случае необходимости их можно передвигать 
по зимовью так, чтобы в местах их расположения не происходило 
уничтожения пастбища. Таким же образом можно использовать специ-
ально приспособленную автомашину, стенки которой служат кормо-
выми барьерами. В рамках данных систем кормления необходимо 
обеспечить такое количество мест для кормления, чтобы на каждые 
четыре коровы приходилось хотя бы одно кормовое место. 

Поильная установка – одна из самых важных установок на зимовье. 
Средняя ежедневная потребность в воде у взрослой коровы по отноше-
нию к потреблению корма составляет 4–5 л на 1 кг сухого вещества 
корма, т. е. примерно 50 л в день, у отлученного теленка – приблизи-
тельно 25 л в день. При более высоких температурах эта потребность 
может значительно возрасти, в летние месяцы даже в два раза, при 
выпадении снега, наоборот, потребность в воде снижается. 

Самой простой и наименее дорогостоящей поильной системой яв-
ляется корыто с постоянной проточной водой. Этот метод можно ис-
пользовать везде, где позволяют условия. Источник воды должен быть 
достаточно мощным, чтобы вода постоянно текла даже при больших 
морозах и чтобы корыто и источник воды не замерзали. Место вокруг 
корыта должно быть укреплено. При использовании нагреваемых 
электропоилок следует учитывать большие расходы на их приобрете-
ние и эксплуатацию. Самым подходящим решением в рамках систем 
содержания КРС мясного направления являются термопоилки с круг-
лыми запорами, так называемые шаровые поилки. Несмотря на доста-
точно высокие расходы на их приобретение, эксплуатация таких пои-
лок обычно не доставляет проблем и не нужны дополнительные рас-
ходы на эксплуатацию и ремонт. Шаровые поилки могут функциони-
ровать при температуре до –40 °С, необходимым условием для них 
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является лишь минимальный расход воды 30 л в течение 24 ч. Гори-
зонтальная подводка воды должна быть расположена на незамерзаю-
щей глубине. 

Места поения нужно содержать в чистоте, поилки регулярно очи-
щать от остатков еды или экскрементов. С целью предотвращения за-
грязнения поилок остатками еды, которая остается во рту у животных, 
места для водопоя рекомендуется располагать отдельно от кормовой 
площадки. 

При принятии решения по всему комплексу зимовья необходимо 
помнить, что коровы приходят на зимовье с большим сроком стельно-
сти прямо с пастбищ, т. е. из неограниченного жизненного простран-
ства. Поэтому необходимо, чтобы различные места в зимних помеще-
ниях были достаточно просторными. Потенциально опасными местами 
всегда бывают проходы к кормовой площадке и к поилкам, где коровы 
мешают проходу друг друга. При недостаточном количестве мест у 
кормушки также может возникнуть нежелательное социальное напря-
жение в рамках стада. Последствия этих явлений затем проявляются в 
неблагоприятном воздействии на плод, возможны выкидыши или 
большее количество мертворожденных телят. 

Если отел племенных коров происходит на зимовье (рекомендуется 
для всех хозяйств), то неотъемлемой частью зимовья должно быть от-
дельное пространство для телят, так называемые ясли, находящиеся в 
укромной, защищенной крышей части зимовья без сквозняков. Это 
пространство следует отделить такой системой проходов, чтобы туда 
имели доступ только телята. Ясли служат для спокойного отдыха те-
лят, там можно начать подкормку их давлеными зерновыми кормами 
для более быстрого развития преджелудков. Площадь пола на 1 телен-
ка в яслях должна составлять не менее 1 м2. В них следует обеспечить 
надлежащую и достаточно толстую подстилку, помещение необходи-
мо сохранять сухим и чистым. 

Еще одной важной составной частью зимнего помещения является 
место для манипуляций с животными. В небольших хозяйствах для 
этого достаточно загонного коридора, оканчивающегося фиксирую-
щей клеткой. В больших стадах подобный коридор должен являться 
составной частью манипуляционного двора или примыкать к помеще-
ниям, в которых можно сортировать животных. Все это устройство 
должно обеспечить: 

• безопасную работу со стадом или с частью стада без риска ране-
ния животного или скотовода; 

• безопасное вхождение животного в фиксирующую клетку; 
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• надежную фиксацию животного для проведения зоотехни- 
ческих операций, в том числе осеменения; 

• взвешивание животных; 
• сортировку животных; 
• погрузку животных на транспортные средства. 
В загонном коридоре и на зауженном пространстве перед коридо-

ром обычно возникает сильное давление на стены помещения. В каче-
стве строительного материала здесь могут служить массивные дере-
вянные колья или стальные толстостенные трубки. Для фиксации 
можно использовать типовые фиксирующие клетки или только шей-
ные петли. Выбор фиксирующего оборудования зависит от темпера-
мента породы и наличия или отсутствия у нее рогов. 

Общие принципы содержания и воспроизводства. Для получе-
ния сертификации в области мясного производства должны быть со-
блюдены некоторые основные общие принципы ведения скотоводче-
ского хозяйства. Одним из фундаментальных условий является отсут-
ствие в экологическом хозяйстве беспастбищных систем выращивания 
скота. В случае выращивания КРС мясного направления пастьба (как с 
экономической точки зрения, так и с точки зрения здоровья животных) 
должна длиться не менее 180 дней. Это условие выполнимо даже в 
самых суровых климатических условиях. 

Размер стада должен отвечать этологическим потребностям живот-
ных и не вызывать стресс. На пастбищах необходимо сформировать 
уравновешенные и стабильные стада, в которых сложится естествен-
ная иерархия и будет ограничиваться нежелательное социальное 
напряжение между животными. Прежде всего при раздельном выпасе 
молодняка, в частности при выращивании телочек, необходимо, чтобы 
стадо было уравновешенным и чтобы не подавлялись более слабые 
животные. При формировании стада следует учитывать также нагруз-
ку на пастбище и предотвращать полное уничтожение даже окраинной 
зелени. Нужно уделять внимание главным образом тому, чтобы на 
пастбищах было достаточно поильных мест и при необходимости мест 
для подкормки. Около этих мест чаще всего и больше всего нарушает-
ся дернина и появляются заболоченные участки. Здесь возникает опас-
ность последующего размножения паразитов. В целом на пастбище на 
единицу условных голов скота должно приходиться по крайней мере 
0,5 га пастбища. И в зимний период желательно, чтобы стадо на зи-
мовье было разделено на небольшие группы. Идеальными представ-
ляются секции до 40 гол. скота. Животные сортируются по размерам, 
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физическому состоянию, фазе стельности и т. п. В любом случае рога-
тые животные должны быть отделены от безрогих. 

В экологическом сельском хозяйстве запрещено использовать гене-
тически модифицированные организмы и полученные из них продук-
ты. Поэтому необходимо знать рецептуры и состав всех покупаемых 
кормов, премиксов и добавочных веществ, в которых чаще всего могут 
быть использованы ГМО. 

Следующее условие заключается в том, что в экологическом сель-
ском хозяйстве не разрешается систематически проводить операции, 
которые изменяют вид хозяйственного животного или функцию его 
отдельных органов. Кастрация разрешена в целях обеспечения каче-
ства продукции и при традиционных методах производства, удаление 
рогов может быть разрешено контрольной организацией по причинам 
безопасности или если это улучшит благополучие или гигиену живот-
ных. Однако эти операции должны проводиться в самом подходящем 
возрасте квалифицированным персоналом, причем страдания живот-
ных должны быть сведены к минимуму. Разрешено обозначение жи-
вотных татуировкой, наушными жетонами или имплантацией иденти-
фикационных чипов. 

Для контроля необходимо вести записи обо всех важных событиях, 
которые произошли в хозяйстве, особенно регистрационные карты 
животных, отчеты об использованных кормах, отчеты о применении 
лекарств и ветеринарных препаратов. Экологический скотовод обязан 
сохранять эти предписанные документы по меньшей мере в течение 
пяти лет. 

Воспроизводство животных в мясном экологическом хозяйстве 
должно быть основано на принципах замкнутого цикла стада. Живот-
ные, предназначенные для пополнения (улучшения) стада, должны 
тоже происходить из экологического хозяйства. Из традиционных хо-
зяйств в экологические стада можно включать животных только в по-
рядке исключения, сделанного контрольной организацией, и лишь в 
том случае, если выполнены следующие условия: 

• в случае первого приобретения только шестимесячных телят  
после отлучения от матери и только при отсутствии экологических 
животных; 

• для пополнения стада в него могут быть включены еще не телив-
шиеся телки в количестве не более 10 % от поголовья взрослых жи-
вотных, если доказано отсутствие соответствующих экологических 
животных. В экологическое хозяйство до 10 гол. взрослых животных 
из традиционного хозяйства можно приобрести только одну телку; при 
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значительном расширении хозяйства, смене породы, введении новой 
специализации в разведении животных или в случае сохранения гене-
тического резерва эту долю можно повысить до 40 %; 

• приобретение племенных быков разрешено, однако дальнейшее 
содержание этих животных должно происходить по правилам эколо-
гического сельского хозяйства. 

Продукты животных из традиционных хозяйств, включенных в 
экологическое хозяйство, можно реализовывать под названием «био» 
только по истечении минимального периода содержания этих живот-
ных по правилам экологического животноводства. У КРС мясного 
направления этот период составляет 12 мес, но в любом случае он 
должен продолжаться по крайней мере на протяжении трех четвертей 
продолжительности жизни этих животных. 

В процессе воспроизводства следует однозначно отдавать предпо-
чтение естественному племенному размножению. Однако исходя из 
более широких возможностей выбора качественных племенных быков 
осеменение можно применить с целью повышения племенного каче-
ства стада. На одного племенного быка должно приходиться до 30 пле-
менных коров к случке за год. При естественном племенном размно-
жении следует соблюдать ветеринарные требования по использованию 
племенных быков. В пользу естественного размножения говорят также 
экономические факторы ведения хозяйства. Однозначно запрещена 
синхронизация течки племенных коров, стимулированная гормональ-
ными препаратами, запрещено также использовать методы пересадки 
эмбрионов. 
 

6.2.2. Откорм крупного рогатого скота  
в органическом сельском хозяйстве 

 
Целью откорма крупного рогатого скота в условиях экологического 

сельского хозяйства является получение качественных убойных жи-
вотных (т. е. животных, которые достигли убойной массы приблизи-
тельно 500 кг и более) при соблюдении правил экологического ското-
водства и последующая переработка продукции на сертифицирован-
ных перерабатывающих предприятиях. Финальной продукцией явля-
ется говядина и другие мясные продукты под обозначением качества 
«био». 

Для откорма отбираются животные из хозяйств без рыночной про-
дукции молока и хозяйств молочного направления. Откармливать 
можно как быков, так и телок, непригодных для включения в основное 
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стадо. Из хозяйств мясного направления животных переводят на от-
корм после отлучения, обычно в осенние месяцы, при достижении 
массы 250–300 кг в 7–8-месячном возрасте. В молочных хозяйствах 
животные переводятся на откорм после окончания молочного питания. 
Все животные, переводимые на откорм, должны происходить из заре-
комендовавших себя экологических хозяйств. Если принять во внима-
ние качество конечного продукта, экономические и технологические 
аспекты, при которых имеют значение преимущества породы (большая 
ростовая способность, лучшая мясность и больший убойный выход), 
то наиболее выгодным представляется откорм пород КРС мясного 
направления. 

При откорме КРС следует внедрить подходящий метод содержа-
ния, отвечающий нормам экологического сельского хозяйства. Не раз-
решается применять привязное содержание. В порядке исключения 
для обеспечения безопасности отдельные животные могут содержать-
ся на привязи, но только на ограниченный период (например, на время 
необходимого лечения). Для всех животных необходимо обеспечить 
постоянный доступ к пастбищу или наружным выгонам. В закрытых 
помещениях может проходить только последняя фаза откорма, причем 
в течение периода, не превышающего одну пятую продолжительности 
жизни животных (максимально в течение трех месяцев). Нельзя ис-
пользовать стойловые помещения с бесподстилочной системой. Ми-
нимальные площади стойлового содержания и площади наружных 
выгонов на одну голову приводятся в табл. 2.2 (подразд. 2.1). 

Для предотвращения возникновения социального напряжения при 
формировании групп животных для откорма необходимо заботиться о 
том, чтобы в них находились животные приблизительно одинаковой 
весовой категории. Важное значение имеет также обеспечение доста-
точного количества кормовых мест на кормовой площадке. Во время 
кормления все животные должны иметь доступ к корму. Как уже упо-
миналось выше, при откорме можно использовать и пастбищные си-
стемы. В рамках этих систем лучше использовать телок или волов, 
поскольку они существенно более спокойны по сравнению с быками. 

Кормовой рацион составляется таким образом, чтобы был обеспе-
чен ежедневный прирост массы около 1 кг на голову (табл. 6.1). Это 
важно с точки зрения качества мяса убойных животных. Убойной зре-
лости быки достигают в начальный период откладывания подкожного 
жира. Тогда откорм следует закончить, поскольку снижается продо-
вольственная ценность питательных веществ и прирост возникает 
главным образом за счет жира. В результате этого снижаются эконо-
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мические показатели содержания и ухудшается качество мяса. Убойной 
зрелости быки раннеспелых пород (герефорд, абердин-ангус) достига-
ют при живой массе около 500 кг, более позднеспелые породы с круп-
ным телосложением (шароле, лимузинская) можно откармливать до 
600 кг. Животные должны достигать убойной массы приблизительно в 
возрасте 17–19 мес (в зависимости от породы). Телок обычно откарм-
ливают до 450–500 кг, потому что у них отложение жира начинается 
раньше. 

 
Таб лица  6.1. Примеры кормовых рационов и соответствующее обеспечение  

питательными веществами (по Marecek, 2000) 
 

1. Летний кормовой рацион (среднесуточный прирост массы – 1 000 г) 

Живая масса, кг 150 250 350 450 550 
Корма, кг: 
пастбищная трава (в среднем) 10 14 18 22 26 
луговое сено (в среднем) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

солома (ячмень яровой) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
дополнительная смесь, %: 

ячмень яровой – 40 

1,25 1,3 1,5 1,7 1,9 тритикале – 40 

рапсовые жмыхи – 15 

мин. и доп. вещества – 5 
Питательные вещества: 
сухое вещество, г 4 834 6 286 7 440 8 597 9 755 
N-вещества, г 645 845 1 020 1 195 1 371 

Переваримый протеин, г 401 526 636 747 857 

клетчатка, г 572 733 766 798 831 

Обменная энергия, МДж 29,8 38,2 45,9 53,6 61,4 

Са, г 24 29 33 40 44 

Р, г 19 22 25 29 34 

Na, г 7,0 8,5 9,5 10,4 12,2 

Mg, г 7,0 14,4 16,5 19,3 23,7 

Zn, г 220 290 355 420 475 
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2. Летний кормовой рацион (среднесуточный прирост – 1 200 г) 

Живая масса, кг 150 250 350 450 550 

Корма, кг: 
пастбищная трава (высокого ка-
чества) 13 16 19 24 29 

луговое сено (в среднем) 1 1,5 1,5 1,5 2 

солома (ячмень озимый) 0,5 0,5 1 1 1 

дополнительная смесь, %: 
ячмень озимый – 50 

1,25 1,3 1,5 1,7 1,9 овес – 45 

мин. и доп. вещества – 5 

Питательные вещества: 
сухое вещество, г 5 212 6 511 8 031 9 342 10 989 

N-вещества, г 850 1 062 1 274 1 535 1 829 

Переваримый протеин, г 446 560 665 804 967 

клетчатка, г 624 792 1 043 1 086 1 256 

Обменная энергия, МДж 31,1 38,6 47,4 55,9 65,7 

Са, г 24 29 33 40 44 

Р, г 19 22 25 29 34 

Na, г 7,0 8,5 9,5 10,4 12,2 

Mg, г 7,0 14,4 16,5 19,3 23,7 

Zn, г 220 290 355 420 475 
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3. Зимний кормовой рацион (среднесуточный прирост – 1 000 г) 

Живая масса (кг) 150 250 350 450 550 
Корма, кг: 
люцерна (силос) 5,5 8 10 12 14 
люцерна (сено) 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 

картофель сырой 2,5 3,0 4,0 5,7 6,0 
дополнительная смесь, %: 

тритикале – 20 

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

ячмень яровой – 15 

рапсовые жмыхи – 20 

гуща солодовая сушеная – 20  

горох кормовой (семена) – 10 

горох (семена) – 10 

меласса – 2 

мин. и доп. вещества – 3 
Питательные вещества: 
сухой остаток, г 4 480 5 999 7 246 8 738 10 121 
N-вещества, г 772 1 039 1 254 1 504 1 710 

Переваримый протеин, г 416 558 674 809 923 

клетчатка, г 881 1 199 1 381 1 677 1 893 

Обменная энергия, МДж 26,9 35,8 44,1 52,9 61,6 

Са, г 24 29 33 40 44 

Р, г 19 22 25 29 34 

Na, г 7,0 8,5 9,5 10,4 12,2 

Mg, г 7,0 14,4 16,5 19,3 23,7 

Zn, г 220 290 355 420 475 
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4. Зимний кормовой рацион (среднесуточный прирост – 1 000 г) 

Живая масса, кг 150 250 350 450 550 
Корма, кг: 
клевер луговой (силос) 5 6,5 9 10 12 
луговое сено (в среднем) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 

картофель ошпаренный (силос) 4 4 4 5 6 

свекла кормовая 3 4 4 5 5 
дополнительная смесь, %: 

пшеница озимая – 30 

1,8 2,2 2,6 3,2 3,6 

овес – 20 

рапсовые жмыхи – 15 

гуща солодовая сушеная – 10 

горох (семена) – 10 

горох кормовой (семена) – 5 

меласса – 4 

солодовые ростки – 3 

мин. и доп. вещества – 3 
Питательные вещества: 
сухое вещество, г 5 141 6 205 7 544 8 873 10 299 
N-вещества, г 756 920 1 127 1 338 1 540 

Переваримый протеин, г 444 540 661 783 903 

клетчатка, г 885 1 091 1 400 1 579 1 887 

Обменная энергия, МДж 32,7 39,4 47,2 56,4 64,5 

Са, г 31 33 38 43 49 

Р, г 22 25 28 32 35 

Na, г 8,0 10,1 12,0 14,0 16,0 

Mg, г 9,0 10,3 17,0 21,2 26,5 

Zn, г 230 300 365 430 485 
 
Требования, предъявляемые к питанию при откорме, намного вы-

ше, чем при обычном содержании основного стада КРС мясного 
направления. Таким образом, специализированный откорм следует 
проводить в предприятиях, производящих достаточное количество 
качественных грубых кормов, с использованием кормовых культур, 
выращенных на пашне, и зерновых кормов. 
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В зимний период в рацион необходимо по возможности включать 
кормовые корнеплоды. Все использованные корма должны отвечать 
требованиям, вытекающим из Постановления Совета № 834/2007 и 
Постановления Комиссии № 889/2008. Это значит, что корма должны 
иметь экологическое происхождение. Более того, это могут быть толь-
ко корма, используемые в экологическом сельском хозяйстве. Нельзя, 
например, использовать корма, содержащие генетически модифициро-
ванные продукты, экстрагированные шроты, синтетические витамины 
и др. Минеральные ингредиенты и добавки (опять же только разре-
шенные к использованию в экологическом сельском хозяйстве) долж-
ны быть неотъемлемой составной частью кормового рациона живот-
ных в течение всего года. В рамках экологического откорма запреще-
но, как и в традиционных хозяйствах, использование монодиеты. 

В период вегетации животным должна быть обеспечена дача све-
жих зеленых кормов в форме пастьбы или дача их в кормушки. 

 
6.3. Технология производства продукции овцеводства  

и козоводства 
 
Включение овец и коз в систему экологического сельскохозяй-

ственного предприятия может стать даже главным источником его 
доходов в природно-климатических условиях Беларуси. Для преобра-
зования хозяйства необходимы относительно небольшие инвестиции, 
содержание животных может быть второстепенным видом деятельно-
сти, и количество животных можно постепенно приспособить к своим 
возможностям и накопленному опыту.  

Овцы и козы отличаются всесторонней продуктивностью, их спе-
цифические особенности (способ пастьбы) при правильном примене-
нии можно использовать в целях устранения сорняков или в рамках 
природоохранных мероприятий. Животные весьма эффективно поль-
зуют пастбища, непригодные для крупного рогатого скота, гораздо 
менее зависят от концентрированных кормов (зерновые), чем крупный 
рогатый скот, домашняя птица или свиньи. Они потребляют меньшее 
количество энергии на единицу продукции. Включение овец в общую 
пастьбу с крупным рогатым скотом может повысить объем произво-
димого мяса на 20 %. 

Условия содержания должны отвечать следующим требованиям: 
1. Животным необходимо обеспечить достаточную защиту от экс-

тремальных климатических условий (круглогодичное содержание под 



194  

открытым небом возможно только в областях с пригодными климати-
ческими условиями). Для этого достаточно использовать защитные 
лесополосы, укрытия от ветра за тюками соломы, простой навес 
и т. п. – в зависимости от местных условий. 

2. Используемые для защиты помещения в постоянных зданиях 
должны быть чистыми и достаточно проветриваемыми, с возможно-
стью проведения в них ассенизации и дезинфекции. В распоряжении 
животных должно быть сухое помещение такого размера, чтобы все 
они одновременно могли лежать и чтобы у них было достаточно места 
для того, чтобы вставать, изменять положение и двигаться. 

3. Даже при пастбищном способе содержания необходимо контро-
лировать достаточное количество источников кормов. Корма должны 
отвечать физиологическим потребностям животных и требованиям 
безвредности. Технология кормления и рацион кормов должны создать 
соответствующие условия для одновременного приема кормов всеми 
животными и достаточного приема питьевой воды. 

4. Животных необходимо регулярно осматривать, следить за состо-
янием их здоровья и общей физической кондиции. Понимать есте-
ственные потребности животных и удовлетворять их означает создать 
как можно более хорошие условия для использования их генетическо-
го потенциала. Овцематкам должен быть обеспечен покой для окота, в 
случае необходимости им должна быть оказана помощь специалиста 
и послеродовой уход. 

Требования к содержанию вытекают из системы разведения живот-
ных или принятой в хозяйстве организации окота. Козы и овцы, кото-
рые ягнятся зимой (декабрь – март), нуждаются по крайней мере в 
простейших зимних помещениях. Овцам, которые ягнятся на пастби-
щах в период с апреля по ноябрь, достаточно установить навес (за ис-
ключением экстремальных горных условий), однако они могут обой-
тись и без него. Но овцематкам с ягнятами в течение первых несколь-
ких дней после окота в любом случае необходимо обеспечить доста-
точную защиту. В рамках применяемого способа содержания живот-
ному необходимо создать условия, которые позволят ему оставаться 
незагрязненным, заботиться о собственном теле, чесаться о подходя-
щие предметы и контактировать с остальными животными. Кроме то-
го, обслуживающий персонал должен иметь возможность наблюдать 
за благополучием животных и состоянием технического оборудования. 

Использование существующих объектов. Существующие объек-
ты необходимо приспособить к потребностям животных, в особенно-
сти обеспечить достаточное освещение (оснащение осветительными 
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панелями) и соответствующую вентиляцию без чрезмерных сквозня-
ков (установка потолочной вентиляции, противосквознячных сеток 
и т. п.). 

Навесы. При отсутствии естественного укрытия от солнца или ин-
тенсивного дождя необходимо оборудовать для животных затененное 
место. Зимний навес, защищающий от нанесенного снега, должен 
иметь хотя бы две стены (не только крышу на столбах). Для неболь-
ших стад можно также использовать переносные, перевозные или раз-
борные навесы. 

Постройка новых объектов оправдывается только в случае специа-
лизированного производства, при котором помещения для содержания 
животных соединены с технологическими линиями (доение и обработ-
ка молока) и размещение всего комплекса в существующих объектах 
могло бы создать технические проблемы. Самым подходящим строи-
тельным материалом является дерево, но можно использовать и бетон-
ные панели. Конструкции из жести или пластиковые тоннели в значи-
тельной степени связаны с проблемами вентиляции и недопущения 
конденсации влажного воздуха. Использованные материалы должны 
отвечать действующим нормативным требованиям, прежде всего с 
точки зрения содержания вредных веществ. Планы строительства объ-
екта должны позволять модифицировать внутреннее пространство и 
техническое оснащение в зависимости от стадии производства живот-
новодческой продукции. 

Типы содержания животных. В рамках объектов можно приме-
нять только содержание на подстилке (даже в случае племенных коз-
лов и баранов), которое отвечает естественным потребностям живот-
ных и принципам их благополучия. Групповое содержание в клетках 
пригодно для всех категорий овец и коз, причем размер группы жи-
вотных зависит от требований, предъявляемых отдельными категори-
ями животных к пространству (табл. 6.2), а также от фазы продуктив-
ного цикла (случка, окот, лактация) или от применяемой технологии 
(количество мест в помещении для доения). 

Содержание в индивидуальных клетках (боксах) обычно применя-
ется для племенных козлов, баранов и матерей с новорожденными де-
тенышами. Для овцематок, которые ягнятся в помещениях, на период  
2–5 дней после окота сооружают временные индивидуальные клетки 
(закуты), способствующие формированию взаимоотношений с ягнен-
ком, необходимых для успешного выращивания. Их количество долж-
но составлять 5–15 % от общего числа суягных овцематок. До момента 
отъема для ягнят и козлят в отделениях сооружают ясли, изолирован-
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ные коридорчиками от мест содержания маток. В яслях им дают кон-
центрированные корма. 

 
Таб лица  6.2. Минимальные требования к стойловым помещениям  

для овец и безрогих коз (для рогатых коз рассматривается возможность  
увеличения пространственных лимитов) 

 

Категория скота Площадь пола, 
м2/гол. Категория скота Площадь пола, 

м2/гол. 

Коза без козлят 1,5–1,7 Яловая овца и годовалые 
ягнята 0,7–0,9 

Коза с одним козленком 1,8–2,1 Овцематка с одним ягнен-
ком 1,2–1,3 

Коза с двумя козлятами 
и более  2,5–3,0 Овцематка с двумя ягнята-

ми 1,3–1,5 

Племенной козел 2,5–3,3 Племенной баран 2,0–3,0 
Козлята после отъема 0,4–0,7 Ягнята после отъема 0,4–0,7 

 
Постройки с одним помещением. Площадь не разделена на места 

для кормления и лежания, подстилается вся площадь. Использование 
площади более рациональное, соотношение стойловых и кормовых 
мест удовлетворительное (обычно 1:1 и более). Нужно обеспечить до-
статочное количество подстилочной соломы для дополнительной под-
стилки, при уборке помета 2–3 раза в год необходимо использовать 
технологическое оборудование. Корма подаются в ясли или в подвес-
ные регулируемые по высоте корыта, в больших стадах используются 
и кормовые конвейеры. Пространство помещения разделяют перего-
родками на отделения, в которых собираются животные по потребно-
сти. Перегородки обычно состоят из отдельных компонентов (закреп-
ленных или переносных), сконструированных из дерева или стальных 
трубок. Рамы отдельных частей для овец перекрыты горизонтальными 
прутьями, для коз лучше применять вертикальные прутья. Щели меж-
ду отдельными прутьями должны быть не шире 8 см, у безрогих овец и 
коз можно применять и металлическую сетку (петли – 6–8 см). 

Постройки с двумя помещениями. Это решение типично для 
сквозных построек. Общая площадь разделена на место без подстилки 
для кормления и место для лежания с подстилкой. Постоянные ограж-
дения сооружены вокруг коридоров для кормления, остальные – пере-
носные. Корм подается в корыто или на кормовой стол из кормового 
коридора. При необходимости соблюдения соотношения между стой-
ловыми и кормовыми местами 1:1 использование пространства огра-
ничено длиной кормового корыта. Расход подстилки сравнительно 
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ниже, не требуются манипуляции с животными во время кормления и 
подстилания. 

Сенохранилище с возможностью содержания животных. 
При наличии передвижных кормовых ограждений сенохранилище 
можно использовать для временного зимнего содержания животных 
(рис. 6.7). Животные постепенно поедают сено, ограждения отодвига-
ются и размер крытого помещения для животных увеличивается. 
В результате перехода на круглогодичную систему загонного содер-
жания животных на пастбищах и технологию укладки сена в крупно-
габаритные тюки потребность в хранилищах уменьшается. Обернутые 
сеткой крупногабаритные тюки сена свободно скирдуют на решетках 
(доски, полукругляки), под навесом или пленочным прикрытием. Тю-
ки сена, упакованные в стягивающуюся трехслойную пленку, можно 
без опасений хранить снаружи. 

 

 
 

Рис. 6.7. Пластиковый ангар для укрытия сена  
с возможностью содержания животных 

 
Техническое оборудование. Оборудование для дачи кормов необ-

ходимо спроектировать и разместить так, чтобы не причинить ранений 
животным и обслуживающему персоналу (табл. 6.3). Соответствую-
щее покрытие позволит снизить потери кормов. Варианты размещения 
поилок и креплений лизунца должны свести к минимуму возможность 
загрязнения экскрементами их, опасность замерзания или разливания 
воды. Их необходимо содержать в абсолютной чистоте и контролиро-
вать по крайней мере один раз в день. 
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Та б ли ц а  6.3. Размеры технологических компонентов кормовых линий, мм 
 

Размеры Козлята (ягнята) 
до 6 мес 

Козы (ов-
цематки) 

Козлы 
(бараны) 

Ясли 
Высота 1 000 1 500 1 500 
Ширина 400 600 600 
Расстояние между перегородками 80 80 80 

Корыто 
Длина на 1 гол. 200–300 400 500 
Ширина, в том числе уступ (60 мм) 400–450 500 600 
Максимальная глубина 150 250 300 
Высота кромки: 

из стойла 250–400 700 700 

из прохода 550 550 550 
Поилки 

Высота верхней кромки 250–400 700 700 
Число животных на 1 поилку 40 30 10 
Высота барьера корыта над кормовой 
кромкой 150 300 300 

Общая высота ограждения 1 000 1 200 1 500 
 
Переносные кормовые корыта и ясли позволяют использовать 

пространство в данном объекте исходя из насущных потребностей 
(рис. 6.8). С их помощью пространство можно разделить на небольшие 
отделения. При наличии навеса их можно также использовать в каче-
стве наружных кормушек. Они обычно сконструированы в форме 
шведской стенки с нижним корытцем для подбора падающих крошек 
или для размещения доз концентрированных кормов. Кормушки (ясли) 
со свободно лежащим сеном (сенажом) вешают на ограждения или на 
стену. Специальные металлические бункеры для сена или сенажа 
можно заменить арматурной решеткой для бетонирования со щелями 
размером 8–10 см, обтягивающими и соединяющими тюк тремя пру-
жинами (сверху, внизу и посередине). Кормушки для концентриро-
ванных кормов выглядят так же, как ясли с сеном, только вместо вер-
тикальных или косых решеток в данном случае применяют сплошную 
жесть, вся кормушка находится под навесом. Она может стоять на по-
лозьях, которые облегчают ее перемещение. Кормление (подкормку) 
сеном на пастбище можно проводить с помощью специально приспо-
собленных кормушечных тележек (рис. 6.8). Косые (невертикальные) 
боковые решетки на них облегчают доступ животных к сену (при под-
нятии носом корма последний не выпадает из тележки). С целью пре-
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дупреждения чрезмерного вытаптывания данного места животными, 
особенно при подкормке в зимовьях, кормушечную тележку необхо-
димо перемещать приблизительно раз в неделю. Каменную соль или 
лизунец нельзя оставлять свободно на земле или даже в пластмассовой 
коробке (коробка используется только в стойлах). Их следует подве-
сить на заостренной палке или поместить в специальный бокс, защи-
щающий их от неблагоприятной погоды и одновременно позволяю-
щий отток дождевой воды. При кормлении с помощью кормушечных 
тележек или обеспечении поения из передвижной цистерны лизунец 
следует прикреплять к упомянутым конструкциям.  

 

 
 

Рис. 6.8. Оборудование для подкормки на пастбище 
 

Загоны для манипуляций с животными. Загоны для манипуля-
ций с животными служат для сортировки или фиксации животных в 
целях проведения различных операций. Они состоят из большого заго-
на для накопления определенного количества животных и небольших 
коридоров, которые постепенно сужаются и превращаются в длинные 
и узкие рабочие улочки. 

Размер таких улочек (ширина – 0,5 м, длина – 5–10 м) с раздели-
тельными калитками (они должны открываться как в одну, так и в дру-
гую сторону и иметь высокий поручень для быстрого и удобного хва-
тания) не позволяет овцам поворачиваться, но позволяет скотоводу 
или ветеринару проводить некоторые операции (например, дегельмин-
тизацию) с несколькими животными одновременно. Чем длиннее и 
уже улочка, тем быстрее овцы ее пробегают. В улочку можно поме-
стить напольные весы или фиксирующую поворачивающуюся клетку. 
Форма и размеры загонов зависят от вида животных и величины стада 
(на одну овцу должно приходиться 0,7–1,0 м2 площади). Для неболь-
ших стад достаточно иметь узкую сортировочную улочку, по которой 
животные могут проходить только друг за другом. 
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Ограждения пастбищ. Самая лучшая изгородь – это качественные 
поросли в достаточном количестве и спокойствие на пастбище. 
При отсутствии корма или воды или наличии стрессового фактора 
(например, со стороны бродячей собаки) животное может перепрыг-
нуть или пробить любую изгородь. Поэтому животных необходимо 
постепенно заставить считаться с изгородью. 

Различают стабильные (постоянные) и переносные (временные) из-
городи. Стабильные изгороди обычно ограждают весь пастбищный 
ареал и имеют долгосрочное назначение (конструкцию) (рис. 6.9). 
Временные изгороди, наоборот, должны быть дешевыми, легкими и 
выдерживать частую манипуляцию с ними. В ряде случаев стабильные 
и переносные изгороди, так же как электрические и неэлектрические 
(например, над нижней частью неэлектрической изгороди из прово-
лочной сетки на изоляторах закреплены провода под током), следует 
комбинировать. При разведении рогатых животных нельзя использо-
вать проволочную сетку или сети. 

 

 
 

Рис. 6.9. Стабильная изгородь, отделяющая пастбище от мест застроек 
 
Питание и кормление. Главная стратегия при кормлении овец и 

коз заключается в нахождении и соблюдении равновесия между про-
изводством кормов и их потребностью для достижения нужной про-
дуктивности. Потребность в питательных веществах и энергии на еди-
ницу массы в поддерживающем рационе у овец и коз выше, чем у 
крупного рогатого скота (у овец из-за продукции шерсти, у коз из-за 
более высокой реактивности на внешние импульсы). 

Целью содержания является интенсивность роста в соответствии с 
данной фазой развития. Ягнята и козлята растут и развиваются нерав-
номерно. Сначала они растут в высоту и длину, затем наступает ин-
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тенсивный рост в глубину и ширину. Этому наиболее отвечает паст-
бищный способ содержания. Стремление ускорить рост молодняка с 
помощью добавления в корм зерна может вызвать проблемы (чрезмер-
ный прирост массы деформирует неразвитые кости и всю опорную 
систему, особенно конечности). Потребность в питательных веществах 
ярок и козочек выше, чем у взрослых овцематок, у которых уже закон-
чился период роста и накопились запасы жира. Живая масса ярок и 
козочек в возрасте 8 мес у раннеспелых пород и 12 мес у позднеспелых 
пород должна достигать 65–70 % от живой массы взрослых животных 
при случке. 

Кормление овец и коз экологически выращенными кормами обес-
печить достаточно легко. Пастьба обеспечивает до 70 % общей по-
требности в питательных веществах, причем кроме зеленых кормов 
используют кормовые смеси из экологически выращенных зерновых и 
стручковых. Удельный вес кормов неэкологического качества (пиво-
варенная гуща или рапсовый жмых) в среднегодовом рационе кормов 
в пересчете на сухое вещество может составлять не более 10 %.  

Потребность в кормах и техника кормления. Основной функци-
ей кормового рациона является обеспечение необходимых питатель-
ных веществ и энергии в соответствующей пропорции энергии по от-
ношению к азотистым веществам. После сбалансирования этой про-
порции в зимние рационы с высоким содержанием крахмала (кукуруз-
ный силос) необходимо добавлять соответствующее количество азоти-
стых веществ. Однако животных нельзя перекармливать азотистыми 
веществами, так как ликвидация их излишков требует больших затрат 
энергии и может углубить энергетический дефицит. Содержание про-
теинов в кормовом рационе в период поздней суягности не должно 
превышать 15 %, у овцематок в период лактации – 20–25 %, содержа-
ние клетчатки должно составлять не менее 25 % в период поздней су-
ягности и не менее 17 % после окота. При даче концентрированных 
кормов (зерна) доля сухого вещества не должна превышать 40 %. Коза 
массой 60 кг в пике лактации при удоях 4 кг молока и общей потреб-
ности 2,5 кг сухого вещества кормов в день должна получать не менее 
1 кг сухого вещества в концентрированных кормах и 1,5 кг сухого ве-
щества в объемистых кормах, т. е. 1,2 кг зерна и 8–9 кг травяного кор-
ма (табл. 6.4). 
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Таб лица  6.4. Ориентировочная потребность в кормах (кг сухого вещества в день)  
в период продуктивного цикла для овец и коз 

 
Живая 
масса, 

кг 
Ярки и годовалые ягнята 

До 40 
 

После 
покрытия 

Ранняя 
суягность 

Поздняя 
суягность  

 1,2 1,2 1,3 

40–50 

Овцематки 
После 
отъема 

Кормовой 
шок 

После 
случки 

Ранняя 
суягность 

Поздняя 
суягность 

Лактация 
(1 ягненок) 

Лактация 
(2 ягненка) 

1,0 1,6 1,4 1,2 1,7 1,6 2,1 
50–60 1,1 1,7 1,5 1,3 1,8 1,7 2,3 
60–70 1,2 1,8 1,5 1,4 1,9 1,8 2,5 

Свыше 70 1,3 1,9 1,4 1,5 2,0 1,9 2,6 

До 35 

Козочки 

 
После 
случки 

Ранняя 
стельность 

Поздняя 
стельность  

 1,0 1,0 1,1 

40–50 

Козы 

После 
случки 

Ранняя 
суягность 

Поздняя 
суягность 

Кормление 
(до 6 нед) 

Доение 
2 кг моло- 
ка в день 

Доение 4 кг 
молока 
в день 

Доение 
6 кг моло-
ка в день 

1,2 1,1 1,1 1,7 1,8 2,4 3,0 
50–60 1,3 1,3 1,2 1,9 1,9 2,5 2,7 
60–70 1,5 1,5 1,4 2,0 2,1 2,7 3,3 

Свыше 70 1,6 1,6 1,5 2,2 2,3 2,9 3,5 
 
В начале пастбищного сезона необходимо обеспечить животных 

достаточным количеством магния, овец и коз в период лактации –
также добавкой кальция, который в большом количестве выделяется с 
молоком. Важны и другие элементы. Иод необходим для правильного 
функционирования щитовидной железы, которая влияет на терморегу-
ляцию. Недостаток кобальта в рационе суягных овец проявляется в 
виде слабой активности двигательной и сосательной деятельности яг-
нят, недостаток селена ослабляет иммунитет у детенышей (эта про-
блема наблюдается в регионах с дефицитом селена в почве). И наобо-
рот, в минеральные смеси или лизунцы не следует добавлять медь, 
которая может быть для овец токсичной. Здесь, однако, существует 
значительная разница между отдельными породами (самыми склон-
ными к отравлению являются так называемые континентальные поро-
ды – тексель, шароле, более устойчивой – суффолк, восточно-фризская 
порода, весьма высокой стойкостью отличается, в частности, шотланд-
ская черноголовая порода). 
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Более длинный в сравнении с другими хозяйственными животными 
пищеварительный аппарат у коз и овец позволяет лучшее использовать 
корма с высоким содержанием клетчатки, но увеличивает время про-
хождения корма по пищеварительному тракту (1–7 дней). Поэтому 
заплесневевшие или другие некачественные корма могут вызвать 
серьезные диетологические проблемы и нанести ущерб здоровью жи-
вотного. 

У коз иные критерии «вкусности» кормов, чем у овец или коров, 
поэтому им кажутся вкусными и другие растения. Овца любит упо-
треблять нижнюю часть поросли, коза предпочитает среднюю часть 
поросли, колосья колосящихся трав, листья и ветки кустов и деревьев. 

Кормление в зависимости от цикла воспроизводства.  
Случка. Приблизительно за 4 нед до случки желательно применить 

так называемый кормовой шок (англ. flushing), который заключается 
во внезапном переходе на зеленый корм высокого качества или в под-
кормке зерном, обогащенным избранными минеральными веществами 
и витаминами. Резкое улучшение питания спровоцирует включение 
более интенсивных репродуктивных механизмов, большее количество 
овулировавших яйцеклеток, что позволяет достигать гораздо лучших 
результатов в осеменении овцематок. 

Окот и лактация. При содержании в помещениях в зимнее время 
окотившиеся овцематки первые 24 ч после окота должны получать 
только чистую воду, потом 2–2,5 кг качественного сена. В период вы-
сокого качества пастбищной поросли при наружном содержании ов-
цематки во время весеннего окота способны удовлетворить свою по-
требность в питательных веществах исключительно за счет пастьбы. 
Зерно должны получать лишь овцематки, находящиеся в плохом физи-
ческом состоянии, с недостаточной продуктивностью молока и много-
разовыми окотами. Однако при пастьбе это достаточно трудно органи-
зовать, поэтому обычно зерно вообще не дают. Пик лактации у овец 
наступает через 30–40 дней после окота, затем продукция молока 
начинает снижаться и ягнят необходимо кормить качественным гру-
бым кормом. С этой точки зрения идеальным является весенний окот, 
так как именно в это время поросли обладают наиболее пригодными 
качествами для еще не полностью развившихся желудков ягнят. Пери-
од окота коз обычно приходится на зиму, и пик лактации наступает в 
период 40–70 дней лактации, поэтому в большинстве случаев их необ-
ходимо подкармливать в помещениях концентрированными кормами. 

После отъема. В зависимости от репродуктивной направленности 
содержания (у дойных овец и коз в период 12–15 нед, у остальных как 
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минимум 3 мес перед следующей случкой, чтобы мать успела приоб-
рести оптимальную кондицию для следующего сезона) полезно ис-
пользовать также менее качественные пастбища, потому что животные 
не должны набирать излишний вес. 

Корма. Для овец и коз наиболее пригодным является луговое или 
клеверо-злаковое сено (в люцерновом слишком высокое содержание 
азотистых веществ). При откорме ягнят и козлят мягкое и хорошо вы-
сушенное луговое сено добавляется уже с 2–3-недельного возраста. 
Кормовая солома из ярового ячменя, пшеницы и овса является пре-
красной пищевой добавкой. При выборе корма весной и летом следует 
избегать кормов с высоким содержанием воды, поэтому корнеплоды 
можно использовать только в качестве побочного корма. В зимний 
период 0,5–1,5 кг корнеплодов на голову в день оказывают благопри-
ятное влияние на секрецию молока. Зерновые корма дают для дости-
жения сбалансированности питательных веществ в грубых кормах 
только ягнятам и козлятам или их матерям в период до и после окота 
в количестве 0,1–0,5 кг на голову в день, племенным баранам и козлам 
в период подготовки к случке в количестве до 1 кг на голову в день, в 
период случки до 1,5 кг на голову в день. Более взрослые здоровые 
животные в период пастьбы не нуждаются в подкормке зерном – это 
снижает их пастбищную активность и даже может вызвать ме-
таболические нарушения (ацидоз рубца). 

Техника кормления. Цель кормления в стойлах – в меру накор-
мить животных с минимальными затратами труда (рис. 6.10). Наиме-
нее трудоемким представляется при этом автоматическое кормление 
(корм закладывается на длительное время, животные регулируют его 
потребление в соответствии со своими потребностями). При нормиро-
ванном кормлении в помещениях принятая среднесуточная норма соч-
ных кормов (силос, корнеплоды) и зерновых кормов разделяется на 
две одинаковые части и дается утром и во второй половине дня, вече-
ром в ясли закладывается сено и кормовая солома. Для зимнего корм-
ления стада под открытым небом в качестве места кормления избира-
ются площадки, доступные для тракторов и кормовых тележек. 
В стационарных наружных местах для кормления обычно имеется 
кормовое корыто или навесное прикрытие. Сухие корма (сено, солома) 
закладываются на сравнительно длительное время (несколько дней), 
причем силос или сенаж не следует закладывать про запас, если суще-
ствует возможность их замерзания. На подобных кормовых площадках 
обычно наблюдаются большая нагрузка на единицу площади, механи-
ческие повреждения почвы, чрезмерное количество экскрементов, за-
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ражение паразитами и весеннее заболачивание. При ежегодном выде-
лении для данных целей другого участка в течение одного-двух сезо-
нов в большинстве случаев удается его успешная регенерация. Размер 
нанесенного ущерба можно уменьшить путем чередования мест для 
кормления, укрепления площадок, дезинфекции и механической обра-
ботки. 

 

 
 

Рис. 6.10. Кормление овец в помещениях клеверо-злаковой смесью  
в одном из экологических хозяйств Германии (в Беларуси в летний период  

отдают предпочтение пастьбе, зеленый корм овцам в помещениях обычно не дается) 
 

При круглогодичном пастбищном содержании овец кормят непо-
средственно из крупногабаритных тюков, развозимых на пастбища. 
При удобном расположении площадей этот способ можно применять 
уже в процессе производства сена (сенажа). Тюки или их группы в та-
ком случае оставляют прямо на месте их приготовления, и затем они 
постепенно потребляются животными путем регулировании их досту-
па к тюкам непосредственно из пастбищных загонов с помощью 
нагонных коридоров. 

Поение. При пастбищном кормлении взрослая овца без лактации 
ежедневно потребляет (в зависимости от фазы суягности) 3–5 л воды, 
причем эти потребности она удовлетворяет за счет поедания сочных 
кормов с влажностью около 83 % и росы, а в зимний период также 
лизания снега. В жаркие дни потребность в воде удваивается. В рамках 
систем содержания, предусматривающих вечерний загон овец в овчар-
ню или кошары, животных следует поить (особенно при жаркой погоде) 
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два раза в день, т. е. утром, после кормления сухим кормом перед вы-
пуском на пастбище, и вечером. Кроме поддерживающей нормы дой-
ные овцы на каждый надоенный литр молока нуждаются в дополни-
тельных 1,5 л воды. 

Козы, по сравнению с овцами, лучше приспособлены к ограниче-
ниям в воде; на пастбищах они воду никогда не ищут, могут также 
легко приспособиться к более высокому содержанию соли в воде. Од-
нако при подкормке сухими кормами в помещениях, а также для дой-
ных коз дача воды необходима. В период полной лактации потреб-
ность в воде достигает до 12 л из расчета на одну козу в день. 

Системы пастьбы. В рамках пастбищных систем решающим фак-
тором является продолжительность срока сохранения высокого каче-
ства и достаточного количества пастбищной массы путем чередования 
периода пастьбы с периодом регенерации поросли. Основа правильной 
постановки и решения вопроса заключается в перемещении стада в 
нужное время на нужное место. Дело в том, что каждый вид и катего-
рия животных и каждая фаза их цикла воспроизводства предъявляют к 
количеству и виду питательных веществ различные требования. Регу-
лирование пастьбы в соответствии с конкретными потребностями жи-
вотных резко улучшит их продуктивность, одновременно повысится и 
уровень использования кормов. 

Карпатская система пастьбы. В рамках карпатской системы ста-
до ежедневно выгоняют на пастбище под присмотром пастуха, причем 
овцы обычно пасутся в движении, поэтому остается много неисполь-
зованных участков. Вечером, а иногда и в течение дня овец загоняют в 
кошары или овчарню к водопою, где их поят, там же овцы проводят и 
зимний период. Удельная нагрузка на единицу площади пастбища 
низка. 

Загонная система пастьбы. На загонных выпасных участках жи-
вотные пасутся свободно, имея широкие возможности выбора расте-
ний. Количество неиспользованных участков зависит не только от ка-
чества пастьбы, но и от продолжительности пастбищного цикла. 
В загонных участках роговая оболочка копыт в совершенстве стереть-
ся не может. Для этой системы содержания больше приспособлены 
мясные породы. 

Непрерывная пастьба. Эта система считается самой простой и 
наименее дорогостоящей. Принцип ее заключается в постоянном раз-
мещении животных на одном и том же пастбище в течение всего паст-
бищного сезона. В периоды быстрого роста (весна) наблюдается избы-
ток пастбищной поросли, но в другие периоды (летние сухие дни) 
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ощущается ее недостаток. Поэтому пастбище следует содержать в со-
ответствующем состоянии с помощью средств механизации. Модифи-
кацией непрерывной системы является так называемая раздельная 
уборка, в рамках которой в начале пастбищного сезона выпасается 
приблизительно одна треть площади пастбища, а остальные две трети 
скашиваются и консервируются (сено, сенаж). Через 4–6 нед после 
обрастания площадь, где паслись животные, можно (в зависимости от 
климатических условий) скосить на сено. 

Оборотная пастьба. При оборотной пастьбе на загонных участках 
(огороженных частях пастбища) при возобновлении травостоя череду-
ется период пастьбы (2–20 дней, в зависимости от величины участка) и 
период регенерации без пастьбы (4–8 нед). Системы пастьбы на загон-
ных участках пригодны для совместного выпаса овец и крупного рога-
того скота (возможно также лошадей или коз), где каждый вид живот-
ных предпочитает иные виды и части травостоя, в результате чего сте-
пень выпасания участка увеличивается. Разные виды животных, нахо-
дящихся на пастбище, за короткое время привыкают уважать друг дру-
га, однако необходимо составить и соблюдать программу борьбы с 
паразитами, основанную на выделении периода покоя между отдель-
ными циклами выпаса в одном загоне (обычно 2 мес). С зооветеринар-
ной точки зрения идеальной паузой являются два года, когда цикл раз-
вития паразитов, прежде всего солитеров, совершенно прерывается. 

Пастбищный и кормовой травостой. Травостой с участков с оп-
тимальным водным режимом следует убирать (выпасать) по меньшей 
мере три раза в год. Решающее влияние на общее количество получае-
мого сухого вещества и усвояемых питательных веществ оказывает 
своевременность первого укоса, который обычно обеспечивает 50–70 % 
общего объема порослей. Количество пастбищной массы зависит от 
продолжительности периода ее роста (или регенерации). Весной ско-
рость роста выше, поэтому и период регенерации короче (30–45 дней). 
Потом скорость роста снижается и восстановительный период удлиня-
ется до 60 дней и более. Важнейшее значение для качества кормов име-
ет проведение уборки (выпаса) на соответствующей вегетационной ста-
дии. Оптимальное время первого скашивания приходится на начало ко-
лошения преобладающих видов злаков в травостое. При несвоевремен-
ной уборке травостоя качество его быстро ухудшается. Если травостой в 
рамках первого периода скашивания не удалось убрать (путем выпаса, 
на сено или на силос), скорость роста его следует приглушить (прежде 
всего в сухих регионах) посредством регуляционных укосов (англ. 
toppering или slashing). Травостой скашивают с помощью специальной 
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сенокосилки на высоте приблизительно 15–20 см. В результате отдаля-
ется оптимальная вегетационная стадия для покоса, растения больше 
растут отростками вширь, травостой становится гуще, срезанные стеб-
ли уже больше не деревенеют. Скошенная масса остается на покосе, 
проваливается между растениями до самой земли, там тлеет и стано-
вится естественным удобрением. Регуляционный укос следует прово-
дить вовремя, большое количество биомассы, оставленное на покосе, 
может задушить травостой. Поэтому такой укос не годится для влажных 
регионов, где во время первого скашивания бывает много биомассы. 

Состав пастбищного травостоя. Видовой состав пастбищного 
травостоя зависит от почвенных и климатических условий данной 
местности и от метода обработки почвы. Почвенные условия можно 
определить по естественным образом растущим там растениям (сиг-
нальные растения). Например, пырей ползучий, крапива двудомная, 
ежа сборная, вьюнок полевой растут на почве со сравнительно значи-
тельным остатком питательных веществ после предыдущей обработки 
(хозяйственная деятельность на пахотной земле). В местах с недостат-
ком питательных веществ растут, например, нивяники. Появление ши-
роколистных щавелей свидетельствует о том, что почва на данном ме-
сте кислая. Многие так называемые сорняковые травы в травянистых 
сообществах не оказывают влияния на качество корма. Некоторые из 
них стареют медленнее, чем культурные виды, имеют хорошие дието-
логические качества и способствуют лучшему использованию траво-
стоя и биологической разновидности экосистемы. 

Техника пастьбы в загонной системе. Овца способна поедать 
траву высотой 2–3 см, однако обычным минимумом считается высота 
3–5 см. Пастбища с преобладанием верховых злаков (лисохвоста, 
райграса французского, овсяницы луговой, ежи) и красного клевера 
следует начинать выпасать при высоте 10–15 см и заканчивать при 
высоте 4–5 см. Пастбища, состоящие из более тонких видов злаков 
(мятлика лугового, райграса, овсяницы красной), весенних видов трав 
и белого клевера, находятся в оптимальном состоянии для начала вы-
паса при высоте до 10 см, выпас должен закончиться при высоте 3–4 см. 

Летняя или поздняя весенняя засухи обычно приносят с собой не-
достаток кормов, из-за этого появляется тенденция держать животных 
на пастбище как можно дольше (иногда пастьба является единствен-
ным возможным источником кормов). Несмотря на это, при оставле-
нии достаточно высокого травостоя укрепляется изоляция от высыха-
ния поверхности почвы и поддерживается последующее отрастание 
травостоя. 
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Нагрузка пастбища. Количество животных в экологическом сель-
ском хозяйстве необходимо установить так, чтобы норма в 170 кг/год 
внесенного азота на 1 га используемой в хозяйстве почвы не была 
нарушена. Количество овец и коз при этом может составлять 13,3 гол. 
Удельная нагрузка пастбища определяется интенсивностью пастьбы, 
т. е. степенью выпасания, которую можно измерять высотой травы. 
При определении нагрузки пастбища используется понятие «условная 
голова скота» (УГ = 500 кг живой массы; одна овца или коза имеет 
табличное значение 0,15 УГ). Нагрузку пастбища необходимо уста-
навливать достаточно точно прежде всего при ограниченных пастбищ-
ных площадях, где угрожает чрезмерное выпасание (значительная раз-
ница в массе разных пород и возрастных групп суягных овец и ягнят). 

На пастбищное поведение животных влияет предлагаемый корм, 
сначала стравливание идет интенсивно, постепенно животные стано-
вятся более разборчивыми. При излишней массе кормов интенсив-
ность выпасания снижается, большее количество травы затаптывается 
или загрязняется экскрементами и животные туда уже не возвращают-
ся. Овцы пасутся 6–10 ч в день в рамках приблизительно двух главных 
периодов (ранним утром и ранним вечером) и двух дополнительных 
периодов (до полудня, после полудня). Обычно овцы бесцельно не 
ходят по пастбищу, т. е. они или пасутся, или отдыхают и пережевы-
вают корм. При высоких дневных температурах они чаще пасутся но-
чью. Козы же, наоборот, не относятся к типичным пастбищным жи-
вотным. Они предпочитают не систематическое выпасание, а выбо-
рочный поиск различных видов растений и пробуют их на вкус, осо-
бенно они любят листья кустов и деревьев. Им нужна свобода движе-
ния и возможность выбора различных видов корма, в поисках и поеда-
нии пищи они проводят до 11 ч в день. Козы относятся к тем немногим 
видам животных, которые предпочитают корма с горьковатым привку-
сом (кора деревьев и кустов, побеги самосевов, ветки). В поисках не-
которых растений они могут преодолевать большие расстояния и за-
бираться на крутые склоны. Их можно использовать также в дополни-
тельной пастьбе после других животных. 

Антивкусовые факторы в растениях. Вкус некоторых кормовых 
растений животных не очень привлекает, причем эти растения ими 
плохо перевариваются, могут вызывать диетологические проблемы 
или проблемы со здоровьем (безвременник, чистотел, белладонна). 
У дойных животных некоторые травы (листья кустов) могут придать 
молоку нежелательный привкус или даже вызвать его токсичность 
(зверобой, калужница). Известны случаи, когда козы без каких-либо 
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серьезных проблем поедали на пастбищах ядовитые грибы (мухоморы). 
Некоторые растения воздействуют на половой цикл и могут ухудшить 
плодовитость. Их содержание можно изменить с помощью технологии 
консервации кормов (например, вяление клевера лугового на покосе 
снижает его эстрогенную активность до 60–80 %). 

Пастбищная тетания. При пастьбе следует соблюдать осторож-
ность при скармливании молодого или перекормленного удобрениями 
пастбищного травостоя с высоким содержанием калия и азота, оказы-
вающего негативное воздействие на проникновение магния через 
стенку рубца в организм. В случае резкого снижения уровня его в кро-
ви наступает так называемая пастбищная тетания (тряска мускулов, 
нарушение координации движений, залеживание, судороги и, наконец, 
коллапс сердечной деятельности). Основа лечения состоит в немед-
ленном внутривенном введении магния ветеринарным врачом. 

Окот на пастбище. Окот на пастбище обычно проходит таким об-
разом, что суягная овца удаляется от стада и после окота (приблизи-
тельно через 24–36 ч) происходит процесс привыкания, т. е. распозна-
вание ягнят. Ягнята в это время интенсивно отпечатывают в памяти 
происходящее, так устанавливается очень тесная связь с матерью. 
При отсутствии у овцематки возможности привыкнуть к ягнятам могут 
возникнуть проблемы с материнскими чувствами, нередко овца теряет 
интерес к ягнятам. Изоляция в закуте обычно исключает возникнове-
ние такой ситуации. После обработки и идентификации ягнят с мате-
рью закрывают в закуте (овца обычно без проблем следует туда за яг-
нятами) приблизительно на один-два дня. Если в приплоде много яг-
нят, то время пребывания в закуте рекомендуется продлить. 

Организация воспроизводства. Размножение животных в целом 
должно происходить естественным путем. Искусственное осеменение 
еще допустимо, однако синхронизация течки, используемая для объ-
единения сезонов воспроизводства, не допускается. Таким образом, 
преимущества осеменения в экологическом хозяйстве снижаются. 
Остальные методы искусственного воспроизводства (например, пере-
садка эмбрионов) в экологическом сельском хозяйстве запрещены. 

Половая зрелость у раннеспелых пород овец и коз наступает уже в 
возрасте 4–6 мес, у позднеспелых – в возрасте 9–12 мес, полной зрело-
сти животные достигают только в возрасте 15–18 мес. Средняя про-
должительность стельности у овец и коз (152 дня) может быть на 
10 дней длиннее или короче. Средняя продолжительность астрального 
цикла у овец составляет 18 дней, у коз – 21 день, с возможным откло-
нением приблизительно на 3 дня. Течка длится 2–3 дня, овуляция 
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наступает через 36 ч после начала течки. Матери кормят детенышей 
молоком от 6 до 16 нед. 

Выращивание ягнят (козлят) зависит от их рыночной стоимости 
(сезонный или круглогодичный сбыт), поэтому при планировании сро-
ков окота данный факт следует учитывать. Большинство пород овец и 
коз имеют сезонную течку, которая в условиях Беларуси наступает 
приблизительно через 60–120 дней после 21 июня (летнее солнцестоя-
ние), т. е. она является реакцией на сокращение светового дня. Лишь 
очень немногие породы в наших условиях имеют асезонную течку 
(романовская овца, мериноландшаф). На использовании этих пород 
построены системы так называемого ускоренного окота, происходяще-
го чаще всего с восьмимесячными интервалами. В рамках этих систем 
стадо необходимо разделить на несколько групп и овцематок переме-
щать между ними. Эта весьма сложная система, требующая искус-
ственного докармливания ягнят и подкормки овцематок, может быть 
эффективной только при идеальном рыночном сбыте убойных ягнят. 

Случка чаще всего происходит гаремным способом, т. е. на группу 
овец (коз) выделяется один или несколько племенных самцов, которые 
в течение определенного времени круглосуточно передвигаются вме-
сте с группой. Чтобы окот был как можно более коротким, самцы в 
группе должны оставаться только в течение двух циклов течки 
(42 дня). Кроме снижения трудоемкости, это позволяет также лучше 
организовать кормление суягных овец в зависимости от фазы репро-
дукции. Доля покрытых овец (коз) бывает очень высокой, потому что 
племенные самцы способны чувствовать, когда самки находятся в 
нужной фазе охоты. Для однозначной идентификации отца ягнят в 
группе не должно быть более одного самца. С целью точного установ-
ления отцовства по сроку появления приплода между возможным вво-
дом следующего самца следует соблюсти 10-дневную паузу. Исполь-
зование нескольких самцов, снабженных так называемой идентифика-
ционной упряжью, весьма ненадежно, потому что овцы во время охо-
ты часто бывают последовательно покрыты несколькими племенными 
самцами. После окончания основного сезона случки используется так 
называемая дополнительная случка, когда в стадо запускают еще од-
ного самца для покрытия всех еще не покрытых овец. 

Разведение племенных баранов и козлов. При откорме ягнят 
(козлят) следует помнить о том, что уже в 4-месячном возрасте у ма-
леньких баранов и козлов начинает проявляться половая активность. 
Поэтому во избежание нежелательного покрытия их следует вовремя 
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отделить от сверстниц. В случае пребывания на пастьбе эта задача 
усложняется. Необходимо учитывать повышенную физическую актив-
ность у козлов после начала половой активности и технически приспо-
собить к этому как клетки в помещениях, так и конструкцию наруж-
ных выгонов. Борьба за высокое положение в социальной иерархии 
часто влечет за собой ранения (особенно головы). У самцов, находя-
щихся на нижних ступеньках иерархии, может наступить так называе-
мая социальная кастрация – ограничение производства гормонов, вы-
зывающее временное или постоянное бесплодие. Поэтому молодых 
козлов следует содержать в индивидуальных клетках. 

Взрослых племенных самцов содержат в индивидуальных клетках, 
идеальным представляется их содержание отдельно от стада. Подхо-
дящим является внешнее содержание в простых загородках с навесом. 
На период пастбищного сезона для племенных баранов и козлов необ-
ходимо (если они не включены в группу племенных овец (коз) на 
пастьбе) обеспечить доступ к выгону или к собственному загону на 
пастбище. 

 
6.3.1. Технологии пастбищного содержания 

 
Технология бесстойлового пастбищного содержания овец с ве-

сенним окотом. 
Характеристика: загонная система с раздельной уборкой паст-

бищной массы, которая предъявляет самые высокие требования к ме-
неджменту и профессиональному уровню животновода; высокие 
начальные инвестиции; травостой с контролируемой структурой и ка-
чеством (оптимальным является 1/3 клеверных).  

Для этого метода содержания животных не подходят ни мягко-
шерстные породы мериносового типа (меринос, жирный меринос, ме-
риноландшаф, восточно-фризская овца), ни жирная порода шароле, 
которые в условиях Беларуси всегда нуждаются в зимних помещениях. 

Климатические ограничения: в пределах умеренно теплых – холод-
ных регионов. 

Организация воспроизводства: суягные овцы стимулируются кор-
мовым шоком (внезапным переводом на качественное пастбище), по-
крываются гаремным способом начиная с конца октября (соотношение 
баранов и суягных овец – 1:60, у ярок – 1:40–50), продолжительность 
покрытия – 6 нед. В середине марта суягных овец переводят обратно в 
загоны, что позволяет постоянно наблюдать за ними и обеспечить пе-
ревод новорожденных ягнят с овцематками в закуты. Окот – с начала 
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апреля до конца мая группами по 50–70 особей, яркам следует органи-
зовать отдельный окот. При недостаточном объеме грубых кормов 
животных необходимо подкармливать зерном (0,2–0,3 кг на суягную 
овцу в день). Отъем ягнят производят до середины сентября, убойных 
ягнят продают без докармливания в течение сентября – октября, пле-
менных ягнят докармливают. 

Организация зимнего кормления (варианты): 
• постоянное место подкормки – укрепленная площадка под наве-

сом, оснащенная корытом и (или) яслями. Завоз корма в зависимости 
от размеров скота – 1–7 раз в неделю; 

• передвижное место подкормки – крупногабаритная кормовая те-
лега, приспособленная для непосредственного кормления; 

• переменное место подкормки – корм кладется прямо на землю, 
при высоком слое снега площадку следует расчистить. Для предот-
вращения чрезмерного утаптывания площадки, концентрации экскре-
ментов и остатков корма на одном месте место выкладывания корма 
в период зимнего сезона следует менять; 

• подкормка с самообслуживанием – животные берут корм непо-
средственно из доступного им постепенно открывающегося сенохра-
нилища (каждый год хранилище создают на новом месте) или прямо 
из крупногабаритных тюков, размещаемых на разных местах пастбища 
прямо при их изготовлении. 

Технология содержания с окотом в помещениях. 
Характеристика: пастбищная система с содержанием в по-

мещениях на зимовье. Основой эффективности продукции является 
продление пастбищного сезона, сохранение качественного травостоя в 
течение как можно более продолжительного периода (раздельная 
уборка или оперативные перемещения животных между загонами) и 
организация репродукции в интервале, не превышающем 4–6 нед. Не-
прерывная и загонная система пастьбы. 

Климатические ограничения: умеренно теплые, умеренно холод-
ные и холодные регионы. 

Организация воспроизводства: кормовой шок или прибавка зерна 
до 0,2 кг на 1 гол. с середины июля, введение баранов в стадо в начале 
августа на 6–8 нед, окот в январе – марте, одноразовый отъем ягнят в 
конце мая, продажа ягнят на убой в течение августа – сентября, содер-
жание ярок с подкормкой (зерно до 0,2 кг в день). 

Организация кормления: как можно раньше начать пастьбу (ап-
рель), совместный выпас овцематок с ягнятами, сохранение пастбищ-
ного травостоя в зависимости от климатических условий (рис. 6.11). 
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Неограниченное зимнее кормление (сено, травяной силос с высоким 
содержанием сухого вещества), после окота добавка зерна или куку-
рузного силоса. 

 

 
 

Рис. 6.11. Пастьба овец  
 

Технология разведения с непрерывным окотом. 
Характеристика: пастбищная загонная система с групповым око-

том. При организации групп с различной фазой репродукции необхо-
дима пастьба в отдельных загонах и использование асезонных пород 
(например, мериноландшаф). Требуются помещения для групп суягных 
овцематок в зимний период. Система значительно требовательна к 
менеджменту (различное кормление групп в зависимости от фазы ре-
продукции), отличается более высокими эксплуатационными расходами. 

Климатические ограничения: умеренно теплые – умеренно холод-
ные регионы. 

Организация воспроизводства: постоянное присутствие баранов в 
группах, предназначенных для случки, использование ранней охоты 
после окота (запуск баранов к овцематкам между 5-й и 12-й нед после 
окота на период приблизительно 60 дней). 

Организация содержания: отъем ягнят весеннего приплода (март –
апрель), самый поздний срок – конец июня, ягнят зимнего приплода 
отнимают до мая (включительно). Ярки зимнего приплода при дости-
жении соответствующей живой массы могут быть покрыты в возрасте 
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10 мес (отдельно от овцематок). У зимних ягнят при раннем отъеме 
(через 45 дней) наблюдается повышенная опасность возникновения 
кокцидиоза. 

Организация кормления: овцематки в период между отъемом и по-
крытием, в высокой стадии суягности и в период лактации нуждаются 
в более качественном травостое или в зимних кормах, для овцематок 
на стадии ранней суягности можно использовать и менее качественные 
корма. 

 
6.3.2. Манипуляции с животными – обращение, 

вызывающее минимальный стресс 
 
Каждая манипуляция должна выполняться бережно, все операции 

следует хорошо подготовить, при их реализации необходимо исходить 
из естественного поведения животных, это значительно облегчает про-
ведение данных действий. С овцами и особенно с козами следует обра-
щаться спокойно, нужно исключить все, что могло бы вызвать у жи-
вотных страх или беспокойство, привести к ранениям или травмам. 
Рогатые животные (козы) могут создавать проблемы при формирова-
нии стада или групп, обычно нельзя держать вместе рогатых и без- 
рогих животных. В рамках сформированных групп образуется соци-
альная иерархия, впоследствии соблюдаемая животными. 

Качественные и хорошо функционирующие машины и обо-
рудование снижают опасность возникновения стресса как у обслужи-
вающего персонала, так и у животных. Это касается прежде всего из-
городей и заграждений для проведения операций с животными. Если 
животные научатся убегать, их трудно будет отучить от этого. Ин-
струменты, например палки, нельзя использовать таким образом, при 
котором животные испытывают излишнюю боль или мучения. Собаки, 
охраняющие отары овец, должны быть соответствующим образом 
обучены, прежде всего они не должны наносить овцам ранения. 

Животных нельзя постоянно ограничивать в движении. Они могут 
быть временно привязаны только в необходимых случаях. Этого не 
следует делать в таких местах, где есть определенные препятствия или 
угроза того, что на животных нападут собаки или другие животные. 
Фиксирующие приспособления должны быть изготовлены из подхо-
дящего материала и соответствующим образом закреплены так, чтобы 
они были удобны и не причиняли ранений. Овец и коз нельзя подни-
мать за голову, рога, конечности, хвост или шерсть. Они должны быть 
зафиксированы или в положении сидя на бедренной части (на седали-
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ще), или укладыванием на бок (но ни в коем случае не на спину). Ис-
пользуемые для фиксации механические приспособления должны быть 
как следует подогнаны и содержаться в чистоте. 

Стрижка. Период стрижки овец в течение года зависит от породы 
(вид шерсти и интенсивность обрастания), системы содержания (при 
загонной системе овец стригут иначе, чем при карпатской системе) и 
репродукции (своевременная стрижка перед окотом). Стрижку следует 
проводить в то время, когда нет большого количества мух (при стриж-
ке редко удается избежать мелких ранений, причиняемых животному) 
и в период без осадков.  

Кроме сезонной стрижки всего тела (таким образом стригут овец 
любой породы по крайней мере один раз в год), длинношерстных овец 
стригут перед окотом (голову, место вокруг вульвы и вымени) и непо-
средственно перед случкой (спину и голову). 

Стрижка – это процесс, который требует профессиональной подго-
товки и большого опыта, поэтому ее следует доверить специалистам-
профессионалам с надлежащей квалификацией (рис. 6.12). 

 

 
 

Рис. 6.12. Стрижка овцы 
 
Уход за копытами. Соответствующую обработку копыт животных 

выполняют специально подготовленные профессионалы. Уход за ко-
пытами обычно проводят при стрижке или при дегельминтизации жи-
вотных, а в случае острых случаев хромоты – немедленно. При этом 
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следует тщательным образом устранить все нечистоты с рогового ве-
щества и из межкопытной щели, отпилить или отрезать лишнее или 
поврежденное роговое вещество до здоровой, неповрежденной ткани, 
а обработанное копыто продезинфицировать (рис. 6.13). 

 

 
 

Рис. 6.13. Уход за копытами (удаление излишков роговой ткани) 
 
Остальные операции. За исключением идентификации животных 

и операций, назначенных ветеринарным врачом, в экологическом жи-
вотноводстве разрешены только мероприятия для обеспечения без- 
опасности или улучшения состояния здоровья, охраны и гигиены жи-
вотных, например кастрация самцов, купирование хвостов у ягнят, 
удаление рогов молодым животным. Однако такие операции, как наде-
вание резиновых колечек на овечьи хвосты или их купирование, не 
разрешено применять систематически. Операции должен проводить 
квалифицированный персонал в самом подходящем возрасте животно-
го так, чтобы свести к минимуму его болезненные ощущения. На тех 
же условиях возможна также кастрация. 

Кастрация. С точки зрения качества мяса кастрация барашков в 
возрасте до 6 мес необязательна, но неприятный запах мяса козлят 
создает большие проблемы. Однако в Беларуси отсутствует традиция 
откармливания козлят на убой, поэтому с точки зрения традиции или 
качества продуктов кастрация в экологических хозяйствах, занимаю-
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щихся разведением овец и коз (в соответствии с Постановлением Со-
вета № 834/2007), не имеет основания. Самый подходящий период для 
кастрации в необходимых случаях – это двухнедельный возраст (здо-
ровое молодое животное уже имеет хорошую мышечную массу, не 
ослаблено поносным заболеванием). Хирургический метод (устране-
ние мошонки с семенниками) можно применять только после местной 
анестезии. Такую операцию может проводить только профессиональ-
ный ветеринар. Все хирургические вмешательства (как и необработан-
ный пупочный канатик) связаны с опасностью гибели животного в 
результате инфицирования личинками мух в незаживших ранах. 

В экологическом хозяйстве рекомендуется применять только нехи-
рургические методы, одним из которых является использование так 
называемых клещей, которыми полностью и окончательно поврежда-
ются (прерываются) семявыводящие пути. Для его применения необ-
ходим большой опыт (при неправильном приложении клещей преры-
вание может не наступить). Еще одним из наиболее распространенных 
нехирургических методов (по своему характеру он очень прост для 
животноводов) является использование эластичного резинового ко-
лечка, которое с помощью специальных клещей помещается над мо-
шонкой. У животного нарушается кровообращение, вследствие чего 
отмирают ткани и через две недели после операции мошонка отпадает. 
Однако данный метод весьма болезненный, боль разной интенсивно-
сти длится до отмирания ткани, поэтому в органическом животновод-
стве его вообще не следовало бы использовать, хотя Постановление 
Совета № 834/2007 его прямо не запрещает. 

Купирование хвостов. Хвосты у животных купируются также с 
использованием эластичного резинового колечка. Колечко с помощью 
клещей надевается на хвост между 3–4-м позвонками, отмирание тка-
ни и отпадание хвостов наступает через две недели после надевания 
колечка. У ягнят хвосты купируют прежде всего для того, чтобы они 
не заносили хвостом примеси экскрементов в шерсть, а также для за-
щиты от последующих гнойных процессов на задних частях тела, ко-
торые связаны также с опасностью привлечения мух. У убойных ка-
стрированных баранов и ягнят хвосты обычно не купируют. 

 
6.3.3. Забота о здоровье и ветеринарный уход 

 
Программа охраны здоровья животных нацелена на устранение 

причин, ведущих к заболеваниям, с помощью профилактическим мер и 
средств. Все случаи болезней необходимо фиксировать, лечить, но 
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одновременно думать о том, чтó следует сделать для дальнейшего их 
предотвращения. Рекомендуется использовать альтернативные методы 
лечения, однако следует избегать их чрезмерного применения или зло-
употребления. Специфика экологического животноводства заключает-
ся в целостном подходе к решению проблем охраны здоровья, рас-
сматривающем пациента в контексте всей системы, в которой он жи-
вет. Больное животное – это симптом больного хозяйства. Каждое ле-
карство (как традиционное, так и альтернативное) должно применять-
ся с учетом его влияния на систему всего хозяйства. Профилактиче-
скому (проактивному) менеджменту отдается предпочтение перед те-
рапией (реактивной) даже в том случае, если она является альтерна-
тивной. 

С целью сохранения здоровья животных необходимо придержи-
ваться следующих принципов: 

1. Основой является определение соответствующей интенсивности 
производства продукции и выбор подходящей породы. Идеальной счи-
тается порода, разводимая в данной местности на протяжении многих 
лет и выращенная в собственном хозяйстве. 

2. Благополучие животных, профилактика стрессов и травм явля-
ются предпосылкой их хорошего здоровья. При манипуляциях с жи-
вотными следует соблюдать правило сохранения защитного барьера 
животных, т. е. избегать повреждения кожи, слизистой оболочки и 
кончиков сосков. 

3. Качественное кормление с достаточными резервами. Качество 
основывается на сбалансированном содержании питательных веществ 
в почве и тщательной консервации кормов. Пока еще недооценивается 
фактор, касающийся качества (чистоты) питьевой воды. 

4. Пастбищный менеджмент может оказать принципиальное влия-
ние на спектр разновидности трав. Ряд из них являются природными 
источниками укрепления иммунитета и защищают от паразитов (пиж-
ма, полынь, чабрец, шалфей, черемша), но одновременно придают мо-
локу неприятный привкус. 

5. Достаточное количество качественного молозива и максимально 
долгий период кормления материнским молоком оказывает значитель-
ное влияние на развитие иммунитета, сохраняющегося на всю жизнь. 
Запасным источником молока для ягнят могут быть и козы. Молозиво 
при его излишке можно заморозить для резервного использования, 
например при гибели матери после окота. 

Ветеринарный уход. Если животное заболеет или поранится, ему 
следует оказать безотлагательную ветеринарную помощь, причем 
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предпочтение отдается фитотерапевтическим (полученным из расте-
ний) и гомеопатическим препаратам, а также допущенным к примене-
нию минеральным веществам (при ожидаемом соответствующем воз-
действии на решаемую проблему). 

Если лечение с точки зрения защиты животного необходимо, а ука-
занными препаратами болезнь нельзя вылечить, то на основании раз-
решения ветеринарного врача можно применить антибиотики, химиче-
ские аллопатические лекарства (в особенности против паразитов) или 
использовать вакцинацию, если в данной местности доказано появле-
ние случаев инфекционных заболеваний. Во всех случаях приоритетом 
должно быть эффективное лечение и быстрейшее выздоровление жи-
вотного. 

Противопаразитарный менеджмент. Внутренние паразиты, по-
ражающие пищеварительные и дыхательные пути, в экологическом 
животноводстве являются одной из серьезнейших ветеринарных про-
блем. Наименее устойчивыми к этим заболеваниям бывает молодняк и 
больные, плохо питающиеся взрослые животные. При правильном 
использовании пастбищ (скашивание не полностью использованных 
животными при выпасе участков, заборонование экскрементов) сосу-
ществование животных и паразитов стабилизируется. Животное в кон-
такте с соразмерным небольшим количеством паразитов может раз-
вить в себе иммунитет и при неожиданном столкновении с ними ста-
новится менее уязвимым. С этой целью принимаются следующие меры: 

1. План чередования загонов (инфекционные стадии паразитов в 
экскрементах развиваются через 4–5 дней, поэтому время пребывания 
в одном загоне не должно превышать 2–3 дней), соблюдение плотно-
сти стада. Большинство (80 %) паразитов живет в наземном слое, и 
слишком глубокое выпасание (под границей 5 см) повышает риск за-
ражения животных. После дождя и при выпадении росы следует по-
дождать с пастьбой, пока трава не подсохнет – паразиты уйдут во 
влажный слой ближе к почве. 

2. Чередование способов использования участка, прерывающих 
развитие инфекционных стадий паразитов (например, ягнята – круп-
ный рогатый скот – уборка сена). Применение системы «clean gra-
zing» – ягнята должны пастись на пастбище, которое осенью не выпас-
ли суягные овцы (наибольшее число личинок паразитов развивается 
осенью). 

3. Видовой состав пастьбы. Кормовые бобовые растения, цикорий и 
виды с содержанием танина менее заражены личинками. 
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4. Использование кормовых корыт на подкормочных пунктах, ко-
торое снижает возможность загрязнения кормов по сравнению с корм-
лением с земли. 

5. Регулярный контрольный сбор экскрементов с целью обнаруже-
ния паразитов с помощью копрологических анализов (сбор со всей 
площади для определения среднего показателя состояния стада). Ин-
дивидуальные сборы служат для подтверждения того, что наблюдае-
мые симптомы у животного (похудение, понос, кашель) были вызваны 
паразитами. Появление паразитов носит сезонный характер, этому 
следует подчинить и сроки отборов проб. 

Дегельминтизацию следует проводить при переводе животных на 
пастбище, повторяя ее через две-три недели в случае использования 
естественных средств после разгрузки желудков животных (не исполь-
зуется в случае гомеопатических препаратов). Чеснок в порошке, по-
лынь, горец змеиный, горчицу, тыквенное, морковное или фенхельное 
семя, хвою можно использовать в качестве регулярной профилактики. 
Другие применяемые травы – марь, многорядник, люпин, табак, гвоз-
дика, скорлупки от черного ореха, наоборот, оказывают серьезный 
побочный эффект, и их ни в коем случае нельзя рекомендовать к при-
менению. 

Мухи являются опасными переносчиками вторичной инфекции ко-
жи в местах нападения. У молодых ягнят эта инфекция может приве-
сти даже к гибели. Мухи зимуют в навозе в форме личинок или куко-
лок, а весной продолжают развиваться. Пустые отделения и загоны 
следует как можно лучше очистить от навоза и высушить. Остатки 
корма (особенно мокрого – силоса), мусор и сорняки являются таким 
же источником размножения мух, как и навоз. Биологическая борьба 
возможна посредством ос-паразитов, которые откладывают свои яйца 
в личинки мух. 

Остальные альтернативные средства. 
Воспаление вымени – кроме витаминов С, Е, А используется экс-

тракт имбиря, мята, лакрица, чеснок, эхинацея. Для массажа применя-
ются компрессы из давленого перца, мяты, камфорная мазь (улучшает 
кровообращение в тканях). 

Очистительная (лаксативная) диета – каши из мелассы, черенков, 
отрубей. 

Кетоз – кроме глюкозы или другого энергетического напитка 
(пропиленгликоль) и пробиотиков, используется отвар имбиря, пажит-
ника, лакрицы, фенхеля, мяты для улучшения пищеварения, лист оду-
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ванчика, корень лопуха, клоповника, семена осота овощного для под-
держки работы печени. 

Поносы ягнят – псиллиум (шелуха семян подорожника), окопник, 
просвирник, травы с закрепляющим действием (лист малины, корень 
ежевики, лавровый лист), антимикробным действием (лист толокнян-
ки, эвкалиптовое масло, мята, чеснок, тимьян). В качестве адсорбентов 
используются активированный уголь, бентонитовые породы. 

Респираторные заболевания – комплекс витаминов А, Е, С, В, ис-
соп, мята, фенхель, пажитник, тимьян, чеснок, эвкалиптовое масло. 

Внешние паразиты – в качестве мази и для опрыскивания исполь-
зуется смесь нескольких капель эвкалиптового масла, тимьянового и 
лимонного эфирного масла, виноградного уксуса, скипидара и льняно-
го масла. 

 
6.4. Технология производства продукции свиноводства  

 
Хозяйственная деятельность предприятий экологического свино-

водства представляет собой достаточно сложный процесс. Однако сле-
дует выделить несколько аспектов, свидетельствующих в пользу дан-
ной отрасли: 

1. В Западной Европе рынок биопродуктов имеет богатую тради-
цию, экосвиноводство уже заняло свое прочное место на рынке и эко-
свинина реализуется по гораздо более высоким «биоценам». 

2. Системы содержания крупного рогатого скота мясного направ-
ления в экологических и традиционных хозяйствах почти аналогичны, 
однако в свиноводстве разница между ними значительна. В рамках 
обычных традиционных хозяйств свиней выращивают при высокой 
концентрации, часто в свинарниках с решетчатыми полами, без воз-
можности пребывания на свежем воздухе и с применением мер, за-
прещенных в экологических хозяйствах. В органическом животновод-
стве, напротив, при сравнительно большом жизненном пространстве у 
животных функционируют естественные жизненные процессы, они 
имеют доступ к наружному выгону, обладают высоким иммунитетом 
и, естественно, более здоровы, причем возможность возникновения 
стресса сведена до минимума. И наконец, применение экологической 
системы свиноводства весьма желательно, так как с точки зрения «до-
стойной жизни» свиней люди перед ними во многом остались в долгу. 

3. Экосвиноводство имеет важное значение еще и потому, что «по-
могает» сбыту продукции растениеводства с пахотных земель. Иначе 
говоря, зерно, которое не удается реализовать в качестве продоволь-
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ственного, можно не продавать по стандартным ценам, а использовать 
в животноводстве. Цена на зерно может из года в год меняться, и до-
вольно часто его более выгодно использовать на корм, чем для прода-
жи. Свиньи, разводимые на пашне, весьма требовательны к зерновым 
кормам. В отличие от промышленной технологии производства (ПТП), 
пахотных земель в органическом земледелии крайне мало. К сожале-
нию, производство биосвинины связано со значительно более высоки-
ми затратами, главным образом потому, что питание свиней базирует-
ся на зерновых кормах с максимально высоким содержанием белков. 
Эти высокие затраты отражаются и на стоимости биомяса, следова-
тельно, ухудшается его сбыт. 

 
6.4.1. Основная характеристика вида  

и эволюционное развитие свиней 
 

Свинья – типичное животное окраинных частей леса, прилегающих 
полей, лугов и пастбищ. Уже из самого телосложения свиньи и ее фи-
зиологии вытекает пригодность комбинированной среды (чередование 
опушек леса с окраинами лугов, в том числе и культурных лугов – раз-
личными способами обрабатываемых земельных угодий) для удовле-
творения ее жизненных потребностей. Эта среда предоставляет свинь-
ям обильный корм в виде хорошо усваиваемых корней растений, лес-
ных плодов, падающих с деревьев и кустов, злаков и других трав, а 
также не в последнюю очередь и подземных частей травяной дернины, 
включая эдафон. При необходимости вблизи находится и укрытие пе-
ред непогодой в виде кустов, лесной поросли, пересеченной местно-
сти, вымоин, болот и других природных компонентов. Здесь могут 
осуществляться практически все фазы цикла репродукции (спарива-
ние, опорос в защищенном и укромном месте, воспитание молодняка с 
хорошей защитой от опасностей). Свинья чувствительна к некоторым 
составным элементам солнечного спектра, поэтому во время макси-
мального светового излучения ищет тенистые места или использует 
возможность пребывания в грязевых ваннах. К основным формам пи-
тания относится активный поиск корма в процессе рытья земли.  

Свинья очень хорошо различает предметы с помощью чрезвычайно 
развитого органа обоняния – пятачка, а затем производит выбор с по-
мощью чувствительных структур, сосредоточенных в пятачке и вокруг 
него, включая язык. У свиньи простой желудок (моногастричное жи-
вотное), но довольно расчлененный тракт толстой кишки, способству-
ющий формированию целлюлолитической микрофлоры и фермента-
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ции волокнистой массы. Это означает, что свинья – типичное всеядное 
животное. Выгодным является анатомическое строение нижней части 
конечностей (четыре пальца, законченные ороговевшими копытцами), 
которые благодаря сравнительно свободному взаимному положению 
хорошо приспосабливаются к свойствам местности – от сухой поверх-
ности до болотистой почвы. Тем самым при контакте с почвой давле-
ние животного распределяется на бóльшую площадь. 

Считают, что приручение кабана произошло 10 000 лет назад в 
нескольких центрах, прежде всего в Азии (кабан азиатский (Sus 
vittatus)). От него произошли современные азиатские породы, которые 
в значительной мере повлияли и на возникновение наиболее известных 
культурных пород свиней, особенно в Англии в 2-й половине XIX в. 
Кабан европейский (Sus scropha ferus) был главным действующим ли-
цом в процессе приручения в балтийском доместикационном центре, 
где возникли вислоухие породы так называемой кельтско-германской 
ветви пород, которая развилась до современной большой группы по-
род ландрас. Кроме того, к этой группе относится большое количество 
остроухих и короткоухих пород свиней, на основе которых возник це-
лый ряд английских, западноевропейских, а также южнорусских и си-
бирских пород, хорошо приспособленных к природным условиям. Ка-
бан средиземноморский (Sus mediterraneus) стал основой романской 
ветви пород свиней (Италия, Западные Балканы, Франция, Испания, 
Португалия) с возникновением некоторых черных и черно-пестрых 
пород (корнуолл, беркшир, пьетрен, пулавская, а также многие укра-
инские черно-пестрые породы).  

Одной из самых известных и распространенных является гемпшир-
ская порода – английская, а также и американская, так как она пре-
красно акклиматизировалась в США и дала начало превосходным ги-
бридам (монтана). До сих пор свиней разводят и экстенсивным мето-
дом, например на пастбищах и полях после уборки урожая. Sus medi-
terraneus является также основным предком ветви шерстных пород 
свиней, к которым относятся светлая мангалица (северобалканская и 
венгерская), белая мангалица, мангалица ласточка и смядовская ман-
галица. Эти свиньи в свое время позволили начать производство само-
го известного благородного продукта в своей категории – оригиналь-
ной венгерской колбасы. У мангалицы наблюдается продолжительный 
период ренессанса (особенно в Венгрии). В последние годы она поя-
вилась и в хозяйствах Южной Словакии. В настоящее время с помо-
щью современных аналитических методов было доказано присутствие 
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весьма ценных и интересных веществ (растворимых в жирах), которые 
находятся в сале и подкожной жировой ткани свиней, постепенно вы-
ращиваемых в «чистой» среде с возможностью пастьбы на лугах и в 
опушечных частях леса. 

 
6.4.2. Основы поведения, группы основных рефлексов,  

критические фазы развития 
 

У свиней весьма сильно развито обоняние (обусловлено морфоло-
гией нервной организации и обонятельных рецепторов в области сли-
зистой ткани носа, так называемой regio olfactoria), что используется 
даже на практике (поиск трюфелей во Франции и Северной Италии, 
использование в работе полиции при обнаружении наркотиков и 
взрывчатых веществ). У них также хорошо развито осязание – соот-
ветствующие рецепторы находятся в области пятачка. Из практики 
выращивания свиней известно весьма тонкое распознавание ими кор-
мов по запаху. По запаху животные также способны различать друг 
друга. Они могут дифференцировать даже настроение – существуют 
ферромоновые сигналы, например грозящей опасности. Свиноматка 
уже на второй день после рождения различает отдельных поросят од-
ного приплода по их индивидуальному запаху. Поэтому перевод поро-
сят от другой матери надо закончить до конца первого дня после опо-
роса. 

Слух, по сравнению с другими животными, также находится на хо-
рошем уровне, менее развито зрение вдаль. Зрение свиньи более при-
способлено для видения вблизи, а также для видения в сумерках, в 
полутьме и т. п., т. е. для тех условий, в которых свинья обитает. 

Хорошо развитый слух весьма интенсивно используется свиньями 
и относится к основным средствам коммуникации в группе живущих 
вместе животных. Призывный рефлекс (акустический сигнал) свино-
матка использует для созыва своего приплода для сосания молока. 
И наоборот, акустические сигналы со стороны поросят информируют 
мать об их присутствии у молочной железы и их благополучии, а вме-
сте с касательными стимулами участвуют в формировании рефлекса 
подачи молока. Акустические сигналы поросята используют для ком-
муникации друг с другом и для передачи сообщений свиноматке. Сиг-
налы о неблагополучном состоянии передаются визгом различной ин-
тенсивности, что вызывает реакцию не только матери, но и всех жи-
вотных на объекте. Для звуковой коммуникации важен соответствую-
щий уровень шума в свинарнике. Любой чрезмерный шум действует 
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как стрессовый фактор и не позволяет осуществляться нормальной 
взаимной внутривидовой коммуникации – в таком случае происходит 
снижение уровня благополучия животных. Изложенное касается всех 
стрессовых факторов. 

Осязание как вид ощущения используется уже в первые часы после 
рождения. Поросята на ощупь ищут корм, сначала соски молочной 
железы, потом и другие виды корма. Осязание используется для ис-
следования территории, окрестностей, предметов и других животных. 
Оно используется также при массировании молочной железы, чем вы-
зывается рефлекс подачи молока и затем его выделение. 

Свиньи – социальные животные, приспособленные к проживанию в 
небольших группах (семейные группировки). Естественная группа 
состоит из 3–8 свиноматок с их потомством (чаще всего существует до 
половой зрелости потомства). Группа внутри разделена по иерархиче-
скому принципу и охраняет свой микрорегион. При охране своей тер-
ритории соблюдаются внутригрупповые отношения – формирование 
внутренней стабильности группы действует как антистрессовый фак-
тор. Чужие особи ведут себя по отношению друг к другу агрессивно, 
вступают в поединки друг с другом, частые и очень жестокие. Высокая 
степень агрессивности проявляется уже в первые часы после объеди-
нения животных и продолжается несколько дней. Результаты стресса 
могут проявиться в виде выкидышей, рождения мертвых плодов, 
а также в виде проблем с репродукцией, например повышенная смерт-
ность эмбрионов. На практике это означает, что не следует смешивать 
между собой группы свиноматок. Иерархия в группе относительно 
постоянна, поэтому агрессивность в постоянных группах редка. 
При формировании иерархии вышестоящая свиноматка преследует и 
отталкивает подчиненную свиноматку на расстояние 1–3 м. Уступая, 
подчиненная свиноматка показывает свое согласие со своей позицией 
в группе и тем самым устраняет мотив для дальнейшей агрессии. 
При строительстве общего стойлового отделения для свиноматок этот 
факт надо принимать во внимание. Сторона отделения должна быть 
как минимум 3–4 м, чтобы животное имело возможность отступить, 
в результате чего минимизируется стресс. 

Взрослые хряки вне периода спаривания держатся обособленно, и, 
если хряки выращиваются в маленьком хозяйстве, в котором спарива-
ние проходит сезонно, следует создать для них возможность индиви-
дуального содержания. В больших хозяйствах, где процесс репродук-
ции равномерно распределен на весь год, у хряка иная позиция и он 
используется практически ежедневно. При самом спаривании исполь-
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зуется прежде всего стимуляционная функция пребывания хряка у 
свиноматок после отъема поросят и у постпубертатных самок (обоня-
тельные, визуальные и акустические стимулы). Одновременно присут-
ствие хряка используется для определения течки. Эта деятельность 
занимает ежедневно в целом 3–5 ч. Вне этого времени хряк должен 
иметь возможность спокойно отдыхать, если можно, то на свежем воз-
духе, а летом при высоких температурах в прохладном (затененном) 
месте. Более низкие температуры важны для спермогенеза и хорошей 
репродукционной способности хряков. 

Свинья – это животное, которое в естественных условиях значи-
тельную часть своей деятельности посвящает поиску пищи. К такому 
пищевому поведению относят рытье и роющий рефлекс. Рытье для 
свиньи – это такой же рефлекс, как копательный рефлекс у курообраз-
ных птиц или сцеживающий рефлекс у водных птиц, когда они актив-
но процеживают воду зубчатым краем клюва и захватывают частицы 
пищи. Для свиней следует создать такие условия, чтобы они могли 
удовлетворять свой роющий рефлекс хотя бы в течение какого-то вре-
мени ежедневно. 

Идеальной формой дополнительного кормления свиней является их 
выгон на поле после сбора урожая или в места, где есть желуди или 
другие лесные плоды. В данном случае эффективно комбинируются 
движение, рытье и частичное насыщение, связанное с поеданием ли-
чинок, куколок, других полевых и лесных вредителей и сорняков. 

Если обеспечить свиньям почву или иной подобный субстрат не-
возможно, то всем категориям свиней необходимо предоставить под-
стилку (в экологическом хозяйстве это является непременным услови-
ем!), которая частично заменяет свиньям естественное рытье в земле, в 
результате чего животные не страдают от неудовлетворения их по-
требностей. 

Кроме того, для свиней естественным является потребление пре-
имущественно растительных кормов с высоким содержанием волокни-
стой массы, которую свиньи прекрасно размельчают своими зубами. 
Пережевывание – это важное рефлексивное действие, при котором 
пища одновременно механически размельчается и пропитывается 
слюной, и в процессе этого выделяются первые пищеварительные 
ферменты. Дача концентрированных и одновременно мягких, слишком 
размельченных кормов обеспечит потребность животного в питатель-
ных веществах, однако их жевательный рефлекс не будет удовлетво-
рен. Впоследствии это может проявиться развитием одного из видов 
этопатии, т. е. заболеваний по этологическим причинам. Симптомы 
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этого заболевания заключаются в обгрызании других предметов, заме-
няющих корм (кормушечного корыта, ограды и других доступных 
предметов – например мочек ушей или хвостов других животных). 
Часто наблюдается также пережевывание и выделение слюны впу-
стую, игра с языком и т. п. Поэтому часть кормового рациона должна 
состоять из корма, содержащего высокую долю волокнистой массы, 
которую животные пережевывают хотя бы в течение части дня. 
В соответствии с действующими правилами часть кормового рациона 
экологический свиновод обязан давать в виде различных видов грубых 
кормов (пастьба, травяной выгон, зеленые корма, качественное сено 
или сенная крошка). В крайнем случае проблема решается с помощью 
качественной подстилки из хорошей соломы. 

Свиньи любят поглощать пищу вместе с другими, с группой. 
Во время кормления иерархия в группе проявляется с точки зрения 
доступа к корму. В тесных помещениях возникают стычки животных. 
Должен действовать принцип: сколько животных – столько мест для 
кормления. 

К естественному поведению свиней относятся рефлексы, связанные 
с сексуальным поведением и материнством. Перед опоросом свино-
матки обычно сооружают гнезда. Стремление к подготовке гнезда 
свиноматка начинает проявлять за 1–2 дня до опороса. Она собирает 
доступный материал и носит его во рту в укромное место, где делает 
из него чашеобразное гнездо – прежде всего с целью изолировать но-
ворожденных поросят от земли. При невозможности реализовать этот 
рефлекс свиноматка бывает в период опороса нервной, опорос прохо-
дит плохо, часто необходимо совершенно неестественное вмешатель-
ство свиновода. Решение опять заключается в обеспечении необходи-
мого подстилочного материала (желательно качественной чистой со-
ломы). В хороших условиях для опороса свиноматка спокойна и может 
выдержать во время опороса 10–12 ч, делая минимальные движения. 
Так создается хорошая обстановка для поросят, которые могут спо-
койно искать молочные соски и сосать молозиво. Во время опороса 
свиноматке достаточно сравнительно небольшого пространства (этим 
фактом часто злоупотребляют пропагандисты «модных» традицион-
ных стойловых технологий, которые пытаются оправдать этим предла-
гаемые ими нефизиологические решения). Свиноматка может зада-
вить поросят как раз там, где пространство тесное, а сама она круп-
ная, разжиревшая, и относительная разница в массе тем самым еще 
больше увеличивается. Поросенок весит в среднем 1,2–1,5 кг, а свино-
матка – минимум 130–170 кг и более. Самый большой риск задавлива-
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ния приплода создается в первые 2–3 дня после рождения. Проблему 
может разрешить наличие достаточно большого пространства в отде-
лении, чтобы свиноматка имела возможность координировать свои 
движения, а также создание для поросят защищенных путей для побе-
га. Первые дни после опороса очень важны для формирования дина-
мических стереотипов во взаимоотношениях поросят и свиноматки. 
Проходит процесс распознавания по запаху, активно протекает взаим-
ная голосовая коммуникация, с помощью которой координируется 
процесс кормления, укрепляется связь мать – ребенок и которая пока-
зывает присутствие поросят, сигнализирует отклонения от этой ситуа-
ции. Поросята в период 2–6 нед после рождения демонстрируют ти-
пичное игровое поведение, которое нужно поддерживать созданием 
поощряющей среды, особенно предоставлением достаточного места, 
подстилки и, возможно, знакомством с другими животными из сосед-
них приплодов, давая возможность поросятам общаться между собой. 

В естественных условиях отъем поросят проводят только в  
12-недельном возрасте. При раннем отъеме (до 3–4-недельного возрас-
та), как это обычно происходит в традиционных хозяйствах, у поросят 
возникает большой стресс от потери контакта с матерью, следователь-
но, от потери материнского молока и перевода на новое место. 

В данном случае этопатия проявляется в суррогатном поведении, 
т. е. удовлетворении массирующего и сосательного рефлекса на живо-
тиках других поросят путем массирования и облизывания, а также 
акустическим сопутствующим проявлением с последующими повы-
шенной нервозностью и даже агрессивностью, возможностью нанесе-
ния ран. Интенсивность таких движений может перерасти в удары в 
область живота и паха другого животного или в удары головой о пред-
меты. 

В это время чаще всего снижаются защитные способности орга-
низма и могут возникать заболевания, особенно пищеварительного 
тракта. 

Решение заключается в замедлении срабатывания стрессовых фак-
торов. В экологических хозяйствах отъем поросят производят только в 
возрасте свыше 6 нед. Свиноматку отделяют от поросят, которые 
остаются в первоначальном отделении. Им необходимо создать усло-
вия для включения терморегуляционных механизмов, т. е. сухую сре-
ду, толстый слой подстилки, поощряющую обстановку для возможно-
сти играть (предметы для игры) и заботу о чистоте тела. Это подходя-
щий период для формирования контакта между свиноводом и живот-
ным. Благожелательным поведением и созданием определенной фик-
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сации внимания на себе свиновод может достичь того, что животные 
будут воспринимать его хорошо и не будут его бояться. Грубое отно-
шение свиновода к животным вызовет дополнительный интенсивный 
стресс. Под влиянием стресса, вызванного плохим поведением работ-
ника, свиноматка может ухудшить свою способность воспроизводства. 
Одной из форм этопатии является также повышенная агрессивность сви-
номаток по отношению к поросятам – иногда даже их пожирание. 

Поэтому необходимо осознанно культивировать доброжелательное 
отношение к животным, что затем ведет к формированию благополу-
чия животных и свиновода. 

Свинья обладает ограниченными возможностями терморегуляции. 
Она не может потеть, поэтому данный недостаток должна заменить 
иными способами, например, грязевыми ваннами или увлажнением 
тела и затем испарением воды с него, что понижает температуру тела. 
Одним из способов охлаждения является поиск холодной основы и 
отведение тепла из тела в холодный пол. При снижении окружающей 
температуры свинья помогает терморегуляции путем поиска сухой 
среды с подстилкой, зарывания в солому и т. п. В такое время живот-
ные рефлексивно приближаются друг к другу и занимают позиции в 
тесном контакте, тем самым уменьшая активную поверхность своего 
тела и снижая потери тепла. 

Свиновод может создать естественные условия для проживания 
животных путем разделения жилого пространства на функциональные 
зоны. Зона отдыха (для нее выбирают более темное, спокойное, воз-
вышенное и одновременно сухое место) отделяется горизонтально, 
например с помощью создания помоста, на который настилают под-
стилку. Наоборот, место для испражнений располагают в месте, нахо-
дящемся ниже, с более прохладным микроклиматом и повышенной 
влажностью (возможно, все это следует создать еще до размещения 
животных). Для дневной двигательной деятельности (игры, развле-
чения) необходимо предоставить животным прежде всего достаточно 
много места, поверхность которого хотя бы частично должна быть 
покрыта подстилкой. Следует отметить, что ситуация в современных 
традиционных хозяйствах прямо противоположна данному описа-
нию – простые отделения, обычно с решетчатым полом (разумеется, 
без подстилки), оснащены только самым необходимым оборудованием 
(кормушка и поилка). Типична переполненность отделений с плотно 
набитыми и мешающими друг другу животными, что влечет за собой 
раздраженность, беспокойство и постоянный стресс. Поскольку здесь 
отсутствуют места для испражнений и царит большая теснота, то жи-
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вотные в большинстве случаев запачканы. Перенаселенность и скуд-
ная обстановка без подстилки ведут к возникновению анормального 
поведения – примером может служить обгрызание хвостов и мочек 
ушей, что может перейти даже в каннибализм. Купирование хвостиков 
устраняет лишь последствие, а не причину этого явления. 

Свиноматок следует содержать в таких помещениях, которые поз-
воляют им свободно вставать и поворачиваться, предоставляют доста-
точный комфорт для выполнения других физических нужд. Простран-
ство для содержания свиноматок в экологических хозяйствах должно 
быть организовано так, чтобы у животных всегда был доступ к выгону. 
Выгон должен быть частично защищен навесом или другим аналогич-
ным способом (функциональная высадка деревьев), дающим достаточ-
ную тень, защищающую животных от зноя в дни с интенсивным сол-
нечным излучением. Часть выгона рекомендуется создавать на есте-
ственной неукрепленной мягкой почве, что позволит свиноматкам 
двигаться по поверхности, оказывающей благоприятное влияние на 
двигательный аппарат (регенерация), и одновременно удовлетворить 
их роющий рефлекс. Подготовка условий для естественного поведения 
нацелена на снижение вероятности возникновения стрессовых фак-
торов, воздействующих прежде всего на супоросных и кормящих свино-
маток. 

Главным и решающим продуктом свиноводства является свинина 
или откормленные на убой свиньи. Единственным параметром каче-
ства данного продукта в настоящее время является содержание жира 
(сала) в убойной туше. Общая тенденция сегодня – откорм свиней с 
повышенной долей мяса, т. е. низким содержанием сала. Оценку сви-
ней на бойне проводят по содержанию жира (высоте хребтового сала – 
система SEUROP). В обществе широко распространено убеждение, что 
жирное мясо вредит здоровью человека. Действительно, жир живот-
ных включает в себя повышенное количество холестерина, но мясо с 
определенным содержанием внутримышечного жира вкуснее и, оче-
видно, в разумных количествах не вредит человеческому организму. 

Парадоксом экологического свиноводства является то, что высокой 
мясной упитанности в условиях органического животноводства до-
стичь очень трудно. Привесы здесь также ниже, чем в традиционных 
хозяйствах. Причину этому следует искать в кормлении, в рамках ко-
торого запрещено давать концентрированные белковые корма и синте-
тические аминокислоты. Еще одна возможная причина высокого слоя 
жира заключается в пребывании свиней на выгоне зимой (профилак-
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тическая защита организма от холода). Разумеется, что экологический 
метод содержания и кормления свиней должен проявиться в качестве 
мяса в виде минимального содержания остатков пестицидов, антибио-
тиков, гормональных препаратов и других чужеродных веществ, но в 
настоящее время эти свойства имеют второстепенное значение. Таким 
образом, к важнейшим свойствам производства продукции следует 
отнести способность животного перерабатывать корм в массу мышеч-
ной ткани собственного тела, а не в слой жира. 

Эти продуктивные свойства также значительно меняются в зависи-
мости от продолжительности откорма и увеличения убойной массы. 
После достижения убойной массы около 120 кг снижается как привес, 
так и удельный вес мяса в нем, но повышается кулинарное качество 
мяса и убойный выход (соотношение между продовольственными и 
непродовольственными частями). 

 
6.4.3. Откорм свиней в рамках экологического свиноводства 
 
Экологический откорм свиней отличается от традиционного преж-

де всего основным условием – не менее 85 % требуемых кормов 
(из расчета на сухое вещество) должно производиться в экологическом 
растениеводстве и лишь 15 % может быть произведено традиционным 
способом. Формы кормления и кормовые рационы строго не устанав-
ливаются. В экологическом свиноводстве наблюдаются тенденции 
использования различных комбинированных кормовых рационов, ба-
зирующихся на использовании свежих или консервированных грубых 
кормов, корнеплодов, к которым добавляется сухая стручковая смесь 
(горох, бобы, люпин, горох посевной) и зерновые (комбинация не ме-
нее двух зерновых культур – подходящими являются овес и ячмень 
или их комбинация с пшеницей и кукурузой). 

При возможности в корм добавляется сыворотка или другие по-
бочные продукты переработки молока. 

По своему составу кормовые рационы могут быть аналогичны ра-
ционам для молодняка, однако следует увеличить долю компонентов 
стручковых культур и дополнить их добавкой ячменного шрота или 
запаренным картофелем. 

Путем применения таких методов у разводимых животных можно 
достичь любопытных органолептических свойств продукции, которая 
значительно отличается от однообразной стандартной свинины, зна-
комой всем по торговой сети. Такое мясо годится прежде всего для 
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производства высококачественных продуктов продолжительного сро-
ка хранения. 

В период докармливания – от 7 до 10 дней до убоя – животным 
следует уделять повышенное внимание. В этот период не рекоменду-
ется давать корма, которые могут оказать негативное воздействие на 
последующее качество биопродуктов. Для достижения улучшенной 
исходной консистенции жировой ткани и полученных из нее продук-
тов следует отдать предпочтение ячменю перед кукурузой. 

Средняя масса свиней в откормочной группе, состоящей из 30 гол., 
должна составлять не более 50 кг живой массы. Количество откармли-
ваемых свиней массой свыше 50 кг не должно превышать 15 гол. в 
группе. 

В рамках экологического содержания свиней на откорме не-
допустимо использовать: 

а) бетонные полы без подстилки; 
б) боксы, ограничивающие движение; 
в) стойловые помещения без выгонов. 
 

6.4.4. Кормление свиноматок  
в рамках экологического свиноводства 

 
При выращивании данной категории свиней следует помнить об 

основном условии, что не менее 85 % потребности питательных ве-
ществ (в сухом веществе) при кормлении свиноматок в рамках эколо-
гического свиноводства необходимо обеспечить кормами, выращен-
ными или изготовленными в экологической системе, и только 15 % 
сухого вещества может происходить из традиционной продукции. 
В большинстве случаев речь идет о концентрированных белковых 
кормах. Часть среднесуточного кормового рациона должна состоять из 
грубых кормов, потребляемых в самых различных формах (от зеленых 
кормов до выхода на пастьбу). В зимний откормочный период свино-
маткам дают – в особенности до 2/3 периода супоросности – консерви-
рованные грубые корма в виде качественного сена, сенной крошки, 
сечки, доброкачественного силоса или сенажа. Полезным кормом для 
свиноматок являются также корнеплоды, в частности кормовая свекла, 
кормовая морковь, топинамбур, турнепс, в меньшей степени карто-
фель (может привести к нежелательному отложению жира). Для удо-
влетворения повышенной потребности животных в питательных веще-
ствах в фазе высокой супоросности и в период лактации свиноматок 
следует кормить преимущественно концентрированными кормами. 
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Рекомендуется повысить энергетическую насыщенность кормовых 
рационов, добавив масло (частично используя семена зерновых или 
применяя масло (приблизительно 150 г в день), полученное после хо-
лодного прессования подсолнечника, рапса и т. п.) непосредственно в 
корм. Следует начать обогащение кормового рациона за две недели до 
опороса и продолжать эту процедуру в течение по меньшей мере 
10 дней после опороса. 

В период молочного кормления поросят доля грубых кормов в ра-
ционе свиноматки снижается. Однако необходимо ежесуточно предла-
гать ей такой объем кормов, который содержит в себе около 5–6 кг 
сухого вещества. Необходимо систематически следить за результатами 
воздействия грубых кормов на состояние здоровья поросят (через мо-
локо кормящей свиноматки иногда в организм молодняка могут про-
никнуть неблагоприятно воздействующие ингредиенты) и при нега-
тивной реакции поросят своевременно отрегулировать кормовой раци-
он свиноматки. 

После отъема поросят от свиноматки следует поддержать новый 
овуляционный цикл путем добавления в корм полноценного белка 
животного происхождения (на 2, 3 и 4-й дни после отъема). Речь идет 
об аминокислотном кормовом шоке. Белки должны иметь высокое 
содержание серных аминокислот. На практике в экологическом свино-
водстве применяется скармливание молока (2–3 л ежесуточно) или  
4–5 вареных куриных яиц. 

После спаривания норматив кормов следует ограничить по крайней 
мере на период одного цикла, т. е. на 3–4 нед. После этого кормовой 
рацион можно снова постепенно увеличить. 

До 85–90 дней после спаривания супоросных свиноматок нельзя 
перекармливать, потому что в этот период плод растет достаточно 
медленно. Интенсивный рост плода начинается примерно с 90-го дня 
супоросности и продолжается до ее окончания, т. е. приблизительно 
до 115-го дня (табл. 6.5). 

Горох, люпин, бобы или другие стручковые следует давать в сме-
сях. Для механического насыщения этой категории животных также 
дается качественное сено (клеверозлаки, люцерна, хорошее луговое 
сено) в целом, нерезаном, виде, высококачественный силос (прежде 
всего, белковый) и т. п. 

Кормящей свиноматке ежедневно необходимо давать около 25 л 
жидкости. 
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Таб лица  6.5. Примеры комбинаций рационов для свиноматок 
 

Виды кормов 

Среднесуточный кормовой рацион (кг/гол.)  
при живой массе (150 ± 25) кг (стадия воспроизводственного цикла) 
0–25-й день 

супоросности 
26–90-й день 
супоросности 

91–115-й день 
супоросности 

Вскармли-
вание 

Отъем  
поросят 

Кормовая свекла* 3 5 3 2 2 
Овсяный шрот 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 
Ячменный шрот 0,5 1 1 1,5 1 
Отруби пшенич-
ные 0,5 0,7 0,7 1 1 

Горох, люпин, 
бобы 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 

Сенная крошка, 
мука 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 

Снятое молоко – – – 2 2–3 
Минеральные 
добавки** 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 

 
*Объемная составляющая кормового рациона: можно использовать или кормовую 

свеклу, или комбинацию кормовой свеклы с кормовой морковью (3:1); в летний период 
вместо кормовой свеклы дают или 4–5 кг зеленой люцерны, или клеверозлаки. По воз-
можности отдается предпочтение пастбищному содержанию. 

**Смесь: кормовой известняк, дифосфат кальция, кормовая соль, смесь ароматиче-
ских трав (состав минеральных добавок следует приспособить к основным компонентам 
и их комбинациям, удельный вес зерновых может быть различным – в зависимости от 
доступности зерна в хозяйстве, часть овсяного и ячменного шрота можно заменить пше-
ничным шротом). 

 
В экологическом хозяйстве, занимающемся разведением свинома-

ток, недопустимо: 
а) постоянное содержание животных в помещениях с нерегулируе-

мым микроклиматом; 
б) бесподстилочное содержание животных и использование решет-

чатых полов; 
в) индивидуальное содержание, за исключением свиноматок перед 

опоросом и кормящих свиноматок с поросятами (племенные хряки 
содержатся, естественно, строго индивидуально); 

г) ограничение свободного передвижения свиноматок; 
д) проведение отъема поросят от матери раньше достижения ими  

6-недельного возраста; 
е) купирование хвостиков у поросят; 
ж) проведение массовых профилактических дегельминтизаций (де-

гельминтизация, т. е. терапевтическая противопаразитарная операция, 
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проводится целенаправленно или при обнаружении паразитов в поме-
те, или после позитивного результата паразитологического обследо-
вания); 

з) устройство решетчатого отхожего места. 
 

6.4.5. Системы содержания в свиноводстве 
 

Подходящая система содержания свиней является одной из предпо-
сылок успешного свиноводства. Она должна отвечать основным по-
требностям животного и способствовать сохранению хорошего состо-
яния здоровья, благополучия и продуктивных качеств свиней. Содер-
жание должно быть как можно более естественным и прежде всего 
подходить для выращиваемых животных. В последние десятилетия, к 
сожалению, наблюдается противоположная тенденция, когда техноло-
гии приспосабливаются не к потребностям животных, а к запросам 
людей. 

Возможные системы содержания в рамках органического сви-
новодства. Системы содержания в рамках экологического свиновод-
ства должны исходить из основных потребностей животного (обес-
печение кормами и жидкостью, отдых, социальный контакт и т. п.) и 
отвечать всем специфическим требованиям отдельных категорий жи-
вотных. Более подробная информация приводится в разделе об это-
логии. 

Внутренние системы содержания. Местами внутреннего содер-
жания животных являются здания преимущественно постоянного ха-
рактера, полностью оборудованные и оснащенные всевозможными 
технологиями кормления, подстилки, уборки испражнений, после- 
родового ухода и защиты поросят, с платформой для погрузки свиней, 
с общественными помещениями для свиноводов, со складами кормов, 
подстилочного материала и т. д. Следует отметить, что при внутрен-
нем содержании главное внимание уделяется оборудованию зданий, 
а местам для выгона свиней – лишь второстепенное. Разумеется, раз-
мер выгона должен быть соблюден, однако он меньше, чем в боль-
шинстве систем наружного содержания, и бывает обычно укреплен-
ным – бетонированным. 

В небольших хозяйствах чаще встречается такая система содержа-
ния, при которой все категории свиней находятся в одном здании, 
внутреннюю часть которого разделяют на отдельные помещения. 

Во время опороса свиноматок следует содержать отдельно. Осталь-
ные свиньи им могут мешать или даже пожирать новорожденных поро-
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сят. В период после опороса свиноматки очень чувствительны к раз-
дражителям и к каждой из них необходим индивидуальный подход. 

В этот период необязательно обеспечивать свиноматкам выгон. 
В большинстве случаев их содержат отдельно. Площадь отделения на 
одну свиноматку с поросятами (до 40-дневного возраста) должна со-
ставлять не менее 7,5 м2. По периметру отделения устраивается за-
щитный барьер, предохраняющий поросят от возможного придавлива-
ния. Придавливания поросят можно также избежать с помощью 
устройства в отделении специальных грибков. Их (обычно 3–4 шт.) 
прикрепляют к полу, и свиноматка может лечь между ними или играть 
с ними. Они гибкие и отклоняются в стороны. 

В последнее время для свиноматок рекомендуется использование 
родильных отделений, которые разделены на две части: одна часть 
предназначена для лежания свиноматки и кормления поросят (здесь 
делается хорошая подстилка, сюда поросята попадают из согреваемого 
гнезда), в другой части свиноматка принимает пищу и воду. Здесь она 
также испражняется и мочится, не загрязняя помещение для поросят. 
В качестве перегородки между частями служит повышенный порог, 
который маленькие поросята не могут преодолеть. 

Важно обеспечить достаточное количество подстилки из каче-
ственной соломы, потому что, кроме удовлетворения этологических 
проявлений свиноматок (сооружение гнезда), можно избежать того, 
что свиноматка поскользнется и задавит приплод. Поросята в после-
родовой период нуждаются в более высокой температуре окружающей 
среды, чем свиноматка. Поэтому в родильное отделение рекомендует-
ся поместить теплое сооружение (гнездо или будку), в котором поро-
сята могут лежать отдыхая. Это полезно еще и потому, что свиноматка 
также может лучше отдохнуть от поросят, встать и заниматься сама со-
бой, не опасаясь, что задавит их. Важно, чтобы она всегда видела по-
росят. 

В подобном отделении свиноматка проводит обычно 30–40 дней. 
Как только климатические условия и состояние поросят позволят, 
необходимо предоставить им доступ к выгону. Благоприятное воздей-
ствие солнца решит целый ряд проблем, которые иначе пришлось бы 
решать путем лечения. В этом же отделении можно проводить отъем 
поросят, причем полезно оставить поросят некоторое время на месте, 
чтобы стресс от потери матери не усилился стрессом от перемены 
среды. 

Свиноматок с поросятами можно перевести в общее отделение с 
другими свиноматками, кормящими поросят, и тем самым освободить 
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родильное отделение для следующего опороса. В этом общем отделе-
нии следует сохранить возможность укрытия для поросят. В зимний 
период это пространство обогревается так, чтобы поросята после 
кормления не спали с матерью. В соответствии с Постановлением Со-
вета в период от опороса до отъема поросят необходимо соблюдать 
следующие минимальные требования к внутренней площади помеще-
ния и площади выгона: 

• кормящая свиноматка с поросятами в возрасте максимально 
40 дней: внутренняя площадь – 7,5 м2, выгон – 2,5 м2 на одну свино-
матку; 

• поросята в возрасте свыше 40 дней массой до 30 кг: внутренняя 
площадь – 0,6 м2, выгон – 0,4 м2 на одного поросенка; 

• свиноматки: внутренняя площадь – 2,5 м2, выгон – 1,9 м2 на одну 
свиноматку.  

После отъема от матери следует оставить поросят в данном отде-
лении и здесь закончить их откорм. Это позволяет избежать стресса от 
изменения среды и формирования новых групп. Однако нужно снизить 
количество откармливаемых поросят максимально до 30 гол. в одной 
группе. 

Альтернативный метод I: спаривание кормящих свиноматок – 
так называемый семейный метод содержания. При создании общих 
отделений для свиноматок с уже родившимися поросятами можно 
воспользоваться тем, что кормящая свиноматка одновременно супо-
росна. При уходе свиноматки из родильного отделения, где она содер-
жалась самостоятельно, и ее присоединении к другим свиноматкам 
начнет выстраиваться иерархия и возникать конкурентная среда в 
стремлении произвести на свет потомство. Достаточное пространство 
(около 7 м) позволяет подчиненной свиноматке убежать от доминант-
ной и предотвратить ее дальнейшее преследование. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить постоянный доступ к зерновым кормам, возмож-
ность произвольного выхода на выгон к солнечному свету и постоян-
ное присутствие активного хряка. При выполнении данных условий 
происходит покрытие хряком свиноматок даже в состоянии кормления. 

Огромным преимуществом данной системы является полное ис-
пользование потенциала молочной железы и подавление стресса, воз-
никающего из-за отъема поросят. Отъем в таком случае можно произ-
вести даже через 90 дней после опороса. В этом возрасте поросята уже 
вполне самостоятельны. Оптимальное количество свиноматок в  
«семье» – около 6 гол. 
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Альтернативный метод II: групповые опоросы свиноматок. Опо-
росы свиноматок также могут проходить в общем отделении. Одним 
из условий является, однако, составление групп свиноматок с почти 
аналогичными сроками опороса. В противном случае может случиться 
так, что при сосании старшие поросята вытеснят позднее родившихся 
поросят от чужой свиноматки (происходит перекрестное сосание). 
Случается также, что одна из свиноматок пожирает новорожденных 
поросят. Этих негативных явлений можно частично избежать путем 
создания открытых боксов для свиноматок. Таким образом родящая 
свиноматка лучше защищена, и свиноматка с извращенной склонно-
стью пожирать чужих поросят не осмелится войти в бокс. Эта система 
предъявляет большие требования к уровню обслуживающего персона-
ла, и свиноматки должны отбираться строго по материнским качествам. 

В обоих случаях отъема поросят (в родильном и в общем отделе-
нии) свиноматка попадает в отделение для непокрытых, покрытых и 
супоросных самок. Здесь происходит покрытие, в результате чего  
свиноматка ждет следующего опороса. В этих отделениях из расчета 
на одну свиноматку необходимая минимальная площадь внутри поме-
щения должна составлять 2,5 м2 и площадь выгона – 1,9 м2. Желатель-
но, чтобы свиноматки были в отделениях объединены в группы, и 
лучше всего, чтобы они были из общего отделения для кормления по-
росят. В ином случае свиноматок следует объединять в зависимости от 
их физического состояния. Дело в том, что в течение месяца после 
спаривания свиноматки очень чувствительны и в случае их неблагопо-
лучного состояния может наступить радикальная потеря эмбрионов. 
Случается так, что в группе есть ярко выраженная доминантная или 
даже агрессивная свиноматка, которая оттесняет всех остальных от 
корма, поилки и т. д. Этому можно воспрепятствовать, оборудовав 
отделения индивидуальными местами для кормления. Это обеспечит 
абсолютное спокойствие для приема корма. 

Племенных хряков следует содержать отдельно, прежде всего по 
той причине, чтобы хряк, приходя к свиноматкам, был всегда отдох-
нувшим, жизнеспособным и издавал сильный запах самца. Минималь-
ная площадь отделения для племенного хряка – 6 м2, площадь выгона – 
8 м2. Наиболее подходящим представляется содержание самцов-
производителей в наружных индивидуальных строениях, где у каждо-
го хряка есть свое отделение и свой выгон. 

Наружные методы содержания свиней в свиноводстве. В усло-
виях Беларуси это пока еще недостаточно распространенный метод 
содержания свиней. При применении данного метода наибольшее 
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внимание уделяется неукрепленному выгону, площадь которого во 
много раз превышает установленный законом минимум. Помимо до-
ступа к свежему воздуху и солнцу, используется также пастьба, сбор 
разных корешков и семян в процессе рытья земли. 

Для отделения друг от друга различных категорий свиней исполь-
зуется почти такая же электрическая изгородь, которая применяется 
при пастбищном содержании крупного рогатого скота. Свиньи хорошо 
соблюдают запреты, поэтому необходимо, чтобы в местах входа и вы-
хода из отделений – огороженных мест – стояли механические заго-
родки или по крайней мере визуальные отметки (белая ленточка 
и т. п.). Свиньи очень хорошо помнят границы, где бьет током, и если 
бы мы хотели заставить их пройти по месту, где совсем недавно была 
натянута веревка или проволока, они бы не поверили, что ее там нет, и 
не захотели бы по этому месту идти. 

Для супоросных и кормящих свиноматок сооружают индивидуаль-
ные будки, в которых они производят на свет потомство. В таких буд-
ках помощь при опоросе оказывать сложнее и у поросят нет выгоды 
теплых гнезд. В климатических условиях Беларуси наружный опорос 
возможен только в теплые периоды года. Перед будкой свиноматки 
рекомендуется наличие специального порога, который она может спо-
койно перешагивать, но поросята смогут преодолеть его только после 
достижения определенной живой массы. Кормление зерновыми кор-
мами обычно происходит из общей кормушки, расположенной в огра-
де с несколькими будками свиноматок. После отъема поросят будки 
передвигают боком на пустое место или же на некоторое время пово-
рачивают так, чтобы на них и с внутренней стороны попадал солнеч-
ный свет. 

После отъема поросят свиноматки переходят в загородки для по-
крытых или супоросных свиноматок, где к ним свободно впускают 
хряка, который их покрывает. Эта загородка непременно должна быть 
оснащена навесом от солнца или навесами, которые имеют вогнутую 
крышу с отверстием посередине. Через него на землю стекает дожде-
вая вода, которая создает для свиноматок болото. 

Поросята, в свою очередь, переходят в загородки с подобным обо-
рудованием, как и у покрытых и супоросных свиноматок. Можно ис-
пользовать засоренные сорняками пространства, а также плантации 
растений древесных пород для энергетических целей. Здесь у поросят 
достаточно места для реализации своей самой естественной потребно-
сти – рытья земли. 
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С целью охраны здоровья животных и во избежание возможного 
заражения от свободно пасущихся диких свиней (прежде всего свиной 
чумой) в рамках наружного метода содержания свиней необходимо 
произвести смену уже зараженных паразитами участков земли как ми-
нимум после двух лет их эксплуатации и привлечь к сотрудничеству 
ветеринарную службу. Одним из возможных решений является строи-
тельство двойного электрического коридора вокруг всего хозяйства по 
содержанию свиней наружным методом. Обычная нагрузка на один 
гектар земельных угодий составляет около пяти свиноматок. 

 
6.5. Технология производства продукции птицеводства 

 
Изучение запросов потребителей, питающихся биопродуктами, ко-

торое проводилось во многих европейских странах, имеющих доста-
точно богатую традицию экологического ведения хозяйства, показало, 
что покупатели тратят больше всего денег на молочные биопродукты 
(молоко, молочные продукты и сыры). Второе место чаще всего зани-
мают куриные яйца, и только после этого следует мясо различных ви-
дов животных. Домашняя птица совершенно естественно присутствует 
на сельском дворе и довершает его колорит яркими красками опере-
ния – от ослепительно белой через целую шкалу не поддающихся опи-
санию цветных оттенков и комбинаций вплоть до угольно-черной. 

Столь же разнообразным является размер и общий вид многочис-
ленных пород и линий домашней птицы. 

Прямая польза от выращивания домашней птицы заключается в 
продукции яиц качества «био», как для потребления в пищу, так и для 
последующего размножения, мяса птицы, а у некоторых видов и в 
продукции перьев. Косвенная польза заключается также во включении 
выращиваемой птицы в круговорот элементов питания в хозяйстве, в 
возможности использования произведенной кормовой массы, после-
уборочных остатков зерновых и других культур в корм для птиц, в 
обогащении почвы птичьим пометом и ее рыхлении, в активном сборе 
некоторых форм вредителей растений при применении мобильных 
методов содержания птицы. При стационарном содержании к этому 
добавляется и производство качественных концентрированных удоб-
рений. 

Курицу – самку домашней птицы, от которой получают биопродук-
ты, пользующиеся большим спросом у потребителей, можно разводить 
как подходящее дополнение к выращиванию других животных. Эко-



242  

номически эффективной является и возможность специализации эко-
хозяйства на продукции биояиц. В рамках реализации тщательно со-
ставленного севооборота и при средних урожаях, достигаемых в орга-
ническом земледелии, для среднегодового обеспечения питательными 
веществами из расчета на 100 кур-несушек требуется 0,7–0,9 га пахот-
ной земли. 

Большинство видов птиц отряда Куриные не относятся к моногам-
ным животным. Наоборот, они образуют так называемые гаремы – 
группы, в которые входит один самец и несколько самок. Ввиду того 
что в одной группе рядом находятся несколько кур разного возраста и 
пола, в ней образуется строгая иерархия, называемая «порядок клюва». 
Она формируется на принципе физической силы и способности эту 
силу демонстрировать в поединках. При соблюдении «предконфликт-
ной коммуникации», т. е. если подчиненная особь соглашается с вы-
зывающей, гордой манерой поведения вышестоящей особи и сообщает 
об этом соответствующим, разряжающим конфликт способом – с при-
гнутой головой и сгорбленным телом покидая место конфликта, то 
поединки не происходят. Естественную группу кур домашних (стаю) 
составляет 8–50 гол. животных, среди которых выделяется ведущий 
самец – петух, куры и их потомство. Индейки, так же как и куры, в 
естественном состоянии живут в стаях, которые, однако, могут состо-
ять только лишь из особей одного пола. В период спаривания между 
индюками происходят ожесточенные поединки за обладание террито-
рией и самками. Каждый вид домашней птицы в природе образует та-
кую форму сосуществования в стаях, которая в максимально возмож-
ной мере увеличивает шансы на выживание особи и сохранение вида. 
В одомашненной форме, однако, птица в традиционном птицеводстве 
выращивается и содержится в совершенно иных условиях и в иных 
сообществах. 

Главным отличием является то обстоятельство, что выращиваемые 
группы (кроме содержания для размножения) образуются из животных 
одного пола и сходной возрастной категории, что существенным обра-
зом влияет на изменение их поведения. Например, хорошо известно, 
что присутствие даже небольшого количества самцов снижает агрес-
сивность кур-несушек в большой группе, отмечается снижение уровня 
борьбы за ведущее положение в группе. С другой стороны, слишком 
большое количество самцов приводит к импотенции младших, под-
чиненных петушков, а также к уменьшению количества оплодотво-
ренных яиц, так как младшие, подчиненные петушки не спариваются 
с курами из страха перед доминантной особью. Также достоверно 
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установлено против всяких ожиданий, что и в достаточно больших по 
величине группах кур-несушек, содержащихся на подстилках, излиш-
няя агрессивность не развивается. Формирование иерархии в огром-
ных стаях, видимо, не имеет для кур-несушек никакого значения (из-за 
сложности условий ее формирования). В данном случае иерархия за-
меняется редкими взаимными стычками у кормушек и поилок, обычно 
спонтанно, между двумя особями, что не влечет за собой никаких по-
следствий. 

Чувственное восприятие. Важнейшими органами чувств у до-
машней птицы являются зрение и слух. Птица обладает так называе-
мым бинокулярным зрением (видит двумя глазами одновременно) 
лишь в секторе с углом 26°. Однако монокулярное зрение (одним гла-
зом) у нее развито весьма хорошо и функционирует в секторе с углом 
почти 360°. Такое свойство зрения птиц развилось прежде всего для 
защиты от нападения хищников, а также для поиска пищи в сумерках. 
Зрение базируется на четырех фотореактивных пигментах (у людей 
имеется лишь три фотореактивных пигмента). Цветное зрение у птиц 
также весьма развито (Внимание! Для различения цветов птице требу-
ется очень яркое освещение), и, более того, они способны видеть в 
ультрафиолетовом спектре. Очень хорошо птицы воспринимают и зе-
леный цвет. Некоторые виды, в особенности дикоживущих птиц (ку-
ры, тетерева), перед спариванием меняют окраску перьев и кожи в об-
ласти головы, что играет важную роль при коммуникации и формиро-
вании доминантного поведения как при поединках, так и перед спари-
ванием. 

Для одомашненной птицы акустические сигналы весьма важны 
главным образом при общении между матерью и птенцами. Однако 
общение, видимо, начинается еще до вылупления из яйца, поскольку 
после вылупления каждый птенец отличает свою мать по способу во-
кализации. Посредством голосовой вокализации птенцы сообщают о 
своем состоянии наседке, а та в период их роста регулирует количе-
ство тепла для их нагрева. Призывный рефлекс наседки активизирует-
ся при рассредоточении цыплят на расстояние свыше 4 м акустиче-
ским сигналом. 

Голосовое общение является важным предупредительным сигна-
лом и при опасности появления хищника. После акустического сигна-
ла тревоги включается сильно развитый спасательный рефлекс, за-
ставляющий птицу активно искать укрытие. 

Рыхление земли и кормление. Большинство одомашненных видов 
куриных являются всеядными, они питаются семенами растений, но 



244  

также могут употреблять в пищу и мелкие беспозвоночные организмы. 
Домашняя птица, выращиваемая в естественных условиях, добывает 
пищу с помощью рыхления и клевания земли, подстилки или другого 
биологического субстрата. Она проводит в естественных условиях по-
чти 90 % дневного времени, занимаясь активным поиском пиши, рых-
лением земли и клеванием. Утки и гуси активно добывают пищу с по-
мощью фильтрования воды через свои пластинчатые или зубчатые 
широкие клювы, а также при помощи пастьбы. При коммерческих ме-
тодах содержания домашняя птица имеет непрерывный доступ к пище. 
Единственными категориями домашней птицы, которые не обеспечи-
ваются пищей по своему желанию, являются родительские линии 
бройлеров, которым непрерывная подача пищи, ввиду их селекцион-
ной зрелости, причинила бы большой вред. С другой стороны, это об-
стоятельство вызывает голодание, что также входит в противоречие с 
благополучием животных. Несмотря на обеспечение домашней птицы 
непрерывным питанием, можно наблюдать, что она и при коммерче-
ских методах содержания занимается рыхлением и клеванием под-
стилки. Это происходит потому, что активный поиск пищи является 
врожденным, очень сильно закодированным свойством поведения. 
Рыхление земли и клевание различных предметов направлено не толь-
ко на добывание пищи, но и на получение информации об окружаю-
щей среде, в которой птица находится, и ее характеристике. 

Еще одной из причин рыхления и клевания земли птицами в окру-
жающей среде является неустанная потребность искать и обновлять 
информацию о новых источниках питания. У кур проявляется специ-
фическая потребность в кормах, содержащих в себе в минеральной 
форме натрий и кальций. Эти элементы необходимы организму птиц в 
повышенной мере, поскольку они весьма важны для образования и 
формирования скорлупы яиц. При недостатке натрия и кальция куры-
несушки возмещают их за счет собственного тела (в основном из ко-
стей), что весьма негативным образом отражается на их здоровье. 
На опытах было доказано, что при даче домашним птицам богатой 
смеси кормов, содержащей различные концентрации минеральных 
веществ, птица способна выбрать те корма, которые содержат эти эле-
менты в соотношении, наиболее отвечающем ее потребности. 

Рыхление субстрата и клевание малых и округленных, чаще всего 
светлых предметов является врожденным инстинктом куриных. Таким 
способом они получают пищу (маленькую и круглую) и воду (капли 
воды – светлые объекты на листьях растений). В естественных услови-



245  

ях разведения цыплята учатся различать источники пищи под руковод-
ством матери (созывающие и предлагающие акустические сигналы). 

Биологические ритмы. Домашняя птица, выращиваемая в есте-
ственных условиях, чувствительна к сезонному укорачиванию или 
удлинению продолжительности дня, что в природе означает наступле-
ние осени или весны. Поэтому в традиционном птицеводстве для 
находящихся в помещениях кур-несушек вначале вводится режим ко-
роткого дня, который постепенно увеличивается, что имитирует 
наступление весны и лета и тем самым поддерживает кладку яиц. Пре-
делом светового режима в помещении является 16-часовой световой 
день, который продолжается до конца кладки яиц. Укорачивание све-
тового периода в естественных условиях вызывает у кур-несушек по-
степенное завершение кладки яиц. Особенно старшие по возрасту ку-
ры-несушки в семейных системах хозяйствования реагируют на уко-
рачивание дня уменьшением яйценоскости. 

Цыплята-бройлеры, разводимые на мясо, в коммерческих условиях 
обычно содержатся в постоянном и неизменном световом окружении. 
В течение 17–20 ч они находятся при умеренном освещении, которое 
стимулирует их к насыщению пищей и способствует спокойствию, и 
на протяжении 5–7 ч они содержатся в темноте, что, конечно, с этиче-
ской точки зрения совершенно неприемлемо. Домашняя птица в есте-
ственных условиях подчиняется достаточно стандартному дневному 
режиму, который начинается с утра поиском пищи и кормлением, за-
тем у кур-несушек наступает период кладки яиц. После этого продол-
жается поиск пищи и рыхление земли, прерываемое время от времени 
пылевыми ваннами, которые достигают пика своей активности к полу-
дню. Водоплавающая птица до полудня (после окончания кормления) 
ищет возможности искупаться. После полудня основным занятием 
становятся прочесывание и чистка перьев. Одновременно с прочесы-
ванием птицы приглаживают и умасливают перья (жиром из сальной 
кожной железы – glandula cytopyge) до уровня практически несмачива-
емой поверхности (водоплавающая птица), а также удаляют повре-
жденные перья. Каждые два дня птицы принимают пылевые ванны. 
Эта процедура состоит из того, что птица трением о подстилку наби-
рает в перья субстрат (пыль, песок, частицы глины) и затем вытрясает 
облепленные пылью частички жира из перьев и таким образом очища-
ется от загрязнения (а также и от паразитов). Если пища доступна в 
течение всего дня, птицы обычно после полудня отдыхают, в против-
ном случае снова занимаются рыхлением земли и поиском пищи. Сек-
суальное поведение активизируется чаще всего к вечеру, а второе 
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кормление достигает своего пика непосредственно перед устройством 
на насестах, т. е. перед наступлением темноты. 

Сексуальное поведение. Сексуальное поведение самцов куриных 
в естественных условиях включает в себя защиту территории, закладку 
и охрану гарема или парной семьи (куропатки), ухаживание и непо-
средственно совокупление. В процессе ухаживания самцы куриных 
выполняют целые серии позиций брачного ритуала, которыми стара-
ются привлечь самку. Обычно имеется в виду импонирующая позиция 
тела, выпячивание головы и груди, перебирание перьев, выставление 
раскрытых крыльев для обзора окружающим, волочение концов рас-
крытых крыльев по земле при одновременных круговых движениях 
вокруг самки и т. п. Если курица не возражает против совокупления, 
она ложится на живот таким образом, чтобы петух мог залезть ей на 
спину. Петух клювом захватывает перья на голове у курицы и затем 
происходит соединение клоак. Курица задерживает в клоаке семя в 
течение двух недель, так что куры не совокупляются каждый день. 
Если курица была оплодотворена более слабым и менее выразитель-
ным петухом и имеет возможность быть оплодотворенной более силь-
ным, она способна удалить семя более слабого самца из своей клоаки, 
чтобы могло произойти оплодотворение лучшим петухом. По резуль-
татам наблюдений курицы в значительной мере используют селектив-
ный выбор тех партнеров, которые имеют характерные внешние при-
знаки, типичные для сильного, здорового самца, такие как яркое и де-
коративное оперение, строение тела, симметричность парных органов 
и т. п. 

Рост и развитие. На многих фотографиях всемирно известный 
этолог Конрад Лоренц запечатлен с молодыми гусятами, которые за-
фиксировали его образ в качестве своей матери. Птенцы домашней 
птицы обладают сильной врожденной тенденцией фиксировать первое 
живое существо, увиденное после вылупления из яйца, как образ свое-
го родителя или по крайней мере представителя своего вида. Сильная 
фаза импринтинга продолжается от 9 до 15 ч после вылупления из 
яйца. Эта тенденция усиливается, если объект или живое существо 
имеет (например, цыплята) приблизительную величину курицы, двига-
ется и издает звуки. Все цыплята, разводимые в коммерческих целях, 
выращиваются в искусственных инкубаторах, к тому же в больших 
количествах. Несмотря на то, что они способны прожить и вырасти без 
матери-наседки, при их выращивании возникают определенные про-
блемы. Например, наседка учит своих цыплят распознавать и искать 
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правильную пищу, устраиваться на насесте или воссоздает процесс 
построения гнезда. 

Однако, если цыплята – будущие несушки – первые четыре недели 
выращиваются в обстановке без насестов и гнезд, в будущем у них 
возникнут проблемы в ходе поиска, различения и использования этих 
объектов. Нередко они не способны очистить себя с помощью пылевой 
ванны или позаботиться о себе, очистить и промаслить перья так, как 
это делают куры, выращиваемые в естественных условиях. Процеду-
рам очищения тела цыплята учатся в возрасте около четырех дней. 

Агрессивное поведение цыплят проявляется в возрасте 3 нед, одна-
ко частью их повседневного поведения оно становится в возрасте  
6–8 нед. Отношения превосходства или подчинения выстраиваются в 
возрасте 8–10 нед. Сексуальной зрелости курочки и петушки достига-
ют в возрасте 16–18 нед, а в возрасте 18–20 нед курочки начинают 
нести яйца. 

Проблемы традиционного птицеводства. Следующий отрывок 
приводится специально для более отчетливой демонстрации контра-
стов между экологическим и традиционным методами птицеводства. 

В настоящее время курица домашняя является наиболее обычным 
выращиваемым видом сельскохозяйственного животного в мире. Пре-
обладающим типом содержания в настоящее время во всем мире яв-
ляется батарейное и клеточное содержание кур-несушек, которое с 
точки зрения благополучия животных относится к наиболее проблема-
тичным. Кроме того, куры-несушки содержатся также на глубокой 
подстилке и в помещениях с выгулом (так называемое free range со-
держание), однако это все составляет весьма небольшую долю от их 
общего поголовья. При наиболее неблагоприятных условиях содержа-
ния встречаются случаи повреждения здоровья птиц, взаимного выры-
вания перьев, иногда доходит до смертельных случаев и каннибализ-
ма. Клеточное содержание ограничивает основные естественные про-
явления поведения птиц, к которым относится естественная ходьба, 
летание, кладка яиц в крытом защищенном месте, пылевые ванны (ку-
пание в пыли) и т. п. Характерные фрустрирующие признаки наиболее 
часто проявляются у птиц в рамках пространственно ограниченного 
батарейного содержания, в котором куры-несушки выращиваются в 
экстремально стесненном пространстве без возможности проявить 
какие-либо формы естественного поведения (за исключением кормле-
ния и питья или переориентированного клевания, направленного на 
перья соседних птиц и другие посторонние предметы). Следует заме-
тить, что регулярное взаимное вырывание перьев и каннибализм ни у 
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предшественников кур домашних, ни в небольших хозяйствах, приме-
няющих свободное содержание птиц, не наблюдалось. Кроме кур-
несушек, экстремальные проявления агрессивности в стесненных 
условиях множественного разведения наблюдаются среди индюков и 
самцов куропаток. Клевание и агрессивность приводят к ранениям на 
горле и голове. К наиболее частым формам стереотипного поведения 
относятся переступание с ноги на ногу и уже упоминавшееся клевание 
посторонних предметов и вырывание перьев, что замещает естествен-
ное рыхление и клевание подстилки или другого биологического суб-
страта, в котором курица домашняя ищет пищу. 

В рамках традиционного выращивания бройлеров, основанного на 
приеме пищи в большом количестве, быстром росте и высоком приве-
се мяса, возникают серьезные проблемы, приводящие к ухудшению 
благополучия птиц. Прежде всего речь идет о проблемах, связанных с 
быстрым ростом, который влияет на общее поведение цыплят. Брой-
лерные цыплята мясного направления обычно 70 % времени проводят 
в состоянии приема корма и в лежачем положении на глубокой под-
стилке. Подобная малая активность и высокий аппетит вызывают в 
современных птицеводческих хозяйствах серьезные проблемы с разви-
тием двигательного аппарата, а по сравнению с быстрым увеличением 
массы тела также недостаточным ростом и крепостью костей и суста-
вов. Наблюдения показали, что приблизительно у 25–30 % всего пого-
ловья цыплят в возрасте 5–6 нед возникают проблемы с движением и 
с двигательным аппаратом. Некоторые цыплята в 6-недельном воз-
расте вообще неспособны передвигаться. Проблематичным является 
также рост внутренних органов, особенно сердца и легких, недоста-
точное развитие которых вызывает у 6-недельных цыплят брюшную 
водянку или так называемый синдром мгновенной смерти. Все чаще 
слышны мнения, что выведение бройлерных цыплят с высокой мясной 
продуктивностью и быстрым ростом достигло предела их биологиче-
ских возможностей. 

К счастью, наблюдаются уже и другие тенденции. Например, в це-
лях улучшения органолептических свойств мяса бройлеров (в рамках 
промышленного традиционного способа содержания куриных бройле-
ров можно встретиться с явлением «глобального вкуса» мяса бройле-
ров) были выведены гибриды с замедленным ростом. Период откорма 
бройлеров без использования животных белков (только на базе компо-
нентов растительного происхождения в кормах) до живой массы 
1 500 г составляет около 56–84 дней, что достаточно приемлемо и для 
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использования данного способа в системе органического животновод-
ства. Поэтому приобретенный опыт является весьма ценным. 
По сравнению с мясом цыплят, выращенных в помещениях, мясо 
обычных убойных цыплят имеет исключительные органолептические 
и особенно вкусовые свойства. Оно содержит пониженную долю сво-
бодной воды, поэтому имеет более плотную консистенцию, выглядит 
более зрелым, красным и содержащим меньше жировых партий. 
При соответствующей упаковке и оформлении данный тип цыплят 
выглядит в целом весьма привлекательным.  

 
6.5.1. Разведение кур-несушек 

 
Органическое разведение кур-несушек. В системе органического 

животноводства кур-несушек разводят с целью производства биояиц, 
что служит прямым и регулярным источником дохода предприятия 
(так же, как и биомолоко). После яйцекладки следует позаботиться о 
выгодной реализации кур-несушек на рынке. Для этого их необходимо 
ускоренно подкормить рационально составленным энергетическим 
диетическим кормом и таким образом улучшить кулинарные свойства 
убойных кур. 

Однако в рамках экологического содержания кур-несушек речь 
идет прежде всего о конечном продукте качественно другого характе-
ра, причем маниакальная борьба за рекорды с точки зрения количества 
яиц в кладке курицы-несушки является безосновательной. Однако это 
не означает, что выращивание кур-несушек не может быть эффек-
тивным. Экономического успеха можно достичь с помощью других 
средств. Экологическим следует считать такое содержание кур-
несушек (и их продукты биопродуктами), которое связано с экологи-
чески обрабатываемой почвой – курам-несушкам дается корм из био-
продуктов, выращенных и переработанных в системе ОЗ. 

Содержание кур-несушек на протяжении не менее 6 нед должно 
осуществляться в соответствии с правилами Постановления Комиссии 
№ 889/2008. Другие варианты: 

• выращивание собственных кур-несушек в экологических услови-
ях из приобретенных 1–3-дневных цыплят; 

• выращивание кур-несушек из собственного племенного материа-
ла (чистокровного или собственного яйценоского гибрида, созданного 
в результате эффективного скрещивания) в так называемой замкнутой 
системе; 
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• приобретение молодых племенных птиц до 18-недельного возрас-
та (в соответствии с Постановлением Комиссии № 889/2008), причем 
предпочтение отдается более молодым курам (до 10 нед), и их выра-
щивание в условиях, где они будут жить как несушки; 

• закупка племенного материала в начальной стадии яйцекладки, 
происходящего из известной экологической птицеводческой фермы; 

• при закупке племенного материала на других фермах следует со-
блюдать (в собственных интересах) все общие действующие предпи-
сания и прежде всего те, которые касаются перевозки животных и 
проведения необходимых ветеринарных тестов. Из действующих вете-
ринарных требований следует обратить внимание на проведение ка-
рантина – надежной общепризнанной меры защиты собственного хо-
зяйства от заражения любой инфекцией. Кроме того, в течение каран-
тинного срока можно предъявить возможную рекламацию. 

Выбор породы. При выборе подходящей породы следует учиты-
вать несколько факторов: 

1. Какой будет основная цель разведения кур-несушек (до-
полнительное или продуктивное разведение с коммерческими намере-
ниями, производство яиц или комбинированное производство яиц и 
мяса и т. д.)? 

2. Сколько средств планируется израсходовать с целью сооружения 
помещения для содержания птиц (свободное содержание, вольерное 
содержание, мобильное содержание и т. д.)? 

3. На каком племенном уровне будет разводиться домашняя птица 
(продуктивный, селекционный, разведение птицы для генных резервов 
на международном уровне и т. д.)? 

4. Каково географическое расположение птицеводческого хозяй-
ства, его высота над уровнем моря, возможности сбыта и т. д.? 

5. Каковы возможности производства требуемого ассортимента пи-
тательных веществ в хозяйстве? 

Решающим является также человеческий фактор, т. е. личность 
птицевода, накопленный им опыт, уровень знаний, которыми он обла-
дает, количество времени, которое он может уделять этой отрасли 
предпринимательства, однако наиболее важным следует считать его 
отношение к живым существам. 

Обычно рекомендуется начать с разведения среднего размера стада 
кур-несушек на производство биояиц (несколько сотен голов), выбрав 
один из известных гибридов несушек, который может использоваться 
для органического птицеводства. 
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Для начала можно рекомендовать породы с комбинированной про-
дуктивностью, содержащиеся в крупных стадах (их можно приобрести 
в большом количестве). В частности, речь идет о породах гемпшир, 
суссекс, род-айланд, белый и пестрый плимутрок и других, им по-
добных. 

Интересной формой экологического выращивания кур является 
разведение коренных (автохтонных) региональных пород домашней 
птицы. Подобная форма содержания домашней птицы непременно 
оправдает себя и в условиях других регионов, в значительной мере спо-
собствуя сохранению биологического разнообразия и в этих областях. 

В рамках экологического содержания кур-несушек находит приме-
нение целый ряд яйценоских гибридов, основное различие которых 
заключается в окраске продукта, т. е. в производстве яиц с белой или 
пигментированной коричневой скорлупой. Следует подчеркнуть, что 
потребители переориентировались на покупку яиц с коричневой скор-
лупой, руководствуясь ошибочными представлениями, что данный 
продукт является более качественным. Отмечены случаи, когда яйца 
с коричневой скорлупой были выброшены на рынок крупными птице-
водческими объединениями в качестве «маркетингового хита». На са-
мом деле качество употребляемой в пищу яичной массы зависит не от 
окраски скорлупы, а лишь от высокого качества питания курицы, состо-
яния ее здоровья и зоогигиенических условий содержания, в рамках ко-
торых основными факторами являются отсутствие стрессов и обеспече-
ние как можно большего благополучия выращиваемых кур-несушек.  

При разведении яйценоских пород (в частности, белых леггорнов, 
яйценоских гибридов типа «Хайсекс коричневый», «Тетра», «ISA ко-
ричневый», «ISA белый» и т. п.) следует тщательно ознакомиться с до-
кументацией по данному гибриду, иногда разработанной до поразитель-
ных подробностей. Особое внимание при этом рекомендуется обратить на 
детально определенные потребности в питательных веществах, в том чис-
ле в определенных аминокислотах. Перечисленные гибриды можно 
успешно содержать в условиях органического животноводства при со-
блюдении следующих условий:  

• высококачественная и достаточно разнообразная продукция сель-
скохозяйственного предприятия (зерновые и стручковые культуры, 
корнеплоды, грубые корма в свежем и консервированном виде); 

• постоянные источники белков животного происхождения (реко-
мендуется комбинация с содержанием коз, в таком случае появится 
возможность кормления побочными молочными продуктами – сыво-
роткой, снятым молоком, отходами производства творога и сыра); 
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• возможность проращивания семян зерновых и стручковых, обыч-
но в период вегетационного покоя; 

• фермер является опытным предпринимателем, хорошо знающим 
проблемы птицеводства и особенно разведения кур-несушек. 

Следует обратить внимание на необходимость соблюдения пони-
женной массы у вышеупомянутых яйценосных гибридов (иногда упо-
требляется кличка «крылатый яйцевод» – с точки зрения органическо-
го животноводства, конечно, неприемлемая) и обеспечить соответ-
ствующую реконструкцию помещений для содержания данных гибри-
дов, в частности для предотвращения частых случаев вылета птиц из 
выгулов накрывать выгулы сетью или строить вольеры. 

Естественный способ выведения из яиц и выращивания кури-
ных видов птицы. Данная тема включена в пособие по причине сла-
бой доступности ее в литературе. С другой стороны, лицам, интересу-
ющимся проблематикой искусственного выведения домашней птицы в 
электрических инкубаторах, можно рекомендовать богатую литерату-
ру, информирующую об искусственном выведении в настольных или 
ящичных инкубаторах. 

Следует упомянуть интересный факт, что выведение цыплят без 
наседки было известно еще до нашей эры древним китайцам и египтя-
нам. 

Естественное выведение цыплят (высиживание) в органическом 
животноводстве постоянно присутствует как альтернатива выведению 
цыплят в инкубаторах, в особенности в тех случаях, когда содержание 
кур-несушек и вообще домашней птицы воспринимается как дополне-
ние к содержанию других животных и среднегодовое поголовье выра-
щиваемой птицы составляет несколько десятков или несколько сотен 
голов (рис. 6.14). Использование естественного высиживания яиц яв-
ляется старым и оправдавшим себя методом, поэтому к традиционным 
взглядам старых птицеводов имеет смысл относиться с уважением. 

Естественное высиживание яиц – сложный гормонально обуслов-
ленный рефлекс птиц-несушек, которые в период его наступления 
входят в состояние кудахтанья – на определенное время становятся так 
называемыми наседками. В качестве наседки наиболее подходит кури-
ца среднетяжелой породы, иногда индейка, для высиживания цыплят 
также нередко используются мускусные утки. 

Для естественного насиживания яиц следует выбирать здоровую, 
неагрессивную и незараженную эктопаразитами наседку. Гнезда с 
насиживаемыми яйцами размещают в тихом помещении с хорошим 
проветриванием (важно!) и слабым освещением. Можно попытаться 
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провести 2–3-дневное пробное насиживание с небольшим числом яиц. 
Только после этого для насиживания используют настоящие яйца из 
собственного хозяйства или яйца, полученные в обмен. 

 

 
 

Рис. 6.14. Естественное насиживание яиц 
 
Гнездо должно быть выстлано чистой мягкой соломой. Под курицу-

наседку подкладывают, как правило, нечетное число яиц (11–19 шт.). 
Одно яйцо кладут в середину, а остальные (в четном количестве) вы-
кладываются вокруг. Наиболее частой комбинацией является 
1 + 6 + 10, т. е. всего 17 яиц. Под индейку-наседку кладут около 
25 яиц. Чтобы яйца нагревались равномерно в период насиживания, 
наседка сама их переворачивает и меняет местами с помощью клюва. 
Яйца с краев она перемещает к центру, а из центра – на края. Цикл 
высиживания цыплят продолжается примерно 21 день. На 6–7-й день 
от начала высиживания яйца желательно просветить источником све-
та, который можно приобрести в птицеводческих магазинах или изго-
товить самим. Имеется в виду коробочка с маленьким отверстием на 
верхней стороне. В помещении должна быть достаточная полутьма. 
Живой зародыш просматривается сквозь скорлупу яйца как сеть раз-
ветвляющихся сосудов с диском зародыша, иногда можно различить и 
пульсацию. Неоплодотворенное яйцо выглядит светлым, мертвый за-
родыш образует темное пятно. Яйца с мертвыми зародышами и неопло-
дотворенные яйца удаляют. После тепловой обработки их можно ис-
пользовать для корма. Следующее просвечивание проводится на  
17-й день, когда живой зародыш проявляется отчетливыми движениями. 

Забота о наседке в период насиживания ею яиц имеет особо важное 
значение. К гнездам подставляются кормушки с зерновой смесью, чи-
стая вода и минеральная подкормка. Один раз в день наседку обычно 
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снимают с гнезда и на несколько минут выпускают в выгул. 
При достаточно прохладной погоде в период высиживания яйца, по-
кинутые наседкой, на это время следует накрыть теплой материей. 
Оплодотворенный зародыш обеспечен в яйце достаточным запасом 
питательных веществ и воздуха. Чем крупнее зародыш, тем пористее 
скорлупа на яйце. Она становится более тонкой, следовательно, обмен 
воздуха становится более интенсивным. Утонченную скорлупу легче 
проломить, для чего служит кератиновый выступ на верхней части 
клювика цыпленка, который затем постепенно исчезает. Цыпленок, 
проведший большую часть своей жизни в идеально свернутом и эко-
номящем место положении, выпрямляется, разрывая при этом пленку 
эпителия под скорлупой рядом с воздушным пузырьком. Кератиновым 
выступом на клювике он делает первичное отверстие, через которое 
одновременно начинает дышать легкими, причем частота дыхания с 
18-го дня резко увеличивается. Затем следует фаза дальнейшего раз-
рушения скорлупы. Пупочное отверстие закрывается, скорлупа распа-
дается, и цыпленок отрывается от нее. В итоге процесс вылупления 
заканчивается. Необходимое тепло для цыпленка после его вылупле-
ния из яйца обеспечивает наседка или инкубатор с температурой 
35 °C. На протяжении первых двух дней после вылупления цыплята 
всасывают и поедают остатки желточного мешка, который втягивается 
в полость тела. На второй день после вылупления цыплята спонтанно 
начинают искать пищу, и в этот момент у них уже начинает работать 
рефлекс рыхления. Благодаря наличию желткового питания первый и 
второй дни после вылупления являются весьма подходящим периодом 
для перевозки цыплят на достаточно большое расстояние (предусмот-
ренное законом). 

После вылупления последнего птенца наседка снимается с гнезда, 
выпускается в выгул, и спустя короткое время к ней выпускаются 
цыплята. В этот момент можно к ним добавить как цыплят из-под дру-
гой наседки, так и цыплят, купленных на стороне. Остальные попытки 
добавить цыплят к этому выводку уже могут закончиться неудачей. 

Наиболее естественным способом создания небольшого стада кур в 
хозяйстве (примерно несколько десятков голов) является выведение 
цыплят наседкой. В период сухой и теплой погоды наседку с цыплята-
ми выпускают в выгул, обнесенный подходящей изгородью. Несколь-
ко дней спустя наседку с цыплятами уже выпускают на более значи-
тельную территорию, причем в этот период происходит подробное 
ознакомление цыплят с обстановкой хозяйственного двора. Наседка 
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учит цыплят навыкам выбора и поиска пищи, она способна защитить 
их от нежелательных внешних факторов. 

На протяжении первых трех недель после вылупления из яйца у де-
тенышей куриных видов птицы (цыплята, индюшата, молодые цесар-
ки) ослабленный иммунитет, и они обычно не переносят влажный хо-
лод и сырость. При такой погоде они легко могут простудиться, что 
может иметь весьма неприятные последствия. Поэтому проблемам 
выращивания цыплят следует уделять надлежащее внимание, так как 
именно в этот период решается вопрос качества будущей несушки. 
К основным факторам, влияющим на дальнейшую судьбу птицы, от-
носятся кормление, движение в соответствующем пространстве, сухое 
и чистое окружение. Цыплят всегда следует выращивать отдельно от 
взрослых птиц. Это является дешевой и подходящей профилактикой в 
борьбе с нежелательными болезнями. За исключением первых трех 
трудных и критических недель, выращивание будущих несушек в ор-
ганическом животноводстве должно преимущественно осуществляться 
на свежем воздухе, при достаточном движении животных. Этим до-
стигается не только благоприятное общее физическое развитие, но 
прежде всего правильное развитие скелета, что для несушек является 
весьма важным фактором. Формирование внутренних компонентов и 
оболочки яйца (пленочного эпителия и собственно скорлупы) пред-
ставляет собой достаточно сложный процесс, происходящий иногда за 
счет внутренних резервов организма. При их отсутствии организм мо-
жет сильно ослабнуть. Организм, располагающий внутренними резер-
вами (в частности, минералами в костях скелета), способен самостоя-
тельно справиться с затруднениями на определенное время таким об-
разом, что это не отразится на состоянии здоровья. Однако внутренние 
резервы следует соответствующим образом пополнять и помочь орга-
низму как можно быстрее восстановиться. Кроме того, исходя из дей-
ствующего правила, процесс выращивания цыплят следует закончить 
в возрасте около 15 нед и в таких условиях, которые в максимально 
возможной мере отвечали бы условиям, в которых будет продолжаться 
дальнейшее выращивание будущих несушек. 

 
6.5.2. Питание и кормление кур-несушек 

 
Корма в рамках органического разведения кур-несушек. Взгля-

ды на роль питания, а следовательно, и значение кормов в рамках ор-
ганического животноводства качественно отличаются от взглядов, 
имеющих место при традиционном способе производства. Помимо 
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обеспечения потребностей в питательных веществах (что является тож-
дественным в рамках обеих систем, т. е. традиционной и экологической) 
значительное внимание уделяется качественным и функциональным 
свойствам кормов. В системе органического животноводства питание 
должно быть залогом хорошего состояния здоровья выращиваемых 
животных и в то же время являться важным фактором профилактики. 
При составлении кормовых рационов следует соблюдать следующий 
принцип: посредством кормов животным дается набор веществ, фор-
мирующий неспецифическую способность защиты организма. 

В соответствии с европейскими нормами до 31 декабря 2009 г. 
удельный вес кормов, произведенных в рамках традиционных систем 
ведения хозяйства, добавляемых в кормовые рационы экологически 
выращиваемых животных, мог составлять не более 10 % от среднего-
дового объема скармливаемого сухого вещества. С 1 января 2010 г. он 
составляет только 5 %. В кормовые рационы кур-несушек необходимо 
ежедневно включать грубые корма в форме свежих зеленых кормов. 
Их источником может быть также пастбищный выгул вблизи мобиль-
ных птицеферм. В период вегетационного покоя доля грубых кормов 
компенсируется сенной нарезкой, сенной крошкой, силосными корма-
ми или проращенным зерном в стадии зеленых ростков. 

Применение экстрагированных шротов, т. е. кормов, обработанных 
химическими экстрагирующими реактивами, запрещено. Таким обра-
зом, могут быть использованы выжимки (холодное прессование мас-
личных семян), жмых (горячее прессование масличных семян), при 
необходимости допускается также использование раздробленных или 
переработанных семян масличных растений в хлопья. 

Перечень применяемого сырья в кормовых рационах или кормовых 
смесях приведен в приложении V Постановления Комиссии 
№ 889/2008. Дополнительные вещества приведены в приложении VI. 

Важным критерием при оценке качества кормов является их без-
вредность для животных. Производство качественного, безопасного 
для здоровья пищевого продукта немыслимо без качественных кормов. 
Поэтому следует избегать применения заплесневелых, подгнивших 
или иным способом поврежденных компонентов кормовых рационов. 

Деятельность хозяйств в рамках органического животноводства 
должна быть направлена на производство продуктов, которые сразу 
бросаются в глаза своими основными отличающимися качественными 
свойствами. Речь идет, в частности, о визуальном впечатлении от раз-
битого яйца (форма, рельеф, консистенция, цвет и т. п.), о вкусовых 
ощущениях после простейшей кулинарной обработки и т. п. 
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Яиц, полученных в традиционных хозяйствах, на рынке до-
статочно, сезонно ощущается даже их избыток. Это означает, что 
борьба с конкурентами путем повышения производства – тупиковый 
путь. Поэтому следует весьма тщательно взвесить способ кормления 
экологически разводимых кур-несушек, так как наряду с внешними 
факторами (способ содержания, пребывание на воздухе, физическая 
активность, питание «живой пищей» в виде зеленых кормов и т. п.) 
именно сбалансированное питание является тем фактором, который 
кроме количества произведенных яиц (около 30–40 % общего количе-
ства продукта зависит от уровня питания) способен резко повлиять на 
их комплексные качественные свойства. 

Кормление кур-несушек в рамках органического птицеводства. 
На практике можно применять много вариантов питания кур-

несушек. Для нахождения оптимального метода потребуется уточне-
ние данных о большом количестве сопутствующих обстоятельств. 
Возможные варианты: 

• кормление кормовой смесью + подкормка (корнеплодами + зеле-
ными кормами + цельным зерном); 

• кормление сухой мешанкой + подкормка зерном + зелеными кор-
мами; 

• кормление влажной мешанкой + подкормка зерном + зелеными 
кормами. 

Сухая мешанка и кормовая смесь выгодны потому, что их можно 
приготовить точно по рецепту и хранить для обеспечения запаса. 
При применении обеих форм корма можно скармливать из авто- 
кормушек. 

Влажную мешанку готовят для одноразового потребления или мак-
симально на один день. Ее увлажняют путем добавления воды и в 
лучшем случае сыворотки, снятого молока, ацидофильного молока 
и т. п. К влажной мешанке можно добавить зеленые грубые корма и 
корнеплоды (табл. 6.6). 

Поскольку влажную мешанку птицы поедают с аппетитом (одно из 
ее преимуществ) и быстро, ее следует давать в кормушках, доступных 
для всего поголовья птицы в помещении. 

Принцип подкормки цельным зерном: к утренней норме влажной 
мешанки (50 г на курицу-несушку) добавляют 20 г зерновой смеси а к 
вечерней норме (30 г мешанки на курицу-несушку) – 30 г цельного 
зерна. Зерно дается в форме смеси (например, овес – 20 %, ячмень – 
15 %, кукуруза – 25 %, пшеница – 30 %, толченые подсолнечные се-
мечки – 10 %). Смесь дается только в целой, грубо толченой или круп-
но молотой форме зерен. 
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Таб лица  6.6. Примерная схема приготовления влажной мешанки  
(вариант для 100 кур-несушек в день) 

 
Компоненты (дробленые) Содержание, кг 

Пшеница 30 33 25 20 
Кукуруза 10 8 7 10 
Овес 5 5 8 8 
Отруби 8 6 9 10 
Сенная мука 4 3 5 6 
Соевый жмых 6 6 8 9 
Сыворотка, снятое молоко 10 10 10 – 
Картофель запаренный, кормо-
вая свекла 20 20 20 20 

Рыбная мука – – – 2 
Кормовой известняк 5 5 5 5 

 
Сенную муку или сенную крошку готовят из высококачественного 

сена из люцерны, клевера или клеверозлаков, тщательно высушенного 
на козлах для сушки сена. В мешанку их добавляют после дробления в 
механической дробилке или после нарезки мелкими кусочками. Кроме 
того, курам-несушкам дается грит (минеральная подкормка из 
1/3 кремниевой и 2/3 известняковой) для отложения в мускулистом же-
лудке, где совместно с ротационными движениями мускульной ткани 
образует своеобразную форму шаровой мельницы. С помощью такого 
внутреннего аппарата домашняя птица способна размельчить даже 
целые зерна, в результате чего возникает механически сформирован-
ный до тонкой мучной консистенции корм. Механическое разрушение 
способствует хорошей усвояемости принятых питательных веществ. 
Чистая и холодная питьевая вода должна быть доступна постоянно. 

Зимой рекомендуется ежедневно или хотя бы один раз в два дня 
добавлять около 100 г рыбьего жира. Конечно, можно составить много 
вариантов кормления, более рационально приспособить их к возмож-
ностям сельскохозяйственного предприятия, в частности выращивать 
стручковые (горох, бобы) и включать их в рационы. 

В кормовой смеси для кур-несушек должно содержаться около 
158 г N/кг азотистых веществ на 1 кг смеси при количестве 11,45–
11,7 МДж поддающейся метаболизации энергии. Содержание кальция 
в кормовой смеси составляет свыше 32 г Са/кг (табл. 6.7). 
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Таб лица  6.7. Примерная схема приготовления кормовой смеси  
для кур-несушек в рамках ОЗ 

 
Компоненты Содержание, % 

Кукуруза 22 20 
Пшеница 32 37,7 
Рыбная мука 2 0 
Соевый жмых 9 10 
Сенная мука 5 6 
Горох 5 5 
Кормовые дрожжи 2 3 
Овес 5 (альтер.) 0 
Отруби (вариант вместо овса) 5 (альтер.) 2 
Сушеные виноградные выжимки 2 0 
Дифосфат кальция 2 2 
Соль 0.3 0,3 
Кормовой известняк 5 6 

 
Из расчета на курицу-несушку ежедневно дается около 70 г смеси, 

причем в вечернем рационе (40 г смеси) скармливается повышенная 
доля цельного зерна. Кур-несушек можно выпускать на травянистый 
выгул или давать им зеленые грубые корма. В зимний период следует 
использовать полезный опыт подкормки проросшим зерном (овес, яч-
мень) на стадии желтого ростка в комбинации со стадией зеленого 
ростка. Положительные результаты регистрируются и при кормлении 
овсяным зерносенажом, силосом из люцерны, пробиотиками (иноку-
лянтами бактерий молочного брожения). 

В качестве источника витаминов и готовых сахаридов добавляют 
тертую сырую морковь и кормовую свеклу, порезанную на большие 
куски. 

Правильным подходом представляется достаточно точная разра-
ботка эрудированным консультантом схемы кормления для конкрет-
ного сельскохозяйственного предприятия. В этой области еще остается 
достаточно много резервов, особенно при сравнении ее с традицион-
ным методом выращивания домашней птицы, в рамках которого име-
ется немало советников и дилеров. Следует при этом подчеркнуть, что 
проблематика птицеводства в органического животноводства значи-
тельно сложнее. 
 

6.5.3. Содержание кур-несушек и бройлеров 
 

При наличии благоприятных климатических условий куры-
несушки и бройлеры должны иметь постоянный доступ на выгул (ре-
комендуется минимально на треть продолжительности их жизни). 
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Преимущественно на покрытых растительностью выгулах следует 
создать подходящие места для укрытия (например, деревья, кустарник 
или навесы). Птицы имеют неограниченный доступ к достаточному 
количеству поилок и местам для кормления. 

Содержание птиц в клетках запрещено. В рамках возможного регу-
лируемого освещения максимальный период освещения для кур-
несушек составляет 16 ч, затем следует восьмичасовая непрерывная 
фаза темноты. Очередное заполнение помещений домашней птицей 
возможно только после тщательной уборки и дезинфекции помещения. 
До поступления новых обитателей выгулы следует оставить пустыми 
на достаточно продолжительное время (примерно на 3 нед). 

Треть площади помещения должна быть покрыта плотным, креп-
ким материалом без перфорации (без пола с решетчатыми и щелевыми 
конструкциями), на котором должна располагаться подходящая под-
стилка (солома, опилки, песок, торф и т. п.). Соответствующую пло-
щадь следует отвести для выгребной ямы (место для помета), далее 
оборудовать насесты (не менее 18 см насеста из расчета на одну кури-
цу). Необходимо обеспечить свободное передвижение птицы в поме-
щении со вставленными дверцами (заслонками) для свободного входа 
и выхода, общая ширина которых должна составлять не менее 
4 м/100 м2 площади помещения. 

Перевозка домашней птицы должна быть как можно более береж-
ной, кроме того, следует соблюдать соответствующие действующие 
предписания. При загрузке и выгрузке птиц запрещается использовать 
электрические приспособления для принуждения, а также различные 
аллопатические успокоительные медикаменты перед перевозкой и в 
процессе ее. Точно так же следует минимизировать стресс перед убоем 
и в ходе него. 

В соответствии с Постановлением Комиссии № 889/2008 площади 
помещений, выгулов и заполнение птицеферм должны отвечать сле-
дующим параметрам: 

Площади помещений: 
- куры-несушки – максимально 6 гол/м2; 
- птица на откорме – максимально не более 10 гол/м2 (максимально 

21 кг живой массы на 1 м2). 
Площади выгулов: 
- несушки и бройлеры – максимально не менее 4 м2/гол. 
Максимальное поголовье на одной птицеферме: 
- куры-несушки – 3 000 гол.; 
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- цыплята на откорм (бройлеры) – 4 800 гол. при максимальной об-
щей площади пола 1 600 м2 (минимальный убойный возраст – 81 сут). 

Размещение кур-несушек и бройлеров в предприятиях с экологиче-
ским ведением хозяйства может иметь весьма различную форму. 
Необходимо, однако, соблюдать этологические потребности домашней 
птицы и основные требования, вытекающие из Постановления Комис-
сии № 889/2008, а также директивы Союза органического земледелия. 
При выборе одной из многих имеющихся систем содержания следует 
исходить из условий хозяйства (постройки, климат, интенсивность 
выращивания, возможность выгулов, маркетинговую стратегию и т. д.). 
Технологически оснащенные постройки можно использовать в каче-
стве птицефермы, а выгулы организовать в ее окрестностях или же 
использовать систему наружного содержания птиц с передвижными  
птицефермами. 

Вольерное содержание кур-несушек. Прежде чем выдвигать тре-
бования о запрещении батарейного клеточного содержания кур-
несушек, защитники животных сначала должны были принять участие 
совместно с экоземледельцами в создании альтернативных вариантов, 
которые возникали в 70-х гг., особенно в Швейцарии. Первое вольер-
ное помещение для домашней птицы было представлено общественно-
сти в 1980 г. Этологи из ЕТН в Цюрихе при этом исходили из того, что 
в качестве альтернативы клеточному содержанию не следует предла-
гать возврат к частному разведению кур-несушек на сельских дворах. 
Такое предложение считалось бы несерьезным, особенно с экономиче-
ской точки зрения. Одна из возможностей заключалась в изменении 
внутреннего оборудования помещений для клеточного или батарейно-
го содержания птиц. На месте, занятом под батарейные клетки, пред-
лагалось расположить выгребную яму, а над ней – насесты на разной 
высоте. Между ними поместить механически обслуживаемые кормуш-
ки с возможностью кормления птиц с обеих сторон. Под отдельными 
насестами установить обычные капельные поилки, позволяющие ку-
рам пить воду естественным для них образом, запрокидывая горло и 
голову (рис. 6.15). 

Кроме выгребной ямы на 25–33 % площади пола создают место с 
промытым песком и подстилкой (зольная ванна). Оно служит для при-
нятия пылевых ванн и клевания, что кроме всего прочего имеет пози-
тивное воздействие на стачивание когтей (при клеточном содержании 
происходит чрезмерный рост их). На подстеленной части пола разме-
щаются гнезда для кладки яиц с подстилками, снабженные «посадоч-
ной» жердочкой для насеста. 
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Рис. 6.15. Схема вольерного содержания кур с ямой для помета, размещением 
насестов на разной высоте, кормушкой-корытом и капельными 

поилками, со специально отведенным местом для копания и  
размещенными над ним гнездами для кладки яиц, 

 подостланными мякиной 
 
Подстилка в гнездах для кладки яиц должна выглядеть для курицы 

более привлекательной, чем подстилка на полу. В противном случае 
повышается доля яйцекладок на полу, что вызывает затруднения при 
сборе яиц и их сильное загрязнение. Поэтому следует отдавать пред-
почтение гнездам для кладки яиц с естественной подстилкой (в част-
ности, полова) перед гнездами из тканей или искусственных волокон, 
которые в основном используются при механическом сборе яиц (выка-
тывании). Механизацию сбора яиц из гнезд для кладки с подстилкой 
можно обеспечить с помощью цепного конвейера. 

Такой способ размещения позволяет курам использовать для пере-
движения и летания почти 90 % объема помещения. О нелогичности 
содержания кур в клетках свидетельствует и то обстоятельство, что 
они используют только около 10 % объема помещения. В обе противо-
положные стены помещения рекомендуется встроить затененные окна, 
обеспечивающие равномерное освещение всего помещения, ведущее 
впоследствии к снижению случаев каннибализма. Имеется в виду есте-
ственное освещение (не следует забывать об экономии электрической 
энергии). В случае несовпадения цикла яйцекладки с периодами года, 
необходимо создать автоматически управляемое электрическое осве-
щение и систему затемнения (продолжительность светлой фазы дня 
может быть продлена до 16 ч, что отвечает нормам, вытекающим из 
Постановления Комиссии № 889/2008). 



263  

Таким образом, рекомендуемое вольерное содержание, которое 
впервые было представлено в швейцарском Санкт-Галлене, было про-
рывом в развитии альтернатив методам клеточного содержания до-
машней птицы. Уже сама эта система содержания позволяет курам-
несушкам реализовать основные проявления своего естественного по-
ведения. В экологическом птицеводстве применяются ее различные 
модификации и комбинации с выгулами. 

Идеальным было бы наружное содержание кур-несушек на тра-
вянистом выгуле, с деревьями, обеспечивающими тень, с местом для 
пылевых ванн и естественным освещением (рис. 6.16). При таком со-
держании площадь выгула, покрытого травой, из расчета на 1 не-
сушку должна составлять 5–10 м2. Однако это требование является 
решающей проблемой экологических хозяйств, так как в дождливое 
время куры ликвидируют траву на выгоне. Поэтому идеальной выгля-
дит комбинация внутреннего и наружного содержания птицы. 
На практике это означает, что в сырую погоду (выход на выгул закрыт) 
вольерное помещение обеспечивает птицам возможность реализовать 
свои естественные жизненные потребности. 

 

 
 

Рис. 6.16. Наружное содержание кур-несушек 
 

Одной из альтернатив могут служить мобильные птицефермы, в 
частности, используемые в Швеции. Совместно с выгулом, прикрытым 
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металлической сеткой, с помощью трактора они постепенно переме-
щаются по пастбищу. При наличии достаточного количества подхо-
дящих пастбищ в хозяйстве данная система представляется идеальной 
для соблюдения нормативов органического животноводства, а также 
для обеспечения разнообразного питания кур-несушек, предотвраще-
ния ликвидации дернины и излишнего размножения паразитов путем 
частой смены участков). 

 
6.5.4. Содержание домашней птицы мясного направления 

 
Значение содержания домашней птицы мясного направления в 

рамках органического предприятия. При принятии решения о внед-
рении мясного птицеводства в предприятии следует (как и при приня-
тии решения о содержании кур-несушек) учитывать все имеющиеся 
обстоятельства. Содержание домашней птицы мясного направления 
может стать дополнением к общей структуре производства животно-
водческой продукции в экологическом хозяйстве, в частности может 
также служить для обеспечения фермера и остальных людей в близ- 
лежащих окрестностях качественной мясной продукцией. В благопри-
ятных условиях мясная домашняя птица может превратиться в важный 
биопродукт (рис. 6.17). 

 

 

Рис. 6.17. Напольное содержание мясной птицы 
 

С учетом всех факторов, приведенных в предыдущих разделах, 
можно ожидать возникновения достаточно благоприятного потреби-
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тельского климата для производства и сбыта биомяса. По мнению 
большого числа специалистов, промышленные методы выращивания 
цыплят-бройлеров находятся на пределе биологического горизонта. 
В недавнем прошлом мы были свидетелями нескольких скандалов, 
связанных с производством бройлеров (проникновение чужеродных 
веществ в сети продовольственных магазинов). Встает необходимость 
проведения серьезного анализа возникшего положения (в традицион-
ных хозяйствах очевидно стремление к быстрому наращиванию живой 
массы животных, которая уже почти выходит за пределы продоволь-
ственного употребления и безвредности для здоровья, не говоря уже о 
страданиях выращиваемых животных). Реакцией на эту неблагоприят-
ную ситуацию бывает иногда стремление буквально сохранить жизнь 
бройлеру путем высоких затрат на лекарственную и защитную обра-
ботку кормов или питьевой воды. К уже упомянутым недостаткам 
(см. подразд. 6.5.3) в последнее время добавился еще один: при после-
убойной обработке быстро откормленных цыплят-бройлеров возника-
ет явление сепарации жировых тканей, в частности между грудными 
мышцами и грудной костью. Это явление приводит к снижению ком-
пактной связности мышц, к последующим технологическим и другим 
дефектам. Вследствие отделения жировой ткани весьма существенно 
ухудшается и целый ряд важных кулинарных и органолептических 
свойств мяса. Жир является носителем многих ценных веществ, фор-
мирующих комплекс вкусовых свойств в ходе кулинарной обработки. 
Одновременно в жировой ткани откладываются липофильные суб-
станции, например, витамины А, Е, D и К и целый ряд других веществ. 

Более естественным был бы поиск новых способов замедления от-
корма. Этой проблемой уже занимаются во многих странах, причем 
даже в странах, известных своей традицией так называемого инду-
стриального производства цыплят-бройлеров. Например, в некоторых 
французских департаментах удельный вес производства бройлеров с 
замедленным ростом в валовой продукции куриного мяса достигает 
40 %. В специальных изданиях об этих тенденциях ведется оживлен-
ная полемика, причем наблюдается неожиданно сильное сопротивле-
ние со стороны представителей индустриального птицеводства, стара-
ющихся доказать невыгоду метода «label» и ему подобных более сво-
бодных методов содержания домашней птицы. 

Самой значимой альтернативой существующему положению явля-
ется выращивание домашней птицы в условиях органического живот-
новодства в полном соответствии с его действующими правилами. 
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Биопродуктом считается домашняя птица мясного направления, 
выращенная в экологическом хозяйстве (связь с почвой) при соблюде-
нии следующих правил органического животноводства: 

• пребывание в условиях органического животноводства на протя-
жении не менее 70 дней (если не установлен более короткий мини-
мальный срок откорма); 

• приобретение экологическим предприятием 1–3-дневных цыплят; 
• выведение цыплят и содержание птиц в экологическом хозяйстве 

(замкнутый цикл). 
 

6.5.5. Этологические требования к естественному содержанию 
птицы мясного направления 

 
При содержании домашней птицы мясного направления (с мясной 

продуктивностью) следует руководствоваться основными этологиче-
скими принципами, приведенными в подразд 6.5.3. В Постановлении 
Комиссии № 889/2008 учитываются требования замедления роста и 
определяется минимальный убойный возраст домашней птицы мясно-
го направления: 

• цыплята – 81 день; 
• каплуны – 150 дней; 
• пекинские утки – 49 дней; 
• мускусные утки – 70 дней самки и 84 дня селезни; 
• утки-муларды – 92 дня; 
• цесарки – 94 дня; 
• гуси и утки – 140 дней. 
Кастрация петушков разрешается, единственными условиями яв-

ляются подходящий возраст (10–12 нед) и проведение операции по 
всем правилам (обязательно специалистом-профессионалом). 

При содержании домашней птицы мясного направления использо-
вание клеточных систем запрещено – наоборот, для данной категории 
домашней птицы должно быть обеспечено свободное передвижение. 

Плотность группы в помещениях, где дается корм, должна быть та-
кой, чтобы корм был доступен каждому цыпленку, утенку и т. п. Ана-
логичные правила следует соблюдать и в помещениях с поилками – 
здесь отдается предпочтение поилкам, сохраняющим постоянный уро-
вень воды. 

При применении ленточных (линейных) кормушек минимальная 
длина из расчета на одну откармливаемую птицу должна составлять 
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2,7 см, при использовании круговых кормушек – не менее 1,2 см. Эти 
размеры достаточны для постоянного кормления сухой мешанкой или 
кормовой смесью. При кормлении влажной мешанкой, подаваемой в 
периодических интервалах и определенных объемах, которая склевы-
вается птицами до 30 мин, минимальное пространство для кормления 
на одно животное должно быть втрое больше. Поильные и кормушеч-
ные устройства должны быть расположены в помещении так, чтобы 
максимальное расстояние между ними составляло 4 м. 

Для выращиваемых домашних птиц необходимо создать такую 
возможность передвижения, при которой они будут чувствовать себя 
естественно: смогут рыхлить и клевать субстрат, принимать пылевые 
ванны, махать крыльями и т. п. Внутренние помещения для содержа-
ния домашней птицы на откорме должны быть покрыты подстилкой из 
природных материалов (средняя толщина подстилки – не менее 2 см). 
Основным критерием для оценки качества подстилки является уме-
ренная влажность. Поэтому для кур рекомендуется форма так называ-
емой глубокой подстилки, которая полностью заменяется при очеред-
ной подготовке помещения для новой партии птиц. Для принятия ку-
риными видами птиц пылевых ванн создают место со смесью мелкого 
песка, глины и древесного пепла. Доказано, что недостаток движения 
и ограничение проявлений естественного поведения ведут к компенса-
ционным явлениям. Таким примером может служить увеличение ко-
личества съедаемого корма. С этим явлением часто встречаются в тра-
диционном птицеводстве, причем не только при применении клеточ-
ной технологии, но и при содержании птиц на глубокой подстилке в 
ограниченном пространстве (расход кормов здесь был по сравнению с 
расходом в достаточно большом помещении значительно выше. Выгул 
или вольер для содержания мускусных уток рекомендуется оснастить 
деревянными лазейками (из стволов и веток деревьев), которыми пти-
цы пользуются с удовольствием. 

Условием содержания водоплавающих пород птиц является воз-
можность использования естественной или искусственно созданной 
водной поверхности (ручей, река, озеро, пруд, бассейн). 

 
6.5.6. Подходящие породы и гибриды птицы 

мясного направления 
 

Для содержания птицы мясных пород в хозяйстве в качестве ос-
новного вида производимой продукции следует найти способ обеспе-
чения хозяйства подходящими породами кур. Таковыми являются 
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среднетяжелые породы с комбинированной продуктивностью, в част-
ности суссекс, плимутрок (главным образом белые), виандот (годят-
ся также породы нью-гемпшир и род-айланд). К данной группе отно-
сится и одна из самых старых французских пород – флешская 
(La Fleche), о которой имеются письменные упоминания еще из XV в. и 
которая по сегодняшний день служит для разведения всемирно из-
вестных каплунов. 

К типичным тяжелым мясным породам следует отнести корниш, 
кохинхин, браму, орпингтон, лангшан (со старой традицией разведе-
ния в Чехии) и доркинг (старая пятипалая английская порода – куры 
этой породы сопровождали римские легионы и на британские острова 
попали вместе с древнеримским войском практически 2 000 лет тому 
назад), немецко-бельгийская порода мехеленская кукушка (является 
базовой породой для так называемой брюссельской пулярки). 

Интересным способом выращивания цыплят мясных пород мог бы 
стать вариант двухступенчатого содержания, в рамках которого яйца 
высиживались бы под наседками, причем отцовская линия могла бы 
происходить из какой-либо тяжелой породы (корниш, орпингтон), а 
материнская – из среднетяжелых пород (суссекс, плимутрок, виандот). 
Опытный птицевод без особых проблем может создать собственную 
гибридную комбинацию не только для коммерческих целей, но и для 
поставок полученных гибридов определенному кругу потребителей. 

Можно также рассмотреть возможность приобретения готового ги-
брида (следует обратить внимание на время покупки – в хозяйство 
должны быть поставлены 1–3-дневные цыплята!). При выборе гибрида 
для выращивания в экологических условиях следует сознательно под-
бирать медленно растущие гибридные комбинации. Следует также 
обсудить вариант заключения соглашения с производителями (селек-
ционерами) о специальных поставках гибридных мясных цыплят для 
экологических хозяйств. 

Использование промежуточных ступеней при создании финального 
гибрида, в частности «Кобб», «Росс» и др., также представляет интерес 
для рассмотрения. Отдельные линии носят еще численное обозначение. 

В рамках разведения водоплавающей птицы для содержания круп-
ного поголовья уток рекомендуется использовать утку пекинскую и 
выведенные на ее основе породные линии. Подходящей породой для 
дополнения структуры хозяйства и его разнообразия является утка 
руанская с типичной для нее окраской, напоминающей дикую утку 
(кладет яйца с зеленоватой скорлупой). Аналогично, но только сугубо 
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экстенсивным методом можно разводить уток мускусных в их цвет-
ных вариантах (мясо этих уток среди гурманов считается изысканным 
деликатесом). 

Среди пород гусей непременно следует обратить внимание на 
национальные породы и их региональные разновидности, не снижает-
ся популярность гусей ландских и гибридов на их основе. Тяжелыми, 
типично мясными породами являются гуси эмденские и гуси ту-
лузские (пожалуй, самые крупные из доступных пород гусей). Попу-
лярным стало выращивание лебединых шишкоголовых гусей с симпа-
тичным серо-коричневым оперением и интересной конфигурацией 
головы (наличие роговидной темной шишки между клювом и перед-
ней частью головы). 

Среди пород индеек для экстенсивных форм выращивания более 
подходит индейка бронзовая (она более вынослива и лучше переносит 
неблагоприятные условия, чем индейка широкогрудая, выведенная от 
индейки бронзовой). Широкогрудая индейка распространена в белой, 
черной и бронзовой разновидностях. Она более пригодна для интен-
сивных форм выращивания с возможностью сезонного осеннего до-
кармливания. Благодаря краткому периоду откорма до приемлемой 
массы, в том числе для продажи на рынке (важный маркетинговый 
фактор), для разведения годится белтсвиллская индейка, которая по 
величине тела несколько уступает вышеупомянутым породам, но об-
ладает хорошими ростовыми качествами и компактным телом. Белт-
свиллская индейка белого цвета служит основой для выведения брой-
лерных гибридов. Из бройлерных гибридов индеек следует упомянуть 
«Биг 6» и «Хайбрид Конвертер». Среди пород цесарок синяя цесарка 
распространена больше, чем белая или желтая жемчужная. 

 
6.5.7. Питание и кормление птиц мясного направления 

 
Благодаря экологическому хозяйствованию птицеводство, сильно 

индустриализованное в традиционном сельском хозяйстве, снова мож-
но считать вошедшим в норму. В данном подразделе обратим внима-
ние на некоторые особенности экологического разведения птицы мяс-
ного направления. Одной из них является более низкая интенсивность 
кормления, чем в традиционном птицеводстве, в рамках которого 
цыплята-бройлеры достигают убойной массы в течение неполных 
40 дней. В рамках экологического птицеводства минимальный допу-
стимый период откорма составляет 81 день. Период откорма подразде-
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ляется на следующие три основные фазы: предварительный откорм, 
основной откорм и докармливание. 

Фаза предварительного откорма. Содержание кормовых рацио-
нов в данной фазе откорма должно удовлетворить потребность в пита-
тельных веществах 3–4-недельных цыплят и 2-недельных утят. В дан-
ный период интенсивного роста очень полезно в кормовые рационы 
добавлять белок животного происхождения. Следует учитывать воз-
можное использование рыбной муки. В экологических хозяйствах 
необходимо использовать также молоко, простоквашу, сыворотку, от-
ходы производства сыра и творога. В первые дни жизни птиц подхо-
дящим белком является сваренное яйцо, добавляемое к зерновому пи-
танию. Ориентировочно можно давать ежедневно одно яйцо для  
10–15 цыплят, индюшат, утят или птенцов цесарки. В корм постепенно 
добавляется все большее количество растительного белка (горох, сое-
вые выжимки или жмыхи, качественная сенная крошка и т. п.). В итоге 
будет осуществлен постепенный переход от довольно высокой доли 
животного белка к растительному белку, который окажет существен-
ное влияние на рост выращиваемых птенцов и их перевод в фазу от-
корма. 

Фаза откорма. Продолжительность фазы откорма зависит от вида 
выращиваемой птицы, планируемой массы при откорме, возможностей 
сбыта и т. п. В соответствии с Постановлением Комиссии № 889/2008 
фазу откорма для цыплят необходимо ограничить до 6 нед, для пекин-
ских утят – до 4 нед, для мускусных утят – до 5 нед и для гусят – 
до 13–15 нед. В этот период особое внимание необходимо уделять ши-
рокому ассортименту кормов, следя за тем, чтобы они кроме всех 
строительных и энергетических питательных веществ содержали в 
себе достаточное количество минеральных веществ, витаминов и дру-
гих биологически активных веществ. Применяются также, как это по-
казано на примере кур-несушек, комбинации методов кормления и 
состава кормовых рационов. Поддержка хорошего состояния здоровья 
и хорошей сопротивляемости заболеваниям существенно зависит от 
обеспечения высококачественными кормами. В связи с необходимо-
стью обеспечения соответствующей конверсии питательных веществ, 
при увеличении живой массы откармливаемой птицы во второй части 
фазы откорма следует обеспечить энергетический ресурс в форме легко-
усвояемых веществ, содержащихся, например, в картофеле, кормовых 
корнеплодах и зерновых культурах. Поэтому в данной фазе можно 
приступить к снижению содержания азотистых веществ в кормовых 
рационах. 
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Физиологическое замечание: домашняя птица в ростовой фазе уме-
ет приспособить отдельные части своего желудочно-кишечного тракта 
свойствам задаваемых кормов. Поскольку в экологической системе 
птица ежедневно получает грубые корма в форме выпаса на пастбище, 
на выгуле или в форме зеленой массы, в ее организме происходит пе-
рестройка, например, слепой кишки, в которой начинается микробная 
деятельность; повышается интенсивность микробной ферментации; 
возрастает целлюлолитическая активность, вследствие чего увеличи-
вается дополнительной приток энергии. В последние годы был доказан 
эндогенный круговорот азота, источником которого является мочевая 
кислота, выделяемая в клоаку почками и переносимая антиперисталь-
тическими сокращениями толстой кишки. Мочевая кислота является 
финальным продуктом интермедиарного метаболизма азота у птиц. 
Таким образом повышается уровень ее использования, поскольку ре-
флюксированная мочевая кислота становится дополнительным источ-
ником азотистых веществ. 

Фаза докармливания. Речь идет о конечном этапе откорма до-
машней птицы, причем следует подчеркнуть, что оценка качества 
убойной продукции проводится не только с питательной или кулинар-
ной точки зрения, но прежде всего с точки зрения создания благопри-
ятных условий для получения безопасного биопродукта. Период до-
кармливания в рамках экологического птицеводства мясного направ-
ления продолжается 7–10 дней. В экологических хозяйствах, есте-
ственно, недопустимы какие-либо формы насильного кормления, по-
этому иногда приходится приложить немало усилий для того, чтобы 
птица приняла достаточное количество корма. 

Использование кормов с содержанием нежелательных ароматиче-
ских веществ, откладывающихся в отдельных частях тела птицы, 
предназначенных для питания людей, запрещено. Типичным приме-
ром этого явления может служить рыбная мука или другие незапре-
щенные продукты из рыбы. Добавленные в корм ароматические веще-
ства из этих компонентов оказывают значительное влияние на вкусо-
вые качества продуктов, вплоть до их несъедобности. Поэтому из по-
следних доз задаваемых кормов следует исключить компоненты с по-
добными негативными свойствами. И наоборот, есть возможность по-
зитивного влияния на съедобные части тела откармливаемых птиц пу-
тем добавления подходящих компонентов с содержанием эфирных 
масел и других ароматических субстанций (тмин, душица, любисток, 
орехи и т. п.). Опытные птицеводы рекомендуют последние 2–3 дня 
перед убоем давать птицам только дробленое зерно (кукурузы, ячменя) 
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или преимущественно дробленые зерновые с добавкой запаренного 
картофеля. 

 
6.5.8. Содержание птицы мясного направления 

 
При откорме птицы на мясо преобладает принцип свободного пе-

редвижения. При приемлемых погодных условиях птица всегда долж-
на иметь доступ на выгул. Минимальным временем пребывания на 
выгуле считается треть продолжительности жизни животного. Часть 
площади выгула должна быть покрыта растительностью, кроме того, в 
нем должны быть размещены укрытия, защищающие птиц от нападе-
ния хищников. Птицам, содержащимся на откорме, необходимо обес-
печить постоянный доступ к питьевой воде, а в рамках метода посто-
янного кормления – и к кормушкам. Рекомендуется при этом трех- 
ступенчатая система содержания (аналогичная система применяется 
при содержании кур-несушек), т. е. помещение для содержания, свя-
занное с вольером, имеющим выход на выгул. При выращивании во-
доплавающей птицы часть выгула заменяется подходящей водной по-
верхностью, к которой птица имеет свободный доступ. 

Максимальная концентрация цыплят мясного направления в одном 
помещении не должна превышать 4 800 гол. Постановлением Комис-
сии № 889/2008 установлены максимальные размеры сооружений для 
содержания птиц. Стандартной размеры сооружений могут колебаться 
в пределах 20×80 м, 15×106 м и т. д. 

В одном объекте можно соответственно содержать не более 
4 000 самок и не более 3 200 селезней пекинских и мускусных уток. 

Во внутренних пространствах должна соблюдаться максимальная 
плотность 10 гол/м2 при максимальной живой массе откармливаемой 
птицы в 21 кг. 

Внешнее пространство (выгул). Минимальная площадь выгула из 
расчета на 1 гол.: 

• для цыплят или цесарок – 4,0 м2; 
• для уток – 4,5 м2; 
• для индюшек – 10,0 м2; 
• для гусей – 15,0 м2. 
Постоянным и лимитирующим фактором при этом является макси-

мальная продукция экскрементов на уровне азотного эквивалента в 
170 кг N/гa, превышение которого запрещается. 
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