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ПРЕДИСЛОВИЕ

.....им' пособие «Кормление сельскохозяйственных
............. . предназначается для зоотехников и ветери-
н ...... врачей слушателей факультетов повышения
мм м1||щ iwi ни и сельскохозяйственных вузов. Оно также
* 1 m i  i.i.iii' использовано для подготовки и повышения 
мм |II|||||К il IIIIи руководящих кадров совхозов и колхозов
.......... . и .id ш гон сельского хозяйства на указанных фа-
1*1 11.1 •> I их.

| IVMIа Iели факультетов повышения квалификации 
...... нм освоить теоретические основы полноценного

г I inni'ii сельскохозяйственных животных в таком 
■ Hi, mi , чтобы они успешно применяли их в своей прак- 
.......  пой работе.

II пткиицем учебном пособии освещены теоретиче-
........ . практические вопросы кормления сельскохозяй-

.......... .ы\ /копотных. Пособие содержит 8 глав.
И первых трех главах изложены основные физиоло- 

....... Mie закономерности питания животных, физиоло-
* H i, , ми' п биологическое значение отдельных элемен-

нпIапня и влияние их на жизнедеятельность орга-
........../копотных. Кроме постоянно контролируемых эле-
........и питания, приводятся сравнительно подробные
.........in о биологически активных веществах — витами-
..........фмоиах, ферментах.

| ЬиОое внимание обращено на различие в пищеваре- 
ни /киачпых животных и животных с простым желуд- 

м . м  а гакже обмен веществ и взаимодействие отдель- 
.....  пи I а гельных веществ в обмене.

Правильная организация кормовой базы в хозяйст-
* и им,чается залогом интенсивного развития животно-

I т а  В четвертой главе пособия приводится струк- 
.'. |,а кормовой базы, которая сможет обеспечить высо-
.....  уровень продуктивности, воспроизводства, состояние

к • 11111и.я животных и хорошую оплату корма. В этой же 
, ' ни приводится характеристика групп и подгрупп

I mu, а также описание способов контроля качества
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кормов и повышения их общей и биологической пита
тельности.

В остальных главах приводятся рациональные ме
тоды кормления отдельных видов сельскохозяйственных 
животных и дается ряд практических рекомендаций по 
предупреждению и устранению нарушений в обмене ве
ществ и связанных с ними кормовых недостаточностей.

Так, в пятой главе рассматривается кормление круп
ного рогатого скота в разные производственные циклы 
и ответные реакции его на кормление в эти циклы. На 
основе ответных реакций рекомендуются те или иные 
зоотехнические и биохимические методы контроля корм
ления. Здесь же освещаются вопросы влияния факторов 
питания на процессы воспроизводства, так как от их нор
мализации зависит количество и качество народивше
гося молодняка и повышение продуктивности животных. 
В связи с этим приводятся примеры анализа кормовых 
рационов и их балансирования с помощью протеиновых 
и минерально-витаминных добавок.

Кроме обычных приемов кормления при выращива
нии телят, описывается применение полных заменителей 
цельного молока.

В шестой главе освещаются вопросы кормления сви
ней. В ней дается физиологическое обоснование наиболее 
подходящего умеренно объемистого типа, при котором 
лучше удовлетворяются потребности свиней в разнооб
разных элементах питания. При этом уделено достаточ
ное внимание аминокислотному и минерально-витамин
ному питанию свиней.

Седьмая глава посвящена кормлению овец. Здесь 
разбираются причины возникновения различных пороков 
шерсти при нарушении кормления, показаны способы 
устранения этих пороков и повышения шерстной продук
тивности овец.

В последней, восьмой, главе пособия описывается 
кормление кур. Подробно рассмотрена энергетическая 
оценка кормов для птицы и балансирование рационов 
по аминокислотному и минерально-витаминному составу.

Изложенные в настоящем пособии материалы дадут 
возможность слушателям повысить знания по вопросам 
кормления животных, отвечающие современному уровню 
развития животноводства.



Г Л А В А  1

«М ИОННЫМ ЭЛЕМЕНТЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО 
ПИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ

11'Iумно обоснованное сбалансированное кормление 
1 магриилет доставку в организм животного орга- 

■ | м . минеральных и биологически активных ве-
н" mi и определенных количествах и соотношениях в со-
.... ...  I п и и с потребностями.

l i i  сбалансированного кормления из органических
..... in необходимы протеин, жир, крахмал, сахар,

•• " t'i нс,i, ил минеральных веществ — различные соеди-
.........  микроэлементов (кальция, фосфора, калия, нат-
...... м.н пня, серы) и микроэлементов (железа, меди, ко-

0,1.1, подл, марганца, цинка и др.); из биологически 
| ||||ц||,|\ веществ — разные витамины, ферменты, гор- 

.... о.! и антибиотики.
Mi е перечисленные элементы питания поступают в

■ о.......им животного в составе кормов, питьевой воды
и и н и  до  различных добавок. Они служат источником 

■ I п развития молодняка, воспроизводства потомства 
.......ра юиання свойственной животному продукции.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Протеин, состоящий из белка и азотистых соедине-
.... . небелкового характера, которые обычно принято на-
" eel 11, амидной группой, занимает ведущее место в пи

ши сельскохозяйственных животных. Он является со- 
piiieniio незаменимым элементом питания. Хронический 
ни инок протеина в питании сельскохозяйственных

с ..... пых в течение продолжительного времени приво-
м| пе только к резкому снижению любой продуктив- 

''' ж п воспроизводства потомства, но и к смерти. Бел-
■ ir вещества, входящие в протеин, состоят из разно- 

, 1 110,|х аминокислот. Некоторые из них должны
■ \и.in, в составе кормов, так как в организме живот-

...........пи не синтезируются (незаменимые аминокислоты).
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Аминокислоты также входят и в амидную группу неко
торых кормов в количестве до 50—-60%, как,например, 
в амидах сена, травы, силоса и корнеплодов.

В зависимости от содержания различных аминокис
лот изменяются биологические свойства и ценность 
белка. Белки, которые содержат достаточное количество 
всех жизненно необходимых для животного организма 
аминокислот, обеспечивают рост и развитие молодняка, 
нормальное воспроизводство взрослых животных и вы
сокий уровень их продуктивности, считаются полноцен
ными. К незаменимым аминокислотам относятся лизин, 
триптофан, гистидин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, 
треонин, метионин, валин, аргинин, к заменимым — про- 
лин, аланин, серин, аспарагиновая кислота и др. Для 
молодняка незаменимыми аминокислотами являются 
также глицин, цистин и тирозин.

Лизин является важной аминокислотой в синтезе 
сложных белков (нуклеопротеидов, фосфопротеидов). 
Недостаток этой аминокислоты вызывает нарушение азо
тистого и кальциевого обмена, в связи с чем происходит 
неправильное формирование костей, нарушение функции 
мужских половых органов, снижение образования мо
лока и яичной продукции у кур. Наступает истощение 
мышц, и уменьшается число эритроцитов и гемоглобина 
в крови. Лизином богаты корма животного происхожде
ния, особенно кровяная и рыбная мука. Растительные 
корма содержат значительно меньше лизина, особенно 
бедны им протеины злаковых культур. В соевом жмыхе, 
дрожжах и люцерновом сене лизина больше, чем в дру
гих растительных кормах.

Триптофан способствует синтезу гемоглобина и об
разованию бел ко/ плазмы крови. Он участвует в регу
ляции эндокринного аппарата и образует стимуляторы 
роста (ауксины). При недостатке триптофана нарушается 
синтез никотиновой кислоты, снижается физиологиче
ская активность ряда окислительных и пищеварительных 
ферментов, а также некоторых гормонов, падает ак
тивность органов размножения. Зерна злаков и корне
клубнеплоды бедны триптофаном, несколько больше 
его содержится в зерне и сене бобовых культур. Богаты 
триптофаном жмыхи, шроты и дрожжи. Наиболее бо
гата им кровяная, мясная и рыбная мука.

Характерной особенностью состава аминокислоты 
метионина является содержание в ней серы. Метионин
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............ и ус I росту и размножению клеток, синтезу эри-
..... ..  влияет на работу печени и щитовидной железы
, , ,, I и \ о i н окислительно-восстановительных процессах 

,,,, {1|щ При недостатке метионина нарушается азоти-
..........имен, (одерживается рост, развивается анемия,
.....  ifii и оплодотворяемость, ухудшается работа пе-
.......  почек, а также образование производных кожи.

I , , чу и нотного происхождения богата метионином, до- 
,i и ни много его содержится в куриных яйцах, а из ра-

, ........ни\ кормов в жмыхах, шротах, дрожжах и зерне
........ Укачанные аминокислоты (лизин, триптофан и

и,.until) должны поступать в организм животного в 
,,,, и,, протеина кормов. В то же время их чаще, чем

..............мннокислот, не хватает в рационах. Поэтому
. н ,мннокпслоты называют критическими. При конт- 
, и Iм ипокпслотного питания в первую очередь прове- 
, И11| им содержание и при недостатке и невозможности 
,, Hiiiiii. рацион дополняют его аналогичными синтети- 
,, , ими аминокислотами.

I.iintiii и нзолейцин способствуют гормональной дея- 
,, ,мин in желез внутренней секреции, участвуют в син- 
,, ,, полков п образовании каротиноидов.

Фенилаланин и тирозин повышают физиологическую 
мопкк in ферментов пищеварительного тракта. Кроме 
м, ||к'пилаланин участвует в образовании гормонов.

I |,и рсГиюети животных в незаменимых аминокисло- 
нгодпнаконы для разных их видов, различного воз- 

I , и,, неодинаковой продуктивности и физиологического 
.Hiiiioi. Молодняк всех видов животных, а также жи- 
м,и г простым желудком и сельскохозяйственная

....... .. н у ж да юте я в большем наборе незаменимых ами-
н,'1 и, н и ,  чем взрослые и животные со сложным желуд- 

. , И период беременности животных, лактации и при
........... .... \ заболеваниях, когда происходит интенсивный

„ m e t  белков и кровяных клеток, потребности в неза- 
нимla\ аминокислотах сильно возрастают.

I hi характеристики белковой питательности кормов 
,ц I > iимо учитывать сложность состава белка в корме, 

проще белковые молекулы по своему строению, тем
......... использование животным организмом. Разли-

" | разные по сложности фракции белка, которые 
in и шются в пищеварительном тракте животных под

..... н е м  протеаз и бактерий с неодинаковой скоростью.
|| итнлсс доступными для питания животных являются
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простые белки. Из них альбумины растворяются в воде, 
а глобулины — в разбавленных растворах нейтральных 
солей.

Чем больше в белке водо- и солерастворимых фрак
ций, тем усвояемость его выще.

Амидная группа, входящая в протеин, представляет 
собой продукты незавершенного синтеза белка или про
дукты распада белка. В связи с этим молодые растения 
и вегетативные органы растений значительно богаче ами
дами, чем растения, завершившие рост, а также семена 
и зерна. Качество и ценность амидной группы для пи
тания животных неодинаковы: чем больше в ней амино
кислот, тем ее качество выше. В сене, силосе, траве, 
корнеклубнеплодах питательность амидной группы бли
зка к питательности белка. В тех же кормах, где в амид
ную группу входит мало аминокислот, а она представ
лена другими азотсодержащими веществами (аммиач
ными соединениями, нитратами, нитритами и др.), как, 
например, в зернах злаков, питательная ценность этой 
группы значительно ниже.

При недостаточном протеиновом питании животных 
в крови падает содержание белка и гемоглобина. Пони
жается синтез ферментов и ферментативная функция пе
чени. Уменьшается образование антител в крови, что 
приводит к меньшей стойкости организма против раз
личных заболеваний, особенно у молодых животных. 
У молодняка задерживается рост, грубеет шерстный по
кров. У взрослых животных снижается молочная, мясная 

/ и шерстная продуктивность, у птиц яйценоскость, с од
новременным повышением затрат на единицу продук
ции.

Разносторонне ухудшаются воспроизводительные ка
чества маток и производителей: задерживается течка, 
ухудшаются оплодотворяемость и плодовитость, хуже 
развивается плод. У лактирующих животных не только 
снижается количество молока, но ухудшается и его сос
тав. Даже при обильном кормлении, но недостаточном 
протеиновом питании коровы не увеличивают удои, а 
жиреют.

При избытке протеина, что чаще бывает при скарм
ливании большого количества богатых протеином кон
центратов, также нельзя добиться длительной устойчи
вой молочной продуктивности. Интенсивный обмен, вы
званный избытком протеина, довольно быстро приводит
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• I...... и и к > удоен и изнашиванию организма. Задержка
<ч>I miiiMc животных недоокисленных продуктов про-
• "I.и.пи обмена оказывает систематическое вредное 
и мин1, нарушает здоровье и воспроизводство, что
-  м ы к а е т  с р О К  П Р О Д У К Т И В Н О Й  Ж И З Н И  Ж И В О Т Н Ы Х .

*1' ир, хотя и требуется животным в значительно 
мыии\ количествах, чем протеин, должен обязательно 
.мин. и состав кормовых рационов. Полностью заме- 

......  жир другими органическими веществами невоз-
■ | in к I а к как в его состав входят незаменимые не син-

Ч'\‘ мыс и организме ненасыщенные жирные кис-
■ I la, которые необходимы для нормальных жизненных 

! ж пни К ним относятся линолевая, линоленовая, ара- 
и Mnioiinii и клупановая кислоты, причем две последние

.........hi  только в животные жиры.
'Книотныс, получающие корма, бедные ненасыщен

н ы м и  жирными кислотами, труднее оплодотворяются,
....  питают яловыми, период беременности у них уве-

иситастся. Иногда у таких животных возникает гипер- 
! и кп и и щитовидной железы, заболевание почек и пе

ни у цыплят возникают подкожные отеки; они плохо 
....  inllUl'CI! II ГИбнуТ.

'К пр обладает очень разнообразным и сложным фи-
........ нчсским действием. Он служит источником энер-

............ицентрация которой в нем в 2,5 раза больше, чем
и 111угнх органических веществах, участвует в формиро- 
- I и и и половых органов, в процессах пищеварения, в об-

• " 4IHHH1I теплопродукции и защищает организм от ме-
• 'Нисских повреждений. Одновременно жир является 

н ' и ничем жирорастворимых витаминов.
’Кир должен поступать животным в соответствии 

и потребностями. Недостаток или избыток жира вы-
.....ист расстройство и нарушение целого ряда функций
1 пт» того организма. Так, при недостатке жира в ра

ин \ сельскохозяйственных животных проявляются 
■ шиамилозы, заболевания кожи и волосяного покрова, 

'решается воспроизводство. Кроме того, понижается
.......линование корма, что приводит к повышению затрат
И ‘ с.чииицу продукции.

При недостатке жира в рационах молодняка задер-
.....потея его рост и половое созревание, снижаются при-

' и, нарушается правильное развитие. Избыток жира 
рационах животных вызывает нарушение пищеваре- 

ши, понижает использование жира, снижает половую
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активность самцов и самок, приводит к ожирению, а 
также ухудшает качество продукции.

Крахмал и сахара являются легкопереваримыми уг
леводами, составляющими основу рационов всех сель
скохозяйственных животных. Легкопереваримые угле
воды являются питательным материалом как для самого 
животного, так и для той микрофлоры, которая насе
ляет его пищеварительный тракт и особенно предже- 
лудки жвачных. Эта группа питательных веществ в ос
новном обеспечивает образование тепла в животном ор
ганизме, служит источником для механизма мышечного 
сокращения и отложения жира в теле животного, а 
также образования жира молока. Достаточное поступ
ление в кормах легкопереваримых углеводов способст
вует интенсивному размножению желательной микро
флоры. В результате этого животное получает до
полнительное количество микробного белка высокой 
биологической ценности, а также жирных кислот и ви
таминов, как продуктов жизнедеятельности микробов. 
В состав кормов входят разнообразные по своему ка
честву углеводы (крахмал, сахара, клетчатка, пенто- 
заны и др ), и так как интенсивность размножения 
микрофлоры разных видов зависит от качества углево
дов, то необходимо знать углеводный состав разных 
кормов. Наиболее желательными для развития нужной 
микрофлоры являются простые сахара, как наиболее до
ступная питательная среда. Легкопереваримые углеводы 
(в частности, сахара) содержатся в значительном коли
честве в корнеклубнеплодах (особенно в сахарной и по- 
лусахарной свекле), патоке, злаковых и бобовых тра
вах.

Клетчатка является сложным углеводом, состоящим 
из веществ, разных по питательной ценности. Клетчатка 
служит не только балластом, придающим нужный объем 
корму, поступающему в организм животного, но и имеет 
прямое питательное значение. Содержание клетчатки 
в одном и том же корме меняется с возрастом растений. 
С возрастом их в клетчатке увеличивается содержание 
инкрустирующих веществ (лигнина, кутина и суберина), 
а количество собственно клетчатки — целлюлозы — ста
новится относительно меньше. Поэтому в перестоявших 
растениях клетчатка значительно грубее и хуже пере
варивается животными, чем в молодых растениях, и пи
тательная ценность ее ниже.
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К м е ш к а  в оптимальных количествах необходима 
, , I ппдам сельскохозяйственных животных. Недостаток 
, m i м.11кп в рационах животных нарушает функциональ
на и > дсп дельность полезной желудочно-кишечной микро- 
ф м>|>Iа, нарушает нормальное пищеварение, задерживает 
I I mill не пищеварительных органов и угнетает моторную 
н« функцию. Свиньи при недостатке клетчатки стано- 
, и. и раздражительными, у них возникают запоры и 

ипастси качество мясной продукции. У молодняка
.......  I.одерживаются рост и развитие, а у откармливае-

...........ицы снижается использование корма. В то же
, |к in большое количество клетчатки в рационах неже- 
, , и ii.uo, так как снижается переваримость питательных 
inline in и использование корма.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩ ЕСТВА

III минеральных веществ особое внимание в кормле
нии животных уделяют кальцию и фосфору, которых 
ни ю нс хватает в рационах. Они являются основными 

и метами минерального питания и оказывают влияние 
. .. па обмен протеина, жира и углеводов, так и на об- 
пи других минеральных элементов.

in,да тела животных по сравнению с золой растений 
и|.цмерно в 4 раза богаче кальцием и фосфором и в 3 
Р I мд беднее калием и натрием. Основное количество 
. I и.пня и фосфора (до 99 и 87% от находящихся в теле) 
и ..пи в состав костной ткани, но одновременно они 
....... и большое значение и для мягких тканей. Так,
• . 11.1111 i I, находясь в коллоидном состоянии, входит в ядра
> и,| \ кровяных клеток, в клетки мозга и желез, в част-
......и в клетки молочной железы. В ионизированном со-
......... кальций необходим для образования фибрина
м11н свертывании крови, для синтеза молочной кислоты 
'М'И свертывании молока. Рост и развитие плода, нор-
• .... иди сердечная деятельность, образование молока

м,ц|ы с достаточным количеством кальция. Замедляя 
'in nine токсинов, кальций придает устойчивость орга- 
1 1 |  ', против заболеваний. Он подавляет вредное влия- 

ц||. избытка некоторых минеральных элементов и пони-
• " I возбудимость нервной системы.

Фосфор входит в мягкие ткани в виде органических 
'I"" форсодержащих соединений, в которые переходит и 

"и . неорганического фосфора, находящегося в крови.
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атаксией, тяжелые формы которой приводят к ги
бели.

Кобальт накапливается в организме животных глав 
ным образом в печени, селезенке, легких, мышцах. Он 
оказывает значительное влияние на нормализацию об
менных процессов, действуя на синтез и работу некото
рых ферментов. Кобальт ускоряет образование мышеч 
ных белков, положительно влияя на ассимиляцию азота 
организмом, а также синтез гемоглобина, повышая усвое 
ние организмом железа. Большая роль кобальта заклю
чается в действии его на развитие микрофлоры пище
варительного тракта животных. У жвачных животных 
при недостатке кобальта происходит качественное изме
нение микрофлоры рубца и резко уменьшается ее коли
чество. Это приводит к значительному снижению микроб
ного белка и понижению синтеза некоторых витаминов. 
С достаточным количеством кобальта связан и нормаль
ный синтез такого важного антианемического и росто
вого фактора, как витамин B i2. Недостаток кобальта 
приводит к недостатку этого незаменимого в обмене ви
тамина, так как кобальт непосредственно входит в его 
состав. .При недостатке кобальта у животных, особенно 
у молодняка, возникает акобальтоз. Он характеризуется 
потерей и извращением аппетита, прогрессирующей сла
бостью и истощением, возникновением тяжелой формы 
анемии" и вторичными легочными и кишечными заболе
ваниями.

Марганец необходим в питании животных, так как не 
только входит в состав костяка и различных органов, 
но и принимает деятельное участие в обменных процес
сах организма, входя в состав некоторых ферментов или 
активизируя их действие. Кроме того, марганец необ
ходим для нормального кроветворения и половой функ
ции животных. Если животные систематически недопо
лучают марганца в кормах, у них задерживается 
половое созревание, самки позже приходят в охоту, ре
гулярность овуляции нарушается. У самцов недостаток 
марганца вызывает дегенерацию эпителия половых ор
ганов. Потомство у таких животных обычно рождается 
слабое, бывают случаи рождения мертвого приплода, 
в теле которого содержание марганца в 2 раза меньше, 
чем у новорожденного молодняка от животных, снаб
жаемых марганцем в достаточном количестве. Особенно
при недостатке марганца страдают поросята и молодняк
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■ •пи У поросят неправильно развивается костяк и по- 
...... . I >я хромота. У птиц происходит ненормальное фор-
• • ‘ iч и мп и о конечностей уже при развитии эмбриона

пин' Птенцы вылупляются с недоразвитыми укоро- 
•МИ.1МИ конечностями, что сопровождается неправиль-

.....  ши линовкой туловища. Деформация конечностей
‘ i ‘ i наступить и «в более позднем возрасте мо- 

imiK.i птиц, если не удовлетворять их потребности в 
и ни .пще. Это заболевание называется перозом, оно
• I |ми >дм г к сильному истощению и даже к гибели 
. киника из-за невозможности нормально склевывать 

MipM,
Пеноиная роль цинка в организме животного заклю- 

IMotA и его участии в процессе дыхания. Он входит 
‘ы тельный фермент карбоангидразу, которая нахо-

........ и красных кровяных тельцах и некоторых орга-
Мыделение углекислого газа в основном зависит от 

кр I апия цинка. Активируя деятельность ряда 
I ! i.inDii, цинк участвует в окислительно-восста- 

“ II IыIых процессах обмена. Наиболее богаты цин
ке и печень, поджелудочная железа, мышцы, кровь и 
“ к е рмальиые ткани. Он накапливается в колее, воло- 

терпи, что связано с их энергичным клеточным 
к м н е м ,  а при процессах размножения также в поло- 

|. "piauax и сперме. Возможно, что накопление цинка 
.ни н рмальных образованиях предохраняет от излиш- 
н I пицентрации его в организме.

При недостатке цинка или при нарушении его обмена 
и н nine избытка кальция у свиней возникает кожное 

■ и панне паракератоз.
11< | мо гря на очень малое количество иода, которое 
р миги п организме животного, этот элемент очень 

I и ал и обменных процессов в организме. Но следует
..... . in и., что содержание иода в теле животных сильно

" M u'll в зависимости от пола, возраста, физиологи-
...........  состояния и даже времени года. В теле самок,

.......... ню и период беременности, иода больше, чем
|чини Летом содержание иода выше, чем зимой. Ос-
.... количество иода находится в щитовидной железе.
пинан деятельность этой железы зависит от доста-

.....о количества его, так как иод входит в состав гор-
| шроксина, который вырабатывается железой. Иод

...... и.но обеспечивает правильную работу щитовидной
м m i но и повышает интенсивность обмена веществ
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n организме, а также стимулирует рост и образование 
молочной, яичной и шерстной продукции.

Недостаток иода вызывает нарушение гормональной 
деятельности щитовидной железы, что обычно сопро 
вождается образованием зоба, расстройством процесса 
обмена веществ и нервной системы.

Избыток в рационах указанных микроэлементов вре 
ден, и его нельзя допускать при кормлении животных 
Некоторые другие микроэлементы, такие, как молибден, 
фтор, селен, также необходимы в оптимальных для пол 
неценного питания животных количествах. Фтор, напри
мер, необходим для правильного развития костяка и осо 
бенно зубов. Молибден входит в фермент ксантиноксн- 
дазу, которая необходима для окисления азотистых 
веществ в печени до мочевой кислоты. Избыток молиб 
дена вызывает молибденозис (злокачественный понос) и 
нарушает использование организмом меди. Селен важен 
для синтеза белка, и недостаток его приводит к возник 
новению беломышечной болезни у молодняка. Избыточ
ное количество селена вызывает отравление животных, 
при этом у животных выпадает шерсть, возникают ане 
мия и исхудание, копыта расслаиваются, деформи
руются и иногда отпадают.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫ Е ВЕЩ ЕСТВА

Для полноценного кормления сельскохозяйственных 
животных необходимо поступление с кормами различ
ных витаминов. Они нужны для нормализации обменных 
процессов. Систематическое отсутствие или недостаток 
витаминов в рационах приводит к возникновению у жи
вотных авитаминозов. Наступают недомогание, истоще
ние, патологические изменения в органах. В дальнейшем 
нарушаются функции воспроизводства, происходит по
теря продуктивности и резко ухудшается физиологиче
ское состояние животных.

При частичном, периодическом недостатке тех или 
иных витаминов резкого ухудшения в состоянии живот
ных не наблюдается и нарушения не проявляются в 
явных клинических признаках. У животных в таких 
случаях наступает гиповитаминоз.

Значительно реже бывают гипервитаминозы, возни
кающие в результате большого систематического из
бытка витаминов.
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В практике кормления сельскохозяйственных жи
вотных встречаются как недостатки того или иного ви
тамина, так и недостаток целого ряда витаминов. По- 
мому важно знать специфические для каждого вита
мина клинические признаки его недостатка, чтобы выя- 
мить, какой авитаминоз надо предупредить или излечить.

Чаще всего у всех сельскохозяйственных животных 
встречаются нарушения, вызванные недостатками в пи
тании жирорастворимых витаминов А и D.

Недостаток витамина А или каротина (его провита
мина) в рационе животных вызывает потерю аппетита, 
понижение использования корма, задерживает рост мо
лодых животных, снижает привесы, повышает возбуди
мость, сопровождается поносами, легочными и другими 
ыболеваниями. У самок при недостатке витамина А про
исходит ороговение эпителия половых органов, а у сам
ц о в  дегенеративные изменения семенников и их при- 
ui ков. Это приводит к абортам, задержке последа и 
фугпм нарушениям воспроизводства вплоть до полной 
| о рнльности. Характерным признаком хронического не
си татка витамина А или каротина является разраста- 
..... и ороговение эпителия, которое сопровождается су-
■ >(лью слизистых оболочек и кожи. Это увеличивает

и|мшицаемость эпителиального слоя и понижает сопро- 
нтлиемость организма к инфекциям. По этой же при- 
........ возникает сухость роговицы глаза — ксерофталь-

ня Глаза мутнеют, воспаляются, из них выделяется
.... в, веки опухают и склеиваются. В дальнейшем насту-
......  некротический распад роговицы — кератомаляция.
и шжелых случаях ксерофтальмия и кератомаляция 
приводят к полной слепоте.

11 |быток витамина А или каротина (гипервитаминоз 
\| вызывает судороги у животных и сильную вялость, 
и I слизистых оболочках у таких животных появляются
■ I""'"излияния, возникает гипертрофия щитовидной и 
■■■• Iжелудочной желез. Если животные продолжительное

■ ми получают избыточное количество витамина А, то 
•■I может вызвать аборты, рождение уродов, дегенера- 
.......... они, селезенки, почек и сильную анемию.

1 ел водохозяйственные животные получают витамин А 
• "11.1(0 в том случае, когда в их рационы входят жи-
....... корма. Например, молодняк получает его с моло-

■ м и молоком. Как правило, витамин А поступает 
"ришизм животных с растительными кормами в виде
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его провитамина — каротина, который в слизистой обо
лочке кишечника, а частично в крови и печени переходит 
в витамин А. Основными источниками каротина яв
ляются зеленые корма, приготовленные из них сено и 
силос, а также много каротцна содержится в моркови 
и желтых сортах брюквы.

При недостатке витамина D у животных в первую 
очередь нарушается фосфорно-кальциевый обмен й нор
мальное развитие костной ткани. Это сопровождается 
расстройством белкового и углеводного обменов, функ
ций центральной нервной системы и патологическими 
изменениями в половой и мышечной системах. Харак
терным специфическим признаком хронического недо
статка витамина D у всех видов сельскохозяйственных 
животных является возникновение рахита у молодых и 
остеомаляции у взрослых. Когда самки не обеспечи
ваются витамином D, у них возникает яловость, про
исходят ранние аборты или рождение мертвого по
томства, задержание последа и снижение продуктив
ности.

При излишнем поступлении витамина D в организм 
животных наблюдается чрезмерное обызвествление ко
стяка, отложение извести в некоторых внутренних орга
нах и кровеносных сосудах, атрофия щитовидной железы 
и семенников. Нарушается правильная работа печени и 
почек.

Животные обеспечиваются витамином D двумя пу
тями. Витамин D поступает с растительными кормами, 
которые в процессе заготовки подвергались солнечному 
облучению. В этом случае имеющийся в них провита
мин D эргостерин переходит в витамин D2. Поэтому 
основным кормом, богатым этим витамином, является 
сено, а ценной подкормкой — облученные дрожжи.

Витамин D3 образуется в организме животного при 
действии ультрафиолетового облучения, из провитамина 
7-дегидрохолестерина. Также он содержится в жи
вотных кормах, богатых жиром. Витамины D2 и D3 по 
своей активности равны для всех животных. Только для 
сельскохозяйственной птицы важнее витамин D3, так как 
он в 30 раз активнее для нее, чем витамин D2.

Витамин Е связан с нормальной деятельностью вос
производительных органов и белковым обменом. При не
достатке витамина Е резко нарушается половая деятель
ность. Хронический недостаток его приводит к беспло-
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пип, у некоторых оплодотворенных животных наступает 
рассасывание плода или гибель развивающегося заро-
..... in. Е-авитаминоз сопровождается дегенеративным
in мщением поперечнополосатых мышц и приводит к их 
пн грофии. При дистрофии мышц вследствие потери мы
шечными клетками белков мышечная ткань заменяется 
фиброзной и мышцы приобретают белую окраску (бе- 
чомышечная болезнь). Обеспеченность витамином Е спо- 
*обствует лучшему усвоению витамина А и каротина, а 
| а к же в этом случае легче протекают некоторые забо- 
|сцания животных. Чаще витамина Е не хватает молод
ца ку в раннем возрасте, когда он еще не получает рас- 
ипельных кормов, из которых наиболее богаты витами
ном Е зеленые растения и сено бобовых культур, жел- 
ii.tr сОр'Га'кукурузы, овес и пшеничные зародыши.

(' недостатком витамина К практически можно встре- 
||| пн я при кормлении молодняка сельскохозяйственной 
111 нцы. Характерным клиническим признаком его недо- 
. 1.1 гка у птиц являются кровоизлияния в межмышечные 
пространства и под кожу на груди и конечностях, ко- 
юрые происходят из-за плохой свертываемости крови. 
Ни iамин К необходим для образования протромбина 
и кропи, и если его уровень понижается, то кровь не 
Mi pi пишется и может наступить полное обескровливание 

и и/ко смерть. Некоторое количество витамина К птица 
милучает при склевывании помета, и это предохраняет 
.. in К-авитаминоза. У большинства сельскохозяйствен
ных животных нарушений на почве недостатка вита- 
мнна К не бывает, потому что он содержится во многих
■ ирмах и синтезируется в организме.

Нарушения в состоянии животных, связанные с недо- 
• I <■ ком витаминов С и Р, возникают сравнительно редко. 
Чаще от их недостатка страдают поросята и цыплята. 
Mm амин С важен для нормализации углеводного обмена 
н отложения гликогена в печени. При недостатке вита
м и н а  С у животных снижается желудочная секреция, а
■ и м> сопротивляемость к инфекционным заболеваниям 
п i.iлерживается заживление ранений. В прямой связи

пт амином С находится витамин Р, который задержи- 
н на окисление витамина С и в  противоположность ему 
| г  сохраняет кровеносные сосуды от хрупкости. Вита
лии Р активизирует действие адреналина и понижает 
| нпгрфункцию щитовидной железы. Животным вита- 
мпиы С и Р поступают с зелеными растениями и приго-
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товленными из них кормами, с корнеклубнеплодами и 
с хвоей.

Особую чувствительность к недостатку витаминов 
группы В проявляют лошади, свиньи и сельскохозяйст
венная птица. Жвачные животные редко страдают от не
достатка витаминов этой группы, иногда это проявляется 
у них в молодом возрасте.

Витамины группы В в своем действии на организм 
животного имеют некоторое сходство. Так, почти все из 
них оказывают существенное влияние на белковый об
мен и синтез аминокислот. Но каждый из входящих в 
эту группу витаминов имеет и свое специфическое дей
ствие.

При недостатке витамина Bi (тиамина) наступает 
нарушение углеводного обмена, приводящее к нервным 
явлениям. Замедляется перистальтика кишечника, ухуд
шаются дыхание и сердечная деятельность.

При недостатке витамина В2 (рибофлавина) проис
ходит расстройство тканевого дыхания и нарушение об
мена веществ. У свиней ухудшается общее состояние, за
медляется рост. Наступают утолщение и воспаление 
кожи, отеки, щетина выпадает. Иногда ухудшается зре
ние. У птиц сильно снижается выводимость яиц и яйце
носкость. Мертвые зародыши обычно бывают голые, не
доразвитые, отечные. Если рибофлавина не хватает 
новорожденным телятам, то у них начинаются понос, 
слюнотечение, которые сопровождаются потерей аппе
тита. Шерсть на телятах изреживается.

Недостаток витамина РР (никотиновой кислоты) вы
зывает у свиней слабость, потерю аппетита, поносы, 
анемию, пеллагру. У молодняка птиц чернеет язык, ро
товая полость и пищевод воспаляются, ноги покрываются 
чешуйками, в дальнейшем развивается пероз. У телят 
поносы, возникающие от недостатка никотиновой кис
лоты, излечиваются только при добавке ее в корм.

Недостаточное содержание витамина Вз (пантотено- 
вой кислоты) в рационах животных нарушает синтез 
в организме некоторых аминокислот, например глютами
новой и пролина. В то же время избыток ее задерживает 
синтез цистина. Характерными признаками недостатка 
пантотеновой кислоты являются воспалительные про
цессы на коже, появление на ней струпьев и облысевших 
участков при одновременной задержке роста и поносах. 
У молодняка свиней появляется специфическая по

20



ходка—укороченный, или «гусиный», шаг. У цыплят во
круг клюва и клоаки появляются легко отпадающие 
струпья. Глаза воспаляются, гноятся, веки склеиваются, 
и даже может наступить слепота. Этот клинический при
знак недостатка пантотеновой кислоты очень сходен 
с заболеванием глаз, характерным для А-авитами- 
ноза.

Витамин В6 (пиридоксин) очень важен для дезамини
рования аминокислот и процессов их обмена. Недоста
ток его ведет к возникновению анемии вследствие из
менения состава крови. В крови падает содержание ге
моглобина и красных кровяных телец. У животных при 
малом содержании пиридоксина в рационах увеличи
ваются размеры надпочечников и почек и уменьшаются 
размеры половых органов. Нарушение деятельности 
нервной системы проявляется в потере координации 
твнжений, возникновении судорог и даже параличей.

Все указанные и некоторые другие витамины группы 
И содержатся в кормовых дрожжах, хорошем бобовом 
| епс, в отрубях, жмыхах, зерновых кормах и в кормах 
к и потного происхождения.

I [есколько особое место среди витаминов группы В 
ншпмает витамин В12 (кобаламин).

Клинические признаки недостатка витамина В12 та- 
с не же, как и при недостатке кобальта. У жвачных жи
вотных недостаток в этом витамине возникает только 
11п да, когда в их пище не хватает кобальта. Витамин 
и,, незаменим для нормализации белкового обмена и
■ мптеза нуклеиновых кислот. Поэтому недостаток его 
и е д е т  к развитию тяжелых форм анемии с сильным па- 
ншнем количества гемоглобина и красных кровяных 
'елец в крови и повышением количества лейкоцитов. От 
пн г.ночного количества витамина B i2 зависит также об- 
1'п ювание таких важных азотистых соединений, как ме- 
иынин, холин и креатин. Животные, испытывающие не- 
еизаток в витамине В 12, сильно слабеют, истощаются, 
пшжения их некоординированы, рост задерживается,
■ " мбляется работа печени, почек и щитовидной железы. 
Ппммин В 12 поступает в организм животных главным 
"Ирлзом с кормами животного происхождения. Он со- 
п'ржится также в водорослях, и незначительное коли- 
'1ГГЦЮ его обнаружено в дрожжах и зеленых листьях 
|ищсрны. Птица получает витамин B ]2 также при скле- 

'"■ II .шии помета. Являясь одним из компонентов фактора
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Г Л А В А  2

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
КОРМОВ И РАЦИОНОВ

Между химическим составом кормов и тела живот 
ного имеется некоторое сходство. В то же время состав
ные части кормов по количеству и качеству отличаются 
от составных частей животного организма.

В процессе переваривания кормов составные части их 
перерабатываются и изменяются и в таком виде входят 
в состав тела животных. При переваривании сложные 
питательные вещества кормов переходят в более простые 
и всасываются в организм, после чего синтезируются в 
сложные вещества, но уже тела животного.

В результате пищеварительных процессов только 
часть питательных веществ кормов используется живот 
ным, остальная их часть вместе с небольшой примесью 
кишечного эпителия, пищеварительных соков, продуктов 
обмена и пр. выводится в виде непереваримого остатка 
(кала). Поэтому при кормлении животных важно знать 
не только качественную сторону процесса пищеварении, 
но и количественную, которая показывает, сколько пи
тательных веществ переварилось из корма или рациона, 
т. е. их переваримость.

Изучение переваримости кормов и рационов необхо 
димо для определения их общей питательности. Перева
римость питательных веществ кормов зависит не только 
от ферментной системы пищеварительного тракта, но и 
от тех микробиологических процессов, которые прото 
кают неодинаково у животных с простым и сложным же 
лудком.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩ ЕВАРЕНИЯ У ЖВАЧНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Особенности пищеварения у животных со сложным 
желудком заключаются в воздействии ферментов микр<> 
флоры преджелудков на составные части корма. В ое 
новном это воздействие обусловливается спецификой
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мин1 н.фитсльных процессов в рубце, которые оиреде-
.......  и не секрецией пищеварительных соков, как у жи-

. I til l ч с однокамерным желудком, а активным уча* 
Iпгм микрофлоры, инфузорий и грибков, населяющих 

рубец.
При нормальных бродильных процессах в рубце не- 

p. и.(|>инается около 40% сухого вещества корма. В нем 
и.. шергаются разложению 80—95% легкопереваримых 

I и йодов (крахмал и сахара),60—70% клетчатки и 40— 
ыг;;, от иереваримых белков. Основными веществами,
....... образуются в рубце при переваривании состав-
мi.i \ частей корма, являются летучие жирные кислоты 
(уксусная, пропионовая, масляная) и аммиак. Первые 
и, н ываются из рубца в кровь, используются для энер- 
,, Ц 1ЧССКОГО обмена и покрывают около 40—60% потреб-
....in животных в энергии. Кроме того, летучие жирные
мн ли гы являются основными предшественниками при 
,1|и-вращении углеводов в жир тела и образовании жира 
молока.

Аммиак используется организмом животного для 
М|н вращения его в микробный белок.

Соответствующим кормлением жвачных животных 
m i ию регулировать микробные процессы в рубце. Наи- 
I о и с важным фактором, влияющим на активность руб-
.....ой микрофлоры, является в рационе наличие легко-

p. паримых углеводов.
Недостаток в рационе сахара, а также и избыток его 

„ио.шают заметное нарушение пищеварения в рубце 
, | алчных животных. При большом избытке сахара 
м рубце происходит образование значительного количе- 

I и а молочной кислоты (1 — 1,5 %), что заметно снижает 
, II . одержимого рубца.

I ели pH становится ниже 5, то нормальная актив- 
II, микрофлоры нарушается. Кроме того, при образо- 

ниц большого количества молочной кислоты она
• и ыиается в к р о в ь  и  и з м е н я е т  к и с л о т н о -щ е л о ч н о е  рав- 
и ннч'ис в о р га н и з м е , ч т о  п р и в о д и т  к  н а р у ш е н и ю  ф и зи о - 
п а  НИССКОГО с о с т о я н и я  ж и в о т н ы х .

<1 увеличением протеина в рационе потребность в са-
• ■ рс повышается на 30—50%.

Учитывая важность легкопереваримых углеводов в 
•I I'илении жвачных животных, необходимо контролиро-
..... . их поступление. Этот контроль проводят путем оп-

ь лепия соотношения между переваримым протеином
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и сахаром. Нормальное их соотношение будет такое, 
когда на 1 г переваримото протеина в рационе прихо 
дится 0,8— 1,2 г сахара. Отклонение от этого соотноше 
ния поведет к нарушению углеводно-жирового обмена, 
ацидозу, к задержке роста полезной микрофлоры и к на 
рушению бродильных процессов в рубце. Последнее вы 
зовет изменение соотношения летучих жирных кислот 
в содержимом рубца. В результате указанных нарушь 
ний понижается использование протеина, минеральных 
веществ и каротина, снижается содержание жира в м<> 
локе и ухудшается здоровье животных.

Избыток легкопереваримых углеводов у молочных 
коров способствует увеличению отложения жира тела, 
снижению молочной продуктивности, нарушению пище 
варения, уменьшению поедаемости кормов.

От наличия в рационе оптимального количества лы 
копереваримых углеводов зависит и переваримость клет 
чатки. Клетчатка переваривается хуже как при их недо 
статке, так и при избытке.

На переваримость клетчатки в рубце влияет и каче 
ство корма. Клетчатка из хорошего сена, например, 
более полно переваривается, чем из плохого. Чтобы 
повысить в последнем случае ее переваримость, необх<> 
димо обеспечить животных протеином и минеральными 
веществами хотя бы за счет подкормок. Разрушение 
клетчатки в истощенном организме значительно задср 
живается по сравнению с ее разрушением у упитанною 
животного.

Легкопереваримые углеводы и в частности сахари 
имеют также большое значение, как питательная срелп 
для жизнедеятельности микроорганизмов, которые необ 
ходимы для использования аммиака, амидов, нитратом, 
нитритов и других азотсодержащих веществ.

Известно, что степень образования аммиака и испо.и. 
зования его в рубце является важным фактором в спи 
тезе белка жвачными животными.

Использование микрофлорой азота небелкового про 
исхождения приводит к образованию бактериальною 
белка, которым частично пользуются простейшие (инф\ 
зории) в процессе своей жизнедеятельности. В дальнем 
шем белок бактерий и инфузорий переваривается в ты. 
нем отделе пищеварительного тракта. Следует отметин 
что образование белка — очень сложный процесс, завит 
щий от целого ряда условий.
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Vt мое пне микроорганизмами азота небелкового про- 
ч . I цини связано с выделением аммиака в рубце.

0 рубце находится достаточно активного энзима
1 ..........), который очень быстро может преобразовать

аммиак большое количество небелковых азотистых
.... м 1111' 1111 Г|. Концентрация аммиака в рубце по мере по- 

II |1‘||ия м него азотистых веществ постепенно увели- 
U1 и и м. 11ослс того как содержание аммиака достигнет 
h i им; 1ЛЫЮЙ величины, количество его начинает сни- 

< 1 1  м связи с тем, что часть аммиака всасывается 
щи венозной крови, которая оттекает от рубца. Слиш- 
I мыгокое накопление аммиака в крови недопустимо, 

1 1.1 к вызывает токсическое действие. Поэтому рас- 
н м пт' азотистых веществ в рубце должно происхо- 

1.1 и. мгтленно. Если аммиак образуется быстро, тореак- 
I . |и-ты и рубце сдвигается в сторону щелочной и зна- 

... и,пая часть аммиака всосется в кровь. Этот процесс
......и преимущественно от реакции среды рубца. Он

........ и быть также замедленным, так как при быстроте
и. ымл и ия аммиака снижается питательная ценность

I in I ых соединений.
Чае 1’Ь аммиака вместе с кровью поступает в печень, 

............разуется мочевина. Некоторое количество моче-
II нпегунает обратно в рубец, а часть выделяется поч-

. и* Однако не весь аммиак всасывается в венозную 

. , ..... ( )днои,ременно в рубце из аммиака происходит
пн и I микробного белка. Интенсивность синтеза ми- 

,, in. in во белка в рубце зависит от питательности среды 
, .1 микроорганизмов, наличия углеводов и минеральных 

ни 1 in, а также подходящих для развития микрофлоры
....ни среды. Использование аммиака для синтеза бак-

, ри i n.кого белка должно происходить быстро, чтобы 
,гн .1 пн больших потерь азота аммиака. Быстрота син-
........... . испивается правильным отношением в рационе

.....и. реиаримых углеводов к протеину.
1, о, п риальный белок, который поступает из рубца 
I i i\ I , под влиянием пищеварительных соков хорошо 

1, 11 ■ и мается. Полноценность его зависит от полноцен- 
, I ,ми.цельной среды для микрофлоры. Он не усту- 

I ,'иппм источникам белкового питания, если пита-
........ ..  рсда в рубце для микробных процессов была

и па необходимым количеством требующихся пи- 
. и hi,is веществ. При таких условиях хорошо проте- 

, ,, |,\бцо и синтез витаминов К и группы В.
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Таким образом, значение рубцового пищеварения <>и 
ределяется образованием в организме животного летучи. 
жирных кислот, бактериального белка, витаминов К и 
группы В, д также повышением переваримости кл<ч 
чатки.

Обеспеченность нормального рубцового пищеварении 
имеет большое значение для практического ж и в о тн о в < > , 1 

ства, в частности для регулирования жирномолочное i и 
молочного скота, улучшения продуктивности мясник, 
скота и снижения затрат кормового протеина на единиц, 
получаемой продукции.

Оптимальное накопление в рубце уксусной кислом 
желательно при молочной продуктивности коров, так к,и 
эта кислота имеет большое значение для синтеза жир , 
в молочной железе. При образовании 1 л  молока вы ми 
поглощает из црови 7—8 г  уксусной кислоты. Снижен и. 
образования уксусной кислоты в рубце приводит к м<• 
нижению жира в молоке. Для увеличения мясной при 
дуктивности требуется несколько иное соотношение жир 
ных кислот, в частности образование большего кол ши 
ства пропионовой кислоты по сравнению с уксусной.

Достаточное образование уксусной кислоты обеспечи 
вается правильным сахаро-протеиновым отношением 
Большое количество (сверх нормы) сахара в рацион 
снижает использование азота, увеличивает общее кп.п, 
чество летучих жцрных кислот и неблагоприятно ним, 
няет соотношение между кислотами в сторону пони ж, 
ния уксусной кислоты и увеличения масляной.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩ ЕВАРЕНИЯ У СВИНЕЙ

Свинья относится к животным с простым желудком 
но в строении ее желудка имеются некоторые различи - 
которые указывают на переходный характер его к ели i 
ному. Отсюда вытекают и особенности пищевар, ни„ 
у свиней и величина переваримости питательных вещи, и 
кормов. Так, при переходе пищевода в желудок имгп „ 
кардиальный мешок, а собственно желудок образует , л, 
пое выпячивание — преджелудок. В отличие от жвачип 
у свиньи пищеварение начинается в ротовой полос i и, 
которой пища размельчается, увлажняется, пропни,
вается секретами слюнных желез и подготавлии,.......
к желудочному пищеварению. В слюне свиньи имени,,, 
2 фермента: диастаза, расщепляющая крахмал, и мл и
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""  I плиннием которой дисахариды переходят в мо- 
■ 11 ч 11.1 Действие этих ферментов продолжается 

■ и 'льном и слепом мешках, имеющих слабощелоч- 
: • iKiuiio. В них также продуцируется амилаза, 

г 1 mi'd, на расщепление углеводов в желудке свиньи 
""I влияние фермент диастаза, находящийся 

; а также и микробные процессы. Но не все 
подвергаются распаду в желудке. Только лег- 

н.фимыс углеводы распадаются до простых соеди-
..... |'Л1Ч чатка же ни в первых отделах пищеваритель-

Ч1 11 i t, ни в желудке не переваривается.
...... . гая оболочка желудка свиньи разделена на

' "  в, которые продуцируют различные секреты. Если
'I 1 1лык)й и слепой зонах образуется нейтральный

..........""Щелочной сок с ферментом амилазой, то в зоне
' \ лка продуцируется кислый сок, в котором со- 

(•*'111,11 соляная кислота, пепсин, химозин и малоак-
I инкиа. В связи с этим в нижней части желудка 

• ' "  111 г главным образом расщепление белков до
'"• !......'НК под влиянием пепсина, так и под влиянием

"  1 Г " тигельных кормов. Дальнейшее расщепление 
1 " ыв и белков, а также жира до конечных продук- 
" HI'oib ходит в кишечнике под влиянием амилазы пан- 

1 " * кого сока, диастазы кишечного сока, трипсина, 
1,11 к желчи и кишечной липазы.

|* и и питательных веществ происходит у свиней на 
1 • (•" in .-Кении кишечника. В толстых кишках пища 
(' и" ieгея долго и подвергается действию фермен-

II iiHiiiix из тонких кишок, и деятельности микро
не 1 H'ci, протекает также процесс расщепления

111 и и гниение белка. Таким образом, характерным 
'( пищеварения свиней является то, что распад 

" начинается у них в ротовой полости и кон- 
1 11 I"летом кишечнике, где преимущественно раз-

I 1 ь гчатка. В связи с этим клетчатка перевари-
* 1 нипьями значительно хуже, чем у жвачных.
• Ч1 | бактериальным процессам в желудке и ки- 

.....  происходит молочнокислое брожение, сохра-
II большей части кишечника кислую среду, кото-

.......... у г нейтрализовать слабощелочные соки
" ""джелудочной железы.

* ........реакция содержимого желудка и кишечника,
1 1 * главным образом от сильно протекающего 

|! 1 1 'inro брожения, задерживает гниение белко-
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вых веществ, но не препятствует нормальному расщепле 
нию белков и углеводов в кишечнике иод влиянием фер 
ментов.

Благодаря своеобразному процессу пищеварения пе 
реваримость протеина и легкопер ев ар имых углеводом, 
которые для свиней представляют наибольшую ценность 
при кормлении, достаточно высокая и постоянная. По 
этому в кормах, богатых протеином и легкопереварн 
мыми углеводами и одновременно бедных клетчаткой, 
переваримость питательных веществ лучше у свиней, чем 
у жвачных. И наоборот, в кормах, богатых клетчаткой, 
хуже в связи с тем, что клетчатка мешает проникновг 
нию пищеварительных соков к питательным веществам, 
а сама переваривается только в последнем отделе ки 
шечника свиней.

ОСОБЕННОСТИ ПИЩ ЕВАРЕНИЯ У КУР

Пищеварительные органы кур представляют собой 
как бы полую трубку, на протяжении которой имеются 
расширения. Первым таким расширением в грудной по 
лости в виде грушевидного мешка является зоб. Основ 
ная роль зоба заключается в накоплении корма, которып 
поступает из зоба в желудок постепенно, и таким обрл 
зом зоб предохраняет малообъемистый желудок птицы 
от переполнения. Кроме того, в зобу пища увлажняется 
и разбухает, а под влиянием влажности и повышения 
температуры в корме возникают биохимические при 
цессы, связанные с наличием в нем бактерий и фермеи 
тов. Следующее расширение пищеварительной трубки, 
так называемый железистый желудок, находится в конце 
пищевода. Корм проходит через железистый желудок 
быстро и только пропитывается пищеварительным со 
ком, который содержит пепсин и соляную кислоту.

Главную роль в измельчении, перетирании и перси.i 
ривании корма играет третье расширение пищеварителв 
ной трубки — мускульный желудок. Это округлый, нс 
много сплюснутый мешок с толстыми мускульными СТОМ 
ками, выстланный изнутри плотной роговидной оболом 
кой и наполненный мелкими камешками (гравием) 
В мускульном желудке корм подвергается дальнейшем-, 
действию пищеварительных соков и механическому и > 
мельчению вследствие сокращения его мускулов, частот 
и сила которого зависят от вида корма. Более твердив'
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. ■ .....piiMrp неочищенное цельное зерно, вызывают
, ни и сильное его сокращение, а мягкие смеси 

пи I..ног силу и частоту сокращения мускуль-
■ , I Iк,I Таким образом, корм, быстро пройдя пи-

.. ......... . трубку с ее расширениями, доходит до
hi .in .1 ia по премя в корме подвергаются частич- 
,, iiiciiino углеводы и белковые вещества. При

■ и и. крахмала переходит в сахар, а белок распа- 
. I in зльбумоз и пептонов.
I , п пгТннгс разложение питательных веществ корма 

imiiiiirM ферментов происходит у птиц в кишеч- 
I I I I и 1лпнаются также пищеварительные соки под-

..... . железы и печени. В результате действия на
.и I поджелудочной железы и кишечного сока, со- 

I к . inns большое количество разнообразных фермен- 
: и полы разрушаются до моносахаридов, белки—•

* о , о I о к 11 с л от и жиры — до растворимого в воде гли- 
iiii I и .кирных кислот, которые всасываются в лимфу, 
... М н кровь.
I .... .. пищеварительной трубки птиц является

. I, служащая для выделения кала, мочи и яиц.
| I iiniimvibiio простое устройство пищеварительных 

. ill'll кур, малая их протяженность (кишечник имеет 
и ни г и), быстрота прохождения корма по пищева- 

п пиму тракту (около 8 часов), незначительные бак- 
,11,1 и in.il- процессы приводят к тому, что у кур резуль-
■ II in рснарнвания корма иные, чем у других живот-

II |н паримость клетчатки у птиц в связи с ее слабым
и I л иным расщеплением значительно ниже, даже 

, I ипотпых с однокамерным желудком. Однако не- 
, количество клетчатки у птиц переваривается. 

Kin л I л I и it в рационы птиц кормов, содержащих клет-
■ I ну, необходимо учитывать ее влияние на физическое

. пин' корма. Клетчатка в одних кормах обладает 
■ ии гыо разбухать при смачивании, в других кор- 
п I н о  разбухает. Клетчатка отрубей, травяной и 

1 hi муки хорошо разбухает, при скармливании сти- 
ч- \ о | иористальтику кишечника и предупреждает его 

I акая клетчатка физиологически полезна для 
и iv'iiiic ими переваривается. Клетчатка овса, яч- 
ржи (|)нзиологически инертна, она не разбухает и 
- 1ЫПНХ дачах ее птице может вызвать заворот ки-
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ТЕХ Н И К А  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВАРИМОСТИ 
П ИТАТЕЛЬНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ

Для определения переваримости питательных в е щ т  и 
кормов и рационов требуется постановка специальны' 
опытов на животных.

Опыт по определению переваримости состоит из п<• < 
готовительного периода для жвачных животных 10 
15 дней и учетного 10—20 дней. Для животных с одни 
камерным желудком и сельскохозяйственной птицы про 
должительность обоих периодов короче.

Основная цель подготовительного периода заклш 
чается в том, чтобы устранить влияние, предыдупь н 
кормления на результаты последующего и приучить ж и 
вотных к условиям опыта. В учетный период ежедныиь 
учитывают количество съеденного корма по разноги 
между заданным кормом и его остатками и количепы 
выделенного кала.

При проведении опытов по переваримости, напримы 
на мелких жвачных животных (овцах) для сбора клл, 
используют специальную шлейку, оканчивающуюся кали 
вым мешком из плотного брезента, выстланного клеш 
кой, который освобождается от кала 2 раза в сутки./I и 
учета съеденного корма употребляются сшитые из шим 
ного брезента торбочки, в которые помещается и сп и т  
мый корм. Все несъеденные остатки корма собиракм i 
взвешивают. После каждой выемки кала из мешка ш 
взвешивают и берут 5— 10% в банку с притертой крыш 
кой для составления средней пробы за все время о п т  - 
В кал добавляют 50 м л  10%-ного раствора соляной m 
лоты для предотвращения потерь азота, и консервирм" 
2 м л  хлороформа из расчета на каждый килограмм к л  к  
Из кормов, задаваемых во время опыта, также бер\ о 
средние пробы.

Средние пробы корма и кала исследуют на прош m 
ное содержание в них питательных веществ и рассчнп 
вают количество каждого питательного вещества, nm i 
пившее в организм животного и выделенное в кали 
весь срок опыта. По разности между поступивши 
с кормом одноименными питательными веществами 
выделившимися с калом определяют количество псргю 
рившихся питательных веществ и выражают их в m - 
центах к поступившим. Такое отношение каждого m | 
варимого питательного вещества к полученному в кор
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..... . коэффициентом -его переваримости. Указанной
......... прямого опыта пользуются в том случае,
.......j и ’ а г л я ют коэффициенты переваримости пита-

.....  ницеетв одного скармливаемого корма (сено,
,.м 11 и in целого рациона.
I 1 I определения коэффициентов переваримости пи-
..... . веществ кормов, которые должны скармли-

, м I и меси с другими кормами, опыт несколько ус-
........и И этом случае вначале, пользуясь указанной

.... меюдпкой, определяют переваримость питатель- 
iiemei ж основного рациона, а затем их перевари- 

, I и и< пытуемом корме, которым заменяют часть кор-
.......... .цельных веществ) в этом рационе. Такой опыт,
........mi из двух частей, в противоположность прямому

.. м и.и косвенным. Приведенная методика определе- 
,н in ремаримости довольно сложная. Можно опреде- 

I, и. репаримость питательных веществ с применением 
пропой методики, используя инертные вещества. 

, ном не требуется точного учета всего кала, а берут
......... .дельные его пробы (в течение 4—5 дней по

, I i) Количество съеденного корма учитывают точно.
ieгодика основана на установлении соотношения 

.. г, I ос равными веществами корма и кала и содержа- 
,, I и них инертным веществом, которое не изменяется

......гее пищеварения. В качестве инертных веществ
и. о, ют лигнин или кремнекислоту, которые содер- 
■I и кормах, а также окись хрома, окись железа и 
... равномерно примешивая их к корму. В данном 

, . п вычисление коэффициента переваримости (КП) 
. 1  Iиных веществ производят по следующей формуле:

%  питательного вещества в кале ■ %  инертного 
вещества в корме

1 100 ’ %  питательного вещества в корме • %  инерт-’
ного вещества в кале

Многочисленные исследования показали, что перева- 
и. питательных веществ кормов зависит от целого 

. . факторов. Животные, принадлежащие к разным 
. . I имеют различную переваримость питательных 

in из одних и тех же кормов.
I и,иные животные, например, значительно лучше 
п ipmiaioT питательные вещества из кормов, богатых 

п икой, по сравнению с животными, имеющими 
I I мерный желудок.
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Объем кормового рациона влияет на его перевари
мость. Чем больше объем одновременно задаваемого 
корма, тем скорее он проходит по пищеварительному 
тракту, и переваримость в этом случае снижается. Кроме 
того, при большой перегрузке пищеварительного канала 
кормовыми массами могут Наступить потеря аппетита, 
отсутствие жвачки и другие явления, что сопровождается 
понижением переваримости.

Объем кормового рациона зависит и от содержания 
в нем сухого вещества, количество которого должно из
меняться от вида, возраста, пола, продуктивности и типа 
кормления. На 100 к г  живого веса для взрослого круп
ного рогатого скота оптимально требуется 2,5—3,5 к г  
сухого вещества, лошадей — 3, молодняка этих обоих 
видов 2,5, взрослых племенных свиней 2—3, ремонтных 
подсвинков 2,3, свиней на откорме до 4, овец 3—4, кур- 
несушек 5—6 и цыплят 8 к г .

Соотношение питательных веществ в рационе влияет 
на их переваримость. При недостатке протеина в кормо
вом рационе снижается секреция пищеварительных же
лез и, кроме того, изменяются микробиологические про
цессы, чем и объясняется снижение .переваримости пита
тельных веществ.

Поэтому рекомендуется производить расчет протеино
вого отношения, т. е. рассчитывать, сколько частей пере- 
варимых безазотистых веществ приходится на одну часть 
переваримого протеина. Для вычисления количества пе
реваримого вещества в корме (например, протеина) надо 
умножить величину его содержания в корме на соответ
ствующий коэффициент переваримости. Чтобы уравнять 
энергетическую ценность переваримых безазотистых 
веществ, количество переваримого жира умножают 
на 2,25. Только тогда следует суммировать все безазоти- 
стые переваримые вещества. Затем сумму переваримых 
безазотистых веществ делят на количество переваримого 
протеина и в частном получают количество переваримых 
безазотистых веществ, приходящихся на одну часть пере
варимого протеина. Нормальная переваримость пита
тельных веществ рациона у взрослых животных проис
ходит при среднем протеиновом отношении, равном 
1 : 6 — 1 : 8. При слишком узком протеиновом отношении, 
например 1 :3 , наступает снижение переваримости про
теина. При широком протеиновом отношении, более чем 
1 : 12, наоборот, ухудшается переваримость углеводов,
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Увеличение клетчатки в рационе сопровождается сни- 
I . пнем переваримости питательных веществ.

I креваримость клетчатки зависит от содержания 
и iirii инкрустирующих веществ и, в частности, лигнина. 
Чем больше в клетчатке лигнина, тем меньше ее перева
римость. Односторонняя минеральная подкормка живот
ных мелом несколько понижает переваримость органиче- 
| кого вещества.

Добавка же в рацион сложной минеральной смеси, 
( .нмметствующей по составу золе хорошего клеверного 
и hi люцернового сена, увеличивает коэффициент пере- 
и 111 и мости органического вещества на 5— 10%. На пере- 
| л11имость питательных веществ оказывает влияние еще 
н целый ряд других факторов, таких, например, как ин- 
Iннидуальность животного, его физиологическое состоя-
....., подготовка кормов к скармливанию, техника корм-
ь и и я, недостаток витаминов.

Зная условия переваримости питательных веществ 
разных видов животных, можно соответствующими 

приемами повышать переваримость кормов и рационов.
()иределение переваримости дает возможность узнать 

и' количество питательных веществ, которое остается 
и организме, являясь полезной для животного частью 
' "рмп, и которое в дальнейшем всасывается и ассимили- 
руг гея.

. Iго является необходимым условием для правильной 
• пи пкн питательности кормов и рационов.



Г Л А В А  3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ 
У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Кормление является одним из существенных ф ак т  
ров внешней среды, влияющих на обмен веществ у ж и 
вотных. Неправильное, не удовлетворяющее потребной и 
животных кормление вызывает нарушение обменим 
процессов. При нарушении обмена веществ у животы.i 
возникают расстройства состояния здоровья и востром > 
водства, а также снижение продуктивности. В процесс. 
обмена каждое питательное вещество в организме жи 
вотного претерпевает свойственные ему превращения. 1 1<• 
в то же время эти превращения взаимосвязаны с превр.1 
щениями других веществ.

Обмен веществ в организме нельзя рассматривать 
изолированно для отдельных питательных веществ, так 
как он проходит как единое целое. В обмене принимаю! 
участие и оказывают свое специфическое действие но 
питательные органические вещества, минеральные зле 
менты и биологически активные соединения. В свят 
с этим для нормализации обменных процессов имею 
большое значение взаимодействие между отдельными 
элементами питания.

Нарушение обмена веществ проявляется в характер 
ных признаках, изменяющих состояние сельскохозяп 
ственных животных в зависимости от их вида. Выявлен 
ные признаки позволяют установить причины, вызван 
шие нарушение обмена, наметить пути предупреждении 
и устранения этих нарушений.

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

Всасывание продуктов расщепления углеводов черт 
кишечную стенку в кровь происходит только в виде при 
стых сахаров— моносахаридов. Несмотря на хорони i" 
растворимость их в воде, всасываются моносахариды 
с различной скоростью. С самой высокой скоростью ж и 
сываегся галактоза, затем глюкоза, примерно наполи
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‘ '■ I'K'iinec фруктоза и медленнее всех арабиноза.
1 "> кiii.ic* углеводы-— дисахариды (сахароза, лак- 

1 11 " > >,»| иг а х ариды (краахмал, гликоген) под влиянием 
1 "'"II шииеварительН'Иого тракта подвергаются гид-

...... . 1 мшу расщепленшю до моносахаридов и только
' ' " т о  всасываются ев кровь. Всосавшиеся в кровь 

111 в виде глюкозы, в которую превращаются дру- 
“ '" " "  пх,цриды, через тяюротную вену попадают в пе-

" ...........порой часть из ihhx задерживается, перераба-
" ч и откладывается в виде животного крахмала —
1 " | (до 18% от вееса печени). Остальная часть 

" разносится кроввью по организму, попадает
........пошей, в которых* также откладывается неболь-

........1ИЧССТ1Ю гликогена.. Содержание гликогена в жи-
'' организме может о составлять около 2% его жи-

....... в мышцах до 4%& их веса.
' ""Гюждающаяся энерргия при окислении глюкозы 

1,1,11 до углекислого гтаза и воды служит основным 
••'"«ПКОМ для выполненная различных функций в орга- 

"  '• поддержания темпеературы тела, мышечной ра-
* ....... |'в'сиечения ряда обнменных процессов и пр. Коли-

....  глюкозы в крови ии гликогена в мышцах пони-
" " главным образоми при использовании их на 

" оынз'тво мышечной роаботы. Поэтому роль печени, 
s - 1 а поддерживает посдтоянство содержания глюкозы 

...........в »а счет запасов ггликогена, очень важна. Окис-
• глюкозы происходдит аэробным и анаэробным 

■ * о лапая различные паромежуточные продукты (на-
'’| ■ и'р, пировиноградную и молочную кислоты). Слож- 

а vi.и ввод — клетчатка— подвергается расщеплению 
„I I \ чае гии микроорганнизмов желудочно-кишечного 
м ила животных, в особензшости в рубце жвачных.

Микроорганизмы разругшают клетчатку н используют 
и пзчеп ве питательного • материала. Под воздействием 

Мн, I,, 1П(>в клетчатка раопаддается, при этом оболочки кле- 
п пней растений разруцшаются, и становится возмож- 

I и ветпис ферментов нна содержимое клеток. Обра- 
, niHii ii при расщеплейнии клетчатки органические

...... (уксусная, пропиоюновая, масляная и др.) всасы-
н в кровь и использууются в обменных процессах.

. | и и гал очном количесттве углеводов в кормовом ра-
.... ,,, пип в первую очереддь участвуют в обмене. При

............ поступлении ууглеводов они превращаются
, ,|и|цпм ткани в жир, оттлагающийся в клетках соеди-
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нительной ткани иногда в большом количестве в виде 
запасного жира.

Недостаток углеводов и нарушение их обмена отра
жаются на состоянии животных и составе их крови, мочи 
и молока. ъ

П о к а з а т е л я м и  неправильного углеводного обмена яв
ляются: отсутствие регулярной жвачки, что указывает на 
нарушение пищеварительного процесса в целом; атония 
рубца, сопровождающаяся вялым и замедленным сокра
щением; слабость и исхудание животных; залеживание 
их. В дальнейшем при углублении нарушений в углевод
ном обмене в крови снижается содержание сахара и по
вышается накопление продуктов незавершенного об
мена— ацетона, ацетоуксусной кислоты и (5-оксимасля- 
ной кислоты до 50 м г % .

Моча, молоко и выдыхаемый воздух приобретают за
пах ацетона. В крови у здоровых коров накопление ке
тоновых тел может доходить до 4—8 м г % .

ОБМЕН ЖИРОВ

Жир в процессе переваривания распадается на гли
церин и свободные жирные кислоты. Последние при воз
действии щелочных солей желчных кислот образуют 
мыла. Глицерин, жирные кислоты и мыла всасываются 
через слизистую оболочку тонких кишок. Вновь образо
вавшийся из них жир попадает в лимфу, а затем в кровь, 
которая разносит его по всему организму. Большая часть 
жира при окислении в организме идет на образование 
тепловой энергии. Некоторая часть его выносится из ор
ганизма в виде жира мочи, сальных и молочных желез, 
а также переходит в жир клеток тела, в которых он под 
влиянием ферментов расщепляется и образует новый, 
свойственный данным клеткам жир. Продукты расщеп
ления жира могут использоваться организмом и для 
образования углеводов.

Количество жира, поступающее в организм животного 
сверх потребностей, используется для накопления жира 
в нем. При этом отложение его менее ограничено по 
сравнению с отложением углеводов в печени и может 
быть очень значительным.

С кормом в организм животного могут поступать 
разные по составу и физическим свойствам жиры. В за
висимости от этого отложенный в организме жир может
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Лить разного качества. При наличии жирных кислот, не 
с войственных жиру данного животного, отложенный жир 
Лудет иметь специфические качества как жира живот
ного, так и жира корма.

Отложение жира в организме чаще происходит из 
углеводов и в редких случаях из протеина. Когда запасы 
жира образуются из избытка углеводов корма, то каче
ство такого жира типично для данного вида животных.

Образование запасов жира в организме зависит от 
процессов окисления, протекающих при обмене веществ. 
Как усиление, так и замедление окислительных процес
сов сказывается на результатах накопления жира. При 
избыточном поступлении углеводов или жира в корме 
окислительные процессы протекают более медленно, на
рушается жировой обмен и отложение жира возрастает. 
При увеличении быстроты обменных процессов запасы 
жира, наоборот, снижаются. Необходимо учитывать, что 
у животных разной продуктивности обмен жира неодина
ков. При откорме замедление обмена веществ приводит 
к усиленному отложению жира. У молочных коров уве
личению их продуктивности способствует интенсивный 
обмен веществ, при котором запасов жира не образуется, 
л повышается выделение углекислого газа и образование 
генла.

В некоторых высокопродуктивных стадах молочных 
коров встречаются отклонения в нормальном течении 
обменных процессов, в частности в жировом обмене. 
У коров наступает ожирение вследствие большого при
гона питательных веществ и замедления обмена в связи 
( жировой инфильтрацией печени. Ожирение усили- 
настся при отсутствии активных движений на прогулках, 
при недостаточно чистом (с пониженным процентом кис- 
юрода) воздухе в помещении, при нарушении кровооб

ращения и пр. В результате нарушения жирового об
мена, так же как и углеводного, у коров в печени обра
ти птя кетоновые (ацетоновые) тела.

Накопление кетоновых тел в организме может 
им тать сдвиг pH крови в кислую .сторону, и у животных 
наступает ацидоз. Нарушение жирового обмена может 
fii.in. также следствием расстройства пищеварительных 
процессов и процессов всасывания питательных веществ, 
•ю может возникнуть при заболевании печени или при 

in достаточном выделении желчи и сопровождается рез- 
I нм снижением переваримости жира.
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Если животные получают систематическй много жйра 
в кормах, особенно когда они не приучены к этому по
степенно, то у них расстраивается пищеварение, запас
ный жир меняет свойства, а возникающее нарушение 
обмена сопровождается быстрым нарастанием кетоно
вых тел в организме.

ОБМЕН БЕЛКОВ

Белки в процессе пищеварения в желудочно-кишеч
ном тракте разрушаются до аминокислот. Аминокислоты 
всасываются в кровь и с током ее попадают через ворот
ную вену в печень. В печени задерживается значитель
ная часть аминокислот, которые подвергаются сложным 
превращениям и распаду. В печени же происходят и 
сложные процессы синтеза белков. Оставшиеся в крови 
аминокислоты переносятся к тканям и органам. Из 
плазмы крови аминокислоты всасываются в межклеточ
ную жидкость и из нее извлекаются тканями, в которых 
синтезируются в характерные для данной ткани или ор
гана белки. В переносе аминокислот и сохранении их 
постоянной концентрации в плазме крови важную роль 
играют эритроциты, которые пополняют плазму крови 
аминокислотами по мере их расходования.

В обмене протеиновых веществ большую роль играют 
сложные процессы дезаминирования и переаминирова- 
ния аминокислот. В первом случае происходит обрати
мый процесс, т. е. из аминокислот образуются кетокис- 
лоты и аммиак, и наоборот. Когда же одна аминокис
лота преобразуется в другую, происходит процесс лере- 
аминирования. Значение реакций переаминирования для 
питания животных очень велико, так как в результате 
этих реакций образуются новые вещества, необходимые 
для обновления организма. Есть основания предпола
гать, что половина всех белков организма животного об
новляется в течение 6—7 месяцев. Не все аминокислоты 
подвергаются переаминированию. Аминокислоты, участ
вующие в построении клеточного белка, а также регули
рующие весьма важные функции обмена, не подвер
гаются переаминированию. Такой кислотой, например, 
является валин. Она не переаминируется и в то же время 
крайне необходима для нормального функционирования 
HepiBHoft системы. Недостаток ее или отсутствие в орга
низме приводит к судорогам, а иногда и к смерти.
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Поэтому в протеине кормовых рационов всегда должно 
присутствовать оптимальное количество валина. Также 
не переаминируются аминокислоты лизин, треонин и ок- 
сипролин. Незаменимые аминокислоты дезаминируются 
или переаминируются только при поступлении их в орга
низм животного с кормом.

Обменные процессы в организме и в частности обмен 
азотистых веществ могут протекать различно в зависи
мости от целого ряда условий. В связи с этим и резуль
таты обмена изменяются.

Одним из условий, влияющих на белковый обмен, яв
ляется действие разных по содержанию протеина кор
мов. При скармливании высокопротеиновых кормов воз
растает выделение азота мочевины в общем азоте мочи. 
Оледовательно, использование азота кормов несколько 
снижено. При скармливании же низкопротеиновых кор
мов количество азота мочевины в моче снижается при 
некотором повышении других азотистых продуктов рас
пада. В том случае, когда недостаточное протеиновое 
питание отражается на ферментной системе, в моче уве
личивается процентное содержание аминокислот, что 
также указывает на понижение использования азота ор- 
Iапизмом.

Хронический недостаток протеина в рационе живот
ных приводит к протеиновому голоданию. В этом случае 
снижается содержание плазменных белков, появляется 
| ниопротеинемия, наступает отрицательный азотный 
баланс и уменьшается содержание азота мочевины в 
моче. В то же время в моче выделяется большое коли
чество аминокислот, которые плохо используются из-за 
недостатка ферментов. Нарушение синтеза ферментов 
происходит при довольно длительном протеиновом голо- 
шнии. При этом ухудшается ферментативная функция 
печени. Во время сильного протеинового недостатка в 
мигании животные расходуют для отправления жизнен
ных функций белки крови, белки печени, мышц и кожи.

В процессе обмена животные используют азот как 
пел ковых, так и небелковых соединений. В последнем 
< лучае для лучшего его использования из богатых амид
ном группой концентрированных кормов важно, чтобы 
м п корма дольше • задерживались в преджелудках. 
Поэтому лучше такие концентраты скармливать в смеси 
| объемистыми кормами. При этом создаются лучшие 
условия ддя бактериального синтеза белка.

41



При изучении минерального обмена следует иметь 
в виду не только количественное содержание минераль
ных веществ, поступивших в организм животного, но и 
то их количество, которое всасывается из пищеваритель
ного тракта. Всасывание минеральных солей из пищева
рительного тракта может происходить неограниченно, но 
для нормального течения физиологических процессов 
в организме требуется, чтобы концентрация растворов 
солей в пищеварительном тракте и в крови создавала 
одинаковое осмотическое давление. Изотоничность рас
творов достигается путем перехода воды и солей из ки
шечника в кровь или из крови в кишечник. Величина 
всасывания зависит от формы минеральных соединений, 
в которой они поступают с кормами или образуются 
в пищеварительных органах.

Наиболее доступными для всасывания являются ми
неральные вещества, которые находятся в растворенном 
состоянии. Некоторые элементы (сера, фосфор и иод) 
могут ;всасываться и в составе сложных органо-мине
ральных соединений. - Органо-минеральные соединения 
всасываются значительно труднее и в меньших количе
ствах, чем растворимые соли. Опытные данные показы
вают, что из поступающих с кормами минеральных 
веществ в организм животного всасывается примерно от 
одной трети до половины их.

Минеральные вещества, поступившие в кровь в вод
ном растворе, разносятся ею по организму животного. 
Некоторая часть минеральных элементов задерживается 
в тканях и органах. Минеральные вещества обладают 
как бы избирательной способностью накапливаться в от
дельных тканях и органах. Например, железо накапли
вается в основном в печени, соли кальция, фосфора и 
магния — в костной ткани, хлористый натрий — в коже 
Места накопления минеральных веществ являются как 
бы депо того или иного элемента. При недостатке его в 
питании животное заимствует недостающий элемент из 
депо, он переходит в кровь и используется для нужных 
целей.

Часто минеральные вещества попадают в организм 
животного не в соответствии с его потребностями 
В связи с этим часть солей не используется орга
низмом и выводится с калом и мочой. Кроме того,

ОБМЕН МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

42



какая-то часть минеральных солей выделяется с по
том.

Минеральные вещества постепенно обновляются в ор
ганизме. Даже в костной ткани с течением времени об
новляется не только органический, но и минеральный
состав.

Нормальная жизнедеятельность животного организма 
может быть обеспечена только в том случае, когда все 
требующиеся минеральные вещества участвуют в выпол
нении физиологических функций и обменных процессов 
н организме.

При недостаточной обеспеченности животных мине
ральными веществами у них нарушаются окислительные 
процессы в тканях вследствие недостаточного поступле
ния кислорода и задержки вывода углекислого газа. 
Осмотическое давление в клетках тела нарушается, что 
приводит к неправильному питанию клеток и тканей. 
Происходит сдвиг слабощелочной реакции крови и тка
невых соков, что сопровождается изменением кислотно- 
шелочного равновесия, которое необходимо для нормаль
ного течения жизненных процессов.

Нарушается активная деятельность ферментов, гор
монов и витаминов вследствие изменения реакции, обес
печивающей действие того или иного биологически важ
ного соединения. Как следствие указанных нарушений, 
наступает расстройство ,в обмене не только самих мине
ральных веществ, но и в обмене белков, жиров, углево- 
юн и витаминов.

Обмен отдельных минеральных элементов в орга- 
мн 1Мс животного протекает с определенной закономер
ностью.

Кальций, поступивший вместе с кормом в желудок, 
ч присутствии соляной кислоты переходит из нераство
римых в воде соединений в растворимую и легкоусвояе- 
I\ю форму хлористого кальция. Из желудка хлористый 

| г'п.ций частично всасывается в кровь. Остальная часть 
| альция переходит в кишечник, и в его щелочной среде
..... ..  образуются труднорастворимые фосфорнокислые и

| п кнелые соли кальция, а также и кальциевые соли 
. ирных кислот. Эти соли в кишечнике всасываются 
■ I кровь в виде сложных комплексных соединений каль
цин с жирными и желчными кислотами.

Фосфор поступает в организм животного как в неор- 
...... .ческой, так и в органической форме. Неорганические
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*  1
соединения фосфора всасываются в кровь. Органические 
фосфорные соединения расщепляются в кишечнике под 
влиянием фермента фосфатазы с выделением неоргани
ческих фосфатов, в виде которых и всасываются в кровь. 
Усвоение фосфора из разных кормов неодинаково, так 
как форма фосфорных соединений в них может быть раз
личная. Если в корме фосфор находится в составе фи
тина, то для его усвоения требуется, чтобы этот корм 
содержал достаточно фермента фитазы. Например , из 
ячменя, богатого фитазой, фосфор усваивается хорошо, 
а из овса значительно хуже. При скармливании зерновой 
смеси этих двух кормов использование фосфора из овса 
повышается.

Для нормального использования кальция и фос
фора из кормового рациона необходимо, чтобы он 
содержал оптимальное количество этих элементов и 
чтобы между ними было такое же соотношение, как и 
в самом организме. Это соотношение должно быть в пре
делах от 1 : 1 до 2 : 1, т. е. кальция может быть или рав
ное количество с фосфором или большее (до 2 раз).

Если количество поступающего в организм живот
ного фосфора больше, чем указанный предел, то вместе 
с ним увеличивается выделение кальция в кале в виде 
фосфорнокислой соли. В этом случае организм еще 
больше обедняется кальцием. Если, наоборот, поступает 
кальция больше предела, то организм обедняется фосфо
ром, так как избыток кальция тоже выводится в виде 
фосфорнокислой соли.

На использование животными кальция и фосфора 
оказывают влияние и другие факторы, такие, как вита
мины D, гормон паращитовидных желез и реакция золы 
рациона.

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора. 
Как недостаток, так и избыток его нарушает их пра
вильный обмен.

Гипо- или гиперфункция паращитовидных желез 
также ухудшает использование кальция и фосфора.

Реакция золы рациона зависит от отношения суммы 
основных (щелочных) элементов, выраженных в грамм- 
эквивалентах, к сумме кислотных элементов.

Натрий, калий, магний и кальций, являясь сильно
щелочными элементами, придают корму или рациону 
щелочную реакцию, сера, фосфор и хлор, наоборот, 
кислую.
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При .вычислении реакции золы по Данным химиче
ского состава определяют содержание натрия, калия, 
магния, кальция, серы, фосфора и хлора в корме или 
рационе и, пользуясь соответствующими коэффициен- 
гами, перечисляют их в грамм-эквиваленты. Затем 
гуммируют основные и кислотные грамм-эквиваленты в 
отдельности и вычисляют разницу в их содержании. По
лучают избыток основных или кислотных грамм-экви- 
иалентов в зависимости от состава корма или рациона. 
Объемистые грубые и сочные корма, в которых содер
жание основных элементов всегда выше, чем кислотных, 
имеют щелочную реакцию золы. Почти все концентриро- 
паниые корма и корма животного происхождения, на
оборот, богаче кислотными элементами ( их зола имеет 
кислую реакцию). В зависимости от набора и количе
ства кормов в рационе его зола может быть или щелоч
ной или кислой. В правильно составленном рационе 
всегда должна быть щелочная реакция золы. Отноше
ние всех кислотных грамм-эквивалентов к щелочным 
юлжно быть от 0,7 : 1 до 0,8 : 1.

Для вычисления этого отношения сумму щелочных 
Iрамм-эквивалентов делят на сумму кислотных, предва
рительно переведя каждый элемент в грамм-эквива- 
тенты. Коэффициенты для перевода в грамм-эквива- 
тенты следующие: натрий — 0,44, калий — 0,0256, маг
ний —0,082, кальций — 0,050, сера — 0,062, фосфор — 
0,097 (трехвалентный)— 0,064 (двухвалентный), хлор — 
о,028. Реакцию золы рациона выражают по отношению 
к кормовым единицам. Для этого вычисленный избыток 
основных или кислотных грамм-эквивалентов делят «а 
количество кормовых единиц в рационе, получают вели
чину грамм-эквивалентов на 1 корм. ед. В правильно 
, оставленном рационе для всех видов сельскохозяй- 
, | пенных животных на 1 корм. ед. должно приходиться 
or 0,3 до 0,5 основных грамм-эквивалентов.

Реакция золы рациона должна обеспечивать относи- 
1гльно постоянную реакцию крови и тканевых соков. 
Постоянная реакция крови и тканей необходима для 
нормальной Деятельности животного организма и 
млжна иметь pH в среднем 7,35 с колебаниями от 7,0 
то 7,4. В том случае, если реакция золы рациона кислая 
пли часть двууглекислого натрия в процессе жизнедея- 
п льности организма превращается в углекислый газ, 
щелочные запасы организма истощаются и pH крови
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может снизиться до 7,0 или даже ниже. При резко ще
лочной реакции золы рациона pH крови может повы
ситься сверх нормы. Эти явления недопустимы, так как 
вызывают сильные осложнения в физиологическом со
стоянии организма, при резком изменении pH приводя
щие к смерти.

Кроме указанных факторов, от которых зависит 
усвоение кальция и фосфора, следует указать еще и на 
то, что использование кальция зависит и от содержания 
в корме щавелевой кислоты или ее солей. Причем в за
висимости от строения пищеварительного тракта (вида 
животных) использование кальция будет различно. 
У свиней и птицы при скармливании кормов, богатых 
щавелевокислыми солями, щавелевая кислота связы
вается в пищеварительном тракте в виде нераствори
мого щавелевокислого кальция. Таким образом, каль
ций выводится из обмена, и использование его ухуд
шается. У жвачных животных щавелевая кислота и ее 
соли под влиянием деятельности микрофлоры рубца 
всасываются в виде солей щелочных металлов. В даль
нейшем происходит расщепление этих солей и создается 
избыток щелочей, которые выводятся через почки. В этом 
случае также понижается использование кальция.

Использование кальция и фосфора из кормов, бога
тых клетчаткой, значительно ниже, чем из кормов, бед
ных ею. Поэтому при скармливании больших количеств 
грубых кормов потребность животных в этих элементах 
возрастает. Усвоение кальция и фосфора из кормов 
животного происхождения значительно лучше, чем из 
растительных кормов.

Если в рационах животных не хватает кальция, фос
фора, витамина D или нарушено соотношение между 
кальцием и фосфором, а реакция золы рациона не соот
ветствует требующейся, у животных могут возникнуть 
различные нарушения в организме. Они приводят к сни
жению продуктивности, ухудшению оплодогворяемости, 
появлению абортов, послеродовым осложнениям, рожде
нию слабого, уродливого, а иногда и мертвого при
плода. При хроническом недостатке этих элементов у 
молодняка возникает рахит, а у взрослых животных 
остеомаляция. Избыточное количество или кальция, или 
фосфора также недопустимо, так как приводит к де
кальцинации или дефосфоризации организма, вызывает 
снижение использования органического вещества корма,
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а нарушение минерального обмена приводит к анало
гичным вышеуказанным явлениям в состоянии живот
ных.

Обмен натрия и калия в организме животного глав
ным образом связан с водным обменом и образованием 
буферной системы тканей и биологических жидкостей. 
Организм животного в течение суток со слюной, с желу
дочным соком, соком поджелудочной железы, с желчью, 
кишечным соком выделяет большое количество воды.
.)та вода не теряется для организма, а всасывается че
рез стенку кишечника и поступает в кровь и лимфу.

Выделение воды в пищеварительный тракт и всасы
вание ее в кровеносную и лимфатическую системы, т. е. 
водный обмен, зависит от осмотического давления 
в жидкостях тела. Это осмотическое давление создается 
главным образом за счет присутствия в жидкостях того 
или иного количества хлористого натрия. Калий также 
участвует в обмене воды в организме, но в то время 
как натрий удерживает воду, калий в противополож
ность ему способствует выведению воды из организма.

Постоянство реакции крови и других биологических 
жидкостей поддерживается за счет образования в орга
низме так называемых буферов, в создании которых 
основное значение имеют белки, углекислые и фосфорно
кислые соли натрия и калия. Амфотерные свойства бел
ков препятствуют изменению pH в кислую или резко ще
лочную сторону, если в организме в процессе обмена 
появляются избытки кислот или оснований. Растворы 
углекислых и фосфорнокислых солей Натрия и калия 
гоже удерживают pH «а постоянном уровне, так как 
они образуют в организме водные растворы кислот и 
оснований, имеющие очень слабо выраженные кислот
ные и щелочные свойства.

Натрий и калий связаны в обмене, причем натрий 
( ннжает вредное действие калия при его избытке в орга
низме. Поэтому для предупреждения нарушений, 
мызванных излишним количеством калия, необходимо, 
чтобы при кормлении животных соблюдалось отноше
ние между натрием и калием, равное 0,5 : 1, т. е. чтобы 
калия было не больше, чем в 2 раза по сравнению с 
натрием. Регулируют это отношение добавкой поварен
ной соли.

Нарушения в обмене магния у животных возникают 
манным образом при избытке или недостатке кальция,
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так как обмен этих двух элементов взаимосвязан и они 
в некоторой степени могут заменять друг друга. Избы
точное количество магния нарушает кальциевый обмен 
и выводит кальций из организма. Большой избыток 
магния при недостатке кальция оказывается ядовитым и 
вызывает у животных магнезиальный наркоз.

Особенностью обмена серы в организме является то, 
что ее обмен связан с обменом органических веществ и 
в частности белков. При недостаточном поступлении 
белковых веществ или при поступлении белков, бедных 
серусодержащими аминокислотами, животные могут 
получать и мало серы. Особенно недостает серы у тех 
животных, у которых образуется много производных 
кожи (шерсть, перья), содержащих кератин. Так как в 
состав кератина входят серусодержащие незаменимые 
аминокислоты метионин и цистин, то недостаток белков, 
богатых ими, приводит к нарушению обмена серы в 
организме. Сера неорганических соединений, поступаю
щих вместе с кормом, окисляется в организме и обра
зует серную кислоту, которая выделяется с мочой. 
Однако элементарная сера может использоваться с по
мощью микрофлоры, и за счет этого частично покры
вается недостаток животных в сере. При обезврежива
нии ряда ядовитых веществ в печени образуются эфиро
серные соединения. В процессе образования желчи, а 
также при поглощении ультрафиолетовых лучей участ
вует серусодержащая аминокислота цистин; при окисли
тельных процессах в организме большую роль играет 
инсулин. Все это указывает на важность нормального 
обмена серы в организме животных.

Достаточное поступление железа, обеспечивающее 
его правильный обмен, необходимо для кроветворения и 
окислительно-восстановительных процессов в организме 
животных. Принятое (вместе с кормом железо в кислой 
среде желудочного сока переходит в растворимую 
форму и всасывается в кровь частично уже в желудке, 
но главным образом в тонких кишках. В кишечнике вса
сывание железа регулируется слизистой оболочкой, ко
торая ограничивает поступление железа в кровь. Ж е
лезо способно резервироваться в печени и селезенке 
(откуда оно используется организмом в случае необхо
димости). Основная масса железа расходуется на обра
зование гемоглобина крови. Так как красные кровяные 
тельца в костном мозге постоянно обновляются и этот



процесс происходит в течение всей жизни животного, то 
и использование железа для синтеза гемоглобина проте
кает систематически, но неравномерно. Максимальное 
накопление гемоглобина происходит у молодняка. При 
распаде красных кровяных телец и разрушении гемогло- 
онпа в процессе жизнедеятельности освобождается же
ле ю, которое в дальнейшем может снова использо
ваться на синтез гемоглобина в костном мозге. При не
которых заболеваниях, сопровождающихся быстрым 
распадом красных кровяных телец, освобождающееся 
келсзо вновь использоваться не может. Незначительное 
и и целение железа с мочой связано с его ограниченным 
m асыванием, в кале его выделяется больше. Всасыва
ние железа повышается при обеспечении организма ви- 
Iамином С, а использование для образования гемогло- 
<ли и а зависит от наличия витамина D.

Другие минеральные элементы, относящиеся к группе 
микроэлементов, входящие в ничтожном количестве в 
,кмвотный организм, играют одну из важных ролей в об
мане веществ. Они являются биологически активными,
I а к как входят в состав или активируют реакции биоло- 
I ически важных веществ, синтез которых связан с ис
пользованием атомов целого ряда химических элемен- 
I * hi, таких, как кобальт, медь, марганец, молибден, 
иппк, иод и т. д. Биологическая активность указанных 
|. | г ментов проявляется особенно тогда, когда они вхо- 
I а г в состав химических регуляторов жизнедеятель
ности, которыми являются ферменты, гормоны, дыха- 
м льные пигменты и витамины.

Таким образом, недостаток или избыток, а также 
несбалансированность микроэлементов нарушают функ
ции биологически важных веществ в организме. Это со
провождается расстройством обмена и проявляется в 
рм той степени возникающих биохимических и физиоло- 
I и веских нарушений.

ОБМЕН ВИТАМИНОВ

Обмен витаминов у разных видов 'сельскохозяйствен
ных животных протекает неодинаково. У жвачных жи- 
иогных микробиологический синтез витаминов комплекса 
И и витаминов С и К происходит в рубце с момента по

явления в него пищи или в тонком кишечнике, напри- 
мер витамина А. Образовавшиеся вцтамины проходят
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в дальнейшем через все те отделы пищеварительного 
тракта, где происходит всасывание, и в достаточной сте
пени обеспечивают потребность в них животных. В связи 
с этим жвачные редко нуждаются в поступлении вита
минов В, С и К вместе с кормом. У животных с про
стым желудком микробиологические процессы протекают 
в толстом кишечнике, где и происходит синтез витами
нов. Поэтому всасывание продуктов синтеза может про
исходить на сравнительно коротком пути пищеваритель
ных органов. Вследствие этого нежвачные животные ис
пользуют образовавшиеся витамины в меньшей степени, 
чем жвачные, и нуждаются в поступлении витаминов с 
пищей.

На обмен витаминов в организме животных оказы
вают влияние особые вещества, которые называют анти
витаминами, а также антагонисты витаминов. Антиви
тамины по химическому составу и физическим свой
ствам близки к соответствующим витаминам и содер
жатся в тех же самых кормах, что и витамины. Однако 
антивитамины не обладают активным действием вита
минов, а наоборот, снижают использование витаминов 
и могут привести к гипо- и авитаминозам. Сходство хи
мического состава витаминов и антивитаминов приводит 
к тому, что последние могут вытеснять витамины из 
ферментов, занимая их место. Это приводит к потере 
активности фермента и неспособности его выполнять 
свою биологическую функцию. Наступают нарушение 
обмена веществ и связанные с ним заболевания и даже 
гибель животных.

Антивитамины известны для целого ряда витаминов, 
например для пиридоксина (дезоксипиридоксин), тиа
мина (пиритиамин и окситиамин), фолиевой кислоты, 
витамина D и др. Антивитамин пиридоксина вытесняет 
пиридоксин из фермента, который ускоряет и улучшает 
обмен аминокислот. Антивитамин D сильно угнетает дей
ствие витамина D3 на птиц, в связи с чем у птиц изме
няется состав костей и возникает заболевание конечно
стей. Этот антивитамин был найден в луговой траве, 
сене из нее и капусте.

Антагонисты витаминов также входят в корма, но 
они имеют химический состав, отличающийся от хими
ческого состава витаминов. Присутствие антагониста 
какого-либо витамина вызывает такие же нарушения 
в организме, как и недостаток соответствующего вита-
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чини К антагонистам витаминов относятся некоторые
I при и жирные кислоты, сульфамидные и некоторые 
Ф \ 111с препараты. К таким антагонистам можно от- 
н. I hi рыбий жир, задаваемый в больших дозах, при ко-

• j.i.i \ сильно снижается использование витамина Е и 
* 11 и гает потребность в нем у животных.
Гаким образом, при кормлении сельскохозяйственных 

' пиптных надо учитывать действие антивитаминов и 
ни агонистов витаминов, присутствие которых в кормах 
| тишает потребности животных в соответствующем
.... амине и заставляет прибегать к дополнительной до-
Haiiiu' того или иного витамина.

Некоторые витамины являются нестойкими соедине- 
и а мн, теряют свою активность, легко окисляются.

II целях предохранения витаминов от окисления приме- 
" чюгея антиокислительные вещества, или стабилиза
ции витаминов. Разрушение витаминов происходит как 
и ее гественных кормах, так и в препаратах витаминов, 
■ нпбенно при неудовлетворительных условиях их хра
нения. Наибольшему разрушению подвергаются жиро- 
parтворимые витамины А и D, затем витамин Е и, на
конец, незаменимые жирные кислоты. Антиокислители 
обладают защитными свойствами против окисления 
ища и жирорастворимых витаминов, и поэтому корма, 

ьщ'лтые жирами или обогащенные жирорастворимыми 
м и га минами, при введении антиокислителей дольше со- 
'рапяются и не теряют витаминной активности.

Антиокислители в практике животноводства исполь- 
|\ются как естественные, так и синтетические. Есте- 
1 шейными антиокислителями для жирорастворимых ви- 
|аминов являются витамин Е (токоферол), лецитин, 
м антофил, госсипол и др. Из синтетических антиокис-
III гелей наиболее распространены бутилгидроксианизол, 

иронилгаллат, гидрохинон, бутилгидрокситолуол. Так 
гак наименее устойчивыми являются витамин А и каро
ши, то о защитной силе антиокислителя можно судить 
но его действию на сохранение этих соединений.

Действие синтетических антиокислителей оказы- 
нается более эффективным по сравнению с естествен
ными, хотя и те и другие предохраняют витамин А и ка
ротин от разрушения даже при высокой температуре. 
Добавка, например, токоферола к люцерновой муке при 
се нагревании в течение часа до 100° сохраняла 70— 
80% каротина, в то время как без токоферола при тех
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Же условиях такай Мука •Теряла Почти весь каротин. При 
добавке синтетического антиокислителя дифенилгекса- 
метилдиамина потери каротина в люцерновой муке при 
часовом нагревании ее до 100° были незначитель
ными.

Витаминная активность , масляных препаратов вита
минов иногда бывает пониженной. Это зависит от про
мышленной переработки при получении масла, когда в 
нем остаются небольшие количества железа и меди, 
оказывающие окислительное действие на витамины. То 
же наблюдается и в комбикормах при одновременном 
обогащении их жирорастворимыми витаминами и микро
элементами (железом, медью, марганцем и кобальтом). 
Окислительным действием на витамины обладают также 
часто добавляемые в комбикорма дибазол, фуразолидон 
и др.

Таким образом, для повышения использования вита
минов необходимо пользоваться антиокислительными 
веществами, в частности это относится к жирораствори
мым витаминам при введении их в смеси концентриро
ванных кормов или в комбикорма. Если препараты ви
таминов вносят в концентраты непосредственно в хозяй
стве, то для разведения их, чтобы равномерно смешать 
с концентратами, лучше всего пользоваться молоком, 
которое позволяет приготовить эмульсию и одновре
менно содержит антиокислитель токоферол.

Для сохранения других витаминов, например для 
витамина С, также нужно применять стабилизаторы. 
Для витамина С применение различных антиокислите
лей будет зависеть от той реакции среды, в которой он 
находится. В кислой среде используют поваренную соль, 
в нейтральной среде — концентрированный раствор са
хара. Естественным стабилизатором витамина С яв
ляется танин, значительное содержание которого в хвой
ных иглах предохраняет витамин С от окисления. 
В связи с этим хвоя, мука из нее и настой, в которых 
хорошо сохраняется витамин С, являются одной из луч
ших подкормок для снабжения этим витамином молод
няка сельскохозяйственных животных и птицы.

Нужно учитывать, однако, что избытков антиокисли
телей в кормовых смесях допускать нельзя. В больших 
дозах они угнетают важные окислительные процессы в 
организме, а возможно, и задерживают переход каро
тина в витамин А.
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Наряду с антиокислителями следует указать и на 
некоторые вещества, которые повышают антиокисли- 
гельную способность стабилизаторов, хотя сами и не об
ладают такими свойствами. Добавка их с целью сохра
нения витаминов может иметь практическое значение. 
Такими веществами являются аскорбиновая, фосфор
ная, винная и лимонная кислоты.

ПОНЯТИЕ О М ЕТО Д А Х ИЗУЧЕНИЯ ОБМЕНА 
ВЕЩ ЕСТВ

Для изучения обмена веществ в организме животных 
применяют различные методы. Одни из этих методов 
показывают конечные результаты обмена, другие же 
позволяют выявить состояние обмена на данный мо
мент.

К первым относится наиболее простой применяю
щийся в производственных условиях метод по контролю 
живого веса животных. Затем несколько более слож
ный, применяющийся в научных исследованиях, а также 
п практике свиноводческих и птицеводческих хозяйств, 
метод контрольных животных.

При этом методе из общего числа животных выде
ляют типичную группу (контрольную), характеризую
щую в среднем все стадо. Животных этой группы взве
шивают до постановки на опыт, производят убой неко- 
горых из них и анализируют состав их туши. После при
менения соответствующего кормления изучаемыми ра
ционами в конце опыта взвешивают, производят убой и 
анализ туш оставшихся в контрольной группе животных. 
Разница в составе тела животных, убитых до опыта и 
н конце опыта, покажет результаты исследуемого корм
ления.

К методам, показывающим конечные результаты об
мена, относится также и научный балансовый ме
тод.

Балансовый метод применяется для количественного 
учета результатов обмена веществ и обмена энергии. 
При помощи этого метода можно определить балансы 
для любого вещества, поступающего в организм живот
ного в корме, или энергии, заключающейся в этом ве
ществе. Чаще им пользуются для определения баланса 
органических веществ. Обмен протеина определяют по 
балансу азота, обмен безазотистых веществ (в част-
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мости жира) по балансу углерода. Изменений в содер
жании углеводов в теле животного не учитывают в связи 
с тем, что при нормальных условиях кормления коли
чество их в теле небольшое и остается почти неиз
менным.

Используют балансовый"’йетод также и для выясне
ния минерального обмена, определяя балансы кальция, 
фосфора и других минеральных элементов. Балансовые I 
опыты имеют большое практическое значение, так как 
при их помощи решаются вопросы удовлетворения жи
вотных питательными веществами в конкретных усло
виях.

Также выясняются потребности животных в том 
или ином веществе, продуктивное действие кормов и це
лый ряд других практических вопросов кормления. По 
балансам азота и углерода выявляется мясная и жиро
вая продуктивность откармливаемых, растущих и яло
вых животных.

Балансы веществ определяют в специальных опытах 
на животных.

При выяснении протеинового обмена баланс азота в 
основном определяют по органическим азотсодержа
щим веществам. Азот неорганических соединений, уча
ствующих в обмене, определяют по микробному 
белку.

Постановка опыта по определению баланса азота 
сходна с постановкой опытов по определению перева
римости питательных веществ. В этих опытах точно учи
тывают количество съеденного животным корма и опре
деляют процентное содержание азота в его средней 
пробе.

Также учитывают количество всех выделений, т. е. 
кала, мочи, а у лактирующих животных еще и молока.
В средних пробах всех выделений, так же как и в кор
мах, определяют содержание азота. По процентному со
держанию азота рассчитывают количество азота в 
съеденном корме и во всех выделениях, что необходимо 
для выяснения азотистого баланса. Баланс может быть 
положительным, отрицательным и нулевым. Положи
тельный баланс получают тогда, когда количество при
нятого в корме азота будет больше суммы азота, выде
ленного в кале, моче и продукции. Если количество 
выделенного азота больше, чем принятого с кормом, ба
ланс будет отрицательный. Азотистое равновесие, или
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нулевой баланс азота, будет тогда, когда количество 
примятого с кормом азота равно количеству его, выде- 
и'нному из организма. При положительном балансе 
имеет место отложение белка в организме, при отри- 
м.цельном — разрушение белка (истощение организма). 
При нулевом балансе количество белка, участвующее 
и азотистом равновесии, будет являться как бы физио- 
югическим минимумом, при котором животное нор
мально отправляет свои физиологические функции 
(в опытных условиях). Для более правильных выводов 
но результатам опытов по балансу азота и минераль
ных веществ их нужно дополнять наблюдениями за со- 
. тяпнем животных, использованием ими корма, ис- 
. зсдованиями крови, а при азотистых балансах еще 
определением фракций мочи и уровнем поступления сы
рого и переваримого протеина в сухом веществе ра
циона.

По балансу углерода определяют отложение или 
разрушение жира в организме. При этом также необ
ходимо установить количество углерода, поступившего 
и кормах, и найти сумму углерода, выделенного 
н кале, моче, молоке и в газах (в углекислом газе и 
метане).

Определение углерода в кале, моче и молоке произ
водят с помощью химического анализа. Для того чтобы 
определить углерод в газообразных выделениях, опыты 
но балансу углерода проводят в специальных камерах, 
называемых респирационными аппаратами. По количе
ству выделенного углекислого газа и метана определяют 
количество выделенного в дыхательных и кишечных га
зах углерода.

Таким образом, суммируя углерод во всех выделе
ниях и вычитая эту сумму из количества углерода, 
поступившего с кормами, находят баланс углерода. Ба
нане углерода, так же как и азота, может быть положи
тельным, отрицательным и нулевым. По балансу угле
рода определяют отложение или разрушение жира в ор- 
I анизме животного.

П р и м е р .  В балансовом опыте корова получала 
смешанный рацион. Результаты опыта показали, что ба
лансы азота и углерода оказались положительными и 
в теле животного отложилось 59,4 г белка, что в пере
воде на мясо при содержании 70% воды в нем составит 
198 г  мяса, жира отложилось 198 г.
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При проведении опытов с Применением Меченых атомов 
животному вместе >с кормом задают меченое вещество, 
в молекулу которого введены естественные или искус
ственные радиоактивные изотопы или так называемые 
«тяжелые» стабильные элементы. Исследование тканей, 
органов или продуктов обмена позволяет проследить за 
изменениями и превращениями изотопов в организме 
или за их выделением.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ

Для организации сбалансированного полноценного 
кормления сельскохозяйственных животных необходимо 
оценивать питательность кормов и. рационов. Оценка 
кормов и рационов в одном показателе — в принятых у 
нас советских кормовых единицах — отражает только 
энергетическую питательность. За кормовую единицу 
принята питательность 1 к г  среднего овса, за счет до
бавки которого к основному рациону получают у взрос
лого откармливаемого крупного рогатого скота отложе
ние в теле 150 г жира. Она эквивалентна 1414 к к а л  энер
гии, усвоенной животным при исключительном отложе
нии в его теле жира. Содержание кормовых единиц в 
любом другом корме определяют, приравнивая его к 
овсу по аналогичному жироотложению (продуктивному 
действию).

Для определения питательности корма в кормовых 
единицах, прежде всего по данным процентного содер
жания в нем сырых белка, жира, безазотистых экстрак
тивных веществ и клетчатки, а также коэффициентов их 
переваримости вычисляют количество каждого перева
римого органического питательного вещества в данном 
корме. Затем, пользуясь константами продуктивного 
действия питательных веществ, выраженного в отложе
нии жира в теле животного, рассчитывают предполагае
мое (теоретическое) жироотложение.

Константы продуктивного действия питательных ве
ществ (в расчете на 1000 г )  следующие:

Жир (г)
Переваримого б е л к а ................................................................. 235
Переваримых безазотистых экстрактивных веществ и

клетчатки .......................................  248
Переваримого жира: грубых и сочных кормов................... 474

зерен злаковых и продуктов их 
переработки......................................... 526
жмыхов и семян масличных культур 596
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Сырая клетчатка, входящая в состав корма, снижает 
продуктивное действие питательных веществ в зависи
мости от количественного ее содержания. Для сена и со- 
ломы понижающее действие клетчатки составляет на 1кг 
сырой клетчатки в корме 143 г жира, для мякины — 72 г 
жира, для зеленого корма с содержанием сырой клет
чатки 14% — 131 г, с 10% клетчатки— 107 г и с 6% 
клетчатки — 82 г. Для того чтобы вычислить, насколько 
i ырая клетчатка понизит продуктивное действие дан
ного корма, надо соответствующую величину пони
жающего действия умножить на количество ее в 
корме.

Для концентрированных кормов и корнеклубне
плодов вместо поправки на содержание сырой клет- 
ч а тки пользуются коэффициентами относительной пол
ноценности, под которыми понимают процентное от
ношение фактического продуктивного действия корма 
(жироотложения) к теоретическому или расчет
ному.

Коэффициенты полноценности для разных кормов 
приведены ниже.

К а р то ф е л ь .........................100 Кукуруза ..........................100
М о р к о в ь ...........................  87 Отруби .........................  78
Спекла ...........................  72 Жмыхи льняные, под-
Г у р н е п с ......................... 78 солнечниковые . .. . 95
Черно ржи, пшеницы, 

о в с а ...............................  95

Фактическое жироотложение находят, вычитая из 
эротически вычисленного найденную величину пони- 

о нищего действия клетчатки (для грубых и зеленых 
'рмов) или взяв указанный процент (коэффициент 

> ■ июценности) для корнеклубнеплодов и концентра- 
П т ,

11олученное фактическое жироотложение делят 
' продуктивное .действие 1 корм. ед. Частное, по- 

ччинное при делении в обоих случаях, покажет со- 
p.каине кормовых единиц в данном количестве 

■ "рма.
Пример вычисления кормовых единиц в 100 кг и в 1 к г  

11' |него лугового сена для жвачных животных приве- 
• ч ниже.
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В луговом сене содержится сырых 
органических веществ (% ) . . 7,1 2,6 42,1 25,5

Коэффициенты переваримости . . 57 54 64 52
Содержится переваримых орга

нических веществ (кг)  . . . .  4 ,0  1,4 26,9 13,2
Жировые константы ( г ) ...................  235 474 248 248
Ожидаемое жироотложение (кг) . 0,940 0,664 9,945
Всего ожидаемое жироотложение

( к г ) .................................................  И ,  529
Понижающее действие клетчатки

( к г ) .................................................  2 5 ,5 -1 4 3  =  3,647
Фактическое жироотложение (кг) 11,529 — 3,647 =  7,882 
Количество кормовых единиц: 

в 100 кг  лугового сена . . . .7 ,8 8 2 :0 ,1 5 0  =  52 корм. ед. 
в 1 кг лугового с е н а ................. 0,52 корм. ед.

Оценка питательности кормов, основанная на прин
ципе продуктивного действия, имеет целый ряд недо
статков. В 1951 г. на 35 Пленуме секции животновод
ства ВАСХНИЛ было предложено разработать и прове
рить в производственных условиях такую единицу 
оценки общей питательности кормов, которая бы удов
летворяла современным научным и практическим тре
бованиям.

В нашей стране предложено несколько единиц оценки 
питательности кормов, основанных на других принципах.

В 1963 г. Пленум отделения животноводства 
ВАСХНИЛ рекомендовал оценивать корма в величине 
обменной или физиологически полезной энергии, т. е. по 
энергии усвоенных питательных веществ. За единицу 
оценки предложена энергетическая кормовая единица, 
равная 2500 к к а л  обменной энергии.

В настоящее время в практике кормления сельско
хозяйственных животных пользуются оценкой питатель
ности кормов в продуктивных кормовых единицах.

Важность азотистого, минерального и витаминного 
питания животных и последствия неудовлетворительной 
полноценности их кормления совершенно ясно опреде
ляют несостоятельность оценки кормов и рационов - 
только в кормовых единицах. Оценка в кормовых едини
цах должна обязательно сочетаться с оценками по про
теину, минеральным веществам и витаминам, а в неко
торых случаях и по другим питательным веществам и 
биологически активным соединениям. При этом должно 
быть учтено взаимное действие их друг на друга и при 
вильное -соотношение. Окончательная оценка питатель-

Б е л о к  Ж и р  Б Э В  К л е т ч а т к а
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пости KopiMa и рациона может быть определена только 
а процессе взаимодействия корма и животного орга
низма, с учетом влияния корма и рациона на продуктив
ность, воспроизводство и физиологическое состояние 
животного. Такая оценка является комплексной.

Применение дифференцированной комплексной оцен
ки кормов и рационов даст возможность достаточно 
полно удовлетворить потребности животных в элементах 
питания, и тем самым такая оценка будет способство
вать повышению продуктивности и снижению затрат на 
получение продуктов животноводства.

В кормовых рационах нельзя производить взаимоза
меняемость кормов только по кормовым единицам, так 
как это может привести к значительному нарушению 
протеинового или минерально-витаминного питания. Это 
можно показать на следующем примере.

Одной кормовой единице соответствует по питатель
ности 0,8 к г  зерна кукурузы. В этом количестве куку
рузы содержится 62 г переваримого протеина, 0,3 г  
кальция, 2,5 г фосфора, 3,2 м г  каротина, витамина D 
in'I', а реакция золы кислая, равная 0,134 г - э к в . Точно 
| ,т к же 1 корм. ед. по питательности соответствует 2 к г  
клеверного сена. В этом количестве клеверного сена со- 
и'ржится 158 г переваримого протеина, 18,6 г кальция, 
1,4 г  фосфора, 40 м г  каротина, 1500 ИЕ витамина D, а 
реакция золы щелочная, равная 1,52 г - э к в . Кроме того, 
клеверное сено по сравнению с кукурузным зерном об
итает и другими качествами. В состав его протеина 
пходит значительно больше 'незаменимых аминокислот,
I поэтому биологическая полноценность протеина кле
верного сена значительно выше. Содержание микроэле
ментов и других биологически активных соединений в 
нем также больше.

Из приведенного примера видно, что, несмотря на 
июнь высокую общую питательность зерна кукурузы, 
и манить ею клеверное сено по другим элементам пи- 
I I гсльности нельзя.

При подобного рода систематической замене сни- 
| не гея уровень полноценного кормления животных, что 
приводит к нарушению обмена веществ и проявлению 
ишачных кормовых недостаточностей. Комплексная 
щенка в зависимости от вида сельскохозяйственных жи- 
и пых может содержать разное количество показате- 

"•II, так как у разных животных слагаются различные
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условия питания. Жвачные животные нуждаются в про 
верке меньшего количества показателей, чем свиньи и 
сельскохозяйственная птица, так как в процессе биоло 
гического синтеза в преджелудках у них происходит 
образование бактериальною белка, некоторых амино 
кислот, витаминов комплекса В и витаминов С и К 
Кроме того, у жвачных создаются запасы каротина и 
витамина А в печени, и использование витаминов проте 
кает на всем протяжении желудочно-кишечного тракт,i 
У свиней и птицы при наличии простого устройства же 
лудка не происходит синтеза некоторых аминокислот н 
в частности большего количества, чем у жвачных, неза 

'  менимых аминокислот.
Поэтому дополнительными показателями при комп 

лекской оценке для этих животных являются некоторые 
незаменимые аминокислоты. Аналогичное положение 
складывается у свиней и птицы относительно Битами 
нов. Они не создают запасов каротина, биологический 
синтез витаминов группы В, С и К у них ограничен 
Всасывание и использование витаминов слабое. Следует 
учесть и некоторые особенности в минеральном питании 
свиней и птицы. Высокая интенсивность их обмена при 
быстрой скороспелости приводит к повышенной потреб 
ности в таких минеральных элементах, как железо и 
медь.

В кормлении сельскохозяйственных животных для 
оценки кормов и рационов принято пользоваться еле 
дующими пятью показателями: кормовыми единицами 
переваримым протеином, кальцием, фосфором и кароти 
ном. Учитывая особенности питания разных видов жи 
вотных и высокий уровень продуктивности, необходимо 
для оценки вводить дополнительные показатели.

Для жвачных животных, например, таким показате
лем будет содержание в кормах и рационах легкопере 
варимых углеводов (сахара). Для свиней и птицы до
полнительными показателями при комплексной оценке 
являются некоторые незаменимые аминокислоты, вита 
мины группы В, витамин С.

В некоторых случаях для всех видов животных цело 
сообразно производить дополнительную оценку по со 
держанию клетчатки, жира, витамина D и ряда микро 
элементов.



Г Л А В А  4

ПОВЫШЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ 
И ИХ ОЦЕНКА

СТРУКТУРА КОРМОВ В КОРМОВОЙ Б А ЗЕ

В кормовой базе основными кормами являются 
>ы чистые. В зимнее время — различные сорта сена,

■ » п иные корма, силос и корнеклубнеплоды. В летнее
ми— пастбищная трава и другие зеленые корма.

• I I in иные корма в определенных соотношениях с кон-
...... рированными кормами создают полноценность корм-
II ним.

В посевах полевых кормовых культур должно быть 
и юно соответствующее место посевам клевера и дру- 

и ообовых, смесям бобовых со злаковыми культурами
■ 1.н||11Склуб;неплодам.

I Ь-достаточное производство для кормовых целей 
|- |ии'Клубнеплодов, связанное с их высокой трудоем

ок» и большими затратами, обусловливает малый 
и.ный вес этих кормов, который они имели в кор- 

| пий базе. В то же время ценность этих культур для 
||ч;и‘||ия животных заставляет значительно расширить 

| посевы.
Применение механизированных посева, ухода и 

‘ пркп е одновременным повышением урожайности, соз- 
UII' надлежащих условий хранения поможет увели- 

.... количество этих кормовых культур.
I Iя укрепления кормовой базы из сочных кормов 

mipiiKoc распространение получил силосованный корм.
южительной стороной силоса является хорошее со- 

i Iпение питательных веществ и независимость заго- 
10 и от условий погоды.

II о я силосования используют разнообразные куль- 
1 • 1.1 В зонах, где климатические условия благоприят-

,|1п выращиванию кукурузы, она является одной из
• и щих силосных культур.

И качестве концентрированных кормов, за -счет кото- 
" I  обеспечивается протеиновое питание животных, це- 
...... »бразно производить большее количество зернобо-
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бовых культур, а -Также йспбльзбёать высокойротеййо- 
вые отходы (жмыхи, шроты). Зерновые корма и отходы 
их переработки для повышения биологической полно
ценности лучше использовать в виде смесей или ком
бикормов. Заводское производство комбикормов, в ко
торых предусматривается соответствующее соотношение 
кормов и их обогащение для разного вида животных, 
в значительной мере будет способствовать организации 
достаточно полноценной кормовой базы. Для полного 
удовлетворения потребностей сельскохозяйственных жи
вотных в протеиновом, минеральном и витаминном пи
тании следует предусмотреть производство естественных 
подкормок, а также химических и биологических препа
ратов.

На основании имеющихся научных данных и произ
водственного опыта для получения высокого уровня 
продуктивности необходимо иметь в кормовой базе со
ответствующее соотношение кормов для разных видов 
сельскохозяйственных животных. Это соотношение кор
мов должно отвечать требованиям к кормовым рацио
нам для этих животных (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Структура кормов в рационах высокопродуктивных животных
(в процентах кормовых единиц, по А. П. Дмитроченко)

Вид животных Концен
траты Сочные Грубые Зеленые

Крупный рогатый скот:
20 22 18 40м о ло чны й.........................

м я с н о й .....................• . 12 24 28 36
Свиньи . . . • . • . . . . 60 24 7 9
О в ц ы ..................................... 12 4 31 53
Куры:

10мясные ............................. 75 10 5
яйценоские ..................... 80 10 5 5

Для установления количества разных кормов, кото
рые следует произвести ,в том или ином хозяйстве, чтобы 
обеспечить правильное соотношение их в годовой кор
мовой базе, вначале надо определить годовую потреб
ность разных видов животных в кормовых единицах. Зп 
тем, пользуясь табл. 1, рассчитать количество кормовых 
единиц, приходящихся на каждую группу кормов в от 
дельности. В дальнейшем эти кормовые единицы перс-
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мести на весовые единицы соответствующих кормов, 
пользуясь средними табличными данными питатель
ности кормов. Это и покажет, сколько того или иного 
корма в весовых единицах надо иметь в годовом кормо
вом балансе хозяйства.

О С О Б Е Н Н О С Т И  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  ГРУ П П  К О РМ О В 
И П О ВЫ Ш ЕН И Е И Х  П И Т А Т Е Л Ь Н О С Т И

Для кормления сельскохозяйственных животных ис
пользуют главным образом растительные корма, а 
иногда, чаще как дополнители, корма животного про
исхождения.

В зависимости от химического состава, питатель
ности и физиологического действия на животных корма 
разделяют на группы и подгруппы. Кроме того, выде
ляют в отдельные группы отходы технических произ
водств, пищевые отходы, комбикорма, а также протеи
новые, минеральные и витаминные подкормки.

Растительные корма делят на следующие 2 группы: 
I) объемистые корма, которые характеризуются или 
оольшим содержанием воды (сочные и водянистые 
корма), или большим содержанием клетчатки (грубые 
корма). Питательность 1 к г  не выше 0,65 корм. ед. Реак
ция золы щелочная;

2) концентрированные корма, питательность 1 к г  
которых выше 0,65 корм. ед. Содержат не больше 40% 
воды и 19% клетчатки. Имеют, за редким исключением, 
кислую реакцию золы. Одни из них богаты углеводами 
(углеводистые корма), другие протеином (протеиновые 
корма).

Животные корма делят на 3 группы: 1) отходы мясо
комбинатов, 2) отходы рыбного и зверобойного промыс- 
юв, 3) молоко и отходы от его переработки. Характе
ристика групп и подгрупп кормов приведена в табл. 2.

Повышение качества и питательности кормов яв- 
Iяется необходимым требованием при создании прочной 
кормовой базы.

Химический состав кормов, от которого в первую 
очередь зависит их питательность, изменяется как от гео- 
I р.чфических и климатических условий, так и от условий 
и ч произрастания, уборки и хранения. Основной средой, 
витающей растения, является почва, которая через ра- 
| гения оказывает соответствующее влияние на животных

4 Г. П. Белехов 65
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Химический состав, питательность и свойства кормов

Группа и под- Химический состав Рекомендуемые количества
группа кормов и питательность на 1 голову в сутки и физиологи-

.
ческое действие

Сочетание в рационах с другими 
кормами и способы скармливания

Сочные корма

Зеленые корма: 
трава есте

ственных лугов 
и пастбищ, сея
ные травы и 
сельскохозяй
ственные куль
туры, исполь
зуемые в виде 
зеленой массы

Химический состав и пита
тельность значительно колеб
лются в зависимости от вида 
растений, ботанического со
става травостоя, фазы зре
лости, условий произрастания. 
В среднем содержат воды 
60—85%, в сухом веществе 
сырых: протеина до 25%, жи
ра до 5, клетчатки до 16, золы 
до 11, кальция 0,5— 1,7, фос
фора 0,1—0,45%. Перевари
мость органического вещества 
около 70%. В 1 кг 0,16— 
0,28 корм, ед., переваримого 
протеина 14—28 г, сахара 15— 
20 г. Содержат протеин высо
кой биологической ценности, 
микроэлементы, биологически 
активные вещества и микро
организмы. Богаты кароти
ном— до 50—70 мг. кг. Е и т а -

Необходимы всем видам 
сельскохозяйственных живот
ных и птицы. При хорошем ка
честве взрослый крупный ро
гатый скот поедает до 60— 
100 кг, молодняк с 3 до 6 ме
сяцев 6— 18 кг, до 1 года 
22—24 кг, старше 1 года от 
25 до 45 кг, телята с месяч
ного возраста 1—2 кг. Лошади 
30—50 кг. Взрослые свиньи 
10— 15 кг, подсвинки 3—7 кг, 
поросята-отъемыши 0,5—2 кг. 
Взрослые овцы 10— 15 кг, мо
лодняк до 1 года 6—8 кг, яг
нята 2—6 кг. Куры 30—50 г. 
Оказывает благоприятное дей
ствие на здоровье, рост, разви
тие, воспроизводительные спо
собности, аппетит, пищеваре
ние, количество и качество 
продукции, а  также на от.ю-

При низкой урожайности паст
бищ, недостатке зеленой под
кормки или при высокой мо* 
лочной продуктивности добав
ляют зерновые концентраты и 
их отходы. При Невысоком ка
честве травы — жмыхи, шроты* 
зерно бобовых. При откорме 
свиней, кроме того, корне
плоды, картофель, обрат. Ов
цам при хорошем мелкостебель
чатом травостое на пастбище 
или при зеленой подкормке 
других кормов не дают. К у 
рам — зерно, и его отходы. В  
зависимости от вида, возраста 
и продуктивности животных ис
пользуют на пастбище, задают 
скошенными в цельном виде 
или измельченными в составе 
каш, супов и мешанок

Силос: травя
ной, подсолнеч- 
никовый, куку
рузный, бобо
вый, бобово
злаковый, зла
ковый, из ка
пустных листь
ев, комбиниро
ванный из не
скольких видов 

сырья и др.

Содержит органические кис
лоты, главным образом молоч
ную, а количество сахара, 
крахмала и белка несколько 
меньше, чем в сырье. Сравни
тельно богат каротином— 15— 
20 мг/кг и больше и является 
основным источником его для 
животных в зимний период. 
Содержит витамины К, С и 
группы В, небольшое количе
ство витамина D, больше каль
ция, чем фосфора, и микро
элементы. Воды в среднем 
70—75%. В зависимости от 
взятого для силосования сырья 
химический состав и питатель
ность силоса могут значитель
но изменяться. Химический со
став и питательность, напри
мер, кукурузного силоса в 
среднем воды 73,5%, сырых 
протеина 2,5, жира 1,1, БЭ В  
12,4, клетчатки 7,8, золы 2,7%. 
В 1 кг 0,21 корм. ед.

Доброкачественный силос хо
рошо поедается всеми видами 
животных. Для свиней, телят 
и птицы особенно ценен спе
циально заготовленный комби
нированный силос. Крупному 
рогатому скоту дают 15—30 кг, 
при откорме до 40—50 кг, мо
лодняку 10—20 кг, телятам с 
1—-1,5-месячного возраста 0,5— 
1 кг, к 6 месяцам 6—7 кг. Л о 
шадям 8— 10 кг, овцам до 2 кг, 
ягнятам до 0,5 кг. Свиньям 
взрослым до 5 кг, комбиниро
ванного до 8— 10 кг. Подсвин
кам 2—3 кг, поросятам к отъ
ему комбинированного 0,5 кг. 
Курам 15—20 г. Оказывает
благоприятное влияние на пи
щеварение и воспроизводство, 
предупреждает ожирение пле
менных свиней. При соблюде
нии чистоты на скотном дворе 
и скармливании после дойки 
качество молока хорошее, обо
гащенное витамином А, масло 
желтоватое, хорошего вкуса

Злаковый силос сочетают 
в рационах с бобовым сеном, 
бобовый со злаковым, с кор
неплодами, особенно с сахар
ной свеклой, с концентратами. 
Скармливают в натуральном 
состоянии и измельченным в 
мешанках. Хороший силос из 
любого сырья должен иметь 
слабокислый ароматичный, 
хлебный или фруктовый запах; 
цвет, близкий к цвету сырья; 
кислотность, соответствующую 
pH =  4—4,2; сохранять струк
туру и не иметь примеси земли. 
Силос с неприятным, навоз
ным, плесневелым запахом, чер
ного или зеленовато-черного 
цвета, ослизлый или мажущий
ся для скармливания непри
годен. Он может вызвать тя
желые заболевания и аборты. 
Слишком кислый силос рас
кисляют 1,5— 2%-ным раство
ром углекислого или двуугле
кислого натрия в количестве 
250—300 мл на 1 кг силоса.

О)
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Группа и под- Химический состав Рекомендуемые количества
группа кормов и питательность на 1 голову в сутки и физиологи-

ческое действие
Сочетание в рационах с другими 
кормами и способы скармливания

Также для раскисления поль
зуются аммиачной водой (10— 
12 л 25% -ной аммиачной воды 
на 1 г  силоса) или мелом (до 
150 г на корову в сутки)

Корнеклубне
плоды: свекла, 
морковь, брюк
ва, турнепс, ку- 
узика, тыква, , 
кормовой арбуз 
и другие, их 
ботва, карто

фель

В среднем содержат воды: 
75—90%, биологически ценного
сырого протеина 1—2% , около 
половины его амиды; мало сы
рых жира — 0,1—0,4%, клет
чатки 0,6— 1,5% и золы — около 
1%. Бедны кальцием и фосфо

ром 0,03—0,07%. Содержат 
больше калия, чем натрия, и 
микроэлементы. Основное ко
личество органического веще
ства представлено углево
дами— сахарами (в сахарной 
свекле до 27% ), крахмалом (в 
картофеле 14%), гемицеллюло
зами, пектиновыми веществами. 
Содержат витамины группы В 
и значительное количество ви
тамина С, а желтоокрашенные 
сорта — и каротина. Особенно 
богата каротином морковь. (85—

Крупному рогатому скоту 
скармливают 10—26 кг (ботвы 
15—20 к г) , при откорме до 
30—50 кг. Молодняку 10—20 кг, 
телятам с месячного возраста 
0,5— 1 кг, к 3 месяцам—-6 кг. 
Лошадям 6—8 кг. Взрослым 
свиньям 5— 10 кг, подсвинкам до 
б кг, поросятам с 3-недельного 
возраста до отъема 0,04—0,5 кг. 
Овцам 1—3 кг, молодняку 
0,5— 1 кг. Курам 50— 160 г. 
Обладают хорошими диетиче
скими и вкусовыми качествами. 
Возбуждают деятельность пи
щеварительных желез, аппетит 
и улучшают процессы пищева
рения. Жвачным необходимы 
как легкодоступный источник 
питательных веществ для мик
рофлоры. В больших количест-

Корнеклубнеплоды являются 
сочными углеводистыми корма
ми, поэтому скармливать их 
надо одновременно с сеном, со
ломенной резкой, ^концентриро
ванными, особенно богатыми 
протеином кормами, минераль
ными подкормками. В зависи
мости от вида и возраста жи
вотных скармливают вареными, 
сырыми, цельными, резаными 
или мелкорубленными в смеси 
с другими кормами. При скарм
ливании вареной свеклы ее 
надо хорошо пропарить или 
сварить и быстро остудить, 
чтобы избежать образования 
нитритов при медленном осты
вании, которые могут вызвать 
отравление животных. В не
зрелом, проросшем, загнившем,

влрию стя оргаавчесжято
ства (35— 93%). Питатель
ность 1 кг 0,1—0,3 корм, ед., 
10— Ц6- г переваримого про
теина, около 60 г сахара (в 
картофеле 8 г). Ботва более 
водяниста и менее питательна, 
в 1 кг 0,09—0,13 корм. ед. Со
держит значительное количе
ство органических кислот, осо
бенно свекловичная. Картофель 
содержит до 0,04% ядовитого 
глюкозида соланина, который 
в таком количестве для жи
вотных не опасен

.тхюте а тхутЕаю т хгхгстто
молока, молочных и мясных 
продуктов. Морковь улучшает
вкус молока и масла и придает 
им желтоватую окраску. Ботва 
свеклы содержит алкалоид са
понин и щавелевую кислоту, 
в связи с чем действует сильно 
послабляюще и ухудшает ус
воение кальция

$«j *  иг— I1 м т д  ссх
соланина до 0,5%. Такой кар
тофель опасен для скармлива
ния, так как вызывает тяже
лые заболевания пищевари
тельных органов и нервной 
системы. Его обязательно надо 
варить, воду сливать и давать 
меньшие количества

Грубы е корма

Сето: сеяных 
трав и природ
ных сенокосов, 
клеверное, лю
церновое, кле- 
веро-тимофееч- 
ное, вико-овся
ное, луговое, 
лесное, степное 

и др. Солома 
и мякина: овся
ная, ячменная, 
ржаная, куку- 

g  рузная, прося-

Сено при хорошем качестве 
является в зимний период ос
новным источником витамина D, 
каротина, кальция, клетчатки 
и дополнительным — сахара, 
протеина высокой биологиче
ской ценности, микроэлементов. 
Переваримость органического 
вещества 60—70%, соломы
40—50% (у жвачных). Воды 
в среднем 14— 17%, повышение 
влажности значительно сни
жает питательность. Луговое 
сено содержит в среднем: воды

Сено в зимний стойловый пе
риод—основной корм в рацио
нах крупного рогатого скота, 
лошадей, овец; необходим пле
менным свиньям, молодняку 
всех видов и птице. Жвачным и 
лошадям на 100 кг живого 
веса 2—4 кг. При замене части 
сена (до Уз—-'/г всего гру
бого корма) гуменными кор
мами (1 кг за 1 к г), силосом 
(3 кг за 1 кг), корнеплодами 
(5 кг за 1 кг) не менее чем 1 кг 
на 100 кг живого веса. Свиньям

Грубые корма рекомендуется 
скармливать одновременно с 
сочными кормами и концентра
тами. При откорме с техниче
скими отходами. Свиньям с зер
новыми концентратами, карто
фелем или корнеплодами с до
бавкой кормов животного про
исхождения. Задают в нату
ральном виде, иногда в смеси 
с соломой. В виде резки, сен
ной муки (свиньям, птице), сен
ного настоя (телятам, порося
там). Большие дачи соломы, а
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Группа и под
группа кормов

Химический состав 
и питательность

Рекомендуемые количества 
на 1 голову в сутки и физиологи

ческое действие
Сочетание в рационах с другими 
кормами и способы скармливания

ная, го р о х о в а я , 
чечевичная 

и др.

15% , сырых протеина 8,4, жира 
2,6, Б Э В  42,1, клетчатки 25,5, 
золы 6,4%. Питательность 1 кг 
0,52 корм, ед., 48 г перевари- 
мого протеина, 6 г кальция, 
2,1 г фосфора, И)— 15 мг каро
тина

Солома характеризуется вы
соким содержанием клетчатки— 
36-—-42%, низким протеина ма
лой биологической ценности — 
3— 4% , ж ира— 1—2% , каль
ц и я— до 0,4%, фосфора 0,1%. 
Зола содержит мало важных 
минеральных элементов и мно
го кремнекислоты. Бедна ви
тамином D, каротином (1— 
3 мг/кг) н другими витами
нами

Мякина содержит больше 
протеина, меньше клетчатки и 
имеет более высокую общую 
питательность (в 1 кг 0,4— 
0,5 корм, ед.)

бобового ранней уборки 1,5— 
2,5 кг, сенной муки до 3 кг и 
больше, подсвинкам 0,5— 1 кг, 
поросятам к отъему до 200 г. 
Курам до 20 г. Оказывает по
ложительное действие на вос
производство и получение здо
рового приплода, на рост и 
развитие молодняка. Благо
приятно влияет на развитие 
пищеварительных органов 

Солома при водянистых или 
бедных клетчаткой кормах нор
мализует пищеварение и бро
дильные процессы в рубце. 
Для высокопродуктивных ко
ров, телят _ до 6 месяцев, сви
ней и птицы непригодна. Мяки
ну чаще дают свиньям и от
кармливаемому скоту

озимую во всех случаях, надо 
скармливать подготовленной в 
виде: 1) сухой или запаренной 
резки, 2) самопрелой соломы, 
3) обработанной щелочью или 
известковым молоком. Мякину 
смачивают водой или смеши
вают с сочными кормами, а 
еще лучше запаривают (обяза
тельно для мякцры остистых 
сортов зерновых) и смешивают 
с концентратами

Зисовы е; овес.
ячмень, куку
руза, рожь,
пшеница, про
со и др. и их 
отходы (угле
водистые кор
ма); бобовые: 
горох, бобы,
вика, чечевица 
и др. (проте
иновые корма) 
Кормовые сме
си заводского 

приготовле
ния— комби

корма

~ i I  -  -  ят

В  зависимости от вида, сор
та и условий произрастания и 
обработки химический состав 
и питательность значительно 
колеблются. В среднем содер
жат до 14% воды, 10— 13% 
протеина, состоящего почти из 
одних белков, некоторые из 
которых невысокой биологиче
ской ценности, 60— 70% угле
водов— в основном крахмала,
1— 2% сахара, около 2% жира,
богаче им овес и кукуруза 
(5—8% ). Ж ир содержит нена
сыщенные жирные кислоты. 
Клетчатки немного — 2—3%,
у пленчатых до 9% (овес, про
со) . Минеральных веществ
2— 3%, преобладает фосфор, 
кальция мало (фосфора 0,3—- 
0,4%, кальция 0,04—0,14%). 
Удовлетворительны по содер
жанию марганца, меди, цинка. 
Хорошие источники витаминов 
комплекса В, витаминов Е  и К. 
Бедны каротином, витаминами 
D и С. Питательность 1 кг 
0,7— 1,3 корм, ед., 80— 120 г пе- 
реваримого протеина. ч3ерна 
бобовых богаты протеином 
(23—33% ), который содержит

Крупному рогатому скоту
скармливают зерно злаковых 
культур до 3— 4 кг, отрубей до 
4—6 кг, молодняку 0,6--Л кг, те
лятам до 0,6 кг. Лошадям овса 
до 8— 10 кг, других зерновых 
до 7з— 7г общей зерновой дачи. 
Овцам 0,3-—1 кг. Свиньям 0,8— 
3 кг, в первую половину от
корма кукурузы до '/з— 72 дачи 
концентратов, поросятам 1,5— 
2-месячного возраста до 0,3— 
0,4 кг. Курам до 40—60% дачи 
концентратов, ржи до 10%. 
Зерно бобовых и рожь скарм
ливают в меньших количествах 
(примерно до 50% ). Лошадям 
при быстрых аллюрах не дают. 
Овес особенно пригоден для 
племенных животных, молод
няка и лошадей. Ячмень чаще 
используется при откорме, 
особенно свиней, у которых 
улучшает качество мяса и 
сала. При больших количе
ствах в противоположность 
овсу вызывает у крупного ро
гатого скота твердость жира, 
масла и сала, а у лошадей туч
ность. Кукуруза хороший корм 
для овец и для откорма круп-

В  рационах животных яв
ляются дополнительными кор
мами, повышающими концент
рацию питательных веществ и 
уровень общего, белкового и 
фосфорного питания.

Зерно, дерть, отруби, кормо
вая мука и пр. хорошо по
едаются всеми взрослыми ж и
вотными, молодняком и пти
цей. В рационах крупного ро
гатого скота сочетают злако
вые с сеном и силосом, лучше 
бобовыми, корнеклубнеплода
ми, с другими концентратами, 
богатыми протеином, с травою. 
Лошадям — с сеном, соломен
ной резкой (в смеси с овсом), 

травой. Свиньям — с сенной 
мукой или резкой, корнеклуб
неплодами, молочными отхо
дами, кормами животного про
исхождения, травой. Овцам — 
с сеном, силосом, корнепло
дами. Курам — с сенной мукой, 
сочными кормами, с кормами 
животного происхождения. В 
зависимости от вида и воз
раста животных скармливают 
цельное, плющеное, дробленое 
зерно, дерть. Измельченное
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ческое действие

больше незаменимых амино
кислот, чем зерна злаковых. 
Кроме сои, бедны жиром — 
около 2% , крахмала до 50%, 
клетчатки 4,5—7%. Питатель
ность 1 кг около 1,2 корм, ед., 
200—250 г переваримого про
теина. Комбикорма приготов
ляют из разнообразных кормов, 
чаще концентратов, подобран
ных по специальным рецептам 
в соответствии с научными ука
заниями по рациональному пи
танию разных групп животных. 
Химический состав и питатель
ность колеблются в зависи
мости от введенных компонен
тов и специального обогащения 
(макро- и микроэлементами, 
антибиотиками, витаминами, 
карбамидом). В  1 кг должно 
содержаться не менее 0,&— 
1,0 корм. ед. и не более 60— 
130 а сырой клетчатки. На 
1 корм. ед. приходится не ме-

ного' рогатого скота, у кото
рого понижает плотность са
ла и улучшает вкус мяса. При 
больших дачах кукуруза, так 
же как и овес, повышает удои, 
но вызывает снижение жира в 
молоке и размягчение масла. 
У  лошадей снижается резвость, 
у племенных свиней наступает 
ожирение, а при откорме по
лучается мягкое сало и пони
женного качества мясо и бе
кон. Рожь может вызвать ко
лики и заболевания. Отруби 
оказывают послабляющее дей
ствие. Комбикорма вводят в 
рационы в количествах, преду
смотренных для концентриро
ванных кормов. Определенным 
группам животных скармли
вают комбикорм, изготовленный 
специально для этой группы. 
Повышают эффективность ис
пользования кормов, снижают 
их расход

Сочетание в рационах с другими 
кормами и способы скармливания

зерно, муку, отруби исполь
зуют для посыпки, приготов
ления каш, киселей, мешанок. 
Применяют подготовку: для
повышения усвояемости — из
мельчение зерна; для увеличе
ния белковой питательности и 
улучшения вкусовых качеств — 
дрожжевание; для повышения 
содержания сахара — осолажи
вание; для улучшения вкуса и 
усвояемости крахмала, а так
же с профилактической 
целью — поджаривание; для 
повышения питательности и 
витаминности — проращивание. 
Комбикорма скармливают как 
концентрированные корма без- 
всякой обработки и подготовки.

шюнного: жмы
хи и шроты 

(протеиновые 
корма) подсол- 

нечниковые, 
льняные, сое
вые, хлопчатни

ковые и др.; 
крахмального и 

бродильного: 
мезга, солодо
вые ростки, 
пивная дробина, 
пивные дрож
жи, барда; свек

лосахарного; 
жом, патока 

(меласса) 
О статки обще
ственного н ин
дивидуального 
питания, кухон

ные остатки

протеиг.сными кормами с пенным
набором аминокислот (лизин,
триптофан, аргинин, метионин и 
др.). Воды 10—il,2%. Протеина 
30—50%, несколько меньше 
Б Э В .Ж п р а  в жмыхах 6—8%, 
в шротах до 2%. Содержание 
клетчатки в среднем 10— 14%, но 
в зависимости от вида семян и 
способа приготовления дохо
дит до 20— 25% (конопляный, 
клещевинный, кориандровый 
или из неошелушенных семян 
подсолнечника и хлопчатника). 
Зольных веществ 6—7% с пре
обладанием фосфора (0,9%) 
над кальцием (0,3%) и значи
тельным содержанием меди, 
цинка, марганца, кобальта. 
Бедны витаминами, кроме ком
плекса В. Питательность высо
кая, в 1 кг 0,8— 1,2 корм, ед., 
240—430 г переваримого проте
ина. Свежие водянистые отходы 
крахмального, бродильного и 
свеклосахарного производств 
содержат 75—94% воды, при
мешанной в процессе обра
ботки, в связи с чем имеют 

мало сухого вещества и низ-

Ж мыта ■ врсты  являются
протеиновым кормом для высо
копродуктивных животных, а 
также при использовании 
кормов, бедных протеином. 
Взрослому крупному рогатому 
скоту 2,5—4 кг, молодняку 1— 
1,5 кг, телятам преимуще
ственно льняного с 3-недель- 
ного возраста 50— 100 г, в 
дальнейшем до 0,5 кг. Лош а
дям до 3,5 кг. Свиньям до 1 кг, 
подсвинкам до 0,5 кг, порося
там до 100 г. Овцам до 0,4 кг, 
курам до 30 г 

Жмыхи оказывают благопри
ятное действие на содержание 
жира в молоке. Большие дачи 
вызывают размягчение масла, 
мясо и сало приобретают не
приятный привкус. Водянистые 
отходы преимущественно ис
пользуют при откорме круп
ного рогатого скота и овец. 
Для свиней пригодны в начале 
откорма. В свежем или силосо
ванном виде (несколько мень
ше) скармливают крупному ро
гатому скоту мезги до 15— 
20 кг, жома 30—40 кг, барды 
25—35 кг, дробины до 1& кг.

Одновременно со жмыхамя
н шротами скармливают со
лому, сочные корма, концен
траты, бедные протеином и 
фосфором и богатые углево
дами. Водянистые корма соче
тают с сухими гуменными кор
мами, сеном бобовых, с кон
центратами, богатыми жиром 
и протеином (при барде бед
ными протеином), дают мине
ральные и витаминные под
кормки. Скармливают жмыхи 
и шроты в дробленом виде су
хими, смоченными перед корм
лением или размолотыми в 
смеси с другими концентра
тами. Некоторые жмыхи и 
шроты иногда содержат в не
допустимых количествах вред
ные или ядовитые вещества, 
вызывающие заболевания, абор
ты и даже отравления (в кле
щевинном рицин, в хлопчатни
ковом госсипол, в льняном из 
недозрелых семян—линамарин, 
в конопляном наркотические 
вещества, в крестоцветных си- 
налбин). Такие жмыхи и шроты 
без обработки скармливать 
нельзя. И х  обезвреживают, про-
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кую питательность — в 1 кг 
0,05 — 0,2 корм. ед.

Барда, пивная дробина и пив
ные дрожжи содержат проте
ина до 6— 7%. Бедны мине
ральными веществами, причем 
в жоме в 6— 7 раз больше 
кальция, чем фосфора, а в 
барде, наоборот, в 2—3 раза 
больше фосфора. Почти не со
держат витаминов (кроме 
дрожжей). В высушенных от
ходах повышаются процентное 
содержание питательных ве
ществ и общая питательность— 
до 0,7-—0,8 корм. ед. в 1 кг. 
Они используются как концент
рированные корма. Сухие 
дрожжи — богатый источник 
высокоценного белка, вита
минов группы В, а в облу
ченном состоянии витамина D. 
Кормовая -патока (меласса) — 
углеводистый корм, содержит 
около 20% воды, протеина 
9% , который состоит в основ-

При откорме соответственно 
до 30 кг, 50—80 кг, до 70— 
100 кг. Сушеных до 4—5 кг. 
Лошадям барды 12— 18 л, 
жома 10—20 кг, сухих до 3 кг. 
Свиньям вареной мезги до 6— 
10 кг, дробины до 3 кг, барды 

3—4 л, жома до 6 кг, сухих 
0,5— 1,5 кг. Овцам барды 1— 
3 л, жома до 2 кг. Мелассы 
крупному рогатому скоту и ло
шадям 1,5—2 кг, овцам . и от
кармливаемым свиньям до 
0,4—0,5 кг. Пивных дрожжей 
свежих крупному рогатому 
скоту до 10—20 кг, сухих до 
2 кг. Свиньям свежих до 
1,5 кг, сухих 0,2—0,6 кг. 
При больших дачах водяни
стых отходов молоко нестой
кое, водянистое, сало легко
плавкое и неплотное. Воспро
изводство ухудшается. Отрица
тельное действие сухих от
ходов значительно меньше. 
Дрожжи положительно влияют

гревая при высокой температуре, 
пропаривают или проваривают 
с мучнистыми кормами. Мезгу 
скармливают свежей или варе
ной, барду остывшей до 25— 
30р, жом в свежем или кваше
ном состоянии, пивную дробину 
без подготовки. Сухие предва
рительно замачивают на 5— 
6 часов в двойном-тройном ко
личестве воды. Патоку разбав
ляют в 4— 5 раз водой и сдаб
ривают ею грубые или плохо 
поедаемые корма. Пищевые от
ходы скармливают одновремен
но с концентрированными кор
мами, богатыми протеином, хо
рошие результаты дает добавка 
кормовых дрожжей. Свежие 
доброкачественные отходы пищи 
скармливают без подготовки. 
Кухонные или смешанные ва
рят или пропаривают. Необхо
димы тщательная сортировка 
отходов, наблюдение за их сбо
ром. составом, подготовкой и

Золы Ъ:
она бедна кальцием и фосфо
ром, но богата калием и нат
рием. Состав и питательность 
пищевых отходов изменяется 
в зависимости от продуктов пи
тания , и их обработки. Чаще 
это водянистые углеводистые 
корма, бедные минеральными 
веществами, с содержанием 
0,2 корм. ед. в 1 кг

t '- i*  «-CIbo - !? :« *  -сдаи
вает мочеотделение и "вызы
вает поносы

Пищевые отходы используют 
при мясном и мясо-сальном от
корме свиней до 8— 12  кг, под
свинкам 21—3 кг. Качество мяса 
и сала вполне удовлетвори
тельное

ЭИМфвш и-азвср, тая яаж гтт
скармливании грязных, испор
ченных, засоренных вредными- 
примесями, с большим избыт
ком поваренной соли возможны 
заболевания животных и рас
пространение инфекций

Корма животного происхождения

Молоко и его 
отходы; мясная, 
кровяная и рыб

ная мука

Химический состав и пита
тельность молока колеблются 
в зависимости от вида живот
ного, породы, возраста, ме
сяца беременности, индиви
дуальности, кормления и дру
гих условий. Воды 83—90%, 
белков 2—6% , жира 2 — 6%, 
молочного сахара 3,4—6%, ми
неральных веществ 0,4— 1%. 
Все питательные вещества со
держатся в концентрирован
ной и легкоусвояемой форме, 
переваримость их очень высо
к а я — 95— 100'%. При хорошем 
кормлении коров богато витами
нами A, D, Е, К, С и группы В. 
Питательность 1 кг коровьего 
молока 0,35 корм, ед., 33 г пе-1

Молоко содержит все необ
ходимые для роста питатель
ные вещества и биологически ак
тивные соединения. Обеспечи
вает все физиологические про
цессы в организме. Скармли
вается в количествах, преду
смотренных схемами выращи
вания. Обрат преимущественно 
используется для телят и по
росят в соответствии со схе
мами выращивания. Хорошая 
белковая подкормка для пле
менных производителей всех 
видов сельскохозяйственных 
животных (1—7 л), для сви
ней при беконном и мясном 
откорме (1—3 л), для супорос
ных и подсосных маток (2—

Молоко дают одновременно- 
с другими кормами, предусмо

тренными в схемах выращива
ния, добавляют минеральные 
подкормки. Выпаивают свеже- 
выдоенное, теплое. Обрат 
скармливают свежий или в. 
виде ацидофильной просто
кваши, которая служит профи
лактическим и лечебным сред
ством против желудочно-ки
шечных заболеваний. Для этого 
в пастеризованный и охлаж
денный до 35—40° обрат вно
сят чистую культуру ацидо
фильных бактерий и выдержи
вают 6—8 часов при темпера
туре 35— 40°. Получают маточ
ную закваску, которую прибав-
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реваримого протеина, 1,2 г 
кальция, '1 г фосфора, 2 мг 
каротина. После переработки 
молока остаются: обрат —  при 
отделении сливок, пахтанье — 
при сбивании масла, сыворотка 
кислая и сладкая — при приго
товлении творога и сыра. Об
рат и пахтанье значительно 
беднее по общей питательности, 
чем цельное молоко (0,13!— 
0,17 корм, ед.), содержат мало 
жира (0,15—0,4%) и жирораст
воримых витаминов, но не
сколько больше белка. Сыво
ротки — углеводистые корма (в 
сладкой до 5% молочного са
хара), они содержат очень 
много воды (93% ), бедны жи
ром (0',3%) и белком (0,8%). 
При переработке мясных туш и 
рыбы из отходов приготовляют 
муку. Наименьшую общую пи
тательность имеет мясо-костная 
мука при содержании 50% ми
неральных веществ с высоким

3 л ) , для кур (30—50 г) и цып
лят (10—20 г). Оказывает по
ложительное действие на ка
чество бекона, мяса и сала и 
исправляет отрицательное влия
ние других кормов. Пахтанье 
и сыворотка используются при 
кормлении и откорме свиней. 
Пахтанья дают 2— 3 кг, сыво
ротки 5—Т2 кг. Действие при 
откорме на качество продукции 
хорошее. Муку животного про
исхождения чаще используют 
как дополнительный высоко
ценный белковый корм, бо
гатый кальцием и фосфором, 
к рационам племенных произ
водителей, молодняка и при 
кормлении и откорме свиней. 
Крупному рогатому скоту 0,5— 
1,5 кг, телятам 0,26 кг на 
100 кг живого веса; лошадям 
0,3—0,4 кг, овцам 0,2 кг, 
свиньям взрослым 0,4— 0,5 кг, 
поросятам 0,2 кг. Оказывает хо
рошее влияние на рост и раз-
= •• -  с - Т  “ 7 7 . 7 .  .  - " 2

ляют в количестве 5— 10% по 
весу к свежепастеризованному 
предназначенному для скарм
ливания обрату при темпера
туре 40'— 50°. Перемешивают и 
выдерживают 5— 8 часов в теп
лом (35—40°) месте. Сухой об
рат разводят в горячей (60р) 
воде, беря на 1 часть обрата 
40 частей воды (ца весу). Об
рат выпаивают в натуральном 
состоянии и прибавляют в 
каши, мешанки и пр. Пахтанье 
и сыворотку выпаивают или 
сдабривают ими сухие концент
раты и корнеклубнеплоды. При 
даче обрата и пахтанья одно
временно скармливают концент
рированные зерновые корма, 
при даче сыворотки — богатые 
протеином. При получении этих 
отходов с маслозаводов их на
до обязательно пастеризовать. 
Муку животного происхожде
ния скармливают в смеси с 
дроблеными концентрирован
ным:! кормами, в кашах, ые-

-
фора. Мясная мука содержит
65—30% протеина, о кол о  1 0 %  
жира и 1,5— 12,5% золы. Пита
тельность 1 кг в среднем 
1,06 корм, ед., 407 г перевари- 
мого протеина, 35,7 г кальция, 
19,2 г фосфора. Кровяная мука 
еще более богата переваримым 
протеином (768 г/кг). Протеин 
высокой биологической ценно
сти, богат незаменимыми ами
нокислотами. Переваримость 
органического вещества до 95%. 
Богаты витаминами комплек
са В, в том числе и витами
ном В 12. Рыбная мука также 
богата витаминами А  и D

став крови, на сперматогенез.
При больших дачах ухудшают 
качество молока, масла, мяса 
и сала у свиней. При скармли
вании телятам рыбной муки 
расходуется меньше молока и 
обрата на их выращивание

шанках, посыпках. Из концент
рированных кормов используют 
зерновые злаковые

Протеиновые, минеральные и витаминные подкормки

Заменители 
протеина— син
тетическая мо
чевина, биурет, 

бикарбонат, 
сульфат аммо
ния

Синтетиче
ские амино
кислоты—лизин, 
метионин, трип
тофан и др. 
Соли макро- и

Синтетическая мочевина или 
карбамид CO(NH2)2 содержит 
42—47% азота. 1 г карбамида 
может заменить 2,6 г перева- 
римого протеина. Биурет 
(N H 2—С О —NH—СО —NH2) со
держит 35—38% азота, 1 г мо
жет заменить 2,2 г перевари- 
мого протеина. Бикарбонат ам
мония •— (NH4HCO3) содержит 
17% азота, 1 г заменяет 0,96 г 
переваримого протеина. Суль
фат аммония (N H 4) 2S 0 4 со-

В рационах жвачных жи
вотных допускается около 1% 
карбамида от сухого вещества. 
Взрослому крупному рогатому 
скоту 15—20% от потребности 
в переваримом протеине (не 
более 100 г на голову в день). 
Молодняку старше 6 месяцев 
и при откорме 20—25% (не 
более 50—90 г). Взрослым ов
цам 30—35% от потребности 
в переваримом протеине (не 
более 18 г на голову в день).

Протеиновые подкормки ис
пользуют только для жвачных 
животных, добавляя их к ра
ционам, бедным протеином. 
В рационе должно быть доста
точно легкопереваримых угле
водов (крахмала), макро- и 

микроэлементов, витаминов, 
чтобы обеспечить развитие не
обходимой микрофлоры. При
учать к подкормкам надо по
степенно, переходя к полной 
их норме в течение 15—20 дней



Пр о д о л же н и еСО

Группа и под
группа кормов

Рекомендуемые количества
и питательность на 1 голову в сутки и физиологи-

ческое действие
Сочетание в рационах с другими 
кормами и способы скармливания

микроэлемен
тов; простые и 
сложные смеси 
этих солей; ме

стное сырье, 
содержащее 

разнообразные 
макро- и мик

роэлементы: 
травертины, са
пропель, дерни
на, дробленые 
кости, древес
ная зола,яичная 
скорлупа и пр. 
Молодая зеле
ная трава, тра
вяная, сенная и 
хвойная мука, 
рыбий жир, ма
сляные концен
траты витами

нов и др.

держит 21,2% азота и 25,9% 
серы. 1 г заменяет 1,2 г пере- 
варимого протеина

В 1 г подкормки содержится 
г элемента

натрия хлора
Поваренная соль . . . .  0,39 0,61

фосфора
фосфорнокислый натрий 0,13— 0,09—

0,17 0,22
\ кальцит

М е л ................................ 0,40 —
Ракушки........................  0,35 —
Древесная зола . . . . .  0,27 —
Травертины.................  0,39 —
Яичная скорлупа. . . . 0,35 —
Трикальцийфосфат . . . 0,39 0,20
Обесфторенный фосфат 0,30 0,10
Костная м у к а ..............0,24— 0,12—

0,32 0,15
Преципитат.................  0,26 0,17
Фосфооин.....................  0,33 0,14

серы
Гипс (сернокислый каль

ций) . ........................  0.23 0.19

Биурет хуже растворяется и 
подвергается действию уреазы 
в рубце, медленнее распадает
ся и доставляет азот живот
ному, менее токсичен. Скарм
ливать можно в несколько 
больших количествах, чем кар
бамид. Бикарбонат аммония 
скармливают взрослому круп
ному рогатому скоту до 200— 
250 г. Молодняку старше года 
150—200 г, с 6 месяцев до 
1 года 100— 120 г, взрослым 
овцам 20—25 г на голову в 
сутки. Сульфат аммония вно
сят в силосуемую зеленую мас
су из расчета на 1 т 4—5 кг 
или в смеси с карбамидом (4— 
6 кг карбамида, 2—3 кг суль
фата), Протеиновые подкорм
ки повышают протеиновое пи
тание животных. В допустимых 

количествах и при соблюдении 
правил скармливания оказы
вают благоприятное влияние 
на общее состояние, продук
тивность и воспроизводитель-

ii до 40 дней (биурет). Тщ а
тельно перемешивать под
кормки с кормом. Нельзя да
вать в виде порошка, раствора 
или с питьевой водой и пой
лом. Корм, содержащий ука
занные подкормки, нельзя да
вать натощак, а только после 
дачи грубых или сочных кор
мов, скармливая его 2—3 раза 
в день. П о д ко р ки  в сухом 
виде скармливайт в составе 
комбикормов, смешивают с кон
центратами или с силосом, ко
торый также можно обраба
тывать перед скармливанием 
водным раствором (1 часть на 
2—3 части воды). Грубые кор
ма и силос можно сдабривать 
раствором обогащенной азо
том мелассы: 1 часть карбами
да растворяют в 8— 10 частях 
подогретой до 50—60° патоки. 
Раствор разбавляют двойным 
количеством воды и смачива
ют им корм. Синтетические 
аминокислоты используют для

В I ж г яоаатрчпя солерлпгтся
м г  элемента

железа
Железо сернокислое (за-

кисное) ............................... 0,201
Глицерофосфат железа . . . 0,180

меди
Медь: сернокислая.............. 0,255

углекислая .............. 0,575
Глицерофосфат меди . . . . 0,272

цинка
Цинк: сернокислый . . . . 0,227

хлористый .................. 0,480
углекислый.............. 0,521

Глицерофосфат цинка . . . 0,277
марганца

Марганец:
0,228—сернокислый..............
0,198

хлористый.................. 0,278
углекислый (основной) 0,450

Глицерофосфат марганца . 
Кобальт:

0,244

кобальта
сернокислый.............. 0,210
хлористый .................. 0,248
углекислый (основной) 0,495

Глицерофосфат кобальта . . 0,257
иода

Йодистый калий.................. 0,764
Иодноватокислый калий . . 0,593

молибдена
Молибденовокислый натрий 0,397

селена
Селенит натрия .................. 0,457

В качестве витаминных под
кормок используют натураль
ные корма или специальные пре
параты витаминов. Молодая

ные функции, а также сокра
щают расход концентрирован
ных богатых протеином кор
мов. Синтетические аминокис
лоты добавляют в количествах, 
необходимых для создания оп
тимальной концентрации той 
или иной незаменимой амино
кислоты в рационе в зависи
мости от потребности, уровня 
протеина и состава рациона. 
Повышают биологическую цен
ность протеина комбикормов 
или смесей концентратов, со
кращают расход высокоценных 
белковых кормов. Положи
тельно действуют на рост, раз
витие и продуктивность 

Количество минеральной под
кормки, задаваемой животным, 
различно в зависимости от их 
потребностей в минеральных 
элементах, от фактического со
держания элементов в кормах 
рациона и от состава рациона 
и подкормки. Применять ту 
или иную подкормку нужно 
тогда, когда в натуральных 
кормах животное не обеспечи
вается соответствующими эле
ментами или они плохо усваи
ваются. В оптимальных коли
чествах необходимы для нор-

ттодкормки свиней и птицы,
главным образом поросят, цып
лят и кур-несушек. Скармли
вают в составе комбикормов 
или в смеси с концентратами 

Минеральные подкормки 
скармливают в составе, комби
кормов, премиксов, солевых 
брикетов, сьшучих минеральных 
смесей, растворов, обогащая 
ими концентраты, силос или 
грубые корма или добавляя к 
питьевой воде. Для приготов
ления иодированной поварен
ной соли 2,5— 3,0 г йодистого 
калия растворяют в 100 мл 
обрата. В стеклянную чашку 
насыпают 2 кг поваренной соли, 
выливают на нее раствор и 
тщательно перемешивают 2 ми
нуты деревянной ложкой. Эту 
смесь равномерно рассыпают по 
поверхности 98 кг мелкораз
дробленной поваренной соли, 
помещенной в деревянное ко
рыто, и перемешивают 10— 
12 минут деревянной лопаткой. 
Пересыпают соль в плотно за
крывающиеся деревянные боч
ки или ящики и хранят не бо
лее 2—3 дней в сухом помеще
нии. Иодированную соль надо 
использовать в день приготов-
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по сложной триаде почва—растение—̂ животное. Поэтому 
для повышения питательности кормов необходимо окуль
туривать почвы, придавая почвам определенную струк
туру и повышая в них содержание питательных веществ 
для растений. Плодородные почвы лучше способны 
удовлетворять потребности растений во время их роста 
и питательных веществах, которые в дальнейшем попа
дают животному в составе кормов и обеспечивают более 
полноценное кормление.

Однако в почвах часто недостает каких-либо элемен
тов питания. Изучение минерального состава почв Со
ветского Союза позволило выявить отдельные зоны, 
в почвах которых обнаружены недостатки или избытки 
тех или иных минеральных элементов, что сопровож
дается нарушениями физиологического состояния или 
заболеваниями животных. Такие зоны носят название 
биогеохимических провинций.

При внесении удобрений в почву следует учитывать, 
каких элементов питания не хватает в почве и какие 
желательно повысить в кормах.

Внесение удобрений способствует повышению содер
жания в кормах не только тех элементов, которые вхо
дят в их состав, но и других питательных веществ. На
пример, применение калийного удобрения под картофель 
увеличивает содержание в нем крахмала, а под корне
плоды— содержание сахара. Применение органических 
или полного минерального удобрений не только повы
шает содержание протеина в кормах и его использова
ние животными, но и содержание кальция й фосфора.

Повышение питательности кормов в значительной мере 
связано с использованием новых сортов кормовых куль
тур, которые богаче теми или иными питательными ве
ществами, чем ранее применяемые. Так, в свекле повы
шают содержание сахара, в картофеле крахмала, в зер
нобобовых протеина и т. д.

Особенно на состав и питательность растений (трава, 
(сио, силос) оказывает влияние период вегетации или 
срок уборки трав. Растения, убранные в молодом воз
расте еще до цветения, содержат в своем составе больше 
воды. В сухом веществе их содержится больше протеина, 
Гв'зазотистых экстрактивных веществ, золы и меньше 
клетчатки.

По мере удлинения фазы вегетации повышается со- 
и'ржание клетчатки и в ней лигнина, снижается процент-
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ное содержание протеина, количество минеральных ве
щаете, витаминов и ухудшается переваримость. Поэтому, 
чтобы сочетать сохранение питательных веществ в корме 
с его массой, нужно убирать злаковые травы в начале 
цветения, когда 30% их находятся в цвету. Для посев
ных бобовых желательным сроком уборки будет период 
бутонизации.

В других кормах, таких, как зерновые, корнеклуб
неплоды, наибольшее накопление питательных веществ 
происходит к моменту их полного созревания. При со
зревании подвергается изменению форма углеводов, лег- 
копереваримые сахара переходят в крахмал.

Так как заготовка кормов всегда сопровождается по
терей питательных веществ, то при уборке необходимо 
применять такие способы, которые позволили бы наи
лучшим образом сохранить питательность кормов.

Наибольшие потери питательных веществ происходят 
при заготовке грубых кормов, в частности при сушке и 
уборке травы на сено. Скошенная трава теряет при про
должающемся дыхании клеток главным образом раст
воримые углеводы. Эти потери прекращаются только при 
отмирании клеток, которое наступает при снижении 
влажности травы до 35%. В это жещремя происходит и 
распад белковых веществ до аминокислот и амидов, а 
при длительном провяливании до аммиачных соедине
ний. При дальнейшей досушке травы до 15— 17% происхо
дят окислительные процессы под влиянием ферментов, 
при которых также теряется ряд питательных веществ и 
разрушаются витамины. Особенно сильно теряется каро
тин, на распад которого действуют окисленные продукты 
органических веществ. Следовательно, сокращение вре
мени сушки является одним из условий, благоприятст
вующих получению высококачественного сена. Кроме 
того, при уборке травы на сено происходят большие ме
ханические потери, при которых теряются самые ценные 
в питательном отношении части растений (листья, бу
тоны и пр.). Эти потери значительно сокращаются при 
сушке травы на специальных приспособлениях (вешала, 
пирамиды, ределя, изгороди и пр.). На эти приспособ
ления рыхло навешивают провяленную траву, чтобы че
рез нее проходил воздух и чтобы дождевая вода не за
держивалась на поверхности. От земли трава должна 
быть приподнята на 40—50 см , а толщина навешенного 
слоя не должна превышать 60—70 см . Особенно эффек
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тивно применение приспособлений в дождливую погоду 
и для бобовых.

Опытные данные показывают, что при сушке травы 
на вешалах можно получить на 60% больше перевари- 
мого протеина и на 25% кормовых единиц, чем при 
обычной сушке на земле.

Сушка травы на различных приспособлениях позво
ляет сократить потери каротина на 34—40%, кальция 
на 17—20%, фосфора на 15—20%, железа на 16%, меди 
на 12% и т. д.

Минимальные потери питательных веществ дости
гаются при искусственной сушке травы на специальных 
агрегатах. В этом случае сохраняется максимум сухого 
вещества, а потери протеина и каротина составляют 
всего 5— 10%.

Таким образом, питательность сена можно значи
тельно повысить, используя наиболее прогрессивные ме
тоды сушки.

Хорошие условия хранения сена позволяют свести 
к минимуму потери питательных веществ за все время 
хранения. Эти потери составят не больше 3—5%. Осо
бенно важны при хранении сена плотность его укладки 
и содержание влаги не более 15— 17% . При несоблюде
нии этих условий развиваются ферментативные про
цессы, разрушающие сухое вещество и каротин, одно
временно теряются и минеральные вещества.

Высокая питательность силоса достигается только 
при соблюдении всех технологических условий, рекомен
дуемых при силосовании.

Кратко они сводятся к следующему. 1. Подбирать 
сырье, хорошее по качеству и питательности, с доста
точным количеством сахара. Оно должно не меньше чем 
в 1,7 раза превышать количество сахара, требующееся 
для образования молочной кислоты, чтобы сместить pH 
до 4,2 (сахарный минимум).

2. Доводить влажность сырья до 65—70%.
3. Применять холодный способ силосования (20— 

30°).
4. Измельчать сырье и плотно трамбовать.
5. Загружать сырье в силосные сооружения быстро, 

без длительных перерывов между его уборкой и заклад
кой.

6. Закладывать в чистые водо- и воздухонепроницае
мые силосохранилища с ровными и гладкими стенами
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н у г л а м и  и х о р о ш о  у к р ы в а т ь . П р и  н а з е м н о м  с и л о с о в а н и и  
п л о т н о с т ь  у к л а д к и  и  т щ а т е л ь н о е  ге р м е т и ч е с к о е  у к р ы т и е  
о с о б е н н о  в а ж н ы .

Чем быстрее образуются органические кислоты, пре
имущественно молочная, в силосной массе до pH = 4 ,2 , 
тем меньше она теряет питательных веществ, в связи 
с чем полезно применять при силосовании химические 
препараты.

Для хорошей сохранности витамина С и каротина, а 
также накопления в силосной массе путем биосинтеза 
витаминов группы В полезно пользоваться специальной 
закваской молочнокислых бактерий.

Изменение питательности при заготовке и хранении 
происходит, хотя и в меньшей степени, в других кормах 
(в зерне, в зерновых отходах, в корнеклубнеплодах и 
др.). Поэтому необходимо соблюдать соответствующие 
рекомендуемые правила заготовки и хранения кормов.

Повысить питательность корма молено применением 
различных способов подготовки кормов.

Повышение питательности кормов при их подготовке 
объясняется в некоторых случаях изменением их хими
ческого состава, иногда увеличением содержания того 
или иного питательного вещества при обогащении им 
корма, но чаще питательность повышается в связи с бо
лее высокой поедаемостью, переваримостью и использо
ванием корма.

Изменение химического состава корма происходит, 
например, при проращивании зерна, особенно при гидро
понном методе. В этом случае качественно изменяются 
белки, жиры и углеводы. Происходит образование фер
ментов и накопление минеральных веществ и витаминов. 
Содержание протеина в 10 кг пророщенного до зелени 
зерна кукурузы, полученного из 1 к г  сухого зерна, со
ставляет 159 г, т. е. увеличивается примерно в 2 раза. 
Одновременно повышается его полноценность. Содержа
ние кальция увеличивается в 10 раз, а фосфора в 2 раза. 
Происходит накопление каротина, достигающее в зе
лени, полученной из 1 к г  сухого зерна, 48 м г  и больше 
при почти полном отсутствии его в зерне. Также повы
шается содержание витаминов группы В и витамина С. 
Дополнительное внесение каких-либо питательных ве
ществ или синтетических соединений в корма обогащает 
их питательность внесенными компонентами. Кроме того, 
такая добавка способствует лучшей сбалансированности
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питания животных, вследствие чего повышается исполь- 
зование этих кормов. Такая подготовка корма приме
няется при производстве комбикормов. Повышение пи
тательности корма, связанное с улучшением вкусовых 
качеств его, а следовательно, с более охотной поеда- 
емостью и лучшей переваримостью, нередко применяется 
при кормлении животных. Поджаривание зерна для 
поросят, запаривание соломы, приготовление самопре- 
лого корма и пр. способствуют лучшему использованию 
питательных веществ кормов по указанным причинам. 
Химические способы обработки грубых кормов, приводя
щие к повышению их питательности, основаны на улуч
шении переваримости клетчатки за счет гидролиза поли
сахаридов с образованием наиболее доступных форм 
углеводов и нарушении связи между инкрустирующими 
веществами и целлюлозой. В результате последнего обес
печивается более свободный доступ пищеварительных 
соков к целлюлозе.

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ПИТАТЕЛЬНОСТИ 
KOPiMOB

В связи с тем, что состав и питательность кормов из
меняются от целого ряда разнообразных условий, необ- 
обходимо контролировать корма на содержание в них 
питательных веществ, минеральных элементов и вита
минов.

Это нужно производить не только по отдельным гео
графическим зонам, а й в  более узких границах,, так 
как изменение состава кормов может быть даже в пре
делах одного и того же хозяйства.

Для определения качества и питательности кормов 
пользуются разными способами оценки, как более про
стыми хозяйственными, так и более сложными, основан
ными на результатах зоотехнического анализа.

Хозяйственную оценку кормов можно производить во 
время роста растений и во время заготовки и хранения 
кормов, непосредственно в производственных условиях, 
пользуясь доступными методами, позволяющими охарак
теризовать их качества.

Для более полной органической, минеральной и вита
минной, т. е. комплексной, оценки питательности кормов 
необходимо наряду с хозяйственными методами произ
водить исследование химического состава кормов в ла-
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боратбрии хозяйству, агрохимической или ветеринарной 
лабораториях.

Зоотехнический анализ кормов следует производить 
по средней пробе корма, под которой подразумевается 
небольшая часть исследуемого корма, отобранная та
ким образом, чтобы она соответствовала среднему со
ставу всей партии контролируемого корма. Неправильно 
отобранная или случайно взятая для исследования часть 
корма может значительно исказить результаты анализа, 
неправильно показать его химический состав, а следо
вательно, и его питательность.

Прежде всего корм, контролируют на процентное со
держание в нем воды, так как питательность его нахо
дится в прямой зависимости от содержания сухого ве
щества. Каждый корм содержит в себе то или иное 
количество воды, и чем ее больше, тем меньше в нем 
сухого вещества, т. е. тем меньше его питательность.

Определение процентного содержания воды в корме 
позволяет вычислить процентное содержание сухого ве
щества и в зависимости от этого или установить очеред
ность скармливания кормов, или проводить мероприя
тия по их хранению, так как корм с повышенной влаж
ностью плохо хранится.

Зная содержание в корме общей влаги, можно ввести 
поправку по сравнению со средними табличными дан
ными в его питательность, выраженную в кормовых еди
ницах. Питательность корма в кормовых единицах по 
таблицам указывается для допустимого в корме коли
чества воды и определенного содержания сухого ве
щества. В производственных условиях чаще всего эти 
данные не совпадают с табличными, причем нередко 
влажность корма бывает повышена, и, следовательно, 
он содержит меньше сухого вещества, а значит, и кор
мовых единиц.

Для внесения поправки в содержание кормовых еди
ниц в 1 к г  исследуемого корма берут за основу содер
жание их по таблицам для такого же корма со средним 
содержанием сухого вещества.

Затем производят пересчет содержания кормовых 
единиц на фактическое содержание сухого вещества 
в исследуемом корме по данным анализа.

Например, если луговое бобово-злаковое сено факти
чески содержит 24% воды, то в 1 к г  его будет содер
жаться 0,39 корм, ед., а не 0,52 корм, ед., как указы
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вается для такого сена в таблицах при влажности 
15%.

Расчет производят следующим образом: в 1 к г  сена 
с 15% влаги содержится 850 г сухого вещества и 150 г  
воды, что соответствует 0,52 корм. ед.

В 1 к г  оцениваемого сена с 24% влаги содержится 
760 г сухого вещества и 240 г  воды, следовательно:

8 5 0 -0 ,5 2  
760—X ,

7 6 0 -0 ,5 2
Л =  850 0,39.

Разница в содержании кормовых. единиц в 1 к г  ис
следуемого лугового сена по сравнению с табличными 
данными составляет 0,13 корм. ед.

Таким путем можно внести поправку на каждый 
корм, входящий в рацион, и приближенно оценить фак
тическую питательность рациона в кормовых единицах.

Для приближенного представления о количестве ми
неральных веществ в корме определяют процентное со
держание в нем сырой золы. Иногда в большом количе
стве золы, содержащейся в корме, находится мало необ
ходимых для питания животных минеральных элемен
тов. Поэтому золу анализируют на их содержание.

Для определения органической питательности корма 
находят в нем содержание сырого протеина, сырого 
жира, безазотистых экстрактивных веществ и сырой 
клетчатки. Применяемый к этим группам органических 
веществ термин «сырой» указывает на то, что при при
нятых методах химического анализа в ту или иную 
группу объединяются вещества, попадающие при ана
лизе в эту группу. Так, в группу сырого протеина объеди
няются все азотсодержащие вещества вне зависимости 
от их ценности для питания животных. В нее попадают 
даже вредные и ядовитые азотсодержащие вещества, 
такие, как алкалоиды, цианистые соединения, .если они 
находятся в корме,

Количественное содержание протеина в корме не 
полностью отражает его протеиновую ценность, которая 
зависит от соотношения белков и амидной группы в про
теине, а также от качества этой группы. Если в амид
ной группе находится много аминокислот, то по своему 
качеству и содержанию азота (до 21% ) она прибли
жается к белкам. В этом случае ценность протеина 
корма высокая. При небольшом содержании азота в 
амидной группе (7— 10%) в ее состав входят главным



образом чистые амиды; питательная ценность протеина 
корма значительно снижается. Для оценки качественного 
состава протеина определяют содержание в нем неза
менимых аминокислот.

Углеводистая питательность корма меняется в зави
симости от содержания в нем легкопереваримых угле
водов и клетчатки. Большое количество клетчатки в 
корме снижает его углеводистую питательность. Пита
тельность сырой клетчатки также неодинакова, так как 
она зависит от веществ, входящих в ее состав. Если 
в клетчатку входит много целлюлозы и гемицеллюлоз и 
мало инкрустирующих веществ, то питательность ее бу
дет значительно выше, чем клетчатки, содержащей 
много лигнина, кутина и других инкрустирующих ве
ществ.

' Группа углеводов в разных кормах очень разнооб
разна как по своему химическому составу, так и по фи
зиологическому действию на организм животного. По
этому выделение в корме безазотистых экстрактивных 
веществ и клетчатки условно и не дает полного представ
ления о качественной стороне углеводов. При более де
тальном исследовании углеводного состава кормов вы
деляют раздельно сахар, крахмал, целлюлозу, гемицел
люлозы, лигнин и др.

В практике контроля кормов чаще всего ограничи
ваются определением содержания каротина и в некото
рых случаях витамина А. Контроль кормов на содержа
ние остальных витаминов следует производить при 
скармливании их животным, в организме которых син
тез этих витаминов недостаточен.

Нестойкость каротина и сравнительно быстрое раз
рушение его под влиянием внешних условий вызывают 
необходимость контролировать содержание каротина как 
в свежих кормах, так и во время хранения. На протя
жении всего хранения исследовать корм на каротин надо 
несколько раз.

Производственные методы и зоотехнический анализ 
кормов при контроле кормления сельскохозяйственных 
животных, а также их средний химический состав изло
жены в книге «Контроль кормления сельскохозяйст
венных животных», Г. П. Белехов, А. А. Чубинская. Лен- 
издат, 1967, 2-е издание.



Г Л А В А  5

КОРМЛЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПИТАТЕЛЬНЫ Х 
ВЕЩ ЕСТВА Х

Нормированное кормление сельскохозяйственных жи
вотных имеет целый ряд преимуществ по сравнению 
с произвольным кормлением. Основано нормированное 
кормление на данных физиологической роли, отдельных 
питательных веществ, потребностей животных в пита
тельных веществах в зависимости от их вида, продук
тивности и состояния, удовлетворения этих потребно
стей высококачественными кормами в соответствии 
с принятым в хозяйстве типом кормления и на правиль
ной организации техники кормления. Кормление жи
вотных по нормам обеспечивает достаточно высокий 
уровень полноценности питания, в результате чего повы
шается использование питательных веществ кормов ра
циона и снижается затрата кормов на единицу продук
ции, а также себестоимость продуктов животноводства.

Потребности сельскохозяйственных животных в пита
тельных веществах неодинаковы. Они зависят от особен
ностей обмена веществ у разного вида и пола животных, 
от величины животного, его возраста, упитанности, про
дуктивности по количеству и составу продукции, от пе
риода лактации и беременности.

Для всех видов сельскохозяйственных животных по
требности в основном определяют в органическом ве
ществе, выраженном в кормовых единицах, в перевари- 
мом протеине, в кальции, фосфоре и каротине. Безус
ловно, потребности животных не исчерпываются указан
ными элементами питания. Для того чтобы не вызвать 
нарушений в состоянии организма животного в связи 
с отсутствием или недостатком каких-либо других эле
ментов питания, применяют определенную структуру 
кормовых рационов. При этом предусматривают такое 
сочетание и качество кормов в рационах, в составе кото
рых поступали бы и другие требующиеся животному 
вещества.
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Для Животных (свиньи, птица), обеспеченность ко
торых за счет обменных процессов отдельными элемен
тами питания слабая, дополнительно определяют по
требности в некоторых витаминах группы В, витамине D 
и в некоторых аминокислотах..

Для определения потребностей пользуются различ
ными приемами. Каждый из них имеет свои преимуще
ства и недостатки. Поэтому наиболее точные и достовер
ные результаты об оптимальных потребностях животных 
можно получить при сочетании разных приемов.

При наличии в хозяйстве точного производственно
зоотехнического учета, в котором достоверно отражено 
количество израсходованных кормов, продуктивность, 
воспроизводство и состояние животных, он может быть 
использован для определения потребностей. Но в этом 
случае для расчета полученных в кормах питательных 
веществ и их переваримости приходится пользоваться 
средними табличными данными, что отражается на точ
ности полученных результатов.

Другими приемами определения потребности яв
ляются производственные, научно-хозяйственные и на
учные балансовые опыты на животных. При проведении 
всех этих опытов очень важно соблюдать строгий учет 
скармливамых кормов, продуктивности, живого веса, 
воспроизводства, состояния животных, которые и яв
ляются показателями результатов опыта.

Потребность в том или ином питательном веществе 
определяют при разном уровне кормления животных, 
а следовательно, и поступления испытуемого вещества. 
Количество питательного вещества, при котором будут 
достигнуты наиболее благоприятные показатели, при
нимают за оптимальную величину потребности в нем.

Положительной стороной производственных и научно- 
хозяйственных опытов является то, что они проводятся 
в хозяйствах на большом поголовье животных, подо
бранных в определенные группы, и в условиях, типичных 
для данного хозяйства. В то же время количество пита
тельных веществ, поступающих животным в рационах, 
и их переваримость рассчитывают в производственных 
опытах по таблицам, а в научно-хозяйственных чаще 
определяют только химический состав кормов, в осталь
ном пользуются также табличными данными.

Научный подход к определению потребностей жи
вотных в питательных веществах осуществляется в ба
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лансовых опытах с тем элементом питания, потребность 
в котором надо выяснить.

По балансу азота определяют потребность в протеине, 
по балансу углерода — потребность в кормовых едини
цах, по балансу кальция — потребность в кальции и т. д. 
Балансовые опыты сопровождаются всеми необходи
мыми исследованиями кормов и выделений животных, и 
таким образом результаты их дают наиболее точное 
представление о потребностях в том или ином элементе 
питания. Недостатком балансовых опытов является их 
кратковременность и небольшое количество опытных жи
вотных. Поэтому наиболее приближающимися к истинной 
величине потребностей будут совместные результаты, 
полученные при балансовых опытах, сопровождающихся 
производственными опытами.

Применение разносторонних исследований дает воз
можность найти потребности животных в незаменимых 
питательных веществах, минеральных элементах и ви
таминах, которые необходимы для нормального функ
ционирования животного организма. На основании этих 
потребностей установлены соответствующие нормы корм
ления животных.

Нормы кормления всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы, рекомендуемые Всесоюзным инсти
тутом животноводства, приведены в книге «Нормы и ра
ционы кормления сельскохозяйственных животных» под 
редакцией М. Ф. Томмэ (1969).

КОРМЛЕНИЕ КОРОВ В ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ

Если кормовой рацион обеспечивает нулевой баланс 
питательных веществ животным, находящимся в состоя
нии покоя, не производящим никакой продукции и со
храняющим нормальное здоровье, то он поддерживает 
только их жизнь. Такое поддерживающее кормление 
редко встречается в хозяйстве.

В связи со стельностью у животных усиливается об
мен веществ в среднем за весь период на 1 1 — 14% , при
чем усиление обмена происходит главным образом во 
второй период стельности (на 30—40%), что значительно 
повышает потребности в питательных веществах.

Существует прямая зависимость между развитием 
плода в зародышевый и предплодный периоды с качест
вом народившегося молодняка и дальнейшим его ростом
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и развитием. В зародышевом и предплодном периодах 
потребность как в энергетических веществах, так и в 
структурном материале незначительна. Но в то же время 
увеличивается потребность в ферментах, витаминах и 
других биологических соединениях, необходимых для ре
гулирования обмена. Следовательно, в эти периоды для 
стельных коров необходимо применять умеренное по об
щему уровню, но достаточно высокое по полноценности 
кормление. Неполноценное кормление в эти периоды 
резко сказывается на развитии зародыша и может вы
звать глубокие нарушения, такие, как гибель зародыша 
или рождение уродливого приплода. Следует отметить, 
что нарушения, вызванные неполноценным кормлением 
в зародышевый и предплодный периоды, не могут быть 
устранены полноценным кормлением во втором периоде 
стельности.

В плодный период, когда происходит интенсивный 
рост и развитие плода, требуется применять достаточное 
по обильности и полноценности кормление. В этот пе
риод увеличиваются потребности коров в энергетических 
и особенно в структурных веществах (протеине и мине
ральных веществах), так как они необходимы для роста 
плода и отложения запасов в организме коровы для 
предстоящей лактации. Более интенсивный обмен в этот 
период влечет за собой более высокую потребность в ви
таминах.

Отправными показателями для составления норм 
кормления в период стельности являются повышение 
интенсивности обмена, затраты на формирование плода 
и отложение запасов в организме в зависимости от удоя 
в последующую лактацию.

Нормальная репродукция коров зависит не только от 
количества поступающего с кормом органического ве
щества, в том числе протеина и его биологической цен
ности, но и от разнообразия других элементов пи
тания.

Влияние питания на воспроизводство животных ска
зывается с момента созревания и оплодотворения поло
вых клеток и до рождения и дальнейшего развития по
томства. Как недокорм, так и перекорм стельных коров 
отрицательно влияет на воспроизводство и будущую 
лактацию. Недокармливание удлиняет период беремен
ности и сопровождается рождением слабых недоразви
тых телят. Такие телята становятся восприимчивыми
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к заболеваниям пищеварительного канала и дыхатель
ных путей. При перекорме животные излишне жиреют, 
возможны жировое перерождение и инфильтрация яич
ников.

Сбалансированное кормление коров по всем элемен
там питания оказывает благоприятное влияние на коли
чество и качество половых продуктов, от которых зави
сят успешность оплодотворения, развитие плода в утроб
ный период, а также после рождения и последующая 
молочная продуктивность.

Кормление стельных сухостойных коров должно про
изводиться с учетом их здоровья, упитанности, харак
тера кормления в прошедшую лактацию и в зависимости 
от ожидаемого удоя в последующую лактацию. Новая 
лактация для коровы это период интенсивного напря
жения организма. Для этого необходимо обеспечить 
соответствующий запас питательных веществ в орга
низме для образования молока в первые дни после 
отела.

В настоящее время применяют усиленное кормление 
коров в сухостойный период, если они в прошедшую 
лактацию получали недостаточное кормление и имели 
к сухостою неудовлетворительную упитанность. Если 
коровы на протяжении прошедшей лактации получали 
обильное, но неполноценное кормление с большим ко
личеством концентратов, то в сухостойный период их 
надо кормить умеренно, ограничить количество концент
ратов и повысить в их рационе количество сена и сочных 
кормов.

В том случае, если коровы на протяжении прошлой 
лактации кормились достаточно обильно и полноценно, 
в сухостойный период им не следует повышать уровень 
кормления.'Так как в течение стельности увеличение 
массы тела плода и его развитие происходят неравно
мерно и ускоряются к концу стельности, уровень корм
ления в стельный сухостойный период должен разли
чаться по декадам. В 1-ю декаду после запуска коровы 
и в последнюю перед отелом уровень кормления надо сни
зить, задавая в 1-ю декаду рацион, составляющий но 
питательности 80% от рекомендуемой нормы, а в по
следнюю 70—60%. В 3-ю и 4-ю декады сухостоя, наобо
рот, уровень кормления должен быть повышен до 120% 
от нормы. Но повышение и понижение уровня кормления 
надо производить постепенно, поэтому во 2-ю и 5-ю де-
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кады сухостоя корова должна кормиться в соответствии 
с нормой (100%). При изменении питательности рациона 
следует учитывать физиологическое состояние коровы 
в ту или иную декаду, поэтому снижение или повышение 
питательности производят за счет кормов, соответствую
щих состоянию животного.

Примерный средний рацион за стельный сухостой
ный период и распределение кормов по декадам сухо
стоя для коровы 500 к г  живого веса, средней упитан
ности, с ожидаемым годовым удоем 4500 к г  4%-ного 
молока приведены в табл. 3.

Норма коровы: 8 корм, ед., 960 г переваримого про
теина, 55 г  поваренной соли, 90 г кальция, 50 г фос
фора, 400 м г  каротина, 5000— 10 000 ИЕ витамина D. 
Реакция золы рациона на 1 корм. ед. 0,3—0,5 щелочного 
грамм-эквивалента. Отношение кальция к фосфору 
1,8 —  2 : 1.

В последнюю декаду перед отелом кормле-ние коров 
должно быть скудным, чтобы не перегружать пищевари
тельные органы и не возбуждать молочную железу 
к преждевременному образованию молока. Рацион в эк 
время должен состоять из хорошего сена, скармливав
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мого вволю, и из жидкой болтушки, приготовленной из 
1,0— 1,5 к г  пшеничных отрубей.

За 2—3 дня до отела концентрированные корма со
вершенно исключаются из рациона.

Кормление телок перед первым покрытием, а в даль
нейшем нетелей несколько отличается от кормления 
стельных сухостойных коров. Их надо кормить так, чтобы 
обеспечить хорошую оплодотворяемость телок, нормаль
ное развитие плода и подготовить к наступающей лакта
ции.

Поэтому за 2—3 недели до покрытия телок начинают 
кормить несколько обильнее, добавляя к их прежнему 
умеренному, в основном из объемистых кормов, рациону 
по 0,5 к г  концентрированных кормов. Такое кормление 
продолжают до 4-го месяца стельности, а затем обиль
ность его постепенно увеличивают, повышая суточную 
дачу концентрированных кормов к 9-му месяцу стель
ности до 2,5—3 к г .

Следовательно, нетель будет получать примерно та
кой же рацион, как и после отела, в период которого 
надо соблюдать осторожность в кормлении, как указано 
для коров.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ

Особое внимание следует обратить на кормление ко
ров с целью профилактику и устранения нарушений 
в воспроизводстве, так как это тормозит количественный 
рост поголовья и сказывается на его качестве, а также 
продуктивности коровы.

Для поддержания воспроизводства на высоком 
уровне необходимо применять соответствующее кормле
ние в предслучной период. Это объясняется тем, что 
кормление в этот период влияет на количество и каче
ство половых продуктов, которые должны характери
зоваться хорошей жизненностью и большой способ
ностью к оплодотворению. Поэтому в этот период корм
ление коров должно быть достаточным по содержанию 
органического вещества, в том числе переваримого про
теина, по минеральным веществам и витаминам. По
скольку предслучной период у коров совпадает с почти 
максимальным удоем, когда потребность в питатель
ных веществах наиболее высокая, то в этот период и 
концентрация в рационе питательных веществ должна 
отвечать этим потребностям. Однако при этом в кор 
мовом рационе для обеспеченности полноценного пита
ния должно содержаться не менее 8 к г  смешанного хо
рошего лугового и бобового сена, сочные корма должны 
занимать до 40—-45% корм, ед., в том числе высоко 
качественный силос до 30% корм, ед., а количество кон 
центратов должно занимать около 25—30% корм. ед.

Своевременное наступление и прохождение течки п 
овуляции у коров является первым показателем нор
мального воспроизводства. Поэтому если у животных за
поздалая, нерегулярно повторяющаяся или слабо выра
женная течка и нарушенная овуляция, приводящие к не 
плодотворным случкам, то необходимо проверить комп
лексную питательность рациона и обратить внимание на 
содержание в нем протеина. Оптимальное количество 
и высокая биологическая полноценность протеина яв
ляются необходимыми условиями нормального воспро
изводства коров. Даже при достаточно высоком уровне 
общего питания, но с низким уровнем протеинового 
ухудшается процесс оплодотворения, задерживается 
рост и развитие плода, молодняк рождается с низким 
живым весом, плохой резистентностью и неспособностью
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К Нормальному Дальнейшему росту. Такое неблаго
получное положение с воспроизводством устраняется 
при повышенном протеиновом питании, несмотря на 
то, что общий уровень питания может быть даже 
снижен.

Указанные выше явления могут быть также следст- 
вием неудовлетворительного минерального состава ра
циона. Систематический недокорм кальцием и фосфором 
приводит к увеличению яловости, учащению абортов, 
рождению слабых рахитичных телят и послеродовым 
осложнениям.

Добавка в рационы стельных коров с недостаточным 
содержанием микроэлементов соответствующих солей 
улучшает воспроизводство. Добавка солей марганца сни
жает количество абортов, повышает жизнеспособность 
народившихся телят, регулирует наступление течки и 
улучшает оплодотворяемость коров. Добавка солей же
леза и меди способствует нормальному развитию плода 
п жизнеспособности рождающегося молодняка. Добавка 
солей цинка вызвана повышенной потребностью в пе
риод интенсивной деятельности половых органов. Введе
ние солей кобальта предупреждает аборты и задержание 
последа при отеле коров, а также придает стой
кость новорожденным телятам. Чаще нарушения в вос
производстве на почве минерального питания зависят 
от недостатка комплекса элементов. Поэтому примене
ние смеси минеральных элементов в качестве подкормки 
оказывает более положительное действие на воспроиз
водство крупного рогатого скота, чем подкормка какой- 
либо солью одного элемента.

Подкормку коров, так же как и других животных, 
солями микроэлементов в соответствии с потребностью 
надо применять в тех' случаях, когда в рационах содер
жится недостаточно того или иного микроэлемента. Не
обоснованная и неправильная подкормка без учета по
требности животных в этих элементах и содержания их 
в кормах нецелесообразна и может нанести вред жи
вотным.

На основании обобщения материалов научно-иссле
довательских учреждений и передового опыта I Всесо
юзный симпозиум по минеральному питанию сельскохо- 
ошственных животных и птицы, состоявшийся в ок
тябре 1968 г. в г. Фрунзе, рекомендует ориентироваться 
на следующие нормы потребностей в микроэлементах
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крупного рогатого скота (табл. 4) *. Потребность в мик
роэлементах других сельскохозяйственных животных и 
птицы указана в соответствующих главах.

Т а б л и ц а  4

Потребность крупного рогатого скота в микроэлементах
(в мг на 1 кг сухого вещества рациона)

Группа животных Же
лезо Медь Марга

нец Цинк Кобальт Иод

Быки-производители 50 8— 10 40—60 25—50 0 ,4 - 0 ,7 0,2—0,4
Коровы: дойные . . 50 8— 10 40—60 20— 30 0,5— 1,0 0 ,3 - 0 ,6

сухостойные 50 7—9 40—60 15—30 0,4—0,8 0,3—0,5
Телята до 6 месяцев 
Молодняк крупного

70 8— 10 50—60 20—30 0,4 —0,8 0 ,2 —0,3

рогатого скота . . 50 7— 9 40—60 15— 30 0,4—0,8 0 ,3 - 0 ,4

В хозяйствах, расположенных в зонах, бедных по 
содержанию того или иного элемента, при низком об
щем уровне кормления животных, низкой продуктив
ности, длительной подкормке для расчета общей потреб
ности в элементе нужно ориентироваться на низшие 
цифры. В зонах с высоким содержанием элемента при 
достаточном уровне кормления, высокой продуктивности, 
ограниченном сроке подкормки, присутствии в кормах 
антагонистически действующих других элементов — на 
высшие цифры.

При нормальных условиях кормления, но низком со
держании микроэлемента в кормах следует пользоваться 
средними цифрами.

Для того чтобы рассчитать величину подкормки, опре
деляют общую потребность животного в микроэлемен
тах, проверяют содержание их в рационе и по разности 
между ними узнают, какого элемента и в каком коли
честве недостает и необходимо добавить к рациону 
в виде соответствующей соли. Расчет ведут на сухое ве
щество, количество которого в случае отсутствия данных 
анализа узнают, пользуясь следующими коэффициен
тами: для грубых кормов 0,80—0,85, силоса 0,15—0,30, 
картофеля 0,20—0,22, корнеплодов 0,10—0,12, сахарном 
свеклы 0,22—0,24, зерновых и мучнистых кормов 0,85,

* См. также «Микроэлементы в животноводстве и растениевод
стве», вып. V I I I .  Изд. «Илим», Фрунзе, 1969.
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для жмыхов и шротов 0,90. Коэффициенты показывают, 
сколько килограммов сухого вещества содержится в 1 к г  
корма. Содержание микроэлементов в кормах берут по 
результатам анализа или из таблицы для соответствую
щей зоны. Расчет добавки солей некоторых микроэле
ментов разобран на примере рациона для стельной ко
ровы в 5-ю декаду сухостоя, приведенного на стр. 94— 
95 (табл. 5).

Потребность коровы в указанных микроэлементах на 
1 к г  сухого вещества определяют по средним цифрам 
табл. 4. Умножая их на 12,80 к г  сухого вещества, узнают 
общую потребность в каждом элементе. Сопоставляют 
общую потребность коровы в отдельных микроэлементах 
с содержанием их в рационе и выявляют, что потребность 
в марганце удовлетворяется с некоторым избытком, но 
не хватает 2,32 м г  кобальта, 21,57 меди и 2,81 м г  иода.

Пользуясь данными табл. 2, рассчитывают, сколько 
соответствующих солей микроэлементов надо добавить 
к рациону, чтобы удовлетворить потребность в них стель
ной сухостойной коровы.

В 1 м г  хлористого кобальта содержится 0,248 м г  ко
бальта, требуется добавить 2,32 м г  кобальта, следова
тельно, округленно 9 м г  хлористого кобальта:

1 -0 ,2 4 8  
X —2,32, X  = '

2,32-1
0,248 =  9,3.

Аналогично рассчитываем, что округленно углекислой 
меди надо'добавить 38 м г :

1—0,575 
X — 21, 57, Х  =

21,57-1
0,575 =  37,5.

Подистого калия надо добавить 4 м г :

1—0,764
* - 2 , 8 1 ,

2,81-1 
Х ~  0,764

Исследования и практика кормления сельскохозяйст
венных животных показывают, какое большое значение 
и регулировании половой деятельности имеют витамины. 
При кормлении коров рационами с низким содержанием 
каротина или витамина А сильно изменяется слизистая 
оболочка половых органов, происходит ее кератиниза- 
цня. Это приводит к плохой оплодотворяемости, длитель-
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мим перегулам, а иногда к полной невозможности опло
дотворения. В некоторых случаях образовавшийся за
родыш рассасывается или позже корова абортирует.
11осле отела бывают послеродовые осложнения, задер
жание последа. Телята нередко рождаются уродливыми 
м нежизнеспособными.

В тех хозяйствах, где основу кормления коров со- 
( гннляют концентрированные корма, а в качестве объе
мистых используют силос и ограниченное количество 
• сна, иногда низкого качества, или солому, нарушение 
поснроизводства может возникнуть на почве недостатка 
тиамина D. Если при этом животные редко выгоняются 
на прогулки и содержатся в холодном сыром помеще
нии, что оказывает неблагоприятное влияние на их кожу, 
недостаток в витамине D сильно увеличивается и нару
шения в воспроизводстве достигают максимума. Жи
жи ные с признаками D-авитаминоза больше лежат, 
шмжеиия у них вялые с перемежающейся хромотой, и 
и связи с этим у них часты тяжелые роды. Недостаточ
ной D-витаминное питание сопровождается нарушением 
обменных процессов у маточного состава, на почве чего 
появляются аборты, рождение рахитичного поголовья, 
р I 'личные послеродовые осложнения. Длительный си- 

и магический недостаток витамина D приводит к беспло- 
П11Н у коров. Ориентировочной нормой витамина D для 
| рунного рогатого скота является 1000 ИЕ на 100 к г  
живого веса.

Критическим периодом в развитии эмбриона является 
жирование оплодотворенного яйца до стадии импланта- 
ими его в матке. В этот период эмбрион очень чувстви- 
II жн к недостатку в организме матери витамина Е. Не- 
.....нток этого витамина неблагоприятно влияет на об
нищание зародышевого эпителия, что может вызвать 
11111 слеывание плода.

Для лучшей воспроизводительной способности коров 
необходимо достаточное количество и других витами- 
IIIIи Они в организм животного поступают с кормами 
п , интезируются в нем. Поэтому необходима нормальная 
м цельность микрофлоры в пищеварительном тракте 

i.ipoii, где синтезируются витамины С, К и витамины 
I руины В.

Продолжительное неполноценное кормление в период
...............  вызывает глубокие нарушения в процессе

трпопдльного развития плода. В первые периоды
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стельности это может привести к рассасыванию плода, 
позже к абортированию. Кроме того, по причине непра
вильного кормления у коров затрудняется процесс ро
дов и могут появиться послеродовые осложнения. Пре
дупреждающим средством против трудных родов и по
слеродовых осложнений является такое кормление, при 
котором животные к моменту отела имели бы хорошую 
упитанность.

У коров с хорошей упитанностью бывает меньше 
случаев задержания последа и послеродовых осложне
ний, в дальнейшем быстрее наступают течка и охота. 
Контролем упитанности коров в сухостойный период яв
ляется увеличение в весе при нормальцой упитанности 
на 10% , а при недостаточной на 15% . Обильное корм
ление коров в сухостойный период, главным образом за 
счет концентрированных кормов, приводит к тяжелым 
родам, послеродовым заболеваниям, к нарушению поло
вых циклов и даже бесплодию. Важным приемом корм
ления для профилактики задержания последа у коров 
является скармливание послабляющих кормов (отруби, 
овсяная мука, жмых).

Для своевременного выделения последа после отела 
рекомендуют выпаивать коровам 2—3 л  молозива или 
жидкую подсоленную болтушку из отрубей. При недо
статке кормов, богатых содержанием каротина и вита
мина D, полезно проводить через 5 дней витаминиза
цию стельных сухостойных коров, а также нетелей пре
паратами витаминов А и D. Коровам в первые 1 —1,5 
месяца сухостоя, а нетелям за этот же срок до отела сле
дует ввести 10— 15 м л  препарата витамина А на одну 
голову и 5—7 м л  препарата витамина D. Активность пре
парата витамина А в 1 м л  110  тыс. ИЕ, а препарата ви
тамина D — 50 тыс. ИЕ. Хотя витаминизация довольно 
дорогое средство, но оно окупается снижением послеро
довых заболеваний у коров, предохранением задержания 
последа, повышением последующей оплодотворяемоетн 
и уменьшением яловости. Витаминизация стельных су
хостойных коров и нетелей предупреждает заболева
ние телят и смертность их в первые дни после рож
дения.

В качестве профилактических и устраняющих после
родовые осложнения мероприятий имеет значение пра
вильный режим содержания и проведение прогулок 
стельных сухостойных коров.
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Нормы кормления дойных коров определяются по
требностями в питательных веществах в зависимости от 
их живого веса, по которому устанавливают величину 
поддерживающего корма, и потребностями на суточный 
удой с учетом содержания жира в молоке.

Если корова новотельная, обычно ей добавляют не
которое количество питательных веществ, так называе
мый аванс на раздой. Молодым коровам после первого 
и второго отелов делается добавка на рост, а коровам 
ниже средней упитанности рассчитывается добавка на 
восстановление упитанности.

Определение в отдельности каждой из норм потреб
ностей и дальнейшее суммирование их дает общую норму 
потребностей молочной коровы в питательных вещест
вах, основанную на принципе раздельного нормирова
ния.

Крупным недостатком раздельного нормирования яв
ляется отождествление величины поддерживающего 
корма для нелактирующих и высокопродуктивных лак- 
тирующих коров. Нельзя рассматривать, что величина 
поддерживающего корма зависит только от живого веса, 
не учитывая физиологического состояния животных и 
уровня продуктивности. Поэтому как норма потребно
стей поддерживающего корма, так и корма, составляю
щие эту норму, должны быть неодинаковыми для нелак- 
I ирующих и лактирующих коров с высоким уровнем про
дуктивности.

Для нелактирующих коров можно допустить, чтобы 
н поддерживающей норме основными кормами были со
лома и сочные корма. Для высокопродуктивных коров 
указанные корма являются неудовлетворительными и их 
поддерживающая норма должна быть составлена из бо
лее ценных кормов, например из хорошего сена и более 
разнообразных сочных кормов.

Различия по количеству и качеству поддерживаю
щего корма для нелактирующих и высокопродуктивных 
коров объясняются повышением интенсивности обмен
ных процессов у последних и увеличением потребностей 
и наиболее ценных и разнообразных питательных ве
ществах.

Па 35 пленуме секции животноводства ВАСХНИЛ 
(1951 г.) было указано на целесообразность применения

КОРМЛЕНИЕ ДОЙНЫХ КОРОВ
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суммарного нормирования для всех видов сельскохозяй
ственных животных, в том числе и для дойных коров. 
При таком нормировании потребности животных в пита
тельных веществах определяют суммарно на все физио
логические функции, в и£. числе и на поддержание 
жизни, и на производство молока. На этом принципе Все
союзным институтом животноводства разработаны, а На
учно-техническим советом Министерства сельского хозяй
ства в 1956 г. одобрены нормы кормления для молочных 
коров.

В этих нормах учитывается, что с повышением мо
лочной продуктивности общие затраты питательных ве
ществ на 1 к г  молока понижаются, количество протеина, 
наоборот, повышается. Общая потребность в кальции, 
фосфоре и каротине с увеличением количества молока 
возрастает в связи с выделением их в молоке и повыше
нием его А-витаминной питательности.

В хозяйствах в зависимости от природных и экономи
ческих условий, учитывая уровень продуктивности жи
вотных, применяют разные типы кормления молочных 
коров. Каждый тип кормления имеет характерный набор 
систематически используемых кормов. Применяемые в 
практике типы кормления молочных коров классифици
руются по расходу концентрированных кормов на 1 к г  
молока годового удоя и соотношению кормов, входящих 
в годовой рацион. По этим признакам кормление корон 
может быть четырех типов.

Когда расход концентрированных кормов на 1 к г  мо
лока годового удоя составляет 400 г и более, а по отно
шению к питательности израсходованных за год кормой 
концентраты занимают 40% и выше, то такой тип корм
ления называется концентратным.

Противоположным ему является объемистый тип 
кормления, при котором на 1 к г  молока годового надоя 
приходится от 0 до 100 г концентрированных кормов. 
В общем годовом расходе кормов концентраты занимаюi 
до 9 %.

Между этими двумя крайними типами кормления есть 
2 промежуточных — малоконцентратный и полуконцеи 
тратный. При малоконцентратном типе кормления par 
ход концентратов на 1 к г  молока г о д о в о г о  надоя состав
ляет от 105 до 220 г при 10—24% концентратов в г о д о  
вом расходе кормов.

Полуконцентратный тип кормления будет при рас
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ходе концентратов на 1 к г  молока годового надоя от 220 
до 360 г и при 25—39% концентратов по питательности 
и годовом расходе кормов.

Наиболее распространенными и желательными ти
пами кормления молочных коров являются полуконцен- 
гратный и малоконцентратный, так как при достаточном 
количестве и хорошем качестве сена, силоса и корне
клубнеплодов они лучше других отвечают физиологи
ческим потребностям животных и наиболее экономически 
обоснованы.

Концентратный тип кормления является неполноцен
ным. Длительное кормление животных рационами этого 
мша приводит к нарушению воспроизводства и состоя
ния здоровья. При этом не обеспечивается устойчивость 
молочной продуктивности и увеличиваются затраты кор
мой па единицу продукции.

Объемистый тип кормления при хорошем качестве 
I рубых и сочных кормов лучше удовлетворяет физиоло- 
I плоские потребности животных, но систематическое его 
применение не может удовлетворить высокопродуктив
ных коров.

15 зависимости от наличия того или иного количества 
I очных или грубых кормов в рационах получаются раз
личные сочетания типов кормления. Если из рациона 
н шмний период исключают сочные корма или они за
нимают менее 10% сухого вещества объемистых кормов, 
1,1 кормление будет сухим. Когда сочные корма состав- 
Iчют более 10% сухого вещества объемистых кормов,

I прмление будет полусонным или сочным (50% и более).
Таким образом, типы кормления могут быть полукон- 

пгптратным сухим или полуконцентратным сочным, кон- 
1н птратным сухим и пр. Кроме того, если в зимних ра- 
11нонах коров преобладает сочный корм какого-либо 
одного вида (силос, корнеплоды, картофель), то тип 
imp мления дополнительно называют по этому виду 
норма (например, полуконцентратный сочный силосный, 
I , 11111 г птратный сочный корнеплодный).

1 1с:1ависимо от принятого в хозяйстве типа кормле
ния молочных коров их кормление следует организовать 
ни периодам производственного цикла. Первым перио- 
IUм производственного цикла будет сухостойный период,
I прмление в котором должно быть организовано так,
111 iOi.i корова была подготовлена к отелу и будущей лак- 

п | ц н | | .  ^
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Вторым непродолжительным — восстановительным — 
периодом цикла следует считать отрезок времени сразу 
после отела коровы до перевода ее на полный кормовой 
рацион. Этот период необходим для обратного возвра
щения половых органов после родов к нормальному со
стоянию. В зависимости от продуктивности коровы этот 
период может продолжаться от 1,5 до 3 недель. Чем про
дуктивность коровы выше, тем восстановительный пе
риод длиннее.

Третьим будет являться период раздоя, который на
чинается только тогда, когда физиологическое состояние 
коровы пришло в норму. Этот период продолжается 
около 2 месяцев. Период раздоя сменяется периодом 
разгара лактации, который обычно продолжается 4—5 
месяцев. Продолжительность этого периода зависит от 
наступления новой стельности коровы. При более раннем 
покрытии коровы после отела этот период меньше. Затем 
наступает период сдаивания продолжительностью 2—3 
месяца, который заканчивается сухостойным периодом.

В каждом из указанных периодов производственного 
цикла кормление молочных коров отличается своими ха
рактерными особенностями. Такая организация кормле
ния по периодам производственного цикла способствует 
максимальному проявлению молочной продуктивности 
коров.

В первый день после отела коровам необходимо да
вать вволю хорошее сено и теплую воду. Если состояние 
молочной железы нормальное, то можно дать болтушку 
из 0,5 к г  овсяной муки или пшеничных отрубей. Сле
дующие 3—4 дня к хорошему сену постепенно добавляют 
концентрированные корма в количестве 1 — 1,5 кг в сутки, 
которые скармливают в виде более густой болтушки. 
Контролем постепенного перевода коровы на полную 
норму и рацион служит состояние молочной железы. 
Если наблюдается затвердение или воспаление вымени, 
следует ограничить дачу концентратов и воздержаться 
от введения сочных кормов в рацион.

При нормальном состоянии вымени прстепенно с 4- 
5-го дня после отела переводят корову к 8— 10-му дню на 
полную норму и рацион. При высокой молочной продук
тивности коров этот переход наступает позже.

После переходного к полной норме кормления коров 
нужно кормить так, чтобы выявить их продуктивные спо
собности, т. е. получить максимальный суточный удой и
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обеспечить плавный ход лактации. При плавном ходе 
лактации снижение месячных удоев должно прибли
жаться к постоянной величине. Максимальный суточный 
удой выявляется в третьем периоде производственного 
цикла, т. е. при раздое.

Под раздоем коров понимают не только авансирова
ние кормов сверх нормы на дополнительное количество 
молока, но также целый комплекс мероприятий, направ
ленных на повышение молочной продуктивности. Наи
большее значение в раздое коров имеют усиленное пол
ноценное кормление, правильное содержание и уход, 
кратность кормления и доения, подбор кормов в рацио
нах, массаж и уход за выменем, достаточно продолжи
тельные систематические прогулки, а также организаци
онные мероприятия в животноводстве.

В период раздоя животные реагируют на усиленное 
кормление повышением удоя. Авансирование кормления 
заключается в том, что коровам добавляют к норме, 
установленной по фактическому удою, еще дополнитель
ное количество питательных веществ в кормах, обеспе
чивающих получение 5 л  молока. Если в течение 10 дней 
такая добавка вызвала увеличение удоя, то в течение 
последующих 10 дней производят вторичную такую же 
добавку. Эта добавка питательных веществ в соответст
вующих кормах дается корове до тех пор, пока корова 
не перестанет положительно реагировать повышением 
молочной продуктивности в течение ближайших 10 дней. 
Когда положительная реакция прекращается, корове 
устанавливают постоянную норму по ее фактическому 
удою.

К раздою коров надо подходить осторожно, все 
время наблюдать за их состоянием, не перегружая ор
ганизм сверхсильной работой для образования молока. 
Раздой высокопродуктивных коров надо начинать при
мерно через месяц после отела, а при более низкой про
дуктивности раздой можно начинать раньше, сразу по
сле восстановительного периода. Корма, добавляемые на 
раздой, могут быть разных видов. Следует чередовать 
концентрированные корма с сочными и грубыми, чтобы 
не нарушать полноценности кормления. Кормление ко
ров после раздоя, в течение периода разгара лактации, 
должно быть достаточно высоким по уровню и полно
ценности, чтобы возможно дольше поддержать достиг
нутый при раздое максимальный удой и обеспечить рав-
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номерность его снижения в связи с новой п с  м, 
ностью.

Кормление молочной коровы в период разгара л,и 
тации можно представить на примере кормового раципм i 
для коровы, находящейся на 4-м месяце лактации >1< п 
вой вес коровы 500 к г , суточный удой 20 к г  молов i 
с жирностью 3,8%. Норма потребности для такой о. 
ро.вы равна 14,7 корм, ед., 1680 г переваримого мрш 
ина, 105 г поваренной соли, 105 г кальция, 75 г фосфор 
и 650 м г  каротина.

Можно рекомендовать такую технику составлении 
кормового рациона. В полуконцентратном сочном пин 
кормления соотношение кормов в рационе по ш пак и, 
ности следующее (в процентах): грубых кормов 30, пн 
пых 40 и концентратов 30. Таким образом, при /к 
типе кормления грубых кормов в рационе должно оыи 
около 4,5 корм. ед. (14 ,7X 0 ,30  =  4,41), сочных кормна 
около 5,8 корм. ед. (14 ,7X 0,40  =  5,88) и концентр,i ш 
около 4,5 корм. ед. ( 14 ,7X 0 ,30  =  4,41).

Для удовлетворения потребности коровы в кални ни 
каротине, витамине D и других наиболее важных тле и и 
тах питания ей нужно дать в составе грубого корма хори 
шее луговое сено и овсяную солому. Из сочных корм..и
целесообразно ввести в кормовой рацион силосом...... .
корм и кормовую свеклу.

Сочные корма стимулируют секреторную доги и 
ность молочной железы. Кроме того, силос являете н и
ночником поступления каротина и других витали......
а кормовая свекла обеспечивает животное легкоп< |......
римыми углеводами, в частности сахаром, которым м.....
ходим как питательная среда для микрофн' 
в рубце.

Концентрированные корма создают необходнмм 
в разгар лактации концентрацию питательных пени. и 
и обеспечивают достаточное поступление в организм л и 
вотного переваримого протеина и фосфора.

В результате кормовой рацион для этой коровы мм 
жет быть следующим (табл. 6).

В рационе не хватает 170 м г  каротина, для со.......
сирования которого следует добавить к рациону ” 
хвойной муки или 4—4,5 м л  препарата витамина А ,н< 
тивностыо 20 тыс. ИЕ в 1 м л \  1000 ИЕ витамина А 
ответствует 2 м г  каротина, а 170 м г  каротина --8 5  щ> 
ИЕ. Активность 1 м л  препарата витамина А рами

1 0 8



Р
е

ак
ц

и
я

 
зо

л
ы

С
о

д
е

р
ж

и
тс

я
 

в 
р

ац
и

о
н

е 
г-

э
к

в

( — ) ХИН101Г 
-эии лоичдеи 1

1
1 1 ! 0

,5
3

0
,1

3

0
,0

7

0
,3

0

о О о О
04 'ф и з 04 1 I 1 1
СО о 04 т“ '

СО О 04 to  1
СО *Ф 03 05 04 04 ■ 'ф 1
СО СО

СО
О

(-{-) Х1ЯН80Н
-зо ло1 П9 еи

(г) вДвхвэ

(зи)
Q  ВНИГОВХИЯ

О О О
о  о  юCN 4^
•'Ф

О
с о

соО
04

О  О  
Т-Н О  
О  о
Ю  LO

(гж) внихосТвл 0 ^ 0  
т—< 1 .0
С4 04

(г) в(1офэоф
О О Ю со о

СО со04  СО 03 
СО 1-<

(г) KiittqifBH
О С 0 0 0 0 1 > - 0 4 0  

О  'ф'  Ю Ю 04 О  ’—1 СОФ̂ о

(г) вниэхофц 
ojowndeasdaii

■ ПИН
■ inro xwaorcdoH

( г я )  оохзоьи1/о>1

о  осо ю  
'Ф  с о

оо ю  о  t>

о  ю
СО О

4-0 О 00 о 04 О
ОО
СО

1-1 о
ю

о
Т-1

со
04

С - ОО 05 1 
04

о о
СО

СО *ф о СО 4>- о
04 СО О 'ф из СО CN

1
ОО 4>

^Ф О ^ф — — — — о ^ф ”Ф

03• X
о
X
X

эх СП

3 Он
03
03

X
о X

03
2ЯОн а 03

X
X о

о о
Он
о 03 5X  сП

X
ЕГ к

и
03

Он
о

к
03

X
СО

ЭК
о
X

СП
X
о

ф  X  
X  со 
X

X
сп

03
X
РЗ

сп
X
X

03
со

X

о
о
03
ои
>->

0?и
X
о

х
X
СП
Онн

2
Он
о
X

03 о .
а  ^
с  *

X
03
2
X

о
сз
к
о
X

03
Он
СП
X
о

с
ез
03н

РЗ оз сП X  X X с 03

о
X

2
о
РЗ

оз
о
РЗ

*3X
03

о
t o  5
Он

СП
X

X
32

X
РЗ

VO
03

03 о X X о Он
и и и и о  ^ £ и н

109



20 тыс. ИЕ. Следовательно, к рациону надо добавить 
4,25 м л  этого препарата.

1 м л  — 20 000 И Е
Л '-  85 000 И Е , X  =  85000 : 20000 =  4,25.

Реакцию золы рациона рассчитывают следующим об
разом: для каждого корма находят по таблицам содер
жание избытков основных (щелочных) и кислотных 
грамм-эквивалентов, которое указано на 1 к г  соответ
ствующего корма. Умножают указанное количество 
грамм-эквивалентов на количество килограммов каждого 
корма в рационе, суммируют основные и кислотные 
грамм-эквиваленты в отдельности. Так как в приведенном 
рационе сумма основных грамм-эквивалентов больше 
суммы кислотных, то вычитают из основных кислотные 
грамм-эквиваленты. Полученный избыток основных 
грамм-эквивалентов делят на количество кормовых еди
ниц в рационе и получают +0 ,42 г - э к в  на 1 корм, ед., что 
соответствует норме (7,30 — 1,03 =  6,27; 6,27:14,87 =  
=  0,42).

Отношение кальция к фосфору в рационе равно 
1 , 3 : 1 ,  что для молочной коровы является нормальным, 
и некоторый избыток кальция и фосфора в этом слу
чае допустим.

Расход концентрированных кормов на 1 к г  молока 
в рационе составляет 237 г. Всего сухого вещества в ра
ционе 17,97 к г , в том числе в сочных кормах 7,02 к г , 
т. е. 39%. Следовательно, указанный рацион отвечает 
требованиям полуконцентратного сочного типа кормле
ния. По количеству сухого вещества в рационе он также 
удовлетворяет данным требованиям. На 100 к г  живого 
веса коровы приходится около 3,6 к г  сухого вещества 
(17,97:5 =  3,6).

Это обеспечивает нормальную перистальтику желу
дочно-кишечного тракта, поддерживает нормальное пи
щеварение и создает достаточный объем рациона.

Сахаро-протеиновое отношение в рационе почти от
вечает рекомендуемой норме и составляет 0,8: 1 ,0 
(1293:  1717 =  0,8, округленно).

Такое и подобное ему достаточное и полноценное 
кормление молочных коров, какое указано в приведен 
ном примере, сможет удержать в разгар лактации до
стигнутый в период раздоя уровень молочной продуктин 
ности, создаст плавный ход лактации и тем самым будет
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способствовать получению от коров возможного мак
симального годового удоя.

Так как величина молочной продуктивности зависит 
не только от кормления, но и от тех внутренних процес
сов, которые протекают в организме коровы в связи 
с развитием плода, то после 4-го месяца новой стель
ности наступает более резкое снижение молочной про
дуктивности, вследствие чего при спаде лактации корм
ление несколько изменяется.

Наступивший период сдаивания характеризуется сни
жением уровня кормления за счет уменьшения в рационе 
некоторого количества сочных кормов, но главным об
разом концентратов. В то же время кормовой рацион 
должен содержать достаточное количество полноценного 
протеина, кальция, каротина и витамина D. Количество 
кальция и витамина D в этот период должно быть повы
шено в связи с формированием костяка у растущего 
плода и предупреждения ацидотического состояния, 
легче возникающего к концу беременности. Каротин 
в этот период необходим для создания запасов в орга
низме коровы и в теле плода, а также для повышения 
в дальнейшем содержания витамина А в молозиве.

В зависимости от организационной формы содержа
ния коров применяют и различную систему корм
ления.

При содержании коров на привязи наиболее распро
страненной системой кормления является групповая. 
В этом случае все стадо разбивают на более или менее 
однородные группы по величине удоя, возрасту, весу и 
упитанности. Для высокопродуктивных коров, а также 
в племенных хозяйствах, где требуется индивидуальный 
учет скормленных корове кормов, применяют индивиду
альное кормление.

При беспривязном содержании стадо также делят 
на группы, при формировании которых принимают во 
внимание дополнительно еще и признак стельности. Гру
бые и сочные корма в этом случае скармливают со сво
бодным доступом к ним на выгульных дворах или под 
навесами.

Дифференциация кормления по группам произво
дится путем раздачи концентрированных кормов в за
висимости от величины суточного удоя.

Па каждой ферме должен быть установлен соответ
ствующий твердый распорядок дня, в котором преду-
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смотрены кратность кормления и доения коров, а также 
другие работы на скотном дворе (уборка помещения, 
чистка коров, проведение прогулок и т. д .).

Правильное чередование кормления и доения способ 
ствует лучшему аппетиту и пищеварению, а также луч
шей отдаче молока. Кратность кормления и доения за 
висит от уровня продуктивности, состояния коров и при 
учения к кормлению в определенное время. При годовом 
удое 3000—4000 к г  молока можно применять двух- или 
трехкратное кормление и доение, при годовом удое 
5000 к г  молока и более — трех- или четырехкратное

Наиболее рациональный порядок скармливания кор 
мов такой: для возбуждения аппетита и лучшего выдс 
ления пищеварительных соков вначале задают концепт 
рированные корма, потом сочные, а в конце грубые 
Принимая определенный распорядок кратности кормле 
ния и чередования раздачи кормов, учитывают общую 
организацию работ на ферме и удобство труда доярок

Кормить животных нужно после дойки, чтобы не п 
грязнять молоко и избежать специфического запаха кор 
неплодов и силоса, который легко воспринимает молоко 
Хорошие грубые корма можно скармливать без подго 
товки. При больших дачах гуменных кормов солому и 
мякину для лучшей поедаемости нужно резать, запари 
вать, известковать или подготавливать другими споен 
бами.

Корнеплоды скармливают в чистом и цельном пи и 
Наиболее целесообразно скармливать концентрирован 
ные корма в смеси или в виде комбикорма, слегка емп 
ценными водой в виде рассыпчатой каши.

Свободный доступ коров к воде при автоматически ,! 
поении увеличивает удой на 5— 10%.

ПАСТБИЩ НОЕ КОРМЛЕНИЕ КОРОВ

Основным кормом в летний период является min 
бищнащтрава. Дополнительными кормами будут зелена и 
подкормка, в некоторых случаях силосованный кор 
(поздней весной или в засушливые годы) и в неболып" i 
количестве концентрированные корма.

Значение пастбищного кормления коров велико, i.n 
как за этот период хозяйство получает дешевое молоки 
в значительном количестве. В то же время животики 
пользуются на пастбище ультрафиолетовыми лучами
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(плица, чистым воздухом, моционом, запасают в своем 
щи лпизме каротин, витамин D, кальций. Все это способ- 
. ) пуст укреплению здоровья и стойкости организма 
| различным заболеваниям.

Наиболее целесообразной является загонная система 
пастьбы, при которой пастбище разбивают на примерно 
ранные загоны и стравливают их поочередно. Обычно 
пастбище разбивают на 6—8 загонов, по 10— 12 г а  есте- 

I ценных или по 5— 10 г а  сеяных пастбищ из расчета на 
100 коров и переводят скот с одного загона на другой 
и рез 3—6 дней в зависимости от травостоя. Дольше 

ь шей на одном загоне не пасут во избежание зараже
на а глистами. Стравив все загоны, на что уходит 2 0 — 
К) дней, скот возвращают вторично на первый загон,
| нем в том же порядке на другие и т. д.

Грану, оставшуюся несъеденной после пастьбы, ска- 
мпш.зют и удаляют, кал разбрасывают по загону. С целью 
| иней эксплуатации пастбища иногда его разбивают 

и I .42 загона и каждый день стравливают по одному,
.....нашивая отрастающую на некоторых загонах траву
| in подкормки в стойле или для заготовки сена или 

1 ндоса.
Хорошая пастбищная трава содержит в своем со- 

- же нее питательные вещества, необходимые для пол- 
н ж иного кормления. Она обладает и хорошими диети- 
41 ними свойствами. Крупные коровы с живым весом 

ill (100 к г  могут съедать в день до 100 к г  травы хоро- 
iiiih о качества. Поедаемость травы зависит от вида па-
..........  и периода вегетации ее. На суходольном паст-
itiMii' коровы съедают травы до цветения 55 к г , во время
....и пня 4 0 — 45  к г , после цветения еще меньше. Это не-
«•(. и мимо учесть при определении количества назначае- 
■ и | \ коровам зеленой подкормки и концентратов в coot- 
м . и I пни с нормами потребности.

I’исход концентрированных кормов в пастбищный пе-
....... ж висит от количества и качества пастбищной
г ж Hi, от типа кормления коров и их продуктивности. 

Ч. м выше продуктивность коровы при прочих равных 
......Unix, тем больше расход концентратов. При хоро-

I г р а постое на пастбище в зависимости от типа корм- 
*111 и и коровам с продуктивностью до 15 к г  молока или

* .и , нс дают концентратов (объемистый тип) или до
п и н г 1,5— 2 ,5  к г  (полуконцентратный тип). При бо-

* * высокой продуктивности (2 0 — 25 к г  молока) добавка
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концентратов требуется как при объемистом (до 2,5 к г ) ,  
так и при полуконцентратном типе кормления (до 5— 
6 к г ) .

Для правильной организации пастбищного кормле
ния молочных коров каждое хозяйство должно иметь 
четко разработанный план. В этом плане должны быть 
отражены потребности коров в зеленом корме на весь 
срок пастбищного содержания по месяцам и источники 
покрытия потребностей в нем, в том случае если не хва
тает пастбищной травы. Источниками покрытия могут 
быть естественные и посевные травы, другие культуры 
зеленого конвейера, а также концентраты.

В приложении к этому плану должны быть разрабо
таны: мероприятия по подготовке животных к выгону 
на пастбище (ветеринарно-санитарные мероприятия), 
по подготовке пастбищ и обеспеченности животных во
допоем и план размещения пастбищных угодий с раз
бивкой на загоны (величина загонов, продолжитель
ность пастьбы на каждом загоне и их чередование).

Перевод животных на пастбищное содержание и за
тем на стойловое производят постепенно, в течение 
1—2 недель, во время которых производится непродол
жительная пастьба их с подкормкой на скотном дворе. 
Чем более скудным было кормление коров в зимний 
период, тем дольше переходный период. Продол
жительность пастьбы ежедневно увеличивают, подкормку 
сокращают и при полном переходе на пастбищное со
держание надо коров пасти возможно дольше ( 1? — 
14 часов).

Аналогично этому поступают и при переходе к стой
ловому содержанию коров, поступая в обратном по
рядке.

Особенно подходящими кормами для переходных пе
риодов являются весной силос и корнеклубнеплоды, а 
осенью ботва корнеплодов, капустный лист и кормовая 
капуста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАН ЕН ИЕ НАРУШЕНИИ 
В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

В целом ряде хозяйств можно встретиться как с не
достаточным неполноценным кормлением коров, так и 
с обильным, но неполноценным. В том и другом случае 
у животных проявляются характерные признаки нару
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шения обменных процессов, ведущих к снижению 
молочной продуктивности и ухудшению качества мо
лока.

При ознакомлении с возрастным составом высоко
продуктивных стад иногда обнаруживается сравнительно 
высокий процент молодых коров, увеличенный за счет 
снижения процента более старых коров. Такая неблаго
получная возрастная структура стада объясняется со
кращением продуктивной жизни коров в связи с систе
матически применявшимся неполноценным как обиль
ным, так и недостаточным кормлением. Поэтому одной 
пв задач кормления является повышение долговечности 
коров при высоком качестве молочной продукции.

Для этого необходимо контролировать кормление мо
лочных коров, применяя систему методов, связанных 
между собой. Одним из методов является зоотехнический 
метод контроля. Но для осуществления его в хозяйстве 
должен быть хорошо налажен зоотехнический учет (учет 
расхода кормов, продуктивности, воспроизводства и пр.). 
Учет кормления необходим еще и потому, что выяв
ленные у животных нарушения могут зависеть от корм
ления в предшествующий период, даже довольно от- 
Iпленный. Так, например, проявление признаков А- и 
I) витаминных недостаточностей у коров в зимний пе
риод связано с условиями кормления в летний период.
I возникновение желудочно-кишечных и легочных забо
леваний у телят весенних отелов часто объясняется не 
тлько бедностью зимних рационов коров-матерей ка
ротином, но и недостаточным запасом в их организме 
витамина А в пастбищный период. Нарушения в коли
честве и качестве молочной продуктивности коров, свя
тимые с неполноценностью кормления, можно опреде- 
1ять по характерным показателям, принятым при зоо

техническом и биохимическом методах контроля (по 
устойчивости лактации, оплате корма и качественному 
составу молока).

Абсолютная количественная молочная продуктив
ность коров часто не отражает полноценности кормле
ния. В отдельных хозяйствах можно наблюдать, что при 
юстаточном, но неполноценном кормлении годовая аб

солютная молочная продуктивность коров высокая. Но 
отсутствие устойчивости на протяжении лактации и бо
не раннее и резкое снижение количества молока в пе
риод сдаивания сдерживают максимально возможную
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Продуктивность, как текущую годовую, так и в поело 
дующие годы. Поэтому при контроле кормления более 
показательной является относительная продуктивность, 
т. е. скорость снижения удоя по месяцам лактации, ко 
торая определяет ее устойчивость.

Устойчивость лактации определяется по процентному 
отношению удоя за последующие 100 дней к предыду 
щим 100 дням лактации. Рассчитывают устойчивость 
лактации по формуле:

а -100
*  =  —  ’

где: X  — устойчивость лактации в процентах;
а — удой молока в килограммах от 101-го до 200-1 и 

дня лактации;
в •— удой молока в килограммах от 1-годо 100-годня 

лактации;
100 — для перевода в проценты.
При полноценном кормлении устойчивость лактации 

достигает 90— 100%, а при неполноценном может быть 
80% и ниже.

Понятие о полноценности кормления животных отно 
сительное. Чем выше продуктивность коровы, тем трс 
бования к полноценности кормления выше. Одно и то же 
кормление для коров разного уровня продуктивности 
будет неодинаково по полноценности. Для подтвержде 
ния этого приводим вычисленные нами проценты устои 
чивости лактации для коров разного уровня продукта и 
ности при однотипном кормлении, которое применялось 
ранее в совхозе «Лесное» Ленинградской области. Устой 
чивость лактации у некоторых коров в зависимости oi 
удоя колебалась в пределах от 79 до 95%.

Так, корова Финка при удое за лактацию 5720 л. 
имела устойчивость лактации 79,1%, корова Флора при 
удое 4646 к г — 92,5%, а корова Песня при удое 3236 к г  
95,3%. У коровы-рекордистки Тавлинки, давшей 6899 д/ 
молока при жирности 3,66, устойчивость лактации бы. и 
также низкая, она составляла всего 78,3%.

Таким образом, разнообразное по набору кормов и 
достаточное кормление, которое применялось в совхозе 
«Лесное» для коров с высоким уровнем продуктивности, 
оказалось неполноценным, в то время как при средней н 
более низкой продуктивности оно было вполне удовлп 
верительным по полноценности.
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Неполноценность кормления оказывает неблагопри
ятное влияние на течение не только одной лактации. 
Систематически из года в год применяемое неполно
ценное кормление приводит к падению устойчивости по
следующих лактаций, и вместо увеличения молочной 
продуктивности к 5—6-й лактации удои коров резко 
снижаются. Одновременно у коров нарушается воспро
изводство и состояние здоровья. Все это сокращает срок 
продуктивной жизни животного.

Более устойчивая лактация поддерживается полу
тон центратным типом кормления, при котором легче со
слать его полноценность^

Оплата корма молочными коровами служит показа
нием полноценности их кормления. При достаточном и 
полноценном кормлении в зависимости от уровня про
дуктивности коровы оплачивают корм следующим об
разом:

Получено за год молока с 3,7%  
жира на 1 и живого веса (кг) . . 400 500 600 700 800

Получено молока на 100 корм. ед.
корма ( к г ) .............................................  68 77 86 94 102

I'исход кормовых единиц на произ- 
нодство 1 к г  молока........................   1,47 1,30 1,16 1,06 0,90

При неполноценном, но достаточном кормлении почти 
щ I I да наблюдается перерасход органического вещества. 
И результате этого снижается оплата корма. В не
мо орых хозяйствах Ленинградской области в резуль- 
1.1 се обильного, но неполноценного кормления молочных 
коров оплата корма даже при высоком уровне продук- 
I мнпости снижалась до 73,6 к г  молока на 100 затрачен
ных корм. ед.

Кормление молочных коров влияет на качество мо
т к и .  Следовательно, по некоторым признакам, характе
ризующим качество молока, можно определять полно
ценность кормления и выявлять причины, вызвавшие те 
или иные нарушения. Это даст возможность предупре- 
III си и в известной мере устранить их путем изменения 

кормления. Несбалансированное по питательным вещест- 
нам п витаминам кормление молочных коров, что часто 
(id I.меняется недостаточным количеством сена и сочных 
кормой в их рационах, приводит к нарушению бродиль
ных процессов в рубце, связанных с уменьшением коли- 
■н г|иа и изменением качества микрофлоры. При этом
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снижается содержание в рубце продукта обмена микро
флоры, уксусной кислоты, необходимой для синтеза 
молочного жира. При оптимальном количестве сена 
в рационе соотношение органических кислот, образую
щихся в результате жизнедеятельности микроорганиз
мов, такое: уксусной 65%, прОпионовон 20 и масляной 
15% . При снижении дачи сена и увеличении концент
ратов содержание уксусной кислоты уменьшается, а 
пропионовой возрастает, что приводит к понижению 
жира в молоке на 1—2%.

Нарушение бродильных процессов в рубце ведет и 
к другим последствиям, которым сопутствуют изменения 
в качестве молока. Одним из таких неблагоприятных по
следствий является возникновение ацидоза у животных, 
при котором в молоке появляются кетоновые тела. При
чины ацидоза могут быть самые разнообразные: при 
перекорме животных белком и узком сахаро-протеино
вом отношении (уже, чем 0 ,8 :1) ; при недостатке бел
ков и углеводов в рационах и нарушении обмена угле
водов и жиров; при недостатке щелочных минеральных 
элементов в кормах и микроэлемента кобальта; при 
недостатке витаминов Bi и С; при систематических боль
ших дачах силоса низкого качества с высоким содер
жанием масляной кислоты, а иногда при общем недо
корме животных и отсутствии систематических прогу
лок.

Кетоновые тела обнаруживаются в молоке после уве
личения содержания их в крови и моче. Молоко, содер
жащее кетоновые тела, вредно для выпаивания телят и 
для использования в пищу, особенно для детей.

Кроме жира, под влиянием неполноценного кормле
ния в молоке снижается содержание молочного сахара 
и белка и повышается кислотность молока. Понижение 
этих показателей качества молока связано не только 
с неправильным органическим питанием животных, но и 
с недостатком кальция в молоке. В связи с этим вместо 
казеината кальция в молоке образуется казеиновая 
кислота, которая сильно повышает его кислотность. Если 
нормальное молоко имеет 15— 18° кислотности по Тер
неру, то повышение кислотности молока при недостатке 
кальция достигает 25—26°.

Значительное снижение белка в молоке коров наблю
далось в совхозе «Сумино» и в колхозе «Большевик» 
Ленинградской области в ранневесенний период 1966 г.,
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что было связано с неполноценностью кормления коров, 
в частности по содержанию протеина и кальция и на
рушению обмена последнего в связи с большим недо
статком витамина D.

Содержание белка в молоке коров совхоза «Сумино» 
было на 1 , 1% ниже по сравнению с 3,4%, что харак
терно для коров черно-пестрой породы. Анализы молока 
и крови коров совхоза «Сумино» показали, что содержа
ние белка в молоке равнялось2,33%, кальция 0,072 и фос
фора 0,104%. В крови исследуемых коров было обнару
жено низкое содержание кальция в сыворотке (6— 
7 м г % ) ,  несколько пониженное содержание белка (до 
7%) и резервной щелочности (до 470 м г % ) .

Для предупреждения нарушений и восстановления 
возникших отступлений в физиологических процессах 
организма необходимо обеспечить количественный и ка
чественный состав микрофлоры рубца и ее нормальную 
деятельность, поэтому прежде всего надо проанализиро
вать кормление животных и изменить его в соответствии 
с выявленными в нем недостатками.

При указанных выше нарушениях кормовой рацион 
следует изменить в сторону снижения концентрирован
ных кормов, увеличения количества сена и введения 
в рацион корнеклубнеплодов, богатых легкоперевари- 
мыми углеводами. Особенно полезны в этих случаях 
сахарная, полусахарная или кормовая свекла, а также до
бавка патоки. Подкормка коров смесью макро- и микро
элементов приводит к более интенсивному развитию ми
крофлоры и помогает в восстановлении нормальных 
бродильных процессов в рубце.

Если в хозяйстве нет возможности изменить рацион, 
то как временные быстродействующие меры могут быть 
использованы разнообразные подкормки. В случае рез
кого снижения жира в молоке — подкормка уксуснокис
лым натрием в количестве 150—450 г  на корову в сутки. 
При снижении белка и повышении кислотности мо
лока— подкормка синтетическими азотистыми соедине
ниями, в частности карбамидом до 100— 120 г  на голову 
в сутки (при недостатке переваримого протеина в ра
ционе), добавка мела, смеси микроэлементов, рыбьего 
жира или препарата витамина D. При появлении в мо
локе кетоновых тел — подкормка патокой, глюкозой, хло
ристым кобальтом. В более тяжелых случаях необхо
димо прибегать к лечебным мероприятиям.
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КОРМЛЕНИЕ БЫК0В-ПР0ИЗВ0ДИТЕЛЕЙ

Кормление быков-производителей должно быть та
ким, при котором бы у них были хорошо выражены пле
менные кондиции и высоки^ уровень физиологического 
состояния. Для этого нельзя допускать как недокорма, 
так и перекорма, которые в равной степени не обеспечи
вают племенных кондиций и отрицательно влияют на 
половые функции быков.

Недокорм отрицательно отражается на деятельности 
семенников и в первую очередь на секреторных функ
циях мужских придаточных желез, вырабатывающих се
менную жидкость.

При слишком обильном кормлении быков у них про
исходит отложение жира, они становятся вялыми, ма
лоподвижными, плохо идут в случку и, главное, у них 
нарушается сперматогенез.

При поддержании племенных кондиций большое 
значение имеют сбалансированное кормление и учет 
влияния на сперматогенез отдельных элементов питания. 
В хозяйствах при кормлении быков можно наблюдать 
как недостаточное, так и избыточное протеиновое пи
тание.

Недостаток протеина может быть по общему его ко
личеству в рационе, а также в связи с неудовлетвори
тельным качеством по составу аминокислот, в частности 
при малом количестве критических аминокислот и ами
нокислоты аргинина, которая необходима для образова
ния спермы. Недостаточное протеиновое питание быков 
понижает сперматогенез и ухудшает качество спермы.

На лучшую спермопродукцию оказывает влияние и 
оптимальное содержание сахара в рационе быков и со
отношение его с протеином. Большое влияние на поло
вую функцию быков оказывают минеральные вещества 
и витамины. Это влияние чаще бывает комплексное. Не
достаток кальция и фосфора в рационах быков увели
чивает появление дегенеративных половых клеток, вы
зывает патологические изменения в семенниках и недо
статочное количество этих элементов в выделенной 
сперме. Недостаток марганца приводит к ухудшению 
сперматогенеза, работы придаточных желез и даже к ат
рофии семенников.

Для нормального сперматогенеза и нормальной по
ловой возбудимости необходимы и другие минеральные
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элементы (иод, кобальт, Медь, цинк). Систематическое 
кормление быков-производителей кормами, бедными по 
содержанию каротина, вызывает снижение половой ак
тивности, уменьшает объем спермы, концентрацию ее, 
подвижность сперматозоидов и увеличивает число их 
патологических форм. Так же отрицательно отражается 
на сперматогенезе и недостаточное D-витаминное пита
ние быков.

При низком содержании в рационах быков витамина 
Е наступает потеря половой возбудимости животных и 
снижение подвижности сперматозоидов.

Указанное влияние отдельных элементов питания 
определяет необходимость сбалансированного кормления 
племенных быков в соответствии с нормами, разрабо
танными Всесоюзным научно-исследовательским инсти
тутом животноводства.

Для успеха оплодотворения и получения жизнеспо
собного потомства надо применять различное по набору 
кормов кормление коров и быков. Вне зависимости от 
принятого в хозяйстве типа кормления коровы должны 
получать более объемистое кормление, а быки более 
концентратное.

Однотипное кормление, особенно концентратное, от
рицательно влияет не только на оплодотворяемость, но 
п па жизненность плода и приплода.

Корма для племенных быков должны быть высокока
чественными. Ориентировочный расчет кормов в рационе 
быков устанавливают на 100 к г  живого веса в следую
щих количествах (в к г ) :  хорошего сена 0,8— 1, кор
неплодов 1— 1,5, силоса 0,8— 1 и концентратов
04—0,5.

Для повышения биологической полноценности проте
ин л в рацион надо вводить до 400 г сухих животных 
кормов, или обрат, или куриные яйца. При полуконцент- 
ратном типе кормления, хорошем качестве основных 
кормов и введении в рацион кормов, богатых сахаром, 
животные корма существенного влияния на спермопро- 
дукцию не оказывают. При нормальном сахаро-протеи- 
ноном отношении поддерживается синтез микробного 
оелка, который равноценен белку животного происхож
дения и может частично его заменить. В зимний период 
I л чаро-протеиновое отношение в рационе должно быть 
|;.;б 1 , 56: 1 ,  в летних рационах 0,73— 1 , 1 7 : 1 .  Сахаро-
протеиновое отношение, в зимних рационах равное 0,58—-

121



0 ,7  и в летних 0,32—0,34, сопровождается у х у д ш е н и е м  
качества спермопродукции и половой активности. При 
пониженном сахаро-протеиновом отношении следует о т  
повышать, вводя в рацион быков сахарную свеклу пли 
патоку в количестве 10— 12% ,.от питательности рациона.

В летнее время кормовой рацион быков должен со 
стоять из хороших зеленых кормов, занимающих 40 
50% по питательности рациона, из сена и концентра 
тов.

Для предупреждения нарушений в сперматогенезе и 
половой активности быков, а также при наступлении 
этих нарушений необходимо проконтролировать их корм 
ление, проведя анализ рационов. Анализ рациона про 
водится следующим образом.

Прежде всего определяют норму потребности быки и 
при определенном живом весе, возрасте, упитанности и 
половой нагрузке. Затем по фактической питательное ! и 
высчитывают общее количество различных элемент!ж 
питания в полученных кормах рациона. После этого со 
поставляют питательность рациона с нормой потребное : м 
и при выявленной разнице между ними определяют, по 
каким элементам питания рацион недостаточно удов л г i 
ворителен и каких в связи с этим можно ожидать нару 
шений в воспроизводстве быков. В соответствии с тем 
или иным недостатком рациона производят замену или 
добавку кормов. При невозможности этого применяю! 
соответствующие подкормки.

Примером анализа рациона может служить проверю! 
кормления быков на племенной станции искусственЯти. 
осеменения при племзаводе «Лесное» Ленинградской 
области. В 1966 г. в зоне деятельности этой станции 
процент оплодотворения коров после первого осеменения 
составлял 57%- Несмотря на то, что в среднем кормовом- 
рационы были достаточно обильны и разнообразны, im 
некоторым элементам питания, важным для воспроизпо 
дителыгой деятельности быков, наблюдались некотором- 
недостатки (табл. 7).

В связи с недостатком сахара, каротина и вита 
мина D к рациону следует добавлять корма, .богатом 
сахаром, и витаминные подкормки. Для удовлетворения 
потребности в сахаре и каротине надо добавлять к ра 
циону ежедневно 1-—1,5 к г  патоки или 5 к г  сахарной 
свеклы, а также 6 м л  препарата витамина А с активно 
стью 20 тыс. ИЕ витамина А в 1 м л  или 1 м л  с актин
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ностью 120 тыс. ИЕ и 2 к г  хвойной муки (в 1 к г  содер
жится 75 м г  каротина). 1000 ИЕ витамина А соответст
вует 2 м г  каротина.

Расчет добавки препарата витамина А производят 
таким образом:

1000 И Е  — 2 м г
X  —  240 м г ,

1000-240 240 000
Л  = ------ 2-----  = ------2----- =  120 00°-

В 1 м л  препарата витамина А содержится 20 тыс. ИЕ 
витамина А:
1 и „__90 000 MF 1-120000 ,

X  — 120000 И Е *  =  ~ 20 000 =  6 м л  препарата витамина А .

Для удовлетворения потребности в витамине D ну
жно добавлять ежедекадно 1— 1,2 м л  препарата вита
мина D с активностью 50 тыс. ИЕ в 1 м л . Расчет ко
личества препарата витамина D производят следующим 
образом:
1 м л  — 50000 И Е  „  1-5420 п „

2  ̂— 5 420 И Е , X  — 50оШ '=  м л  препгарата витамина D,
или один раз в десять дней 1,1 м л.

Указанные добавки к рациону быков улучшили бы 
сбалансированность кормления и предотвратили бы воз
можное возникновение кормовых недостаточностей и на
рушений в воспроизводительной способности быков при 
систематическом продолжительном аналогичном кормле
нии. При анализе кормовых рационов всех видов и воз
растов сельскохозяйственных животных следует поль
зоваться подобной техникой расчетов.

КОРМ ЛЕНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Ведущим фактором направленного выращивания мо
лодняка является кормление. При выращивании молоч
ного скота следует применять обильное кормление телят, 
но не за счет большого количества молока и концентри
рованных кормов, а за счет более ранней их замены 
дешевыми сочными кормами и хорошим сеном. Раннее 
приучение к растительным объемистым кормам влияет
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на морфологические и физиологические изменения орга
нов пищеварения, а затем и других систем, связанных 
с обменом веществ.

При более раннем скармливании телятам объемистых 
кормов значительно больше увеличивается вес рубца, 
сетки и книжки, чем при скармливании молочных и кон
центрированных кормов. При этом затрата концентратов 
на 1 к г  привеса сокращается. Телята более скороспелы, 
быстрее прибавляют в весе и раньше приходят в охоту. 
В известной мере это объясняется повышенным исполь
зованием питательных веществ и в частности белка.

П. Д. Пшеничный указывает, что у телят, получав
ших с раннего возраста растительные корма, отложение 
азота ,в теле составляло 67% от скармливаемого, а от 
переваримого 76%. В то же время у телят, выращивае
мых по молочно-концентратным схемам, эти отложения 
соответственно составляли 48 и 64%.

Кроме количества скормленных телятам молочных 
кормов, для роста и развития имеет значение срок вы
пойки их. Более эффективным является уплотненный 
срок скармливания молока и обрата (120 дней), чем рас
тянутый (204 дня), при одинаковом количестве всех 
израсходованных кормов.

При выращивании телят с целью получения мясной 
продукции применяют более интенсивное и обильное 
кормление с первых дней жизни. При несколько боль
шем расходе молочных и других кормов получают высо
кие суточные привесы, что способствует более быстрому 
выращиванию и откорму, получению лучшего качества 
мяса и снижению его себестоимости.

Первым кормом для телят является молозиво. Оно 
называется прототипом пищи, так как содержит в своем 
составе все питательные вещества, не0(бх0|димые для 
роста и развития телят, и обладает очень ценными фи
зиологическими и биологическими свойствами. Молозиво 
содержит значительно больше питательных веществ, чем 
молоко, но состав его очень быстро изменяется. К 5— 
6-му дню после отела состав молозива почти не отли
чается от состава молока. Содержание альбумина и гло
булина в молозиве через 4 часа после отела достигает 
14— 15% , а казеина примерно такое же, как и в молоке. 
Это указывает на высокую усвояемость белков молозива 
и их биологическую ценность. Количество минеральных 
веществ и витаминов в молозиве в 2 раза больше, чем
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6 разных зонах. Применение частйчнЫх заменителей по 
зволяет сократить расход дельного молока на телснт 
до 100— 120 л  и снизить затраты на выращивание n.i 
10—20%.

Полные заменители цельного молока начинаю! 
скармливать телятам после молозивного периода, по 
степенно приучая к нему телят в течение 5—6 диен 
В эти дни расходуется очень ограниченное количество 
молока (15—30 л )  и соответствующее количество заме 
нителя, дачу которого постепенно увеличивают по мер. 
снижения нормы молока.

Полные заменители по своему составу, питательною и 
и биологической ценности должны приближаться к ма 
теринскому молоку. Необходимо, чтобы в их сопли 
входили биологически полноценные белки, незаменим!.и 
жирные кислоты, жизненно важные минеральные элю 
менты и разнообразные витамины.

Полный заменитель должен иметь хорошие вкусоппн 
и диетические качества, а переваримость питательны 
веществ его должна быть близка к переваримости шил 
тельных веществ в рационах с цельным молоком. Вал 
ной стороной полных заменителей является необхолп 
мость их экономической эффективности и достаточт... 
доступности состава из ингредиентов, которые можно 
было бы иметь или приобрести в хозяйствах.

Рецептов полных заменителей цельного молока, л.и 
же как и частичных, имеется довольно значительно, 
количество. Из предложенных в нашей стране следу! i 
указать на заменители, рекомендованные В. Е. Кон .мы 
ревым. При применении для выращивания телят эли
заменителей (ЗЦМ № 1 и ЗЦМ № 2) экономия цельи.....
молока на одного теленка достигает 240 к г  при суточны 
привесах телят около 700 г. В состав этих заменитель и 
входит 80% сухого обрата, 10—15% растительного салю 
маса, 10—5% фосфатидного концентрата, и на каждый 
килограмм сухого заменителя добавляют 30 тыс. Ill 
витамина А, 8 тыс. ИЕ витамина D и 50 м г  солянокп. 
лого биомицина.

Также эффективными являются финские полные ы 
менители цельного молока «Юуома-Майкки» и «Майи. 
Майкки» и заменитель совхоза «Сосновский», испьп.ш 
ные нами при выращивании телят. Заменители «Юуомл 
Майкки» и совхоза «Сосновский» следует применяй, 
в хозяйствах, где имеется возможность получать свежим
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обрат, а «Майто-Майкки» в тех хозяйствах, где свежего 
обрата нет.

Характерной особенностью указанных заменителей 
шляется содержание в них травяной муки до 61% и жи- 
"'иного жира до 28%. С целью снижения стоимости 
п заменитель совхоза «Сосновский» введен животный 
кир, собираемый с тушек и шкурок пушных зверей при 
и ч убое, который до настоящего времени использовался 
нерационально.

Псе три испытанных заменителя дали возможность 
нилучить средний суточный привес телят около 650 г  и
• попомню до 300 л цельного молока на одного теленка. 
При этом стоимость 1 к г  привеса по кормам была 
и раза меньше по сравнению со стоимостью при выра- 
Н1Ш1ННИИ телят на цельном молоке.

Для характеристики таких полных заменителей цель- 
ikiio молока можно привести состав заменителя совхоза 
' псковский». В него входят следующие ингредиенты 

in процентах): травяная мука из молодых бобовых 
г in 40, овсяная мелкого помола сеяная мука — 25, 
'змеиная мелкого помола сеяная мука — 10, гороховая
■ |с. I кого помола сеяная мука — 5, отруби пшеничные
• с зкпс — 6, шрот подсолнечниковый мелко размоло-
|Ц| 3, жир звериный — 10, соль поваренная — 0,5,

' 'рмоной мел — 0,5.
П.з I к г  заменителя добавляют 250 ИЕ витамина Е, 

зо п.1с. ИЕ витамина А, 20 тыс. ИЕ витамина D, 80 м г  

имяицина, 5 м г  хлористого кобальта, 1 м г  йодистого
• Iия, 15 м г  сернокислого железа и 17 лг сернокислой

МСТИ,
И 1 к г  заменителя содержится 1,17  корм, ед., 110  г 

|и и.зримого протеина, 9 г кальция, 4,3 г фосфора и 
и с/ каротина. За время 4-месячного выращивания на

■ и I низ) теленка расходуется 10— 11 к г  заменителя, ко-
• I>м(i перед скармливанием разводят в теплом обрате.

! • указанный срок каждому теленку выпаивают 35 л
• и in шпа, 15 л  цельного молока и 430 л  обрата.

()' ионным вопросом техники кормления телят яв- 
I " I< >1 постепенный переход от скармливания одного 

а и к другому или постепенное приучение к новому, 
имеет двоякое значение. Во-первых, резкая замена

.......о корма другим вызывает нарушение пищеваре-
| у телят, часто сопровождающееся поносами. Во- 

и I u 111.1 \ , при постепенном переходе к большему набору и
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разнообразию кормов удовлетворяются и Меняющиеся 
с возрастом потребности телят в питательных веще 
ствах.

Например, замена цельного молока обратом, кото
рую рекомендуется начинать в конце третьей недели 
жизни, производится в количестве 0,5 л, а в дальнейшем 
ежедневно увеличивается. Одновременно с введением 
обрата в рацион телят для возмещения жира добавляю: 
сеяную овсяную муку, начиная с 50 г , количество кото 
рой постепенно увеличивают, а впоследствии заменяют 
пшеничными мелкими отрубями и жмыхом. Введение 
концентрированных кормов не только способствуы 
удовлетворению протеиновой потребности телят, но н 
возрастающей потребности в фосфоре.

При кормлении телят необходимо учитывать морфо 
логические и функциональные особенности их органон 
пищеварения, что и связано со сроками введения раз 
личных кормов в рационы телят. Приучение к сену е 
10-дневного возраста связано с функционированием 
преджелудков. Чем раньше наступит развитие пищева 
рительной функции рубца, тем теленок быстрее может 
обойтись без молочных кормов, так как благодари сип 
тезу бактериального белка и витаминов группы В 
в рубце теленок получает новые источники этих элемен
тов питания.

Постепенное введение с четвертой недели жизни 
корнеплодов, картофеля, а несколько позже хорошего 
силоса, начиная со 100 —200 г, способствует обеспечь 
нию телят легкопереваримыми углеводами, что улучшает 
рубцовое пищеварение.

Основными кормами зимнего кормления молодняка 
в послемолочный период выращивания являются хор» 
шее сено и сочные корма. Скармливание в достаточном 
количестве хороших по качеству сена, силоса и корне 
клубнеплодов может обеспечить суточные привесы мо 
лодпяка до 600 г.

При неудовлетворительном или среднем качестве 
указанных кормов или при их недостатке в кормовые 
рационы молодняка в соответствии с нормой потреб 
ности вводят концентрированные корма.

Если телята в молодом возрасте приучены к поеда 
нию значительных количеств объемистых кормов, то мо 
лодняку'старше 6 месяцев ориентировочно следует зада 
вать в рационах на 100 к г  живого веса 3—4 к г  хорошего

130



i сна и 5—6 к г  корнеплодов и силоса. Концентрирован
ных кормов задают примерно около 1 к г  на голову.

В летнее время телят с недельного возраста выпу
скают в загоны с хорошим нежным травостоем, где они 
постепенно приучаются к поеданию травы и к месяч
ному возрасту съедают до 1—2 к г . Со 2-го месяца 
жизни сочные корма, предусмотренные схемой выращи- 
мания, заменяют травой, получаемой на пастбище и в 
виде зеленой подкормки. Основу летнего кормления мо
лодняка в послемолочный период составляют пастбищ
ная трава и зеленая подкормка. И только при неудовле- 
iверительном качестве пастбища или ограничении и 
полном отсутствии подкормки добавляют молодняку 
до 1 — 1,5 к г  концентратов в зависимости от возраста и 
состояния. Пастьбу молодняка, как правило, надо про- 
н tводить загонную. Если в хозяйстве наблюдалось за- 
оодевание скота глистной бронхопневмонией, пастбище 
молодняка делят на столько загонов, сколько выпасных 
пятидневок за весь пастбищный период. На каждом за
мше выпасают молодняк 5 дней и в течение текущего 
■ г юна на этот загон животных не возвращают.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАН ЕН ИЕ КОРМОВЫХ 
НЕДО СТАТО ЧНО СТЕЙ У ТЕЛ Я Т

При неполноценном кормлении коров-матерей в пе
р и о д  сухостоя и после отела у телят часто возникают 
|м 1личные нарушения, заболевания или даже наступает 
t кнель на почве A-витаминной недостаточности. Гибель 
■ о и г в первые часы или дни жизни от диспепсии чаще 

in его объясняется именно этой причиной.
При недостатке витамина А или каротина телята 

рождаются мелкими, маложизнеспособными, дают низ- 
| не привесы. У них часто возникают дерматиты, экзема, 
он чпя, воспаление слизистых оболочек глаз, желу
дино-кишечного и дыхательного аппаратов с симпто
ма ми поноса и кашля.

Также нередко у телят наблюдаются D-витаминная 
и кальциево-фосфорная недостаточности, симптомы ко-
* | Ч11■!х сходны. Вначале у телят появляется понижение и
* тращение аппетита, они лижут и сосут окружающие 
предметы и шерсть друг на друге. У них начинают ша- 
| имя зубы и иногда выпадают. Наблюдаются вздутие
* книга и чередующиеся с запорами поносы. В дальней-
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА ПРИ ОТКОРМЕ

В настоящее время все большее значение приобре
тает откорм молодняка, который может иметь две раз
новидности: 1) интенсивное выращивайие и дальнейший 
откор'М и 2) доращивание тощего молодняка при уме
ренно обильном кормлении и затем откорм его. Сразу 
откармливать плохо упитанный молодняк нельзя, так как 
качество получаемой при этом продукции будет низким.

В первом случае в результате интенсивного откорма 
молодняка получают сочную, маложирную говядину и 
плотную тяжелую кожу. Во втором случае молодняк до
ращивают на умеренном кормлении до средней упитан
ности, а затем откармливают. В туше откладывается 
больше жира, мясо получается более жирное и менее 
ценное, чем в первом случае.

Для откорма во взрослом состоянии в основном ис
пользуют выбракованных коров и быков, а также волов. 
При откорме взрослых животных получают менее неж
ное, но более жирное и калорийное мясо, которое пред
назначается главным образом для супов.

В зависимости от зонального расположения хозяйств 
при откорме животных используют различные корма.

Так как при откорме большое значение имеет эконо
мическая эффективность, то в первую очередь должны 
быть использованы наиболее дешевые корма. Самым де
шевым типом откорма является нагул, распространен
ный главным образом на юго-востоке СССР, в Казах
стане, Сибири и т. д. Но этот тип откорма вне зависи
мости от зоны целесообразен в тех хозяйствах, где 
имеются хорошие пастбища. Продолжительность нагула 
может быть различная в зависимости от упитанности 
скота, его возраста, качества травостоя и применения 
подкормки. Молодняк старше года на хороших пастби
щах нагуливается в течение ПО— 120 дней, тощий мо
лодняк за 150— 160 дней, а взрослый скот за 50— 
70 дней. Наибольшую эффективность нагула получают 
при загонной .системе пастьбы на хороших пастбищах. 
При такой организации нагула молодняк в среднем за 
весь пастбищный сезон без всякой подкормки дает 0,8— 
1 к г  суточного привеса, а взрослый скот до 1 к г  и выше.

Во время нагула животных необходимо подкармли
вать поваренной солью ц фосфорсодержащими солями,
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иначе в их организме создается недостаток натрия и 
фосфора и несоответствие этих элементов с калием и 
кальцием. Качество мяса при нагуле скота выше, чем 
при стойловом откорме. Оно менее жирное и содержит 
больше белковых веществ.

В зависимости от основного корма, используемого 
при стойловом откорме, различают следующие его типы: 
откорм на жоме, барде, мезге, силосе, корнеклубнепло
дах и пр.

Выбор основного корма зависит от возможности хо
зяйства использовать тот или иной корм как наиболее 
дешевый. В рационах откармливаемого скота основной 
корм должен занимать до 65% от общего количества 
кормовых единиц, сено и солома — до 20% и концентри
рованные корма — до 15% . К концу откорма количество 
основного корма несколько снижается, а количество 
концентратов повышается.

При откорме крупного рогатого скота следует руко
водствоваться нормами ВИЖа.

Откармливаемому крупному рогатому скоту рекомен
дуется давать в сутки на 100 к г  живого веса 12— 15 г 
поваренной соли.

При откорме у скота, чаще чем в обычных случаях 
его кормления, могут возникать различные отклонения 
от нормального состояния, связанные с односторонним 
питанием. При жомовом откорме как у молодняка, так 
и у взрослых животных такие отклонения бывают на 
почве недостатка протеина, каротина, фосфора, вита
мина D и избытка кальция. Поэтому откармливаемые 
животные, особенно к концу откорма, залеживаются, 
теряют аппетит, конечности у них отекают, зрение ухуд
шается. В дальнейшем у молодняка развивается рахит 
со всеми сопутствующими ему явлениями, а у взрослых 
остеомаляция. Кости таких животных становятся очень 
хрупкими и ломкими, легко разрушающимися при паде
нии или ушибе животных. В результате всего этого жи
вотные не дают привесов, или привесы очень низкие, 
плохо используют и оплачивают корм. Ломкость костей 
сильно портит качество откормленной туши, так как 
одновременно с переломом костей, что часто бывает от 
падения животного при убое, разрываются кровеносные 
сосуды и заливают мышцы туши кровью. Анализ по
звонков, взятых после убоя у хорошо откормленных на 
жоме животных, показал, что соотношение кальция и
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фосфора в них. было сильно нарушено и составляло 3 : ! 
и выше.

Предупреждением и устранением этой кормовой не
достаточности может быть увеличение в рационах жи
вотных концентрированных кормов, богатых фосфором 
(например, отрубей), или до'бавка к рационам мине
ральных солей, богатых фосфором (обесфторенного фос
фата, костной муки, фоофорнойатриевых солей и др'.). 
Для балансирования протеинового питания при откорме 
с успехом можно использовать добавку карбамида. 
А- и D-витаминное питание улучшают небольшой заме
ной соломы хорошим злаково-бобовым сеном (2—3 к г )  
или введением в рацион рыбьего жира, облученных кор 
мовых дрожжей или препаратов витаминов А и D.

При откорме на барде в качестве грубого корма 
дают солому, добавляя немного хорошего сена для сба
лансирования витаминного питания. Из концентрирован
ных кормов задают богатые углеводами низкопротеино
вые корма (например, кукурузу). Надо учитывать, что 
при большом количестве барды возможно нарушение 
пищеварения, сопровождающееся поносами и возникно
вением мокреца. Предупреждающей мерой против этих 
явлений служит доставка достаточного количества сухого 
вещества в рационах (не менее 3—3,5 к г  на 100 к г  жи
вого веса), замена картофельной барды хлебной или 
временное прекращение скармливания барды. Кроме 
того, при откорме на барде создается избыток фосфора 
и недостаток кальция, поэтому обязательной является 
подкормка мелом.

При откорме на паточной барде, которая очень бо
гата калием, возможно отравление им животных, по
этому барды надо давать не больше 25—30 к г  и вводить 
в рационы повышенные дозы поваренной соли.

При силосном и корнеплодном откорме рационы 
обычно легче сбалансировать по всем питательным ве
ществам. Однако при скармливании больших количеств 
силоса поедаемость его может снизиться, особенно при 
повышенной кислотности.

В этом случае силос раскисляют или вводят в ра
цион 5—6 к г  кормовой свеклы, что снижает закисление 
силоса и восстанавливает аппетит.



Г Л А В А  6

КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ

НИКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ

Некоторые особенности в пищеварительных и обмен
ных процессах у свиней, а также в микробном синтезе 
11о ча биологически активных соединений, о которых 
шпорилось выше, вызывают необходимость более требо- 
II.цельного отношения к созданию полноценности корм
ления свиней.

Ограниченный синтез некоторых аминокислот, витами- 
|||hi группы В, С и К; отсутствие сколько-нибудь значи- 
1 1 .1Ы1ЫХ запасов витамина А в печени, связанное с не- 
Гшдыиим поступлением каротина в характерных для 
ииней рационах и недостаточным всасыванием его, ко- 

tnpoe происходит только в толстом кишечнике; плохое 
ж пользование клетчатки из-за слабого развития микро
флоры желудочно-кишечного тракта; недостаточное 
поступление с кормами и образование витамина D в орга
низме в связи с ограниченным облучением при сравни
мы ыю непродолжительных прогулках и некоторые дру- 
I нс причины заставляют балансировать кормление сви
ней по большему количеству элементов питания, чем 
мп жвачных животных.

Для сбалансированности кормления очень важен на
пор соответствующих кормов в рационах свиней и выбор 
наиболее физиологически и экономически рационального 
I и и м кормления.

Для свиней должен быть установлен тип кормления 
, таким соотношением основных групп кормов, который 
1.1.1 обеспечил повышение, плодовитости свиноматок, 
mi (неспособности получаемого приплода, увеличение 
м 1|м>спелости и оплаты корма. В зависимости от соот-
....П'ПИЯ основных трупп кормов — грубых, сочных и
I mi центрированных, а в летнее время травы — при корм- 
и пни свиней различают в основном 3 типа кормления: 
.пым истый, умеренно объемистый и концентратный 
I шбл. 8).

137



Т а б л и ц  а

Соотношение групп кормов (в процентах по питательности) 
при основных типах кормления свиней

(по. П. А. На умову)

Тип кормления

Взрослые и молодняк от 5 ме
сяцев и старше

Молодняк от 2 до 5 
месяцев

объемистые
корма

концентриро
ванные корма

объемистые
корма

концентрщ 
ванные кор

Объемистый . 60—70 До 40—30 Не менее Не 6ojh
Умеренно 45—60 40—55

объемистый 35—50 5 0 -6 5 25— 40 60- 75
Концентрат-

ный . . . . До 15—20 О т 8 0 -8 5 Не более 85 и иы1
и выше 15

Объемистый и умеренно объемистый типы кормлс 
ния предусматривают использование в рационах все 
возрастов свиней значительное количество корнеклубш- 
плодов, силоса, хорошего сена, а летом зеленого корма 
при ограниченном количестве разнообразных концентра 
тов.' Такой набор и соотношение кормов позволяет сои 
дать высокую биологическую и физиологическую полип 
ценность кормления свиней. Объемистое и умерент- 
объемистое кормление свиней с раннего возраста в м 
чение ряда поколений значительно изменяет морфо/ю 
гические и физиологические особенности пищеваритсль 
ных органов. Увеличиваются объем желудка и длина 
кишечника, что позволяет использовать большие дачи 
грубых и сочных кормов, за счет которых повышаем i 
полноценность кормления и снижается его стоимость.

Улучшение функциональной способности желудочпи 
кишечного тракта повышает использование корм 
свиньями, способствует повышению интенсивности он 
менн.ых процессов, что очень важно для племенных сам 
ней и скороспелого молодняка, а также вызывает спи 
жениезатрат на привесы.

Относительно высокая полноценность объемистого а 
умеренно объемистого типов кормления позволяет о 
хранить здоровье свиней и особенно положительи" 
влияет на их воспроизводство.

В противоположность указанным двум типам корм 
ления свиней концентратный тип кормления предуемн! 
ривает скармливание большого количества концентрирп
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и.Iиных кормов и незначительного объемистых. Этот тип 
| ормлсния и до настоящего времени используется в не
которых свиноводческих хозяйствах как племенных, так 
и откормочных.

Особенностью состава растительных концентриро- 
и,|ипых кормов, используемых для кормления свиней, 
является богатство их углеводами, такими, как крах- 
м.I, и сравнительная бедность клетчаткой. В некоторых 
и I них содержится значительное количество жира. При
0 иосителыно высоком содержании фосфора в них мало 
I л I. И и я. Витаминный состав беден и представлен почти

1 i.ii.ko витаминами группы В. Поэтому при высокой об-
ft питательности большинство растительных концен- 

|!».п ов не может обеспечить, особенно племенных сви- 
н II и молодняк, протеиновым, минеральным и витамин- 
11-Iм питанием. В связи с этим концентратный тип не 
■ мд,чет полноценности кормления свиней. Длительное 

нрименение кормления по такому типу приводит к нару- 
i пню здоровья и воспроизводства племенных свиней.

Кормление свиней различается по периодам в зави- 
имогги от того биологического цикла, в котором в дан-

..... время они находятся. Различают несколько таких
н'риодов. Для маток первым из них является период 
н" ротовки к случке, который заканчивается ее прове- 
- мнем. Продолжительность этого периода в зависи- 
| '| ш от упитанности животных может быть 3—4 не- 
и hi, а для истощенных маток и до 1,5 месяца.

11осле этого наступает период супоросности, который
• I и ivVI около четырех месяцев. В этот второй период
• "рмлепие маток несколько различается в первую и вто-

ю половину.
Гретьим будет период подсоса продолжительностью 

' месяца.
I а я хряков-производителей кормление разделяют 

и I 1 периода: неслучной период, период подготовки к 
| ч к е  и случной период.

КОРМЛЕНИЕ СУПОРОСНЫХ МАТОК

1 .1Я повышения оплодотворяемости, плодовитости и
........... in нарождающегося потомства матки должны
.......  пцательно подготовлены к случке. В этот период
• 'рмдеиие должно быть по обильности и полноценности
• о им, чтобы матки к случке подошли в состоянии хо-
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ного происхождения. Молодым хрякам дачу кормов жи 
вотного происхождения увеличивают в 2 раза.

В летнее время для пастьбы хряков выделяют хори 
шие естественные или долголетние посевные пастбища 
Летом хряков лучше содержать в лагерях, где они 
пользуются неограниченным солнечным освещением, 
воздухом, моционом и пр. В рационах хряков все гр\ 
бые и сочные корма заменяют травой и зелеными кор 
мами, концентрированные корма оставляют в той а ■ 
норме, задавая их в виде густой каши. Полезно добам 
лять обрат. Для хряков применяют трехкратное корм 
ление.

КОРМ ЛЕНИЕ ПОДСОСНЫХ М АТОК

Основной задачей при кормлении подсосных м а т  
является получение от них высокой молочности, чтопм 
обеспечить выращивание поросят. В то же время нельп 
допускать резкого снижения упитанности матки в не i 
сосный период. Истощение матки во время кормлппы 
поросят задерживает наступление течки и проявлена- 
охоты и требует длительной подготовки матки для или 
дотворной случки.

О молочности матки необходимо заботиться еще и
супоросный период, не позже чем за 3—4 недели до ......
роса.

Потребности маток в разнообразных питательны 
веществах надо удовлетворять не только для разнит > 
плода, но и для получения в дальнейшем большого г- 
личества молока высокой питательной ценности.

Молочность маток за лактацию сильно колеблется m 
только от наследственных качеств матки, но и от ус/т 
вий ее кормления и содержания.

За лактацию матки дают от 100 до 350 к г  молш 
а в среднем за сутки 4—5 к г . Обычно молочность мам и 
определяют по привесу поросят за 3—4 недели ши ж 
рождения. Для этого из общего веса помета в указам 
ном возрасте вычитают вес помета при рождении. Пиа 
ченную разность умножают на 3,5, так как в этом ши 
расте затрата материнского молока на 1 к г  привеса -- 
ставляет 3,5 к г , и получают количество молока, котор- 
матка дала за этот срок. Молочность матки можно мы 
разить также и величиной веса поросят в месячном ты 
расте. При хорошей молочности маток этот вес доп и 
гает 70—80 к г .
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Поддержание высокой молочности маток и хорошей 
питательной ценности молока обеспечивается только 
при обильном и полноценном кормле нии.

Особая роль в кормлении подсо юных маток принад
лежит достаточному по количеству и качеству прохеи. 
новому и минерально-витаминному питанию. При низ
ком содержании протеина в рационах у маток нетолько 
понижается молочность, но и молок о становится беднее 
о ел ком на 2—2,5%. Кроме того, м атк и  при низких про- 
и'нповых нормах сильно истощаются. Компенсация не
достатка протеинового питания другими питательными 
веществами, в частности при обильном кормлении 
Vi леводистыми кормами, может поддцержать упитанность 
маток или даже вызвать их ожиреьлие, но не повышает 
их молочности.

Недостаточное содержание кальци я, что часто бы- 
ипет в рационах свиней, приводит к снижению количе- 

I на молока и уменьшению каль=>ция в молоко, что 
< нльно отражается на поросятах. НУ поросят задерЖИ- 
млется рост в связи с нарушениями в костяке и Ьозни- 
клет рахит, появляются кожные заболевания.

Молочность маток и богатство мдолока витаминами и 
минеральными элементами в больш ой мере зависят от 
наличия этих биологически важ н ы х элементов питания 
и рационах маток. Так как почти -единственным источ
ником доставки их поросятам в пеервые недели жизни 
шляется молоко матери, то подсоснлых свиноматок надо 

пГитпсчивать достаточным количесттвом каротина, вита
нии D, витаминов С и группы В -, а также макро- и 
шкроэлементами.

Нормы кормления подсосных м :аток  рекомендованы 
ИПЖем. Они рассчитаны на средню ю  упитанность и из- 
п ииются в зависимости от возраст—а, живого веса и ко- 

■’иниттва поросят в помете, так как чем больше Щв по
чию, тем выше молочность матки. Большее количество 
ч.фосит-сосунов под маткой при одинаковы х условиях 
■ миг г на увеличение ее молочности :.

Для подсосных свиноматок наи более подходящим и 
мплстворяющим их потребности является умеренно 
' | гмистый тип кормления. Их повшышенная потребность 

и ни г.и гольных веществах вызываегг необходимость кон
ниц фации питательных веществ о  рационах, которая 

| шлется несколько повышенным шведением в рационы 
концентрированных кормов. В связан с этим соотношение
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кормов по питательности рекомендуется в рационах та
кое: сенная мука бобовых 10— 15% , корнеплоды 15—20, 
картофель 5— 10, силос высококачественный до 10, кон
центраты и животные корма 55—65%. Животные корма 
надо вводить в рационы подсосных маток (до 10% от 
питательности концентрированных кормов) с целью 
снабжения их биологически полноценным белком. Очень 
полезно задавать их в виде обрата (2—3 л ) ,  других мо
лочных, рыбных и мясных отходов. Муки животного 
происхождения дают 250—400 г.

Чтобы не нарушить пищеварение, восстановление по
ловых органов после опороса и нормальную работу мо
лочной железы, надо матку в первые дни после опороса 
кормить умеренно. В первый день, часов через 6— 12 
после опороса, свинье дают только болтушку из 0,5— 
1 к г  овсянки, пшеничных отрубей, ячменной дерти с до
бавкой небольшого количества льняного жмыха. Такая 
смесь концентрированных кормов рекомендуется для 
лучшего использования фосфора. Количество болтушки 
постепенно увеличивают и заменяют ее более густой ка
шей. Так же постепенно начинают давать картофель и 
корнеплоды и со второй недели после опороса задают 
свинье полный рацион.

Лучшими для увеличения молочности маток из соч
ных кормов будут сахарная и полусахарная свекла, 
красная или желтая морковь, комбинированный силос. 
Хорошим кормом для создания полноценности кормле
ния подсосных свиноматок служит комбикорм, при при
готовлении которого на заводах предусматривается 
специальная рецептура, в которой учитывают осо
бенности в потребностях маток в этот биологический 
цикл.

Образование молока у матки связано с использова
нием большого количества воды, поэтому поить маток 
надо вволю при свободном доступе их к воде или из 
автопоилок. Кормить маток надо 2—3 раза в день в за
висимости от объема рациона, не перегружая их желу
дочно-кишечный тракт большими дачами и следя за пи
щеварением.

В летний период количество концентрированных кор
мов в рационах подсосных маток остается таким, как и 
в зимний, а все сочные корма заменяют травой и дру
гими зелеными кормами на пастбище и в виде под
кормки, сдобренной концентратами.
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В зависимости от целей, поставленных при выращи
вании поросят, кормление их должно различаться и 
быть направлено на получение характерных признаков 
в соответствии с поставленными целями. Для племенных 
поросят необходимо создать условия, при которых бы 
у них создавались хорошая жизнеспособность, скороспе
лость, крепкая конституция, а в дальнейшем высокая 
оплодотворяемость, крупно- и многоплодность и хоро
шая молочность. При выращивании поросят для от
корма необходимо выработать, развить и закрепить у 
них способность к быстрому откорму и хорошему ис
пользованию кормов.

На образование и развитие всех этих признаков на
правленного выращивания поросят надо воздействовать, 
начиная с эмбрионального периода их развития, через 
соответствующее кормление и содержание супоросных 
маток.

Путем регулирования кормления поросят можно соз
дать условия для более быстрого развития мышечной 
ткани, развитие жировой ткани в этом случае задержи
вается. При таких условиях создаются пропорции тела, 
уклоняющиеся' в сторону мясного типа телосложения. 
Кормление поросят раннего возраста, достаточное по 
уровню и полноценное в отношении протеинового и ми
нерально-витаминного питания, является основным усло
вием при выращивании поросят этого типа.

Если полноценное обильное кормление применять в 
несколько более позднем возрасте поросят, которых до 
этого кормили более скудно, то у них интенсивно раз
вивается и нарастает жировая ткань и пропорции тела 
изменяются в сторону мясо-сального или даже сального 
направления. Обильное и недостаточно полноценное 
кормление с раннего возраста приводит к быстрому 
ожирению поросят при задержке роста костяка и мы
шечной ткани.

При выращивании поросят необходимо стимулиро
вать раннее развитие и деятельность их пищеваритель
ного тракта. Это достигается ранним приучением поро
сят к разнообразным растительным кормам, богатым 
полноценным белком, минеральными веществами и ви
га минами. Длительное кормление только молоком ма
тери с добавкой коровьего молока приводит к слабости

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОРОСЯТ

147



и анемичности поросят, задержке их роста вследствие 
того, что молоко не может удовлетворить возрастающих 
разнообразных потребностей поросят.

Чтобы не нарушить пищеварение, не вызвать депрес
сии в пищеварительном процессе, при кормлении поро- 
еят-молочников надо не допускать переполнения их 
желудка пищей, чего можно избежать- при большой 
кратности их кормления.

При интенсивном росте поросят их желудочно-кишеч
ный тракт очень быстро развивается. Если у одноднев
ного поросенка желудок весит всего 4—5 г ,  а тонкие 
кишки при длине 3,5—4 м  весят 40—50 г, то к 10 днев
ному возрасту вес желудка и его емкость увеличиваются 
в 3 раза и больше, а тонкие кишки удваиваются в своих 
размерах. Поэтому при малой емкости в первые дни 
после рождения желудок и тонкий кишечник могут вме
стить только 130— 160 м л  жидкости, а к десятому дню 
после рождения до 350 м л .

С увеличением роста и живого веса поросят за под
сосный период их желудочно-кишечный тракт уже мо
жет вместить в 50—60 раз больше пищи.

В первые дни жизни у поросят связь между нервной 
системой и желудком устанавливается очень мед
ленно, поэтому сокоотделительные рефлексы отсут
ствуют. Выделение желудочного сока, в котором нет со
ляной кислоты, происходит только благодаря раздраже
нию желудка кормами. В основном первые 20—30 дйей 
переваривание пищи происходит под влиянием белковых 
ферментов сока поджелудочной железы, который обла
дает большой переваривающей способностью. В же
лудке молоко только свертывается.

При хорошей молочности маток едйнственной пищей 
поросят в первые 10—42 дней после рождения является 
молоко матери. Но в связи с интенсивным обменом, со
провождающимся быстрым ростом поросят, и сравни 
тельно низким содержанием в молоке некоторых мине
ральных веществ оно не может удовлетворить все их 
потребности, в частности потребности в железе.

Запасы железа, имеющиеся в теле поросят при ро
ждении, расходуются очень быстро и уже к концу пер
вых двух недель его не хватает. Если в это время не 
добавлять поросятам сернокислые соли железа и меди, 
у них начинает быстро уменьшаться гемоглобин в крови, 
содержание которого к концу второй или третьей нс-
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дели может снизиться даже в 3 раза. Так как для 
процесса кроветворения и синтеза гемоглобина большое 
значение имеет также и кобальт, то для предупрежде
ния развития анемии поросятам, начиная с конца первой 
недели жизни, нужно давать подкормку из смеси солей 
железа, меди и кобальта. Для этого 2,5 г  сернокислого 
железа, 1 г  сернокислой меди и 0,3 г  хлористого ко
бальта растворяют в 1 л  кипяченой воды и такой раствор 
употребляют для подкормки поросят. В указанном воз
расте интенсивность минерального обмена вызывает 
необходимость подкармливания поросят фосфорно-каль
циевыми солями, для чего в небольшие корытца насы
пают смесь из мела и костной муки, чтобы поросята 
могли свободно их использовать.

Раствор солей микроэлементов можно задавать раз
личными способами: вначале им смачивают соски матки 
перед каждым кормлением поросят, тщательно следя за 
чистотой и состоянием вымени. Выпаивать раствор из 
'пробирки индивидуально каждому поросенку нельзя, 
так как сразу принятая значительная доза железа вы
зывает сильные за'поры. Позже добавляют этот раствор 
в питьевую воду или в минеральную подкормку, а в 
дальнейшем в любой корм, задаваемый поросятам. 
Раствор солей микроэлементов дают каждому поро
сенку, начиная с 10 лл в сутки, и к отъему доводят 
до 25 м л .

Для предотвращения анемии и лечения ее приме
няют также подкормку поросят ферроглюкином или 
таблетками БЛО (одна таблетка содержит 28 м г  же
леза). Используют и инъекции препарата ферродеке, 
н 1 м л  которого находится 75 -иг железа.

Хорошие результаты получали при однократной 
инъекции ферродексом (2 м л )  на 5-й день жизни поро
сят или при даче таблеток БЛО (по одной таблетке в 
день перед кормлением) в течение 5 дней, начиная с 
Г)-дневного возраста. С 3-дневного возраста поросятам 
дают пить теплую кипяченую воду в отдельных корытцах, 
часто меняя ее. Это необходимо в связи с высокой пи- 
I.цельностью молозива и молока свиньи, вызывающих 
\ поросят жажду. Для более быстрого развития пище- 
марнтельных органов, ускорения перистальтики, возбу
ждения аппетита и лучшего приучения к поеданию кор
мим поросятам с 5—7-го дня жизни дают поджаренное 
irpiio овса, ячменя, кукурузы и др. В зависимости от
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молочности матки с конца 1-й декады или несколько 
позже поросятам дают цельное коровье молоко, начи
ная с 50 м л  и до 0,5— 1 л  в сутки к отъему. Расходуют 
за весь подсосный период до 10 л  коровьего молока. 
Количество цельного молока можно сократить до 2 л, 
используя со 2—3-й декады йместо него до 20 л  обрата.

Поросят выращивают с хорошими результатами и на 
одном обрате без подкормки цельным молоком. Но в 
этом случае особенно необходимо увеличивать молоч
ность маток различными приемами: хорошим полноцен
ным кормлением, массажем вымени, чередующимся со
санием поросят из сосков одной и другой стороны 
вымени, правильным закреплением поросят за опреде
ленными сосками при полной работе всех сосков, систе
матическими прогулками. Одновременно с увеличением 
молочности маток поросят, выращиваемых без цельного 
коровьего молока, более рано приучают к разнообраз
ной биологически полноценной смеси животных и ра
стительных кормов. Цельное коровье молоко, а особенно 
обрат, лучше скармливать поросятам в виде ацидофиль
ной простокваши, которая предупреждает возникнове
ние желудочно-кишечных заболеваний, ускоряет физио
логическую зрелость пищеварительного тракта и возбу
ждает аппетит.

С 8— 12-дневного возраста поросят начинают при
учать к мелкоразмолотым высокопитательным смесям 
концентрированных кормов, которые задают вначаДе в 
виде каши или киселя на молоке, обрате или воде из 
расчета на одного поросенка 20 г. Постепенно количе
ство смеси увеличивают, начинают задавать в увлаж
ненном виде и к отъему доводят до 500—800 г. Исполь
зуемые смеси должны быть богаты протеином высокого 
аминокислотного состава, минеральными элементами и 
витаминами.

Такие смеси готовят из овса, ячменя, кукурузы (без 
пленок), зерновых бобовых, жмыхов, рыбной и мясной 
муки, с добавкой небольшого количества люцерновой 
или клеверной сенной муки, сухих дрожжей и мине
ральных кормов. В рекомендуемые смеси корма вводят 
в разных соотношениях.

Со 2-й декады приучают поросят, начиная с 20 г, 
к сочным кормам в виде тертой моркови, картофельного 
пюре, гидропонной зелени. Количество сочных кормов 
постепенно увеличивают, вводят вареный картофель, ре

150



заные морковь и свеклу, а к концу 2-го месяца жизни 
специальный комбинированный силос и другие корне
плоды. К отъему поросенок съедает до 1 к г  сочных 
кормов.

Полезно поросятам-сосунам давать возможность ис
пользовать в качестве минерально-витаминной под
кормки дернину и красную глину, богатую железом.

При раннем приучении к разнообразным кормам и 
при одновременном получении достаточного количества 
высокопитательного молока матери поросята обеспечи
ваются всеми необходимыми элементами питания. Надо, 
чтобы поросята-сосуны получали в кормах не только до
статочное количество протеина (160— 180 г на 1 корм, ед.), 
но чтобы в этом протеине содержалось необходимое 
количество незаменимых аминокислот и в первую оче
редь критических — лизина, триптофана и метионина. 
Потребности поросят в протеине и незаменимых амино
кислотах по отношению к сухому веществу рациона сни
жаются с увеличением их возраста. Так, если поросята- 
сосуны должны получать в сухом веществе рациона 
22—24% протеина, то отъемыши уже могут получать 
18—-16%, а откормочному молодняку достаточно всего 
13,5— 12% протеина. Содержание аминокислот в про
центах от сухого вещества рациона для этих возраст
ных групп поросят изменяется соответственно следую
щим образом: лизина 1,20, 0,83, 0,49; метионина 0,81, 
0,55, 0,33; триптофана 0,2, 0,13, 0,08; гистидина 0,38, 
0,26, 0,16; аргинина 0,41, 0,28, 0,17; изолейцина 0,84, 0,58, 
0,34; лейцина 1,09, 0,74, 0,44; фенилаланина 0,88, 0,60, 
0,35; треонина 0,73, 0,50, 0,30; валина 0,74, 0,51, 0,31.

Потребности поросят-отъемышей в микроэлементах 
указаны на стр. 158. Потребность в витаминах на 1 к г  
сухого вещества рациона выражаются такими величи
нами: тиамина 1,1 м г, рибофлавина 3,3 м г, никотиновой 
кислоты 22 м г , пантотеновой кислоты 13 м г , вита
мина В 12 15 м к г .

Витамина D требуется поросенку ко времени отъема 
200 НЕ в сутки, ка1ротина 5 м г , кальция 9 г, фосфора 7 г 
и поваренной соли 13 г.

Достаточность и полноценность кормления поросят- 
сосунов контролируются 2 раза в месяц с учетом их воз
раста по увеличению живого веса и суточным привесам. 
За 1-й месяц жизни поросята должны увеличить свой 
вес с одного до 6—9 к г , а за 2 подсосных месяца до 15—
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20 к г , давая суточные привесы вначале около 200 г и 
перед отъемом 300—400 г.

После отъема определяют цель дальнейшего выра
щивания поросят и в зависимости от этого применяют 
кормление разных типов. При выращивании молодняка 
для племенных целей при достаточной обильности корм
ления основным требованием является его полноцен
ность. Сбалансированность кормления на протеин, неза
менимые аминокислоты, макро- и микроэлементы и ви
тамины в сочетании с активными прогулками позволяют 
вырастить крепких, хорошо развитых с хорошими вос
производительными качествами производителей и маток.

В рационы племенного молодняка вводят разнооб
разные объемистые и сочные корма в правильном соот
ношении с концентрированными кормами, которое 
предусматривается умеренно объемистым типом. Из 
требующегося молодняку в этом возрасте переваримого 
протеина 10—25% надо обязательно давать протеином 
животных кормов для обеспечения потребности в неза
менимых аминокислотах. Ремонтные матки при правиль
ном кормлении должны достигать к возрасту одного 
года 130 к г , а хряки 160 к г . Чтобы обеспечить указан
ный живой вес, следует при кормлении молодняка при- 
держиватья рекомендуемых ВИЖем норм.

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ОТКАРМ ЛИВАЕМ Ы Х 
СВИНЕЙ

Кормление откармливаемых свиней различается в за
висимости от получаемой продукции. В настоящее время 
приняты следующие типы откорма: мясной, беконный и 
откорм до жирных кондиций (полувальный и сальный).

Для получения мясной продукции высокого качества 
с наименьшей затратой кормов на 1 к г  привеса (4,0—- 
4,5 корм, ед.) следует проводить интенсивный мясной 
откорм свиней. На этот откорм ставят молодняк в воз
расте 3—3,5 месяца, при выращивании которого созда
вались условия для успешного развития мясного на
правления. При откорме хрячков на мясо или бекон их 
кастрируют до 4-месячного возраста. Откармливают этот 
молодняк до 6—8-месячного возраста и достижения 
90— ПО к г  живого веса. Толщина шпига может быть 
от 1,5 до 4 см . Контролируют интенсивность откорма по 
суточным привесам, которые вначале должны быть
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300—400 г, в середине не менее 500 г, а к концу откорма 
600—700 г.

Чтобы обеспечить такие привесы, закончить откорм 
в непродолжительный срок и получить высококачествен
ное мясо, надо применять не только высокий уровень 
кормления, но и обеспечивать его сбалансированность. 
Так как поставленный на откорм молодняк должен еще 
интенсивно расти, то важно, чтобы рационы не только 
были достаточно богаты протеином (120— ПО г на 
1 корм, ед.), но чтобы этот протеин содержал необходи
мые незаменимые аминокислоты и в первую очередь ли
митирующие нарастание мышечной ткани лизин, метио
нин и триптофан.

Потребность в критических аминокислотах в разные 
периоды интенсивного мясного откорма при высоких 
суточных привесах составляет: в начале откорма лизина 
10 г , метионина 4,8 и триптофана 2,4 г , в середине от
корма соответственно 15 г, 7,2 и 3,6 г, а в конце от
корма— 16,4 г, 8,3— 14,0 и 4,2 г на голову в сутки.

Наряду с обеспеченностью соответствующего каче
ства протеином интенсивно откармливаемый молодняк 
нуждается в других элементах питания. В его рационах 
в разные периоды откорма должно быть не менее 5— 
15 м г  каротина, 300—650 ИЕ витамина D, 1,6—3,5 м г  
тиамина, 3,2—7 м г  рибофлавина, 19—35 м г  никотиновой 
кислоты, 16—30 м г  пантотеновой кислоты.

Что касается минерального питания откармливае
мых на мясо подсвинков, то сбалансированность их ра
ционов на макро- и микроэлементы значительно улуч
шает результаты откорма. Поэтому в разные периоды 
откорма их рационы должны содержать кальция 9,5— 
19 г , фосфора 7—44, поваренной соли 12—25 г . Потреб
ность в микроэлементах на 1 к г  сухого вещества ра
циона указана в табл. 9.

Указанную сбалансированность рационов можно обес
печить соответствующим набором и сочетанием разно
образных кормов. Если в рационы вводится значитель
ное количество картофеля или корнеплодов (35% и 
выше), то сбалансировать их удается введением отрубей, 
жмыха или шрота, ячменя, зерновых бобовых, сенной 
и рыбной муки. $

При использовании в рационах зерновых злаковых 
кормов, пищевых отходов и корнеплодов балансировать 
их можно введением обрата или молочных отходов. Без
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животных кормов радиолы сбалансировать труднее и 
расход концентрированных кормов при этом выше. В та
кие рационы концентратного типа следует обязательно 
вводить высокопротеиновые корма (жмыхи, шроты, 
зерно бобовых) и витаминную сенную муку.

В первую половину откорма в зависимости от приня
того типа кормления и возраста подсвинков придержи
ваются следующего соотношения кормов в рационах: 
смеси концентратов 70—55% от питательности рациона, 
корнеплодов или картофеля 20—30, силоса 5 и сенной 
муки 5— 10%. В дальнейшем количество концентратов 
увеличивают до 60—75 и картофеля до 40%• А при от
корме без картофеля количество корнеплодов снижают 
до 15—25%, оставляя в рационах по 5% силоса и 
сена.

Беконный откорм свиней сходен с мясным откормом, 
но отличается более высокими требованиями к качеству 
кормов и получаемой продукции. Тушка свиньи, откорм
ленной на бекон, должна иметь плотное с тонкими жи
ровыми прослойками мясо (мраморное) и толщину под
кожного жира от 2 до' 4 см . Положительным свойством 
ее должна являться хорошая способность к просалива
нию и копчению.

Наиболее часто встречающиеся пороки при получе
нии бекона — мягкость/ водянистость или излишняя жир
ность. Это может быть связано с преждевременным сня
тием поросят при незаконченном откорме, при снятии с 
откорма поросят, не достигших требуемого возраста, 
или при пользовании для откорма кормами, богатыми 
водой или жиром. Во избежание указанных пороков 
необходимо ставить на откорм поросят мясного или 
мясо-сального направления в возрасте 3 месяцев с жи
вым весом около 30 к г .  Заканчивать откорм надо в воз
расте поросят 7—7,5 месяца при живом весе 90— 100 к г .

Учитывая большое влияние кормов на качество по
лучаемого бекона, при откорме этого типа надо исполь
зовать из концентрированных кормов специальный ком
бикорм, ячмень, рожь, пшеницу, просо, бобы, горох, че
чевицу. Если скармливаются корма, богатые жиром (ку
куруза, овес, жмыхи, отруби, соя), то их надо исклю
чить из рациона за 1,5 месяца до конца откорма.

Из сочных кормов скармливают сахарную, полуса- 
харную и кормовую свеклу, картофель, морковь, траву 
или специальный комбинированный силос.
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Полезна добавка в небольшом количестве (5% от пи
тательности рациона) сенной муки. В течение всего 
срока откорма следует давать корма животного проис
хождения (кроме рыбных), которые ослабляют неблаго
приятное действие других кормов.

Особенно ценным кормом является обрат, который 
способствует получению высококачественного бекона и 
повышает оплату корма.

Витамины, микроэлементы и аминокислоты должны 
содержаться в рационах подсвинков при беконном от
корме в таких же количествах, как и при мясном от
корме.

При мясном и беконном откорме целесообразно при
менять добавки биологически активных веществ. Ис
пользуют различные по составу препараты витаминов, 
синтетических аминокислот и антибиотиков.

Их применение увеличивает привесы, снижает за
трату протеина и других питательных веществ, в ре
зультате чего повышается оплата корма и снижается 
стоимость свинины.

На сальный откорм ставят чаще взрослых выбрако
ванных и непригодных для использования в племенных 
целях маток и хряков, реже подсвинков. При этом от
корме получают жирные туши свиней, большое количе
ство внутреннего и подкожного сала. Выход сала дол
жен составлять не менее 50% от веса туши, а толщина 
подкожного жира должна быть не менее 7 см . Продол
жительность откорма, который делят на 3 периода, в 
среднем равна 3 месяцам, при этом съемный вес может 
колебаться в пределах 200—300 к г  в зависимости от 
того, какие свиньи были поставлены на откорм.

В первый период употребляют для откорма объеми
стые корма, пищевые и производственные отходы с не
большой добавкой дешевых концентратов (до 25—30% ), 
но благодаря хорошему использованию кормов свиньями 
получают большие суточные привесы — 800— 1000 г. 
В состав концентрированных кормов в первые 1 — 1,5 ме
сяца полезно вводить кукурузу, так как она богата 
крахмалом, идущим на отложение жира. Через один- 
полтора месяца откорма снижают дачу объемистых 
кормов и повышают дачу концентратов (до 50%). 
В последний период откорма (20—30 дней) еще более 
увеличивают дачу концентратов, но в это время надо 
учитывать их качество и использовать такие, которые

155



способствуют получению плотного, зернистого высоко
калорийного подкожного жира с меньшим содержанием 
соединительной ткани (специальный комбикорм, ячмень, 
просо, рожь, зерно бобовых). В этот период не следует 
задавать корма, богатые растительным жиром или имею
щие специфический запах, как, например, жмыхи, овес, 
кукуруза, соя, рыба и пр. В качестве основного объеми
стого корма используют картофель, можно давать ком
бинированный силос и корнеплоды.

При хорошей сбалансированности кормовых рацио
нов затрата корма на 1 к г  привеса может быть 6— 
7 корм. ед.

На полусальный откорм ставят молодых подсвинков 
в 4-месячном возрасте и снимают с откорма в возрасте 
,не старше 9— 10 месяцев при живом весе 150— 160 к г  и 
при достижении толщины подкожного жира 4—5 см .

При этом типе откорма различают подготовительный 
период до 6—-6,5-месячного возраста поросят и 2 пе
риода собственно откорма. В первые месяцы откорма 
пользуются разнообразными кормами, но в последние 
месяц-полтора до конца откорма необходимо скармли
вать подсвинкам корма, положительно влияющие на ка
чество убойных продуктов, в частности на качество 
жира. Подсвинки дают суточные привесы в начале от
корма 700—800 г, а в конце 600—700 г. Затрата корма 
на 1 к г  привеса составляет 4—5 корм. ед.

При откорме свиней пользуются нормами ВИЖа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАН ЕН ИЕ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ КОРМЛЕНИИ ПЛЕМ ЕННЫ Х И ОТКАРМ ЛИВАЕМ ЫХ

СВИНЕЙ

В связи с некоторыми особенностями питания сви
ней, высокой интенсивностью роста и скороспелостью у 
них чаще, чем у других сельскохозяйственных живот
ных, возникают кормовые недостаточности. Поэтому 
профилактика и устранение нарушений путем сбаланси
рованности кормления свиней за счет кормов или про
теиново-минерально-витаминных добавок имеет большое 
значение.

Влияние кормления на племенные качества свиней 
в предслучной, случной и супоросный периоды имеет 
много общего с влиянием его на эти качества у других 
животных в те же биологические циклы. В то же время



имеются и некоторые отличия. При протеиновом недо
статке, а особенно при его недостаточном аминокислот
ном составе, у хряков и маток не только снижается ка
чество половых продуктов, ведущее к плохой оплодо- 
творяемости, снижению многоплодности и рождению 
слабых нежизнеспособных поросят, но и возникает ожи
рение, при котором хряки и матки теряют свое значение 
как племенные животные. Для предупреждения таких 
явлений необходимо, чтобы в кормовой рацион хряков 
и маток вводились корма животного происхождения.

В рационы, обеспечивающие потребность свиней 
только растительным протеином, надо добавлять пре
параты, содержащие витамин B J2, который повышает 
биологическую полноценность растительного протеина. 
При выявлении в рационе -недостатка какой-либо из 
критических аминокислот можно добавлять к нему 
синтетические аминокислоты. Одним из характерных по
казателей кальциевой недостаточности у племенных 
свиноматок является резкое увеличение количества 
мертворожденных поросят в помете.

И. С. Попов указывает, что корхмление племенных 
свиней рационами с низким содержанием кальция при
вело в первом поколении к рождению 4,8% мертвых 
поросят от народив'шихся, а в третьем помете второго 
поколения количество мертвых поросят достигло 50%.

Изменение набора кормов в рационах маток в сто
рону увеличения кормов, богатых кальцием (сенной, 
мясо-костной муки и др.), или применение кальциевых 
подкормок снижает число мертворожденных и увеличи
вает выход деловых поросят.

Часто в рационах свиней недостает нескольких эле
ментов минерального питания или между ними не вы
держано требующееся соотношение, тогда нарушения в 
воспроизводстве еще более усиливаются. При комплекс
ном недостатке некоторых минеральных элементов, в том 
числе марганца и иода, у маток может прекратиться 
овуляция, течка проходит незаметно, они плохо оплодо
творяются, поросята рождаются нежизнеспособные, 
иногда мертвые. У поросят часто обнаруживается зоб, 
плохая оброслость, иногда они рождаются голые. При 
недостатке марганца становится менее активной дея
тельность передней доли гипофиза, связанной с функ
цией яичников и молочных желез, в результате чего па
дает молочность маток.
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Недостаток железа, меди, кобальта при кормлении 
супоросных маток может вызвать анемию уже при 
эмбриональном развитии поросят, Это приводит к появ
лению мертворожденных или рождению анемичных по
росят. «£>

На почве комплексного недостатка минерального пи
тания хряки теряют свои племенные качества,- в част
ности у них нарушается функциональная деятельность 
половых желез, -вплоть до атрофии семенников.

Воспроизводительные качества свиней зависят и от 
достаточного количества в их рационах цинка, недоста
ток которого в питании племенных свиней может быть 
вызван как неудачным подбором кормо-в, так и избыт
ком кальция в рационах.

Устранить недостатки минерального питания и 
предупредить могущие возникнуть нарушения можно со
ответствующим подбором кормов в рационах умеренно 
объемистого типа с учетом потребностей свиней 
в макро- и микроэлементах.

При невозможности удовлетворить потребности в 
кормах к рационам добавляют соответствующие соли 
(стр. 78 и 79).

Потребность свиней в микроэлементах указана 
в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Потребность свиней в микроэлементах
(в мг на 1 кг сухого вещества рациона)

Группа животных

Ж
ел

е
зо М

ед
ь

| 
М

а
р

т
а
-

Ц
ин

к

К
о

ба
ль

т

О

Свиньи взрослый . . 70 1 0 -1 2 40-60

о1р

0 ,5 - 1 ,0 0,3—0,5
Подсвинки на откор

ме ............................. 50 6— 10 40-50 30—40 0,6 — 1,0 0,2—0,3
Поросята-отъемыши 70 1 0 -1 2 40-50 30-50 0,6 — 1,0 0,2—0,3

Недостаток витаминов в питании племенных свиней 
отражается на их воспроизводительных качествах, а 
также на дальнейшей жизнеспособности потомства.

У взрослых племенных свиней бедное А-витаминное 
и каротиновое питание приводит к возникновению ки
шечной инфекции, сопровождающейся сильными поно
сами. Развитие поросят уже в эмбриональный период 
происходит ненормально, эмбрионы деформируются, и
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поросята рождаются с неправильно развитым костяком 
и слепые.

Недостаточное D-витаминное питание свиней сопро
вождается деформацией костяка конечностей, позвоноч
ника и грудкой клетки, с опухолями суставов и судоро
гами ног. Поросята рождаются рахитичными, а в даль
нейшем из-за недостатка витамина D в молоке матери 
легко заболевают инфекционными болезнями.

На почве недостатка витамина Е свиньи становятся 
озлобленными, матки поедают своих поросят. У молод
няка развивается экссудативный диатез, появляются 
отеки на брюхе. Часто Е-авитаминоз у свиней сопро
вождается А-авитаминозом и одновременно проявляются 
те и другие признаки, так как недостаток витамина Е 
снижает усвоение витамина А и образование его из 
каротина.

При однообразном наборе кормов кормовые рационы 
взрослых, а в особенности молодняка свиней могут быть 
недостаточны по тому или иному витамину группы В 
или их комплексу. Хронический недостаток витаминов 
группы В является гибельным для свиней. Свиньи плохо 
растут, теряют аппетит, кожа их огрубевает, щетина 
выпадает. Матки плохо оплодотворяются, а начавшие 
развиваться зародыши иногда погибают. Бывают 
преждевременные опоросы. У поросят возникают нерв
ные явления в виде припадков и судорог, часто наблю
даются поносы.

Предупреждение и устранение витаминных недоста
точностей у свиней можно осуществлять различными 
приемами. Первым из них, наиболее эффективным прие
мом является подбор в рационы кормов, богатых вита
минами, как, например, клеверная травяная мука, хо
рошее бобовое сено, красная морковь, комбинирован
ный силос и др. Вторым приемом может быть введение 
в кормовые рационы кормов, обогащенных витаминами 
путем специальной подготовки, таких, как зерна, про
рощенного до белых и зеленых ростков, облученных 
дрожжей, или использования с этой целью хвойной 
муки, витаминизированного рыбьего жира. И, наконец, 
в последнюю очередь можно применять добавки препа
ратов тех витаминов, которых недостает в рационах.



Г Л А В А  7

КОРМЛЕНИЕ ОВЕЦ

ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ Н А ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ

Достаточное и полноценное кормление овец улучшает 
качество и увеличивает настриг шерсти, улучшает мяс- 
ность, поддерживает на высоком уровне воспроизводство 
и повышает жизненность животных.

Значительную половую группу для получения высо
ких пастригов шерсти составляют валухи. Кормление 
шерстных валухов должно быть так организовано, чтобы 
получать от них высокий настриг шерсти хорошего ка
чества при нормальном их физиологическом состоянии 
и при использовании для кормления наиболее дешевых 
кормов. Из валового настрига шерсти выход чистой 
шерсти составляет 30—50%, а остальная часть немытой 
шерсти состоит из механических примесей и жиропота. 
Достаточное по уровню и полноценности кормление ва
лухов увеличивает годовой настриг шерсти на 12— 16%, 
а длину ее на 16—25%.

При недокорме овец или при недостаточном содер
жании в их рационах какого-либо элемента питания не
достающие питательные вещества для поддержания 
жизнедеятельности организма в первую очередь извле
каются из шерсти. Так, например, при недостаточном 
кальциевом питании, когда его не хватает для обменных 
процессов, он заимствуется сначала из шерсти, а не из 
хвостовых позвонков. При этом шерсть становится более 
ломкой и сечется.

Когда в рационах овец недостает переваримого про
теина, то настриг шерсти у них снижается на 20—25%, 
а у молодняка на 40%. Шерсть в этом случае получается 
более тонкая, слабая, менее упругая. Прядильные каче
ства такой ослабленной шерсти на 20% ниже, чем нор
мальной. На качество шерсти особое влияние оказывают 
серусодержащие аминокислоты (метионин и цистин), и 
при недостаточном содержании их в рационах шерсть 
становится более грубой, ослабленной, настриг ее и вы
ход чистой шерсти снижаются. Значение незаменимых
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аминокислот и в частности серусодержащих в питании 
овец очень велико, они обеспечивают животных одно
временно азотом и серой, необходимыми для образова
ния шерсти.

Недостаток в рационе серы можно восполнить также 
добавкой к нему неорганической серы. Подкормка серой 
в виде серносолевых брикетов при отношении серы к по
варенной соли 1 : 12 увеличивала настриг шерсти у ва
лухов на 1,1 к г ,  выход чистой шерсти на 5—8%, и 
шерсть была тоньше и крепче.

Для одновременного удовлетворения потребностей 
овец в переваримом протеине и сере целесообразно в их 
рацион вводить подсолнечниковый шрот, который богат 
переваримым протеином и серусодержащими амино
кислотами.

Формирование шерсти у овец происходит еще в пе
риод эмбрионального развития. В этот период в коже 
эмбрионов образуются волосяные луковицы. Под влия
нием недостаточного и неполноценного кормления суяг
ных маток закладка волосяных луковиц у эмбрионов 
сокращается, и в дальнейшем это приводит к росту бо
лее редкой шерсти.

У взрослых овец развития волосяных луковиц не про
исходит, поэтому овцы, выросшие из ягнят, имеющих 
недостаточное количесто волосяных луковиц, дают мень
ший настриТ шерсти с пониженным качеством. При та
ком же неудовлетворительном кормлении суягных маток 
ягнята рождаются с тонкой бесскладчатой кожей, а сле
довательно, и с меньшим количеством волосяных луко
виц, что также ведет к изреженности шерсти. Впослед
ствии, когда ягнята станут взрослыми, при самом 
обильном и полноценном кормлении исправить возник
шие недостатки шерстного покрова невозможно.

Недостаточное и неполноценное кормление является 
причиной целого ряда пороков шерсти. Неровная по 
длине шерсть, с так называемыми уступами, образую
щимися при временном количественном или качествен
ном недокорме овец, является крупным пороком. При 
длительном недостаточном кормлении утонение и сни
жение крепости происходит по всей длине шерстных во
локон и такая шерсть считается полным браком. Кроме 
«голодной тонины» шерсти, может быть ухудшение и 
других ее качеств: упругости, растяжимости, крепости, 
извитости, пигментации, слабое образование жиропота.
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Кормление суягных каракульских овец оказываю 
влияние на получение качественных смушек. Суягных 
маток надо кормить равномерно, достаточно полноценна 
в течение всего периода суягности, тогда можно полу 
чать достаточные по размеру и качеству завитка смушки. 
В этом случае к периоду рождения ягнят завершается 
наиболее ценная форма завитка смушек-валек.

При скудном и неполноценном кормлении маток 
ягнята рождаются с нежелательными формами смушек, 
имеющих плоские, ребристые завитки и гривки.

Для того чтобы сохранить здоровье овец, их воспро 
изводительные способности, обеспечить нормальное раз 
витие и рост молодняка, а также рост качественном 
шерсти следует применять нормированное кормление 
овец с учетом биологических циклов и использовать раз 
нообра'зные корма, а иногда и подкормки. При кормле 
нии овец разного направления продуктивности с учетом 
половых и возрастных групп, а также физиологического 
состояния рекомендуется пользоваться нормами ВИЖа.

КОРМ ЛЕНИЕ ВАЛУХОВ И БАРАНОВ- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Затраты на образование шерсти и жиропота у валу
хов очень небольшие, и нормы кормления их близки 
к поддерживающему кормлению.

Сбалансированное кормление валухов достигается 
скармливанием в стойловый период силоса и грубых 
кормов (50% сена и 50% хорошей яровой соломы). 
В летний период валухам достаточно зеленого корма из 
среднем пастбище. На протяжении всего года валухам 
надо добавлять минеральные подкормки из поваренной 
соли, солей фосфора и микроэлементов.

Бараны в отличие от валухов имеют повышенный 
обмен веществ (на 20% и более) и характеризуются бо
лее высоким живым весом и настригом шерсти, чем 
матки. Поэтому потребность баранов в питательных вс 
ществах повышенная.

Кроме того, при кормлении баранов надо придержи 
ваться общего правила для всех производителей, т. с. 
бараны к случному сезону должны иметь хорошую за
водскую кондицию. При недостаточном и неполноцен
ном кормлении у баранов нарушается сперматогенез, 
половая активность и снижается количество и качество
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шерсти. Для поддержания половой активности и выде
ления большего количества семени с высокой оплодотво
ряющей способностью необходимо достаточное количе- 
| I по биологически полноценного протеина и фосфора.

В неслучной сезон барану-производителю задают 
1,Г> 2 к г  хорошего сена, 1 — 1,5 к г  хорошего силоса или 
корнеплодов, а остальное количество кормовых единиц 
m нормы дополняют концентрированными кормами.

И случной сезон кормление баранов должно быть ме
нее объемистым. Количество сена сокращается до 1 — 
1,Г> к г , сочные корма до 1 к г , а концентратов дают 
I 1,5 к г . Из концентратов хорошо давать баранам смесь 
in овса, проса, ячменя, желтой кукурузы, зерна бобовых, 
жмыха, шрота. Эти корма хорошо действуют на половую 
активность и выносливость и обеспечивают протеиновое 
питание баранов.

При интенсивном использовании баранов надо в их 
рационы добавлять 1,5—2 л  обрата, или 2—3 куриных 
яйца, или до 200 г муки животного происхождения.

В летнее время грубые и сочные корма в рационе 
саранов заменяют травой на пастбище, количество кон
центратов не уменьшают. В неслучной период баранов 
кормят 2 раза, при подготовке к случке и в случной 
период 3 раза.

КОРМ ЛЕНИЕ М АТОК И ВЫРАЩ ИВАНИЕ ЯГНЯТ

Кормление маток должно быть организовано с учетом 
получения здорового потомства, хорошей молочной про
дуктивности для выкармливания ягнят и получения вы
сокого настрига доброкачественной шерсти. Это дости- 
| астся при правильном нормированном кормлении суяг
ных и лактирующих овец.

В начале суягности потребность на развитие плода 
у овец очень небольшая. В этом периоде рост эмбрионов 
настолько небольшой, что нет необходимости в значи
тельном повышении уровня кормления. Но во второй 
половине суягности и особенно в последние недели до 
окота уровень кормления повышают, что необходимо для 
хорошего роста плода, сохранения упитанности маток и 
(отдания запасов в их теле. Во время суягности основное 
шшмание надо уделять сбалансированности кормления 
по нереваримому протеину, минеральным макро- и ми
кроэлементам и витаминам A, D и комплекса В.
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Несбалансированность кормления и плохая упитан
ность маток в течение всей суягности приводят к абор
там, снижению количества двоен, родовым и послеродо
вым осложнениям и низкой молочности после окота. За 
несколько недель до окота повышают уровень кормле
ния на 40% и выше по сравнению с первым периодом 
суягности. Контролем правильности кормления, доста
точности его уровня и полноценности служит племенная 
упитанность маток к окоту, живой вес ягнят при рож
дении, количество народившихся от матки ягнят, хоро
шая ее молочность и высокое качество шерсти.

В первую половину суягности потребности овец мо
гут быть обеспечены за счет грубых и сочных кормов 
хорошего качества. Из грубых кормов можно задавать 
хорошую яровую солому и мелкостебельчатое луговое 
или степное сено, примерно наполовину, всего в коли
честве 1,5—2 к г  и такое же количество сочных кормов. 
Для сбалансированности по протеину и фосфору иногда 
приходится добавлять немного концентратов.

Во втором периоде суягности в связи с повышенными 
потребностями в протеине, кальции и фосфоре следует 
скармливать овцам хорошее луговое, бобовое или бобо
во-злаковое сено в количестве 1,5—2,5 к г , сочных кормов 
1 — 1,5 к г  и добавлять до нормы разнообразные кон
центрированные корма.

В районах, где овцы круглый год пользуются пастби
щем, на период суягности нужно заготавливать грубые 
корма и силос и подкармливать ими овец. Овцы очень 
чувствительны к недоброкачественным кормам. Промерз
шие, подгнившие, испорченные корма, пастьба по голо
ледице вызывают у маток аборты.

Уровень кормления подсосных маток зависит глав
ным образом от их молочности и состава молока. Обычно 
при большем количестве ягнят повышается и молочность 
маток. Молочность маток различна у разных пород овец. 
Молочность овец определяют по привесам ягнят за пер
овые 3—4 недели жизни, пока ягнята еще не получают 
растительных кормов. На 1 к г  привеса ягнят исполь
зуется 6 л  овечьего молока.

Питательность молока овец высокая. Содержание 
протеина в нем составляет 5,5%, жира 6,7, сахара 5,7%.

Потребности подсосных маток в питательных ве
ществах выше, чем у суягных, и изменяются в зависи
мости от количества ягнят и молочной продуктивности.
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Недостаток в питании маток протеина, кальция и 
фосфора, а также каротина и витамина D ведет к сни
жению молочности маток и бедности молока минераль
ными веществами и витаминами. Ягнята, выращенные на 
недостаточном количестве молока неудовлетворитель
ного состава, плохо растут и развиваются.

На полный рацион подсосных маток переводят на 7— 
8-й день после окота. До этого времени кормят умеренно, 
вначале одним мелкостебельчатым сеном, а со 2-го или 
3-го дня дают около 200 г овсяной муки или пшеничных 
отрубей в виде болтушки. На 5—6-й день дают более 
разнообразную смесь концентрированных и немного 
сочных кормов. Подсосная матка после перевода на пол
ный рацион может получать 1,5—2 к г  сена, 2—2,5 к г  
корнеплодов и силоса и 500—600 г смеси концентриро
ванных кормов.

Одним из мероприятий количественного роста и ка
чественного улучшения продуктивности овец является 
правильное выращивание ягнят. Рост и развитие ягнят 
в первую очередь зависят от молочности матерей. При 
хорошей молочности маток и правильно организованной 
подкормке ягнята к концу подсосного периода весят 
примерно на 50% больше, чем при обычном хозяйствен
ном выращивании. В течение 1-го месяца жизни почти 
единственным кормом ягнят служит материнское молоко. 
В это время ягнята очень хорошо растут и развиваются 
и примерно уже с третьей недели начинают ощущать 
недостаток питательных веществ в одном молоке. В это 
время они начинают охотно поедать подкормку из расти
тельных кормов. Вначале наиболее подходящей для них 
подкормкой будет 20—30 г овсянки, а затем смесь из 
овсянки, пшеничных отрубей, жмыха, зернобобовых и др.

Увеличение количества концентратов при кормлении 
ягнят зависит от их назначения. Ягнятам, предназначен
ным для племенных целей, дачу концентратов к отъему 
постепенно увеличивают до 300—400 г , а для пользова- 
тельных целей — до 150—200 г. Приучение ягнят к сену 
начинают с 7— 10-дневного возраста, а к корнеплодам и 
хорошему силосу — около 20-го дня жизни. Раннее при
учение ягнят к этим кормам необходимо для более быст
рого и правильного развития преджелудков и размно
жения микрофлоры.

Своевременное приучение к грубым и сочным кормам 
позволяет ягнятам уже к 5—6-недельному возрасту
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съедать около 100 г  бобового сена, 100 г  силоса, 200 г  
корнеплодов. Концентратов к этому времени ягнята 
съедают около 100— 150 г. В этом возрасте надо контро 
лировать кормление ягнят по протеину, минеральным 
веществам и витаминам, и если они дополнительно к ма 
теринскому молоку получают указанные подкормки, т о  

кормление их будет сбалансировано на основные эле 
менты питательности. С 3-недельного возраста ягнятам 
надо давать солевой лизунец, а несколько позже размо 
лотую поваренную соль смешивают с концентрирован 
ными кормами. При среднем качестве сена и силоса я: 
нятам необходимо добавлять к концентратам костную 
муку, трикальцийфосфат или другую фосфорно-кальце 
вую подкормку, а также соли микроэлементов.

При низком качестве сена и силоса у ягнят може: 
наступить А-гиповитаминоз, который сопровождается 
легочными и желудочно-кишечными заболеваниями, не 
редко увеличивающими смертность молодняка. В этом 
случае полезно ввести в качестве А-витаминной под 
кормки в рационы ягнят морковь, хвойную муку или 
рыбий жир.

Ягнят подкармливают из отдельных кормушек, уста 
навливая их в загородках так, чтобы к ним в любое 
время могли подойти ягнята и не могли проникнуть 
матки.

Отбивку ягнят от маток производят в 3—4-месячном 
возрасте. В этом возрасте они могут уже получать в за 
висимости от направления продуктивности и дальнейшего 
использования 150—300 г концентрированных кормов, 
1— 1,2 к г  сочных и 300—400 г  сена.

С 4-месячного возраста ягнят кормят по нормам 
К этому возрасту в зависимости от породы ярки дости 
гают 25—35 к г , а баранчики 30—40 к г.

Для удовлетворения потребностей овец в микроэле
ментах рекомендуются следующие нормы из расчета на 
1 к г  сухого вещества рациона: для взрослых овец — же
леза 60 м г , меди 7— 10, марганца 50—60, цинка 15—30, 
кобальта 0,3—0,6, иода 0,3—0,5 м г ; для молодняка до 
1 года соответственно 60 м г , 7— 10, 40—50, 10—20, 0,3 
0,5, 0,2—0,3 м г.

В зависимости от указанных потребностей рассчи
тывают величину подкормки солями микроэлементов 
в том или ином случае (стр. 98 и 99). При круглогодо 
вом содержании овец на пастбищах их подкармливают
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I илями микроэлементов только в весенний и летне-осен- 
Н1П1 периоды. В зимний период при бедном пастбищном 
мышлении без добавки грубых, сочных или концентри- 
1>шинных кормов подкармливать овец солями микро- 
».цементов не надо, так как такая подкормка повышает 

иомен веществ, что только ухудшит состояние животных.
Лучшей организационной формой пастбищного содер- 

I .1 ння овец является загонная система пастьбы, при ко- 
mpoii легче уберечь овец от инвазионных заболеваний 
и повысить их продуктивность.

Разбивку пастбища на загоны производят в зависи
мости от количества овец в отаре и качества пастбища. 
На естественных пастбищах размеры загонов могут ко- 
дебаться от 12—30 г а  на 1000 овец. На сеяных пастби
щах размеры загонов на такое же поголовье 5— 10 г а . 
Продолжительность пастьбы на каждом загоне 5— 
ii дней. На летний период выделяют 6—8 загонов. При 
отведении пастбищ надо учитывать их качественное раз
ните и отводить суягным и подсосным маткам наиболее 

высокие пастбища с мелким разнообразным травостоем.
i 1ри недостаточно удовлетворительном пастбище,

I которого овцы не могут получить нужное им количе- 
■ т о  травы, их надо подкармливать зелеными кормами 
или концентратами. При зимней пастьбе подкормка се
вом и концентратами должна быть введена как правило.

Истощенных и слабых овец выделяют в особую отару 
в кормят их по более высоким нормам, вводя в рационы 
наиболее питательные корма.

При переводе с зимнего на летнее кормление и об
ратно требуется постепенный переход. Также необходима 
осторожность при пастьбе по росе или изморози, на по- 
генах бобовых культур. В этих случаях предварительно 
подкармливают овец, чтобы предупредить возникновение 
тимпанита и хромоты.:

Пастбища должны быть обеспечены водопоями, так 
как овец необходимо поить 2—3 раза в день. Для под
кормки поваренной солью, концентратами или зелеными 
кормами на пастбище или на местах стоянки оборудуют 
специальные ящики или корыта.

Поваренную соль следует давать овцам во всех слу
чаях обязательно. Она значительно увеличивает аппетит 
в улучшает пищеварение у овец. Кроме свободного до
ступа к соли-лизунцу, овцы должны получать ее в смеси 
с концентратами.



Г Л А В А  8

КОРМЛЕНИЕ КУР

ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ ДЛЯ КУР

Для поддержания на высоком уровне биологических, 
физиологических и хозяйственных качеств птицы необ
ходимо достаточное по количеству и полноценности корм
ление.

В птицеводстве принято оценку питательности кор
мов проводить не в килограммах кормовых единиц, а 
в граммах. За такую единицу принята питательность 1 г  
овса среднего качества, что соответствует 0,6 г  перевари- 
мых органических питательных веществ.

Для определения содержания кормовых единиц в лю
бом другом корме надо сумму переваримых органиче
ских веществ этого корма разделить на 0,6. Так, напри
мер, в 1 а льняного жмыха содержится 0,75 г  перевари
мых органических питательных веществ, следовательно, 
1 г  его соответствует 1,25 г корм. ед. (0,75:0,6 =  1,25). 
В соответствии с решением Пленума отдела животно
водства ВАСХНИЛ 1963 г. оценку питательности кор
мов для птиц производят также в единицах обменной 
энергии, которую выражают в килокалориях. Под об
менной, или физиологически полезной, энергией пони
мают валовую энергию корма за вычетом потерь энер
гии в кале, моче и кишечных газах. Для птиц обменная 
энергия равна разности между валовой энергией корма 
и энергией помета, в котором выделяются непереварен
ные вещества и моча. Потери энергии в газах настолько 
незначительны, что практического значения не имеют и 
в расчет не принимаются.

Количество обменной энергии в кормах для птиц 
можно определить, пользуясь коэффициентами обменной 
энергии переваримых питательных веществ для различ
ных кормов, рекомендуемых X. У. Титусом.

Энергетический эквивалент переваримого протеина: 
казеин яйца 4,35 к к а л  обменной энергии; рыба, мясо 
4,25; ячмень, просо, овес, рожь 4; кукуруза, сорго 4,4;
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пшеничные отруби 4,2; люцерна (листья, стебли) 3,65; 
бобовые зерна 4,3; соевые бобы 3,9 к к а л .

Энергетический эквивалент переваримого жира: мясо 
и рыбные продукты 9,83 к к а л  обменной энергии; молоч
ные продукты 9,25; зерновые и другие семена 9,11 ;  жи
вотный жир (топленый) 9,49 к к а л .

Энергетический эквивалент переваримых безазоти- 
стых экстрактивных веществ: мясные и рыбные продукты 
3,9 к к а л  обменной энергии; молочные продукты 3,7; 
зерновые и большинство других семян 4,2; бобовые се
мена (соевые бобы и продукты риса) 4; листья и стебли 
бобовых (люцерна) 3,8.

Энергетический эквивалент переваримой клетчатки 
равняется 4,2 к к а л . Так как на каждый грамм непере- 
варимой клетчатки расходуется 0,34 к к а л , то количество 
граммов непереваримой клетчатки, содержащейся в 
корме, надо умножить на 0,34 и полученное произведе
ние вычесть из суммы килокалорий обменной энергии, 
полученной от всех переваримых органических веществ 
данного корма.

Количество килокалорий обменной энергии в кормах, 
питательность которых определена в птичьих кормовых 
единицах, можно приближенно высчитать, пользуясь 
коэффициентом 2,5, так как 1 корм, ед., выраженная 
в обменной энергии, для птиц примерно в 1000 раз 
меньше, чем для других сельскохозяйственных живот
ных, и соответствует 2,5 к к а л  обменной энергии. Содер
жание обменной энергии в некоторых кормах приведено 
в табл. 10.

Высококалорийными кормами и рационами считаются 
такие, в 1 к г  сухого вещества которых содержится 2700— 
3300 к к а л  обменной энергии, или примерно 1200 г  и бо
лее кормовых единиц.

Особенностью оценки протеиновой питательности кор
мов для птиц является не только необходимость учета 
содержания протеина, но и соотношение его с энергией, 
а также аминокислотного состава. Это связано с тем, 
что недостаток какой-либо из основных незаменимых 
аминокислот, или неудовлетворительный общий амино
кислотный состав рациона, или, наконец, нарушение со
отношения между протеином и энергией, а также между 
отдельными аминокислотами являются лимитирующими 
факторами, задерживающими рост и повышение продук
тивности птацьц
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Таблица 10
Содержание обменной энергии в 100 г корма

(по И. Т. Маслиеву)

Корм

О
бм

ен
на

я
эн

ер
ги

я
(к

ка
л) Корм

О
бм

ен
на

я
эн

ер
ги

я
(к

ка
л)

Овес молотый................. 257,3 Мука: клеверная . . . 167,1
Мука о в с я н а я ................ 295,0 люцерновая . . . 180,0
Крупа „ ................ 337,5 Картофель ..................... 67,9
Кукуруза (зерно) . . . 329,9 М о р к о в ь ......................... 36,4
П ш е н и ц а ......................... 291,5 Силос кукурузный . . . 14,0
Ячмень ............................. 280,0 Обрат с у х о й ................. 347,5
Р о ж ь ................................. 256,5 Мука: мясо-костная . . 287,5
П р о с о ................................. 280,7 рыбная обезжи-
П ш е н о ............................. 332,5 ренная ................ 250,0
Горох ................................. 215,6 рыбная жирная . 310,0
Б о б ы ................................. 236,6 Творог (9%  жира) . . . 110,0
Отруби пшеничные . . 190,4 Дрожжи гидролизные
Жмых: льняной . . . . 287,5 сухие ............................. 280,0

подсолнечнике)- Рыбий жир .................... 856,0
в ы й ..................... 301,3 Технический жир . . . 871,2

Ш рот подсолнечнико- 
в ы й ................................. 267,3

Растительный жир . . . 853,0

Аминокислотный состав разных кормов различен, и 
поэтому качество протеинового питания птицы обеспе
чивается только при сочетании разнообразных кормов

Для того чтобы обеспечить протеиновое питание 
птицы и повысить эффективность использования кормов, 
надо учитывать отношение содержания энергии и про
теина в рационе. Это покажет соотношение между кало
рийностью рациона и содержанием в нем протеина. Вы
ражают его числом калорий обменной энергии в 1 к г  
корма на каждый процент сырого протеина. Сни
жение энергокалорийности ведет к образованию боль 
шей мясности птицы, а снижение протеина и повыше 
ние энергокалорийности — к образованию жира. По
этому в зависимости от возраста, веса и направления 
продуктивности энергопротеиновое отношение измс 
няется.

Пример расчета содержания обменной энергии и 
энергопротеинового отношения в 1 к г  комбикорма 
для откармливаемых на мясо цыплят в 80-дневном воз 
расте.
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Состав комбикорма: зерномучные 80% (кукуруза 
45%, овес 10, пшеница 10, ячмень 15% ), жмых подсол- 
печниковый 10%, рыбная мука 2, мясо-костная мука 3, 
дрожжи кормовые 2, минеральные корма 2,5% (мел 2%, 
поваренная соль 0,5%), рыбий жир 0,5%.

Для расчета обменной энергии в 1 к г  указанного ком
бикорма, пользуясь таблицами химического состава и 
коэффициентов переваримости питательных веществ для 
птиц, вычисляют в каждом ингредиенте комбикорма 
содержание переваримых протеина, жира, безазотистых 
экстрактивных веществ и клетчатки. Затем переводят 
каждое переваримое питательное вещество в обменную 
энергию, используя для этого энергетические эквива
ленты Титуса, указанные выше.

При сложении килокалорий обменной энергии, полу
ченных для питательных веществ, определяют сумму 
килокалорий в каждом отдельном ингредиенте комби
корма. Из этой суммы вычитают количество килокало
рий, которое расходуется на непереваримую клетчатку, 
и получают истинную величину обменной энергии для 
каждого ингредиента, а затем при сложении этих вели
чии— и для всего комбикорма. Вспомогательные данные 
для расчета обменной энергии в 1 к г  комбикорма и энер- 
Iопротеинового отношения сведены в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Расчет обменной энергии и энергопротеинового отношения в 1 кг
комбикорма

Ингредиенты
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)

Протеин (г)

сырой
пере-
вари-
мый

Кукуруза .............................
Овес . . . . . . . . . .  .
П ш еница.................................
Ячмень .....................................
Жмых подсолнечниковый .
Рыбная мука .........................
Мясо-костная мука . . . .  
Прожжи кормовые . . . .  
Рыбий жир .............................

450
100
100
150
100
20
30
20

5

1422,56
235,61
306,90
413,59
306,27

48,54
98,61
58,80
47,45

3,69
3,13
0,84
2,62
4,42

0,10

1418,87 
232,48 
306,06 
410,97 
301,85 

48,54 
98,61 

' 58,70 
,(.47,45

45,9
10.7
14.7
15.7
39.2 

8,3
15.2 

8,7

32.8 
7,9

10.9 
11,0 
35,7

7,6
11,6
8,0

В с е г о ..................... — —  ' — 2923,53 158,4 125,5
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Чтобы оценить питательность корма в энергетических 
кормовых единицах, надо количество килокалорий об
менной энергии разделить на 2500 к к а л  (одна энерге
тическая кормовая единица равна 2500 к к а л  обменной 
энергии).

В данном примере питательность 1 к г  комбикорма, 
выраженная в энергетических кормовых единицах для 
птиц, будет равна 1,17  корм. ед. (2923,53 : 2500 =  1,17), 
с содержанием 125,5 г  переваримого протеина. Энерго- 
протеиновое отношение в комбикорме равно 184 к к а л  
обменной энергии (2923,53: 15,84=184).

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ КУР

Правильное, сбалансированное по всем элементам пи
тательности кормление кур способствует выявлению и 
поддержанию продуктивных способностей кур, расши
ренному воспроизводству и снижению стоимости продук
ции.

Потребности кур в период яйценоскости определяю!' 
по живому весу, продуктивности, физиологическому со
стоянию, упитанности, возрасту и другим показателям.

Кормовые нормы для кур выражаются в кор 
мовых единицах, переваримом протеине с учетом 
аминокислотного состава, в минеральных элементах и 
витаминах.

При достаточном и полноценном кормлении куры 
дают высокую яйценоскость, при этом снижаются за
траты корма на единицу- продукции. Так, при годовой 
яйценоскости кур 60 яиц затраты корма на 10 яиц со
ставляют в переводе на зерно 4,9 к г , а при яйценоскости 
200 яиц в год— 1,8 к г . При сбалансированном кормле
нии яйца обладают хорошими инкубационными качест 
вами, т. е. в них содержатся все органические, минераль
ные вещества и витамины в определенных количествен 
ных соотношениях, необходимых для нормальною 
развития эмбриона.

Для кур в настоящее время применяется суммарное 
нормирование. Нормы, рекомендуемые ВИЖем, осип 
ваны на точном учете расхода кормов и яйценоскости 
как в передовых птицеводческих хозяйствах, так и 
в опытных учреждениях при постановке научно-хозяй 
ственных опытов, а также на основе данных научно 
исследовательских институтов по птицеводству, в кото
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рЫх Определялась потребность птиц в питательных ве
ществах при экспериментальных исследованиях по 
обмену веществ.

Отдел кормления Всесоюзного научно-исследователь
ского института птицеводства и кафедра птицеводства 
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Ти
мирязева рекомендуют для широкой производственной 
оценки разработанные ими нормы кормления кур и энер- 
гоиротеинового отношения в килокалориях обменной 
энергии (табл. 12).

Т а б л и ц а  12
Примерные нормы обменной энергии и энергопротеинового 

отношения в кормовых смесях для кур
(выдержка из таблиц, по И. Т. Маслиеву)

Возрастная группа

Куры-несушки при яйценоскости:
50% ......................................
70%  при клеточном содержании 
70%  при выгульном содержании
аоу0 .................................................................

Цыплята племенные:
от 1 до 30 дней .............................
от 31 до 80 д н е й .............................

Ремонтный молодняк:
от 81 до 110 дней .........................
от 111 до 150 дней .........................

I П.шлята-бройлеры:
от 1 до 30 дней .............................
старше 30 дней .............................

На 100 г кормовой 
смеси Энерго-

протеино-
вое отно-

сырого обменной шение
протеина энергии ( к к а л )

( г ) ( к к а л )

200—207
17
16

290 \ 
250 / 180— 190

— — 176— 183

21 295 130— 145
18 275 150— 155

16 260 160— 165
13 250 180— 190

21 295 132-143
19 310 152— 165

II р и м е ч а н и е. Процент яйценоскости =
количество снесенных яиц 

количество дней яйцекладки X ЮО.

Особое значение при нормированном кормлении кур 
приобретает обеспеченность протеиновым питанием, от 
уровня и полноценности которого в значительной мере 
ивисит яйценоскость.

Па образование одного яйца среднего веса 50 г  ку
рице требуется 10— 12 г переваримого белка высокой 
биологической ценности. По данным анализов, в курином 
яйце содержатся следующие аминокислоты: аргинин
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352 м г , гистидин 105, лизин 283, фенилаланин 315, тш 
розин 260, триптофан 78, треонин 266, цистин 132 и ме
тионин 286 м г.

Так как куры не могут синтезировать указанные ами
нокислоты, то для образования яйца необходимо, чтобы 
они поступали в организм вместе с кормом.

Одними растительными кормами, даже зерновыми, 
нельзя создать полноценность протеинового питания 
птицы. Многих аминокислот будет недостаточно как для 
обеспечения синтеза белков в организме растущего мо
лодняка, так и для образования белков яйца. Поэтому 
при кормлении кур нельзя ограничиваться введением в 
рацион какого-либо одного концентрата или смеси расти
тельных кормов. Биологическая полноценность протеина 
для птиц может быть создана за счет смеси растительных 
и животных кормов или при добавке синтетических амино
кислот. Однако, учитывая необходимость снижения рас
хода животных кормов, которые сильно удорожают стои
мость продукции, и большое значение в протеиновом 
питании птицы витаминов группы В, целесообразно про
водить одновременно контроль протеинового и В-вита- 
минного питания птицы. Оптимальное количество про
теина и витаминов группы В при правильном сочетании 
обеспечат нормальный белковый обмен и В-витамин- 
ное питание птицы. От обеспеченности птицы холином, 
метионином и фолиевой кислотой зависит потребность 
ее в витамине B i2, от обеспеченности триптофаном — 
в никотиновой кислоте, от обеспеченности метиони
ном — в холине.

Протеиновое питание птицы зависит также и от не- 
идентифицированных факторов питания, которые при
сущи некоторым кормам, как, например, фактор молока, 
молочной сыворотки, рыбных кормов, дрожжей, лю
церны. В связи с эффективными свойствами этих кормов 
рекомендуется введение 2—3 из них в рационы птиц 
в количестве 2,5% к общему весу рациона. Количество 
протеина за счет кормов животного происхождения дол
жно составлять 10— 12% от всего протеина корма, 
или взамен животных кормов надо добавлять 10— 15 м к г  
витамина В [2 на 1 к г  корма, который повышает исполь
зование растительного протеина на 20—30%. Более пра
вильный подход к белковому питанию кур будет при 
расчете потребности их в различных аминокислотах и 
балансировании аминокислот в кормовом рационе. По
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требности кур и цыплят в незаменимых аминокислотах 
приведены в табл. 13.

При нормировании кормления кур необходимо учиты
вать влияние и остальных органических питательных ве
ществ — клетчатки, жира и безазотистых экстрактивных 
веществ.

Для нормального физиологического состояния кур 
в их рационы должно входить около 5—7% клетчатки. 
Более высокое содержание клетчатки вызывает снижение 
полезной энергии, в связи с чем уменьшается продуктив
ность. Низкое содержание клетчатки также нежела
тельно, так как ведет к нарушению физиологических про
цессов и к заболеваниям. В частности это является од
ной из причин возникновения расклева. С повышением 
яйценоскости увеличивается потребность в полезной энер
гии и жир в этом случае будет являться концентриро
ванным источником энергии. Он также необходим как 
растворитель жирорастворимых витаминов и источник 
незаменимых жирных кислот. Оптимальная потребность 
в жире составляет 2—3% от рациона.

Т а б л и ц а  13

Нормы аминокислот для цыплят и кур-несушек

Аминокислота

Для цыплят * Для кур-несушек * *

в процен
тах от 

рациона

в процен
тах от 

протеина

в процен
тах от 

рациона

в процен
тах от 

протеина

Аргинин ......................... 1 ,2 0 6 , 0 0 1 ,0 0 6 , 0 0
Л и зи н ................................. 1 ,0 0 5 , 0 0 0 , 8 0 5  00
Гистидин ......................... 0 , 3 0 1 ,5 0 0 , 3 2 2 , 0 0
М е ти о н и н ......................... 0 , 7 0 3 , 5 0 0 , 5 8 3 , 6 0
Ц и с т и н ............................. 0 , 3 5 1 ,7 5 0 , 2 5 1 ,6 0
Триптофан ..................... 0 , 2 0 1 00 0 , 1 9 1 ,2 0
Глицин ..................... 1 ,0 0 5 , 0 0 0 , 8 0 5 , 0 0
Фенилаланин 1 ,6 0 8 , 0 0 1 ,1 0 7 , 0 0
Тирозин . . . . 0 , 7 0 3 , 5 0 — —
Лейцин . . . 1 ,4 0 7 00 1 ,4 0 9 , 0 0
Изолейцин ..................... 0 , 6 0 3 00 0 , 8 0 5 , 0 0
Треонин ............................. 0 , 6 0 3  00 0 , 6 4 4 , 0 0
В а л и н ............................. 0 , 8 0 4 , 0 0 0 , 8 0 5 , 0 0
Метионин -f- цистин . . 0 , 4 + 0 , 3 2 , 0 + 1 , 5 0 , 3 2 4 - 0  26 2 , 0 + 1 , 6
Фенилаланин +  тирозин 0 , 9 + 0 , 7 4 , 5 + 3 , 5 0 , 8 0 + 0  32 5 , 0 + 2 , 0

* При содержании 17% протеина в рационе.
** При содержании 13— 14% протеина в рационе.
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типы могут быть хорошие, если при кормлении по тому 
или иному типу сбалансированы все элементы полно
ценного питания.

Сухой тип кормления следует применять только в том 
случае, если сухая смесь будет сбалансирована на пи
тательные вещества и в первую очередь на полноцен
ный протеин, минеральные вещества и витамины.

Для удобства нормированного кормления расчет 
питательности производят на 100 г сухой смеси. Это 
позволяет регулировать концентрацию питательных ве
ществ в единице сухого вещества рациона, т. е. увели
чивать или снижать его калорийность.

При составлении сухой кормовой смеси следует учи
тывать потребность в питательных веществах в зависи
мости от возраста, яйценоскости и живого веса кур. 
Поэтому корма, введенные в состав смеси, будут из
меняться в зависимости от изменений потребностей кур. 
С повышением яйценоскости, например, увеличивается 
потребность в протеине. Следовательно, надо изменять 
соотношение между углеводистыми зерновыми и про
теиновыми кормами — бобовыми или жмыхами и шро
тами. При сухом типе кормления более целесообразно 
пользоваться приготовленными по специальным рецеп
там заводскими комбикормами, обогащенными концен
тратами витаминов, солями микроэлементов и другими 
биологически активными веществами. Свободный доступ 
к корму вызывает необходимость нормирования путем 
изменения состава рациона, а не путем ограничения 
в корме. 1

В некоторых хозяйствах комбикорм скармливают в 
виде гранул. Гранулы — это мелкие таблетки (величи
ной е зерно) спрессованного комбикорма. Имеются 
наблюдения, что куры предпочитают гранулы сухой 
смеси комбикорма, а также и влажной мешанке. Гра
нулы скармливают в дополнение к сухому корму, а 
иногда скармливают их вволю, и тогда куры съедают 
их до 170 г .  Скармливание гранулированного корма 
оказывает положительное влияние на зимнюю яйценос
кость и состояние кур.

Сухой тип кормления кур имеет преимущественное 
распространение на крупных птицеводческих фабриках.

На промышленных и племенных птицеводческих фер
мах совхозов и колхозов часто применяют комбиниро
ванный тип кормления, при котором куры получают кдк



Сухие смеси нормой, так И влажные мешанки. Сухие 
смеси составляют из разнообразных зерновых кормов и 
их отходов, комбикормов, сенной, травяной, рыбной 
муки и т. д. Во влажные мешанки вводят мелко измель
ченные зеленые корма, силос, корнеклубнеплоды, муч
нистые и другие корма.

Мешанки приготовляют на воде, бульоне, обрате, 
сыворотке, используя их в таком количестве, чтобы ме
шанка имела около 40% влажности и была рассып
чатая.

Независимо от принятого типа необходимо соблюдать 
определенный порядок кормления кур. Беспорядочное 
кормление отрицательно отражается на росте и продук
тивности кур.

Всегда при замене одного корма другим надо соблю
дать постепенный переход в течение нескольких дней, 
чтобы не вызвать расстройства пищеварения, а в связи 
с этим уменьшения потребления корма. Нужно устано
вить контроль кормления, осуществляемый путем перио
дического взвешивания кур, выделенных из всего стада, 
и осмотра состояния кур. Хорошим показателем пра
вильного кормления является консистенция помета. Если 
цвет помета темный с серовато-белым налетом мочи, то 
процесс пищеварения нормальный. Если помет бурова
того или желтоватого цвета более жидкой консистенции, 
то в рационах кур надо уменьшить количество углево
дистых кормов. Слишком темный водянистый помет со 
слизистыми красноватыми включениями бывает при пе
рекорме животных белком из мяса и мясных отходов. 
При поносе кал бывает жидкий, зеленоватый, что ука
тывает на нарушение в правилах кормления и чаще 
всего на скармливание испорченных кормов.

При выгульном содержании весной, летом и осенью 
кур кормят на выгулах, где расставляют кормушки с 
сухим кормом, мешанками, минеральными подкормками 
и поилки.

Кормушки с теми же кормами ставят и в птичниках. 
Влажные мешанки насыпают в кормушки из такого 
расчета, чтобы куры съедали их в течение 30—40 минут. 
Если мешанки съедаются быстрее, то насыпать их надо 
больше, иначе куры будут недостаточно сыты. Обычно 
кур кормят 4—5 раз в сутки. Утром дают сухое или про
рощенное зерно или сухую зерно-мучную смесь. Днем 
2 -3 раза дают влажные мешанки, а на ночь опять за-
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фосфором в теле Цыплят4 равно 1,5 : 1, такое же соопш 
шение должно быть и в рационе. Наблюдения показы 
вают, что при соотношении 1,3 : 1 до 2 : 1 также пропс 
ходит нормальное развитие костной ткани и хорошее 
использование минеральных., веществ. В рационах ,\ю 
лодняка, как минимум, должно быть кальция 0,6—0,7% 
и фосфора 0,4—0,5%. Оптимальное же их содержание 
будет соответственно 1— 1,5 и 0,6— 1 %.

К растительному рациону достаточно добавлять 
0,75— 1% поваренной соли, в случае же содержания 1- 
рационе кормов животного происхождения количспты 
соли можно снизить до 0,5—0,75%.

Особенно чувствительны цыплята к недостатку вита 
минов. Причем эта чувствительность значительно выше 
у цыплят, вылупившихся из яиц, в которых содержа 
лось мало витаминов. В этом случае цыплята могут т> 
гибнуть в раннем возрасте, даже если в их корме содер 
жится достаточно витаминов.

Оптимальное количество витаминов на 100 г сухой 
смеси кормов для цыплят следующее: витамина А 
1000 ИЕ, D2 — 1200 ИЕ, В2 — 300 м к г , В5 — 2000 м к г. 
В 1 2—-1,2 м к г , В3 — 1000 м к г , холина — 100 м г . О т  и 
мальное количество микроэлементов на то же количс 
ство кормовой смеси составляет: железа 4 м г , марганца 
5,5, иода 0,05, меди 0,8, кобальта 0,07, цинка 2,5 м г.

После того как цыплята вылупятся и обсохнут, п\ 
надо сразу начинать кормить мелкодробленым очищен 
1ным от пленок зерном (ячменя, овса, пшеницы и пр.).

Такое раннее по времени начало кормления и скарм
ливание в качестве первого корма, на котором цыплята 
учатся клевать, смеси мелкодробленого зерна способ
ствует более быстрому рассасыванию и усвоению остат 
ков желтка, началу пищеварительных процессов, повы 
шает жизнеспособность и рост цыплят и снижает их 
смертность.

Так как цыплята имеют очень небольшой размер 
зоба и пищеварительных органов, их надо кормить 
часто, каждые 2 часа. Первое кормление надо начинать 
ранним утром, а последнее заканчивать поздним вече
ром, чтобы сократить ночной перерыв. Кратность корм
ления меняется с возрастом цыплят. С 10- до 30-днев
ного -возраста кормят цыплят 6 раз в сутки, а затем пе 
реводят на пятикратное кормление, с 2-месячного па 
четырехкратное и с 3-месячного на трехкратное.
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Иногда в хозяйствах применяют непрерывное корм
ление цыплят сухими мешанками, подсыпая свежий 
корм по мере поедания. Положительной стороной такого 
кормления является то, что все цыплята удовлетво
ряются кормом, в том числе и слабые, малоактивные, 
облегчается уход за цыплятами и сокращается количе
ство кормушек.

Примерная схема кормления цыплят в первые 2 ме
сяца жизни может быть следующей (табл. 15).

Т а б л и ц а  15

Схема кормления цыплят от рождения до 2-месячного возраста
(в г на 1 голову в сутки)

Возраст цыплят (дней)
Всего за 
2  месяца 

( к г )
Корм

1 — 10 1 1 - 2 0 2 1 — 30 3 1 - 4 0 4 1 — 50 5 1 — 60

Среднесуточная норма 
концентратов . . . . 7 16 27 38 58 71 2,17

11 ш е н о ............................. 3 4 5 — — — 0,12
Крупа: кукурузная . . 1 1 4 3 — — 0,09

ячменная . . . 1 1 2 2 6 6 0,18
Пшеница дробленая . . — 1 4 5 8 10 0,28
1 [росо . . . . . . . . . — — — 5 6 6 0,17
Мука: кукурузная . . . 2 4 5 —

16
— 0,11

ячменная . . . . — 2 3 9 20 0,50
пшеничная . . . — — — 9 17 22 0,48

Отруби пшеничные . . — 1 1 1 — — 0,03
Жмых подсолнечнико- 

в ы й ......................... _ 2 3 4 5 7 0,21
Трава зеленая (со 2-го 

дня) ................................. 3 4 6 10 20 25 0,68
М о р к о в ь ..................... . 2 4 6 7 — — 0,19
Т в о р о г ......................... . 1 — —

30
— — 0,01

Простокваша из обрата 10 20 30 30 30 1,50
Яйца (крутые) . . . . .  
Рыбий жир .....................

1,5 — — — — — 7з яйца
0,07 0,15 — — — — 0,002

Ракушки, мел (с 3-го 
д н я )............................. . 0,4 0,6 1 1 1,5 1,5 0,06

Костная м у к а ................ 0,4 0,6 1 1 1,5 2,0 0,065
Соль поваренная (с 5-го 

д н я )................................. 0,03 0,06 0,1 0,2 0,3 0,4 0,01

КОРМЛЕНИЕ БРОЙЛЕРОВ
Кормление цыплят, предназначенных для производ

ства мяса, имеет целью получение в 10— 12-недельном 
возрасте откормленных цыплят с живым весом 1,3—
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В начале откорма более молодые цыплята нуж- 
даются в относительно большем количестве протеина, 
поэтому «а 1% сырого протеина в корме они должны 
получать около 150 к к а л  обменной энергии в 1 кг корма.

С возрастом и снижением.'интенсивности обмена ка
лорийность корма по отношению к протеину может воз
расти до 190 к к а л . Рационы для бройлеров должны 
быть полностью обеспечены минеральными веществами 
и витаминами. Кроме солей кальция, фосфора и натрия, 
при недостатке в кормах микроэлементов добавляют 
их соли. В 100 г сухого корма должно содержаться при
мерно такое же количество микроэлементов, какое ука
зано для племенных цыплят (стр. 182). При мясном от
корме чаще применяют сухой тип кормления. Состав
ляют сбалансированные кормовые смеси или пользуются 
специальными заводскими комбикормами.

При недостаточно сбалансированных сухих смесях 
можно применять комбинированный тип кормления 
бройлеров, чередуя дачу сухой смеси с дачей влажных 
высокопитательных мешанок. В такие мешанки надо 
включать молочные и мясные отходы и давать их пер
вое время 2 раза в день, а к концу откорма 1 раз. При 
снижении аппетита у бройлеров полезно вместо ме
шанки давать гранулированный корм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАН ЕН ИЕ НАРУШЕНИИ 
ПРИ КОРМЛЕНИИ КУР

Своевременное предупреждение и устранение кормо
вых недостаточностей у кур имеет большое экономиче
ское и хозяйственное значение. При недостаточном 
уровне кормления яйценоскость кур снижается в зави
симости от того, насколько уровень ниже норм потреб
ностей. Если уровень кормления уменьшался на 12% , 
то яйценоскость снижалась на 25%. При понижении 
уровня кормления на 25% яйценоскость уменьшилась 
на 54%. Следовательно, в первую очередь для достиже
ния высокой продуктивности кур необходимо обеспечи
вать энергетическую питательность рациона, его кало
рийность. Невыполнение этого основного требования ве
дет не только к снижению продуктивности, но и к нару
шениям в здоровье и состоянии кур.

При количественном и качественном недостатке про
теинового питания у кур понижается яйценоскость. Так,
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при уменьшении в рационе кур количества перевари- 
мого протеина с 19,5 до 15% количество снесенных ими 
яиц понижалось на 8,8%. Недостаток и неполноценность 
протеина отражаются отрицательно также и на выводи
мости цыплят из яиц.

Недостаток или избыток протеинового питания и его 
биологическая неполноценность вызывают патологиче
ские изменения в развитии эмбриона, а иногда приво
дят к его гибели. Поэтому кур, особенно в прединкуба- 
ционный и инкубационный периоды, надо обеспечивать 
оптимальным количеством протеина и повышать его 
биологическую полноценность сочетанием растительных 
и животных (10%) кормов в рационе, а при пользова
нии одними растительными кормами — введением в ра
ционы витамина В 12 и синтетических аминокислот.

Оптимальное количество клетчатки в рационе кур со
ставляет 5—7%. Для молодняка в возрасте 90 дней и 
старше содержание клетчатки в рационе может быть 
увеличено до 7—8%. Это несколько задерживает по
ловое созревание птицы и приводит к лучшему разви
тию органов яйцекладки. Молодки, слишком рано на
чавшие нестись и не достигшие определенного живого 
веса и развития, быстро изнашиваются, несут мелкие 
яйца и часто заболевают каннибализмом. Чтобы избе
жать этих нарушений, надо задержать начало яйце
кладки регулированием содержания клетчатки в кормо
вом рационе.

Недостаток кальция, фосфора и витамина D в ра
ционах ведет к проявлению характерных признаков. 
У цыплят замедляется рост, они отстают в развитии, по
вышается их смертность. Костяк у таких цыплят сла
бый, часто искривляется. При длительном систематиче
ском недостатке указанных элементов питания разви
вается рахит. Куры снижают яйценоскость, несут яйца 
с тонкой непрочной скорлупой или совсем без скорлупы. 
Начинают расклевывать яйца.

Чтобы предупредить фосфорно-кальциевую недоста
точность, рационы кур должны быть сбалансированы на 
содержание кальция, фосфора и витамина D.

Эту сбалансированность получают за счет сочетания 
естественных кормов, таких, как клеверная и люцерно
вая мука, мясо-костная мука, и минеральных подкор
мок, к которым куры всегда должны иметь постоянный 
доступ.
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При кормлении кур в период яйцекладки надо под
держивать кальциево-фосфорное отношение равным 3 : 1. 
При меньшем количестве кальция яйца получаются с 
тонкой скорлупой, что является отрицательным факто
ром как для ^инкубационных», так и для пищевых яиц. 
Толстоскорлупные яйца содержат около 2,5 а кальция, 
в то время как тонкоскорлупные меньше 2 г.

Снижение качества яичной скорлупы, ухудшение вы
водимости и вывод птенцов с укороченными крылыш
ками и ножками (пероз) возникают при недостатке мар
ганца в рационах кур. Это часто бывает при избытке 
кальция, который понижает всасывание марганца из 
кишечника и вызывает его недостаточность. Избыток 
кальция вызывает также ухудшение использования ви
тамина А и цинка.

Для получения хорошего качества инкубационных 
яиц и высококачественных пищевых яиц необходимо до
статочное количество витаминов A, D, В 12, рибофлавина, 
пантотеновой кислоты и других витаминов комплекса В.

Недостаток витамина А или каротина в рационах 
кур значительно отражается на росте, здоровье, инку
бационных качествах яиц и т. д. Существенными при
знаками недостаточного поступления каротина или ви
тамина А курам является потеря живого веса, исхуда
ние, замедление, а иногда и прекращение роста. В связи 
с понижением резистентности организма наблюдается 
повышенная смертность как молодняка, так и взрослых 
птиц. Птица слабеет, у нее возникает воспаление глаз 
с выделением белых творожистых масс, истечение из 
носа. Походка становится неустойчивой, качающейся. 
Иногда бывают параличи. При недостатке каротина или 
витамина А, которых для нормального развития заро
дыша должно быть в 1 г желтка яйца соответственно не 
менее 15 и 6 м к г , зародыши погибают в первую треть ин
кубации. Предупредить или устранить А-витаминную 
недостаточность можно введением в рационы источни
ков каротина — люцерновой или клеверной травяной 
муки, комбинированного силоса, красной моркови, хвой
ной муки, пророщенного до зелени зерна:— или допол
нять рационы рыбьим жиром, препаратом витамина А, 
как источниками этого витамина.

Понижение яйценоскости, выводимости цыплят из 
яиц при общей слабости кур вызывает недостаток в ра
ционе кур витамина Е. Зародыши погибают в яйце на

188



3—5-й день инкубации. При одновременном недостатке 
витаминов А и Е в яйце образуется кровяное кольцо. 
Авитаминоз Е может проявляться различно в зависи
мости от состава рациона. При наличии в рационе боль
шого количества ненасыщенных жирных кислот или при 
высоких дачах рыбьего жира с одновременным недоста
точным присутствием антиоксидантов у кур, но чаще у 
цыплят происходит нарушение двигательных функций, 
возникают судороги, параличи на почве размягчения 
мозга из-за действия токсических продуктов распада 
жирных кислот.

Е-авитаминоз может проявиться и в возникновении 
экссудативного диатеза, связанного с избытком воды и 
белковых телец в тканях. Е-авитаминоз вызывает также 
мышечную дистрофию.

Е-авитаминоз обостряется при недостатке селена и 
серусодержащих аминокислот (метионина и цистина). 
Для предохранения от Е-авитаминоза надо обеспечи
вать птицу кормами, богатыми этим витамином и нуж
ными аминокислотами. Полезным является добавка к 
рациону препарата витамина Е (20 м г  на 1 к г  корма) 
или 0,1 м г  соли селена и 10 м г  препарата витамина Е.

При мускульной дистрофии хорошие результаты дает 
добавка к рациону 0,15% цистина или 0,38% метионина.

Нарушения, вызванные недостатком витамина К, 
проявляются реже у взрослых и более часто у молод
няка кур. При этом куры начинают нести очень мелкие 
яйца, бедные витамином К, цыплята плохо растут и на 
их теле появляются кровоподтеки. Вылупившиеся цып
лята могут истечь кровью вследствие плохой ее сверты
ваемости. Авитаминоз К может возникнуть при односто
ронних зерновых рационах или при даче некоторых 
антикокцидиозных препаратов (сульфонамид, нитрофу- 
разон), которые угнетают биологический синтез этого 
витамина. В таких случаях следует прибегать к под
кормке птицы препаратом витамина К.

Недостаточное количество витаминов группы В в ра
ционе птиц вызывает разнообразные нарушения как в 
эмбриональном периоде, так и у молодняка, а также 
у взрослых кур. При инкубации зародыши развиваются 
очень медленно, значительная часть их погибает. На
пример, при недостатке рибофлавина гибель зародыша 
может наступить или в 1—3-й день, или на 10— 12-й день, 
или уже перед вылуплением на 19—21-й день развития.
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При недостатке пантотеновой кислоты зародыши по
гибают в конце инкубации — на 20-й день. Недостаток 
пиридоксина задерживает рост и развитие цыплят, и 
такие цыплята обычно погибают на 28-й день жизни.

При недостатке никотиновой кислоты цыплята плохо 
растут, у «их задерживаетсяоперение, развивается пел
лагра, пероз. Недостаточное В-витаминное питание кур 
всегда сопровождается понижением яйценоскости, ухуд
шением инкубационных качеств яиц и падением выво
димости цыплят. При В-авитаминозах у молодняка по
являются параличи конечностей, запрокидывание го
ловы, судороги и другие проявления нарушений нервной 
системы.

Недостаток витамина B j2 в куриных эмбрионах вызы
вает деформацию зародышей и их гибель. Наибольшее 
количество замирания зародышей происходит на 17-й день 
развития. Зародыши мелких размеров, отечные, у них на
блюдаются кровотечения, неправильно развивается нерв
ная система. У только что вылупившихся цыплят обнару
живается дистрофия мышц конечностей, голова опущена 
и свешивается между ног. Рост таких цыплят задержи
вается, они медленно оперяются, плохо противостоят за
болеваниям. У  взрослых кур наступает падение веса за 
счет массы мышц, яйценоскость снижается, яйца имеют 
пониженные инкубационные качества и дают низкий 
процент выводимости. При хроническом недостатке вита
мина В 12 куры погибают.

Для предупреждения В-авитаминозоз, а при их воз
никновении для восстановления нормального состояния 
организма кур следует строго нормировать содержание 
витаминов группы В введением в кормовые рационы 
кормов, богатых этими витаминами.

Включение разнообразных кормов растительного и 
животного происхождения, добавка пророщенного зерна, 
сухих дрожжей и препаратов витаминов группы В обес
печит сбалансированность рационов птицы и по этим 
элементам питания.

Микроминеральное питание птицы, на почве недо
статка которого у молодняка и взрослых кур возможны 
разные нарушения в состоянии здоровья, продуктив
ности и в воспроизводстве, обеспечивается добавками 
солей микроэлементов в зависимости от зоны располо
жения хозяйства, потребности в том или ином микро
элементе и содержании их в кормах рациона.
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