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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современное индустриальное животноводство можно рассматривать 

как своеобразную разновидность промышленного производства, где проис-

ходит переработка исходного «сырья» − корма − в конечный продукт (моло-

ко, мясо, яйца, шерсть). 

Вопрос о взаимоотношениях кормления и продуктивности животных 

является и очень старым и в то же время одним из наиболее злободневных. 

По мнению многих авторов, полноценное кормление относится к числу 

важнейших условий, формирующих уровень продуктивности. В структуре 

продуктивности (молочной) на долю кормления приходится от 35% до 59%, 

И это не случайно, так как пища является не только источником энергетиче-

ского и пластического материала, но и регулятором обменных процессов. 

Понимание природы воздействия питания на продуктивность в значительной 

степени определяется степенью расшифровки конкретных путей влияния 

пищевых веществ на метаболизм. 

При организации кормления сельскохозяйственных животных необхо-

димо учитывать видовые и индивидуальные потребности в питательных ве-

ществах. Вместе с тем необходимо знание общетеоретических основ пита-

ния, тех общих принципов, на основе которых возможно достижение высо-

кой продуктивности и эффективности использования кормов. 

В связи с этим возникает необходимость в изучении особенностей 

кормового статуса, который можно определить как совокупность конститу-

ционных, физиологических и продуктивных качеств, характеризующих пол-

ноценность питания индивидуума.  

Методическое пособие предназначен для студентов Биолого-

технологического факультета по специальности «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», изучающих теоретический 

курс предмета «Кормление сельскохозяйственных животных».  

В учебном издании раскрыты темы, которые изучаются на лекцион-

ных, лабораторно-практических занятиях, а также изучаются студентами са-

мостоятельно по этому предмету. 

В методическом пособии представлены три основных раздела дисцип-

лины: корма и кормовые средства, научные основы кормления и кормление 

сельскохозяйственных животных. Автором представлен современный лите-

ратурный материал по данным разделам, а также разработаны новые задания 

по лабораторно-практическим занятиям. 

В конце учебного пособия представлен условные сокращения, список 

используемой литературы, приложения и содержание основных глав. 
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1. УЧЕНИЕ О КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЖИВОТНЫХ 

1.1. Содержание предмета и связь с другими науками 

 

 

Главная задача  работников  агропромышленного  комплекса  на бли-

жайшие годы – обеспечение устойчивого  производства  продукции живот-

новодства для удовлетворения населения продовольствием. 

Известно, что около 75% растительных продуктов, полученных в рас-

тениеводстве, не могут непосредственно быть использованы человеком. Пре-

вратить их в пищу способны только животные, пропустив их в качестве кор-

ма через свой организм. 

Продуктивность животных во многом зависит от правильного кормле-

ния. По мнению зарубежных и отечественных ученых влияние фактора 

кормления на молочную продуктивность коров составляет около 50%. В то 

же время разведение – 20-25, технологические факторы и микроклимат – 20-

25%. 

Следует отметить, что продуктивность животных за последнее время 

значительно возросла. Так, удой коров в развитых странах составляет от 6 до 

8 тыс. кг, лучшие фермеры получают 12-13 тыс. кг на голову. 

Среднесуточный прирост живой массы при откорме мясного скота пре-

вышает 1300 г, свиней – 600-800 г. К сожалению, в нашей стране показатели 

невысокие. Средний удой на корову по России более 3000, по Новосибирской 

области в 2008 г. – 3338 кг. 

Среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота 400-

600 г в сутки. Низкие приросты  живой массы и в свиноводстве. 

Многократные завозы высокопродуктивных животных в различные зо-

ны страны мало способствовали росту продуктивности животных. Причиной 

является несоблюдение элементарных норм кормления. 

Отрицательными последствиями неполноценного кормления являются 

заболевания, вызванные нарушением обмена веществ, снижение резистент-

ности организма и гибель животных. Следует отметить, что 99% заболеваний 

в животноводстве возникают из-за неправильного кормления. Поэтому зна-

ние закономерностей научно обоснованного кормления позволит  не только 

повысить продуктивность животных, но и снизить их отход и улучшить эко-

номические показатели хозяйства. 

Учение о кормлении сельскохозяйственных животных – это важнейшая 

составная часть зоотехнической науки, разрабатывающая теоретические ос-

новы, методы и технологические приемы рационального питания животных, 

обеспечивающие их нормальный рост и развитие, достижение генетически 

обусловленного уровня продуктивности и качества животноводческой про-

дукции, хорошее здоровье и высокую воспроизводительную способность при 

экономном расходовании кормов. 

Кормление сельскохозяйственных животных – наука и практика – не-

посредственно связаны с материальным производством. 
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Свое конкретное выражение это находит в разработке научно обосно-

ванных систем кормления животных и технологий подготовки кормов к 

скармливанию, обеспечивающих максимальный выход высококачественной 

продукции с единицы земельной площади. В практическом отношении корм-

ление сельскохозяйственных  животных можно охарактеризовать как важ-

нейший комплекс производственных процессов в животноводстве и расте-

ниеводстве, обеспечивающий запрограммированное производство кормов и 

высококачественную переработку их в животноводческую продукцию. 

Главное содержание учения о кормлении – это система оценки пита-

тельности кормов и факторов, ее определяющих, изучение потребности жи-

вотных в энергии, питательных и биологически активных веществах, разра-

ботка на этой основе норм и техники кормления. 

Накоплен огромный научный и производственный материал по этим 

проблемам, свидетельствующий о том, что питательная ценность кормов и 

потребность в них животных существенно изменяются в зависимости от кон-

кретных условий и интенсивности производства. В связи с этим возникает 

необходимость постоянного совершенствования норм кормления и систем 

рационального использования кормов. Очередной пересмотр норм кормле-

ния в направлении их детализации и дифференциации представляет собой 

новую веху в развитии учения о кормлении. 

Научная разработка проблем нормированного кормления и его практи-

ческое осуществление немыслимы без определения питательности кормов и 

рационов. 

Внедрение новых прогрессивных методов производства, хранения и 

использования кормов – один из самых главных резервов увеличения произ-

водства продукции животноводства и повышения ее качества. Наряду с тра-

диционными способами заготовки кормовых средств большое распростране-

ние получают новые методы, основанные, в частности, на искусственном 

обезвоживании зеленых растений, гранулировании и брикетировании от-

дельных кормов и кормосмесей. В связи с этим индустриальная технология 

производства кормов как составная часть учения о кормлении, а также разра-

ботка правильной организации и техники кормления животных приобретают 

всё возрастающее значение. 

При этом корма, как и каждая составная часть системы и организации 

кормления сельскохозяйственных животных, должны рассматриваться в ка-

честве важнейшего экономического фактора производства животноводче-

ской продукции.  

В структуре себестоимости продукции доля кормов при производстве 

молока составляет 40-50%, говядины – 50-60, свинины и мяса птицы – 70-80. 

По мере интенсификации животноводства доля затрат на корма в структуре 

себестоимости продукции возрастает. Поэтому усиливается роль непрерыв-

ного совершенствования системы производства и рационального использо-

вания кормовых ресурсов как главных факторов повышения  экономической 

эффективности всех отраслей животноводства. 
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1.2. Понятие о потребностях животных в питательных и  

биологически активных веществах   
 

Среди внешних условий, влияющих на количественную и качествен-

ную стороны обмена веществ в организме, главенствующая роль принадле-

жит кормлению, обеспечивающему жизнь животного.  

Основным условием установления зависимости между притоком пищи, 

состоянием организма и его жизненных функций является знание вопроса о 

потребности животного в корме.  

Отсюда, количество и качество питательных и биологически активных 

веществ, необходимых животному при том или другом состоянии и исполь-

зовании, характеризует его потребность в пище при данных условиях. 

Недостаток или чрезмерный избыток в корме необходимых питатель-

ных веществ или неспособность организма использовать их изменяют тече-

ние биохимических процессов и нарушают нормальные жизненные функции. 

Недостаточное кормление сопровождается задержкой роста у живот-

ных, снижением их продуктивности и плодовитости, увеличением затрат 

кормов и средств на единицу продукции.  Кроме того, животные в условиях 

недокорма чаще подвергаются различного рода заболеваниям. 

При избыточном кормлении у животных часто наблюдается ожирение, 

которое сопровождается снижением продуктивности и воспроизводительных 

функций.  

 

1.3. Задачи науки о кормлении животных 
 

Основная задача учения о нормированном кормлении сельскохозяйст-

венных животных заключается в том, что путем рационального использова-

ния кормов можно обеспечить максимальную, генетически обусловленную 

продуктивность при сохранении здоровья и воспроизводительной функции 

животного. 

Полноценность кормления достигается нормированием расхода  кор-

мов в соответствии с потребностями животных и с учетом хозяйственных ус-

ловий. 

Потребность («истинная» потребность) животного в кормах – это  ко-

личество вещества или энергии, необходимое здоровым животным в опти-

мальных условиях содержания и сбалансированного кормления для поддер-

жания жизни, получения установленного уровня продуктивности и проявле-

ния воспроизводительной функции.  

Она зависит от возраста животного, живой массы, уровня продуктив-

ности, периода беременности, лактации, условий содержания и физиологиче-

ских нагрузок. Потребность животного оптимизируется количеством незаме-

нимых питательных веществ, обеспечивающих нормальное течение жизнен-

ных процессов. Эти вещества должны удовлетворять потребностям живот-

ных и с качественной стороны. Исходя из современных представлений о фи-
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зиологически полноценном питании, принято выражать потребность живот-

ных  количеством: 

- энергии; 

- протеина; 

- минеральных веществ; 

- витаминов и пр. 

Современная наука о кормлении дает объективное представление о по-

требности животных в энергии  и отдельных питательных веществах по ос-

новным элементам затрат организма, в частности:  

- на поддержание жизни; 

- развитие репродуктивных органов в период беременности;  

- поддержание воспроизводительной функции у самцов;  

- образование продукции (молоко, мясо, шерсть, яйцо и т.д.).   

Такой методический подход к определению потребности животных по-

лучил название факториального (определение потребности по отдельным ус-

ловно выделенным факторам). 

Для установления потребности животных в питательных веществах 

применяют разные методы:  

- анализ практики кормления животных в хозяйствах;  

- научно-хозяйственные опыты; 

- опыты с определением баланса веществ и энергии; 

- изучение состояния животных по клиническим показателям. 

Выяснение потребностей животных и их реакции на воздействие пищи 

составляет одну из основных задач науки о кормлении. На основе этих зна-

ний зоотехник может активно воздействовать на - рост; - развитие; - продук-

тивность животных; - изменять природу организмов в желательных  направ-

лениях. 

Наибольший интерес для практики животноводства представляет вы-

яснение потребностей животных в связи с репродукцией, ростом, лактацией, 

работой и откормом. 

Нормы кормления – это количество энергии, питательных и биологиче-

ски активных веществ, удовлетворяющих потребность животных на поддер-

жание жизни, образование продукции, проявление воспроизводительных 

функций и сохранение здоровья в условиях конкретной технологии произ-

водства. 

Кормление животных, отвечающее нормам потребности, называется 

нормированным.  

Нормированное кормление в то же время должно быть полноценным, с 

учетом биологической ценности питательных веществ (качества) кормов, 

сбалансированным, с учетом соотношения и взаимодействия питательных 

веществ в кормах и организме животных, рациональным, с учетом наиболее 

выгодного использования кормов в рационе. 

В условиях животноводства на промышленной основе главное назна-

чение нормированного кормления животных состоит в достижении генетиче-
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ского потенциала их продуктивности при гарантированном обеспечении вы-

сокого качества продукции и экономных затратах кормов. 

В количественном отношении нормы кормления выше  потребности  

животных. Это обусловлено тем, что потребность животных определяют в 

стандартизированных условиях содержания, микроклимата. В нормах же 

кормления учтено также отрицательное влияние условий среды, технологи-

ческих и породных факторов. 

 

1.4. История разработки норм кормления 

 

При описании истории развития  нормированного  кормления  обычно 

упоминают Альбрехта Тэера (1772-1828), первым предложившего обоснова-

ние нормы (1809 г.). В них потребности животных и нормы кормления выра-

жались в весовых единицах сена. Сено  было  принято за образец пищи, ко-

торая удовлетворяла потребность животных: крупного рогатого скота, лоша-

дей и овец. Корма оценивались по содержанию растворимых веществ, при-

чем 1 кг сена соответствовал 2 кг картофеля, 0,5 кг овса или 5 кг травы кле-

вера и т.д . 

Вместо сена можно было скармливать другие корма на основе предло-

женных А.Тэером чисел их взаимозамены. Позднее в результате применения 

агрохимического анализа и проверки системы А.Тэера на практике выясни-

лось, что сено по своим кормовым свойствам весьма не постоянно  и поэтому 

система нормирования ненадежна. Неудовлетворительными оказались и 

предложенные числа замещения сена другими кормами. 

Сенные эквиваленты с различными усовершенствованиями применя-

лись до 1860 г., когда были накоплены данные о переваримости питательных 

веществ кормов. Идея сравнения кормов на  основе примерного корма сохра-

нилась и в 1872 г., когда была предложена Фьордом система кормовых еди-

ниц, основанная на сравнении питательной ценности кормов при производ-

стве молока с эталоном, состоящим из равных частей овса и ячменя. 

Физиологические эксперименты, в которых доказывалась необходи-

мость поступления в пищу белка, и специальные опыты по кормлению жи-

вотных привели к появлению норм, выраженных в количестве требуемых 

животным сырых питательных веществ – протеина, углеводов и жиров 

(Х.Грувен, Ю.Либих, 1842-1859 гг). 

Вскоре после появления норм Х.Грувена В.Геннеберг и Ф.Штоман 

(1860) опубликовали результаты опытов по переваримости, из которых сле-

довало, что сырые питательные вещества перевариваются животными из раз-

ных кормов неодинаково. Следовательно, доставка сырых веществ не озна-

чала обеспечения переваримыми веществами. В связи с этим в 1864 г. появи-

лись нормы Эмиля Вольфа (1818-1896), в которых потребность животных в 

пище выражалась в сумме переваримых органических питательных веществ. 

Эти нормы были построены только в зависимости от живой массы и направ-

ления продуктивности животных. В нормы Э.Вольфа позднее включили по-
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требности в минеральных веществах, необходимость которых к тому време-

ни была доказана в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. 

В 1887 г. Г.Кюн выдвинул и обосновал положение, заключающееся в 

том, что каждый рацион следует рассматривать состоящим из двух частей: на 

поддержание жизни и для  образования продукции.  

Это положение сохраняет свое значение до сих пор. Оно намного об-

легчило нормирование кормления и привело к механистическому пониманию 

нормирования, в соответствии с которым укрепилось ошибочное представ-

ление о постоянстве требований животных к пище на поддержание жизни 

только в зависимости от живой массы и независимо от характера и размера 

продуктивности. 

В 1897 г. в нормы Э.Вольфа С.Леманом были внесены поправки, соот-

ветствующие рекомендациям Г. Кюна.  

К этому времени появились результаты опытов по составлению балан-

сов питания у лабораторных и сельскохозяйственных животных 

(В.В.Пашутин, 1886;  А.А.Лихачев, 1893; М.Рубнер, 1894; О.Кельнер, 1900; 

Г.Армсби, 1903 и др.). 

Балансовая методика, основанная на законах сохранения вещества и 

энергии, использовалась для прижизненного изучения изменений в тканях 

тела и величины потерь из организма животных. 

В нормах этого периода потребности животных в кормах были основа-

ны на данных об обмене энергии, но выражались, как правило, в питательных 

веществах (например, в крахмале). Только в нормах Г.Армсби потребности 

выражены в энергетических величинах – мегакалориях, названных Г.Армсби 

термами. Потребности животного в органических веществах или эквивалент-

ной им энергии считались «общими», как бы едиными и основными. Кроме 

того, дополнительно указывалось на необходимую доставку протеина или 

белка как вещества, которое должно обязательно присутствовать в органиче-

ском веществе пищи, хотя протеин учитывался и в общих показателях. В 

нормы входило указание и о потребности в минеральных веществах. Счита-

лось, что доставка протеина и минеральных веществ не отражается на по-

требности в энергии. Хотя эти нормы нельзя считать комплексными, но поч-

ти со времени Грувена они остались выраженными в нескольких обособлен-

ных показателях – дифференцированными. 

Начиная со второго десятилетия ХХ в., получила развитие проблема 

витаминов. Выяснилась важная роль их содержания в пище для здоровья и 

жизни животных, производства и качества продукции. 

В результате развития науки в области физиологии и биохимии было 

доказано, что углеводы, жиры, белки и минеральные вещества и их отдель-

ные компоненты необходимы для нормальной жизнедеятельности. Выясни-

лось также, что пища бывает полезной не только как источник питательных 

веществ и энергии, но и как предшественник ферментов, гормоноподобных и 

других биологически активных веществ. 

Важным современным открытием является доказательство тесной свя-

зи физиологических функций животных с питанием и с его качеством. Не-
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правильное питание может быть причиной расстройств функций, заболева-

ний и даже смерти животных. Причиной этих нарушений является расстрой-

ство обмена веществ, вызванное недостатком каких-либо ферментов. Поэто-

му современные нормы должны включать не только то, что обусловливает 

продуктивность животных, но и то, что связано с поддержанием нормальной 

физиологической деятельности. Обеспечение потребностей животного тре-

бует оптимальной доставки специфических питательных веществ. 

В конкретных условиях производства для оказания стимулирующего 

действия на обмен веществ,  качество продукции или воспроизводительные 

функции нормы кормления отдельных питательных и биологически актив-

ных веществ могут в несколько раз превышать потребность животного.  

Например, в первые дни завоза телят в специализированные хозяйства 

и на комплексы увеличивают нормы витаминов в рационах.  

Нормированное кормление представляет основной путь внедрения но-

вейших достижений науки в практику кормления животных соответствую-

щих групп, вида или направления продуктивности. 

До внедрения нормированного кормления сельскохозяйственных жи-

вотных в нашей стране продуктивность молочного скота не превышала 1500 

кг. За время применения нормированного кормления она значительно повы-

силась. 

Начиная с 1910 г., в нашей стране в исследованиях по кормлению ко-

ров применялись два показателя: крахмальный эквивалент, или кормовая 

единица и переваримый белок. 

В 1930 г. нормы для коров были умеренными (на 1 кг молока с 4% жи-

ра приходилось 0,45 к.ед.  и 47 г переваримого белка). На конференции по 

кормлению в 1932 г. было предложено повысить нормы кормления. 

В 1935 г. нормы кормовых единиц на молоко были увеличены на 4%. 

В 1937 г. нормы в кормовых единицах и переваримом белке были до-

полнены рекомендацией по нормированию сухого вещества. 

В 1940 г. нормы были дополнены потребностями в кальции, фосфоре и 

поваренной соли. 

В 1948 г. нормы кормовых единиц для высокоудойных коров были 

увеличены по сравнению с нормами 1930 г. на 13%. 

В 1956 г. было предложено контролировать и регулировать полноцен-

ность кормления коров с учетом потребности в сухом веществе, энергии, пе-

реваримом белке, сырой клетчатке, кальции, фосфоре, поваренной соли и ка-

ротине – всего по 8 показателям. 

В 1957 г. нормы в белке были заменены нормами в переваримом про-

теине согласно решению 35-го пленума секции животноводства ВАСХНИЛ. 

В 1965-1966 гг. А.С.Емельянов и А.П. Дмитроченко внесли предложе-

ние об увеличении числа показателей нормирования кормления коров до 20 и 

более. 

Нормы кормления все время совершенствуются. В настоящее время 

рационы жвачных животных балансируют по 20-24,  моногастричных – по 
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25-30 показателям (в практических условиях  обычно учитывают меньшее 

количество факторов, поскольку не все они являются критическими). 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что является основным содержанием учения о кормлении сельско-

хозяйственных животных? 

2. Каковы цель и задачи науки о кормлении животных? 

3. Назовите основные этапы развития учения о кормлении животных. 

4. Охарактеризуйте вклад отечественных и зарубежных ученых в раз-

витие науки о кормлении животных. 

 

 

2. КОРМА  

2.1. Понятие о кормах и кормовых средствах  

 

На современном этапе увеличение производства продуктов животно-

водства зависит, прежде всего, от состояния кормовой базы, обеспечивающей 

сельскохозяйственных животных в достаточном количестве полноценными 

кормами. Основными путями укрепления кормовой базы являются интенси-

фикация полевого кормопроизводства, улучшение естественных лугов и па-

стбищ, внедрение более прогрессивных способов заготовки и хранения кор-

мов, расширение химизации кормопроизводства и кормления животных. 

При организации кормовой базы следует учитывать как  экономиче-

ские показатели производства кормов, так и научно обоснованный тип корм-

ления животных, основанный на определенном сочетании кормов, обеспечи-

вающем оптимальное соотношение питательных веществ в рационе и макси-

мальный выход животноводческой продукции. 

Кормами называют специально приготовленные продукты раститель-

ного, животного, минерального, микробного происхождения, содержащие в 

усвояемой форме необходимые животным элементы питания:протеины, жи-

ры, углеводы, минеральные вещества, витамины и др. При этом корма не 

должны содержать в своем составе каких-либо вредных, ядовитых примесей 

сверх допустимого уровня и должны иметь хорошие диетические свойства 

(запах, вкус, физическая форма), от которых зависит их поедаемость. 

 

2.2. Классификация кормов 

 

В кормлении животных применяют большое количество кормов и кор-

мовых добавок. Поэтому их подразделяют на группы, сходные по определен-

ным признакам (химическому составу, питательности, источникам получе-

ния и др.). Это облегчает организацию рационального кормления животных и 

планирование кормопроизводства. 
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В зависимости от источников получения кормовые средства классифи-

цируются на корма растительные, животного происхождения, кормовые до-

бавки и комбикорма. 

Растительные корма в соответствии с химическим составом и энерге-

тической питательностью подразделяют на объемистые и концентрированн-

ные. 

Объемистые корма содержат в своем составе большое количество 

клетчатки (20-45% и более) или воды (40-95%), поэтому питательность 1 кг 

их не привышает 0,7 к. ед. Богатые клетчаткой корма объединяют в группу 

грубых, а содержащие большое количество воды – сочных или водянистых. 

К грубым кормам относятся сено, искусственно обезвоженные корма, 

солома, мякина, корзинки и лузга подсолнечника, древесные корма и др. 

Грубые корма, особенно сено, несмотря на более низкую переваримость пи-

тательных веществ по сравнению с другими кормами из-за большого содер-

жания клетчатки, играют большую роль в кормлении животных, придавая 

рациону необходимый объем и оптимальную физическую структуру, обеспе-

чивая нормальную работу желудочно-кишечного тракта. 

К сочным кормам относятся те, у которых вода является составной ча-

стью протоплазмы клеток. Это зеленый корм, силос, сенаж, корнеплоды, 

клубнеплоды, бахчевые, различные овощи. Значение их в кормлении живот-

ных исключительно велико. Они обладают высокой переваримостью (65-

85%), благоприятно действуют на процесс пищеварения, особенно в предже-

лудках жвачных, улучшают обмен веществ. 

В группу водянистых кормов включают свежие и кислые отходы крах-

мального, свеклосахарного, бродильного производств (свекловичный жом, 

барда, пивная дробина, картофельная мезга). Вода в них находится в основ-

ном в виде примеси. 

Кoнцентрированные корма содержат сравнительно небольшое количе-

ство клетчатки и воды, не более 15-16%, имеют высокую переваримость пи-

тательных веществ - 79-90%, поэтому обладают высокой энергетической 

ценностью. Питательность 1 кг превышает 0,7 к. ед. 

Основную часть концентрированных кормов составляют зерно и про-

дукты его переработки, отходы мельничного (отруби, кормовые мучки, 

мельничная пыль) и маслоэкстракционного (жмыхи, шроты) производства. К 

концентратам относят также высушенные корнеклубнеплоды, остатки крах-

мального, свеклосахарного и бродильного производств. 

В зависимости от содержания протеина и энергии концентрированные 

корма делят на две группы: углеводистые (зерна злаков, высушенные карто-

фель, сахарная свекла, свекловичный жом) и белковые (зерна бобовых, жмы-

хи, шроты, отруби и др.). 

Корма животного происхождения включают: 

1. Молоко и продукты его переработки, обрат (обезжиренное молоко), 

пахту, сыворотку, творог. Используются как в естественном, так и в сухом 

виде; 
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2. Отходы и побочные продукты мясной промышленности: мясную, 

мясокостную, кровяную, перьевую, мясоперьевую муку, кормовой (техниче-

ский) жир и др.; 

3. Отходы и продукты переработки рыбной промышленности и зверо-

бойных промыслов: рыбную мука, китовую мука, законсервированные рыб-

ные отходы и др.; 

4. Муку из куколок тутового шелкопряда, из личинок комнатной мухи, 

отходы кожевенной промышленности. 

Большинство кормов животного происхождения содержит значитель-

ное количество полноценного белка (богатого лизином), жира, кальция, фос-

фора, витаминов группы В (включая В12). Химический состав их сходен с 

химическим составом тела животных, что положительно сказывается на ус-

воении питательных веществ и синтезе продукции. 

К кормовым добавкам относят минеральные подкормки (кальциевые, 

фосфорно-кальциевые, фосфорные, натриевые, магниевые, микроминераль-

ные), белковые (дрожжи, бактериальная биомасса), аминокислотные (препа-

раты кормового лизина, метионина), азотистые (карбамид, аммонийные соли 

и др.), витаминные и ферментные препараты, антибиотики и др. 

Комбикорма представляют собой сложные однородные смеси соответ-

ствующим образом обработанных компонентов, подобранных по научно 

обоснованным рецептам, для обеспечения полноценного кормления живот-

ных и наиболее эффективного использования питательных веществ в рацио-

не. При скармливании кормов в составе смесей недостающее количество пи-

тательных веществ в одном корме дополняется повышенным их содеранием 

в другом. 

В зависимости от предназначения производят комбикорма полнораци-

онные, комбикорма-концентраты, кормовые смеси, балансирующие добавки 

(белково-витаминно-минеральные, карбамидный концентрат, премиксы) и 

заменители цельного молока (ЗЦМ). 

 

2.3. Характеристика отдельных видов кормов  

2.3.1. Зеленые корма 

 

Зеленые корма относятся к группе сочных и представляют собой  над-

земную часть растений, используемую животными в свежем виде. Зеленые 

корма в годовом кормовом балансе занимают до 35% по питательности. 

Они отличаются высокими диетическими свойствами и биологической 

ценностью, содержат жизненно важные вещества: высокоценные протеины,  

незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, легко ферментируемые           

углеводы, многие витамины и все важнейшие минеральные макро- и микро-

элементы. Поэтому зеленый корм может полностью обеспечить все жизнен-

ные функции растительноядных сельскохозяйственных животных. 

С хозяйственно-экономической точки зрения зеленые корма самые де-

шевые. В зеленом корме в зависимости от вида растения и фазы вегетации 



 14 

содержится от 60 до 85% воды, а в сухом веществе до 25% протеина. Орга-

ническое вещество зеленого корма переваривается на 70-80%.  

По энергетической питательности сухое вещество зеленых растений в 

ранние фазы вегетации приближается к зерновым кормам (0,7-0,8 к.ед. в 1 

кг). С увеличением возраста растений питательная ценность их понижается в 

результате повышения содержания клетчатки. 

Благодаря видовой разнице кормовых растений естественная луговая 

растительность предпочтительнее по сравнению с посевными травами с ог-

раниченным числом видов. 

Ботанический состав зеленых растений. Ботанический состав кормо-

вых растений чрезвычайно разнообразен. На естественных пастбищах и в по-

левой культуре встречается около 16 тыс. видов кормовых растений. Среди 

них наибольшее значение имеют представители злаков и бобовых, а также 

часто встречаются растения из семейства сложноцветных и осоковых. Осо-

бое значение имеют растения из семейства злаковых и бобовых, так как сре-

ди них меньше встречается вредных и ядовитых трав. К луговым злакам от-

носят мятник, овсяницы, полевицы, кострец, ежа, пырей, к полевым злакам – 

кукуруза, ячмень, овес и другие. Из бобовых луговых и полевых трав явля-

ются клевер красный и белый, люцерна, вика и другие. 

Вредные и ядовитые растения встречаются среди зонтичных (болиго-

лов, вех), пасленовых (дурман, белена), молочайных (молочай, чемерица и 

пр.). 

Содержание тех или иных кормовых трав в травостое определяет каче-

ство зеленого корма. При этом присутствие в травостое вредных и ядовитых 

трав может обесценить зеленый корм независимо от качества входящих в не-

го съедобных растений. 

Химический состав, физическое состояние и кормовая ценность одного 

и того же вида зеленого корма сильно изменяются по мере роста и старения 

травостоя. Растения в молодом возрасте не только имеют лучший состав, но 

они охотнее поедаются животными независимо от их принадлежности к тем 

или иным семействам. В более поздних фазах вегетации многие растения, 

особенно из семейства крестоцветных, накапливают вещества, отрицательно 

действующие на аппетит и здоровье. 

Зеленый корм в ранние фазы вегетации и при высоком содержании в 

травостое растений из семейства бобовых стоит в ряду высокопротеиновых 

кормов. 

Однако протеины зеленого корма, как вообще протеины многих кормов 

растительного происхождения, не полностью обеспечены всеми аминокисло-

тами, необходимыми для животного организма. В  злаковых травах не хвата-

ет лизина, а в бобовых – метионина и цистина. 

Некоторые растения содержат большее или меньшее количество нит-

ратного азота. Его вредное действие успешно нейтрализуется микрофлорой 

рубца жвачных, но до некоторого предела. Избыток нитратов ведет к разру-

шению в рубце каротина, к снижению содержания гемоглобина в крови, к 

обеднению организма кислородом, что приводит иногда к смерти. 
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При перенасыщении  почв удобрениями и в сырую холодную погоду 

весной количество нитратов в кормах возрастает, так как эти условия благо-

приятны для поглощения из почвы азота, но не для использования его на 

рост растений. 

Симптомы отравления могут наблюдаться у животных при поедании 

травы, содержащей свыше 0,5% нитрата калия (KNO3) в сухом веществе, а 

при содержании  5% нитрата калия возможны  смертельные случаи. Бобовые 

растения в отличие от злаков в меньшей степени способны накапливать нит-

раты до токсического уровня. Поэтому скармливание скоту смешанного (зла-

ково-бобового) зеленого корма  летом позволяет снизить нежелательное фи-

зиологическое действие нитратов и исключить отравление животных. Отри-

цательное действие зеленых кормов с высоким содержанием нитратов может 

быть ослаблено или снято при скармливании их совместно с кормами, бога-

тыми крахмалом и сахаром (зерно кукурузы, ячменя, кормовая патока). 

Нельзя скармливать животным натощак зеленые растения, содержащие 

нитрат. Зеленые корма, содержащие нитраты, могут быть скормлены взрос-

лым жвачным животным в смеси с другими кормами с таким расчетом, что-

бы общее количество нитрата калия не превышало 0,5% от сухого вещества 

рациона. При высоком содержании нитратов в зеленых растениях они долж-

ны быть высушены на сено или засилосованы. 

Содержание жира (липидов) в зеленых частях кормовых растений 

обычно не превышает 5% от сухого вещества.  

Клетчатка (целлюлоза) зеленых кормов в зависимости от возраста рас-

тений может составлять 10-32% от сухого вещества. Увеличение клетчатки и 

лигнина в составе зеленого корма ухудшает его поедаемость животными и 

снижает переваримость питательных веществ летнего рациона. При содер-

жании клетчатки в сухом веществе молодой травы менее 18% у молочного 

скота наблюдаются расстройства пищеварения, сопровождающиеся поноса-

ми и снижением  продуктивности. 

Безазотистые экстрактивные вещества зеленых кормов составляют 35-

50% массы сухого вещества и представлены легкопереваримыми углеводами 

– в основном крахмалом и сахарами. 

Минеральные вещества и витамины. Содержание минеральных ве-

ществ в зеленом корме зависит от запасов в почве.  Вкусовые различия травы 

тесно связаны с минеральным составом. Бобовые растения содержат больше 

кальция по сравнению со злаками, а злаки – больше натрия, чем бобовые. 

При скармливании травоядным животным зеленых кормов, как и дру-

гих кормов растительного происхождения, их потребность в натрии не может 

быть удовлетворена. Поэтому независимо от почвенных и климатических ус-

ловий травоядные животные летом и зимой должны систематически полу-

чать подкормку в виде кормовой поваренной соли. 

Содержание микроэлементов в траве, как правило, достаточное для по-

крытия потребностей животных. 
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Зеленые корма – основной источник каротина. Наибольшее содержание 

каротина отмечается в  начале колошения у злаков (до 200 мг/кг сухого ве-

щества) и фазу бутонизации  у бобовых (до 300 мг/кг сухого вещества). 

Содержание витамина Е в зеленых кормах колеблется в пределах 40-50 

(злаки) и 50-55 мг/кг корма (бобовые травы). 

Скармливание животным зеленых растений практически полностью 

обеспечивает их потребность в витамине Е (токоферол). 

Витамина К в зеленых кормах содержится до 25 мг/кг. При скармлива-

нии зеленых кормов животные не испытывают недостатка в этом витамине. 

Витамина D в зеленых растениях мало; его содержание значительно 

повышается при солнечном высушивании скошенных зеленых растений. В 

траве его до 5 МЕ, в сене до 200. 

В зеленых кормах синтезируются водорастворимые витамины группы 

В, за исключением В12. Содержание их от 2 до 280 мг/кг. 

Зеленые корма богаты витамином С. 

Согласно отраслевому стандарту, на зеленый корм используют травы 

природных кормовых угодий, многолетние и однолетние бобовые, злаковые 

травы и их смеси, крестоцветные, зеленую кукурузу, подсолнечник, листья 

корнеплодов. 

Зеленые корма должны быть без признаков порчи, иметь цвет и запах, 

свойственный растениям. 

Каждый вид зеленого корма, согласно стандарту, имеет три класса. 

Естественные пастбища. Основную массу зеленого корма животные 

получают с естественных лугов и пастбищ. 

Ботанический состав и питательная ценность пастбищного корма зна-

чительно варьируют в связи с многообразием почвенно-климатических зон.  

В тундровой и лесотундровой зонах летний пастбищный корм составляют 

осоки, вейники, хвощи, кустарники. В 1 кг пастбищного корма в среднем 

0,25 к.ед. и 36 г переваримого протеина. 

В лесной зоне  произрастают вейники, овсяница красная, полевица 

обыкновенная, лютики, осоки, клевер красный и белый, горошек мышиный. 

В 1 кг травы лесных пастбищ в среднем 0,19 к.ед. и 19 г переваримого про-

теина. Кроме того, в лесной зоне на заболоченной местности произрастают 

осоки, камыши, тростник и лютики.  В среднем в 1 кг корма 0,12-0,14 к. ед и 

около 15 г переваримого протеина.  

В пойме рек, лесной зоны  произрастают мятник луговой, овсяница 

красная и луговая, одуванчик, кострец безостый, тимофеевка луговая, клевер 

белый и красный, люцерна желтая, вейники. Питательная ценность 1 кг зеле-

ного корма пойменных лугов и пастбищ 0,2-0,24 к.ед. и 20-30 переваримого 

протеина. 

В лесостепной зоне на пастбищах в основном произрастают мятник лу-

говой, овсяница красная, пырей колючий, полынь, тысячелистник обыкно-

венный, клевер белый и другие растения. В 1 кг травы 0,16-0,25 к.ед. и 14-36 

г переваримого протеина. 
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В степной зоне на пастбищах в основном растут тимофеевка степная, 

овсяница овечья, типчак, вейник, ковыль, люцерна желтая, полынь. В 1 кг па-

стбищного корма 0,18-0,36 к.ед. и 14-35 г переваримого протеина. 

Питательная ценность травы сеяных лугов и пастбищ зависит от бота-

нического состава, фазы развития растений и агротехники. В состав травос-

месей сеяных лугов и пастбищ включают, как правило, клевер красный и бе-

лый, тимофеевку, овсяницу луговую, ежу сборную, кострец безостый, лю-

церну. В 1 кг зеленой массы травы смешанных культур около 0,15-0,21 к.ед. 

и 35-55 г переваримого протеина. 

Суточная потребность животного в зеленой массе в летний период оп-

ределяется уровнем его продуктивности: в рационах коров  от 40 до 70 кг, 

телята могут поедать в 5-6-месячном возрасте до 14-20 кг зеленого корма. В 

рационы свиней зеленую массу включают в пределах 10-15% по питательно-

сти рациона, т.е. 2 кг. В рационах овец – от 4,5 до 8 кг в сутки. Рабочим ло-

шадям рекомендуется включать до 50-75% по питательности рациона зеле-

ную массу (30-50 кг). 

Культурные пастбища. Под культурные пастбища отводят  зеленые 

массивы, расположенные вблизи животноводческих ферм. 

В зависимости от хозяйственно-экономических требований и биологи-

ческих особенностей растений сеяные культурные пастбища подразделяют 

на краткосрочные и долголетние. 

Краткосрочные кормовые угодья (до 5-7 лет)  могут быть созданы при 

посеве только рыхлокустовых быстроразвивающихся злаков в смеси с бобо-

выми: клевер луговой, эспарцет, люцерна желтая и синегибридная, тимофе-

евка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, пырей бескорневищный, кост-

рец безостый. 

В смеси для долголетних пастбищ (свыше 7-10 лет) наряду со скоро-

спелыми рыхлокустовыми включают и долголетние корневищные злаки: 

мятник луговой, овсяницу красную, полевицу белую, житняк, пырей ползу-

чий, люцерну желтую, клевер белый. 

Рациональное использование пастбищ, а это в среднем 145 дней в году 

по  Новосибирской области, предполагает правильное установление нагрузки 

скота на гектар и необходимой площади пастбищ на стадо (отару), ферму, 

отделение. 

Повышенное количество животных приводит к их недокорму и чрез-

мерному вытаптыванию травостоя, что отрицательно влияет на продуктив-

ность скота и последующую урожайность трав. При менее плотной нагрузке 

животных на пастбище снижается использование зеленой массы. 

Эффективность использования зеленой массы зависит от системы па-

стьбы. Наиболее старая система – вольная пастьба скота на пастбищах. При 

этом способе животные выборочно поедают наиболее лакомые травы. В ре-

зультате запас зеленой массы пастбищ используется менее чем наполовину. 

Загонная пастьбы скота и порционное стравливание пастбищ с приме-

нением электроизгороди – более совершенная система. При загонной пастьбе  

весь пастбищный участок разбивают на загоны, площадь которых зависит от 
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урожая зеленой массы, количества животных и продолжительности исполь-

зования каждого участка. Количество загонов на пастбище по зонам колеб-

лется от 10 до 20. Площадь отдельного загона 4-6 га. Может быть и 8-10 га. 

Внутри загона желательно переносной изгородью отделять участки на 3-4 

часа пастьбы. Для свободного прогона животных и прохода техники по уходу 

за пастбищем необходимо устраивать скотопрогоны. 

Первое стравливание обычно начинают при отрастании травы на 12-15 

см. Второй и последующие циклы стравливания проводят при достижении 

травостоем средней высоты 15-20 см для низкотравных и 25-30 см для высо-

котравных злаковых и бобовых травостоев. Это приблизительно через 20-30 

дней. 

Оптимальная продолжительность стравливания каждого загона 2-3 дня. 

Заканчивают выпас животных в загоне при средней высоте прикорневых от-

ростков 3-4 см на низкотравных и 4-6 см на высокотравных пастбищах. 

В отдельные годы при интенсивном росте травы в части загонов ее 

скашивают для приготовления сена и  силоса. 

Пастбища требуют тщательного ухода, который состоит из ряда меро-

приятий: после стравливания зеленой массы в загоне проводят боронирова-

ние с целью разравнивания кала животных, несъеденную траву и сорняки 

подкашивают (не позднее 2-3 дней после стравливания) на высоте 6-7 см; при 

значительном количестве скошенной зеленой массы ее убирают из загона, и 

травостой подкармливают азотными удобрениями. 

Интенсивность использования пастбищ и уровень получаемой продук-

ции определяются правильной организацией распорядка дня и водопоя жи-

вотных. 

Травостой культурных пастбищ стравливают животным или путем их 

выпаса, или скашивают его для скармливания зеленой массы в кормушках. 

Скармливание скошенной и измельченной зеленой массы скоту исклю-

чает возможность выбора отдельных частей растений и загрязнения корма 

экскрементами, но возрастают затраты труда и средств. Поэтому способ ис-

пользования травы культурного пастбища должен решаться в каждом кон-

кретном случае отдельно. 

Зеленый конвейер. Наиболее эффективно зеленые кормовые растения 

используются при организации зеленого конвейера. 

Зеленый конвейер – это плановая организация кормовой базы на лет-

ний период, которая бесперебойно обеспечивает животных с ранней весны 

до поздней осени зелеными и сочными кормами, полностью удовлетворяю-

щими их потребность. 

Создание зеленого конвейера не ограничивается простым набором раз-

личных культур. Это целый комплекс организационно-хозяйственных,  зоо-

технических и агрономических мероприятий по: формированию групп жи-

вотных, их содержанию, использованию и уходу за пастбищами, агротехнике 

многолетних, однолетних трав и других культур. 

В зависимости от почвенно-климатических и хозяйственных условий 

различают три типа зеленого конвейера: 



 19 

– естественный – когда используют только природные пастбищ и сено-

косы; 

– искусственный – на основе полевого кормопроизводств, куда входят: 

многолетние, однолетние травы и другие культуры, выращиваемые в кормо-

вых севооборотах; 

– смешанный – состоящий из естественных и искусственно созданных 

пастбищах в сочетании с культурами полевого кормопроизводства. 

В разных зонах страны набор культур, их чередование и сроки исполь-

зования определяются с учетом конкретных почвенно-климатических усло-

вий и способа содержания скота в летний период. 

В состав зеленого конвейера включают естественные и искусственно 

созданные пастбища, многолетние и однолетние травы и их отаву. Входят в 

него также кормовые бахчевые (кабачки, арбуз, тыква), ботва кормовых кор-

неплодов и сами корни (турнепс, брюква, свекла, морковь), кормовая капус-

та, озимый рапс, горчица. 

Наиболее распространены смешанные (комбинированные) зеленые 

конвейеры. Обычно в них входят природные пастбища, сеяные многолетние 

травы и однолетние кормовые растения. 

Опыт применения зеленого конвейера показывает, что порядок исполь-

зования отдельных типов пастбищ и растений может быть следующим. 

Весной:  

1) озимые (рожь, ячмень, овес, вика и их смеси); 

2) природные и многолетние сеяные травы (первое стравливание); 

3) силос. 

Первая половина лета:  

1) первая отава природных пастбищ и многолетних трав; 

2) яровые зерновые, райграс однолетний и в смеси с викой, горохом, 

рапсом; 

3) просо, суданская трава, сорго, кукуруза. 

Во второй половине лета:  

1) отавы многолетних трав на сеяных и природных сенокосах (при 

ранних укосах трав на сено и силос); 

2) просо, могар и их смеси с бобовыми первого и второго сроков сева, 

кукуруза, подсолнечник и их смеси с бобовыми первого и второго сроков по-

сева; яровые зерновые и их смеси с бобовыми второго срока посевов. 

Осенью:  

1) однолетние травы третьего и четвертого сроков посева и их отава; 

2) кукуруза; 

3) многолетние травы посева текущего года; 

4) кабачки, тыква, корнеплоды, картофель, капуста, силос. 
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Таблица 1. Примерная схема зеленого конвейера для крупного рогатого 

скота в хозяйствах Западной Сибири 

Культура Сроки использования 

Рожь озимая 15 -30мая 

Ежа сборная в чистом виде или  

в смеси с люцерной 

30 -25 июня 

 

Пастбища  25 июня-10 июля 

Горох+овес+райрас 10 -20 июля 

Рапс озимый 20 июля-5 августа 

Кукуруза+суданская трава 5 -15 августа 

Кукуруза в чистом посеве 15 августа-10 сентября 

Кормовые корнеплоды 15 сентября – 10 октября 

 

2.3.2. Грубые корма 

 
Грубые кормовые средства содержат в сухом веществе более 18% сы-

рой клетчатки. К ним относят различные виды сена, отходы полеводства (со-

лома, мякина, шляпки подсолнечника), а также остатки технического произ-

водства (лузга, шелуха). 

Для грубых кормов характерно высокое содержание непереваримого 

балласта, физиологическое значение которого заключается в обеспечении 

нормальной функции кишечника. 

 

2.3.2.1. Сено 

 

Приготовление сена представляет собой широко распространенный 

способ консервирования зеленого корма на зимний период содержания жи-

вотных. 

Для жвачных и лошадей сено может быть преобладающим кормом при 

стойловом (зимнем) содержании. 

Сено представляет собой траву, высушенную в естественных условиях 

на земле, на специальных приспособлениях или искусственно в сушилках, в 

результате чего нормальное содержание влаги должно быть не выше 14-17%. 

После скашивания травы клетки растений продолжают некоторое время 

жить, расходуя при этом содержащиеся в них питательные вещества. Этот 

период носит название фазы голодного обмена. 

При голодном обмене происходит дыхание, при этом расходуются са-

хара и крахмал, под действием протеолитических ферментов расщепляющих 

белки, увеличивается количество амидов. Вода удаляется путем транспира-

ции. Когда в клетках остается примерно 38% воды, они отмирают. 

Растения обычно теряют влагу неравномерно. В крупных и грубых 

стеблях содержится еще много воды, в то время как тонкие листочки и сте-

бельки уже пересыхают, легко обламываются и с ними теряется наиболее 

ценная часть корма. 
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При дождливой погоде из скошенных растений вымываются  углеводы, 

белки, витамины и минеральные соли, кроме того, масса увеличивается, в 

ней усиливаются ферментативные процессы, что ведет к дополнительным 

потерям питательных веществ. Особенно велики потери каротина и витамина 

Е, вместе с витаминами исчезает и зеленый цвет сена. 

Поэтому необходимо:  

– сушку травы проводить возможно быстрее, чтобы уменьшить потери 

голодного обмена и распад после отмирания клеток;  

– обеспечить одновременное высушивание как листьев, так и стеблей 

растений;  

– предупредить вымывание питательных веществ осадками. 

При уборке трав на сено следует учитывать, что различные части одних 

и тех же растений имеют неодинаковую кормовую ценность. Например, ли-

стья, соцветия и верхние части стеблей более ценные по кормовым достоин-

ствам. В листьях в 2 раза больше белковых и минеральных веществ, а каро-

тина в 10-15 раз, чем в стеблях; переваримость питательных веществ в них 

выше на 40%. 

Оптимальные нормы скармливания сена различным видам сельскохо-

зяйственным животных зависят от состава рациона: коровам – 0,7-2,0 кг на 1 

ц живой массы, лошадям – до 1,5 кг на 1 ц живой массы, овцам – 1,0-2,0 кг на 

1 ц живой массы. 

Качество сена во многом зависит от сырья. В кормовом отношении 

лучшими являются бобовые и злаки, менее ценными – осоковые и разнотра-

вье. Более полноценно по содержанию питательных веществ сено, заготов-

ленное из смеси злаков и бобовых трав. Эта травосмесь лучше сохраняет при 

сушке цветочные головки и листья. 

Одно из решающих условий получения сена высокого качества – свое-

временное скашивание трав с учетом их биологических особенностей. Мно-

голетние травы отличаются наивысшей питательностью в ранние фазы веге-

тации. Молодые травы содержат не только полноценный белок и витамины, 

но и в небольших количествах клетчатку. В ней мало лигнина, благодаря че-

му она хорошо переваривается. По мере старения растения грубеют, в них 

увеличивается содержание клетчатки,  а также резко снижается содержание 

белка, витаминов и других питательных веществ. 

Наилучшие сроки скашивания бобовых трав и разнотравья в фазу бу-

тонизации – начала цветения, злаковых – в фазу колошения – начала цвете-

ния. При скашивании травостоя слишком рано или поздно снижается уро-

жайность сенокосных угодий не только в данный год, но и в последующие. 

Уборку трав на сено следует начинать в оптимальные сроки  и заканчивать в 

течение 8-15 дней. 

Количество и качество сена зависят также от высоты скашивания рас-

тений. При низком скашивании количество сена может быть максимальным, 

но такое скашивание приводит к угнетению травостоя, к уменьшению уро-

жая в последующие годы и выпадению из его состава наиболее ценных ком-

понентов. Высокое скашивание трав также сказывается на урожайности и ка-
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чества сена: снижается его сбор, остаются не скошенными ценные прикорне-

вые листья. 

Оптимальная высота скашивания для многолетних сеяных трав и есте-

ственных сенокосов при первом укосе равна 5-6 см, при втором – 6-7. Для 

однолетних трав и их смесей – 4-6 см. Луговые сеяные травы (1-й год) – не 

ниже 10-12 см. Осенью скашивать травы следует на высоте 7-8 см и заканчи-

вать за 3-4 недели до предполагаемых заморозков, чтобы растения могли от-

расти и накопить необходимый запас питательных веществ. Люцерну в пер-

вые годы использования рекомендуется скашивать не ниже 8-10 см от по-

верхности, а старовозрастные посевы – 7-8 см. 

Качество сена во многом зависит от его хранения. Хранить его лучше 

вблизи животноводческих помещений – это позволяет сократить затраты на 

доставку сена животным в стойловый период. 

При закладке скирд и стогов придерживаются следующих правил: сено 

укладывают влажностью не выше 17%; места для укладки выбирают возвы-

шенные, ровные, с удобными подъездами; территорию огораживают изгоро-

дью и окапывают траншеями. 

Учет заготовленного сена и определение его качества проводят через 3-

5 дней после укладки в скирды, стога и повторно не ранее чем через 1,5-2,0 

месяца. 

Качество заготовленного сена определяют по ГОСТ 4808-87. 

Согласно ГОСТу – сено в зависимости от ботанического состава и ус-

ловий произрастания трав подразделяют на виды: 

1. Сеяное бобовое (бобовых растений более 60%). 

2. Сеяное злаковое (злаковых растений более 60%, бобовых рстений 

менее 20%). 

3. Сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%). 

4. Естественных кормовых угодий (злаковое, бобовое и пр.). 

Способы заготовки сена. В настоящее время существует несколько 

способов заготовки сена: 

– рассыпное сено в поле (полевая сушка); 

– прессованное сено в поле (тюки, рулоны); 

– досушивание рассыпного или прессованного сена активным вентили-

рованием подогретым воздухом или без подогрева; 

– измельченное сено; 

– приготовление сена с использование химических консервантов; 

– пакетирование сена. 

Современные технологические схемы приготовления сена включают 

следующие основные операции: 

 скашивание в прокосы или валки; 

 плющение одновременно со скашиванием; 

 ворошение и сгребание валков; 

 подбор валков; 

 транспортировка и укладка на хранение (стога, скирды). 
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Приготовление рассыпного сена в поле. Методом полевой естественной 

сушки готовят прессованное или рассыпное сено. Травостой скашивают, не 

позднее следующего дня скошенную траву ворошат. Провяливание трав в 

прокосах проводят до 40%-й влажности для злакового травостоя и 50%-й – 

для бобового. Затем провяленную массу сгребают в валки и досушивают. 

При 25-30%-й влажности рассыпное сено собирают в копны. Из копен фор-

мирую стога или скирды, за это время влажность снижается до 17-18%. 

Приготовление прессованного сена. Подбор валков и их прессование 

проводят, когда влажность массы  будет не более 20%. Плотность тюков и 

рулонов может достигать 180-200 кг/м
3
. 

Приготовление сена методом активного вентилирования. Это наибо-

лее прогрессивный способ заготовки кормов. Он дает возможность значи-

тельно сократить время сушки трав в поле, в результате чего уменьшаются 

потери питательных веществ и витаминов. Например, в сене, приготовлен-

ном методом активного вентилирования, содержится 10% сырого протеина, а 

при досушивании в поле 7,9%. 

Методом активного вентилирования готовят рассыпное неизмельчен-

ное, измельченное и прессованное сено. При заготовке рассыпного не из-

мельченного сена методом активного вентилирования поступают следующим 

образом: скошенную массу провяливают в поле в прессах, а затем в валках до 

влажности 35-40%. Доставленную для досушивания массу укладывают в 

скирды, штабеля, в сенохранилищах на специально подготовленные воздухо-

разделители, через которые нагнетается вентилятором атмосферный или по-

догретый воздух. 

Приготовление измельченного сена. Приготовление измельченного се-

на включает следующие операции: скашивание, провяливание до влажности 

45-50%, сгребание в валки, подбор валков при влажности массы 35-40% с 

одновременным ее измельчением на отрезки длиной 8-15 см и погрузкой в 

транспортные средства, доставка к сенохранилищу, загрузка в сенохранили-

ще. Хранилища для измельченного сена с режимом досушивания должны от-

вечать тем же требованиям, которые предъявляются к досушиванию рассып-

ного неизмельченного сена. 

Приготовление сена с использованием химических консервантов. Из-за 

неустойчивой погоды в период заготовки кормов не всегда можно вести за-

готовку высококачественного сена путем естественной сушки в поле. В этом 

случае необходимо использовать химические консерванты: пропионовую и 

муравьиную кислоты, концентрат низкомолекулярных кислот (КНМК). 

Как правило, применяют химические консерванты при заготовке сена в 

прессованном виде. 

 

2.3.2.2. Солома 

 

Солома – грубый корм, полученный из злаковых и бобовых культур 

после обмолота зерна. Солома характеризуется высоким содержанием клет-

чатки (30-42%), низким содержанием протеина (4-7%) и жира (1-3%). Пита-
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тельные вещества, содержащиеся в соломе, заключены в прочный лигнин – 

целлюлозный комплекс, который слабо разрушается в желудочно-кишечном 

тракте животных. Поэтому переваримость питательных веществ соломы низ-

кая. 

Содержание клетчатки в соломе определяет ее кормовое достоинство и 

поедаемость скотом. Химический состав и питательная ценность соломы 

разных видов неодинаковые: наиболее питательная просяная – 0,40 к.ед, яч-

менная – 0,34 и овсяная – 0,31. Солома бобовых культур богаче протеином, 

кальцием и фосфором по сравнению с соломой злаковых. 

Заготовка и хранение соломы. После уборки зерновых культур солому 

убирают с поля и укладывают в скирды на хранение. 

Существует несколько технологий заготовки соломы: обычное хране-

ние в скирдах; в прессованном виде; в измельченном виде. 

В первом случае после обмолота зерна солома из комбайна поступает в 

копнитель, где уплотняется, а затем выгружается в виде копен. Копны с по-

мощью копновозов или тросовых волокуш доставляют к месту хранения и 

укладывают в крупные скирды, которые располагают на сухом возвышенном 

месте, торцевой стороной по направлению господствующих ветров. Высота 

скирды должна быть не менее 4,5 м. Скирде придают конусообразную форму 

на 1/3 высоты, но угол ската должен быть не менее 55
0
 для лучшего стока 

дождевой воды. 

Во втором случае днище накопителя снимают, и солома из комбайна 

укладывается в валок, затем подбирается и прессуется в тюки пресс-

подборщиком. Тюки соломы укладывают в штабеля, которые укрывают по-

лимерной пленкой или рассыпной соломой. 

В третьем случае  измельченная солома из комбайна подается в само-

разгружающиеся тележки, в которых ее перевозят к месту хранения. 

Учет соломы проводят путем обмера скирды. 

Солома яровых культур охотно поедается крупным рогатым скотом, 

овцами и лошадьми. Лучше поедается овсяная, просяная и ячменная солома, 

хуже – яровых пшениц и бобовых культур. 

Солому озимых злаков обычно используют на подстилку. 

Подготовка соломы к скармливанию. Повысить поедаемость и пита-

тельную ценность соломы можно предварительной подготовкой к скармли-

ванию. Способы подготовки могут быть физические, химические и биологи-

ческие. 

Измельчение и запаривание соломы способствуют ее поедаемости. За-

паривание соломы не только улучшает вкус и запах, но и обеззараживает от 

плесневых грибов. Длина резки для крупного рогатого скота – 2,5-5,0 см; для 

овец и лошадей – 1,5-2,5. 

Сдабривание соломы патокой, бардой, пивной дробиной, раствором 

поваренной соли, измельченными корнеклубнеплодами увеличивает ее по-

едаемость. 

Физические методы обработки соломы улучшают ее поедаемость, но не 

оказывают существенного влияния на энергетическую ценность. 
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Обработка соломы химическим и термохимическим способом позволя-

ет повысить переваримость питательных веществ и ее питательную ценность. 

Питательная ценность соломы, обработанной раствором едкого натра, каль-

цинированной содой, аммиачной водой, жидким аммиаком, увеличивается в 

1,5-2,0 раза. 

Среди биологических методов обработки в практике используют сило-

сование соломы с зелеными высоковлажными кормами. К силосуемой зеле-

ной массе влажностью 85% рекомендуется добавлять 15-20% измельченной 

соломы. Силосовать солому можно с использованием бактериальных заква-

сок из культур пропионово- и молочно-кислых бактерий. Бактериальные за-

кваски вносят из расчета 10 г на 1 т соломы. 

При силосовании применяют ферментные препараты. На 1 т соломы 

необходимо 1,0-1,5 т воды, 16 кг поваренной соли и 3-5 кг ферментного пре-

парата. Солому тщательно трамбуют, укрывают полиэтиленовой пленкой. 

Через 4-5 недель солома готова к скармливанию. 

В кормлении животных, используют также другие отходы растение-

водства:  

– стержни кукурузных початков, содержится 0,35-0,37 к.ед. и 13-15 г 

переваримого протеина, их используют в основном при кормлении крупного 

рогатого скота; 

– корзина (шляпки) подсолнечника дают жвачным животным свежими, 

засилосованными, в смеси с другими кормами, в 1 кг сухих корзинок до 0,39 

к.ед. и 28-30 г переваримого протеина; 

– мякину или полову, получаемые при обмолоте и очистке зерна, по 

сравнению с соломой в них меньше клетчатки и больше протеина, мало 

кальция и фосфора; 

– веточный корм с листьями,  заготавливаемый из березы, осины, ака-

ции, липы, кустарников, толщина у среза веток не должна превышать 1 см. 

Лучше всего заготавливать такой корм в воде веников. 

 

2.3.3. Силос 

 
В нашей стране с разнообразными климатическими условиями консер-

вирование зеленой массы давно заняло важное место в системе кормопроиз-

водства. Главная цель консервирования любой культуры состоит в том, что-

бы сохранить питательную ценность для использования в те периоды года, 

когда непосредственное ее применение в качестве корма невозможно. 

Силосование – один из распространенных способов консервирования 

кормов. Силос – это продукт, производимый путем регулируемого сбражива-

ния культуры с высоким содержанием воды. 
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2.3.3.1. Биологическое консервирование кормов 

 
Первой и важнейшей задачей консервирования культур путем естест-

венного брожения является создание анаэробных условий. В практике ана-

эробиноз может быть достигнут следующими методами: 

1. Наиболее эффективный путь – хранение материала в термически за-

крытом контейнере; при этих условиях кислород, попавший в контейнер с 

убранной культурой, был бы быстро израсходован на дыхание клеток расте-

ний. 

2. Хранение материала в емкостях открытого типа и возможностью 

создания анаэробных условий путем уплотнения силосуемой массы и ее гер-

метизацией. Главная цель герметизации – предотвращение проникновения 

воздуха в силос во время его хранения. Там, где кислород получает доступ к 

растительному материалу, материал разлагается до бесполезного, непригод-

ного для скармливания и нередко токсичного продукта. 

Вторая важная цель консервирования заключается в предотвращении 

деятельности спор клостридий, которые присутствуют на убранном корме в 

виде спор и размножаются в анаэробных условиях. Рост этих микроорганиз-

мов крайне нежелателен, поскольку они образуют масляную кислоту, разла-

гают аминокислоты до различных продуктов с низкой питательной ценно-

стью и придают силосу отталкивающий вкус и запах. Обычный путь подав-

ления роста клостридий – это содействие молочно-кислому брожению. 

Молочнокислые бактерии, имеющиеся на убранных культурах, – это 

факультативные анаэробы, то есть они способны развиваться как в присутст-

вии, так и в отсутствии кислорода. К основным факторам, определяющим 

правильное течение молочнокислого брожения, относятся: 

– благоприятный химический состав исходного сырья; 

– создание анаэробных условий. 

Пригодность корма для силосования, обусловленного его химическим 

составом, называется силосуемостью. Поэтому, кормовые растения по хими-

ческому составу сильно различаются и в зависимости от этого подразделяют-

ся на три группы: 

– легкосилосующиеся; 

– трудносилосующиеся; 

– несилосующиеся. 

Интенсивность молочно-кислого брожения, следовательно, и степень 

подкисления (рН) определяется наличием в силосуемом сырье достаточного 

количеств сахара (водорастворимые, легкосбраживемые углеводы – глюкоза, 

фруктоза, дисахариды, олигосахариды, декстрины, фруктозаны). 

При оптимальном содержании сахара интенсивное молочно-кислое 

брожение приводит к образованию значительных количеств органических 

кислот (в основном молочной), которые необходимы для подкисления корма 

до рН 4,2. 

К хорошо силосующимся  растениям относятся: зеленая масса кукуру-

зы и ее початки, сорго, подсолнечник, все корнеплоды, зеленая масса ячменя 
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и ржи в фазе не позже колошения, горохоовсяная смесь, многие злаковые и 

бобовые травы и т.д. 

У трудносилосующихся растений величина сахарного минимума выше, 

чем фактическое содержание сахара, но все же его количество обеспечивает 

необходимое подкисление и сохранность корма. Трудно силосуются донник, 

клевер красный до цветения, могар. 

К несилосующимся растениям относятся крапива до цветения, люцерна 

в период бутонизации, ботва картофеля. 

Силосуемая культура должна иметь структуру, позволяющую легко 

уплотнить ее в силосохранилище после уборки. 

Силос стабилен, если в нем в процессе хранения не образуется масля-

ная кислота.  

 

2.3.3.2. Процессы, происходящие при силосовании 

 

 Силосование является биологическим способом консервирования кор-

мов. Сущность силосования зеленых растений заключается в том, что в све-

жескошенной или провяленной измельченной растительной массе, уложен-

ной в траншеи (или башни) и плотно утрамбованной и изолированной от воз-

духа, интенсивно протекают биохимические и микробиологические процес-

сы, в результате которых образуются: 

– молочная, уксусная, масляная и другие органические кислоты (сдви-

гающие значение рН в кислую сторону); 

– диоксид углерода (СО2); 

– антибиотические вещества, выделяемые клетками растений и микро-

организмами, которые вместе служат комплексным консервирующим сред-

ством, сохраняющим массу от порчи. 

После скашивания растений вместо фотосинтеза в клетках происходит 

распад питательных веществ, в основном углеводов. Этот процесс в отми-

рающей клетке растения получил название голодного обмена. Он интенсивно 

протекает при доступе кислорода воздуха и связан с большими потерями 

энергии в виде тепла, отчего корм разогревается 

В анаэробных условиях растительные клетки не сразу отмирают – еще 

некоторое время поддерживают жизнь путем интрамолекулярного (анаэроб-

ного) дыхания. При этом сахар разлагается до диоксида углерода. 

Окончательное отмирание клеток связано с накоплением конечных 

продуктов обмена (5-6% СО2 в атмосфере). Однако эти продукты не способ-

ны законсервировать массу и предохранить ее от воздействия микроорганиз-

мов. На поверхности кормовых растений постоянно присутствуют различные 

виды микроорганизмов (молочно-кислые, масляно-кислые, гнилостные, 

дрожжи и т.д.). 

Каждая группа микроорганизмов способна развиваться и размножаться 

при строго определенных условиях влажности, температуры, кислотности 

среды, энергетического и (белкового) азотного питания. 
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В зависимости от потребности в кислороде микроорганизмы разделяют 

на три группы: 

1. Размножающиеся как в кислородной, так и в бескислородной среде. 

К ним относятся гомо-  и гетероферментные молочнокислые бактерии, среди 

которых имеются мезофильные (холодолюбивые) и термофильные (тепло-

любивые)  формы и дрожжи. 

2. Размножающиеся только при доступе кислорода – это облигатные 

аэробы. Представители этой группы – плесени и гнилостные бактерии. 

3. Размножающиеся только в бескислородной среде – это анаэробы. 

Сюда относится группа масляно-кислые и пропионово-кислые бактерии. 

Развитие отдельных групп микроорганизмов в силосе зависят от ки-

слотности среды (табл. 2). 

  

Таблица 2. Зависимость развития от кислотности среды микроорганиз-

мов в силосе 

Группы бактерий Минимальное значение рН 

Гнилостные 4,4 

Молочно-кислые 3,0 

Масляно-кислые 4,5 

Группа кишечной палочки 5,0 

Плесени 1,0 

Дрожжи 3,0 

 

В период силосование развитие разных групп микроорганизмов проис-

ходит неравномерно и зависит от многих причин. Академик Е.Н. Мишустин 

течение микробиологических процессов делил на три фазы. 

Первая фаза силосования – смешанное брожение – начинается  одно-

временно с началом заполнения хранилища и заканчивается при создании 

анаэробных условий в силосуемой массе и небольшом ее подкислении. Этот 

период характеризуется активным развитием смешанной микрофлоры, кото-

рая поступает в хранилище с силосуемой массой. Клетки растений продол-

жают дышать, а исчерпав запас кислорода воздуха, отмирают. 

В этой фазе развиваются молочно-кислые бактерии, дрожжи, гнилост-

ные бактерии, плесени. 

Развитие масляно-кислого брожения тормозится из-за аэробных усло-

вий. 

При длительных сроках закладки и недостаточном трамбовании сило-

суемой массы увеличивается продолжительность первой фазы брожения, что 

ведет к повышению потерь питательных веществ и снижению качеств сило-

са. 

Неплотно уложенная масса сильно разогревается. При температуре си-

лосуемой массы свыше 40
0
С белки и аминокислоты вступают в химические 

реакции с сахарами и получаются линоиды (сложные и стойкие комплексы), 

белки которого не перевариваются животными. 
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В ходе взаимодействия белков с сахарами образуются ароматические 

вещества  (типа фурфурола, оксиметилфурфурола и изовалерианового альде-

гида),  которые придают силосу запах яблок, меда или ржаного хлеба. 

Перегретый силос имеет коричневый или бурый цвет, охотно поедается 

животными, но переваримость питательных веществ резко снижается. По-

этому сокращение фазы смешанного брожения и создание анаэробных усло-

вий для развития молочно-кислого брожения – основная задача при получе-

нии доброкачественного силоса. 

Вторая фаза силосования характеризуется созданием анаэробных ус-

ловий и бурным развитием молочно-кислого брожения, в результате чего 

корм подкисляется. Развитие нежелательных микроорганизмов угнетается. В 

этот период развивается дрожжевое брожение, и часть сахаров превращается 

в спирт. 

Третья фаза силосования связана с окончанием основных процессов 

брожения. Накопление в силосе органических кислот и снижение рН до 4,0-

4,2 вызывает отмирание молочно-кислых бактерий. В хорошем силосе сво-

бодная молочная кислота преобладает над уксусной при соотношении 3-4:1. 

При силосовании высоковлажного, богатого протеином и бедного са-

харом сырья в результате медленного или недостаточного подкисления кор-

ма могут наблюдаться нежелательные процессы масляно-кислого брожения, 

что снижает качество готового силоса. Масляно-кислое брожение указывает 

на неблагоприятные условия силосования, сопровождается гнилостным рас-

падом белка и накоплением многих вредных для организма животных по-

бочных продуктов жизнедеятельности этих бактерий. Предотвратить разви-

тие маслянокислого брожения при силосовании можно путем быстрого сни-

жения значения рН среды до 4,2. 

Гнилостные бактерии в силосе развиваются только в аэробных услови-

ях при значении рН среды выше 5,5. Для своей жизнедеятельности они ис-

пользуют сахар, белки, молочную кислоту, которые разлагаются до диоксида 

углерода, аммиака, воды, индола и скатола. Основной путь предотвращения 

развития гнилостных бактерий – создание анаэробных условий и снижение 

рН среды до 4,4-4,5. 

Плесневые грибы активно развиваются в аэробных условиях, выдержи-

вают рН среды до 1,2. Они используют для своей жизнедеятельности сахара, 

молочную и уксусную кислоты. 

Продукты жизнедеятельности плесневых грибов оказывают токсиче-

ское действие на организм животного. 

 

2.3.3.3. Приготовление силоса 

 

Технология силосования включает следующие этапы: 

– скашивание (с провяливанием или без него) и измельчение растений; 

– транспортировку зеленой массы к месту силосования; 

– укладку, разравнивание и уплотнение силосуемой массы в хранили-

ще; 
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– плотное укрытие и изоляцию силосуемого сырья от воздуха после за-

полнения хранилища. 

Рассмотрим каждую операцию: 

Сроки уборки на силос отдельных культур должны предусматривать 

максимальный выход питательных веществ с единицы площади и одновре-

менно их хорошую силосуемость. Ориентировочные оптимальные сроки 

уборки отдельных культур  следующие: 

– кукуруза – молочно-восковая, восковая спелость зерна; 

– подсолнечник – начало цветения – до 1/3 цветения растений; 

– многолетние злаковые травы – начало колошения; 

– многолетние бобовые травы – начало цветения; 

– однолетние бобово-злаковые смеси – восковая спелость бобов в 1-2-м 

нижнем ярусах; 

– люпин – образование блестящих бобиков в нижних ярусах; 

– сорго – молочно-восковая, восковая спелость зерна. 

Продолжительность уборки силосных культур, посеянных в один срок, 

должна быть не больше 10 дней. 

Высота среза толстостебельных растений при уборке не должна пре-

вышать 8-10 см, тонкостебельных – 5-6 см. 

Кроме кукурузы и кормового овса, почти все кормовые культуры, уб-

ранные в оптимальные стадии развития, плохо силосуются. Чтобы получить 

из них доброкачественный силос, нужно как можно полнее использовать из 

исходной травы сахар, снизить показатель рН, замедлить интенсивность 

брожения. Этому способствуют провяливание и измельчение сырья. 

Провяливание позволяет увеличить содержание в силосуемом сырье 

сухого вещества: чем больше сухого вещества, тем меньше сахара использу-

ется на подкисление корма. Однако подвяливание связано с большим объе-

мом дополнительных полевых работ и сопровождается определенными поте-

рями питательных веществ.  

Измельчение – важное условие хорошего уплотнения силосуемой мас-

сы. Длина резки зависит от вида растений, влажности массы, количества вне-

сенных удобрений. Требования к длине резки зависят от техники загрузки, 

раздачи и выемки корма. Для высокой сохранности корма, правильного тече-

ния брожения травы измельчают на мелкие отрезки при силосовании в баш-

нях и на средние – при силосовании в горизонтальных хранилищах. При 

влажности 60-70% растения измельчают на отрезки длиной 2-3 см, при 70-

80% – 5-7 см, 80-85% – 8-10 см, более 85% – 10-12 см. Измельчение способ-

ствует быстрому высвобождению сахара из растительных клеток, что, в свою 

очередь, активирует молочнокислое брожение и гораздо быстрее снижает ве-

личину рН до необходимого уровня. 

Транспортировка зеленой массы к месту силосования. Измельченную 

массу отвозят от силосоуборных агрегатов автомобилями-самосвалами, а при 

их отсутствии или недостаточном количестве – бортовыми автомобилями. 

Транспортные прицепы целесообразно применять лишь при расстоя-

нии перевозки до 3 км. 
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Укладка, разравнивание и уплотнение силосуемой массы в хранилище. 

Успех силосования, качество и сохранность силоса зависят от типа силосо-

хранилища. В нашей стране наиболее распространенный тип силосохрани-

лища – траншеи. Они бывают наземные, полузаглубленные и заглубленные. 

Выбор типа траншеи зависит от местных условий и уровня грунтовых вод. 

Лучше сохраняются корма в полузаглубленных и заглубленных траншеях. 

Практики эксплуатации траншей показывают, что оптимальная их ширина 

должна составлять 12 м, а высота стен – 3,5 м. При определении длины 

траншеи учитывают наличие в хозяйстве силосоуборочной техники и транс-

портных средств с тем расчетом, чтобы продолжительность закладки не пре-

вышала 3-4 дней. Количество силосохранилищ на ферме должно быть мини-

мальным и определяется потребностью в силосе. Хранилище перед заполне-

нием очищают от остатков силоса, грязи, мусора и ремонтируют. В ряде хо-

зяйств силосную массу закладывают в земляные необлицованные траншеи. В 

этом случае необходимо хорошо выровнять дно и стенки траншеи и засте-

лить их полиэтиленовой пленкой. Иногда из-за отсутствия типовых сооруже-

ний силос хранят в буртах и курганах, что сопровождается значительными 

потерями питательных веществ и снижением качества получаемого корма. 

Потери питательных веществ при различных способах силосования 

ориентировочно составляют: 

- герметические в силосных башнях – 12-15%; 

- в полузаглубленных и заглубленных траншеях – 20-25%; 

- в наземных траншеи – 25-30%; 

- буртах и курганах – 40% и более. 

Разгружают измельченную силосуемую массу в хранилище или опро-

кидыванием кузова самосвальных автомашин и тележек, или посредством 

специальных разгрузочных устройств. 

Разравнивать и трамбовать силосуемую массу нужно с первого зало-

женного слоя. Уплотняют массу в хранилище тяжелыми тракторами с экс-

плуатационной массой 8-12 т, оборудованными грабельными разравнивате-

лями или бульдозерами. Толщина заложенного за день слоя должна состав-

лять не меньше 0,8-1,2 м. Уплотнение считается достаточным, если сырье не 

пружинит, на его поверхности остаются заметные следы гусениц трактора. 

Степень уплотнения силосуемого сырья в зависит от его влажности: 

чем меньше влажность силосуемой массы, тем тщательнее она должна быть 

утрамбована. Излишнее уплотнение высоковлажного сырья ведет к дополни-

тельному соковыделению. 

Температура хорошо уплотненной массы не должна превышать 

30...38
0
С. При таких условиях протекает нормальный процесс «холодного» 

силосования. 

Укрытие и изоляция силосуемого сырья от воздуха. После заполнения 

хранилища силосуемую массу немедленно укрывают для изоляции от возду-

ха и атмосферных осадков. Задержка укрытия на 2-3 дня увеличивает потери 

корма на 7-10% за счет гниения и плесневения верхних слоев и согревания 

всей массы. 
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При соблюдении требований технологии силосования зеленых расте-

ний в результате брожения общие потери сухого вещества не должны пре-

вышать 8-12%. 

Лучшим материалом для изоляции силосуемой массы от воздуха явля-

ются полимерные пленки, толщиной не менее 0,2 мм. После расстилания по 

поверхности корма и заделки у стен пленку в траншеях необходимо прижать 

по всей поверхности грузом (сухими опилками слоем 20-25 см, тюками со-

ломы). Вскрывают силос через 2 месяца. 

Возможные потери питательных веществ при заготовке силоса: 

– при уборке и транспортировке зеленой массы (полевые потери); 

– в процессе дыхания растений после скашивания, брожения и ферментации 

в период силосования; 

– при утечке сока; 

– в результате порчи при хранении (потери в верхнем и боковых слоях). 

 

2.3.3.4. Комбинированный силос 

 

 Для кормления свиней и птицы готовят так называемый комбиниро-

ванный силос, в состав которого входят корма, богатые протеином, легкопе-

реваримыми углеводами, каротином, с относительно низким содержанием 

клетчатки. 

Основным сырьем для приготовления комбинированного силоса слу-

жат початки кукурузы в фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна, 

целые растения кукурузы в эти же фазы вегетации; морковь кормовая; полу-

сахарная, сахарная и столовая свекла с ботвой и без нее; картофель, тыква, 

кабачки, отава бобовых трав, дробленое зерно или зерноотходы. 

При подборке компонентов приготовления комбинированного силоса 

необходимо исходить из того, чтобы он имел высокую энергетическую и ви-

таминную ценность, содержал минимальное количество клетчатки. Напри-

мер,  комбисилос для свиней не должен превышать по содержанию клетчатки 

5%, а для молодняка 3%. 

При заготовке комбинированного силоса следует строго соблюдать 

технологию консервирования. Корма подбирают с таким расчетом, чтобы 

общая влажность силосуемой массы находилась в пределах 60-70%. Перед 

силосованием корнеклубнеплоды тщательно очищают от земли, а при силь-

ной загрязненности моют. Корнеклубнеплоды, тыкву, кабачки, зеленую мас-

су перед силосованием измельчают до частиц размером 1-2 см, а из зерновых 

отходов готовят дерть. Все компоненты смешивают до однородной структу-

ры. Подмороженные корнеклубнеплоды перед закладкой лучше варить и за-

паривать. Комбинированный силос обычно закладывают в бетонированные 

хранилища. Перед началом силосования на дно хранилища укладывают слой 

измельченной соломы толщиной 30-50 см. Силосуемую массу укладывают в 

траншею, трамбуют, а после окончания силосования изолируют от доступа 

воздух и атмосферных осадков. 
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Комбинированный силос хорошего качества в рационах свиней может 

заменить значительную часть зерновых кормов. Свиней и птицу приучают к 

комбинированному силосу постепенно. Взрослым свиньям рекомендуется 

давать до 4-12 кг, поросятам – от 2 до 4 кг, хрякам-производителям по 3-4 кг 

в сутки на голову, супоросным свиноматкам – 6-8 кг, подсосным – 7-8, ре-

монтному молодняку старше 4 месяцев – 4-5, молодняку от 2 до 4 месяцев – 

2-2,5, молодняку на откорме – 4-6, и взрослым свиньям на откорме – 10-12 

кг. 

Для лучшей поедаемости комбинированного силоса в  рационы свиней 

необходимо включать  мел из расчета 40 г на голову. 

Курам следует выделять в сутки до 50 г комбинированного силоса в 

среднем на голову. 

Для нейтрализации органических кислот, имеющихся в этом силосе, 

всем видам птицы надо добавлять минеральную подкормку, содержащую 

кальций, из расчета 8 г на 100 г силоса. 

 

2.3.4 Сенаж 

2.3.4.1. Характеристика сенажа 

 

 Сенаж представляет собой мелко измельченную сыпучую, консерви-

рованную в герметических условиях массу, приготовленную из провяленных 

до 40-55%-й влажности трав. По физико-химическим свойствам сенаж схо-

ден и с силосом, и с сеном. Этот корм наиболее экономичен, масса сенажного 

рациона в 2 раза меньше, чем силосно-корнеплодного. 

Научное обоснование способа консервирования провяленных растений, 

содержащих 45-55% сухого вещества, разработал русский ученый А.М. Ми-

хин в 1937 г. 

Подвяливание массы до 50-55% не исключает развитие плесеней. По-

этому уплотнение массы и надежная герметизация хранилищ – основные ус-

ловия получения высококачественного корма. Растения необходимо провя-

ливать до такой влажности, чтобы клетки их еще оставались живыми. В этом 

случае в герметических хранилищах вследствие дыхания растений сравни-

тельно быстро поглощается кислород, пространство между частицами у рас-

тений заполняется углекислым газом, и создаются анаэробные условия. Раз-

витие плесени в этом случае исключается. 

У разных видов трав отмирание растительных клеток происходит при 

различной влажности: у злаков при  45-50%, у бобовых при 50-55%. 

Если растения будут пересушены и клетки вследствие их отмирания 

потеряют способность дышать, то даже в герметических хранилищах могут 

развиваться плесени. 

При провяливании растений до влажности 50-55% с целью заготовки 

сенажа маслянокислые, пропионово-кислые и гнилостные бактерии не разви-

ваются (т.е. влага сырья для них недоступна), а молочно-кислые и уксусно-

кислые бактерии получают преимущественное развитие. 
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С повышением содержания сухого вещества с 45 до 55% в корме уве-

личивается относительное содержание сахара, молочной кислоты и уменьша-

ется количество уксусной кислоты. 

В итоге общее количество органических кислот в сенаже на 40-50% 

меньше, чем в силосе, а рН составляет 4,5-5,5. 

 

2.3.4.2. Приготовление сенажа 

 

Технология приготовления сенажа состоит их следующих операций: 

1) скашивание травы с одновременным плющением или без него; 

2) провяливание и сгребание травы в валки; 

3) подбор травы из валков, ее измельчение и погрузка в транспортные 

средства; 

4) перевозка массы и закладка ее в хранилище; 

5) изоляция корма от доступа воздуха. 

Технология приготовления высококачественного сенажа должна пре-

дусматривать комплексную механизацию всех операций. 

Площадь скашивания за день должна соответствовать наличию в хо-

зяйстве механизмов и транспортных средств для ее уборки после провялива-

ния растений. 

Оптимальными сроками скашивания по фазам развития культур явля-

ется: для бобовых – от начала бутонизации до начала цветения; для злаковых 

– от начала колошения (выхода в трубку) до окончания колошения; для бо-

бово-злаковых смесей – начало бутонизации бобовых трав. Кормовое досто-

инство трав зависит не только от фазы развития, но и от времени скашива-

ния. Лучшее время скашивания – утренние часы. Наибольшее содержание 

каротина в траве наблюдается ранним утром (с 5 до 9 часов), затем оно 

уменьшается, а к вечеру увеличивается. 

Однолетние травы и зернофуражные культуры на сенаж целесообразно 

скашивать валковыми косилками и провяливать массу непосредственно в 

валках. Это предотвращает ее загрязнение, которое обычно происходит при 

формировании валков в процессе сгребания провяленной травы. 

Высота среза сеяных однолетних и многолетних, а также трав на за-

ливных лугах должна быть 5-6 см, на естественных суходольных – 4,0-4,5; 

многолетних трав первого года использования – 8-9,0, отава – 6-7 см. При 

увеличении высоты среза снижается сбор урожая, при более низком срезе 

скошенная трава загрязняется землей, повреждаются ростовые почки. 

Весьма ответственный момент при заготовке сенажа – провяливание 

зеленой массы. Злаковые травы провяливают до влажности 45-50%, бобовые 

– до 50-55. Интенсивное провяливание обеспечивается плющением и воро-

шением массы. Плющат преимущественно бобовые и бобово-злаковые тра-

вы. Стебли и листья при этом провяливаются равномернее, а общая продол-

жительность провяливания сокращается на 30-50%. 
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Плющение позволяет практически полностью сохранить наиболее цен-

ные части растений – листья и соцветия. Для этих целей применяют плю-

щилки или косилки-плющилки. 

Злаковые травы плющить нет смысла, так как продолжительность их 

провяливания от этого сокращается незначительно. 

Не следует плющить и бобовые травы при дождливой погоде, посколь-

ку вода вымывает из нее питательные вещества. 

Процесс провяливания можно ускорить ворошением массы в прокосах. 

Первое ворошение желательно проводить через 1,5-2,0 часа после скашива-

ния. При высоких урожаях можно применять 2-кратное ворошение. Воро-

шить траву более 2 раз нецелесообразно, так как это приводит к обламыва-

нию листьев и загрязнению массы. 

Ворошение очень эффективно в ненастную погоду. Если скошенная 

масса попала под дождь, то прокосы необходимо ворошить, а валки оборачи-

вать или разбрасывать. Делают это через 1-2 часа после дождя, когда с верх-

них слоев испарится дождевая вода. 

Когда трава подвялится до 55-60%-й влажности, ее сгребают в валки. 

При пересушивании увеличиваются потери питательных веществ; ухудшает-

ся уплотнение массы в хранилище, что приводит к значительному ее разогре-

ванию. 

В производственных условиях заложить в хранилище однородную по 

влажности подвяленную массу очень трудно. Она колеблется в пределах 45-

60%. Чтобы избежать этого, массу начинают подбирать при влажности, 

близкой к 60%, а заканчивают при влажности около 50%. 

При урожайности 100 ц/га в хорошую погоду бобовые травы подвяли-

ваются до влажности 55-65% в течение 6-9 часов, при урожайности 150-200 

ц/га – 15-20 часов. Злаковые травы подвяливаются в 2-3 раз быстрее. В жар-

кую погоду травы, особенно бобовые, с невысокой урожайностью в прокосах 

быстро подсыхают и во время сгребания теряют листья. Поэтому их подвя-

ливают в валках и сгребают через 2-3 часа после скашивания, когда влаж-

ность несколько выше требуемой. 

Во время заготовки сенажа очень важно своевременно и правильно оп-

ределить влажность провяленной травы. Подбор провяленной массы с одно-

временным ее измельчением и погрузкой в транспортные средства – наибо-

лее энергоемкая операция в технологическом цикле заготовки сенажа. 

К подбору валков приступают, когда влажность исходной массы сни-

зится до 55-60%, учитывая, что в процессе измельчения, транспортировки и 

закладки в хранилища происходит дополнительное подсушивание ее на 3-

5%. 

Подбор провяленной массы, ее измельчение и погрузку в транспортные 

средства производят подборщиками-измельчителями. Измельчение подвя-

ленной массы производят для того, чтобы кормовая масса равномернее рас-

пределялась и лучше уплотнялась при трамбовке. 
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ГОСТом на сенаж предусмотрено измельчение провяленных растений 

на отрезки длиной до 30 мм; при этом отрезков указанного размера должно 

быть не менее 80%. 

 

2.3.4.3. Способы хранения 

 
Получить доброкачественный сенаж и до минимума сократить его по-

тери при хранении можно только при закладке в капитальные хранилища – 

башни и траншеи. В Сибири применение башен невыгодно, т.к. в зимнее 

время консервированный корм в ней замерзает, а при хранении сенажа в 

траншеях применяются такие же требования, как при хранении силоса. 

 

2.3.5. Концентрированные корма 

2.3.5.1. Характеристика зерна 

 

Зерно всех сельскохозяйственных культур является концентрирован-

ным кормом. Чаще всего зерновые корма используют для балансирования 

рационов по кормовым единицам, белку и зольным элементам. Зерновые 

корма по содержанию и составу питательных веществ делят на три группы. 

В первую подгруппу входит зерно хлебных злаков, основной частью 

сухого вещества которых являются БЭВ – около 70%, из них 60% крахмала. 

Сухого вещества в зернах злаков 85-90%. 

Эта группа кормов небогата протеином, в среднем его около 10-14% с 

колебаниями от 8 до 20%. Более 85% азотистых компонентов в них пред-

ставлены белками, причем в некоторых отмечается недостаток таких незаме-

нимых аминокислот, как лизин и метионин. 

Содержание жира в зерне злаков невысокое  и колеблется от 2% (пше-

ница) до 5% (овес). В зерне злаков жиры представлены ненасыщенными 

жирными кислотами (линолевой), почему и склонны к быстрому прогорка-

нию. При использовании в корм животным они идут на образование мягкого 

жира. 

В зерне злаков, покрытых цветковыми чешуями (пленками), например 

овес, просо, наибольшее количество клетчатки. Минимальное количество 

клетчатки в голозерных злаках – кукурузе, ржи, пшенице. 

Злаковые бедны зольными элементами – их всего 1,5-5,0%. При этом 

на 2-3 части фосфора приходится 1 часть кальция. 

Как правило, в зерне недостаточно витаминов, за исключением Е и В4. 

Во вторую группу входит зерно бобовых с высоким содержанием про-

теина (20-40%), представляющего собой почти исключительно полноценный 

белок и небольшое количество БЭВ (30-35%); из них 35-40% составляет 

крахмал. 

Зерно бобовых бедно жиром (1,1-1,5%), за исключением сои (17,4%) и 

люпина (3,7%). Жир зернобобовых богат холестерином и лецитином. 

В зернобобовых мало минеральных веществ, но фосфора в 2 раза 

больше, чем кальция. 
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По сравнению со злаковыми в зерне бобовых больше рибофлавина (В2). 

По содержанию лизина зерно бобовых в 3-5 раз превосходит зерно злаковых. 

В третью группу входят семена масличных культур, содержащих много 

жира (35%) и 25% протеина. К этой группе относят в основном семена льна и 

других масличных культур (конопля, подсолнечник). 

В цельном виде зерно этой группы используется в ограниченном коли-

честве, и то в виде диетических добавок. В 1 кг зерна масличных культур 

около 1,9 к. ед. и до 200 г переваримого протеина. Широко применяют в 

кормлении животных принимают продукты переработки масличных культур 

в виде жмыхов, шротов. 

 

2.3.5.2. Зерно злаковых культур 

 

Основными зернофуражными культурами являются кукуруза, ячмень, 

пшеница (фуражная), рожь, овес. 

По энергетической ценности ведущее место принадлежит кукурузе. В 1 

кг сухого зерна ее до 1,3 к. ед. и 70-80 г переваримого протеина. Богата жи-

ром – около 4,0%, до 10% протеина – это недостаточное количество, а белки 

низкого качества – отмечается недостаток лизина, метионина, цистина, трип-

тофана. 

При использовании рационов с большой долей кукурузы сало свиней 

становится слишком мягким и маслянистым из-за высокого содержания в ку-

курузном масле ненасыщенных жирных кислот. Поэтому вместе с зерном ку-

курузы рекомендуется скармливать корма, улучшающие качество сала, т.е. 

бедные жиром, а именно зерно бобовых, ржи, ячменя, картофеля и других 

кормов. 

Дойным коровам кукурузу следует скармливать в ограниченном коли-

чество, поскольку от нее животные быстро жиреют, а масло получается 

слишком мягким. В зерновые смеси, предназначенные на корм молодняку 

крупного рогатого скота, можно вводить до 50% зерна кукурузы, свиней – 40, 

для птицы – 30. Племенным производителям зерно кукурузы следует давать, 

в уменьшенных количествах – в противном случае это приведет к ожирению 

животных и снижению их половой активности. 

Ввиду того, что зерно кукурузы содержит много жира и быстро пор-

тится, делать запасы его в дробленом или размолотом виде более чем на 3-5 

дней не следует. 

Ячмень – одни из лучших зерновых кормов для всех видов животных. 

В зерне ячменя в среднем до 12% сырого протеина, 1-2 – жира, до 4,0% 

клетчатки и до 70 – БЭВ (в основном из крахмала). В 1 кг содержится 1,15 к. 

ед., 85 г переваримого протеина, 10,5 МДЖ обменной энергии. 

Протеин ячменя имеет повышенную биологическую ценность, он отно-

сительно богаче других злаковых витаминами комплекса В и витамином Е. 

При скармливании ячменя коровам молоко и масло получаются высокого ка-

чества. Сало свиней бывает плотным, если в заключительный период откор-
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ма в рацион включают ячмень. В комбикорма ячменя желательно включать 

до 30-40%. 

При мясном откорме свиней хорошие результаты можно получить при 

скармливании ячменя в качестве единственного корма, обогатив его лизином, 

витаминами и минеральными веществами. При беконном откорме в комби-

корм включают до 60-70% ячменя. 

Лошадям ячмень дают в цельном виде. В комбикорма для свиней его 

размалывают до мелкого помола (1 мм), для крупного рогатого скота и овец – 

среднего (2 мм). Для приготовления комбикорма для поросят-сосунов – яч-

мень предварительно очищают от пленок. 

Овес – традиционный корм для лошадей и жвачных животных. В зерне 

овса содержится 10-11% сырого протеина, до 5 жира, 9-11 клетчатки и свыше 

50% крахмала. Протеин овса характеризуется высокой растворимостью. В 1 

кг зерна 1,0 к. ед., 9,2 МДж обменной энергии, 79-80 г  переваримого протеи-

на. 

Особенность овса как диетического продукта – качество крахмала и 

жира. Крахмал овса мелкозернистый, поэтому он очень быстро и эффективно 

переваривается. Жир овса считается нейтральным и содержит большое коли-

чество полиненасыщенных жирных кислот, что отрицательно влияет на каче-

ство сала. Овес мало пригоден для откорма свиней. 

Овес – диетический корм для лошадей.  

Лошадям его дают до 10 кг на 1 голову в сутки, телятам – 0,5 кг с 3-

недельного возраста в виде просяной муки, а с 7-8 недельного – в виде дроб-

леного зерна (дерть среднего помола). 

В комбикорма для молодняка включают до 20% овса без пленок, а для 

племенных животных до 15%. 

Пшеница. На кормовые цели используют низкокачественные сорта, т.е. 

фуражные. Пшеница по сравнению с зерном других злаков отличается более 

высоким содержанием протеина (до 15%), имеет удовлетворительные вкусо-

вые качества, но охотно поедается животными. 

В 1 кг пшеницы до 1,2 к. ед., 10,7 МДж обменной энергии, 142 г пере-

варимого протеина. 

Зерно пшеницы используют в корм скоту в дробленом виде или в виде 

грубого помола (дерти, т.е. зерно дробят на 2 части) в виде высокого содер-

жания клейковины. Пшеница тонкого помола образует во рту животного 

клейкую массу, которая приводит в нарушению пищеварения. При этом све-

жеубранная пшеница более опасна в этом отношении, чем хранившаяся оп-

ределенное время. 

Пшеница, так же как и рожь, не может являться единственным концен-

трированным кормом для животного, а входит в состав смесей с зерновыми и 

другими кормами в небольших количествах – до 20-30%. Наибольший эф-

фект при подготовке пшеницы для скармливания свиньям и птице дает экс-

трудирование (пропускание зерна через экструдер, который обрабатывает 

зерно температурой и давлением, как кукурузные палочки), а для жвачных – 
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плющение. Подготовленную таким способом пшеницу можно включать в 

комбикорма для всех видов животных в количестве до 50%. 

Рожь по питательной ценности и химическому составу почти не отли-

чается от пшеницы, но от всех других видов зернового сырья она отличается 

более низкими вкусовыми качествами. На кормовые цели используют, как 

правило, нестандартное, мелкое, щуплое зерно. В 1 кг ржи 1,15 к. ед., 10,3 

МДж обменной энергии, 91 г переваримого протеина. Большие дачи цельно-

го зерна ржи (4-6 кг) у лошадей вызывают колики вследствие сильного раз-

бухания в желудке. 

При больших дозах ржаной дерти или муки коровам ухудшается каче-

ство молока, масло получается сухое, твердое. 

При откорме свиней образуется плотное превосходное сало, супорос-

ным свиноматкам ржи дают небольшое количество в смеси с другими кор-

мами (  20-30% по питательности рациона). 

Для всех видов животных зерно ржи рекомендуется использовать в 

размолотом и дробленом виде. 

Тритикале – пшенично-ржаной гибрид, в нем содержится 1,15 к. ед. в 1 

кг и 121 г переваримого протеина. 

Зерно тритикале можно использовать в качестве основного корма в ра-

ционе свиней, а в смеси с другими зерновыми кормами использовать при от-

корме крупного рогатого скота, овец  и цыплят. 

 

2.3.5.3. Зерно бобовых культур 

 

Горох, бобы, соя, вика, люпин, чечевица и другие культуры по химиче-

скому составу существенно отличается от зерна злаковых. Кормовая цен-

ность зерна бобовых определяется высоким содержанием биологически пол-

ноценного протеина. 

По сравнению со злаковыми в зерне бобовых в 2-3 раза больше сырого 

протеина и в 3-5 раз больше лизина. 

Горох – основной зернобобовый корм для всех видов сельскохозяйст-

венных животных, в нем содержится от 18 до 24% протеина. В 1 кг гороха 

1,17 к. ед., 195 г переваримого протеина; до 15 г  лизина,  1,5 г  триптофана, 

1,7 г метионина и 2 г цистина. По аминокислотному составу протеина горох 

– хороший компонент для комбикормов. Зерно гороха используют на корм в 

размолотом и дробленом виде, в основном как компонент зерновых кормов, 

как источник полноценного протеина и для балансирования рационов по 

белку. Коровам дают от 0,5 до 3 кг в сутки, взрослым свиньям – до 2, осталь-

ным животным – 0,5-1,0 кг. При использовании крупному рогатому скоту  

гороха желательно прожарить, а для свиней наилучший способ – экструдиро-

вание. 

Кормовые бобы содержат до 33% протеина. В 1 кг зерна 1,15 к. ед., 237 

г переваримого протеина, 14,9 г лизина, 1,75 г триптофана, 2,5 г метионина и 

3,4 г цистина. По содержанию критических аминокислот бобы превосходят 
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горох. Эта культура занимает незначительный удельный вес в кормовом ба-

лансе хозяйства. 

Бобы кормовые успешно используют при откорме крупного рогатого 

скота и свиней: сало получается твердое, зернистое, мясо – плотное. Зерно 

кормовых бобов скармливают в размолотом или дробленом виде: коровам не 

более 1-2 кг, взрослым свиньям до 2, молодняку до 0,5 кг в сутки. Вследствие 

содержания в зерне дубильных веществ при больших дозах у животных воз-

можны запоры. 

Соя – наиболее ценный протеиновый корм, в нем до 40% протеина, до 

20% жира и мало углеводов (БЭВ до 26%). Протеин сои характеризуется вы-

сокой растворимостью. В 1 кг зерна 1,38 к. ед., 290 г переваримого протеина, 

21,9 – лизина, 4,3 триптофана, 4,6 метионина и 5,3 г цистина. По биологиче-

ской ценности протеина и его выходу с единицы площади с соей не может 

сравниться ни одна кормовая культура. Однако из-за наличия большого ко-

личества антипитательных веществ (ингибиторов) скармливать сою без 

предварительной обработки практически невозможно. Свиньи при включе-

нии в комбикорм 15% сои отказываются поедать корм, у телят она вызывает 

диарею. Все антипитательные вещества сои инактивируются при нагревании. 

При этом снижается также растворимость протеина, что существенно повы-

шает ценность этого корма для жвачных. Перед скармливанием зерно необ-

ходимо подвергать термической обработке. 

Наиболее целесообразно термически обработанную сою использовать 

для приготовления комбикормов лактирующим коровам в количестве 15-

20%. 

Вика по общей питательности близка к гороху, но богаче протеином. 

Зерно вики обладает горьковатым вкусом и оказывает закрепляющее дейст-

вие на пищеварение животных. Из-за содержания синильной кислоты свиньи 

едят его плохо, для птицы является хорошим кормом. При скармливании ко-

ровам отрицательного влияния на молоко не оказывает. Используют зерно в 

дробленом или размолотом виде, до 1-2 кг в сутки взрослому животному. 

Люпин – высокопротеиновый корм для всех видов сельскохозяйствен-

ных животных, содержание его достигает 45%. Для приготовления комби-

кормов используется безалкалоидный люпин. В 1 кг зерна люпина 1,07 к. ед., 

230 г переваримого протеина. При скармливании зерна люпина с высоким 

содержанием алкалоидов (лупинин, спартеин) без предварительной подго-

товки возможно поражение печени. Для удаления горечи зерно вначале зама-

чивают, затем пропаривают и промывают в проточной воде. Хорошие ре-

зультаты получены при его экструдировании. В состав комбикормов для 

свиней экструдат люпина включают до 20%. Овцы менее чувствительны к 

алкалоидам люпинов. При скармливании коровам алкалоидных люпинов мо-

локо приобретает горький вкус. 
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2.3.5.4. Подготовка зерна к скармливанию 

 

Целые зерна, особенно с твердой, богатой клетчаткой оболочкой, не-

достаточно полно перевариваются животными. Измельчение облегчает раз-

жевывание, питательные вещества становятся более доступными для воздей-

ствия на них слюны и пищеварительных ферментов. 

Зерна дробят, плющат и размалывают с последующим отсевом пленок. 

Степень измельчения зерновых кормов находится в тесной зависимости от 

особенностей пищеварения различных видов сельскохозяйственных живот-

ных и от возраста. Свиньи лучше всего используют зерно мелкого помола с 

размером частиц менее 1 мм. Поросятам в молочный период рекомендуется 

давать цельные прожаренные зерна ячменя или кукурузы. 

При термической обработке погибают грибы, часть крахмала зерен 

дикстринизируются, они приобретают своеобразный аромат и сладковатый 

вкус, подобный корочке хлеба. 

Крупный рогатый скот и овцы хорошо используют зерно, приготовлен-

ное в виде дерти с размером преобладающих в помоле частиц от 1,5 до 4 мм. 

Телятам и ягнятам в подсосный период готовят дерть из овса с отсевом пле-

нок. Отсеянные пленки скармливают взрослым жвачным животным. Молод-

няку крупного рогатого скота на откорме рекомендуется скармливать цель-

ные зерна ячменя в плющеном виде. Лошадям и жеребятам зерна обычно 

скармливают в цельном или дробленом виде. Старым лошадям с плохими зу-

бами дают плющеное зерно. Пищеварительный аппарат зерноядных птиц 

лучше приспособлен к питанию цельным зерном. 

Для повышения биологической ценности и вкусовых качеств измель-

ченные зерновые корма необходимо подвергать дрожжеванию и осолажива-

нию, а цельное зерно – проращивать. Хорошо подвергаются дрожжеванию 

корма, богатые крахмалом (кукуруза, овес, ячмень), несколько хуже – пше-

ница и отруби. В дрожжеванном корме повышается содержание биологиче-

ски активных веществ, ферментов, витаминов и эстрогенов. Осолаживание 

применяется для улучшения вкуса крахмалистых пресных кормов путем пе-

ревода части крахмала в сахар (мальтозу). Для повышения биологической 

полноценности цельного зерна применяют проращивание или приготовление 

из него гидропонного корма. 

Термическую обработку измельченного зерна злаков обычно не приме-

няют – варка зерен злаков не улучшает переваримости. Варка и проращива-

ние зерен бобовых способствуют разрушению содержащихся в них ингиби-

торов протеаз и повышению переваримости протеина этих кормов. Обяза-

тельной варке или запариванию подлежат зерна люпина и кормовой чины, 

содержащие вредные для животных алкалоиды. Зерна масличных культур 

применяют в кормовых целях только после извлечения из них масел. 
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2.3.6. Корма животного происхождения  

2.3.6.1. Характеристика кормов 

 

Кора животного происхождения подразделяются на 3 группы: 

– отходы мясной промышленности; 

– отходы рыбной промышленности; 

– молоко и отходы его переработки; 

Корма животного происхождения – очень ценные и в то же время наи-

более дефицитные, поэтому рациональное и максимально экономное исполь-

зование должно быть одной из главных задач при организации полноценного 

кормления сельскохозяйственных животных. 

Корма животного происхождения характеризуются высоким содержа-

нием биологически полноценного белка (от 34 до 70%), в 1 кг содержат от 28 

до 56 г лизина, это в 2,5 раза больше, чем в зерновых кормах (кроме жмыхов 

и шротов соевых). В них много витамина В12, который отсутствует в боль-

шинстве растительных кормов. В кормах животного происхождения отсутст-

вует клетчатка, а другие углеводы, за исключением молока, обнаруживаются 

лишь в виде следов. В них высокое содержание кальция, фосфора и натрия.  

В растительных кормах 1% кальция, 1 – фосфора, 0,5 – натрия, в мясо-

костной муке – соответственно 8; 6 и до 3%. С учетом этих особенностей 

корма животного происхождения используют прежде всего в рационах сви-

ней и птицы. 

 

2.3.6.2. Отходы мясной промышленности 

 

В зависимости от исходного сырья и качества готового продукта кор-

мовую муку подразделяют на следующие виды и сорта: 

– мясокостная   – 1, 2, 3-й  сорта; 

– мясная  – 1-й и 2-й сорта; 

– кровяная – 1-й и 2-й сорта; 

– костная –  1-й и 2-й сорта; 

– перьевая –  1-й и 2-й сорта; 

– мука из шквары; 

– кормовой животный жир (и отходы мясной промышленности). 

Кормовую мясокостную муку вырабатывают на мясокомбинатах и 

утильзаводах из непригодных в пищу туш и трупов животных, павших от не-

заразных болезней, из костей, внутренних органов и других мясных отходов 

путем их измельчения и высушивания. 

Мясная и мясокостная мука. В 1 кг мясной муки содержится 1,20 к. ед. 

и от 420 до 650 г переваримого протеина. В 1 кг мясокостной муки 0,92 к. ед. 

и 350 г переваримого протеина.  

В зависимости от содержания в готовом продукте костей его относят к 

мясной (до 10% костей) или мясокостной (свыше 10% костей) муке. Цвет му-

ки зависит от способа приготовления, но обычно бывает серовато-бурый. 
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Мясная мука является хорошим источником лизина, но в ней мало ме-

тионина и триптофана. Она содержит достаточное количество витамина В2, 

В4, В5, и В12. 

Мясная и мясокостная мука в составе зерновых смесей охотно поедает-

ся свиньями и птицей. В комбинированные корма для кур-несушек, поросят-

отъемышей и хряков мясную и мясокостную муку можно включать в количе-

стве до 15%, а для свиноматок,  откармливаемых свиней и цыплят – до 10. 

Кровяная мука вырабатывается из крови с смывных вод с небольшой 

добавкой костей (не более 5%). Хорошая кровяная мука темно-коричневого 

цвета, без комков. Диаметр отдельных частиц должен быть менее 1 мм. В 1 

кг кровяной муки 0,92-0,98 к. ед. и до 650 г переваримого протеина, биологи-

ческая ценность которого не очень высокая из-за низкого содержания неза-

менимых аминокислот. Включение в комбинированные корма для свиней и 

птицы более 10% кровяной муки может вызывать у животных поносы. 

Костная мука – белый со слегка сероватым оттенком порошок, с диа-

метром частиц 0,4 мм. В 1кг костной муки 300-400 г кальция; 150-200 г фос-

фора; протеина более 200 г, жира более 100 г, золы до 600 г. 

Кормовой животный жир вырабатывается на мясокомбинатах при 

утилизации непищевых туш животных и представляет собой смесь говяжье-

го, свиного и бараньего сала. При длительном хранении к жиру добавляют 

антиоксиданты. Используют кормовой жир для промышленного приготовле-

ния сухих заменителей цельного молока и на птицефабриках в качестве энер-

гетической добавки (5-7%) к комбикормам для цыплят-бройлеров и кур-

несушек. 

 

2.3.6.3. Отходы рыбной промышленности 

 

Рыбная мука. Для ее приготовления используют непищевые сорта све-

жей и мороженой рыбы, отходы консервной промышленности – головы, 

внутренности, плавники. В зависимости от качества исходного сырья в 1 кг 

рыбной муки от 0,9 до 1,5 к. ед., от 480 до 630 г переваримого протеина, до 

80 г кальция и 15-60 г фосфора; много витаминов группы В, а в сортах, полу-

ченных из целых рыб с печенью, имеется витамин D. 

Для предотвращения прогоркания жира к рыбной муке добавляют ан-

тиоксидант и хранят ее в многослойных бумажных мешках. 

Рыбная мука широко используется при приготовлении комбинирован-

ных кормов для молодняка свиней и птицы. В комбикорма для молодых жи-

вотных (свиней и птицы) рыбную муку включают в количестве 10-12%, а для 

молодняка более старшего возраст – до 5. 

Приготовление рыбной муки – дорогой энергоемкий процесс, поэтому 

все большее распространение находит консервирование свежих или заморо-

женных отходов рыбного промысла с помощью химических консервантов и 

приготовление так называемого рыбного фарша. 

Рыбный фарш имеет пастообразную консистенцию коричневато-серого 

цвета. Его можно применять в качестве белково-витаминно-минеральной до-
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бавки при кормлении всех видов животных. Особенно широко его использу-

ют в звероводстве. 

 

2.3.6.4. Молоко и молочные продукты 

 

Молоко – естественная пища молодых животных в первые недели жиз-

ни. В нем около 200 различных питательных веществ в легкодоступной для 

усвоения форме. Химический состав молока чрезвычайно изменчив и зависит 

от периода лактации, вида, породы животных, характера их кормления в раз-

личные сезоны года. Наибольшее количество питательных веществ в молоке 

в первые сутки лактации самки; первое молоко принято называть молозивом 

– это концентрат всех питательных веществ. На 6-7-й день после родов моло-

зиво приобретает состав, свойственный молоку. 

Молозиво очень богато витамином А, каротином и витамином Е, в со-

став золы входит много солей магния, которые способствуют отделению в 

первые же сутки жизни первородного кала – мекония, и тем самым нормали-

зуют пищеварение у новорожденных животных. 

Состав коровьего молока постоянно изменяется в течение лактации. 

Наибольшее содержание сухого вещества в нем наблюдается в самом начале 

и конце лактации – 13,6-13,8%, а минимальное на 3-4-м месяце – 12,5-12,4%. 

В 1 л молока 0,34-0,36 к. ед., 34-40 г переваримого протеина. Суточная 

потребность телят в молоке в 1-й месяц жизни составляет 10-20% от живой 

массы, во 2-й – 5-10. 

Желательно поить телят молоком не менее 3-4 месяцев, а оптимально – 

до 6. С ростом потребности населения в молоке использование его для нужд 

животноводства с каждым годом сокращается. Для кормления животных ис-

пользуют в основном продукты переработки: обезжиренное молоко (обрат), 

молочную сыворотку, пахту.  

Обезжиренное молоко и пахта (отход, получаемый при сбивании мас-

ла из сливок) – высокопереваримые белковые корма, содержащие около 3,5% 

белка и до 5% молочного сахара. Обрат можно скармливать в свежем виде, 

но лучше, так же как пахту и сыворотку, в виде кисло-молочных продуктов. 

Из обрата лучше приготовлять ацидофилин, т.к. он применяется как с 

лечебной, так и с профилактической целью против желудочно-кишечных за-

болеваний, особенно у молодняка. Обрат и пахту иногда высушивают и в та-

ком состоянии они также высокопереваримы. Сухие обрат, пахту и сыворот-

ку включают в рецепты заменителей цельного молока (ЗЦМ), применяемых 

для телят, поросят и других животных. Все молочные корма богаты витами-

нами В2 и В3. При приготовлении ЗЦМ на основе снятого молока (обрата) к 

нему добавляют животные или растительные жиры (17-20%), соли макро-  и 

микроэлементов, препараты антибиотиков, витаминов, вещества, повышаю-

щие аппетит животных и вкусовые качества готового заменителя. 

Цельное молоко в рационах телят с 11-дневного возраста можно заме-

нить полноценным ЗЦМ из расчета 1,1 кг сухого заменителя на 10 кг молока. 
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Перед скармливанием телятам ЗЦМ разводят в теплой кипяченой воде 1,1-1,2 

кг на 8,8-8,9 л воды. 

 

2.3.7. Корма микробиологического происхождения 
 

Кормовые дрожжи промышленного и хозяйственного приготовления. 

Дрожжи кормовые получают из чистых дрожжевых культур, выращи-

ваемых на гидролизатах отходов спиртовой, сахарной, деревоперерабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной промышленности (гиприн). В настоящее 

время предприятия микробиологической промышленности вырабатывают 

дрожжи, выращенные на углеводородах нефти (паприн). 

Кормовые дрожжи – высокобелковый корм, в них содержится 40-65% 

сырого протеина. По содержанию аминокислот белок кормовых дрожжей 

приближается к белку кормов животного происхождения. Высушенные 

дрожжи используют (3-10%) при приготовлении комбикормов для птицы, 

свиней, телят и ягнят ранней отбивки. 

В ряде хозяйств в специальных цехах выращивают культуру дрожжей 

расы «Краснодарская» совместно с культурой молочно-кислых бактерий, ко-

торая получила название жидкой дрожжевой закваски хозяйственного приго-

товления «Саратовская – 3». Закваской сдабривают преимущественно грубые 

корма для улучшения их поедаемости и обогащения рациона витаминами и 

ферментами. В 1 кг сухих дрожжей 1,1-1,2 к. ед., 300-400 г переваримого 

протеина, витамина D – 1 тыс. МЕ, В4 – 2,8 г, В5 – 500 мг. 

Кормобактерии – микробиологический продукт, получаемый на осно-

ве ацетонобутиловой барды по методу И.И. Оробинского. 

 

2.3.8. Комбинированные корма 

 

Комбинированные корма – это однородные смеси кормовых средств, 

составленные по научно обоснованным рецептам, предназначенные для оп-

ределенного вида и производственной группы животных и обеспечивающие 

эффективное использование содержащихся в них питательных веществ. 

Предприятия комбикормовой промышленности вырабатывают: 

– комбикорма-концентраты – К; 

– полнорационные комбикорма – ПК; 

– белково-витаминные и минеральные добавки – БВМД; 

– премиксы – П. 

Комбикорма-концентраты содержат повышенный уровень протеина, 

минеральных веществ и микродобавок. Они используются как дополнение к 

рациону для биологически полноценного кормления животных. 

Полнорационный комбикорм полностью обеспечивает потребность жи-

вотных в питательных, минеральных и биологически активных веществах. 

Переработка зерна в полнорационные комбикорма на 20-30% повышает эф-

фективность его использования. Теоретическая основа составления полно-

ценных комбикормов – свойство кормов при смешивании проявлять взаимо-
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дополняющее действие по отдельным элементам питательности годовой сме-

си. Для сельскохозяйственных животных всех видов комбикорма готовят с 

учетом возраста, пола, физического состояния и продуктивности. В состав 

комбикормов обычно вводят от 5 до 24 компонентов. 

Вырабатываемые комбикорма по качеству должны отвечать требова-

ниям ГОСТ. Влажность их не должна превышать 14,5%. Рецептам комби-

кормов присваивают номера по видам животных в установленном порядке. 

Поскольку комбикорма разных видов и групп животных вводят специфиче-

ские компоненты (пример, для птицы – ракушечник, для крупного рогатого 

скота – соль, мочевину), то скармливать их необходимо строго по назначе-

нию. 

Для крупного рогатого скота приготавливают комбикорма-

концентраты, которые включают в рацион как добавку, балансирующую его 

по содержанию энергии и другим элементам питания. Основу комбикорма-

концентрата составляют зерновые компоненты, в основном ячмень, пшеница, 

кукуруза. Для балансирования по протеину используют зерно бобовых куль-

тур, жмыхи, шроты, мочевина. 

Для свиней в основном приготавливают полнорационные комбикорма, 

а также комбикорма-концентраты. Их готовят для каждой половозрастной и 

производственной группы. Общая питательность полноценного комбикорма 

и содержание в нем отдельных питательных веществ регламентированы 

ГОСТом. 

При откорме свиней на дешевом корме (картофель, комбисилос, зеле-

ные корма, корнеклубнеплоды) в дополнение вводят комбикорма-

концентраты определенного рецепта. Для промышленных свиноводческих 

комплексов комбикормовые предприятия готовят комбикорма по специаль-

ным рецептам. 

В птицеводстве зональные особенности проявляются не четко, поэтому 

предложены единые рецепты для всех зон, включающие до 75% раститель-

ных и 25% кормов животного происхождения. В такие полнорационные кор-

ма в обязательном порядке вводят лизин и метионин. 

Белково-витаминно-минеральные добавки. Белково-витаминно-

минеральные добавки (БВМД)– это смесь белковых кормов, обогащенная ви-

таминами, минеральными веществами и микродобавками по научно обосно-

ванным рецептам и предназначенная для производства комбикормов непо-

средственно в хозяйствах на основе собственного зернофуража. Их вводят в 

состав комбикорма в количестве 5-30%. Производят БВМД на специальных 

заводах; в качестве основного сырья используют 25-30% гороха или бобов, 5-

20 – пшеничных отрубей,  30-45 –  жмыхов, шротов, до 25-кормовых дрож-

жей и до 20% мясокостной или рыбной муки. Дополнительно добавляют ви-

тамины и минеральные вещества. 

Премиксы – это однородная мелкоизмельченная смесь микродобавок и 

наполнителя, используемая для обогащения комбикормов и БВМД. В боль-

шинстве их выпускают в порошке и как добавки вводят в комбикорма и кор-

мовые смеси в количестве 0,2 -1,0% их массы. 
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В состав премиксов входят витаминные препараты, микроэлементы, 

антибиотики, ферментные препараты, транквилизаторы, лекарственные пре-

параты и вкусовые добавки. Все это хорошо перемешивается с наполнителя-

ми: отрубями пшеничными, шротами и др. 

Каждому рецепту премиксов присваивается шифр, учитывающий на-

значение комбикорма, в который будет вводится премикс. Буква П обознача-

ет, что это премикс. Например, П 51-1 – премикс для поросят-отъемышей 

№1. Премиксы для комплексов по откорму свиней имеют буквенный индекс 

ПКС, а для комплексов по откорму крупного рогатого скота – ПКР. 

 

2.3.9. Синтетические препараты 

 

Для частичного восполнения дефицита кормового протеина широко 

применяются небелковые азотистые вещества – синтетические азотистые 

вещества САВ. Эффективность использования их может быть достигнута 

только в условиях, когда рационы животных сбалансированы по энергии, 

минеральным веществам и витаминам. 

Обязательное условие при скармливании животным небелковых азоти-

стых соединений – наличие в рационе достаточного количества сахара и 

крахмала. Приучают животных к поеданию САВ постепенно, с малых доз (в 

течение 7-10 дней), тщательно перемешивая с другими кормами. 

Наибольшее распространение в кормлении жвачных животных полу-

чили карбамид (мочевина), бикарбонат аммония, сульфат аммония, диаммо-

ний фосфат. Использование азота происходит благодаря превращению его в 

бактериальный белок, который в желудочно-кишечном тракте под действием 

пищеварительных ферментов усваивается организмом как естественный бе-

лок. 

Карбамид (мочевина), диамид угольной кислоты –  (NH2)2CO – порош-

кообразный препарат белого цвета, содержащий 42-46% азота. Может вы-

пускаться в гранулированном виде. Нельзя скармливать мочевину, получае-

мую на коксохимических заводах и предназначенную для удобрений. Не сле-

дует – скармливать мочевину стельным сухостойным коровам и овцематкам 

со второй половины беременности. Протеиновый эквивалент мочевины: 1 г – 

2,6 г переваримого протеина. В рационах взрослого крупного рогатого скота 

и овец карбамидом можно заменить до 30% кормового протеина, оптималь-

ное количество 15-20% (т.е. не более 150 г на голову). Наиболее эффектив-

ным способом использования карбамида следует считать введение его в со-

став комбикормов и гранулированных кормосмесей. 

Молочному скоту на культурных пастбищах с избытком хватает нату-

рального протеина, поэтому дополнительная доза карбамида или других не-

белковых соединений в этот период нецелесообразна и может оказаться даже 

вредной для здоровья животных. Карбамид можно использовать для приго-

товления гранулированного амидно-минерального корма и карбамидного 

концентрата (т.е. амидоконцентратной добавки АКД). 
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Бикарбонат аммония содержит 20% азота, обычно используется в зим-

ний период, так как летом он быстро разлагается, издавая сильный аммиач-

ный запах, (1 г бикарбоната аммония соответствует 1,1 г переваримого азо-

та). 

Сульфат аммония содержит 21,2% азота и 25,9 – серы. В 1 г этой соли 

1,2 г переваримого протеина и 0,25 г серы. Рекомендуется включать в рацион 

смеси с карбамидом в соотношении 2-3:1 в тех же дозах и при тех же услови-

ях, что и карбамид. 

Диаммоний фосфат ((NH4)2HPO4) содержит 20% азота и 23 – фосфора, 

в 1 г соли 1,2 г переваримого протеина и 0,23 г фосфора. Его, как правило, 

скармливают из расчета удовлетворения 30-50% потребности жвачных жи-

вотных в недостающем азоте.  

Моноаммоний фосфат (NH4H2PO4) содержит 11,4% азота, и 27 – фос-

фора. В 1 соли 0,7 г  переваримого протеина и 0,27 г фосфор. Моноаммоний 

фосфат используется так же, как и диаммоний фосфата.  

Биурет (H2N
.
CO

.
NH

.
CO

.
NH2) содержит до 35% азота. 1 г биурета экви-

валентен 2,2 г переваримого протеина. Биурет используется в том же количе-

стве как и мочевина. 

Фосфат мочевины ((H2N2
.
CO

.
NH2)

.
H3PO4) содержит 38% азота и 62 –

фосфора, ее 1 г эквивалентен 2,3 г переваримого протеина и 0,62 г фосфора. 

Фосфат мочевины используется так же, как и мочевина, и в тех же дозах. 

 

2.3.10. Минеральные корма 

 
Минеральные вещества необходимы для построения органов и тканей 

животного. Они оказывают влияние на:  

 всасывание и усвоение питательных веществ из желудочно-

кишечного тракта; 

 работу сердца; 

 мускулатуры; 

 нервной системы; 

 обезвреживают яды, попавшие в организм, и т.д. 

Необходимо постоянное поступление в организм минеральных ве-

ществ, так как животные постоянно выделяют их во внешнюю среду с калом 

и мочой, молоком. 

Корова с удоем 3000 кг за лактацию выделяет с молоком около 23 кг 

минеральных веществ, свиноматка в подсосный период – около 3 кг. Стель-

ная корова на построение тканей плода (теленок массой 40 кг) расходует 540 

г кальция и 300 г фосфора. 

Длительное  содержание животных на рационах, состоящих из кормов 

с недостатком или избытком минеральных веществ, приводит к снижению 

продуктивности, чрезмерному расходу кормов, яловости, снижению рези-

стентности организм, вызывает различные заболевания, поэтому в животно-

водческой практике используют эти вещества. 
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2.3.10.1. Кальциевые подкормки 

 

Мел (СаСО3) белый аморфный порошок,  не растворимый в воде, со-

держит 37% кальция, 0,18 – фосфора и других элементов. 

Нельзя скармливать строительный мел, т.к. в нем могут быть ядовитые 

примеси. 

Количество мела ограничивают только для поросят до 1% и для взрос-

лых свиней до 2% к сухому веществу рациона, это 10-20 и 40-50 г соответст-

венно. 

Мел особенно необходим птице. 

Перед скармливанием его смешивают с концентратами. 

Известняки для подкормки используют только чистые меловидные. 

Они содержат 33% кальция, 2-3 – магния и другие элементы. 

Толщина помола должна быть 0,15-0,20 мм. 

Используют так же и в таком же количестве, что и мел. 

Количество известняка ограничивают только для поросят и свиней – 1 

и 2% соответственно к сухому веществу рациона. 

Известняки перед скармливанием смешивают с концентратами. 

Травертины – минеральные отложения целебных источников, имеют 

белый или желтый цвет. Травертины содержат 37-40% кальция, 1 – алюми-

ния, до 6 железа и другие элементы. 

Животные лучше используют кальций из травертинов, чем из мела. 

Они также способствуют повышению переваримости органического вещест-

ва рациона. 

Размолотые в муку травертины в смеси с поваренной солью скармли-

вают животным вместе с другими кормами: концентратами, силосом или из-

мельченными корнеклубнеплодами. 

Нормы скармливания те же, что и мела. 

 

2.3.10.2. Фосфорно-кальциевые и фосфорные подкормки 

 

Кормовой монокальцийфосфат – серый порошок в мелких гранулах, 

растворимый в воде. Содержит 23% фосфора, 17 – кальция и не более 0,2 –  

фтора. 

Применяется для балансирования рационов жвачных по фосфору. К 

этой добавке животных приучают в течение 5-10 дней. 

В чистом виде кормовой минокальцийфосфат скармливать животным 

не рекомендуется. Скармливать рекомендуется в смеси с концентратами. 

Хранят его в сухом помещении. 

Кормовой преципитат (дикальцийфосфат) – сыпучий кристаллический 

порошок белого или серого цвета. Получают из костей животных при произ-

водстве желатина. Содержит фосфора не менее 16%, кальция – до 22, мышь-

яка – не более 0,01, фтора – до 0,2. 

Скармливают в смеси с концентратами, но можно и с силосом. 
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Трикальцийфосфат (Са3(РО4)2) – сыпучий кристаллический порошок 

серого цвета. Содержит 32% кальция и 14,5 – фосфора. 

Моно-, ди –, трикальцийфосфаты используются одинаково. 

Мононатрийфосфат кормовой – белый с желтизной кристаллический 

порошок солоноватого вкуса, полностью растворяется в воде. Содержит 

фосфора 25, натрия – 10-11. 

Кормовой динатрийфосфат – стекловидные или белые кристаллы. Со-

держит до 8,6% фосфора и 13,3 – натрия. 

Диаммонийфосфат, моноаммонийфосфат и фосфат мочевины скармли-

вают только жвачным животным в количествах от 5 до 30% от потребного 

количества переваримого протеина в рационе. Эти корма скармливают в пер-

вую очередь с учетом азота, а во вторую очередь – фосфора. 

 

2.3.10.3. Соли макроэлементов 

 

Самая основная подкормка (или кормовое средство) – соль поварена,  

содержит 30% азота и 57 – хлора. Горький вкус поваренной соли указывает 

на присутствие в ней большого количества магния, избыток которого для 

животных вреден. В рационах животных контролируют соотношение К:Na – 

оно должно быть 10:1. 

Свиньям и птице поваренную соль дают в молотом виде в смеси с кон-

центратами или в составе комбикормов. Крупному рогатому скоту, овцам, 

лошадям кроме мелкой соли, введенной в состав комбикормов, необходимо 

дополнительно давать брикеты-лизунцы или соль каменную (глыбы). Дой-

ным коровам требуется 11-30 г на 1 ц живой массы быкам производителям – 

5-10; молодняку крупного рогатого скота – 10-15, свиньям – 10-12, птице –

0,3-0,5 г в сутки. 

Хлорид калия (KCl) – кристаллический порошок, хорошо растворимый 

в воде. Содержит около 52% калия и 48 – хлора. Обязательный компонент 

для замениталя цельного молока поросятам раннего отъема. 

Оксид магния (MgO) – белый аморфный порошок, не растворимый в 

воде. Содержит около 60% Mg. Используется для балансирования рационов. 

 

2.3.10.4. Соли микроэлементов 

 

Серно-кислое железо закисное (железный купорос) (FeSO4) – светло-

голубовато-зеленые прозрачные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Со-

держит около 20% железа и 11 – серы. Используют как микродобавку к ра-

циону для профилактики и лечения алиментарной анемии. 

Серно-кислая медь (CuSO4) – прозрачные синие кристаллы или поро-

шок, медленно растворяющийся в воде. Содержит около 25% меди и 12 – се-

ры. 

Хлористый кобальт (CoCl2) порошок вишневого цвета, гигроскопичен, 

хорошо растворим в воде, содержит около 24% кобальта. При отсутствии 

хлористого кобальта его можно заменить серным и углекислым. 
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Серно-кислый цинк (ZnSO4) бесцветные прозрачные кристаллы, хорошо 

растворимые в воде. Содержит около 22% цинка  и около 11 – серы. Может 

быть заменен хлоридом цинка или окисью. 

Серно-кислый марганец (MnSO4) – кристаллы серовато-розового цвета, 

хорошо растворимые в воде. Содержит около 23% марганца. 

Йодистый калий (KJ) – бесцветные кубические кристаллы, хорошо 

растворимые в воде. 

Соли йода нельзя смешивать с раствором сульфата меди. 

Йодированная соль – поваренная соль, обогащенная йодом. В 100 кг 

поваренной соли 3 г йода. Скармливают йодированную соль в таких же ко-

личествах, как и обычную поваренную. 

Брикеты-лизунцы – изготовляют для жвачных животных заводским пу-

тем Содержат в своем составе поваренную соль – 49,8%, диаммонийфосфат – 

45,0, аммоний серно-кислый – 5,6%, сульфаты марганца, меди, железа, хло-

рид кобальта. 

 

2.3.11. Биологически активные добавки 

 

Биологически активные добавки (БАД) применяют, чтобы улучшить 

использование питательных веществ корма животными, усилить или осла-

бить обменные процессы в их организме. 

К БАД относятся: 

– гормональные препараты; 

– ферменты; 

– тканевые препараты; 

– транквилизаторы; 

– антибиотики; 

– витамины и другие добавки. 

Гормональные препараты являются биологически активными вещест-

вами, участвующими в регуляции всех жизненно важных функций животно-

го организма. 

Вырабатывают их железы внутренней секреции. Продуктивная дея-

тельность сельскохозяйственных животных (лактация, откорм и т.д.) также 

контролируется железами внутренней секреции. 

Поэтому для животноводства наибольший интерес представляет воз-

можность регулировать выработку гормонов железами. 

В связи с этим начали применять всевозможные гормональные препа-

раты специфической направленности: 

- стимулирующие синтез белка и жира (при откорме); 

- для стимуляции лактации и т.д. 

Ферменты. Биологическое значение ферментов состоит в том, что они 

служат мощными успокоителями химических превращений органических 

веществ в живом теле. 

Промышленность выпускает следующие ферментные препараты, ре-

комендованные для использования в кормлении сельскохозяйственных жи-
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вотных : пектофоетидин П10Х – ускоритель химического расщепления бел-

ков и целлюлозы; целловиридин ГЗХ – ускоритель химического расщепления 

целлюлозы, ксилозы; амилосубтилин ГЗХ – ускоритель химического расще-

пления углеводов; протосубтилин ГЗХ – ускоритель химического расщепле-

ния белков и углеводов. 

Наиболее современный способ применения препаратов – введение их в 

состав премиксов и комбикормов. 

Тканевые препараты – биогенные средства, повышающие резистент-

ность организма. 

Их готовят из печени, селезенки, семенников, надпочечников и других 

органов только что убитых здоровых животных. 

Жидкие тканевые препараты вводят при помощи шприца подкожно: 

свиньям – за ухо, крупному рогатому скоту и овцам – в область верхней тре-

ти шеи. 

Препарат вводят 8-15 раз с интервалом 7-10 дней. За две недели до 

убоя введение препарата прекращается. 

Сухой тканевый препарат добавляют в корм животным 1 раз в сутки в 

течение 2 месяцев. 

Применение тканевых препаратов позволяет повышать прирост живой 

массы на 14-16%. 

Транквилизаторы – добавки, подавляющие активность возбужденной 

центральной и периферической нервной системы, оказывают болеутоляющее 

и успокаивающее действие на организм. 

К ним относятся резерпин, мепротан, аминазин. 

Наиболее распространен в животноводстве аминазин – белый раство-

римый в воде порошок. 

Витамины и витаминные препараты. Основу обеспечения животных 

витаминами должны составлять корма, и лишь в случае недостатка витами-

нов следует использовать витаминные препараты. 

Классификация витаминов основана на их растворимости в жирах и 

воде. 

К группе жирорастворимых витаминов относятся А, D, E, K. 

К группе водорастворимых В (В1, В2 … В12) и С. 

Витамины регулируют течение обменных процессов в организме жи-

вотного. При их недостатке ухудшается здоровье, понижаются продуктив-

ность и плодовитость. 

Антибиотики подавляют патогенную микрофлору кишечника, усили-

вают секрецию пищеварительных ферментов, благоприятствуют всасыванию 

переваримых веществ из кишечника в кровь, способствуют лучшему усвое-

нию незаменимых аминокислот. 

Применение антибиотиков дает возможность повысить коэффициент 

использования кормовых средств. 

Для животноводства выпускают специальные кормовые антибиотики. 

Медицинские антибиотики в корма добавлять не разрешается. 
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Попадая в организм с кормом, антибиотики изменяют видовой состав 

микрофлоры, уменьшают количество вредной микрофлоры. 

Антибиотики в малых дозах, скармливаемые в раннем возрасте (до 3 

мес) свиньям и птице, усиливают их рост, повышают жизнеспособность ор-

ганизма. 

Наибольший эффект дает применение антибиотиков в свиноводстве и 

птицеводстве. 

В животноводстве применяются бацитрацин, гризин, биомицин кормо-

вой. 

Основные требования при использовании антибиотиков: 

– дозирование в соответствии с установленными нормами; 

– равномерное смешивание с кормами; 

– бесперебойная дача животным; 

– своевременное исключение из рациона. 

Антибиотические препараты не снижают своего действия при ком-

плексном применении с микроэлементами, витаминами, ферментами, синте-

тическими аминокислотами. 

Их вводят в корма и премиксы. 

Они имеют способность аккумулироваться в органах и тканях, а у кур – 

в скорлупе. 

Применение кормовых антибиотиков на животноводческих фермах 

должно осуществляться при постоянном контроле зооветспециалистов. 

Антибиотики запрещено давать: 

– в корм птице всех возрастов в племенных хозяйствах; 

– взрослым жвачным животным, т.к. они нарушают рубцовое пищева-

рение. 

Отходы технических производств. Для кормовой базы животноводства 

большое значение имеет полное и рациональное использование отходов 

предприятий пищевой и легкой промышленности, перерабатывающих расти-

тельное сырье. 

Наиболее ценные корма для всех отраслей животноводства поставляют 

мукомольные, спиртовые и маслоэкстракционные производства, а также 

производящие сахар, пиво, крахмал. 

Отходы мукомольного и крупяного производства. В зависимости от 

вида перерабатываемого зерна на муку отруби могут быть пшеничные, ржа-

ные, ячменные, овсяные, рисовые и т.д. В кормовой отношении наиболее 

ценные пшеничные и ржаные отруби. 

Отруби в отличие от остальных видов зерна содержат в избытке клет-

чатку и могут быть использованы только в кормлении взрослых жвачных 

животных, в ограниченных количествах – свиньям, лошадям, птице. 

В состав отрубей входят истертые оболочки зерна, некоторое количе-

ство мучнистых веществ и зародышей; чем больше муки извлечено из зерна, 

тем грубее получаются отруби и тем ниже их энергетическая ценность. 



 54 

По сравнению с зерном отруби значительно богаче клетчаткой, фосфо-

ром, никотиновой и пантатеновой кислотами, но бедны каротином, так же 

как и зерно. 

В 1 кг пшеничных отрубей содержится 0,7 к. ед., 110 г переваримого 

протеина. Молочным коровам отруби можно давать до 50% от потребности в 

концентратах, т.е. 2-6 кг на голову в сутки. Сразу после отела им очень хо-

рошо давать теплое пойло – в 10 л воды размешивают 0,5-1,0 кг пшеничных 

отрубей. 

При кормлении рабочих, спортивных и племенных лошадей крупные 

пшеничные отруби могут заменить 35-40% дачи зерновых кормов. Курам-

несушкам дают только пшеничные отруби в количестве до 10%. 

Кормовая мучка – побочный продукт при изготовлении крупы. В со-

став мучек входят плодовые и семенные оболочки, частицы зародышей и эн-

досперма. Кормовую мучку скармливают всем видам сельскохозяйственных 

животных и птице. 

Лузга и шелуха – получаются при переработке зерновых кормов. В 

кормовом отношении практический интерес представляет лузга овса и ячме-

ня; шелуха гороха и сои. Лузгу и шелуху необходимо скармливать животным 

в ограниченном количестве и в смеси с другими кормами. Перед скармлива-

нием лузгу и шелуху целесообразно запаривать. 

Остатки маслоэкстракционного производства. При извлечении масла 

из семян прессованием остается отход в виде твердых жмыхов; при извлече-

нии масла из измельченных семян экстракцией с помощью растворителей 

получается сыпучий корм – шрот. 

В жмыхах остается не извлеченным около 4-10% жира, а в шротах – 1-

3%. Поэтому жмыхи имеют более высокую питательную ценность, чем шро-

ты. 

В жмыхах и шротах содержится от 31 до 45% сырого протеина, 0,9-1,3 

к. ед. в 1 кг и 250-380 г переваримого протеина. Жмыхи и шроты характери-

зуются высоким содержанием фосфора и низким содержанием кальция. 

Соевый шрот (жмых) – очень ценный белковый корм для всех сельско-

хозяйственных животных. Однако наиболее рационально использовать его в 

комбикормах для свиней и птицы, в первую очередь для молодняка. 

Подсолнечный шрот (жмых) охотно поедается всеми видами сельско-

хозяйственных животных. Однако по сравнению с соевым шротом или жмы-

хом в нем в 2 раза меньше лизина и в 2 раза больше клетчатки. 

Жмых наиболее предпочтительный компонент для лактирующих ко-

ров, т.к. содержит от 45 до 50% сырого протеина и 8% жира. 

Шрот содержит до 40% сырого протеина и 1,5% жира. Вкусовые каче-

ства несколько хуже, чем жмыха, т.к. мало жира; шрот не молокогонный 

корм, он более предпочтителен в качестве белкового компонента комбикор-

мов для свиней. 

Хлопковый шрот (жмых) получают из семян хлопчатника, он содержит 

35-45% сырого протеина, но качество значительно хуже, чем в соевом шроте. 
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Семена хлопчатника содержат 0,03-0,3% желтого пигмента госсипола 

(ядовитое вещество). Токсичной дозой для крупного рогатого скота является 

0,03-0,05%, а для свиней – 0,02. Особенно ядовит для молодняка сельскохо-

зяйственных животных. 

В комбикорма для молодых коров хлопковый жмых и шрот, содержа-

щие 0,1-0,2% госсипола, можно вводить до 20%, а откормочному молодняку 

крупного рогатого скота – не более 10. 

В комбикорма для свиней на откорме хлопковый жмых (шрот), содер-

жащие 0,06% свободного госсипола, вводят до 7%, а содержащие его свыше 

0,1% вводить в комбикорма запрещено. 

Льняной шрот (жмых) содержат глюкозид, отличается наличием твер-

дых частиц, трудно поддающихся измельчению, состоящих в основном из 

пектиновых веществ. В нем содержится до 36% сырого протеина. 

В льняных жмыхах и шротах содержится глюкозид линаморин, кото-

рый при размачивании в теплой воде может распадаться с образованием 

сильного яда – синильной кислоты. 

Токсикоз наступает при образовании в 1 кг свыше 0,2 г синильной ки-

слоты. 

Жмыхи и шроты из семян крестоцветных (горчица, сурепка, рапс) со-

держат глюкозиды синалбина, глюконилин, которые при увлажнении расще-

пляются ферментом мирозином с образованием ядовитых продуктов, вызы-

вающих у животных воспаление кишечника, почек и мочевых путей. Эти 

корма обеззараживают влаготермической обработкой. 

В жмыхах и шротах из клещевины содержатся сильно ядовитые веще-

ства – рецин, гемоглюцин и рицинин, которые могут быть разрушены при за-

паривании корма под давлением. 

 Отходы спиртового производства. Барда – отход при производстве 

спирта из различных видов зерна (пшеница, ячмень, рожь), картофеля, сахар-

ной свеклы, патоки. В 1 кг содержится 0,03-0,12 к. ед. и 6-17 г переваримого 

протеина. 

В свежей барде много воды – 88-95%, поэтому это скоропортящийся 

корм. Свежую барду скармливают в день ее производства коровам – 25-35л, 

взрослому откормочному скоту – 70-80, взрослым овцам – 8-10, лошадям – 

10-15 л. 

В барде до 0,5% свободной молочной и уксусной кислот, рН ее состав-

ляет 4,2-4,4. Поэтому при скармливании барды в рацион животных необхо-

димо вводить мел для нейтрализации избыточной кислотности. 

Барду не следует скармливать коровам, телятам и кобылам за 2-3, а ов-

цам – за 1 месяц до родов. 

Для длительного хранения барду силосуют или сушат. Силосуют барду 

в ямах, облицованных тесом. Часть влаги уходи в почву. Сушеную барду ис-

пользуют для приготовления комбикормов для всех видов сельскохозяйст-

венных животных.  

Отходы свекольного производства.  Сахар из свекловичной стружки 

извлекают водой. После удаления сока остается жом. Из сока извлекают са-
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хар. Остальную часть нагревают, выпаривая воду, и получают кормовую па-

току. 

Патока кормовая или мякина (меласса), содержит около 20% воды, 9 –

протеина, до 50% сахара. 

Патока – одно из основных средств, с помощью которых балансируют 

сахаропротеиновое отношение в рационах животных. 

Пищевые отходы – это дополнительный источник кормов для живот-

новодства. Они поступают от населения и с предприятий общественного пи-

тания. 

При сборе пищевых отходов необходимо строго соблюдать ветеринар-

но-санитарные требования. 

Состав пищевых отходов изменяется по сезонам года. В среднем на до-

лю картофеля и очисток картофеля приходится 50%, остатков овощей и 

фруктов – 30, костей – 5, мясных примесей – 1,5, рыбных отходов – 3, остат-

ков хлеба – 2%. 

В пищевых отходах присутствуют посторонние примеси (битое стекло, 

камни, металлические предметы), на долю которых приходится от 4 до 10%. 

Пищевые отходы – наиболее дешевый корм для свиней. Обязательное 

условие их применения – проваривание под давлением в специальных кот-

лах-стерилизаторах. 

Свиньям сортировать отходы необязательно, все острые кости, битое 

стекло, лезвия бритв и другие инородные предметы животные оставляют в 

кормушках. 

Жвачным животным нельзя скармливать несортированные пищевые 

отходы – они способны заглатывать все. 

Сортировка – очень трудоемкий процесс, поэтому применение этого 

вида корма в скотоводстве ограничено. 

Пищевые отходы в рационах свиней могут составлять в среднем 50% 

по питательности. Органическое вещество этих отходов переваривается жи-

вотными на 87-90%. 

Это скоропортящийся корм, поэтому для длительного хранения его не-

обходимо консервировать. Один из способов – высокотемпературная сушка и 

получение кормовой муки. 

В 1 кг такой муки содержится до 0,85 к. ед. и 85 г переваримого про-

теина. 

Корнеклубнеплоды занимают важное место в кормовом балансе живот-

новодства. 

Наиболее часто в кормлении животных используют кормовую свеклу, 

свеклу полусахарную и сахарную, морковь, картофель, турнепс, топинамбур, 

брюкву, тыквы, кабачки, арбуз кормовой. 

При высоком уровне агротехники по сбору питательных веществ с 

единицы площади корнеклубнеплоды и бахчевые не уступают, а часто пре-

восходят зерновые культуры и травы. 

Однако экономически производство корнеклубнеплодов пока оказыва-

ется менее выгодным, чем производство зеленого корма или зерна. 



 57 

Если принять себестоимость производства 1 к.ед. в траве за единицу, то 

в зерновых кормах по сравнению с травой 1 к.ед. будет дороже примерно в 2 

раза, а в корнеклубнеплодах в 5-6 раз и более. 

Это связано с большими затратами ручного труда, поэтому главная за-

дача при возделывании корнеклубнеплодов – повышение их урожайности и 

максимальная механизация всех трудоемких процессов. 

По химическому составу корнеклубнеплоды характеризуются высоким 

содержанием воды –  70-90% , клетчатки и протеина. 

Более половины протеина представлено в виде свободных аминокис-

лот, определяющих его высокие диетические свойства. 

Основная масса сухого вещества корнеклубнеплодов (это до 70%) –  

углеводы (сахар, крахмал) и незначительное количество гемицеллюлозы и 

пектиновых веществ. 

Корнеплоды бедны кальцием и фосфором, но в них много калия. 

Желтые сорта содержат каротин, особенно его много в моркови –  100-

250 мг/кг. 

Корнеклубнеплоды служат хорошим диетическим кормом для всех 

сельскохозяйственных животных в связи с высокой переваримостью  пита-

тельных веществ, которая достигает 85-90%. 

Однако высокое содержание воды и преобладание в сухом веществе 

легкорастворимых углеводов при недостатке протеина и клетчатки не позво-

ляет использовать корнеклубнеплоды в качестве основного корма, их скарм-

ливают в составе кормосмесей. 

Картофель по сравнению с зерновыми культурами позволяет получать 

с единицы площади при одинаковом количестве белка вдвое больше энергии. 

Картофель может быть использован при кормлении крупного рогатого 

скота, лошадей и овец как в сыром, так и в вареном виде. Свиньям его лучше 

давать в вареном виде. 

Проросший или позеленевший картофель скармливать животным в сы-

ром виде нельзя, т.к. он содержит глюкозид саланин. Для обезвреживания у 

картофеля обламывают ростки, затем пропаривают и скармливают животным 

не полную норму, предварительно слив воду, содержащую саланин. 

Крупному рогатому скоту при недостаточной обеспеченности другими 

кормами не рекомендуется давать мелкий картофель, особенно натощак, т. к. 

он может при жадном поедании животным застрять в пищеводе и нарушить 

его проходимость. 

Лучше других животных используют картофель откармливаемые сви-

ньи. Сырой картофель свиньи едят менее охотно, чем пропаренный или заси-

лосованный. Вареного картофеля при наличии в рационе свиней белковых 

концентратов можно скармливать до 6-8 кг за сутки на каждые 100 кг живой 

массы. 

Картофель оказывает уплотняющее действие на жиры, синтезируемые 

в организме животного. Свиной жир, полученный при скармливании живот-

ным большого количества этого вида корма, приобретает желательные свой-

ства хлебного сала, а сливочное масло при больших дачах картофеля скоту, 
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наоборот, теряет свое качество, становится крошащимся, с нехарактерным 

для этого продукта привкусом. 

С целью снижения потерь питательных веществ при хранении и ликви-

дации сезонности использования картофеля в кормлении сельскохозяйствен-

ных животных его подвергают силосованию или высушиванию. Силосуют 

как запаренный, так и сырой картофель. 

Топинамбу, или земляная груша, по химическому составу и энергети-

ческой ценности приближается к картофелю. Нормы скармливания топинам-

бура животным такие же, как и картофеля. 

Хранят клубни топинамбура так же, как и картофеля. Нередко клубни 

земляной груши оставляют на зиму в земле, где они неплохо хранятся, а уби-

рают ранней весной. 

На площадях, занятых посевами топинамбура, после уборки зеленой 

массы можно выпасать свиней. 

Свекла кормовая по содержанию сухого вещества (7-16%) значительно 

уступает картофелю. Сухое вещество ее состоит в основном из углеводов, 

среди которых преобладают легкоусвояемые сахара, поэтому свекла кормо-

вая имеет высокую переваримость органического вещества – до 85-90%.  

Кормовая свекла – прекрасный корм для всех видов сельскохозяйст-

венных животных. 

Крупному рогатому скоту, лошадям, овцам ее скармливают сырой как 

целыми порциями, так и в виде резки. 

Морковь – из всех корнеплодов это наиболее ценный витаминный 

корм. В ней содержится 13-14% сухого вещества, состоящего на 80% из уг-

леводов. 

Красные сорта моркови по содержанию каротина (провитамина А) за-

нимают первое место среди кормовых культур. 

Морковь охотно поедается животными всех видов. При кормлении ко-

ров морковью молоко обогащается каротином и витамином А, сливки и мас-

ло, выработанные из такого молока, имеют приятный желтый цвет и нежный 

вкус. 

Целесообразно определенную часть моркови консервировать методом 

высокотемпературной сушки или силосования. В таком виде ее можно ис-

пользовать в качестве витаминной подкормки в любое время года. 

Скармливание моркови благоприятно сказывается на качестве мяса, 

улучшает воспроизводительные функции животных. Особенно ценна мор-

ковь для молодняка и племенных животных. 

Турнепс – из корнеплодов это самая водянистая и скороспелая культу-

ра. В среднем он содержит около 9% сухих веществ.  

Турнепс скармливают в основном крупному рогатому скоту, менее все-

го овцам и свиньям. 

Турнепс хранится хуже свеклы и брюквы, поэтому его скармливают в 

первую очередь до середины зимы. 
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Кормовая брюква по содержанию сухого вещества в корнях приближа-

ется к кормовой свекле. Желтые сорта по сравнению с белыми богаче каро-

тином. 

Кормовую брюкву используют главным образом для кормления мо-

лочного скота. При скармливании коровам больших доз у молока появляется 

горьковатый вкус и запах брюквы. Пастеризация молока снижает нежела-

тельный привкус и запах. 

Ботва корнеплодов, используемая на корм сельскохозяйственным жи-

вотным, состоит из листовых пластинок, черенков, листьев  и может вклю-

чать верхнюю часть корня. 

В районах свеклосеяния ботва представляет собой большой резерв 

производства кормов. 

Ботва сахарной и кормовой свеклы отличается низким содержанием 

клетчатки и высоким – сахара. 

Содержание большого количества щавелевой кислоты в ботве ограни-

чивает ее скармливание. 

Использование картофельной ботвы для кормовых целей ограничено 

из-за опасности отравления животных ядохимикатами, которыми опрыски-

вают картофель в течение вегетационного периода. 

 

2.3.13.  Факторы, влияющие на состав и питательность кормов 

 
В питании сельскохозяйственных животных в основном используют 

корма растительного происхождения. 

Химический состав и питательность кормов зависят от: 

– почвенных и климатических условий; 

– вида и сорта растений; 

– системы агротехники; 

– нормы внесения удобрений; 

– сроков и способов уборки; 

– методов консервирования; 

– условий хранения; 

– технологии подготовки к скармливанию. 

Почвенные условия – на хорошо окультуренных, богатых гумусом поч-

вах урожаи и качество кормов выше, чем на бесструктурных, часто имеющих 

дефицит многих питательных веществ. 

В рационах, где имеется недостаток или избыток отдельных химиче-

ских элементов (J, Co, Cu, Ft, Se и др.), наблюдаются соответствующие изме-

нения в составе растений, в результате чего возникают специфические забо-

левания, что отрицательно сказывается и на животных. 

Климатические условия – сумма эффективных температур, количество 

осадков, продолжительность вегетационного периода, инсоляция оказывают 

влияние на фотосинтетические процессы, что, в конечном счете, сказывается 

на урожаях и концентрации органических и минеральных веществ в растени-

ях. 
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При выращивании кормовых растений при пониженной температуре 

воздуха и повышенном количестве осадков снижается содержание в них су-

хого вещества и протеина по сравнению с растениями, полученными в той же 

местности, но в годы с теплой и сухой погодой. 

Химический состав растений зависит и от продолжительности солнеч-

ной инсоляции: чем она продолжительнее, тем больше в растениях протеина 

и каротина. 

Удобрения. Урожай и химический состав большинства кормовых рас-

тений могут быть изменены путем внесения органических и минеральных 

удобрений. 

Известкование кислых почв позволяет повысить урожай и улучшить 

минеральный состав кормовых растений, особенно у бобовых. 

Растения разных видов неодинаково реагируют на внесение удобрений. 

У злаковых растений потребность в азоте выше, чем у бобовых, которые  

лучше отвечают повышением урожаев при внесении фосфорных и калийных 

удобрений. 

Сортовые и видовые особенности растений необходимо учитывать при 

оценке питательности кормов. Установлено, что зерна бобовых культур 

имеют более высокую протеиновую питательность, богаче кальцием, чем 

злаковые. 

Значительно отличаются по содержанию сухого вещества разные сорта 

свеклы в кормовой свекле 10-14 % сухого вещества, в полусахарной – 16-18, 

в сахарной – 21-24. 

Фаза вегетации  оказывает существенное влияние на химический со-

став и питательность растений. 

В растениях в начальную фазу вегетации по сравнению с более поздней 

всегда больше воды, протеина, БЭВ и меньше клетчатки; сухое вещество та-

кого корма лучше переваривается. 

В более поздние фазы вегетации в сухом веществе растений повышает-

ся содержание клетчатки, и они менее охотно поедаются животными. 

Оптимальный срок уборки злаковых трав – фаза колошения, а у бобо-

вых – фаза бутонизации и начала цветения. 

Более раннее и более позднее скашивание трав сопровождается недо-

бором урожая. 

Способы заготовки оказывают заметное влияние на питательную цен-

ность кормовых средств. 

При механизированной уборке корнеклубнеплодов могут наблюдаться 

механические повреждения. Такие корма не могут долго храниться и должны 

быть скормлены животным в первую очередь. 

При значительном количестве поврежденных клубни могут быть заси-

лосованы или высушены. 

Разные способы заготовки сена также дают неодинаковые результаты. 

В сене, заготовленном с помощью активного вентилирования, сохраняется 

больше питательных веществ, чем в сене из такой же травы, высушенной в 

поле. 
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Гранулирование травяной муки, тюкование сена, уборка его в рулоны – 

все это способствует лучшей сохранности каротина. 

Хранение кормов всегда сопряжено с изменениями химического соста-

ва и питательности. 

В период хранения в корнеклубнеплодах протекают процессы дыхания, 

связанные с потерей сухого вещества, сахара и крахмала. Интенсивность 

этих процессов зависит от температуры и газового состава воздуха в храни-

лище. 

При хранении корнеклубнеплодов нельзя допускать их замораживания, 

т.к. скармливание таких кормов животным может вызвать нарушение про-

цессов пищеварения. 

Влаги в кормах, подлежащих хранению, должно сохраниться в количе-

стве, исключающем возможность поражения их грибами и плесенью, а также 

самонагревания: грубые корма должны иметь влажность 15-17%, зерно и 

мельничные отходы – 12-14%, жмыхи и шроты – 10-12%, травяная мука – 9-

12%. 

Лучше сохраняются зерновые корма, богатые углеводами. 

Быстрее портятся корма, содержащие много жира и белка. 

Жмыхи и комбинированные корма с добавками технического жира во 

влажных хранилищах легко прогоркают, а травяная мука теряет значитель-

ное количество каротина. 

Для предотвращения окисления жиров и витаминов в травяной муке, 

сухих заменителях молока и в комбикормах перед хранением к ним добав-

ляют антиоксиданты (дилудин, сантохин). 

Во время хранения кормов их порчу могут вызвать низшие организмы 

и паразиты (бактерии, плесени, грибы, спорынья, ржавчина и др.). 

Большой вред зерну и минеральным кормам причиняют насекомые: 

амбарный долгоносик, мучной хрущ, хлебная моль, мучной клещ. 

Технология подготовки кормов к скармливанию оказывает влияние на 

поедаемость, переваримость, питательную ценность и доброкачественность 

кормовых средств. 

Поедаемость грубых кормов животными выше, если они их получают в 

виде резки (2-5 см), сдобренной раствором патоки, соли или в смеси с кон-

центрированными кормами. 

Поедаемость кислых кормов (силос, барда, кислый жом) может быть 

повышена, если их перед скармливанием обработать щелочами (аммиаком, 

мелом, известью). 

Термическая обработка зерновых злаков денатурирует в них белок, 

снижает переваримость и питательную ценность. Но при обработке теплом и 

повышенным давлением (тостирование) зерна бобовых становятся более пи-

тательными, поскольку разрушаются ингибиторы трипсина. 

Переваримость питательных веществ зерновых кормов у птицы ухуд-

шается по мере увеличения степени измельчения, а у свиней – увеличивается. 

Жвачные могут хорошо использовать зерно в виде дерти, сплющенное. 
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Лошадям дают зерно измельченное, но лучше сплющенное или цель-

ное. 

Дрожжевание зерновых кормов повышает биологическую ценность 

белков. 

Термическая обработка под давлением (тостирование) хлопковых 

жмыхов и шротов разрушает содержащееся в них ядовитое вещество госси-

пол. 

Варка в воде с последующим ее сливом обезвреживает горькие люпи-

ны, рапсовые жмыхи и шроты, а также освобождает картофель от солонина. 

 

Задание 1. Рассчитать количество кормодней, годовую потребность в 

кормах, среднегодовой расход кормов на 1 кг молока и потребность хозяйст-

ва в кормовой площади  для корма в соответствии с вариантом задания. 

 

Варианты задания 

П/п 
С/с   

удой,кг 

Поголовье 
Корм 

СД, кг Сбор с 

1 га, ц дойные сухостойные летний зимний 

1 14 140 30 Дерть пшеничная 2,5 3,7 35 

2 20 150 40 Дерть ячменная 2,0 3,6 34 

3 17 280 65 Дерть овсяная 2,9 2,9 33 

4 23 315 70 Горох  2,1 3,3 32 

5 13 345 75 Дерть пшеничная 3,7 9,8 31 

6 17 160 35 Дерть ячменная 2,9 3,8 30 

7 14 170 25 Дерть овсяная 2,2 3,3 29 

8 16 300 80 Горох  1,9 2,9 28 

9 16 200 50 Дерть пшеничная 3,1 3,6 27 

10 16 280 60 Дерть ячменная 3,0 3,7 26 

11 15 320 65 Дерть овсяная 2,4 4,8 25 

12 20 465 115 Горох  2,5 4,5 24 

13 14 750 135 Дерть пшеничная 2,7 3,7 23 

14 13 650 145 Дерть ячменная 2,0 2,0 22 

15 16 480 120 Дерть овсяная 3,0 3,2 21 

16 10 600 120 Горох  1,4 1,4 20 

17 17 850 190 Дерть пшеничная 2,5 5,0 19 

18 15 300 60 Дерть ячменная 2,0 2,4 18 

19 18 420 90 Дерть овсяная 6,1 6,3 17 

20 9 710 175 Горох  3,1 4,7 16 
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Выполнение задания №1 

Среднегодовой расход кормов на 1 кг молока, ЭКЕ  

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Классификация кормовых средств и основные представители. 

2. Факторы, влияющие на состав и качество растительных кормов. 

3. Особенности приготовления комбинированного силоса. 

4. В чем заключаются различия культурных и естественных пастбищ?  

5. Какие существуют основные различия в рецептуре комбикормов для 

отдельных видов и производственных групп  животных? 

6. Как хранят  грубые,  сочные и концентрированные корма в хозяйстве? 

7. Характеристика  витаминных препаратов,  применяемых в животно-

водстве. 

8. Какие меры необходимо применять для приготовления высококачест-

венного сена? 

9. Какие соединения применяют в животноводстве как источники микро-

элементов? 

10. Какова сущность биологических процессов, происходящих при сена-

жировании? 

11. Какие виды кормов пригодны к силосованию? 

12. Особенности  применения небелковых азотистых веществ в кормлении 

различных видов животных. 

13. Использование химических консервантов, микробиологических препа-

ратов и других добавок при силосовании кормов. 

14. Как зависит питательность силоса от вида и фазы вегетации растений? 

15.  Корма, получаемые из отходов мукомольного, крупяного и маслоэкс-

тракционного производств. 

16.   Характеристика и способы использования кормов  животного  проис-

хождения различным видам животных. 

17. Биологические основы силосования кормов. 

18.  Характеристика и приемы скармливания корнеклубнеплодов. 

Животное Поголовье 
СД, кг Кормодни 

зимний летний зимний летний 

Коровы:  

лактирующие      

сухостойные      

Годовая потребность в корме, ц : 

на 1 голову  

на стадо  

Страховой резерв (10%), ц  

Сбор с 1 га, ц  

Кормовая площадь, га  
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19. Значение кормовых антибиотиков в животноводстве.  

20. Как организовать зеленый  конвейер  для кормления сельскохозяйст-

венных животных?  

 
 

3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВ И ТЕЛА ЖИВОТНЫХ 

3.1. История науки об исследовании кормов 

 

Вопрос о необходимости исследования кормов в России был поставлен 

Николаем Петровичем Чирвинским в 1901 г. На I съезде по опытному делу 

он высказывал мысль о необходимости пересмотра методов зоотехнического 

анализа кормов. С этого времени началось исследование кормов. 

Решения этого съезда оставались, однако, в течение десятилетия нереа-

лизованными. 

Только в 1910 г. в России Джандиери опубликовал результаты анали-

зов 200 различных кормов. 

К 1932 г. ВИЖ собрал 8242 анализа корма и издал книгу «Корма СССР, 

состав и питательность», а в 1964 г. ВИЖ систематизировал более 65 тыс. 

анализов. 

В 1988 г. СибНИПТИЖ издал книгу «Корма Сибири – состав и пита-

тельность». В ней приведены сведения о составе и питательности кормов по 

22-30 элементам питания. Всего обработано и обобщено более 1,5 млн анали-

зов по 88440 пробам. 

 

3.2.  Элементный состав  

 

Среди условий внешней среды, влияющих на интенсивность и направ-

ленность обмена, главенствующая роль принадлежит питанию, т.е. снабже-

нию организма веществами, обеспечивающими процессы ассимиляции. 

Высшие животные – гетеротрофные организмы, т.е. они не могут син-

тезировать органические вещества своего тела и продукцию из неорганиче-

ских соединений. Их пищей служит органическое вещество, синтезированное 

автотрофами – растениями и другими организмами, способными к утилиза-

ции простых неорганических соединений. Поэтому состав тела животных и 

потребляемого корма не имеет принципиальных различий по набору органи-

ческих и минеральных соединений. 

Химический состав кормов и тела животных очень разнообразен. Из 

всех химических элементов, известных современной химии, почти все обна-

ружены в живом веществе. 

Углерод, водород, кислород и азот, так называемые органогены, обра-

зуют главную массу растительного и животного вещества – это 95%. При-

соединив кальций и фосфор, составят около 98,5%, а остальные элементы со-

держатся в незначительных количествах. 
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Таблица 3. Состав органогенов в растениях и теле животного, % 

Элемент В растениях В теле животного 

Кислород 42,0 13,0 

Углерод 63,0 45,0 

Водород 9,4 6,5 

Азот  5,0 1,5 

 

3.3.  Основные различия химического состава 

 

В состав сухого вещества тела животных входят в основном белок и 

жир, а у большинства растений сухое вещество представлено различными 

углеводами – клетчаткой, крахмалом, сахарами. В животном же организме 

содержание углеводов очень низкое. 

У животных стенки клеток состоят преимущественно из протеина, а у 

растений – из целлюлозы и прочих углеводов. 

У растений запасы питательных веществ отлагаются большей частью в 

форме крахмала и углеводов, а у животных почти все – в форме жира. 

Источником питания растений и животных является солнце, из которо-

го они получают энергию. Растения пользуются солнечной энергией для соз-

дания органических соединений из неорганического вещества, получаемого 

ими из почвы и воздуха. Животные непосредственно от солнца не могут по-

лучать энергию, необходимую для поддержания их жизни, но они существу-

ют за счет органических соединений, богатых энергий, образованных расте-

ниями. 

Таким образом, растения являются солнечной силовой установкой, 

снабжающей животных необходимым для поддержания их жизни кормом. 

 

3.4.  Группировки соединений, входящих в состав кормов 
 

В зоотехническом анализе весь набор соединений, входящих в состав 

кормов, принято распределять по группам. В основу группировки этих ве-

ществ положено их сходство по элементàрному составу, структурной органи-

зации и функциональным свойствам. 

В соответствии с принятой схемой зоотехнического анализа в корме 

определяют шесть групп веществ: вода, зола, сырой жир, сырой протеин, сы-

рая клетчатка  и БЭВ. Термин «сырой-сырая» указывает на то, что использу-

ется чистое вещество вместе с примесями. 

 

3.4.1.  Вода 

 

Это главная составная часть содержимого растительной и живой клет-

ки. Она служит средой, в которой протекают все обменные биохимические 

процессы. Чем моложе организм, тем интенсивнее протекает обмен, тем вы-

ше потребность у растений и животных в воде. 
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В теле новорожденных животных содержание воды достигает 80%, а с 

возрастом ее количество снижается до 50-60. 

Содержание воды в различных кормах различно, оно колеблется от 5 

до 95%. Чем больше в корме воды и меньше сухого вещества, тем ниже его 

питательная ценность. 

От содержания воды зависят и многие технологические свойства кор-

мов: способность подвергаться смешиванию, гранулированию, брикетирова-

нию, транспортирование и хранение. При хранении высокая влажность кор-

мов ведет к их порче. Нежелательна высокая влажность (свыше 70%) и при 

силосовании кормов. 

Потребность животных в воде частично удовлетворяется водой, посту-

пающей с кормами. Потребление питьевой воды зависит от видовых и фи-

зиологических особенностей домашних животных: свиньи потребляют на 1 

кг сухого вещества корма 7-8 кг воды, крупный рогатый скот – 4-7; лошади, 

овцы и козы – 2-3; куры – 1,0-1,5 кг.  

Потребность животных в воде возрастает при повышении температуры 

внешнего воздуха. 

 

3.4.2.  Минеральные вещества 

 

Они составляют зольную часть корма и входят в состав всех органов 

и тканей животного организма и продукции, получаемой из них.  

Многие минеральные вещества абсолютно необходимы для роста мо-

лодых животных и поддержания здоровья взрослых, а также для их нормаль-

ного размножения.  

Минеральные вещества в кормах находятся в форме различных соеди-

нений: щелочные элементы – в виде солей органических и минеральных ки-

слот; некоторые кислотные элементы – в соединенях с органическими веще-

ствами – белками, липидами и углеводами. 

В растительных кормах золы 5-10%,  в теле животного –10-15. 

Минеральные элементы в растениях распределены неравномерно: 

стебли и листья в 2 раза богаче золой, чем зерна и корни.  

В состав тела животных входят те же минеральные элементы, но в дру-

гих соотношениях. Зола тела животного, по сравнению с золой травы, беднее 

калием и натрием, но богаче кальцием и фосфором.  

Минеральные вещества кормов, в отличие от органических веществ, не 

могут служить для животных источником энергетического материала.  

 

3.4.3. Сырой протеин 

 
Сырой протеин рассчитывают умножением общего количества азота в 

корме на коэффициент 6,25, исходя из того, что в среднем в протеине содер-

жится 16% азота.  

Сырой протеин состоит из белков и азотистых веществ небелкового 

характера, т.е. амидов.  
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Белки входят в состав всех органов, тканей, волосяного покрова жи-

вотных, оперения птиц, копытного рога.  

Все жизненные процессы связаны с белковым обменом, т.к. белок – это 

непременная составная часть ферментов, гормонов, пигментов и иммунных 

тел, которые определяют характер течения процессов пищеварения и усвое-

ния питательных веществ корма, воды, кислорода, регулируют обмен ве-

ществ во всем организме и защищают его от неблагоприятного воздействия 

отдельных факторов внешней среды.  

Белки растительных кормов находятся в виде коллоидного раствора в 

протоплазме и ядре клетки. В  твердом или кристаллическом виде они обра-

зуют резервные белки семян, зерен, корней и клубней. 

Содержание белков в кормах колеблется от 3 до 90%.  

Основная составная часть белка – аминокислоты. Установлено, что 

часть аминокислот не может синтезироваться в организме животных и долж-

на обязательно поступать с кормами. К таким аминокислотам, называемым 

незаменимыми, относят лизин, метионин, цистин, триптофан, гистидин, лей-

цин, фенилаланин, треонин, валин, аргинин. Лизин, метионин и триптофан 

иногда называют критически необходимыми. 

Амиды – азотистые вещества небелкового характера. Это свободные 

аминокислоты, амиды аминокислоты, соли аммония, нитраты, нитриты. 

Высокое содержание амидов в протеине характерно для молодых рас-

тений, у которых бурно протекает фотосинтез. 

Протеины кормов при избыточном поступлении в организм могут быть 

использованы и в качестве источника энергии в обменных процессах или на-

копления резервного жира.  

 

3.4.4.  Сырой жир 

 

К этой группе относят различные по своей химической природе веще-

ства, обладающие одним общим свойством: они не растворимы в воде, но 

растворяются в органических растворителях (эфир, бензол и др.). Сырой жир 

включает в себя: липиды, стерины и красящие вещества. 

Жиры – это компонент клеточных мембран и оболочек, регулирующих 

процессы проникновения в клетку и в отдельные ее части необходимых пи-

тательных веществ и удаления из нее конечных продуктов обмена.  

Это наиболее концентрированный источник энергии для питания жи-

вотных. Его энергетическая ценность в 2,5 раза выше, чем углеводов. 

Содержание жира в кормах колеблется в пределах от 10 до 40%.  

В теле животных, в зависимости от вида, возраста и степени упитанности, 

содержание жира может составлять от 3 до 50%. 

 

3.4.5. Сырая клетчатка 

 

Сырая клетчатка – смесь различных веществ:  собственно клетчатки 

(целлюлоза,  пентозаны,  гексозаны),  инкрустирующих  веществ (лигнин, ку- 
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тин, суберин), немного азотистых веществ и немного минеральных. 

Наибольшее количество сырой клетчатки обнаруживают в соломе ози-

мых зерновых злаков – 40-45%, а в корнеклубнеплодах ее может быть 0,4%. 

Чем выше содержание сырой клетчатки в корме, тем труднее животно-

му и микроорганизмам извлечь питательные вещества из протоплазмы расти-

тельной клетки; высокое содержание клетки – признак низкой питательности 

кормов. 

 

3.4.6.  Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) 

 
Главные составные части этой группы питательных веществ – крахмал, 

сахара и пентозаны. 

Крахмал  в  растениях  –  это  резервный  материал. Он накапливается в  

больших количествах (до 60-70% от сухого вещества) в семенах, плодах и 

клубнях. Мало крахмала в стеблях и листьях – около 2%.  

Особая форма крахмала – инулин – в больших количествах обнаружи-

вается в клубнях топинамбура – земляной груши. 

Животный крахмал – гликоген – может накапливаться в печени в коли-

чествах от 1 до 4% ее массы. 

Сахара представлены в растительных кормах моносахаридами (глюкоза 

и фруктоза) и дисахаридами (мальтоза и тростниковый сахар). 

Сахара накапливаются в количествах до 22% в корнях сахарной свек-

лы, моркови и растениях сорго, в сене – в пределах 4-8%. Единственный 

представитель сахаров животного происхождения – лактоза (молочный са-

хар). 

Пентозаны – промежуточные продукты синтеза клетчатки в растениях, 

поэтому наибольшее их содержание (до 25-70%) обнаруживается в БЭВ гру-

бых древесных кормов, соломы и сена. 

 

Задание 2. Используя справочное пособие «Химический состав и пита-

тельность кормов Западной Сибири», рассчитать выход питательных веществ 

в крмах, собранных с 1 га кормовой площади в соответствии с вариантом за-

дания. 

 

Варианты задания, ц/га 

№ п/п Сенаж Сено Силос Корнеклубнеплоды Концентраты Солома  

1 65 35 320 440 35 - 

2 59 34 310 430 34 16 

3 56 33 300 420 33 - 

4 63 32 290 410 32 - 

5 49 31 280 400 31 11 

6 59 30 270 390 30 - 

7 48 29 260 380 29 - 
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Окончание табл. 

№ п/п Сенаж Сено Силос Корнеклубнеплоды Концентраты Солома  

8 59 28 250 370 28 9 

9 52 27 240 360 27 - 

10 47 26 230 350 26 12 

11 38 25 220 340 25 - 

12 49 24 210 330 24 9 

13 46 23 200 320 23 - 

14 48 22 190 310 22 - 

15 53 21 180 300 21 10 

16 46 20 170 290 20 11 

17 37 19 160 280 19 - 

18 39 18 150 270 18 - 

19 45 17 140 260 17 9 

20 36 16 130 250 16 - 

 

Выполнение задания №2 

Корм 
Урожайность, 

ц/га 

Сбор питательных веществ, ц 

СВ СП СЖ СК БЭВ 

       

       

       

       

       

       

Всего       

 

Задание 3. Используя методическое пособие «Химический состав кор-

мов и питательность кормов Западной Сибири», определить химический со-

став рациона, в соответствии с вариантом задания (прил. 1). 

 

Выполнение задания 3 

Корм 
Урожайность, 

ц/га 

Сбор питательных веществ, ц 

СВ СП СЖ СК БЭВ 

       

       

       

       

       

       

Всего       
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Вопросы для самопроверки 

 
1. Краткая история науки о кормлении сельскохозяйственных живот-

ных. Роль русских ученых в ее развитии. 

2. Химический состав кормов и тела животного (сходство, различие). 

Характеристика основных кормов по содержанию питательных веществ. 

3. Физиологическое значение воды в питании и обмене веществ у сель-

скохозяйственных животных. 

4. Физиологическое значение протеина. Его структурные изменения в 

межуточном обмене и использование организмом животного. 

5. Физиологическое значение углеводов, их структурные изменения в 

межуточном обмене и использование организмом животного. 

6. Физиологическое значение жиров, их структурные изменения в ме-

жуточном обмене и использование организмом животного. 

7. Клетчатка. Характеристика и значение в процессах пищеварения 

различных видов и групп сельскохозяйственных животных. 

8. Факторы, оказывающие влияние на минеральный состав кормов.  

 
 

4. ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМОВ 

4.1.  Понятие о переваримости 

 

Изучение химического состава кормов и тела животных показывает, 

что между ними как по количественному, так и по качественному составу 

важнейших органических веществ существуют не только сходство, но и оп-

ределенные отличия.  

В то же время белки, жиры, углеводы представлены в кормах в ином 

количественном соотношении и качественно отличны от одноименных 

групп, входящих в состав тела животного. 

Все питательные вещества содержатся в кормах большей частью в 

форме высокомолекулярных соединений и поэтому не могут в первоначаль-

ном виде проходить через стенки клеток желудочно-кишечного тракта. Они 

должны предварительно расщепляться до более простых составляющих их 

соединений, перейти в раствор и затем уже всасываться. 

Таким образом, первым этапом обмена веществ между животным орга-

низмом и внешней средой является подготовка питательных веществ к вса-

сыванию – это переваривание корма. 

Оно осуществляется органами пищеварения, сформированными у раз-

ных видов животных в процессе развития под влиянием специфических 

свойств потребляемого корма. 

 

4.2.  Факторы, влияющие на переваримость питательных веществ 

 

Первый фактор. Пищеварительный процесс у всех сельскохозяйст-

венных животных складывается из механической обработки корма (разжевы-



 71 

вание), химической (ферментация) и биологической с помощью микроорга-

низмов пищеварительного тракта. Степень переваривания кормов и извлече-

ние из них доступных питательных веществ зависят от анатомического 

строения и функциональных особенностей пищеварительной системы у раз-

ных видов животных. 

В связи с этим их делят на 2 основные группы:  

1. Жвачные животные – крупный рогатый скот, овцы, козы, отличаю-

щиеся наличием четырехкамерного желудка. 

2. Животные с однокамерным желудком – свиньи, лошади, собаки. К 

этой же группе относятся птицы, имеющие двухкамерный желудок. 

У растительноядных животных (коров, овец, лошадей) хорошо развиты 

отделы, в которых происходит переваривание клетчатки (преджелудки и тол-

стый кишечник) с участием микроорганизмов. У всеядных (свиньи) все отде-

лы желудочно-кишечного тракта развиты равномерно, но основная роль в 

перепеваривании корма принадлежит кишечнику. 

Четкой разницы в переваримости одних и тех же кормов животными 

одного и того же вида, но разных пород, не обнаруживается. Молодняк после 

перехода на корма взрослых вначале переваривает их хуже. С возрастом пе-

реваримость улучшается. 

Второй фактор. Состояние упитанности и физическая нагрузка жи-

вотных. Истощенные животные переваривают питательные вещества хуже, 

чем нормально упитанные. Ниже переваримость у животных при тяжелой 

физической нагрузке (лошади). 

Третий фактор. Переваримость корма животными зависит от химиче-

ского состава и от соотношения в нем отдельных питательных веществ. К 

примеру клетчатки и протеина. Чем больше в корме клетчатки, закрывающей 

доступ микроорганизмам и пищеварительным ферментам к содержимому 

растительной клетки, тем меньше переваримость всех его питательных ве-

ществ. Существенное значение для переваривания питательных веществ 

имеет и содержание в корме доступного животным протеина. У жвачных 

нормальное пищеварение возможно, если на 6-8 частей переваримых безазо-

тистых веществ, считая и жир, умноженный на 2,25, приходится 1 часть пе-

реваримого протеина. 

Четвертый фактор. Скармливание животным не отдельных кормов, а 

полноценных кормовых смесей, в которых путем правильного подбора ком-

понентов недостающее количество питательных веществ в одном корме ком-

пенсируется другим. 

Пятый фактор. Предварительная подготовка кормов к скармливанию. 

Например, корма богатые клетчаткой (солома, стержни кукурузных початков 

и др.) перед скармливанием подвергают химической, механической, электро-

термической, гидробаротермической, биологической обработке. 

Шестой фактор. Активное использование биологически активных 

веществ открывает большие возможности для повышения переваримости пи-

тательных веществ кормов у животных. 
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Седьмой фактор. Эффективный прием, повышающий переваримость 

питательных веществ: добавление к кормам препаратов целлюлозолитиче-

ских и пектолитических ферментов. Эти препараты помогают животным, 

особенно моногастричным, переваривать клетчатку и гемицеллюлозу. 

Восьмой фактор. Перспективно повышение переваримости питатель-

ных веществ нетрадиционных в животноводстве кормов, богатых клетчат-

кой, например отходов древесины лиственных пород-кислотным гидролизом. 

Этот способ позволяет получать дополнительный источник углеводных кор-

мов, т.е сахаров. 

Девятый фактор. Улучшение качества заготовляемых кормов в хозяй-

стве. 

 

4.3. Особенности переваривания питательных веществ  

у жвачных животных 
 

Физиологические возможности извлечения из кормов питательных ве-

ществ с помощью пищеварения у жвачных и моногастричных животных не-

одинаковы. 

Жвачные животные располагают мощным, непрерывно действующим 

микробиологическим аппаратом преджелудков, позволяющим с помощью 

ферментов, вырабатываемых только отдельными видами микробов, перева-

ривать растительную клетчатку, трансформировать аммиачный азот в мик-

робный белок и синтезировать весь комплекс водорастворимых витаминов. 

У моногастричных животных таких возможностей нет или они очень 

ограничены. Им приходится переваривать питательные вещества корма с по-

мощью  ферментов, поступающих с кормами. 

 

4.4.  Пищеварение в рубце 

 

Основную роль преобразования кормов в преджелудках играют живые 

бактерии и простейшие. 

Для осуществления жизненных функций они постоянно должны иметь 

источники углерода, водорода, кислорода, азота и доступной энергии. Ис-

точниками структурных элементов и энергии для них служат высокомолеку-

лярные вещества растительных кормов – белки, жиры, углеводы и  другие 

органические образования. 

Переваривая эти сложные высокомолекулярные продукты своими соб-

ственными ферментами для себя, микроорганизмы оставляют в содержимом 

рубца разрушенные структурные образования тканей растений, содержащие 

частично гидролизованные органические соединения, и конечные продукты 

собственного обмена веществ. 

Не использованные микроорганизмами, но значительно преобразован-

ные питательные вещества корма или органические вещества тканей тела пе-

ремещаются в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта и перева-

риваются собственными пищеварительными ферментами. Конечные продук-
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ты обмена микрофлоры всасываются в рубце и используются в качестве про-

межуточных продуктов обмена веществ. 

 

4.5.  Расщепление сложных веществ в рубце 

 

Клетчатка. Бактерии энергично воздействуют на клетчатку, разрыхляя 

и раздробляя клеточные оболочки. В результате нарушается связь между 

целлюлозой и инкрустирующим веществом. Инкрустирующее вещество, так 

же как и лигнин, практически не переваривается. Целлюлоза под действием 

ферментов, вырабатываемых микроорганизмами рубца, расщепляется до 

глюкозы. Образующаяся глюкоза подвергается сбраживанию до летучих 

жирных кислот, которые всасываются в рубце. 

Крахмал. Сбраживание крахмала в рубце протекает очень медленно и 

является неэффективным процессом по сравнению с гидролизом в тонком 

кишечнике. Тем не менее, крахмал необходим как основной углерод, потреб-

ляемый простейшими. Они используют его как энергетическое вещество и 

откладывают про запас в виде гликогеноподобного соединения. В меньшей 

степени крахмал как питательное вещество нужен бактериям. 

Сахара. Простые сахара активно сбраживаются при помощи бактерий и 

простейших рубца. В результате этого из глюкозы, фруктозы и сахарозы об-

разуются молочная, уксусная, пропионовая и масляная кислоты (летучие 

жирные кислоты). Мальтоза, лактоза и галактоза образуются в рубце медлен-

но и основное место их расщепления – тонкий кишечник. 

Азотистые вещества. Поступающие в рубец белки и азотсодержащие 

вещества небелковой природы подвергаются воздействию протеолитических 

ферментов, которые расщепляют их до аминокислот и пептидов. 

Некоторые аминокислоты распадаются и дальше путем дезаминирова-

ния до органических кислот, аммиака и углекислого газа. 

Не расщепленные в рубце протеин, белок бактерий и белок простей-

ших организмов поступают в нижележащие отделы пищеварительной систе-

мы.  

Липиды. Под действием липаз бактериального происхождения неболь-

шая часть сырого жира корма гидролизуется в рубце. Образовавшиеся нена-

сыщенные жирные кислоты затвердевают и частично используются микро-

флорой. Основное место переваривания жира – двенадцатиперстная кишка. 

 

4.6.  Пищеварение в сычуге 

 
В начальной фазе желудочного пищеварения, которая наступает после 

кормления, преобладает процесс расщепления углеводов, который идет под 

действием  амилазы слюны, ферментов растительного и бактериального про-

исхождения. 

По мере усиления перемешивания слоев содержимого желудка посте-

пенно угнетается гидролиз углеводов и начинается процесс расщепления 

белка. Дополнительно происходит частичное переваривание жиров. 
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Обычно конечными продуктами желудочного пищеварения являются 

высокомолекулярные вещества: декстрины, полипептиды разной степени по-

лимерности и жиры, которые подвергаются дальнейшему расщеплению в 

тонком отделе кишечника. 

 

4.7. Пищеварение в кишечнике 
 

У молодняка с многокамерным желудком в первые недели жизни пре-

обладает кишечный тип пищеварения. С возрастом и переводом животных на 

растительные корма устанавливается рубцовое пищеварение. 

Тонкий отдел кишечника очень длинный  и имеет большую вмести-

мость – до 60-70 л, поэтому значительная часть процессов пищеварения про-

текает именно в этом отделе. 

Под влиянием ферментов кишечного сока, поджелудочной железы и 

желчи биохимические процессы пищеварения здесь достигают наивысшей 

интенсивности. 

Расщепление белков в тонком отделе кишечника осуществляется в ос-

новном ферментами сока поджелудочной железы до аминокислот. 

Расщепление жиров происходит под действием липаз кишечного и 

панкреотического соков при активном участии желчи до жирных кислот и 

глицерина. 

Сахара (мальтоза, лактоза и галактоза), образующиеся в рубце, медлен-

но проходят сычуг в неизменном виде, попадают в тонкий отдел кишечника 

и расщепляются в основном до глюкозы.  

В биохимических процессах пищеварения, протекающих в толстом от-

деле кишечника, в значительной мере принимает участие микрофлора. Здесь 

перевариваются целлюлоза и другие компоненты сырой клетчатки с образо-

ванием летучих жирных кислот, углекислого газа, метана, водорода. В тол-

стом отделе кишечника идет незначительное всасывание летучих жирных 

кислот, воды, некоторых солей, глюкозы и аминокислот. 

Подготовленные в процессе пищеварения в тонком отделе кишечника 

простые вещества, подчиняясь физико-химическим закономерностям диффу-

зии, осмоса и фильтрации, проникают в клетки слизистой оболочки и кровью 

транспортируются в печень. 

Продукты расщепления белка всасываются в нижнем отделе кишечни-

ка в основном в форме аминокислот и лишь в незначительном количестве в 

виде простых пептидов. 

Продукты переваривания углеводов: глюкоза, галактоза и пентоза – ак-

тивно всасываются в тонком отделе кишечника, значительно пассивнее вса-

сываются фруктоза и сарбоза. 

Продукты расщепления жиров: глицерин и жирные кислоты – всасы-

ваются при участии желчных кислот в 12-перстной кишке. 

Основным местом всасывания жидкостей является тонкая и подвздош-

ная кишки. 
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Витамины, поступающие с кормом, всасываются при прохождении по 

тонкому отделу кишечника. 

Основное количество минеральных веществ всасывается в тонком от-

деле кишечника. 

 
Задание 4. По массе и химическому составу корма и кала определить 

переваримость питательных веществ рационов и протеиновое отношение, 

соответствующие варианту (см. прил.1). 

 

Масса и химический состав выделенного кала  

Вариант   
Масса,  

кг 

Сырой  

протеин, % 

Сырой  

жир, % 

Сырая  

клетчатка, % 
БЭВ,% 

1 22 2,2 0,7 6,1 7,3 

2 25 2,0 1,1 10,0 8,5 

3 28 2,0 0,8 4,5 6,5 

4 16 1,5 1,5 7,5 12,5 

5 21 4,2 2,0 11,1 13,5 

6 35 3,0 1,5 6,5 7,0 

7 20 2,2 0,7 6,1 7,3 

8 27 2,5 1,4 11,0 7,5 

9 30 3,0 1,5 5,0 7,0 

10 16 1,5 1,5 7,5 12,5 

11 15 4,5 2,1 10,3 12,5 

12 24 3,1 1,7 6,2 7,5 

13 23 2,3 0,5 6,2 7,7 

14 30 2,9 1,7 11,5 8,0 

15 24 3,2 1,8 5,5 7,5 

16 20 1,8 1,8 6,5 11,5 

17 18 4,8 2,3 10,3 12,5 

18 25 3,2 1,5 6,8 7,3 

19 19 4,2 2,2 10,2 12,2 

20 23 3,4 1,2 6,6 7,0 
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Выполнение задания №4 

Показатель 
Масса, 

кг 

Протеин,  

г 

Жир, 

г 

Клетчатка,  

г 

БЭВ, 

г 

Принято      

      

      

      

      

      

      

Всего -     

Выделено (кал)      

Переварено     

Коэффициент переваримости   

питательных  веществ 

    

Протеиновое отношение  

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Особенности пищеварения и нормированного кормления разных 

видов животных. 

2. Понятие о переваримости питательных веществ и методы ее изуче-

ния.  

3. На какие составные части распадаются питательные вещества корма 

в процессе переваривания.  

4. Факторы, влияющие на переваримость кормов.  

5. Как происходит всасывание питательных веществ из пищеваритель-

ной системы? 

6. Почему питательные вещества, содержащиеся в кормах, не могут в 

первоначальном виде проходить через стенки клеток желудочно-кишечного 

тракта? 

7. Дайте определение понятия переваримости питательных веществ 

корма. 

8. Что называется коэффициентом переваримости питательного веще-

ства корма? 

9. Дайте классификацию животных по строению желудочно-

кишечного тракта. 

10.  В каких отделах желудочно-кишечного тракта у растительноядных 

животных происходит переваривание клетчатки кормов? 

11.  От чего зависит степень переваривания кормов у различных видов 

сельскохозяйственных животных? 
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12.  Охарактеризуйте развитие желудочно-кишечного тракта у разных 

видов сельскохозяйственных животных. 

13.  Назовите основные факторы, влияющие на переваримость пита-

тельных веществ кормов, и пути ее повышения. 

 

 
5. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНОГО 

5.1. Понятие обмена веществ 
 

Обменом веществ называется последовательность химических процес-

сов, которые происходят в живом организме. 

Обмен веществ складывается из двух процессов: катаболизм (или дис-

симиляция) и анаболизм (или ассимиляция). 

Катаболизм – это ферментативное расщепление крупных молекул уг-

леводов, протеинов и жиров, осуществляющееся за счет реакций окисления с 

образованием более мелких молекул. Катаболизм сопровождается выделени-

ем свободной энергии, заключенной в сложных структурах крупных органи-

ческих молекул, и запасанием ее в форме энергии фосфатных связей адено-

зинтрифосфата. 

Анаболизм – это ферментативный синтез сравнительно крупных кле-

точных компонентов (белка, нуклеиновых кислот, жира и т.д.) из простых 

предшественников. Данный процесс связан с потреблением энергии, которая 

поставляется в форме фосфатных связей аденозинтрифосфата. 

Катаболизм и анаболизм слагаются из двух одновременно происходя-

щих и взаимосвязанных процессов. 

Один из них – это та последовательность ферментативных реакций, в 

результате которых происходит разрушение или синтез молекул – это про-

межуточный метаболизм, т.е. обмен веществ в организме или его еще назы-

вают межуточный обмен. 

Другой процесс – это превращение энергии, сопутствующее каждой из 

ферментативных реакций промежуточного метаболизма. 

На некоторых этапах метаболизма химическая энергия запасается, а на 

определенных этапа анаболизма расходуется. 

Всосавшиеся из пищеварительной системы питательные вещества 

включаются в промежуточный обмен и используются в качестве структурно-

го материала для синтеза белков, жиров и углеводов собственных тканей и 

продукции, а также являются источниками энергии. 

Содержание и кормление животных только тогда отвечают поставлен-

ным целям, когда большая часть питательных веществ используется для по-

лучения продукции, и как можно меньшая – для удовлетворения потребно-

стей в энергии и  структурах материала, необходимых для поддержания жиз-

ни. 

Обмен веществ – это основа развития живого организма. 

В процессе жизни ни одна клетка тела не остается все время постоян-

ной. Вещество ее непрерывно разрушается и восстанавливается или же раз-



 78 

рушается вся клетка полностью, а на ее месте образуется новая, таким же об-

разом идет обновление ткани или органа. 

И.П. Павлов, рассматривая обмен веществ, указывал, что в организме 

всегда наблюдается физиологическая регенерация, состоящая либо из вос-

становления веществ клетки, либо из возникновения новых клеток и регене-

рирующей ткани. 

Процесс восстановления вещества клетки или ткани – это не простое 

повторение ранее существующего, он сопровождается количественными и 

качественными изменениями. 

Следовательно, восстановление вещества клетки или самой клетки в 

процессе обмена представляет собой простейшую форму развития. 

Нет такого момента в жизни организма, когда метаболический процесс 

и, следовательно, развитие прекращаются совершенно. Он может усиливать-

ся или ослабляться, синтез – превалировать над распадом или наоборот, но 

движение живой материи ни на миг не прекращается. Это одна из главных 

сущностей развития. 

В течение жизни животного все клетки тела сменяются много раз. 

 

5.2. Обмен углеводов 

 

В организме животных  с однокамерным желудком углеводы всасыва-

ются из кишечника в виде глюкозы и с кровью воротной вены приносятся в 

печень, где значительная часть ее откладывается в виде гликогена. 

Остальная часть глюкозы кровью разносится по клеткам организма. В 

клетки глюкоза попадает из крови и также частично превращается в глико-

ген. 

По мере использования глюкозы, находящейся в крови, запасной угле-

вод – гликоген – под действием внутриклеточных амилаз начинает расщеп-

ляться до глюкозы, благодаря чему в крови поддерживается ее постоянная 

концентрация. 

К процессам, требующим затрат глюкозы, относятся: генерация энер-

гии, синтез глицерина, синтез жира, синтез лимонной кислоты, синтез лакто-

зы, синтез аминокислот, питание плода. 

У всех сельскохозяйственных животных наибольшая часть энергии, 

расходуемой для поддержания жизни, приходится на долю энергии в липи-

дах. 

С одной стороны, моцион, необходимый для сохранения здоровья жи-

вотного, требует затрат энергии в мышцах двигательного аппарата. 

С другой стороны, такие мышцы, как сердечная, диафрагмы, кишечни-

ка, жевательные, также нуждаются в энергии. 

Энергия необходима и для поддержания постоянной температуры и 

осуществления синтетических реакций. 

Для покрытия энергетических нужд организма глюкоза служит наибо-

лее мобильным источником. За счет ее окисления в организме жвачных по-
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крывается 30-35% затрат энергии, у моногастричных животных – до 50%. 

Наибольшая потребность в глюкозе отличается у лактирующих животных. 

Это связано с тем, что глюкоза является главным предшественником 

лактозы, и в молочной железе из нее синтезируется глицерин. Суточная по-

требность в глюкозе у коровы с удоем 12,5 кг равна 1140 г, из которых 700 г 

выводится с молоком. 

Глюкоза – основной источник энергии для плода, используется для 

синтеза фруктозы, гликогена и жира. Потребность плода в глюкозе к концу 

беременности высокая – 8-9 г на 1 кг массы плода в сутки (80% всей посту-

пающей глюкозы). 

При достаточном запасе в клетках организма в печени, а также при из-

быточном поступлении глюкозы в организм она превращается в жир. Значи-

тельное количество глюкозы при ее избыточном поступлении и достаточном 

запасе гликогена превращается в жир. 

Глюкоза может использоваться для построения углеродного скелета 

некоторых аминокислот. 

Источником глюкозы, кроме той, которая всосалась из желудочно-

кишечного тракта, является глюкоза эндогенного происхождения, т.е. она 

синтезирована из изопропионовой кислоты или образована в результате глю-

когенеза из глюкогеннных аминокислот. 

Превращение жира в глюкозу в организме не доказано. 

Небольшое ее количество может образоваться из глицерина. 

У жвачных животных, для кормления которых используют преимуще-

ственно богатые сырой клетчаткой корма, из желудочно-кишечного тракта 

всасывается лишь незначительное количество глюкозы. 

Основная масса углеводов сбраживается в рубце, продукты брожения 

(уксусная, изопионовая и масляная кислоты) всасываются в кровь и являются 

начальными метаболитами углеводно-жирового обмена. 

У лактирующей коровы массой 550 кг с суточным удоем 30 кг при со-

держании в молоке 3,7% жира,4,8% лактозы и 3,3% белка поступление ук-

сусной кислоты составляет 4014 г в сутки. Из этого количества 50-60%, т.е. 

более 2 кг, продуцируются в рубце, остальное количество синтезируется из 

свободных жирных кислот крови. 

Пропионовая кислота в организме жвачных играет роль главного 

предшественника глюкозы. 

Масляная кислота, всасываясь в рубец, в клетках рубцового эпителия 

на 80-90% превращается в кетоновые тела. Синтез глюкозы из масляной ки-

слоты невозможен, поэтому она используется для энергетических нужд орга-

низма и синтеза жира. 

 

5.3. Обмен жиров 

 

В желудочно-кишечном тракте жиры корма подвергаются гидролити-

ческому расщеплению до глицерина и жирных кислот, в результате чего об-
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разуются вещества, которые способны проникать через мембрану клеток ки-

шечного эпителия. 

При выходе из противоположного конца кишечных клеток капельки 

жира проникают в центральную полость ворсинки – центральный млечный 

сосуд, который представляет собой полость, содержащую хилус. 

Жирные капельки поступают в лимфатический проток, минуя печень, и 

кровью разносятся по всему организму. 

Кроме всасывания из пищеварительной системы в организме синтези-

руется большое количество жира из углеводов, жирных кислот и аминокис-

лот. 

Значительная часть жира окисляется и расщепляется с образованием 

большого количества тепловой энергии и воды. Являясь наиболее энергоем-

ким веществом, жир аккумулирует более половины всех энергетических за-

пасов организма. 

При избыточном поступлении в организм все питательные вещества 

рациона используются для синтеза запасного жира животного, т.е. энергия 

этих веществ трансформируется в энергию жира. 

 

5.4. Обмен белков 

 

Белковые вещества корма изопротеолитическими ферментами расщеп-

ляются в пищеварительных процессах до аминокислот, в этом виде всасыва-

ются в кровь и через воротную вену поступают в печень. 

Здесь значительная часть их подвергается превращениям (дезаминиру-

ется, декарбоксилируется, переаминируется), а остальные аминокислоты раз-

носятся по телу кровью, попадают в межклеточную жидкость и оттуда извле-

каются тканями, строящими из них свои специфические белки. 

В противоположность превращениям углеводов и жиров организм жи-

вотного не обладает способностью накапливать и откладывать белок как ре-

зервный материл. Животные используют аминокислоты, поступающие с 

кормом, лишь в той мере, в какой это ему требуется для построения специ-

фического, свойственного его виду белка. 

Содержание аминокислот в плазме крови довольно постоянное. Обес-

печивается это тем, что убыль аминокислот из плазмы восполняется благода-

ря новому поступлению их из пищеварительной системы и выходу из эрит-

роцитов. Количество аминокислот в эритроцитах колеблется, и они считают-

ся их подвижным депо. 

Установление роли отдельных аминокислот в обеспечении важных 

процессов дает основание отождествлять понятие белковый обмен с обменом 

аминокислот. 

Аминокислоты являются тем материалом, которым организм животно-

го пользуется для синтеза белка своего тела. 

Всего в составе белков выделено более 30 аминокислот. Половина из 

них не может быть синтезирована в организме животного. Это незаменимые 

аминокислоты. 
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Неспособность незаменимых аминокислот к синтезу в организме объ-

ясняется особенностями строения их углеродных скелетов. 

Незаменимые аминокислоты животные должны получать в достаточ-

ном количестве с кормом или в виде синтетических препаратов. 

В группу незаменимых аминокислот входят лизин, метионин, цистин, 

триптофан, треонин, валин, лейцин, изолейцин, аргинин, гистидин, аланин. 

Заменимые аминокислоты синтезируются животными: при предостав-

лении животному какой-либо кетокислоты последняя путем присоединения 

аммиака может быть превращена им в соответствующую аминокислоту. Пу-

тем переаминирования глютаминовой кислоты с кетокислотой может образо-

ваться также другая аминокислота. 

Процессы распада и синтеза белка протоплазмы происходят даже при 

голодании. В этом случае расщепляются и перерабатываются белки собст-

венных клеток. 

При наличии в организме аминокислот в количествах, превышающих 

потребности организма, происходит их дезаминирование, или отщепление 

аминогруппы, с образованием аммиака и кетокислот (R-СО-СООН). 

Из кетокислот образуются жирные кислоты, молочная кислота, аце-

тальдигид и пр., которые являются материалом для синтеза жиров и углево-

дов. Таким образом, часть белка может быть вовлечена в синтез жиров и уг-

леводов. 

Освобождающийся при дезаминировании аммиак (NH3) обычно пере-

ходит в мочевину. Она представляет продукт обмена веществ и выделяется 

из организма как излишек белковых веществ, скармливаемых животным. Об-

разование мочевины в основном происходит в печени.  

Некоторые аминокислоты могут быть выделены с мочой, не подверга-

ясь дезаминированию. Это относится к гликоколу, который вместе с арома-

тическими соединениями выделяется в виде гиппуровой кислоты, способст-

вуя обезвреживанию организма от ядовитых ароматических веществ. 

Аминокислоты, если они присутствуют в корме в количестве, превы-

шающем потребность, могут быть использованы в организме для получения 

энергии. 

В данном случае конечными продуктами распада будут аммиак, угле-

кислый газ и воды. В результате этого распада за счет 1 г белка освобождает-

ся 17,2 кДж энергии. 

 

5.5. Обмен энергии 

 

Уровень поступления энергии в организм определяется количеством 

потребляемого корма и концентрацией энергии (рис. 1). 

Часть потребляемой с кормом энергии выделяется в форме неперева-

римых питательных веществ с калом, метаном, а также в форме органиче-

ских соединений мочи. 
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Рис. 1. Схема распределения энергии корма на примере быка живой массой 

500 кг при среднесуточном приросте 900 г 

 

Объем этих потерь энергии обусловливается состоянием животного, 

количеством потребленного корма, его химическим составом и физической 

формой. 

Количество энергии, остающейся за вычетом из валовой энергии кор-

ма, потерь с калом, метаном и мочой, обозначается как обменная энергия, ко-

торая составляет примерно 65-68% от энергии. 

Обменная энергия в организме расходуется на поддержание жизненных 

процессов и на синтез белка и жира. 

Потребность в энергии на поддержание жизни определяется как коли-

чество энергии, которое обеспечивает поддержание физиологических функ-

ций без изменения энергетического статуса организма. 

Поддерживающее кормление животного характеризуется тем, что ко-

личество потребляемой с кормом энергии равно сумме выделения энергии с 

калом, мочой, метаном и теплом. 

Энергетические превращения в организме на уровне поддержания жиз-

ни чрезвычайно сложны и в общих чертах могут быть охарактеризованы сле-

дующим образом. 
Энергия необходима для: 

Валовая энергия корма 

100% 

Потери энергии с калом и 

газами, 25+7=32% 

   

Переваримая энергия, 68% 

Потери энергии с мочой, 
3% 

Обменная энергия, 65% 

 

Чистая энергия, 53% 

Теплопродукция при  
обмене питательных  

веществ, 12% 

Энергия продукции, 17% Энергия поддержания, 

36% 
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- поддержания гетерогенности на клеточном уровне (формирование 
структурных компонентов); 

- внутренней работы (кровообращение, пищеварение и всасывание); 
- репродукции и синтеза пластических веществ тела (части определен-

ных органов и ферменты, необходимые для пищеварения и промежуточного 
обмена); 

- внешней работы (поедание корма и физическая активность); 
- поддержания температуры тела. 
Энергия, потребляемая животными сверх потребности для поддержа-

ния жизни, используется для синтеза питательных веществ тела и выделяе-

мой из организма продукции (молоко, яйцо). 

Часть ее идет на увеличение общего содержания энергии в теле, другая 

же часть в ходе процессов промежуточного обмена, ведущих к депонирова-

нию белка и жира, неизбежно выделяется животным в форме тепла в окру-

жающую среду. 

 

Таблица 4. Доля энергии, необходимой для поддержания жизни, от об-

щего количества расходуемой энергии  

Животное Физиологическое состояние Доля энергии, % 

Корова Живая масса 550 кг, удой 15 л 40 

Бычок Живая масса 300 кг, прирост 1000г 50 

Курица Живая масса 1,75 кг, яйценоскость 70%, 58 

Свинья Живая масса 70 кг, прирост 600 г 59 

 

Затраты обменной энергии для отложение белка в организме растущих 

животных колеблются от 1,36 до 3,04 кДж на 1 кДж отложенного белка, на 

отложение жира – соответственно 0,67-1,52, т.е. отложение белка в теле свя-

зано с большими затратами энергии. 

 

5.6. Методы изучения обмена веществ и энергии 
 

Для изучения материальных изменений в теле животных под влиянием 

кормления применяются следующие методы: 

1. Метод контрольных животных. 

2. Балансовый метод. 

3. Метод меченых атомов. 

 

5.6.1.  Метод контрольных животных  
 

При этом методе подбирают две группы животных, одинаковых по 

происхождению, возрасту, массе тела  и состоянию здоровья; перед началом 

опыта из каждой группы убивают по 1-3 головы и анализируют все продукты 

убоя на содержание белка и жира; оставшихся животных на протяжении 

опыта кормят одинаковыми смесями кормов, только одной группе дают не-
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сколько больше того корма, продуктивное действие которого изучается; на 

протяжении опыта строго учитывают съеденные корма. 

В конце опыта из каждой группы убивают по несколько типичных жи-

вотных и анализируют продукты убоя на содержание белка и жира. 

Разница в составе тела животных, убитых до и в конце опыта, покажет 

влияние дополнительно съеденного животными корма на отложение белка и 

жира в теле. 

(Метод неприменим для работы с крупными и ценными в племенном 

отношении животными). 

 

5.6.2. Балансовый метод 

 

Это более совершенный метод, который основан на учете поступления 

и выделения из организма азота и углерода или энергии. 

Приход и расход воды, минеральных веществ в теле животных не учи-

тывают, поскольку они не являются источниками энергии в питании орга-

низма. 

Не учитывают также изменение содержания углеводов в теле живот-

ных из-за малого их количества (у коров массой 450-500 кг в теле содержится 

около 2 кг). При нормальных условиях кормления количество углеводов в 

организме заметно не изменяется. 

В баланс веществ и энергии организма обычно не включают незначи-

тельные количества азота и углерод, выделяемые животными с потом. 

По балансу азота и углерода можно рассчитать размеры отложения или 

разрушения белка и жира в теле животного (для каждого конкретного случая 

кормления). 

Для того чтобы составить баланс азота в организме, необходимо знать 

содержание азота в корме, в твердых и жидких выделениях животного: 

 

Nотложения = Nкорма - (Nкала + Nмочи) 

 

Для лактирующих животных: 

 

Nотложения = Nкорма - (Nкала + Nмочи + Nмолока) 

 

Для установления баланса азота ставят опыт по переваримости, кото-

рый дополняют сбором и учетом выделенной животными мочи, а у лакти-

рующих самок и молока. 

Баланс азота у животных в зависимости от физиологического состоя-

ния и характера кормления может принимать три значения: положительное, 

отрицательное и нулевое. 
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При нулевом балансе азота в теле животного отложений белка  не об-

разуется, а весь протеин корма используется только для поддержания жиз-

ненных процессов в организме и на формирование молока. 

Положительный баланс азота наблюдается у животных, растущих при 

достаточном обеспечении их кормовым протеином. 

Отрицательный баланс азота возникает при белковом голодании жи-

вотных, у высокопродуктивных коров в том случае, если в молоке выделяет-

ся больше азота, чем поступает с кормом. 

В этом случае организм вынужден разрушать резервные белки собст-

венного тела, терять массу и кондиции, как и при голодании. 

Баланс углерода в теле животного можно рассчитать по формуле: 

 

Сотложений = Скорма – С
2СО , вдыхаемого с воздухом  - Скала - Смочи - Скишечный газов 

 

У лактирующих животных из углерода корма дополнительно вычитают 

углерод молока. 

Для составления баланса углерода необходимо знать не только содер-

жание углерода в твердых и жидких выделениях, но и газообмен животного. 

Газообмен животного изучают: камерным и мосочным методом.  

В первом случае животное помещают в респирационную камеру за-

крытого типа, а во втором используют мосоку, соединенную с газовым счет-

чиком. 

По балансу азота и углерода рассчитывают отложение или распад бел-

ка и жира в организме животного. 

Химические превращения переваримых органических веществ корма в 

теле животного неотделимы от обмена энергии. 

Поэтому о материальных изменениях, происходящих в организме жи-

вотного под влиянием кормления, можно судить и по обмену энергии. 

Баланс энергии в организме животного изучают в респирационных ап-

паратах закрытого типа, что позволяет калориметрически определить энер-

гию кишечных газов и теплопродукцию. Анализ кала, мочи, количества по-

требленного кислорода и выделенного углекислого газа в совокупности по-

зволяет составить баланс энергии в организме и, следовательно, рассчитать 

общую энергетическую ценность потребленного корма или рациона. 

 

5.6.3. Метод меченых атомов 
 

Этот метод основан на введении в организм с пищей или водой изу-

чаемых элементов (например, N
14

, C
12

, Р
31

) в определенной пропорции с их 

радиоактивными или стабильными изотопами. 

По окончании опыта специальными приборами (радиометрами) опре-

деляют содержание этих изотопов в органах, тканях, выделениях, молоке или 

в других продуктах в зависимости от цели поставленного эксперимента. 
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При расчетах результатов опыта принимают допущение, что усвоение 

организмом изучаемого элемента происходит пропорционально усвоению 

его изотопа. 

По сравнению с балансовым методом применение меченых атомов по-

зволяет определить не только количество задержанных в организме пита-

тельных веществ корма, но и как они использованы отдельными органами, 

тканями, железами, то есть выяснить «интимные» стороны углеводного, жи-

рового, белкового и минерального обмена у животных. 

 

Задание 5. Определить суточные балансы азота и углерода по резуль-

татам опытов на животных.  Подсчитать количество отложенного или рас-

павшегося в теле белка и жира у  коровы в соответствии с вариантом задания 

(см. прил.1).
 

 

Содержание азота и углерода в кормах и  выделениях 

Вари-

ант   

Принято с  

кормом, г 

Выделено, г 

с калом с мочой с молоком с газами 

N C N C N C N C С 

1 292 4882 90 1403 160 203 58 740 2480 

2 340 5220 122 1357 197 280 - - 3360 

3 153 2835 45 840 89 151 106 540 1806 

4 170 3000 52 600 90 150 - - 2000 

5 40 1200 12 460 12 90 135 593 500 

6 23 1100 10 465 14 90 - - 542 

7 30 1100 11 400 15 80 122 440 600 

8 54 1120 14 270 22 112 - - 620 

9 253 3920 93 1418 141 206 100 531 2107 

10 419 7163 116 2149 179 301 - - 3076 

11 312 4534 85 1155 211 226 95 438 2598 

12 160 2800 45 850 90 150 - - 1800 

13 163 2860 52 650 86 132 79 624 2860 

14 32 1154 12,5 460 11 87 - - 570 

15 30 1000 10 460 15 90 118 705 550 

16 25 1108 10 400 14 85 - - 613 

17 60 1220 15 280 20 110 138 400 630 

18 250 3900 95 1420 140 200 - - 2100 

19 320 4534 80 1155 222 226 85 560 2008 

20 488 8322 191 3048 119 157 - - 3379 
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Выполнение  задания №5 

Показатель Азот Углерод 

Принято с кормом, г   

Выделено, г            в кале   

                                  в моче   

                                  в молоке   

                                  в газах   

Баланс,  + г,     

Отложилось или разрушилось белка, г  

Включилось углерода в состав белка, г   

Включилось углерода в состав жира, г   

Образовалось или разрушилось жира, г  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое гликоген и в каком органе откладывается его значитель-

ная часть? 

2. На какие процессы в организме животных затрачивается глюкоза? 

3. Какие животные имеют наибольшую потребность в глюкозе? 

4. Способны ли углеводы, жиры или белки накапливаться и отклады-

ваться как резервный материл в организме животного? 

5. Какие аминокислоты входят в группу незаменимых?  

6. На что используется избыточное поступление в организм животного  

аминокислот? 

7. Какие существуют методы изучения обмена веществ и энергии в ор-

ганизме животного? 

 

 

6. ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ 

6.1. История развития 
 

На всех этапах развития учения о кормлении животных предпринима-

лись попытки вооружить практику методами оценки питательности кормов. 

Предлагаемые методы оценки основывались на знаниях о свойствах 

самих кормов и процессах преобразования веществ кормов в продукцию в 

организме животного. 

И естественно, что по мере расширения знаний человека о животном 

способы выражения питательной ценности кормов совершенствовались. 

Впервые оценка питательности различных кормов в сравнимых едини-

цах была осуществлена немецким исследователем А. Тэером. В первом томе 

труда «Основы рационального сельского хозяйства», опубликованном в 
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1809г., он привел расчет годовой потребности в кормах для своего молочного 

стада, причем все имеющиеся корма он выразил в пересчете на сено: 

    

Таблица 5. Оценка кормов по сравнению с сеном, кг  

Оценка 1 кг корма Эквивалентное содержание сена 

Картофель 0,5 

Овес 2,0 

Свекла 0,2 

Клевер, трава 0,2 

 

Учениками Тэера было введено понятие сенные эквиваленты, которые 

сам Тэер не формулировал и не применял. 

Успешное развитие химии и физиологии, разработка схемы и методов 

химического анализа кормов, а также установление роли отдельных пита-

тельных веществ дали возможность оценивать корма по их химическому со-

ставу. 

В 50-х годах XIX в. такой метод был предложен вначале Либихом, а за-

тем Вольфом. 

Однако метод оценки питательности кормов по валовому содержанию 

в них сырых питательных веществ не нашел практического применения. 

Вскоре (60-е годы XIX в.) работами химиков-физиологов Геннеберга и 

Штомана была вскрыта сущность процессов, которые происходят в организ-

ме при переваривании корма, и установлено, что решающее значение имеет 

не содержание в корме сырых питательных веществ, а лишь та его часть, ко-

торая всасывается в желудочно-кишечном тракте животного. 

Изучение переваримости различных кормов довольно широко было ор-

ганизовано Вольфом. На основании обобщения материалов исследований им 

были созданы таблицы питательности кормов, в которых указывалось содер-

жание не сырых, а переваримых питательных веществ. 

Оценка кормов по содержанию в них переваримых питательных ве-

ществ была заимствована многими странами, в том числе и Россией, и при-

менялась до начала XX в. 

В США в конце XIX в. на основании исследований по изучению пере-

варимости питательных веществ была сформирована система оценки кормов 

по сумме переваримых веществ. 

По мере развития животноводства возникла необходимость разработки 

более объективной оценки кормовых средств. Работами Рубнера, затем 

Атуотера и Бенедикта была доказана применимость закона сохранения энер-

гии к животному организму и на этой основе предложены методики изучения 

баланса веществ и энергии у животных. 

Применение новых методов исследований – определения баланса азота 

в опытах по кормлению и баланса углерода и энергии в респирационных ка-

лориметрических опытах позволило немецкому ученому О. Кельнеру в 1905 

г. и американскому профессору Армсби в 1915 г. предложить способы оцен-

ки питательности кормов по их продуктивному действию. 
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Оценка питательности кормов в крахмальных эквивалентах, предло-

женная О. Кельнером, была первым научнообоснованным методом, который 

нашел применение во многих странах мира. 

Однако сложность оценки питательности по методу О. Кельнера, в ос-

нове которой лежит изучение обмена веществ и энергии (за 10 лет он иссле-

довал 16 кормов), побудила исследователей искать более простые способы 

оценки. 

Так, в Дании Фиордом и в Швеции Гансоном был разработан способ 

оценки кормов в кормовых единицах. В качестве кормовой единицы исполь-

зовали эквивалент, по своему продуктивному действию равный 1 кг концен-

трированного корма. При этом не нужно было изучать обмен веществ и энер-

гии. Питательную ценность кормов определяли в обычных опытах по корм-

лению. 

В 1915 г. на съезде в Копенгагене было принято общескандинавское 

исчисление кормовой единицы: за единицу принят 1 кг ячменя, или 1,1 кг су-

хого вещества корнеплодов, или такое количество всякого другого корма, ко-

торое равнялось бы по питательности 1 кг ячменя или 0,7 крахмального эк-

вивалента. 

В России проект кормовой единицы разрабатывали под руководством 

Е.А. Богданова. Было предложено принять в качестве кормовой единицы 1 кг 

овса и в этих овсяных единицах, вычисленных по соотношению крахмальных 

эквивалентов, выражать питательность всех кормов. 

Первые таблицы кормовых единиц были разработаны на основе кель-

неровских таблиц о составе и питательности кормов. В 1933 г. ВИЖ были 

опубликованы новые таблицы, где питательность большинства кормов была 

исчислена на основании собственных аналитических данных. 

Таким образом, к 50-м годам ХХ в. в мире стали применять в основном 

4 способа оценки энергетической питательности кормов, а именно: 

- крахмальные эквиваленты; 

- сумму переваримых питательных веществ (СППВ); 

- скандинавскую кормовую единицу; 

- овсяную кормовую единицу (советская кормовая единица). 

Все эти способы имеют ряд недостатков, что побудило ученых пред-

ложить исследование по разработке новых, более совершенных способов 

оценки питательность кормов и рационов. 

 

6.2.  Методы оценки питательности кормов 

6.2.1. Крахмальные эквиваленты О. Кельнера 
 

Чтобы установить продуктивное действие корма, Кельнер предвари-

тельно в серии респирационных опытов определил баланс азота и углерода 

при скармливании взрослому волу чистых питательных веществ – белка, жи-

ра, крахмала, тростникового сахара. Затем по балансу азота и углерода вы-

числил отложение белка и жира в организме. Пересчитав по энергетической 
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ценности белок в жир (1 г жира содержит 9,5 ккал, 1 г белка – 5,7 ккал), он 

рассчитал предполагаемое жироотложение от этих веществ (табл. 6). 
 
Таблица 6. Жироотложение 1000 г вещества 

Вещество  Предполагаемое жироотложение, г 
Переваримый белок 235 
Жир 474-598 
Крахмал 248 
Сахар  188 

 
Найденные величины жироотложения Кельнер использовал для опре-

деления продуктивного действия (т.е. способности образовывать жир) раз-

личных кормов по известному содержанию в них переваримых питательных 

веществ. 

Колебания по жирообразующей способности жира связаны с различной 

его переваримостью в рационах корма. 

Корма, для которых жирообразующая способность, рассчитанная по 

переваримым  питательным веществам, не отличалась от таковой, рассчитан-

ной по балансу азота, углерода и кислорода, Кельнер отнес к группе полно-

ценных. 

Разницу между расчетным и фактическим (по балансу азота и углеро-

да) жироотложением он характеризовал как затрату энергии на переварива-

ние клетчатки. 

Экспериментальным путем Кельнер установил, что 1000 г поступив-

шей сырой клетчатки уменьшали образование жира на 143 г. 

Величину фактического жирообразования, рассчитанную по балансу 

азота и углерода, отнесенную к величине жироообразования, рассчитанной 

по переваримым питательным веществам, Кельнер назвал коэффициентом 

полноценности. 

Для удобства пользования предлагаемой системой оценки кормов в 

практике О. Кельнер в качестве мерила продуктивного действия избрал жи-

рообразующую способность крахмала (248 г). 

Приняв ее  за единицу, он вычислил крахмальный эквивалент:  

для переваримого белка  

235:248=0,94,  

для переваримого жира  

474:248 - 558:248 = 1,95-2,45,  

для переваримых безазотистых экстрактивных веществ и клетчатки 

 248:248=1 

Таким образом, зная содержание переваримых питательных веществ в 

любом корме и используя вычисленные эквиваленты, легко рассчитать пита-

тельную ценность корма в крахмальных эквивалентах. 

Например. Сено  кострецовое.   

Содержание, %:  протеина 8, жира 2, клетчатки 30,  БЭВ 40. 
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Коэффициенты переваримости, %:  протеина  60, жира 50, клетчатки 

50, БЭВ 60. 

В 100 кг сена содержится следующее количество переваримых пита-

тельных веществ: 

переваримого протеина 

кг8,4
100

608
 

переваримого жира    

кг0,1
100

502
 

переваримой клетчатки   

кг0,15
100

5030
 

переваримых БЭВ   

кг0,24
100

6040
 

 

В 100 кг сена содержится следующее количество крахмальных эквива-

лентов за счет: 

переваримого протеина 

0,94·4,8 кг =4,51 

переваримого жира    

1,91·1,0 кг = 1,90 

переваримой клетчатки   

1,00·15,0 кг = 15,00 

переваримых БЭВ   

1,00·24,0 кг = 24,00 

Сумма  4,51 + 1,90 + 15,00 + 24,00 = 45,41 

 

Если бы клетчатка переваривалась с такими же затратами энергии, что 

и БЭВ, то 45,41 кг можно было бы считать крахмальным эквивалентом 100 кг 

сена (или 0,4541 крахмальных эквивалента 1 кг сена). 

Но в 100 кг сена содержится 30 кг сырой клетчатки, на переработку ко-

торой животное должно затратить энергию и тем самым снизить отложение 

жира. 

Как уже отмечалось, 1000 г поступившей сырой клетчатки снижает 

жироотложение на 143 г, то есть на 0,58 крахмального эквивалента 

(143:248=0,58). Следовательно, в данном случае продуктивная ценность  сена 

снизится на 17,4 крахмального эквивалента (0,58·30) и составит 28,01 крах-

мального эквивалента (45,41-17,40).  

Питательная ценность 100 кг сена 28,01 кг крахмальных эквивалента 

(или 0,28  крахмальных эквивалента в 1 кг сена). 
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Крахмальный эквивалент корма – это количество крахмала (в кг), экви-

валентное по отложению жира 100 кг оцениваемого корма. 

 

6.2.2. Термы Армсби 
 

В отличие от О. Кельнера он предложил оценивать энергию питатель-

ности кормов по энергии, отложенной в продукции, то есть по чистой энер-

гии. 

В качестве единицы измерения чистой энергии он использовал 1 терм. 

1 терм = 1000 ккал, или 4,187 МДж. 

Под чистой энергией Армсби имел в виду ту часть энергии, которая ос-

тается в организме после вычитания из валовой энергии корма энергии кала, 

мочи и кишечных газов, а также потерь тепловой энергии, связанных с по-

треблением и перевариванием корма. 

 

Wчистая = Wваловая - Wкала - Wмочи - Wгазов - Wтепловая  

 

Таким образом, для определения чистой энергии откладывающейся в 

организме при скармливании различных кормов, Армсби в опытах на живот-

ных должен был узнать: 

– энергию съеденного корма; 

– энергию выделенного кала и мочи; 

– энергию, выделенную с пищеварительными газами; 

– энергию, затраченную животным на поддержание температуры тела, 

мышечную работу и переработку корма, выделяющуюся в виде тепла. 

Валовую энергию корма, кала и мочи определили прямым калоримет-

рированием (сжиганием в калориметрической бомбе), энергию пищевари-

тельных газов (метана) – по их количеству (в опытах Кельнера и Армсби бы-

ло установлено, что на каждые 100 г преваримых углеводов образуется 4,5 г 

метана), потери энергии в виде тепла определяли с помощью респирационно-

го калориметра. 

 

6.2.3. Оценка по сумме переваримых питательных веществ 
 

Эта система оценки питательности кормов широко распространена в 

США. Сумму переваримых питательных веществ рассчитывают по формуле: 

 

корм ыйпотребленн

2,25ПЖПБЭВПКПП
СППВ,% , 

 

где: ПП – переваримый сырой протеин; 

 ПК – переваримая сырая клетчатка; 

 ПБЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные вещества; 

 ПЖ – переваримый сырой жир. 
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Положительной стороной этой системы является простота в примене-

нии. 

Недостаток системы оценки по сумме переваримых питательных ве-

ществ заключается в том, что учитываются потери энергии только в процессе 

переваривания и не берутся во внимание потери энергии с мочой, газами и 

теплопродукцией. 

Кроме того, не отражается полная картина действительного обмена 

энергии в организме, поскольку расчеты производятся только на основе ана-

лизов химического состава кормов; завышается питательность грубых кор-

мов по сравнению с концентратами в рационах с высоким содержанием клет-

чатки, что связано с отсутствием учета повышенных потерь энергии на теп-

лопродукцию. 

Из-за определенных недостатков этой системы оценки кормов она по-

стоянно заменяется в США на калифорнийскую систему оценки по чистой 

энергии. 
 

6.2.4. Оценка питательности в овсяных кормовых единицах 
 
В нашей стране энергетическую  питательность кормов и потребность 

животных в энергии выражают в продуктивной и обменной энергии. 

Продуктивную энергию измеряют в овсяных кормовых единицах. Эта 

система оценки основана на теории О.Кельнера, который изучал в респира-

ционных  балансовых опытах на откармливаемых взрослых  волах продук-

тивное действие чистых питательных веществ: белка (клейковины пшеницы),  

углеводов (тростникового сахара, целлюлозы, крахмала),  жира разных кор-

мов. По изменению балансов азота и углерода он определял отложение жира 

в организме животных (небольшое количество откладываемого белка пере-

числял в жир по калорической ценности: белок 5,7, жир 9,5 ккал). 

За единицу продуктивного действия питательных веществ Кельнером 

был принят 1 кг чистого переваримого крахмала,  дающего жироотложение в 

теле животного,  равное 248 г. Она получила название крахмального эквива-

лента (табл. 7).  

 

Таблица 7. Константы жироотложения и крахмальные эквиваленты 

О.Кельнера 

Показатель 
Бе-
лок 

Крах-
мал 

Клет-
чатка,   
БЭВ 

Жир 
объёмистых 

кормов 
зер-
на 

жмыхов, зерна  мас-
личных культур 

Константы отложе-
ния  жира, г 

235 248 248 474 526 598 

Коэффициент для 
пересчета в крахмал  

0,94 1 1 1,91 2,12 2,41 
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Согласно этой методике, все другие питательные вещества условно пе-

реводят в крахмал  в соответствии с их  жирообразующей способностью по 

коэффициентам:  для белка 0,94, для клетчатки и БЭВ – 1, для жира 1,94-2,41. 

Таким образом, питательность корма в крахмальных эквивалентах вы-

числяют на основе содержания в нем переваримых питательных веществ и 

коэффициентов жирообразования. 

Однако питательные вещества обычных кормов,  особенно грубых,  ко-

торые изучал О.Кельнер в опытах,  используются животными значительно 

хуже. 

Поэтому ими были разработаны поправки: для грубых, зеленых и сило-

сованных кормов на депрессирующее действие клетчатки (табл. 8), а  для 

концентрированных кормов,  корнеклубнеплодов, сочных плодов и продук-

тов их переработки – коэффициент полноценности (табл. 9). 

 

Таблица 8. Снижение питательности грубых, зеленых, силосованных и 

сенажированных кормов в зависимости от содержания в них клетчатки 
 
Вид корма 

Содержание сырой 
клетчатки в корме, % 

Снижение крахмального эквивалента 
на каждый %  клетчатки в корме 

Сено и солома Любое количество 0,58 
Мякина Любое количество 0,58 

Зеленые  
корма, 
силос, 
сенаж 

16 и выше 0,58 
14 0,53 
12 0,48 
10 0,43 
8 0,38 
6 0,34 
4  и ниже 0,29 

 

При  определении питательности кормов первой группы поправку рас-

считывают следующим образом:  находят в таблице 9 понижающий коэффи-

циент крахмальных эквивалентов,  соответствующий проценту содержания 

клетчатки, и умножают его на количество этого вещества, выраженного в 

граммах на килограмм корма. 

Например,  в траве степного пастбища содержится 10% клетчатки, по-

нижающий коэффициент равен 0,43 крахмального эквивалента. Умножив его 

на 100 г, получаем поправку  в  43 г крахмального эквивалента.  Вычитая её  

из  предварительно рассчитанной суммы,  получают истинное содержание 

крахмальных эквивалентов в 1 кг корма. 

Расчет энергетической питательности кормов второй группы более 

простой.  После вычисления суммы  крахмальных эквивалентов её  умножа-

ют на  коэффициент полноценности изучаемого корма (см. табл. 9). 

Энергетическую питательность кормов в практическом животноводст-

ве нашей страны,  особенно при кормлении жвачных  животных, выражают в 

кормовых единицах.   
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Таблица 9. Коэффициенты полноценности для концентрированных 

кормов, корнеклубнеплодов, сочных плодов и продуктов их переработки 

Вид корма Коэффициент полноценности 

Зерно кукурузы 1,00 

Зерно ячменя, гороха, вики, сои 0,98 

Зерно овса, пшеницы, проса, ржи 0,95 

Жмых льняной,  хлопчатниковый 0,97 

Жмых соевый 0,96 

Жмых подсолнечный, рапсовый 0,95 

Шрот льняной, соевый 0,96 

Шрот подсолнечный, хлопчатниковый 0,95 

Шрот рапсовый 0,94 

Отруби пшеничные 0,78 

Картофель, тыква 1,00 

Морковь 0,87 

Брюква 0,85 

Свекла сахарная 0,75 

Свекла кормовая 0,72 

Свекловичный жом 0,94 

Патока 0,87 

Дрожжи кормовые 1,00 

 

За одну кормовую единицу принято продуктивное действие 1 кг овса 

среднего качества,   измеряемое по  жироотложению и равное 150 г жира, 

или 0,6  (150:248) крахмального эквивалента. Поэтому питательность кормов 

в овсяных кормовых единицах определяют по принципу  расчета крахмаль-

ных эквивалентов, затем полученные данные переводят в кормовые единицы. 

 

6.2.5. Энергетическая кормовая единица  

 

Эта единица разработана коллективом ученых: И.С. Поповым, Н.И. 

Денисовым, А.П. Дмитроченко и др. – и рекомендована пленумом отделения 

животноводства ВАСХНИЛ в 1963 г. 

В качестве единицы энергетической питательности кормов и потребно-

сти животных в энергии предложена энергетическая кормовая единица – 

ЭКЕ. 

1 ЭКЕ = 2500 ккал  или 10,5 МДж обменной энергии (округленно 10). 

Система оценки кормов и рационов в ЭКЕ в нашей стране пока не на-

шла применения. 

Обменная энергия является научно обоснованным критерием энергети-

ческой оценки кормов и установления энергетических потребностей живот-

ных. 
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По данным И.С. Попова (1916), обменную энергию можно рассчитать и 

по переваримой энергии  корма или рациона, учитывая, что 1 г СППВ для 

жвачных и свиней в среднем эквивалентен 18,4 кДж переваримой энергии 

при очень малом коэффициенте вариации. 

Используя постоянство соотношения между обменной энергией и пе-

реваримой, выраженное коэффициентом обменности, легко рассчитать об-

менную энергию: 

 

ОЭкрс = (СППВ+18,4) · КО,     
 

где ОЭкрс – обменная энергия для крупного рогатого скота, кДж; 

  СППВ –  сумма переваримых питательных веществ  

                     (переваримый жир · 2,25), г; 

      18,46  –  калорическая ценность 1  г СППВ, кДж; 

КО    –  коэффициент  обменности  (соотношение  между переваримой 

энергией и обменной).  

Рекомендуются следующие коэффициенты обменности:  

– для взрослого крупного рогатого скота и овец – 0,84;  

– для телят – 0,90;  

– для лошадей – 0,92;  

– для свиней – 0,96. 
 

В экспериментальных условиях непрямое определение обменной энер-

гии  в кормах и рационах проводят с помощью формулы 

 

ОЭ = (ПП+ПЖ ·2,25+ПК+ПБЭВ) ·15,4.  
 

1 г СППВ эквивалентен 15,4 кДж обменной энергии. 

 

6.2.6. Расчет питательности кормов в обменной энергии 
 

В соответствии с принятым нормами кормления (1985 г.) в нашей стра-

не в качестве основного показателя энергетической питательности кормов и 

рационов используют содержание обменной энергии, выраженной в мегад-

жоулях (МДж), в единице натурального корма, сухого вещества корма или 

рациона. 

Содержание обменной энергии  устанавливают: 

1. В опытах по определению переваримости питательных веществ: по 

разности содержания энергии, принятой с кормом и выделенной с калом и 

мочой (для жвачных и лошадей). В респирационных опытах учитывают энер-

гии  газов, образующихся в желудочно-кишечном тракте. 

2. Определяют расчетным путем на основании данных о химическом 

составе и переваримости питательных веществ с помощью соответствующих 

уравнений регрессии: 
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ОЭкрс  = 17,46 ·ПП + 31,23 ·ПЖ + 13,65 ·ПК + 14,78 ·ПБЭВ; 

ОЭовец  = 17,71 ·ПП + 37,89 ·ПЖ + 13,44 ·ПК + 14,78 ·ПБЭВ; 

ОЭлошадей  = 19,46 ·ПП + 35,43 ·ПЖ + 15,95 ·ПК + 15,95 ·ПБЭВ; 

ОЭсвиней  = 20,85 ·ПП + 36,63 ·ПЖ + 14,27 ·ПК + 16,95 ·ПБЭВ; 

ОЭптицы  = 17,84 ·ПП + 39,78 ·ПЖ + 17,71 ·ПК + 17,71 ·ПБЭВ. 

Анализ всех приведенных выше методов оценки питательной ценности 

протеина показывает, что главным их недостатком является то, что практиче-

ски все они не учитывают степень доступности аминокислот для организма. 

В нашей стране в связи с выходом детализированных норм кормления 

сельскохозяйственных животных (1985 г.), предусматривается балансирова-

ние рационов для разных видов животных по 28-32 показателям. 

 

Задание 6. Определить питательность рациона в обменной энергии (по 

расчетным уравнениям регрессии и коэффициенту обменности переваримой 

энергии) в соответствии с вариантом задания (прил.1). 

 

Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов у крупно-

го рогатого скота, % 

Корма 
Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

Сено кострецовое  60 44 58 63 

Сено люцерновое 70 43 43 60 

Сено луговое злаковое 48 43 49 60 

Сено овес+горох 62 50 48 62 

Сено люцерно-кострецовое 59 45 48 60 

Сенаж люцерновый 69 56 47 72 

Сенаж овсяно-гороховый 64 52 53 67 

Сенаж клеверный 66 63 50 66 

Сенаж люцерно-кострецовый 65 55 52 68 

Силос кукурузный 57 70 62 72 

Силос картофельный 66 79 50 90 

Силос разнотравный 55 61 52 62 

Силос подсолнечный 55 70 44 72 

Силос овесяно-гороховый 62 56 53 64 

Солома овсяная 43 32 53 46 

Солома пшеничная 19 31 50 40 
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Окончание табл. 

Корма 
Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

Горох 86 62 43 93 

Пшеница 84 63 47 92 

Овес 78 83 25 77 

Ячмень 76 74 35 88 

Отруби пшеничные 74 60 38 62 

Картофель 73 93 45 93 

Морковь 67 50 54 96 

Брюква 78 77 66 92 

Свекла кормовая 70 70 55 90 
 

Выполнение  задания №6 
Показатель Сырой 

протеин 
Сырой 

жир 
Сырая 

клетчатка 
БЭВ Всего 

Содержание питательных 
веществ в 1 кг корма, г 

    - 

Коэффициент переваримо-
сти, % 

    - 

Переваримые питательные 
вещества, г 

     

Энергетическая питательность 1 кг 
по расчетным уравнениям регрессии   
по коэффициенту обменности  

 

Сводная таблица 

Корм 

Масса 

корма, 

кг 

Энергетическая  

питательность  

1 кг, МДж 

Энергетическая  

питательность  

корма 

по КО по РУР по КО по РУР 

      

      

      

      

      

      

Всего       

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что принято за советскую (овсяную) кормовую единицу? 

2. Охарактеризуйте способы оценки энергетической (общей) пита-

тельности кормов. 

3. Дайте понятие энергетической кормовой единицы (ЭКЕ). 
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4. В чем сущность метода комплексной оценки кормов? 

5. Что входит в понятие энергетической питательности корма? 

6. Какие соединения в корме служат источниками энергии? 

 

 

7. ПРОТЕИНОВАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ 

7.1.  Что такое протеин 

 

Белок является единственным в мире веществом, которое как таковое 

или в форме его составных частей может совместно с водой, минеральными 

веществами и витаминами обеспечить питание всем клеткам животного ор-

ганизма (Морган). 

Белок является основой жизненных процессов, важнейшим субстратом 

той формы существования материи, которую мы называем жизнью (Опарин). 

Под протеином в животноводстве понимают разнообразные азотные, 

главным образом органические соединения, в организме животных, в произ-

водимой ими продукции и в кормах животного и растительного происхожде-

ния. 

Наиболее распространены следующие группы: 

1) белковые вещества составляют 80-90% от всего количества протеи-

на; 

2) аминокислоты и их амиды – 5-10%; 

3) основания – 3-5; 

4) соли аммония и азотной кислоты – 1-3. 

Все небелковые азотные соединения объединяются под общим назва-

нием амиды. 

Так как белковые вещества занимают преобладающее место, часто ха-

рактеристику всех азотистых веществ, т.е. протеина, условно отождествляют 

с характеристикой белков. 

Среди различных элементов питания белкам принадлежит особенно 

важное место. Они не могут быть заменены никакими другими компонента-

ми пищи (углеводами, липидами). Их значимость обусловлена следующими 

функциями: 

1. Образуют наружные покровы организмов, а в сочетании с полиса-

харидами это защитная связь; 

2. Выполняют двигательную функцию, являясь основным компонен-

том сократительных элементов мышц; 

3. Являются ферментами, регулирующими процессы синтеза, катабо-

лизма и переноса веществ в организме; 

4. Играют определенную роль в поддержании равновесия минераль-

ных веществ.  

5. Обеспечивают постоянную обводненность клеток и регулируют пе-

редвижение воды в организме; 

6. Обладают специфическими функциями (антитела, гормоны и пр.). 
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Стабильность белкового состава организма – это следствие устойчиво-

го динамического равновесия, при котором количество постоянно распа-

дающихся белков практически равно синтезируемому их количеству. 

Элементарный состав протеина может быть, представлен следующими 

примерными данными: углерода -52%, водорода – 7, кислорода – 23, азота – 

16, серы – 2, фосфора – 0,6%. 

 

7.2.  Растворимость и расщепляемость протеина кормов 
 

В современных системах оценки кормов протеиновую питательность 

измеряют для жвачных в переваримом и сыром протеине, для свиней – в сы-

ром, переваримом протеине и аминокислотах, для птицы – в сыром протеине 

и аминокислотах. 

Протеиновая питательность кормов и рационов определяется качест-

вом протеина, которое применительно к жвачным характеризуется раствори-

мостью, а для свиней и птицы – уровнем, соотношением и допустимостью 

незаменимых аминокислот. 

Растворимость – физическое свойство протеина корма, которое харак-

теризуется долей протеина, переходящего в растворимое состояние под дей-

ствием рубцовой жидкости или имитирующих буферных растворов. 

Расщепляемость – процесс ферментативный, характеризует собой рас-

пад протеина в рубце жвачных до аминокислот и аммиака. 

Легкорастворимые в рубцовой жидкости белки арахисового, соевого 

шрота и казеина распадаются в рубце полнее и быстрее, чем медленно рас-

творимые белки кукурузы, рыбной муки и пшеничной клейковины. 

Плохо растворимые белки могут перейти из рубца в нижележащие от-

делы желудка не растворившимися. 

Белок рыбной муки по сравнению с растительным белком отличается 

относительно низкой растворимостью, и его скармливание жвачным приво-

дит к уменьшению концентрации аммиака в рубце. 

Уменьшение растворимости белка может повысить его усвояемость 

жвачными животными. 

Белок с более высокой растворимостью в рубцовой жидкости может 

иметь такую же питательность, как и белок с более широкой растворимо-

стью. 

Растворимость и расщепляемость протеина кормов определяют экспе-

риментальным путем, но возможно и по уравнениям регрессии. 

 

7.3.  Аминокислотный состав протеина 

 

В 1841 г. физиологи получили первые экспериментальные данные о 

неодинаковой питательности различных белков, которые обусловлены их 

аминокислотным составом и структурой. 
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Аминокислоты являются конечными продуктами расщепления белка в 

пищеварительном канале. Они служат структурным материалом для образо-

вания белков в теле животных. 

Аминокислоты и их производные необходимы также для синтеза фер-

ментов, гормонов и «защитных» веществ – антител, антитоксинов и пр.. 

Для нормального роста и развития животные должны обязательно по-

лучать в пище аминокислоты, которые называют жизненно необходимыми 

или незаменимыми: лизин, метионин, цистин, триптофан, фенилаланин, тре-

онин, гистидин, валин, лейцин, аргинин, изолейцин. 

Отсутствие или недостаток этих аминокислот в пище приводят к нару-

шению обмена веществ. В результате у животных задерживается или пре-

кращается рост, нарушается репродукция и падает продуктивность. 

Другие аминокислоты не считаются необходимыми. Животные сами 

или посредством микроорганизмов могут синтезировать их в достаточном 

количестве из азотистых веществ, поступающих в организм с кормом. 

В практических условиях кормления протеины растительных кормов 

способны обеспечить организм животного всеми незаменимыми аминокис-

лотами, кроме лизина, метионина, цистина и триптофана. Эти наиболее де-

фицитные в питании животных аминокислоты получили название критиче-

ских или особо незаменимых. 

Высокая белковая питательность кормов животного происхождения, 

дрожжей и зерен бобовых по сравнению с зернами злаков в значительной 

мере обусловлена благоприятным аминокислотным составом их протеинов. 

Добавление животных кормов к зерновым смесям улучшает обеспеченность 

свиней и птицы аминокислотами, главным образом лизином. 

При поступлении в организм животного в избыточном количестве от-

дельные аминокислоты (например лизин) могут вызвать в белковом обмене 

так называемый, имбаланс. При этом ухудшается использование организмом 

протеина и энергии рациона, снижается биологическая ценность протеина и 

уменьшаются приросты живой массы. 

Аминокислотный состав кормов используют для сравнительной оценки 

их белковой питательности. 

В количественном отношении аминокислотную питательность рацио-

нов для свиней и птицы рационально выражать в процентах к сухому веще-

ству и сырому протеину рациона. Эти показатели объективно характеризуют 

абсолютный уровень аминокислот в рационе и биологическую ценность про-

теина. 
 

7.4.  Энергопротеиновое отношение 
 
Эффективность использования протеина и энергии для производства 

продукции зависит от их соотношения в рационах. Поэтому протеиновую 

питательность, характеризуемую абсолютными показателями, необходимо 

дополнять энергопротеиновым и протеиновым отношением. 
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Протеиновое отношение показывает, сколько приходится переваримых 

веществ (клетчатки, БЭВ и жира, умноженных на 2,25) на одну весовую долю 

переваримого протеина 

Оно вычисляется по формуле: 

 

ПП

2,25ПЖПБЭВПК
ПО , 

 

где ПО – протеиновое отношение; 

 ПК – переваримая клетчатка; 

 ПЭВ – переваримые безазотистые вещества; 

 ПЖ – переваримый жир. 

 

В зависимости от возраста, уровня продуктивности и производственно-

го назначения животных протеиновое отношение в рационе может изменять-

ся в широких пределах. Протеиновое отношение в пределах 6-8  считают 

средним, менее 6 – узким, т.е. нерациональное использование протеина кор-

мов, более 8 – широким, т.е. снижается использование питательных веществ 

рациона. 

Энергопротеиновое отношение вычисляется по формуле: 

 

ПП

ОЭ
ЭПО , 

 

где    ЭПО – энергопротеиновое отношение; 

ОЭ – обменная энергия; 

 ПП – переваримый протеин. 

Например, в рационе хряков ЭПО должно составлять в среднем 88-92 

кДж/г на 1 г  переваримого протеина. 

 

7.5. Методы определения биологической ценности 

 протеина кормов 
 

Питательная ценность протеина разных кормов неодинакова, поэтому 

предложено много биологических и химических методов определения коли-

чества протеина. 

Понятие о биологической ценности протеина было впервые введено 

Томасом в 1909 г. и позднее развито Митчелом в 1924 г. 

Метод Томаса-Митчела основан на определении отложения азота в ор-

ганизме животного, используемого на поддержание жизни и роста, который 

определяется по формуле: 

 

%100
)(

, 
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где   No – отложенный азот, %; 

  Nко – азот корма; 

  Nк – пищевой азот кала; 

  Nм – пищевой азот мочи. 

 

Этим методом была определена биологическая ценность протеина мно-

гих кормов.  

ВНИИЖем предложен способ определения биологической ценности 

протеина различных кормов, основанный на балансе азота в организме жи-

вотного, который вычисляется по формуле: 

 

100%
NкNкк

NмNкNкк
КИП , 

 

где    КИП – коэффициент использования протеина; 

   Nко – азот корма; 

   Nк – азот кала;  

   Nм – азот мочи.  

 

Коэффициент использования протеина корма показывает степень ис-

пользования переваренного азота в организме животного и характеризует 

биологическую ценность протеина. 

Один из методов определения качества протеина для моногастричных 

животных – определение коэффициента свободных аминокислот плазмы 

крови.  

 

АМКнеоб

АМКсв
РААКАП  

 

где   КАП-РАА – коэффициент свободных аминокислот плазмы крови; 

 АМКсв – количество свободных аминокислот плазмы; 

 АМКпотр – количество необходимых аминокислот. 

 

Блок и Митчелл в 1946 г. предложили определять питательную цен-

ность протеина на основании сравнения его аминокислотного состава с ами-

нокислотным составом белков яйца. 

По методу «индекс незаменимых аминокислот» Озира и его соратни-

ков в 1960 г. питательную ценность протеина определяли как отношение 

геометрического среднего значения десяти незаменимых аминокислот в про-

теине к значению этих аминокислот в белке яйца. 
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7.6.  Факторы, влияющие на качество протеина 

 

1. Фаза цветения. Качество протеина растительных кормов в значи-

тельной степени определяется условиями выращивания и сроками уборки 

кормовых культур (табл. 10). 

 
Таблица 10. Изменение количества протеина в свежескошенной массе 

овсяницы луговой по фазам цветения, % 
Качество  
протеина 

Фаза 
выхода в трубку вымётывания соцветий цветения 

Сырой  17 13,8 12,2 
Растворимый 53 51 46 
Расщепляемый  83 79 74 

 
2. Условия выращивания кормовых культур (удобрения, орошение, 

многоукосность и т.д.) накладывают отпечаток на количественные и качест-

венные показатели протеина. 

Например, в зерне ячменя при внесении удобрения наблюдалось уве-

личение на 4% сырого протеина в сухом веществе по сравнению с вариантом 

без внесения удобрений. При этом снижалась его растворимость с 37,3 до 

25,7% и увеличивалась расщепляемость с 81,2 до 82,1%. 
3. Сортовые особенности кормов. 
Институтом кормов выведены сорта клевера ярового низкой – 32%, 

средней – 60-65, и высокой расщепляемостью протеина – 68-83%.  
Уровень стандарта для клевера 65-85%. 
4. Технология заготовки корма. 
 
Таблица 11. Изменение количества протеина при заготовке злаковых 

трав, % 

Способ заготовки 
Протеин  

растворимый расщепляемый 
Исходное сырье 40 65 
Силосование 65 85 
Сенажирование 60 70 
Сено естественной сушки 32 55 
Травяная мука 30 55 
Брикеты  20 45 

 

5. Виды обработки кормов. Механические виды обработки мало сказы-

ваются на питательной ценности протеинов кормов. 

Умеренная термическая обработка вызывает денатурацию белков и 

обычно оказывает благоприятный эффект на питательную ценность, повы-

шая доступность для ферментов и инактивируя ингибиторы протеаз. 

При ужесточении условий термообработки питательная доступность 

лизина и других аминокислот, особенно серосодержащих, уменьшается. 
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6. Обработка кормов. Обработка концентрированных зерновых кормов 

спиртами и кислотами позволяет удалять из них горькие соединения и осо-

бенно -галактозиды. 

Воздействие этанолом или метанолом на зерно люпина способствует 

удалению из него токсичные алкалоиды. 

Химические виды обработки мало влияют на питательную ценность 

протеина кормов. Однако они могут приводить к удалению растворимых 

белковых фракций, более обогащенных незаменимыми аминокислотами, и 

тем самым усиливать их несбалансированность. 

Суммируя результаты изучения кормов, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Высокую биологическую ценность имеют протеины кормов живот-

ного происхождения – 75-90%. 

2. Биологическая ценность протеинов кормов, приготовленных из це-

лого растения, выше, чем протеинов семян и зерен. 

3. Из бобовых зерновых лучшей по биологической ценности протеина 

оказалась соя, значительно хуже бобы, чечевица. Биологическая ценность 

бобовых зерен повышается при их термической обработке. 

4. Сено бобовых имеет высокую биологическую ценность протеинов – 

около 80%. 

5. Высокую биологическую ценность имеют протеины зеленого корма 

и силос из зеленых растений – 75-80%. 

 

Задание 7.  Используя справочное пособие «Химический состав и пи-

тательность кормов Западной Сибири», дать характеристику вашего рациона 

по протеиновой питательности в соответствии с вариантом задания и (см. 

прил. 1), а также рассчитать содержание переваримого протеина в рационе 

коровы и при его дефиците определить норму введения карбамида. 
 
 

Выполнение задания №7 

Корм  СД, кг 
Концентрация в корме 

СВ, кг К.ед ПП, г 
     
     
     
     
     
     
Всего     

Норма ПП, г  

Разница ПП, +, г  
Требуется добавить карбамида, г  
Массовая доля протеина карбамида в общем потреблении ПП, %  
В 1 кг CВ содержится к.ед  
Количество ПП на 1 к.ед, г  
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Назовите состав сырого протеина. 
2. Какие функции выполняют белки в организме животного? 
3. По каким показателям контролируют протеиновое питание жвач-

ных, свиней и птицы? 
4. Что такое растворимость и расщепляемость протеина корма? 
5. Дайте понятие  протеинового и  энергопротеинового отношения. 
6. Назовите основные методы оценки биологической ценность про-

теина кормов. 
7. Факторы, влияющие на качество протеина корма. 

 

 
8. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПИТАНИИ ЖИВОТНЫХ 

8.1. Виды классификация минеральных веществ 

 

Основным источником питательных веществ, из которых животные 

строят свое тело, являются растительные корма. 

Поэтому, несмотря на многообразие природных условий, растения и 

животные в целом имеют сходный элементарный химический состав. 

Сухое вещество их на 96-98% состоит из углерода, кислорода, водоро-

да и азота, которые входят в состав органических соединений – белков, жи-

ров, углеводов. Их условно называют органогены, или органические элемен-

ты. 

Таблица 12. Минеральный состав растений и животных 

В среднем, % Углерод Кислород Водород Азот Прочие элементы 

Растения  

(люцерна) 
11 77 9 1 2 

Животные  

(млекопитающее) 
20 63 10 3 4 

 

Под действием высокой температуры или смеси концентрированных 

кислот органическое вещество растительных и животных тканей сгорает с 

выделением углекислого газа, воды и аммиака, а неорганическая часть оста-

ется в виде несгораемого осадка – сырой золы. 

Следует отметить, что четкой границы между органическими и мине-

ральными элементами провести нельзя, деление это условное. 

Обмен веществ в организме един, и минеральный обмен представляет 

собой одно из звеньев этой общей цепи. 

Сырая зола включает в себя: 

1. Окислы элементов (окись натрия, калия, магния и т.д.); 

2. Примеси: 

- ангидриды кислот (фосфорной, серной и т.д.); 

- углекислоты; 

- частицы угля; 

- примеси песка. 
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Чистой называется зола, свободная от указанных примесей. Ее содер-

жание выражается разностью между массой сырой золы и массой углекисло-

ты, угля и песка, присутствующих в этой сырой золе. 

В настоящее время в золе органов и тканей высших животных обнару-

жено более 100 минеральных элементов: 

– кислотные элементы (сера, фосфор, хлор и пр.); 

– щелочно-земельные элементы (кальций, магний и пр.); 

– щелочные элементы (калий, натрий и пр.); 

– другие элементы ( железо, кобальт, медь, йод, цинк и пр.). 

Состав золы растений широко варьируется, а состав золы тела живот-

ных более стабилен. 

Существующие системы классификации минеральных элементов, об-

наруженных в организме животных, основаны на одной из трех исходных 

предпосылок: 

1. Преимущественная локализация элементов в тех или иных органах и 

тканях; 

2. Количественное содержание элементов в организме; 

3. Значение элементов для жизнедеятельности. 

В первой схеме минеральные элементы разделяют на три группы: 

1. Локализирующиеся в костной ткани (остеотропные): фосфор, каль-

ций, магний, стронций, бериллий, фтор, ванадий, барий, титан, радий, свинец 

и др. 

 

2. Локализирующиеся в ретикулярно-эндотелиальной системе: железо, 

медь, марганец, серебро, хром, никель и др. 

3. Не обладающие тканевой специфичностью: натрий, калий, сера, 

хлор, рубидий, цезий. 

С физиологической точки зрения эта система несовершенна. 

Магний, например, концентрируется в костях, но он же основной внут-

риклеточный катион мягких тканей. 

Фосфор – остеотропный элемент, но он входит в состав сложных орга-

нических соединений. 

А некоторые остеотропные элементы (свинец, барий, олово и др.) не 

выполняют никакой биологический функции и являются для скелета балла-

стными. 

Наконец, имеются элементы, вообще не попадающие ни в одну из пе-

речисленных групп. Это йод, концентрирующийся в щитовидной железе,  

теллур – в почках, мышьяк и сурьма – в эритроцитах, цинк и кадмий – в под-

желудочной железе, половых органах. 

В целом описанная классификация более полезна для токсикологов, 

чем для физиологов. 

По классификации, основанной на количественном признаке, все мине-

ральные элементы делят на три группы в соответствии с их содержанием в 

теле животных: 

1. Макроэлементы – Ca, P, K, Na, S, Cl, Мg.  
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    Концентрация 10
0
 – 10

-2 
% к массе тела или 0,09-9%. 

2. Микроэлементы – Fe, Zn, Cu, Mo, Mn, J,…  

    Концентрация  10
-3

 – 10
-5

% или 0,00009-0,01% 

3. Ультрамикроэлементы – Co, Cr, V, Ni,… 0,000009-0,000001%. 

    Концентрация  10
-6

 и ниже. 

Система классификации по количественному признаку проста и удоб-

на, но она не дает ответа на главный вопрос: какова биологическая роль того 

или иного элемента в организме? 

Кроме того, количественное содержание некоторых элементов в орга-

низме может значительно варьироваться в зависимости от среды обитания 

животных и способа питания. 

Классификация, основанная на биологической роли элементов, пред-

ставляет наибольший интерес для физиологов, биохимиков и специалистов в 

области питания животных. 

Согласно этой классификации, минеральные элементы, обнаруженные 

в организме животных, делят на три группы (табл. 13). 

Группа биотических элементов включает в себя все макроэлементы, 

часть микро-  и ультрамикроэлементов. 

Это подтверждает мысль о том, что порядок концентрации того или 

иного элемента в организме еще не определяет его биологического значения. 

 

Таблица 13. Классификация элементов, основанная на их биологиче-

ской роли 

Жизненно необходимые 

элементы (биогенные,  

биотические) 

Условно  

необходимые  

элементы 

Элементы с  

малоизученной или  

неизвестной ролью 

Кальций, фосфор, калий, 

хлор, натрий, сера, магний, 

железо, медь, кобальт, мар-

ганец, цинк, молибден, се-

лен йод,  

Фтор, кремний, ти-

тан, ванадий, ни-

кель, хром, строн-

ций, мышьяк кад-

мий, бром, ,  

Литий, алюминий, сереб-

ро, бериллий, галлий, 

олово, бор, сурьма, гер-

маний, скандий, рубидий 

 

 

8.2.  Функции минеральных элементов 
 

Функции минеральных элементов в организме чрезвычайно многооб-

разны и неразрывно связаны с их формой и соотношением. Основные их них 

следующие: 

- участие в построении опорных тканей организма; 

- поддержание гемеостаза внутренней среды; 

- поддержание равновесия клеточных мембран; 

- активация биохимических реакций путем воздействия на фермент-

ные системы; 

- прямое или косвенное влияние на функцию эндокринных желез; 

- воздействие на симбиотическую микрофлору желудочно-кишечного 

тракта. 
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Кальций из всех минеральных элементов содержится в теле животного 

в наибольшем количестве. Он входит в состав скелета и зубов, в которых его 

около 99% от всего содержащегося в теле количества. Кроме того, кальций – 

важный компонент большинства клеток и тканевых жидкостей. 

Он требуется для нормального формирования костной ткани, течения 

лактации, является активатором ферментной системы, свертывания крови. 

Элемент жизненно необходим для функционирования сердца, нервов, 

мышц, регулирует проницаемость мембран клеток, влияет на доступность 

фосфора и цинка при использовании кормов. 

Если в рационе молодняка не хватает кальция, то нарушается нормаль-

ное формирование костняка и возможно заболевание рахитом. У взрослых 

животных недостаток кальция вызывает остеомаляцию. У несушек симпто-

мами недостаточности кальция являются размягчение клюва и костей, замед-

ленный рост и искривление конечностей. Недостаток кальция может вызвать 

родильный парез у молочного скота. 

В зерне кальция в среднем около 1 г, в пастбищных травах – 2 г на 1 кг 

сухого вещества. 

Фосфор в организме животных тесно связан с кальцием. Он входит в 

состав костной ткани, содержится в фосфоропротеинах, нуклеиновых кисло-

тах, играет важную роль в углеводном обмене. 

Фосфор необходим для образования костной ткани, усвоения углево-

дов и жиров. 

Фосфор – незаменимый компонент клеточных белков, служит актива-

тором ряда ферментов, участвует в создании буферности в крови и тканях, 

играет важную роль в биологических реакциях и обмене энергии. 

При недостатке фосфора наблюдаются признаки остеомаляции и рахи-

та. 

У крупного рогатого скота при нехватке фосфора отмечается извраще-

ние аппетита (жуют древесину, кости и другие несъедобные материалы). 

Низкое потребление фосфора вызывает явления мышечной слабости, нару-

шение плодовитости, оказывает отрицательное влияние на продуктивность 

коров, а также на рост молодых животных. 

В зерне фосфора в среднем 4 г, в пастбищных травах 2 г на 1 кг сухого 

вещества. 

Калий – регулирует осмотическое давление в биологических жидкостях 

клеток. Он необходим для синтеза ряда ферментов, нормализации рубцового 

пищеварения, улучшения аппетита. Оптимальное соотношение K:Na = 3-5:1. 

Натрий – большая часть этого элемента находится в мягких тканях и 

тканевых жидкостях. Он участвует в регуляции кислотно-щелочного баланса 

и осмотического давления, от которого зависят транспорт питательных ве-

ществ к клеткам, удаление шлаков и поддержание водного баланса в тканях. 

Натрий необходим для образования желчи. Для животных его источни-

ком является поваренная соль. 

Хлор связан с натрием и калием в регулировании кислотно-щелочного 

равновесия и осмотического давления. Входит в состав соляной кислоты, в 
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большом количестве вырабатывающейся в желудке. Источником хлора явля-

ется поваренная соль. 

Сера – входит в состав белков, витаминов, гормонов. Острого недос-

татка этого элемента обычно не бывает. 

Однако у жвачных, в рационах которых используется мочевина, недос-

таток серы может ограничить синтез серосодержащих аминокислот. 

Источником серы может быть серно-кислый натрий (Na2SO4). Для жи-

вотных потребность в этом элементе составляет до 0,8% от протеина. 

Магний тесно связан с кальцием и фосфором. Около 70% магния со-

держится в костной ткани, остальное количество находится в мягких тканях 

и жидкостях. Он способствует регуляции кислотно-щелочного равновесия и 

активизации многих ферментных систем, участвует в углеводном обмене. 

Недостаток магния у жвачных (гипомагниемия) известна под различ-

ными названиями: магниевая тетания, травяная вертячка. 

Из растительных кормов наиболее богаты этим элементом отруби, 

жмых и шроты, подсолнечник, ботва кормовой и сахарной свеклы (4-8 мг/кг 

сухого вещества). В сене в среднем 2-3 мг/кг сухого вещества. 

Железо – тяжелый металл. Более 90% содержащегося в теле животного 

железа соединено с белками, особенно гемоглобином. 

Недостаток железа вызывает снижение синтеза гемоглобина, что при-

водит к анемии, потере аппетита, замедлению роста, повышенной восприим-

чивости к заболеваниям. 

Много железа в листьях и оболочках семян. Богаты им солома злако-

вых, шроты, отруби, сухой жом, кровяная и рыбная мука, молоко, обрат, зер-

но злаков, корнеплоды. 

Медь совместно с железом и витамином В12  необходима для нормаль-

ного течения процесса образования гемоглобина, отдельных ферментных 

систем, роста волос и их пигментации, воспроизводства и лактации. 

Недостаток меди вызывает истощение, потерю волос, задержку роста, 

хрупкость и недоразвитость костняка, подавленность охоты, извращение ап-

петита и понос. 

Кобальт необходим микроорганизмам рубца для синтеза витамина В12. 

Недостаток кобальта ведет к авитаминозу и проявляется в слабости, истоще-

нии и смертельном исходе. 

Кроме того, при его недостатке наблюдаются потеря аппетита, поеда-

ние волос и шерсти, чешуйчатость кожи, иногда диарея. 

Йод – присутствует в организме животного в небольшом количестве. 

Он является основным компонентом гормона тироксина, вырабатываемого 

щитовидной железой. Это его главная роль. 

Недостаток йода в рационе вызывает снижение синтеза тироксина, что, 

в свою очередь, ведет к образованию эндемического зоба, рождению слабого 

нежизнеспособного приплода. 

В растениях йод содержится в ультрамикроколичествах: в травах – 200-

400 мкг/кг сухого вещества, в зерне – 50-300, в корнеклубнеплодах – 200-500. 
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Марганец содержится в организме в незначительном количестве. Фи-

зиологическое его значение – активация ферментативных процессов, связан-

ных с обменом белков, липидов и углеводов. 

Недостаток марганца в рационе снижает интенсивность роста живот-

ных, нарушает строение костной ткани и функцию размножения. В частно-

сти, отмечаются затяжная охота, аборты и случаи уродства. 

У телят от коров, испытывающих дефицит марганца, нередко бывают 

деформированы конечности, утолщение суставов, низкая интенсивность рос-

та. 

У свиней наблюдается хромота. 

При недостатке марганца в рационе племенной птицы уменьшается 

толщина скорлупы и ухудшается выход цыплят. Он необходим для преду-

преждения перозиса («соскальзывания сухожилий») в рационах цыплят. 

Цинк содержится во всех тканях. Накапливается в большом количестве 

в костной ткани, входит в состав некоторых ферментов (карбоангидразы, 

панкреатической карбоксипептидазы, дегидрогеназы глютаминовой кисло-

ты). Он необходим для нормального роста костяка, кожи и волос. Недостаток 

цинка вызывает паракератоз у телят и свиней. Симптомы этой недостаточно-

сти – замедленный рост, плохая оплата корма продукцией, поражение кожи в 

виде покраснения на животе с последующей сыпью и образованием струпьев. 

При дозировании минеральных элементов в рационах сельскохозяйст-

венных животных обычно пользуются табличными данными применительно 

к определенным почвенно-климатическим зонам, провинциям и областям. 

 

8.3. Факторы, влияющие на минеральный состав растений 

 

На минеральный состав растений могут оказывать влияние следующие 

факторы: 

- генетические особенности растений; 

- тип почвы; 

- удобрения и агротехника; 

- ботанический состав травостоя; 

- климатические и погодные условия; 

- стадия вегетации; 

- загрязнение почвы и воздуха. 

Генетические особенности. Бобовые травы и бобовые зернофуражные 

культуры содержат, как правило, больше кальция и магния, чем злаковые. 

Независимо от биогеохимический зоны злаки лугов и пастбищ беднее йодом, 

медью, молибденом, иногда кобальтом и цинком, по сравнению с бобовыми 

и разнотравьем. 

Тип почвы. Питание начинается с почвы, поскольку тип почвы опреде-

ляет специфический минеральный состав кормовых растений. Запасы мине-

ральных веществ в почвах достаточно велики, однако они часто находятся в 

недоступных для растений формах. Критериями обеспеченности растений 

минеральными элементами служит наличие в почвенном профиле легкодос-
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тупных минеральных соединений. Основные почвы нашей страны бедны 

подвижным фосфором, реже – калием. Песчаные и торфяные почвы содер-

жат мало доступного кобальта, меди и йода. 

Влияние удобрений и агротехники. Удобрение почв благоприятно влия-

ет не только на урожайность, но и на минеральный состав растений. 

Содержание фосфора, калия и в меньшей мере – магния, меди и ко-

бальта можно повысить внесением в почву соответствующих удобрений в 

чистом виде или в сочетании с азотом. 

Внесение избытка азота может отрицательно влиять на накопление в 

вегетативных частях растений магния, меди, кобальта и иногда цинка. 

Известкование кислых почв снижает поступление в растения железа, 

марганца, никеля, кобальта, резко увеличивает накопление молибдена. 

Ботанический состав травостоя. Различные культуры и виды расте-

ний, а также разновидности и сорта даже одной культуры обладают особен-

ностями минерального состава. 

Изменяя соотношение между бобовыми и злаковыми многолетними 

травами в составе травостоя окультуренных лугов и пастбищ, можно изме-

нить содержание минеральных веществ в валовом урожае. 

Климат и погодные условия. Содержание кальция увеличивается в рас-

тениях во время сухой погоды и уменьшается при высокой влажности; со-

держание фосфора, наоборот, возрастает в дождливую погоду. 

Стадии вегетации. В сухом веществе кормовых трав в течение вегета-

ционного периода снижается (не всегда прямолинейно) количество фосфора, 

калия, серы, хлора, а также основных макроэлементов. 

  

8.4. Отношение кислотных и щелочных элементов 
 

Для полного использования питательных веществ кормового рациона и 

поддержания здоровья животных необходимо, кроме абсолютного содержа-

ния незаменимых минеральных веществ в рационе, контролировать соотно-

шение кислотных и основных элементов. 

У здоровых животных кровь и тканевые соки имеют более или менее 

постоянную слабощелочную реакцию (рН около 7,35), хотя и непрерывно 

получают приток кислот и оснований из пищи и продуктов обмена. 

Поддержанию реакции среды в пределах, необходимых для нормально-

го течения жизненных процессов, способствуют выделительные органы и 

буферные вещества крови и тканей. 

Однако возможности организма выравнивать сдвиги в кислотно-

щелочном равновесии ограничены. 

Систематическое скармливание кормов с преобладанием кислых эле-

ментов вызывает у животных признаки ацидоза, понижение щелочных резер-

вов, повышение концентрации водородных ионов в крови и содержание хло-

ра в кровяной плазме, повышение в моче количества аммонийных солей. 
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Чтобы удержать щелочные резервы в теле на должном уровне, живот-

ным следует давать в корме несколько больше щелочных элементов, чем ки-

слотных. 

Реакцию золы кормов принято характеризовать по соотношению ки-

слотных элементов (фосфор, сера, хлор) и основных (натрий, калий, кальций 

и магний), выраженных грамм-эквивалентах. 

Считают, что отношение кислотных элементов к основным не должно 

выходить из пределов 0,8-1,0. 

Для вычисления кислотно-щелочного отношения элементы переводят в 

грамм-эквиваленты по коэффициентам:  Р двухвалентный – 0,064, Р трехва-

лентный - 0,097,  S – 0,062,  Cl – 0,028,   Na – 0,044,   K – 0,0256,  Ca – 0,050,  

Mg – 0,082 (при расчетах Р  принимают двух- и трёхвалентным поровну – 

0,080).   

При вычислении кислотно-щелочного отношения используют форму-

лу: 

0,050Ca0,082Mg0,0256K0,044Na

0,080P0,062S0,028Cl
КЩО  

 

где  КЩО – кислотно-щелочное отношение; 

Cl, S, Р, Na, K, Mg, Ca – количество соответствующих элементов в  

корме или рационе; 

 0,028; 0,062 и т.д. – переводные коэффициенты. 

 

Это соотношение весьма условно, так как решающее влияние на ки-

слотно-щелочное «равновесие» организма оказывает обмен веществ в целом, 

изменяющийся от состояния организма, характера питания и других условий, 

тем не менее, проверка по нему рационов позволяет избегать ошибок в корм-

лении сельскохозяйственных животных. 

 

8.5. Соотношение кальция и фосфора 
 

Кальций вместе с фосфором составляет около 75% минеральных   эле-

ментов, находящихся в теле животного. Их обменные процессы  тесно связа-

ны между собой. 

Установлено, что высокое использование и нужное отложение фосфора 

в теле происходят лишь при определенном соотношении фосфора и кальция. 

Поэтому помимо норм потребности в фосфоре необходимо в кормовых ра-

ционах учитывать соотношение фосфора и кальция, которое в среднем со-

ставляет 1,5:2.  

Если это соотношение нарушается, то всасывание кальция уменьшает-

ся, а увеличивается выделение его из организма, что приводит к размягчению 

костей, и животные заболевают: молодняк - рахитом, взрослые - остеомаля-

цией и остеопорозом. 
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Несоблюдение этого соотношения в кормовых рационах приводит к 

тяжелым расстройствам минерального обмена и усугубляет болезни остео-

дистрофического характера. Чаще всего в кормах наблюдается излишек 

кальция при недостатке фосфора.  

 

Задание 8. Рассчитать кислотно-щелочное отношение в рационе в со-

ответствии с вариантом задания (см. прил. 1). 

 

Выполнение задания №8 

 

Корм 
СД, 

кг 

Содержание минеральных элементов в кормах, г 

CI S P Na K Mg Ca 

         

         

         

         

         

         

Всего минеральных 

веществ в рационе, г 

       

 

КЩО = ---------------------------------------------------------------- = 

 

Р

Са
= -------------- = 

 
Задание 9. Вычислить содержание макро- и микроэлементов в рационе 

(прил. 1), сбалансировать их в соответствии с нормами кормления (прил. 2).  

 

Выполнение  задания №9 

Корм  СД, кг 
Содержание элементов в кормах 

Са, г Р, г Сu, мг Co, мг I, мг 

Норма  -      

       

       

       

       

       

Мононатрийфосфат, г       

Мел кормовой, г       

Медный купорос, мг       

Хлористый кобальт, мг       

Йодистый калий, мг       

Всего  -      
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Вопросы для самопроверки 

 
1. Как определяют сырую золу корма? 

2. Назовите основных представителей щелочных, щелочно-земельных 

и кислотных элементов. 

3. Охарактеризуйте классификацию минеральных веществ по количе-

ственному признаку. Преимущества и недостатки этой системы. 

4. Охарактеризуйте классификацию минеральных веществ,  основан-

ную на биологической роли элементов. Назовите основных представителей 

этих групп. 

5. Какова биологическая роль минеральных веществ в организме? 

6. Что такое кислотно-щелочное отношение (КЩО) и метод его опре-

деления? 

7. Какие факторы влияют на минеральный состав растений? 

8. Какие минеральные вещества необходимы для животных, но при 

повышенных концентрациях оказывают токсическое действие на организм? 

9. Каковы формы проявления недостаточности в минеральных элемен-

тах у животных? 

10. Какие есть пути решения минеральной недостаточности в животно-

водстве? 

 

 
9. ВИТАМИННОЕ ПИТАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

9.1. Понятие витаминов 

 

В современном понимании под термином витамины подразумевается 

группа органических веществ разнообразной химической природы, физиоло-

гически активных в малых дозах, поступающих в организм с пищей и выпол-

няющих в организме функции катализаторов в процессах обмена. 

В настоящее время известно более 30 веществ, относящихся к катего-

рии витаминов. 

Основным источником витаминов для животных служит растительный 

мир, но некоторыми витаминами животные могут обеспечить себя и путем 

синтеза в своем организме. 

Витамины не служат животному и источником энергии, ни материалом 

для построения ткани и органов, но они необходимы как обязательные уча-

стники важнейших обменных процессов в организме. 

В 20-х годах XX в., когда были открыты первые 3-4 витамина, возникла 

потребность ввести обозначения для этих веществ. Тогда еще не была из-

вестна химическая природа открытых витаминов, в связи с чем было пред-

ложено использовать заглавные буквы латинского алфавита для условного 

наименования витаминов: А, В, С, D, E, K, H, P-P, T и т.д. 

По роли в клеточном обмене витамины можно разделить на 2 группы: 

1. Витамины, действующие биокаталитически, т.е. участвуют в по-

строении ферментов и являются их составными частями. К ним относятся 
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витаминные комплексы В и Л. при непосредственном обеспечении этими ви-

таминами клеток с пониженной активностью из витаминов образуются соот-

ветствующие ферменты. 

2. Витамины с индуктивным действием, основное значение которых 

состоит в поддержании дифференциации тканей, упорядочении клеточных 

структур. К ним относятся витамины А, D, E, C и В4 (В4 – липотропный фак-

тор – холин). 

 

9.2. Заболевания, связанные с недостатком витаминов 

 

При неудовлетворительном снабжении животных витаминами, во-

первых, нарушается образование ферментов, следовательно, протекание и 

регуляция биосинтеза; во-вторых, нарушаются специфические функции кле-

ток, что влечет за собой понижение продуктивности животных. 

При продолжающемся недостаточном кормлении появляются признаки 

заболевания, наступают морфологические и функциональные изменения в 

клетках и тканях, которые известны как специфические незаразные болезни 

(авитаминозы). 

Заболевания, вызванные недостатком нескольких витаминов, называют 

полиавитаминозами. 

Авитаминозные заболевания выраженные не в резко выраженной фор-

ме, называют гиповитаминозами. 

Избыток витаминов в рационе вызывает соответствующее заболевание 

- гипервитаминоз. 

Предупредить или излечить авитаминозы можно только соответст-

вующим витамином, дефицит которого ощущался в рационе. 

 

9.3. Классификация и значение витаминов в питании животных 

 

Витамины классифицируют по химической структуре и физическим 

свойствам. 

По наиболее распространенной и принятой классификации витамины 

подразделяют на жирорастворимые и водорастворимые:  

Жирорастворимые – A, D, E, K; 

Водорастворимые – группы В, Н, С. 

Обозначают витамины буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K  

и т.д.), указывают также их химическое название (Например, никатинамид –

В5), или действие на организм.  

 

9.4. Значение отдельных витаминов 
 

Витамин А – принимает участие в окислительных процессах на уровне 

клеточного обмена, в обмене белковых и минеральных веществ, обеспечива-

ет нормальное состояние эпителия кожи, дыхательных путей, пищеваритель-

ного тракта и половых органов. 
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При его недостатке происходит кератинизация эпителия и, как следст-

вие, возникают легочные заболевания, нарушаются пищеварение, функция 

размножения и работа органов мочеотделения, снижается эффективность ис-

пользования веществ и фосфора костной ткани. 

В растительных кормах содержится не сам витамин А, а его предшест-

венники – каротиноиды: в основном ,  и -каротин и криптоксантин. В зе-

леных растениях до 90% каротиноидов представлено -каротином. 

В животном организме каротиноиды превращаются в витамин А. 

У животных разных видов способность превращать каротин в витамин 

А также неодинакова (табл. 14). 

 

Таблица 14. Превращение каротина в витамин А у разных животных 

Вид животного 
Из 1 мг -каротина образуется витамина А 

мкг МЕ 
Птица 500 1667 

Свинья 160 533 

Овца 174 580 

Крупный рогатый скот 120 400 

Лошадь 167 555 

Пушные звери 75 250 

 

Особенно плохо утилизируют каротиноиды травоядные. 

Всасывание каротина и витамина А в пищеварительном канале живот-

ных идет успешно лишь при наличии в пище жира. 

Расстройство пищеварения и недостаточная секреция желчи препятст-

вуют их всасыванию. 

Прибавка к рациону древесного угля, солей железа и прогорклого мас-

ла могут разрушить витамин А и каротин. 

У здоровых животных при нормальном питании содержание витамина 

А в крови поддерживается на определенном уровне, падение концентрации 

каротина и витамина А в крови является одним из ранних симптомов авита-

миноза. 

Сельскохозяйственные животные могут откладывать в теле витамин А 

и каротин, но запасы эти очень небольшие – 3-8 г, из которых 0-90% нахо-

дятся в печени, а остальное – в жировых депо; в печени преобладает витамин 

А, в жировых депо – каротин. 

Содержание каротина в кормах выражается в мг на 1кг корма, содер-

жание витамина А в животных кормах – в МЕ на 1кг. 

Богатство кормов витамином А и каротином характеризуют в кг каро-

тина или в минеральных единицах. 

1 МЕ = 0,6 мкг чистого -каротина = 0,33 мкг витамина А. 

Богаты витамином А, печеночные жиры, жиры рыб и морских живот-

ных, молочный жир, яичный желток (от 20 до 45 тыс. МЕ/кг). 
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Богаты каротином, молодые зеленые растения, особенно листья клеве-

ра (30-60 мг/кг), из сочных плодов – томаты и желтая тыква, из корнеплодов 

морковь (100-250 мг/кг), из зерновых кормов – желтая кукуруза (1-9 мг/кг). 

Бедны каротином: зерно пшеницы, овес, ячмень и зерна бобовых (0-0,3 

мг/кг). 

Витамин D (кальцийферол) – это группа витаминов, производные сте-

ринов. Известно более 10 их производных, но практическое значение имеют 

только витамины D2 и D3 – оба они образуются из предшественников. 

В растениях и дрожжах это эргостерин, который после отмирания рас-

тений под действием ультрафиолетовых лучей с длиной волны 255-313 нм 

превращается в витамин D2 – это эргокальцийферол. 

В организме животного под действием этих же лучей из эндогенно 

синтезирующегося и содержащегося в большом количестве в коже дегидро-

холеостерина образуется витамин D3 – холекальцийферол. 

Основная функция, выполняемая витамином D, – стимуляция всасыва-

ния кальция в пищеварительном тракте. 

При D-витаминной недостаточности кальций кормов в организме пере-

ходит в нерастворимые фосфорно-кислые соли (фитат кальция), которые вы-

деляются с калом, и в результате развивается рахит. 

Витамин D также оказывает влияние на обмен веществ, в частности уг-

леводов. 

Недостаток витамина D оказывает патологические изменения в мы-

шечной, костной и особенно в нервной тканях. 

Витамин D влияет на функцию желез внутренней секреции: гипофиз, 

паращитовидные, щитовидную, надпочечники, поджелудочную. 

В осенне-зимний период, когда активность ультрафиолетовой инсоля-

ции низкая, а также при интенсивном использовании животных в закрытых 

помещениях в течение всего года в рационы в обязательном порядке вводят 

препараты витамина D. 

По биологическому действию витамины D2 и D3 оказались равноцен-

ными для млекопитающих, но для птицы витамин D3 во много раз превосхо-

дит по активности D2. 

За единицу витамина D принято считать 1 МЕ, соответствующую 0,025 

мкг эргокальцийферола или холекальцийферола. 1 мкг = 40 МЕ. 

Сельскохозяйственные животные могут создавать резервы витамина D 

в теле, однако значительно меньше, чем витамина А (табл. 15). 

 

Таблица 15. Содержание витамина D в кормах,  МЕ/кг 

Корм 
Содержание  

витамина D 
Корм 

Содержание  

витамина D 

Трава 2-5 Жмыхи, шрот 5-10 

Сено 100-400 Дрожжи 1000 и более 

Силос 20-100 Молоко свиньи 3000 

Сенаж до 200 Молоко коровы 1500 

Зерно 0 Молозиво коровы До 8800 
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Витамин Е (токоферол) – это группа витаминов: , , , , ,  - токо-

феролы, но наивысшей биологической активностью обладает -токоферол. 

Функции витамина Е в обмене веществ очень разносторонни, он при-

родный антиоксидант. 

Его недостаток вызывает нарушение плодовитости, повреждение глад-

ких и скелетных мышц, изменения в сосудистой и нервной системах, болезни 

печени, нарушения депонирования жиров. 

Источником витамина Е для животных служат растительные корма. 

Зерно содержит 10-40 мг/кг -токоферола, в сухом веществе зеленых кормов 

его количество достигает 250-300 мг/кг. 

При хранении кормов происходит значительное разрушение витамина 

Е. Протеиновые корма, как правило, бедны им, а в люцерне и горохе нахо-

дятся антагонисты витамина Е и вещества, тормозящие всасывание токофе-

рола. 

Витамин К (нафтохинон) известен в трех разновидностях:  

– К1 встречается преимущественно в зеленых кормах, листьях, сене, 

ботве корнеплодов, т.е. в растительных кормах; 

– К2 встречается в бактериях, в частности населяющих пищеваритель-

ный канал сельскохозяйственных животных; 

– К3 синтетический препарат (викасол). 

Основная функция витамина К – участие в процессе образования про-

теина из протромбиногена для нормальной свертываемости крови. 

При недостатке витамина К происходит торможение процессов дыха-

ния. В организме млекопитающих недостатка этого витамина обычно не на-

блюдается, но при лечении антибиотиками и сульфаниламидными препара-

тами отмечается его недостаточность. 

Нехватка витамина К в рационе птицы приводит к каннибализму, кро-

воизлиянию: в грудной мышце, слизистой оболочке пищеварительного трак-

та, подкожной клетчатке и конечностях; общей бледности, отслаиванию ку-

тикулы мышечного желудка. 

Богаты витамином К1 зеленые корма и травяная мука. В зерне и корне-

плодах витамина К мало. 

В состав группы витаминов В входят более десятка витаминов и фак-

торов, действие которых часто перекрещиваются и взаимно обусловлено, так 

что биологические их разграничения часто трудно осуществить. 

Витамин В1  (тиамин) – соединение тиамина с фосфором образует ко-

карбоксил – кофермент, который вместе с белком формирует декарбоксилазу 

учавствует, главным образом, в декарбоксилировании пировиноградной ки-

слоты. При недостатке витамина В1 пировиноградная кислота накапливается 

в крови, тканях, мозге, вызывая токсикоз, нервные расстройства, полиневрит. 

Особенно чувствительна к недостатку тиамина птица: взъерошенное 

оперение, слабость, дегенерация мышц, двигательного аппарата и мышечно-

го желудка, запрокидывание головы. 
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Корнеплоды и протеиновые корма животного происхождения содержат 

мало витамина В1. Во всех остальных кормах он находится в достаточном 

количестве: 

– трава – 1-2 мг/кг до 10 мг/кг (трава бобовая); 

– сено – 2-3 мг/кг; 

– животные корма – 0,3-0,8 мг/кг; 

– дрожжи кормовые, гидролизные – до 80 мг/кг. 

Авитаминоз может развиться при скармливании растений и микроско-

пических грибов, содержащих фермент тиаминазу (папоротник орляк, соло-

ма, пораженная грибом Acrospeira). 

Витамин В2 (рибофлавин) образует группу флавиновых ферментов, 

обеспечивающих окислительно-восстановительные процессы в клетках, уча-

ствует в углеводном, жировом обмене и обмене аминокислот. 

Недостаток витамина В2 приводит в глубоким расстройствам во внут-

риклеточном обмене. При этом отмечается резкое снижение продуктивности 

животных, замедление роста вплоть до полной остановки, возрастание 

смертности. 

Даже при незначительном недостатке витамина В2 отчетливо снижает-

ся отложение белка в теле интенсивно растущих животных. 

У свиноматок при недостатке рибофлавина снижается оплодотворяе-

мость и повышается эмбриональная смертность. 

У растущих свиней В2-авитаминоз характеризуется воспалением кожи 

и слизистой оболочки кишечника, выпадением щетины, скованностью по-

ходки. 

У молодняка птицы гиповитаминоз проявляется в опухании пяточного 

сустава, скрючивании пальцев, искривлении ног. Острый авитаминоз прово-

дит к полному параличу конечностей. 

Корнеплоды и зерно злаковых культур содержат очень мало рибофла-

вина. 

Наиболее богаты рибофлавином травяная мука (20 мг/кг) из люцерны, 

сухое обезжиренное молоко (18 мг/кг) и кормовые дрожжи (60 мг/кг). 

Витамин В3 (пантотеновая кислота), или «антидерматитный фактор» 

птиц, широко распространен в растительных продуктах, синтезируется зеле-

ными растениями и многими микроорганизмами (в частности бактериями 

рубца). Получен синтетически. 

Пантотеновая кислота стимулирует рост растений и микроорганизмов; 

в животном организме участвует в ферментных системах, осуществляющих 

реакции ацетилирования и окислительного распада уксусной кислоты до уг-

лекислоты и воды. 

Нуждаются в ней куры, собаки и свиньи, кроме жвачных. 

Авитаминозное состояние проявляется у жвачных заболеванием кожи, 

дерматитами, депигментацией и выпадением волос, поражением желудочно-

кишечного тракта, тяжелой диареей (иногда кровавой), конвульсиями, свя-

занными движениями («гусиная походка» у свиней); у молодых животных 

замедляется рост. 



 121 

Хорошим источником витамина В3 пантотеновой кислоты являются 

дрожжи, зеленая трава, пшеничные отруби, хорошая сенная мука, жмыхи, 

зерна злаков, кормовая патока, корма животного происхождения. 

Витамин В4 (холин) входит в клеточные структуры как составная часть 

фосфолипидов и является поставщиком метильных групп в реакциях мети-

лирования. 

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо поступле-

ние холина с кормом. 

Его недостаточность характеризуется общими симптомами: жировая 

инфильтрация печени, дегенеративные изменения печени и почек, анемия. 

Наиболее специфический симптом – нарушение жирового обмена. 

Витамин В4 служит обязательным контролируемым фактором в рацио-

нах птиц, свиней, кроликов. 

Богаты витамином В3 рыбная мука, кормовые дрожжи, жмыхи. В них 

содержится 2-3 г/кг этого витамина. 

Из злаковых самые богатые холином рожь и пшеница. В них соответ-

ственно 500 и 1100 мг/кг витамина. 

Витамин В5 (никатинамид, никотиновая кислота, лиацин, витамин РР). 

Витамин В5 необходим свиньям, птице, собакам, кроликам. Жвачные не ис-

пытывают недостаток в этом витамине, благодаря способности бактерий 

рубца синтезировать его, а также синтезируется в тканях при превращении 

триптофана в никотиновую кислоту. 

Попадая в организм животного, никотиновая кислота или ее амид пре-

вращается в кодегидрогеназы: I – никотинамидадениндинуклеатид (НАД) 

или II – никотинамидадениндинеклеотидфосфат (НАДФ). 

Эти кодегидрогеназы участвуют более чем в 150 важных ферментных 

реакциях превращения углеводов, жиров, катализируют окислительные про-

цессы в организме, способствуют образованию пищеварительных соков же-

лудка и поджелудочной железы, улучшают кровообращение. 

Недостаток витамина В5 у птиц проявляется в расслаблении связочного 

аппарата и сухожилий мышц, конечностей, в воспалении ротовой полости, 

верхней части пищевода и зоба. Возникает понос, появляется чешуйчатый 

дерматит, оперение недоразвито. 

У свиней появляется понос, потеря аппетита, возникновение на языке 

черных точек и налета, уменьшается выделение желудочного сока, прекра-

щается рост. 

Никотиновая кислота содержится во всех растительных кормах. Одна-

ко во многих случаях она находится в связанном состоянии и плохо усваива-

ется животными. 

Хорошими источниками витамина В5 служат пекарские и пивные 

дрожжи, пшеничные отруби. 

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) непосредственно не участвует в 

обмене веществ. В организме превращается в пиридоксаль, затем фосфори-

лируется в пиридоксальфосфат и в такой форме соединяется со специфиче-

ским белком и выполняет роль фермента в следующих реакциях: декарбок-
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силирование аминокислот в амины, трансаминирование -аминокислот в -

кетакислоты, аэробное дезаминирование серина, анаэробное расщепление 

серина и треонина и пр. 

В животных тканях из всех фосфопиридоксаловых ферментов наи-

большее значение имеют трансаминазы. 

Общие симптомы В6-авитаминоза: задержка роста, изменение кожи, 

шерсти и оперения, нарушение обмена триптофана с выделением ксантуре-

ловой кислоты с мочой, конвульсивные припадки, нарушение процесса раз-

множения. 

Богаты витамином В6 дрожжи, пшеничные отруби, семена бобовых и 

злаков; мало его в молоке. 

Витамин В12 (цианкобаламин) – один из наиболее сложных по строе-

нию витаминов. 

В животном организме витамин В12 принимает участие в двух весьма 

важных реакциях: метилирования гомоцистина с образованием метионина и  

изомеризация метилмалоновой кислоты в янтарную. 

При недостатке В12 нарушается синтез метионина, а поскольку это 

единственный в организме метилирующий агент, то снижается синтез холи-

на, креатина, адреналина, метилированных РНК, ДНК и др. 

Все это ведет к нарушению синтеза нуклеиновых кислот, белка и ряду 

других нарушений. 

Недостаток витамина В12 чаще отмечается у свиней и птицы. 

Выражается он в задержке роста, а у птицы, кроме того, в плохом опе-

рении, при остром дефиците наблюдается высокая смертность. 

У жвачных потребность в витамине В12 удовлетворяется в результате 

его микробиологического синтеза в рубце. До формирования рубца жвачные 

нуждаются в витамине В12. 

Витамин Вс (фолиевая кислота) – этот витамин наряду с блотином (В7 

или Н) и В12 необходим организму для образования эритроцитов и лейкоци-

тов крови,  стимулирует рост и оперение птиц.  

Вс-гиповитаминозы, кроме птиц, обнаружены пока только у подсосных 

свиноматок. 

Этот витамин находится в значительных количествах в зеленых листь-

ях растений и в травяной муке. 

В химическом отношении – несложное соединение, получают его про-

мышленным синтезом. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) обладает широким фактором фи-

зиологического действия на организм: обеспечивает дыхание клеток, необхо-

дим для нормальной деятельности рибосом и митохондрий клетки, образова-

ния стероидных гормонов, синтеза циклических аминокислот, инактивации в 

организме токсических веществ. 

В организме большинства сельскохозяйственных животных (кроме со-

бак) витамин С при нормальной обеспеченности витамином А синтезируется 

в необходимых объемах. 
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Этот витамин содержится во всех растительных и животных клетках. 

При хранении кормов или под действием кислорода, света и ферментов бы-

стро разрушается. 

При варке и запаривании картофеля или свеклы теряется около 50% 

этого витамина. 

 
Задание 10. Вычислить содержание каротина и витамина D в рационе 

(см. прил. 1), сбалансировать их в соответствии с нормами кормления (см. 

прил. 2). 

 

Выполнение  задания №10 

Корм  СД, кг Каротин,мг Витамин D,тыс. МЕ 

Норма  -   

    

    

    

    

    

    

Микробиальный препарат каротина    

Спиртовой раствор витамина D3    

Всего в основном рационе -   

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Что такое витамины? 

2. Дайте классификацию витаминов. 

3. Что такое авитаминозы, полиавитаминозы, гиповитаминозы и  ги-

первитаминозы? 

4. Какова физиологическая роль и значение витаминов с индуктивным 

действием и последствия у животных при их недостаточности: А, D, Е, С и 

В4? 

5. В чем роль и значение витаминов с биокаталитическим действием и 

последствия у животных при их недостаточности: В1, В2, В3, В5, В6, В7, В12 и 

К? 

6. Значение витаминов в организме животных. 

7. Какие корма богаты по содержанию жирорастворимыми и водорас-

творимыми витаминами? 

8. Какие существуют способы сохранности витаминов в кормах? 

9. Какие существуют способы решения витаминной недостаточности у 

животных? 
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10. СИСТЕМА НОРМИРОВАННОГО КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ  

10.1. Краткие сведения из истории учения о кормлении животных 
 

История развития учения о кормлении животных уходит в глубь веков, 

к тем временам, когда человек приручал диких животных. Однако как наука 

она насчитывает около двух столетий. Развитию учения о кормлении живот-

ных дало начало открытие во второй половине XVIII в. ряда общих физиче-

ских, химических и биологических законов. В 1748 г. М.В. Ломоносовым 

был открыт закон сохранения веществ и движения. Согласно этому закону, 

животное, производящее продукцию, для поддержания жизни должно по-

треблять определенное количество пищи, воды и кислорода. 

 

Первым исследователем, предложившим систему 

оценки питательности кормов и нормированного корм-

ления сельскохозяйственных животных, был немецкий 

ученый Альбрехт Тэер (1772-1828). Он предложил оце-

нивать питательность кормов путем сравнения их про-

дуктивной ценности с сеном среднего качества. В опуб-

ликованных в 1810 г. таблицах взаимной замены кормов 

он указывал, какое количество весовых единиц различ-

ных кормов способно обеспечить ту же самую продук-

цию животных, что и луговое сено. А. Тэер 

Однако истинное питательное достоинство сена в то время было неиз-

вестно,  поэтому этот  способ оценки питательности кормов был эмпириче-

ским и  не  имел  под собой физиологического обоснования. 

 

Развитие методов химического анализа органиче-

ского вещества позволило другому немецкому ученому 

Эмилю Вольфу (1818-1896) разработать таблицы хими-

ческого состава кормов, отражающих их питательную 

ценность. Проведенные в последующем опыты на мо-

лочных коровах по определению переваримости пита-

тельных веществ различных кормов дали возможность 

Э. Вольфу в 1874 г. предложить новый метод сравни-

тельной оценки кормов – по сумме содержания в них пе-

реваримых    органических    веществ   (протеина,   жира,  Э. Вольф 

 

углеводов).  К  сожалению,  и данный метод оценки пи-

тательности кормов не давал объективной характери-

стики в плане их продуктивного воздействия на орга-

низм  животного ввиду  отсутствия научных  данных о 

роли отдельных питательных веществ в обменных про-

цессах. Существенный шаг в оценке питательности 

кормов сделан английским ученым Генри Армсби 

(1853-1921), который разработал схему энергетического 

баланса животного организма и ввел понятия о валовой, 

переваримой, физиологически полезной и чистой энер- Г. Армсби 
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гии корма. Им было предложено оценивать общую питательность кормов в 

единицах чистой энергии (термах), отложенной в организме животного в ви-

де белка и жира.В дальнейших разработках вопросов оценки питательности 

кормов большое значение имели исследования немецкого ученого Оскара 

Кельнера (1851-1911).  

 

Он провел серию балансовых опытов в респирацион-

ных камерах на взрослых волах по использованию уг-

лерода и азота чистых переваримых питательных ве-

ществ (белков, жиров, клетчатки, крахмала, сахара) на 

фоне поддерживающего кормления. В отличие от 

Г.Армсби, О. Кельнер предложил выражать питатель-

ную ценность кормов в абсолютных единицах в виде 

массы отложенного жира на единицу потребленного 

корма. За эквивалент питательной ценности кормов 

принят 1 кг переваримого крахмала, обеспечивающий  Оскар Кельнер 

отложение в теле взрослого вола 248 г жира (крахмальный эквивалент). 

В России основателем учения о кормлении животных считается Нико-

лай Петрович Чирвинский (1848-1920), который вошел в историю зоотехнии 

как выдающийся исследователь и крупный деятель практического животно-

водства. Н. П. Чирвинский считал, что учение о кормлении может успешно 

развиваться только на основе достижений физиологии и биохимии живот-

ных.  

 

Первое исследование Н. П. Чирвинского было 

посвящено вопросу образования жира в организме 

животного. В опытах на поросятах он впервые дока-

зал возможность образования жира из углеводов. 

Значительную часть своей жизни он посвятил иссле-

дованиям по вопросам роста животных. Им установ-

лена многогранная связь роста животных и, в частно-

сти, улучшения породных качеств аборигенных по-

род скота с условиями кормления. Наряду с ис-

следовательской работой на животных Н. П. Чирвин-

ский проводил большую аналитическую работу по 

характеристике кормовых  продуктов  и  совершенст-

вованию  методов их исследований. Им опубликована 

Н.П. Чирвинский 

работа «О методах исследования русских кормовых продуктов». 

Н.П. Чирвинский много внимания уделял популяризации зоо-

технических знаний и подготовке специалистов по кормлению животных. 

Его учебник по этому предмету более 30 лет служил основным пособием для 

студентов высших и средних сельскохозяйственных школ. 

В развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных зна-

чительный вклад внесли ученые-животноводы: профессор Михаил Иванович 

Придорогин (1862-1923), академики Михаил Федорович Иванов (1871-1935) 

и Ефим Федотович Лискун (1873-1958). На основании собственных экспери-
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ментальных данных и обобщения значительных практических результатов 

ими доказана основополагающая роль кормления в породообразовании. 

   
М.Ф. Иванов Е.Ф. Лискун Е.А.Богданов 

 

Большой вклад в развитие учения о кормлении животных внес Елий 

Анатольевич Богданов (1872-1931). Исследованиями на поросятах он доказал 

возможность образования жира в организме из белка кормовых продуктов. Е. 

А. Богдановым проведены глубокие исследования по кормлению молочного 

и мясного скота, показавшие необходимость учитывать кроме общей пита-

тельности используемых кормов также белковую, витаминную и минераль-

ную. Своими исследованиями он развивал учение о нормировании кормле-

ния сельскохозяйственных животных с учетом их физиологического состоя-

ния, а также исходя из экологических и экономических особенностей раз-

личных зон страны. Под руководством Е. А. Богданова в нашей стране был 

разработан проект советской (овсяной) кормовой единицы, которой пользу-

ются в практическом животноводстве более 60 лет. 

Существенный вклад в развитие кормления животных внесли исследо-

вания Михаила Иудовича Дьякова (1878-1952). На основании обширных ис-

следований по изучению обмена веществ  и энергии у лактирующих живот-

ных им были разработаны нормы кормления дойных коров и овец. Кроме 

этого, М. И. Дьяковым сделан значительный вклад в развитие теории о мине-

ральном питании сельскохозяйственных животных. 

 

 

М. И. Дьяков один из первых экспериментально 

доказал, что продуктивное действие кормов на орга-

низм животных зависит от ценности протеина и сба-

лансированности минеральными веществами. На осно-

вании научных данных М. И. Дьяковым были разрабо-

таны рецепты кормосмесей для различных видов жи-

вотных, обеспечивающие высокую продуктивность. 

Тем самым им была заложена основа для развития оте-

чественной комбикормовой промышленности.  

Развитию учения о кормлении сельскохозяйствен-

ных животных посвятил всю свою 50-летнюю М.И.  Дьяков 
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научно-педагогическую деятельность академик Иван Семенович Попов 

(1888-1964).  

 

Первые свои исследования он посвятил проверке 

кельнеровской системы оценки питательности кормов. 

В последующем он организовал работу по оценке пита-

тельности отечественных кормов и завершил ее изда-

нием в 1933 г. очень ценной книги «Корма СССР, со-

став и питательность». Основные творческие усилия в 

последующем И. С. Попов направил на изучение во-

просов раздаивания и кормления высокопродуктивных 

коров, решения проблемы кормового протеина в нашей  

стране, аминокислотного питания животных и химиза-

ции животноводства. 
И.С. Попов 

В трудах И. С. Попова значительное место занимают вопросы норми-

рованного кормления сельскохозяйственных животных, их потребности в 

питательных веществах в зависимости от продуктивности и особенностей 

обмена веществ в организме. 

И. С. Попов внес большой вклад в систему подготовки специалистов в 

высшей школе и научных работников. Его учебное пособие для практиче-

ских занятий и учебник по кормлению сельскохозяйственных животных 

служили основным руководством в подготовке кадров в течение 30 лет и пе-

реведены на многие языки мира. 

  

Значительный вклад в разработ-

ку вопросов нормированного 

кормления животных внес Алек-

сандр Петрович Дмитроченко 

(1900-1981). На основании дос-

тижений биохимии и физиологии 

он своими исследованиями раз-

работал детализированные нор-

мы кормления сельскохозяйст-

венных животных с дополни-

тельным нормированием микро- А.П. Дмитроченко М.Ф.Томмэ 

элементов, витаминов, аминокислот, а также жира, сахара и крахмала. 

В 1965-1966 гг. А.С.Емельянов и А.П. Дмитроченко внесли предложе-

ние об увеличении числа показателей нормирования кормления  до 20 и бо-

лее. 

Нормы кормления все время совершенствуются. В настоящее время 

рационы  животных балансируют по 24-29 и более  показателям. 

Важный теоретический и практический вклад в развитие учения о 

кормлении сельскохозяйственных животных внесли ученики и последовате-

ли наших выдающихся ученых профессора С. С. Еленевский, М. Ф. Томмэ, 

И. М. Кузнецов, А. А. Зубрилин, П. Д. Пшеничный, Е. А. Соколов, А. С. 
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Емельянов, А. С. Солун, Н. И. Денисов, A. Д. Синещеков, В. Н. Баканов, Н. 

В. Курилов, К. М. Солнцев.                                                           

 

Таблица 16. Основные нормируемые показатели в рационах животных  

в 1910-1957 гг. 

Год 
Нормируемые показатели 

количество  наименование 

1910 2 Кормовая единица,  переваримый белок 

1937 3 Сухое вещество, кормовая единица,  переваримый белок 

1940 6 
Сухое вещество, кормовая единица,  переваримый белок, 

кальций, фосфор, поваренная соль 

1956 8 
Сухое вещество, энергия, кормовая единица,  перевари-

мый белок, кальций, фосфор, каротин, поваренная соль 

1957 8 
Сухое вещество, энергия, кормовая единица,  перевари-

мый протеин, кальций, фосфор, каротин, поваренная соль 

 

Проблемами кормления сельскохозяйственных животных в настоящее 

время занимаются академики А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, профессора  

Л.Г. Боярский, В.В. Щеглов, В.А. Крохина, В.И. Георгиевский, Н.Г. Григорь-

ев, Б.Д. Кальницкий, А.И. Девяткин, П.И. Викторов, А.В. Архипов, Л.В. То-

порова, Т.М. Околелова, В.И. Волгин, Л.И. Зинченко, С.А. Лапшин, В.М. Ку-

ликов, Н.В. Груздев и многие другие ученые. 

 

10.2. Понятие  о потребностях животных в питательных и  

биологически  активных веществах и задачи науки о кормлении 

животных. 

 

Среди внешних условий, влияющих на количественную и качествен-

ную стороны обмена веществ в организме, главенствующая роль принадле-

жит кормлению, обеспечивающему жизнь животного.  

Основным условием определения зависимости между приёмом пищи, 

состоянием организма и его жизненных функций является знание вопроса о 

потребности животного в корме.  

Потребность («истинная») животного в кормах – это  количество  ве-

щества или энергии, необходимое здоровым животным в оптимальных усло-

виях содержания и сбалансированного кормления для поддержания жизни,  

получения установленного  уровня  продуктивности  и проявления воспроиз-

водительной функции.  

Отсюда, количество и качество питательных и биологически активных 

веществ, необходимых животному при том или другом состоянии и исполь-

зовании, характеризует его потребность в пище при данных условиях. 

Недостаток или чрезмерный избыток в корме необходимых питатель-

ных веществ или неспособность организма использовать их изменяют тече-

ние биохимических процессов и нарушают нормальные жизненные функции. 
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Недостаточное кормление сопровождается задержкой роста у живот-

ных, снижением их продуктивности и плодовитости, увеличением затрат 

кормов и средств на единицу продукции.  Кроме того, животные в условиях 

недокорма чаще подвергаются различного рода заболеваниям. 

При избыточном кормлении у животных часто  наблюдается  ожире-

ние, которое сопровождается  снижением продуктивности и воспроизводи-

тельных функций.  

Основная задача учения о нормированном кормлении сельскохозяйст-

венных животных заключается в том, чтобы путем рационального использо-

вания кормов обеспечить максимальную, генетически обусловленную про-

дуктивность при сохранении здоровья и воспроизводительной функции жи-

вотного. 

Показателем обеспечения (удовлетворения) потребностей животного 

организма служит нормальное физиологическое состояние. 

Различают следующие показатели потребности животных: 

- определенное количество сухого вещества, которое характеризует 

объем кормовой дачи и сытость животного; достаточный, но не обременяю-

щий объем необходим для нормального наполнения пищеварительного трак-

та; 

- определенное количество общего органического вещества в доступ-

ной для усвоения форме, которое выражают величиной кормовых единиц,  

обменной энергии или в ЭКЕ; количество органического вещества определя-

ет общий уровень кормления животных; 

- определенное количество азотсодержащих веществ, также в доступ-

ной для усвоения форме, которое выражают в сыром и переваримом протеи-

не или белке, в валовом содержании незаменимых аминокислот; 

- оптимальное количество клетчатки, обеспечивающее работу пищева-

рительного тракта и возможное переваривание микроорганизмами, а также 

легкоусвояемых углеводов (сахара и крахмала); 

- оптимальное количество липидов (жиров), имеющих самую высокую 

энергетическую ценность и обеспечивающих организм жизненно необходи-

мыми жирными кислотами (линолевой, линоленовой, арахидоновой и др.) и 

жирорастворимыми витаминами; 

- определенное количество минеральных веществ (поваренной соли, 

макро- и микроэлементов) в правильном соотношении, хотя они не имеют 

энергетической ценности; 

- определенное количество витаминов с индуктивным действием на ор-

ганизм животного (A, D, Е, С, В4) и биокаталитическим действием (комплекс 

витаминов группы  В и витамин К). 

Современная наука о кормлении дает  объективное  представление  о 

потребности животных  в  энергии  и отдельных питательных веществах по 

основным элементам затрат организма,  в частности:  на поддержание жизни; 

развитие репродуктивных органов в период беременности; поддержание вос-

производительной функции у самцов; образование продукции (молоко, мясо, 

шерсть,  яйцо и т.д.).  Такой  методический подход к определению потребно-
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сти животных получил название факториального (определение потребности 

по отдельным условно выделенным процессам). 

Для  установления  потребности  животных в питательных  веществах 

применяют разные методы: анализ массовой практики кормления животных 

в хозяйствах,  научно-хозяйственные опыты,  опыты с определением  баланса 

веществ и энергии, изучение состояния животных по клиническим показате-

лям. 

Выяснение потребностей  животных и их реакции на воздействие пи-

щи составляет одну из основных задач науки о кормлении.   

Потребности животных в питательных веществах в количественном и 

качественном отношении непостоянны. Они зависят от вида, возраста, фи-

зиологического состояния и направления использования животных. Для 

практического животноводства наибольшее значение имеет знание потреб-

ностей животных при поддерживающем кормлении, в связи с ростом, репро-

дукцией, лактацией, откормом и работой. 

В хозяйствах приходится содержать в течение некоторого времени 

взрослых животных, не дающих продукции и не используемых для работы, 

например гужевых лошадей при продолжительном периоде покоя, холостых 

взрослых маток, взрослых производителей в неслучной период и др. В таком 

состоянии животные не окупают затрат по кормлению и уходу. Поэтому если 

они здоровы и нормально упитаны, кормление организуют таким образом, 

чтобы поддержать животных в соответствующих кондициях с наименьшим 

расходом корма (передержка). Передержку животных применяют и в услови-

ях недостатка кормов. В этом случае потребность в энергии и питательных 

веществах у животных минимальная: такое кормление называют поддержи-

вающим. 

Потребность в энергии и питательных веществах определяется затра-

тами на работу внутренних органов (кровообращения дыхания, пищеварения, 

выделения и др.), на необходимую мышечную деятельность и на поддержа-

ние температуры тела. 

Потребность на «поддержание жизни» у животных разных видов зави-

сит прежде всего от их живой массы: чем больше масса тела, тем выше по-

требность. Например, на «поддержание жизни» взрослой корове средней 

упитанности с живой массой 400 кг требуется в сутки 45 МДж обменной 

энергии, массой 500 кг – 54 МДж, массой 600 кг – 63 МДж. Эти затраты 

энергии на «поддержание жизни» приблизительно пропорциональны живой 

массе в степени 0,73-0,75. 

Поддерживающая потребность зависит также от мышечной деятельно-

сти, условий содержания и температуры воздуха (в холодное время). Влияют 

на поддерживающую потребность порода, индивидуальность и степень упи-

танности животного, а также температура корма и питьевой воды. При по-

ении холодной водой и скармливании холодных или мороженых кормов ор-

ганизм животного значительное количество энергии затрачивает на согрева-

ние пищи до температуры тела. Например, для нагревания 100 кг воды рас-

ходуется 27,6 МДж, а 100 кг корма – 25,0 МДж обменной энергии. Потреб-
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ность увеличивается при повышенной мышечной деятельности, плохих усло-

виях содержания без подстилки и при низкой температуре в помещении, ко-

гда теплоты, образуемой за счет обменных процессов, не хватает на поддер-

жание нормальной температуры тела. Количество необходимых питательных 

веществ для «поддержания жизни» приведено в нормах для разных видов 

животных в состоянии покоя. 

 

10.3. Кормовой рацион и его балансирование 
 

На основе кормовых норм в хозяйствах для животных составляют кор-

мовые рационы. 

Кормовым рационом называется научно обоснованный  набор  и  коли-

чество кормов, потребленных животным за определенный промежуток вре-

мени (сутки, сезон, год). В соответствии с этим различают рационы суточ-

ные, годовые, сезонные.  Рацион проектируется так, чтобы он содержал, с 

одной стороны, рекомендуемые основные корма, а с другой – чтобы  содер-

жащиеся в кормах энергия, питательные и биологически активные факторы 

совпадали или максимально приближались к количествам,  требуемым  по 

нормам. 

Практическое применение норм кормления  путем  количественного  и 

качественного подбора кормов и балансирующих добавок называется балан-

сированием рационов. Проектируют рацион на продолжительный промежу-

ток времени на среднее животное в группе или стаде. Так как обычно в стаде 

содержатся животные, различающиеся по возрасту, массе, уровню продук-

тивности, функциональному состоянию, то приходится одновременно поль-

зоваться не одним, а несколькими рационами, разрабатываемыми в форме 

системы рационов. В таких случаях животных распределяют по кормовым 

группам,  и они получают корма по соответствующим рационам. 

При проектировании рационов на основе современных норм приходит-

ся учитывать и регулировать большое число показателей.  Решение такой за-

дачи обычным  путем  сложно,  а иногда и невозможно. В этих случаях про-

ектирование ограничивают  небольшим  числом наиболее крупных и основ-

ных показателей.  Рассчитанную  таким  способом кормовую смесь затем 

проверяют в отношении таких показателей, как доставка аминокислот, жира, 

минеральных элементов, витаминов. При недостаче некоторых факторов  

вводят подкормки. Если рацион в каком-либо отношении чрезмерен, его 

нужно изменить, так как избыток отдельных факторов вызывает  разбаланси-

рование рациона и  повышение затрат кормов,  а иногда и снижение продук-

тивности. 

В настоящее время с  помощь компьютерных программ можно в корот-

кий срок рассчитать сбалансированный рацион, однако необходимо иметь в 

виду и другие условия, которым должен удовлетворять правильно состав-

ленный рацион. Важнейшие из них следующие: 

1. Рационы  надо  составлять из кормов,  соответствующих  природе и 

вкусу животных. 
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2. Корма надо давать в таких количествах, при которых не наблюдается 

вредного действия их на здоровье животных и качество продуктов. Живот-

ные разных видов  неодинаково относятся к одним и тем же кормам, и одни и 

те же корма в различных комбинациях при  различной технике кормления 

проявляют разное действие. 

3. Корма следует подбирать так, чтобы рацион в целом благоприятно 

действовал на пищеварение. По объему и содержанию сухих веществ рацио-

ны должны соответствовать вместимости пищеварительного канала и  спо-

собности организма к перевариванию и всасыванию питательных веществ. 

4. Кормовые рационы следует составлять из  разнообразных  кормов, 

возможно более привлекательных и вкусных для животных. Такие рационы 

охотно поедаются животными, вызывают интенсивную секрецию пищевари-

тельных  желез. Они обычно более полноценны и лучше используются жи-

вотными. 

5. Кормовые рационы должны быть составлены в соответствии с 

имеющимися в хозяйстве кормовыми запасами и по возможности из кормов, 

производимых в своем хозяйстве. 

Для нормального использования корма необходимо не только правиль-

но составить  рацион в соответствии с потребностями животных и хозяйст-

венными условиями,  но и установить правильный режим кормления, т.е. 

время и число кормлений, распределение в течение суток рациона на отдель-

ные дачи,  последовательность раздачи кормов,  время водопоев  и т.д. 

Необходимые требования к режиму кормления, соблюдение которых 

обязательно при содержании всех сельскохозяйственных животных: 

1. Кормить животных следует в строго установленные часы. 

2. Число  кормлений  в течение суток и размер отдельных дач корма 

следует устанавливать с таким расчетом, чтобы в результате каждой кормо-

вой дачи животные хорошо насыщались на определенный период времени и 

к очередному кормлению имели хороший аппетит. 

3. В  каждую  кормовую  дачу  желательно давать несколько кормов, 

различающихся по вкусовым свойствам. Корма следует скармливать в такой 

последовательности, чтобы сменой кормов стимулировать аппетит живот-

ных. 

Вводить в рацион новые корма следует постепенно. 

 

10.4. Типы кормления 
 

Применение кормового рациона с постоянным набором кормов на  

протяжении всего сезона кормления,  повторяющееся из года в год, приводит 

к тому, что такой рацион оказывается типичным, стандартным. 

В разных  хозяйствах  типовые  рационы существенно различаются по 

набору кормов, хотя в то же время они могу быть одинаково эффективными, 

например, при производстве молока. 

Так, типичным для кормления молочного скота в  центральной  части 

Новосибирской области является включение в рацион коров зимой сена ко-
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стрецово-люцернового и кукурузного силоса, а в южных районах зимой 

скармливают преимущественно сенаж  и незначительное количество сена 

злаково-разнотравного. Оба варианта типичны для своей зоны, но различа-

ются набором кормов, то есть структурой рациона. 

Структура рациона – соотношение отдельных видов или группы кор-

мов и кормовых средств, выраженное в процентах от общей питательности 

рациона. 

Структура рациона, как правило, характеризует тип кормления. Тип 

кормления животных определяется преимущественным  использованием тех 

кормов и кормовых средств,  которые преобладают по питательности в ра-

ционе: сенажно-силосный,  сено-силосно-корнеплодный и т.д.  Устанавлива-

ют тип кормления в основном по сезонам года (зимний, летний). 

 

10.5.  Контроль за уровнем и полноценностью кормления 

10.5.1. Уровень кормления 

 

Уровень кормления – относительное количество сухого, органического 

вещества или  эквивалентной  им питательности,  отнесенное или к массе 

животного, или к соответствующей потребности на поддержание жизни. 

Сущность контроля  за уровнем и полноценностью кормления сводится 

к тому, чтобы животные в зависимости от вида,  пола,  возраста,  живой мас-

сы, физиологического  состояния,  характера и уровня продуктивности могли  

получать в сухом веществе рациона строго определенные концентрации дос-

тупной им энергии,  протеина,  отдельных аминокислот, углеводов, жиров, 

факторов витаминного и минерального питания. 

Потребность животного в энергии зависит от многих факторов: 

– вида;  

– породы; 

– возраста;  

– уровня продуктивности;  

– физиологического состояния;  

– физических нагрузок; 

–  условий содержания и др. 

      

10.5.2. Обменная энергия 

 

Показателем энергетической  ценности  кормов  и рационов животных 

служит содержание обменной энергии или кормовых единиц в 1 кг  нату-

ральных кормов или в 1 кг сухого вещества. 

Энергия потребленных  кормов  расходуется  животными на процессы, 

связанные с обменом веществ в организме,  поддержанием температуры тела, 

мускульной работой и на образование продукции. В нормах кормления ука-

зана общая потребность животного в обменной энергии.  

С физиологической точки зрения такой подход правомерен,  но необ-

ходимо помнить,  что соотношение между энергией, затрачиваемой на под-
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держание жизни и на образование продукции,  зависит от уровня  продуктив-

ности животного. Кроме того, у животных с более высокой  продуктивно-

стью общие затраты энергии на единицу продукции ниже,  чем у низкопро-

дуктивных, хотя высоко- и низкопродуктивные животные, имеющие одина-

ковую живую массу и содержащиеся в одних и тех же условиях, затрачивают 

равное  количество обменной энергии на поддержание жизни и на образова-

ние продукции.  

Пример. Корове живой массой 500 кг на поддержание жизни в  сутки  

требуется  54 МДж ОЭ,  на образование 1 кг молока жирностью 4% – 5,7 

МДж ОЭ.  Общая потребность в ОЭ коровы с удоем 10  кг составит 111 

МДж:  

(54 МДж + 5,7 МДж х10),  что составит 11,1 МДж ОЭ на 1 кг молока.   

При удое 20 кг суточная потребность в ОЭ составит 168 МДж:  

(54 + 5,7 х20),  или 8,4 МДж ОЭ на 1 кг молока.   

При удое 30 кг затраты на 1 кг молока составят 7,5 МДж ОЭ.   

В первом случае соотношение энергии  на  поддержание  жизни и про-

дуктивности примерно составляют 1:1, во втором – 1:2, в третьем – 1:3. Об-

щие затраты энергии на единицу продукции снижаются по мере повышения 

продуктивности животного. 

Потребность в энергии на поддержание жизни у всех  видов  тепло-

кровных животных зависит от массы тела.  Чем ниже масса животного,  тем 

меньше ему требуется энергии на поддержание жизни.   

Например, корове, закончившей рост и имеющей среднюю упитан-

ность, при живой массе 300 кг на поддержание жизни требуется в сутки 36 

МДж ОЭ, при массе 400 кг – 45 МДж ОЭ,  при 500 кг – 54 МДж ОЭ;  при 600 

кг – 63 МДж ОЭ, при 700 кг – 72 МДж ОЭ.   

Затраты же энергии на 1 кг живой массы тела у мелких животных зна-

чительно выше, чем у крупных. Однако затраты энергии на поддержание 

жизни в расчете на 1 кг обменной массы тела (живая масса животного  в сте-

пени 0,75) практически одинаковы у всех видов животных. 

Затраты энергии на поддержание жизни у животных могут заметно по-

вышаться при неблагоприятных условиях температуры  воздуха,  кормления, 

поения, содержания,  а  также при дополнительной мускульной нагрузке и 

поэтому следует увеличить общую потребность животного в обменной энер-

гии. 

Пример. Молодым коровам (1-2-й отел), а также полновозрастным жи-

вотным  нижесредней  упитанности  общую потребность в обменной энергии 

следует увеличить в среднем на 10% ; при беспривязном содержании коров 

нормы кормления необходимо увеличить на 10-12%. 

Для правильной организации кормления животных специалисту необ-

ходимо знать,  сколько  нужно добавить кормов к поддерживающему рацио-

ну, чтобы получить от животных запланированное количество молока, при-

роста массы и здоровых, хорошо развитых телят. Установлено, что на обра-

зование 1  кг  молока  жирностью  4%  корова  затрачивает  в  среднем  0,5 
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к.ед., или 5,7 МДж обменной энергии, а на образование 1 кг прироста живой 

массы требуется в среднем 7-9 корм.ед., или 57 МДж ОЭ. 

Продуктивность животных  зависит от количества и качества потреб-

ленного сухого вещества. Норму потребности животного в сухом веществе 

выражают его  количеством на 1 к.ед.  или на 100 кг живой массы животного. 

Потребность телят в сухом веществе рациона зависит от возраста: в 

возрасте 1 месяца его необходимо 1,9 кг на 1 ц живой массы, в 6 месяцев – 

2,9, в 10 – 2,7 кг, в 15 – 2,4 кг и в 18 месяцев 2,2. 

 

10.5.3. Сырая клетчатка 
 

Потребление сухого  вещества и его энергетическая ценность зависят  

от  концентрации  сырой клетчатки.  С увеличением содержания сырой клет-

чатки в сухом веществе корма потребление его уменьшается и снижается пе-

реваримость питательных веществ рациона.  В  ряде  случаев может наблю-

даться  дефицит сырой клетчатки,  например при скармливании жвачным 

животным травы в ранние фазы вегетации.  Недостаток  клетчатки вызывает 

нарушение процессов пищеварения.   

Между  содержанием обменной энергии и концентрацией сырой клет-

чатки установлена прямая связь. 

Норму содержания сырой клетчатки в рационах разных видов живот-

ных устанавливают в зависимости от их биологических особенностей пище-

варительной системы,  возраста, продуктивности и физиологического со-

стояния. 

Пример.Оптимальное количество клетчатки в рационах коров состав-

ляет 28% от сухого вещества при суточном удое до 10 кг, 24% при удое 11-20 

кг,  20%  при удое 20-30 кг и 18-16%  при удое свыше 30 кг. 

      

10.5.4. Потребность в протеине 

 

Концентрация протеина в сухом веществе корма играет важную  роль. 

Дефицит протеина  в рационах увеличивает затраты корма на единицу про-

дукции на 20-50%, снижает продуктивность животных. 

Потребность в протеине отдельных видов животных различна и  зави-

сит от вида, возраста, физиологического состояния и уровня продуктивности. 

У молодых растущих животных потребность в протеине выше,  чем у взрос-

лых. Потребность в нем повышается в период беременности, лактации у са-

мок и в случной период у самцов. 

Всем видам сельскохозяйственных животных (за  исключением  пти-

цы) нормируют  сырой и переваримый протеин, птице – сырой протеин. В 

действующих нормах потребность животных указана  с  учетом  на  поддер-

жание жизни и на получение продукции. 

 Животным нормируют валовую потребность в протеине, а также учи-

тывают его  концентрацию в сухом веществе рациона (например, в сухом 

веществе рациона для холостых и супоросных маток должно содержаться 
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сырого протеина 14%,  переваримого – 10,5)  и  содержание в 1 к. ед. (холо-

стым и супоросным маткам по 100 г, а лактирующим по 110-112 г перевари-

мого протеина на 1 к. ед.). 

Свиньям кроме сырого и переваримого протеина нормируют в рационе 

содержание лизина, метионина+цистина. В сухом веществе рациона для хо-

лостых и супоросных маток лизина должно содержаться 0,6%  и метиони-

на+цистина – 0,36%, для лактирующих – 0,8 и 0,48%. 

Содержание сахара и крахмала в рационах жвачных  животных  долж-

но быть в  определенном соотношении с концентрацией протеина.  У круп-

ного рогатого скота сахаропротеиновое отношение в рационах стельных су-

хостойных коров  должно  быть в пределах 0,8-1,0 и в рационах лактирую-

щих коров – 1,1-1,3. Углеводно-протеиновое отношение (крахмал+сахар к 

переваримому протеину) должно находиться на уровне 2,5-3. 

      

10.5.5. Потребность в минеральных веществах и витаминах 

 

Содержание сырого жира нормируют  в  рационах  крупного  рогатого 

скота, поросят  живой  массой до 20 кг и птицы.  Птице также нормируют со-

держание незаменимых жирных кислот. Содержание сырого жира в рационах 

дойных  и  сухостойных коров в количестве 2-4%  от сухого вещества счита-

ется оптимальным. 

В рационах нормируют содержание макро- и микроэлементов. Всем 

видам сельскохозяйственных животных из макроэлементов нормируют пова-

ренную соль, кальций и фосфор, кроме того, крупному рогатому скоту – маг-

ний, калий и серу, овцам – магний и серу, лошадям – магний. Из микроэле-

ментов основным  видам сельскохозяйственных животных нормируют желе-

зо, медь, цинк, кобальт, марганец и йод. 

Потребность животных  в витаминах зависит от вида животных,  воз-

раста, физиологического состояния,  продуктивности. Например, крупному 

рогатому скоту нормируют каротин, витамин Д и Е; свиньям – каротин, ви-

тамины А, Д, Е и витамины группы В. 

      

10.6.  Некоторые физиологические и  

биохимические показатели при нарушении кормления животных 
 

Физиологический и биохимический контроль за полноценностью  

кормления осуществляется  на  модельных  животных,  выделенных в раз-

личных производственных группах или в  группах  разных  секций  промыш-

ленного комплекса. 

Биохимические исследования крови,  мочи и молока достаточно полно 

характеризуют состояние обмена веществ в организме.  При нарушении уг-

леводного обмена в крови уменьшается количество глюкозы  и  гликогена. 

Признаками нарушения жирового обмена служат увеличение в крови кетоно-

вых тел – ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот, изменение 

содержания липидов и холестерина. Накопление кетоновых тел ведет к на-



 137 

рушению кислотно-щелочного равновесия,  уменьшению резервной щелоч-

ности. 

В нормальном состоянии в крови крупного рогатого скота содержится 

0,5-1 мг% каротина,  50-60 – глюкозы,  4-6 – кетоновых тел.  В сыворотке 

крови количество  общих липидов  400-700 мг%,  фосфолипидов – 150-250, 

холестерина 150-250. 

Белка в сыворотке крови в среднем 7-8  мг%,  кальция – 9-11, неорга-

нического фосфора – 5-6, калия – 17-18, натрия – 330, хлора – 370.  Эти 

показатели учитывают при контроле  протеинового,  минерального и Д-

витаминного питания животных. 

 

10.7.  Особенности нормирования кормления у жвачных  

и моногастричных животных 
 

В рационах всех видов сельскохозяйственных животных нормирова-

нию подлежат: общий уровень кормления в кормовых единицах и обменной 

энергии, сухое вещество, сырой и переваримый протеин, сырая клетчатка, 

макроэлементы кальций, фосфор, натрий, хлор (поваренная соль), мик-

роэлементы железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, каротин (прови-

тамин А), витамин Д (кальциферол) и витамин Е (токоферол). 

Для крупного рогатого скота и овец дополнительно нормируют сахар, 

крахмал, сырой жир, магний, калий и серу.  

В рационах свиней нормированию подлежат аминокислоты – лизин, 

метионин+цистин, витамины группы В – тиамин (В1), рибофлавин (В2), пан-

тотеновая кислота (Вз), холин (В4), никотиновая кислота (В5), цианкобаламин 

(В12).  

В рационах племенных лошадей, кроме вышеперечисленных показате-

лей, нормируют пиридоксин (витамин В6) и фолиевую кислоту (витамин Вс).  

В рационах сельскохозяйственной птицы нормируют: общий уровень 

кормления в обменной энергии, сырой протеин, сырую клетчатку, кальций, 

фосфор, натрий; аминокислоты – лизин, метионин+цистин, триптофан, арги-

нин, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, валин, глицин; ви-

тамины А (ретинол), В3 (холекальциферол), Е (альфа-токоферол), К (вика-

сол), тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, холин-хлорид, никотино-

вую кислоту, пиридоксин, фолиевую кислоту, цианкобаламин, биотин (Н), 

аскорбиновую кислоту (С). Для птицы микроэлементы – марганец, цинк, же-

лезо, медь, кобальт и йод, а также витамины нормируют путем гарантиро-

ванных добавок в комбикорма. 

При кормлении вволю животные нередко съедают больше того, что им 

требуется в соответствии с их продуктивностью, а иногда и больше того, что 

они способны нормально переварить и усвоить. Следствием перекорма явля-

ются пищеварительные расстройства (диарея, запоры, колики и др.) и другие 

патологические симптомы (шаткая походка, конвульсии и др.), а иногда и 

смерть животных. Кормление вволю племенных животных приводит к ожи-
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рению, вредно отражающемуся на их племенных качествах. Избыточное 

кормление вредно сказывается и в период роста животных.  

Поэтому для каждой половозрастной группы устанавливают норму 

кормления. 

Нормой кормления называется количество питательных веществ и 

энергии, удовлетворяющее потребности животного, которые обусловлены 

его физиологическим состоянием и хозяйственным использованием. Корм-

ление животных, отвечающее нормам потребности, называется нормирован-

ным. В то же время нормированное кормление должно быть:  

– полноценным, с учетом биологической ценности питательных ве-

ществ (качества) кормов;  

– сбалансированным, с учетом соотношения и взаимодействия пита-

тельных веществ в кормах и организме животных; 

– рациональным, с учетом наиболее выгодного использования кормов в 

рационе. 

Нормирование величины и состава рациона является основой правиль-

ной организации кормления животных в хозяйстве. В настоящее время кор-

мят животных по так называемым детализированным нормам, которые 

включают до 40 показателей. 

  

Вопросы для самопроверки 

 
1. Из чего складывается общая потребность животного в энергии и от-

дельных питательных веществах? 

2. Чем норма кормления отличается от потребности? 

3. Краткая история науки о кормлении сельскохозяйственных живот-

ных.  

4. Роль русских ученых в науке о кормлении сельскохозяйственных 

животных. 

5. Какие ученые участвовали в развитии науки о кормлении сельско-

хозяйственных животных? 

6. Что такое истинная потребность животного в кормах? 

7. К чему приводит недостаток или чрезмерный избыток в корме необ-

ходимых питательных веществ? 

8. К чему может привести недостаточное кормление животного? 

9. Основная задача учения о нормированном кормлении сельскохозяй-

ственных животных. 

10. От чего зависит потребность животных в питательных веществах? 

11. От чего зависит потребность животных в питательных веществах на 

«поддержание жизни»?  

12. Что такое кормовой рацион? 

13. Какие необходимо принимать требования к режиму кормления жи-

вотных? 

14. Что такое структура рациона? 

15. От чего зависит потребность животного в энергии? 
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16. Особенности нормирования кормления у жвачных и моногастрич-

ных животных. 

17. Что происходит в организме животных при нарушении их кормле-

ния? 

18. Типы кормления и факторы их определяющие. 

 

 

11. КОРМЛЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

11.1. Особенности пищеварения и обмена веществ у жвачных животных 

11.1.1. Потребление корма и его регуляция 
 

Потребление корма – начальный этап сложного процесса питания жи-

вотных,  и его следует  рассматривать как решающий фактор  регуляции  об-

мена энергии и уровня продуктивности животных. 

По данным В.Ф.Раймонда (1969),  уменьшение поедаемости  корма  на 

10% на поступление энергии оказывает такое же влияние,  как и снижение 

переваримости на 6%. Вариабельность продуктивного потенциала корма на 

70% связана с его поедаемостью и на 30% – с переваримостью. 

Поедание корма  представляет  собой  сложный физиологический про-

цесс, управляемый центральной нервной системой и регламентируемый дву-

мя факторами: голодом и насыщением.  

Голод — это требование организмом пищи, он возникает при отсутст-

вии или недостаточном поступлении в организм корма. По достижении на-

сыщения потребность в пище уменьшается. 

На степень насыщения организма большое влияние оказывает аппетит 

(готовность к принятию новых порций корма). Он тесно связан с деятельно-

стью пищевого центра, преимущественно с его отделами в гипоталамусе и 

коре больших полушарий головного мозга. Возбуждение аппетита зависит от 

содержания в крови продуктов межуточного обмена, уровня усвоения их 

клетками, количества в тканях воды, состояния жировых запасов, сокраще-

ния желудка, понижения температуры тела, а также от многих внешних раз-

дражителей, связанных с условно-рефлекторной деятельностью (вид и запах 

пищи, привычная обстановка и т. д.). 

У жвачных основными сигнальными веществами, регулирующими по-

требление корма, служат метаболиты рубцового пищеварения: летучие жир-

ные кислоты, аминокислоты, пептиды, аммиак,  углекислый газ, метан и дру-

гие конечные продукты обмена. 

Определенное влияние на уровень потребление корма оказывают жи-

вая масса животного,  физические и химические его характеристики,  а также 

режим и техника кормления. 

Пример: При использовании корма с низким содержанием клетчатки 

он поедается в больших количествах до полного насыщения питательными  

веществами; низкий  уровень  протеина  в  рационе  жвачных (3-4 %) резко 

уменьшает поедаемость корма;  уменьшение размеров частиц путем их  из-

мельчения и прессования существенно увеличивает потребление корма. 
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      11.1.2. Переваривание и всасывание питательных веществ 

 

Первый этап обмена веществ между  животным  организмом  и внеш-

ней средой – подготовка питательных веществ к всасыванию (переваривание 

корма). 

В ротовой полости жвачных осуществляется пережевывание  корма  до 

частиц величиной 1,2-1,6 мм и обильное смачивание его слюной. На 1 кг су-

хого вещества силосного рациона в сутки выделяется около 14 л слюны, на 1 

кг сухого вещества травы – 32 л, а на 1 кг сухого вещества сенно-

концентратного рациона – 17 л.  Общий объем суточного выделения слюны у 

крупного рогатого скота достигает 180 л,  у взрослых овец от 6 до 16 л. 

 Измельченный и  увлажненный  слюной  корм попадает в первый от-

дел сложного желудка – рубец (емкость  до 180 л), где он перерабатывается 

микроорганизмами (рис.2).   

 

Рис. 2. Желудок коровы: 

1 – пищевод;  

2 – вход пищевода;  

3 – привратник и двенадцатиперстная 

кишка;  

4 – безжелезистая часть преджелудка;  

5 – зона кардиальных желез;  

6 – зона желез дна;  

7 – зона пилорических желез 

 

 

Через 30-70 минут после поедания корма начинается отрыгивание пи-

щевых кормов обратно в ротовую полость для повторного пережевывания. 

Повторно пережеванная порция корма, обильно увлажненная слюной, про-

глатывается и вновь перемешивается с содержимым рубца и сетки. 

Мелко измельченная пищевая масса при расслаблении рубцовых меш-

ков осаждается (в среде жидкости) в вентральном мешке рубца и сетки. Бо-

лее крупные частицы корма с низкой плотностью находятся в верхней части 

рубца, как бы плавая на поверхности жидкости. Таким образом, образуются 

твердая (верхняя) и жидкая (нижняя) фазы рубцового содержимого. Мелко 

измельченная масса, осевшая в вентральном мешке рубца, порциями перехо-

дит из сетки в книжку. Во время движений книжки, сопровождающихся сжа-

тием содержимого, происходит всасывание воды и продвижение части со-

держимого в сычуг. 

Попавшая в сычуг пищевая масса обрабатывается соляной кислотой и 

сычужным соком и начинает перевариваться примерно так же, как и в орга-

низме моногастричных животных. 

Наряду с постоянным перемешиванием в результате ритмических со-

кращений мышц, с обновлением и периодическим перемещением содержи-
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мого в преджелудках жвачных протекают многочисленные биохимические 

процессы, связанные с жизнедеятельностью бактерий и простейших.  

Бактериям и простейшим для осуществления жизненных функций и 

синтеза сложных веществ, входящих в состав их тела, необходимы источни-

ки углерода, водорода, кислорода, азота и доступной энергии, источниками 

которых служат высокомолекулярные вещества растительных кормов. Пере-

варивая эти сложные высокомолекулярные продукты своими ферментами 

для себя, микроорганизмы оставляют в содержимом рубца разрушенные 

структурные образования тканей растений, содержащие частично гидролизо-

ванные органические соединения, и конечные продукты собственного обме-

на веществ. 

Эти особенности  пищеварения позволяют крупному рогатому скоту по 

сравнению с моногастричными животными более эффективно  перерабаты-

вать растительные корма, богатые клетчаткой, в полноценные продукты пи-

тания для человека. 

 

11.1.3. Преобразование питательных веществ корма  

в процессе рубцового пищеварения 
 

В результате бактериальной ферментации в рубце образуются летучие 

жирные кислоты, аминокислоты, пептиды, аммиак, углекислый газ, метан и 

другие конечные продукты обмена. Однако микроорганизмы рубца не только 

переводят в усвояемую форму некоторые питательные вещества корма, но и 

синтезируют ряд жизненно важных веществ: аминокислоты, липиды, вита-

мины и др. 

Преобразование азотистых веществ. Поступающие в рубец белки и 

азотсодержащие вещества небелковой природы подвергаются воздействию 

протеолитических ферментов, вырабатываемых микроорганизмами. 

На первой стадии разрушение белковой молекулы осуществляется под 

действием протеиназ, которые разрывают пептидные связи в молекуле с об-

разованием полипептидов. Затем полипептиды подвергаются воздействию 

пептидаз, в результате чего образуются олигопептиды, состоящие из 2-3 

аминокислот, которые, в свою очередь, распадаются при участии дипептида-

зы до аминокислот. Последние частично дезаминируются и используются 

микроорганизмами для синтеза белка собственных тканей. В рубце очень 

обширна группа микроорганизмов, которая использует аммиак в качестве ис-

точника азота для синтеза аминокислот. Однако при быстром разрушении 

поступающих в рубец протеинов образуется много аммиака и микроорганиз-

мы не в состоянии его усвоить. 

Имеются сведения о том, что в рубце гидролизуется от 40 до 80% по-

ступающего с кормом протеина. 

При этом степень и скорость разрушения протеина под действием бак-

териальных ферментов определяются растворимостью протеина в жидкости 

рубца или подобном ей солевом растворе. При хорошей растворимости про-
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теины в рубце гидролизуются быстрее, а поэтому здесь всасывается больше 

аммиака, что ведет к большим потерям азота. 

Следовательно, идеальный рацион, обеспечивающий максимальное ис-

пользование азота, должен содержать протеин хорошей переваримости в ки-

шечнике и низкой растворимости в рубце. 

При таком рационе можно ожидать, что в рубце животных будет обра-

зовываться небольшое количество аммиака, необходимое для синтеза белка 

рубцовыми микроорганизмами. 

Преобразование липидов. Липиды корма под влиянием липолитических 

бактерий рубца подвергаются в той или иной степени гидролитическому 

расщеплению на моноглицериды, жирные кислоты, глицерин, галактозу. 

Глицерин и галактоза сбраживаются с образованием летучих жирных кислот, 

в основном пропионовой. Основное место переваривания жира – двенадца-

типерстная кишка. 

Преобразование углеводов (целлюлоза, крахмал, полисахариды, саха-

ра). Основным метаболитом углеводного обмена в рубце жвачных являются 

летучие жирные кислоты, важнейшими из которых считаются уксусная (60-

70%), пропионовая (15-20%) и масляная (10-15%). Образование летучих 

жирных кислот в рубце происходит главным образом в процессе переварива-

ния клетчатки. На переваримость клетчатки в рубце оказывают влияние, 

прежде всего, степень ее лигнификации, а также физические свойства корма. 

Общее количество образуемых летучих жирных кислот за сутки составляет: у 

лактирующих коров – 2,5-5,0 кг, у бычков на откорме – 1,4-1,6. 

Образовавшиеся в рубце летучие жирные кислоты в основном всасы-

ваются в кровь, хотя некоторое их количество (от 10 до 30%) поступает в сы-

чуг. Более 90% летучих жирных кислот крови представлено уксусной кисло-

той (ацетатом). 

Ацетат используется преимущественно в энергетическом и жировом 

обмене, в частности, в синтезе молочного жира; пропионовая кислота являет-

ся основным предшественником глюкозы в процессе глюконеогенеза; ацетат 

и масляная кислота участвуют в синтезе липидов тела и молочного жира и 

являются важными эндогенными энергетическими метаболитами. 

 

11.2. Кормление сухостойных коров 

11.2.1. Потребность сухостойных коров в энергии  

 и питательных веществах 
 

Сухостойному периоду предшествует запуск коров, то есть прекраще-

ние лактации. Основной прием, применяемый при запуске коров, – уменьше-

ние кратности доения.  Сначала корову переводят на двукратное  доение, за-

тем – однократное и доение  через день. Запуск коров средней продуктивно-

сти не  представляет больших сложностей. Более трудно запускать высоко-

продуктивных коров.  Поэтому из их рациона  исключают  сочные  и концен-

трированные корма,  уменьшают количество питьевой воды. В летний пери-

од, если не удается запустить корову сокращением числа доек, прекращают 
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ее пастьбу и переводят на сухие корма.  Запуск считается законченным, когда 

образование молока в вымени прекратится, вымя уменьшится в объеме 

(ссохнется). После запуска количество кормов постепенно увеличивают до 

нормы. 

В сухостойный период, продолжительность которого 60-65 дней, наи-

более интенсивно растет плод, и все обменные процессы, протекающие в ор-

ганизме матери, подчинены этому. 

Основным критерием правильной организации кормления коров  в  су-

хостойный период служат их хороший аппетит и показатели прироста живой 

массы. При нормальных условиях кормления корова за сухостойный  период 

должна увеличить массу на 10-15%, или среднесуточный прирост должен со-

ставлять 900 г и более. В то же время следует  помнить,  что избыточное по-

ступление энергии в этот период может вызвать ожирение, в результате ко-

торого у животных в последующем ухудшается аппетит и резко снижается  

потребление корма новотельными коровами. Поэтому сухостойных коров 

кормят при строгом соблюдении принятых норм в зависимости от уровня 

планируемой продуктивности. 

Среднепродуктивную корову в сухостойный период  надо кормить так 

же, как корову с суточным удоем 6-8 кг, а высокопродуктивную – как корову 

с удоем 10-12 кг. 

Если корова  недостаточно  упитаная, то в сухостойный период увели-

чивают основную норму кормления на 1,0-2,0 к.ед. с тем, чтобы к отелу она 

имела заводскую упитанность. Если  запускают корову повышенной упитан-

ности, то уровень кормления снижают на 0,5 к.ед. 

Молодых коров (до 2-3-го отела  включительно), а также  нетелей кор-

мят с расчетом на нормальное развитие плода и на рост самого животного, то 

есть норму кормления увеличивают на 1-2 к.ед.  и, соответственно, увеличи-

вают другие питательные вещества. 

В зимний период при продолжительном пребывании животного на  

свежем воздухе или в холодном помещении затраты кормов увеличивают на 

10%. 

В связи с интенсивным развитием плода в рационе стельных  сухо-

стойных коров на 1 к.ед. должно приходиться не менее 110 г переваримого 

протеина. 

Для нормального отложения в теле животных запасов гликогена в ра-

ционах на каждые 100 г переваримого протеина достаточно иметь 80-100 г 

сахара. Сахаропротеиновое отношение  составляет 1÷0,8 – 1÷1,1. 

Содержание клетчатки в сухом веществе рациона у стельных  сухо-

стойных коров должно находиться на уровне 24-28%. 

Сухостойным коровам предусматривается скармливание жира в  коли-

честве 20-40  г на 1 кг сухого вещества рациона,  что в расчете на 100 кг жи-

вой массы составляет 40-80 г. В пастбищный период  рекомендуется исполь-

зовать корма с повышенным содержанием жира – 3-4%  от сухого вещества 

рациона. 
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Значительной напряженностью  у стельных коров характеризуется ми-

неральный обмен. Чтобы удовлетворить эту потребность, в 1 кг сухих ве-

ществ рациона должно содержаться около 5 г кальция, 3,2 г фосфора, 1,6 г 

магния и 0,9 г натрия.  Соотношение кальция  и  фосфора  в  рационах долж-

но быть в пределах 1,5÷2:1. 

Поваренная соль обязательна в зимних и летних рационах стельных су-

хостойных коров. Ее дают в количестве не менее 6 г на 1 к.ед. 

Большое значение для нормального развития плода и правильного об-

мена веществ в организме матери имеет оптимальная обеспеченность рацио-

нов витаминами А,  Д и Е. Недостаток витамина А (каротина) может привес-

ти к массовым абортам, задержке последа, рождению слабого приплода. 

Полагают, что в рационах должно содержаться не менее 200 мг каро-

тина, 2-2,5 тыс. МЕ витамина Д и 20-40 мг витамина Е на каждые 100 кг жи-

вой массы животного. 

По мере развития репродуктивных органов и плода снижаются уровень 

потребления корма и его переваримость стельными коровами. Так, в послед-

ний месяц  стельности  потребление  корма  у нетелей в среднем едва дости-

гает 1,8 кг сухих веществ на 100 кг массы животного,  а  у  коров старшего 

возраста – не более 2,5 кг. 

Потребление сухого вещества корма в значительной  степени связано с 

уменьшением размеров брюшной  полости в результате  развития плода и от-

ложения жировой ткани. 

Снижение потребления и переваримости корма  у  сухостойных  коров 

создает необходимость строжайшего контроля за концентрацией энергии и 

питательных веществ в сухом веществе рациона. 

 

11.2.2. Особенности кормления стельных сухостойных коров 

 

После запуска коров кормят дифференцированно в зависимости от пе-

риода сухостоя. Сначала их кормят умеренно (около 80% от средней нормы 

по кормовым единицам),  затем с 5-6-го дня количество  кормов  постепенно 

увеличивают и  в  конце  второй декады сухостойного периода доводят до 

полной нормы – 12-14 кг сухих веществ,  в том числе до 10 кг за счет объе-

мистых кормов (силос, сенаж, сено). 

В зимние рационы включают из расчета на 100 кг живой массы: высо-

кокачественное сено – 1,5-2 кг (35-45% по питательности), сенаж – 0,8-1 (10-

15%),  силос – 1,5-2 (10-15%),  корнеплоды – 1-1,5 (5-10%) и концентраты в 

количестве 2-2,5 кг (25-30%), в  высокопродуктивных стадах – до 4 кг на го-

лову в сутки. Для балансирования рационов по минеральной и витаминной 

питательности в их состав вводят травяную муку, БВМД и различные балан-

сирующие добавки. 

Силос и корнеплоды дают одновременно в одной смеси или в одну да-

чу. В отдельных случаях общее количество сочных кормов может достигать 

6-7 кг на 100 кг массы животного: 4-5 кг силоса и 1,5-2 кг корнеплодов. 
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Вводят концентрированные корма: пшеничные отруби грубого помола,  

овсяную дерть, льняной или подсолнечный жмых или шрот. 

Стельным сухостойным коровам не следует  давать  пивную  дробину, 

жом, мезгу, барду, а также хлопковый шрот и жмых. Нельзя давать корне-

клубнеплоды и силос в замороженном виде, а также корма, пораженные гни-

лью и плесенью. Не рекомендуется скармливать мочевину. 

Во второй половине сухостойного периода потребность животных  в 

энергии и питательных веществах возрастает,  поэтому уровень кормления 

доводят до 120% от средней нормы. Животным дополнительно дают до 1,5-

2,5 кг концентрированных кормов. 

Особое внимание уделяют  кормлению непосредственно  перед отелом. 

В эти дни дают вволю доброкачественное сено и 1-1,5 кг послабляющих кон-

центрированных кормов (пшеничные отруби, льняной жмых, овсянка). 

Таким образом, в среднем в сухостойный период корова живой массой 

500 кг и планируемым удоем 4000 кг должна получить: сено злаково-бобовое 

– 4-6 кг, силос кукурузный – 8-12 кг, сенаж бобово-злаковый – 9-12, корне-

плоды кормовые – 6-13,  смесь  зерновых концентратов – 1-1,6, протеиновые 

концентраты – 0,9-1,5 кг, соль поваренную 70 г, трикальцийфосфат – 110-140 

г.  В таком рационе содержится 9,2 к. ед. и 954 – 964 г переваримого протеи-

на. 

Кормят стельных сухостойных коров в зимнее время 2-3 раза в сутки 

при постоянной их обеспеченности питьевой водой из автопоилок. Темпера-

тура воздуха  в скотном  дворе и температура питьевой воды не должна быть 

ниже 8…10 
0
С. 

При переходе  от зимнего к летнему кормлению стельных сухостойных 

коров и нетелей соблюдают определенную предосторожность:  в первые дни 

пастбищного сезона  животным перед выгоном на пастбище скармливают 

сено, силос, сенаж. 

Летом основу рационов сухостойных коров должны составлять зеленые 

корма (50-60 кг в день).  Концентрированные корма вводят в рацион пример-

но в таком же количестве, как и в зимний период, но при достаточном коли-

честве зеленой массы дача зерновых кормов может быть сведена к минимуму 

(1,5-2,0 кг в день). 

Активное движение животных на свежем воздухе способствует улуч-

шению аппетита и оказывает благотворное влияние на течение  беременно-

сти и родов.  Коровы  должны  ежедневно  пользоваться прогулками на све-

жем воздухе в течение 2-3 часов, особенно зимой. 

Нетелям скармливают  те  же  корма и в тех же количествах,  что и 

стельным сухостойным коровам. 

 

11.3. Кормление дойных коров 

11.3.1. Потребность в питательных веществах в период лактации 
 

Организация рационального кормления молочного скота должна  осно-

вываться, прежде всего, на знании его потребности в энергии,  питательных и 
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биологически активных веществах, а также объективной оценке кормовых 

средств (с точки зрения эффективности их использования и специфического 

действия на организм животного,  уровень и качество получаемой продук-

ции). В свою очередь,  потребность животных в питательных веществах и 

эффективность их использования изменяются в широких  пределах  в зави-

симости от возраста, физиологического состояния, уровня продуктивности, а 

также режима и особенностей кормления. 

Известно, что при удое 4000-6000 кг молока за лактацию корова выде-

ляет с молоком до: 

- 15000 МДж энергии;   

- 144-220 кг белка;  

- 150-300  кг жира; 

- 200-300 кг сахара;  

- 6-9 кг кальция;   

- 4-7 кг фосфора.   

Продуктивность некоторых коров достигает 18000 кг и более,  что вы-

зывает огромную напряженность  обменных  процессов в их организме.  Это 

необходимо учитывать при организации кормления высокопродуктивных 

животных. 

На протяжении  лактации  характер  и  интенсивность синтетических 

процессов, связанных с образованием молока,  претерпевает существенные 

изменения. Так, в первые месяцы после отела под влиянием нейрогормо-

нальной регуляции лактационная деятельность достигает такой  интенсивно-

сти, что  у  высокопродуктивных коров практически невозможно за счет 

кормов восполнить  вынос  из  организма питательных веществ с молоком. 

Поэтому в начальный период лактации синтез молока в значительной  

мере происходит за счет мобилизации запасов питательных веществ орга-

низма,  что приводит к так называемому «сдаиванию» с тела. 

Питательные вещества, необходимые для синтеза молока, поступают в 

молочную железу с кровью. Ориентировочно из 145 г поступивших с кровью 

веществ образуется 120 г органических веществ молока, а это значит, что для 

образования 1 кг молока через железу должно пройти около 400-500 л крови. 

Чем выше удой, тем сильнее проявляется действие нейрогормональных фак-

торов в процессе синтеза молока,  тем интенсивнее идет  процесс «сдаива-

ния». 

Когда нейрогормональная регуляция лактации ослабевает, первосте-

пенную роль  в  поддержании  лактации на высоком уровне играют факторы 

полноценного кормления: в этот период корова должна восполнить запасы 

питательных веществ,  используемых ранее на синтез молока. Уже позже в 

нейрогормональной регуляции формируется доминанта стельности, и лакта-

ционная деятельность  начинает угнетаться.  Это происходит на 7-м месяце 

лактации, обычно совпадающем с 5-м месяцем стельности. Однако уменьше-

ние продуктивности  не  должно  быть  основанием для снижения уровня и 

полноценности кормления животного, т.к. в этот период начинается интен-
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сивный рост плода.  В последние 2 месяца стельности развитие плода проис-

ходит особенно интенсивно. 

Смена факторов, определяющих уровень продуктивности коров в тече-

ние производственного цикла,  создает  необходимость  выделить  в  нем 

обособленные периоды:  период  становления лактации (новотельности), раз-

дой, период наивысшей  продуктивности,  спад лактации и сухостойный пе-

риод. 

 

11.3.2. Потребность дойных коров 

 в энергии и питательных веществах 
 

Существенными показателями при организации сбалансированного 

кормления коров служат общий объем рациона, содержание сухого вещества 

и концентрация в нем энергии и питательных веществ. Эти показатели обу-

словливают поедаемость кормов и обеспеченность животных основными пи-

тательными веществами. 

При скармливании коровам больших количеств объемистых кормов 

могут создаться условия, при которых животные физически не могут потре-

бить этот объем корма, в котором содержалось бы необходимое количество 

энергии и питательных веществ. И, наоборот, при высокой концентрации пи-

тательных веществ снижается потребление корма, и по объему рацион не 

удовлетворяет физиологические потребности животного. 

Чтобы этого избежать, рационы следует балансировать с учетом по-

требности лактирующих коров в сухом веществе и оптимальной концентра-

ции энергии в нем. 

В среднем молочные коровы потребляют 2,8-3,2 кг  сухого  вещества 

на 1 ц живой массы,  высокопродуктивные – 3,5-4,0 кг, а коровы рекордистки 

– до 7 кг. С увеличением удоя концентрация энергии в 1 кг сухого вещества 

рациона должна повышаться. 

При суточном удое 10 кг молока в 1 кг сухих веществ рациона должно 

содержаться около 0,72 к. ед. или 8,7 МДж обменной энергии, при удое 20 кг 

молока – 0,84 к. ед. или  9,8 МДж и при 30 кг молока –  0,98 к. ед. или 10,6  

МДж обменной энергии. 

Животные с меньшей живой массой при одной и той же продуктивно-

сти более требовательны к концентрации энергии в сухом веществе рациона, 

чем с большей живой массой. 

В производственных условиях повышение энергетической ценности 

сухого вещества достигается снижением концентрации сырой клетчатки в 

рационе.  

Основным источником энергии для крупного рогатого скота служат 

углеводы (легкорастворимые сахара, крахмал, клетчатка). Небольшое посту-

пление сахара (1-2 г на 1 кг живой  массы) оказывает стимулирующее дейст-

вие на переваримость клетчатки. Наоборот, большое количество сахара (3-4 г 

на 1 кг живой массы) вызывает снижение ее переваримости вплоть до полно-

го прекращения процесса расщепления в рубце. Таким образом, для эффек-
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тивного использования клетчатки в рационах на 1 г сахара должно приходит-

ся при удое 10 кг – 4 г , 20 кг – 3 г  и удое 30 кг – 1,8-2,0 г клетчатки. 

Количество сахара в рационе определяется уровнем поступления лег-

корастворимых фракций протеина. Сахаропротеиновое отношение в рацио-

нах лактирующих коров следует поддерживать в пределах 0,8-1,0. Крахмала 

в рационе должно быть в 1,5-2 раза больше, чем поступает протеина, или 

около 22-25% от сухого вещества рациона. 

Наряду с углеводами важным источником энергии и незаменимых пи-

тательных веществ в рационах служит жир. Количество жиров в рационе 

дойных коров обычно составляет 2-5% от сухого вещества, или 30-35 г на 1 

к.ед. 

Потребность молочного скота в протеине характеризуется его количе-

ственным поступлением, полноценностью и доступностью для усвоения. 

Минимальная норма переваримого протеина для молочного скота на-

ходится в пределах 80-90 г на 1 к. ед., а оптимальная – 110-120 г. Сырого 

протеина в сухом веществе должно содержаться при удое до 10 кг молока 

12%, 11-20 кг молока – 13%, 21-30 кг – 15% и свыше 31 кг молока – 18%. 

Недостаток протеина в рационах молочного скота до 20-25% от по-

требности можно восполнить скармливанием синтетических азотсодержащих 

веществ (в составе комбикормов или включением их в кормосмеси непосред-

ственно в хозяйствах). 

 В число нормируемых макроэлементов входят кальций, фосфор, пова-

ренная соль, магний, калий, сера. На 1 кг сухого вещества рациона лакти-

рующих коров должно приходиться следующее количество макроэлементов: 

поваренной соли – 4,6-7,1 г, кальция – 4,6-7,1, фосфора – 3,1-5,1, магния – 

1,5-1,6, калия – 5,5-7,0 и серы – 1,8-2,2 г. 

Содержание микроэлементов в 1 кг сухого вещества должно находить-

ся в следующих пределах: железа – 57-70 мг,  цинка –  30-60,  марганца – 40-

60, меди – 5-10,  йода – 0,3-0,6 и  кобальта – 0,5-1,0 мг. 

 Молочные коровы особенно нуждаются в поступлении с кормом каро-

тина, витаминов Д и Е.  На 1 к. ед. содержание каротина должно составлять 

40-50 мг, витамина Д – 1 тыс. МЕ (международных единиц) и витамина Е – 

40 мг. 

В справочном пособии «Нормы и рационы кормления  сельскохозяйст-

венных животных» Калашников А.П. и др.-М.:  Агропромиздат, 1985) приве-

дены нормы кормления полновозрастных дойных коров живой массой от 400  

до  700  кг  при разных удоях  с  жирностью молока 3,8-4,0%.  При ином со-

отношении жира делают пересчет удоя на молоко 4%-й жирности по форму-

ле: 

 

М = У· (0,4 + 0,15· Ж), 

 

где       М – удой молока 4%-й жирности, кг; 

        У – удой молока с фактическим содержанием жира, кг; 

      Ж – жирность молока, %. 



 149 

Нормы разработаны для коров при привязном содержании. При бес-

привязном  содержании  животные  на производство молока затрачивают 

значительно больше энергии, чем при привязном, поэтому нормы следует 

увеличить на 10%. 

Молодым коровам (первого и второго отелов), а также полновозраст-

ным нижесредней упитанности нормы следует увеличить в среднем на 10%. 

 

11.3.3. Особенности кормления коров в период лактации 
 

Лактация условно подразделяется на три периода:  новотельности  и 

раздоя, период наивысшей продуктивности и спад лактации. 

В первый период (продолжительность 100 дней) лактирующие живот-

ные достигают максимальной суточной продуктивности и требуют повы-

шенного уровня энергии и питательных веществ в рационе. Соотношение 

объемистых и концентрированных кормов должно составлять 60:40. 

Во второй период животные получают концентрированные корма в  

соответствии с уровнем продуктивности,  а объемистые – в зависимости от 

их потребления. Соотношение   объемистых   и   концентрированных   кор-

мов 75-85:25-15. 

В третий период животные получают рационы с ограниченным содер-

жанием концентрированных кормов. Соотношение объемистых и концентри-

рованных 93:7. 

Период новотельности начинается непосредственно после отела и про-

должается 1,5-3 недели.  В это время животное находится в родильном отде-

лении и требует тщательного ухода и кормления. В день отела корове дают 

вволю доброкачественное бобовое или злаково-бобовое сено и подсоленную 

теплую воду (100-150 г поваренной соли на 10 л воды).  В отдельных случаях 

корове дают 3-5 л околоплодной жидкости, что положительно влияет на от-

деление последа.   

На второй день к сену добавляют 1-1,5 кг послабляющих концентриро-

ванных кормов: отруби, овсяную муку, льняной и подсолнечный жмых. Если 

напряженность вымени не превышает нормы, то в рационе постепенно уве-

личивают количество силоса,  корнеплодов, а летом – зеленых кормов. Через 

7-10 дней рационы доводят до нормы, одновременно повышая дачу концен-

тратов. При воспалении и отеке  вымени  дачу концентрированных и сочных 

кормов ограничивают. Обильное кормление новотельных коров без учета со-

стояния вымени, как правило, способствует развитию мастита. 

В организации кормления новотельных коров обязателен индивиду-

альный подход. Он возможен при любой технологии, поскольку этих живот-

ных содержат в отдельных группах. 

Раздаивают коров  непосредственно  после периода новотельности до 

2-3-го месяца лактации. Этот период характеризуется материнской доминан-

той, которая определяет направленность  всех обменных процессов и подчи-

няет их лактационной деятельности. В результате процесс молокообразова-
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ния  достигает такой интенсивности, когда затраты питательных веществ на 

синтез молока значительно превышают их поступление с кормом. 

В этот  период  животное  наиболее  чувствительно  и отзывчиво на 

улучшение или ухудшение условий кормления. Реализация физиологических 

возможностей новотельных коров к значительному повышению молочной 

продуктивности достигается применением авансированного кормления.  

Умелое использование этого приема позволяет получать в первые 130 дней 

лактации около половины (43-48%) продукции от всего ее количества за год. 

Авансированное кормление обычно обеспечивают концентрированны-

ми кормами. В отдельных случаях можно  использовать  хорошо  потребляе-

мые сочные корма, а также доброкачественное бобовое сено. 

Авансированное кормление начинают после доведения рационов  но-

вотельных коров  до нормы. Животным дают на 2-3 кг больше концентриро-

ванных кормов, чем этого требует фактический удой. Для коров с удоем бо-

лее 7000 кг дают большее количество концентратов. При достижении пред-

полагаемого удоя к рациону снова добавляют концентрированные корма в 

количестве 1-2,5 кг. 

Таким образом, авансированное кормление применяют до тех пор, пока 

кормление отвечает повышением продуктивности животного. Уровень кон-

центрированных кормов даже  при самой высокой суточной продуктивности 

не должен быть более 50-55% по питательности. 

Период стабилизации лактации начинается после раздоя и завершается 

на 5-6-м месяце стельности,  когда независимо от условий  кормления удой 

снижается,  а уровень отложения питательных веществ в теле животного воз-

растает. 

Период спада  лактации у коров совпадает с 5-м месяцем стельности и 

продолжается 2-3 месяца. В этот период уровень  кормления  рекомендуется 

снизить. В конце лактации,  перед запуском коров,  желательно изменить 

кормление так,  чтобы направить использование  поступающих питательных 

веществ на их максимальное отложение в теле животного. 

Уровень кормления уменьшают  путем  снижения  нормы  скармлива-

ния концентрированных кормов  и  замены  их высококачественным сенажом  

или силосом, чтобы к моменту запуска корова имела среднюю упитанность. 

 

11.4. Организация кормления коров на протяжении  

производственного цикла 
 

Корма, рационы и техника кормления молочного скота,  как ни в одной 

другой отрасли животноводства, теснейшим образом связаны с зональными 

условиями,  специализацией в растениеводстве и  уровнем  развития матери-

ально-технической базы хозяйства. В условиях современного производства 

можно выделить две основные системы кормления молочного скота. 

Первая  система сочетается с интенсивно развитым зерновым хозяйст-

вом и базируется на преимущественном производстве кормов в рамках поле-

вого севооборота. Для этой системы характерны в зимний период рационы с 
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высоким удельным весом силоса из кукурузы в сочетании с корнеплодами 

при низком поступлении высококачественных грубых кормов, а в летний пе-

риод организован зеленый конвейер; 

Вторая система кормления молочного скота характерна для зон и ре-

гионов, имеющих достаточное  количество  высокопродуктивных  естествен-

ных сенокосов и  пастбищ. В этих условиях в зимний период применяют ра-

ционы, включающие высокий удельный вес травяного силоса, сенажа и сена, 

а в летний период преобладает пастбищное содержание молочного скота. 

В каждом хозяйстве необходимо иметь кормовой баланс и  помесячные 

кормовые планы.  На основе их составляют рационы для животных. Рационы 

должны обеспечить полноценное кормление с учетом  планируемой  продук-

тивности животных. 

Основу зимних рационов дойных коров должны составлять  объеми-

стые корма: сено – 1-2,  силос – 5-8 и сенаж – 3-5 кг на 100 кг живой массы. 

Корнеплоды следует вводить коровам с удоем более 10  кг  из расчета 0,5-1,5 

кг на 1 кг молока.  Концентрированные корма рекомендуется расходовать с 

учетом надоенного молока по фазам лактации:  в первые 100  дней –  370-400  

г  на  1  кг молока,  в следующие 100 дней – 250-300 г и в последние 100 дней 

– 100-150 г на 1 кг молока или исключают полностью. 

Соотношением и удельным весом (по питательности)  этих кормов оп-

ределяется тип кормления. 

Силосные рационы (силос составляет до 40% по питательности) пред-

назначаются в основном для коров средней продуктивности. С повышением 

продуктивности долю силоса в рационах снижают,  а долю  корнеплодов  и 

сена увеличивают. Экономически целесообразно,  чтобы уровень корнепло-

дов и  сена  в силосных рационах  находился в пределах 10-11%  по пита-

тельности.  При этом коров с рекордно высокой молочной продуктивностью 

надо кормить  с повышенным использованием сена и минимальным исполь-

зованием силоса. 

В силосно-сенажных рационах сенажом можно полностью заменить  

сено, солому  и включать его в количествах 10-16 кг на 1 голову в сутки. При 

наличии в хозяйстве корнеплодов норма  скармливания  сенажа  может быть 

уменьшена.  В этом случае рационы могут включать до 10 кг сенажа, 20 кг 

силоса кукурузного и 10 кг кормовой свеклы. 

Рационы сенажно-концентратного  типа обладают высокой техноло-

гичностью и с успехом могут быть применены  на  промышленных  комплек-

сах. При высокой молочной продуктивности коров (25-30 кг молока) концен-

трированные корма в рационах могут составлять около 9-10 кг  (35-50% по 

питательности), а остальная потребность в питательных веществах восполня-

ется за счет сенажа  (до 30 кг на голову в сутки).  При средней продуктивно-

сти (11-16 кг) количество скармливаемого сенажа доводят  до 25, концентри-

рованных кормов – до 3 кг. 

В ряде  зон страны в рационах молочного скота значительный удель-

ный вес занимает солома – 5-10% по питательности, что составляет от 1 до 4 

кг на голову в сутки. Лучшей является солома злаков – овсяная и ячменная. 
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Для обеспечения  минеральными  веществами  и  витаминами  коровам 

скармливают 1-1,5  кг белково-витаминно-минеральной добавки (БВМД) или 

травяной муки, 2-3 кг красной моркови, минеральные и витаминные добавки. 

В летний  период  коровы потребляют 40-70 кг травы в сутки.  Концен-

траты расходуют из расчета 150-300 г на 1 кг молока. 

В молочном животноводстве летний пастбищный период имеет исклю-

чительное значение в повышении продуктивности скота,  улучшении его 

здоровья и снижении себестоимости продукции. 

 

11.5. Кормление коров на крупных промышленных комплексах и  

механизированных фермах 

 

Организация нормированного кормления молочного скота в условиях 

крупных молочных комплексов – одно из важнейших технологических 

звеньев. 

Традиционный индивидуальный подход к животным при современном 

промышленном производстве молока практически невозможен. В связи с 

этим наметились два методических подхода к организации нормированного 

кормления молочного скота в этих условиях: индивидуальное, основанное на 

электронном распознавательном устройстве и миниатюрных радиометках, 

установленных на животных, излучающих сигнал на определенной радио-

волне от той или иной коровы, и групповое – нормированное кормление жи-

вотных, схожих по продуктивности и физиологическому состоянию. 

Наибольший практический интерес для крупных молочных ферм и 

комплексов представляет групповой способ нормированного кормления, ко-

торый намного проще и не требует дополнительных затрат. Основное усло-

вие эффективного использования данного метода нормирования – комплек-

тование в стаде однородных групп животных с приблизительно одинаковой 

потребностью в энергии и питательных веществах. Групповой способ норми-

рованного кормления молочного скота широко используется в нашей стране 

и за рубежом. С целью совершенствования этого метода в нашей стране раз-

работаны и рекомендованы к практическому использованию таблицы, в кото-

рых коровы в соответствии с их продуктивностью и физиологическим со-

стоянием, а следовательно, и в соответствии с их потребностью распределе-

ны по кормовым классам. Каждый класс кормления точно отражает потреб-

ность коровы в питательных веществах в соответствии с существующими 

нормами.  

С помощью таблиц можно установить нормы кормления для всех ко-

ров и разработать единый рацион для отдельных групп животных. 

Пользуясь таблицами, находят суточный удой с учетом живой массы, а 

затем - жирность молока. В колонке таблицы над показателем жирности мо-

лока обозначен кормовой класс. В таблице  приведена потребность в сухом 

веществе, энергии протеине, витаминах, макро- и микроэлементах соответст-

венно для животных каждого кормового класса. При этом в каждом кормо-

вом классе предусмотрено отклонение потребности до ± 0,5 к. ед. Это озна-
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чает, что к одному классу будут отнесены коровы, у которых суточный удой 

изменяется в пределах 1 кг, а живая масса – в пределах 50 кг. 

Для растущих животных (1-2-я лактация) и животных с низкой упитан-

ностью предусматривается соответствующая добавка сверх основной нормы, 

что позволяет переводить их на 1-2 класса выше фактически установленной 

потребности 

Сухостойные коровы в приведенной системе классов приравниваются 

к  коровам с удоем 8-10 кг и жирностью молока около 4%,  или  их относят  к  

1-му или 2-му классу. В зависимости от наличия кормов специалисту доста-

точно составить 9-12  рационов с учетом продуктивности  или классов корм-

ления. Эффективность этой системы нормирования значительно возрастает, 

если  при  разработке  оптимального плана использования кормов применяют 

математические методы моделирования и ЭВМ.  

По технологии кормления, разработанной Молдавским научно-

исследовательским институтом    животноводства и ветеринарии для ком-

плекса «Варатич», всех коров распределяют на  шесть  кормовых классов: I - 

с суточным удоем 21-25 кг,   2-й – 17-20, 3-й – 13-16, 4-й – 9-13, 5-й – около    

8 кг и  коров  идущих в запуск, 6-й – только сухостойные коровы. 

Новотельных коров с 15-го до 60-го дня после отела и коров с первым 

и вторым отелом относят на один класс выше их фактического удоя. Техно-

логические группы коров, отнесенные к одному и тому же классу, размеща-

ют в смежных секциях, разделенных двухсторонней кормушкой. 

Концентрированные корма, как правило, коровы получают в доильном 

зале. 

На комплексе, на котором находится 1920 дойных коров, их размеща-

ют в 40 секциях: 1-й класс – 4 группы,  2-й – 8,  3-й – 12,  4-й – 10 и 5-й класс 

- 6 групп. 

 В соответствии с кормовой потребностью для каждого класса разрабо-

таны рационы и определен размер разовой дачи корма и место его скармли-

вания. 

При этих нормах в хозяйстве организована работа по подготовке кор-

мосмесей: в кормоцехе имеется табло, на котором приведены рационы коров 

по классам, потребность в кормосмеси утром, в обед и вечером.  

В доильном зале также имеется табло, на котором указано количество 

концентрированных кормов в расчете на корову в зависимости от класса 

кормления. На каждой секции прикреплена крупная бирка с обозначением 

класса кормления коров и количества кормов для каждого кормления. 

Организация и технология раздачи кормов на существующих комплек-

сах зависят от принятой технологии, однако принципиально они мало чем 

отличаются от приведенного выше примера. 

Разновидностью организации кормления коров при привязном содер-

жании является технология, которой предусматривается сочетание ежеднев-

ного активного моциона животных с кормлением их грубыми кормами на 

выгульно-кормовой площадке. 
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При беспривязном содержании все корма, за исключением концентри-

рованных, коровы получают на выгульно-кормовых площадках. Концентри-

рованные корма дают индивидуально в доильном зале во время доения.  

 

11.6. Кормление племенных быков 

11.6.1. Потребность в энергии, питательных веществах и 

 нормы кормления 

 
Воспроизводительные способности племенных быков и качество их 

потомства определяются рациональной эксплуатацией и полноценностью 

кормления производителей, что обеспечивает получение от них высококаче-

ственной спермы в объеме от 3 до 10 мл в каждом эякуляте. Неполноценное 

кормление и нарушение условий содержания и режима использования пле-

менных быков снижает их половую активность, качество спермопродукции и 

сокращает продолжительность плодотворного использования. 

Особенно чувствительны к пониженному уровню кормления молодые 

бычки в период их выращивания. Следствием этого является замедление рос-

та бычков с нарушениями в развитии половых органов. 

Для нормального роста и развития молодых бычков и длительного эф-

фективного использования взрослых быков-производителей необходимо 

обеспечивать их полноценным питанием в течение всей жизни. 

В зависимости от живой массы и режима использования племенных 

быков изменяется их потребность в энергии, протеине, углеводах, макро- и 

микроэлементах и витаминах, и тем самым определяются нормы кормления. 

Нормы кормления рассчитаны на быков-производителей заводской 

упитанности и закончивших рост. Племенным быкам с недостаточной упи-

танностью и молодым быкам норму кормления увеличивают из расчета 1 к. 

ед. и 120 г переваримого протеина на каждые 0,2 кг среднесуточного прирос-

та. 

Одним из основных условий нормированного кормления быков-

производителей является обеспечение их энергией. 

В расчете на 100 кг живой массы быкам необходимо давать в неслуч-

ной период 1,1-0,8 к. ед., при средней нагрузке (одна дуплетная садка в неде-

лю) – 1,2-0,9, при повышенной (2-3 дуплетные садки в неделю) – 1,3-1,0 к. ед.  

Перекорм быков приводит к ожирению внутренних органов, наруше-

нию функции желез внутренней секреции, что отрицательно сказывается на 

потенции животных и сперматогенезе. 

Наряду с обеспеченностью рационов энергией его полноценность в 

значительной степени зависит от содержания переваримого протеина и дос-

тупных аминокислот, используемых на синтез белков тела и качественной 

спермопродукции. 

Объем эякулята, количество и качество спермиев в нем существенно 

увеличиваются, если в рационе для быков-производителей содержатся бел-

ковые корма животного происхождения. В то же время как избыток, так и 
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недостаток белка в рационе оказывают негативное влияние на обмен веществ 

всего организма племенных быков. 

Оптимальный уровень переваримого протеина в рационе в расчете на 1 

к. ед. должен составлять в неслучной период 100 г, при средней нагрузке 125, 

при повышенной – 145 г.  

Положительное влияние на процессы пищеварения у быков и исполь-

зование ими питательных веществ рационов оказывает оптимальный уровень 

в них легкоферментируемых углеводов. Избыточное поступление углеводов 

приводит к ожирению быков и снижает их половую активность. 

Содержание сахаров в сухом веществе рациона быков в неслучной пе-

риод должно находиться на уровне 7%, при средней нагрузке 9,4, при повы-

шенной – 12,4%. При этом сахаропротеиновое соотношение в рационе долж-

но быть в пределах от 0,8 до 1,2, а содержание крахмала – несколько выше 

уровня сахара (1,1-1,2:1). 

Оптимальное содержание клетчатки в сухом веществе рационов долж-

но находиться на уровне 20-25%. 

Для поддержания на высоком уровне воспроизводительной способно-

сти быков большое значение имеет их обеспеченность минеральными веще-

ствами. Недостаток кальция и фосфора в рационе существенно снижает ко-

личество и качество спермопродукции, вызывает патологические изменения 

в семенниках. Отрицательное влияние на обмен веществ и сперматогенез 

оказывает и пониженное содержание микроэлементов. 

Особенно тщательно надо балансировать рацион по фосфору, входя-

щему в состав аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и фосфолипидов 

спермы, которые играют ключевую роль в энергетическом обеспечении бы-

ков и питании спермиев. Содержание фосфора в рационе при разной интен-

сивности использования быков должно составлять от 5 до 6,5 г на 1 к. ед., а 

его соотношение с кальцием должно находиться в пределах 0,85-0,95. Пова-

ренную соль в рацион быков-производителей включают из расчета 6 г на 1 к. 

ед. в период покоя, 6,5 г при средней нагрузке и 7 г при повышенной нагруз-

ке. 

В обязательном порядке предусматривается балансирование рационов 

и по основным микроэлементам (кобальт, йод, медь, цинк, марганец) с уче-

том их содержания в кормах в зависимости от особенностей биогеохимиче-

ской зоны. Как избыточное, так и недостаточное содержание в рационе от-

дельных микроэлементов могут вызвать у быков глубокие нарушения обмена 

веществ и репродуктивных функций. 

При организации витаминного питания быков-производителей особое 

внимание уделяют сбалансированности рационов по каротину и витаминам А 

и D в зимний период. При недостаточности каротина или витамина А у пле-

менных быков развивается импотенция, уменьшается количество спермиев и 

снижается их качество. Несбалансированность рациона по витамину D нару-

шает усвоение кальция и фосфора и тем самым влияет на минеральный об-

мен в организме. В летний период, когда животные пользуются достаточны-
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ми прогулками и используют зеленые корма, их потребность в витаминах 

удовлетворяется полностью. 

 

11.6.2. Корма, рационы и техника кормления 
 

Для удовлетворения потребности племенных быков в питательных и 

биологически активных веществах в их суточный рацион должны входить 

разнообразные высококачественные корма растительного и животного про-

исхождения. Основными кормами являются: сено злаковых и бобовых куль-

тур, травяная резка искусственной сушки, силос, сенаж, корнеплоды, смесь 

концентрированных кормов (дробленое зерно злаковых и бобовых, отруби, 

жмыхи). Из кормов животного происхождения используют свежий или вы-

сушенный обрат, молоко, кровяную, рыбную, мясокостную муку. 

В структуре зимних рационов сено составляет от общей энер-

гетической питательности 25-40%, силос+сенаж+корнеплоды – 20-30 зерно-

вые концентраты – 40-50%. В структуре летних рационов сено составляет от 

общей энергетической питательности 15-20%, зеленые корма – 35-40 и зер-

новые концентраты 35-45%. Содержание в рационе концентрированных кор-

мов свыше 50% по питательности вызывает нарушение обмена веществ в ор-

ганизме и снижает половую активность быков. 

Племенным быкам на 100 кг живой массы рекомендуется скармливать 

в сутки: сена 0,8-1,2 кг в зимний период и 0,5 кг в летний, корнеплодов 1-1,5 

кг, силоса или сенажа – 0,8-1, концентратов – 0,3-0,5, зеленого корма – 2-2,5 

кг. 

Для балансирования рациона по каротину дают красную морковь от 4 

до 6 кг в сутки, а для пополнения рациона сахаром скармливают от 5 до 8 кг 

кормовой свеклы или 3-5 кг сахарной. 

Концентрированные корма лучше давать в виде многокомпонентных 

смесей дробленых зерновых. Оптимальное количество среднесуточного по-

требления отдельных концентрированных кормов составляет: овса – 1,5-0,2, 

ячменя и кукурузы – 1-1,5, гороха и кормовых бобов – 0,5-1,5, проса, отрубей 

пшеничных и подсолнечного жмыха – 0,5-1 кг. 

Наиболее рационально использовать концентрированные корма в виде 

специальных комбикормов промышленного производства. Это позволяет 

наиболее полноценно балансировать рационы кормления быков-

производителей по питательным и биологически активным веществам в за-

висимости от интенсивности их использования в зимний и летний периоды. 

В кормлении быков запрещается использовать жом, барду, мезгу, пив-

ную дробину, жмыхи и шроты крестоцветных (рапсовый, рыжиковый, суреп-

ковый). 

При повышенной нагрузке использования быков желательно включать 

в рацион корма животного происхождения (молоко, рыбную, мясокостную 

муку, куриные яйца и др.), оказывающие благоприятное влияние на потен-

цию и качество спермы.  
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Длительное скармливание кукурузного силоса, содержащего в боль-

шом количестве фитоэстрогены, может оказывать отрицательное влияние на 

сперматогенез и потенцию быков. 

В летний период быки должны находиться в лагерях на открытом воз-

духе. Их обеспечивают индивидуальными кормушками и автопоилками. Бы-

кам скармливают умеренное количество свежескошенных зеленых кормов, 

из которых около 50% дают в подвяленном виде. 

Как в зимний, так и в летний периоды племенных быков кормят три 

раза в сутки из индивидуальных кормушек в строгом соответствии с распо-

рядком дня. Суточную норму концентрированных кормов или специальных 

комбикормов разделяют на три дачи. Основное количество сочных кормов 

скармливают днем, а грубые корма скармливают равными частями утром и 

вечером. Быков постоянно обеспечивают чистой водой. 

При стойловом содержании быки-производители должны ежедневно 

иметь длительный активный моцион на открытом воздухе. Это способствует 

нормализации обмена веществ и поддержанию хорошего состояния здоровья. 

Кроме этого, активный моцион способствует укреплению костно-мышечного 

аппарата задних конечностей, что играет исключительно важную роль в мо-

мент садок. Все это увеличивает сроки плодотворного использования пле-

менных быков. 

Для контроля состояния здоровья племенных быков, зависящего от 

полноценности кормления, условий содержания и режима их использования, 

необходимо регулярно проводить клинические осмотры и контролировать 

живую массу производителя. 

 

11.7. Кормление молодняка крупного рогатого скота 

11.7.1. Кормление ремонтного молодняка 

 

Основной целью выращивания ремонтного молодняка является полу-

чение скороспелых, хорошо развитых животных с крепкой конституцией, 

способных к использованию большого количества растительных кормов для 

формирования высокой продуктивности. 

Новорожденный молодняк крупного рогатого скота имеет в среднем 

живую массу от 25 до 35 кг (около 5% от живой массы коровы). В своем раз-

витии он проходит несколько периодов: период новорожденности (первые 

10-15 дней жизни), период молочного питания (до 4-5-месячного возраста) и 

период полового созревания (до 16-18-месячного возраста у телок и 14-16-

месячного у бычков). К этому времени хорошо развитых телок с живой мас-

сой 350-380 кг осеменяют, а бычков начинают использовать как племенных 

при достижении живой массы 450-500 кг. 

Потребность в энергии, питательных веществах и нормы кормления. 

При определении потребности молодняка в энергии и питательных вещест-

вах в различные периоды выращивания необходимо учитывать биологиче-

ские особенности их развития. У новорожденных телят в первые 6 месяцев 

жизни происходит значительная функциональная перестройка органов пище-
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варения. Это связано, прежде всего, с быстрым развитием преджелудков и 

особенно рубца. Так, если в первые дни жизни теленка емкость сычуга в 2 

раза превышает емкость преджелудков, то у взрослого животного емкость 

сычуга составляет лишь 6-8% общей емкости желудка. В результате у телят 

вырабатывается способность усваивать питательные вещества растительных 

кормов. При этом в организме молодняка усиливается белковый, минераль-

ный и водный обмен с одновременным усилением роста животных. 

Интенсивность роста телочек как в первые 6 месяцев, так и в целом за 

период выращивания зависит от планируемой живой массы коров при закон-

ченном росте. 

Интенсивность выращивания племенных бычков должна быть не-

сколько выше  с тем расчетом, чтобы они в 16-месячном возрасте имели жи-

вую массу 450-500 кг. 

Приросты живой массы у молодняка крупного рогатого скота в первые 

месяцы характеризуются относительно высоким содержанием белка и не-

сколько меньшим жира. С возрастом у молодняка увеличивается отложение 

жира при снижении содержания в теле воды. 

Нормы потребности в энергии, питательных веществах и биологически 

активных веществах у ремонтного молодняка крупного рогатого скота зави-

сят от возраста, пола и среднесуточных приростов.  

Растущий молодняк крупного рогатого скота способен давать наиболее 

высокие приросты живой массы при наименьших затратах энергии. В связи с 

этим затраты энергии на 1 кг прироста живой массы у телят увеличиваются с 

возрастом и составляют в период с 1-го по 3-й месяцы 3,0-4,2 к. ед., с 7-го по 

9-й – 6,3-7,4, с 13-го по 18-й – 9,5-12,3 к. ед. 

Потребность ремонтных телок в сухом веществе в расчете на 100 кг 

живой массы с возрастом снижается и должна составлять: в 7-12 месяцев – 

2,4-3,0 кг, в 13-18 – 2,1-2,5, в 19-28 – 1,8-2,2 кг.  

Потребность племенных бычков в сухом веществе в 7-12 месяцев - 2,2-

2,8, в 13-16 – 2,2 кг на 100 кг живой массы.  

При этом концентрация энергии в 1 кг сухого вещества должна состав-

лять 0,7-0,9 к. ед., или 7,0-9,3 МДж обменной энергии для ремонтных телок, а 

для племенных бычков 0,85-0,95 к. ед., или 7,8-10,5 МДж обменной энергии. 

Растущий ремонтный молодняк откладывает в теле преимущественно 

белковые вещества, активно участвующие в обмене веществ. Причем с воз-

растом у молодняка эта способность уменьшается. Поэтому надо строго нор-

мировать уровень протеина в рационе, так как при его недостатке замедляет-

ся рост животных, нарушается развитие органов и тканей. При избытке про-

теина в рационе снижается эффективность его использования. 

В расчете на 1 к.ед. потребность ремонтного молодняка в переваримом 

протеине составляет: в первые 3 месяца 120-130 г, в 4-6-й месяцы – 117-105 г, 

в 7-9-й – 100 , в 10-15-й – 95-90 г. 

Очень важное значение для нормального роста ремонтного молодняка 

и формирования рубцового пищеварения имеет содержание в рационе угле-

водов – клетчатки, сахара, крахмала. 
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В первые 2-3 месяца жизни молодняка потребность в клетчатке незна-

чительна и составляет 6-12% от сухого вещества рациона. В последующем 

содержание клетчатки в рационе должно увеличиваться и составлять в 4-6 

месяцев – 16-18%, в 7-12 – 20-22 и в 13-24 месяца – 22-24% от сухого веще-

ства рациона. 

Потребность ремонтного молодняка в сахарах с возрастом снижается и 

составляет в 3 месяца – 15-16,5%, в 6 месяцев – 8-9,5, в 7-12 – 6,5-9, в 13-24 

месяца – 6,5-8,5% от сухого вещества рациона. При этом оптимальное саха-

ро-протеиновое отношение в рационе должно составлять 0,8-1,0. 

Соотношение крахмала к сахару в рационе молодняка должно нахо-

диться в пределах 1,2-1,5:1. 

Содержание жира в сухом веществе рациона телят в первые 6 месяцев 

жизни снижается с 24,1 до 5,4%. В последующий возрастной период (с 6-го 

по 24-й месяц) при средней интенсивности выращивания молодняка потреб-

ность в жире составляет около 3% от сухого вещества рациона. 

У растущего молодняка крупного рогатого скота установлена высокая 

потребность в минеральных веществах, которые, откладываясь в организме, 

составляют около 4-5% в приросте массы тела. Недостаток минеральных ве-

ществ в рационе молодняка вызывает задержку в росте, нарушения в обмене 

веществ, различные заболевания. 

Нормы потребности ремонтного молодняка в макроэлементах изменя-

ются с возрастом, особенно в кальции, фосфоре и магнии. В первые три ме-

сяца содержание кальция и фосфора в рационе составляет наибольший уро-

вень, а магния - наименьший. В конце периода выращивания молодняка уро-

вень кальция и фосфора в рационе имеет наименьшее значение, а магния - 

наибольшее. 

Микроэлементы также играют очень важную роль в питании молодня-

ка. Недостаток их в рационе нарушает в организме обмен веществ, снижает 

переваримость и использование питательных веществ. Для оптимального 

обеспечения потребности ремонтного молодняка в микроэлементах их уро-

вень в расчете на 1 кг сухого вещества должен составлять: железа – 50-80 мг, 

меди – 5-10, цинка – 30-60, марганца – 30-60, кобальта – 0,4-0,7, йода – 0,2-

0,6 мг. Предельно допустимая концентрация в рационах молодняка молибде-

на 0,5-1 мг, селена – 0,1-0,4 и фтора – 15 мг в 1 кг сухого вещества. 

Незаменимыми факторами питания для нормального роста, развития 

ремонтного молодняка и поддержания хорошего состояния здоровья являет-

ся обеспеченность витаминами А, D, Е, а также витаминами группы В до 

развития преджелудков. 

В первые 3 месяца жизни теленка необходимо контролировать содер-

жание в рационе витамина А. Для этого необходимо давать по 400 МЕ вита-

мина А в расчете на 1 кг массы тела. В рационе ремонтного молодняка до 6-

месячного возраста должно содержаться 26-37 мг каротина, а в последующие 

периоды 22-25 мг в расчете на 1 кг сухого вещества. 

Для предотвращения заболевания телят рахитом необходимо контро-

лировать содержание витамина D в рационе. В первые 6 месяцев оптималь-
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ной нормой витамина D для телят считается 0,6-0,9 тыс. МЕ на 1 кг сухого 

вещества рациона, а после 6-месячного возраста – 0,4-0,5 тыс. МЕ. 

Потребность молодняка в витамине Е обеспечивается его содержанием 

в рационе из расчета 30-50 мг на 1 кг сухого вещества. 

Потребность ремонтного молодняка в витаминах группы В в первые 3-

4 месяца жизни обычно обеспечивается за счет поступления с молозивом и 

молоком, а в более старшем возрасте – за счет микробиологического синтеза 

в преджелудках. 

Схемы кормления и техника выращивания телят. В соответствии с 

принятыми планами роста и нормами кормления ремонтного молодняка на-

учными учреждениями разработаны схемы кормления телочек и бычков до 

6-месячного возраста при достижении живой массы соответственно 130-175 

и 160-210 кг. 

Схемы кормления телочек рассчитываются на получение 550-800 г 

среднесуточного прироста живой массы и различаются в основном по коли-

честву скармливаемого молока и концентратов, являющихся наиболее доро-

гостоящими кормами. 

Согласно схемам кормления, телочкам до 6-месячного возраста скарм-

ливают от 180 до 350 кг цельного и от 200 до 600 кг обезжиренного молока. 

Минимальное количество цельного молока (50 кг в первые 10 дней жизни) 

предусмотрено в том случае, если в схемах кормления телочек используется 

заменитель цельного молока в количестве 21-24 кг сухого порошка. Для при-

готовления 10 кг восстановленного молока расходуют 1,1-1,2 кг сухого ЗЦМ. 

Расход концентратов при выращивании телочек колеблется от 175 до 

225 кг. 

Кроме молока и концентратов телочкам до 6-месячного возраста 

скармливают в стойловый период 260 кг сена, 400 кг силоса или сенажа, 160-

180 кг корнеплодов. 

В летний период телочкам скармливают зеленую массу: во второй ме-

сяц – 75-145 кг, в третий – 180-190, в четвертый – 310-320, в пятый – 430-465 

и в шестой - 530-560 кг. 

Схемы кормления бычков до 6-месячного возраста рассчитаны на по-

лучение среднесуточного прироста от 750 до 1000 г и зависят от планируе-

мой живой массы. 

В соответствии с планом роста в первые 6 месяцев жизни каждому 

бычку скармливают от 320 до 450 кг цельного молока, 600-1000 кг обрата, 

183-217 кг комбикорма, 220-230 – сена, 200 – силоса, 100-120 кг корнепло-

дов. В летний период скармливают зеленую массу в количестве 800-900 кг 

вместо сена, силоса и корнеплодов. 

Успех выращивания здорового, хорошо развитого ремонтного молод-

няка в первые 6 месяцев зависит от условий содержания и техники скармли-

вания кормов. 

Новорожденных телят в течение 2-3 часов желательно держать возле 

матери, что предотвращает возникновение стрессов и оказывает благоприят-

ное влияние на их здоровье. Затем телят помещают в индивидуальные клетки 
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в профилактории на 10-15 дней, обеспечивая хорошее санитарное состояние. 

После этого телят помещают в групповые станки по 10-12 голов с учетом их 

дальнейшего производственного использования. 

Содержат телят в холодных или теплых, но сухих помещениях, с хо-

рошими санитарными условиями. Кормят регулярно в установленное время с 

соблюдением гигиенических требований к используемой посуде и инвента-

рю. 

В первые 10-15 дней после рождения единственным кормом для телят 

является молоко, суточная дача которого составляет 5-7 кг (20% от живой 

массы). Выпаивают молоко телятам тремя способами: подсосным (из вымени 

коровы), сосковым (ручные сосковые поилки) и непосредственно из ведра 

(для крепких телят). Молоко необходимо выпаивать медленно, небольшими 

порциями, что предотвращает образование в сычуге плотного трудно перева-

римого сгустка. 

В первые 3-4 дня после отела коровы выделяют молозиво, которое яв-

ляется первым кормом для телят. 

Молозиво по сравнению с молоком содержит в 2,5 раза больше сухого 

вещества, в 6-6,5 раза больше белков и в 1,5-2 раза больше жира. Особенно 

много в молозиве иммунных глобулинов, которые передают новорожденным 

телятам от матери пассивный иммунитет против возможной инфекции. Пре-

дотвращению развития патогенных микробов в желудочно-кишечном тракте 

телят способствуют также высокая кислотность молозива и содержание в нем 

лизоцима. Кроме этого в молозиве содержатся в достаточно большом коли-

честве железо, витамины А, D, В12, каротин и гормоны, выполняющие жиз-

ненно важные функции в организме телят. 

Поэтому исключительно важно, чтобы новорожденные телята в первые 

дни получали вволю молозиво. Выпаивают молозиво не реже трех раз в су-

тки, разовая дача не должна превышать 1,5-2 л. Дача телятам вволю молозива 

обеспечивает среднесуточный прирост массы тела в пределах 1-1,2 кг. 

В зависимости от нормы выпойки цельного и обезжиренного молока  

продолжительность молочного периода у телят может составлять от 2 до 4-5 

месяцев. При использовании только цельного молока или заменителей цель-

ного молока продолжительность кормления молоком составляет 2-3 месяца. 

Продолжительность молочного кормления увеличивается до 4-5 месяцев, ес-

ли по схеме выращивания телят вначале используется цельное молоко (1-2 

месяца), а потом обезжиренное. 

Необходимо иметь в виду, что обезжиренное молоко в отличие от 

цельного очень мало содержит витаминов А, D, Е, К и имеет вдвое ниже 

энергетическую питательность. Поэтому скармливают телятам обезжиренное 

молоко с 3-4-й недели жизни, постепенно увеличивая при одновременном 

снижении дачи цельного молока. 

Для более экономного использования молока и молочных продуктов на 

непищевые цели в ряде хозяйств и особенно промышленных комплексах все 

шире при выращивании молодняка применяют заменители цельного молока 

(ЗЦМ). 
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Перед скармливанием сухие заменители молока разбавляют (восста-

навливают) водой, строго отвечающей ветеринарным требованиям. Восста-

новленные заменители выпаивают при температуре 35…38
о
С. 

Норма расхода ЗЦМ зависит от принятой в хозяйстве схемы выращи-

вания телят, 1 кг восстановленного заменителя (около 130 г сухого вещества) 

заменяет 1 кг цельного молока. 

Использование заменителей цельного молока позволяет избежать забо-

леваний молодняка через молоко больных коров, особенно при вспышках 

инфекций. 

Одним из основных условий успешного выращивания телят является 

раннее приучение их к поеданию концентрированных и объемистых кормов, 

способствующих лучшему развитию пищеварительной системы. Поэтому 

при снижении нормы скармливания молочных продуктов с увеличением воз-

раста телят в их рацион вводят сено и концентраты. 

К поеданию сена телят начинают приучать с 10-дневного возраста. При 

этом желательно использовать рано скошенное, хорошо облиственное злако-

во-бобовое сено. Норму сена для телят постепенно увеличивают и доводят к 

3-месячному возрасту до 1,3-1,4 кг, а к 6 месяцам – до 3 кг. Одновременно с 

дачей сена в рацион для телят вводят соль и мел. 

Скармливание концентратов  телятам начинают с 10-15-го дня. В каче-

стве первой подкормки дают хорошо просеянную овсянку в количестве 100-

150 г в сутки. Затем постепенно приучают к потреблению смесей концентра-

тов, состоящих из молотого зерна (овес, кукуруза), пшеничных отрубей, 

жмыха, травяной муки, дрожжей, костной муки и других компонентов. Дачу 

концентрированных кормов доводят к 3-месячному возрасту до 1,2-1,6 кг в 

сутки. 

Сочные корма (корнеплоды, высококачественный силос) начинают по-

степенно скармливать телятам со 2-го месяца жизни. Использование сочных 

кормов повышает биологическую полноценность рационов, улучшает пище-

варительные процессы и использование питательных веществ. Силос можно 

заменять эквивалентным количеством по питательности сенажа. В качестве 

источников минеральных веществ телятам дают поваренную соль, костную 

муку, мел, мононатрийфосфат и другие минеральные добавки. 

В летний пастбищный период телят приучают к поеданию зеленых 

кормов, начиная со второй декады после рождения. К 2-месячному возрасту 

они способны съедать по 3-4 кг зеленой массы в сутки, в 4 месяца – до 10-12 

кг, в 6 месяцев – до 18-20 кг. Если на пастбище недостаточно травы или она 

плохо поедается, то необходимо обеспечить телят зеленой подкормкой. При 

хорошем поедании и достаточной обеспеченности высококачественными зе-

леными кормами возможен пониженный расход концентрированных кормов 

(до 30%) для телят с 3-4-месячного возраста. 

При отсутствии в хозяйствах надлежащих пастбищ необходимо орга-

низовать для телят просторные загоны для ежедневного содержания на све-

жем воздухе. Активный моцион на свежем воздухе должен быть в остальные 

сезоны года вплоть до применения холодного метода содержания в легких 
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помещениях в зимний период с первых дней жизни. Это способствует закал-

ке телят, повышению аппетита и устойчивости к различным заболеваниям. 

Кормление молодняка в послемолочный период. Уровень и характер 

кормления ремонтного молодняка в послемолочный период (7-18 месяцев) 

должен быть направлен на эффективное использование как объемистых, так 

и концентрированных кормов, обеспечивая хороший рост, развитие и поло-

вую зрелость в оптимальные сроки. 

Основой полноценного кормления молодняка является полное удовле-

творение его потребностей в энергии, протеине, минеральных веществах  и 

витаминах в зависимости от планов роста. 

Недостаточное кормление ремонтного молодняка задерживает рост и 

увеличивает сроки полового созревания, что в последующем отрицательно 

сказывается на его продуктивности. 

Рационы для ремонтного молодняка составляют ежемесячно для каж-

дой половозрастной группы с обязательным учетом фактической питатель-

ности кормов и их качества. 

В зимний период основными кормами для молодняка являются высо-

кокачественные сено, силос, сенаж. Можно использовать в небольшом коли-

честве и высококачественную солому яровых культур (до 30% по питатель-

ности) вместо сена. В расчете на 100 кг живой массы молодняку дают 2-3 кг 

сена, 5-6 – силоса и 3-4 – сенажа. В рационы для молодняка можно включать 

частично и корнеклубнеплоды взамен силоса и сенажа. 

Уровень ввода в рационы для молодняка концентратов зависит от каче-

ства грубых и сочных кормов. При использовании хорошего качества сена, 

силоса и сенажа можно получать среднесуточные приросты на уровне 600-

650 г без концентратов или при минимальном их количестве (0,4-0,5 кг в су-

тки). Уровень концентратов в рационах для телок повышают до 1-1,5 кг в су-

тки при недостаточно высоком качестве грубых и сочных кормов, а также 

при интенсивном росте животных. 

При выращивании ремонтных телок с 7- до 18-месячного возраста 

применяют силосный, сенажный и комбинированный типы кормления, в 

структуре которых на долю концентрированных кормов приходится 15-25% 

от энергетической питательности. 

При выращивании племенных бычков с 7- до 16-месячного возраста 

применяют также силосный, сенажный и комбинированный типы кормления, 

но с повышенным уровнем концентрированных кормов – от 30 до 40% по 

питательности. 

Включение в рацион значительного количества силоса приводит к де-

фициту фосфора. Поэтому ремонтному молодняку необходима минеральная 

подкормка (костная мука, преципитат, кормовые фосфаты). Дают также по-

варенную соль в количестве 25-55 г на голову в сутки. 

Рационы для ремонтного молодняка должны быть тщательно сбалан-

сированы по макро- и микроэлементам, витаминам. Для этого можно исполь-

зовать премиксы, производимые заводами по разработанной ВИЖ рецептуре. 
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Премиксы для молодняка вводят в зерновые смеси хозяйственного из-

готовления или в стандартные комбикорма заводского производства. 

Использование комбикормов и премиксов по рецептуре научных учре-

ждений позволяет увеличить среднесуточный прирост у ремонтного молод-

няка на 15% за счет повышения полноценности кормления животных и эф-

фективности использования ими питательных веществ. 

В летний период на хороших пастбищах ремонтный молодняк в воз-

расте 6-12 месяцев получает высококачественный зеленый корм вместо гру-

бого и сочного корма зимнего периода. При этом доля концентратов в рацио-

не летнего периода также может быть снижена на 30-50%. У молодняка 

старше года при хороших пастбищах приросты могут быть на уровне 600-700 

г и более в сутки без подкормки концентратами. Общая суточная дача зеле-

ного корма должна примерно составлять в 7-9 месяцев – 18-22 кг, в 10-12 –

22-26 кг,  в 13-15 – 26-30 кг, в 16-18 месяцев – 30-35 кг. 

Переводить ремонтный молодняк на пастбищное содержание со стой-

лового и обратно следует постепенно, особенно при потреблении травы в 

ранние фазы вегетации. Обязательно надо контролировать содержание в ра-

ционе сухого вещества, клетчатки и протеина. Чтобы не допустить дефицит 

сухого вещества, необходимо в кормушки закладывать солому или сено. Для 

предотвращения тимпании и возможной гибели молодняка не рекомендуется 

его пасти по росе на отавах трав, особенно бобовых. 

В любое время года ремонтный молодняк нуждается в активном еже-

дневном моционе. В этом отношении летний период является наиболее бла-

гоприятным. Достаточное обеспечение зеленым кормом, инсоляция и движе-

ние оказывают положительное влияние на развитие, здоровье и воспроизво-

дительные способности ремонтных телок и племенных бычков. 

При организации нормированного кормления ремонтного молодняка 

необходимо постоянно следить за состоянием животных (внешний вид, здо-

ровье, упитанность). 

 

11.7.2. Кормление молодняка крупного рогатого скота  

при выращивании и откорме на мясо 
 

От всей производимой в нашей стране говядины основная доля прихо-

дится на животных молочных и комбинированных пород и только 4% – на 

животных специализированных мясных пород. При этом в общем объеме 

реализуемого скота на мясо более 70% составляет молодняк. В связи с этим 

повышение живой массы молодняка при выращивании и откорме является 

важным резервом увеличения производства говядины. 

Среднесуточный прирост молодняка должен быть не менее 750 г от 

скота крупных молочно-мясных пород и 650 г – от средних молочно-мясных 

и молочных пород. К 18-месячному возрасту выращиваемый молодняк дол-

жен иметь живую массу не менее 400-450 кг. 

Для получения максимальной мясной продуктивности высокого каче-

ства необходимо использовать возрастные закономерности роста и формиро-
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вания мышечной, жировой и костной тканей при выращивании и откорме 

молодняка крупного рогатого скота. 

Потребность в энергии, питательных веществах и нормы кормления.  

В первые 6-8 месяцев после рождения у молодняка наиболее интенсивно рас-

тет мышечная ткань. В этот период молодняк максимально использует азот 

корма, что способствует интенсивному синтезу белка в организме. С возрас-

том использование и отложение азота корма снижается. При этом с увеличе-

нием возраста животного значительно повышается уровень жира в приросте 

живой массы (в 7 раз), а содержание белка несколько уменьшается. 

В связи с этим, зная дифференцированный рост тканей животного, 

можно посредством изменения уровня и качества кормления влиять на состав 

тела в различные возрастные периоды. 

Главным кормовым фактором в формировании мясной продуктивности 

молодняка является уровень энергетического питания. При увеличении энер-

гетического уровня питания повышаются эффективность использования 

кормов и мясная продуктивность животных. Одновременно снижаются за-

траты энергии кормов на поддержание жизненных процессов у молодняка и 

сокращается продолжительность периода выращивания и откорма его до сда-

точной массы тела. 

В основу норм кормления положены данные затрат корма на 1 кг при-

роста по периодам выращивания и откорма молодняка в зависимости от жи-

вой массы.  

Потребность в кормовых единицах и обменной энергии вычисляют ис-

ходя из затрат на 1 кг суточного прироста при выращивании и откорме мо-

лодняка на мясо (от 1 до 6 месяцев –  4,2-4,5 к. ед., 6-9 – 7,3-7,7,  9-12 – 8,3-

8,6, 12-15  –  8,9-10,3, 15-18 месяцев – 10,6-11,3 к. ед.). 

Потребность выращиваемого и откармливаемого молодняка в пита-

тельных и биологически активных веществах определена на живую массу и 

прирост в соответствии с планом развития и особенностями животных круп-

ных и средних по живой массе молочно-мясных и молочных пород. 

Нормы кормления молодняка старше 6 месяцев при доращивании и от-

корме разработаны с учетом живой массы и рассчитаны на получение 800, 

1000, 1200 и 1400 г суточного прироста. 

Молодняку до 6-месячного возраста в расчете на 100 кг живой массы 

рекомендуется скармливать сухого вещества от 1,9 до 2,6 кг, старше 6 меся-

цев при доращивании и откорме – 2,3-2,7 кг. 

В рационе для интенсивного выращивания и откорма молодняка долж-

на быть высокая концентрация обменной энергии – не менее 10-10,5 МДж в 1 

кг сухого вещества. 

В расчете на 1 к. ед. потребность в переваримом протеине для выращи-

ваемого молодняка составляет: в возрасте 1-3 месяца. – 125 г; 3-6 – 120; 6-9 – 

110; 9-12 – 100 и  12-18 месяцев – 90 г. В начале откорма при живой массе 

150-250 кг требуется 95 г переваримого протеина, в середине (300-350 кг) - 

85 г и в конце откорма (400-500 кг) - 80 г. 
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Потребность телят молочного периода в сахаре удовлетворяется за счет 

лактозы молозива и молока на 95-100% в первый месяц жизни и на 85-90% в 

возрасте 2-3 месяцев. Остальная часть углеводов поступает с растительными 

кормами. 

В послемолочный период в рационах молодняка, кроме сахаров, следу-

ет нормировать клетчатку и крахмал. Оптимальный уровень клетчатки от су-

хого вещества рациона должен составлять 14-16% в возрасте 3-6 месяцев, 18-

22% – старше 6. Сахаропротеиновое отношение в рационе должно находить-

ся в пределах 0,8-1,0, а отношение крахмала и сахаров составлять 1,4-1,5. 

Оптимальное количество жира в рационах молодняка должно нахо-

диться в пределах 3-5% от сухого вещества. 

При интенсивном выращивании и откорме молодняка масса костей в 

тушах снижается с 21 до 16,6%. Примерно на эту же величину снижается и 

содержание кальция и фосфора, а количество калия, магния и серы повыша-

ется. В связи с этим нормы потребности молодняка в кальции и фосфоре в 

расчете на 1 к. ед. с возрастом несколько снижаются, а в калии, магнии и сере 

повышаются. 

Нормы потребности молодняка в микроэлементах и витаминах рассчи-

таны в зависимости от его возраста и интенсивности выращивания и откорма 

на мясо. 

Дефицит в рационах микроэлементов и витаминов приводит к задерж-

ке роста и развития молодняка, служит причиной ряда заболеваний. Поэтому 

в рационах для молодняка применяют соответствующие добавки микроэле-

ментов и витаминов. Допустимый уровень в рационах молибдена составляет 

0,5-1 мг, селена – 0,1-0,4, фтора – 15-30 мг в расчете на 1 кг сухого вещества. 

Корма, рационы и техника кормления. При выращивании молодняка 

крупного рогатого скота на мясо кормление должно быть организовано с 

расчетом получения высоких приростов (не менее 750-850 г в сутки) и дос-

тижения живой массы 400-450 кг и более в возрасте 14-18 месяцев. Для дос-

тижения таких результатов необходимо полноценное кормление молодняка в 

молочный и послемолочный периоды его развития. Кормление молодняка до 

6-месячного возраста должно обеспечивать среднесуточный прирост не ме-

нее 700 г и достижение живой массы 150-170 кг. В этот период используют 

цельное молоко и его заменители, полноценные комбикорма, сено, сенаж, 

силос, корнеклубнеплоды, травяную резку и травяную муку. 

Последовательность и техника скармливания кормов при выращивании 

мясных телят до 6-месячного возраста такая же, как и при выращивании те-

лят для ремонтных целей. Крупным телятам молочно-мясных пород скарм-

ливают при ручной выпойке 250 кг цельного молока и 700 кг обезжиренного. 

Для средних телят молочных и молочно-мясных пород в схемах предусмот-

рен расход цельного молока 200 кг и 600 кг обезжиренного. 

При выращивании телят на заменителях молока возможно пониженное 

потребление молочного белка по сравнению с использованием цельного мо-

лока и свежего обрата. Поэтому телятам необходимо давать в достаточном 

количестве полноценные комбикорма-стартеры, содержащие в 1 кг не менее 
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180 г переваримого протеина. Приучают телят к поеданию комбикормов-

стартеров как можно раньше с тем, чтобы к концу молочного периода они 

поедали не менее 1 кг комбикорма в сутки. При отсутствии полноценных 

комбикормов-стартеров в схему выращивания телят с использованием заме-

нителя цельного молока необходимо включать свежий обрат в таком же ко-

личестве, как и в схемах кормления с использованием цельного молока. 

В ряде хозяйств применяют систему выращивания телят молочных и 

молочно-мясных пород под коровами-кормилицами до 3-месячного возраста. 

В качестве коров-кормилиц используют здоровых животных, отличающихся 

часто тугодойностью и плохой отдачей молока при машинном доении. В за-

висимости от молочной продуктивности за каждой коровой-кормилицей за-

крепляют по 2-4 теленка, примерно одинаковых по возрасту и живой массе. 

Под одной коровой-кормилицей посменно выращивают несколько групп те-

лят. При продуктивности коровы 2000-3000 кг молока за лактацию можно 

вырастить (3-4 тура) от 8 до 12 телят. 

Успех подсосного выращивания телят зависит от правильного подбора 

коров-кормилиц и телят в группы, а также от условий их кормления и содер-

жания. Кормление коров-кормилиц определяется с учетом уровня их продук-

тивности (по контрольным дойкам), живой массы, возраста и упитанности. 

Основу рациона молодняка при выращивании и откорме составляют 

сочные и грубые корма – кукурузный и злаково-бобовый силос, сенаж, сено, 

солома и корнеплоды. 

В зависимости от системы выращивания и откорма молодняка (интен-

сивная, полуинтенсивная и умеренная) структура применяемых рационов 

значительно изменяется.  

При интенсивной системе выращивания и откорма молодняка доля 

концентрированных кормов в рационе повышается по сравнению с умерен-

ной, с 12,0-15,0 до 43,9-51,1% по энергетической питательности. 

Удельный вес грубых кормов в рационе выращиваемого молодняка 

может изменяться в зависимости от природно-климатических условий. Так, в 

районах с большими площадями естественных кормовых угодий количество 

грубого корма в рационе может возрастать до 28%. 

В летний период грубые и сочные корма в рационе, а также часть кон-

центратов заменяют зеленым кормом. При хорошем пастбище молодняк 

старше 12 месяцев может без подкормки концентратами давать приросты 

700-800 г в сутки. 

При доращивании и откорме молодняка 12-18-месячного возраста наи-

более рациональной является система интенсивного кормления (откорма) с 

использованием кормов собственного производства и остатков технических 

производств (жом, барда, мезга и др.). 

Тип откорма определяется главным образом кормами, преоб-

ладающими в разных зонах страны. Применяют следующие основные типы 

откорма: силосный, сенажный, жомовый, откорм на барде, зеленых кормах, с 

использованием гранулированных и брикетированных кормосмесей. 
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Успех откорма скота и получения высококачественной продукции за-

висит от максимального потребления основного дешевого корма и сбаланси-

рованности рационов по энергии, всем питательным и биологически актив-

ным веществам. 

Откорм на силосе. Высококачественный кукурузный силос с початка-

ми характеризуется сравнительно высокой концентрацией обменной энергии 

в сухом веществе (11,2 МДж/кг). Использование такого силоса в кормлении 

молодняка позволяет иметь среднесуточный прирост 500-600 г без затрат 

зернофуража. 

Балансирование силосного рациона (40-45% по питательности) по про-

теину, фосфору, витамину А и микроэлементам, благодаря включению пол-

ноценных комбикормов, обеспечивает получение среднесуточного прироста 

молодняка 800-1000 г. 

Скармливать рационы силосного типа молодняку наиболее эффективно 

в физиологическом и технологическом отношении в виде полнорационных 

кормосмесей. Преимущество влажных силосно-концентратных кормосмесей 

по сравнению с раздельным скармливанием кормов составляет до 20% по 

продуктивному действию. 

На поедаемость и продуктивное действие силоса сильно влияет его ка-

чество. Скармливание неклассного силоса снижает продуктивность выращи-

ваемого молодняка (до 30%) за счет уменьшения потребления корма и сни-

жения переваримости питательных веществ. 

При откорме скота вместо силоса с успехом можно применять сенаж, 

который по питательности значительно выше и может эффективно заменять 

в рационах грубые и сочные корма. 

Сенаж может эффективно использоваться в составе кормосмесей, со-

стоящих на 60-65% из сенажа и 35-40 – комбикорма. Высокие показатели 

продуктивности откармливаемого молодняка определяются хорошим качест-

вом сенажа. 

Откорм на жоме. При откорме крупного рогатого скота используют 

свежий, кислый и сухой жом, содержащие в своем составе в большом коли-

честве легкоусвояемые углеводы. В то же время в жоме очень мало протеина, 

фосфора, а также витаминов А и D. 

При откорме молодняка и взрослого скота на жоме и грубых кормах 

суточные приросты обычно не превышают 600-700 г. При этом из-за несба-

лансированности рациона откармливаемый молодняк через 3-4 месяца теряет 

аппетит и резко снижает интенсивность роста. 

Балансирование рационов по протеину, минеральным веществам и ви-

таминам дает возможность интенсивно выращивать и откармливать молод-

няк на жоме в течение 10 месяцев до получения живой массы 400-450 кг. Для 

этого в рационы включают сено, силос, концентраты и белково-витаминные 

добавки. 

На сбалансированных по всем показателям рационах среднесуточные 

приросты молодняка достигают 800-1000 г, а затраты кормов на 1 кг прирос-

та не превышают 7-8 к. ед. 
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При недостатке кормов, богатых протеином, в рацион добавляют моче-

вину (карбамид) и аммонийные соли. Для балансирования рациона по фос-

фору используют минеральные подкормки – диаммонийфосфат, монокаль-

цийфосфат и др. 

Карбамид скармливают молодняку старше 6 месяцев в размере 25-30% 

от потребности в переваримом протеине (40-50 г на голову в день), откор-

мочному молодняку дают до 80-90 г. К карбамиду животных приучают по-

степенно, тщательно перемешивая его с кормом. 

Свекловичный жом, кроме применения в кормлении молодняка в све-

жем и кислом виде, используют также в сухом виде в составе полнорацион-

ных гранулированных кормосмесей следующего состава, %: сухой жом – 40-

60, концентраты – 20-35, грубые корма – 13-17, патока – до 10, белково-

минерально-витаминные добавки – до 2. 

Применение подобных гранул в кормлении молодняка повышает эф-

фективность использования жома и увеличивает рентабельность откорма. 

Откорм на барде. При откорме молодняка в качестве основного корма 

с успехом может использоваться барда. Техника откорма на барде подобна 

технике откорма на жоме. Среднесуточные приросты молодняка при откорме 

с использованием барды составляют 800-1000 г при высокой оплате корма 

(7,5-8,5 к. ед. на 1 кг прироста). 

Откорм на гранулированных кормосмесях. При выращивании и откор-

ме молодняка крупного рогатого скота в условиях промышленного содержа-

ния необходимо обращать внимание на экономию концентрированных кор-

мов. В этих условиях эффективным методом интенсификации кормления яв-

ляется использование гранулированных полнорационных кормосмесей, со-

стоящих из грубых кормов, отходов полеводства и технических производств 

при минимальных затратах зерновых концентратов. 

Оптимальным вариантом при изготовлении полнорационных гранули-

рованных кормосмесей можно считать включение в их состав до 50% грубых 

кормов и балансирование синтетическими источниками азота, минеральными 

веществами и премиксами. В состав гранул входит в небольшом количестве 

кормовая патока, способствующая их прочности и хорошему хранению.  

Использование гранул при откорме молодняка обеспечивает высокие 

среднесуточные приросты (от 800 до 1200 г) при затратах 5,5-8 к. ед. на 1 кг 

прироста. Для повышения продуктивного действия полнорационных грану-

лированных смесей необходимо входящую в их состав солому предваритель-

но обработать щелочью или обогатить 25%-м водным раствором аммиака. 

Откармливаемых животных необходимо постепенно приучать к полной нор-

ме гранул (8-12 кг), что способствует нормализации процессов пищеварения 

в преджелудках. 

Выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота могут быть 

проведены и на брикетированных кормосмесях. При использовании в рацио-

нах бычков травяных брикетов (из клеверо-злаковых трав) в количестве 40-

55% по питательности расход комбикормов сокращается на 24%. Примене-

ние брикетированной кормосмеси в составе силосно-сенажных рационов по-
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зволяет снизить расход концентрированных кормов на 16-34% и получать 

среднесуточные приросты бычков 900-1000 г при затратах 8,5-9,0 к. ед. на 1 

кг прироста. 

 

11.7.3. Откорм крупного рогатого скота на механизированных 

 откормочных площадках и комплексах 

 

В различных зонах страны имеются крупные животноводческие ком-

плексы, в которых применяются прогрессивные технологии по выращиванию 

и откорму бычков молочных и молочно-мясных пород. Характерным для та-

ких комплексов является интенсивный откорм животных с использованием 

биологически полноценных рационов, комплексная механизация приготовле-

ния и раздачи кормов, минимальные затраты кормов (5,5-6 ц корм, ед.) и 

труда (4,7-5 чел.-ч.) на 1 ц прироста. При этом откармливаемые бычки дости-

гают живой массы 440-450 кг в 12-14-месячном возрасте. 

Одним из таких предприятий промышленного типа является комплекс  

«Вороново» Московской области, в котором ежегодно выращивают и от-

кармливают более 10 тыс. голов молодняка. Производственный цикл в хо-

зяйстве делится на три фазы выращивания. 

Первая фаза цикла заканчивается в 65-дневном возрасте телят при дос-

тижении ими живой массы 84 кг. Среднесуточные приросты в этот период 

составляют 600 г. Основным кормом является заменитель цельного молока. 

В 1 кг заменителя цельного молока содержится 2,24 корм. ед. и 260 г перева-

римого протеина. Суточную норму заменителя молока скармливают в два 

приема с интервалом в 8 часов, комбикорм (специальной рецептуры) и лю-

церновое сено дают телятам вволю. 

Вторая фаза цикла продолжается с 65- до 115-дневного возраста телят. 

В этот период живая масса молодняка увеличивается с 84 до 128 кг, средне-

суточный прирост составляет 880 г. Во вторую фазу постепенно подготавли-

вают телят к последующему интенсивному откорму путем скармливания 

специального комбикорма и измельченного люцернового сена. Суточная 

норма комбикорма в начале второй фазы составляет 1,8 кг, в конце фазы – 3. 

Всего за этот период теленку дают 130 кг комбикорма. Общая питательность 

1 кг комбикорма 1,27 к. ед. Норма скармливания сена составляет в начале пе-

риода 0,5 кг, в конце – 1,1 кг в сутки. Всего за вторую фазу цикла теленку 

скармливают 40 кг сена. 

Третья фаза (интенсивное выращивание и откорм) продолжается со 115 

до 392-го дня жизни теленка, среднесуточный прирост в это время достигает 

1165 г, живая масса в конце периода 450 кг. Основу рациона составляют 

комбикорм и сенаж из бобовых трав. Всего в третьей фазе на одну голову 

скармливают 1462,7 кг комбикорма (в среднем 5,3 кг в сутки). Энергети-

ческая питательность 1 кг комбикорма 0,96 к. ед. Расход сенажа на одну го-

лову в день составляет от 4,3 кг (в начале периода) 11,3 кг (в конце периода). 

Всего за период скармливают 2287,7 кг сенажа. В составе рациона выращи-

вания на долю комбикорма приходится 40-50% от общей энергетической пи-
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тательности. В летний период часть сена и сенажа может быть заменена под-

вяленной зеленой массой по фактической питательности. 

Кроме промышленной технологии в ряде хозяйств достигнута высокая 

эффективность круглогодового откорма скота на полуоткрытых площадках, а 

также на открытых площадках в основном в южных районах страны. В тече-

ние года применяется дифференцированный метод кормления животных: в 

зимний период используют полнорационные гранулы или брикеты, в осен-

ний и весенний периоды используют основные корма (силос, сенаж) с грану-

лированной или брикетированной добавкой, в летний период используют зе-

леный корм с гранулированной или брикетированной добавкой. 

Откармливаемым животным в расчете на 100 кг живой массы скармли-

вают в весенний период по 2 кг гранулированных или брикетированных до-

бавок и 5-6 кг силоса и зеленых кормов, в зимний период до 3 кг полноцен-

ных гранул или брикетов. 

Высокая эффективность откорма скота в зимний период на площадках 

достигается при использовании сухих концентратно-сенных или сено-

концентратных рационов. В состав концентратно-сенного рациона может 

входить 4-4,5 кг дерти зерновых, 2-2,5 – сена злаково-бобового, 0,8-1 – сухо-

го свекловичного жома, 0,4-0,5 – мелассы, 0,4-0,5 кг травяной муки, 60 г 

обесфторенного фосфата и 60 г соли поваренной. 

При откорме молодняка необходимо постоянно соблюдать состав ра-

циона и рецептуру гранул. Значительные изменения рационов кормления 

приводят к расстройству пищеварения, тимпании, снижению приростов и от-

ходу молодняка. 

 

11.8. Особенности кормления телят и  

коров специализированных мясных  пород 

 

Особенности организации кормления мясного скота связаны с воспро-

изводством стада и выращиванием телят по системе «корова — теленок». 

Последнее предусматривает сезонное (зимнее, ранневесеннее или весеннее) 

получение приплода при туровых отелах, подсосное выращивание телят до 6-

8-месячного возраста с последующим доращиванием и откормом молодняка 

после отъема. 

 

11.8.1. Кормление коров 
 

Около половины кормовых ресурсов в специализированном мясном 

скотоводстве расходуется на взрослое маточное поголовье, а затраты эти, в 

конечном итоге, относят только на стоимость говядины. Поэтому очень важ-

но обеспечить разумную экономию зерновых концентратов и высокока-

чественных сочных кормов, поскольку коровы мясных пород могут хорошо 

использовать дешевые корма местного производства: солому, мякину, другие 

отходы полеводства. Но при этом необходимо обеспечить нужный уровень 

полноценности кормления с учетом особенностей отрасли. 
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Для рациональной организации нормированного кормления маточного 

поголовья в мясном скотоводстве рекомендуется следующая его дифферен-

цированная группировка: стельные сухостойные коровы в  последние 2  ме-

сяца до отела; подсосные коровы в первой половине лактации; коровы во 

второй половине лактации и после отъема телят. 

 При  такой  группировке  по    физиологическому     состоянию можно 

более точно удовлетворить потребность животных и энергии и элементах пи-

тания.  

Оптимальной концентрацией энергии в 1 кг сухого вещества можно 

считать: 8 МДж за 2 месяца до отела стельных коров, 8,2-8,3 – в первой по-

ловине лактации и 7,8 МДж во второй половине лактации, а уровень протеи-

нового питания – соответственно 108-110, 94-95 и 85 г переваримого протеи-

на в расчете на 1 к. ед. 

Оптимальной структурой рационов сухостойных коров в последние 2 

месяца до отела можно считать следующую: грубые корма – 50-55, в том 

числе сено – 40-45, сочные – 20-25 и концентрированные корма – 20-25% по 

питательности. 

Первые 4 месяца после отела, пожалуй, наиболее ответственный пери-

од в кормлении подсосных коров, так как молоко в это время – основной 

корм для теленка. В начале лактации корове требуется 1,51-1,88 к. ед. в рас-

чете на каждые 100 кг живой массы при содержании в 1 к. ед. 95–100 г пере-

варимого протеина, а во второй половине лактации и после отъема телят 

норма снижается соответственно до 1,38-1,55 к. ед. и 85-87 г переваримого 

протеина. В структуре зимних рационов подсосных коров грубые корма 

должны занимать 35-45% (в том числе сено около 30%), сочные – 35-40 и 

концентрированные – 20-25%. 

С успехом применяют разные типы кормления взрослого маточного 

поголовья: сенной, сенажный, силосно-сенной, силосно-сенажный, сенажно-

силосный и сенажно-сенной. Соотношение этих групп кормов в рационах 

может быть различным в зависимости от особенностей полевого кормопро-

изводства и качества объемистых кормов. В расчете на 100 кг живой массы 

коровам скармливают по 0,2-0,4 кг концентрированных кормов. 

Одна из основных особенностей мясного скотоводства – низкая про-

дуктивность коров по сравнению с молочными. Если молочная корова даже 

при средней продуктивности (годовой удой 3000 кг) в удое молока и прирос-

те рожденного ею теленка продуцирует 500 кг сухого вещества в течение го-

да, то мясная корова – лишь 150 кг (в приросте выращенного теленка). Ино-

гда потребность в молоке интенсивно растущего даже одного теленка, нахо-

дящегося под коровой, удовлетворяется не полностью. Максимальной мо-

лочность коров бывает обычно в первые 3-4 месяца после отела (7-9 кг в су-

тки), после чего она снижается и в конце лактации составляет 3-4 кг в сутки. 
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11.8.2. Кормление телят 

 

В специализированном мясном скотоводстве теленок с рождения нахо-

дится с матерью и потребляет производимое ею молоко. 

В первые 4-6 дней жизни телятам выпаивают молозиво матери, а затем 

переводят на содержание к коровам-кормилицам. Подпускают телят к корове 

4-5 раз в день, в остальное время их содержат в станке. 

Находящихся на подсосе телят необходимо постепенно приучать к по-

еданию хорошего сена, концентратов и сочных кормов. При этом суточный 

расход молока на одного теленка не должен превышать 4-4,5 кг, так как при 

большем потреблении молока телята поздно привыкают к потреблению гру-

бых и сочных кормов. 

К концу 3-4-го месяца жизни телят доля молочных кормов в их рацио-

не значительно снижается. После отъема от коров в течение недели телятам 

дают цельное молоко из поилок по 2-3 кг в день с постепенным снижением 

до 0,5 кг и последующим переводом на обезжиренное молоко. Основу ра-

циона составляют корма растительного происхождения. 

Последующее выращивание и откорм молодняка на мясо должны быть 

связаны, прежде всего, с его полноценным кормлением, чтобы обеспечить 

необходимые весовые кондиции и уровень приростов при высокой оплате 

корма. 

 
Задание 11. Определить суточную норму кормления и составить раци-

он для стельной сухостойной коровы в зимний период. 

 

Вариант ____. Живая масса ____ кг, планируемый удой молока  за лак-

тацию ____ кг, _________упитанность. 

 

Варианты заданий №11 

№ 

п/п 

Планируемый надой  

молока за лактацию, кг 
Живая масса, кг Упитанность 

1 3000 400 Средняя  

2 4000 600 Ниже средней 

3 3000 500 Средняя  

4 7000 500 Ниже средней 

5 4000 500 Средняя  

6 5000 400 Ниже средней 

7 4000 400 Средняя  

8 8000 700 Ниже средней 

9 5000 500 Средняя  

10 8000 600 Ниже средней 

11 5000 600 Средняя  
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Окончание табл. 

№ 

п/п 

Планируемый надой  

молока за лактацию, кг 
Живая масса, кг Упитанность 

12 7000 700 Ниже средней 

13 6000 600 Средняя  

14 7000 600 Ниже средней 

15 6000 500 Средняя  

16 6000 500 Ниже средней 

17 7000 600 Средняя  

18 6000 600 Ниже средней 

19 7000 700 Средняя  

20 5000 600 Ниже средней 

21 8000 600 Средняя  

22 5000 500 Ниже средней 

23 8000 700 Средняя  

24 4000 400 Ниже средней 

25 5000 400 Средняя   

26 4000 500 Ниже средней 

27 7000 500 Средняя  

28 3000 500 Ниже средней 

29 4000 600 Средняя  

30 3000 400 Ниже средней 
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Задание 12. Определить норму кормления и составить рацион для лак-

тирующей коровы на зимний период. 

 

Вариант ____. Возраст в лактациях ____, месяц лактации ____, живая 

масса ____ кг, суточный удой молока _____ кг,  содержание жира в молоке 

____ %, способ содержания ___________, упитанность ___________. 

 

 Варианты заданий №12 

№ 

п/п 

Возраст 

лактации 

Месяц 

лактации 

Живая 

масса, кг 

Суточный 

удой, кг 

Содержа-

ние жира,% 

Способ  

содержания 
Упитанность 

1 1 2 400 8 3,5 Привязный  Нижесредней 

2 5 1 500 16 3,6 Безпривязный  Средняя   

3 3 5 600 12 3,7 Привязный Нижесредней 

4 2 4 700 28 3,8 Безпривязный Средняя 

5 4 6 400 10 3,9 Привязный Нижесредней 

6 2 3 500 18 4,0 Безпривязный Средняя 

7 5 4 600 16 4,1 Привязный Нижесредней 

8 4 2 700 26 4,2 Безпривязный Средняя 

9 4 6 400 12 4,3 Привязный Нижесредней 

10 3 1 500 20 3,4 Безпривязный Средняя 

11 6 3 600 20 3,5 Привязный Нижесредней 

12 3 2 700 24 3,6 Безпривязный Средняя 

13 3 1 400 14 3,7 Привязный Нижесредней 

14 4 4 500 22 3,8 Безпривязный Средняя 

15 1 5 600 22 3,9 Привязный Нижесредней 

16 4 2 700 22 4,0 Безпривязный Средняя 

17 5 3 500 24 4,1 Привязный Нижесредней 

18 2 4 600 24 4,2 Безпривязный Средняя 

19 1 6 700 20 4,3 Привязный Нижесредней 

20 6 2 500 26 3,4 Безпривязный Средняя 

21 3 4 600 28 3,5 Привязный Нижесредней 

22 4 1 700 44 3,6 Безпривязный Средняя 

23 2 3 600 30 3,7 Привязный Нижесредней 

24 1 5 700 40 3,8 Безпривязный Средняя 

25 3 1 600 32 3,9 Привязный Нижесредней 

26 4 2 700 36 4,0 Безпривязный Средняя 

27 2 3 600 36 4,1 Привязный Нижесредней 

28 1 1 700 32 4,2 Безпривязный Средняя 

29 5 4 600 40 4,3 Привязный Нижесредней 

30 3 5 700 30 3,4 Безпривязный Средняя 
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Вопросы для самопроверки 

 
1. Биологические основы полноценного кормления лактирующих ко-

ров. 

2. Нормы, рационы и техника кормления лактирующих коров в зим-

ний период.  

3. Организация кормления коров в летний период.  

4. На какие периоды подразделяется лактационная деятельность коро-

вы? 

5. От чего зависит потребность лактирующих коров в питательных 

веществах? 

6. Каково значение разных кормов для молочных коров? 

7. Подготовка кормов и техника их скармливания дойным коровам. 

8. Особенности кормления коров в весенний и осенний периоды. 

9. Кормление стельных сухостойных коров. 

10.  Раздой коров.  

11.  Как изменяется характер кормления коров по мере увеличения сро-

ка их стельности? 

12.  Какие меры применяются для успешного запуска коров? 

13.  Уровень кормления стельных коров в начале, середине и конце су-

хостойного периода. 

14.  Влияние резервов питательных веществ в организме на жизнен-

ность телят, продуктивность и здоровье коров. 

15.  От чего зависит потребность стельных сухостойных коров и нете-

лей в энергии и питательных веществах? 

16.  Какие корма и в каком количестве желательно скармливать сухо-

стойным коровам и нетелям? Соотношение различных кормов в рационах. 

17.  Тип и техника кормления сухостойных коров и нетелей. 

18.  Особенности кормления высокопродуктивных коров. 

19.  Особенности кормления телят специализированных мясных пород. 

20.  Особенности кормления коров специализированных мясных пород. 

21.  Основные системы выращивания и виды откорма крупного рогато-

го скота в Сибири. 

22.  Особенности откорма крупного рогатого скота на механизирован-

ных откормочных площадках и комплексах. Средние затраты кормов (к.ед.) 

на 1 кг прироста. 

 

 
12. КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ 

12.1. Особенности пищеварения и обмена веществ у свиней 
 

Свиньи, в отличие от других сельскохозяйственных животных, всеяд-

ные животные, которые характеризуются высокой скороспелостью и плодо-

витостью. Относительно короткий срок супоросности (114 дней) и высокая 
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плодовитость свиней (8-12 поросят в помете) дают возможность получать от 

них по 20 и более поросят за два опороса в течение года.  

Эффективность использования энергии и питательных веществ рацио-

нов у свиней в значительной степени зависит от их возраста и функциониро-

вания пищеварительной системы. Поросята в первые 2-3 недели жизни хо-

рошо переваривают и используют питательные вещества кормов животного 

происхождения (особенно молока) и значительно хуже – растительных. С 

возрастом к 3-4 месяцами использование питательных веществ кормов, по-

степенно повышается, что объясняется становлением пищеварительной сис-

темы. 

Подобная возрастная зависимость наблюдается у свиней и в использо-

вании углеводов. Новорожденные поросята хорошо переваривают лактозу и 

практически неспособны переваривать сахарозу и крахмал из-за отсутствия в 

пищеварительном тракте соответствующих ферментов. С возрастом усвояе-

мость лактозы у поросят снижается, тогда как переваримость сахарозы и 

крахмала достигает нормального уровня уже к 30-дневному возрасту. 

В целом переваримость питательных веществ рационов у поросят 2-

2,5-месячного возраста не отличается от переваримости у взрослых живот-

ных за исключением клетчатки, переваримость которой значительно выше у 

взрослых свиней. 

 

Рис. 3. Желудок свиньи: 

1 – пищевод; 

2 – зона пилорических желез; 

3 – большая кривизна;  

4 – малая кривизна;  

5 – привратник и двенадцатиперст-

ная кишка;  

6 – тело желудка;  

7 – дивертикул желудка;  

8 – зона желез дна; 

9 – безжелезистая часть желудка;  

10 – зона кардиальных желез 
 

 

Свиньи, по сравнению с другими домашними животными, способны 

наиболее эффективно использовать энергию рационов. Так, у откармливае-

мого молодняка в среднем 30-35% энергии рациона откладывается в орга-

низме в виде белка и жира, 35-40% расходуется на поддержание жизни,  и 25-

30% составляют потери энергии в кале и моче. 

В отличие от жвачных животных у свиней значительно ниже уровень 

синтеза микробиального белка и витаминов группы В в желудочно-

кишечном тракте. Поэтому они более требовательны к аминокислотному со-

ставу рационов и обеспеченности витаминами группы В. 
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12.2.  Потребность свиней в энергии и питательных веществах 

12.2.1.  Потребность в энергии 
 

Под энергетической потребностью свиней понимается сумма органиче-

ских веществ корма (рациона), необходимых для различных обменных пре-

вращений в организме, связанных с поддержанием жизни и образованием 

продукции. 

Энергетическую питательность рациона у свиней оценивают по содер-

жанию в нем кормовых единиц, обменной энергии (МДж), сухого вещества и 

концентрации клетчатки в сухом веществе. 

Обеспечение свиньи энергией должно находиться в строгом соответст-

вии с потребностью и физиологическими возможностями потребления сухо-

го вещества. Поэтому обязательным условием для получения высокой про-

дуктивности у свиней является нормирование сухого вещества и концентра-

ции энергии в нем. 

Установлено, что недостаточная концентрация энергии в сухом веще-

стве рациона не может обеспечить потребность животного в энергии и будет 

лимитировать его продуктивность, а избыточная концентрация из-за малого 

объема кормовой дачи вызовет чувство голода и беспокойства и также при-

ведет к снижению продуктивности.  

Эффективность использования энергии рациона зависит от ее концен-

трации в сухом веществе. Чем выше концентрация переваримой энергии в 

сухом веществе рациона, тем выше коэффициент использования энергии на 

образование продукции. С возрастом у растущих свиней повышаются затра-

ты энергии на поддержание жизни по отношению к затратам на прирост жи-

вой массы. При этом затраты энергии на единицу прироста живой массы 

также увеличиваются. 

Например, у растущих свиней массой от 20 до 30 кг затраты энергии на 

1 кг прироста живой массы составляют 18,4 МДж, а от 90 до 100 кг – на 50% 

выше. Это объясняется изменением состава прироста в сторону увеличения 

содержания жира. 

С увеличением среднесуточных приростов затраты энергии на единицу 

прироста живой массы снижаются. Основной источник энергии для всех по-

ловозрастных и производственных групп свиней – углеводы: крахмал, лакто-

за, сахароза, глюкоза, фруктоза и сырая клетчатка (целлюлоза, гемицеллюло-

за и лигнин). Эти углеводы, за исключением клетчатки, достаточно хорошо 

перевариваются и используются свиньями. 

Содержанию сырой клетчатки в рационах для свиней необходимо при-

давать особое значение, так как ее избыточное количество снижает перева-

римость питательных веществ и уровень доступной энергии. Недостаточное 

содержание клетчатки в рационах также негативно сказывается на здоровье и 

продуктивности свиней. Объясняется это ролью клетчатки как балластного 

вещества, способствующего активизации моторики желудочно-кишечного 

тракта и профилактике заболевания язвой и эрозией желудка при использо-

вании концентрированных кормов тонкого помола. Клетчатка зеленых кор-
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мов, корнеклубнеплодов, травяной муки лучше переваривается и усваивается 

свиньями, чем клетчатка сенной муки, силоса и других кормов. 

Доступность энергии рационов для свиней обеспечивается оптималь-

ным содержанием клетчатки в сухом веществе: для поросят-сосунов и при 

раннем отъеме поросят – 1,6-2,6%, для поросят-отьемышей в возрасте 2-4 ме-

сяцев – 3-4, откармливаемого молодняка – 4-5, ремонтного молодняка – 5-

6%, свиноматок подсосных и хряков – 6-7, свиноматок холостых и супорос-

ных – 11,6-14,0. 

Кроме углеводов, важным энергетическим источником для свиней 

служит жир. Он является также и пластическим материалом, который входит 

в состав протоплазмы клеток, участвует в обменных процессах организма. 

Для поросят до 2-месячного возраста содержание жира в рационах необхо-

димо нормировать, так как он является одним из основных источников дос-

тупной энергии и незаменимых жирных кислот. 

Одним из распространенных видов недокорма свиней, приводящего к 

снижению продуктивности и перерасходу кормов, является использование 

рационов, достаточных по энергетической питательности, но несбалансиро-

ванных по другим показателям. 

 

12.2.2.  Потребность в протеине и аминокислотах 

 

Протеин в целом и его аминокислотный состав – важнейшие  струк-

турные элементы тела и продукции животных, поэтому они занимают особое 

место в рациональном питании свиней. При недостатке протеина в рационах 

резко снижаются приросты живой массы и ухудшается использование корма. 

Протеиновое питание нормируют по содержанию в рационе сырого и пере-

варимого протеина. 

Биологическая полноценность сырого и переваримого протеина обу-

словлена наличием в его составе в определенном соотношении незаменимых 

аминокислот. Недостаток какой-либо из 10 аминокислот, даже при избытке 

переваримого протеина в рационах, приводит к нарушению азотистого обме-

на, замедлению роста и развития, снижению воспроизводительной способно-

сти у свиней. Поэтому в нормах приведена потребность всех половозрастных 

групп свиней в протеине, а также в лизине, метионине и цистине. Именно 

этих критических аминокислот чаще всего не хватает. Потребность в осталь-

ных аминокислотах почти всегда удовлетворяется за счет содержания их в 

кормах. 

Рационы по аминокислотному составу обычно балансируют подбором 

кормов и только в исключительных случаях добавлением синтетических 

аминокислот. Применяемые в кормлении свиней корма довольно значитель-

но различаются по содержанию особо незаменимых аминокислот. 

Важнейшими для балансирования рационов по протеину и незамени-

мым аминокислотам являются корма животного происхождения (обезжирен-

ное молоко, рыба непищевая, мясокостная и рыбная мука и др.). Лизина в 

них в 2 раза больше, чем в зерне злаковых.    
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Из растительных кормов наиболее ценными по содержанию протеина и 

незаменимых аминокислот являются зернобобовые, особенно соя и горох. 

Содержащиеся в кормах аминокислоты не всегда полностью доступны 

для усвоения. В связи с этим целесообразно при балансировании рационов 

для свиней по аминокислотам принимать норму потребности примерно на 

10% выше рекомендуемой. 

 

12.2.3. Потребность в минеральных веществах 

 

При организации полноценного кормления свиней необходимо норми-

ровать содержание в рационах кальция, фосфора, калия, натрия, хлора, желе-

за, меди, марганца, цинка, кобальта, йода и фтора. 

В расчете на 1 кг сухого вещества рационов должно содержаться 5 г 

поваренной соли, 6-8 – кальция, – 5-6 г фосфора, 60 мг железа, 10 – меди, 75 

– цинка, 25 – марганца, 0,5 – кобальта, 0,2 – йода и не более 1 мг фтора. Если 

потребность свиней в макро- и микроэлементах не обеспечивается содержа-

нием в кормах, то следует использовать минеральные добавки: мел, костную 

муку, преципитат, обесфторенный фосфат, различные соли микроэлементов 

и др. 

Несбалансированность рационов по макро- и микроэлементам вызыва-

ет различные нарушения обмена веществ у свиней, что приводит к тяжелым 

последствиям. 

Для предотвращения таких последствий рекомендуется поддерживать в 

норме не только абсолютное количество обусловленных элементов мине-

рального питания в рационах, но и учитывать взаимосвязь их между собой и 

другими факторами питания. Так, оптимальное соотношение кальция и фос-

фора для свиней находится в пределах 1:1 – 2:1 при достаточном обеспече-

нии животных витамином D. Избыток в рационе кальция ухудшает исполь-

зование цинка и способствует заболеванию свиней паракератозом. Ухудша-

ется использование кальция при избытке в рационе магния, а избыток каль-

ция и магния приводит к снижению всасывания фосфора. В организме сви-

ней проявляется тесная взаимосвязь в обмене между железом, калием и маг-

нием, медью и железом, натрием и калием и т.д.                                                                                                 

В зависимости от условий содержания и кормления свиней иногда воз-

никает необходимость контролировать содержание в рационах фтора, селена, 

молибдена. 

 

12.2.4. Потребность в витаминах 
 

Для нормального роста и развития свиней необходимы витамины, кото-

рые в составе ферментных систем регулируют в организме обмен веществ. 

Почти все витамины должны поступать с кормом, поэтому они являются не-

заменимыми элементами питания. Рационы кормления свиней необходимо 

контролировать на содержание витаминов А (каротина), D,  Е, В1, В2,  В3, В4, 

В5, В6 и В12. 
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Потребность разных половозрастных групп свиней в витаминах зависит 

от возраста, уровня продуктивности, условий содержания, состава рациона и 

доступности  витаминов в кормах. Оптимальное обеспечение свиней витами-

нами, особенно при интенсификации свиноводства, способствует профилак-

тике специфических заболеваний и дает возможность повышать продуктив-

ность и жизнедеятельность животных. Недостаток хотя бы одного витамина 

в рационе вызывает в той или иной степени функциональные расстройства 

обмена веществ и снижение продуктивности свиней.  

Особенно чувствительны к недостатку витаминов поросята и супорос-

ные матки, а также высокопродуктивные животные. 

Учитывая недостаточное содержание отдельных витаминов и микроэле-

ментов в рационах, в практике интенсивного ведения свиноводства исполь-

зуют синтетические витаминные препараты и различные соли микроэлемен-

тов для обогащения комбикормов и кормосмесей для различных половозра-

стных групп свиней до установленных норм потребностей. 

 

12.3.  Кормление холостых и супоросных свиноматок 

12.3.1.  Потребность в питательных веществах 

 

Состояние  здоровья свиноматок, молочность, количество и качество 

получаемого от них приплода во многом зависят от полноценного кормле-

ния. Поэтому кормление должно быть организовано так, чтобы  за опорос 

получить по 10-12  поросят живой массой  1,2-1,5 кг.  

Свиноматка должна постоянно находиться в состоянии заводской упи-

танности. В связи с этим потребность свиноматок в энергии, протеине, ами-

нокислотах, клетчатке, витаминах, макро- и микроэлементах зависит от воз-

раста, живой массы, физиологического состояния (холостые и супоросные) и 

условий содержания.  

После подсосного периода свиноматки часто имеют плохую упитан-

ность. Особенно большие потери живой массы в подсосный период имеют 

многоплодные и молочные матки, кормлению которых должно быть уделено 

особое внимание. Поэтому холостым свиноматкам с пониженной упитанно-

стью необходимо увеличить нормы кормления на 15-20%. 

При подготовке свиноматок к случке или осеменению их необходимо 

кормить по более высоким нормам, чем в первые месяцы супоросности. 

Повышенный уровень кормления маток до осеменения способствует 

сокращению сервис периода, положительно влияет на число овулировавших 

яйцеклеток и количество живых поросят при рождении. В то же время нельзя 

допускать перекорма и ожирения свиноматок, так как это приводит к сниже-

нию их оплодотворяемости, увеличению смертности зародышей в эмбрио-

нальный период. При этом у таких свиноматок рождаются мелкие поросята, с 

пониженной жизнестойкостью и резко снижается молочность. 

После осеменения маток необходимо сразу переводить на ограничен-

ное кормление. Это способствует уменьшению эмбриональной смертности 

приплода в первый месяц супоросности. 



 184 

Ограниченное кормление следует обеспечивать в первые 84 дня супо-

росности, поскольку в этот период относительно невысокий обмен веществ 

при очень малом отложении питательных веществ в плодах и генеративных 

органах. По существу свиноматки в этот период супоросности находятся на 

поддерживающем уровне кормления. 

Во вторую половину супоросности, в течение 30 дней, энергетический 

обмен в организме свиноматок увеличивается на 25-40% по сравнению с хо-

лостыми. Особенно возрастает обмен веществ у маток в последний месяц су-

поросности. Отложение энергии и протеина в репродуктивных органах и 

плодах увеличивается в 8-10 раз. Причем уровень депонирования питатель-

ных веществ в плодах и репродуктивных органах зависит от условий корм-

ления маток. 

Низкий уровень энергетического и протеинового питания в период су-

поросности приводит к снижению многоплодия и повышенному отходу но-

ворожденных поросят. Особенно остро реагируют на снижение уровня корм-

ления в период супоросности матки низкой упитанности.  

Важным критерием оптимального уровня кормления супоросных маток 

считается прирост массы тела за период супоросности. У взрослых животных 

он должен составлять в среднем 35-40 кг, а у молодых – 50-55 кг. Этот при-

рост компенсирует свиноматкам потери живой массы во время опороса и 

лактации, а молодым обеспечивает и некоторое её увеличение на 17-20 кг, 

так как в организме резервируется в 1,5-2 раза больше белка и минеральных 

веществ, чем содержится в поросятах помета. 

В сутки на каждые 100 кг живой массы холостые матки должны полу-

чать 1,5-1,8 к, ед., супоросные в первые 84 дня – 1,2 и в последние 30 дней – 

1,5-1,7 к. ед. 

Сухого вещества холостые и супоросные свиноматки в возрасте до 2 

лет должны получать 1,8-2,4 кг на каждые 100 кг живой массы, а в возрасте 

старше 2 лет – 1,2-1,6 кг при содержании энергии в 1 кг 1,05 к. ед. и 11,6 

МДж обменной энергии Уровень клетчатки в сухом веществе рационов для 

холостых и супоросных свиноматок не должен превышать 14%. 

Свиноматкам, имеющим очень высокую или низкую упитанность, 

нормы необходимо корректировать из расчета на каждые 100 г среднесуточ-

ного прироста массы тела 0,4 к. ед. или 4,4 МДж обменной энергии. 

Для обеспечения нормального роста и развития супоросных свинок в 

возрасте до 2 лет независимо от их живой массы рекомендуется кормить по 

нормам взрослых маток живой массой 181-200 кг. 

Особое внимание в период супоросности следует обращать на удовле-

творение потребностей свиноматок в протеине. Недостаток протеина в ра-

ционах отрицательно сказывается на живой массе поросят, развитии молоч-

ной железы и молочности свиноматок. Поэтому в сухом веществе рациона 

для холостых и супоросных маток должно содержаться 14% сырого протеина 

и 10,5 – переваримого. В расчете на 100 кг живой массы холостым маткам 

необходимо скармливать переваримого протеина около 170 г,  в первые 84 



 185 

дня супоросности – 130 г и в последние 30 дней супоросности – 170 г,  что 

эквивалентно 100 г  в расчете на 1 к. ед. 

Определяющим фактором протеинового питания холостых и супорос-

ных маток является его  биологическая полноценность и, прежде всего, его 

полноценность по незаменимым аминокислотам. В 1 кг сухого вещества 

должно содержаться не менее 6,0 г лизина и 3,6 г метионина+цистина. 

Не менее важно обеспечение холостых и супоросных маток минераль-

ными веществами и витаминами. В зависимости от периода супоросности в 

теле свиноматок откладывается разное количество минеральных веществ. 

Если в первую декаду супоросности в сутки откладывается 1 г кальция и 0,6 

г фосфора, то в десятую декаду – соответственно 8,4 и 2,8 г. Поэтому опти-

мальное обеспечение свиноматок минеральными веществами и витаминами в 

соответствии с нормами будет способствовать нормальному развитию поро-

сят в эмбриональный период, повышая тем самым фактическое многоплодие. 

Норма кальция в расчете на 100 кг живой массы для холостых маток в 

среднем составляет 14 г, в первые 84 дня супоросности – 10-12 г,  в послед-

ние 30 дней – 13-14 г. В сухом веществе рационов для холостых и супорос-

ных маток кальция должно содержаться 0,87%.  Норма фосфора составляет 

80% от норм кальция.                                                                                                                                   

Норма поваренной соли определена в количестве 0,58% от сухого ве-

щества рациона. 

Для свиноматок приняты единые нормы концентрации микроэлемен-

тов (за исключением железа) в сухом веществе: железа – 81 (116 для лакти-

рующих), цинка  – 87, меди – 17, кобальта – 1,7, марганца – 47, йода –0,35 

мг/кг. 

В нормах принята единая концентрация витаминов в 1 кг сухого веще-

ства для маток всех периодов  физиологического состояния: 

каротина – 11,6 мг     или  витамина  А   – 5,8 тыс., МЕ, 

D  – 0,6 тыс. МЕ                                    

В3– 23 мг, 

Е  – 41 мг,                                              

В4– 1,16 г, 

В1 – 2,6 мг,                                             

В5– 81 мг, 

В2 – 7,0 мг,                                             

В12– 29 мкг. 

 

12.3.2. Корма, рационы и техника кормления 

 

Благодаря возможности взрослых свиней использовать в достаточно 

большом количестве сочные корма (25-35% по питательности рациона) в 

кормлении свиноматок применяют рационы с использованием больших ко-

личеств сочных и зеленых кормов. Это благотворно влияет на их общее фи-

зиологическое состояние, многоплодие свиноматок и жизнеспособность при-

плода. 

В зимний период рационы для холостых и супоросных маток должны 

состоять из 1,5-2,5 кг смеси концентрированных кормов, 2-6 кг сочных и по 

возможности 0,4-0,7 кг травяной муки. В качестве сочного корма используют 

картофель, сахарную и кормовую свеклу, комбинированный силос и пр. В 

летний период вместо сочных кормов используют зеленую массу бобовых 
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(люцерну, клевер, горох, вику+горох, эспарцет и др.). Необходимо доводить 

содержание клетчатки в рационах до 14% от сухого вещества. 

При концентратном типе кормления в состав комбикормов для холо-

стых и супоросных маток входят зерновые злаки (ячмень, пшеница, овес, ку-

куруза), а также шроты (соевый, подсолнечный, льняной), рыбная, мясокост-

ная мука и кормовые дрожжи (табл. 17).  

 

Таблица  17. Примерный рацион для холостых свиноматок 

Показатель 
Период 

зимний летний 

Ячмень, кг 0,6-1,3 1,5 

Кукуруза, кг 0,3-0,5 0,2 

Горох, кг до 0,1 0,1 

Шрот подсолнечный, кг до 0,4 0,2 

Картофель запаренный, кг 0,5-3,5 - 

Свекла полусахарная, кг до 4,4 - 

Комбисилос, кг  до 2 - 

Зеленая масса бобовых, кг  - до 3 

Мел, г  - - 

Преципитат, г  39 38 

Соль поваренная, г  15 15 

Премикс, г  30 30 

В рационе содержится:      к.ед. 2,8 2,8 

             обменной энергии, МДж  31,1 31,4 

             сухого вещества, кг 2,4 2,3 

 

Для регулирования уровня клетчатки используют до 6-7% травяной 

муки. Сбалансированность кормов по витаминам и микроэлементам достига-

ется вводом специально разработанных витаминно-минеральных премиксов. 

При концентратном типе кормления маток кормят обычно 2 раза в су-

тки – утром и вечером. Трехразовое кормление применяют при использова-

нии в рационах большого количества сочных и грубых кормов. Матки долж-

ны быть постоянно обеспечены свежей питьевой водой. 

За 4-5 дней до опороса рационы кормления постепенно сокращают на-

половину, в основном за счет наиболее объемистых и труднопереваримых 

кормов. 

 

12.4.  Кормление лактирующих маток 

12.4.1.  Организация кормления подсосных маток 

 

После опороса с наступлением лактационной деятельности у подсос-

ных свиноматок резко возрастает потребность в энергии, питательных и био-
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логически активных веществах. Связано это с тем, что матка при суточной 

молочной продуктивности 6 кг выделяет с молоком около 28,2 МДж энергии, 

380 г белка, 430 г жира, 270 – молочного сахара и 72 г минеральных веществ. 

Если учесть, что на образование 1 кг свиного молока расходуется около 0,85 

к. ед., то при суточной молочной продуктивности 4-6 кг свиноматке потребу-

ется дополнительно скормить от 3,4 до 5,1 к. ед.  

Поэтому основное внимание при организации кормления подсосных 

свиноматок уделяют оптимальному обеспечению их энергией, питательными 

и биологически активными веществами с целью поддержания высокой мо-

лочной продуктивности в течение подсосного периода. 

Недостаточное кормление лактирующих маток приводит к ис-

пользованию внутренних резервов организма (жира, витаминов, зольных 

элементов, протеина), а в последующем к снижению молочности и ухудше-

нию состава молока, что отражается на развитии поросят-сосунов. 

 

12.4.2. Нормы кормления 

 

 Подсосные свиноматки должны получать на каждые 100 кг живой 

массы по 1,5 к. ед. (16,6 МДж обменной энергии) и в зависимости от срока 

отъема поросят дополнительно по 0,33-0,38 к. ед. (3,6-4,2 МДж обменной 

энергии) на каждого поросенка. 

В зависимости от живой массы свиноматки, числа поросят в приплоде 

и продолжительности подсосного периода на каждые 100 кг живой массы 

матка должна получать в сутки 2,5-3 кг сухого вещества. В 1 кг сухого веще-

ства рациона должно содержаться не менее 1,3 к. ед. или 14,4 МДж обменной 

энергии, 186 г сырого протеина 145 – переваримого, 8 – лизина, 4,8 – метио-

нина+цистина, 9,3 – кальция и 7,6 г фосфора. Уровень клетчатки в сухом ве-

ществе не должен превышать 7% . 

Нормы потребности подсосных маток в энергии, протеине, аминокис-

лотах, витаминах, макро- и микроэлементах зависят от:  

– возраста (до 2 лет и старше);  

– живой массы (от 120 кг с интервалом в 20 кг);  

– количества поросят в помете (8, 10 и 12 поросят);  

– продолжительности содержания поросят с маткой (26, 35-45 и 60 

дней).  

О соответствии установленных норм кормления потребностям маток 

обычно судят по их упитанности и изменениям живой массы. Кормление ма-

ток принято считать нормальным, если за 2 месяца подсосного периода при 

хорошей упитанности они теряют не более 10-15 кг живой массы. 

В связи с этим особенно тщательно надо контролировать обеспечен-

ность маток переваримым протеином высокой биологической ценности. При 

недостаточном уровне переваримого протеина или при низкой его биологи-

ческой ценности (дефиците лизина, метионина+цистина, триптофана) матки 

снижают молочную продуктивность и быстро истощаются. При этом живая 



 188 

масса поросят к отъему бывает намного меньше, чем у их сверстников с нор-

мальным протеиновым питанием. 

Взрослые подсосные матки в расчете на 1 к. ед. должны получать 110-

112 г переваримого протеина. 

В подсосный период придают большое значение обеспеченности сви-

номаток минеральными веществами, прежде всего кальцием и фосфором. В 

сутки подсосная матка выделяет в молоке 16-24 г кальция, 8-12 – фосфора, а 

также большое количество других элементов (калий, натрий, хлор и др.). 

Недостающее количество минеральных веществ в кормах мобилизует-

ся из организма свиноматок, что в последующем приводит к пористости или 

размягчению костей, резкому снижению молочности и плохому росту поро-

сят. 

Наряду с минеральными веществами большое значение имеет также 

обеспеченность подсосных маток витаминами, особенно А, D, Е и группы В. 

В зависимости от уровня витамина А в рационах кормления свиноматок его 

содержание в 100 мл молозива колеблется от 0,058 до 0,191 мг, в молоке – от 

0,030 до 0,050 мг. Поэтому для поддержания организма матки в нормальном 

физиологическом состоянии и обеспечения поросят-сосунов в необходимом 

количестве витаминами и минеральными веществами необходимо в рационы 

кормления подсосных свиноматок вводить гарантированные добавки вита-

минно-минеральных премиксов, особенно в условиях свиноводческих ком-

плексов. 

 

12.4.3. Корма, рационы и техника кормления 

 

Кормление подсосных маток должно быть полноценным и разнообраз- 

ным, чтобы они постоянно имели хороший аппетит и нормальное общее фи-

зиологическое состояние. В состав рационов для лактирующих маток вводят 

концентрированные корма (65-85% по питательности), по возможности тра-

вяную муку (5-10%), и сочные и зеленые корма (15-35%). В зимний период 

незаменимым компонентом рациона подсосных маток может быть  травяная 

мука высокого качества. Очень ценными для свиноматок являются также 

сочные корма, особенно красная морковь, высококачественный комбиниро-

ванный силос, сахарная и кормовая свекла, тыква и картофель. В летний пе-

риод в рационы включают зеленый корм до 25-30% по питательности. Благо-

приятное влияние на молочность маток оказывают обезжиренное молоко, 

рыбная и мясокостная мука, сыворотка.  

При кормлении подсосных маток учитывают особенности послеродо-

вого периода. В первые часы после опороса матку не кормят, но обязательно 

поят свежей теплой водой. При нормальном состоянии матки через 5-6 часов 

после опороса ей можно скормить 0,5-0,7 кг отрубей или концентратов в виде 

болтушки. В последующие дни количество кормов постепенно увеличивают 

и со второй недели животных можно перевести на полный рацион. Сочные 

корма начинают давать с 3-4-го дня после опороса. Уровень и полноценность 
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кормления  дальнейшем организуют таким образом, чтобы максимально сти-

мулировать молочную продуктивность. 

Кормят маток обычно 2 раза в день – по половине суточной нормы в 

одну дачу. Концентрированные корма лучше давать в виде влажной мешанки 

(1 часть воды и 3 части корма). Свиноматки должны быть обеспечены питье-

вой водой из расчета 8-10 л на одну голову в сутки. Это способствует полной 

поедаемости  и более высокой эффективности использования корма. 

Перед отъемом поросят маткам для уменьшения выделения молока 

снижают общий уровень кормления и из рациона исключают все сочные 

корма. В день отъема скармливают не более половины суточного рациона, а 

затем их переводят на норму кормления холостых и супоросных маток. 

 

12.5. Кормление  хряков-производителей 

12.5.1. Нормы и рационы кормления 
 

В результате внедрения в свиноводство методов искусственного осеме- 

нения возросли требования к племенным качествам хряков-производителей, 

от которых зависят количество и качество приплода. 

Хряк в одну садку может выделить до 400-500 мл спермы, на образова-

ние которой расходуется большое количество высокоценных белков и других 

питательных веществ. Поэтому они должны постоянно находиться в состоя-

нии половой кондиции, быть здоровыми, иметь высокую половую актив-

ность. Неправильное кормление и содержание хряков отрицательно отража-

ется на половой активности и качестве спермопродукции, что приводит к 

низкой оплодотворяемости свиноматок. Поэтому кормление хряков должно 

быть нормированным и полноценным. 

Потребность хряков в питательных веществах зависит от живой массы, 

возраста, интенсивности использования, индивидуальных особенностей об-

мена веществ и общего физиологического состояния. Нормы кормления хря-

ков-производителей и нормы концентрации энергии и питательных веществ в 

сухом веществе рационов составлены с учетом интенсивности использования 

животных в течение всего года. При длительном неслучном периоде нормы 

рекомендуется снижать по всем питательным веществам: взрослым хрякам 

живой массой 200-250 кг – на  10%, 250-350 кг – на 20%. Молодых и взрос-

лых хряков при умеренном использовании рекомендуется кормить по уста-

новленным нормам. На 100 кг живой массы растущим хрякам скармливают 2 

к. ед. или 22,2 МДж обменной энергии, взрослым – соответственно 1,5 к. ед. 

или 16,6 МДж. 

Рационы для хряков должны отличаться небольшим объемом, поэтому 

потребность в сухом веществе для растущих хряков определена в 1,7 кг, для 

взрослых – 1-1,3 кг на 100 кг живой массы при концентрации энергии 1,28 к. 

ед. (14,2 МДж) в 1 кг сухого вещества или 1,1 к. ед. (12,2 МДж) в 1 кг полно-

рационного комбикорма. Уровень сырого и переваримого протеина в расчете 

на 1 к. ед. должен составлять соответственно 150 и 120 г, или 20 и 15,5% в 

сухом веществе рациона (17 и 13,3% в полнорационном комбикорме). 



 190 

Биологическая полноценность протеинового питания хряков определя-

ется, прежде всего, достаточно высоким уровнем лизина и метионина с цис-

тином. Уровень лизина в рационе должен составлять 0,95% к сухому вещест-

ву и 4,8% к сырому протеину, а по метионину+цистину – соответственно 0,63 

и 3,2%. Содержание клетчатки в сухом веществе рациона для хряков не 

должно превышать 7%, а в полнорационном комбикорме - 6. 

Наилучшим типом кормления для хряков-производителей считается 

концентратный. В состав комбикорма входят зерна злаковых (ячменя, овса, 

кукурузы и др.), к которым добавляют для балансирования по протеину, 

аминокислотам и витаминам соответствующие количества обрата, рыбной, 

мясокостной муки, жмыха или шрота. 

Кроме кормления комбикормами широко применяется концентратно-

картофельный и концентратно-корнеплодный типы кормления зимой, а ле-

том вместо корнеклубнеплодов скармливают зеленую массу бобовых трав. В 

состав рационов включают 85-90% по питательности концентратов, в том 

числе до 20 – гороха, 10-12 – кормов животного происхождения, до 5 – тра-

вяной муки и 10-15% сочных и зеленых кормов. 

Для балансирования рационов по минеральным веществам добавляют 

15-20 г поваренной соли с микроэлементами и 10-15 г преципитата. При этом 

особенно контролируют содержание в рационе фосфора, так как недостаток 

его отрицательно влияет на количество и качество спермопродукции. 

Рационы хряков-производителей очень часто бывают недостаточными 

по витаминам, особенно по витамину А. Это крайне неблагоприятно отража-

ется на качестве спермопродукции. Потребность хряков в витаминах удовле-

творяют скармливанием высококачественной травяной муки из бобовых трав 

(0,3 кг на голову), а также дают красную морковь, белково-витаминные до-

бавки (БВД) и специальные премиксы. В летнее время дефицит витаминов 

устраняется скармливанием 1-2 кг измельченных зеленых кормов (люцерны, 

клевера, эспарцета, гороха, викоовсяной смеси и др.). 

 

12.5.2. Техника кормления и содержание 

 
Уровень кормления хряков-производителей должен быть умеренным, 

примерно 3,6-4,2 кг комбикорма на голову в сутки, находиться в соответст-

вии с условиями их содержания и использования. 

Кормят хряков 2 раза в сутки, однократное кормление не рекомендует-

ся из-за отрицательного влияния на пищеварительные процессы и, как след-

ствие этого, на половую активность. 

Для улучшения вкусовых качеств и поедаемости сухих концентриро-

ванных кормосмесей и комбикормов необходимо их увлажнять водой или 

обезжиренным молоком. Концентрация корма должна быть в виде крутой, 

рассыпающейся каши. Нежелательно проваривать и пропаривать корма, так 

как это ведет к разрушению витаминов и снижению биологической ценности 

рационов. Особенно следует контролировать доброкачественность кормов. 

Они должны быть без признаков гнили, грибных и других поражений. 
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В летнее время для лучшего поедания животными зеленой массы ее 

мелко измельчают (длина частиц 5-10 мм) или готовят из нее пасту. Из кор-

мушек не съеденные остатки корма своевременно удаляют, чтобы не допус-

тить их закисания. 

Особое внимание обращают на полноценность кормления растущих 

хряков и степень их племенного использования. Интенсивное длительное ис-

пользование молодых хряков (один раз в 2-3 дня) приводит к резкому сокра-

щению сроков их племенной службы даже при высоком уровне сбалансиро-

ванного кормления. Систематическое умеренное использование хряков спо-

собствует поддержанию нормального физиологического состояния и уравно-

вешенному состоянию нервной системы. В случку хряков рекомендуется 

пускать через 1,5-2 часа после кормления. 

Содержат хряков группами по 4-5 голов в станке. Хряки должны полу-

чать ежедневный групповой моцион на выгульно-кормовых площадках – это 

оказывает большое положительное влияние на образование и качество спер-

мы. Летом хряков желательно держать в лагерях. Безвыгульное содержание в 

помещениях приводит к резкому уменьшению спермопродукции, вялости и 

невозможности дальнейшего использования. 

Полноценность кормления, режима содержания и использования хря-

ков-производителей необходимо систематически контролировать по упитан-

ности, поведению животных, изменению их живой массы и качеству спермы. 

 

12.6. Кормление поросят-сосунов 

12.6.1. Особенности кормления 

 

Характерными особенностями новорожденных поросят являются ин-

тенсивный энергетический обмен в организме и высокая скорость роста в 

подсосный период. Так, в течение первых 10 дней их живая масса увеличива-

ется в 2,5 раза, к месячному возрасту – в 5 раз, а к 2-месячному – в 12 раз и 

более. При этом энергетический обмен у поросят-сосунов в расчете на 1 кг 

живой массы в 7-8 раз выше, чем у взрослых свиней. 

Наряду с энергетическим обменом у поросят-сосунов интенсивно про-

текает также белковый и минеральный обмен. В первые три недели жизни в 

их организме откладывается 9-14 г белка, 0,3-1,0 – кальция и 0,2-0,6 – фос-

фора в расчете на 1 кг живой массы в сутки. 

В этот период у поросят идет становление пищеварительных процессов 

в желудочно-кишечном тракте: в желудочном соке появляется свободная со-

ляная кислота и усиливается ферментативная активность пищеварительной 

системы. 

 

12.6.2. Нормы кормления 

 

Для удовлетворения потребности поросят-сосунов в энергии, пита-

тельных и биологически активных веществах их необходимо кормить по 

нормам, которые зависят от живой массы и среднесуточного прироста. Со-
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гласно нормам кормления потребность поросят в обменной энергии состав-

ляет 550 кДж, или 0,07 к. ед. на 1 кг живой массы. Потребность в сухом ве-

ществе составляет при живой массе поросят 6 кг составляет 320 г, при массе 

12 кг – 540 г и при массе 18 кг – 810 г. 

При организации нормированного кормления поросят необходимо обя-

зательно учитывать нормы концентрации энергии, питательных и биологиче-

ски активных веществ в сухом веществе корма. Норма концентрации энергии 

в 1 кг сухого вещества при живой массе поросят до 6 кг составляет 1,6 к. ед., 

при массе 6-12 кг – 1,5 и при массе 12-20 кг – 1,4 к. ед., сырого протеина со-

ответственно 27, 25 и 23% от сухого вещества. При этом содержание клет-

чатки в сухом веществе рационов для поросят живой массой до 6 кг не долж-

но превышать 3,4%, массой 6-12 кг –3,6 и массой 12-20 кг – 4,2%. 

В кормлении поросят-сосунов большое значение имеет жир как источ-

ник энергии. Потребность в нем у поросят живой массой до 6 кг составляет 

11,4%, массой 6-12 кг – 9,1% и массой 12-20 кг – 5,8% в сухом веществе. Со-

держание поваренной соли в сухом веществе не должно превышать 0,34-

0,40%, так как повышенная ее концентрация может вызвать воспаление же-

лудочно-кишечного тракта поросят. 

 

12.6.3. Корма, рационы и техника кормления 

 

 В первую неделю жизни единственным кормом для поросят служит 

молозиво и молоко свиноматки, содержащие все необходимые питательные 

вещества. 

В течение первых 2-3 часов после рождения поросенок должен полу-

чить молозиво, которое отличается высоким содержанием сухого вещества и 

гамма-глобулина (до 40% от белка) для обеспечения пассивного иммунитета. 

Поросята очень эффективно используют молоко, переваривая его орга-

ническое вещество на 98-100%. Среднее потребление молока в день состав-

ляет от 320 до 520 г в первый месяц и 500-300 г во второй. Однако при высо-

кой интенсивности роста потребность поросят в питательных веществах 

удовлетворяется только в первые 2-3 недели жизни. В этот период поросята 

на 1 кг прироста затрачивают 3,5-4 кг материнского молока. Поэтому, начи-

ная со второй недели, поросят надо приучать к подкормке (табл. 18).  

 

Таблица 18. Примерная схема подкормки поросят-сосунов, г на голову 

в сутки 

Корм 

Возраст, дней Всего 

за 2 

мес, кг 
6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Молоко цельное 50 175 - - - - 5,0 

           обезжиренное - - 100 500 650 750 20,0 

Комбикорм 30 50 200 320 600 800 20,0 

Сочные зеленые 

корма 
20 30 100 150 200 500 10,0 
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Для подкормки используют специальные комбикорма или кормосмеси 

в сочетании с коровьим молоком до месячного возраста, а в старшем возрас-

те – с использованием обезжиренного молока. 

При отсутствии специальных комбикормов поросятам дают мелко раз-

молотые смеси высокопитательных концентрированных кормов. В состав 

смеси входят зерновые злаковые (ячмень и овес шелушенные, кукуруза), от-

руби пшеничные, гороховая мука, подсолнечный шрот,  мел и соль. Эти кор-

мосмеси дают поросятам и в сухом виде, и в виде разваренной каши.  

В зависимости от молочности маток и полноценности используемых 

комбикормов каждому поросенку до 2-месячного возраста скармливают до 

25 л цельного и обезжиренного молока. Молоко дают в свежем виде или спе-

циально готовят ацидофильное молоко. Сочные корма (трава бобовых, варе-

ный картофель, тыква, морковь) целесообразно скармливать в мелкоизмель-

ченном виде небольшими порциями в смеси с комбикормом.  

Со второй декады поросятам можно давать высококачественную тра-

вяную муку или витаминное бобовое сено с листочками. При этом поросята 

должны быть обеспечены витамином А, так как каротин корма они в этот пе-

риод плохо усваивают. В качестве подкормок очень полезно давать порося-

там-сосунам поджаренные зерна ячменя, кукурузы, из минеральных веществ 

– мел, красную глину. Практика передовых хозяйств и современные научные 

разработки свидетельствуют о том, что поросята-сосуны к 15-дневному воз-

расту должны быть полностью приучены к поеданию всех видов кормов. 

Технологические схемы выращивания поросят-сосунов предусматри-

вают их содержание под матками до 26, 35-45 и 60 дней. При раннем отъеме 

(21-28 дней), применяемом на комплексах и в большинстве специализиро-

ванных хозяйств, очень большое влияние на рост и развитие поросят оказы-

вает ранняя подкормка сухими комбикормами-стартерами. 

В состав полнорационных комбикормов-стартеров входит био-

логически полноценный протеин (201-220 г в 1 кг) за счет ввода кормов жи-

вотного происхождения (не менее 20% по протеину). Содержание лизина в 

сухом веществе комбикормов-стартеров соответствует нормам потребности и 

составляет для поросят при живой массе 2-6 кг – 1,53%, при массе 6-12 – 

1,25% и при массе 12-20 – 1,1%, а метионина – соответственно  0,85; 0,75 и 

0,67%. Кроме этого, комбикорма содержат все необходимые для поросят-

сосунов витамины, минеральные вещества и антибиотики за счет ввода вита-

минно-минерально-антибиотических премиксов в соответствии с нормами. 

Ранняя подкормка поросят-сосунов комбикормами-стартерами способствует 

быстрому развитию ферментативной и пищеварительной систем, их высокой 

сохранности и получению живой массы 6,5-7 кг в месячном и 17-19 кг в 

двухмесячном возрасте. Среднесуточные приросты составляют 300-400 г при 

затратах 2,5-3,0 к. ед. на 1 кг прироста. 
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Высокая энергетическая питательность комбикорма для поросят (1,02-

1,06 к. ед. в 1 кг) в качестве обязательного фактора предполагает ввод в его 

состав жира животного кормового (2-3,5%) при низком содержании клетчат-

ки (от 3,4 до 4,2% в сухом веществе) в корме. 

На рост и развитие поросят-сосунов большое влияние оказывает не 

только качество кормов, но и техника их использования, условия содержания 

и ухода за поросятами. 

Обязательным условием успешного выращивания родившихся поросят 

считается их распределение к функционирующим соскам свиноматки. При 

этом мелких и слабых поросят подпускают к более молочным соскам (перед-

ним). Если поросят больше, чем функционирующих сосков, их нужно отса-

дить к другим опоросившимся маткам, имеющим свободные соски. 

Молозиво и молоко свиноматок содержат мало железа, меди кальция и 

фосфора. Для нормального развития поросенку требуется в сутки 7-10 мг же-

леза, а с молоком матери он получит всего около 1 мг. Это приводит к забо-

леванию поросят-сосунов анемией (резкому снижению содержания гемогло-

бина в крови), нарушению обменных функций в организме, что отрицательно 

сказывается на росте и устойчивости к заболеваниям. 

Лучшим профилактическим средством против анемии является 2- или 

3-кратная инъекция ферродекстрановых препаратов (ферроглюкина или фер-

родекса) в 2-3-дневном и 3-недельном возрасте поросят. Если этих препара-

тов нет, то рекомендуется скармливать комплексную минеральную подкорм-

ку (2,5 г серно-кислого железа, 1 г серно-кислой меди и 0,3 г сернокислого 

кобальта растворяют в 1 л воды). Каждому поросенку ежедневно дают по 10 

мл этого раствора вместе с питьевой водой. 

Постоянное обеспечение поросят чистой свежей водой способствует 

более эффективному их росту. 

Основным требованием к условиям содержания поросят-сосунов явля-

ется поддержание в помещениях тепла, сухости и чистоты. 

Учитывая крайне ограниченные энергетические резервы и несовершен-

ство системы терморегуляции у новорожденных поросят, необходимо под-

держивать температуру в логове в первые дни их жизни в пределах 

28…30°С. По мере увеличения живой массы поросят температуру в логове 

снижают и к 30-му дню она должна составлять 18…20°С. 

Благотворное влияние на рост, развитие и сохранность поросят оказы-

вает облучение их ультрафиолетовыми лучами.  

Очень ответственным считается период отъема от маток. Эффектив-

ность его во многом определяется подготовленностью поросят поедать под-

кормку в объемах, обеспечивающих их необходимыми питательными веще-

ствами. При отъеме поросят от матки рекомендуется их оставлять на 10-15 

дней в том же станке, чтобы избежать стрессовых явлений при смене места 

обитания. 
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12.7. Кормление поросят-отьемышей 

12.7.1. Нормы кормления 
 

При кормлении поросят-отъемышей необходимо учитывать физиоло-

гические особенности их пищеварительного аппарата, который к этому вре-

мени еще полностью не сформировался для эффективного использования пи-

тательных веществ кормов растительного происхождения. 

Перевод поросят-отъемышей с молочного питания на рационы пре-

имущественно растительного происхождения должен проходить постепенно, 

без ущерба для здоровья и роста молодняка. 

В период выращивания поросят-отъемышей основная задача состоит в 

том, чтобы довести живую массу молодняка, предназначенного для племен-

ных целей, до 40-45 кг, а для последующего откорма – до 35-40 кг. 

Поросята очень требовательны к уровню и полноценности питания. В 

этот период происходит интенсивный рост костной и мышечной тканей, уси-

ленное развитие пищеварительных органов, высокая интенсивность обмена 

веществ и энергии. Поэтому уровень кормления молодняка должен быть по-

вышенным и обеспечивать среднесуточный прирост массы тела в пределах 

400-500 г. Для этого нужно балансировать рационы по энергии, протеину, 

минеральным веществам и витаминам. 

Нормы кормления поросят-отъемышей и концентрация питательных 

веществ в корме зависят от их живой массы и среднесуточного прироста. На 

100 кг живой массы поросята от 20 до 40 кг должны получать 5,5-6 к. ед. и не 

более 4-4,5 кг сухого вещества. В расчете на 1 к. ед. должно приходиться 120 

г переваримого протеина. В сухом веществе рациона содержание лизина 

должно быть не менее 0,9%, метионина – 0,54. Количество клетчатки не 

должно превышать в сухом веществе 5,2%, в сухом корме – 4,5%. 

Поросята-отъемыши очень чувствительны к уровню и качеству про-

теинового питания. При полноценном кормлении они интенсивно растут и 

способны откладывать в организме по 80-100 г белка в сутки. 

Неполноценное кормление молодняка чаще всего связано с недоста-

точным содержанием в рационах лизина, поскольку его содержание в кормах 

растительного происхождения невысокое. Значительно реже в рационах не 

хватает метионина и триптофана. 

 

12.7.2. Корма, рационы и техника кормления 

 

Основными кормами для поросят-отъемышей считаются кукурузная, 

ячменная, овсяная дерть, горох и другие зернобобовые, подсолнечный и 

льняной жмыхи, отруби пшеничные, картофель, свекла, комбисилос. К неза-

менимым кормам относятся рыбная, мясная и мясокостная мука, обезжирен-

ное молоко и молочные отходы, кормовые дрожжи, травяная мука и бобовое 

сено (табл. 19). 
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Таблица  19. Примерная структура рационов для поросят-отъемышей  

Возраст  

поросят, мес 

Смесь концент-

рированных кормов 
Корнеплоды 

Карто-

фель 

Травяная  мука 

бобовых 

2-3 85-80 10-5 0-10 5 

3-4 80-75 10-5 0-10 10 
 

В зависимости от технологии выращивания поросят с 2 до 4 месяцев 

применяют различные системы кормления. 

В хозяйствах со смешанным типом кормления необходимо в макси-

мальных размерах использовать корма собственного производства. Для ба-

лансирования рационов кормления поросят-отъемышей по протеину, мине-

ральным веществам и витаминам необходимо вводить в их состав белково-

витаминно-минеральные добавки в количестве 15-30% от массы. При этом 

соотношение каротина и витамина А в рационе должно составлять 1:1, так 

как поросята в этом возрасте еще недостаточно хорошо используют каротин 

корма. 

На крупных свиноводческих комплексах поросят-отьемышей кормят 

полнорационными комбикормами, сбалансированными по всем питательным 

и биологически активным веществам. Комбикорма скармливают из кормуш-

ки в сухом виде вволю. В 1 кг комбикормов содержится 1,11-1,15 к. ед., 120-

140 г переваримого протеина, 8,6-9,1 – лизина, 5,6-6,0 – метионина+цистина, 

40,6-61,0 – сырой клетчатки. Использование комбикормов обеспечивает 

среднесуточный прирост живой массы 425 г при расходе корма на 1 кг при-

роста 2,33 кг. 

На рост и развитие молодняка большое влияние оказывают правиль-

ный отъем поросят от маток и техника их кормления. 

Приучать поросят-отъемышей к самостоятельному кормлению (без ма-

теринского молока) необходимо постепенно. Прежде всего, маткам за 5-6 

дней до отъема поросят, уменьшают норму концентратов на 30-40% и из ра-

ционов исключают высокопротеиновые и сочные корма с целью ослабления 

молокообразования. Отнимают поросят в течение 4-6 дней, ежедневно 

уменьшая количество допусков к молочной железе. 

Во время отъема и в течение 10-15 дней после него поросят кормят те-

ми же кормами, что и в подсосный период, дают обезжиренное молоко по 

0,5-1 кг или молочную сыворотку по 3-4 л на голову в сутки. Желательно по-

сле отъема поросят оставлять в маточном станке еще на 10-15 дней, чтобы 

избежать стрессовых явлений. При таком способе отъема поросята хорошо 

поедают корма и не снижают скорость роста. 

Зерновые корма перед скармливанием должны обязательно измель-

чаться. Это повышает их переваримость и эффективность использования пи-

тательных веществ. Например, из ячменя тонкого помола усвоение лизина 

увеличивается в 2 раза по сравнению с крупным помолом. 

Сочные и зеленые корма рекомендуется давать измельченными в смеси 

с концентрированными кормами и в виде рассыпчатых мешанок. 
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Поросята-отьемыши должны быть постоянно обеспечены свежей чис-

той водой. 

 

12.8. Кормление ремонтного молодняка 

12.8.1. Нормы кормления 

 

Основная задача при выращивании племенного (ремонтного) молодня-

ка состоит в получении животных с хорошо развитыми мускулатурой, костя-

ком и внутренними органами. Племенной молодняк должен иметь крепкое 

здоровье, высокую резистентность и, как следствие этого, хорошую воспро-

изводительную способность. При этом уровень кормления ремонтного мо-

лодняка должен обеспечивать среднесуточный прирост за весь период выра-

щивания в пределах 600-650 г. 

В основу нормированного кормления ремонтного молодняка должен 

быть положен дифференцированный подход. В период интенсивного форми-

рования мышечной и костной тканей (от 40 до 80-90 кг живой массы) приме-

няют высокие нормы кормления. В заключительный период выращивания 

практикуют ограниченное кормление, чтобы живая масса увеличивалась без 

признаков ожирения и нарушения репродуктивной способности животных. 

Нормы кормления устанавливают в зависимости от живой массы, 

среднесуточных приростов и пола. Нормы разделены на два периода: для 

хрячков с 40 до 90 кг и с 90 до 150 кг, для свинок с 40 до 80 кг и с 80 до 120 

кг. 

В связи с более интенсивным ростом хрячков потребность в энергии у 

них выше, чем у свинок. Так, в расчете на 100 кг живой массы хрячкам жи-

вой массой 40-90 кг требуется 5 к. ед. и 4 кг сухого вещества, а живой массой 

90-150 кг – 3 к. ед. и 2,8 кг сухого вещества. Свинкам живой массой 40-80 и 

80-120 кг необходимо на 100 кг живой массы соответственно 4,4 и 2,8 к. ед. и 

3,6 и 2,5 кг сухого вещества. При этом в первый период выращивания ре-

монтного молодняка в 1 кг сухого вещества должно содержаться 1,22 к. ед., 

или 13,5 МДж обменной энергии, а во второй –1,1 к. ед., или 12,2 МДж об-

менной энергии. 

Для предупреждения избыточного потребления энергии и ожирения 

необходимо с увеличением массы тела хрячков и свинок повышать содержа-

ние клетчатки в рационах. В период выращивания животных с 40 до 80 кг 

содержание клетчатки в сухом веществе рационов должно составлять 6,4%, а 

с 80 до 120-150 кг – 8,1%. 

Нормальный рост и развитие ремонтного молодняка возможны только 

при оптимальном обеспечении протеином и незаменимыми аминокислотами. 

С увеличением возраста животных уровень протеина и аминокислот в рацио-

нах уменьшается. Так, при живой массе молодняка до 90 кг концентрация 

сырого протеина в сухом веществе должна составлять 17,4%, переваримого – 

13%, лизина – 0,73, метионина+цистина – 0,44, а в последующий период вы-

ращивания – соответственно 16,3; 11,7; 0,69; 0,41%. 



 198 

На окончательное формирование костяка основное влияние оказывает 

минеральное и витаминное питание животных. Поэтому молодняк должен 

быть полностью обеспечен макро- и микроэлементами, каротином, витами-

нами D,  Е и группы В в соответствии с нормами кормления. 

 

12.8.2. Корма, рационы и техника кормления 

 

 Ремонтному молодняку скармливают различные корма. Рационы 

должны состоять из концентрированных (от 60 до 85%) и сочных кормов (от 

10 до 25% по питательности). Тип кормления племенного молодняка опреде-

ляется природно-экономическими условиями хозяйства. 

Потребность в протеине и аминокислотах удовлетворяют за счет ис-

пользования жмыхов и шротов, зернобобовых и кормов животного происхо-

ждения (3-5% по питательности). При кормлении полнорационными комби-

кормами в их состав вводят не менее 8-10% по массе травяной муки из бобо-

вых и злаково-бобовых культур. 

Очень важно ремонтный молодняк приучить к поеданию сочных кор-

мов (зеленой массы бобовых и злаково-бобовых трав, комбисилосов и др.), 

способствующих развитию органов пищеварения и повышающих питатель-

ность рационов. 

Кормить животных желательно 2 раза в день по половине суточной 

нормы. Морковь, свеклу скармливают только в сыром виде, так как варка и 

пропаривание разрушают витамины. 

В летний период ремонтному молодняку предоставляют пастбища, а 

при их отсутствии – выгульные площадки для активного моциона. Полно-

ценное кормление с моционом повышает резистентность племенного молод-

няка и значительно улучшает его воспроизводительные способности. 

 

12.9. Откорм свиней 

12.9.1. Откорм молодняка свиней 
 

Для производства мясной свинины высокого качества с наименьшими 

затратами кормов на единицу продукции проводится интенсивный откорм 

растущего молодняка в специализированных хозяйствах и на промышленных 

комплексах. Интенсивная технология мясного свиней позволяет достигать к 

180-200 дням 110-120 кг живой массы при среднесуточных приростах 600-

800 г и затратах корма на 1 кг прироста 3,5-5 к. ед. 

К основным факторам, определяющим успех откорма, относят: содер-

жание энергии и биологическую полноценность рациона, породу и тип сви-

ней, возраст постановки и снятия с откорма, а также технику кормления и ус-

ловия содержания животных. 

Мясной откорм молодняка свиней предназначен для получения мясной 

свинины с умеренным содержанием жира. Наиболее пригодны для мясного 

откорма 2,5-3-месячные поросята мясных и мясосальных пород живой мас-

сой 30-35 кг.  Хрячков кастрируют не позднее 2-месячного возраста. Лучше 
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откармливается помесный молодняк, который по скороспелости и затратам 

корма на единицу прироста превосходит чистопородных сверстников на 10-

20%. Заканчивать мясной откорм необходимо при достижении живой массы 

110-120 кг в 6-8-месячном возрасте. При этом толщина шпика должна со-

ставлять не более 4 см. 

При организации интенсивного мясного откорма необходимо учиты-

вать биологические закономерности роста, которые связаны с неравномерно-

стью развития мышечной и жировой тканей в организме в разные возрастные 

периоды. В период с 2,5-3 – до 5-6-месячного возраста отмечается интенсив-

ный рост мышечной ткани, а в более позднем возрасте - рост мышечной тка-

ни снижается, а жировой нарастает. При этом в составе прироста с возрастом 

резко (в 2-3 раза) увеличивается отложение жира, в 2 раза уменьшается со-

держание белка и более чем вдвое повышается энергоемкость 1 кг прироста 

живой массы. Поэтому максимальный прирост живой массы необходимо 

обеспечивать до 6-месячного возраста. 

Нормы кормления откармливаемого молодняка устанавливают в зави-

симости от живой массы и предполагаемых среднесуточных приростов за 

весь период откорма (500-550, 600-650 и 750-800 г), зависящих от конкрет-

ных хозяйственных возможностей. 

Нормы концентрации питательных веществ предусмотрены для от-

кармливаемого молодняка живой массой 40-70 и 70-120 кг. Согласно нормам, 

кормления интенсивность откорма молодняка зависит, прежде всего, от 

уровня энергетического питания. С увеличением среднесуточного прироста 

потребность подсвинков в энергии в расчете на 100 кг живой массы повыша-

ется. При этом содержание клетчатки в сухом веществе корма снижается.  

Кроме балансирования рационов по энергии нормами предусмотрено 

также детализированное нормирование и по протеину. В зависимости от ин-

тенсивности роста молодняка уровень переваримого протеина в расчете на 1 

к. ед. составляет от 95 до 105 г в первый период откорма и от 85 до 95 г – во 

второй. При этом оптимальным считается содержание в сухом веществе ра-

ционов в первый период лизина 0,70-0,73%, метионина+цистина – 0,42-0,44, 

а во второй период – соответственно 0,60-0,65 и 0,36-0,40%. 

Интенсивное выращивание и откорм молодняка предусматривают 

строгое нормирование минерального и витаминного питания, особенно в ус-

ловиях безвыгульного содержания в закрытых помещениях. 

В период выращивания молодняка от 40 до 70 кг необходимо обеспе-

чить содержание в рационах кальция 0,84% и фосфора 0,7% в расчете на су-

хое вещество, а во второй период откорма от 70 до 120 кг – соответственно 

0,81 и 0,67%. Содержание соли в сухом веществе не должно превышать 

0,58%. 

В практических условиях в рационах растущих часто наблюдается де-

фицит витаминов и микроэлементов и, как следствие этого, снижение про-

дуктивности и резистентности молодняка к различным заболеваниям. Такие 

рационы необходимо балансировать путем ввода витаминных препаратов и 

минеральных солей промышленного изготовления. 
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Для мясного откорма молодняка можно использовать разнообразные 

корма: концентраты, картофель, свеклу, комбисилос, пищевые отходы, зеле-

ную массу бобовых и др. 

В зависимости от зональных особенностей кормопроизводства мясной  

откорм свиней можно вести на концентратно-картофельных, концентратно-

корнеплодных и концентратных рационах. В некоторых хозяйствах при мяс-

ном откорме в значительном количестве используют картофель. Оптималь-

ное количество картофеля обычно 20-25% от питательности рациона. При 

этом необходимо иметь в виду, что высокую кормовую ценность имеет толь-

ко вареный картофель. 

Значительную часть концентратов при мясном откорме можно заме-

нять сахарной и кормовой свеклой, морковью, турнепсом, брюквой и други-

ми корнеплодами. Качество мясной продукции при использовании таких 

кормов не снижается. 

С большой эффективностью мясной откорм свиней можно вести с ис-

пользованием комбинированных силосов, состава, %: картофель вареный – 

50, морковь – 10, зеленая масса бобовых – 30, травяная мука – 10; или свекла 

сахарная с ботвой – 60, морковь – 10, зеленая масса бобовых – 20, травяная 

мука – 10. Комбинированный силос скармливают примерно в тех же количе-

ствах, что и картофель. 

В районах Поволжья,  Сибири, Дальнего Востока распространен кон-

центратный тип мясного откорма подсвинков с использованием ячменя, овса, 

кукурузы и других злаковых культур. Недостаток протеина, незаменимых 

аминокислот, витаминов и минеральных веществ в зерновых рационах вос-

полняют вводом протеиновых кормов растительного и животного происхож-

дения и травяной муки высокого качества. 

Эффективность мясного откорма повышается при скармливании высо-

колизиновой кукурузы. Использование ее в сочетании с травяной мукой (3%) 

и подсолнечным шротом (до 15-17%) позволяет получать (600-650 г) сред-

несуточных приростов без скармливания кормов животного происхождения. 

На крупных промышленных комплексах молодняк откармливают от 

35-40 до 110-120 кг в возрасте от 106 до 222 суток с использованием полно-

рационных комбикормов типа СК. Среднесуточный прирост за период от-

корма составляет 600-650 г. 

Использование полнорационных комбикормов с оптимальными нор-

мами ввода витаминов и микроэлементов  позволяет повысить эффектив-

ность откорма свиней на 8-10% и снизить затраты корма на единицу продук-

ции на 6-8% по сравнению с использованием типовых комбикормов и пре-

миксов. 

Беконный откорм. В нашей стране в ряде хозяйств проводят беконный 

откорм свиней до 90-100 кг, который является разновидностью мясного от-

корма. 
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Для этого отбирают молодняк с высокой мясностью и энергией роста. 

Наиболее пригодны для беконного откорма свиньи пород ландрас, эстонской 

беконной, типа ММ-1 крупной белой и их помеси. 

При беконном откорме предъявляются высокие требования к качеству 

продукции. Мясо в хорошем беконе должно быть нежным, бледно-розового 

цвета, с хорошо выраженной мраморностью. Сало белого цвета, плотное, 

равномерно покрывающее тушу. Толщина шпика в области спины и поясни-

цы от 1,5 до 3,5 см. 

На беконный откорм ставят поросят в 2-2,5-месячном возрасте живой 

массой 20-25 кг. Откорм должен заканчиваться по достижении подсвинками 

живой массы 90-105 кг в возрасте 6,5-7 месяцев. 

Беконный откорм молодняка, как и мясной, можно вести на концен-

тратных, концентратно-картофельных и концентратно-корнеплодных рацио-

нах. Проходит он в два периода – подготовительный и заключительный. Что-

бы обеспечить интенсивный рост мышечной ткани в течение первого перио-

да откорма, необходимо иметь в расчете на 1 к. ед. 120-130 г переваримого 

протеина. В заключительный период уровень переваримого протеина сни-

жают до 100-110 г на 1 к. ед. 

При составлении рационов для беконного откорма учитывают специ-

фику отдельных кормов, влияющих на качество мяса и сала. 

К зерновым кормам, способствующим получению высококачествен-

ного бекона, относятся ячмень, рожь (до 30-40% по питательности), просо, 

горох, люпин, вика, а также снятое молоко, мясная, мясокостная и бедная 

жиром рыбная мука. 

К кормам, отрицательно влияющим на качество беконной свинины, от-

носятся жмых, рыбные отходы и жирная рыбная мука, меласса, отруби, овес, 

соя и кукуруза (при введении в рацион свыше 35% по энергетической пита-

тельности). Эти корма скармливают свиньям в ограниченном количестве или 

исключают из рациона за месяц до конца откорма. 

Для получения высококачественного бекона свиньям дают сочные и 

зеленые корма и доброкачественный силос. 

Рационы молодняка на беконном откорме тщательно балансируют по 

витаминам и минеральным веществам в соответствии с нормами. Отсутствие 

или недостаток отдельных элементов питания отрицательно сказывается на 

технологии откорма и приводит к ухудшению качества свинины. 

Эффективность как мясного, так и беконного откорма находится в за-

висимости от условий содержания животных. Лучшие результаты откорма 

наблюдаются в помещениях при температуре воздуха 16°С и относительной 

влажности 75%. На результаты откорма отрицательное влияют большая ску-

ченность животных в группах и невыравненность молодняка по живой массе. 

Молодняк в течение всего откорма должен быть обеспечен свежей чис-

той водой. 
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12.9.2. Откорм взрослых свиней 
  
Для получения шпика и сальных туш применяют откорм разовых маток  

и взрослых выбракованных свиноматок и хряков. Молодых маток живой 

массой 130-150 кг ставят на откорм после отъема поросят и снимают с от-

корма при живой массе 200-220 кг. Обычно откорм проводят в летне-осенний 

период с использованием дешевых кормов собственного производства. 

Выбракованных взрослых свиноматок и хряков откармливают в тече-

ние 2,5-3 месяца с увеличением первоначальной массы на 50-60% при сред-

несуточном приросте 800-1000 г. В конце откорма получают тяжелые саль-

ные туши с толщиной шпика не менее 7 см. Количество подкожного сала в 

тушах откормленных животных в среднем составляет 50% их живой массы. 

Нормы кормления. Поскольку в период откорма взрослых свиней идет 

накопление в теле главным образом жира, то рационы должны отличаться 

высоким содержанием энергии.  

Для получения высокого прироста свиньям на 100 кг живой массы не-

обходимо скармливать не менее 3,8 к. ед. В 1 кг сухого вещества должно со-

держаться 1,15-1,2 к. ед., или 12,9-13,1 МДж обменной энергии, 12,8% сыро-

го и 9,5 переваримого протеина, 7,0% кальция и 5,6 фосфора, 4,7 мг кароти-

на. Взрослые свиньи менее требовательны к уровню протеина в рационе. По-

этому на 1 к. ед. должно приходиться около 70-80 г переваримого протеина. 

Нормированное кормление взрослых свиноматок обеспечивает затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы в пределах 6,5-8 к. ед. При сальном от-

корме используют самые разнообразные корма: сочные, зеленые, грубые, 

концентрированные. В начале откорма выбракованные матки имеют хоро-

ший аппетит. В этот период им надо давать максимальное количество деше-

вых кормов собственного производства (зеленую траву, корнеклубнеплоды, 

комбинированный силос, отходы технического производства и др.), содержа-

ние которых в рационе может достигать 65-70% по питательности. Содержа-

ние сырой клетчатки в сухом веществе рациона может составлять 10-12%. 

В заключительный период откорма взрослых свиней увеличивают до-

лю концентрированных кормов в рационе, а сочных и грубых уменьшают. 

Содержание сырой клетчатки в сухом веществе рациона должно составлять 

6-8%. 

Корма, рационы и техника кормления. При откорме взрослых свиней 

необходимо учитывать влияние используемых кормов на вкусовые качества 

получаемого мяса и сала. Плотное свиное сало состоит преимущественно из 

триглицеридов предельных жирных кислот и образуется из углеводов, а не из 

растительных жиров, характеризующихся низкой температурой зат-

вердевания, высоким йодным числом и коэффициентом рефракции. Поэтому 

корма, богатые растительными жирами (овес, жмыхи, кукуруза, соя и отру-

би) скармливают в начале и середине откорма. В заключительный период 

скармливают в основном корма с невысоким содержанием жира – ячмень, 

рожь, горох, свеклу, комбинированный силос. Скармливание жиров живот-

ного происхождения не ухудшает качества сала. 
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Значительно снижают вкусовые качества мяса и сала корма, обладаю-

щие специфическим вкусом: рыба и рыбный фарш, рыбная мука, жмых и 

шрот кориандровый и др.. В связи с этим такие корма необходимо исключить 

из рациона в заключительный период откорма свиней. 

Положительное влияние на качество мяса и сала оказывают сочные 

корма: кормовая и сахарная свекла, комбинированный силос, морковь, зеле-

ная масса бобовых трав и корма животного происхождения: обрат, сыворот-

ка, мясная и мясокостная мука. 

В условиях свиноводческих комплексов откорм взрослых выбракован-

ных свиней проводят специальными полнорационными комбикормами, ока-

зывающими положительное влияние на качество мяса и сала. 

На основе норм кормления рассчитана потребность разных половозра-

стных групп свиней на период выращивания и откорма и в целом за год в 

кормовых единицах, переваримом протеине и лизине при средних величинах 

живой массы и продуктивности. 

 

Задание 13. Определить норму кормления и составить рацион для сви-

номатки (зимний период). 

 

Вариант_____. Физиологическое состояние_______________, возраст 

_____лет, живая масса _____кг, упитанность _________, число поросят_____. 

 

Варианты заданий №13 

№ 
п/п 

Физиологическое  
состояние 

Возраст,  
лет 

Живая 
масса, 

кг 
Упитанность Число  

поросят 

Время 
 отъема, 

сут 

1 Холостая До 2 150 Средняя - - 

2 Супоросная  2-я  половина До 2 200 Средняя - - 

3 Подсосная До 2 180 Средняя 8 26 

4 Подсосная До 2 200 Нижесредней 12 35 

5 Подсосная До 2 190 Средняя 9 60 

6 Холостая Старше 2 170 Средняя - - 

7 Супоросная  1-я  половина Старше 180 Средняя - - 

8 Подсосная  До 2 170 Нижесредней 8 26 

9 Подсосная Старше 2 230 Средняя 11 35 

10 Подсосная Старше 2 240 Средняя 6 60 

11 Подсосная Старше 2 190 Средняя 10 26 

12 Подсосная До 2 225 Средняя 10 35 

13 Холостая Старше 2 120 Нижесредней - - 

14 Супоросная  2-я  половина До 2 230 Средняя - - 

15 Подсосная До 2 120 Средняя 7 60 

16 Подсосная Старше 2 130 Средняя 8 26 

17 Подсосная До 2 170 Средняя 12 35 

18 Холостая Старше 2 210 Нижесредней - - 
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Окончание табл. 

19 Супоросная  1-я  половина Старше 2 190 Средняя - - 

20 Подсосная  До 2 200 Нижесредней 11 26 

21 Подсосная Старше 2 220 Средняя 9 35 

22 Подсосная До 2 170 Средняя 7 60 

23 Подсосная Старше 2 180 Средняя 5 26 

24 Подсосная До 2 220 Средняя 10 35 

25 Холостая Старше 2 210 Нижесредней - - 

26 Супоросная  2-я  половина До 2 220 Средняя - - 

27 Подсосная До 2 120 Нижесредней 9 26 

28 Подсосная Старше 2 130 Средняя 7 35 

29 Холостая Старше 2 130 Средняя - - 

30 Супоросная  1-я  половина До 2 220 Средняя - - 
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Задание 14. Определить норму и составить рацион для молодняка на 

откорме на зимний период. 

 

Вариант _____. Живая масса свиней _____ кг, планируемый среднесу-

точный прирост за период откорма ______г, тип кормления ______________, 

тип откорма ___________. 

 

Варианты заданий №14 

№ 

п/п 
Тип кормления 

Тип  

откорма 

Живая  

масса, кг 

Среднесуточный 

прирост, г 

1 Концентратный Мясной 40 500-550 

2 Концентратно-картофельный Беконный 40 650-700 

3 Концентратно-корнеплодный Мясной 40 800-850 

4 Концентратный Беконный 50 500-550 

5 Концентратно-картофельный Мясной 50 650-700 

6 Концентратно-корнеплодный Беконный 50 800-850 

7 Концентратный Мясной 60 500-550 

8 Концентратно-картофельный Беконный 60 650-700 

9 Концентратно-корнеплодный Мясной 60 800-850 

10 Концентратный Беконный 70 500-550 

11 Концентратно-картофельный Мясной 70 650-700 

12 Концентратно-корнеплодный Мясной 70 800-850 

13 Концентратный Беконный 80 500-550 

14 Концентратно-картофельный Мясной 80 650-700 

15 Концентратно-корнеплодный Мясной 80 800-850 

16 Концентратный Беконный 90 500-550 

17 Концентратно-картофельный Мясной 90 650-700 

18 Концентратно-корнеплодный Беконный 90 800-850 

19 Концентратный Мясной 100 500-550 

20 Концентратно-картофельный Беконный 100 650-700 

21 Концентратно-корнеплодный Мясной 100 800-850 

22 Концентратный Беконный 110 500-550 

23 Концентратно-картофельный Мясной 110 650-700 

24 Концентратно-корнеплодный Беконный 110 800-850 

25 Концентратный Мясной 40 450-500 

26 Концентратно-картофельный Беконный 50 700-750 

27 Концентратно-корнеплодный Мясной 60 750-800 

28 Концентратный Беконный 70 550-600 

29 Концентратно-картофельный Мясной 80 600-650 

30 Концентратно-корнеплодный Мясной 90 850-900 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Биологические основы кормления свиней в связи с их анатомо-

физиологическими особенностями.  

2. Особенности нормированного кормления свиней в условиях про-

мышленных комплексов. 

3. По каким минеральным веществам и витаминам балансируют ра-

ционы для свиней? 

4. Особенности использования энергии и протеина у свиноматок в пе-

риод супоросности и лактации. 

5. Биологические особенности поросят в первые дни и недели жизни. 

6. Требования к кормлению и содержанию поросят-отъемышей. 

7. В чем состоит роль молозива и молока в питании новорожденных 

поросят? 

8. В каком возрасте осуществляется отъем поросят? 

9. Техника перевода поросят-отъемышей с молочного питания на ра-

ционы преимущественно растительного происхождения. 

10. Какие существуют способы откорм свиней и в чем их разница? 

11.  Каковы особенности кормления свиней при разных способах от-

корма? 
 

 

13. КОРМЛЕНИЕ ОВЕЦ 

13.1. Продукция овцеводства 

 

Овцеводство – одна из древнейших отраслей животноводства. В тече-

ние нескольких  тысячелетий  человек  создал в различных климатических 

зонах многочисленные породы овец, отвечающие его требованиям и вкусам. 

     Продукция, получаемая от различных пород, весьма разнообразна: тон-

кая, полутонкая, грубая, полугрубая шерсть; смушек, каракульча, цигейковые 

и романовские овчины; молоко; мясо; высушенные сычуги ягнят, используе-

мые в сыроделии; нитки, приготовленные из кишок, применяемые в хирур-

гии. 

     Овцы,  характеризуясь  большим разнообразием продукции, полностью 

реализуют свою потенциальную продуктивность лишь в условиях полноцен-

ного кормления, организуемого на основе учета особенностей питания и об-

мена веществ у этих животных. 

Шерсть – главный вид продукции овцеводства. Интенсивность роста 

шерсти, ее качественные показатели находятся в зависимости от породной 

принадлежности,  возраста и физиологического состояния животных, много-

численных  технологических факторов и условий внешней среды, особенно 

уровня и полноценности кормления. Поскольку шерсть состоит из белка ке-

ратина,  содержащего около 15% цистина, то уровень протеина в рационах и 

количество серосодержащих аминокислот в них нередко  служат лимити-

рующими факторами шерстной продуктивности. 
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Особенность саморегулирующей системы питания овец – использова-

ние питательных веществ  в первую очередь на обеспечение жизнедеятель-

ности главных систем (центральной нервной системы,  системы  кровообра-

щения, размножения и др.) и в последнюю очередь на рост шерсти.  Поэтому 

несбалансированное кормление при дефиците энергии в рационе маток в пе-

риод суягности и лактации приводит к депрессии шерстеобразования и необ-

ратимым порокам шерсти: ослаблению ее крепости, появлению  голодной 

тонины. 

     У овец большинства пород при хорошо организованном производстве и 

правильном кормлении  высокая шерстная продуктивность сочетается с хо-

рошими мясными качествами.  В связи с низким содержанием жира  молодая 

баранина принадлежит к лучшим видам мяса.  Наилучшее по  качеству мясо 

получают от молодняка в возрасте до одного года. Самый высокий прирост 

мышечной ткани  наблюдается у животных до 6-месячного возраста.  После 

годовалого возраста начинается интенсивное жироотложение, приводящее к 

ухудшению качества баранины. 

Мнение о несовместимости высокой шерстной и  молочной  продук-

тивности не  имеет  реальной  основы  в условиях стабильного полноценного 

кормления. 

     Сравнительно высокая молочная продуктивность маток в конце лакта-

ции (она может составлять 0,7-0,9 кг в сутки) свидетельствует о реальной 

возможности производства товарного овечьего молока для приготовления 

сыра-брынзы и другой продукции (сыр рокфор, белый сыр, творог, просто-

кваша, масло, квас). 

     Среди факторов,  обусловливающих  молочную  продуктивность маток, 

условиям кормления принадлежит решающая роль. 

 

13.2. Требование к кормам 

 

Овцы неприхотливы  к  кормам.  Они  полно и эффективно используют 

пожнивные и поукосные остатки, а также пастбищную растительность после 

стравливания ее  животным других видов. В отличие от крупного рогатого 

скота овцы на 3-4 см ниже скусывают пастбищные травы и с помощью хо-

рошо подвижной верхней губы способны собирать мелкие частицы корма с 

поверхности почвы. 

Овцы весьма  требовательны к качеству кормов и отзывчивы на разно-

образие компонентов в рационах, на полноценность кормления. 

     Высокое качество  кормов,  оптимальное сочетание в рационах сена, 

концентратов, силоса или зеленой массы при использовании балансирующих 

рационы добавок – главные факторы повышения продуктивности и экономи-

ческой эффективности овцеводства. 
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13.3. Нормы кормления овец 

 

По мере интенсификации овцеводства возрастает значение увеличения 

контролируемых факторов питания и организации детализированного нор-

мированного кормления.  Нормы разработаны для овец основных  направле-

ний продуктивности (шерстных, шерстно-мясных,  мясошерстных,  романов-

ских, мясосальных, каракульских)  в условиях стойлового содержания по 18 

показателям полноценности кормления. При пастбищном содержании нормы 

следует увеличить на 15-20% (табл. 20). 

 

Таблица 20. Примерная структура рационов для овец, % по питатель-

ности 

Половозрастные группы 
Сено, 

солома 

Силос, 

сенаж 

Концен-

траты 
Трава 

Корма жи-

вотного про-

исхождения 

Бараны производители,   

          зимний не случной        
40-50 10-20 30-40   

          летний не случной - - 30-40 60-70 - 

          предслучной,  

случной 
20-25 5 40-50 20-25 5-10 

Матки:  холостые (лето) - - - 100 - 

          подготовка и  про-

ведение осеменения 
- - 0-30 

70-

100 
- 

      суягные   45-55 20-25 25-30 - - 

      подсосные    40-50 20-25 30-35 - - 

Ягнята до 4 мес   15-20 5-10 45-50 25-30 - 

Ягнята      4- 8  мес - - 25-30 70-75 - 

Молодняк 8-16 мес         45-55 20-25 25-30 - - 
 
          Овцы характеризуются повышенным обменом веществ и энергии, 

поэтому расходуют на 1 кг живой массы больше питательных веществ и  

энергии в сравнении с крупным рогатым скотом. Наиболее высокого напря-

жения основной обмен у взрослых овец  достигает в  последнюю  треть  су-

ягности,  причем большое влияние на него оказывает многоплодие. Уровень 

основного обмена у лактирующих овец выше, чем у холостых, и находится в 

положительной связи с молочностью. У баранчиков обмен веществ и энергии 

выше, чем у ярок и валушков. Молодняк на прирост массы тела использует 

энергию корма и питательные вещества с большей эффективностью, чем 

взрослые животные. 

Большое влияние на использование энергии овцами оказывает ее кон-

центрация в  сухом  веществе рациона.  Овцы на 100 кг живой массы тела по-

требляют 3,2-3,8 кг сухих веществ. При использовании гранулированных 

кормосмесей потребление сухих веществ увеличивается до 4,2-4,5 кг. 
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Важнейшее условие полноценности кормления – обеспеченность  жи-

вотных протеином.  Норму определяют по содержанию в рационах сырого и 

переваримого протеина,  а также по количеству переваримого протеина на 1 

к.ед. рациона. На 1 к.ед. должно приходиться от 90 до 110 г переваримого 

протеина. Потребность животных в протеине возрастает по мере повышения 

их продуктивности.  

В стойловый период при достаточном  уровне энергетического питания 

и наличии в рационах легкоферментируемых углеводов часть недостающего 

протеина  можно  восполнять  синтетическими азотистыми веществами. 

Количество клетчатки в сухом веществе рационов не  должно  превы-

шать 27% для взрослых овец,  13%  для ягнят до 6-месячного возраста  и 25% 

для молодняка старшего возраста. 

     Оптимальное количество  сахара  в рационах – 2-3 г в расчете на 1 кг 

живой массы (при соотношении сахара к протеину 0,8÷1,0:1), а сахара и 

крахмала в сумме – 5 г. 

Обеспечение правильного минерального питания – одно из  важнейших 

условий полноценности кормления овец. Особенно необходимы овцам каль-

ций, натрий, хлор, фосфор и сера. В рационах кальция обычно бывает доста-

точно для удовлетворения потребности овец,  а фосфор, как правило, нахо-

дится в дефиците. В расчете на 1 к.ед. содержание фосфора в рационах 

должно составлять 4,0-4,5 г. 

     Почти все растительные корма бедны натрием и хлором.  Потребность 

овец в  этих  элементах при использовании соли-лизунца удовлетворяется не 

полностью. Поэтому необходима добавка в рационы рассыпной соли в коли-

честве 6-10 г в расчете на 1 к.ед.   

В питании  овец  важную роль играет сера.  В шерсти ее содержится 

около 5%. Поскольку сера в организме связана в основном с белками, входя в 

состав аминокислот, ее содержание в корме должно быть примерно в том же 

количестве,  что и в белках,  при соотношении азота к сере как 10÷15:1. Из-

быток серы в рационе может усилить дефицит селена и витамина Е и вызвать  

беломышечную болезнь  или некроз печени. 

В расчете на 1 к.ед. содержание серы в рационах в среднем должно 

быть 3,0-3,5 г. Нередко в рационах отмечается дефицит микроэлементов – 

меди,  кобальта, йода, цинка. В этом случае необходимо использовать специ-

альные добавки. 

     Овцам нормируют  каротин  и витамины D (кальциферол),  Е (токофе-

рол), от уровня обеспеченности которыми во многом зависит продуктивность 

и воспроизводительная способность животных. 

 

13.4. Кормление баранов-производителей 
 

В овцеводстве  наиболее широко применяется искусственное осемене-

ние маток. При вольной случке один баран оплодотворяет 20-25 маток, а при 

искусственном  осеменении – до 3000 маток за сезон. 
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     Организация кормления баранов-производителей должна  обеспечивать 

постоянную заводскую упитанность, нормальную половую активность и 

продолжительное племенное использование животных. К сожалению, на 

практике не всегда учитывают, что высокая оплодотворяемость и плодови-

тость маток во многом зависят от  подготовки  к случке не только маток,  но 

и баранов. При этом необходимо иметь в виду, что от баранов получают и 

высокие настриги шерсти.  Следовательно, кормление баранов-

производителей  должно  быть  нормированным с учетом живой массы (от 60 

до 130 кг),  интенсивности использования (случной и неслучной периоды) и 

направления  продуктивности. 

     В стойловый зимний период можно рекомендовать концентратно-сено-

силосный рацион для кормления баранов производителей. Летом при таком 

же суточном количестве комбикорма сено  и  сочные корма заменяют высо-

кокачественным зеленым  кормом.  При  невозможности обеспечить их  дос-

таточным количеством зеленого корма норму концентратов повышают и 

включают в рацион дополнительно силос и сено. 

     Продолжительность созревания спермиев у баранов-производителей со-

ставляет 40-50 дней.  Поэтому подготовку их к случному периоду начинают 

за 1,5-2 месяца до осеменения маток,  которое происходит в основном в авгу-

сте-сентябре. 

     В период  подготовки к случному сезону баранов переводят с менее 

обильного пастбищного кормления на усиленный рацион постепенно. В   по-

следний  месяц подготовки животных кормят так же, как и в период интен-

сивного получения от них спермы.  При интенсивном использовании дают 

корма животного происхождения: снятое молоко – 0,5-1,0 кг,  обезжиренный 

творог, мясокостную муку – 0,2-0,25 кг. 

     В период  интенсивного племенного использования бараны должны по-

лучать рационы,  состоящие из разнообразных, доброкачественных, легкопе-

реваримых и охотно поедаемых кормов (табл. 21). 

Следует иметь в виду,  что на жизнеспособность и количество сперми-

ев положительно влияет скармливание кормовых дрожжей и кормов живот-

ного происхождения,  а также сочных и витаминных кормов.  

В летний период целесообразно не менее 50% сена в рационах заме-

нить зеленой травой. Необходимо избегать  избыточного  скармливания кон-

центрированных кормов, так как это отрицательно сказывается на физиоло-

гическом состоянии баранов. Оптимальным  следует считать в рационах 41-

42% концентрированных кормов от сухого вещества. Кормят баранов-

производителей 2 раза в сутки. Непосредственно перед взятием спермы кор-

мить животных нельзя. 
      

13.5. Кормление овцематок 
 

     Непременное условие увеличения производства продукции овцеводства 

– хорошо организованное воспроизводство стада, во многом определяющееся 

системой кормления и использования маточного поголовья. 
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Таблица 21. Примерные рационы для баранов массой 100 кг  при 3-4 

садках в  день.         

Корм 
Суточная дача, кг 

1-й рацион 2-й рацион 
Сено  люцерновое 2,0 - 
Сено  клеверное - 1,0 
Зеленая  трава - 4,0 
Овес  дробленый 0,4 0,4 
Дерть  ячменная 0,3 0,3 
Дерть  просяная 0,3 0,4 
Горох  молотый 0,2 - 
Жмых  подсолнечный 0,15 0,25 
Морковь  красная 1,0 0,5 
Молоко  обезжиренное 1,0 - 
Творог  свежий обезжиренный - 0,25 
Мясокостная  мука, г 20 20 
Соль поваренная, г 18 18 
В рационе содержится:  к.ед. 2,79 2,80 

переваримого  протеина, г 408 398 
кальция, г 26,7 22,4 
фосфора, г 11,4 11,8 
каротина, мг 172 265 

 

Плодовитость маток, их материнские качества и шерстная продуктив-

ность реально могут быть повышены лишь при соответствующих условиях 

кормления. 

В отношении потребности в энергии, питательных и биологически ак-

тивных веществах можно выделить три периода  разного  физиологического 

состояния маток: 

– от отбивки ягнят до конца случного сезона (холостые); 

– суягность (152 дня: первые 12-13 и последние 7-8 недель суягности); 

– период подсоса (2-4 месяца). 

     Все эти периоды очень ответственны, поскольку обеспечение условий 

для нормального течения процессов питания одинаково важно как для  ма-

ток, так и для приплода. Недостаточное или неполноценное кормление маток 

в  период  подготовки их  к  случке (в течение 1,5-2 месяцев) и во время 

случной компании приводит к снижению плодовитости, повышению процен-

та  мертворожденных ягнят, ухудшению жизнеспособности приплода после 

рождения.  

     Плодовитость маток во многом определяется их упитанностью в период 

осеменения.  При плохой упитанности количество яловых маток возрастает в 

4-5 раз.  Чтобы восстановить упитанность маток после отъема ягнят, нормы 

кормления в период подготовки их к осеменению, во время проведения осе-

менения и в первые 3 месяца суягности  должны быть повышены на 0,2-0,3 

к.ед. Это достигается организацией нагула маток по улучшенным пастбищам 
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и дополнительной подкормкой  концентратами – по 0,2-0,4 кг и другими хо-

рошо поедаемыми кормами. 

     При достаточном  обеспечении  холостых  маток мясошерстных пород 

энергией содержание 8,5-9,6%  протеина в сухом веществе рационов является 

оптимальным.  В рационах холостых маток тонкорунных и романовской по-

род и в первый период суягности оптимальным можно считать содержание 

90 г  переваримого  протеина в расчете на 1 к.ед.,  а для маток мясошерстных 

пород – 80 г. 

     Заметных различий в использовании энергии и питательных веществ у 

холостых маток  и в первый период суягности (12-13 недель) не наблюдается. 

Поэтому нормы кормления и рационы овцематок в эти периоды физиологи-

ческого состояния одинаковые. 

     Первые месяцы суягности в большинстве хозяйств приходятся на  конец 

пастбищного  содержания  (август-октябрь),  поэтому  очень важно с ухуд-

шением травостоя своевременно начать подкормку овец заготовленными 

кормами. С постановкой на стойловое содержание в рационы включают хо-

рошее бобово-злаковое сено и солому в количестве 35-45%  по  питательно-

сти (соответственно  1,0-1,2 и 0,2-0,4 кг),  сенаж – 15-20%  (0,8-1,2 кг), силос 

– 10-15% (1-1,5 кг), концентрированные корма – 25-35% (0,4-0,5 кг), пова-

ренную соль, фосфорные и другие добавки. 

     Во второй  половине  суягности  и особенно в конце ее потребность ма-

ток в корме резко возрастает: потребность в энергии увеличивается на  30-

40%,  в переваримом протеине – на 40-60,  а также в кальции, фосфоре и ка-

ротине.  В этот период особенно  следят  за  бесперебойным обеспечением 

маток вволю солью-лизунцом. Нормой считается содержание в сухом веще-

стве рациона: 13% сырого протеина или 100 г переваримого в расчете на 1 к. 

ед.,  0,41-0,46%  кальция, 0,21-0,27 – фосфора  и 0,23-0,26 серы. 

 Для обеспечения достаточного уровня энергетического и белкового 

питания маткам во второй период суягности необходимо давать концентри-

рованные корма или комбикорма в количестве 15-30% общей потребности в 

энергии. 

Примерный рацион маток мясошерстной и романовской пород живой 

массой 50 кг  (кг на голову в сутки): сено злаково-разнотравное – 0,8, силос – 

2,5, дерть ячменная -0,3, мука травяная (клеверная) – 0,2, соль поваренная – 

13 г, цинк серно-кислый – 50 мг, медь серно-кислая – 30 мг.  В рационе со-

держится: 1,4 к. ед., 17,3 МДж обменной энергии и 1,7 кг сухого вещества. 

Во вторую половину суягности следует  увеличить  долю хорошего се-

на,  травяной резки и концентратов. При насыщении рационов силосом осо-

бое внимание надо обращать на фосфорное  питание  животных, чтобы избе-

жать послеродовых осложнений, в частности выпадения влагалища у маток 

после ягнения. 

 В Западной Сибири наиболее распространено зимнее (январь-февраль) 

и ранневесеннее (март) ягнение маток. 
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 Потребность лактирующих маток  в энергии  и протеине   подвержена 

большим колебаниям и зависит от уровня молочной и шерстной  продуктив-

ности, стадии лактации, живой массы, породных особенностей. 

     Нормы энергетического питания многоплодных маток выше, чем мало-

плодных. Матки с двойневым приплодом требуют энергии на 13-15%  боль-

ше, чем с одинцовым. 

     В первые  6-8  недель лактации для мясошерстных овец оптимальное  

содержание протеина в сухом веществе рациона 14%, а к концу лактации – 

около 10,5%,  или соответственно 100 и 90 г переваримого протеина на 1 к. 

ед. рациона. Оптимальное соотношение сахара и переваримого протеина 1:1, 

при этом в расчете на 1 г сахара должно поступать 1,5-1,8 г крахмала. 

     В отличие от рационов суягных маток, особенно во вторую половину, в 

рационах лактирующих может быть несколько большее содержание сырой 

клетчатки – 24-27% против 22-24% к сухому веществу. 

    Матки в  период подсоса остро реагируют на минеральную и витамин-

ную недостаточность.  В рационе подсосных маток должно содержаться 0,3-

0,45% кальция в расчете на сухое вещество и 0,25-0,35% фосфора. Для маток 

с двумя ягнятами приведенные нормы следует увеличивать на 30%. 

     Примерная потребность маток в сере составляет 0,25-0,35% от сухого 

вещества. Ориентировочная потребность овец в микроэлементах составляет, 

мг:  марганца – 40-60,  цинка – 30,  меди  -  5-10,  кобальта  - 0,10-0,11, йода – 

0,2-0,5 в расчете на 1 кг сухого вещества. 

     В среднем матки с одним ягненком в первые 2 месяца лактации  проду-

цируют 1-1,9 кг молока в сутки,  0,7-1 кг – в последующем. Матки с ягнята-

ми-двойнями имеют молочность на 20-25%  выше,  а если учесть,  что для 

синтеза 1 кг молока требуется 0,75-1,06 к. ед., то потребность подсосных ма-

ток в сравнении с холостыми в энергии и питательных  веществах почти уд-

ваивается. 

     После ягнения на полный рацион маток переводят постепенно. В пер-

вые 2-3 дня им дают высококачественное сено, гранулированные кормосмеси 

или травяную резку и концентраты. В последующем в рационы вводят силос, 

сенаж, корнеплоды. 

     Примерные рационы в первый период лактации состоят из бобово-

злакового сена в количестве 1,3-1,5 кг (30-35%),  сенажа – 1-1,2 (15-20%),  

силоса – 1,5-2 (10-15%), концентрированных кормов – 0,6-0,8 (30-40%). За 

счет добавок рационы балансируют по минеральным веществам и витами-

нам. 

     В рацион сенажного типа можно включать до 75% по питательности се-

нажа  высокого  качества. 

     Вторая половина  подсосного  периода маток в большинстве хозяйств 

совпадает с началом пастбищного периода.  За сутки овцы поедают по 6-8 кг 

зеленого корма, который при незначительном добавлении концентратов пол-

ностью удовлетворяет потребность в питательных веществах. 
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     Противопоказано скармливать овцам испорченные, плесневелые, мерз-

лые, гнилые  корма. Нельзя пасти маток во время гололедицы,  по траве, по-

крытой инеем или росой. 

     На овцеводческих  комплексах животных кормят с учетом цеховой ор-

ганизации производства.  В цехе ягнения и выращивания ягнят до  20-

суточного возраста маток обычно кормят полнорационными гранулирован-

ными или брикетированными кормосмесями из бункерных самокормушек по 

поедаемости. В  цехе выращивания ягнят с 20-дневного до 2-месячного воз-

раста маток кормят на кормовой площадке рассыпными полнорационными 

кормосмесями 2  раза  в  день,  а ягнятам дают подкормку – комбикорм и се-

но из кормушек в отсутствие маток.        

            

13.6. Кормление ягнят 

 

Основной метод  выращивания  ягнят  в молочный период – это под-

сосный (до 4 месяцев). Практикуется также ранний отъем ягнят  в 90-,  60-, 

45-, 14-дневном возрасте и искусственное их выращивание с 3-дневного воз-

раста. 

 

13.6.1. Кормление ягнят при подсосном методе  

выращивания до 4-месячного возраста 

 

Продолжительность подсосного периода при традиционных техноло-

гиях производства овцеводческой продукции 4 месяца. С точки зрения осо-

бенностей и требований к кормлению можно выделить следующие периода: 

     – 1-2-я недели – кормление ягнят исключительно молоком; 

     – 3-4-я недели – приучение  к поеданию подкормок; 

     – 5-8-я недели – приучение  к поеданию больших количеств корма.  

    С 9-й недели организуют целевое кормление в соответствии с намечае-

мым  направлением использования животных:  на племя, для производства 

шерсти, для получения ягнятины и молодой баранины. 

     Первое кормление ягнят молозивом проводят не позже, чем через 30 

минут после  рождения.  Молозиво для новорожденных обязательно в любых 

ситуациях. Даже при сверхраннем отъеме ягнят и выращивании их на заме-

нителях овечьего  молока  они  должны находиться с матками не менее 2-3 

дней, то есть пока длится молозивный период. 

     Здоровье и развитие ягнят в первый месяц жизни (4 недели) зависят от 

молочности маток. Хорошо упитанная матка при достаточном кормлении 

способна обеспечить  молоком 1-2 ягнят; при 3 ягнятах и более (обычно у 

романовских маток) им необходима подкормка  коровьим молоком или заме-

нителями овечьего молока (по 20 кг на каждого ягненка). 

     С 3-4-й недели подсосного периода молоко матери не может  полностью 

обеспечить потребность молодняка в питательных веществах,  и его приуча-

ют к поеданию других кормов. Подкормку ягнят хорошим злаково-бобовым 

и бобовым  сеном,  смесью  концентратов  (овсянка,  пшеничные  отруби, 
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овес+ячмень в плющеном виде) или специальным  комбикормом  необходи-

мо начинать с недельного возраста. В подкормку включают также сочные 

корма, корнеплоды (свеклу, морковь), силос и сенаж. 

     В первый  месяц жизни ягнята потребляют в день 40-50 г концентратов, 

30-40 г сена,  до 50 г корнеплодов. Постепенно поедаемость кормов увеличи-

вается, и со 2-го месяца можно применить схему  подкормки, представлен-

ную в табл. 22. 

 

Таблица 22. Схема подкормки ягнят 

Корм, г 1 мес 2  мес 3  мес 4  мес 

Сено 40 100-200 200-400 350-400 

Смесь концентратов 50 100-150 150-300 250-300 

Гранулы люцерновой муки 30 100 150 200 

Силос кукурузный - 100-300 300-600 600-950 

Корнеплоды  50 100-200 200-300 300-600 

 

     В весенне-летний период при той же норме концентратов ягнят необхо-

димо обеспечить  хорошим пастбищем,  на котором они могли бы потреблять 

вместо сена и силоса до 2,5 кг зеленого корма. 

     При интенсивном выращивании живая масса ягнят мясошерстных по-

род может составить в месячном возрасте 13 кг,  в 2- месячного – 19, в 3-

месячном – 24-26 и в 4-месячном – 30-32, при среднесуточном приросте до 

200-300 г. 

 

13.6.2. Кормление ягнят при раннем отъеме 
 

     Возможно, целесообразно и экономически эффективно, проводить от-

бивку ягнят от матерей раньше традиционного срока (4 месяца). 

     Особенно эффективен  ранний  отъем  ягнят  при  интенсивном ритме 

воспроизводства (два ягнения в год или три за два года),  поскольку матки 

обычно не приходят в охоту в период лактации. 

     В то же время интенсивное воспроизводство овец  по-настоящему  эф-

фективно только  в тех случаях,  когда хорошо организован ранний отъем яг-

нят, создана технология выращивания их и разработано производство недо-

рогих заменителей овечьего молока и специальных стартерных комбикормов. 

При отъеме  ягнят в 3-дневном и 2-недельном возрасте эффективное их 

последующее выращивание невозможно  без  использования  заменителей 

овечьего молока  (ЗОМ).  Его желательно скармливать и при отъеме ягнят от 

маток в 30-дневном возрасте. 

     Отъем ягнят в 45 - 60-дневном возрасте с хозяйственно-экономической 

точки зрения наиболее эффективен. Не требуются дефицитные и дорого-

стоящие заменители овечьего молока, достаточно доступных специальных 

комбикормов. 

     При указанных  сроках отъема важно раннее приучение ягнят к сухим  

кормам, потребление которых способствует более быстрому  функциональ-
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ному становлению рубцового пищеварения. Наибольшую ценность пред-

ставляют хорошее бобовое сено, высококачественные гранулированные кор-

мосмеси, комбикорма, включающие плющеный овес, ячмень или кукурузу. 

     Чем моложе  возраст отнимаемых от матери ягнят,  тем биологически 

полноценнее должны  быть  кормосмеси.  Ягнятам  раннего  отъема (45-60 

дней) скармливают специальные комбикорма, в которых содержание перева-

римого протеина   составляет  15-16%,  а  в  возрасте  90-120  дней – 12,5-

13,5%. При определении состава кормосмесей учитывают высокую потреб-

ность рано  отнятых ягнят в незаменимых аминокислотах,  минеральных ве-

ществах и витаминах. 

 

13.6.3. Особенности кормления при искусственном выращивании ягнят 
     

 Распространение получает  отъем ягнят через 48 часов после рождения и в 

возрасте  до  2  недель  с  последующим  выращиванием  их  на    заменителях  

овечьего молока (табл. 23). 

     

Таблица 23. Схема выпаивания  и подкормки ягнят при искусственном 

выращивании до 4-месячного возраста 

Вораст 

сут 

Число  

выпаиваний 

Количество разбав-

ленного ЗОМ, кг 

Подкормка, кг 

комбикорм сено силос свекла 

2-4 6 0,7 - - - - 

5-10 5 1,0 - - - - 

11-20 4 1,4 Вволю  Вволю  - - 

21-30 3 1,5 Вволю  Вволю  - - 

31-35 3 1,5 0,1 0,1 - 0,1 

36-40 2 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

41-45 2 0,8 0,25 0,15 0,2 0,3 

46-60 - - 0,35 0,20 0,3 0,4 

61-90 - - 0,40 0,25 0,5 0,5 

91-120 - - 0,50 0,30 0,6 0,6 

За весь период 55 35 21,5 39 42 

 

 Сверхранний отъем и искусственное выращивание применяют в пер-

вую очередь  к  ягнятам-сиротам и ягнятам от маломолочных маток,  если нет 

возможности подсадить их к другим маткам. 

     Обязательное условие  успешного выращивания ягнят при сверхраннем 

отъеме – выпаивание им молозива матери или другой матки, объягнившейся 

в тот же день.  Сохранность ягнят-искусственников, не получивших молози-

ва, очень низкая. 

     Главная особенность  искусственного выращивания ягнят – приготов-

ление или использование готового заменителя овечьего молока. 

     Основу всех заменителей овечьего молока,  как правило, составляет су-

хое обезжиренное коровье молоко с добавками  жиров  растительного  и жи-
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вотного происхождения,  витаминов,  минеральных веществ и антибиотиков. 

Состав ЗОМ по рецепту ВНИИ овцеводства следующий: сухое обезжиренное 

коровье молоко – 70, % по массе, жиры кулинарные – 25, фосфатидные кон-

центраты – 5, % по массе. На 100 г сухого заменителя добавляют витамина А 

– 1,12 млн МЕ, витамина D – 220 тыс.МЕ, витамина Е – 2,5 г,  хлористого ко-

бальта – 0,7 г,  серно-кислой меди – 2 г,  йодистого калия – 0,1-0,3 г. 

     Для приготовления  жидкого заменителя овечьего молока сухой поро-

шок ЗОМ разводят в кипяченой воде при температуре 50…55
0
С в  соотноше-

нии 1:5. Выпаивают его охлажденным до температуры помещения 10…16
0
С 

по режимному графику или при свободном круглосуточном доступе вволю в 

клеточных батареях для искусственного выращивания ягнят из автоматиче-

ских сосковых поилок,  пластмассовых ведер с сосками или из корыт, ведер, 

бутылок с сосками. 

     Начинают выпаивать заменитель ягнятам через 3-4 часа после отъема 

до 10-дневного  возраста  5-6 раз в сутки по 125-200 г за одно кормление, в 

возрасте с 11 до 35 дней – 3-4 раза по 350-500 г с  последующим переходом 

на двукратную выпойку по 400-600 г за один прием. 

     С 7-10-дневного возраста ягнятам дают подкормку, как и при отъеме в 

более старшем возрасте.    

При отсутствии ЗОМ можно использовать свежее цельное коровье мо-

локо,  на 10 кг которого добавляют 700-800 г сухого заменителя цельного 

молока для телят и 10 г рыбьего жира. Смесь выпаивают после тщательного 

перемешивания. 

В первые 15 дней искусственного выращивания ягнят содержат  груп-

пами по 10-12 голов, с 16 до 40 дней – по 20-24 и с 41 до 120 дней – по 40-50 

голов. После 4-месячного возраста молодняк переводят на откорм. 

 

13.7. Кормление ремонтного молодняка 

 

В 4-месячном возрасте окончательно определяют назначение молодняка 

и  формируют  группы  ремонтных и выращиваемых для продажи на племя 

баранчиков и ярочек. 

     У ягнят, полученных в зимнее время, период отъема от маток совпадает 

с началом пастбищного сезона. Племенному молодняку выделяют лучшие 

пастбища с обязательной подкормкой концентрированными кормами (350-

400 г на одну голову в сутки), количество и состав которых определяют с 

учетом качества травостоя. 

     При отсутствии высокопродуктивных пастбищ ремонтный молодняк  

переводят на  стойлово-пастбищное  содержание.  При этом не реже 2 раз в 

день животным раздают свежескошенный зеленый корм и  подкармливают  

концентратами. Суточная  норма  зеленого корма для ярок 3-4 кг, для баран-

чиков – 4-5, а концентрированных кормов – соответственно 200-300 и  300-

400  г  на одну голову.  Недостаток зеленой массы можно частично (50%  по 

питательности) компенсировать гранулированными  или брикетированными 

кормосмесями. 
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     Полноценность кормления племенного молодняка в зимний период дос-

тигается путем использования высококачественного сена, силоса, сенажа, 

концентрированных кормов с протеиновыми и минеральными добавками.  

     Нормы кормления баранчиков на 15-20% выше, чем ярок. Эта разница в 

питательности рационов должна быть преимущественно за  счет  концентри-

рованных кормов, оптимальное  количество которых в рационах баранчиков 

45-50% по питательности.  

      При интенсивном выращивании молодняка в возрасте 4-6 месяцев со-

держание переваримого протеина в рационах в расчете на 1 к.ед. должно со-

ставлять 120-130 г, а в годовалом – около  110 г. 

     Выращивание ягнят с 4- до 8-месячного возраста в большинстве зон 

страны совпадает с пастбищным содержанием, а с 8 до 12 месяцев приходит-

ся на период стойлового содержания. Условия кормления и содержания 

должны обеспечивать получение среднесуточных приростов животных в эти 

периоды не ниже соответственно 150 и 120 г.  В зимний период ремонтному 

молодняку скармливают 0,7-1,0 кг сена, 2-2,5 – силоса, 0,25-0,3 – концентра-

тов для ярочек и 0,4-0,5 кг для племенных баранчиков. 

     При правильной  организации  кормления  на пастбище и в стойловый 

период баранчики к 12-месячному возрасту достигают живой массы 55-60  

кг,  а ярочки – 45-50. 

     В стойловый период хорошее развитие молодняка в возрасте 8-16 меся-

цев и  высокую шерстную продуктивность обеспечивают рационы:  сено – 

0,8-1,0 кг (30-40%),  солома – 02-0,3 кг (3-5%),  сенаж – 0,6-0,8  кг (15-20%), 

силос  -  0,8-1,2  кг  (10-15%),  концентрированные  корма – 0,3-0,4 кг (25-

35%).  

      Для племенных баранчиков дачу концентратов увеличивают до  0,5-0,6 

кг.  Рационы балансируют по минеральным веществам и витаминам. 

      При отъеме  ярочек  в  2-месячном  возрасте  и  достижении ими в 9-10-

месячном возрасте живой массы не менее 45 кг (80-85% от массы взрослых 

маток) осеменение в этом возрасте (в год рождения) в мясошерстном овце-

водстве возможно и оправданно с  зоотехнической точки зрения. 

 

13.8. Откорм овец 

 

Для откорма используют выбракованных взрослых овец,  сверхремонт-

ный молодняк текущего года рождения после отбивки  от  маток или ягнят 

раннего отъема.  В  зависимости от поставленной цели  различают откорм 

следующих видов: 

     - интенсивный, когда  откорм проводится  до живой массы молодняка        

40 кг (в 5-6-месячном возрасте) для получения зрелой ягнятины; 

     - умеренный,  когда  откорм  проводится  до живой массы молодняка        

40-45 кг (в 8-10-месячном возрасте) для получения зрелой баранины; 

     - откорм  взрослых (выбракованных) животных для получения высоко-

сортной баранины. 
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     Интенсивный откорм начинают с обильного кормления подсосных ма-

ток и усиленной подкормки ягнят в молочный период. Собственно откорм 

молодняка организуют после его отбивки от маток. Масса ягнят при поста-

новке на интенсивный откорм должна составлять 30 кг, а в конце откорма – 

40 кг и более. Продолжительность откорма  3-4 месяце,  среднесуточные 

приросты ягнят в период откорма должны быть около 180-200 г. При этой 

системе используют в основном ягнят мясных и мясошерстных пород. 

     В рационах  интенсивно  откармливаемых ягнят должно быть не менее 

0,5 кг бобового или бобово-злакового сена хорошего качества,  2-2,5 кг куку-

рузного или травяного силоса и 1-1,5 кг корнеплодов. Смесь зерновых кон-

центратов дают по 350-400 г на одну голову в сутки. Если недостает белко-

вых концентратов,  то в рацион вводят карбамид в количестве 25-30% общей 

потребности в переваримом протеине. Лучше давать карбамид в смеси с ди-

аммонийфосфатом (2:1). 

     Умеренный  или умеренно-интенсивный откорм применяют после отъ-

ема ягнят от маток. Ягнятам используют дешевый зеленый корм путем выпа-

са на пастбище или на откормочной площадке с подкормкой концентратами 

и реализуют на мясо в возрасте 8-10 месяцев живой массой 40-45 кг. Если к 

концу пастбищного периода  ягнята не достигнут необходимых кондиций,  то 

их в течение 1,5-2 месяцев откармливают на кормах  стойлового содержания. 

     За 2-2,5 месяца до убоя проводят стрижку ягнят,  получая по 1,5-2 кг 

поярковой шерсти. 

     На 1 кг прироста живой массы расходуется 7-9 к.ед. 

     Закончившие рост овцы хорошо откармливаются на рационах с  содер-

жанием 88-90 г переваримого протеина на 1 к.ед.  Рацион для откорма взрос-

лых овец в течение 2-2,5 месяца с 50-55 кг живой массы до 60-65 может со-

стоять из следующих кормов:   солома ячменная - 0,6 кг, силос кукурузный – 

5,0; свекла кормовая – 1 кг; зерно кукурузы – 0,1, зерно гороха – 0,1, соль-

лизунец и вода вволю.  

      Всего за период откорма для получения 10 кг прироста требуется за-

тратить около 115 к.ед. и 8,1 кг переваримого протеина.  В летний период 

взрослым овцам скармливают по 5-6 кг зеленой массы и 0,4-0,5 кг концен-

тратов  при общем содержании в  рационе  1,6-1,9  кг  сухого  вещества,  1,3-

1,5 к.ед. и 150-170 г переваримого протеина. 

     Нагул овец – наиболее дешевый способ производства баранины. Его 

следует проводить  в  течение  всего  пастбищного периода.  При нагуле 

взрослых овец зеленая масса на пастбище  может  быть  единственным кор-

мом. 

     До середины лета на нагул ставят валухов различного возраста,  со вто-

рой половины лета – выбракованных маток, а также сверхремонтных валуш-

ков текущего года рождения. Важное условие успешного нагула овец – обес-

печение их питьевой водой и поваренной солью. Животные должны нахо-

диться на  пастбище в течение 10-12 часов, поение и пастьба овец с 5 до 10 

часов, отдых животных на тырле с 10 до 16, поение и пастьба  с 16 до 22 и 

ночной отдых с 22 до 5 часов. 
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     Очень важно правильно сформировать отары и их размер.  В  степных 

зонах считается оптимальным размер отар: взрослых и 1,5-летних валухов – 

1000-1200 голов,  выбракованных маток – 800-1000, молодняка – 700-800 го-

лов. Если в хозяйствах пастбищные участки небольшие, с бедным травосто-

ем, и овцы  истощенные,  то  величину  отар следует уменьшить  на  25-30%.   

Взрослые овцы потребляют на пастбище в среднем по 6-8 кг пастбищ-

ного корма, а молодняк – по 2-6 кг. 

     При нагуле  на  долголетних  культурных  пастбищах среднесуточный 

прирост живой массы овец может достигнуть 200 г и  более.  В  условиях вы-

сокой распаханности земель применяют стойловый откорм овец. 

     Эффективен стойловый откорм взрослых овец и молодняка с использо-

ванием полнорационных, сбалансированных по всем элементам питания рас-

сыпных или гранулированных кормосмесей,  в которых концентраты состав-

ляют 35-40%.  Взрослые овцы в сутки в среднем потребляют по 2,5-2,7 кг 

кормосмеси, молодняк до 6-месячного возраста – по 1,2-1,4 кг, 6-8-месячного 

– 1,8-2 кг. 

 

13.9. Кормление  валухов  шерстных  пород 
 

В хозяйствах, специализирующихся на производстве тонкой и  полу-

тонкой шерсти, целесообразно иметь отары валухов, от которых в течение 

ряда лет можно получать высокие настриги шерсти. 

     Взрослые валухи  по  сравнению  с животными других половозрастных 

групп овец наименее требовательны к условиям кормления.  В хороших ус-

ловиях содержания шерстным валухам, закончившим рост, требуется в сутки 

в среднем 1,5 к. ед.,  или 15-16 МДж обменной энергии на  100  кг живой 

массы. 

     Основные корма летом – пастбищная трава,  а зимой – сено, солома, си-

лос или сенаж. При высоком качестве грубых и сочных кормов можно в ра-

ционы не включать концентраты. При недостатке переваримого  протеина 

целесообразно 25-30%  его потребности восполнять синтетическими азотсо-

держащими добавками. Эти добавки  вводят постепенно в течение 7-10 дней. 

     В ряде районов страны валухов шерстных пород в зимний период  со-

держат на пастбищах.  При  зимнем пастбищном   содержании в холодную 

погоду потребность животных в корме повышается примерно на 20%.  Кроме 

пастбищного корма валухов надо подкармливать сеном и соломой, а в ряде 

случаев и концентратами. 

     При настриге  мытой шерсти в 2,3-2,5 кг годовая потребность валухов 

живой массой 60 кг составляет примерно 365 к. ед. и 34-35 кг переваримого 

протеина. 

 

13.10. Кормление овец в стойловый период 

 

          В связи с биологическими особенностями овец интенсификация данной 

отрасли проходит более сложно, чем в других отраслях животноводства. 
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     Полноценность кормления  овец  всех  возрастных и производственных 

групп в условиях промышленных комплексов  лучше  всего  обеспечивается 

при использовании сенажа в сочетании с сеном, силосом и концентриро-

ванными кормами. 

     В зимний период, особенно при высоком удельном весе силоса, возрас-

тает значение  контроля за рационами по содержанию сухого вещества, про-

теина, легкоферментатируемых углеводов и клетчатки. 

     Общая эффективность использования сухого вещества рационов зави-

сит от качества корма.  Потребление сухого вещества в  расчете  на 100 кг 

живой массы составляет в среднем 2,1-2,7 кг, редко 3 кг.  

      Увеличение потребления сухого вещества достигается повышением  

концентрации в нем энергии и питательных веществ, оптимальным уровнем 

углеводов. 

     Овцы могут хорошо использовать клетчатку кормов. Степень расщеп-

ления клетчатки  зависит в основном от уровня легкопереваримых углеводов 

в рационах и физической формы грубых кормов.  Оптимальное содержание 

клетчатки в сухом веществе рациона составляет 20-22, содержание клетчатки 

более 24 или менее 15% ухудшает общую переваримость и использование 

питательных веществ корма. 

     Для унификации и стандартизации норм кормления,  удобства их при-

менения на  практике,  особенно в условиях крупных овцеводческих ферм, 

предложена систематизация норм кормления в виде кормовых классов (кор-

мовые стандарты). В основу классификации положены нормы энергетическо-

го питания и отдельных веществ применительно к мясошерстным  и  шерст-

но-мясным породам овец с классовым промежутком кормовых единиц в 0,2, 

а сухого вещества в 0,3 кг. Всего предусмотрено 12 классов. 

     Указанная классификация  позволяет легко организовать нормирован-

ное кормление каждой отары овец  с  учетом  пола,  возраста,  настрига шер-

сти и среднесуточного прироста.  

Так, исходя из требований 1-го кормового класса,  одну норму кормле-

ния следует назначать холостым и не лактирующим маткам  живой  массой  

50  кг с плановым настригом 1,5 кг мытой шерсти в год,  ремонтным яркам 

живой массой 28  кг  и   среднесуточным приростом  140  г,  ягнятам живой 

массой 28 кг при интенсивном откорме (среднесуточный прирост 240 г), 

взрослым валухам живой массой 50-55 кг и плановым настригом чистой 

шерсти 1,5-2 кг в год. 

     Для рациональной организации кормления овец по системе кормовых 

классов с  применением  детализированных  норм в крупных овцеводческих 

хозяйствах необходимо формировать маточные  отары,  группы  молодняка, 

валухов, взрослых овец на откорме, баранов-производителей. Для каждой 

группы или отары овец с учетом плановой продуктивности и физиологиче-

ского состояния животных определяют кормовой класс,  который уточняют 1 

раз в месяц с изменением возраста или физиологического  состояния  живот-

ных. На основании определенного кормового класса и наличия кормов в хо-
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зяйстве составляют рационы, рассчитывают потребность каждой отары или 

группы овец в кормах. 

     В зимний период оправданны следующие порядок и кратность  скарм-

ливания кормов: утром в 7-8 часов раздают суточную норму сена, в обед (11-

13 ч) – силос, сенаж и концентрированные корма, вечером в 17-18 часов – су-

точную норму соломы. Зимой в холодное время, чтобы силос не замерзал, 

его лучше раздавать 2 раза с интервалом не более 2 часов. 

 

13.11. Кормление овец при использовании пастбищ 

 

     Пастбищный корм должен обеспечивать нужную полноценность корм-

ления и получение запланированных показателей продуктивности.  В связи с 

этим учитывают качество пастбища, состояние, а по возможности состав и 

питательную ценность травостоя на нем.    

     В зонах  интенсивного земледелия под выпас часто отводят площади, 

освобождающиеся после уборки  различных  сельскохозяйственных  культур 

(зерновые культуры,  кукуруза  на  силос и зерно,  культуры на зеленый корм 

для крупного рогатого скота). Питательность пожнивных и поукосных остат-

ков различная, поэтому для полноценного кормления овец организуют их па-

стьбу на разных  участках  или  подкармливают животных концентрирован-

ными или другими кормами. 

     Особое внимание надо обращать на организацию использования овцами 

площадей, освобождаемых из-под посевов кукурузы. Здесь кроме вегетатив-

ных частей растений всегда остаются початки.  Поэтому общий выход пита-

тельных веществ в большинстве случаев высокий.  Однако недостаток про-

теина и перекорм початками можут привести к расстройствам  пищеварения 

и даже к гибели животных. 

     В отдельные периоды пастбищного сезона  некоторым  группам  овец, 

особенно тонкорунных пород, отнятым ягнятам, маткам и баранам-

производителям необходима подкормка концентрированными кормами. 

     На протяжении  всего пастбищного периода большое внимание уделяют 

минеральному питанию овец,  особенно обеспечению их поваренной  солью, 

которую вводят  в состав комбикорма из расчета 8-10 г на голову в сутки. 

Очень важно,  чтобы овцы имели доступ к соли-лизунцу  даже  в  тех случа-

ях, когда они получают соль в составе комбикорма. 

     Применение загонной пастьбы – главное условие  рационального  ис-

пользования пастбищ.  В зависимости от урожайности пастбищ, количества 

животных и их продуктивности,  продолжительности пастьбы овец в загоне 

(5-6 дней) определяют число животных в загоне.  

     В зависимости от погодных условий и урожайности пастбищ за летний  

период проводят 3-5 циклов стравливания. В районах достаточного увлажне-

ния рекомендуется разбивать пастбища на 10-15 загонов, а в степной зоне – 

на 20-25 с выделением запасных загонов в размере 20% страховой площади. 

     Выпас овец начинают в фазу выхода в трубку злаковых трав и при обра-

зовании боковых  побегов у бобовых растений при высоте пастбищного тра-
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востоя 12-16 см в лесной зоне,  10-15 см – в степной и 8-10 см – в  пустын-

ной. С  сухих  кормов на сочный молодой травостой овец переводят посте-

пенно. 

     Режим пастьбы, умелое чередование его с отдыхом животных, обеспе-

чение их водой (3-4 л на одного ягненка и 5-6 л на  взрослую  овцу) – важ-

нейшие технологические  факторы эффективного пастбищного содержания 

овец. 

 

Задание 15. Определить норму кормления и составить зимний рацион 

для овцематки. 

 

Вариант _____. Направление продуктивности_____________, физиоло-

гическое состояние __________, живая масса ___ кг, сезон года ___________. 

 

Варианты заданий №15 

№ 

п/п 

Направление  

продуктивности 

Физиологическое  

состояние, период 

Живая масса,  

кг 

1 Каракульские  Лактирующие 40 

2 Шерстное 1-я половина суягности 50 

3 Романовские 1-я половина лактации 40 

4 Каракульские 1-я половина суягности 40 

5 Шерстное 2-я половина суягности 50 

6 Мясошерстное 1-я половина лактации 70 

7 Романовские 1-я половина суягности 50 

8 Каракульские 2-я половина суягности 5 

9 Шерстное 2-я половина суягности 70 

10 Мясошерстное 1-я половина суягности 60 

11 Романовские 2-я половина суягности 40 

12 Каракульские  Лактирующие 50 

13 Мясошерстное 2-я половина суягности 50 

14 Шерстное 1-я половина лактации 40 

15 Мясошерстное 2-я половина суягности 70 

16 Романовские 1-я половина лактации 50 

17 Каракульские 2-я половина суягности 40 

18 Шерстное 1-я половина лактации 50 

19 Романовские 2-я половина лактации 60 

20 Шерстное 2-я половина суягности 40 

21 Шерстное 1-я половина лактации 60 

22 Мясошерстное 2-я половина суягности 60 

23 Шерстное 1-я половина лактации 70 
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24 Каракульские 1-я половина суягности 50 

25 Мясошерстное 1-я половина лактации 50 

26 Каракульские 2-я половина суягности 50 

27 Мясошерстное 1-я половина лактации 60 

28 Романовские 2-я половина суягности 50 

29 Шерстное 1-я половина суягности 70 

30 Каракульская  2-я половина суягности 40 
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Вопросы для самопроверки 

 
1. Влияние кормления овец на рост и качество шерсти. 

2. В чем заключаются особенности питания и продуктивности овец? 

3. Значение овцеводства в народном хозяйстве. 

4. Какие основные корма применяются при кормлении баранов? 

5. В чем отличия кормления баранов-производителей в случной и не-

случной периоды? 

6. Какие факторы определяют нормы кормления овцематок? 

7. Какова зависимость между упитанностью и плодовитостью маток? 

8. Каковы последствия несбалансированности кормления ягнят? 

9. Организация нагула овец. 

 

 

14. КОРМЛЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

14.1. Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей 
 

Кормление лошадей организуют исходя из хозяйственных особенно-

стей коневодства – транспортное, продуктивное, спортивное, и на основании 

современных детализированных норм. В транспортном коневодстве приме-

няются рабочие лошади или лошади, используемые для производства молока 

и мяса, в спортивном – спортивные лошади. 

     По строению и физиологическим особенностям система пищеварения 

лошадей находится ближе к свиньям, чем к жвачным. При этом характерная 

особенность их системы пищеварения – хорошо сформированный толстый 

отдел кишечника с развитой слепой кишкой, удельная масса которой состав-

ляет 16% от общего размера желудочно-кишечного тракта.  Желудок, соот-

ветственно, имеет небольшие размеры – всего 9-10%. Это создает необходи-

мость кормления лошадей небольшими разовыми дачами – 3-4 раза в сутки. 

     У лошадей кормовая масса, увлажненная слюной,  проходит, не за-

держиваясь, через желудок и поступает в тонкий отдел кишечника. При 

кормлении сочными кормами суточное выделение слюны составляет 5-8 и 

40-50 л – при кормлении сухими кормами. 

Однокамерный желудок непосредственно у пищевода имеет  куполооб-

разный слепой мешок, покрытый слизистой оболочкой кожного типа. Этот 

мешок отделен от других железистых зон желудка узкой  полоской карди-

альных  желез и заселен активной микрофлорой. Здесь начинается микро-

биологическое расщепление углеводов с образованием молочной и неболь-

шого количества уксусной и масляной кислот.  Однако этот процесс носит 

ограниченный характер и существенного значения в переваривании углево-

дов не имеет. Основную физиологическую роль в этом процессе играет тон-

кий и толстый отдел кишечника. 
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Рис. 4. Желудок лошади: 

1 – пищевод;  

2 – вход пищевода;  

3 – большая кривизна;  

4 – малая кривизна;  

5 – привратник и двенадцатипер-

стная кишка;  

6 – тело желудка;   

7 – зона пилорических желез; 

8 – слепой мешок желудка;  

9 – безжелезистая часть желудка; 

10 – зона кардиальных желез; 

11 – зона желез дна 

 

     Механизм пищеварения и всасывания в тонком отделе кишечника на 

участке после входа поджелудочной железы и желчного протока ничем не 

отличается от такового у других видов сельскохозяйственных животных. 

Пищеварение в толстом отделе кишечника имеет особенности. Со-

держимое пищеварительного тракта, которое поступает в слепую кишку, 

смешивается с жидким содержимым, густо заселенным микрофлорой, в ре-

зультате чего возобновляются микробиологические процессы, под действием 

которых происходит расщепление труднорастворимых фракций  кормового 

протеина (с образованием аминокислот), низкомолекулярных жирных кислот 

и аммиака. Кроме микробных процессов, здесь продолжается ферментатив-

ный гидролиз, начатый в тонком отделе кишечника. 

     Содержимое слепой кишки поступает в толстый отдел кишечника,  

где с меньшей интенсивностью продолжается микробиологическое расщеп-

ление целлюлозы, белка,  жира, а также синтез витаминов группы В и К. У 

стенок толстого отдела кишечника способность к всасыванию низкая. 

     Таким  образом,  основное место переваривания питательных веществ 

корма – тонкий отдел кишечника. 

     Аминокислоты микробного происхождения всасываются в слепой  

кишке и толстом отделе кишечника.  Но эффективность этого процесса очень 

низкая. Некоторое количество  легкогидролизуемых углеводов достигает 

слепой кишки, где гидролизуется до летучих жирных кислот. Клетчатка пе-

реваривается преимущественно в слепой кишке и толстом отделе кишечника.  

При этом эффективность ее использования  составляет только 2/3 эффектив-

ности использования у жвачных. Одним из существенных источников энер-

гии в рационе лошадей  может служить жир.  Лошадь отлично использует 

рационы,  в которых содержится до 15% говяжьего жира или до 20% куку-

рузного масла. 

     Энергия переваримых питательных веществ в организме лошадей ис-

пользуется с высокой эффективностью. Обменная энергия составляет 89% от 
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переваримой, то есть потери в моче и метане в среднем не превышают 11% 

от переваримой энергии. 

 

14.2. Кормление рабочих лошадей 

14.2.1. Потребность в энергии и на поддержание жизни 

 

Примерная потребность рабочей лошади в обменной энергии и пита-

тельных веществах слагается из потребности на поддержание жизни и затрат 

энергии на выполнение работы. 

  В практике коневодства уровень кормления взрослых животных часто 

приближается к поддерживающему, например, при кормлении лошадей, не  

выполняющих никакой работы, или холостых кобыл. Если лошадь имеет 

среднюю упитанность или находится в нормальном рабочем теле, то органи-

зация кормления сводится к тому, чтобы поддержать постоянство массы жи-

вотного при минимальных затратах корма. Лошади, не выполняющей рабо-

ты, для поддержания жизни требуется на 100 кг живой массы 1,1-1,2 к. ед. с 

содержанием на 1 к. ед. около 80 г переваримого протеина. 

     Потребность лошадей в энергии на поддержание жизни установлена 

экспериментально и составляет 49,3-65,0 МДж обменной энергии или 46,3-

78,6 МДж энергии для животных массой 300-600 кг. 

     На основе обобщения экспериментальных данных было выведено  

уравнение, дающее возможность установить потребность в энергии для под-

держания жизни расчетным методом: 

                  ПЭ = 0,648 ·W 
0,75

, 

где    ПЭ – потребность в энергии для поддержания жизни, МДж/сут;  

          W 
0,75

 – обменная масса животного, кг. 

 

14.2.2.  Потребность в энергии для выполнения работы 

 

Для правильной организации кормления лошадей необходимо,  прежде 

всего, определить размеры выполняемой ими работы.  Работа, выполняемая 

лошадью, состоит из полезной  механической  тяги  и  затрат, связанных с 

передвижением собственного тела. Величина полезной механической работы 

определяется  как  произведение силы тяги на путь, пройденный в направле-

нии силы. 

     Оптимальная сила тяги, при которой лошадь  работает без переутом-

ления продолжительное время, составляет  по отношению  к живой массе у 

лошадей до 400 кг –15% (сила тяги составляет 60 кг), 400-600 кг – 14% (сила 

тяги 70 кг) и   более 600 кг – 13% (сила тяги 80 кг).  

     Единицей работы является килограммометр  (работа  по  преодолению 

сопротивления силы в 1 кг на протяжении 1 м).  На транспортных работах 

производительность исчисляют в тонно-километрах. 
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      Для практических целей полезную механическую работу,  выполнен-

ную в течение рабочего дня, делят на легкую, среднюю и тяжелую (табл. 24) 

 

Таблица 24. Параметры механической работы, совершаемые лошадьми 

Масса  лошади, кг 400 500 600 

Сила тяги, кг 60 70 80 

Легкая работа, тыс. кг/м 900 1100 1200 

Средняя работа, тыс. кг/м 1500 1800 2000 

Тяжелая работа, тыс. кг/м 2100 2500 2800 

  

При легкой работе на каждые 100 кг живой массы рабочая лошадь в час 

должна получать 0,0443 к.ед., при средней – 0,0600 и при тяжелой – 0,0767 

к.ед. На легкой работе животных обычно используют около 4 часов, при 

средней – 6 и на тяжелой – 9 часов в сутки. 

     На  перемещение самого животного затрачивается примерно 25-30% 

от полезной механической работы, выполняемой по твердому грунту, и 35-

50% – по мягкому. 

     Пользуясь механическим эквивалентом теплоты, при котором  

1 кДж = 102 кгс·м,  

1 ккал = 425 кгс·м,   

работу лошади можно выразить в единицах энергии, в которых исчисляются 

и затраты кормов. При этом учитывается, что энергия переваримых веществ, 

принятых лошадью сверх поддерживающего корма,  переходит в полезную 

механическую работу в среднем в  количестве 25%. 

 

Таблица 25. Затраты энергии, требуемой на 100 кг/км механической 

работы 

Сила тяги, % от живой массы лошади Обменная энергия, МДж 

12-16 (при полной нормальной нагрузке) 4,5 (0,43 к.ед.) 

6-8     (при 50% нагрузке) 5,8 (0,55 к.ед.) 

3-4     (при 25% нагрузке) 8,4 (0,80 к.ед.) 

 

Увеличение затрат энергии при уменьшении нагрузки объясняется тем, 

что лошади для выполнения аналогичной работы требуется пройти значи-

тельно больший путь. 

     На транспортных работах в условиях бездорожья потребность в энер-

гии по  сравнению с нормами возрастает на 10%, а на полевых работах – на 

12-20%. 

     Основными источниками энергии, необходимой для выполнения ра-

бот, служат легкопереваримые углеводы кормов. При их недостатке для под-

держания энергетического баланса начинают окисляться гликоген,  резерв-

ные жиры и, наконец, белки тела. 
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14.2.3. Потребность в минеральных веществах и витаминах 

 

    Лошади могут хорошо работать, сохранять массу своего тела и конди-

ции, если будут получать на 1 к.ед. рациона не менее 80 г переваримого про-

теина, 4-5 г кальция, 4-5 г фосфора и 10-15 мг каротина.      При длительном 

кормлении кормами, бедными каротином, наблюдаются чрезмерная сухость, 

ломкость, растрескивание рогового башмака копыт.  Ковка животных в этих 

условиях затруднена. В тесной связи с обменом кальция и фосфора в орга-

низме  находится магний,  оптимальный уровень которого в рационах дол-

жен быть 0,9 г на 1 кг сухого вещества корма. 

     Не менее важная роль в минеральном питании принадлежит натрию. 

При работе лошади сильно потеют. При этом  с потом выделяется значитель-

ное количество поваренной соли. Неработающим лошадям и животным на 

легкой работе следует давать  6 г соли на каждые  100 кг живой массы, на 

средней работе – 8, на тяжелой – 9 г. 

     Взрослым животным для поддержания в организме нормального по-

ложительного баланса  калия  необходимо  его  поступление   в   количестве 

0,5-0,6% от сухого вещества рациона. При интенсивной работе эта потреб-

ность возрастает до 1%. 

     При нормальной обеспеченности протеином содержание серы может 

составлять 0,15% от сухого вещества рациона. 

     При интенсивной работе у лошадей повышается потребность в микро-

элементах. В частности, в рационах должно быть: йода – 0,5-0,55, меди – 8,0-

8,5,  кобальта – 0,5,  марганца – 40 и цинка – 25-30 мг/кг сухого вещества ра-

циона. 

     Рабочие лошади длительное время находятся вне помещения. Это 

обеспечивает им необходимую инсоляцию для синтеза в организме витамина 

D. 

 

14.2.4. Нормы кормления 

 

    Существующие нормы кормления составлены для лошадей средней  

упитанности. Животным  нижесредней упитанности суточную дачу кормов 

увеличивают на 3-4 к.ед. дополнительной порцией зерновых концентратов. 

     На 100  кг  живой  массы  рабочим  лошадям  скармливают в среднем 

2,24-3,0 кг сухого вещества (табл.26).  

 

14.2.5.  Виды кормов 
 

Лучший вид грубого корма для лошадей – луговое и степное сено с 

преобладанием злаков: костреца, пырея, тимофеевки, житняка, мятлика.   

Хорошо поедают сено, полученное из посевных травосмесей, включающих, 

кроме злаков, клевер или люцерну. Лошади хуже крупного рогатого скота 

используют клеверное сено, убранное при неблагоприятных погодных усло-

виях. Для них более опасно плесневелое сено. 
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Таблица 26. Потребление энергии и питательных веществ рабочими 

лошадями 

Показатель 
Без 

работы 

Легкая 

работа 

Средняя 

работа 

Тяжелая 

работа 

Кормовые единицы на 100 кг живой 

массы 

1,35 1,8 2,3 2,7 

Обменной энергия, МДж/кг сухого в-ва 6,2 7,3 8,3 9,8 

Переваримый протеин, г/к. ед.      100 100 93 89 

Сухое вещество,  кг/100 живой массы  2,24 2,5 2,8 3,0 

Сырая клетчатка, г/к. ед. 300 260 210 178 

Поваренная соль, г/к. ед. 4,0 3,4 3,2 3,3 

Кальций, г/к. ед. 3,3 4,3 4,3 4,4 

Фосфор, г/к. ед. 2,5 3,5 3,4 3,3 

Каротин, мг/к. ед. 8 11 10 13 
 

     При необходимости до 1/3 части сена в рационе работающих и до 1/2 

у неработающих лошадей можно заменить яровой соломой – овсяной, прося-

ной, ячменной, пшеничной. При замене сена соломой рацион обязательно 

должен быть сбалансирован по протеину соответствующими добавками зер-

новых концентратов. 

     Из зерновых кормов охотнее всего лошади поедают овес. При корм-

лении доброкачественным овсом у них почти никогда не бывает желудочно-

кишечных расстройств. Отличным энергетическим кормом для лошадей 

служат кукуруза и ячмень. Зерно скармливают в сочетании с  дачами сена 

бобовых трав. 

     Рожь можно давать только в дробленом виде в  смеси  с  соломенной 

резкой. Цельные зерна ржи лошади трудно пережевывают,  они набухают в 

желудке и могут вызвать колики. 

     Хороший корм – пшеничные отруби, они благоприятно влияют на 

пищеварение. Это источник протеина, фосфора и витаминов группы В. 

     Кормовая патока по своей энергетической питательности приближает-

ся к зернам овса, снижает заболевание животных коликами и облегчает тече-

ние болезни. Взрослым рабочим лошадям в сутки дают до 1,5 кг патоки, раз-

бавленной 4-5 л воды. Разведенной патокой сдабривают сено и  соломенную 

резку. 

     Корнеклубнеплоды благоприятно влияют на пищеварение, но их нель-

зя в большом  количестве давать лошадям,  работающим на быстрых аллюрах 

с большим напряжением. Лучшим диетическим кормом  является  морковь, 

норма скармливания которой составляет 6-12 кг в сутки. 

     После постепенного приучения рабочим лошадям можно скармливать 

высококачественный кукурузный или травяной силос в расчете 2-4 кг на 100 

кг живой массы в сутки. 

     В летний период рабочим лошадям скармливают зеленые корма по 

20-50 кг в сутки из кормушек или ночью выпасают на естественных и  искус-
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ственных пастбищах. Молодые сочные травы, особенно клевер, лучше 

скармливать в смеси с соломенной резкой. 

     При скармливании зеленых кормов из кормушки у лошадей иногда 

возникают колики. Чтобы избежать этого, придерживаются следующих пра-

вил: 

1. Переводят животных на зеленые корма постепенно, начиная с не-

большой дачи травы вместо части сена, примерно 3-4 части  травы  вместо 1 

части сена;  

2.  Дают зеленый корм только в свежескошенном или хорошо провя-

ленном виде;  

3.  Поят лошадей только перед скармливанием зеленого корма. 

     Чтобы обеспечить нормальное пищеварение у лошадей, руково-

дствуются нормативами предельных дач отдельных видов кормов. 

     

Таблица 27. Предельные дачи некоторых кормов, кг 

Корм  Суточная  

дача 

Корм  Суточная  

дача 

Сено злаковое 25 Отруби ржаные 3,0 

          бобовое 10 Дрожжи кормовые 0,5 

Солома  10 Пивная дробина сухая 3,0 

Мякина 5,0 Барда сухая 2,0 

Овес  12 Патока кормовая 1,5 

Кукуруза, ячмень 8,0 Картофель  16 

Жмых подсолнечный 3,5 Морковь  12 

            конопляный  3,0 Свекла  12 

            хлопковый 3,5 Сенаж  12 

Отруби пшеничные 4,0 Силос хороший 25 

 

     Процесс пищеварения у лошадей постоянно контролируют.  Если с 

калом выделяется  целое  непереваренное зерно, а кала при этом выделяется 

мало и он сухой,  твердый,  покрыт слизью, или, наоборот, мягкий и жидкий, 

то  это свидетельствует о нарушении процесса пищеварения. 

 

14.2.6. Подготовка кормов к скармливанию 
      

Включение в рацион легкопереваримых кормов  в большинстве случаев 

дает возможность нормализовать пищеварение. 

     Сено и солому хорошего качества в умеренных количествах дают 

обычно в натуральном виде. При скармливании соломы в большом количест-

ве ее лучше измельчить, запарить и сдобрить посыпкой из зерновых концен-

тратов или раствором кормовой патоки. Лошади хорошо поедают запарен-

ную соломенную резку в смеси с измельченной морковью, свеклой или кар-

тофелем. 
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     Молодым животным с хорошими зубами можно  давать цельным овес,  

но лучше все зерновые корма предварительно дробить или плющить. Дроб-

леное и плющеное  зерно  лошади поедают быстрее и хорошо переваривают. 

Такая подготовка позволяет сберечь до 10% зерновых кормов. 

     Чтобы корма не распылялись и не засоряли глаза животным, отруби 

целесообразно смачивать или ими посыпать увлажненную солому. 

     Корнеклубнеплоды перед раздачей моют и измельчают. При  скарм-

ливании загрязненной свеклы и картофеля быстрее стираются зубы. Карто-

фель поедается животными как сырой, так и вареный. 

     

14.2.7. Техника кормления 

 

Техника кормления лошадей должна быть приспособлена к физиологи-

ческим особенностям этого вида животных и их рабочему режиму. 

     Биологические особенности лошадей обусловливают необходимость 

многократного кормления в течение суток. 

Относительно живой массы у лошади небольшой желудок, и поэтому 

однократная дача корма не должна быть большой по объему. Лошадь мед-

ленно пережевывает корм, обильно смачивает ее слюной и заглатывает не-

большими порциями – по 15-20 г. В желудке корм располагается послойно в 

порядке поступления, не перемешиваясь. 

     При увеличении в рационе удельного веса грубых кормов повышается 

и кратность кормления. При тяжелой и средней работе практикуют 6-7-

кратное кормление. Поят лошадей после каждой дачи грубого корма и перед 

скармливанием концентрированных кормов. После приема корма перед ра-

ботой лошадь должна отдохнуть 1-2 часа. Работа в течение часа после корм-

ления может вызвать колики. 

     Днем, в перерывах между работой, лошадей обычно кормят  3-4  раза 

концентрированными кормами из специальных мешков – торб,  подвешен-

ных на голову  животного. Это позволяет пополнить энергетические ресурсы 

организма, предохранить от распада резерва жира и белка, то есть сохранить 

кондиции животного и восстановить его работоспособность. 

     Животным после работы сразу же дают сено, через 1-2 часа – зерно-

вые концентраты и другие корма. 

     Лошади, особенно на тяжелой работе в жаркое время, нуждаются в 

большом количестве воды – до 40-50 кг в сутки. Нельзя поить разгорячен-

ную, вспотевшую лошадь сразу после работы. По окончании работы живот-

ных обычно поят вручную из ведер только после того, как они остынут, съе-

дят сено, перед дачей концентрированных кормов. Если конюшни оборудо-

ваны автопоилками, то их отключают на 1-2 часа, пока животные не съедят 

грубые корма и не остынут. 

     Потребность рабочих лошадей в питательных веществах нормируют 

по 15 показателям, нормы усредненные, и их можно корректировать в преде-

лах 5%.   
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Тип кормления рабочих лошадей зависит от природно-климатических 

условий. В Западной Сибири  основной  тип  кормления  – с использованием 

пастбищ с подкормкой сеном и концентратами. 

 

Таблица  28. Примерное соотношение кормов в зимних рационах рабо-

чих лошадей, % по питательности 

Работа  
Корма 

концентрированные  грубые сочные 

Без работы - 60-80 40-20 

Легкая 25-30 40-60 30-10 

Средняя 35-45 35-40 20-5 

Тяжелая  50-60 25-35 15-5 

 

14.3. Кормление племенных жеребцов 

 

     Основная цель  рациональной  организации  кормления животных 

этой группы – поддержание их в состоянии хорошей заводской упитанности. 

     При установления  норм кормления племенных жеребцов различают 

два периода: полового покоя и предслучной, случной. В период полового по-

коя жеребцов кормят по нормам, близким к поддерживающему кормлению, с 

учетом энергетических затрат, связанных с моционом животных. 

     Племенным жеребцам  в  неслучное время требуется 1,6 к.ед.  на 100 

кг живой массы с содержанием 100 г переваримого протеина на 1 к.ед. 

     В период  интенсивного  полового  использования к поддерживающе-

му уровню кормления дают надбавку для возмещения затрат энергии,  свя-

занных с процессами образования и выделения спермы, полового возбужде-

ния, случки и т.д.  Исходя из этого,  можно  рекомендовать  следующие  нор-

мы кормления в случной период: 

   - жеребцам тяжелых шаговых пород 2,6-2,9 кг сухих веществ с содер-

жанием 1,75-2,00 к.ед., 18,35-20,97 МДж обменной энергии на  100 кг массы 

животного; 

   - жеребцам быстроаллюрных пород – 2,4-2,7 кг сухих веществ, 2,0-2,5 

к.ед., 21-26,22 МДж ОЭ на 100 кг массы животного. 

На 1 к.ед. (10,49 МДж ОЭ) для жеребцов всех пород должно поступить 

120-140 г переваримого протеина,  4-6 г кальция, 3-5 г фосфора и 10-15 мг 

каротина. 

     Потребность племенных жеребцов в питательных веществах  норми-

руют по 28 показателям. 

     В зимние рационы жеребцов-производителей вводят хорошее злаково-

бобовое сено в количестве 40-60% по питательности (средним по живой мас-

се до 10-12 кг,  крупным животным – до 16 кг), концентрированные корма, в 

основном овес, – 40-50% в неслучной и 50-60% в предслучной и случной пе-

риоды и небольшое количество сочных кормов, главным образом красной 

моркови. 
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     Благоприятное влияние на  половую  продукцию  жеребцов  оказыва-

ют пшеничные отруби,  горох,  пшеница,  просо, включаемые в рацион вза-

мен 1/4-1/3 части овса. 

     При интенсивном  использовании в случке к основному растительно-

му рациону добавляют корма животного происхождения: снятое молоко – 5-8 

л, куриные яйца – 4-8 штук вместе со скорлупой 2-3 раза в неделю,  рыбную 

или мясокостную муку – по 0,2-0,3 кг.  Рационы балансируют по минераль-

ным веществам и витаминам. 

     В весенние и летние месяцы при конюшенном содержании вместо се-

на жеребцам скармливают по 20-25 кг провяленных зеленых кормов или их 

содержат на хороших огороженных пастбищах (левадах). 

     Овес дают целый или плющеный, ячмень, просо, кукурузу и зерна бо-

бовых – только дробленые. Отруби смачивают или готовят из них кашу. 

     Подсолнечный и льняной жмыхи перед скармливанием дробят и  

слегка смачивают, шроты также смачивают. Дрожжи смешивают с зерновы-

ми кормами. Кормовую патоку предварительно разбавляют водой и также  

смешивают с зерновыми кормами. 

     В кормушке  постоянно должна быть соль-лизунец. 

     Суточные дачи  хлористого  кобальта не должны превышать 10-20 мг, 

серно-кислой меди – 35-40 мг, серно-кислого марганца – 100 мг, йодистого 

калия – 10 мг. 

     Кормят и поят племенных жеребцов в соответствии с принятым в  хо-

зяйстве распорядком  дня  в  одни и те же часы.  Дневную порцию сена и тра-

вы целесообразно скормить за 5-6 раз,  концентраты – за  3-4  раза. 

Животных перед каждым кормлением зерновыми концентратами обя-

зательно поят чистой водой. 

 

14.4. Кормление жеребых маток 

 

   Кормление жеребых маток должно быть организовано так, чтобы они в 

период жеребостии сохраняли хорошие кондиции, но не были излишне ожи-

ревшими. Неполноценное кормление увеличивает продолжительность бере-

менности, может вызвать рождение слабых жеребят или даже аборты. 

     В связи с интенсивным  развитием плода и репродуктивных органов 

(особенно в последние 90 дней жеребости)  потребность в обменной энергии 

по сравнению с поддерживающим уровнем кормления у неработающих ко-

был повышается на 10-15%.     

     В периоды жеребости и подсоса один из обязательных элементов  со-

держания  кобыл  –  организация  моциона  или  использование  животных на 

легкой работе. 

     Норму кормления работающим кобылам во второй  трети  беременно-

сти увеличивают на 1,5-2 к.ед., а в последней трети на 2-3 к.ед. с содержани-

ем 130-140 г переваримого протеина на каждую добавочную кормовую еди-

ницу. На 1 к.ед. рациона жеребой кобылы  должно приходиться не менее 100 

г переваримого протеина, 7-8 г кальция и  4-5 г фосфора. Потребление сухого 



 237 

вещества в расчете  на  100  кг  живой  массы должно составлять 2,4-2,6 кг с 

концентрацией 7,3 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества. 

     При этом по мере увеличения плода потребление кормов,  особенно 

объемистых, снижается,  что создает необходимость повышения концентра-

ции энергии и питательных  веществ в используемом рационе.  

     Если подсос совпадает с жеребостью кобыл, то, начиная с 4-5-го ме-

сяца развития плода, суточную норму еще  увеличивают на  0,7-0,8  к.ед. (7,3-

8,4 МДж ОЭ) при соответствующем поступлении всех питательных и биоло-

гически активных веществ. 

     Кормят жеребых кобыл дифференцированно с учетом периода жере-

бости. Так, в ранний период жеребости в рационы вводят значительное коли-

чество доброкачественного грубого корма при небольших дачах концентра-

тов. Если  первая половина жеребости приходится на пастбищное содержа-

ние, то основу рациона составляет пастбищная трава с  добавлением  не-

большого количества концентрированных кормов – 20-25% по питательно-

сти. 

     Во вторую половину жеребости при стойловом содержании кобылам 

дают по 2-2,5 кг сена на 100 кг живой массы. В этот период суточное потреб-

ление концентрированного корма должно быть не  менее  25-35%  общей пи-

тательности рациона. Из сочных кормов  рекомендуется использовать мор-

ковь, свеклу или хороший силос, которые дают по 5-10 кг на голову. Особен-

но полезна красная и желтая кормовая морковь.  Силос в последнюю треть 

жеребости нежелателен. Из концентрированных кормов лучшими являются 

овес, отруби, жмыхи и шроты. 

     Не рекомендуется вводить в рационы хлопковые жмыхи и  шроты,  

содержащие госсипол. В стойловый период полезно часть зерна (0,5-1 кг) да-

вать проращенным. В последнюю треть беременности кобыл кормят чаще, 

чем рабочих лошадей, – 4-5  раз в  сутки небольшими порциями,  чтобы пи-

щевые массы не сдавливали внутренние органы. За 10 дней до выжеребки со-

став рациона должен быть тот же,  что и в первые дни лактации, только 

меньшего объема. Непосредственно перед выжеребкой, в последние 7-10 

дней, количество грубого корма уменьшают, а бобовое сено полностью ис-

ключают из рациона.  Концентрированные корма (1,5-2 кг овсянки или отру-

би) в этот период дают в виде густой каши. В последние 1-2 дня перед выже-

ребкой  общий объем  суточной  дачи кормов должен быть сокращен на одну 

треть. Поят кобыл регулярно чистой водой,  согретой до температуры поме-

щения конюшни. 

 

14.5. Кормление подсосных кобыл 

 

   После выжеребки у кобыл начинается лактационный период. В среднем 

за 6-9 месяцев лактации матки дают 1800-2500 кг молока. По ориентировоч-

ным расчетам, подсосной кобыле на формирование 1 кг молока в дополнение 

к поддерживающему корму необходимо давать 0,33 к.ед. и около 35 г пере-
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варимого протеина в сутки.  Животным, используемым на работе, дополни-

тельно надо давать еще 3-4 к.ед. 

     Чтобы кобылы продуцировали полноценное по минеральному составу 

с достаточно высоким содержанием витаминов молоко, им дают на 1 к.ед. 

рациона 7-8 г кальция и 4-5 г фосфора. Соль-лизунец должна быть вволю. На 

100 кг  живой массы животные должны получать по 30-40 мг каротина и по 

1000 МЕ витамина D в сутки. 

     Непосредственно после выжеребки кобылам дают теплое пойло,  

сдобренное смесью пшеничных  отрубей, шротов или жмыхов. 

     В первые дни лактации кобыла получает только сено и 1,5-2 кг  овсян-

ки или отрубей в виде густой каши. Затем дачу кормов постепенно увеличи-

вают и к 6-8-му дню переводят на полный рацион. 

     В последующие дни в рацион включают до 5-12 кг корнеплодов в су-

тки. Летом после выжеребки кобылам скармливают свежескошенную траву 

по 6-10 кг в сутки. Позднее на протяжении первых 3 месяцев лактации кобы-

ла должна получать рационы с 40-50% концентрированных кормов, что  спо-

собствует получению высокой молочной продуктивности. 

     После 3 месяцев лактации продуктивность кобыл снижается  пример-

но на 1/3 по сравнению с уровнем продуктивности в первые 3 месяца. Соот-

ветственно снижается и потребление корма. В этот период жеребята начина-

ют потреблять больше растительных кормов, молочность кобыл снижается,  

в связи с чем количество концентрированных кормов уменьшают примерно 

до 30% от общей питательности рациона. 

     Подсосных кобыл в стойловый период кормят 4 раза в сутки с одина-

ковым интервалом. 

     Скармливать корма лучше в такой последовательности:  грубые, соч-

ные, концентрированные.  Грубые корма скармливают в две дачи.  Воду дают 

вволю перед каждым кормлением. 

     При использовании подсосных кобыл на легких работах соответст-

венно повышают и уровень кормления. 

     Летом основу  кормления  составляет трава естественных и посевных 

угодий с подкормкой концентратами по 2-3 кг в сутки. Из злаков лошади 

особенно охотно поедают  овсяницу, мятлик,  тимофеевку,  кострец, пырей, 

из бобовых – клевер, люцерну и вику.  Крупные матки съедают по 50-55 кг 

хорошей травы в сутки. 

     Примерный суточный рацион лактирующей кобылы массой 600 кг в 

зимний период может включать: сено – 10 кг, овсяную солому – 2, кукуруз-

ную дерть – 2, овес – 3, ячменную дерть – 2, шрот подсолнечный – 1, отруби 

– 1 кг, минерально-витаминный премикс – 0,5 кг и поваренную соль – 43 г. 

Все корма должны быть хорошего качества. 

     Нормы кормления и корма для дойных кобыл те же, что и для подсос-

ных.  
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14.6. Кормление жеребят 

 

     Правильное развитие, формирование рабочих и спортивных качеств у 

жеребят зависит от полноценности питания и возможности активного  дви-

жения в период роста. При достаточном кормлении подсосных кобыл при-

рост жеребят мелких пород достигает 800 г,  а крупных – 1300-1600 г  в су-

тки. На протяжении первого месяца жизни он удваивается, а к концу первого 

года жизни молодняк может иметь массу 300-500 кг. Интенсивный рост и  

развитие молодняка обусловливают повышенную потребность животных в 

энергии и питательных веществах. 

     До 12-дневного возраста молозиво и молоко матери служит единст-

венным кормом для жеребят. Однако после второй недели жизни  жеребят 

начинают приучать к подкормке. В конце первого месяца жизни жеребята 

привыкают к поеданию из отдельной кормушки костной муки,  молотого ме-

ла, соли, плющеного овса в смеси с отрубями, жмыхами и травяной резки. На 

1 к.ед. смеси для подкормки жеребят должно приходиться 110-120 г перева-

римого протеина. Подкормку дают жеребятам вволю. К концу второго меся-

ца они съедают за сутки 0,5-1 кг зерновых концентратов на одну голову; к 

отъему жеребятам рабочих лошадей дачу доводят до 2-3 кг, а  племенным – 

до 4-5 кг. 

     Отнимают жеребят от работающих кобыл в 5-6-месячном возрасте, 

племенных оставляют под матерью до  7-8 месяцев. 

     Выращивание жеребят после отъема от матерей организуют в  соот-

ветствии с породными особенностями и будущим использованием. 

    Жеребятам-отъемышам в стойловый период скармливают злаково-

бобовое сено высокого  качества. В рационе годовиков дача сена должна со-

ставлять 6-8 кг, к 2-летнему возрасту ее увеличивают до 8-10 кг. 

     Годовики рабочих лошадей ежедневно должны получать по 3-4 кг 

смеси зерновых концентратов. Полезно, кроме овса, вводить в рацион дроб-

леный ячмень, кукурузу, пшеничные отруби. 

     Жеребятам-отъемышам полезно давать чисто вымытую морковь или 

другие корнеклубнеплоды, а также хороший силос – 4-5 кг на одну голову в 

сутки. После года в суточном рационе молодняка сочных кормов должно 

быть 6-10 кг. 

     Техника скармливания различных кормов и поение молодняка те же, 

что и для взрослых лошадей. 

Успешное выращивание жеребят во многом зависит от наличия хоро-

ших пастбищ. Годовики съедают за сутки до 30-40 кг хорошей пастбищной 

травы. Чтобы не нарушить пищеварения при переходе со стойлового на  па-

стбищное содержание, жеребята в течение недели должны получать смешан-

ный рацион из сена и травы,  в котором дачу сена  постепенно  уменьшают  и 

полностью заменяют травой. 

     Кроме травы жеребята на пастбище  должны  обязательно  получать 

полную норму соли и, если требуется, подкормку зерновыми углеводистыми 

концентратами – овсом, ячменем, кукурузой. 
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14.7. Кормление молодняка при производстве мяса 

 

   В зависимости  от  хозяйственных  условий и состояния упитанности 

сверхремонтный молодняк можно сразу после отъема сдавать на мясо или 

ставить на кратковременный (1-2 месяца) интенсивный откорм для сдачи на 

мясо в зимний период.  Во время интенсивного откорма жеребятам дают  в 

сутки 2-3 кг сена,  3-4 – г дробленого зерна и 6-8 кг силоса. При этом суточ-

ный прирост достигает 1000-1200 г  и на 1 кг прироста затрачивается 6-7 к.ед. 

     Жеребят, предназначенных для реализации на  мясо,  оставляют  под 

кобылами до 7-9-месячного возраста. С 2-3-месячного возраста их подкарм-

ливают вволю грубыми и сочными кормами с добавлением концентратов. 

Для откорма можно использовать и молодняк 1-3 лет. Но в  экономиче-

ском отношении наиболее эффективен кратковременный интенсивный от-

корм и нагул взрослых лошадей. Продолжительность интенсивного откорма 

взрослых лошадей средней упитанности – 35-45 дней, а лошадей нижесред-

ней упитанности – 50-60 дней. Для получения 1000-1500 г суточного прирос-

та откармливаемых и нагуливаемых животных кормят по нормам рабочих 

лошадей, выполняющих работу средней тяжести. 
 

Задание 16. Определить норму кормления и составить рацион для ра-

бочей лошади. 

Вариант____. Живая масса ______, производственная группа ________, 

порода или интенсивность работы   ___________________. 

 

Варианты задания №16 

№ 

п/п 

Производственная 

группа 

Живая 

масса, кг 
Порода 

Выполняемая 

работа 

1 Рабочие лошади 400 - Легкая  

2 Жеребые кобылы 400 Верховая  - 

3 Холостые кобылы 500 Тяжеловоз  - 

4 Лактирующие кобылы 400 Верховая  - 

5 Рабочие лошади 500 - Легкая  

6 Холостыекобылы 400 Верховая  - 

7 Жеребые кобылы 500 Верховая  - 

8 Лактирующие кобылы 500 Верховая  - 

9 Рабочие лошади 600 - Легкая  

10 Холостые кобылы 500 Верховая   - 

11 Жеребые кобылы 600 Верховая  - 

12 Лактирующие кобылы 600 Верховая  - 

13 Рабочие лошади 500 - Средняя  

14 Холостые кобылы 600 Верховая  - 

15 Жеребые кобылы 400 Тяжеловоз  - 

16 Лактирующие кобылы 400 Тяжеловоз  - 
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Окончание табл. 

17 Рабочие лошади 600 - Средняя  

18 Холостые кобылы 400 Тяжеловоз  - 

19 Рабочие лошади 600 - Без работы 

20 Жеребые кобылы 500 Тяжеловоз  - 

21 Лактирующие кобылы 500 Тяжеловоз  - 

22 Рабочие лошади 600 - Тяжелая   

23 Холостыекобылы 600 Тяжеловоз  - 

24 Жеребые кобылы 600 Тяжеловоз  - 
25 Лактирующие кобылы 600 Тяжеловоз  - 
26 Рабочие лошади 500 - Тяжелая  
27 Холостые кобылы 500 Рысистая  - 
28 Жеребые кобылы 600 Рысистая  - 
29 Лактирующие кобылы 400 Рысистая  - 
30 Рабочие лошади 600 - Без работы 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Особенности пищеварения и обмена веществ у лошадей. 
2. Какие факторы определяют потребность половозрастных групп ло-

шадей в энергии, питательных и биологически активных веществах? 
3. Какие показатели нормируются при составлении рационов кормле-

ния лошадей? 
4. Какие корма используются при кормлении рабочих лошадей? 
5. Подготовка и скармливание кормов рабочим лошадям. 
6. Какие корма положительно влияют на спермофункцию и качество 

семени у жеребцов? 
7. Кормление кобыл в зависимости от стадии беременности и молоч-

ной продуктивности. 

 
15. КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

15.1. Птицеводство как отрасль животноводства 
 

Из всех отраслей животноводства в птицеводстве (особенно при произ-

водстве яиц и мяса бройлеров) достигнуты наиболее высокие темпы научно-

технического прогресса. 

     Интенсификация промышленного птицеводства стала возможной бла-

годаря производству комбикормов, техническому оснащению птицефабрик, 

повышению роли науки в решении проблем разведения, кормления и содер-

жания птицы. 

     Кормление оказывает решающее влияние на продуктивность птицы и 

экономику производства продуктов птицеводства. При достаточном и биоло-

гически полноценном кормлении продуктивность отдельных яичных кроссов 

составляет 298 яиц на одну несушку при средней массе яйца 63,5 г и затратах 

корма на 1 кг яйцемассы 2,56 кг (на 1000 яиц 150-170 к.ед.). 

     На лучших бройлерных птицефабриках при использовании  полно-

ценных кормов на 1 кг прироста живой массы цыплят затрачивают 1,9-2,4 кг 

комбикорма, а сроки выращивания бройлеров до стандартной массы  сокра-

тились с 70 до 49-56 дней. 

     Куры-несушки из всех сельскохозяйственных животных – самые  ин-

тенсивные производители наиболее биологически полноценного белка. Не-

сушка с годовой яйценоскостью 250 яиц производит на 1 кг своей массы око-

ло 875 г  белка, а корова с годовым удоем 5000 кг молока – только 275 г. 

     Полноценное сбалансированное кормление – основа проявления  вы-

сокой генетически обусловленной продуктивности птицы и эффективной 

трансформации питательных веществ корма в продукцию. 

     Дальнейшая интенсификация птицеводства должна базироваться на 

углублении знаний физиологических особенностей обмена веществ и  пита-

нии птиц. 

     Птицы отличаются от других сельскохозяйственных  животных боль-

шей интенсивностью обменных  процессов, большей подвижностью и более 

высокой температурой тела (40…50
0
С). Для них характерны большее по-
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требление кислорода на единицу  живой массы, более частое дыхание и 

пульс. 

 

15.2. Особенности пищеварения и обмена веществ 
 

В связи с отсутствием у птицы зубов корм она глотает не пережеван-

ным. В ротовой полости за короткий промежуток времени  он  увлажняется 

богатой муцином  слюной  и  по  пищеводу направляется в зоб (у гусей и 

уток вместо зоба имеется расширение в верхней части пищевода). 

  Корм голодной птицы, минуя зоб, поступает в железистый и мышеч-

ный желудки (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Схема пищеварительной системы курицы: 1 – пищевод; 2 – зоб; 3 

– железистый и 4 – мышечный отделы желудка; 5 – селезенка; 6 – желчный 

пузырь; 7 – печень; 8 – желчные протоки; 9 – поджелудочная железа; 10 – 

двенадцатиперстная кишка; 11 – тонкий отдел кишечника; 12 – слепые киш-

ки; 13 – толстый отдел кишечника; 14 – клоака 

 

В зобе корм задерживается, смешивается с водой, размягчается, под 

действием амилазы слюны, бактериальных и ферментных процессов проис-

ходит гидролиз крахмала корма. Зоб регулирует поступление корма в желуд-

ки: сухой или богатый клетчаткой корм задерживается дольше, чем влажный. 

Из зоба пища постепенно переходит в концевую часть пищевода – в  не-

большой по объему железистый желудок. Здесь белки корма, смешиваясь с 

желудочным соком,  который содержит соляную  кислоту  и  фермент пеп-

син, расщепляются до пептонов. Затем пища  поступает  в мышечный желу-

док,  где с помощью твердой роговой оболочки и гравия основательно пере-

тирается и смешивается с желудочным соком, поступившим из железистого 

желудка. Из мышечного желудка пища продвигается в кишечник.  

В отличие от млекопитающих животных  у птиц пищеварение в ки-

шечнике происходит не в щелочной, а в слабокислой среде. Из мышечного  

желудка  кормовая масса (химус) отдельными порциями поступает в 12- пер-
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стную кишку,  затем в тонкий отдел кишечника, где подвергается действию  

желчи  и  пищеварительных соков поджелудочной и кишечных желез. 

     В соке  поджелудочной железы содержатся ферменты: амилолитиче-

ский – амилаза, протеолитические – трипсин и эрепсин, липолитический – 

липаза, которые, действуя строго специфически, расщепляют соответственно 

углеводы до глюкозы,  белки до аминокислот и жир до глицерина и жирных 

кислот. 

     Железы тонкого кишечника выделяют сок, который содержит фер-

менты энтерокиназу, эрепсин,  амилазу и мальтазу.  Здесь происходит заклю-

чительная фаза пищеварения, освобождаются минеральные вещества и вита-

мины, которые всасываются в кровь без дополнительной подготовки. 

     Одновременно с пищеварением в кишечнике происходят фермента-

тивные процессы на  поверхности слизистой оболочки кишечника при уча-

стии ферментов, которые имеются на микроворсинках (пристенное пищева-

рение). 

 В начале толстого отдела кишечника открываются два отверстия сле-

пых отростков, физиологическая роль которых очень существенная. Микро-

флора, заселяющая слепые отростки собственными ферментами, может рас-

щеплять клетчатку химуса на 10-30%,  который туда  попадает.   

     Непереваренные остатки корма по прямой кишке поступают в  клоаку, 

куда открываются два мочепровода. В клоаке вода из мочи снова всасывается 

тканями, а остаток мочи смешивается с калом и выделяется наружу в виде 

помета. 

     У птицы пищеварительный тракт короткий (лишь в 7 раз длиннее те-

ла, тогда как у жвачных и свиней – в 25-30 раз). 

     Кормовые массы по пищеварительному тракту проходят быстро: у 

цыплят за 4-5 часов, у взрослой птицы – за 7-8 ч. Дольше задерживается в 

пищеварительном канале и подвергается воздействию ферментов цельное и 

грубо измельченное зерно, большую скорость прохождения и переваримость 

имеют мучнистые корма. 

      

15.3. Нормы кормления 

 

С 1963 г. в практику птицеводства широко вошло нормирование кон-

центрации питательных веществ в 100 г кормовой смеси. В настоящее время 

питательность кормов для птицы оценивают и ее кормление нормируют по 

обменной энергии (общая питательность), сырому протеину и незаменимым 

аминокислотам (протеиновая питательность), по содержанию кальция, фос-

фора и натрия, а также марганца, цинка, железа, меди, кобальта, йода (соот-

ветственно макро- и микроминеральная питательность),  жиро- и водораство-

римым витаминам  (витаминная питательность). В целом полноценность 

кормления сельскохозяйственной птицы обеспечивается нормированием ши-

рокого комплекса питательных, биологически активных веществ и обменной 

энергии. 
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15.3.1. Обменная энергия 

 
При интенсивных системах производства продукции птицеводства 

уровень обменной энергии наиболее часто является лимитирующим факто-

ром.  Считается,  что продуктивность птицы практически наполовину опре-

деляется уровнем  энергетического  питания. 

     Оптимальная концентрация обменной энергии в  корме  изменяется  в 

зависимости от  вида,  возраста и производственного назначения птицы в до-

вольно широких пределах (250-350 ккал или 1,046-1,319 МДж на  100  г ком-

бикорма). 

В условиях свободного доступа к корму энергетический уровень кор-

мосмеси – это не только регулятор энергетического питания, но и важный 

фактор нормированного кормления птицы, поскольку изменение калорийно-

сти рациона определяет поедаемость корма и, соответственно, потребление  

протеина,  аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов. Чем выше 

энергетический уровень,  тем ниже потребление корма,  а значит, и меньшее 

поступление в организм основных питательных и биологически активных 

веществ. Поэтому необходимо поддерживать соответствующее соотношение 

между энергией и питательными веществами рациона. 

Птицы способны регулировать потребление  энергии с кормом, однако 

у них слабо развиты гликостатические механизмы регуляции его потребле-

ния корма. В связи с этим они нередко проявляют склонность к  потреблению  

корма в количествах, превышающих их потребность для нормальной жизне-

деятельности и высокой продуктивности.   

 

15.3.2. Клетчатка 
 

Птицы не только значительно хуже, чем другие животные, перевари-

вают клетчатку, но и от содержания ее в  рационах  в сильной степени  зави-

сит  переваримость других питательных веществ, следовательно, и общая 

энергетическая  ценность  потребленного  корма. 

Чем выше содержание клетчатки, тем ниже энергетическая ценность 

корма или рациона для птицы.  В то же время при  чрезмерно  низком  уровне 

клетчатки в рационах нарушается пищеварение,  снижается продуктивность 

птицы. 

     Современными нормами предусмотрен следующий уровень клетчатки 

в комбикормах,  %  к массе: для кур-несушек и петухов яичных линий – 5-6,  

для мясных – 5,5-6,  для индеек – 6, уток – 6-7, гусей – 10, для племенного 

молодняка – 5-7, бройлеров – 4,5. 

 

15.3.3. Протеин и аминокислоты 

 

Птица отличается интенсивным белковым обменом, поэтому она тре-

бовательна к уровню и качеству используемого протеина. 
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   Установлено, что  для поддержания жизни на 1 кг живой массы птице 

требуется около 3 г протеина. Для формирования в организме 100 г яичной 

массы  птица в дополнение к поддерживающему должна потребить около 28 

г сырого протеина. 

При недостатке  протеина  в  рационе или плохой его усвояемости у 

птицы снижается продуктивность, ухудшается воспроизводительная способ-

ность, наблюдается  депрессия  роста  молодняка, значительно снижается ус-

тойчивость к заболеваниям. Повышение уровня протеина в  рационе  до нор-

мы, как правило,  сопровождается лучшим усвоением азота. Чрезмерное уве-

личение протеина в рационах нежелательно, так как вызывает задержку роста 

молодняка,  снижает использование азота и накопление витаминов А и груп-

пы В в печени. 

     Обычно в практике кормления обеспеченность рационов протеином 

выражается процентным содержанием сырого протеина в полнорационном  

комбикорме. Оптимальный  уровень этого показателя колеблется от 14 до 

28% в зависимости от вида, возраста и производственного назначения птицы. 

     Важным показателем сбалансированности рационов служит энерго-

протеиновое отношение,  указывающее, сколько обменной энергии прихо-

дится на каждый процент сырого протеина в 1 кг комбикорма.  При  недос-

татке обменной  энергии сырой протеин расходуется организмом непроизво-

дительно на энергетические цели,  а суточное потребление  корма  и расход 

его на единицу продукции возрастают. При избытке обменной энергии начи-

нается интенсивное отложение жира. 

     Энергопротеиновое отношение изменяется в довольно широких пре-

делах и для взрослой птицы составляет 66,5-83,0  для молодняка – 58,7-79,1, 

для индюшат различного возраста – 42,0-87,1. 

     Протеиновая полноценность питания  птицы  зависит  не  только  от 

уровня сырого  протеина,  но  и от содержания аминокислот.  В рационах 

птицы нормируют содержание лизина, метионина, цистина, триптофана,  ар-

гинина, гистидина,  лейцина, изолейцина, фенилаланина, тирозина, треонина, 

валина и глицина. 

При несбалансированности рациона по аминокислотному составу мо-

жет наблюдаться нарушение всасывания отдельных аминокислот. Например, 

метионин может тормозить всасывание лизина и фенилаланина,  и  наоборот. 

Повышение уровня лизина в рационе по сравнению с нормой на 20% ве-

дет к резкому снижению интенсивности роста цыплят и повышению затрат 

корма. 

 

15.3.4. Жир и незаменимые жирные кислоты 

 

В современных условиях высокоэффективного птицеводства  нормиро-

ванию подлежит содержание в комбикормах не только жира,  но и незамени-

мых жирных кислот.  Так, в комбикормах для цыплят в возрасте 1-6 недель 

должно содержаться 1,4%  линолевой кислоты (к массе корма), для молодня-
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ка старшего возраста  – 1,2-1, для кур-несушек – 1,2,  для индюшат в возрасте 

1-8 недель – 2,2,  для гусят в возрасте 1-8 недель – 1,2%. 

 

15.3.5. Витамины 
 

Для птицы они представляют исключительную  важность. При недос-

татке витаминов нарушается обмен веществ, который проявляется в замедле-

нии роста молодняка, снижении яйценоскости несушек, нарушении воспро-

изводства, а также снижается качество яиц и мяса. Поэтому рационы  балан-

сируют по широкому спектру этих биологически активных  веществ. При 

этом в практике кормления все большее значение приобретают синтетиче-

ские препараты, используемые для обогащения комбикормов и кормосмесей. 

 

15.3.6. Минеральные вещества 
 

При нормировании минеральных веществ прежде всего учитывают ко-

личество и  соотношение  в  комбикормах кальция и  фосфора.  Основные  

компоненты  комбикормов не удовлетворяют потребность птицы в кальции, 

фосфоре и натрии. 

   При дефиците кальция в комбикорма вводят мел,  известняки, ракушку. 

В рационах кур мел не должен превышать ½  потребности в  кальции. В ка-

честве  источников  фосфора  и кальция в комбикорма вводят костную муку,  

моно-, ди- и трикальцийфосфат, обесфторенный фосфат из апатита. 

     Молодняк и  взрослая птица обеспечиваются фосфором при содержа-

нии его в рационе на уровне 0,8-0,9%. 

     Потребность в  натрии и хлоре удовлетворяется вводом в комбикорма 

поваренной соли в количестве 0,4-0,75% от рациона. Повышенные дозировки 

поваренной соли (свыше 1%) могут вызвать у птицы острое солевое отравле-

ние, сопровождающееся сильной жаждой, рвотой, нарушением дыхания, по-

синением гребня и падежом. 

     Потребность птицы в микроэлементах удовлетворяют гарантирован-

ными добавками солей марганца, цинка, железа, меди, кобальта, йода. Мик-

роэлементы, как правило, входят в состав витаминно-минеральных премик-

сов. 

 

15.4. Организация полноценного кормления 
 

В птицеводстве можно выделить три основных типа кормления: сухой, 

влажный и комбинированный. 

Сухой тип кормления наиболее прогрессивный и единственно прием-

лемый для всех специализированных хозяйств и ферм, ведущих производст-

во продуктов птицеводства на промышленной основе. Птицу кормят полно-

рационными комбикормами, изготовленными на предприятиях комбикормо-

вой промышленности или непосредственно в хозяйствах. Использование 
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полнорационных комбикормов предполагает обычно постоянное наличие их 

в кормушках. 

Влажный тип кормления практически устаревший, при котором птице 

скармливают мучные мешанки во влажном виде. Мешанки увлажняют водой, 

обезжиренным молоком, молочной сывороткой или влажными компонента-

ми рациона. Влажные кормосмеси приготавливают непосредственно в хозяй-

стве и перед каждым кормлением птицы. В условиях небольших ферм влаж-

ный тип кормления позволяет без сложной переработки использовать широ-

кий ассортимент дешевых кормов собственного производства (молочные и 

боенские отходы,  свежую кровь, конское мясо, траву, силос, корнеплоды, 

картофель и др.). Скармливание влажных мешанок сочетают с дачей птице 

(1-2 раза в день) цельного зерна 30-40%  от массы сухой части рациона. 

Комбинированный тип кормления также широко применяют в хозяйст-

вах, что связано с недостаточным производством БМВД, премиксов и вита-

минных препаратов. Поэтому используют морковь, свеклу,  комбинирован-

ный силос, дрожжи пекарские и другие корма. При таком кормлении рацио-

ны состоят из сухой зерновой смеси, сухого комбикорма и влажных меша-

нок,  раздаваемых в зависимости от  возраста и назначения птицы 2-3 раза в 

сутки. 

 

15.5. Кормление кур яичных линий 

15.5.1. Кормление цыплят и ремонтного молодняка 
 

   Цыплят кормят в соответствии  с  распорядком  дня и  бесперебойно 

обеспечивают водой сразу же  после  размещения в секциях или клеточных 

батареях. 

     Кормление цыплят  организуют по двум или трем возрастным перио-

дам: 1-60,  61-150-й день,  или 1-30,  31-90, 91-150-й день. 

В первый период применяют комбикорм высокой питательности, с 

уровнем сырого протеина 20-21%  и  1,17- 1,24  МДж (280-295 ккал) обмен-

ной энергии в 100 г.  Высокая  калорийность комбикорма достигается вклю-

чением в него кукурузы и пшеницы. 

     При отсутствии полнорационного  комбикорма  цыплятам  к  зерновой 

смеси  добавляют мелкорубленую зелень,  крутосваренные яйца,  отжатый 

творог,  с 3-4-го дня рыбий жир по 0,05 г,  увеличивая в каждую декаду на 

эту величину. Цыплятам желательно давать овсяную крупу, поскольку в овсе 

содержится фактор, предохраняющий секреторные клетки железистого же-

лудка от разрушений. С 5-6-дневного возраста цыплятам, кроме дробленого 

зерна,  дают мешанки  из мучнистых кормов,  минеральные добавки и гра-

вий, мясокостную и рыбную муку,  соевый или подсолнечный шрот. 

Дробленое зерно скармливают утром и вечером. Цельное зерно вклю-

чают  в рационы молодняка  начиная  с 45-дневного возраста. В первые 4-5 

дней цыплят кормят не менее 8 раз в сутки,  до месячного  возраста  влажные 

мешанки дают 3-4 раза,  а затем 2 раза в день с таким расчетом,  чтобы корм 

поедался птицей за 30-40 минут. 
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     Во второй период выращивания цыплятам дают комбикорм с содер-

жанием 17,5% протеина и 1,09-1,13 МДж (260-270 ккал) обменной энергии. 

Чтобы не стимулировать ранней яйцекладки, в этот период применяют огра-

ничивают  кормление  ремонтных  молодок,  достигших стандартной живой 

массы,  с постепенным уменьшением светового дня.  Содержание протеина 

доводят  до 13,5%, обменной энергии в 100 г комбикорма – до 1,05 МДж (250 

ккал).  Содержание сырой клетчатки может быть увеличено с 4-6 до  7-8%  за 

счет введения отрубей и травяной муки.  Начало яйцекладки отодвигается на 

2-4 недели к 150-160-му дню. 

     Ориентировочно можно считать,  что цыплята в возрасте до 100 дней 

съедают за сутки столько комбикорма в  граммах,  сколько  им  дней.  В 

дальнейшем  до 150-дневного возраста молодки съедают по 105-110 г комби-

корма. 

     Фронт кормления в зависимости от возраста цыплят  следующий,  см: 

первый месяц – 2,5;  2-й – 3; 3-й – 4; 4-й – 5. При кормлении влажными ме-

шанками фронт кормления для цыплят месячного возраста увеличивают до 5 

см,  в возрасте 2 месяцев он должен составлять 7 см, для старших возрастов – 

не  менее 10. 

 

15.5.2. Кормление молодок и взрослых кур 
 

     Кормление кур-несушек организуют по двум-трем периодам (фазам)  

с учетом возрастных  изменений  потребностей  в  питательных веществах и 

энергии. 

     В первый  возрастной период (150-300 дней),  учитывая быстрое на-

растание яйценоскости и продолжающееся увеличение живой  массы,  моло-

док постепенно переводят на рацион взрослых кур (17%  сырого протеина и 

1,14  МДж ОЭ). С наступлением в стаде 10-15%  яйценоскости в первую не-

делю 25% рациона молодняка заменяют рационом взрослых кур, во вторую – 

50%,  в третью – 75 и с четвертой недели, но не позднее наступления 35-40% 

яйценоскости, переводят на рационы взрослых кур первого  периода яйце-

носкости. 

    По завершении роста организма до устойчивого снижения продуктив-

ности (301-420 дней) рационы должны содержать несколько меньшее  коли-

чество  питательных веществ (15-16%  протеина,  1,11-1,13 МДж (265-270 

ккал) обменной энергии). В последней фазе (421-510 дней) предусматривает-

ся  дальнейшее  снижение  количества  питательных  веществ (14-15% про-

теина, 1,05-1,09 МДж (250-260 ккал) обменной энергии) с таким расчетом, 

чтобы кормление не стимулировало жироотложения. 

     Куры-несушки при яйценоскости по стаду меньше  50%  потребляют  

в сутки 95-100 г сухого комбикорма, при продуктивности 60-70% – 110-115, 

80-90% – 120-130г. 

     Для снижения ожирения у несушек рекомендуется в комбикорма  

включать добавки липотропного действия: синтетический метионин (0,05-
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0,07% от массы),  холин-хлорид (1 кг на 1 т),  витамин Е (20 г на 1 т), вита-

мин В12 (12 мг на 1 т). 

Высококалорийные рационы для несушек, особенно при клеточном со-

держании, часто вызывают нарушение энергетического  обмена  – жировое 

перерождение печени. Типичные признаки этого заболевания – 2-5-кратное 

увеличение содержание жира в печени,  которая приобретает светло-серый 

или желтый цвет.  

У молодых клеточных несушек при недостатке в рационе серосодер-

жащих аминокислот часто наблюдаются  расклев  яиц,  пера и каннибализм.  

Для профилактики этого нежелательного явления рекомендуется вводить в 

рацион 3-5%  гидролизованной перьевой муки. В течение 2 дней к рациону 

добавляют до 2% поваренной соли и увеличивают дачу питьевой воды.  До-

бавление  к  рационам кормов, богатых клетчаткой, снижает число случаев 

расклева пера и каннибализма у птиц. 

Очень важно  в рационах кур нормировать содержание кальция и фос-

фора.  Оптимальное соотношение этих элементов 3,5-4:1. В комбикормах 

яичных кур концентрация кальция должна составлять 3,1%. При этом уро-

вень фосфора не должен превышать 0,8%  рациона. Не рекомендуется в каче-

стве источника кальция вводить более 4% кормового мела, так как он обла-

дает высокой  гигроскопичностью.   

     Яичная скорлупа содержит примерно 20  мг  магния.  Потребность  в 

этом элементе  у несушек для обеспечения собственного обмена веществ и 

для формирования яйца полностью удовлетворяется зерновыми кормами. 

     При недостатке марганца и цинка в корме племенные куры несут яйца 

с пониженным содержанием этих элементов, что служит причиной  эмбрио-

нальной смертности цыплят, ослабления и заболевания их в постэмбрио-

нальный период. 

     Высокая интенсивность обменных процессов в организме несушки 

тесно связана  с повышенной функциональной деятельностью щитовидной 

железы, выделяющей гормоны,  содержащие йод. Натуральные корма и вода 

не могут полностью удовлетворить  потребность высокопродуктивных несу-

шек  в йоде.  Элемент вводят в комбикорм в виде йодистого калия. 

     Железо и медь несушки обычно получают в достаточном количестве 

из комбинированных кормов. 

При изготовлении полнорационных комбикормов к смесям добавляют 

не отдельные микроэлементы, а их комплекс совместно с витаминными и 

аминокислотными добавками (в виде  премикса). Добавка микроэлементов  к 

комбикормам носит профилактический характер и не может оказать вредного 

влияния на продуктивность и здоровье птицы. 

     В большинстве зерновых рационов курам недостает  полиненасыщен-

ных жирных кислот, поэтому к ним приходится добавлять препараты. 

  Недостаточное обеспечение несушек витамином Е приводит к сниже-

нию  содержания этого фактора в яичном желтке, желточном мешке и печени 

однодневных цыплят и является главной причиной развития у них в первые 

дни жизни энцефаломаляции. 
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     Витамин К необходим несушкам как фактор, улучшающий инкубаци-

онные качества яиц. Добавка в комбикорм 3-5% травяной  муки  полностью 

удовлетворяет потребность несушек в этом витамине. Избыток его может 

быть причиной появления в яйце кровяного пятна. 

 

15.5.3. Кормление несушек мясных пород 
 

      Куры-несушки мясных пород отличаются от яичных пониженным 

обменом и склонностью к ожирению, поэтому дачу комбикормов им ограни-

чивают: при продуктивности 41-50% – 145-150 г, 51-60% – 151-160, 61-70% и 

выше – 161-165г. Мясным курам рекомендуется скармливать комбикорма не 

в гранулированном, а в рассыпном виде. Нет особых различий в рецептах 

комбикормов для ремонтного молодняка мясных пород и  яичных.  

     При кормлении цыплят-бройлеров используют комбикорма с повы-

шенным на 10-15% содержанием протеина и энергии. В 100 г комбикорма 

стартового периода  (1-28  дней)  должно содержаться 22-23 г сырого про-

теина и 1,30-1,32 МДж (310-315 ккал) ОЭ,  а финишного (28-56 дней) – 20-21  

г сырого протеина и 1,30-1,38 МДж (310-330 ккал). В общем составе протеи-

на 30-35% обеспечиваются кормами животного происхождения. 

     При высоком потреблении комбикормов цыплята-бройлеры к 2-

месячному возрасту достигают живой массы 1,4-1,6 кг и более с затратой  

корма на 1 кг прироста 2,2-2,5 (до 3) кг. 

 

15.5.4. Кормление родительского стада кур 

 

     Основная задача организации кормления племенных кур заключается 

в том, чтобы обеспечить их высокие яйценоскость, жизнеспособность, полу-

чить яйца с оптимальным содержанием всех веществ, необходимых для нор-

мального развития зародышей. В то же время инкубационные качества яиц и 

жизнеспособность получаемого молодняка во многом зависят от  воспроиз-

водительных способностей петухов. 

     Курам родительского  стада  для  предотвращения  ожирения дают не 

гранулированный, а рассыпной комбикорм или в виде крошки.   

     При комбинированном типе кормления в рационах для  племенных  

кур наряду с  добавками  витаминов  используют свежую измельченную зе-

лень, морковь, тыкву, муку из бобовых трав, молочные отходы, проращенное 

зерно и дрожжеванные корма. 

Фронт кормления при сухом типе должен составлять 4 см, при комби-

нированном – 10,  фронт поения – 2 см. Кормушки регулируют по высоте 

так, чтобы их верхние края находились на уровне спины,  а поилки –  на 

уровне клюва  птицы.  Расстояние для подхода кур к кормушкам и поилкам 

не должно превышать 3 м.  Для предотвращения потерь  корма  используют 

кормушки с предохранительными бортиками. 

     Потребность кур и петухов в питательных и  биологически  активных 

веществах неодинакова: в 100 г кормосмеси кур родительского стада должно 
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содержаться 1,186 МДж ОЭ и 16,2% сырого протеина, а у петухов соответст-

венно 1,202 МДж ОЭ и 16,1% сырого протеина. У петухов – повышена по-

требность в витаминах А, Е, а в кальции в 2 раза меньше, чем у кур. Поэтому 

кур и петухов при совместном содержании кормят по-разному. 

      

15.6. Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 
 

   Основу полнорационных комбикормов для кур и другой сельскохозяй-

ственной птицы  составляют  зерна злаков (50-70%). Эти корма содержат 9-

18% сырого протеина, 2-4% сырого жира, 55-70% крахмала и 2-12% сырой 

клетчатки. 

     Для повышения  концентрации энергии в рационах птицы к ним до-

бавляют животные и растительные кормовые жиры. Не рекомендуется 

скармливать кормовые жиры с кислотным числом свыше 20 и содержанием 

неомыляемых веществ более 1,5%. Не рекомендуется скармливать зерна ви-

ки, чины, гречихи и зерновые отходы с высоким содержанием ядовитых се-

мян сорняков. 

     Перед включением в комбикорма льняного жмыха его проверяют на 

содержание синильной кислоты.  Хлопковые жмыхи и шроты должны быть 

освобождены от госсипола. В отдельных партиях арахисового шрота могут 

быть ядовитые продукты микробного синтеза – алфотоксины. Поэтому перед 

скармливанием шрот нужно проверить на небольшом  поголовье  птицы  или 

исследовать на содержание алфотоксинов. Ограничивают до 5% введение в 

комбикорма конопляных жмыхов и шротов, содержащих наркотические ве-

щества. 

     Птицам не скармливают жмыхи и шроты крестоцветных (сурепки,  

рапса, рыжика) и клещевины. 

     Один раз в неделю в комбикорма вводят гравий – 1 кг на 100 голов 

или  несушкам обеспечивают свободный  доступ к гравию,  особенно если 

они получают цельное зерно и гранулированные комбикорма. Гравий из 

кварца и гранита не растворяется в желудочном соке и может находиться в 

мускульном желудке более 2 месяцев, способствуя перетиранию корма. Раз-

меры гравия для несушек 5-8 мм. 

     Известь дают только старогашеную, когда она не менее полугода по-

лежит на воздухе и превратится в мел. В природных известняках, применяе-

мых для кормления птицы, не должно быть магния и фтора. Яичную скорлу-

пу перед скармливанием прожаривают и мелко дробят. 

     Нельзя давать птице крупные кристаллы поваренной соли, которые 

вызывают воспаление слизистой оболочки кишечника. В комбикорма соль 

вводят мелкого помола или в виде раствора. 

     Поят кур-несушек вволю чистой водой. При поении из проточного 

желоба на одну несушку должно приходится 2-2,5 см его длины.  Вентиль-

ные водопроводные автопоилки в  зависимости от их конструкции и возраста 

несушек устанавливают в птичниках с напольным содержанием из расчета 
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одна на  80-120 голов. В клетках устанавливают напольные автопоилки – од-

ну на 3-6 голов. 

 

15.7. Кормление уток 

15.7.1. Биологические особенности уток 

     

Современное утководство характеризуется круглогодовым производст-

вом утиного мяса. Однако не исключается и сезонное его производство в 

благоприятный период года в летних лагерях и на откормочных площадках с 

15-20-дневного возраста до сдачи на убой. При надлежащей организации 

промышленного производства утководство – одна из эффективных отраслей 

птицеводства. При многократном комплектовании родительского стада за 

год от одной несушки  можно получить 140-150 утят общей живой массой 

380-450 кг. 

     Уткам присущ ряд специфических биологических особенностей. Они 

отличаются интенсивным обменом веществ и энергии. Несмотря на сравни-

тельно короткое пребывание кормовых масс в желудочно-кишечном тракте, 

переваримость и усвояемость органических веществ кормов у уток  значи-

тельно высшие, чем у кур. Кроме комбикормов, утки охотно поедают объе-

мистые корма – зеленую массу, измельченные корнеплоды, комбинирован-

ный силос. 

     Утки обладают высокими адаптационными возможностями,  они от-

носительно устойчивы к холоду, но хуже переносят высокую температуру,  

отличаются высокой жизнеспособностью в условиях промышленного произ-

водства. 

 

15.7.2. Кормление уток родительского стада 

 

     В утководстве применяют сухой и комбинированный типы кормления. 

В условиях крупных промышленных хозяйств уток кормят только гранули-

рованными полнорационными комбикормами из автоматических кормушек с 

одновременным обеспечением свежей водой и гравием.  

     Кормление уток зависит от сезона года, продуктивности и живой мас-

сы. При круглогодовом выращивании утят на мясо родительское стадо необ-

ходимо обильно кормить на протяжении всего года, чтобы обеспечить круг-

логодовую яйценоскость. В этом случае применяют двухразовое, а иногда 

трехразовое комплектование родительского стада и соответствующий уро-

вень кормления:  1,11-1,13 МДж ОЭ (265-270 ккал) и 16-17 г сырого протеина 

в 100 г кормосмеси. Уровень клетчатки не должен превышать 6-7%. Опти-

мальное  количество кальция, фосфора и натрия в кормовой смеси соответст-

венно 2,5; 0,8 и 0,4%. 

     Одноразовое комплектование стада обусловливает сезонность яйце-

кладки и разделение кормления по периодам яйценоскости (весенне-летний) 

и в период отсутствия ее (осенне-зимний). При такой организации производ-

ства  в суточном рационе зерновые корма занимают 45%, а 55% приходится 
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на влажные мешанки с зеленью, корнеклубнеплодами, комбинированным си-

лосом и другими кормами. Утки, содержащиеся на водоемах, хорошо ис-

пользуют водную растительность и  животные  корма – мелкую рыбу, личи-

нок насекомых и др. Кормят уток 3 раза в сутки:  утром и в обед раздают 

влажные мешанки, вечером – цельное зерно. 

     За 2-3 недели до начала яйценоскости уток переводят на рационы 

продуктивного периода. Скармливают полнорационные комбикорма или 

кормосмеси в виде влажных мешанок, включающих зерновые корма, рыбный 

фарш, обрат, травяную муку, сочные корма. Дают мешанки 3 раза в день, а на 

ночь дают проращенное зерно. 

В летний период (июнь-июль) у уток протекает линька, во время кото-

рой резко снижается или вообще прекращается яйцекладка. Ускорить прохо-

ждение линьки до 8-10 дней и восстановление яйцекладки можно путем рез-

кого изменения распорядка дня,  снижения на 30-50% уровня кормления, из-

менения режима поения и освещения. 

Живую массу взрослых уток  контролируют  ежемесячно  взвешивани-

ем. По результатам взвешивания регулируют кормление. 

Утиные яйца используют только для инкубации. В пищу может быть 

использованы после специальной кулинарной обработки. 

 

15.7.3. Кормление мясных  утят 

 

Молодняк  уток  пекинской белой породы к  50-55-дневному возрасту 

достигает живой массы 2,5-3,0 кг, а кросса  Х-11 –3,7 кг,  при затрате корма 

соответственно 3-3,5 и 2,5-3 кг. 

  Сдачу утят на мясо проводят не позднее 60-дневного возраста,  так как 

примерно в этом возрасте у них начинается ювенильная линька. Во время 

линьки рост утят резко снижается, увеличиваются затраты кормов на едини-

цу прироста, ухудшается товарный вид. 

     Выращивание утят на мясо подразделяют на два периода: с 1- по 20- и 

с 21- по 56-дневный возраст. В первый период скармливают кормосмеси с 

содержанием протеина 18-21%, обменной энергии в 100 г 1,13-1,17 МДж 

(270-280 ккал),  во второй,  в связи с понижением интенсивности роста, уро-

вень протеина снижают до 16-17%, а обменной энергии увеличивают до 1,21-

1,26 МДж (290-300 ккал). 

     При сухом типе кормления особенно эффективны гранулированные 

полнорационные комбикорма, скармливаемые вволю. Размер гранул для  

утят первого  возраста (1-20 дней) должен составлять 2-4 мм, для второго 

(21-56 дней) – 5-8 мм. 

     При комбинированном типе кормления мясным утятам  с  первых  

дней выращивания скармливают влажные рассыпчатые мешанки, приготов-

ленные на сыворотке или обезжиренном  молоке.  В состав мешанок для утят 

до 10-дневного возраста  входят  зерновые  мучнистые корма,  отсеянные от 

пленок, круто сваренные яйца  без  скорлупы,  творог,  свежая  зелень. 
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Влажные мешанки скармливают не с лотков, а из желобковых корму-

шек, так как в лотках корм быстро загрязняется. С 20-дневного возраста утя-

там в мешанках обильно используют  зеленые  и сочные корма – до 15-20% 

общей питательности. 

 

15.7.4. Кормление ремонтного молодняка 
 

     Ремонтный молодняк до 7-8-недельного возраста рекомендуется вы- 

ращивать по такой же схеме, что и утят,  предназначенных  на  мясо.  Для 

предотвращения преждевременной половой зрелости и для подготовки моло-

док к интенсивной и продолжительной яйценоскости в комбикорме снижают 

уровень протеина до 15% и обменной  энергии,  до  1,050-1,090  МДж,  путем 

включения 7-10% травяной муки, зелени или  комбинированного силоса, а 

также других объемистых кормов. Можно уменьшить на  20% суточную дачу 

комбикорма, содержащего 15% сырого протеина и 1,090 МДж ОЭ. 

     После 8 недель молодняк переводят на рацион пониженной питатель-

ности и  режим ограниченного кормления. С этого времени и до 150-175-

дневного возраста, то есть до перевода на рацион взрослого стада, норма 

скармливания комбикорма составляет 230 г в сутки. 

     Выращивают ремонтный молодняк обычно на глубокой подстилке 

частичным ее замещением сетчатым полом. Ко времени перевода в  роди-

тельское стадо утки должны иметь нормальное развитие и оптимальную жи-

вую массу – около 3 кг, селезни –3,5 кг. 

 

15.8. Кормление гусей 

15.8.1. Кормление гусей родительского стада 
 

 Важная биологическая особенность гусей – способность потреблять 

большое количество зеленых,  сочных кормов и травяной муки и хорошо пе-

реваривать клетчатку (45-50%), т.к. у них более высокая  сила давления в 

мышечном желудке и более длинный кишечник (превышающий длину туло-

вища в 11 раз) с хорошо развитыми слепыми  отростками.  

     Полноценность кормления гусей родительского стада контролируют 

по изменению живой массы, яйценоскости, выводу гусят, содержанию вита-

мина А и каротиноидов в яйце. 

     Гуси охотнее поедают корма в ночное время и рано утром, поэтому 

для взрослой птицы необходимо, чтобы сухие корма постоянно находились в 

кормушках. 

     Гусыни в течение дня могут съедать до 2 кг зеленого корма,  что в не-

племенной период достаточно для удовлетворения минимальных потребно-

стей в питательных веществах. Особенно хорошо они поедают зеленую мас-

су клевера и люцерны, а из злаковых – мятлик луговой, пырей, полевицу 

обыкновенную.  В зимний период гуси способны съесть до 200 г высококаче-

ственного комбинированного силоса,  до 300 – травяной муки,  до 400 – ва-

реного картофеля или сахарной свеклы.   
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     В непродуктивный период гусей кормят 3 раза: утром  дают  комби-

корм, днем – зеленые и сочные корма, вечером – цельное зерно. 

     В племенной период более эффективен сухой тип кормления на осно-

ве полнорационных комбикормов. При этом лучшие результаты дает скарм-

ливание гранулированных комбикормов. 

     В племенной сезон гусыни очень чувствительны к нарушениям в 

кормлении. Низкая калорийность корма вызывает снижение живой  массы и 

продуктивности гусынь, а чрезмерно высокий уровень энергетического пита-

ния приводит к их ожирению и снижению яйценоскости. Наиболее опти-

мальное содержание  обменной энергии и сырого протеина в 100 г кормосме-

си на уровне 1,090 МДж (260 ккал). В племенной период гусей кормят 4 раза 

в сутки.      

Поддержание заводской упитанности гусей, особенно гусаков, в этот 

период – необходимое условие получения высокой яйценоскости,  оплодо-

творяемости яиц и вывода молодняка.  

     Фронт кормления для взрослых гусей при сухом типе кормления  со-

ставляет 6 см, а при комбинированном – 15-18 см; фронт поения – 2-4 см. 

 

15.8.2. Кормление мясных гусят 

 

     Формирование мясной продуктивности у молодняка гусей заканчива-

ется в  основном  к  8-9-недельному возрасту.  С наступлением ювенильной 

линьки (10-месячный возраст) интенсивность роста молодняка  снижается, а 

затраты корма резко возрастают. По этому убой гусят на мясо рекомендуется 

проводить в 60-65-дневном возрасте при достижении  живой  массы 3,8-4,2 

кг. 

     В первые три недели оптимальными для гусят являются следующие 

параметры питательности: 1,172 МДж ОЭ в 100 г комбикорма при 20%  сы-

рого протеина. При сохранении такого же уровня энергии с 4- до 8-

недельного возраста содержание протеина в комбикорме может быть сниже-

но до 18%. 

     Гусятам при интенсивном способе выращивания на мясо до 60-70-

дневного возраста  дают  полнорационные комбикорма вволю. В первую не-

делю выращивания их кормят из лотковых кормушек 6-8 раз в сутки, а  затем 

применяют желобковые кормушки,  которые заполняют наполовину,  и число 

кормлений сокращают до 3-4 раз в сутки.  Для мясных  гусят  эффективно 

применение комбикормов в начале выращивания в виде крошки, а с 20-

дневного возраста в виде гранул размером 4-8 мм. 

При комбинированном типе кормления в первые дни гусятам дают рас-

сыпчатые мешанки из дробленых зерновых кормов,  отсеянных  от  пленок, 

измельченных яиц без скорлупы, творога. Начиная с 10-дневного возраста, в 

рацион наряду с мучнистой смесью вводят протеиновые корма  животного и  

растительного  происхождения,  минеральные корма.  Зеленые и сочные кор-

ма можно скармливать из отдельных кормушек  или  в  смеси  с зерномучни-

стыми кормами.  Степень  измельчения зеленых и сочных кормов 2-5 мм. 
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     Оптимальная ожиренность тушки достигается введением кормового 

жира в количестве 5-6%. Хороший товарный вид тушек обеспечивается 

скармливанием гусятам  в последние две недели откорма дробленого зерна 

желтой кукурузы и высококачественной травяной муки. 

 

15.8.3. Откорм гусей на жирную печень 
 

     Гусиная печень, полученная специальным откормом, считается дели-

катесом. Технологий производства гусиной печени предусмотрены три пе-

риода: выращивание гусят,  подготовительный и принудительный  откорм. 

     Первый период, осуществляют по схеме кормления мясных гусят. 

В подготовительный  период (7-12 дней) птицу постепенно переводят 

на новый корм, давая смесь, состоящую из зерна кукурузы – 50%, кукуруз-

ной крупы – 20%  и белковых кормов – 30%. Гусята потребляют самоклевом 

по 350-400 г смеси. Кормят 4-5 раз в день. 

     В принудительный период откорма (3-5 недель) используют зерно ку-

курузы. Перед скармливанием замачивают в горячей воде и запаривают в те-

чение 10 минут до состояния, когда оно легко разламывается. Перед скарм-

ливанием в кукурузу добавляют 1% поваренной соли, 2%  технического жира 

и смесь витаминов. В этот период гусей содержат при высокой плотности по-

садки или в клетках  в  условиях, сводящих движение птицы к минимуму. 

     Кроме молодняка на принудительный откорм  могут  быть  посажены 

взрослые гуси и выбракованный ремонтный молодняк. 
 

15.8.4. Кормление ремонтного молодняка 
 

     Ремонтный молодняк гусей можно выращивать по схеме: до 20-

дневного возраста их кормят так же, как и мясных гусят, с 21- до 65-70-

дневного им дают 50% комбикорма для гусят второго возраста и 50% зерно-

вых кормов и до перевода в родительское стадо в рацион включают 20% 

комбикорма для взрослых гусей и 80% зерна. 

     В рационы ремонтных гусят старших возрастов вводят большое  ко-

личество зеленых и сочных кормов, травяной муки (10-15%). При возможно-

сти птицу целесообразно выпускать на пастбище. 

     Во всех  случаях  рационы ремонтного молодняка после 8-недельного 

возраста по сравнению с предыдущим периодом выращивания  должны  от-

личаться пониженной питательностью (1,088 МДж ОЭ в 100 г комбикорма 

при содержании 14% сырого протеина) и более высоким содержанием клет-

чатки. 

     При кормлении гусят из бункерных кормушек рекомендуется сле-

дующий фронт кормления: в возрасте   1-20 дней – 1,5 см;    21-63 дня – 2 см; 

64-240 дней – 4 см, а фронт поения – соответственно 1, 2 и 3 см. 
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15.9. Кормление индеек 

15.9.1. Кормление индеек и индюков 
 

     Индейки лучше  кур способны использовать для своего питания моло-

дые свежие зеленые корма и откладывать в организме жир, но у них значи-

тельно выше потребность в белках животного происхождения, отдельных 

аминокислотах и витаминах (особенно А и Е). 

Существуют два типа кормления индеек: комбинированный и сухой. 

Комбинированный тип применяют в хозяйствах, где имеется набор всех су-

хих кормов и витаминных препаратов. 

     В кормлении индеек и индюков должен соблюдаться дифференциро-

ванный подход. У индюков более высокая требовательность к качеству про-

теина. В комбикормах для них должно содержаться 28-30% протеина живот-

ного происхождения,  значительно выше  потребность самцов в витаминах А, 

В и Е. При раздельном содержании индюков и индеек эти положения диффе-

ренцированного подхода в организации полноценного кормления легко реа-

лизуются, что особенно важно при искусственном осеменении в индейковод-

стве. 

     Круглогодовое производство  индюшиного  мяса связано с получени-

ем инкубационных яиц во все сезоны года,  для чего родительское стадо ин-

деек комплектуют 4-6 раз в году. Используют индеек в родительских стадах с 

33-34-недельного возраста в течение одного периода яйценоскости. Его про-

должительность составляет 20-22 недели. Яйценоскость за этот период ко-

леблется от 60 до 100 яиц, выход молодняка равен 60-70%, сохранность – 96, 

а выбраковка – 15%. 

     Лучшие результаты достигаются при кормлении индеек  родительско-

го стада полнорационными комбикормами (рассыпными или в виде крошки). 

Использование гранулированных комбикормов нежелательно, так как это 

может привести  к  ожирению индеек,  снижению яйценоскости и выводимо-

сти индюшат. 

     В 100  г комбикорма должно содержаться не менее 1,10 МДж ОЭ и 

16% сырого протеина. Зерновые корма в комбикорме  используют  свежие. 

Из  кормов животного происхождения используют рыбную муку и молочные 

продукты, в комбикорма вводят также гидролизные дрожжи и  травяную  му-

ку. 

     В племенной сезон индеек кормят вволю, чтобы живая масса не сни-

жалась даже при высокой продуктивности. При раздельном содержании ин-

дюков им скармливают полнорационные комбикорма с меньшим,  чем для 

индеек, количеством кальция (1,3-1,5%) и увеличенными в 2  раза  добавками 

витамина А, В2 и Е. 
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15.9.2. Кормление мясных индюшат 

 

     Индюшата отличаются от цыплят более высокой потребностью в про-

теине и витаминах. Кроме того, комбикорм для индюшат должен содержать 

повышенное количество аргинина, лизина, триптофана, изолейцина. 

     Для лучшей сохранности индюшат целесообразно разделять в суточ-

ном возрасте по полу и выращивать отдельно. При этом молодняк интенсив-

нее растет, особенно самки,  и меньше расходует корма на единицу прироста. 

Особое внимание обращают на кормление индюшат в первые дни жизни, 

когда они еще плохо поедают корм – индюшата не сразу после вывода начи-

нают склевывать корм,  поэтому его дают на лотках в освещенных  местах,  в 

смесь подмешивают зеленые корма. 

     Наиболее распространена комбинированная система выращивания 

индюшат на  мясо:  до 8-недельного возраста в клетках,  а затем до убоя на 

подстилке, хотя практикуется и каждая в отдельности. Оптимальный  возраст  

убоя самок 16 недель,  самцов 23 недели. При этом самцов с 16-недельного 

возраста выращивают только на подстилке. 

     Для обеспечения нормального роста индюшат в начальный период (1-

4 недели) используют полнорационные комбикорма с высоким содержанием 

протеина (28%). В последующем его количество уменьшают в период выра-

щивания с  5  до 13 недель – 22%,  с 14 до 17 недель – до 20%.  Количество 

протеина животного происхождения по периодам выращивания должно со-

ставлять соответственно около 32, 20 и 16%  от общего его содержания. Этот 

уровень может быть снижен при включении в комбикорма синтетических 

аминокислот и витамина В2. 

     Один раз в неделю индюшатам в корм добавляют гравий (размер  час-

тиц 3-5 мм) по 0,3-0,8 кг на 100 голов. За 7-10 дней до сдачи молодняка на 

мясо дачу гравия прекращают. 

     При интенсивном выращивании индюшат на мясо высокая эффектив-

ность достигается при использовании гранулированных комбикормов. 

 

15.9.3. Кормление ремонтного молодняка 
 

     В условиях  промышленного  производства ремонтный молодняк ин-

деек выращивают в безоконных помещениях с  регулируемым  микроклима-

том  на подстилке или на подстилке в сочетании с сетчатым полом. 

До 120-дневного возраста ремонтный молодняк кормят по нормам  для 

мясных индюшат, после чего в течение 3 недель используют рационы с по-

ниженным уровнем сырого протеина (14,5%)  и  включают  корма,  богатые 

клетчаткой. 

     За месяц  до племенного периода ремонтному молодняку начинают 

давать комбикорма, предназначенные для родительского стада индеек. 

     Полнорационные комбикорма  все половозрастные группы получают 

при свободном доступе к кормушкам,  которые заполняют 2-3 раза  в сутки 

на половину. 
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     Примерное потребление комбикорма индейками составляет  250-270  г 

на одну голову в сутки,    индюками – 350-400,   индюшатами в возрасте 1-60 

дней – 10-125 г и в возрасте 61-120 дней – 160-270 г. 

    Фронт кормления для взрослых индеек при сухом типе кормления ра-

вен 8 см,  при комбинированном – 20 см, для молодняка при сухом типе 

кормления – 3-8  см  и  при  комбинированном – 8-20 см;  фронт поения для 

взрослых индеек – 4 см, для молодняка – 2. 

 

15.10.  Кормление перепелов 

15.10.1. Биологические особенности перепелов 
 

Началом промышленного перепеловодства в России считается 1964 г. 

Именно в этом году домашние перепела были завезены из Югославии В 

Бывший СССР, в Краснодарское лесоохотохозяйство (г. Майкоп). А уже че-

рез 2 года, в 1966 г., это хозяйство участвовало в выставке-ярмарке на XIII 

Всемирном конгрессе по птицеводству в г. Киеве, где впервые для нашей 

страны домашние перепела были представлены наряду с другой домашней 

птицей. И впервые на этой выставке птицеводческие хозяйства получили 

возможность приобретения домашних перепелов для своих нужд. 

Домашние перепела выгодно отличаются от других видов сельскохо-

зяйственной птицы, в первую очередь, своей скороспелостью. Быстрый срок 

инкубации и половая зрелость, которая наступает в 6-недельном возрасте, 

позволяю получить 3-4 поколения птицы в год. 

Одна из особенностей перепелов – температура их тела, она на 2°С 

выше, чем у других видов сельскохозяйственной птицы. По мнению некото-

рых авторов, в связи с этим перепела невосприимчивы к многим болезням, 

которым подвержены другие виды птицы. Высокая температура тела перепе-

лов связана с интенсивным обменом веществ. 

Перепела начинают яйцекладку в очень раннем возрасте (35-40 дней) 

при достижении живой массы 90-100 г. Перепелиные яйца являются концен-

трированным биологическим набором необходимых человеку веществ. 

Мясо перепелов имеет ароматный запах, специфический вкус дичи и не 

содержит много жира. Оно рекомендуется для приема в пищу детям и бере-

менным женщинам. Мясо перепелов отличается приятным вкусом и полезнее 

куриного, в нем больше витаминов В1, В2, В6, каротина, микроэлементов, не-

заменимых аминокислот. Мясо содержит значительно меньше соединитель-

ной ткани, поэтому отличается большей нежностью и лучшей усвояемостью. 

 

15.10.2. Организация кормления перепелов 

 

При исследовании корма диких перепелов в нем обнаружено до 48% 

кормов животного происхождения. Учитывая это, при выращивании перепе-

лят в первое время надо давать больше животных кормов, с возрастом посте-

пенно увеличивая дачу растительных. 
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До 2-недельного возраста перепелятам в рацион можно включать до 

3% жиров. Комбикорм для несушек должен содержать 3-4% жира, а при от-

корме на мясо его количество повышают до 5%.  

Излишне высокая калорийность корма, особенно если источником его 

являются кормовые жиры в количестве 15-20%, вызывает у перепелов бо-

лезнь печени и гибель птицы.  

Перепела обладают быстрым темпом роста и интенсивным обменом 

веществ, а также высокой яичной продуктивностью, поэтому они очень чув-

ствительны к недостатку минеральных   веществ   и   микроэлементов. 

В 30-дневном возрасте перепелят разделяют по полу, оставляя на 1 

самца – 3-4 самки. Всех лишних самцов и некондиционных самок помещают 

в группу откорма.  

Кормят перепелов 3 раза в день вволю. Утром и вечером скармливают 

зерновую смесь (кукурузу, просо) с добавлением 5% кормового жира. Днем 

применяют кормовую смесь для взрослых перепелов.  

 

Задание 17.  Определить норму кормления и  составить кормовую 

смесь для птицы. 

Вариант _____, рецепт кормовой смеси для ______________, направле-

ние ___________, возраст ____ недель. 

 

Варианты заданий №17 

№ п/п Производственная группа Направление Возраст, недель 

1 Куры несушки, яичные  Племенные  - 

2 Куры несушки, яичные Промышленные  23 

3 Куры мясные - 25 

4 Куры мясные - 51 

5 Цыплята-бройлеры - 2 

6 Цыплята-бройлеры - 6 

7 Индейки - - 

8 Утки пекинские - - 

9 Гуси - - 

10 Перепела - - 

11 Молодняк кур, яичных - 5 

12 Молодняк кур, яичных - 10 

13 Молодняк кур, мясных - 6 

14 Молодняк кур, мясных - 15 

15 Молодняк гусей - 2 

16 Молодняк гусей - 10 

17 Молодняк гусей Ремонтный  - 

18 Молодняк уток  пекинских - 3 

19 Молодняк уток  пекинских - 8 

20 Молодняк уток  пекинских Ремонтный  - 
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21 Молодняк цесарок - 3 

22 Молодняк цесарок - 11 

23 Молодняк цесарок - 19 

24 Перепела Ремонтные  3 

25 Перепела Ремонтные  9 

26 Перепела На мясо - 

27 Цыплята-бройлеры - 10 

28 Куры несушки яичные Промышленные  - 

29 Куры Мясные  35 

30 Молодняк кур яичных - 20 

 

Выполнение задания №17 
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Всего в рецепте 100          

По норме 100          

  
Количество скармливаемой кормосмеси, г/голову в сутки ________________ 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Особенности пищеварения и обмена веществ у птицы. 

2. Почему уровень энергии в кормосмеси является регулятором энер-

гетического питания и фактором нормированного кормления птицы? 

3. Каковы особенности аминокислотного и витаминного питания пти-

цы? 
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4. Какова потребность птицы в минеральных веществах и источники 

их поступления? 

5. Какие последствия могут быть при несбалансированности мине-

рального питания птицы? 

6. Биологические особенности уток. 

7. Какие отличительные особенности есть в питании индеек? 

8. Биологические особенности гусей. 

9. Использование культурных пастбищ в кормлении гусей. 

10.  Технология производства гусиной печени. 

11.  От каких факторов зависит концентрация обменной энергии в  кор-

ме  для птиц? 

12.  Как изменяется энергетическая ценность корма или рациона для 

птиц при повышенном содержании в нем клетчатки? 

13.  Какие типы кормления существуют в птицеводстве и в чем их осо-

бенности?  

14.  Биологические особенности перепелов.  

15.  Особенности кормления перепелов. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

К. ед 

ОЭ 

СВ 

СП 

СК 

СЖ 

– кормовая единица 

– обменная энергия, МДж 

– сухое вещество 

– сырой протеин 

– сырая клетчатка 

– сырой жир 

СД – суточная дача 

ПП – переваримый протеин 

кг – килограмм  

г – грамм 

мг – миллиграмм 

Вит.  – витамин 

тыс. МЕ – тысяч международных единиц 

Са – кальций 

Р – фосфор 

S – сера 

Cu – медь 

Co – кобальт 

I – йод 

Na – натрий 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1. Норма кормления стельных сухостойных коров, на голову в 
сутки 

Показатели  

Плановый удой, кг 
3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Живая масса, кг 
400 500 400 500 500 600 500 600 600 700 600 700 

К. ед. 6,6 7,7 7,9 8,8 9,9 10,7 11,5 12,3 13,5 14,1 14,2 14,9 

ОЭ, МДж 80 89 92 105 116 125 132 142 153 159 162 170 

СВ, кг 9,4 10,5 9,6 11,0 11,6 12,5 12,5 13,5 14,2 14,8 14,6 15,3 

СП, г 1115 1310 1310 1450 1675 1810 1845 2085 2285 2385 2470 2590 

ПП, г 725 820 850 970 1090 1175  1265  1360  1485  1550  1605  1685 

СК, г 2350 2750 2305 2640 2670 2900  2660  2840  2980  3040  2920  3060 

СЖ, г 200 230 245 280 335 365 415 445 515 535 585 610 

Сахара, г 580 655 680 775 930 1000  1140  1220  1485  1550  1605  1685 

NaCl, г 40 50 45 55 60 70 65 75 80 90 85 95 

Са, г 60 80 70 90 95 100 105 120 130 140 135 150 

Р, г 35 45 40 50 55 65 60 70 75 85 80 90 

Сu, мг 65 75 75 90 100 105 115 125 135 140 145 155 

Co, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7 

I, мг 5,1 5,4 5,4 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6 9,5 9,9 10,2 10,7 

Каротин, мг 295 345 385 440 495 535 635 675 810 845 875 920 

Вит. D,тыс. МЕ 6,6 7,7 7,7 8,8 10,9 11,8 12,7 13,5 16,2 16,9 17,5 18,4 

 
Приложение 2. Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой 

массой 400 кг, на голову в сутки 

Показатели  
Суточный удой молока, кг 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
К. ед. 8 9 10 11 12 13,1 14,2 15,4 16,7 18 19,3 

ОЭ, МДж 95 106 117 127 138 149 168 172 185 197 210 

СВ, кг 10,7 11,6 12,5 13,3 14,1 14,9 15,7 16,5 17,2 17,8 18,4 

СП, г 1170 1335 1540 1700 1845 2015 2200 2415 2620 2850 3080 

ПП, г 760 880 1000 1120 1220 1360 1470 1600 1750 1900 2000 

СК, г 3000 3200 3480 3590 3670 3750 3790 3840 3870 3780 3680 

СЖ, г 225 265 310 350 390 430 475 520 570 630 695 

Сахара, г 600 740 880 1020 1160 1300 1440 1580 1720 1870 2025 

NaCl, г 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 

Са, г 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 

Р, г 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

Сu, мг 65 76 87 98 109 120 131 146 163 179 195 

Co, мг 4,8 5,5 6,6 7,5 8,4 9,2 10,0 11,6 12,9 14,2 15,4 

I, мг 5,6 6,6 7,6 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,2 17,4 

Каротин, мг 320 385 450 495 540 590 640 695 750 810 870 

Вит.D,тыс. МЕ 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,1 14,2 15,4 16,7 18,0 19,3 
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Приложение 3. Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой 
массой 500 кг, на голову в сутки 

Показатели 
Суточный удой молока, кг 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 

К. ед. 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 15,8 17,1 18,4 19,7 21,0 22,3 24,9 

ОЭ, МДж  104 115 126 137 148 159 170 181 192 204 216 228 241 266 

СВ, кг  12,3 13,2 14,1 14,9 15,7 16,5 17,3 18,1 19,0 19,8 20,6 21,4 22,2 23,6 

СП, г 1280 1445 1610 1780 1980 2141 2320 2500 2690 2897 3128 3369 3610 4100 

ПП, г  820 940 1060 1185 1310 1435 1560 1690 1820 1970 2130 2290 2455 2790 

CК, г  3450 3650 3850 4030 4080 4130 4150 4160 4100 4100 4000 4000 4000 3950 

СЖ, г  240 290 340 385 435 485 535 590 640 690 740 800 850 950 

Сахара, г  645 760 880 1000 1125 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2990 

NaCl, г 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 170 

Са, г 57 65 73 81 89 97 105 113 121 159 137 145 153 170 

Р, г 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 123 

Сu, мг 70 82 95 105 118 130 142 154 165 180 195 215 240 275 

Co, мг 5,2 6,3 7,0 7,8 8,6 9,5 10,2 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 22,0 

I, мг 6,0 7,2 8,5 9,5 10,5 11,5 12,6 13,8 15,1 16,4 17,7 19,5 21,5 24,9 

Каротин, мг  345 410 475 520 565 610 655 710 770 825 885 1000 1115 1245 

Вит. D, тыс. МЕ  8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 15,8 17,1 18,4 19,7 21,0 22,3 24,9 

 
Приложение 4. Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой 

массой 600 кг, на голову в сутки 

Показатели  
Суточный удой молока, кг 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 

К. ед. 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,3 17,4 18,7 19,9 21,2 22,5 25,1 27,7 

ОЭ, МДж  135 146 156 166 177 189 200 213 225 237 249 273 296 

СВ, кг  15,9 16,7 17,5 18,2 18,9 19,7 20,5 21,3 22,1 22, 9 23,7 25,1 26,4 

СП, г 1738 1930 2107 2260 2440 2630 2880 3050 3290 3460 3715 4156 4325 

ПП, г  1130 1255 1370 1490 1610 1735 1900 2045 2205 2320 2490 2785 3100 

CК, г  4290 4510 4550 4550 4540 4530 4510 4500 4500 4500 4500 4490 4480 

СЖ, г  355 385 420 455 485 530 590 650 730 810 900 1005 410 

Сахара, г  950 1090 470 1290 1416 1570 1800 2000 2220 2440 2660 3010 3400 

NaCl, г 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 174 190 

Са, г 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 174 190 

Р, г 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 44 126 138 

Сu, мг 100 110 120 130 140 157 175 190 205 225 240 275 305 

Co, мг 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 12,3 13,9 14,9 15,9 18,1 20,3 22,6 24,9 

I, мг 8,9 9,7 10,5 11,3 12,1 13,9 15,7 16,8 17,9 20,2 22,5 25,1 27,7 

Каротин, мг  500 545 590 635 680 730 785 840 895 1010 1125 1255 1385 

Вит. D, тыс. МЕ  11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,3 17,4 18,7 19,9 21,2 22,5 25,1 27,7 
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Приложение  5. Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой 

массой 700 кг, на голову в сутки 

Показатели 
Суточный удой молока, кг 

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44 

К. ед. 11,6 12,6 13,6 14,6 1,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 25,3 27,9 30,5 

ОЭ, МДж  143 154 165 176 186 197 207 219 231 244 256 281 304 325 

СВ, кг  17,8 18,6 19,4 20,1 20,8 21,4 22,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,6 27,6 29,0 

СП, г 1840 2000 2100 2390 2550 2750 2950 3150 3350 3600 3800 4285 4700 5100 

ПП, г  1200 1300 1400 1550 1680 1820 1950 2100 2250 2420 2560 2865 3160 3416 

CК, г  4810 4850 4910 4960 5010 5000 4950 4860 4800 4760 4750 4730 4700 4640 

СЖ, г  370 400 435 470 500 565 635 680 725 815 910 1010 1115 1220 

Сахара, г  1045 1135 1225 1345 1425 1600 1800 2000 2200 2400 2620 3040 3350 3660 

NaCl, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 211 

Са, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 240 

Р, г 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 129 141 153 

Сu, мг 105 113 120 130 140 155 170 185 200 225 250 280 305 335 

Co, мг 8,1 8,8 9,5 10,2 11,2 12,3 13,8 15,2 16,5 18,3 20,4 22,8 25,1 27,5 

I, мг 9,3 10,1 10,9 11,7 12,5 14,2 15,5 16,9 18,3 20,4 22,7 25,3 27,9 30,5 

Каротин, мг  520 565 610 655 700 745 800 870 940 1010 1100 1250 1395 1525 

Вит. D, тыс. МЕ  11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 25,3 27,9 30,5 

 
 
 
 
 

Приложение 6. Химический состав кормового жира, % 

Корма Влага  
ОЭ, 

МДж 

СП, 

% 

СЖ, 

 % 

СК, 

% 

Са, 

% 

Р, 

 % 

Na,  

% 

Растительный жир - 3,574 - 100,0 - - - - 

Животный  жир  0,5 3,649 - 98,0 - - - - 
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Приложение 7. Нормы кормления холостых свиноматок (применяют за 3 

- 14 дней до случки), на голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг 

120-140 141-160 161-180 181-200 201-240 241 и более 

К.ед 2,6 2,8 3 3,2 3,3 3,4 

ОЭ, МДж 28,8 31,1 33,3 35,5 36,4 37,6 

СВ, кг 2,48 2,67 2,86 3,05 3,14 3,24 

ПП,г 260 280 300 320 330 340 

Лизин, г 14,9 16,0 17,2 18,3 18,8 19,4 

Треонин, г 10,1 10,9 11,7 12,5 13,3 14,1 

Метионин+ 

цистин, г 
8,9 9,6 10,3 11,0 11,3 11,6 

СК, г  288 310 332 354 364 378 

NaCl, г 14 15 17 18 19 20 

Са, г 22 23 25 26 27 28 

Р, г 18 19 21 22 22 23 

Fe, мг 200 216 232 247 254 262 

Cu, мг 42 45 49 52 53 55 

Zn, мг 216 232 249 265 273 282 

Mn, мг 117 125 134 143 148 152 

Co, мг 4 5 5 5 5 6 

I, мг 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

Каротин, мг 28 31 33 35 36 38 

Вит:D,тыс. МЕ 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

В1, мг 6 7 7 8 8 9 

В2, мг 17 19 20 21 22 23 

В3, мг 57 61 66 70 72 75 

В4, г 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 

В5, мг 200 216 232 247 254 262 

В12,мкг 72 77 83 88 91 94 

 

Примечание.  Если матки находятся на передержке, то их кормят по 

нормам первых 84 дня супоросности. 
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Приложение 8. Нормы кормления свиноматок в первые 84 дня супорос-

ности*, на голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг 

121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221 и более 

К.ед 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 

ОЭ, МДж 22,0 24,4 26,6 28,7 29,8 31,0 

СВ, кг 1,9 2,1 2,29 2,47 2,57 2,67 

ПП,г 200 220 240 260 270 280 

Лизин, г 11,4 12,6 13,7 14,8 15,4 16,0 

Треонин, г 7,0 8,0 9,0 10,1 10,7 11,3 

Метионин+ 

цистин, г 
6,8 7,6 8,2 8,9 9,3 9,6 

СК, г  266 294 321 346 360 374 

NaCl, г 11 12 13 14 15 16 

Са, г 17 18 20 21 22 23 

Р, г 14 15 17 18 18 19 

Fe, мг 154 170 185 200 208 216 

Cu, мг 32 36 39 42 44 45 

Zn, мг 165 183 200 215 224 232 

Mn, мг 89 99 108 116 121 125 

Co, мг 3 4 4 4 5 5 

I, мг 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 

Каротин, мг 22 24 26 28 29 30 

Вит: D, тыс. МЕ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

В1,мг 5 5 6 6 7 7 

В2, мг 13 15 16 17 18 19 

В3, мг 44 48 53 57 59 61 

В4, г 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 

В5, мг 154 170 185 200 208 216 

В12, мкг 55 61 66 72 75 77 
 

Примечание.  Маток до 2 лет независимо от массы тела кормят по 

группе взрослых маток живой массой 181-200 кг. 
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Приложение 9. Нормы кормления  свиноматок в последние 30 дней супо-

росности*,  на голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг 

до 160 161-180 181-200 201-220 221-240 241 и более 

К.ед 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 

ОЭ, МДж 29,8 32,0 34,2 35,4 36,4 37,6 

СВ, кг 2,57 2,76 2,95 3,05 3,14 3,24 

ПП,г 270 290 310 320 330 340 

Лизин, г 15,4 16,6 17,7 18,3 18,8 19,4 

Треонин, г 10,3 11,1 11,9 12,5 12,8 13,0 

Метионин+ 

цистин, г 
9,2 10,0 10,6 11,0 11,3 11,6 

СК, г  298 320 342 354 364 376 

NaCl, г 15 16 17 18 20 21 

Са, г 22 24 26 27 27 28 

Р, г 18 20 21 22 22 23 

Fe, мг 208 224 239 247 254 262 

Cu, мг 44 47 50 52 53 55 

Zn, мг 224 240 257 265 273 282 

Mn, мг 121 130 139 143 148 152 

Co, мг 4 5 5 5 5 6 

I, мг 0,9 1 1 1,1 1,1 1,1 

Каротин, мг 30 32 34 35 36 38 

Вит: D, тыс. МЕ 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 

В1,мг 7 7 8 8 9 9 

В2, мг 18 19 20 21 22 23 

В3, мг 59 63 68 70 72 75 

В4, г 3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 

В5, мг 208 223 239 247 254 262 

В12, мкг 75 80 86 88 91 94 
 

Примечание.   Маток до 2 лет независимо от массы тела кормят по 

группе взрослых маток живой массой 181-200 кг. 
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Приложение 10.-Нормы кормления подсосных  свиноматок старше 2 лет 

(с 10 поросятами)* при отъеме поросят в 60 дней,   на голову в сутки 

Показатели 

Живая масса, кг + на 1 

поро-

сенка 
до 140 141-160 161-180 181-200 201-220 

221 и 

более 

К.ед 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 7,2 0,38 

ОЭ, МДж 67,7 69,8 72,0 75,3 77,4 79,8 4,20 

СВ, кг 4,7 4,85 5 5,23 5,38 5,54 0,29 

ПП,г 682 703 725 758 780 803 42 

Лизин, г 37,6 38,8 40 41,8 43,0 44,3 2,3 

Треонин, г 26,9 27,7 28,5 29,3 30,1 30,7 1,6 

Метионин+ 

цистин, г 
22,6 23,3 24,0 25,1 25,8 26,6 1,4 

СК, г  329 340 350 366 377 388 20 

NaCl, г 27 28 29 30 31 32 1,7 

Са, г 44 45 47 49 50 52 2,7 

Р, г 36 37 38 40 41 42 2,2 

Fe, мг 545 563 580 607 624 643 34 

Cu, мг 80 82 85 89 91 94 5 

Zn, мг 409 422 435 455 468 482 25 

Mn, мг 221 228 235 246 253 260 14 

Co, мг 8 8 9 9 9 9 0,5 

I, мг 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 0,1 

Каротин, мг 54 56 58 60 62 64 3,4 

Вит: D, тыс.МЕ 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 0,17 

В1,мг 12 13 14 14 15 15 0,8 

В2, мг 33 34 35 37 38 39 2 

В3, мг 108 112 115 120 124 127 6,7 

В4, г 5,5 5,6 5,8 6 6,2 6,4 0,34 

В5, мг 381 392 405 424 436 449 23,0 

В12,мкг 136 140 145 152 156 161 8,4 
 

Примечание.  При другой величине помета к указанной потребности  

прибавляют или вычитают из нее соответствующее количество (на каждого 

поросенка) питательных веществ и элементов питания. 
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Приложение 11. Нормы кормления подсосных  свиноматок до 2 лет (с 8 

поросятами)* при отъеме поросят в 60 дней,   на голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг + на  

1поросенка 121-140 141-160 161-180 181-200 

К.ед 5,3 5,6 5,9 6,2 0,38 

ОЭ, МДж 58,7 62,1 65,4 68,7 4,20 

СВ, кг 4,08 4,31 4,54 4,77 0,29 

ПП,г 592 625 658 692 42 

Лизин, г 32,6 34,5 36,3 38,2 2,3 

Треонин, г 23,0 24,1 25,2 26,3 1,6 

Метионин+цистин, г 19,6 20,7 21,8 22,9 1,4 

СК, г  286 302 318 334 20,0 

NaCl, г 24 25 26 28 1,7 

Са, г 37,9 40 42,2 44 2,7 

Р, г 31,0 33 34,5 36 2,2 

Fe, мг 473 500 527 553 3,4 

Cu, мг 69 73 77 81 5 

Zn, мг 355 375 395 415 25 

Mn, мг 192 203 213 224 14 

Co, мг 6,9 7 7,7 8 0,5 

I, мг 1,4 1,5 1,6 1,7 0,1 

Каротин, мг 47,3 50 52,7 56 3,4 

Вит: D, тыс. МЕ 2,3 2,5 2,6 2,8 0,17 

В1,мг 11 12 12,3 13 0,8 

В2, мг 28 30 32 33 2,0 

В3, мг 94 99 104 110 6,7 

В4, г 4,7 5,0 5,3 5,5 0,34 

В5, мг 330 349 368 386 23 

В12, мкг 118 125 132 138 8,4 
 

Примечание. При другой величине помета к указанной потребности  

прибавляют или вычитают из нее соответствующее количество (на каждого 

поросенка) питательных веществ и элементов питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 275 

Приложение 12. Нормы кормления подсосных  свиноматок старше 2 лет 

(с 10 поросятами)* при отъеме поросят в 35 дней,   на голову в сутки 

Показатели 

Живая масса, кг + на  

1 поро-

сенка 
до 140 141-160 161-180 181-200 201-220 

221 и 

более 

К.ед 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 0,35 

ОЭ, МДж 64,2 66,5 68,7 72,0 74,2 76,4 3,89 

СВ, кг 4,46 4,62 4,77 5,0 5,15 5,31 0,27 

ПП,г 647 670 692 725 747 770 39 

Лизин, г 35,7 37,0 38,2 40 41,2 42,5 2,2 

Треонин, г 25,5 26,3 26,9 28,0 28,8 29,6 1,6 

Метионин+ 

цистин, г 
21,4 22,2 22,9 24,0 24,7 25,5 1,3 

СК, г  312 323 334 350 360 372 18,0 

NaCl, г 26 27 28 29 30 31 1,6 

Са, г 41 43 44 47 48 49 2,5 

Р, г 34 35 36 38 39 40 2,1 

Fe, мг 517 536 553 580 597 616 31,3 

Cu, мг 76 79 81 85 88 90 4,6 

Zn, мг 388 402 415 435 488 462 23,5 

Mn, мг 210 217 224 235 242 250 12,7 

Co, мг 8 8 9 9 9 9 0,5 

I, мг 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 0,1 

Каротин, мг 52 54 56 58 60 62 3,1 

Вит: D, тыс. МЕ 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 0,16 

В1,мг 12 12 13 14 14 14 0,7 

В2, мг 31 32 33 35 36 37 1,9 

В3, мг 102 106 110 115 118 122 6,2 

В4, г 5,2 5,4 5,5 5,8 6,0 6,2 0,3 

В5, мг 361 374 386 405 417 430 21,9 

В12, мкг 129 134 138 145 149 154 7,8 

 

Примечание. При другой величине помета к указанной потребности  

прибавляют или вычитают из нее соответствующее количество (на каждого 

поросенка) питательных веществ и элементов питания. 
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Приложение 13. Нормы кормления подсосных  свиноматок до 2 лет (с 8 

поросятами)* при отъеме поросят в 35 дней, на голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг + на  

1 поросенка 120-140 141-160 161-180 181-200 

К.ед 5,1 5,4 5,7 5,9 0,35 

ОЭ, МДж 56,4 59,8 63,1 65,4 3,89 

СВ, кг 3,92 4,15 4,38 4,54 0,27 

ПП,г 568 602 635 658 39 

Лизин, г 31,4 33,2 35 36,3 2,2 

Треонин, г 22,1 23,2 24,3 25,1 1,3 

Метионин+цистин, г 18,8 19,9 21,0 21,8 1,3 

СК, г  274 291 307 318 18 

NaCl, г 23 24 25 26 1,6 

Са, г 36,5 38,6 40,7 42,2 2,5 

Р, г 29,8 31,5 33,3 34,5 2,1 

Fe, мг 455 481 508 527 31,3 

Cu, мг 67 70 74 77 4,6 

Zn, мг 341 361 381 395 23,5 

Mn, мг 184 195 206 213 12,7 

Co, мг 6,7 7 7,4 7,7 0,5 

I, мг 1,4 1,5 1,5 1,6 0,1 

Каротин, мг 45,5 48,1 50,8 52,7 3,1 

Вит: D, тыс. МЕ 2,3 2,4 2,5 2,6 0,16 

В1,мг 10,6 11,2 11,8 12,3 0,7 

В2, мг 27 29 31 32 1,2 

В3, мг 90 95 101,1 104 6,2 

В4, г 4,5 4,8 5,1 5,3 0,3 

В5, мг 318 366 355 368 21,9 

В12, мкг 114 120 127 132 7,8 
 

Примечание. При другой величине помета к указанной потребности  

прибавляют или вычитают из нее соответствующее количество (на каждого 

поросенка) питательных веществ и элементов питания. 
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Приложение 14. Нормы кормления подсосных  свиноматок старше 2 лет 

(с 10 поросятами)* при отъеме поросят в 26 дней,   на голову в сутки 

Показатели 

Живая масса, кг + на  

1 поро-

сенка 
120-

140 

141-

160 

161-

180 

181-

200 

201-

220 

221-

240 

К.ед 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 0,33 

ОЭ, МДж 60,9 64,2 66,5 69,8 72,0 75,3 3,60 

СВ, кг 4,23 4,46 4,62 4,85 5,0 5,23 0,25 

ПП,г 613 647 670 703 725 758 36 

Лизин, г 33,8 35,7 37 38,8 40 41,8 2 

Метионин+цистин,г 20,3 21,4 22,2 23,3 24 25,1 1,2 

СК, г  296 312 323 340 350 366 18,0 

NaCl, г 24 26 27 28 29 30 1,5 

Са, г 39,3 41,5 43 45 47 49 2,3 

Р, г 32,1 33,9 35 37 38 40 1,9 

Fe, мг 491 517 536 563 580 607 29,0 

Cu, мг 72 76 79 82 85 89 4,3 

Zn, мг 368 388 402 422 435 455 21,8 

Mn, мг 199 210 217 228 235 246 11,8 

Co, мг 7,2 7,6 8 8 9 9 0,4 

I, мг 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 0,09 

Каротин, мг 49,1 51,7 54 56 58 60 3,0 

Вит.: D,тыс.МЕ 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3 0,15 

         Е 173 183 189 199 205 214 10,3 

В1,мг 11,4 12 12 13 14 14 0,7 

В2, мг 30 31 32 34 35 37 1,8 

В3, мг 97 103 106 112 115 120 5,8 

В4, г 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 0,29 

В5, мг 343 361 374 392 405 424 20,3 

В12, мкг 123 129 134 140 145 152 1,5 

        

Примечание. При другой величине помета к указанной потребности  при-

бавляют или вычитают из нее соответствующее количество (на каждого по-

росенка) питательных веществ и элементов питания. 
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Приложение 15. Нормы кормления подсосных  свиноматок до 2 лет (с 8 

поросятами)* при отъеме поросят в 26 дней, лову в сутки 

Показатели 

Живая масса, кг + на  

1 поро- 

сенка 
120-140 141-160 161-180 181-200 

К.ед 5,0 5,2 5,5 5,8 0,33 

ОЭ, МДж 55,4 57,6 60,9 64,2 3,6 

СВ, кг 3,85 4,0 4,23 4,46 0,25 

ПП,г 558 580 613 647 36 

Лизин, г 30,8 32 33,8 35,7 2 

Метионин+цистин, г 18,5 19,2 20,3 21,4 1,2 

СК, г  270 280 296 312 18 

NaCl, г 22 23 24 26 1,5 

Са, г 35,8 37,2 39,3 41,5 2,3 

Р, г 29,3 30,4 32,1 33,9 1,9 

Fe, мг 447 464 491 517 29 

Cu, мг 65 68 72 76 4,3 

Zn, мг 335 348 368 388 21,8 

Mn, мг 181 188 199 210 11,8 

Co, мг 6,5 6,8 7,2 7,6 0,4 

I, мг 1,3 1,4 1,5 1,6 0,09 

Каротин, мг 44,7 46,4 49,1 51,7 3,0 

Вит.: D, тыс. МЕ 2,2 2,3 2,4 2,5 0,15 

В1,мг 10,4 10,8 11,4 12 0,7 

В2, мг 27 28 30 31 1,8 

В3, мг 89 92 97 103 5,8 

В4, г 4,5 4,7 4,9 5,2 0,29 

В5, мг 311 324 343 361 20,3 

В12, мкг 112 116 123 129 7,3 

Е 158 164 173 183 10,3 

      

Примечание. При другой величине помета к указанной потребности  при-

бавляют (если поросят больше) или вычитают из нее (если поросят меньше) 

соответствующее количество (на каждого поросенка) питательных веществ 

и элементов питания. 
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Приложение 16. Нормы кормления растущих откармливаемых свиней 

при среднесуточном приросте за весь период откорма 500-550 г 

Показатели 
Живая масса, кг 

40 50 60 70 80 90 100 110 

К. ед. 1,82 2,11 2,32 2,61 2,91 3,21 3,53 3,83 

ОЭ, МДж  20,2 23,77 26,2 29,5 32,8 36,1 39,5 42,8 

СВ, кг  1,58 1,82 1,99 2,22 2,45 2,68 2,92 3,14 

ПП, г  198 223 237 256 271 282 291 297 

Лизин, г  11,5 13,0 13,6 14,7 15,4 15,6 15,8 15,8 

Треонин, г  7,5 8,5 8,8 9,7 10,3 10,5 10,6 10,6 

Метионин+цистин, г  7,1 8,1 8,4 9,1 10,0 10,1 10,3 10,3 

СК, г  102 123 138 158 179 199 220 239 

NaCl, г 9 10 12 13 14 15 17 18 

Са, г 13 15 17 18 20 22 24 25 

Р, г 11 12 14 15 16 17 19 20 

Fe, мг 139 156 169 186 203 220 237 254 

Cu, мг 19 22 24 27 29 32 35 38 

Zn, мг 92 106 115 129 142 155 169 182 

Mn, мг 74 86 94 104 115 126 137 148 

Co, мг 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 

I, мг 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 

Каротин, мг 9,4 10,5 11,2 12,3 13,3 14,3 15,4 16,4 

Вит.: D, тыс. МЕ 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,71 0,76 0,81 

В1,мг 3,7 4,1 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,3 

В2, мг 4,7 5,5 6,0 6,7 7,4 8,8 8,8 9,4 

В3, мг 22 26 28 31 34 38 41 44 

В4, г 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 

В5, мг 92 106 115 129 142 155 169 182 

В12, мкг 36 42 46 51 56 62 67 72 

Е 46 53 58 64 71 78 85 91 
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Приложение 17. Нормы кормления растущих откармливаемых свиней 

при среднесуточном приросте за весь период откорма 650-700 г 

Показатели 
Живая масса, кг 

40 50 60 70 80 90 100 110 

К. ед. 2,22 2,53 2,87 3,12 3,43 3,72 3,91 3,95 

ОЭ, МДж  24,8 28,2 31,6 34,9 38,3 41,6 43,4 43,5 

СВ, кг  1,82 2,06 2,32 2,50 2,72 2,93 3,06 3,06 

ПП, г  251 277 299 314 328 337 338 339 

Лизин, г  14,9 16,4 17,4 18,1 18,4 18,6 18,7 18,7 

Треонин, г  9,7 10,7 11,3 11,8 12,3 12,5 12,5 12,5 

Метионин+цистин, г  9,2 10,2 10,8 11,2 12,0 12,1 12,2 12,2 

СК, г  109 124 139 151 189 205 214 214 

NaCl, г 11 12 13 14 16 17 18 18 

Са, г 15 17 19 21 22 24 25 25 

Р, г 13 14 15 17 18 20 21 21 

Fe, мг 158 180 201 218 219 237 248 248 

Cu, мг 22 25 27 30 33 35 37 37 

Zn, мг 106 120 135 145 157 170 177 177 

Mn, мг 86 97 109 118 127 138 144 144 

Co, мг 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 3,7 

I, мг 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Каротин, мг 10,6 12,0 13,4 13,8 14,0 15,2 15,9 15,9 

Вит.: D, тыс. МЕ 0,53 0,60 0,67 0,70 0,72 0,76 0,80 0,80 

В1,мг 4,2 4,8 5,3 5,4 5,6 5,9 6,1 6,1 

В2, мг 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,8 9,2 9,2 

В3, мг 26 29 32 35 38 41 43 43 

В4, г 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 

В5, мг 107 119 132 145 158 170 177 177 

В12, мкг 42 47 52 58 63 67 70 70 

Е 53 60 67 73 78 85 89 89 
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Приложение 18. Нормы кормления растущих откармливаемых свиней 

при среднесуточном приросте за весь период откорма 800-850 г 

Показатели 
Живая масса, кг 

40 50 60 70 80 90 100 110 

К. ед. 2,39 2,70 3,16 3,55 3,82 4,03 4,10 4,18 

ОЭ, МДж  26,5 29,9 34,8 39,6 43,5 45,5 45,9 46,3 

СВ, кг  1,87 2,11 2,45 2,73 2,92 3,05 3,08 3,12 

СК, г  105 118 137 153 185 195 196 198 

ПП, г  285 313 353 389 407 408 412 415 

Лизин, г  16,4 17,9 20,2 22,2 22,6 22,7 22,9 23,0 

Треонин, г  10,7 11,6 13,1 14,6 15,1 15,2 15,3 15,4 

Метионин+цистин, г  10,2 11,1 12,5 14,0 14,7 14,8 14,9 15,0 

NaCl, г 11 12 14 16 17 18 18 18 

Са, г 16 18 20 22 24 25 25 25 

Р, г 13 14 16 18 19 20 20 20 

Fe, мг 166 181 204 225 242 251 253 255 

Cu, мг 23 25 29 32 35 37 37 37 

Zn, мг 110 122 140 157 171 178 179 181 

Mn, мг 89 99 113 127 138 144 145 147 

Co, мг 2,3 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,7 3,7 

I, мг 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

Каротин, мг 11,1 12,0 13,3 14,6 15,6 16,2 16,3 16,4 

Вит.: D, тыс. МЕ 0,55 0,60 0,66 0,73 0,78 0,8 0,81 0,82 

В1,мг 4,3 4,7 5,2 5,6 6,0 6,2 6,2 6,3 

В2, мг 5,7 6.3 7,2 8,1 8,8 9,3 9,3 9,4 

В3, мг 27 29 34 38 41 43 43 44 

В4, г 1,9 2,1 2,4 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 

В5, мг 110 122 140 157 171 178 179 181 

В12, мкг 43 48 55 62 68 71 71 72 

E 55 61 70 78 85 89 90 91 
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Приложение 19.  Нормы кормления лактирующих овец романов-

ской породы, на голову в сутки  

Показатели 

Первые 6-8 недель 

лактации 

Вторая половина лактации 

живая масса, кг 

40 50 60 40 50 60 

К.ед. 2,2 2,3 2,4 1,5 1,6 1,7 

ОЭ, МДж 22,0 23,0 24,0 15,7 16,8 17,7 

СВ, г 2,2 2,3 2,4 1,8 1,9 2,0 

ПП, г 210 230 245 135 145 155 

NaCl,г 15 16 17 12 13 14 

Ca, г 13,2 13,8 14,4 8,2 8,6 9,0 

P, г 7,6 8,3 8,7 5,7 6,0 6,3 

S, г 5,6 5,8 6,0 4,4 4,6 4,8 

Каротин, мг 20 23 25 12 16 18 

Вит. D, МЕ 900 1000 1100 600 700 800 

 

Приложение 20. Нормы кормления маток романовской породы, на голову 

в сутки 

Показатели 

Холостые и в первые 12-13 

недель суягности 

Последние 7-8 недель суяг-

ности 

живая масса, кг 

40 50 60 40 50 60 

К.ед. 0,9 1,00 1,1 1,4 1,55 1,65 

ОЭ, МДж 10,5 11,35 12,2 14,5 16,5 18,5 

СВ, г 1,25 1,35 1,4 1,5 1,6 1,75 

ПП, г 80 90 100 145 160 190 

NaCl,г 10 11 12 11 12 13 

Ca, г 5,6 6 6,4 10,2 11,5 12,4 

P, г 3,3 3,7 4 5 5,8 6,2 

S, г 2,6 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8 

Каротин, мг 10 12 15 20 23 25 

Вит. D, МЕ 500 600 700 550 750 950 
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Приложение 21. Нормы кормления овец каракульской породы, на голову 

в сутки 

Показатели 

Холостые и в первые  
12-13 недель суягности 

Последние 7-8  
недель суягности 

Лактирующие 

живая масса, кг 

40 50 40 50 40 50 

К.ед. 1,3 1,4 1,2 1,35 1,3 1,4 

ОЭ, МДж 15,7 16,7 14,7 16,2 15,7 16,7 

СВ, г 1,7 1,9 1,7 1,9 1,7 1,9 

ПП, г 135 145 120 135 135 145 

NaCl,г 9 10 11 12 13 14 

Ca, г 10,5 11,5 7,9 9,2 10,5 11,5 

P, г 6,3 6,7 5 5,5 6,3 6,7 

S, г 5,1 5,9 4,3 4,8 5,1 5,9 

Каротин, мг 17,5 17,5 14 18 17,5 17,5 

Вит. D, МЕ 480 600 600 750 480 600 

 

Приложение 22. Нормы кормления маток шерстных и шерстно-мясных 

пород, на голову в сутки 

Показатели  Холостые и в первые 12-13 

недель суягности 

Последние 7-8 недель 

 суягности 

живая масса, кг 

40 50 60 70 40 50 60 70 

К.ед. 0,9 1,05 1,15 1,25 1,15 1,35 1,45 1,55 

ОЭ, МДж 10 12,5 13,5 14,5 12,5 14,5 16,5 17,5 

СВ, г 1,4 1,75 2,0 2,0 1,6 1,9 2,1 2,3 

ПП, г 85 95 105 115 115 135 145 155 

NaCl,г 9 10 11 12 12 13 14 15 

Ca, г 6 6,5 7 7,5 7,5 8 9,0 9,5 

P, г 4 4,4 4,8 5 5 5,5 5,8 6,2 

S, г 3,5 4 4,5 4,7 4,3 4,6 5 5,3 

Каротин, мг 10 12 15 15 12 14 17 20 

Вит. D, МЕ 500 600 700 800 750 850 1000 1150 
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Приложение 23. Нормы кормления лактирующих овец шерстных и шер-

стно-мясных пород, на голову в сутки 

Показатели  Первые 6-8 недель 

лактации 

Вторая половина 

лактации 

живая масса, кг 

40 50 50 70 40 50 60 70 

К.ед. 1,65 1,9 2,05 2,15 1,25 1,45 1,55 1,65 

ОЭ, МДж 17,0 20,0 23,0 24,5 13,5 15,5 17,0 18,0 

СВ, г 1,7 2,0 2,3 2,6 1,65 1,95 2,15 2,35 

ПП, г 175 200 215 225 125 145 155 165 

NaCl,г 15 17 19 21 13 14 15 16 

Ca, г 11 11,7 12,9 13,5 8 8,7 9,8 10,5 

P, г 7,4 7,8 8,2 8,6 5,4 5,8 6,2 6,6 

S, г 6,4 6,8 7,2 7,5 4,7 5 5,4 5,8 

Каротин, мг 20 22 23 25 15 17 20 20 

Вит. D, МЕ 750 850 1000 1100 60 700 800 900 

 

Приложение 24. Нормы кормления маток мясошерстных, на голову в сутки 

Показатели 

Холостые и в первые 12-13 

нед суягности 

Последние 7-8 нед  

суягности 

живая масса, кг 

50 60 70 50 60 70 

К.ед. 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 

ОЭ, МДж 10,5 12,1 13 15,3 16 17,2 

СВ, г 1,45 1,6 1,7 1,60 1,7 1,8 

ПП, г 85 90 100 120 130 140 

NaCl,г 10 12 13 11 13 15 

Ca, г 5,3 6,2 7 8,4 9,5 10,3 

P, г 3,1 3,6 4 3,8 4,5 5,1 

S, г 2,7 3,1 3,5 4,9 5,6 6,3 

Каротин, мг 10 12 15 20 22 25 

Вит. D, МЕ 500 600 700 750 900 1000 
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Приложение 25.  Нормы кормления лактирующих овец мясошерстных 

пород, на голову в сутки 

Показатели 

Первые 6-8 недель  

лактации 

Вторая половина лактации 

живая масса, кг 

50 60 70 50 60 70 

К.ед. 2,00 2,10 2,20 1,45 1,55 1,65 

ОЭ, МДж 21,0 22,0 23,0 17,2 18,4 19,2 

СВ, г 2,10 2,20 2,30 1,80 1,90 2,10 

ПП, г 200 210 220 135 145 155 

NaCl,г 14 15 16 12 14 16 

Ca, г 10 10,5 11 7,5 8,5 9,5 

P, г 6,4 6,8 7,2 4,8 5,2 5,8 

S, г 5,4 5,9 6,0 4,8 5,2 5,8 

Каротин, мг 15 18 20 12 16 18 

Вит. D, МЕ 750 900 1000 600 700 800 

 

Приложение 26. Нормы кормления рабочих лошадей, на голову в сутки 

Показатели  Выполняемая работа 

легкая  средняя  тяжелая  без работы 

живая масса, кг 

400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600 

К.ед. 7,0 8,75 10,5 8,96 11,2 13,44 10,8 13,5 16,2 5,4 6,72 8,1 

СВ, кг 10 12,5 15 11,2 14 16,8 12,0 15,0 18,0 9,0 11,2 13,5 

ОЭ, МДж 73,3 91,6 109,9 93,8 117,2 140,7 113,0 146,3 169,6 56,5 70,3 84,8 

ПП, кг 0,70 0,87 1,05 0,84 1,05 1,26 0,96 1,20 1,44 0,54 0,67 0,81 

СК, кг 1,8 2,25 2,7 1,9 2,38 2,86 1,92 2,4 2,88 1,62 2,02 2,43 

NaCl, г 24 30 36 29 39 47 36 45 54 22 27 32 

Ca, г 30 37 45 37 46 55 47 59 70 18 22 27 

P, г 25 31 37 29 36 44 36 45 54 13,5 17 20 

Cu, мг 70 87 105 78 98 118 102 127 153 63 78 94 

Zn, мг 250 312 375 280 350 420 384 480 576 225 280 228 

Co, мг 4 5 6 7 8 10 7 9 11 4 5 5 

Каротин, мг 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 56 

Вит. D, тыс. 

МЕ 

30 38 46 37 46 55 56 70 84 18 22 26 
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Приложение 27. Нормы кормления холостых кобыл, на голову в сутки 

Показатели 

Верховые и  

рысистые 
Тяжеловозные 

живая масса, кг 

400 500 600 500 600 700 

К. ед. 5,72 7,15 8,6 7,15 8,6 10,0 

СВ, кг 8,8 11,0 13,2 11,0 13,2 15,4 

ОЭ, МДж 59,8 75,7 90,9 74,8 90,0 105,9 

ПП,кг 0,62 0,77 0,92 0,77 0,92 1,08 

Лизин, г 35 44 53 44 53 62 

СК, кг 1,76 2,2 2,64 2,2 2,64 3,08 

NaCl, г 20 25,3 29 25,3 30 35 

Са, г 35 44 53 44 53 62 

Р, г 26 33 40 33 40 46 

Cu, мг 70 88 106 88 106 123 

Zn, мг 220 275 330 275 330 385 

Co, мг 2,6 3,3 4 3 4,0 4,6 

Каротин, мг 114 143 172 143 172 200 

Вит. D3,тыс.МЕ 5,1 6,4 7,6 6,4 7,6 8,8 

       
 

Приложение 28. Нормы кормления жеребых кобыл (9-й месяц жеребо-

сти), на голову в сутки 

Показатели 

Верховые и 

 рысистые 
Тяжеловозные 

живая масса, кг 

400 500 600 500 600 700 

К. ед. 7,0 8,75 10,5 8,75 10,5 12,2 

СВ, кг 10,0 12,5 15,0 12,5 15,0 17,5 

ОЭ, МДж 73,2 91,5 109,8 91,5 109,8 127,7 

ПП,кг 0,7 0,87 1,05 0,87 1,05 1,22 

Лизин, г 45 56 67 65 67 79 

СК, кг 2 2,5 3 2,5 3 3,5 

NaCl, г 24 30 36 30 36 42 

Са, г 45 56 67 56 67 79 

Р, г 35 44 52 44 52 61 

Cu, мг 85 106 127 106 127 149 

Zn, мг 300 375 450 375 450 525 

Co, мг 4 5 6 5 6 7 

Каротин, мг 150 187 225 187 225 262 

Вит. D3,тыс.МЕ 4 5 6 5 6 7 
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Приложение 29. Нормы кормления лактирующих кобыл  на голову в су-

тки 

Показатели 

Верховые и  

рысистые 
Тяжеловозные 

живая масса, кг 

400 500 600 500 600 700 

К. ед. 9,6 12 14,4 12 14,4 16,8 

СВ, кг 12 15 18 15 18 21 

ОЭ, МДж 100,4 125,5 150,6 125,5 150,6 175,7 

ПП,кг 1,044 1,305 1,566 1,305 1,566 1,827 

Лизин, г 60 75 90 75 90 105 

СК, кг 2,16 2,7 3,24 2,7 3,24 3,78 

NaCl, г 29 36 43 36 43 50 

Са, г 60 75 90 75 90 105 

Р, г 42 52 63 52 63 73 

Cu, мг 108 135 162 135 162 189 

Zn, мг 360 450 540 450 540 630 

Co, мг 4,8 6 7,2 6 7,2 8,4 

Каротин, мг 180 225 270 225 270 315 

Вит. D3,тыс.МЕ 6 7,5 9 7,5 9 10,5 

       
 

Приложение 30. Нормы кормления сельскохозяйственной птицы, в % от 

массы комбикорма 

Показатель 

Куры, недель 
Цыплята-бройлеры, 

недель 

несушки яичные мясные 

1-4 
5 и 

старше 
племен-

ные 

 промыш-

ленные,  

22-47  

24-49  
50 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЭ в 100 г, МДж 1,130 1,130 1,130 1,109 1,298 1,319 

СП 17 17 16 14 22 19 

СК 5,0 5,5 5,5 6,0 4,5 4,5 

Са 3,1 3,1 2,8 2,7 1,0 0,9 

Р 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 

Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Лизин 0,75 0,75 0,70 0,63 1,10 0,95 

Метионин+ 

цистин 
0,60 0,60 0,57 0,49 0,82 0,71 

Триптофан 0,17 0,17 0,16 0,14 0,22 0,19 
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Продолжение прил. 30 

Показатель  Индейки 
Утки  

пекинские 
Гуси  Перепела 

 8 9 10 11 

ОЭ в 100 г, МДж 1,172 1,109 1,046 1,220 

СП 16 16 14 21 

СК  6,0 7,0 10,0 5,0 

Са 2,8 2,5 1,6 2,8 

Р 0,7 0,7 0,7 0,7 

Na 0,3 0,3 0,3 0,3 

Лизин     0,70    0,70 0,63 1,05 

Метионин+цистин 0,57 0,60 0,55 0,74 

Триптофан 0,15 0,17 0,16 0,20 
 
 
 

Продолжение прил. 30 

Показатель  
Молодняк кур,  недель 

Молодняк гусей, недель 
яичных мясных 

1-8 9-21 1-7 8-23 1-3 4-8 ремонтный 

 12 13 45 15 16 17 18 

ОЭ в 100 г, МДж 1,214 1,088 1,214 1,088 1,172 1,172 1,088 

СП 20 14 20 15 20 18 14 

СК 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 6,0 10,0 

Са 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Р 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Лизин 1,00 0,70 1,00 0,75 1,00 0,90 0,70 

Метионин+ 

цистин 
0,75 0,53 0,75 0,56 0,78 0,70 0,55 

Триптофан 0,20 0,14 0,20 0,15 0,22 0,20 0,16 
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Окончание прил. 30 

Показатель  

Молодняк уток  

пекинских, недель 

Молодняк  

цесарок, недель 

Перепела, недель 

ремонтные 
на мя-

со 

1-3 4-7 
ремонт-

ный 
1-4 5-10 11-15 1-4 5-6 4-6 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОЭ в 100 г, 

МДж 
1,172 1,214 1,088 1,300 1,300 1,300 1,260 1,150  1,290 

СП 18 16 14 24 21 17 27,5 17 20,5 

СК 6,0 6,0 10,0 4,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 

Са 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8 2,5 1,0 

Р 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,3 0,8 0,8 

Na 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Лизин 1,00 0,89 0,78 1,30 1,10 0,85 1,39 0,86 1,00 

Метионин+ 

цистин 
0,77 0,68 0,59 0,92 0,80 0,65 1,00 0,62 0,72 

Триптофан 0,20 0,18 0,16 0,23 0,20 0,16 0,30 0,16 0,19 
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