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ПРЕДИСЛОВИЕ

С котоводство наш ей страны  —  это крупная вы сокотоварная о т 
расль народного хозяйства. Оно представлено вы сокопродуктив
ными породам и молочного, ком бинированного и мясного н ап р ав 
ления, которы е отличаю тся высоким потенциалом мясной п род ук
тивности.

Осущ ествленны е в последние годы  крупны е организационные, 
технические и экономические меры позволили повы сить интенсив
ность использования крупного рогатого скота д л я  увеличения п р о 
изводства говядины.

З а  последние 20 лет численность поголовья крупного рогатого 
скота возросла на 29,5% , а производство говядины  увеличилось на 
85% . Таким образом , интенсивность использования скота для  п олу
чения говядины  повы силась на 42% . Э то  достигнуто за  счет повы 
ш ения ж ивой массы, особенно м олодняка, удельны й вес которого 
в общ ем количестве проданного скота государству  составляет  63— 
65% . З а  последние 15 лет  численность тяж еловесного  м олодняка 
увеличилась в 2,5 р аза  и средняя ж и в ая  м асса его — с 389 до 
417 кг.

О днако  следует указать, что генетический потенциал мясной 
продуктивности скота используется пока только на д ве  трети  и с у 
щ ествую т больш ие резервы  увеличения производства говядины .

Основными направлениям и экономического и социального р а з 
вития на 1986— 1990 годы и на период до  2000 года предусм атри
вается увеличить производство всех видов м яса  с 17,1 млн до
21 млн тонн при удельном весе говядины  43—44% . Такие темпы 
роста возм ож ны  при внедрении интенсивных ф акторов развития, 
новейших достиж ений науки, техники и передовой практики, а  т а к 
ж е  эф ф ективного использования созданного производственного по
тенциала.

Анализ современного состояния скотоводства и производства 
говядины , накопленны й опыт организации технологии вы р ащ и ва
ния и откорм а скота в наш ей стране и за  рубеж ом  свидетельст
вую т о том, что предусм отренны е объемы  производства м огут быть 
достигнуты  без сущ ественного увеличения поголовья крупного р о 
гатого скота, на основе внедрения интенсивных технологий с ис
пользованием  у ж е  созданной материально-технической базы , ее 
дальнейш его укрепления и расш ирения.

Основными направлениям и предусм атривается в двенадцатой  
пятилетке сущ ественно увеличить производство и улучш ить к ач е 
ство грубы х и сочных кормов, полнее использовать возм ож ности 
природны х корм овы х угодий, естественны х и культурны х пастбищ  
и сенокосов, расш ирить производство комбикормов, корм овы х д о 
бавок, премиксов и ЗЦ М .

В настоящ ем  справочнике даны  основны е технологические р е 
ш ения по интенсификации производства говядины  в молочном и 
мясном скотоводстве, направленны е на рациональное использова-
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пне кормов и продуктивны х возм ож ностей скота на основе новых 
принципов оценки корм ов, а т ак ж е  норм и рационов кормления 
при вы ращ ивании и откорм е м олодняка и взрослого скота.

В справочник включены основные полож ения и нормативные 
данны е по планированию  организации производства и труда, к р ат 
к ая  характеристика пород мясного скота  и направление племенной 
работы  с ними, комплекс ветеринарно-проф илактических и сан и 
тарно-гигиенических мероприятий по сохранению  здоровья ж и во т
ных, применению оборудования, средств м еханизации основных про
изводственны х процессов, направленны х на повыш ение производи
тельности труда. П риведены  справочны е м атериалы , связанны е с 
оценкой мясной продуктивности скота, реализацией скота по го
сударственным заго то вкам  и другим  вопросам .

С правочник рассчитан на специалистов и руководителей к о л 
хозов, совхозов, районны х агропромы ш ленных объединений и о б л а 
стных агропромы ш ленных комитетов,



ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 
НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ

И нтенсиф икация — это экономический процесс, при котором в 
результате целенаправленны х дополнительны х за тр а т  в развитие 
производства или соверш енствования его организации и структуры  
достигается  увеличение вы хода продукции в расчете на единицу 
используемы х средств производства.

У ровень интенсификации сельского хозяй ства  в целом по з о 
не или отдельном у колхозу, совхозу, м еж хозяйственном у предпри я
тию (М Х П ), располагаю щ ем у земельной площ адью , определяется 
разм ерам и основных производственны х ф ондов и оборотны х средств 
в расчете на 1 га  сельскохозяйственны х угодий. Результативны й 
показатель ин тенсиф икации— стоимость валовой продукции, п р о 
изведенной за  год, в расчете на 1 га земли. П ри  анали зе отраслей 
ж ивотн оводства затр аты  и вы ход продукции принимаю т в расчете 
на одну голову  скота.

В аж нейш ий показатель, отраж аю щ ий уровень интенсивности ве 
дения ж ивотноводческих отраслей,— продуктивность ж ивотны х 
(среднесуточный прирост за  полный цикл вы ращ ивания и о тко р 
м а). Степень использования мясного потенциала стада  х ар ак те 
ризуется выходом продукции .вы ращ ивания на одну  голову скота. 
Б  этом  показателе  отраж ены  особенности технологии и дости гн у
тый уровень организации всей отрасли  (воспроизводство и стр у к 
тура стада , корм овая б аза  и кормление, возраст и ж и в ая  м асса 
одной головы  при реализаци и). П рим еняется он д л я  хозяйств  с 
собственным воспроизводством  стада , а  т ак ж е  д л я  оценки уровня 
производства говядины  в целом по району (области ).

П оказателям и  уровня интенсификации производства говядины  
на предприятиях (ком плексах), не заним аю щ ихся собственным к о р 
мопроизводством  и воспроизводством  м аточного стада , м огут сл у 
ж ить стоимости производственны х ф ондов и вы ход валового  при
роста (в физической м ассе и стоимостном вы раж ении) в расчете на 
к аж д о е  ското-место имею щ ихся производственны х мощностей.

В производстве говядины  основные направления интенсиф ика
ции следую щ ие:

создание устойчивой кормовой базы  путем повыш ения у р о ж ай 
ности культур, соверш енствования структуры  посевных площ адей, 
применения прогрессивных методов заготовки  кормов, позволяю 
щ их м аксим ально сохранить питательны е вещ ества в корм ах;

повыш ение уровня кормления, применение сбалансированны х 
по питательны м элем ентам  рационов, диф ф еренцированны х по ф а 
зам  вы ращ ивания д л я  разны х производственны х групп ж ивотны х;

использование вы сокопродуктивны х м ясны х пород скота, а  в 
районах молочно-мясного скотоводства —■ применение пром ы ш лен
ного скрещ ивания с целью  получения помесного м олодняка. И н 
тенсивное вы ращ ивание таких  ж ивотны х позволяет увеличить вы 
ход мясной продукции на 10— 15% с меньш ими затр атам и  корм ов 
в расчете на единицу прироста;
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переход на прогрессивны е системы и способы содерж ания ж и 
вотных, способствую щ ие снижению  м атериальны х затр ат , повы ш е
нию производительности тр у да  работников, получению высокой про
дуктивности ж ивотны х;

ком плексная м еханизация всех производственны х процессов с 
автом атизацией  отдельны х линий и применением автом атизирован 
ной системы управления технологией и производством  (А С У ТП );

концентрация производства на основе строительства экономич
ных зданий (ком плексов) с  рациональны м и объем но-планировоч
ными решениями, а  т а к ж е  за  счет расш ирения, реконструкции и м о
дернизации имею щ ихся ферм.

В аж ны м и условиям и интенсификации производства говядины  
являю тся: углубление внутриотраслевой и технологической специа
лизации на основе соверш енствования внутрихозяйственного р азм е
щ ения форм и развити я м еж хозяйственной кооперации; соверш енст
вование организационны х ф орм  и структуры  производства, приме
нение прогрессивных методов управления, организации и оплаты  
труда.

И нтенсиф икация вы ращ ивания и откорм а м олодняка на базе 
специализации и концентрации с применением промышленной тех 
нологии — основной путь увеличения производства говядины  и по
вы ш ения его  эф фективности.

П еревод производства говядины  на промы ш ленную  основу осу
щ ествляется путем:

реконструкции и расш ирения действую щ их специализирован
ных ферм до  разм еров, позволяю щ их применять основны е элем ен
ты  промыш ленной технологии в крупны х колхозах  и совхозах  в у с 
ловиях  внутрихозяйственной специализации;

строительства государственны х, колхозны х и м еж хозяйственны х 
комплексов по вы ращ иванию  и откорм у скота с промыш ленной тех 
нологией на основе использования новейших достиж ений науки и 
техники.

С очетание этих направлений с учетом конкретны х условий п о 
зволяет  достигнуть наибольш его увеличения производства го вяд и 
ны при высоких технико-экономических показателях .

В заим ная у в язк а  всего производственного процесса долж на 
обеспечивать поточное промы ш ленное производство, эф ф ективное 
использование корм овы х средств, генетических возм ож ностей  ж и 
вотных и м аксим ально сниж ать затр аты  труда  и средств на п о 
лучение единицы продукции. Это д о л ж н о  предусм атриваться как  
д л я  ком плексов с полным циклом производства говядины , так  и для  
комплексов, осущ ествляю щ их отдельны е производственны е стадии 
(вы ращ ивание, доращ ивание, откорм ).

П еревод производства говядины  на промыш ленную  основу д о л 
ж ен  сопровож даться  интенсификацией корм опроизводства в х о зяй 
ствах. Ц ентрализованно  долж ны  поступать лиш ь ком бикорм а-стар
теры, премиксы, белково-м инерально-витам инны е доб авки  и ЗЦ М  
промыш ленного изготовления в разм ерах , обеспечиваю щ их биоло
гическую полноценность рационов.

К рупные комплексы  корм ам и м огут так ж е  обеспечивать спе
циализированны е см еж ны е хозяй ства по производству кормов, вхо
дящ и е в состав м еж хозяйственны х объединений по производству 
говядины.

С пециализация и производственны е типы предприятий. В осно
ве повышения эф фективности лю бого производства находится прин
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цип общ ественного разделения труда, то есть специализация его 
на производстве однородной продукции или выполнении отдельны х 
стадий и функций.

О днако  у зк ая  специализация м ож ет быть эф фективной только 
при достаточно крупны х разм ерах  производства, позволяю щ их р а 
ционально использовать современны е достиж ения научно-техниче
ского прогресса в отрасли. Э ф ф ект специализации достигается в р е 
зультате того, что при сосредоточении трудовы х ресурсов и м ате 
риальны х средств на производстве какого-либо одного продукта 
создается  больш е возм ож ностей д л я  применения техники, подго
товки и эф ф ективного использования кад ров  высокой к вал и ф и к а
ции, соверш енствования структуры  управления производством.

В зависим ости от того, на каком  уровне происходит р азд ел е 
ние общ ественного тр у да  (зона, район, хозяйство, отрасль, прои з
водственный цикл или технологическая с тад и я), различаю т ту  или 
иную форм у специализации производства. По территориальном у 
при нцип у— зон альн ая , внутрирайонная, внутрихозяйственная; по 
производственному —  внутриотраслевая, постадийная, технологиче
ская.

Н есм отря на имею щиеся сущ ественны е различия в уровне р а з 
вития отдельны х хозяйств, среди них вы деляю тся группы п р ед 
приятий, сходны х по направлению  производственной деятельности  
и структуре производства. Т акие  группы  предприятий назы ваю т 
производственны ми типами.

Главны й отличительный признак принадлеж ности предприятия 
к тому или иному производственном у типу —  его специализация, 
определяем ая по структуре товарной продукции.

П редприятия с одинаковой специализацией по производству го 
вядины  м огут различаться  по уровню  концентрации и ф ондообес
печенности, а  т ак ж е  по уровню  организации производства и д о 
стигнутой интенсивности.

О рганизационно-технологические особенности производства го
вядины  (стадия вы ращ ивания, тип корм ления, система и способ 
содерж ания) обусловливаю т различные возм ож ности  использования 
м атериальны х и трудовы х ресурсов.

В специализированном  мясном скотоводстве различаю т сл е 
дую щ ие типы хозяйств и ферм:

племенные заводы , совхозы, фермы, заним аю щ иеся соверш ен
ствованием сущ ествую щ их и выведением новых .пород  скота м я с 
ного направления, а т ак ж е  вы ращ иванием  племенного м олодняка 
д л я  реализации в другие (товарны е) хозяйства. Эти предприятия 
характеризую тся полным циклом производства, со дер ж ат  в стаде  
40— 45%  коров и 10—-12% нетелей;

специализированны е хозяйства с полным циклом производства, 
а т ак ж е  м ясны е фермы в хозяйствах  других направлений (зерно
вые, овцеводческие, коневодческие и д р .) . О сущ ествляю т воспроиз
водство стада , вы ращ иваю т и откарм ливаю т сверхремонтный м о 
лодняк  на корм ах собственного производства в условиях вн утри 
хозяйственной специализации.

В зависим ости от уровня интенсивности корм опроизводства в 
хозяйстве м олодняк на убой реализую т в возрасте 15—20 месяцев 
и более ж ивой массой 420—500 кг. Удельный вес коров в стаде  — 
от 35 до 45% ;

' специализированны е репродукторны е хозяйства, заним аю щ иеся 
вы ращ иванием  м олодняка мясных пород. Т елят вы ращ иваю т под
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коровам и безотъемным способом и реализую т в возрасте 8— 10 м е
сяцев в другие хозяйства. Удельный вес коров в с т а д е —55—60% , 
нетелей — 15— 18% ;

специализированны е откормочны е хозяйства, комплексы  и п л о 
щ адки  по доращ иванию  и откорм у скота  м ясны х пород.

П овы ш ение эф ф ективности мясного скотоводства в хозяйствах 
разны х типов связан о  с углублением внутриотраслевой специали
зации на основе м еж хозяйственного кооперирования в м асш табах 
района или области. Это позволит лучш е использовать природные 
и экономические условия разны х зон  и конкретны е условия отдель
ных хозяйств. Т ак, д л я  районов с низким удельны м  весом паш ни 
более приемлем тип хозяйства-репродуктора, что обусловлено сл а 
бой зимней кормовой базой и наличием относительно больших п л о 
щ адей естественны х пастбищ . Д оращ и вани е и откорм  м олодняка 
наиболее целесообразно разви вать  в специализированны х хозяй ст
вах  и на площ адках , располож енны х в зон ах  производства зерна 
и технических культур. В зонах интенсивного молочного скотовод
ства эф фективны  комплексы  индустриального типа и фермы с п о л 
ным технологическим циклом производства говядины .

М еж хозяйственная кооперация. В зонах  молочного и молочно- 
мясного скотоводства на вы ращ ивании и откорм е сверхремонтного 
м олодняка специализирую т 1—2 хозяй ства  на район. В тех р ай о 
нах, где у ж е  действую т крупны е откормочны е специализированны е 
хозяйства и комплексы  с полным циклом производства, мощности 
которы х превы ш аю т разм еры  имею щ егося в данном  районе о ткор
мочного контингента скота, производство говядины  осущ ествляется 
в рам ках  внутриобластной специализации. Д л я  ком плектования 
крупных специализированны х предприятий поголовьем следует з а 
креплять за  ними необходимое количество хозяйств-поставщ иков, 
которы е долж ны  составлять их постоянную  зону  ком плектования.

В нутриобластная ф орм а специализации эф ф ективна при н ал и 
чии больших ресурсов ж ом а, барды , других отходов п ерерабаты 
вающ ей промыш ленности, используемых д л я  откорм а скота. Ц ел е
сообразно постепенно со здавать  в м асш табе области или зоны  еди 
ную сеть специализированны х хозяйств, осущ ествляю щ их отдель
ные технологические стадии производственного ци кла (вы ращ ива
н и е — доращ ивание — откорм ) на основе м еж хозяйственной коопе
рации.

П рименяю т следую щ ие организационны е формы м еж хозяйствен
ного кооперирования:

колхозы  и совхозы, осущ ествляю щ ие производственны е ф унк
ции по откорм у скота на принципах м еж хозяйственной кооперации;

м еж хозяйственны е предприятия (организации), создаваем ы е п у 
тем объединения финансовы х, материально-технических и трудовы х 
ресурсов отдельны х хозяйств;

производственны е объединения, деятельность которы х осущ е
ствляется на основе специализации, концентрации и кооперирова
ния производства, централизации отдельны х производственно-хо
зяйственных функций и ресурсов.

Экономические взаим оотнош ения хозяйств-участников коопера
ции регламентирую тся следую щ ими докум ентам и: П олож ением  о 
социалистическом государственном  предприятии (для  совхозов), 
Примерны м Уставом колхоза (д л я  колхозов), О бщ им полож ением
о м еж хозяйственном  предприятии (организации) в сельском хо зяй 
стве, утверж денны м  постановлением С овета М инистров С С С Р
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1. Н ом енклатура и разм еры  предприятий по производству 
говядины

П редприятия С кото-м ест
Р еализаци я,

гол .

В молочном скотоводстве:

по вы ращ иванию  телят и интен
сивному откорм у м олодняка с 
10—20-дневного до  13— 14-ме
сячного возраста
по выращиванию телят, доращ и
ванию и откорму молодняка с 
10—20-дневного до 16-месячного 
возраста
по вы ращ иванию  телят, дор ащ и 
ванию  и откорм у м олодняка с 
10—20-дневного д о  18-месячного 
возраста
по доращ иванию  и откорм у м о
л о дн яка  с 4— 6- до  18—20-м е
сячного возраста
по откорм у крупного рогатого 
скота с 12— 13- до  18—20-м есяч
ного возраста

откормочны е площ адки

В мясном скотоводстве (коров):

с полным циклом производства 
и ш ироким использованием п а 
стбищ

с полным циклом производства 
с ограниченным использованием  
пастбищ

репродукторны е с собственным 
воспроизводством  стад а  и пере
дачей бычков и сверхремонтных 
телок 6—8-месячного возраста 
на предприятия по . д о р а щ и в а -1 
нию и откорм у

П р и м е ч а н и я .  1. В хозя й ств ах  с поголовьем  1200—2000 коров м я с
ных п ор од  м огут проектироваться и строиться отдел ь н о сп ец и али зи р ован 
ные репр одукторн ы е ферм ы  с  тел ятам и на п о д со се , ф ерм ы  по д о р а щ и в а 
нию и отк ор м у м олодняка .и фермы  вы ращ ивания рем онтного м олодняка. 
2. С одер ж ан и е ж ивотны х на мясны х й репродукторн ы х ф ер м ах  р ек ом ен 
д у ет ся  бесп р и вя зн ое с прим енением  гл убок ой  подстилки или бок сов ое  
(в кор обчаты х бок сах  с  подстилкой) с корм лением  на вы гульно-кормовы х  
д в ор ах . 3. П роектирование предприятий р азм ер ом  б о л е е  чем .ук азан о  в 
табли ц е д оп у ск а ется  с  р азр еш ения Г осагропром а С ССР.

3000— 3500 
6000—6500 

12 000— 13 000

2500 
5000 

10 000

3000— 3500 
6000—6500 

12 000— 13 000

2250
4500
9000

3000—3500 
6000— 6500 

12 000— 13 000

2000
4000
8000

3000—3500 
6000— 6500 

12 000— 13 000

2500 
5000 

10 000

1600— 1700
3200—3500
6500— 7000

2500 
5000 

10 000

1000, 3000 
5000, 10 000

—

400, 600, 800 
1200

600, 800

600, 800 
1200
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(19?? г .), П римерны м полож ением о районном (м еж районном ) меЖ- 
хозяйственном объединении по доращ иванию  и откорм у крупного 
рогатого скота на промыш ленной основе и другим и докум ентам и, 
утверж денны м и директивны м и и сельскохозяйственны ми органам и 
по вопросам  м еж хозяйственного кооперирования.

К онцентрация производства, разм еры  предприятий. К онцент
рация производства —  необходимое условие перевода ж ивотн овод
ства на промыш ленную  основу. В крупном производстве эф ф ектив
нее использую т средства м еханизации, создаю т благоприятны е ус
ловия д л я  применения прогрессивной технологии и рациональной 
организации  труда.

О сновной п оказатель концентрации производства —  стоимость 
валовой продукции в расчете на одно хозяйство  или его по д р азд е
ление. Б олее точно характеризует уровень концентрации вы ход про
дукции в расчете на одно подразделение (ф ерм у).

Д ругие  важ ны е показатели  разм еров производства ■— стоимость 
основных средств производства, численность заняты х работников, 
поголовье скота, площ адь сельскохозяйственны х угодий и др.

Д остигнуты е разм еры  предприятий по производству говядины 
колеблю тся в ш ироком ди апазон е  в зависим ости от их о р ган и за
ционно-технологических особенностей и условий зоны  их разм е
щ ения.

В ы сокая концентрация поголовья скота на ком плексах воз
м ож на при интенсивном корм опроизводстве, вы сокоразвитой ин
дустрии по изготовлению  полноценных кормосмесей, добавок  и 
ЗЦ М , надеж ны х средств м еханизации с элем ентам и авто м ати за 
ции производства, наличия подготовленны х кадров. О на требует 
т ак ж е  соверш енствования организационны х основ и экономических 
взаимоотнош ений специализированны х хозяйств разны х типов. Д л я  
проектирования реком ендованы  следую щ ие Типы комплексов и ферм 
(табл. 1).

В конкретны х условиях (при привязке) разм еры  специализиро
ванны х предприятий (ком плексов) определяю т в зависим ости от 
природно-экономических особенностей зоны, источников и уровня 
корм опроизводства, возм ож ностей ком плектования поголовьем, спо
собов утилизации отходов производства и требований по охране 
окруж аю щ ей среды.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА

К ом плектование комплексов поголовьем. П роцесс производства 
говядины  на ком плексах начинается с ком плектования поголовья, 
предназначенного д л я  вы ращ ивания и откорм а. Обеспеченность м о
лодняком  и своевременность его поступления значительно влияю т 
на конечные результаты  работы .

Транспортны е издерж ки  на 1 ц ж ивой массы поступивш его мо
лодняка. О пределяю т ф актические затр аты  на содерж ание спец- 
транспорта (ам ортизация, ремонт, расход горючего и т. д .) , на оп 
л ату  ш оферов и работников, заняты х  ком плектованием  поголовья.

Д анны е для  расчетов берут из ж у р н ал а  учета поступления 
м олодняка на комплекс, а т ак ж е  из путевы х листов.
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О бобщ аю щ им является  п оказатель сум м арны х издерж ек по 
ком плектованию  поголовья, взяты й в расчете на 1 ц  постановочной 
массы  (или на одну голову). Эти издерж ки  вклю чаю т не только 
затр аты  на транспортировку, но и на подготовку (обработку) м о 
лодняка перед постановкой его на вы ращ ивание.

О ценка типа корм ления. Типы корм ления оцениваю тся за  весь 
производственны й цикл, а  на ком плексах разны х типов — лиш ь по 
соответствую щ им производственны м стадиям  (вы ращ ивание или о т 
корм ). О ценка эф ф ективности типов корм ления производится по 
следую щ им показателям :

р асход корм овы х единиц, в том  числе в концентрированны х 
корм ах, на 1 кг прироста ж ивой массы;

себестоимость кормовой единицы рациона (прим еняю т при оцен
ке комплексов, находящ ихся в одной воне);

по сумме чистого дохода, полученного в расчете на 1 ското- 
место и 1 га  использованной кормовой площ ади (для комплексов, 
располагаю щ их собственной кормовой базой ).

О ценка способа содерж ания. Э ф фективность способа с о д ер ж а 
ния м олодняка (привязный, беспривязный, боксовый) на ком плек
сах сравниваю т по разм еру общ ей площ ади помещений, при ходя
щ ейся в расчете на одну голову м олодняка соответствую щ его в о з 
раста. П ри сравнении однотипных ком плексов их оцёнку делаю т 
по вы ходу продукции (при{ оста) за  год в расчете на 1 м2 п л о 
щ ади  производственны х помещений, имею щ ихся на комплексе. П ри  
сравнении ком плексов (ф ерм ) с разны м и способам и содерж ания 
ж ивотны х учиты ваю т т ак ж е  показатели  стоимости (дополнитель
ной) продукции, полученной в расчете на 1 р. (дополнительны х) 
приведенных затр ат , а т ак ж е  на 1 чел.-ч труда.

О ценка организации труда. Н а  основе анали за  результатов 
работы  ком плекса вы являю т, соответствует ли слож ивш аяся о р га 
низация тр у да  системе поточной организации производства, свой
ственной предприятию  промыш ленного типа.

П ри этом  необходимо изучить конкретны е условия ком плекса 
(например, уровень концентрации поголовья, размещ ение и п л а 
нировка помещений, при нятая технология и уровень м еханизации 
п рои зводства), которы е влияю т на состав и разм еры  бригад, их 
специализацию .

С ледует проанализировать, учтены ли основны е элем енты  Н О Т  
при составлении распоряд ка  дня, достаточно ли  четко распределе
ны обязанности  м еж ду  работникам и, все ли  виды работ, необхо
дим ы е при данной технологии производства, они предусм атриваю т.

В аж н о  д ать  оценку тому, насколько рационально используется 
врем я работников в течение рабочего дня, соответствует ли  оно 
установленной продолж ительности и принятом у распорядку  дня.

П ри сравнении ком плексов я  ферм, однотипных по техноло
гии и условиям производства, общ ую  оценку организации труда  
производят по показателю  средней нагрузки  поголовья на одного 
работника. Ф актические нагрузки  сопоставляю т с технически обос
нованными нормами обслуж ивания («Типовые нормы о бсл у ж и ва
ния д л я  работников ж ивотноводческих ф ерм».— М.: Россельхозиз- 
дат, 1985).

Д л я  уточнения норм обслуж ивания скота проводят паспорти
зацию  ферм, в которой характеризую т тип помещений, их плани
ровку, применяем ы е способы содерж ания, р аздачи  кормов, у д а л е 
ния навоза, тип корм ления скота, обязанности  работников, зак р еп 
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ленное за  ними поголовье. В этих целях применяю т специальные 
методы наблю дений за  работой на ферме: ф отограф ия рабочего 
времени, хроном етраж  и ф отохроном етраж ны е наблю дения.

По м атериалам  наблю дений определяю т затр аты  времени в р ас 
чете на одно ж ивотное за  весь период и по отдельны м операциям. 
П осле анали за полученных данны х рассчиты ваю т норм ативы  вре
мени по операциям , которы е затем  использую т д л я  установления 
технически обоснованны х норм обслуж и вани я ж ивотны х.

Так, при односменной работе исполнителей норм а о бсл у ж и ва
ния (Нобс) определяется по следую щ ей ф ормуле:

т-т „ _  Тем Тпз
П о б с — -------------------,

Тоб

где Тем — установленная продолж ительность рабочего дн я (мин), 
Тпз — норматив подготовительно-заклю чительного времени работника 
за  смену (м ин), Т0б — норматив времени обслуж ивания одной го 
ловы  скота за  день (чел.-мин). Н апример,

г т  420—20 олг>Н 0б с = --------------- = 2 0 0  голов.
2

Расчетны е нормы обслуж ивания являю тся так ж е  основой для 
сравнения организации труда на комплексах, находящ ихся в ста 
дии освоения.

П ри сравнении м еж ду собой комплексов разны х типов, когда 
влияние организации труда  нельзя выделить, определяю т общую 
эф фективность работы  комплекса.

Экономическая оценка результатов производства. П реж де все
го необходимо проанализировать экономические условия производ
ства говядины  в данном предприятии.

У ровень концентрации  —  разм еры  среднегодового поголовья мо
лодняка  на комплексе (ферме) и полученный за год валовой при
рост, а так ж е  количество реализованного за  год скота (голов, ж и
вая  м асса).

Фондовооруж енность — стоимость основных производственных 
фондов и оборотны х средств в расчете на одного занятого  работ
ника.

Комплексы, работаю щ ие на собственной кормовой базе, оцени
ваю т по уровню фондообеспеченности, то  есть стоимости производ
ственных фондов на 1 га используемых сельскохозяйственны х уго
дий (кормовой площ ади).

Э коном ическую  эффективность работы  комплексов определяю т 
по следующ им основным показателям : уровень интенсификации; 
производительность труда; себестоимость продукции; уровень еди
новременных затр ат ; ф ондоотдача; уровень приведенных (расчет
ных) затрат; рентабельность; сроки окупаемости капитальны х вло
жений.

Уровень интенсификации — стоимость производственны х фондов 
и выход за  год прироста в расчете на одно ското-место и сред
негодовую  голову м олодняка (прирост в натуре и по стоимости, 
без учета постановочной массы). Комплексы, работаю щ ие на соб
ственной кормовой базе, сравниваю т по стоимости производствен
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ных фондов и вы ходу за год прироста (в натуре и по стоимости), 
принятыми в расчете на 1 га корм овой площ ади.

Производительность труда характеризуется  вы ходом прироста 
в натуре и по стоимости (в сопоставимых ценах) в расчете на од
ного среднегодового работника.

Количество среднегодовы х работников определяю т путем дел е 
ния суммы человеко-дней (чел.-ч) всех работников (основных и 
вспомогательны х) на годовой фонд рабочего времени одного р або т
ника.

З атр аты  труда на 1 ц  продукции характеризую т трудоем кость 
ее производства.

Себестоимость п р о д укции  — обобщ аю щ ий показатель затр ат  ж и 
вого и овещ ествленного (в средствах производства) труда. П осколь
ку этот показатель зависит не только  от результатов работы  с а 
мого ком плекса (ф ерм ы ), но и от себестоимости используемы х к о р 
мов или затр ат  на их приобретение, его работу  м ож но оценивать 
так ж е  по сумме эксплуатационны х затр ат  в расчете на 1 ц при
роста (зарплата , ам ортизационны е отчисления и текущ ий ремонт, 
стоимость электроэнергии, топлива и д р .) , то есть без учета стои
мости корм ов.

При оценке ком плексов по разм ерам  единовременных затр ат  
определяю т удельны е капиталовлож ения на одно ското-место (по 
фактической и сметно'й стоимости).

Эффективность исп о льзо ва ни я  производст венны х ф ондов  опре
деляю т путем  деления стоимости валовой  продукции ком плекса на 
среднегодовую  стоимость производственны х ф ондов (ф ондоотда
ча). П ри этом  полученную продукцию  оцениваю т по единым со
поставимым ценам.

Комплексы , находящ иеся в разны х зонах, следует оценивать 
по вы ходу прироста (в натуре) в расчете на 100 р. производствен
ных фондов.

Д л я  того чтобы учесть совокупную  эф ф ективность единовре
менных затр ат  (капиталовлож ений) и результатов текущ ей произ
водственной деятельности комплекса, целесообразно применять обоб
щ аю щ ий показатель — минимум приведенны х затр ат . Его опреде
ляю т по ф орм уле С + Е НК =  минимум, где С —  годовы е производст
венные затр аты  (себестоим ость), К  — объем  капиталовлож ений , 
Е„ — нормативный коэфф ициент эф фективности кап италовлож ений 
(в сельском хозяйстве он равен 0 ,15). П олученную  величину сравни
ваю т с соответствую щ ими данны ми по другим  ком плексам  и типо
вым проектам .

Рабо ту  ком плексов характеризую т так ж е  показатели: уровень 
рентабельности текущ их затр ат  (отнош ение суммы чистого дохода  
к себестоимости продукции) и норм а рентабельности производствен
ных' ф ондов (отнош ение чистого дохода к  стоимости основных ф он
дов и оборотны х средств).

Стоимость • основных производственны х фондов, деленная на 
сумму годового чистого дохода предприятия, характеризует его 
окупаемость. Н априм ер,

п  Ф 0 3 000 000 к . ,О к =  — -------------- = 6  (лет),
Д ч 500000

где Ф 0 — стоимость основных производственны х фондов, Д ч — чи
стый доход, полученный за  год. ' .
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ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ОПЛАТА ТРУДА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

П остановлением Ц К  К П С С  и С овета М инистров С С С Р «О д а л ь 
нейш ем соверш енствовании экономического механизм а хозяй ство
вания в агропромы ш ленном ком плексе страны » в соответствии с р е 
ш ениями XX VII съезда партии определен ком плекс мер по совер
ш енствованию  экономического м еханизм а хозяйствования, внедре
нию новых м етодов планирования и экономического стим улирова
ния на основе прогрессивных норм ативов, расш ирению  прав колхо
зов, совхозов, других предприятий и организаций агропром ы ш лен
ного ком плекса в решении хозяйственны х вопросов, усилению з а 
интересованности и ответственности трудовы х коллективов и всех 
звеньев управления за  интенсификацию производства, использова
ние достиж ений научно-технического прогресса, обеспечение вы со
ких конечных результатов.

П редусм отрено начиная с 1987 г. устанавли вать тверды е по 
годам  пятилетки планы поставок продукции в общ есою зный и рес
публиканские фонды, а так ж е  планы  поставок племенного скота. 
Д о  районов и хозяйств доводятся  тверды е планы закупок в у ста 
новленном порядке. Контрольны е цифры  по закупкам  сельскохо
зяйственной продукции, а так ж е  лимиты капитальны х влож ений и 
поставок основных видов м атериальны х ресурсов определяю тся ис
ходя из норм ативов, учиты ваю щ их экономическую  оценку земли, 
обеспеченность основными производственны ми фондами, трудовы 
ми и другими ресурсами.

П ризнано необходимым, чтобы планы  колхозов, совхозов и 
других сельскохозяйственны х предприятий разрабаты вались с уче
том развития к ак  общ ественного производства, т ак  и личных под
собных хозяйств гр аж дан , прож иваю щ их на их территории.

П ланы  хозяйств после обсуж дения на собраниях трудовы х к ол
лективов представляю т в вы ш естоящ ий орган по подчиненности. 
П ри этом  общ ий объем  продаж и  государству сельскохозяйственной 
продукции долж ен  быть не ниж е среднегодового уровня, достигну
того за  предш ествую щ ие 5 лет.

В соответствии с реш ениями м айского (1982 г.) П ленум а Ц К  
К П С С  совет РА П О  обязан  соверш енствовать планирование и эко
номический м еханизм  сельского хозяйства в районах. С овет РА П О  
распределяет вы деленные для  сельскохозяйственны х предприятий 
лимиты капитальны х вложений, бю дж етны е ассигнования и кр е
диты, а так ж е  материально-технические ресурсы, доводит объемы 
государственны х закупок сельскохозяйственны х продуктов. Э тот ор
ган м ож ет в случае необходимости перераспределять в процессе 
реализации годовы х планов м еж ду предприятиями и организация
ми, входящ ими в состав объединения, до  10— 15% выделенных м а 
териально-технических ресурсов. В районе создаю тся централизо
ванны е фонды  м атериального поощ рения, социально-культурны х ме
роприятий и ж илищ ного строительства, а т ак ж е  фонды  развития 
производства.

В пятилетних и годовых планах до колхозов и совхозов д о 
водятся следую щ ие показатели:

И



тверды е планы  продаж и государству сельскохозяйственной про
дукции в натуральном  вы раж ении;

объем поставки тракторов, автомобилей, тракторны х прицепов, 
зерноуборочны х ком байнов и других основны х сельскохозяйствен
ных маш ин, удобрений, химических средств защ иты  растений, к о м 
бикормов. В годовы х планах, кром е того, доводятся  объемы  поста
вок нефтепродуктов, строительны х м атериалов и других  м атериаль
но-технических средств, необходимых д л я  вы полнения планов;

задания по внедрению  научно-технических достиж ений, обеспе
ченные необходимыми м атериально-техническими ресурсами. С овхо
зам  и другим  государственны м сельскохозяйственны м  предприя
тиям  и объединениям  —  ф онд (норм атив) заработной  платы , план 
прибыли, п латеж и  в госбю дж ет и ассигнования из госбю дж ета; 
ввод в действие основных фондов, важ нейш их производственны х 
мощностей и объектов непроизводственного назначения; лимиты го
сударственны х капитальны х влож ений, строительно-м онтаж ны х и 
подрядны х работ по развитию  сельского хозяйства.

К олхозам  сообщ аю т объемы  ввода в действие основных ф он
дов, лимиты ассигнований из государственного бю дж ета.

Все эти показатели  (планы  закупок, объемы  вы деляем ы х м а
териально-технических ресурсов и ф инансовы х средств) долж ны  
доводиться одновременно.

О бъем  производства сельскохозяйственной продукции, разм ер 
и структура посевных площ адей, численность поголовья скота, у р о 
ж айность сельскохозяйственны х культур  и продуктивность ж и во т
ных, технология и организация производства, другие показатели 
р а зв и ти я ' сельского хозяйства определяю т в пятилетних планах  с а 
ми хозяйства с ш ироким привлечением специалистов, рабочих, к ол
хозников, а  т ак ж е  общ ественных организаций. П оказатели  плана 
р азрабаты ваю тся с учетом местных условий, передового опы та и 
рекомендаций научно-исследовательских учреж дений, исходя из не
обходимости обеспечения установленны х планов государственны х 
закупок сельскохозяйственны х продуктов и удовлетворения внут
рихозяйственны х н у ж д  в них.

Повыш ение качества планирования, реальность выполнения п л а
нов во многом определяю тся тем, насколько полно намеченная про
грам м а обеспечивается соответствую щ ими м атериально-технически
ми, финансовыми и трудовы м и ресурсами. Т акие обоснования осу
щ ествляю тся с помощ ью  технико-экономических норм ативов. Н о р 
мативы  разрабаты ваю тся научно-исследовательским и учреж дениям и 
и утверж даю тся сельскохозяйственны м и органам и.

В предприятиях разраб аты ваю т перспективные, годовы е и р а 
бочие планы.

Перспективное планирование. П ерспективное планирование осу
щ ествляется путем составления планов организационно-хозяйствен
ного устройства, целевы х комплексны х програм м , пятилетних п л а 
нов, планов социального развития.

П лан  организационно-хозяйственного устройства (оргх 'озплан)—  
это генеральны й план развити я хозяйства, в котором  определены  
м ероприятия по перспективному развитию  общ ественного производ
ства и социальнбм у устройству села. Т акие планы  разр аб аты ваю т 
на год полного осущ ествления намечаемы х мероприятий.

Ц ел евая  ком плексная програм м а —  это, по сущ еству, система 
взаим освязанны х м ероприятий, направленны х на решение какой- 
либо одной из наиболее важ ны х производственны х проблем. Н а 
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пример, создание устойчивой кормовой базы , реконструкция и м о
дернизация откормочных ферм и т. д.

О ргхозпланы  и целевы е комплексны е програм м ы  являю тся ос
новой д л я  разработки  пятилетних и годовы х планов.

Сроки и порядок  разработки  плана устанавли ваю т районные 
организации. Они обеспечиваю т хозяй ства необходимой докум ен
тацией (бланкам и , методическими указан иям и  и т. д .) .

Пятилетний план разр аб аты ваю т специалисты  хозяй ства с уче
том предлож ений руководителей бригад, ферм, производственны х 
участков и других  подразделений. П осле обсуж дения в коллективе 
его у тверж дает  руководитель совхоза, а  затем  РА П О .

П ятилетний план слу ж и т основой д л я  составления годовы х про
изводственно-финансовы х планов. В процессе разработки  годовых 
планов некоторы е показатели  м огут уточняться в связи  с изменяю 
щ имися условиями производства.

С оставная часть перспективного плана  развития сельскохозяй
ственного производства —  план социального р азвити я. П ри его 
составлении предусм атриваю т: повыш ение технического уровня об
щ ественного производства —  репродукция ф ерм  на основе ком плекс
ной м еханизации и индустриальны х технологий производства, по
выш ение квалиф икации  работников, внедрение научной организации 
труда, соверш енствование управления и организации производства, 
системы м атериального и м орального поощ рения работников; улуч
ш ение служ бы  бы та и общ ественного питания, строительство ж и 
лья, культурно-бы товы х объектов, м ероприятия по строительству 
дорог, благоустройству и озеленению  населенны х пунктов; улучш е
ние условий тр у д а  и отды ха работников и другие  вопросы.

Текущ ее планирование. Текущ ее планирование предусм атривает 
составление годовых производственно-финансовы х планов хозяй ст
ва, годовых хозрасчетны х производственны х заданий  бригадам , ф ер
мам, производственны м участкам , звеньям  и другим  п о д разд еле
ниям, рабочих планов по периодам  работ, планов-нарядов звеньям  
и отдельным работникам ,

В разделе  по ж ивотноводству  производственно-финансового п л а
на отраж аю т: движ ение поголовья (оборот стад а) в разрезе  поло
возрастны х групп, продуктивность скота, валовое производство про
дукции, ее  себестоимость, потребность скота в  корм ах.

Структура стада. П од  рациональной структурой стада  понима
ется такое  соотнош ение половозрастны х групп, при котором  обес
печивается производство наибольш его количества продукции в рас
чете н а  голову скота, имевшую ся на начало года, и намечаемый 
рост поголовья при минимальных затр атах  средств на единицу по
лученной продукции.

П ланирование  оборота стада предусм атривает исчисление по 
каж до м у  виду ж ивотны х в разрезе  половозрастны х групп следую 
щих показателей:

наличие на начало планируемого периода (голов, их ж ивая  
м асса);

приход (голов, их ж и вая  м асса), приплод, перевод из других 
половозрастны х групп, покупка скота (отдельно племенного и поль- 
зо вательного), поступление скота в порядке кооперации;

расход (голов, их ж и вая  м а с с а ): п род аж а скота государству 
на убой, п р о д аж а  скота другим  хозяйствам , выбытие скота в по
рядке кооперации, п р о д аж а  ж ивотны х на племя, перевод в другие
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половозрастны е группы, убой скота в хозяйстве, продаж а скота н а
селению, отход;

наличие на конец планируемого периода (голов, их ж ивая  
м а с с а );

среднегодовое поголовье; среднесуточный прирост ( г ) ; валовой 
прирост (ц ).

Н а  основе оборота стада  ж ивотны х планирую т потребность в 
различны х видах  корм ов, помещ ениях, средствах  м еханизации, оп
ределяю т необходимую  численность работников и ф онд оплаты  тр у 
да , исчисляю т себестоимость продукции и производительность тр у 
да, а т ак ж е  некоторы е другие показатели  плана (табл. 2 ).

В ы ход тел ят  на 100 м аток намечаю т, исходя из возм ож ностей 
и достигнутого в преды дущ ие годы уровня воспроизводства стада. 
П ри правильной организации работы  на ф ерм ах от к аж до й  коровы  
и нетели, имею щихся на начало года, получаю т приплод. К ром е 
того, в этом  ж е  году м ож но получить второй р аз  приплод от коров 
и нетелей, отеливш ихся и плодотворно осемененных до  20 м арта 
планового года, а т ак ж е  от плодотворно осемененных к этом у ж е  
сроку телок старш е года.

П еревод ж ивотны х из м ладш их групп в старш ие или в группу 
откорм а нам ечаю т в соответствии со срокам и рож дения, срокам и 

■ использования и пребы вания ж ивотны х в той или иной группе.
В хозяйствах , м еж хозяйственны х ком плексах и на откормочных 

площ адках, специализирую щ ихся на доращ ивании и откорме, обо
рот стада  крупного рогатого скота определяю т с  учетом планируе
мого поступления м олодняка со стороны. П оэтом у количество н а 
мечаемого к  покупке поголовья долж но  бы ть согласовано с до го 
ворам и о покупке м олодняка крупного рогатого скота у  других 
хозяйств.

В расходной части оборота стада  преж де всего определяю т по
головье, которое после надлеж ащ его  откорм а м ож ет быть продано 
государству в счет установленного хозяй ству  плана закупок.

С овхозы , имеющие племенные вы сокопродуктивны е стада кр у п 
ного рогатого скота, и преж де всего племенные фермы, намечаю т 
реализацию  племенного м олодняка С ою зплемж ивобъединению . Н а 
п род аж у  такого  скота заклю чаю тся специальны е договора.

Все подлеж ащ ие вы браковке бы ки-производители, коровы, не
тели, телки, бычки, волы  долж ны  поступать на нагул  и откорм.

По данны м  планового оборота стада- определяю т объем про
изводства и реализации продукции.

О дновременно с  оборотом стада  составляю т на каж ды й  месяц 
план постановки* ж ивотны х на откорм (а в р яде  районов в летний 
период — на нагул) и снятия их с откорм а (н а г у л а ) . 'В  этом п л а
не указы ваю тся: численность скота (отдельно взрослого и м олод
н я к а ), находящ егося  на откорме, и его ж и вая  м а с с а ; . поголовье, 
которое планируется поставить на откорм , и его ж и вая  масса; п л а
новый среднесуточный прирост одной головы  и валовой прирост 

I всего поголовья; поголовье, которое планируется снять с откорм а,
и его ж и в ая  м асса, а т ак ж е  средняя ж и в ая  масса одной головы  
скота.

П ринято различать производство продукции вы ращ ивания ско
та, под которой понимаю т прирост ж ивой массы стада, полученный 
в данном  году (вклю чая ж ивую , массу приплода при рож дении), 

I и производство м яса или реализацию  скота на убой, что вклю чает
ж ивую  массу всего скота, реализованного хозяйством , а так ж е  ис-
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2. Примерный оборот стада крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в расчете
на 1000 коров (удельны й вес коров в стаде — 40% , возраст реализации м о л о д н я к а — 18 мес)

Группы  скота

П р иход

с 3£ С.

С К Е!о-с 4 
с о-с-ч

с -ш с<У ЕЗ С->,

Р асход

а) 3
?, я

реализовано

Й »х Я о

«  о »

О- у
3  3

К оровы  1000

Телки старш е 2 лет  180

М олодняк рож дения 
прош лых лет и скот на 
откорм е 1250

М олодняк рож дения т е 
кущ его года —

И т о г о  2430

1060

1060

200

200

900

1300

10 160 500 800 1030 —

180 200

200 20 670 400 2680 1260

900 60 100 130 130 

1280 90 930 388 3610 2490

18

365

219

602

50

1000

600

1650

Реали зован о  ж ивой массы на одну голову на начало года — 148,5 кг.



П в = П + Г п -М , или П в = М к -1-Мр—М н —М п,

где П  — прирост ж ивой массы за год, Г„ —  поголовье полученных 
телят, М  —  средняя ж и в ая  масса одной головы  приплода, М к — 
ж и вая  м асса поголовья ж ивотны х на конец года, М р —  ж ивая  м ас
са реализованны х ж ивотны х, М„ — ж и вая  масса поголовья на н а 
чало года, М п — ж и в ая  масса поступивш их извне ж ивотных.

В а ло во й  прирост ж ивой массы  по стаду  определяю т путем у м 
нож ения среднегодового поголовья м олодняка на показатель сред
несуточного прироста одной головы  и на число дней в году или 
умнож ением среднесуточного прироста на число корм о-дней м олод
няка.

С реднегодовое поголовье рассчиты ваю т по корм о-дням  или на 
основе помесячных (поквартальны х или годовы х) оборотов стада, 
исходя из продолж ительности пребы вания ж ивотны х в той или иной 
половозрастной группе.

Д л я  более правильного определения плановой выручки от р е а 
лизации крупного рогатого скота на м ясо необходим о предусм от
реть п род аж у  ж ивотны х отдельно по к аж д о м у  виду упитанности 
(высшей, средней, нижесредней, тощ ий скот) и вы делить количе
ство м олодняка высоких весовых кондиций, которое хозяйство м о
ж ет  продать, получив соответствую щ ую  н адбавку  (35 или 50% ) 
к закупочной цене.

Потребность в  р а зличны х вид ах  корм ов  определяю т на к ал ен 
дарны й год д л я  обеспечения предусм отренного планом объем а про
изводства продукции, а т ак ж е  намеченного прироста поголовья (в 
мясном скотоводстве). К ром е того, рассчиты ваю т потребность в 
корм ах  от у р о ж ая  планируем ого года до  у р о ж ая  будущ его года. 
П редусм атриваю т производство корм ов для  прод аж и  и вы деления 
населению, содерж ащ ем у скот в личной собственности.

П лановы е нормы кормления, скота и птицы долж ны  быть зо о 
технически и экономически обоснованы, то есть обеспечивать полу
чение запланированной продуктивности, высокую  отдачу корм ов 
продукцией и сокращ ение издерж ек  производства, т ак  как  больш ую  
часть в себестоимости продукции вы ращ ивания скота составляет 
стоимость кормов.

П отребность в корм ах  определяю т по- норм ам  их расхода на 
1 ц  продукции вц р ащ и ван и я  или на одну голову скота. К роме т о 
го, определяется страховой фонд кормов.

Расчет потребности в пастбищ ах. П ри планировании потреб
ности скота в корм ах на' летний период рассчиты ваю т необходи
мую площ адь пастбищ ны х угодий (естественны х или культурны х). 
Е е разм еры  о п р ед ел яю тся . возм ож ной нагрузкой скота .на 1 га  п а 
стбищ а или т ак  назы ваем ой его емкостью, ко то р ая  зависит от п р о 
дуктивности пастбищ а, предполагаем ой суточной нормы потребле
ния зеленого корм а и продолж ительности  пастбищ ного сезона. Р а с 
чет ведут по ф орм уле

пользованного в хозяйстве на мясо в течение года. По своим р а з 
мерам и структуре эти  величины не совпадаю т.

П родукцию  вы ращ ивания (П п) определяю т по ф ормуле

где Нга —  потребность в пастбищ ах, га, К  —  потребление пастбищ 
ного корм а в расчете на одну голову в сутки, кг, Д —  продолж и-
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Так, если на одну голову скота планируется скарм ливать за  
счет пастбищ  по 30 кг травы  в сутки, то при вы ходе с 1 га 120 ц 
зеленой массы и продолж ительности пастбищ ного периода 150 дней 
потребность в площ ади пастбищ  на голову  скота с учетом страхо
вых запасов  составит

и  30-150 ~ с Н =  ---------- = 0 ,5  га.
120-75

Н еобходим о учиты вать, что в течение пастбищ ного сезона т р а 
ва поступает неравномерно. В озм ож ен или некоторый излишек, или 
недостаток травы , в связи  с чем необходимо организовать п р а 
вильное использование излишней травы  или подкорм ку скота при 
ее недостатке.

П ри расчете обеспечения скота пастбищ ны м кормом и зел е
ной подкорм кой исходят из продолж ительности  пастбищ ного пе
риода (по м есяцам  в д н я х ); потребности в зеленом корм е (за  весь 
период и по м есяц ам ); поступления зеленого корм а по месяцам  
к ак  с естественны х или культурны х пастбищ , т ак  и с посевов на 
зеленый корм.

П ланирование труда. Д о  сельскохозяйственны х предприятий и 
объединений вы ш естоящ ими органам и управления доводится фонд 
(норм атив) заработн ой  платы . О стальны е плановы е показатели  — 
численность работаю щ их и производительность тр у да  — р азр аб аты 
ваю тся непосредственно в хозяйстве на основе плановы х п о к а за 
телей по производству продукции, ож идаем ого  поголовья ж и во т
ных, их продуктивности, уровня м еханизации производственны х про
цессов и других  технологических парам етров. П ри этом в хозяй ст
в ах  предусм атриваю т: повыш ение производительности труда, тем 
пы которого долж ны  опереж ать рост заработн ой  платы ; эф ф ектив
ное использование работников с учетом  повыш ения их квал и ф и ка
ции; рациональное использование ф онда заработной  платы.

П лан  по тр у ду  вклю чает следую щ ие показатели : объем  в ал о 
вого производства в сопоставимых ценах; рост производительности 
труда  в расчете на одного работника, занятого  в отрасли и на 
один чел.-ч; среднегодовую  численность рабочих и служ ащ их; сред
нюю зар п л ату ; ф онд заработн ой  платы.

Численность работников определяю т по данны м  технологиче
ских карт  исходя из среднегодового поголовья ж ивотны х разны х 
производственны х групп и приняты х в хозяйстве технически обосно
ванных норм обслуж ивания поголовья. У читы ваю т подменных р а 
ботников, число которы х при 6-дневной рабочей неделе составляет 
25,9%  общ ей численности основных рабочих, при 5-дневной неде
л е —  53,3% . Годовой фонд зарплаты  рассчиты ваю т исходя из у с та 
новленных расценок за  единицу продукции и планируемого ее 
объема.

П ри  планировании труда и его оплаты  учиты ваю т возм ож ности 
внедрения в хозяйстве прогрессивных форм организации и оплаты  
труда, коллективного п одряда  и аккордно-прем иальной системы оп 
л аты  труда.

П ланирование себестоимости продукции. В себестоимость про
дукции ж ивотноводства входят следую щ ие виды затр ат : зарплата,

тельность пастбищ ного периода, дней, П — продуктивность 1 га
пастбищ а, ц, 0,75 — поправочный коэффициент, учитываю щ ий стр а 
ховой запас.
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стоимость корм ов, подстилки, м едикаментов, услуг автотранспорта, 
тракторного парка, ж ивой тягловой силы, водоснабж ения, эл ек тр о 
энергии, газа , угля  и топлива, ам ортизаци я основных средств, т е 
кущий ремонт основных средств, прочие основные затраты , общ е
производственны е расходы , общ ехозяйственны е расходы  (табл. 3 ).

3. Н орм ативы  р асх о да  (вы хода) отдельны х ресурсов и денеж ны х 
средств на м олодняк крупного рогатого  скота

П оказатели

Крупный
рогатый

В том числе  
м олодняк

скот, в 
среднем до XV* 

лет
старш их

возр астов

Р асх о д  воды  (на одну голову в сут- 
ки ), л:

при автопоении 35 60
без автопоения — 30 50
при пастбищ ном содерж ании — 35— 40 —

Р асх о д  подстилки (на одну голову 
в сутки ), кг: 

солом а 3— 5
торф 6 — 8 — —
опилки, с’г.ружка 3 —6 — —

Г одовая потребность в денеж ны х 
средствах (на одну голову, р.) на 
приобретение:

м едикам ентов, перевязочны х 
средств и инструментов 2,60
дезинф ицирую щ их средств для  
текущ ей дезинфекции . 0,30 *_

Выход наво за  (зрелого) на одну го 
л ову  в год, т:

при стойловом содерж ании до 
180 дн. 4 —5
то ж е  д о  240 дн. . 8—9 — ■ —к

П ри планировании все расходы  на оплату  труда  работников, 
непосредственно участвую щ их в* производстве конкретного вида 
продукции, полностью  относят на себестоимость этого вида п р о 
дукции. . •

Н аиболее значительны й удельны й' вес в структуре себестоим о
сти заним аю т затр аты  на корм а (до 60—7 0 % ). П ри планировании 
за тр а т  на корм а необходимо учесть затр аты  на доставку  корм ов 
с мест предварительного хранения к ф ерм ам  и ж ивотноводческим  
ком плексам, а так ж е  расходы , связанны е с переработкой кормов 
(на ком бикорм овом  заводе, в корм оцехе) или подготовкой их к 
скармливанию .

С тоимость подстилки определяю т исходя из норм ее расхода 
и плановой себестоимости или по цене покупки.

Расходы  на ветеринарны е препараты , перевязочны е м атериалы , 
инструменты и дезинфекционны е средства планирую тся исходя из 
утверж денны х норм.



С тоимость услуг автотранспорта и тракторного  парка н а  об
служ ивании ферм определяю т с учетом планового объем а работ 
(т /к м ) и плановой себестоимости 1 т/км .

С тоимость используемого ж ивого тя гл а  планирую т исходя из 
количества рабочих дней лош адей на обслуж ивании  и плановой се
бестоимости коне-дня.

З а тр а ты  на водоснабж ение устанавли ваю т по нормам р а с х о д а ' 
воды, затр атам  на ее подачу (подвоз), содерж ание и эксплуатацию  
водопровода, насосной станции или стоимости 1 м3 воды.

Расходы  на электроэнергию , газ, твердое  и ж и дко е  топливо 
определяю т исходя из норм расхода  и действую щ ей цены на у к а 
занны е виды  энергии.

С ум м у ам ортизации  основных средств устанавли ваю т в п р о 
центах от их балансовой стоимости, согласно действую щ им н о р 
м ам  ам ортизационны х отчислений.

Д л я  расчета за т р а т  на текущ ий ремонт основных средств со
ставляю т см ету на ремонт, в которой указы ваю т объем  работ, к о 
личество того или иного строительного м атериала, запчастей, о бо 
рудования и их стоимость, а т ак ж е  расходы  на оплату  труда. К р о 
ме того, планирую тся затр аты  на устройство и ремонт летних л а 
герей, загонов, расходы  на м алоценны й и бы строизнаш иваю щ ийся 
инвентарь и предм еты  труда, на спец одеж ду  и обувь, проведение 
искусственного осеменения и другие прям ы е расходы , связанны е 
с производством  того или иного вида продукции ж ивотноводства.

П осле определения всех вы ш еуказанны х статей за тр а т  вы чис
ляю т долю  общ епроизводственны х и общ ехозяйственны х расходов, 
которы е относят на себестоимость конкретного вида продукции.

П обочная продукция — навоз, ш ерсть-линька, утилизируемы е 
туш и и кож и  павш их ж ивотны х и др. учиты ваю тся по возмож ны м 
ценам  реализации  или ценам, принятым в производственно-ф инан
совом плане хозяй ства . П ри  этом навоз, к ак  правило, оценивается
1,5 р. за  1 т.

П омимо годовы х планов на период особо напряж енны х работ, 
составляю т рабочие (оперативны е) планы  и граф ики на более к о 
роткий период: планы  корм ления скота по сезонам  года (стойло
вый и пастбищ ный периоды ), случек (осем енения), расплода, по 
становки и снятия с откорм а, нагула и др. О тдельны м звеньям  или 
работникам  д о во д ят  планы -наряды  по выполнению определенных 
работ в указан ны е сроки.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА

В нутрихозяйственны й расчет — важ нейш ее звено системы хо 
зяйственного расчета. Н а  внутрихозяйственны й расчет м огут быть 
переведены совхозны е и колхозны е отделения, фермы, бригады, 
звенья, вспом огательны е и обслуж иваю щ ие подразделения, подсоб
ные предприятия и другие служ бы  хозяйства.

Х озрасчетны е подразделения не имеют ю ридических прав и не 
переводятся на сам остоятельны й баланс. Они осущ ествляю т произ
водственно-хозяйственную  деятельность в соответствии с плановым 
заданием , сам остоятельно использую т закрепленны е за  ними сель
скохозяйственны е угодья, средства производства, соверш енствую т 
технологию  и организацию  производства.

З а  хозрасчетны м  подразделением  закреп ляю т в постоянное 
пользование сельскохозяйственны е угодья, технические средства,
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здания. К оллектив хозрасчетного подразделения несет ответствёй- 
ность за  рациональное и эф ф ективное использование земли и д р у 
гих основных средств производства. П ередача  закрепленны х средств 
производства из одного подразделения в другое производится то л ь 
ко по распоряж ению  руководителей хозяйства.

В аж ное условие при форм ировании состава  хозрасчетны х п о д 
разделений —  упорядочение форм организации тр у д а  и его оплаты , 
устранение обезлички в использовании зем ли и других средств 
производства.

Э фф ективность хозяйственного расчета повы ш ается при у глу б 
лении внутрихозяйственной специализации и концентрации п рои з
водства, рациональной организации хозрасчетны х подразделений.

В заим оотнош ения коллектива внутрихозяйственны х п о д р азд е
лений с  дирекцией совхоза, правлением колхоза  строятся  на осно
ве сочетания руководства производственной деятельностью  со сто 
роны дирекции и правления с развитием  инициативы  и оперативно
производственной сам остоятельностью  коллективов подразделений.

Руководители  хозяйств определяю т состав и разм еры  внутри
хозяйственны х подразделений, обеспечиваю т их необходимыми о с
новными и оборотны ми средствам и производства. И сходя из п о к а 
зателей производственно-ф инансового плана, руководство у стан ав 
ливает им объем ы  производства продукции, норм ативы  и лимиты 
затрат , определяет порядок  оценки и использования продукции, о р 
ганизует учет и контроль, устанавли вает  систему м атериального и 
морального стим улирования труда работников подразделений.

Р уководители  бригад и ферм сам остоятельно распоряж аю тся 
вы деленны ми средствам и производства и м атериалам и  в пределах 
своих подразделений, обеспечиваю т расстановку  рабочей силы и 
техники, ведут учет выполненных р абот  и полученной продукции.

Ч ековая ф орм а взаим орасчетов и контроля. Д л я  улучш ения 
текущ его контроля в хозяй ствах  м ож ет применяться чековая ф о р 
ма взаим орасчетов внутрихозяйственны х подразделений м еж ду  с о 
бой и дирекцией совхоза, правлением колхоза.

С ущ ность ее заклю чается в том, что предоставление услуг одним 
хозрасчетны м подразделением  другом у, а т ак ж е  передача произве
денной продукции, м атериалов и прочего из подразделения в п о д 
разделение осущ ествляю тся при помощ и расчетны х чеков. Ч еко вая  
ф орм а взаим орасчетов - значительно повы ш ает ответственность п о д : 
разделений за  организацию  контроля.

Ч ек о в ая  книж ка руководителя подраздел& ния используется 
только д л я  осущ ествления внутрихозяйственны х расчетов. К а ж д о е  
подразделение рассчиты вается чекам и за  все свои аатраты  и п о 
лучает чеки от других подразделений и центральной бухгалтерии 
за  произведенную  им продукцию  (вы полненны е работы ' и оказание 
услуг).

С помощ ью  расчетны х чеков осущ ествляется контроль за  р а с 
ходом установленного лимита затрат , а полученные чеки о тр аж аю т 
степень вы полнения подразделением  плана по производству п р о 
дукции (работ, услуг).

В конце м есяца (к вартала , периода работ) после подведения 
итогов руководитель подразделения сдает  эконом исту колхоза (сов
хоза) реестр чеков, в котором показаны  затраты , вы ход продукции 
(вы полнение работы , услуги) и эконом ия или перерасход затр ат .

Расчетны е чеки поступаю т в центральную  бухгалтерию  вместе 
с первичными докум ентам и.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОРМОВ

К орм а по происхож дению , концентрации энергии, соотнош е
нию питательны х вещ еств и их доступности, физическом у состоянию  
не однородны, и поэтому их классиф ицирую т на группы. Т акая  
группировка необходим а д л я  реш ения организационны х вопросов, 
планирования корм овой базы  и использования кормов.

В наш ей стране классиф икация кормов бы ла определена 
ОСТ ВК С  7615. «К ормовы е средства. П роизводственно-товарная 
классиф икация».

К лассиф икация корм ов и отдельны е корм а, наиболее часто ис
пользуем ы е при вы ращ ивании и откорм е крупного рогатого скота, 
представлены  в табл . 4.

4. К лассиф икация кормов

Корма Группы  кормов
Характерны е корм а, 

и сп ользуем ы е в ск отов одств е

Растительного
происхож дения

Ж ивотного
происхож дения

М инеральные

Синтетические
препараты

Биологически а к 
тивные вещ ества

Зелены е 

Сочные 

Г рубые
К онцентрирован-

О тходы  техниче
ских производств 
Пищ евые отходы

М олочные

И з отходов м ясо
ком бинатов 
Ры бны е

П астби щ ная трава , з е 
лен ая м асса
К орнеклубнеплоды , си 
лос, сенаж  
Сено, солом а 
Зерно злаковы х и бобо
вых культур, ком бикор
ма
О труби, ж м ы хи, жом, 
патока, бар да  и др. 
О статки овощ ей и ф рук
тов
Ц ельное молоко, свеж ее 
и сухое обезж иренное 
молоко, сы воротка 
К остная м ука, м ясо-ко
стная  м ука 
Р ы бная  м ука 
П о вар ен н ая  соль, мел, 
ф осф ат  кальция и н а т 
рия и др.
М очевина, фосфаты  
амм ония, корм овы е 
д р о ж ж и
Соли микроэлементов, 
витамины, антибиоти
ки, ферменты, транкви
лизаторы

В настоящ ее врем я успеш но р азраб аты ваю тся  и применяю тся 
государственны е стандарты  на отдельны е виды кормов, в которы х 
предусм атриваю тся определенны е требования к их качественным 
показателям  и разделение корм ов по классам  в зависим ости от .их 
качества.
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О днако  еще не на все объем исты е корм а разработаны  го су д ар 
ственные стандарты , поэтом у требования к доброкачественности  
корм а определены  установленны ми норм ативам и.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОРМОВ

Зелены е корм а. К  этой группе корм ов относятся травы  естест
венных пастбищ , лугов, сеяны е травы  и сельскохозяйственны е к у л ь
туры, возделы ваем ы е на зеленый корм. В зеленом  корм е со д ер 
ж ится комплекс питательны х вещ еств, необходимых д л я  ж и в о т 
ных: протеин вы сокого качества, легкорастворим ы е углеводы , н еза 
менимые ж ирны е кислоты, витамины, м инеральны е и биологически 
активны е вещ ества. В лаж ность зеленого ко р м а  колеблется от 60 
до 85% . Химический состав и питательность зеленых кормов в зн а 
чительной степени зави сят  от ботанического состава  растений, усло 
вий их произрастания и ф азы  вегетации.

С хозяйственно-экономической точки зрения зеленые корм а я в 
ляю тся самы ми деш евыми, они не требую т хранилищ , и правильная 
организация зеленого конвейера позволяет интенсивно использовать 
пахотны е земли, л уга  и пастбищ а.

Зелены е корм а — исходное сырье д л я  приготовления силоса, се 
наж а, сена, травяной  м уки и резки.

Силос — сочный корм, полученный из зеленых измельченных р ас 
тений за  счет создания в свеж ем  растительном  сырье условий, обес
печиваю щ их бы строе разм нож ение м олочнокислы х бактерий и с б р а 
ж ивание сахаров в молочную  кислоту. П ри  этом  в зеленом корме, 
кром е м олочнокислы х' бактерий, м огут разви ваться  уксуснокислые, 
м аслянокислы е бактерии и д рож ж и . Н акопивш иеся в оптимальном 
количестве, м олочная и уксусная кислоты  (р Н = 4 ,0 —4,2) являю тся 
консервантам и, предохраняю щ им и растительную  м ассу от р а зл о ж е 
ния. Основны е силосные культуры : кукуруза , подсолнечник, з л а 
ково-бобовы е смеси и злаковы е травы .

П итательную  ценность корм а определяю т на основании резуль
татов  химического анали за  и средних д л я  данной местности к о эф 
фициентов переварим ости питательны х вещ еств с учетом класса 
качества силоса. К ласс качества силоса оцениваю т по .Г О С Т  
23638—79 (табл. 5—7).
I П робы  силоса д л я  составления среднего обр азц а  отбираю т из 
транш ей пробоотборником на глубину не менее 1 м в центре одной 
из наклонны х частей (пандусе), в центре (по длине и ш ирине) 
транш еи и на расстоянии 0,5— 1,0 м от одной из стен в средней 
части по длине. Р азо вы е  пробы перемеш иваю т, и из них путем  п о 
следовательного деления на части берут навеСку д л я  составления 
среднего обр азц а  (около 1 к г) . С редний о бразец  помещ аю т в по
лиэтиленовы й пакет и добавляю т 5 мл смеси хлороф орм а с то лу о 
лом ( 1 : 1 ) .  В пакет вклады ваю т паспорт, завернуты й в пленку или 
пергаментную  бумагу, вы тесняю т воздух  и плотно завязы ваю т. 
С наруж ной  стороны  прикрепляю т второй экзем пляр паспорта.
,  С енаж  — сочный корм, приготовленный в анаэробны х условиях 
из провяленной зеленой массы, содерж ащ ей 50—55%  влаги (табл. 8 ). 
П ри заготовке  сен аж а  питательны е вещ ества по сравнению  с сило
сованием теряю тся меньше. В сенаж е сохраняется  около 80%  с а 
хар а  зелены х растений. П о сравнению  с силосом в сенаж е так ж е  
меньш е органических кислот. Консервирую щ им началом  в сенаж е 
является  не концентрация органических кислот, а т ак  назы ваем ая
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5. Нормативные требования к качеству силоса из разных растений
(ГОСТ 23638— 79)

К ласс

П ок азател и
1 II ш

З ап ах Приятны й Д опускается
фруктовый, слабы й з а 
кваш еных пах меда,

С одерж ание сухого вещ ества в си 
лосе, %, не менее:

из подсолнечника, топинам бура

овощей

18 15

свеж еиспе
ченного 
рж аного  
хлеба, у к 
сусной кис
лоты

12
из однолетних свеж ескош енны х 
трав 25 20 15
из провяленны х трав 30 30 30

С одерж ание сырого протеина в с у 
хом вещ естве силоса, %, не менее: 

из бобовы х трав 14 12 10
из бобово-злаковы х трав  
и смесей других  растений с бо
бовыми 12 10 8

К аротин в сухом вещ естве, м г/кг, 
не менее 60 40 30
С одерж ание сухой золы  в сухом ве
щ естве силоса, %, не более:

из подсолнечника, топинам бура 13 15 17
из других  растений 11 13 15

К онцентрация водородны х ионов 
(pH ) 3,9—4,3 3,9— 4,3 3,8—4,5
С одерж ание молочной кислоты  в о б 
щ ем количестве кислот (молочной, 
уксусной, м асляной), %, не менее 50 40 20
С одерж ание м асляной кислоты, %, 
не более 0,1 0,2 0,3

«физиологическая сухость» сырья, когда в подвяленной зеленой 
м ассе устанавли вается  деф ицит влаги, исклю чаю щий возм ож ность 
активного развития неж елательны х микроорганизм ов, а  развитие 
плесеней ограничивается отсутствием свободного кислорода. П ри 
заготовке  и хранении сен аж а потери сухих вещ еств не превыш аю т 
13— 17%, что значительно ниже, чем при заготовке силоса.

С е н о — трава , вы суш енная в естественны х условиях, активным 
вентилированием или с помощ ью  суш ильных агрегатов до  в л аж н о 
сти 14— 17% . П ри такой  влаж ности  полностью  прекращ аю тся ф ер 
м ентативны е процессы внутри растительной клетки, а т ак ж е  р азв и 
тие м икроорганизм ов на ее поверхности.
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6. Нормативные требования к качеству кукурузного силоса (ГОСТ 23638— 79)

П ервая групп а обл астей Вторая гр уп п а обл астей Т ретья гр упп а обл астей

П ок азатели • . класс

I II Ш I . II III I II III

З ап ах Приятны й, 
фруктовы й, 
кваш ены х ово
щей

Д оп ускается  П риятны й, ф рукто
слабы й за - вый, кваш еных 
пах м еда, овощей 
свеж еиспе
ченного 
рж аного  
хлеба, у к 
сусной ки с
лоты

Д оп ускается  
слабы й з а 
пах меда, 
свеж еиспе
ченного 
рж аного 
хлеба, у к 
сусной кис
лоты

П риятны й, ф р у кто 
вый, кваш еных 
овощ ей

Д опускается  
слабы й з а 
п ах  меда, 
свеж еиспе
ченного 
рж аного  
х леб а, у к 
сусной кис
лоты

С одерж ани е сухо
го вещ ества, %, 
не менее 32 30 25 25 23 21 18 15 12
К аротина в сухом 
вещ естве м г/кг, не 
менее 20 20 10 40 30 20 40 40 40

К онцентрация в о 
дородны х ионов 
(PH ) 4—4,3 3,9— 4,3 3,8— 4,3 3,9— 4,3 3,8— 4,3 3,8—4,5 3,8—4,3 3,7—4,3 3,6—4,4



Продолжение

П ервая гр упп а областей В торая гр уп п а  областей Третья гр уп п а  областей

П оказатели класс

I II ш I 11 III I II ш

С одерж ани е м о
лочной кислоты в 
общ ем количестве 
кислот (молочной, 
уксусной, м асля
ной), %, не менее 55 50 40 55 50 40 50 50 40

С одерж ани е м ас 
ляной кислоты, %, 
не более 0,1 0,2 0,3 ОД 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

С одерж ан и е сы 
рой золы  в сухом 
вещ естве, °/о, не 
более 10 12 15 10 12 15 10 12 15

П р и м е ч а н и е .  П ервая  группа: Д агест а н ск а я  А СС Р, К абар ди н о-Б ал к ар ск ая  А С С Р, С евер о-О сети нская  А С С Р, Ч е
чено-И н гуш ская А С С Р, К р аснодар ский , С тавропольский края, А стр ахан ск ая , В ол гогр адск ая , В ор ош ил овгр адская , Р остов 
ская области;

вторая группа: Б ел гор одск ая , В ор он еж ск ая , Л и пецкая , С аратовск ая, Т ам бовская  и У ральская области; 
третья группа: д л я  остальны х краев, р еспубл ик  и обл астей .



7. Нормативные требования к качеству силоса, приготовленного С
применением химических консервантов (ГОСТ 23638—79)

К ласс

П ок азател и
I II III

З ап ах П риятны й ф р у к 
то вы й , кваш ен ы х 
овощей

Д о п у ск ается  с л а 
бый зап ах  м еда, 
свеж еиспеченного  
р ж ан о го  хлеба, у к 
сусной кислоты

С одерж ание сухого ве  Д оп ускается  д л я  всех классов специф и
щ ества в силосе, %, не 
менее:

из подсолнечника,

ческий зап ах  консервантов

топинам бура 18 15 1 2
из кукурузы  
из многолетних и 
однолетних трав  и

18 15 12

смесей
С одерж ани е сырого п р о 
теина в сухом  вещ ест
ве силоса, %, не менее: 

из бобовы х трав  
из бобово-злаковы х 
трав  и смесей д р у 
гих растений с бо 

20 18 15

15 13 11

бовыми
из зл ако вы х  трав, 
сорго, подсолнеч
ника и других  р а с 

13 11 9

тений
К аротина в сухом ве
щ естве силоса, м г/кг, не 
менее:

11 9 9

из многолетних трав  
,из кукурузы  и д р у 

80 70 50

гих растений 
С одерж ание сырой зо 
лы в сухом вещ естве 
силоса, %, не более: 

из подсолнечника,

70 . 60 40

топинам бура 13 15 17
из других  растений 

К онцентрация водород
11 13 15

ных ионов (pH ) 
С одерж ани е молочной 
кислоты  в общ ем коли
честве кислот (м олоч
ной, уксусной, м асл я
ной), %, не менее 
С одерж ани е масляной

3,8—4,3 3,8—4,3 3,7— 4,5

55 50 40

кислоты, % , не более 0,1 0 ,1 0 ,2
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8. Нормативные требования к качеству сенаж а (ГОСТ 23637—79)

Класс

П оказатели
I И III

З ап ах Ароматный Ароматный А роматный ф р у к
товы й. Д о п ускает
ся слабы й зап ах  
м еда или свеж е
испеченного р ж а 
ного хлеба

Цвет С еровато-зелены й, ж е л  С еровато-зелены й;
то-зелены й; д л я  клеве- д л я  клевера свет
ра допускается светло- ло-коричневый, д о 
коричневыи пускается светло- 

бурый
С одерж ани е с у 
хого вещ ества, %,
не менее:

сенаж  бобо
вый 40—55 40 —55 40—55
то ж е  зл а к о 
вый и бобово
злаковы й 40—60 4 0 —60 40—60

С одерж ание сы ро
го протеина в с у 
хом вещ естве, %,
не менее: 15 13 11

сенаж  бобово
злаковы й 13 11 9
то ж е  зл а к о 
вый 12 10 8

С одерж ание сы 
рой клетчатки в
сухом вещ естве,
% , не более 29 32 35
С одерж ание сы 
рой золы  в сухом /
вещ естве, %, не
более 12 14 15
С одерж ание легко
растворим ы х угле
водов в сухом ве
щ естве, %, не м е
нее 2 — --
К аротина в сухом
вещ естве, м г/кг, не

30менее 55 40
С одерж ани е м ас Н е д о  0,1 0,2
ляной кислоты, %, пуска
не более ется
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Сено м ож ет быть заготовлено в рассыпном виде, прессованным 
или измельченным. В соответствии с этим предусм атривается с к а 
ш ивание трав  с плющ ением или без него. В зависим ости от б о та 
нического состава его подразделяю т на бобовое, злаковое  и зл а к о 
во-бобовое. Н аиболее ценным в кормовом отнош ении является  сено 
из смеси бобовы х и злаковы х трав.

К ачество сена (класс качества) оцениваю т по ГО С Т 4808— 75. 
] Т р авян ая  м ука и резка — высуш енные корма, получен
ные из зеленых растений. Т равяную  м уку готовят из м олоды х хо 
рош о облиственных бобовых трав  (клевера, лю церны ), а т ак ж е  из 
бобово-злаковы х травосмесей. Бобовы е скаш иваю т не позднее п о л 
ной бутонизации растений, а злаковы е —  в ф азу  начала колош ения. 
С уш ат травы  в специальны х суш ильных агрегатах  при тем пературе 
600— 800° С. В сушильном бараб ан е  за  несколько минут влаж ность 
зеленой массы сниж ается  до  8— 12%, а тем пература  не подним ается 
выше 90— 100 °С. П оэтом у потери питательны х вещ еств незначи
тельны, а их переварим ость почти не1 сниж ается  по сравнению  с 
зеленой массой.

П итательность 1 кг травяной муки составляет 0,65—0,85 корм, 
ед., содерж ание протеина — 16— 20% , каротина — 150—300 м г/кг.

С одерж ание каротина в травяной  м уке подверж ено зн ачитель
ным колебаниям . О собенно велики потери каротина во врем я х р а 
нения муки при свободном  доступе воздуха. Х ранение травяной  м у 
ки в бум аж ны х м еш ках в течение шести м есяцев ведет к потере 
50—75%  каротина. Д л я  стабилизации каротина применяю т ан ти 
о ки сл и тел и — сантохин и дилудин. П ри внесении сантохина в т р а 
вяную  м уку в дозе  0,02%  распад  каротин а  за  ш есть месяцев х р а 
нения не превы ш ает 16%.

В хозяй ствах  д л я  ж ивотны х готовят травяную  резку, которая  
по сравнению  с травяной  мукой имеет некоторы е преим ущ ества: 
она благотворно влияет на пищ еварение и усвоение организм ом  пи
тательны х вещ еств. Д л я  предупреж дения потерь при перевозке и 
хранении травяную  резку  брикетирую т. Б рикеты  из травяной  резки 
хранят насыпью  слоем 4— 6 м в сухих помещ ениях.

, П робы  травяной  муки и резки д л я  анали за  отбираю т в п р о 
цессе заготовки  этих кормов, перед скарм ливанием  или перед по
ставкой партии травяной  муки ком бикорм овой промышленности. 
Р азо вы е  пробы отбираю т равном ерно из каж д о й  однородной партии.

К ачество травяной  муки оцениваю т по ГО С Т 18691— 73.
Ч ерез к аж д ы е  1 '/г— 2 м есяца хранения травяной  муки и резки 

проводят дополнительный анализ проб на содерж ание каротина и 
влаги.

К онцентрированны е корм а. О сновными зерноф ураж ны м и к у л ь
турам и являю тся ячмень, кукуруза, овес, использую т так ж е  непи
щ евую  пш еницу, частично рож ь и зерноотходы . И з бобовых ку л ь
тур  определенный удельный вес заним аю т горох, соя, люпин, к о р 
мовые бобы. Н аиболее рационально эти корм а использовать в виде 
полноценных ком бикорм ов или кормосмесей.

К о м б и к о р м а— это, смеси очищенных и измельченных до опре
деленной величины частиц компонентов, приготовленны е по научно 
обоснованным рецептам . С карм ливание сбалансированны х ком би
кормов позволяет уменьш ить затр аты  корм а на единицу продукции 
и снизить ее себестоимость.

П рименение зерносмесей, обогащ енны х белково-витаминны ми 
добавкам и  и премиксами промыш ленного изготовления, повы ш ает
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питательность корм овы х рационов, а т ак ж е  эф ф ективность исполь
зования зерноф ураж ны х культур, грубы х и сочных кормов.

У  ж ивотны х разного возраста, хозяйственного назначения и ф и
зиологического состояния потребность в питательны х вещ ествах не 
одинакова, поэтом у рецептура производим ы х в стране ком бикор
мов различна. Д л я  максим альной унификации комбикормов, вы 
пускаемы х разны м и заводам и  в различны х зонах страны , и обес
печения контроля за  их качеством  обязательны м  д л я  всех заводов 
является  государственны й стандарт, где излож ены  основные тр ебо 
вания, предъявляем ы е к качеству  готового продукта (табл. 9).

9. К ом бикорм а-концентраты  (ГО С Т 9268—70)

Нормы для

А
О  f-<

Й н  U . с  ,
0  С
я й н

о  2
л о

П оказатели

те
ля

т 
в 

в 
ра

ст
е 

от
 

до
 

6 
м

ес

М
О

Л
О

Д
Н

Я
К

во
зр

ас
те

 
б 

ме
с 

до
^

от
ко

рм
а 

1 
ло

дн
як

а 
к  

но
го

 
ро

га
 

го 
ск

от
а

от
к

ор
м

а 
вз

р
ос

л
ог

с 
к

р
уп

н
ог

о 
га

то
го

 
ск

Внешний вид, цвет и 
запах

В лаж ность, %, не более 

Крупность:

остаток на сите с 
отверстиям и д и а 
метром 3 мм, %, не 
более

остаток на сите с 
отверстиям и д и а 
метром 5 мм, %, не 
более

С одерж ание корм овы х 
единиц в 100 кг  комби- 
корм а-концентрата, не 
менее

С одерж ание сырого про
теина, % , не менее

С одерж ание сырой кл ет 
чатки, %, не более

Н аличие м еталлом аг
нитных примесей, частиц 
разм ером  до  2 мм вклю 
чительно в 1 кг комби- 
корм а-концентрата, мг, 
не более

С оответствую щ ие набору компонентов 
данного ком бикорм а, без признаков пле
сени и гнилостного зап ах а

14,0

Н е д о 
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Продолжение
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В том числе частиц 
разм ером  от 0,5 до 
2 мм вклю чительно, 
мг, не более 3 7 7 10

Н аличие металлических 
частиц с острыми к р а я 
ми

С одерж ание песка, % , не 
более 0,5

Н е допускается 

0,7 0,7 0,7
С одерж ание вредной 
примеси (по анализу) 
зерна, % , не более:

куколя, плевела 
опьяняю щ его и го 
ловни (к аж до го  в 
отдельности или вм е
сте) 0,25 0,25 0,25 0,25
спррыньи Н е д о  0,05 0,05 0,05

горчака и вязеля  
(каж дого  в отдель
ности или вместе)

п уска
ется

То ж е 0,04 0,04 0,04
триходесмы  седой и 
гелиотропа » Не допускается

Зараж ен н о сть  ам б арн ы 
ми вредителям и (п ау к о 
образны м и и насеком ы 
м и), экзем пляров в 1 кг 
ком бикорм а-концентрата, 
не более 5 5 5 5
С одерж ание целых се 
мян, % ,  не более 0,3 0,5 0,5 0,7

В том числе семян 
дикорастущ их рас
тений, % ,  не более 0,1 0,1 ' 0,1 0,1

Д л я  различны х половозрастны х групп скота разработаны  и 
действую т утверж денны е Г осстандартом  С С С Р рецепты ком бикор
мов. Т елятам  до 6-месячного возраста  скарм ливаю т комбикорм- 
концентрат по рецепту №  62-2, для  м олодняка от 6- до 12-месяч
ного возраста ком бикорм а-концентраты  по рецептам  №  63-1, 63-2, 
от 12- до 18-месячного возраста — рецепты 64-3, К— 64-1.
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Д л я  крупны х государственны х ком плексов по вы ращ иванию  и 
откорм у м олодняка с интенсивной технологией производства р а з 
работаны  три специальны х рецепта ком бикорм ов д л я  телят-м олоч- 
ников от 10 до 65 дней (К Р -1 ), д л я  послемолочного вы ращ ивания 
от 65 до  115 дней-— К Р-2  и для  интенсивного вы ращ ивания и о т 
корм а от 115 до 392 д н я  — К Р-3. Во многих, регионах научно-ис
следовательским и учреж дениям и разработаны  рецепты ком бикор
мов и корм овы х смесей с учетом производим ы х зерновы х и других 
кормов.

Премиксы —  это однородная смесь измельченных до  необходи
мой величины м икродобавок и наполнителя, используем ая для  о бо 
гащ ения ком бикормов, зерновы х смесей и белково-витам инны х д о 
бавок. П ри их скарм ливании повы ш аю тся приросты  м олодняка на 
откорм е на 13— 17% . П ремиксы  вы пускаю т преимущ ественно в в и 
де  порош ка и как  доб авки  вводят в ком бикорм а и корм овы е см е
си в количестве 0,2— 1 % их массы. В качестве наполнителя для 
премиксов использую т отруби, др ож ж и, шрот. В премиксах отечест
венного производства на наполнитель приходится 80—90%  массы 
добавки  и на биологически активны е вещ ества — 10—20% .

Н абор  биологически активны х вещ еств (Б А В ), вклю чаемых в 
премиксы, непрерывно расш иряется.

П отребность ж ивотноводства в БАВ привела к созданию  но
вы х отраслей промы ш ленности —■ м икробиологической и химиче
ской. П рименяемы е д л я  обогащ ения рационов БАВ по химической 
природе, строению  и действию  довольно различны. М икроэлементы, 
аминокислоты  и витамины  вклю чаю тся в рационы  д л я  повыш ения 
его биологической ценности. Ф ерменты и гормоны повы ш аю т у с
вояем ость кормов, влияю т на деятельность некоторы х ж елез внут
ренней секреции. Антиокислители торм озят окислительную  д еструк
цию некоторых вещ еств (витам ина А, ж и р а  и д р .). Л екарственны е 
препараты  использую т д л я  проф илактики инфекционных и и н ва
зионных заболеваний.

П ремиксы  готовят по утверж денны м  рецептам  д л я  разны х в о з
растны х и производственны х групп ж ивотных.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
И ПОДГОТОВКА ИХ К СКАРМЛИВАНИЮ

Увеличение производства ж ивотноводческой продукции предус
м атривает интенсификацию  полевого и лугопастбищ ного корм опро
изводства. П ри  этом необходимо применять прогрессивные тех 
нологии заготовки, хранения и переработки кормов, улучш ение их 
качества, что позволит повысить эф ф ективность использования к о р 
мов при вы ращ ивании и откорм е скота и снизить затр аты  кормов 
на единицу прироста. О дновременно это долж но  способствовать 
сокращ ению  расхода  зерна на ф ураж н ы е цели.

П риготовление силоса в транш еях. П еред  закл адко й  силоса 
транш еи долж ны  быть очищены и продезинфицированы. Н а  дно 
транш ей уклады ваю т доброкачественную  измельченную  сухую  с о 
лом у слоем 0,5— 0,6 см. Н ельзя  допускать заезд а  транспортны х 
средств на ранее улож енную  в транш ею  массу, а р азгр у ж ать  их 
надо в торце с последую щ им перемещ ением м ассы  на уклад ку  
бульдозером. М ассу влаж ностью  60—70% , а так ж е  м ассу с д о б ав 
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кой соломы тщ ательно уплотняю т, особенно у  стен. Во врем я з а 
кладки  следят  з а  тем пературой массы, ко то р ая  не д о л ж н а  нагре
ваться  свы ш е 37°. П ри  повышении тем пературы  выш е указанного  
уровня необходимо увеличить интенсивность уплотнения и подачу 
силосуемой массы,

10. П римерная м асса 1 м3 силоса, кг (не ранее чем через
3 недели после загр у зки  силосного сооруж ения)

В тр ан ш е
ях и б у р 

тах  при

В баш нях или по- 
л убаш нях при вы

со т е  ст ол ба  м ассы
В ям ах  
и н е 
б о л ь 

си л оса тщ ател ь
ной тр ам 

бовке  
м ассы

от 3,5 
до  6 м

бо л ее  
6 м

ших
тр ан
ш еях

К укуруза:
в чистом виде 
с добавлением  соломы 
( 1 0 - 1 5 % )
молочно-восковой спелости 
восковой спелости 

К укуруза  в смеси с бобами, 
горохом
П одсолнечник и топинам бур 
К апуста  корм овая: 

в чистом виде 
с добавлением  соломы 
( Ю - 1 5 % )

Б о тва  корнеплодов: 
в чистом виде 
с добавлением  соломы 
( 1 0 - 1 5 % )

В ико-овсяная смесь 
Горох, бобы 
Р о ж ь
Б обово-злаковы е травы : 

при измельчении 
без измельчения ;

П риродны е и сеяны е злаковы е 
травы :

при измельчении 
без измельчения 

Крупностебельны е дикорасту
щ ие травы
К артоф ельная ботва (изм ель
ченная)
Картоф ель:

сырой
варены й

750 700 750 650

600 575 600 550
700 650 700 600
650 600 650 550

700 650 700 600
750 700 750 650

775 750 775 675

620 600 620 560

750 700 750 650

600 575 600 550
600 550 600 500
660 610 660 560
550 500 550 450

650 575 650 525
575 550 575 475

575 500 575 450
500 425 500 375

475 ■ 450 475 400

650 600 650 550

_ ,__ __ 950
. — — --- 1050

Е ж едневно после заверш ения работ проводят  в течение 2—3 ч 
дополнительное уплотнение, м ассу влаж ностью  80%  и более, з а 
клады ваем ую  на силос без добавки  соломы, дополнительно у п л о т
нять не следует. З агр у зк у  транш еи проводят в течение 3—5 дней.
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В транш еи емкостью  до  1000 т еж едневно уклады ваю т на хране
ние 300—400 т, до  2000 т — 600— 800 т  зеленой массы. Если уби 
раю т силосуемую  м ассу в дож дливую  погоду или в более ранние 
сроки, то д л я  сниж ения отрицательны х последствий от избы тка в 
ней влаги следует д о б авл ять  в силосуемую  м ассу измельченной су 
хой соломы в количестве 11— 16% . Т рам бую т м ассу гусеничными 
тракторам и. К укурузу  измельчаю т на частицы разм ером  4 —5 см. 
Д л я  уменьш ения потерь сахаров и других питательны х вещ еств 
при заготовке и хранении кукурузного силоса повыш енной в л аж 
ности в него вносят консервант ВИ К-1, состоящ ий из 27%  м уравьи 
ной, 27— уксусной, 26— пропионовой кислот и 20%  воды. В оду 
нуж но до б авл ять  за  сутки до применения смеси.

Высота силосуемой утрам бованной массы д о л ж н а  быть не м ень
ше 1 м от верхнего обреза силосного сооруж ения. П осле тщ ател ь
ной трам бовки  силосуемую  массу укры ваю т полиэтиленовой плен
кой, склеенной по ш вам . Затем  сверху уплотняю т пленку землей 
(6— 8 см ). М асса силоса в 1 м 3 приведена в табл. 10.

Технология приготовления сенаж а. С ен аж  —  это корм, приго
товленный из провяленны х трав  до влаж ности  50— 55%  и сохра
няемый в анаэробны х (беэ доступа во здуха) условиях. К онсервиро
вание массы  происходит вследствие физиологической сухости сре
ды. П ри влаж ности  50—55%  водоудерж иваю щ ая сила раститель
ных клеток превы ш ает сосущ ую  силу больш инства бактерий. Л иш ь 
плесневые грибы обладаю т значительно больш ей сосущ ей силой и 
могут развиваться  на провяленной траве. Н о развитие плесневых 
грибов в корм е прекращ ается при изоляции его от доступа воздуха. 
М олочнокислое и другие процессы брож ения в сенаж е протекаю т 
в более слабой степени, чем в силосе. В результате в сенаж е боль
ше сохраняется  сах ар а  и меньш е накап ли вается  кислот (табл. 11).

11. С одерж ание сухого вещ ества, с ах а р а  и органических кислот 
в силосе и сен аж е из бобово-злаковы х трав

С илос

П ок азатели и з с в е ж е 
ск ош ен 
ных трав

и з провя
ленны х  

трав

С енаж

С одерж ание сухого вещ ества, % 20 35 50
С одерж ание сах ар а, г:

в 1 кг  сухого вещ ества — 60 100
в 1 кг корм а — 20 50

С одерж ание органических кислот, г:
в 1 кг сухого вещ ества 150 100 50
в 1 кг корм а 30 35 25

Соотнош ение молочной и уксусной
кислот, % 70:30 75:25 80:20

Сохранение сах ар а  при сенаж ировании  злаковы х  и зл ак о во 
бобовых трав  имеет практическое значение, т ак  к ак  при этом  в го 
товом корм е получается оптимальное соотнош ение сах ар а  и про
теина.

К ислотность сен аж а (pH ) в зависим ости от вида трав, из к о 
торы х он приготовлен, составляет 4,4—5,5, П ри соблю дении тех 
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нологии общ ие потери питательны х вещ еств обычно не превы ш а
ют 15%.

П итательность сенаж а, его поедаем ость и продуктивное дейст
вие во многом определяю тся срокам и уборки трав  (табл. 12).

12. П итательность сен аж а  из трав , убранны х в разны е ф азы  
вегетации (данны е В Н И И  кормов)

Т равы Ф аза при убор к е

С одерж ан ие в 1 кг 
сухого  вещ еств а

корм .
ед.

п еревари-
мого

протеина

К леверо-тим оф еечная С теблевание клевера 1,0* 138
смесь Б утонизация » 0,87 85

Ц ветение » 0,67 62
Л ю церна Бутонизация 0,85 140

Н ачало  цветения 0,81 116
Н ачало  бутонизации 0,93 142

Клевер Бутонизация 0,86 123
Н ачало  цветения 0,76 104

С каш ивание и провяливание трав, подбор, транспортировку и. 
укладку  массы  в хранилищ а проводят в сж аты е  сроки. П олучение 
вы сококачественного сен аж а  и сниж ение за тр а т  на его приготовле
ние возм ож но лиш ь при условии комплексной механизации всех 
процессов с применением вы сокопроизводительной техники.

П лощ адь скаш иваем ы х за  день трав  д о л ж н а  соответствовать 
возм ож ностям  механической уборки их после провяливания, при 
этом нельзя доп ускать пересуш ивания массы, а  так ж е  закл адки  
массы с повышенной влаж ностью .

П р ак ти ка  заготовки  сенаж а показала , что травы  д л я  п ровяли 
вания целесообразнее скаш ивать в валки. Этим устраняется о п ер а
ция по сгребанию  массы, а так ж е  сниж аю тся потери листьев и д р у 
гих мелких вегетативны х частей растений.

В лаж ность . травы  целесообразно определять накануне перед 
скаш иванием . Д л я  этого берут среднюю пробу травы , быстро и з 
мельчаю т ее, отвеш иваю т 200—300 г и вы суш иваю т в суш ильном 
ш каф у при тем пературе 105° д о ’ постоянной массы. По разности 
навесок свеж ей и высуш енной массы  определяю т содерж ание в о 
ды. З н а я  влаж ность свеж ескош енной травы , м ож но ориентировоч
но определить ее влаж ность при провяливании. Д л я  этого в поле 
на рамку, обтянутую  м арлей, расклады ваю т 10 кг  массы таким  
ж е  слоем, к ак  и в поле, и, периодически взвеш ивая ее, следят за 
убылью  массы. В лаж ность провяленной массы  рассчиты ваю т по 
формуле

Вл (о/0) = ю о — В ес м ассы , к г -С у х о е  в ещ ес тв о  м ассы , %
Вес провяленной  м ассы , кг

Л егко  рассчитать, чтобы снизить влаж ность травы  до  60% , м ас 
су свеж ей травы  влаж ностью  85%  необходимо уменьш ить с 10 до 
3,75 кг, а  при влаж ности  свеж ей травы  8 0 % — д о  5 кг.
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В лаж ность заклады ваем ой  на сенаж  массы более просто опре
деляется  влагом ером  Ч иж овой (В Ч ). Если нет возм ож ности опре
делить влаж ность массы  высуш иванием или влагом ером , ее м о ж 
но определить по следую щ им признакам . П ри влаж ности  55—60%  
стебли и листья становятся  мягкими, но не облам ы ваю тся и не кро
ш атся; измельченные растения, сж аты е  в горсть, становятся  в л а ж 
ными, но сока из них не вы деляется; после р а зж а ти я  руки изм ель
ченная м асса рассы пается. П ри влаж ности  массы 40—45%  листья 
трав  крош атся. М ож но пользоваться и другим  приемом. П осле с к а 
ш ивания отвеш иваю т 10 кг растений, которы е расклады ваю т рядом 
с прокосам и таким  ж е слоем. Ч ерез к аж д ы е 3— 4 ч растения взве
ш иваю т. К ак только м асса их уменьш ится вдвое (с 10 до 5 кг), 
приступаю т к уборке. С пециально проведенны е исследования п о ка
зали , что при сниж ении влаж ности  трав  с 80— 75 до  60—55%  м ас
са их ум еньш ается в д ва  раза.

Особенность зак л ад к и  сен аж а в транш еи в том, что массу из 
провяленны х растений надо непрерывно и тщ ательно уплотнять. 
Только при этом условии устраняется нагревание массы  выше 35— 
37°. Д л я  ее уплотнения пригодны гусеничные тракторы  всех типов. 
Н а  к аж ды е 100— 120 т  массы вы деляется один гусеничный трактор 
типа С-100. М енее мощ ных гусеничных тракторов  типа Д Т -75 тр е 
буется один на к аж д ы е  80— 90 т.

Транш еи с высотой стен 3 —3,5 м заполняю т не более четырех 
дней, а  при вы соте стен 2—2,5 м — не более двух  дней.

Качество уплотнения мож но контролировать по тем пературе 
массы, а так ж е  по ее весу в расчете на 1 м3 емкости хранилищ а 
(табл. 13). Если при еж едневной уклад ке  слоя около 1 м тем пе
р атура  массы подним ается выше 37 , надо  увеличить интенсивность 
трам бовки. Уплотнение м ож но считать достаточны м , если будет 
улож ено не менее 450 кг в расчете на 1 м3 провяленной травы  
влаж ностью  50— 55% . П осле заполнения транш еи на хорош о уплот
ненную провяленную  массу надо полож ить слой свеж ескош енной 
травы  в 30—35 см.

13. М асса 1 м3 сен аж а  в зависим ости от его влаж ности  и типа 
хранилищ а, кг

В транш еях

С остав сен аж а
В баш нях 

БС-9.15
с тр ам 
бовкой  

тр ак то
ром Д Т -75

с тр ам 
бовкой  

тр ак то
ром С-100

Зл аковы е травы  влаж ностью  50% 600— 620 520—550
Зл аковы е травы  влаж ностью  55— 
60% 630—650 ___ 540—580
К левер +  тим офеевка 
влаж ностью  50%

луговая
610—630 450—500 550

Клевер +  тим оф еевка 
влаж ностью  60 %

луговая
, - 550 600

Вика +  овес влаж ностью  
50%

около
-- 450 500
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Хорош о утрам бованную  и вы ровненную  с поверхности массу 
укры ваю т пологом из полимерных пленок (полиэтиленовой, по- 
лихлорвиниловой). У клады вать пленки внахлест не следует. В м е 
стах накладки  краев пленок сенаж  обычно плесневеет и портится на 
глубину 15— 20 см. И з пленок надо склеивать полотнищ а, соответ
ствую щ ие разм ерам  транш ей. П олиэтиленовую  пленку м ож но склеи 
вать тепловой сваркой, а полихлорвиниловую  — специальны м клеем.

Качество сенаж а определяю т по химическим показателям . У ста
навливается сумма баллов за  основные показатели  оценки качества. 
По сумме баллов характеризую т классность сенаж а: I (отличный) — 
от 16 до 20 баллов; II  (хорош ий)— от 10 до  15 баллов; I I I  (у д о в
летворительны й)— от 7 до  9 баллов. С енаж , получивш ий менее
6 баллов, относится к внеклассному. П ригодность его к скар м л и 
ванию определяю т зооветспециалисты  в к аж д о м  конкретном случае.

Технология приготовления сен аж а  из смеси зерноф ураж ны х 
культур. В последние годы в ряде колхозов и совхозов успеш но 
готовят сенаж  из целых растений зерноф ураж ны х культур, в о зд е 
лы ваем ы х в полевом корм опроизводстве.

Т ехнология предусм атривает уборку зерноф ураж ны х культур, 
высеваемых в кормовых севооборотах. Смеси зерноф ураж ны х к у л ь 
тур (ячмень 70% . овес 30% . в отдельны х случаях только ячмень) 
убираю т в ф азе  начала  восковой спелости. Н ачинаю т уборку, к о г
д а  влаж ность зерна составляет  50% , и заканчиваю т, когда в л а ж 
ность снизится до 40% . В производственны х условиях этот период 
п родолж ается  7— 10 дней. П ериод уборки короткий, поэтому в х о 
зяйстве к началу  работ дол ж н а  бы ть подготовлена вы сокопроиз
водительная корм оуборочная и транспортная техника.

М ассу закл ады ваю т  только в облицованны е транш еи. Е ж ед н ев 
но в транш еи при круглосуточном уплотнении массы  тяж елы м и 
тракторам и  слой корм а наращ иваю т не менее чем на 0,8— 1,0 м 
с таким  расчетом, чтобы транш ея в 1000 т  бы ла заполнена и з а 
кры та в течение 2— 3 дней.

У борка массы производится путем прямого ком байнирования 
вы сокопроизводительны ми силосоуборочными ком байнам и типа 
КСК-ЮО, Е-281 с полным комплектом нож ей в реж ущ ей кам ере. 
Д лин а резки массы при зак л ад к е  д о л ж н а  быть 2 —3 см. З а к л а д к у  
транш еи м ож но считать заверш енной, когда уплотненная сенаж - 
ная масса подним ается над верхним обрезом  транш еи на 1 м.

Х орош о утрам бованную , вы равненную  сенаж ную  массу у к р ы 
ваю т полиэтиленовой пленкой. Сверху пленки насы паю т слой зем 
ли толщ иной 5—7 см. С реднесуточная производительность ком бай 
на Е-281 или КСК-ЮО дол ж н а  составлять 350—400 т массы. П р о 
цесс сенаж ирования закан чивается  к 20—30-му дню  после за к р ы 
тия транш еи.

С енаж  из зерноф ураж ны х культур имеет влаж ность 55—60% . 
П итательность 1 кг — 0,35—0,40 корм. 'е д .  и 45— 50 г переваримо- 
го протеина.

Количество сен аж а в транш ее определяю т на основании в зв е 
ш ивания заклады ваем ой  массы со скидкой на потери 15%.

П рименение этой технологии в сравнении с силосованием трав  
обеспечивает высокую  сохранность у р о ж ая . П отери составляю т 10— 
11% против 20—30%  по традиционной технологии.

Приготовление вы сококачественного сена. Основным сырьем д л я  
приготовления сена являю тся однолетние и многолетние бобовые, 
бобово-злаковы е и злаковы е сеяные травы , а так ж е  естественные

39



сенокосы. П ри несоблю дении технологии приготовления сена поте
ри питательны х вещ еств исходной массы  составляю т 25— 40% . Ч то 
бы снизить потери, необходимо травы  своевременно скосить и п р а 
вильно их высуш ить. В ранние ф азы  вегетации растения наиболее 
богаты  переваримы ми питательны ми вещ ествами и витаминами.

Косить травы  нуж но на вы соте 5— 6 см навесными косилками 
разны х марок. Д л я  сенокош ения с одновременным плющением 
и укладкой в вал о к  использую т валковую  косилку-плю щ илку 
КПВ-3,0. П ровяленную  до  влаж ности 25%  травянистую  массу из 
валков копнят подборщ иком-копнителем  П К -1,6. Сроки уборки трав  
не долж ны  превы ш ать 10— 12 календарны х дней. П ри неустойчивой 
погоде плющение не проводят. Д л я  ускорения суш ки тр аву  ворош ат 
2—3 р аза  по мере подсы хания верхних слоев.

С гребаю т провяленную  массу в валки при влаж ности  не ниже: 
бобовых трав  — 55% , злаковы х 45% . П одбираю т провяленную  м ас 
су в валки при заготовке неизмельченного рассы пного сена с по
следую щ им досуш иванием  активным вентилированием при в л а ж 
ности 35— 45% . Заго то вка  измельченного сена с последую щ им д о 
суш иванием активны м  вентилированием в хранилищ ах сарайного 
или баш енного типа производится при влаж ности  40—45% , а прес
со ван н о го — при влаж ности  27—30% . П лотность прессования при 
этом долж на быть 110— 120 к г /м 3.

П рессованное сено без досуш ивания активны м  вентилировани
ем заготавливаю т при влаж ности  22— 24% . П лотность прессования 
при этом д о л ж н а  быть не более 14Q к г /м 3.

П ри заготовке неизмельченного рассыпного сена с досуш кой в 
копнах в полевых условиях — при влаж ности  25% . П ри этом  по д 
бор копен и до ставка  их к месту скирдования долж ны  проводиться 
через 1—2 д н я  при влаж ности  сена 18—20% .

Д осуш ивание сена активны м  вентилированием проходит при 
следую щ их реж им ах:

при досуш ивании рассыпного неизмельченного сена в скирде 
его следует улож и ть на площ ади длиной 12—30 м и ш ириной 6 — 
7 м. Д осуш ивать послойно. В ентилировать начинаю т после закл адки  
травяной  массы на всей площ ади оборудования слоем не менее 1 —
1,5 м. Затем  при вклю ченном вентиляторе этот слой увеличить до
2 м и вентилировать непрерывно в течение 1,5—2 суток. Когда 
м асса на поверхности залож енного  слоя подсохнет до  влаж ности 
25—30% , уклады ваю т второй слой толщ иной 1,5— 2 м и продол
ж ать  досуш ивание до влаж ности  травы  на поверхности второго 
слоя 25—30% . Послойную  уклад ку  массы продолж аю т до  тех пор, 
пока не образуется  скирда высотой 6—8 м. Т раву  влаж ностью  25— 
30%  досуш иваю т не послойно, а в полном объеме. Р еж им  работы  
вентиляционной системы устанавливаю т в зависим ости от относи
тельной влаж ности , тем пературы  атм осферного воздуха  и в л а ж 
ности улож енной массы. П осле непрерывной работы  вентилятора 
в течение 1,5—2 суток досуш иваю т сено с 8 до  20 ч. В дож дливую  
погоду для  предупреж дения сам осогревания массы вентилятор 
вклю чаю т на 1—2 ч с переры вам и через 5— 6 ч, чтобы тем пература 
сена не превы ш ала 40°;

при досуш ивании измельченного сена в сар аях  на установке 
с реш етчаты ми кан алам и  и настилам и перед его загрузкой  у к л а 
ды вать  неизмельченное сено слоем 5— 10 см. Толщ ина слоя, у к л а 
ды ваем ого за  один прием, не дол ж н а  превы ш ать 2 м, последую 
щие слои до б авл ять  после того, как  влаж ность сена в верхней час-
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fH достигает 25% . О бщ ая высота слоя измельченного сена на вен 
тиляционной установке с боковыми реш етчаты ми настилам и м ож ет 
быть до  6 м;

при досуш ивании прессованного сена величина главного к ан а 
ла, вы клады ваем ого из тюков, д о л ж н а  быть: вы сота 1 м, ш ирина
0,9 м, длина на 1,5 м короче длины  ш табеля. З а  один прием у к л а 
ды ваю т 4 —5 ярусов тю ков. П осле 2 —3 дней суш ки добавляю т сле
дую щ ие 3— 4 яруса. Д осуш и вать сено м ож но попеременно атм ос
ферным и подогреты м воздухом. П одогревать воздух (не более 
чем на 7°) следует при относительной влаж ности  свыш е 75%  и 
тем пературе ниж е 20°. Д осуш ивание сена в скирдах долж но  про
до л ж аться  не более 15 дней. Н е следует вы суш ивать сено до  в л а ж 
ности 17— 18% .

Основным сырьем д л я  приготовления травяной  муки в х о зяй 
стве являю тся многолетние бобово-злаковы е сеяные, а т ак ж е  о д 
нолетние травы . С каш ивание трав  д л я  приготовления муки и резки 
проводить: бобовых — в ф азе  бутонизации, зл а к о в ы х — в ф азе  вы 
хода в трубку. О т скаш ивания трав  до  их суш ки долж но  прохо
дить не более 1—2 ч. П ри использовании суш илок барабанного т и 
па АВМ-1,5, АВМ -0,65 зеленую  массу обязательно  измельчаю т на 
части разм ером  2— 3 см. С целью экономии горючего и повышения 
производительности суш ильных агрегатов на 60—80%  травы  с к а 
ш иваю т д л я  предварительного провяливания с одновременны м плю 
щением стеблей растений. Н ож и  уборочны х маш ин долж ны  з а т а 
чиваться еж едневно. С уш ка более крупны х частиц приводит к п е
регреву массы  в суш илке и сниж ению  переварим ого корм а в д ва  
раза. Т ем пература на входе в суш ильный бараб ан  д о л ж н а  п о д дер 
ж иваться  на уровне 600—700°, на в ы х о д е — 95— 115°. Д ли н а п л а
мени ф акела  д о л ж н а  быть такой, чтобы оно слегка касалось н а 
правляю щ его ж елоба , но не попадало  внутрь барабан а. Т ем пера
турный реж им  работы  агрегата  регулируется с таким  расчетом, что 
бы влаж ность готового корм а находилась в пределах 8— 12%.

Д л я  уменьш ения потери каротина при длительном  хранении 
травяную  м уку обрабаты ваю т антиокислителями (сантохином или 
дилудином из расчета 200 г на 1 т ) .  П омещ ение д л я  постоянного 
хранения долж но  быть темным, сухим (относительная влаж ность 
воздуха 65—7 5 % ). Т равяную  муку, затаренную  в мешки, х ранят  
в ш табелях. Д л я  уменьш ения потерь питательны х вещ еств при х р а 
нении и удобства при использовании травяную  м уку гранулирую т.

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ 
ПРИ СИЛОСОВАНИИ КОРМОВ

Один из способов повыш ения качества кормов — их химическое 
консервирование, способствую щ ее сниж ению  потерь питательны х в е 
щ еств. Т ехнология заклю чается  в обработке зеленых кормов хим и
ческими вещ ествам и и вклю чает все требования, предъявляем ы е 
при заготовке  силоса. О собенно эф ф ективно химическое консерви
рование зеленых кормов в дож дливое  врем я года, а т ак ж е  при з а 
готовке кормов из трудносилосую щ ихся и несилосую щ ихся р асте 
ний (табл. 14).

К несилосую щ имся растениям относятся: лю церна, эспарцет и 
соя до цветения, корм овы е бобы и чина в ф азе  цветения; к трудно- 
силосую щ имся — клевер, многолетние злаковы е травы  до  цветения,
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Й . Д озы  консервантов для различных трав  (на i т м ассы ), Л

Д озы для растений

Консерванты несилосую - трудноси- легкоси-
щихся лосую - лосую -

щихся щихся

М уравьиная кислота 5 4 3
П ропионовая кислота 5 4 3
У ксусная кислота 6 5 3
Б ензойная кислота 4 3 2
Пиросульф ит натрия 5 4 3

однолетние бобово-злаковы е смеси до  ф азы  восковой спелости зер 
на в двух ниж них ярусах; к легкосилосую щ имся —  кукуруза, сор
го, подсолнечник, судан ская  трава, многолетние злаковы е травы  в 
ф азе цветения.

Д л я  получения доброкачественного корм а обязательное  усло
в и е — бы страя у кл ад ка  обработанной консервантам и зеленой м ас 
сы в силосные сооруж ения, тщ ательная трам бовка  и бы страя изо
ляция ее от доступа воздуха  (укры тие полиэтиленовой пленкой, 
зем лей). М еханизм  химического консервирования сводится к тому, 
что препарат, вступив во взаим одействие с ф ерм ентам и ж ивы х кле
ток растений, бактерий и плесневых грибов, прекращ ает в них био
химические процессы. Д л я  повыш ения эф ф ективности химических 
консервантов важ н о  предотвратить утечку сока из массы, за к л ад ы 
ваем ой на хранение. Т раву  по возм ож ности надо провялить до 60— 
70%  влаж ности  или смеш ать с соломенной резкой (до 10% сило
суемой м ассы ). Н еобходим ое условие повыш ения эф фективности 
химического консервирования и предотвращ ения потерь питатель
ных вещ еств с соком — степень измельчения и уплотнения корм о
вой массы. П ри высокой влаж ности  растений их измельчаю т до
7 см и более и уплотняю т легкими тракторам и , при влаж ности  ни
ж е  70%  зеленую  м ассу измельчаю т до  3— 5 см и утрам бовы ваю т 
более тяж елы м и  тракторам и. С рок загрузки  корм охранилищ  ■— не 
более 2— 3 суток.

УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРМОВ

Основные корм а для  крупного рогатого скота следую щ ие: се
но, сенаж , тр ав я н ая  резка в брикетах, тр ав я н ая  м ука в гранулах,' 
корнеклубнеплоды , концентраты  и зелены е корм а (в летний пери
о д ). Д л я  правильного определения количества заготовленны х ко р 
мов и расхода на единицу ж ивотноводческой продукции необходи
мо учиты вать их качество, питательность.

Н а все основные виды кормов растительного происхож дения 
действую т стандарты , например ГО С Т  4808— 75. Сено, ГО С Т 
23637—79. С енаж , а так ж е  ТУ 23638—79. Силос из зеленых расте
ний, ТУ 18691—73. М ука тр авян ая . К ачество корм ов и сырья при 
их заготовке  дол ж н о  соответствовать стандартам .

В лаж ность зеленого сырья, а т ак ж е  влаж ность готовы х кор
мов зависит от многих причин — погодных, би ологических ,. произ
водственных и других. Так, при заготовке  силоса растения имеют 
влаж ность от 60 до 90% ; с е н а ж а — от 40 до  6 0% ; травяной  муки
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и сухой р езк и '— от 6 до  17%. Сено, заготовленное при разны х 
технологиях, имеет больш ие отклонения от  стандартной в л аж н о 
сти (1 7 % ).

П риним ая во внимание эти обстоятельства и необходимость уче
та  кормов в сопоставимых показателях , уж е  в процессе их з а г о 
товки следует все сырье взвеш ивать на автовесах  и одновременно 
определять" влаж ность, содерж ание каротина и количество сухого 
вещ ества.

П ри сопоставлении урож айности  корм овы х культур, убираем ы х 
на силос, сенаж , травяную  м уку и резку, следует принимать за  о с 
новную  (стандартную ) влаж ность зеленого корм а 80%  и весь у р о 
ж ай  травянисты х корм ов пересчиты вать в эту  влаж ность. Д л я  пе
ревода корм ов известно несколько м етодов пересчета.

Чтобы  найти коэф ф ициент перевода зеленого корм а к стан д ар т 
ной влаж ности , использую т уравнение

к =  100— 1^2 

1 0 0 - Г !  ’

где К  — коэфф ициент перевода травянисты х корм ов к количеству 
стандартной влаж ности ; W \ — стан дар тн ая  влаж ность зеленой м ас 
сы ■— 80% ; W 2 — влаж ность сырья, закл ады ваем о го  на сенаж , си
лос или уж е  полученного обезвож енного корм а —  травяной м уки 
и резки.

Д л я  ускорения расчетов в прилож ении 1 приведены  готовые 
коэффициенты.

Н и ж е приведены примеры для  пересчета у р о ж ая  сырья, из к о 
торого были приготовлены  сенаж  и силос, или у ж е  готового обез
вож енного корм а ■— травяной  муки и резки в количестве зеленого 
корм а стандартной  влаж ности.

1. С 1 га многолетних трав, скош енных д л я  подкорм ки скота,
• получено и привезено на ферму 255 ц зеленой м ассы  влаж ностью

35% . П о таблице находим коэфф ициент перевода в стандартную  
влаж ность —  0,750. Т огда урож айность многолетних трав  в пере
воде на стандартную  влаж ность в данном  случае: 255 ц Х 0,750  =  
=  191,25 ц /га .

2. С поля площ адью  55 га  скош ены и провялены  многолетние 
травы  д л я  приготовления с е н а ж а . Со всей этой площ ади подвезено 
и залож ен о  в сенаж ную  баш ню  450 т  подвяленной массы со ср ед 
невзвеш енной влаж ностью  50,7% . П о  таблице находим  коэффициент 
перевода в стандартную  в л а ж н о с т ь — 2,475 и рассчиты ваем  у р о 
ж айность зеленой массы  в пересчете в стандартную  влаж ность: 
4500 ц Х 2 ,475  : 55 га= 2 0 2 ,5  ц /га .

О пределение влаж ности  заготавливаем ого  корм а. Все корм а пе
ред закл адко й  на хранение взвеш иваю т. В помещ ениях ж е у с та 
навливаю т прибор д л я  определения влаж ности  типа «ВЧ» (в л аго 
мер Ч и ж о во й ). Е го подклю чаю т к электросети  переменного или по
стоянного тока  напряж ением  220 вольт. '

В лагом ер прост по устройству и позволяет определять в л а ж 
ность в течение 5 — 10 мин любой растительной массы  (свеж еско
шенной травы , провяленной массы, сена и др., вклю чая зерно) с 
точностью  до  ± 0 ,1 % .

О пределяю т влаж ность поступаю щ их корм ов еж едневно и си- 
( стематически. Берут обычно одну среднюю пробу массой пример-

, но 1 кг. П робы  отбираю т в весовых помещ ениях из 10 разны х мест
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корм а по 100— 110 г. Все перемеш иваю т, высыпаю т на стол, вы 
равниваю т в виде равном ерного по толщ ине к вад р ата  и разделяю т 
по ди агоналям  на четыре части. Д в е  противополож ны е части  ос 
тавляю т, а  д ве  другие отделяю т. О ставш ийся корм снова смеш и
ваю т, уклады ваю т в к вад рат , вновь д ел ят  по ди агоналям  на че
ты ре равны е части. Д в е  противополож ны е доли оставляю т, две 
другие удаляю т. Т акое деление массы  делаю т 4—5 раз, пока не 
отберут среднюю пробу массой около 5 г. П робу  взвеш иваю т на 
весах грузоподъемностью  не более 200 г с точностью  до 0,01 г. 
О пределяю т влаж ность корм а и записы ваю т в ж урнал , отмечая д а 
ту  и врем я взяти я  пробы, название поля, название корм а и для  
какой цели он предназначен, номер транспортного средства, ф ам и 
лию, имя и отчество ш офера или тракториста. Ж елательно  у к азы 
вать так ж е  название машины, которой убирается  корм в поле, и 
фамилию , имя и отчество маш иниста, ком байнера или тракториста. 1

Все еж ечасны е определения влаж ности  в конце рабочего дня 
суммирую т, д ел ят  на число определений и рассчиты ваю т среднюю 
влаж ность поступивш его за  день одноименного корма.

В свою очередь, весовщ ик записы вает в ж у р н ал  поступаю щ ие 
за  день корма. В конце рабочего дн я он сумм ирует все данны е по 
к аж до й  культуре и д ает  сведения л аб оран ту  по определению  в л а ж 
ности. Такой двойной учет за  каж ды й  день и по к аж д о м у  полю в 
отдельности исклю чает всякие случайности, ведет к точному опре
делению  количества заготовленны х кормов.

П о окончании зак л ад к и  сен аж а  или силоса в емкость пр о во 
д я т  подсчет количества корм а и определяю т средневзвеш енную  
влаж ность. Последню ю  рассчиты ваю т умнож ением еж едневны х сред
них показателей  влаж ности  на массу еж едневно залож енного  к о р 
ма, суммированием этих произведений и делением  на все количе
ство залож енного  корм а (табл. 15).

15. Пример вычисления средневзвеш енного содерж ания влаги 
в сенаж е

Д ни закладки  
сен аж а  в 
ем кость

К оличество  
за  день , т

Средняя и с р ед 
невзвеш енная  
влаж ность , %

П р ои зв еден и е  
количества сен а 
ж а на влаж ность  
и ср ед н ев зв еш ен 

ная влаж ность

1-Й 350 53,0 18 550
2-й 400 51,5 20 600
3-й 450 50,0 22 500 ,
4-й 500 48,0 24 000
5-й 300 48,5 14 550
В с е г о 2000 — 100 200

100 200 : 2000 =  50,1%

И мея показатели  общ его количества корм а и средневзвеш ен
ную влаж ность его (сенаж а, силоса, зеленой массы  на корм скоту 
в свеж ем  виде и д р .), пользуясь выш еприведенной форм улой или 
у ж е  готовыми коэф ф ициентами, приведенны ми в прилож ении 2, пе
ресчиты ваю т весь корм к  единому количеству его стандартной 
влаж ности  (8 0 % ).
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П ри применении м етода заготовки  измельченного сена в зе м 
ляны е транш еи необходимо делать пересчет на стандартную  в л а ж 
ность, чтобы  иметь точное представление о количестве заго то вл ен 
ного сена. Н априм ер, в сене влаж ностью  25,3%  при удалении из 
него воды  до  стандартной влаж ности  (17% ) м асса ум еньш ится с 
1000 до  900 т; м асса сена, имеющего влаж ность 33,6% , при у д а 
лении из него излишней воды  до стан д ар та  уменьш ится с 1000 до 
800 т и т. д. И наоборот, сено, заготовленн ое  в очень засуш ливы х 
условиях, нередко имеет влаж ность ниж е стандартной. П ри пере
счете на стандартную - влаж ность количество сена возрастает. Д л я  
пересчета использую т ф орм улу

к== 100— W i .

Ж - Щ

или готовые коэфф ициенты  (прилож ение 2 ).
Д л я  более точного учета влаж ности  в растительны х корм ах  

делаю т полный зоотехнический анализ. Д л я  этого берут среднюю 
пробу, вы суш иваю т в суш ильных ш каф ах. Н ах о д ят  точную  в л а ж 
ность и определяю т количество заготовленного корм а. В полевых 
условиях количество кормов определяю т экспресс-методом, о чем 
составляю т акт  приема на хранение.

В акте, кром е других показателей  заготовляем ого  корма, отм е
чаю т сроки его закладки , средства уплотнения, тщ ательность и 
беспреры вность уплотнения, м аксим альную  тем пературу  (°С) к о р 
м а за  врем я зак л ад к и  и тем пературу  его на глубине 0,5 м перед 
укрытием, герметичность емкости и укры тия.

Все эти  показатели  характеризую т технологию  приготовления 
и- надеж ность хранения корм а в последую щ ий период до вскры тия 
и начала использования.

Д л я  правильного скарм ливания в каж до м  хозяйстве организую т 
отряд  по до ставке  корм ов на фермы во главе со специалистом. 
О дновременно специалист отвечает за  правильное хранение к о р 
мов, вскры тие к аж д о го  корм охранилищ а и последую щ ий отпуск 
кормов по массе с указанием  их качества (питательности).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОМЫ В КОРМЛЕНИИ СКОТА

П одготовка к скарм ливанию  соломы. И м еется ряд  способов по
выш ения поедаем ости и питательности соломы. П рим еняю т в п р ак 
тике физико-механические приемы, повы ш аю щ ие поедаем ость и ч а 
стично переварим ость соломы (разм ол, запаривание, сдабривание, 
гранулирование). О днако  достигаем ы й при этом  эф ф ект п род ук
тивности ж ивотны х часто значительно ниж е влож енны х затрат . 
В аж но м аксим ально повысить использование валовой энергии со
ломы. В связи  с этим больш ое внимание уделяется  химическим спо
собам  обработки, позволяю щ им изменить химический состав о р г а - ' 
нического вещ ества и обеспечить значительное повышение п ер ев а
римости питательны х вещ еств, и преж де всего углеводов — основ
ного источника энергии в соломе.

Д л я  химической обработки соломы реком ендованы  различны е 
виды щ елочей (едкий натр, ам м иачная вода, ж идкий амм иак, к а л ь 
цинированная сода, известь), которые применяю т к ак  в чистом в и 
де, так  и в сочетании с другими реагентам и и физическими приема-



П ри обработке солом ы  едким  натром повы ш ается ее питатель
ность (до 0,55 корм. ед. в 1 кг). О птимальной дозой едкого натра  
мож но считать 2— 4%  к массе обрабаты ваем ой  натуральной соломы.

В последние годы ш ироко пропагандируется способ сухой об
работки соломы щ елочью . О бработка соломы «сухим» щелочным 
способом вклю чает следую щ ие технологические процессы: измель
чение соломы с расщ еплением ее волокнистой структуры , равно
мерное внесение щелочи, складирование и хранение обработанной 
соломы под навесом  в течение 7— 10 дней, затем  скарм ливание в 
натуральном  виде или в смеси с другими корм ам и.

Основные технологические требования обработки: величина р ез
к и —  20— 30 мм, влаж ность со ло м ы — 18—20% , концентрация р аб о 
чего раствора щ елочи — 25— 30% , расход рабочего раствора на 1 т  
с о л о м ы —  130— 160 кг.

Обработка солом ы  известью. Д л я  обработки соломы использую т 
гаш еную  и негаш еную  известь высокого качества с содерж анием  
окиси кальция не менее 90% . Н орм а расхода  негаш еной извести — 
30 кг на 1 т  соломы, гаш еной — 90 кг. Э тот способ обработки со
ломы  обычно сочетаю т с пропариванием в агрегатах  «С -12», что 
ускоряет воздействие извести на клетчатку  соломы. .

Б иологические способы, (силосование в чистом виде с зак в ас 
кам и и в смеси с зелеными и вы соковлаж ны м и корм ам и, д р о ж ж е 
вание, обработка ф ерм ентам и и др.) повы ш аю т вкусовы е качества, 
поедаем ость и частично (10— 15% ) питательность соломы.

Д л я  производства могут быть реком ендованы  следую щ ие спо
собы подготовки соломы к скармливанию  методом силосования: 

на 1 т  соломы вносят 1,4— 1,6 т  воды, 30 кг  концентратов, 
10 — диам м онийф осф ата, 20 —  мела, 10 —  корм овой соли, 5 кг  м о
чевины и силосную закваску  (pH  силоса — 4,25). В силосе содер: . 
ж ится  молочной кислоты  1 %, уксусной —  0,6 %. В 1 кг сухого ве 
щ ества корм а •— 0,42 корм, ед., 24 г переварим ого протеина. К руп
ному рогатом у скоту его скарм ливаю т из расчета 2 кг силоса на 
100 кг ж ивой массы;

на 1 т соломы добавляю т 1,4— 1,6 т воды, 10 кг патоки, 25 — 
ком бикорм а, 30 — сухого ж ом а, 10 — корм овой соли, 5 кг мочевины 
и силосную закваску;

на 1 т соломы берут 1,2— 1,4 т браги, 5 кг корм овой соли, 5 кг 
мочевины.

Хороший силос из соломы мож но приготовить и при исполь
зовании молочной сыворотки, которую  вносят в количестве 150— 
200 л  на 1 т.

Приготовление влаж ны х и полувлаж ны х соломенно-концент- 
ратны х кормосмесей. В лаж ны е и полувлаж ны е кормосмеси готовят 
в корм оцехах с использованием кормосмесителей «С-12». Т ехноло
гия приготовления кормосмесей вклю чает следую щ ие процессы: 
пневматическим трубопроводом , скребковы м или ленточным тр ан с 
портером измельченная солом а подается в смеситель «С-12». Н а  
1 т  соломы доб авляю т 200—300 кг измельченных зерноотходов, 
30— поваренной соли, 150 кг  патоки. В смесь вливаю т в о д у '— 
3000 л  и пропариваю т 45—60 мин. Раствором  м онокальцийфосфа- 
та  из расчета 30 кг сухого порош ка на 1 т  соломы запаренную  
солом у сдабриваю т при ее вы грузке из смесителя.

ми (с паром, под давлени ем ). П итательность соломы после такой
обработки повы ш ается в 1,5—2 раза.
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НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА Молочных 
И МОЛОЧНО-МЯСНЫХ ПОРОД 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ

К ормление м олодняка при вы ращ ивании и откорм е проводят 
по приняты м новым нормам, которы е дополнены  показателям и  по
требности в обменной энергии, сухом вещ естве, сыром протеине, 
углеводах, ж ире, м акроэлем ентах (калии, магнии, сере) и основ
ных м икроэлем ентах (ж елезе, меди, м арганце, цинке, кобальте, 
йоде), а  так ж е  в витам инах D и Е.

П ланируя потребность в корм ах д л я  м олодняка при полном 
цикле производства, вклю чаю щ ем вы ращ ивание тел ят  и откорм м о 
лодняка, руководствую тся следую щ ими нормами затр ат  пи татель
ных вещ еств на 1 кг прироста (табл. 16).

Т ак ая  кормосмесь имеет питательность 0,15—0,16 корм. ед. Ее
скарм ливаю т крупном у рогатом у скоту из расчета 4 кг на 100 кг
ж ивой массы.

16. Затраты энергии на 1 кг среднесуточного прироста молодняка 
при выращивании и откорме на мясо

В о зр а ст ,

Д ля крупны х по ж ивой  
м а ссе  м олочно-м ясны х  

п ор од

Для средних по ж ивой м а ссе  
молочно-м ясны х и молочны х  

пород

м ес

корм . ед .
обм енной  

энергии, М Д ж корм . ед.
обм енной  

энерги и , М Д ж

0-- 1 2,9 26 ' 3,7 30
•1-- 2 3,5 31 3,8 31
2-- 3 3,8 33 4,0 33
3-- 4 4,3 38 4,4 37
4-- 5 5, Г 45 5,4 45
5-- 6 5,9 52 6,9 58
6-- 9 7,3 66 7,7 64
9-- 1 2 8,3 76 8,8 74

12-- 1 5 8,9 82 10,3 87
15-- 1 8 10,6 98 11,3 100

Потребность молодняка в переваримом протеине
на 1 корм, ед •, г

В озр аст , м ес
Т ел я та  молочны х и 

комбинированных' пород
Т ел ята мясных 

пород

1— 3 125 115
3 —6 120 115
6—9 110 110
9 — 12 100 100

12— 18 90 90
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П отребность в переваримом протеине м олодняка крупного ро 
гатого скота при вы ращ ивании и откорм е на мясо рассчитана на
1 корм. ед. (табл. 17).

М ож но реком ендовать д л я  телят, вы ращ иваем ы х на мясо, сле
дую щ ее количество сухого вещ ества в расчете на 100 кг живой 
массы:

В озраст, мес 1 2 3 4 5 6
С ухое вещ ество, кг 
К онцентрация энергии, 
корм. ед. в 1 кг  сухого

1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6

вещ ества 2,4 1,8 1,4 1,2 1Д 1,1

М олодняку старш е 6 месяцев при вы ращ ивании и откорм е тр е
буется от 2,3 до 2,7 кг сухого вещ ества на 100 кг ж ивой массы.

П отребность телят  молочного периода в сахаре удо вл етво р я
ется молозивом и молоком на 95— 100% в первый месяц ж изни 
и на 85—90%  в возрасте 2 —3 месяцев. О стальн ая  часть углево
дов поступает с растительными кормами. Н ормы  поваренной соли, 
м акро- и микроэлементов приведены в табли цах  18, 19.

18. Нормы поваренной соли и м акроэлем ентов для  м олодняка 
крупного рогатого скота при вы ращ ивании и откорме, г 
на 100 кг ж ивой  массы

Ж ивая  
м асса , кг

П ов ар ен 
ная сол ь Кальций Ф осф ор Магний Калий С ера

50 10— 12 23—25 13— 15 4—5 20—24 9— 10
100 10— 12 21— 23 11— 13 4 —5 20—24 9— 10
150 10— 12 19— 21 8— 9 4— 5 20 —24 9— 10
200 10— 12 16— 17 7— 8 5—6 20—24 9 — 10
250 10— 12 12— 14 7— 8 5—6 20—22 9— 10
300 10— 12 12— 13 7—8 5—6 18—22 8—9
350 8— 10 11— 12 6— 7 5—6 18— 20 8—9
400 8— 10 11— 12 6— 7 5—6 17—20 7— 8
450 8— 10 10— 11 6— 7 5— 6 17—20 7—8
500 8— 10 9 — 10 6— 7 5— 6 17—20 7—8

19. Нормы микроэлементов для м олодняка крупного рогатого скота 
при вы ращ ивании и откорме, мг на 1 кг сухого вещ ества 
рациона

П ок азатели

Выращ ивание

до 6 мес старш е 6 мес

Ж елезо 5 0 — 60 5 0 — 70
М едь 5 — 10 7 — 10
Ц инк 3 0 — 6 0 4 0 — 50
К обальт 0 ,5 — 0 ,7 0 ,6
М арганец 3 0 — 50 3 0 — 50
И од 0 ,3 — 0 ,6 0 ,2 — 0 ,4
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В послемолочный период в рационах м олодняка, кроме сахара, 
нормирую т клетчатку  и крахм ал. Д л я  м олодняка  при вы р ащ и ва
нии и откорм е рекомендованы  следую щ ие нормы: клетчатки от с у 
хого вещ ества рациона 14— 16% в 3—6 месяцев, 18— 22%  старш е 
6 месяцев. С ахаропротеиновое отнош ение 0 ,8 : 1, отношение к р ах 
м ала  и сах ар а  1,4— 1,5: 1.

М олодняк более восприимчив к недостатку  витаминов в рац и о 
нах, чем взрослы е ж ивотные. Их деф ицит приводит к зад ер ж к е  
роста и развития, является  причиной р яда  заболеваний. Д л я  ул у ч 
шения витаминного питания телят, особенно в зимний период, ис
пользую т бобово-злаковое сено, травяную  муку, рыбий ж ир, к о р 
м овы е и синтетические препараты  витаминов, вклю чаемы е в состав 
премиксов.

Балансирование  рационов на основе рекомендуемы х норм ви 
там инов (табл. 20) позволит повысить полноценность кормления, 
сохранность телят, предупредить возникновение заболеваний.

20. Нормы витаминов для  м олодняка крупного рогатого скота 
при вы ращ ивании и откорме, на 1 кг сухого вещ ества

Вы ращ ивание

П ок азател и
до б м ес старш е 6 м ес

О ткорм

К аротин, мг
Витамин D. (кальциф е

17— 11 9— 7 9— 10

рол), тыс. M E 
Витамин Е (токоф ерол),

0
 

о> 1 о 00 О 00 |_ о 1 ,0 — 1 ,2

мг 15 2 0 25

В  зависим ости от планируемого прироста и ж ивой массы к к о н 
цу откорм а, породны х возм ож ностей м олодняка разработаны  д и ф 
ференцированны е нормы потребности ж ивотны х в питательны х в е 
щ ествах по возрастном  периодам (табл. 21, 22).

Н ар яд у  с технологией интенсивного вы ращ ивания и откорм а 
м олодняка с полным производственны м циклом от рож дения до 
15— 18-месячного возр аста  вО многих специализированны х х о зя й 
ствах и на ф ерм ах ш ироко применяю т доращ ивание и откорм м о 
л одняка  с 6— 8-месячного возраста и со средней начальной ж ивой 
массой 150— 180 кг, поступаю щ его из м ногоотраслевы х колхозов 
и совхозов. В конце периода доращ ивания ж и в ая  м асса телок д о л ж 
на быть не менее 280 кг, бы ч ко в -к астр ато в — не менее 300 кг, а 
некастрированны х б ы ч к о в — 320 кг . и более. Такой хорош о подго
товленный м олодняк переводят на интенсивный заклю чительны й 
откорм.

П ри осущ ествлении этой технологии следует руководствоваться 
нормами кормления, согласно табли цам  23, 24, 25.

С ледует иметь в виду, что доращ ивание м олодняка целесооб
разно проводить при уровне приростов 700—800 г, а  затем  по д о 
стиж ении запланированной на конец периода ж ивой массы пере
водить его на интенсивный откорм с получением приростов в з а 
висимости от породных возм ож ностей ж ивотны х (900— 1200 г и бо
лее в сутки).
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21. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
при вы ращ ивании на мясо (для  средних по м ассе молочно-
мясных и молочных пород), на одну голову в сутки

В озр аст , м ес

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

to1 
1  

ю 
!

о1to 9 - 1 2 12—i s j i s —18

живая м асса , кг

П оказатели 3 7 -
55

5 5 -
75

7 5 -
100

100—
120

1 2 0 -
140

1 4 0 -
160

1 6 0 -
215

2 1 5 -
325

2 7 0 -
325

3 2 5 -
400

среднесуточны й прирост, г

600 650 700 750 700 650 600 600 650 800

К ормовые еди 
ницы 2,2 2,5 2,8
О бм енная эн ер
гия, М Д ж  
С ухое вещ ест
во, кг

18,0 21,0 25,0

0,9 1,4 2,0
Сырой проте
ин, г 325 370 410
П ереваримы й 
протеин, г 275 310 350
С ы рая клетчат
ка, г . _ _
К рахм ал, г — — —
С ахар, г 330 370 420
Сырой ж ир, г 220 210 180
С оль поварен
ная, г _ 5 10
Кальций, г 11 17 23
Ф осфор, г 6 10 13
М агний, г 2 3 4
Калий, г 10 14 19
С ера, г 4 6 8
Ж елезо , мг 50 75 110
Медь, мг 7 10 15
Цинк, мг 40 65 90
К обальт, мг 0,5 0,8 1,2
М арганец, мг 36 55 80
Иод, мг 0,4 0,6 0,9
Каротин, мг 20 35 45
Витамин D 
(кальциф ерол), 

тыс. M E 0,8 1,2 1,5
Витамин Е (т о 
коф ерол), мг 25 45 65

50

3,3 3,8 4,5 4,9 5,3 6,5 8,5

28,0 31,0 33,0 38,0 46,0 57,0 70

2,8 3,4 3,9 5,0 6,1 8,2 10

495 570 675 830 845 930 1175

395 455 540 540 550 605 765

390 510 625 990 1155 1560 1990
435 500 595 700 715 910 1215
345 360 430 485 495 605 810
190 215 240 190 230 270 310

10 15 20 25 30 35 40
24 29 31 36 41 45 54
15 18 21 22 23 24 29
5 6 7 9 13 16 20

24 29 33 41 51 62 69
10 12 14 18 22 25 27

155 185 215 280 330 490 600
20 25 30 40 45 70 85

125 155 175 210 250 370 450
1,7 2 2,3 2,8 3,3 4,9 6

110 135 155 190 220 330 400
1,3 1,5 1,8 1,5 1,8 2,5 3
65 85 100 125 150 180 210

2 2,2 2,4 3 3,4 3,9 4,3

90 110 130 165 145 260 330



22. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
при выращивании на мясо (для крупных по массе молочно-
мясных пород), на одну голову в сутки

В о зр а ст , м ес

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 9 9 - 1 2 1 2 -1 5 1 5 -1 8

ж ивая м асса , кг

П оказатели 3 7 -
60

6 0 -
80

8 0 -
110

П О -
135

1 3 5 -
160

160—
185

1 8 5 -
250

2 5 0 -
310

3 1 0 -
375

3 7 5 -
450

среднесуточны й прирост, г

760 800 850 900 850 800 700 700 750 800

К орм овы е ед и 
ницы 2,2 2,8 3,2
О бм енная энер
гия, М Д ж 20,0 25,0 28,0
С ухое вещ ест
во, кг 0,9 1,5 2,2
Сырой проте
ин, г 325 410 470
П ереваримы й 
протеин, г 275 . 350 400
С ы рая клетчат
ка, г _ _ _
К рахм ал, г — --- —
С ахара , г 330 420 430
Сырой ж ир, г 240 240 200
С оль - по вар ен 
ная, г 5 10
Кальций, г 13 19 25
Ф осфор, г 8 11 15
М агний, г 2 3 4
Калий, г 11 16 21
Сера, г 5 7 9
Ж елезо , мг 50 80 120
М едь, мг 7 10 15
Цинк, мг 40 70 100
К обальт, мг 0,5 0,9 1,3
М арганец, мг 35 60 90
Иод, мг 0,4 0,7 1
Каротин, мг 25 40 55
Витамин D 
(кальциф ерол), 
тыс. M E 1,1 1,4 1,8
Витамин Е  (т о 
коф ерол), мг 30 50 70

4*

3,9 4,3 4,7 5,1 5,8 6,7 8,5

32,0 36,0 38,0 43,0 53,0 65,0 78,0

3,0 3,8 4,4 5,4 6,3 8,0 9,5

590 640 705 870 890 930 1180

470 515 565 565 580 605 765

420 570 720 1135 1325 1520 1805
515 570 620 735 755 910 1150
395 415 450 510 520 605 765
220 250 280 215 265 310 350

15 20 25 30 35 40 45
27 33 33 41 48 51 62
17 21 24 26 28 30 33
6 7 8 12 16 19 23

27 32 38 48 56 65 76
1.1 14 16 21 24 28 31

165 210 240 325 380 565 680
25 30 35 45 55 80 95

135. 170 200 245 285 425 510
2 2,3 2,6 3,2 3,8 5,6 6,8

120 150 175 215 250 375 450
1,4 1,7 2 1,6 1,9 2,4 2,9

75,0 100 115 135 160 200 255

2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 4 4,5

95 120 140 175 210 280 350
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23. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
на доращивании и откорме при суточном приросте 800 г,
на одну голову в сутки

Ж ивая м асса , кг

П оказатели
150 200 250 300 350 400 450 500

Кормовы е еди 
ницы 5,3 5,8 6,2 7 7,3 8,1 8,4 8,7

О бм енная эн ер
6 6 ,0 75,0 84,0 96гия, М Д ж 45,0 49,0 54 61

С ухое вещ ест
7,5 8,5 9,5 10.5 11во, кг 4,6 5,4 6

Сырой проте
1080 1120 1160ин, г 775 850 905 915 955

Переваримы й
670 695протеин, г 505 550 590 595 620 650

С ы рая кл етчат
1995 2280ка, г 840 1050 1260 1575 1785 1805

К рахм ал, г 555 605 650 775 810 970 1010 1045

С ахара , г 400 440 470 540 560 650 670 695

Сырой ж ир, г 200 220 235 260 270 300 315 325

С оль поварен 
55 60ная, г 20 20 25 35 40 50

Кальций, г 25 27 31 38 40 44 50 55

Ф осфор, г 11 14 18 21 23 24 27 30

М агний, г 7 11 14 17 19 22 25 28

Калий, г 33 44 53 60 67 74 83 92

Сера, г 14 19 24 26 30 30 34 38

Ж елезо , мг 240 360 360 450 510 570 630 720

М едь, мг 35 45 50 65 70 80 90 100

Цинк, мг 180 225 270 340 385 430 475 540

К обальт, мг 2,4 3,0 3,6 4,5 5,1 5,7 6,3 7,2

М арганец, мг 160 200 240 300 340 380 420 480

И од, мг 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 2,9 3,2 3,6

Каротин, мг 75 90 115 140 160 180 190 200
Витамин D
(кальциф ерол),

7,2 7,5тыс. M E 3 4 5 6 6,5 6,8
В итамин Е
(токоф ерол),

265 300мг 100 125 150 185 215 . 235
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*24. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
на доращивании и откорме при суточном приросте 1000 г,
на одну голову в сутки

Ж ивая м а сса , кг

П оказатели
150 200 250 300 350 400 450 600

К ормовы е еди
ницы 6,1 6,6 7

О бм енная эн ер 
гия, М Д ж 51 55,0 61

С ухое вещ ест
во, кг 5 5,6 6,4

Сырой проте
ин, г 890 960 1025

П ереваримы й 
протеин, г 580 625 665

С ы рая кл етчат
ка, г 925 1135 1345

К рахм ал, г 640 690 730

С ахара, г 465 500 530

Сырой ж ир, г 230 250 260
П оваренная 
соль, г 20 25 • 30
Кальций, г 25 30 35

Фосфор, г 13 16 20
Магний, г 7 11 14
Калий, г 34 45 54
Сера, г 15 20 24
Ж елезо, мг 265 325 385
М едь, мг 35 45 55
Цинк, мг 200 245 290
К обальт, мг 2,6 3,2 3,8
М арганец, мг 175 215 255
Йод, мг 1,3 1,6 1,9
Каротин, мг 85 105 140
Витамин D 
(кальциф ерол), 

тыс. M E 4 5 6
Витамин Е (то 
к оф ерол), мг 110 135 160

7,9 8,2 9,1 9,4 9,7

69 74 85 94 107

8 9 10 11 12,5

1030 1070 1215 1250 1290

670 695 730 750 775

1680 1890 1900 2090 2375
870 905 1095 1125 1160
600 625 730 750 775
295 310 340 355 360

40 45 55 60 65

43 45 • 4 9 ' 56 61

23 26 27 30 33

17 ' 19 22 25 28

61 68 75 84 93

26 30 31 34 38

480 540 600 660 750

70 75 85 95 105

360 405 450 495 565

4,8 5,4 6 6,6 7,5

320 360 400 440 500

2,4 2,7 3 3,3 3,8

155 170 190 220 240

7 7,5 8 8 8,5

200 225 250 275. 300

53



25. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
на доращивании и откорме при суточном приросте 1200 г,
на одну голову в сутки

Ж ивая м асса , кг

П оказатели
200 250 300 350 400 450 500

К орм овы е едини
цы 7,4 7,8 8,8 9,1 10,1 10,4 10,7
О бм енная энергия, 
М Д ж 62 69,0 77,0 82,0 94,0 104,0 118
С ухое вещ ество, 
кг 6 6,7 8,5 9,5 10,5 11,5 13
Сырой протеин, г 1085 1140 1150 1190 1350 1380 1425
П ереварим ы й п р о 
теин, г 705 740 750 775 810 830 855
С ы рая клетчатка, г 1200 1405 1785 1995 1995 2185 2470
К рахм ал , г 775 810 975 1010 1215 1245 1285
С ахара , г 565 590 675 695 810 830 855
Сырой ж ир, г 280 295 330 340 380 390 400
П оварен ная  соль, 
г 30 35 40 45 60 65 70
Кальций, г 34 39 48 50 55 62 6 8
Ф осфор, г 18 22 26 28 30 33 37
М агний, г 12 14 17 20 23 25 28
К алий, г 46 55 62 69 76 85 94
Сера, г 20 25 27 31 31 35 39
Ж елезо , мг 340 400 510 570 630 690 780
М едь, мг 50 55 70 80 90 100 110
Цинк, мг 255 300 385 430 475 520 585
К обальт, мг 3,4 4 5,1 5,7 6,3 6,9 7,8
М арганец, мг 220 270 340 380 420 460 520
И од, мг 1,7 2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9
К аротин, мг 115 150 165 180 200 230 250
Витамин D (к ал ь 
циф ерол), тыс. M E 6 7 8 8,5 9 9 9,5
Витамин Е (то ко 
ф ерол), мг 145 170 215 240 265 290 315

Н а основе приведенных норм корм ления разраб аты ваю тся  тех 
нологии вы ращ ивания, доращ ивания и откорм а м олодняка, в кото
рых предусм атриваю тся программы  и рационы  кормления с учетом 
имею щихся кормов, их питательности и качества, планируемы х при
ростов.

В общ ем количестве реализуем ого крупного рогатого скота 
на мясо больший удельны й вес заним аю т вы бракованны е из м о 
лочных стад  коровы. О ткорм  коров с низкими убойными конди
циями (ниж есредней и средней упитанности) обеспечивает увели
чение их ж ивого веса на 50—70 кг и более, повыш ение убойного 
вы хода с 46—47 до  49—50%  и выше. Убой такого  подготовленного 
скота повы ш ает их реализационную  стоимость на 20— 60%  
(табл. 26).
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26. Нормы кормления при откорме взрослых выбракованных коров
нижесредней упитанности при суточном приросте 1000 г,
на одну голову в сутки

Крупны е породы  
(ж ивая м асса  450 кг)

С редние породы  
(живая м асса  400 кг)

П оказатели п ер и од  откорм а

нача
ло

с е р е 
дина конец

н ач а
ло

се р е 
дина конец

Кормовые едини
цы
Обменная энергия, 
М Дж
Сухое вещество, 
кг
Сырой протеин, г 
Переваримый про
теин, г
Сырая клетчатка, 
г
Крахмал, г 
Сахара, г 
Сырой жир, г 
Соль поваренная, г 
Кальций, г 
Фосфор, г 
Магний, г 
Калий, г 
Сера, г 
Ж елезо, мг 
Медь, мг 
Цинк, мг 
Кобальт, мг 
Марганец, мг 
Йод, мг 
Каротин, мг 
Витамин D (каль
циферол) , тыс. ME 
Витамин Е (токо
ферол); мг

9,3 10,1 10,8

107,0 116,0 124,0

11,5 12,5 13,5
1070 1175 1165

695 705 700

2300 2500 2700
900 990 1050
625 705 770
345 375 405

55 60 65
27 29 31
18 19 21
14 15 16
54 ' 56 58
16 17 18

575 625 675
70 75 80

345 375 •405
4,6 5,0 5,4

290 315 340
3,5 3,8 4,1

70,0 75,0- 80,0

3,5 3,8 4,1

175 190 205

9,0 9,8 10,5

104,0 113,0 121,0

11,2 12,2 13,2
1040 1140 1130

675 685 680

2200 2400 2600
800 960 1020
610 685 750
335 365 395

50 50 55
24 26 28
16 17 19
12 13 14
48 50 52
14 . 15 16

550 600 650
65 70 75

335 365 400
4,4 4,8 5,2

280 305 330
3,3 3,6 3,9

60,0 65,0 70,0

3,3 3,6 3,9

170 185 200

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ МЯСНОГО СКОТА
Нормированное кормление мясного скота имеет свои особенно

сти, которые зависят от направления продуктивности животных и 
технологии содержания.

Нормы и рационы для мясного скота составлены с учетом дал ь
нейшей интенсификации отрасли. Они направлены на увеличение 
производства говядины и экономного расхода кормов на единицу 
продукции. В основе залож ен принцип полноценного кормления по
22 нормируемым показателям, что дает возможность удовлетворять
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потребность организма в питательных веществах и энергии в сб-
ответствии с физиологической потребностью.

В мясном скотоводстве примерно 70% общего расхода кормов 
приходится на маточное поголовье с телятами и ремонтный молод
няк. Коровы мясных пород могут в больших количествах и про
дуктивно использовать дешевые корма местного производства: па
стбище, сено, солому, мякину и другие отходы полеводства. Мень
ший удельный вес в их рационах занимают дорогостоящие сочные 
корма и зерновые концентраты.

Д ля снижения затрат кормов и себестоимости продукции целе
сообразно в летний период максимально использовать траву паст
бищ и зеленую массу сеяных трав. В ряде районов следует созда
вать и широко использовать осенне-зимние пастбища. В то ж е вре
мя, чтобы рационально использовать кормовые ресурсы и получить 
нужную продукцию без нарушения физиологического состояния ор
ганизма, коровы должны быть обеспечены основными элементами 
питания в соответствии с их потребностью.

Важнейшая составная часть мясного скотоводства — органи
зация доращивания и откорма молодняка после отъема его от м а
терей в возрасте 7—8 месяцев. Здесь в зависимости от принятых 
технологий могут применяться разные системы кормления, которые 
определяются кормовыми возможностями хозяйств, конечной ж и
вой массой и возрастом реализации молодняка на мясо, породными 
и половыми особенностями животных. Однако при всех технологи
ческих вариантах необходимо стремиться к тому, чтобы ж ивая 
масса бычков к моменту реализации на мясо составляла 450— 
500 кг и более, кастратов — 420—480 кг и телок 380—420 кг. При 
достижении таких показателей производство говядины высокорен
табельно, а получаемая продукция — высокого качества.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ КОРОВ МЯСНЫХ ПОРОД

В маточном стаде мясного скота целесообразно применять диф
ференцированные нормы кормления: для стельных сухостойных 
коров, для лактирующих коров в первой половине лактации и для 
коров во второй половине лактации и после отъема телят. Фор
мирование таких групп, близких по физиологическому состоянию, 
дает возможность наиболее точно учитывать потребность организ
ма в основных элементах питания.

Кормление стельных коров должно быть организовано так, что
бы оно обеспечивало хорошую упитанность их ко времени отела 
и рождение жизнеспособных телят. В последние 2 месяца до отела 
потребность организма матери и растущего плода — умеренная в 
энергии, но сравнительно высокая в качественном протеине, в ми
неральных веществах и витаминах.

В первый период лактации при высокой напряженности обмен
ных процессов в организме коров их переводят на рационы с по
вышенной энергетической ценностью и на более высокие нормы 
кормления. Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества должна 
быть в пределах 8,2—8,3 М Дж, содержание сырого протеина 12%.

Во второй половине лактации, когда молочность коров значи
тельно снижается, и после отъема телят от матерей используют 
более низкие нормы кормления с концентрацией энергии в сухом 
веществе 7,8 М Дж  и содержанием сырого протеина 10— 11%.
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27. Нормы кормления стельных сухостойных коров за 2 месяца
до отела, на одну голову в сутки

П ок азатели

Ж ивая м а сса , кг

400 450 500 550 600 650

Кормовые едини
цы 6,4 7 7,5 8 8,5 8,9
Обменная энергия,
М Дж 79 85 91 97 104 109
Сухое вещество, кг 9,8 10,6 11,4 12,2 13,0 13,7
Сырой протеин, г 1100 1202 1288 1376 1462 1531
Переваримый про
теин, г 704 770 825 880 936 979
Сырая клетчатка,
г 2867 3136 3360 3584 3808 3987
Крахмал, г 688 749 802 856 908 952
Сахара, г 540 588 630 672 711 748
Сырой жир, г 211 231 248 264 280 296
Соль поваренная, г 46 50 54 58 61 64
Кальций, г 60 65 70 75 80 84
Фосфор, г 35 37 40 42 45 48
Сера, г 18 20 21 .22 24 25
Ж елезо, мг 492 534 575 610 652 686
Медь, мг 68 74 80 85 90 95
Цинк, мг 324 354 380 405 430 450
Марганец, мг 440 477 513 549 585 616
Кобальт, мг 4,8 5,3 5,6 6,0 6,4 6,7
Иод, мг 4,5 4,9 5,2 5,6 6,0 6,2
Каротин, мг 250. 280 300 320 340 355
Витамин D (каль
циферол), тыс. ME 6,4 7 7,5 8 8,5 8,9
Витамин Е (токо
ферол), м г . 256 280 300 320 340 356

28. Нормы кормления лактиру.ющих коров в первой половине
лактации, на одну голову в сутки

Ж ивая м а сса , кг

П оказатели
400 450 500 550 600 650

Кормовые едини
цы 8,3 8,7 9 9,4 9,7 10
Обменная энергия, 
М Дж 98 102 ' 106 110 114 117
Сухое вещество, кг 12 12,5 13 13,4 13,8 14,2
Сырой протеин, г 1288 1348 1395 1457 1503 1540
Переваримый про
теин, г 780 818 846 884 912 940
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Продолж ение

П оказатели

Ж ивая м асса , кг

403 450 500 550 600 650

Сырая клетчатка, г 3400 3567 3690 3854 3977 4100
Крахмал, г 872 914 • 944 986 1010 1050
Сахара, г 626 644 666 696 718 740
Сырой жир, г 266 278 288 301 310 320
Соль поваренная, г 56 58 60 63 65 70
Кальций, г 63 66 68 71 74 76
Фосфор, г 36 37 38 40 42 47
Сера, г 23 24 25 26 27 28
Ж елезо, мг 720 750 780 805 828 852
Медь, мг 86 100 104 107 110 114
Цинк, мг 448 470 486 508 524 540
Марганец, мг 604 625 650 670 690 710
Кобальт, мг 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3 8,5
Йод, мг 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1
Каротин, мг 320 340 350 365 380 390
Витамин D (каль
циферол), тыс. ME 7,6 8 8,2 8,5 00 00 9
Витамин Е (токо
ферол), мг 315 330 340 355 365 380

29. Нормы кормления коров во второй половине лактации
и после отъема телят, на одну голову в сутки

Ж ивая м асса , кг

П оказатели
400 450 500 550 600 650

Кормовые единицы 
Обменная энергия, 
М Дж
Сухое вещество, кг 
Сырой протеин, г 
Переваримый про
теин, г
Сырая клетчатка, 
г
Крахмал, г 
Сахара, г 
Сырой жир, г 
Соль поваренная, 
г
Кальций, г 
Фосфор, г 
Сера, г 
Ж елезо, мг
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6,7 7,3 7,9

82 89 96
10,5 11,3 12,2
1010 1095 1185

570 620 672

3015 3285 3556
685 745 806
489 533 577
214 234 253

47 50 55
50 55 59
27 29 32
19 20 22

526 565 610

8,5 8,9 9,2

102 107 110
13,0 13,6 14,0

1275 1335 1384

722 756 782

3825 4010 4140
867 908 938
620 650 672
272 285 293

60 62 65
64 67 69
34 36 38
24 25 26

654 685 710



П родолж ение

Ж ивая м асса , кг

П оказатели
400 450 500 550 600 650

Медь, мг 70 76 82 87 92 95
Цинк, мг 302 328 356 382 400 414
Марганец, мг 475 508 549 585 612 630
Кобальт, мг 5,4 5,8 6,3 6,8 7,1 7,4
Иод, мг 4,0 4,4 4,7 5,1 5,3 5,5
Каротин, мг 
Витамин D (каль

248 270 292 315 330 340

циферол), тыс. ME 
Витамин Е (токо

5,4 5,8 6,3 6,8 7,1 7,4

ферол), мг 234 256 276 298 312 322

30. Нормы кормления быков-производителей мясных пород 
в неслучной период, на одну голову в сутки

П оказатели

Ж ивая м асса , кг

600 800 1000 1200 1400

Кормовые единицы 6,2
Обменная энергия, М Дж 68
Сухое вещество, кг 8
Сырой протеин, г 1025
Переваримый протеин, г 620
Сырая клетчатка, г 2000
Крахмал, г 696
Сахара, г 584
Сырой жир, г 240
Соль поваренная, г 40
Кальций, г 44
Фосфор, г 26
Сера, г 17
Ж елезо, мг 440
Медь, мг 80
Цинк, мг 320
Марганец, мг 424
Кобальт, мг 6,4
йод, мг 6,4
Каротин, мг 320
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 6,4
Витамин Е (токоферол),
мг 240

7,4 - 8,5 9,5 10,2
83 . ' 96 ' 106 114
9,8 11,3 12,5 13,4

1223 1405 1570 1686
740 850 950 1020

2450 2825 3125 3350
853 983 1088 1166
715 825 912 978
294 339 375 402
47 55 60 65
54 62 69 74
32 37 41 45
21 24 26 28

539 622 688 738
98 113 125 134

392 452 500 536
520 600 662 710
7,8 9 10 10,7
7,8 9 10 10,7

395 455 500 535

7,8 9 10 10,8

295 340 375 405



В таблицах 27, 28, 29 приведены нормы кормления коров сред
ней упитанности при беспривязном содержании.

В хозяйствах, где практикуется привязное содержание и коров 
кормят в помещении, нормы кормления следует снизить на 10— 
12%.

Коровам первого и второго отелов необходимо давать допол
нительное количество кормов на прирост нз расчета 1— 1,5 корм. ед. 
(12— 18 М Дж  обменной энергии) в сутки, с содержанием в 1 корм, 
ед. 100— 105 г переваримого протеина, 7—7,6 г кальция, 4—4,4 г 
фосфора и 37—40 мг каротина. В племенных хозяйствах норму 
кормления коров целесообразно повысить на 10%.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

При нормировании кормления племенных быков основное вни
мание уделяется получению от них высококачественной спермы и 
длительному сохранению половой активности путем применения 
биологически полноценного кормления.

Потребность быков-производителей в питательных веществах 
и энергии зависит от живой массы и интенсивности использования 
(табл. 30, 31).

31. Нормы кормления быков-производителей мясных пород 
при средней нагрузке (1—2 дуплетные садки в неделю), 
на одну голову в сутки

Живая масса, кг

П оказатели
600 800 1000 1200 1400

Кормовые единицы 7 8,3 9,5 10,6 11,3
Обменная энергия, М Дж 82 96 108 120 128
Сухое вещество, кг 9 10,5 11,9 13,2 14,1
Сырой протеин, г 1346 1597 1828 2038 2172
Переваримый протеин, г 875 1038 1188 1325 1412
Сырая клетчатка, г 1980 2310 2618 2904 3102
Крахмал, г 945 1102 1250 1386 1480
Сахара, г 846 987 1119 1241 1325
Сырой жир, г 270 315 357 396 423
Соль поваренная, г 46 54 60 67 72
Кальций, г 58 68 77 85 92
Фосфор, г 38 45 50 55 60
Сера, г 30 35 39 44 46
Ж елезо, мг 540 630 714 792 846
Медь, мг 90 105 119 132 141
Цинк, мг 360 420 476 528 564
Марганец, мг 495 578 654 726 775
Кобальт, мг 7,2 8,4 9,5 10,6 11,3
Иод, мг 7,2 8,9 9,5 10,6 11,3
Каротин, мг 
Витамин D (кальцифе

468 546 619 686 733

рол), тыс. ME 
Витамин Е (токоферол),

9 10,5 11,9 13,2 14,1

мг 270 315 357 396 423
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НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 
МЯСНОГО СКОТА

Потребность молодняка в питательных веществах и энергии з а 
висит от возраста, пола, назначения и интенсивности выращивания, 
а такж е от технологии содержания животных.

Нормы кормления телят. В мясном скотоводстве телят до 7— 
8-месячного возраста выращивают под матерями на подсосе. В пер
вые 3—4 месяца после рождения молоко для них — основной про
дукт питания. Потребность телят в сухом веществе до 4-месячного 
возраста составляет 1,5—2,2 кг, с 5 до 8 месяцев — 2,1—2,4 кг на 
100 кг живой массы, в обменной энергии соответственно 26—28 и 
23—25 М Дж.

Д ля телят мясных пород рекомендованы средние нормы пере- 
варимого протеина: в возрасте 1—2 месяцев при умеренном вы ра
щ ивании— 105—109 г, при интенсивном — 108— 112 г на 1 корм, ед., 
в возрасте 3—5 месяцев соответственно 108— 113 и 110—114 г, 6— 
8 месяцев — 110— 113 и 113— 114 г.

В возрасте до 4 месяцев потребность телят в кальции состав
ляет 10— 12 г. на 1 кг сухого вещества, с 5-месячного возраста — 
8—9, в фосфоре соответственно 6—8 и 5—7, поваренной соли —
5—6, сере — 3—4 г.

Нормы потребности телят в микроэлементах следующие, мг на 
1 кг сухого вещества рациона: железа — 65—70, м арган ца— 50— 
60, цинка — 30—40, м ед и — 12— 16, к об ал ьта— 0,8— 1, йода — 
0,4—0,5.

Телятам до 8-месячного возраста рекомендуется на 1 кг сухого 
вещества 27'—30 мг каротина, 0,5—0,6 тыс. ME витамина D и 35— 
50 мг витамина Е.

Нормы кормления ремонтных телок старше 8-месячного воз
раста. Уровень кормления 'телок должен обеспечить хорошее их 
развитие и высокую классность по живой массе.

В зоне полупустыни и горных районах страны при достаточ
ном количестве естественных кормовых угодий можно планировать 
получение умеренного прироста (с подготовкой их к случке в воз
расте 16— 19 месяцев) на уровне 550—600 г (табл. 32).

В- районах с развитым кормопроизводством, а такж е в степных 
зонах целесообразно планировать получение более высоких при
ростов (650—700 г). При этом случку телок можно производить 
в 15— 18-месячном возрасте и иметь полновозрастных коров ж и 
вой массой 500—600 кг (табл. 33).

При разведении крупных пород приросты для ремонтных те 
лок могут быть повышены до 750—800 г, и готовят их к случке 
в возрасте 17-—20 месяцев при живой массе 450 кг. Нормы корм
ления увеличивают на 8— 10%.

Нормы кормления бычков, выращиваемых на племя. Кормле
ние племенных бычков должно быть обильным по уровню энер
гии, органическим и минеральным веществам, а такж е витаминам. 
Это обеспечивает хорошую половую активность бычков, и в воз
расте 14— 16 месяцев их можно использовать для воспроизводства.

Потребность бычков в сухом веществе, энергии и других эле
ментах питания зависит от возраста и интенсивности выращивания 
(табл. 34, 35).
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32. Нормы кормления телок для получения среднесуточного
прироста 550—600 г, на одну голову в сутки

В о зр а ст , м ес

П оказатели
9 —10 1 1 -1 2 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 7 -2 0

Ж ивая масса в конце
периода, кг 244 
Кормовые единицы 4,5 
Обменная энергия, М Д ж  55 
Сухое вещество, кг 6,3 
Сырой протеин, г  714 
Переваримый протеин, г 460 
Сырая клетчатка, г 1705 
Крахмал, г 490 
Сахара, г 380 
Сырой жир, г 155 
Соль поваренная, г 32 
Кальций, г 32 
Фосфор, г 23 
Сера, г 18 
Ж елезо, мг 380 
Медь, мг 63 
Цинк, мг 252 
Марганец, мг 315 
Кобальт, мг 5,0 
Йод, мг 2,5 
Каротин, мг 120 
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 2,8 
Витамин Е (токоферол), 
мг 220

277 311 345 413
5 5,5 6 7

60 64 70 81
6,9 7,5 8,2 9,5
764 815 890 1017
500 528 561 655

1895 2134 2337 2774
538 585 600 615
415 430 460 500
172 185 202 235
36 40 44 50
36 40 44 50
26 28 31 33
20 22 24 28

420 440 460 480
69 75 82 95

277 300 340 380
345 375 425 475
5,5 6 6,8 7,6
2,8 3 3,3 3,5
130 150 170 190

3,2 3,6 4 4,4

240 . 260 280 300

33. Нормы кормления телок для получения среднесуточного 
прироста 650—700 г, на одну голову в сутки

В озр аст , м ес

П оказатели
9 - 1 0 1 1 -1 2 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 7 -1 3

Ж ивая масса в конце 
периода, кг 
Кормовые единицы 
Обменная энергия, М Д ж  
Сухое вещество, кг 
Сырой протеин, г 
Переваримый протеин, г 
Сырая клетчатка, г 
Крахмал, г 
Сахара, г
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260 300 340 380 420
5,2 5,8 6,3 6,8 7,3
60 66 72 80 86

6,8 7,5 8,3 9,2 10,0
802 864 914 1008 1108
532 584 602 652 703

1803 2002 2282 2520 2882
550 602 655 671 686
414 450 475 500 541



Продолж ение

В о зр а ст , м ес

П оказатели
9 - 1 0 1 1 -1 2 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 7 -1 8

Сырой жир, Г 175 196 218 238 258
Соль поваренная, г 36 40 45 50 55
Кальций, г 40 45 48 50 ' 55
Фосфор, г 28 30 33 35 38
Сера, г 19 21 23 25 27
Ж елезо, мг 380 420 440 460 480
Медь, мг 68 75 83 92 100
Цинк, мг 277 363 332 362 400
Марганец, мг 340 375 415 455 500
Кобальт, мг 5,4 5,9 6,4 7,2 8,0
Йод, мг 3,0 3,3 3,7 4,2 4,6
Каротин, мг
Витамин D (кальцифе

145 155 170 185 •210

рол), тыс. ME 
Витамин Е (токоферол),

3,1 3,5 3,9 4,5 4,8

мг 250 270 290 310 330

34. Нормы кормления племенных бычков в возрасте до 1 года, 
на одну голову в сутки

П р и р ост, г

800 -8 5 0 903 -9 5 0 1000 -1100
П ок азател и

в озр аст , м ес

9 - 1 0 1 1 -1 2 9 - 1 0 11 — 12 9 - 1 0 1 1 -1 2

Ж ивая масса в конце
периода, кг 279 330 285 340 303 366
Кормовые единицы 5,8 6,4 . 6,5 7,2 7,3 8
Обменная энергия, М Дж 65 72 72 80 80 89
Сухое вещество, кг 6,7 7,5 -. 7,4 8,2 8,0 9
Сырой протеин, г 938 1019 1054 1148 1195 1279
Переваримый протеин, г 628 690 708 778 803 880
Сырая клетчатка, г 1510 1670 1645 1800 1700 1860
Крахмал, г 820 905 923 1020 1050 1149
Сахара, г 450 496 520 576 640 710
Сырой жир, г 180 205 210 . 230 240 260
Соль поваренная, г 32 35 -35 40 45 50
Кальций, г 42 46 48 52 55 60
Фосфор, г 28 31 32 35 35 38
Сера, г 18 20 20 22 24 26
Ж елезо, мг 436 488 480 533 520 585
Медь, мг 67 75 74 82 80 90
Цинк, мг 268 300 303 336 320 360
Марганец, мг 400 450 440 490 480 540
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Продолж ение

П ок азатели

П р и р ост , г

800--850 900 -9 5 0 1000 -1100

В о зр а ст , м ес

9 - 1 0 1 1 -1 2 9 - 1 0 1 1 -1 2 9 - 1 0 1 1 -1 2

Кобальт, мг 6,0 6,8 6,2 7,0 6,4 7,2
Иод, мг 2,6 3,0 3,0 3,2 3,6 4,0
Каротин, мг 160 175 170 190 200 220
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 3 3,4 3,4 4 3,8 4,4
Витамин Е (токофе
рол), мг 180 202 207 230 260 290

35. Нормы кормления племенных бычков в возрасте старше 1 года,
на одну голову в сутки

П риро ст, г

800--860 900 - 9 5 0 1000 -1100
П оказатели

в о зр а ст , м ес

1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 3 -1 4 1 5 -1 6

Ж ивая масса в конце пе
риода, кг 379 428 396 451 429 495
Кормовые единицы 7 7,6 7,8 8,5 8,6 9,5
Обменная энергия, М Дж 78 83 86 93 97 106
Сухое вещество, кг 8,1 8,6 8,8 9,6 9,8 10,7
Сырой протеин, г 1100 1175 1228 1317 1355 1478
Переваримый протеин, г 716 775 796 867 903 968
Сырая клетчатка, г 1830 1930 1973 2125 1995 2200
Крахмал, г 984 1068 1100 1198 1230 1350
Сахара, г 525 566 608 665 770 850
Сырой жир, г 215 228 235 255 280 295
Соль поваренная, г 38 42 45 50 55 60
Кальций, г 50 55 56 60 65 70
Фосфор, г 34 36 38 41 41 45
Сера, г 22 24 24 26 28 30
Ж елезо, мг 526 559 572 624 637 696
Медь, мг 81 86 88 96 98 107
Цинк, мг 324 344 361 394 392 428
Марганец, мг 486 516 530 576 588 642
Кобальт, мг 7,4 8,0 7,6 8,2 7,8 8,6
Иод, мг 3,2 3,4 3,5 3,8 4,4 4,7
Каротин, мг 190 210 210 230 240 260
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 3,8 4,2 4,4 4,8 5 5,6
Витамин Е (токоферол), 
мг 220 232 246 269 330 380
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Нормы кормления для молодняка, выращиваемого на мясо.
В возрасте до 1 года потребность молодняка в сухом веществе со
ставляет 2,3—2,7 кг, старше 1 года — 1,9—2,2 кг на 100 кг живой 
массы, в обменной энергии соответственно 20—26 и 17,2— 
20,8 М Дж.

В районах, имеющих большие угодья естественных пастбищ, 
молодняк после отъема от матерей доращ ивают зимой на грубых 
и сочных кормах, а летом переводят на нагул с получением за весь 
период 500—600 г среднесуточного прироста. По достижении ж и 
вой массы 320— 360 кг его отправляют на интенсивный заключи
тельный откорм сроком 120—150 дней с доведением к концу от
корма до 420—450 кг. и более ■ (в возрасте 20—22 мес). При такой 
технологии следует пользоваться нормами кормления, представлен
ными в табл. 36.

36. Нормы кормления молодняка мясного скота при выращивании 
на мясо (среднесуточный прирост 500—600 г), на одну голову 
в сутки

В о зр а ст , м ес

П ок азат ел и
9 - 1 0 1 1 -1 2 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 7 -1 8

Ж ивая масса в конце
периода, кг 233 266 300 333 368
Кормовые единицы 4,7 5 5,3 5,6 6
Обменная энергия, М Дж 50 53 56 59 63
Сухое вещество, кг 5,9 6,2 6,4 6,7 7
Сырой протеин, г 718 752 782 804 833
Переваримый протеин, г 470 498 501 504 540
Сырая клетчатка, г 1424 1530 1677 1822 1960
Крахмал, г 574 634 692 725 758
Сахара, г 340 355 360 365 370
Сырой жир, г 165 177 186 194 205
Соль поваренная, г 28 30 32 36 37
Кальций, г 31 33 35 37 40
Фосфор, г 23 24 26 27 28
Сера, г 18 20 22 24 26
Ж елезо, мг 365 372 384 402 420
Медь, мг 59 62 64 67 70
Цинк, мг 236 248 256 268 280
Марганец, мг 295 310 320 335 350
Кобальт, мг 4,7 5 5,1 5,4 5,6
Иод, мг 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Каротин, мг 120 125 128 135 140
Витамин D (кальцифе

3,2рол), тыс. ME 2,6 2,8 2,9 3,0
Витамин Е (токоферол),

182мг 153 161 166 174

При осуществлении интенсивной технологии и подготовке быч
ков к убою в возрасте 17— 18 месяцев живой массой 480—500 кг 
предусматриваются более высокие нормы кормления, рассчитанные
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на получение приростов до 12— 14 месяцев на уровне 800—900 г, 
а в период заключительного интенсивного откорма — 900— 1000 г 
и более (табл. 37).

37. Нормы кормления молодняка мясного скота при доращивании 
н откорме на мясо (среднесуточный прирост 900— 1000 г), 
на одну голову в сутки

В озр аст , м ес

П оказатели
9 - 1 0 1 1 -1 2 1 3 -1 4 1 5 -1 6 1 7 -1 8

Ж ивая масса в конце 
периода, кг 267 324 381 444 507
Сухое вещество, кг 7,2 7,6 8,3 9 10
Кормовые единицы 6 6,5 7,2 8 9
Обменная энергия, М Дж 68 72 78 85 93
Сырой протеин, г 940 1010 1098 1210 1305
Переваримый протеин, г 612 663 720 760 846
Сырая клетчатка, г 1674 1753 2060 2220 2470
Крахмал, г 864 923 1010 1130 1266
Сахара, г 500 524 580 626 702
Сырой жир, г 207 225 247 275 306
Соль поваренная, г 37 40 45 50 55
Кальций, г 43 46 50 55 60
Фосфор, г 30 33 36 40 44
Сера, г 23 25 28 31 34
Ж елезо, мг 504 532 581 630 700
Медь, мг 72 76 83 90 100
Цинк, мг 324 342 374 405 450
Марганец, мг 360 380 415 450 500
Кобальт, мг 7,2 7,6 8,3 9 10
Йод, мг 3,6 3,8 4,1 4,5 5
Каротин, мг 151 160 174 189 210
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 3,2 3,4 3,7 4,1 4,5
Витамин Е (токоферол), 
мг 202 213 232 252 280

Во многих зонах страны, особенно в юго-восточных степных 
районах, на Урале, в Сибири и на Северном Кавказе, широко прово
дится доращивание и откорм молодняка на площадках различного 
типа, куда поступает скот из хозяйств мясного или молочного на
правления продуктивности одного или нескольких административ
ных районов. Д ля организации дифференцированного -кормления 
такого молодняка с учетом его живой массы следует предусматри
вать получение приростов на доращивании до массы 320—340 кг 
на уровне 700—800 г. При переводе его на заключительный ин
тенсивный откорм надо добиваться получения приростов 900— 
1000 г и более, что позволит реализовать молодняк на мясо ж и
вой массой 420—480 кг. При кормлении следует руководствоваться 
следующими нормами кормления для отдельных весовых групп 
(табл. 38).
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38. Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота
на доращивании и откорме на откормочных площадках
(среднесуточный прирост 800— 1000 г), на одну голову в сутки

Ж ивая м асса кг

П оказатели
180 228 276 324 360 420 480

Кормовые едини
цы 5,6 . 6 6,5 7,2 8,3 9,2 9,8
Обменная энергия, 
М Дж 58 63 ' 68 79 89 98 104
Сухое вещество, кг 6,5 7 7,6 '8 ,2 9,5 10,4 11,5
Сырой протеин, г 812 859 914 971 1108 1196 1230
Переваримый про
теин, г 532 564 592 634 722 773 784
Сырая клетчатка, г 1495 1680 1862 2000 1995 2236 2460
Крахмал, г 715 770 836 902 997 1040 1150
Сахара, г 377 406 441 476 662 735 808
Сырой жир, г 180 196 213 230 282 302 332
Соль поваренная, г 30 33 35 38 50 55 60
Кальций, г 33 36 39 42 55 60- 65
Фосфор, г 23 25 27 30 33 35 38
Сера, г 16 18 20 22 28 31 35
Ж елезо, мг 335 361 392 423 665 728 800
Медь, мг 55 60 65 70 95 104 115
Цинк, мг 233 251 272 294 428 468 518
Марганец, мг 278 299 324 350 475 520 575
Кобальт, мг 4,6 5 5,4 5,8 9,5 10,4 11,5
Иод, мг 2,3 2,5 2.7 2,9 4,8 5,2 5,8
Каротин, мг 140 152 165 175 200 218 242
Витамин D (каль
циферол),. тыс. ME 3 3,2 3,4 3,6 4,3 4,7 5,2
Витамин Е (токо
ферол), мг 130 140 150 180 285 312 345

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

В нашей стране в общем количестве производимой говядины 
около 94% ее получают от убоя скота молочных и комбинирован
ных пород и только 6% от убоя животных мясных пород и поме
сей от скрещивания мясных пород с молочными. В дальнейшем по 
мере развития мясного скотоводства и расширения масштабов про
мышленного скрещивания с мясными породами доля говядины от 
животных мясных пород будет постепенно возрастать.

Существующие системы производства говядины в молочном 
скотоводстве можно объединить в три технологии:

первая  — выращивание молодняка крупного рогатого скота с 
полным циклом производства говядины, которая включает выращи
вание телят-молочников и откорм молодняка до реализации его на 
мясо с разной интенсивностью производства;
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вторая — доращивание и откорм молодняка. Она рассчитана 
на поступление из колхозов и совхозов в специализированные хо
зяйства и фермы молодняка в возрасте 6— 10 месяцев живой мас
сой 150— 180 кг. Такой молодняк доращивают до 280—320 кг и бо
лее и затем переводят на заключительный интенсивный откорм;

третья — интенсивный откорм некондиционного молодняка. Она 
должна получить максимальное распространение во всех зонах 
страны с использованием в кормлении животных свекловичного ж о
ма, барды и других отходов, а такж е силоса, сенажа, сена и кон
центратов, а летом зеленой массы.

ТЕХНОЛОГИЯ С ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА

Технология выращивания и откорма молодняка крупного рога
того скота с полным циклом производства — наиболее перспектив
ное направление, обеспечивающее полное использование потенци
альной мясной продуктивности животных и рациональное исполь
зование кормов.

Эта технология предусматривает организацию на одном пред
приятии (специализированной ферме или комплексе) выращивание 
телят-молочников и откорм молодняка.

При такой технологии в зависимости от кормовых возможно
стей хозяйства, продуктивных качеств животных различных пород 
уровень интенсивности и возраст реализации молодняка при до
стижении оптимальной живой массы 420—450 кг может колебаться 
от 14 до 18 месяцев. Ниже приводятся основные параметры техног 
логий при разной интенсивности производства (табл. 39).

Комплектование комплексов и ферм молодняком. Телята-мо
лочники (в основном бычки и частично сверхремонтные телки) по
ступают на комплексы в соответствии с договором, заключенным 
между колхозами и совхозами, благополучными по инфекционным 
заболеваниям, и специализированным хозяйством.

Размеры зоны поставок для комплектования комплекса или 
фермы телятами с учетом коэффициента воспроизводства и сезон
ности отелов вычисляют с помощью следующей формулы:

К ВК „ К с К 0рКск

где К — поголовье коров, которое требуется закрепить за комп
лексом; Т — поголовье телят, которое в течение года должно по
ступить на комплекс (согласно принятой технологии); К в — коэф
фициент воспроизводства (выход телят); Ки'—'возможный коэффи
циент использования телят для откорма (например, если исполь
зуют только бычков, он будет равен 0,5); Кс — коэффициент сезон
ности отелов (определяется отношением наименьшего процента те
лят, полученных в каком-либо месяце, к среднемесячному за  год. 
Например, 4% за месяц и 8% в среднем за год, коэффициент се
зонности равен 0,5); Кор — коэффициент отбора телят в хозяйст- 
вах-репродукторах (исключая брак); Кск — коэффициент сохране
ния телят на комплексе (исключая отход и брак).

При выращивании и откорме молодняка в молочном скотовод
стве по технологии с полным циклом производства наиболее ж ела
тельно применять ритмичную поставку телят-молочников по поточ
но-цикличному графику в соответствии с ритмом формирования и
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39. Основные параметры технологии выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота с полным циклом 
при различной интенсивности производства

Варианты

П ок азател и  1 1
I . 1 п

1
ш IV

Возраст при поступлении, дн. 
Технологические периоды, дн.:

15—25 15—25 15—25 15—25

1 -й — выращивания 180 150 '  138 180
2-й — доращивания 210 170 145 210
3-й — откорма 146 148 143 145

В с е г о  за цикл, дн.
Динамика среднесуточных при
ростов, г:

536 468 426 535

1-й период 600 700 750 750
2-й период 650 800 900 850
3-й период 900 900 986 1000
В с р е д н е м  за цикл 

Динамика живой массы:
700 800 880 860

при постановке 45 45 45 45
в конце 1-го периода 153 150 148 179
в конце 2-го периода 289 286 579 357
в конце 3-го периода 420 420 420 500

Возраст реализации, дн. 
Потребность в кормах на одну

556 488 446 555

голову за цикл, корм. ед. 3190 3000 2925 3656
В том числе за  год, корм. ед. 
Расход кормов на 1 кг при

2170 2340 2486 2550

роста, корм. ед. 8,5 8,0 7,8 ' 8,0
В том числе концентратов 2,8 3,2 3,9 3,2
Удельный вес концентратов, % 33 40 50 40

размером производственных групп. Однако в связи с неравномер
ностью отелов во многих хозяйствах происходит аритмичная по
ставка телят, но при этом необходимо сохранить общую длитель
ность производственного цикла и равномерную реализацию молод
няка на мясо после откорма.

Разработана методика определения сроков переменно-ритмич- 
ного формирования производственных групп и их движения по пе
риодам цикла выращивания и откорма.

В основе методики использован графический метод анализа 
распределения отелов коров по месяцам года. Н а рисунке 1 пред
ставлены наиболее характерные кривые поступления телят, коэф
фициенты сезонности для которых определены как отношение наи
меньшего процента телят, полученных в каком-либо месяце, к сред
немесячному за год.

Отправной вариант технологии предусматривает равномерное 
воспроизводство и 14-дневный ритм формирования групп по 180 го
лов. После 155 дней содержания в первый период две группы ж и 
вотных (360 голов) взвешивают, объединяют и переводят в одну
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Рис. I. Графический метод определения сроков завоза 
телят при постоянном и переменном ритмах формирова
ния производственных групп (Кс-0,5)

из секций второго периода. На рисунке 1 и 2 показаны в сравни
тельном плане равномерное комплектование производственных групп 
и формирование этих ж е групп при наиболее вероятной сезонности 
отелов коров (К 2=0,5). Д ля • практического использования рисунки 
1 и 2 следует чертить на миллиметровой бумаге с четким опре
делением месяцев года и календарных дней, что позволит точно 
устанавливать сроки комплектования групп. Это достигается уста
новкой вертикалей координате на шкале, чтобы они отсекали рав
ные площади. После этого установленные сроки завоза молодняка 
накладывают на циклограмму движения поголовья по секциям 
первого периода.

На второй период цикла молодняк переводят в более вырав
ненные сроки за счет сокращения или изменения технологических 
разрывов и продолжительности содержания в первый период. Р е
гулируя по времени продолжительность содержания молодняка 
в последующие периоды, достигают реализации откормленных ж и 
вотных по ритмичному графику.

При большой сезонности отелов (К = 0 ,2 —0,3) вследствие зна
чительного колебания продолжительности периодов для равномер

16 гв 28 ге гв га \гз га гв гв zs ге го

I  М Ш Ш Т Ж Ш Ш Е Х Л Ш  
Месяцы года
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Месяцы года

Рис. 2. Графики поступления телят при разных коэф
фициентах сезонности отелов коров: К\ =  0,25, ^2= 0,5 , 
Я з=0,75 и К4= 1 ,0

ной реализации животных со стандартной живой массой необходи
мо иметь дополнительную производственную площадь (например, 
15% ското-мест в виде откормочной площадки сезонного действия) 
и применять переменную интенсивность их доращивания и откорма.

Отбор, подготовка и транспортировка телят. Отбор телят в хо
зяйствах проводят зооветеринарные специалисты специализирован
ных хозяйств. Транспортировка долж на осуществляться спецтранс- 
портом откормочного предприятия. Отобранных телят перед от
правкой на комплекс индивидуально взвешивают и биркуют. На 
каждую  группу телят составляют опись, в которой указывают но
мер бирки, живую массу и данные клинического обследования. 
Опись вместе с ветеринарным свидетельством хранят на комплексе 
до окончания выращивания и откорма. Перед отправкой из хо- 
зяйств-поставщиков волосяной покров телят чистят щеткой, копыта 
очищают и обрабатывают 10%-ным раствором сульфата меди или 
5%-ным раствором формалина.

За  3—4 ч до погрузки в спецтранспорт (для предупреждения 
расстройства желудочно-кишечного тракта) телят не кормят, а пе
ред погрузкой каждому теленку выпаивают раствор глюкозы (125 г 
глюкозы, растворенной в 2 л воды, температура 38—40°). Молока 
не дают. С целью предупреждения заболеваний желудочно-кишеч
ного тракта и транспортного стресса животным вводят антибиоти
ки, витамины, а такж е антистрессовые препараты.

При перевозке телят на большие расстояния в качестве эффек
тивного противострессового средства следует использовать амина
зин, который снимает нервное напряжение во время транспорти
ровки и облегчает взвешивание, погрузку и выгрузку животных. 
Аминазин вводят внутримышечно за 30—40 мин- до транспортиров
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ки автомашинами на расстояние 80— 160 км 1 мг на 1 кг и на 
150—300 км 2 мг на 1 кг живой массы.

Перевозят телят специальным транспортом комплекса (вмести
мость кузова 20 и 50 голов). Автомобиль для перевозки 20 телят 
одновременно можно оборудовать в хозяйстве. Д ля этого закры
тый кузов делают деревянным и обивают его оцинкованным ж еле
зом. Кузов разделяют перегородками на 2—4 секции площадью 2—
4 м2. Вентиляция естественная: приток воздуха через жалюзи в пе
редней стенке кузова, вытяжка — в верхней через жалю зи на по
толке. Д ля подогрева воздуха в холодное время года машину обо
рудуют калорифером, вынесенным за пределы кузова.

Пол, потолок и стены кузова автомобиля должны иметь хоро
шую теплоизоляцию, легко поддаваться очистке и дезинфекции; на 
дне кузова должны быть деревянный решетчатый пол или метал
лическая крупноячеистая сетка, сквозь которые проходят навоз и 
моча, сетку закрепляют на расстоянии 20—25 см от пола; воздухо
обм ен— не менее Ю м 3 на одну голову в час; кузов оборудован 
трапом с уклоном в рабочем положении не более 30°, поперечные 
перекладины через каждые 15 см, с боков защитные сетки.

В холодное время года необходимо подогревать приточный воз
дух. Зимой при полной загрузке машины в кузове температура 
воздуха 15— 16 °С, относительная влажность — не выше 70%, ско
рость движения в о зд у х а— до 0,1 м/с.

Летом при высокой температуре воздуха во избежание темпе
ратурных стрессов кузов необходимо интенсивно проветривать. Ско
рость движения воздуха при температуре 25—26 °С долж на состав
лять 0,3 м/с. Если время доставки телят на комплекс не превы
шает 3—5 ч, то на одно животное достаточно 0,3 м2 площади ку
зова. При перевозках на расстояния свыше 150 км, а такж е в слу
чае сбора телят из нескольких хозяйств или ферм, когда время с 
начала погрузки первой партии телят увеличивается до 6—8 ч, 
необходимо площадь пола увеличить до 0,5—0,6 м2 на одну голо
ву. Скорость движения автомобиля определяет водитель в зависи
мости от состояния дороги и условий движения.

Предупреждение рогообразования. Д ля снижения травматизма 
в процессе выращивания и откорма молодняка и при транспорти
ровке животных на мясокомбинаты целесообразно обезроживать 
телят.

Оптимальный возраст для проведения мероприятий, направлен
ных на предупреждение рогообразования у телят (в зависимости 
от выбранного способа), 10—30 дней. Необходимо проводить эту 
операцию на 2—3-й день после поступления телят в откормочное 
хозяйство, если телята поступили необезроженными.

Д ля предупреждения рогообразования применяют различные 
методы.

Термическим методом обрабатывают телят в возрасте 15— 
30 дней. Д ля этого используют электротермокаутер с напряжением
6— 12 вольт. Нагревание термокаутера производится до 1000 °С 
(наконечник становится белого цвета). Перед прижиганием волося
ной покров вокруг роговых бугорков выстригают. После снятия 
волосяного покрова к роговым бугоркам прикладывают на 3—5. с 
раскаленный добела наконечник.

Химический метод более приемлем для телят в возрасте 10— 
12 дней. Д ля этих целей используют едкое кали или едкий натр
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(каустическая сода). Возможно применение кусочков или палочек 
щелочи.

После фиксации теленка ножницами Купера в области роговых 
бугорков выстригают и срезают верхний слой кожи диаметром око
ло 3—5 мм с каждой верхушки бугорков. Д ля предупреждения 
сильных ожогов кожу вокруг роговых бугорков обрабатывают ва
зелином. Затем круговыми движениями щелочь втирают в обрабо
танную поверхность, повторяя это два-три раза с промежутками в 
3 мин. Втирать щелочь следует без усилий, чтобы не повредить 
кожу и не вызвать кровотечения.

Каудоэктомия. Значительный ущерб откормочные хозяйства не
сут от преждевременного убоя животных из-за травматизма хво
стовых позвонков и окружающих их тканей копытами других ж и 
вотных. В основном это происвдш т при содержании скота на щ е
левых полах. Повреждение хвоста часто осложняется параплегией 
тазовых конечностей. Д ля сокращения потерь, которые несут комп
лексы от такого рода травм, ученые Ленинградского ветеринарного 
института предложили проводить профилактическую каудоэктомию 
(частичная ампутация хвостов). Ампутацию хвостов проводят в те 
же сроки, что и удаление роговых зачатков, то есть на 2—3-й день 
после завоза телят на комплекс. Техника проведения каудоэктомии 
заключается в следующем: на ширину ладони от корня хвоста на 
тело позвонка накладывают эмаскулятор, предназначенный для к а
страции баранов, усилиями рук сводят бранши. Рану культи обра
батывают йодоформом, ксероформом или смесью этих веществ со 
стрептоцидом. Операцию проводят с соблюдением правил асептики. 
Заживление наступает по первичному натяжению под струпом.

Поступающих на комплекс или фермы телят подвергают кли
ническому осмотру с обязательной термометрией. Ж ивотных боль
ных, подозрительных на заболевания, а такж е с повышенной тем 
пературой изолируют.

Из поступающих телят формируют однородные пв основным 
признакам производственные группы (возраст 20—30 дней, ж ивая 
масса 4 5 ± 5  кг). В течение первых 30 дней молодняк содержат на 
карантинном режиме с проведением необходимых зооветмероприя- 
тий. Размер производственных групп на предприятиях средних р аз
меров (3—6 тыс. ското-мест) составляет 100—200 голов, а на круп
ных комплексах — 200—400 голов. Сформированные группы пред
ставляют собой производственные единицы, животных которых на 
любом этапе выращивания и откорма содержат в одинаковых ус
ловиях. При всех четырех вариантах технологии производственный 
цикл делится на три периода: первый — выращивание телят, вто
рой — доращ ивание и третий — интенсивный откорм. Соответствен
но периодам для содержания животных специализируются поме
щения, которые делятся на автономные секции и используются 
по принципу «пусто — занято».

П ервы й период  (выращивание телят) общей продолжительно
стью 140— 180 дней включает три фазы:

п е р в а я  — профилакторная (15—20 дней), предусматривающая 
скармливание молозива (5—7 дней) и молока с общим расходом 
80— 100 кг на одну голову. В течение первых четырех часов после 
отела телятам надо выпоить до 2 кг материнского молозива, мини
мум 1,5 кг (сразу ж е после доения коровы, из чистой посуды). В по
следующие дни теленок должен получать столько молозива, сколь
ко он может выпить. Кормление должно быть 3—4-кратное, чтобы
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не перегружать желудочно-кишечный тракт. Телят содержат в ин
дивидуальных клетках в изолированных секциях по 20—25 голов. 
Температура в помещении профилактория 16—20 °С, влажность воз
духа до 70%. По окончании профилакторной фазы телят передают 
для последующего выращивания в специализированные комплексы 
или фермы по производству говядины;

в т о р а я  — молочное выращивание (55—60 дней) проводится 
в специальных помещениях — секциях с регулируемым микрокли
матом. Телят содержат группами беспривязно в клетках по 20 го
лов. Температура в помещениях поддерживается на уровне 15— 
18°С, влажность до 70%.

На промышленных комплексах и фермах для кормления телят 
используют ЗЦМ, а такж е комбикорма-стартеры (К.Р-1). В специа
лизированных хозяйствах, не имеющих ЗЦ М , применяют схемы 
кормления с использованием цельного и обезжиренного молока. Го
товят ЗЦ М  к выпойке ежедневно перед каждым кормлением на ус
тановках типа «Салвилат».

Рецепты ЗЦМ , используемых в кормлении молодняка, приведе
ны в приложении 3.

Т р е т ь я  ф а з а - — переходная к растительным кормам (70— 
100 дней). М олодняк содержат в тех же помещениях в клетках, 
допускается частичная перегруппировка животных с учетом их раз
вития. В эту фазу основными кормами являются сено, сенаж, си
лос и комбикорм (К Р-2), которые скармливают в виде кормосмесей 
или раздельно.

В зависимости от принятой интенсивности (см. табл. 40) при
росты в первый период составляют 600—750 г. Расход корма на 
1 кг прироста 3,5—4 корм. ед. Животных содержат в закрытых 
помещениях с регулируемым микроклиматом на щелевых полах с 
боксами или без них по 15—20 голов в станке.

Программы кормления (рационы) для телят в первом, втором 
и третьем периодах в зависимости от принятых приростов приведе
ны в таблицах 40—48.

Второй период  (доращивание молодняка) осуществляется на 
силосно-сенажно-концентратных рационах. Кормление животных на 
доращивании нормируется в соответствии с плановыми прироста
ми. Структура рациона включает по питательности 75—80% си
лоса или сенажа и 20—25% концентрированного корма. Объемистые 
корма должны быть высококачественными и собственного производ
ства. В зависимости от уровня производства среднесуточные при
росты доставляют 650—900 г, затраты кормов 6,0—6,5 корм. ед. на 
1 кг прироста. Содержание животных на доращивании может быть 
беспривязным или привязным в закрытых помещениях различного 
типа и беспривязным на площадках сезонного действия. При бес
привязном содержании следует строго сохранять постоянство груп
пы, плановые сортировки проводят только при ветеринарной необ
ходимости (особенно это относится к некастрированным бычкам). 
В зданиях с регулируемым микроклиматом молодняк размещают 
по 20 голов в станке, разделяются станки делительными решет
ками с просветом 20—22 см.

Третий период  —• заключительный интенсивный откорм живот
ных. Проводится он в закрытых помещениях с регулируемым мик
роклиматом или в помещениях облегченного типа на силосно-сенаж- 
но-концентратных рационах в течение 140— 150 дней. Среднесуточ
ный прирост обеспечивается на уровне 900— 1000 г, на 1 кг при-
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40. Программа кормления молодняка в первом периоде содержания 
при полуинтенсивном уровне производства (вариант 1) 
(силосный тип кормления)

зцм Комбикорм
КР-1

Ком бикорм
К Р-2 С ено С илос

1—7 7 0,5 3,5

П е р в а я  

0,1 0,7

ф а з а

7— 14 7 0,6 4,2 0,2 1,4 — — 0,05 0,35 —— —
14—21 7 0,7 4,9 0,3 2,1 — — 0.07 0,49 — —.
21—28 7 0,7 4,9 0,4 2,8 — — 0,10 0,70 — —
28—35 7 0,6 4,2 0,5 3,5 — — 0,15 1,05 — —
35—42 7 0,4 2,8 0,6 4,2 — — 0,23 -1,61 — —
42—49 7 0,3 2,1 0,9 6,3 — — 0,30 2,10 — —
49—56 7 0,2 1,4 1,3 9,1 — — 0,30 2,10 — —
56—63 7 — — 1,6 11,2 — — 0,40 2,80 — —
63—65 2 — — 1,85 3,7 — — 0,40 0,80 — —

65—70 5
В т о р а я ф а з а 

1,6 9,0 1,0 5,0
70—77 7 — — — — 1,8 12,6 1,0. 7,0 — —
77—84 7 .— — — — 2,0 14,0 1,1 7,7 — —
84—91 7 — — — — 2,2 15,4 1,2 8,4 — —
91—98 7 — — — — 2,4 16,8 1,2 8,4 — —
98— 105 7 — — — — 2,6 18,2 1,3 9,1 — —

105— 112 7 — — — — 2,6 18,2 1,4 9,8 — —
112— 119 7 — — — —  ‘ 2,6 18,2 1,6 11,2 — —
119— 126 7 — — — — 2,0 14,0 1,5 10,5 4,0 28,0
126— 133 7 — — — — 2,0 14,0 1,5 10,5 5,0 35,0
133— 140 7 — — — — 2,0 14,0 1,5 10,5 6,0 42,0
140— 147 7 — — — — 1,7 11,9 1,6 11,2 8,0 56,0
147— 161 14 — — — — 1,4 19,6 1,4 19,6 11,0 154,0
161— 180 19 — — — _ i , i 20,9 1,2 22,8 13,0 247,0

И т о г о
за
период 180 28,0 45,0 216,8 164,7 562,0

В с р е д  
н е м за 
сутки 0,16 0,25 1,20 0,91 3,0
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41. Программа кормления молодняка во втором и третьем периодах 
содержания при полуинтенсивном уровне производства
(вариант 1)

С илос Сено Комбикорм
КР-3

Т равяная 
м ука П атока

С
ро

ки

£

в 
де

нь
, 

кг

за
 

п
ер

и


од
, 

кг

в 
де

нь
, 

кг

1
за 

п
ер

и


од
, 

кг

в 
де

нь
, 

кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

в 
де

нь
, 

кг

за 
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ер
и


од

, 
кг

в 
де

нь
, 

кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

180—210 30 12 360
Второй период  

1,2 36 1,0 30 1,1 33
210—240 30 13 390 1,2 36 и 33 1,3 39 _ _
240—270 30 15 450 1,2 36 и 33 1,4 42 — —
270—300 30 17 510 1,2 36 1,2 36 1,5 45 — —
300—330 30 18 540 1,2 36 1,2 36 1,5 45 — —
330—360 30 18 648 1,2 36 1,3 39 1,5 45 — .—
360—390 30 23 690 1,5 45 1,8 54 1,0 30 — —
И т о г о
за
период 210 17 3588 1,24 261 1,24 261 1,34 279

390—420 30 23 690
Третий период 

1,5 45 2,1 63 1 30 1 30
420—450 30 23 690 1,5 45 2,4 72 1 30 1 30
450—480 30 24 720 1,5 45 2,7 81 1 30 1 30
480—510 30 24 720 1,5 45 3,1 93 1 30 1 30
510—536 26 24 624 1,5 39 3,6 94 1 26 1 26
И т о г о
за
период 146 23,5 3444 1,5 219 2,75 403 1 146 1 146

42. Программа кормления молодняка в первом периоде
содержания при среднеинтенсивном уровне производства
(вариант 2) (силосный тип кормления)

ЗЦ М Комбикорм
КР-1

Ком бикорм
КР-2

С ено С илос

и , £ , ь.
X , и

,
С-> ,

С
ро

ки

Д
ни

в 
де

н
ь,

за 
ne

pi
 

од
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кг

J5
XО
Ч
СО за 

n
ep
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од

, 
кг

л
X
ч
а

g-u  
С  *
Я ч  
со с в 

де
н

ь.

за 
ne

pi
 

од
, 

кг

J3
X
О)
ч
а

£ и

я  Ч  
со О

П е р в а я  ф а з а

1—7 7 0,5 3,5 0,1 0,7 —
7— 14 7 0,6 4,2 0,2 1,4 — — 0,05 0,35 — —

14—21 7 0,7 4,9 0,3 2,1 — — 0,07 0,49 — —
21—28 7 0,7 4,9 0,4 2,8 — — 0,10 0,70 — —
28—35 7 0,6 4,2 0,5 3,5 — — 0,15 1,05 — —
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35—42 7 0,4 2,8 0,6 4,2 0,23 1,61
42—49 7 0,3 2,1 0,9 6,3 — — 0,30 2,10 — —
49—56 7 0,2 1,4 1,3 9,1 — — 0,30 2,10 — —
56—63 7 — — 1,6 11,2 — — 0,40 2,80 — —
63—65 2 — — 1,85 3,7 — — 0,40 0,80 — —

В т о р а я ф а з а

65—70 7 _ _ _ _ 1,8 9,0 0,5 2,5
70—77 7 .— — -- --- 2,0 14,0 0,6 4,2
77—84 7 — — -- --- 2,1 14,7 0,7 4,9
84—91 7 — — -- -- 2,2 15,4 0,8 5,6
91—98 7 — — -- --- 2,4 16,8 0,9 6,3
98—105 7 — — -- . -- 2,5 17,5 1,2 8,4

105— 112 7 — — --- --- 2,6 18,2 1,4 9,8
112— 119 7 ___ _ --- --- 2,6 18,2 1,6 11,2
119— 126 7 __ __ __ --- 2,2 15,4 1,5 10,5 4,0 28
126— 140 14 — — _ -- 2,2 30,8 1,5 21,0 6,0 84
140— 150 10 — — — 2,2 22,0 1,5 15,0 8,0 80

И т о г о
за
период 150 — 28,0 — 45,0 — 192 — 111,4 — 192

В с р е д
н е м за
сутки 0,18 — 0,29 — 1,30 — 0,77 — 1,28

43. Программа кормления молодняка во второй и третий периоды 
содержания при среднеинтенсивном уровне производства
(вариант 2) (силосный тип кормления)
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Второй период

150— 180 30 7,0 210 1,3 39 2,1 63 i , i 33 — —

180—210 30 9,0 270 1,3 39 2,1 63 1,3 39 — —

210—240 30 11,0 330 1,3 39 2,1 63 1,4 42 — —
240—270 30 13,0 390 1,3 39 2,1 63 1,5 45 — —
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П  родолжение

С илос Сено Ком бикорм
КР-3

Т равяная 
м ука

П атока

С
ро

ки

к
Ч в 

де
нь

, 
кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

в 
де

нь
, 

кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

в 
де

нь
, 

кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

1
! 

в 
де

нь
, 

кг
1 за 

пе
ри

- 
I 

од
, 

кг
 

I

в 
де

нь
, 

кг

за 
п

ер
и


од

, 
кг

270—300 30 14,0 420 1,3 39 2,2 66 1,5 45
300—320 20 14,5 290 1,3 26 2,3 46 1,6 32 — —
И т о г о
за
период 170 1910 1,3 222 2,13 364 1,4 236 _ _

320—350 30 21 660

Третий период  

2,0 60 2,9 87 1,0 30
350—380 30 22 660 2,0 60 3,3 99 — — 1,2 36
380—410 30 22 660 2,0 60 3,6 108 — — 1,5 45
410—440 30 22 660 2,0 60 4,3 129 — .—. 1,5 45
440—468 28 21 588 2,0 56 5,0 140 — — 1,5 42
И т о г о
за
период 148 21,6 3198 2,0 296 3,8 563 1,4 198

44. Программа кормления молодняка в первом периоде содержания 
при интенсивном уровне производства
(вариант 3) (силосный тип кормления)

ЗЦ М Комбикорм
КР-1

Комбикорм
КР-2 С ено С илос

, и
« , с_

м , ' и
I й , и ' ,

5 J3
X

сх .си V ffl
X а  и

л
Я и 5 л

К 2*^
к и

м
X

a u

Си
и Д

м ч
со я  1=1 to о 09

Я =<со о
ес
ш

Я
со о Ш

я  *=с w о
ч
ffl я  е* со о

П е р в а я  ф а з а

1—7 7 0,5 3,5 0,1 0,7
7— 14 7 0,6 4,2 0,2 1,4 — — 0,05 0,35 —

14—21 7 0,7 4,9 0,3 2,1 — — 0,07 0,49 —
21—28 7 0,7 4,9 0,4 2,8 — — 0,10 0,70 —
28—35 7 0,6 4,2 0,5 3,5 — — 0,15 1,05 —
35—42 7 0,4 2,8 0,6 4,2 — — 0,23 1,61 —
42—49 7 0,3 2,1 0,9 6,3 — — 0,30 2,10 —
49—56 7 0,2 1,4 1,3 9,1 — — 0,30 2,10 —
56—63 7 — .— 1,6 11,2 — — 0,40 2,8 —
63—65 2 — — 1,8 3,7 — — 0,5 1,0 —
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П родолж ение

ЗЦ М Комбикорм
КР-1

К ом бикорм
КР-2 Сено Си

и u и
М ьг Д ж • а

Л Л д д
а  * X я в * к

X *< Я е=С я *=< *3 я *=( * *=t
£0 ОТ с Р м о р со о р 02 О р

В т о р а я  ф а з а
65—70 5 — — — — 1,8 9,0 0,6 3,0 _ _
70—77 7 — — — — 2,0 14,0 0,6 4,2 __ _
77—84 7 — — --  Г — 2,2 15,4 0,6 4,2 __ __
84—91 7 — — — — 2,4 16,8 0,7 4,9 __ __
91—98 7 — — — — 2,5 17,5 0,8 5,6 __ __
98— 105 7 — — — — 2,6 18,2 0,9 6,3 __ __

105— 112 7 — — — — 2,8- 19,6 М 7,7 --- —
112—119 7 — — — — 2,8 19,6 1,2 8,4 --- —
119— 126 7 — — — — 2,9 20,3 1,3 9,1 4,0 28,0
126—138 12 — — — — 2,9 34,8 1,5 18,0 6,0 72

И т о г о
за
период 138 28,0 45,0 — 185,2 83,6 100

В с р е д  
н е м  
за сутки 0,20 0,33 — 1,34 0,60 0,72

45. Программа кормления молодняка во втором периоде 
содержания при интенсивном уровне производства
(вариант 3) (силосный тип кормления)
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138—168 30 3,1 93 8,0 240 1,5 45 i,i 33
168—198 30 3,2 96 10,0 300 1,5 45 1,2 36
198—228 30 3,3 99 12,0 360 1,5 45 1,3 39
228—258 30 3,5 105 13,0 390 1,5 45 1,4 42
258—283 25 3,7 92,5 15,0 375 1,5 37,5 1,5 37,5

И т о г о
за
период 145 485,5 1665 _ 217,5 187,5

В с р е д  
н е м  за 
сутки 3,34 — 11,48' — 1,5 1,29
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46. Программа кормления молодняка в третьем периоде содержания 
при интенсивном уровне производства
(вариант 3) (силосный тип кормления)

Комбикорм
К Р-3

Силос Травяная
м ука

П атока

u u. и
'Л ■ ic И

s К
CL. . J3 a . ja л а . .

X <U vj s
с  *

s
с  *с S

X я «=( га ■=*
*3

та <
О С* и и  о Ю M о c со о 03 со о

283—313 30 4,0 120 17 510 1,5 45 1,1 33
313—343 30 4,5 135 19 570 1,5 45 1,2 36
343—373 30 5,2 156 20 600 1,5 45 1,3 39
373—403 30 5,9 177 18 540 1,5 45 1,5 45
403—426 23 6,5 149,5 18 414 1,6 36,8 1,5 34,5

И т о г о
за
период 143 737,5 2634 216,8 187,5
В с р е д 
н е м  за 
сутки 5,16 18,41 1,52 1,31

47. Программа кормления молодняка в первом периоде содержания 
при откорме до 500 кг (вариант 4)

З Ц М К омбикорм
КР-1

Комбикорм
К Р-2

Сено С илос

U
,

и
X , и , sa , и

К ,
S£

Л
X P.U<и Л

X <U 2 Л
X

а . .О) v J3
S
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X

Л и4) Г!

О .
CJ

X t=c
и та *3

00 о
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ю

га 4  
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ч
ва

га
со о

*=(
аа

та
СО о

ВС
в

га e j  
И  О

П ервы й период
П е р в а я ф а з а N

1 - -7 7 0,5 3,5 0,1 0,7
7— 14 7 0,6 4,2 0,2 1,4 ____ — 0,05 0,35 — —
14—21 7 0,7 4,9 0,3 2,1 — ____ 0,07 0,42 —- —
2 1 - -28 7 0,7 4,9 0,4 2,8 — — 0,10 0,70 — —
2 8 --35 7 0,6 4,2 0,5 3,5 — . — 0,15 1,05 — —
3 5 --42 7 0,4 2,8 0,6 4,2 — ____ 0,23 1,61 — —
4 2 --49 7 0,3 2,1 0,9 6,3 — ____ 0,30 2,10 — —
4 9 --56 7 0,2 1,4 1,3 9,1 — ____ 0,30 2,10 — —
56—65 10 — — 1,5 15,0 — — 0,40 4,0 — —

й  т о р а я ф а з а
6 5 - -75 10 _ — — .— 1,5 15 1,0 10 — —
7 5 - -85 10 — — — — 1,8 18 1,0 10 — —
8 5 - -95 10 — — — — 1,8 18 1,2 12 — —
9 5 - -105 10 — — — — 2,0 20 1,3 13 — —
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105— 115 10 2,0 20 1,5 15
115— 125 10 — — — — 2,4 24 1,5 15 4 40
125— 135 10 — — — * — 2,6 26 1,6 16 6 60
135— 145 10 — — — — 2,4 24 1,6 16 8 80
145— 155 10 — .— — — 2,2 22 1,6 16 9 90
155—165 10 — .— — — 2,2 22 1,6 16 10 100
165— 180 15 _ — — — 2,0 30 1,8 27 13 195
И т о г о
за
период 180 28 45 2,1 239 1,44 166 4,9 565

48. Программа кормления молодняка во втором и третьем периодах
содержания при откорме до 500 кг (вариант 4)

Силос Сено* Травяная
мука Комбикорм Патока

U£
А

S ь, 
кг

ь, 
кг 

I 1

S
о . и ь, 

кг
1

Sа ,и ь, 
кг

Sй .
а •S X<у GJ ув * в * X

V с *
X в “ а

о. X ез *3 «  ч ч а  Ч • ч ч
и а п  О а (О о п W о ю со о ш «  о

180—210 30 15 450

Второй период  

2,0 60 — 2,0 60
210—240 30 15 450 2,0 60 — — 2,0 60 _ _
240—270 30 18 540 1,5 45 — — 2,0 60 _ __
270—300 30 18 540 1,5 45 — — 2,0 60 _ _
300—330 30 20 600 1,5 45 .—. — 2,5 75 _ _
330—360 30 22 660 1,5 45 — — 2,6 78 1,0 30
360—390 30 25 750 1,5 45 — — 3,0 90 1,0 30

210 19,0 3990 1,64 345 — — 2,3 483 — 60

390—420 30 25 750

Третий период 

1,0 30 1,0 30 3,5 105 1,0 30
420—450 30 25 750 1,0 30 1,0 30 4,0 120 1,0 30
450—480 30 22 660 1,0 30 1,0 30 4,5 135 1,0 30
480—535 55 20 1100 1,0 55 — — 6,0 330 1,0 55

145 22,5 3260 1,0 145 0,62 90 4,76- 690 1,0 145

* 20—25% сена при н еобход и м ости  м ож н о  зам ен и ть  солом ой.
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роста расходуется 9,0— 10,0 корм. ед. При беспривязном содерж а
нии на одну голову выделяется 2,0—2,2 м2 площади станка, фронт 
кормления 0,5—0,6 м.

Расход кормов и их питательность за весь производственный 
цикл в зависимости от принятой интенсивности по основным ва
риантам производства, возраста и массы молодняка при реализа
ции его на мясо приведены в табл. 49.

49. Потребность в кормах на полный цикл выращивания и откорма 
в зависимости от уровня интенсивности производства 
и возраста реализации молодняка на мясо

Варианты

П ок азател и
I II III IV

Длительность производственно
го цикла, дней 536 468 426 535
Плановый прирост, г 700 800 880 860
Масса при поступлении, кг 45 45 45 45
Масса в конце откорма, кг 420 420 420 500
Корма:

ЗЦ М  (сухой), кг 28,0 28,0 28,0 28,0
сено *, кг 645 629 301 668
силос **, кг 7594 4300 4399 7815
травяная мука, кг 425 236 404 90
комбикорм всего, кг 926 1164 1450 1457

в том числе КР-1 45 45 45 45
П атока, кг 146 198 188 205

* П ри н еобход и м ости  во II и III п ер и од ах  сен о  м о ж н о  зам ени ть  
на 20—25% сол ом ой  хор ош его  качества.

** Л етом  во II п ер и оде сил ос м ож н о  зам ени ть зел ен ой  м ассой  (по  
п и тател ьности).

N
Исходя из размера хозяйства, объема производства и принятой 

технологии, рассчитывается потребность в кормах на полный про
изводственный цикл и на календарный год.

ТЕХНОЛОГИЯ ДОРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА МОЛОДНЯКА

По этой технологии сверхремонтный молодняк выращивают на 
фермах колхозов и совхозов до 6— 10-месячного возраста, а затем 
его переводят в специализированные предприятия или фермы, где 
он проходит два технологических периода — доращивание и откорм, 
после этого его реализуют на мясо живой массой 420—450 кг и 
более.

Выращивание телят в молочный период проводят в хозяйствах 
от рождения до 4—6-месячного возраста. Этот период включает 
профилакторную фазу длительностью до 15 дней и собственно мо
лочную фазу выращивания.
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В профилакторную фазу теленок получает в первые 5—7 дней 
молозиво, а затем цельное молоко матери. Каждый теленок должен 
получить молозиво как можно раньше после рождения и как м ож 
но больше в течение последующих дней.

В молочную фазу кормление телят основывается на использо
вании ЗЦМ , а при его отсутствии — цельного и обезжиренного мо
лока, комбикормов для телят в сочетании с высококачественным 
сеном или травяной резкой, сенажем, а при возможности и с кор
неплодами.

В качестве комбикормов в этот период желательно использо
вать комбикорма-стартеры, а такж е комбикорма, изготавливаемые 
комбикормовой промышленностыб для телят до 4—6-месячного воз
раста (рецепт 61-1; 61-2; 62-2). В период молочного выращивания 
среднесуточные приросты должны составлять не менее 600 г.

Примерные схемы кормления телят в хозяйствах до 4-месячного 
возраста приводятся в табл. 50.

50. Схемы кормления телят в молочный период до 4-месячного 
возраста, на одну голову, кг

Варианты

К орма
1-й 2-й З-й 4-й

Молоко цельное 210 80 80 350
Молоко обезжиренное 400 — —
Заменитель цельного молока — 23 28 —

Сено 30 60 60 60
Травяная мука 15 — — —
Сенаж или силос 200 200 — 200
Корнеклубнеплоды — 50- — 50
Комбикорма 150 140 180 140
Минерально-витаминная добав
ка 3,5 3,5 3,5 3,5

После перевода телят на послемолочное выращивание (третья 
фаза первого периода) им следует вводить в рационы максималь
ное количество грубых, сочных и зеленых кормов при оптимальном 
удельном весе концентратов (20—30% ) по питательности, что обес
печивает развитие преджелудков и способность хорошо использо
вать растительные корма. Приросты в эту фазу планируются в з а 
висимости от породы и пола животных в пределах 650—850 г. 
В конце этой фазы бычки должны иметь живую массу 120— 180 кг. 
Такой молодняк хорошо подготовлен для доращивания и после
дующего откорма.

Основная цель при доращ ивании'— сформировать животное, 
способное при интенсивном откорме потреблять и усваивать боль
шое количество отходов пищевой промышленности (жом, барда и 
другие), сочные корма при оптимальном расходе концентратов 
(15—20%)- Условия кормления и содержания должны способство
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вать формированию костной и соединительной тканей, нормально
му росту мышечной ткани без значительных отложений жира в те
ле и хорошему развитию пищеварительных органов.

При организации откорма скота на жоме и барде доращ ива
ние молодняка — обязательный элемент в технологии производства 
говядины. Только хорошо подготовленный молодняк может дости
гать к концу откорма живой массы 420—450 кг и более при мини
мальном преждевременном его выбытии. Легковесный молодняк, 
особенно некастрированные бычки, при откорме на жоме и барде 
выбывают до завершения производственного цикла из-за наруше
ний обмена веществ, остеомоляции и других заболеваний.

В период доращивания в рационы необходимо включать мак
симальное количество силоса или сенажа (летом зеленую массу), 
сено, солому и сравнительно небольшое количество концентратов.

Ж ивая масса молодняка в конце доращивания долж на состав
лять для некастрированных бычков не менее 320 кг, кастратов — 
300 кг и телок — 280 кг. Такой молодняк хорошо подготовлен для 
последующего интенсивного откорма с доведением его массы к кон
цу откорма до 420—450 кг.

В зависимости от кормовых и хозяйственных условий, системы 
содержания, а такж е породных качеств и пола молодняка опреде
ляю т уровень приростов и сроки доращивания и откорма. В зави
симости от начальной живой массы молодняка продолжительность 
доращивания составляет 180—245 дней при среднесуточных при
ростах 650—800 г (табл. 51).

51. Примерные среднесуточные приросты и сроки доращивания 
молодняка крупного рогатого скота

Ж ивая  
м асса , кг

В озр аст ,
м ес

П родолж и
тельность  
со д ер ж а 
ния, дн.

С р е д н есу 
точный 

прирост, г

^ Общ ий  
прирост, 

кг

— Конечная  
живая  

м асса , кг

Доращ ивание
120— 150
150—180
180—220

5—7
7—9
9—12

230—245
180—230
170— 180

650—700
700—750
750—800

150— 170
130— 150
100— 140

280—320
280—320
280—320

Наиболее приемлемый тип кормления молодняка на доращ ива
нии — силосно-сенажный с использованием сена, соломы, летом зе
леных кормов в сочетании с небольшим количеством концентратов 
(табл. 52_[. В хозяйствах, имеющих естественные и культурные па
стбища, в период доращивания целесообразно использовать нагул 
на пастбищах. Это позволит экономить 30—40% сочных и грубых 
кормов.

В хозяйстве, где имеется жом, часть силоса или сенажа мож
но заменять им, но его удельный вес по питательности должен сос
тавлять не более 20% (табл. 53).

Д ля восполнения в рационах протеина, минеральных веществ 
и витаминов (особенно при даче жома) дополнительно скармлива
ют в смеси с концентратами карбамидно-минерально-витаминные 
добавки (К М ВД), которые включают карбамид, диаммонийфосфат, 
соли микроэлементов, витамины А и D2 и ферментные препараты.
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52. Программа кормления молодняка на доращивании кормами 
собственного производства

Ч .0> Я Н в*

Т р ебуется  по 
норм ам

*К
£

2Си СО
и О

X О)а<(- ев о

Н а од н у  гол ов у  в день, кг

* *5(J Л
о х Ч »s Ji* <j Q.

Ч К о Я* и к

120—150 45 4,5 38 495 2 — 12 1,5 20
150— 180 45 5,1 43 560 2 — 15 1,2 25
180—240 75 6,5 55 715 2 2 20 1,2 30
240—300 75 7 59 700 — 3 35 1,5 40

* Силос И грубые корма можно заменять сенажем, равным по пита
тельности.

53. Программа кормления молодняка на доращивании 
с использованием свежего и кислого жома
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120—150 45 4,5 38 495 2 _ 5 9 1,2 20
150— 180 45 5,1 43 560 2 — 8 11 1,5 25
180—240 75 6,5 55 715 2- 2 10 15 1,5 30
240—300 75 7,0 59 700 — 3 15 18 1,5 40

Примерная рецептура КМВД (в расчете на 1 т концентрированных
кормов, кг) следующая:
кобальт углекислый 0,12 карбамид 20,00
цинк сернокислый 0,18 диаммонийфосфат 20,00
медь сернокислая 0,10 витамин А (сухой кон
окись магния 5,00 центрат) 0,16
глауберова соль 5,00 витамин Е 0,20
биовит-80 12,5 витамин D2 

дрож ж и облученные
0,05

10,00

В период доращивания желательно использовать комбикорм по
рецепту К.-63-1, в состав которого входят такие компоненты (%
по массе):
кукуруза 30 жмых хлопковый 10
травяная мука 20 жмых подсолнечный 10
отруби пшеничные 17 кормовой обесфторенный
зерноотходы (70—85% фосфат 2
зерна) 10 соль поваренная 1
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В 1 кг комбикорма содержится: 0,97 корм, ед., 150 г перева- 
римого протеина, 12,8 г кальция, 5,5 фосфора. Витамин D2 при
меняют в виде облученных' дрож ж ей с активностью 10 тыс. МГ 
в 1 г. Успешно можно применять и премиксы промышленного изго
товления (ПКР-1, ПКР-2, П-62,1, П-63,1, П-64,1).

Общий расход кормов в расчете на одну голову за период 
доращивания в зависимости от принятой системы кормления при
веден в табл. 54.

54. Расход корм ов при доращ ивании при различны х типах 
кормления, на одну  голову, кг за  240 дней

Типы рационов

Корма
силосны й

си л осн о- с и сп ол ь зо 
жомовый ванием п аст 

бищ  120 дн.

Сено 330 330 200
Солома 375 375 250
Силос кукурузный 4590 2754 2300
Ж ом — 1075 —

Концентраты 324 347 324
Пастбище 2400

%
ТЕХНОЛОГИЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА

Н а интенсивный откорм должен поступать молодняк после д о 
ращивания, а такж е весь некондиционный молодняк. Откорм про
водят как в специализированных хозяйствах, так и в колхозах и 
совхозах.

В зависимости от основных видов кормов, применяемых на от
корме, различают несколько типов откорма крупного рогатого 
скота: на силосе, сенаже, зеленых кормах, отходах пищевой про
мышленности (жоме, барде, мезге), на полнорационных кормовых 
смесях.

55. Примерные суточные рационы  для  м олодняка с использованием 
свекловичного ж ом а, кг

Корма
Н ачаль
ный п е 

риод 50 дн.

О сновной  
период  
70 дн.

Р асход  к ор 
мой за  п ол

ный цикл

Солома пшеничная 3,0 3,5 620
Сено злаково-бобовое 1,0 — 50
Свекловичный жом 45,0 45 5400
Патока 0,5 1,5 130
Концентраты 3,0 4,0 430
Диаммонийфосфат 0,1 0,1 12
Минерально-витаминный пре-
мнкс 0,03 0,045 4,65
Поваренная соль 0,045 0,050 5,75
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О ткорм на ж ом е. Откорм молодняка на жоме (свежем и кис
лом) по характеру кормления подразделяют на два периода: на
чальный и основной. Примерные рационы по периодам приведены 
в табл. 55.

В зависимости от начальной живой массы используют на от
корме дифференцированные рационы (табл. 56).

56. Рационы  при откорм е м олодняка крупного рогатого скота 
на ж о м е  в зависим ости от ж ивой массы
(прирост 900— 1000 г в сутки)

П оказатели
Ж ивая м а сса , кг

3 0 0 -3 5 0  | 3 5 1 -4 0 0  | 4 0 1 -4 5 0

Жом, кг 40 45 40
Солома, кг 3 3 1
Сено, кг — — 2
Комбикорм, кг 3,0 3,5 4,0
Патока, кг 1,0 - 1 ,0 ' 1,0
Диаммонийфосфат, г 90 90 100
Соль поваренная, г 40 50 60
Минерально-витаминный премикс, г 
В рационе содержится:

300 400 450

кормовых единиц 8,4 9,4 10,0
сухого вещества, кг 11,8 12,7 12,8
переваримого протеина, г 800 850 957

При откорме скота часть зерновых концентратов (25—30%) ус
пешно можно заменять сухим жомом. При скармливании подготов
ленных зерносмесей в хозяйстве их обогащают амидным концент
ратом (АКД) и минерально-витаминным премиксом, что значи
тельно повышает полноценность рационов и улучшает использова
ние кормов (табл. 57—60).

57. Реком ендуем ая рецептура полнорационны х зерносмесей,
% по массе

П оказатели
Рецепты

Кукурузная дерть 24 — 29 34
Овес молотый — 20 _ _
Ячмень дробленый 35 44 30 40
Пшеничная дерть 15 — — 20
Отруби пшеничные 15 — — 20
Горох — — 20 —
Амидный концентрат (АКД) 
Минерально-витаминный пре

5,0 5,0 -- 0,6

микс
В 1 кг зерносмеси содержится:

1,0 1,0 1,0 1,0

кормовых единиц 1,10 1,16 1,20 1,07
переваримого протеина, 121 122 110 Г22
кальция, г 1,0 1,18 0,74 0,94
фосфора, г 4,4 3,9 3,55 4,5
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58. Состав амидоминеральных добавок (по Девяткину), %

П ок азател и
Рецепты

Ж ом сухой 
Меласса 
Травяная мука 
Зерно (ячмень)
Мочевина
Обесфторенный фосфат 
Диаммонийфосфат 
Монокальцийфосфат 
Глауберова соль 
Соль поваренная 
В 1 кг добавки содержится: 

кормовых единиц 
переваримого протеина, г 
кальция, г 
фосфора, г

76,0 51,0 63,0 20,0
___ 13,0 — —

13,0 19,0 15,0 15,0
___ — — 43,0

4,0 6,7 10,0 10,0
— 6,3 — —

6,0 — .— —

___ — 5,0 5,0
___ 3,0 2,0 2,0
1,0 1,0 5,0 5,0

0,77 0,65 0,65 0,8
220 275 280 315
4,1 29,6 10,5 8,5

13,9 13,5 10,0 8,5

59. Состав минерально-витаминного премикса для откорма на жоме

Компоненты С остав,
Н а 1 т  зер -  
н осм еси , г

Цинк сернокислый 2,6 50,0
Марганец сернокислый 1,2 23,2
Медь сернокислая 1,7 32,0
Кобальт хлористый 0,10 2,0
Стабилизированный концентрат ви
тамина А — 1200
Облученные дрож ж и (витамин D2) 62,6 ___

Видеин (витамин D3) 0,14 2,8
Кормогризин 10,5 200
Авоморин 20,8 400

60. Состав минерального премикса МП-15 для откорма молодняка 
на рационах с использованием жома *

Компоненты С остав , % Компоненты С остав,
%

Диаммонийфосфат 25,73 М арганец сернокислый 0,05
Бикарбонат натрия 13,36 Кобальт сернокислый 0,05
Магний сернокислый 2,70 Поваренная соль 8,10
Цинк сернокислый 0,05 Концентратный напол

нитель 50

* Н орм а скарм ливания М П -15 по 130 г на 100 кг ж ивой  массы.
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Откорм скота на барде. Д ля откорма скота используют хлебную 
и картофельную барду. К поеданию барды молодняк приучают по
степенно начиная с 5—7 кг на голову в день. Затем примерно в 
течение 10— 15 дней доводят норму скармливания барды до 50— 
60 кг. В последующем количество барды не ограничивают, но для 
обеспечения высокого уровня прироста живой массы целесообразно 
соблюдать следующее соотношение кормов по питательности, %: 
хлебная барда 50—60, сено и солома 15—20, концентраты — 20— 
25. При использовании картофельной барды расход концентриро
ванных кормов увеличивается до 40—50%.

Б арду скармливают охлажденной до 35—45 °С. В течение су 
ток корма животным раздаю т 2—3 раза. Утреннее кормление на
чинают с раздачи грубого корма и концентратов, которые затем 
заливают теплой бардой. Второе кормление начинают с раздачи ос
тавшейся части (40— 50%) концентрированных кормов, затем в 
кормушку заливают барду. Н а ночь животным раздаю т сухие гру
бые корма, сено или солому.

Кратность раздачи барды устанавливают в зависимости от по
едания разовой дачи. Ежедневно утром кормушки очищают от ос
татков корма, а 1—2 раза в неделю их промывают известковым 
раствором.

Примерные суточные рационы молодняка на откорме с исполь
зованием хлебной и картофельной барды представлены в табл. 61.

61. Суточные рационы молодняка при откорме на барде

Начальный период  
(50 д н .)

К орма
хлебная

бар да

О сновной период  
(200 дн .)

к ар тоф ел ь
ная бар да

хлебн ая  
fбар да

к ар тоф ел ь
ная бар да

Сено, кг — 2,0 _. • 4,0
Солома, кг 5 4,0 6,0 2,0
Барда, кг 50 55,0 55,0 60,0
Концентраты (зерно-

3,0смесь), кг 3,5 3,5 4,5
Мел, г 80 50 100 , 120
Поваренная соль, г 45 45 50,0 50,0
Минерально-витаминный
премикс, г 40 50 50 60

Расход кормов за технологический цикл откорма молодняка 
приведен в табл. 62.

Специфика откорма скота на барде состоит в том, что рационы 
с максимальным включением барды имеют дефицит по содержанию 
легкопереваримых углеводов (сахара, крахмала), жирорастворимых 
витаминов, кальцию, натрию и большинству солей микроэлементов, 
что обусловливает необходимость применения минеральных доба
вок и витаминных премиксов. Минерально-витаминные добавки и 
премиксы скармливают преимущественно в смеси с концентратами 
(табл. 63).

Состав витаминно-минеральной добавки (ВМ Д), применяемой 
при использовании зерносмесей, следующий, %: отруби пшенич-
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62. Потребность в кормах за период откорма на барде, на одну 
голову, кг

З а  техн ол оги ч е З а  техн ол оги 

Корма

ский цикл

Корма

ческий цикл

к ар то хлебная кар то
барда фельная

бар да
барда фельная

бар да

Сено — 500 Мел 7,5 7,5
Солома 850 400 Поваренная соль 7,2 7,2
Барда 8000 8750 Витаминно-мине
Концентраты 500 625 ральный премикс 7,0 8,5

63. Рецепты витаминно-минерального премикса для откорма 
молодняка на барде

Компоненты
С остав,

Компоненты С остав, %

Витамин А, млн ME 1250 Медь, г 1000
Витамин D2, м л н  ME 500 Марганец, г 1250
Кобальт, г 500 Цинк, г 750

н ы е— 20, соль поваренная— 30, мел — 25, натрий углекислый— 15, 
премикс — 10. В составе зерносмесей ВМД занимает 10%.

Откорм на силосно-сенажных рационах. Наиболее распростра
ненный тип откорма в большинстве природно-экономических зон 
стран ы — силос (кукурузный или травяной), питательные и вкусо
вые качества которого позволяют широко применять его при от
корме крупного рогатого скота. В состав рационов откормочного 
молодняка включают силос от 35 до 50% по питательности, грубые 
к орм а— 10— 12, в том числе 5—8 — сено и концентрированные кор
ма 35—40%.

При использовании кукурузного силоса рационы, как правило, 
имеют дефицит протеина, что может быть восполнено за счет рас
тительных белков, синтетических азотистых веществ (диаммоний
фосфат, мочевина) или азотистых кормовых добавок (амидокон- 
центратная добавка — А КД). При pH ниже 4,0 силос необходимо 
подщелачивать. Н а 1 т силоса добавляют 12— 14 л 25%-ной ам
миачной воды или вводят 2%-ный раствор кальцинированной соды.

Примерные рационы для начального и основного периодов от
корма на силосе приводятся в таблице 64.

В таблице 65 приводится примерный расход кормов за тех
нологический цикл откорма.

Рационы молодняка при доращивании и откорме на силосе и 
сенаже в отдельных регионах могут несколько изменяться в зави
симости от набора и питательности используемых кормов. В част
ности, для колхозов и совхозов Литовской ССР рекомендуют сле
дующие рационы для отдельных весовых групп молодняка 
(табл. 66—68).
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64. Рационы молодняка на откорме

П оказатели

Периоды  откорм а

начальный основной

травяной
сил ос

к у к у 
рузны й
силос

травяной
сил ос

к у к у 
рузны й
сил ос

50
300
340
800

Продолжительность периодов, 
дн.
Начальная ж ивая масса, кг 
Конечная ж ивая масса, кг 
Среднесуточный прирост, г 
Состав рациона, кг:

злаково-бобовое сено 
солома пшен’ичная 
силос травяной 
силос кукурузный 
зерносмесь 
АКД
минеральная подкормка 
витаминно-минеральный 
прем икс

65. Потребность в кормах при откорме молодняка

100
340
435
950

3,0 1,0 3,0 1,0
,— 2,0 — 2,0

23,0 25 —
— 23,0 — 25,0

3,0 3,0 4,0 4,0
_ 0,25 — 0,3
— 0,05 — 0,06

0,03 0,04 0,05 0,05

Корма

П от р ебн ост ь  
в корм ах за  

период  
откорм а, кг

К орма

П о т р еб 
ность  в 

корм ах за  
п ериод  

откорм а, кг

Сено 450 Амидоконцентратная до
Солома 300 бавка (АКД) 37,5
Силос 3450 М инеральная подкормка 7,5
Концентраты 625 Витаминно-минераль

ный премикс -5,2

66. Рационы для откорма молодняка кукурузно-соломенным силосом,
рассчитанные на получение среднесуточного прироста 800 г

П оказатели

В озр аст , м ес

Кукурузно-соломенный силос 
( 1 : 1 ) ,  кг 
Комбикорм, кг 
В рационе содержится: 

кормовых единиц 
переваримого протеина, г 
кальция, г 
фосфора, г 
каротина, мг

7 - 9 1 0 -1 2 1 3 -1 5  | 1 6 -1 8

живая м а с с а , кг

180 -  250 2 5 1 -3 0 0 3 2 1 -3 9 5 3 9 6 -4 7 0

13 17 20 24
З.о 3,3 3,5 4,0

5,3 6,3 7,0 8,2
520 599 655 755

44 53 59 69
33 36 38 46
93 118 137 166
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67. Рационы для откорма молодняка силосом из однолетних трав,
рассчитанные на получение среднесуточного прироста 800 г

П оказатели

В озр аст , м ес

7 - 9 1 0 -1 2 1 3 -1 5 1 6 -1 8

живая м а сса , кг

180 -  250 2 5 1 -3 2 0  3 2 1 -3 9 5  3 9 6 -  4 /0

Яровая солома, кг 
Силос однолетних трав, кг 
Комбикорм, кг 
В рационе содержится: 

кормовых единиц 
переваримого протеина, г 
кальция, г 
фосфора, р 
каротина, мг

1 2 2 2
15 15 23 27
2,5 2,5 2,5 2,5

5,5 6,5 7,2 8,1
627 722 802 920

53 65 73 83
30 36 38 43

282 254 426 500

68. Рационы для откорма молодняка сенажем злаковых трав, 
рассчитанные на получение среднесуточного прироста 800 г

В озр аст , м ес

П оказатели

7 - 9 1 0 -1 2 1 3 -1 5 1 6 -1 8

живая м а сса , кг

180 -  250 2 5 1 -3 2 0 3 2 1 -3 9 5 396 -4 7 0

Сенаж злаковых трав, кг 
Комбикорм, кг 
В рационе содержится: 

кормовых единиц 
переваримого протеина, г 
кальция, г 
фосфора, г 
каротина, мг

13 15 16 18
1,5 1,5 2,0 3,

5,1 5,6 6,4 8,
538 592 582 861

46 51 57 70
28 30 35 46

247 285 304 342

Все виды кормов целесообразно скармливать в виде единой 
полнорационной кормосмеси, приготовленной в кормоцехе.

Н а фермах до 500—800 голов экономически целесообразно при
менять раздельное скармливание кормов. В районах Нечерноземной 
зоны РСФСР и Белоруссии в силосных рационах успешно можно 
заменять часть зерновых концентратов на картофель. В качестве 
примера для откорма молодняка с использованием картофеля мож 
но рекомендовать следующий рацион, обеспечивающий получение 
900— 1000 г среднесуточного прироста, кг:

силос травяной или кукурузны й— 20, картофель — 10, концент
рированные корма — 2, сено — 1, травяная м у к а — 0,5, премикс —
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0,1, поваренная соль — 0,05. В рационе содержится: корм. ед.— 
8,6, сухого вещества — 9,0 кг, переваримого протеина — 0,77 кг.

Высокий эффект при откорме крупного рогатого скота на си
лосных рационах дает применение травяной муки, резки, травяных 
гранул или брикетов в количестве до 20—25% по питательности. 
При этом содержание концентратов в рационе можно снизить на 
25—30% и получать среднесуточный прирост на уровне 900 г и 
выше.

В рационах с большим количеством силосованных и грубых кор
мов целесообразно для повышения их поедаемости применять сдаб
ривающие добавки (водный раствор патоки или солевые растворы).

Доращивание и откорм молодняка с использованием кормосме- 
сей. Хорошие результаты дает доращ ивание и откорм на еилосе, 
жоме, барде и зеленых кормах в сочетании с кормовыми смесями, 
приготовленными в форме гранул или брикетов: В смеси целесооб
разно вводить солому и другие малоценные грубые корма, травя
ную муку, зерновые концентраты, а такж е белково-минерально-ви
таминные добавки и премиксы. Такие смеси повышают полноцен
ность рационов и улучшают использование питательных веществ 
всего рациона. Д ля повышения питательности кормосмеси с высо
ким удельным весом соломы ее обрабатывают щелочью и затем 
гранулируют вместе с другими компонентами. При наличии сухого 
жома долю зерновых кормов в смеси можно уменьшить на 20— 
25%.

Примерные составы кормосмесей с использованием соломы при
ведены в табл. 69.

69. Состав полнорационных гранулированных и брикетированных 
кормосмесей с использованием соломы для молодняка на 
доращивании и откорме, %

П оказатели

Рецепты

1 2
3 | 4

Солома 20 30 50 50
Травяная мука злаково-бобо
вых трав 30 30 10 5
Патока 5 — 2 —
Концентрированные корма
(смесь) — 38,0 35,5 42,0
Дерть:

ячменная 24,5 ■— — —
пшеничная 13,0 — — —

Шрот подсолнечный 5,0 — — —
Мочевина 0,5 — 0,5 1,0
Диаммонийфосфат — 0,5 0,5 —
Обесфторенный фосфат 0,5 — — 0,5
Премикс 1,0 1,0 1,0 1,0
Поваренная соль 0,5 0,5 0,5 0,5
В 1 кг гранул содержится:

кормовых единиц 0,75 0,68 0,58 0,63
переваримого протеина, г 83 74 67 69
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Зимой наиболее эффективно скармливание брикетированных или 
гранулированных полнорационных кормосмесей в сочетании с соч
ными и грубыми кормами.

В летних рационах вместо части силоса или зеленой массы це
лесообразно скармливать такж е соломенно-зерновые гранулы.

Полноценные гранулированные (брикетированные) кормосмеси 
рационально использовать в заключительный период откорма. Г ра
нулы животные хорошо поедают. При использовании полнорацион
ных гранулированных или рассыпных тонкоизмельченных кормо
смесей необходимо дополнительно скармливать по 0,8— 1 кг на одну 
голову в сутки неизмельченной соломы или сена и приучать по
степенно (в течение 8—10 дней) к  поеданию полной нормы гранул 
или сухой смеси. При таком кормлении животные должны беспе
ребойно обеспечиваться питьевой водой.

Оптимальный размер частиц соломы в составе рассыпных кор
мосмесей 3—5 см, брикетированных — 2—3 см, гранулированных — 
1—10 мм.

Откорм с использованием отходов хлопководства. В районах 
хлопководства успешно могут быть использованы стебли и створки 
коробочек хлопчатника. По данным Узбекского Н И И Ж , с 1 га мож 
но заготовить 12—25 ц стеблей, 10— 12 ц створок коробочек, 5— 
10 ц корней и прикорневой части. Наиболее ценной частью явля
ется хлопковая шелуха, в сухом веществе которой содержится, %: 
БЭВ — 35,7, протеина — 6,1, ж ира — 1,7, клетчатки — 54,2, золы — 
2,3. Рекомендуется использовать хлопковую шелуху в составе пол
норационной смеси следующего состава:

Виды кормов

Хлопковая шехула 
Измельченное сено 
Солома 
Комбикорм 
Поваренная соль 
Сернокислое железо 
Микровит А

В 1 кг такой кормосмеси содержится 0,48—0,53 корм, ед., 55— 
60 г переваримого протеина и 12 мг каротина. Кормосмесь скарм
ливают бычкам в период доращивания из расчета 3,2 кг на к аж 
дые 100 кг живой массы в сочетании с силосом или зеленой лю
церной.

В период заключительной фазы откорма скота количество ком
бикорма увеличивают в составе кормосмеси до 29% за счет неко
торого сокращения хлопковой шелухи и соломы.

Применение указанных кормосмесей в сочетании с небольшим 
количеством кукурузного силоса обеспечивает получение при от
корме бычков черно-пестрой породы 800—900 г среднесуточного 
прироста.

ОТКОРМ ВЗРОСЛОГО СКОТА

Рационы кормления откормочного взрослого скота составляют 
по действующим нормам, при этом учитывают живую массу и упи
танность скота при постановке на откорм. Откорм осуществляется

Количество  
корм а, кг

600
75
75

240
10

0,6
0,01—0,02
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в течение 60—90 дней на рационах, обеспечивающих прирост не 
менее 800 г в сутки.

Наиболее дешевый вид откорма — откорм взрослого скота пу
тем его нагула на пастбищах или в стационарных условиях на зе 
леных кормах и на отходах пищевой промышленности в сочетании 
с концентратами (табл. 70).

70. Примерные рационы при откорме взрослого скота на жоме
или барде (ж ивая масса 400—450 кг, среднесуточные приросты 
850— 1000 г)

Откорм ж ом ом Откорм бардой

К орма
п ериод откорм а, дн. п ер и од  откорм а, дн.

начало,
25

се р е д и 
на, 25

конец,
30

начало,
25

се р е д и 
на, 25

кон ец ,
30

Ж ом кислый, кг
Б арда хлебная свежая,
кг

70,0 65,0 60,0 _ _

75,0 75,0 70,0
Солома, кг 4 3 3 6 5 4
Сено, кг — 1 1 1 1 2
П атока, кг 0,5 0,5 ■ 1,0 — — —
Концентраты, кг 1,0 2,0 3,0 1,0 1,5 2,5
Соль поваренная, г 50 55 60 50 55 60
Диаммонийфосфат, г 60 60 60

34 40
—

Мел, г — — — 50

Повышение живой массы коров нижесредней и средней упитан
ности за период откорма на 50—60 кг обеспечивает доведение их 
до высшей упитанности, увеличение убойного выхода с 45—46% 
до 49—50% и более. При этом реализационная цена животного 
повышается на 20—60% и, следовательно, растет экономическая эф 
фективность от реализации скота на мясо.

Недостаток протеина в жомовых рационах восполняют за счет 
мочевины и аммонийных солей, которые скармливают в смеси с п а
токой.

71. Примерные рационы при откорме взрослого крупного рогатого
скота на силосе (ж ивая масса 400—450 кг, среднесуточный 
прирост 850— 1000 г), кг на одну голову в сутки

П ер и од  откорм а В сего к о р 

Корма
мов з а  п е

с е р е  риод о т 
начало дина конец к орм а, ц

Силос кукурузный 40,0 35,0 30,0 31,50
Солома 4,0 4,0 2,0 3,0
Зерновые концентраты 1,2 1,7 1,7 1,38
Отруби пшеничные 0,5 0,3 0,3 0,33
Соль поваренная, г 50,0 50,0 55,0 0,05
Кормовые фосфаты, г 70,0 80,0 85,0 0,08

95



Высокие приросты и мясо хорошего качества получают при 
откорме взрослого скота на силосно-концентратных рационах. Оп
тимальное количество силоса в рационе 50—60% по питательности. 
Силос скармливают как отдельно, так  и в составе влажных и по- 
лувлажных кормосмесей. Вкусовые качества и поедаемость силоса 
повышаются при включении в рацион 0,5— 1,0 кг патоки (табл. 71).

Откорм взрослого скота является' большим резервом увеличе
ния производства мяса, улучшения его качества и экономически 
эффективен.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА говядины  
В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ

В нашей стране определенное место занимает специализиро
ванное мясное скотоводство, хотя удельный вес этой отрасли по
ка и незначителен. Поголовье мясного скота составляет 3,7% от 
общей численности скота в колхозах и совхозах, в том числе в 
Казахской ССР 28% и РСФ СР только 3% . В последние годы мяс
ное скотоводство стало успешно развиваться в Узбекской ССР, Т ад
жикской ССР и частично в Киргизской ССР, Украинской ССР и 
Белорусской ССР.

Эта отрасль по мере интенсификации молочного скотоводства 
будет постепенно развиваться, численность животных мясных пород 
увеличиваться, и мясное скотоводство станет важным источником 
получения высококачественной говядины и тяжелого кожевенного 
сырья.

Технология мясного скотоводства включает три взаимосвязан
ных элемента:

первый — репродукторное стадо для получения и выращивания 
телят (фаза «корова — теленок»). Она включает воспроизводство, 
подсосное выращивание телят под коровами-матерями до 6—8-ме
сячного возраста, максимальное сохранение и хорошее развитие те
лят к отъему, сезонные зимне-весенние или весенне-летние отелы 
и соответственно сезонная случка коров и телок;

второй— выращивание достаточного количества молодняка для 
ремонта, а при необходимости и для расширения собственного 
стада;

третий— доращивание и интенсивный откорм сверхремонтного 
молодняка и выбракованного взрослого скота на мясо.

Необходимая организационная и технологическая предпосылка 
интенсификации мясного скотоводства — четкая увязка товарной ее 
части с племенной работой с ведущими мясными породами скота, 
от совершенствования которых зависит прогресс в постоянном рос
те мясной продуктивности животных. Необходимо такж е предус
матривать внедрение скрещивания и гибридизации как важных ме
тодов получения помесных животных с высокими продуктивными 
возможностями.

В мясном скотоводстве наиболее перспективны две техноло
гии, различающиеся как по организации производственных процес
сов, так и по уровню интенсивности производства.

Первая технология — наиболее распространенная, основана на 
максимальном использовании пастбищ для содержания маточного 
стада с телятами и ремонтного молодняка в сочетании с интен
сивным стационарным откормом сверхремонтного молодняка и вы-



бракованного взрослого скота на специализированных откормочных 
фермах (отделениях), имеющих достаточное количество помещений 
и площадок для размещения скота. К ак разновидность этой тех
нологии в отдельных хозяйствах, имеющих достаточные площади 
пастбищ, целесообразно после отъема молодняка и зимнего д ора
щивания проводить нагул его с последующим заключительным ин
тенсивным откормом в стационарных условиях. Возраст реализации 
молодняка на мясо 18—20 месяцев или 22—24 месяца при дости
жении живой массы 420—500 кг и более.

Вторая технология основана на стойлово-пастбищном содерж а
нии скота. Она применяется в хозяйствах с большой распаханно- 
стью земель при ограниченных площадях пастбищ (естественных и 
культурных). При этом сочетается частичное пастбищное содерж а
ние коров и ремонтного молодняка со скармливанием им в летний 
период зеленой массы, силоса и в небольших количествах концент
ратов. Здесь целесообразно телят содержать в специальных заго 
нах, где им скармливают зеленую массу, силос, концентраты, при
меняют режимный подсос (дважды в день допускают телят к м а
терям). После отъема молодняк доращ ивают и интенсивно откарм
ливают, реализуя его на убой в 15— 18-месячном возрасте при до
стижении живой массы 420—500 кг. Д ля  молодняка таких круп
ных пород, как шароле, кианская, симментальская и их помесей, 
срок откорма можно удлинить до 20—22 месяцев с реализацией 
на мясо бычков массой 550—600 кг.

В мясном скотоводстве успешно внедряется поточно-цеховая 
система производства, которая основывается на объединении ж и 
вотных в группы с одинаковым технологическим назначением и фи
зиологическим состоянием. Д ля осуществления единой поточной 
технологии производства целесообразно создавать пять цехов: су
хостойных коров и нетелей, растела коров и нетелей, выращивания 
телят и осеменения коров, выращивания ремонтных телок и их осе
менения, доращивания и откорма сверхремонтного молодняка и 
выбракованных на мясо коров.

При формировании маточных гуртов необходимо первотелок 
содержать отдельными гуртами или группами и в зимний период не 
смешивать их со взрослыми коровами. Установлено, что содерж а
ние первотелок в общих гуртах из-за ранговой несовместимости 
отрицательно влияет на их развитие, ведет к угнетению молоч
ности, снижению приростов у телят, удлиняет сервис-период и ухуд
шает их воспроизводительные качества.

За  каждым цехом закрепляют необходимое количество поме
щений, кормов, техники, определяют постоянный обслуживающий 
персонал и осуществляют систему оплаты труда по методу кол
лективного подряда на основе конечных результатов работы.

Содержание мясного скота. При современных технологиях м яс
ной скот в зимний период содержат беспривязно на глубокой не
сменяемой подстилке. В отдельных хозяйствах используют беспри
вязно-боксовую систему содержания. Привязное содержание допу
стимо на племенных фермах с небольшим поголовьем скота.

При беспривязном содержании с использованием помещений 
легкого типа предусматривается свободный выход животных на 
огороженные непродуваемые кормовые дворы. Помещения строят 
из расчета 6—8 м2 на одну корову с теленком. При зимних отелах, 
когда нет специальных родильных отделений (цехов), в торцах зд а 
ния отгораживают родильное отделение с клетками для содерж а
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ния коровы с теленком. Размер клетки 2 ,5 x 3  м. В клетках (стан
ках) корова с теленком находится 10— 15 дней, затем их перево
дят в общий гурт новотельных коров. В тех хозяйствах, где родиль
ное отделение выделено в отдельный цех по содержанию живот
ных, его делят на три секции: дородовая, родовая и послеродовая. 
Коров и нетелей из цеха сухостойных коров за  3—5 дней до отела 
переводят в родильное отделение и размещают в денниках разме
ром (4X3  м),  в которых происходит отел. Здесь коров с телятами 
держ ат 5—7 дней. Затем новотельных коров с телятами объединя
ют в группы по 10 голов. Совместно содерж ат их 8— 10 дней. Из 
таких мелких групп формируют группы по 60 коров с телятами. 
Д ве такие группы составляют производственный гурт. Кормят и 
поят коров на выгульно-кормовых дворах, площадь их определяют 
из расчета 25—30 м2 на одно животное при использовании естест
венного грунта, но с обязательным твердым покрытием у корму
шек и установленной автопоилки с электроподогревом воды 
(А ГК -4). В середине выгульно-кормовых дворов устраивают с осе
ни навозно-земляные курганы или валы. Оптимальная высота их 
1,5-—2 м, ширина не менее 10 м при угле наклона 5—6°.

Если вся кормовая площадка имеет твердое покрытие, норма 
площади на корову с теленком устанавливается не менее 8 м2.

Выгульно-кормовые дворы следует устраивать с южной сторо
ны зданий. Боковые стороны выгульно-кормовых дворов огоражи
вают непродуваемой изгородью высотой 3-—3,5 м, по периметру 
выгульных площадок размещаются кормушки на высоте 20—25 см 
над уровнем грунта. Ж елательно такж е использовать самокормуш- 
ки, особенно при кормлении скота полнорационными кормосмесями 
в гранулированном или рассыпном виде. Размеры кормушек: шири
на по верху 0,8 м, по дну — 0,6 м, высота переднего борта 0,5, 
заднего 0,6 м. Фронт кормления для маточного поголовья 0,7— 
0,8 м на одну голову, для молодняка старше 8-месячного возра
ста — 0,4—0,6 м, при кормлении из самокормушек полнорационных 
кормосмесей (вволю) 0,2 м.

Н а каждой ферме или комплексе для проведения зооветери
нарных мероприятий и отгрузки скота рекомендуется устраивать 
универсальный пункт, включающий несколько загонов на 100-— 
150 голов каждый (накопитель, раскол, фиксатор, весы для инди
видуального взвешивания (марка РП — 1Ш ВВС), клетки для рас
пределения животных после осмотра или взвешивания, купочную 
ванну и эстакаду для погрузки животных (рис. 3).

В летний период коров с телятами содерж ат на пастбище. Д ля 
телят устраивают легкие навесы, устанавливают кормушки для 
подкормок и поилки с водой. Места для отдыха телят отгоражи
вают, устраивая лазы для свободного входа и выхода их.

Воспроизводство стада. В мясном скотоводстве единственная 
продукция коровы — теленок, поэтому невыгодно держ ать яловых, 
старых и низкопродуктивных коров. Целесообразно выбраковывать 
всех неоплодотворившихся коров в течение 4—6 месяцев после их 
отела. В связи с этим в товарных стадах рекомендуется на к аж 
дые 100 коров выращивать при стабильном стаде не менее 30, а при 
расширенном воспроизводстве—-35—40 нетелей. Высокий процент 
ремонта маточного стада гарантирует больший выход телят и дает 
возможность совершенствовать стадо путем ввода в него ценных 
по племенным и продуктивным качествам животных.

Особое внимание должно быть обращено на хорошее, биоло-
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Рис. 3. П лощ адка для осмотра и сортировки скота:
1 _загон; 2 — контора; 3  — станок для осмотра скота; 4 — сортировальные
загоны; 5 —  узкий проход; 6 — весы для индивидуального взвешивания; 7 — 
эстакада для погрузки скота

гически полноценное по нормам кормление коров и нетелей в пе
риод их глубокой стельности, а такж е от отела до плодотворной 
случки. Неудовлетворительное кормление сухостойных коров и не
телей в зимнее время вызывает потерю живой массы, приводит к 
рождению слабых телят, снижает молочность коров и задерживает 
их оплодотворение.

В мясном скотоводстве, как правило, применяют сезонные оте
лы и случку коров. Наилучшие сроки случки — с середины апреля 
до середины июля и отела — январь — апрель. В хозяйствах с не
достаточной обеспеченностью помещениями сезонные отелы целе
сообразно планировать на начало пастбищного сезона, соответст
венно сдвигаются сроки случек коров и телок. Коровы и телки к 
началу случной кампании должны иметь среднюю и вышесреднюю 
упитанность, это обеспечивает хорошую оплодотворяемость и сни
жение перегулов.

Телок следует осеменять в возрасте 16— 18 месяцев при дости
жении живой массы не менее 320—350 кг, а для крупных мясных 
пород — 360—400 кг и более. В племенных хозяйствах масса те
лок долж на быть на 30—60 кг выше.

В неплеменных хозяйствах применяют в основном вольную и 
ручную случку. При вольной случке следует предусмотреть отбор 
и подготовку быков из расчета 20—25 маток на быка. При ручной 
случке нагрузка на быка увеличивается до 50—60 маток. Перед 
распределением по гуртам (в соответствии с планом племенной ра-
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Рис. 4. Пункт искусственного осеменения:
1 — передвижная лаборатория; 2  — станок с навесом для осеменения; 3 ,  4 ,  
5  — навесы для передержки осемененных коров; 6  — кормушки для коров; 
7 — секция и кормушки для телят; 8 — раскол; 9  — станок-фиксатор; 1 0 — 
загон-накопитель; 1 1  — весовая; 1 2  — общий загон; 1 3  — ворота

боты) все быки подлежат тщательному осмотру и бонитировке, 
включая оценку качества спермы.

При организации искусственного осеменения своевременно го
товят пункты искусственного осеменения, укомплектовывают их 
инструментами и материалами. Если применяют маршрутно-коль
цевую систему осеменения, то за осеменатором закрепляют транс
порт, определяют маршруты их движения, ориентировочное время 
прибытия по гуртам.

На летний период на пастбище создают пункты для осемене
ния, которые должны иметь карду не менее чем из двух огорожен
ных секций, станок с фиксирующим устройством, боксы для пе
редержки коров после осеменения и лабораторию (рис. 4).

Рекомендуется следующая организация труда при осеменении: 
скотники в кардах выявляют животных в охоте и оставляют их на 
карде, гурт выгоняют на пастбище. Техник-осеменатор приезжает 
на пункт и со скотником или шофером фиксирует животных в стан
ке. Осеменяют два раза в охоту с интервалом 10— 12 ч. После 
первого осеменения коров не выпасают, а ставят в боксы на вы
держку. Техник может работать по маршрутно-кольцевому графи
ку с обслуживанием части или всего поголовья хозяйства.

Осенью перед постановкой скота на стойловое содержание про
водят отъем телят и гинекологическую диспансеризацию коров и 
нетелей на стельность и пригодность к воспроизводству. Форми
руют гурты из числа стельных животных, бесплодных выбрако
вывают и после откорма реализуют на мясо.

Н а фермах своевременно готовят родильные отделения. Обо
рудуют индивидуальные клетки для отела. В период отела ведется 
круглосуточное дежурство, организуется акушерская помощь при 
неблагополучных отелах. Не допускаются в родильном отделении 
скученность и антисанитарные условия содержания. После перевода 
коровы с теленком из родильного отделения в другое помещение 
проводят очистку и дезинфекцию клеток.
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Ёнедрение поточно кольцевой системы воспроизводства позво
ляет упростить технологию, повысить уровень зооветеринарной ра
боты на фермах и комплексах, а при выполнении всех элементов 
этой системы — стабильно получать от каждых 100 маток не менее 
100 телят.

При переводе мясного скота на поточно-кольцевую систему 
воспроизводства одно из лучших помещений оборудуют под ро
дильное отделение, второе — для содержания новотельных коров 
с телятами и проведения осеменения, третье — для стельных коров 
с телятами и четвертое— для глубокостельных.

Перед постановкой скота на зимнестойловое содержание при 
круглогодовых отелах стадо коров делят на группы в зависимости 
от их воспроизводительно-физиологического состояния. Первую груп
пу формируют из коров 8—9 месяцев стельности и размещают в 
родильном отделении; вторую — из новотельных коров с телятами 
3—4-месячного возраста; третью — из сухостойных и четвертую — 
из выбракованных коров, подлежащих откорму и сдаче на мясо.

В пастбищный период животных делят на производственные 
группы. При этом глубокостельных и новотельных коров с телята
ми размещают в одной группе или в двух раздельных группах, ко
торые могут состоять из одного или нескольких гуртов. Для этих 
коров отводят лучшие пастбища, на которых оборудуют навесы 
для телят и пункт искусственного осеменения. Н а пастбищах раз 
в 2—3 месяца исследуют осемененных коров на стельность, при 
необходимости применяют стимуляцию (синхронизацию) половой 
охоты. Из числа стельных коров с 3—4-месячными телятами фор
мируют самостоятельную группу. После отъема телят стельных ко
ров переводят в группу сухостойных и отводят им отдельные паст
бища.

На фермах зоотехник или техник-осеменатор ведет зоотехни
ческий учет. Кроме журналов осеменения и отелов, на корову 
оформляют карточку, в которую заносят данные по перемещению 
животных в группах, составляют план-график отелов и осеменений 
(календарь стельности, табл. 72).

72. Календарь стельности коров (из расчета средней 
продолжительности стельности в 280 дней)

Время
случки

Время
отел а

Время
случки

Время
отел а

Время
случки

1
Время
отел а

Время
случки

Время
отел а

январь октябрь
ф ев 
раль ноябрь март д ек абр ь апрель январь

1 7 1 7 1 5 1 5
5 11 5 11 5 9 5 9

10 16 10 16 10 14 10 14
15 21 15 21 15 19 15 19
20 26 20 26 20 24 20 24
25 31 25 1 декаб

ря
25 29 25 29
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Продолж ение

Время
с л у ч к и

Время
отел а

Время
случки

Время
отел а

Время
случки

Время
отел а

Время
случки

Время
отел а

ф ев 
май раль июнь март июль апрель ав густ май

1 4 1 7 1 6 1 7
5 8 5 11 5 10 5 11

10 14 10 16 10 15 10 16
15 18 15 21 15 20 15 21
20 23 20 26 20 25 20 26
25 28 25 31 25 30 25 31

П р о д о л ж е н и е

Время Время Время Время Время Время Время Время
случки отела случки отел а случки отела случки отел а

о к  сен 
тябрь июнь тябрь июль ноябрь ав густ декабр ь тябрь

1 7 1 7 1 7 1 6
5 11 5 II 5 11 5 10

10 16 10 16 10 16 10 15

15 21 15 21 15 21 15 20

20 26 20 26 2 0 26 20 25

25 1 и ю л я 25 31 25 31 25 30

Кормление быков-производителей. Нормы потребности быков- 
производителей в основных элементах питания зависят от их ж и
вой массы и интенсивности использования. Они мало отличаются 
от норм кормления быков молочных пород.

Рационы для быков-производителей составляют с учетом мест
ных кормов, они должны обеспечивать потребность организма в 
питательных веществах и энергии в период покоя и при повышен
ной половой нагрузке. В зимний стойловый период в рационы бы
ков включают сено злаковых и бобовых культур, силос, корнепло
ды и концентрированные корма в виде смеси (овес, ячмень, просо, 
отруби пшеничные, жмыхи, шроты) или комбикорма.

Летом они получают зеленую массу однолетних и многолет
них трав, сено, концентрированные корма. При наличии культур
ных пастбищ быков целесообразно пасти, не снижая при этом 
нормы сена и концентратов (табл. 73).

Кормление мясных коров. В соответствии с действующими нор
мами кормления составляются дифференцированные рационы для 
стельных сухостойных коров в последние 2 месяца перед отелом, 
для подсосных коров с телятами до 3—4-месячного возраста и для
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73. Примерные рационы для быков-производителей живой массой 
800—900 кг, кг на одну голову

П оказатели
В н есл у ч 

ной период
П ри с р е д 

ней на
При п о 

вышенной
гр узк е н агр узк е

В зимний период

Сено 5 5 6
Силос кукурузный 5 5 5
Морковь красная 2 3 4
Смесь концентратов 4,5 5,7 5,7
Соль поваренная 0,05 0,06 0,06
В рационе содержится:

кормовых единиц 8,1 9,0 10,0
сухого вещества 8,8 10,0 11,0
переваримого протеина 0,85 1,10 1,28

В летний период

Зеленая масса 10,0 17,0 15,0
Сено 4,0 6,0 6,0
Смесь концентратов 4,1 4,5 5,0
Соль поваренная 0,06 0,06 0,07
Костная мука 0,05 0,05 0,05
В рационе содержится:

кормовых единиц 8,1 9,5 10,8
сухого вещества 8,3 10,8 11,4
переваримого протеина 0,86 1,10 1,30

74. Примерные рационы для стельных сухостойных коров, 
на одну голову в сутки

П оказатели

С илосн о-сенной  тип 
кормления

Сенажный тип 
кормления

живая м асса кг

400 | 500 | 600 Дь о о СЛ о о о> о о

Сено злаково-бобовое,
кг 6,0
Солома яровая, кг 3,0
Сенаж, кг —
Силос кукурузный, кг 6,0
Концентраты, кг 1,3
Соль поваренная, г 46
Диаммонийфосфат, г 40 
В рацйоне содержится:

кормовых единиц 6,4
сухого вещества, кг 9,8 
обменной энергии,
М Дж  79 
переваримого про
теина, г 705

6,5 7,0 3,0 3,5 4,0
3,5 4,0 3,0 3,5 3,5
— — 8,0 9,0 10,0

9,0 12,0 —. _ ,_.
1,4 1,5 1,3 1,4 1,5

54 61 46 54 61
50 60 20 30 20

7,5 8,6 6,5 7,4 8,5
11,4 13,0 9,7 11,2 12,8

91 104 80 91 106

820 933 700 820 944
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коров с телятами от 4- до 7—8-месячного возраста. В зависимо
сти от живой массы и кормовых возможностей для сухостойных ко
ров можно рекомендовать следующие рационы (табл. 74).

Зимой наибольшее распространение должны получать силосно- 
сенной и сенажно-силосный типы кормления коров на подсосе в 
первый период кормления телят (табл. 75).

75. Примерные рационы для коров в первой половине лактации, 
на одну голову в сутки

П оказатели

С илосн о-сеннон  тип 
корм ления

С енаж но-силосны й  
тип кормления

живая м асса , кг

400 | 50 Э | 600 400 | 500 | 600

Сено злаковое, кг 5,0 5,1 5,5 2,0 2,8 3,0
Солома яровая, кг 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,5
Сенаж, кг — — _ 10,0 10,0 11,0
Силос кукурузный, кг 16,0 18,0 20,0 8,0 9,0 10,0
Концентраты, кг 1,8 1,9 2,0 1,5 1,5 1,5
Патока, г — — — 300 300 300
Соль поваренная, г 56 60 65 56 60 65
Диаммонийфосфат, г 40 55 65 — — —
В рационе содержит
ся:

кормовых единиц 8,3 9,0 9,7 8,3 9,0 9,7
сухого вещества,
кг 12,1 13,1 14,0 12,0 13,1 14,0
обменной энер
гии, М Д ж 98 106 114 99 106 115
переваримого про
теина, г 775 841 911 786 894 907
каротина, мг 320 352 388 352 380 418

Следует обратить внимание на режим кормления новотельных 
коров. В первые дни после рождения теленка коровам надо скарм
ливать в основном сено хорошего качества, а затем постепенно вво
дить силос или сенаж, увеличивая количество его до установлен
ной в рационе нормы. При содержании коров в зимний период во 
второй половине подсосного выращивания телят и после их отъема 
в рационы включают грубые корма, силос, сенаж и небольшое ко
личество концентратов.

Зимние типы кормления и рационы в отдельных зонах страны 
могут значительно дифференцироваться исходя из состояния кор
мопроизводства, длительности зимнего периода и систем содерж а
ния животных. По данным ВНИИМ Са и СибНИПТИЖ а, рекомен
дуются следующие рационы для коров в зависимости от периода 
их использования (табл. 76).

В полупустынной зоне и в горных районах страны для корм
ления стельных и лактирующих коров рекомендуют сенной тип 
кормления с включением небольшого количества силоса и концент
ратов или без концентрированных кормов.
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76. Примерные рационы зимнего кормления мясных корой 
в разных природно-экономических зонах, кг

Корма

С уточная норма

>5 со 
О  н  СП X

Ч X
С  S

• в а
•X t-о » Си « 
о  Ч

С уточная норма

В зоне степи и сухой В зоне Сибири
степи (живая 

коров 500
масса

кг)
(живая масса 

500 кг)
коров

Сено злаковое 3,5 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0
Сено бобовое 1,5 1,5 — — — —

Солома яровая 4,0 4,0 4,0 4,5 6,0 5,0
Сенаж — — — 1,5 1,5 1,5
С илос кукурузны й 7 15 13 14,5 21,5 16,5
Зерносмесь 2 2,2 2 1,9 1,9 1,8
Соль поваренная 
Амидоконцентрат- 
ная добавка

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

(АКД)
Диаммонийфос

— 0,10 0,5 0,5

фат
Монокальцийфос-

0,03 0,02 0,01

фат — — ■— 0,01 0,01 0,01

В зоне полупустыни в зоне Сибири
и горных районах 

(ж ивая масса коров 
400 кг)

(ж ивая масса 
400 кг)

коров

Сено злаковое 6,5 6,5 7,0 1,6 2,0 2,0
Солома яровая 3,0 2,0 3,0 5,0 3,0 4,0
Сенаж
Силос кукурузный

-- --- — 1,5 1,5 1,5

или травяной — 8 — 10 20 14,5
Зерносмесь 1,3 2,0 2,2 1,5 1,9 1,9
Шрот хлопковый 
Амидоконцентрат- 
ная добавка

0,5 0,2

(АКД) — — — 0,25 0,10 0,50
Соль поваренная 
Монокальцийфос-

0,04 0,045 0,04 0,05 0,05 0,05

фат — — — 0,01 0,01 0,01
Кормовой фосфат 0,05 0,04 0,03 — — —
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Летом коровы должны максимально использовать еСтёствеННЫё 
кормовые угодья и культурные пастбища. Д ля удлинения пастбищ
ного сезона, что особенно важно для снижения затрат на содер
ж ание мясной коровы, необходимо предусматривать организацию 
зеленого конвейера на летне-осенние месяцы. При выгорании паст
бищ коров надо подкармливать зеленой массой сеяных трав и д а 
вать минеральную подкормку.

При организации кормления коров летом следует заботиться
0 том, чтобы при постановке на зимовку они имели хорошую упи
танность. Если при большом дефиците зеленой массы естественных 
и сеяных трав коровы в конце пастбищного сезона имеют низкую 
упитанность, то нормы кормления в осенне-зимний период необхо
димо увеличить на 0,5— 1 корм. ед. (0,7— 1,3 ЭКЕ) в сутки. На
1 корм. ед. должно приходиться не менее 80—85 г переваримого 
протеина, 6,7—7,2 кальция, 3,7—4 г фосфора и 33—35 мг кароти
на. Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества долж на состав
лять не менее 2,1 Мкал.

В ряде районов целесообразно создавать осенне-зимние паст
бища сеяных, злаковых и зерновых культур. Д ля этих целей м ож 
но использовать суданскую траву, овсяно-ячменные смеси, их м ож 
но скармливать на корню или скашивать в валки. Скот хорошо 
поедает такж е естественно подсушенные корма.

Кормление телят до отъема. Телят мясных пород до 7—8-месяч
ного возраста выращивают под матерями на полном подсосе, по
этому первые 3—4 месяца после рождения молоко для них — ос
новной продукт питания.

Д ля подкормки телят применяют сено злаковых и бобовых 
культур, силос, сенаж, концентрированные корма в виде смеси или 
комбикорма. Биологическая ценность рационов повышается в ре
зультате введения в них травяной муки или специально приготов
ленных белково-витаминных добавок. В качестве минеральной под
кормки телятам дают поваренную соль, костную муку.

В зависимости от молочности коров рекомендуют для подкорм
ки телят следующие примерные рационы при ранневесенних отелах 
коров (табл. 77, 78).

При наличии в хозяйстве частично осенних отелов рационы 
для подкормки молодняка в период подсоса в зависимости от пла
нируемых приростов и возраста телят корректируют и вместо паст
бищной травы и зеленых подкормок скармливают сено, солому, си
лос и несколько увеличивают количество концентратов.

Повышение живой массы телят к отъему позволяет ускорить 
откорм и существенно снизить возраст реализации молодняка на 
мясо.

Годовая потребность коров в кормах в зависимости от приня
того типа кормления, продолжительности зимнего стойлового и па
стбищного периодов, живой массы коров в среднем приведена 
в табл. 79.

Выращивание молодняка после отъема от матерей. После за 
вершения подсосного периода телят отнимают от матерей, индиви
дуально взвешивают, проводят их оценку и разделяют по полу. Из 
телок формируют гурты для ремонта стада, а бычков и кастра
тов направляют на специальные фермы для доращивания и откор: 
ма. Часть бычков выделяют для выращивания на племя и в после
дующем лучших из них по развитию породной выраженности отби
рают в качестве производителей.
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77. Рационы телят в период подсоса

В озр аст ,
м ес

Ж ивая  
м асса  в 

конце  
периода, 

кг

Р асход  корм ов на о д н ого  тел енка в сутки , кг В сего за  сутки

мЪлока
сена зл а 
к о в о -б о 

бового

си л оса  травы  
к ук у- | паст- 

р узн ого  бищной

травы
сеяных

к ул ь тур

травя
ной

муки

концент
ратов

(см есь )

соли  п о
варенной

к ор м о
вого

ф осф ор а

корм.
ед.

обм енной
энергии,

МДж

При ранневесенних отелах коров (среднесуточный прирост 800— 850 г)
1 53 6 Приуч. — — — — Приуч. __ — 2,1 16,0
2 78 7 0,3 — — — — —, 0,008 — 2,6 20,0
3 102 6 0,3 — 4,0 —. — — 0,012 __ 3,2 26,0
4 127 5 — — 8,0 ,—, — — 0,016 _ 3,6 32,0
5 151 4 — —. 14,0 — — — 0,018 —. 3,8 36,0
6 175 4 — — 13,0 4,0 — — 0,022 _ 4,5 42,0
7 200 3 1,0 4,0 —, 10,0 0,2 0,5 0,027 0,03 4,9 47,0
8 225 3 2,0 8,0 — — 0,2 1,3 0,030 0,05 5,3 52,0
В с е г о ■ >Jк
за
8 мес 1140 104 360 1170 420 12. 54 3,99 2,4 897 8130

При осенне-зимних отелах коров
1 53 6 Приуч. — — — __ Приуч. _ — 2,1 16,0
2 78 7 0,3 — — —. _ 0,2 0,008 0,010 2,7 22,0
3 102 6 0,5 2,0 — — 0,4 0,012 0,020 3,2 27,0
4 127 5 1,0 4,0 — — __ 0,6 0,016 0,030 3,6 33,0
5 151 4 1,2 4,0 — —. — 0,7 0,018 0,030 4,0 37,0
6 175 4 1,5 5,0 — — 0,3 0,8 0,022 0,04 4,4 41,0
7 200 5 1,0 — 9 — 0,3 0,5 0,027 0,03 4,8 46,0
8 225 5 2 2 20 2 — — 0,030 —. 5,2 52,0
В с е г о
за
8 мес 1260 165 450 870 60 18 109 4,0 4,1 900 8220
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78. Рационы телят в период подсоса

В озр аст ,
м ес

Ж ивая  
м асса  в 
конце  
п ер и о
да, кг

Р а сх о д  корм ов на тел енка в сутк и , кг

сена зл а 
к о в о -б о 

бового

си л оса травы травы тр авя кон ц ен т соли кор м о
к у к у  паст сеяных ной ратов п ов а вого

р узн ого бищ ной к ультур муки (см есь ) ренной ф о сф ат а

В сего  за  сутки

корм .
ед.

обм енной
энергии,

М Д ж

При ранневесенних отелах коров (среднесуточный прирост 8 5 0 - ■900 г)
1 56 6,0 0,1 — . — — ____ 0,1 0,005 0,005 2,4 18,5
2 82 6,0 0,4 — — — 0,1 0,5 0,010 0,02 3,2 25,1
3 108 7,0 0,5 — — — 0,2 0,7 0,013 0,02 3,5 29,5
4 134 6,5 — — 8,0 ____ — ____ 0,017 — 4,0 34,8
5 160 5,0 — — 11,0 — — — 0,020 — 4,3 40,3
6 187 5,0 — — . 10,0 3,0 — — 0,024 — 4,7 44,2
7 213 4,0 1,8 6,0 — — 0,4 1,3 0,028 0,05 5,2 51,0
8 240 4,0 2,0 7,0 — — 0,5 1,6 0,030 0,06 5,8 57,0
В с е г о
за
8 мес 1330 144 390 670 

Среднесуточный

90
прирост

36
950—

126 
1000 г

4,41 4,65 993 9010

1 64 8,0 0,1 _ _ __ 0,05 0,1 0,005 0,005 3,1 24,5
2 93 8,0 0,5 — . ___ — 0,1 0,6 0,012 0,015 3,7 30,3
3 122 8,0 0,9 — . — — 0,2 0,8 0,017 0,020 4,2 35,8
4 152 7,0 1,2 — . 4,0 — — 1,0 0,021 0,030 4,8 44,0
5 181 6,0 1,6 — . 5,0 — — , 1,1 0,025 0,05 5,2 48,0
6 210 6,0 2,0 — 4,0 2,0 — 1,2 0,028 0,06 5,6 52,3
7 240 4,5 2,2 — — 1,6 0,4 1,6 0,033 0,07 6,1 59,5
8
В с е г о
за

270 4,2 2,5 8,0 0,5 2,0 0,035 0,08 6,7 66,8

8 мес 1550 330 450 390 60 38 252 5,3 9,9 1182 10 840



79. Примерный расход кормов за год на одну корову, ц

Корма
Живая масса коров по стаду, кг

400 450 500 550 600 650

Силосно-сенной тип кормления

Сено бобовое 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0
Сено злаковое 9,0 9,5 10,0 10,3 10,5 10,8
Солома 7,5 8,0 8,5 9,0 9,3 10,0
Силос 25,0 27,0 30,0 33,0 36,0 40,0
Концентраты 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
Трава пастбищ 46,0 49,0 52,0 55,0 58,0 60,0
Сеяные травы 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0

Сенажно-силосный тип кормления

Сено бобовое 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4
Сено злаковое 4,2 4,6 5,0 5,6 6,3 6,0
Солома 7,2 7,7 8,2 8,5 8,7 9,0
Сенаж 18,0 18,8 19,6 20,2 20,7 21,0
Концентраты 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0
Трава пастбищ 46,0 49,0 52,0 55,0 58,0 60,0
Сеяные травы 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
Патока 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

В зоне полупустыни и горных районах
Сенной тип кормления

Сено бобовое 1,2 1,3 1,5 1,6 — _
Сено злаковое 13,2 13,6 13,7 14,0 — . —
Солома 5,4 5,8 6,3 6,8 — —
Силос 11,0 13,3 15,6 18,0 — —
Концентраты 1,6 1,6 1,7 1,7 — —
Трава пастбищ 57,0 59,0 62,0 65,0 — —
Сеяные травы 5,0 5,5 6,0 6,5 — —
В с е г о :

кормовых единиц 26,5 28,5 30 31,6 33,3 35,0
обменной энер-
гии, тыс. М Дж 31,8 33,9 36 38,0 39,8 41,5

Выращивание ремонтных телок. При организации кормления 
ремонтных телок необходимо обеспечить нормальное развитие ж и 
вотных, подготовить их к случке в возрасте 16— 18 месяцев, что 
достигается получением оптимальных приростов (550—700 г в сут
ки, а при интенсивном выращивании до 800 г). Основу рациона 
телок после отъема составляют грубые, сочные и зеленые корма 
при сравнительно небольшом расходовании концентратов (табл. 80).

Рационы телок могут дифференцироваться в зависимости от 
кормовых возможностей хозяйства, породы животных и технологии 
их содержания.

В районах Сибири СибНИПТИЖ  рекомендует для телок мяс
ных пород следующие рационы (табл. 81).

В летний период телки находятся на выпасах в течение всего 
пастбищного сезона. При недостатке пастбищной травы или силь-
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80. Примерные рационы для телок, по возрастным периодам

1 В озраст, мес
П оказатели  j

9—12 | 13 -16 | 1 7 -20 9 -1 2 | 13 -16

Среднесуточный при
рост, г 600 600 550 750 800
Корма:

сено бобовое, кг 1,0 1,0
сено злаковое, кг 3,5 3,8 4,0 2,7 3,5
солома яровая, кг 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0
силос кукуруз
ный, кг 8,0 11,0 14,0 8,0 10,0
свекла кормовая, 
кг _ _ 2,0 3,0
концентраты, кг и 1,3 1,5 2,0 2,2
соль поваренная, 
г 34 42 50 45 52
кормовой фосфат, 
г 30 40 40 35 45
сера, г 5 5 5 6 8
витамин D, тыс. 
ME 0,8 1,4 1,6 1,0 1,4
углекислая медь, 
мг 25 30 33 30 40
углекислый цинк, 
мг 90 100 115 65 90
углекислый ко
бальт, мг 5 6 7 7 9
йодистый калий, 
мг 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4

В рационе содержит
ся:

кормовых единиц 4,8 5,8 7,0 6,0 7,1
сухого вещества, 
кг 6,7 8,1 10,2 7,7 9,2
обменной энер
гии, М Дж 57 68 82 72 86

ном ее выгорании их подкармливают зеленой массой сеяных трав 
и силосом. Основное условие получения высокого прироста на па
стбищном корме — загонная система пастьбы и бесперебойное обес
печение телок зелеными кормами, водопоем и минеральными под
кормками, особенно поваренной солью.

Примерный расход кормов на одну телку старше 8-месячного 
возраста на год в зависимости от планируемых приростов приве
ден в табл. 82.

Рекомендованные нормы и рационы кормления ремонтных те
лок должны обеспечить их хорошее развитие и высокую оплодот- 
воренность при случке. Оптимальная ж ивая масса телок к случке 
наиболее распространенных мясных пород (казахской белоголовой, 
герефордской, калмыцкой, абердин-ангусской) долж на быть не ни
ж е 300—340 кг в возрасте 16— 18 месяцев, а для крупных пород 
(шаролезской, кианской, лимузинской, санта-гертруда) 400—420 кг
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81. Примерные рационы для ремонтных телок мясного направления

В озраст, мес

П оказатели
8 - 12 1 12- -18

среднесуточны й прирост, г

550 -6 0 0 | 750-800 | 550 -  600 | 750-800

Сено, кг 2,7 3,3 2,8 3,3
Сенаж, кг 1,5 1,9 1,9 2,3
Солома, кг 1,6 2,0 2,0 2,4
Силос кукурузный, кг 6,7 8,2 8,2 9,0
Травяная мука, кг 0,8 1,0 1,0 1,2
Концентраты, кг 1,0 1,2 1,5 1,60
АКД, г 70 121 108 132
Монокальцийфосфат, г 50 57 80 88
Патока, г 70 295 375 370
Соль, г
В рационе содержится:

30 30 45 50

корм. ед. 4,9 6,2 6,4 7,0
переваримого протеина, г 522 663 653 696

82. Примерный расход кормов за  год на одну телку 
старше 8-месячного возраста

Среднесуточный прирост, г

П оказатели
550-600 650 -  700 750-800 850 -  900

Сено бобовое, ц 1,6 2,4
Сено злаковое, ц 8,9 9,2 7,7 7,2
Солома яровая, ц 4,2 4,2 4,2 3,0
Силос кукурузный, ц 24,6 28,4 28,0 24,8
Свекла кормовая, ц — — 1,8 5,4
Концентраты, ц 2,9 3,4 4,0 5,8
Трава пастбищная, ц 32,6 34,1 35,4 35,6
Сеяные травы, ц 3,0 3,5 4,0 4,5
Соль поваренная, кг 14,6 16,4 17,6 18,2
Сера, кг 1,8 2,0 2,4 2,6
Диаммонийфосфат, кг 12,8 14,6 ___

Фосфат кормовой, кг — 16,0 18,2
Витамин D (кальцифе
рол), тыс. ME 318,5 331,0 343,0 367,5
Углекислая медь, г 7,4 8,0 8,6 9,8
Углекислый цинк, г 24,5 24,5 22,5 22,5
Углекислый кобальт, г 1,5 1,8 2,0 2,2
Йодистый калий, г 0,2 0,25 0,35 0,4
В с е г о :

кормовых единиц, ц 21,0 23,0 25,0 28,5
обменной энергии,
тыс. М Дж 24,7 26,2 ' 29,8 33,4
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в возрасте 18—20 месяцев. Д ля племенных стад эти требования по
вышаются на 8— 10%.

Кормление племенных бычков при выращивании. Кормление 
племенных бычков при выращивании должно быть обильным по 
уровню энергии и биологически полноценным по протеину, мине
ральным веществам, витаминам и обеспечивать получение средне
суточных приростов после отъема не менее 850— 1000 г (казах
ская белоголовая, герефордская, лимузинская и калмыцкая поро
ды ), 950— 1200 г (шаролезская, кианская, светлая аквитанская, сан
та-гертруда и мен-анжу породы), 800—950 г (абердин-ангусская, 
шортгорнская и галловейская породы).

При таких приростах бычки хорошо развиваются, оценивается 
их генетический потенциал и определяется назначение, и в возрасте
15— 16 месяцев их можно использовать в племенной работе.

Рационы кормления племенных бычков устанавливают с уче
том возраста, живой массы и планируемого прироста в соответст
вии с принятыми нормами (табл. 83, 84).

83. Примерные рационы для племенных бычков, на одну голову 
в сутки

П оказатели
В озраст, мес

9 -1 2 1 3-16 9 -1 2 13-16

Среднесуточный прирост, г 850 850 1000 1000
Рацион:

сено злаково-бобовое, кг 3,8 4,2 3,7 4,5
травяная мука, кг — — 0 ,2 0,3
силос кукурузный, кг 9,0 11.0 9,0 11,0
свекла, кг — — 2 ,0 2,0
концентраты, кг 2,8 3,3 3,4 4,0
соль поваренная, г 35 42 45 55
сера, г 5 5 5 5
мононатрийфосфат, г 25 35 40 40
витамин D (кальциферол),
тыс. ME 1,2 1,6 1,7 2 ,2
углекислая медь, мг 10 21 34 38
углекислый цинк, мг 
углекислый кобальт, мг

— •—• 134 148
8 ' 9 8 9

йодистый калий, мг 0 ,6 0,7 1,7 1,8
В рационе содержится:

кормовых единиц, кг 6,4 7,6 7,6 9,1
сухого вещества, кг 7,6 8,7 8,8 10,1
обменной энергии, М Дж 72 84 85 102
переваримого протеина, г 690 774 840 946

В летний период племенным бычкам скармливают зеленую мас
су сеяных трав, сено и концентрированные корма. СибНИПТИЖ  
рекомендует следующие рационы для племенных бычков при раз
ной интенсивности выращивания от 8- до 16-месячного возраста.

Доращивание и откорм молодняка. Сверхремонтный молодняк 
после отъема ставят на доращивание и откорм.

В зависимости от природно-экономических и кормовых возмож 
ностей отдельных хозяйств, породных особенностей животных и жи-
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84. Примерные рационы для племенных бычков
мясного направления продуктивности

В озраст, мес

9 -1 2 13-16

П оказатели среднесуточный прирост, г

900 -  950
9 5 0 -
1000 900-950

9 5 0 -
1000

1100-
1200

1200 и 
более

Ж ивая масса, кг: 
в начале пе
риода 248,0 248,0 361,0 367,0 367,0 367,0
в конце пе
риода 361,0 367,0 472,0 484,0 505,0 523,0

Рацион:
концентраты,
кг 2,97 3,1 3,5 3,7 4,5 4,5
сено, кг 2,4 2,5 2,9 3,0 3,2 3,3
сенаж, кг 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5
солома, кг 1,7 1,7 2,0 2,0 2,5 2,5
силос кукуруз
ный, кг 9,2 9,6 10,9 11,3 11,5 16,0
травяная м у 
ка, кг 
АКД, г

0,8 0,8 0,93 1,0 1,1 1,2
175 184 200 200 205 210

монокальций- 
фосфат, г 60 65 70 70 75 75
патока, г 390 430 390 410 420 430
соль, г 40 40 50 50 60 60

вой массы молодняка к отъему следует применять следующие наи
более перспективные технологии доращивания и интенсивного от
корма.

П ервая — высокоинтенсивная технология, когда сразу после 
отъема бычков ставят на интенсивное стационарное доращивание 
и откорм с подготовкой молодняка к реализации на мясо в воз
расте 15—16 месяцев живой массой 430—450 кг и более. Д ля 
этих целей используют преимущественно бычков, рожденных в ф ев
рале — апреле, живой массой при отъеме от матерей более 200 кг. 
Здесь прирост планируется за  весь период послеотъемного откорма 
продолжительностью 210—240 дней не менее 900— 1000 г в сутки.

При такой системе подготовки молодняка к убою используют 
хорошо развитых бычков. После небольшого подготовительного пе
риода (30—40 дней) их переводят на интенсивный откорм с ис
пользованием высокоэнергетических кормов — кукурузного силоса, 
сенажа, сена и концентратов.

При этой технологии откорма молодняк пастбищем не поль
зуется. Животных содержат в облегченных помещениях группами 
по 30—40 голов с кормлением в помещениях, а в благоприятное 
по погодным условиям время — на выгульно-кормовых площадках.

Вторая технология рассчитана на организацию зимнего дора
щивания бычков или бычков-кастратов с получением 550—700 г
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Прйрбста в сутки и йн+енсивнЬш заключительным откормом в т е 
чение 120— 150 дней при среднесуточных приростах 1000 г и более. 
Здесь целесообразно зимой скармливать максимальное количество 
объемистых кормов в сочетании с белково-минеральными подкорм
ками и небольшой добавкой концентратов. В весенне-летние меся
цы проводят непродолжительный (50—70 дней) нагул молодняка 
на естественных или улучшенных пастбищах и после этого пере
водят его на стационарный интенсивный откорм. Такая техноло
гия дает возможность подготовить молодняк герефордской, абер- 
дин-ангусской, калмыцкой пород к реализации на мясо в возрасте
16— 17 месяцев живой массой 440—460 кг, а помесей (шароле, ки- 
анская, симментальская и санта-гертруда)—500—550 кг.

Третья технология рассчитана на организацию доращивания 
бычков-кастратов при максимальном использовании грубых и соч
ных кормов в сочетании с белково-минеральными добавками, ши
рокого использования нагула на естественных и улучшенных паст
бищах, а при возможности такж е на зимних пастбищах с приме
нением заключительного интенсивного откорма на площадках, со
вмещенных с облегченными помещениями или навесами. Реализа
ция их в возрасте 18—24 месяцев живой массой 480—520 кг и бо
лее.

В таблице 85 приводятся основные параметры указанных тех
нологий.

85. Варианты технологий доращивания, нагула и откорма 
молодняка в мясном скотоводстве

Варианты

П оказатели откорм
(вариант
первый)

доращ ивание 
и откорм 
(вариант 
второй)

доращ ивание, 
н агул и 

откорм (ва
риант третий)

Средняя ж ивая масса
при отъеме, кг 220 200 170
Пол животных Бычки Бычки и Бычки и

Продолжительность тех
кастраты кастраты

нологического цикла, дн. 240 310 415
Средняя ж ивая масса в
конце откорма, кг 450 480 500
Среднесуточный прирост,
г 960 900 800
Возраст реализации, дн. 445 500 585
Расход корма на 1 кг
прироста, корм. ед. 9,0 10,0 11,0

В том числе кон
центраты 4,0 3,5 3,0

В районах, имеющих большие площади пастбищ, при ограни
ченных запасах силоса и концентратов экономически целесообраз
но применять традиционную технологию производства мяса.

При этой технологии бычков-кастратов после отъема от мате
рей доращивают два зимних сезона с максимальным использова-
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нием грубых и частично сочных кормов и два летних нагула на 
естественных пастбищах, при возможности срок нагула можно уд 
линить за счет использования осенне-зимних пастбищ. Часть каст
ратов после второго нагула реализуют на мясо, а кастратов, не 
достигших убойной живой массы, переводят на кратковременный 
интенсивный заключительный откорм. При такой технологии мо
лодняк в возрасте 24—26 месяцев достигает живой массы 450— 
500 кг, отличается хорошими показателями мясной продуктивности 
при небольших затратах концентратов за весь производственный 
цикл. Производство мяса экономически эффективно.

В мясном скотоводстве при стойловом содержании молодняка 
целесообразно применять на откорме силосно-сенной и силосно- 
сенажный типы кормления в сочетании с концентратами.

Д ля зоны Сибири при организации интенсивного откорма быч
ков мясных пород рекомендуются следующие рационы (табл. 86).

86. Примерные рационы для молодняка при доращивании 
и откорме на мясо

П оказатели

В озраст

9 - 12 мес | 13 -16 мес

среднесуточны й прирост, г

750 -800 | 950-1000 | 750 -  800 | 950-1000

Ж ивая масса, кг:
в начале периода 248 248 341 365
в конце периода 341 365 443 482

Рацион:
концентраты, кг 2,1 2,5 2,5 3,0
сено, кг 1,3 2,0 1,6 2 ,0
сенаж, кг 6,0 6,0 7,0 7,0
силос, кг 10 ,0 11,0 11,0 12,0
солома, кг — — 1,5 2 ,0
травяная мука, кг 1,0 1,0 1,0 1,0
мочевина, г 35 45 35 25
соль, г 35 40 40 45

В рационе содержится:
корм. ед. 6,32 7,16 7,76 8,62
переваримого про
теина, г 687 791 810 857
кальция, г 53,3 60,4 67,3 74,3
фосфора, г 21,5 24,6 27,2 20,4
каротина, мг 332,4 356,2 363,4 384,7

В период зимнего доращивания молодняка следует максималь
но использовать в кормлении грубые и сочные корма при неболь
ших затратах концентратов. Ниже приводятся примерные рационы 
с удельным весом концентратов 19—25%, обеспечивающие получе
ние за период доращ ивания с 8- до 15-месячного возраста 600— 
700-г среднесуточные приросты (табл. 87).

Расход кормов за год в расчете на одну голову молодняка 
при. умеренном и интенсивном выращивании приведен в табл. 88.

8* 115



87. Примерный зимний рацион при умеренном доращивании 
молодняка (8— 15-месячного возраста, прирост 600—700 г)

Тип кормления

П оказатели
сенной сено

силосный
сенажно-
силосный силосный

Сено, кг:
бобовое 4 2 _
естественных трав 4 3 3 2

Солома зерновых, кг 3 2 .—. 1
Сенаж, кг — — 6 11
Силос кукурузный, кг —. 10 8
Концентраты, кг 1,5 1,5 1,1 1,3
Монокальцийфосфат, г 40 40 50 50
Соль поваренная, г 40 40 40 40
В рационе содержится:

корм. ед. 5,9 5,9 5,9 5,9
сухого вещества, кг 10,5 9,7 8,2 8,6
переваримого про
теина, г 755 648 596 643

88. Примерный расход кормов за  год при доращивании и откорме 
молодняка на мясо, на одну голову, ц

У меренное доращ ивание 
и откорм до 18—20-ме

сячного возраста

Интенсивный откорм 
до 16-месячного 

возраста

Корма среднесуточны й прирост, г

500-600 700-800 900-1000 1100-1200

В степной зоне
Г рубые 9,0—9,5 8,0—8,5 5,5—6,0 6,5--7 ,0
Сочные 25—26 17— 18 19—20 23--2 4
Концентрированные 6,5—7,0 6,0—6,5 7,5—8,0 7,5--8 ,0
Зеленые (пастбище и
подкормка) 31—33 30—32 16— 17 19-- 2 0

В зоне полупустыни и в горных районах
Г рубые 12—13 6,5—7 6—7
Сочные 13— 14 12— 13 12— 13
Концентрированные 5,5—6,0 5,5—6,0 6,5—7,0
Зеленые (пастбище и
подкормка) 38—40 37—39 22—23
Всего, корм. ед. 21—22 18— 19 17— 18

В районах с развитым кормопроизводством

Г рубые — 7,5—8,0 5,0—5,5 6,0--6 ,5
Сочные — 18— 19 20—21 25--2 6
Концентрированные — 6,5—7,0 7,5—8,0 7,5--8 ,0
Зеленые — 28—30 15— 16 18--1 9



Наиболее высокий расход грубых и зеленых кормов предусмот
рен в зоне степи и сухой степи, в горных и полупустынных районах 
страны, сочных — в зонах Сибири, Украины, Белоруссии.

В целях повышения эффективности доращивания и откорма 
скота и снижения затрат кормов, в том числе и концентратов на 
единицу прироста, необходимо использовать высококачественный 
силос, сенаж и сено, а такж е полнорационные кормовые смеси 
(табл. 89).

89. Рецепты полнорационных гранулированных и брикетированных 
кормосмесей для молодняка на доращивании и откорме,
% по массе

П олнорационны е корм осм еси Б аланси 

П оказатели
уровень доращ и

вания
рованные 
добавки 
(зерно и 

травяная 
мука)низкий

вы со
кий

откорм

Солома 50 39 30 20
Сухой свекловичный жом — 20 — —
Травяная мука или резка 
Дерть:

10 5 15 15

ячменная 18,5 27,5 25 30
пшеничная 10,0 — . — —
овсяная — — 22,5 22,5

Шрот подсолнечный 5 — — —
» хлопковый — — 5 5

Патока свекловичная 5 5 — 5
Мочевина — 1,0 — —
Обесфторенный фосфат 1,0 1,0 1,0 1,0
Поваренная соль 0,5 0,5 0,5 0,5
Прем икс
В 1 кг содержится:

1,0 1,0 1,0 1,0

кормовых единиц, кг 0,57 0,65 0,75 0,83
переваримого протеина, г 56 68 76 82

Использование полнорационных гранулированных и брикети
рованных кормосмесей в сочетании с силосом повышает эффектив
ность скармливания рационов.

НЛГУЛ СКОТА

В районах и хозяйствах, имеющих естественные и улучшенные 
пастбища, эффективен нагул молодняка в период его доращивания 
в возрасте 8— 15 месяцев.

В обычных пастбищных условиях такой молодняк хорошо рас
тет, но жир в теле у них не откладывается. Только когда рост мо
лодняка в основном заканчивается (2 года и старше), они могут 
достигать нужных убойных кондиций на хороших пастбищах или 
при сочетании пастбищных кормов с подкормкой концентратами 
или проведении заключительного интенсивного откорма на площ ад
ках. При длительном пастбищном содержании молодняка лучше 
использовать для этих целей бычков-кастратов. Гурты для нагула 
формируют из животных одного пола, близких по возрасту и ж и 
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вой массе. Размер гурта 120— 150 голов. Ж елательно создавать от
дельные гурты бычков-кастратов 1— 1'/2 и 2—2'/2Г0да. В зависимости 
от размера гурта и средней живой массы животных выделяют па
стбища.

Пастбища, выделенные для нагула, должны быть с разнооб
разным травостоем и иметь источники воды для поения скота. П а
стбища разбивают на загоны и стравливают их поочередно. В хо
зяйствах, где нет полного набора сезонных типов пастбищ, создают 
дополнительно зеленый конвейер и, сочетая выпас на естественных 
угодьях с выпасом по сеяным культурам или ж е с подкормкой зе 
леной массой, обеспечивают скот зелеными кормами в достаточном 
количестве в течение всего нагула.

Латвийский НИИ животноводства и ветеринарии рекомендует 
рассчитывать нагрузки на 1 га пастбища откармливаемого скота по 
формуле

где Н — нагрузка скота на 1 га пастбища, голов; У — плановая 
урожайность трав на пастбище, ц /га; К — количество травы, не
обходимое одному животному в день, кг; Д  — продолжительность 
пастбищного сезона, дней.

Эффективность нагула скота зависит от четкой организации ис
пользования пастбищ, которая предусматривает оптимальные сро
ки начала выпаса животных, оптимальную нагрузку на единицу пло
щади и эффективный способ пастьбы скота. Лучшим сроком нача
ла выпаса считается фаза полного кущения и начала выхода в 
трубку для злаковых трав, бутонизации и начала цветения — для 
бобовых. Травостой достигает в эти фазы высоты не менее 10— 
12 см, и растения отличаются хорошей питательностью и высоким 
содержанием протеина.

90. Потребность в пастбищной траве (кг) молодняка
и взрослого крупного рогатого скота из расчета прироста 
1000 г

П астбищ е

Ж ивая м асса, кг

150 200 260 300 350 400 450

Естественное суходоль
ное
Заливной луг 
Степное разнотравное 
злаковое
Полынное (полыни 85%)
Пустынное степное (ко
выль, осоки, полынь)
Лиманное 
Искусственное

При расчетах потребности в пастбищном корме и зеленой под
кормке можно пользоваться следующими примерными норматива
ми (табл. 90)..

29 31 33 35 36 37 39
25 27 28 30 31 32 33

24 26 27 28 29 31 32
22 24 25 27 28 29 30

24 26 29 30 30 31 33
32 34 39 41 42 42 46
32 34 36 38 39 41 42
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При использовании рйзличйых естественных кормов длй нагула 
взрослого скота и молодняка можно пользоваться следующими 
нормативами потребности в пастбищах (табл. 91).

91. Примерная потребность в пастбище за период нагула 
на одну голову, га

П астбищ а Взрослый скот М олодняк

Степные открытые 3—4 1,5—2 
Засушливая степь 3—5 2—3 
Лесные 3—4 2—3 
Заливные и сеяные тра
вы 1— 1,5 0,75— 1,0

Д ля гурта взрослого скота в .100 голов для различных типов 
пастбищ можно рекомендовать такж е загоны (га):

Типчаково-полынные пастбища на солонцах 60—80 га 
Ранневесенние типчаковые пастбища по
южным склонам 30— 35 га 
Весенне-летние типчаковые, ковыльные и
бурьянистые залежи 20—25 га
Суходольные пастбища лесной зоны 12—20 га
Лесные пастбища 15—25 га
Сеяные многолетние травы в лесной зоне 4—6 га

Д ля молодняка крупного рогатого скота площадь загонов на 
30—40 % меньше.

Установлены следующие примерные коэффициенты использова
ния животными зеленой массы различных пастбищ:

Пустынно-степные и пустынно-песчаные, вы
сокогорные 0,4—0,6 
Суходольные, луго-степные, западинные, ни
зинные, лиманные 0,5—0,7 
Горно-луговые и краткопойменные 0,5—0,7 
Лесные 0,3—0,5 
Солончаки, залежи бурьянистые 0,2—0,5 
Долгопойменные пастбища и злаковые з а 
лежи 0,6—0,8 
Сеяные многолетние травы 0,8—0,9

При расчете потребности в пастбищном корме и зеленой под
кормке учитывают:

продолжительность пастбищного периода (по месяцам в днях), 
потребность стада в зеленом корме (на весь период и по месяцам), 
поступление зеленого корма по месяцам с естественных, долго
летних культурных пастбищ, а такж е с посевов, выделенных на зе 
леный корм, и из переходящих запасов силоса и сенажа.

Взрослому скоту в среднем в сутки требуется 60—70 л, а мо
лодняку 45—50 л воды. Тырло для отдыха скота устраивают на 
возвышенных местах с южным склоном из расчета 15 м2 на одно 
животное. Тырло следует оборудовать чесалами, кормушками для
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подкормки зелеными кормами, концентратами и минеральными под
кормками.

С первых дней пастбищного содержания устанавливают твер
дый распорядок дня, определяют тырла (стоянки) для каждого 
гурта (табл. 92, 93).

92. Примерный распорядок дня при нагуле для районов 
Северного К авказа, ч-мин

П оказатели
Н ачало
работы

Конец
работы

Поение, перегон скота на пастбище 
(после ночного отдыха) 4-00 4-30
Пастьба 4-00 10-00
Поение 10-00 10-30
Отдых под навесом (в ж аркое вре
мя, подкормка), поение 
Поение

10-30 16-30
16-30 17-00

Пастьба 17-00 22-30
Поение 22-30 23-00
Ночной отдых 23-00 4-00
Общее время пастьбы 11-00

93. Примерный распорядок дня при нагуле для районов 
юго-востока, ч-мин

П оказатели А п рель—май И ю ль—август
С ен т я б р ь -

октябрь

Водопой 4-30—5-00 3 -0 0 --3-30 5-00—5-30
Пастьба 5-00—9-00 3 -3 0 --8-00 5-30—9-00
Отдых, водо-
пой 9-00—10-30 8 -0 0 --9-00 9-00— 10-00
Пастьба 10-30— 12-00 9 -0 0 --12-00 10-00— 13-00
Водопой 12-00— 12-30 12-00--12 -30 13-00— 13-30
Отдых, водо-
пой 12-30— 15-30 12-30 -1 6 -3 0 13-30— 15-30
Пастьба 15-30— 18-30 16-30--2 0 -0 0 15-30— 19-00
Водопой 18-30— 19-00 20-00--20-30 19-00— 19-30
Отдых 19-00—20-30 20-30--22 -00 19-30—21-00
Пастьба 20-30—24-00 22-00--1 -0 0 21-00—24-00
Отдых 24-00—4-30 1-GO--3-00 24-00—5-00
Общее время
пастьбы 12-00 14-00 13-00

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В мировом производстве мяса на долю говядины приходится 
33,7%, свинины— 39,8, баранины — 5,8, мяса птицы — 20,6%. По 
отдельным странам удельный вес говядины колеблется от 13—20%
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(ВНР, Дания, Китай) до 80—90% (Уругвай, Колумбия, Арген
тина).

Убойный контингент крупного рогатого скота в зависимости 
от возраста и пола разделяю т на следующие группы: коровы ■— те
лившиеся самки; в о л ы — кастрированные в раннем возрасте, сам 
цы старше трех лет; быки — молодые самцы от трех месяцев, но 
не старше трех лет (до прорезания третьей пары постоянных рез
цов); быки-кастраты в возрасте до 3 лет; телки — нетелившиеся 
самки в возрасте не старше 3 лет; телята молочные — бычки и те
лочки от 14 дней до 3 месяцев, выкормленные преимущественно 
молоком.

В настоящее время в общем контингенте поступающего на убой 
скота, к взрослому относится — 37, 38%, к молодняку — 62—63%, 
в том числе телята занимают 1,4%. Среди молодняка на долю быч
ков приходится 45—50%, кастратов — 30—35 и телок — около 20%. 
Возрастной и половой состав убойного контингента крупного рога
того скота в различных странах значительно колеблется. Н апри
мер, в Великобритании и Ирландии взрослый скот занимает 24%, 
бычки-кастраты — 51—53, некастрированные бычки — только 1—2, 
тел ки — 22—23 и телята — около 1%, в то время как в Италии 
и Ф РГ на долю взрослого скота приходится 15—29%, некастриро
ванных бычков — 52—54, телок — только 6— 12 и телят-молочни
к о в — 5—15%. Во Франции взрослый скот дает 35% мяса, кастра
т ы — 19, некастрированные бычки и телки — по 13 и удельный вес 
телятины составляет 21%.

Показатели мясной продуктивности крупного рогатого скота 
следующие:

ж ивая масса, масса туши (мясо на костях), масса внутреннего 
жира-сырца, а такж е субпродукты первой и второй категории, ис
пользуемые в пищу или предназначенные для переработки;

морфологический состав туши по содержанию в ней мышц, ж и 
ра, костей, сухожилий и жилок;

соотношение в туше отдельных отрубов по сортам;
химический состав мяса и его калорийность.
Кроме абсолютных показателей массы туши, ж ира и других 

продуктов, уровень мясной продуктивности характеризуется убой
ным выходом. Под убойным выходом в СССР считают массу туши 
и внутреннего сала, отнесенную к предубойной живой массе ж и
вотного. В США, Канаде и некоторых других странах в массу ту 
ши включают почки и почечное сало, отношение этой массы к пред
убойной массе считают убойным выходом. Помимо туши и сала, 
при убое животного получают побочные пищевые продукты (суб
продукты) и техническое сырье.

К наиболее ценным субпродуктам относят: ливер (сердце, лег
кие, печень), почки, голову, язык, ноги, а к техническому сырью'— 
кожу.

Уровень мясной продуктивности, а такж е качество говядины и 
ее пищевая ценность зависят от возраста, живой массы и упитан
ности, степени откорма, пола, породы, условий транспортировки 
и предубойного содержания животных. Эти ж е факторы влияют на 
количественное соотношение тканей в туше, а такж е на их хими
ческий состав.

В нормальных условиях выращивания и откорма с повышени
ем возраста молодняка крупного рогатого скота животное стано
вится более широкотелым за счет интенсивного роста костей осе
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вого отдела скелета, улучшается его выполненность, так как мыш
цы в 2—2,5 раза растут быстрее костяка. Одновременно увеличи
вается накопление жира на внутренних органах, на поверхности 
туши (жировой полив), между мышцами и внутри мышц, что при
дает мясу мраморный вид. В результате этого животное приобре
тает улучшенные мясные фо£мы, снижается доля несъедобных 
частей и увеличивается выход ценных отрубов туши, улучшается 
качество говядины.

При откорме взрослого скота такж е значительно повышается 
его мясная продуктивность: улучшается кондиция (упитанность), 
увеличивается убойный выход туши, значительно улучшается каче
ство и биологическая полноценность мяса, так как снижается удель
ный вес костей и соединительной ткани и увеличивается доля пол
ноценных белков. Реализация на мясо молодняка большой живой 
массой и откормленного выбракованного взрослого скота ведет так 
же к повышению реализационной цены и экономической эффектив
ности отрасли в целом.

Повышение живой массы молодняка сопровождается увеличе
нием убойного веса, снижения в туше удельного веса костей, зна
чительным ростом выхода мякоти, белка, жира и улучшением каче
ства мяса (табл. 94).

94. Зависимость мясной продуктивности крупного рогатого скота
от живой массы

Весовы е классы , кг

Показатели
200—3(ю|з01—350 351-400 401-450 451-500

501 и 
более

Средняя ж ивая масса, 
кг 227 327 379 424 470 546
Масса туши, кг 142 167 200 227 252 304
Убойный выход туши, % 50,6 51,0 52,9 53,6 53,6 55,1
Масса внутреннего ж и
ра, кг 7,7 8,8 12,8 14,1 18,5 19,0
Содержание костей в ту
ше, % 20,4 19,7 19,3 18,6 18,3 15,8
Химический состав мя
са, %: 

белок 19,72 19,53 19,55 19,71 19,28 19,10
жир 8,26 8,07 9,73 11,70 12,41 12,60

Получено с туши, кг: 
белка 22,3 26,8 31,6 36,5 39,7 48,8
жира 9,4 10,8 15,7 21,6 25,5 32,2

В с е г о 31,7 37,6 47,3 58,1 65,2 81,0

В среднем можно считать, что с повышением живой массы 
молодняка на каждые 10 кг убойный выход возрастает на 0,1— 
0 ,2 %.

Факторы, влияющие на мясную продуктивность и качество го
вядины. К числу основных факторов, влияющих на мясную про
дуктивность крупного рогатого скота, относят уровень и тип корм
ления, пол, породу, систему содержания животных и технологию
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выращивания и откорма. Каждый из этих факторов оказывает оп
ределенное влияние на интенсивность роста животных, накопление 
и распределение жира, упитанность, убойный выход и категорию 
туши.

Кормление. Особенно велико влияние кормления на мясную 
продуктивность. При недостаточном кормлении не только снижается 
масса животных, но и резко уменьшается выход мяса и количество 
получаемых съедобных частей. Это наглядно видно из сравнения 
показателей мясности одинаковых по возрасту двух групп бычков- 
кастратов симментальской породы (табл. 95).

95. Влияние уровня кормления на мясную продуктивность 
бычков-кастратов в возрасте 18 месяцев
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I повышенный уровень
кормления 

II низкий уровень корм
414 221 20,6 58,3 18,4 4,2

ления 224 106 3,0 48,8 22,'4 3,2
I группа в % к II 185 208 67,0 119 82 131

Недостаточное кормление молодняка приводит не только к сни
жению массы туши, но и значительно уменьшает выход ценных 
частей туши: поясничной, спинной (толстый и тонкий край), филей
ной и огузка.

При реализации молодняка на мясо живой массой 400 кг и бо
лее установлена надбавка к основной цене в размере 50%, а при 
массе от 350 до 400 кг надбавка составляет 35%.

Для республик Средней Азии и Закавказья требования к мас
се молодняка для получения надбавок снижены соответственно до 
350 и 300 кг, а для Прибалтийских республик повышены для
1 группы — 420 кг и более и для II группы — от 370 до 420 кг.

Пол животных. Пол оказывает влияние на рост тканей тела, 
их отношение в туше, а следовательно, и на мясную продуктив
ность и качество мяса. Наиболее выражено это влияние в процессе 
откорма. Телки при откорме раньше и в большем количестве от
кладывают жир по сравнению с бычками-кастратами, которые, в 
свою очередь, по жироотложению значительно превосходят некаст
рированных бычков. По накоплению жира телки превосходят быч
ков в 2—2,5 раза, а кастраты — в 2 раза. Поэтому оптимальная 
убойная масса телок ниже, а бычков выше, чем бычков-кастратов. 
Это необходимо иметь в виду при планировании конечной массы 
различных половых групп молодняка.

Наиболее оптимальной массой для убоя телок в возрасте 18— 
20 месяцев следует считать в зависимости от породы 360—420 кг, 
кастратов — 400—480 кг, бычков — 420—500 кг, а для некоторых 
крупных пород и помесей (симментальская, шароле, кианы) этот
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показатель может достигать 550—650 кг. При таких весовых кон
дициях получают тяжелые полноценные туши с хорошими качест
венными показателями мяса.

Порода животных. В числе факторов, влияющих на мясную 
продуктивность, важное значение имеют генетические особенности 
животных, их порода и тип телосложения. В условиях интенсивного 
выращивания и откорма почти все разводимые в нашей стране по
роды крупного рогатого скота способны достигать сравнительно вы
сокой живой массы и возможно получать от них при убое тяжелые 
и полномясные туши. Однако существуют определенные различия 
между породами по потенциалу мясной продуктивности и некото
рым качественным показателям мяса, особенно по интенсивности 
накопления и характеру распределения жира в теле. Высокой мяс
ной продуктивностью отличаются помеси, полученные от скрещива
ния коров молочных и комбинированных пород с быками мясных 
пород. Помеси, как правило, на 8— 12% и более превосходят ма
теринские породы по живой массе, на 10— 15% — по массе туши, 
при меньшем на 8— 10% расходе кормов на единицу прироста. От
корм помесных животных экономически эффективен.

96. Примерные планы роста бычков разных пород при разной 
интенсивности выращивания и откорма

Очень крупны е Крупные Средние
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При реализации в 13— 14 мес
От 10 дн. до 4 мес 40— 125 700 35--1 2 0 700 30--110 660
4—8 126—260 1100 121--2 3 5 950 111--220 830
8— 14 261—475 1200 236--4 3 0 1070 221—400 1000
В с р е д н е м за
весь период 40—475 1025 35--4 3 0 932 30--400 837

П ри реализации в 16 мес
От 10 дн. до 4 мес 40— 125 700 35--1 2 0 700 30--110 650
4—8 126—230 850 121--2 1 5 800 111--200 750
8—12 231—335 850 216--3 1 0 800 201--295 750
12— 16 336—475 1150 311--4 3 0 970 296--400 900
В с р е д н е м за
весь период 40—475 900 35—430 816 30--400 765

П ри реализации в 18 мес
От 10 дн. до 4 мес 40— 125 700 35--1 2 0 700 30--110 650
4—8 126—225 810 121--2 1 0 750 111--195 700
12— 15 321—400 880 291--3 6 0 760 271--320 767
15— 18 401—500 1100 361--4 5 0 990 321--420 878
В с р е д н е м за
весь период 40—500 825 35--450 760 3 0 --420 715
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Д ля молодняка разных пород и помесей рекомендуются сле
дующие показатели продуктивности при разной интенсивности вы
ращивания и откорма с учетом породной принадлежности ж ивот
ных (табл. 96).

Влияние условий содержания при выращивании и откорме. При
выращивании и откорме молодняка применяют различные системы 
содержания: в помещениях беспривязно и привязно и на откормоч
ных площ адках круглогодового и сезонного действия. Условия со
держания существенно влияют на величину приростов, использо
вание корма и конечную мясную продуктивность животных.

Особенно чувствительны животные к условиям содержания на 
площадках в осенне-зимние месяцы года (отрицательные темпе
ратуры окружающей среды, ветры и дожди, на площадках грязь). 
У животных резко снижаются приросты, замедляется нажировка 
скота на откорме. Поэтому при содержании молодняка на площ ад
ках и получения плановых приростов необходимо обеспечивать ж и
вотных сухим теплым логовом в примыкающих к площадкам поме
щениях или под навесами, предусматривать создание в летне-осен- 
ние месяцы соломенно-земляных — навозных курганов и оборудо
вать площадки автопоилками с электроподогревом воды. При не
соблюдении этих условий приросты могут снижаться на 25—28%, 
а затраты кормов на единицу прироста возрастать до 50—70%.

Бычки, снятые с откорма с площадок в зимне-весенние месяцы, 
даж е при достижении высокой живой массы имеют хуже упитан
ность и ниже убойный выход, чем их аналоги, реализованные с от
корма из помещений или в летне-осенние месяцы с площадки.

В осенне-зимние месяцы для заключительного откорма целесо
образно переводить молодняк в помещения. Этот прием обеспе
чивает сохранение высоких приростов на откорме, сравнительно не
большие затраты  корма на прирост и повышение убойных конди
ций животных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПИТАННОСТИ СКОТА 
И ТОВАРНАЯ ОЦЕНКА ТУШ

Скот, подлежащий реализации на мясо, должен достигать уста
новленной для каждой возрастной и половой группы животных 
плановой живой массы и упитанности. Его биркуют, предваритель
но осматривают зооветспециалисты хозяйства, рассортировывают по 
возрастным группам (взрослый, молодняк), а молодняк распреде
ляют по половым и весовым классам. Ж елательно каждую  группу 
содержать в отдельных клетках-загонах. В каждом хозяйстве долж 
на быть оборудована погрузочно-разгрузочная площадка с доста
точным количеством загонов, расколами для прогона животных на 
весы. Ж елательно предусмотреть в одном из прогонов после ве
сов установку для фиксации животных. Подготовленный для реа
лизации скот осматривается представителем мясокомбината и по
дается на весы для приема. Это особенно важно при осуществле
нии сдачи-приемки скота на месте в хозяйстве и применения цент- 
ровывоза.

Ж ивая масса животных достаточно точно определяется путем 
индивидуального взвешивания на правильно установленных и ис
правных весах. Д ля взвешивания скота следует использовать спе
циально выпускаемые весы марки РП-1Ш  ВВС.
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С полученной при взвешивании живой массы животных прово
дится скидка на содержимое желудочно-кишечного тракта и дру
гие скидки, предусмотренные в инструкции о порядке и условиях 
сдачи-приемки скота. При сдаче скота непосредственно на мясо
комбинаты сортировку скота по весовым и половым группам, а так
ж е упитанности производит товаровед-приемщик мясокомбината 
совместно с представителем хозяйства, сдающего скот.

Зоотехник и ветеринарный работник, а такж е товаровед-при
емщик должны уметь правильно определять возраст животных, 
чтобы отнести то или иное животное к соответствующей возрастной 
группе. Это особенно касается молодняка. Возраст крупного ро
гатого скота достаточно точно можно установить по смене и сти- 
раемости зубов. При этом руководствуются сначала появлением 
зубов и их стиранием, затем временем смены молочных зубов на 
постоянные и их стиранием.

В 4-месячном возрасте у телят молочные резцы выравнива
ются.

От 1 года 10 месяцев до 2 лет формируется первая пара по
стоянных зацепов; к 2 годам 9— 10 месяцам заканчивается проре
зывание и замена молочных зубов второй парой постоянных з а 
цепов.

Такое состояние зубной аркады характерно для крупного 
рогатого скота, который относят к группе молодняка. К взрослым 
животным относят животных при наличии прорезывания третьей 
пары зацепов, которые в 3 года 2 месяца полностью заменяют тре
тью пару молочных резцов.

При приеме скота на мясо наряду с живой массой важным по
казателем его мясной продуктивности и качества является упитан
ность. О степени упитанности скота судят по развитию мышц и 
отложению жира. Отложения подкожного ж ира у взрослого скота 
хорошо прощупываются у основания хвоста на седалищных буг
рах, маклоках, на пояснице и в области паха. У молодняка, особен
но у бычков, отложения жира на поверхности туши менее вы раж е
ны и откладываются тонким слоем, у них ведущий показатель ка
чества— развитие мышц, особенно в области поясницы, задней тре
ти туловища, жировые отложения могут прощупываться у основа
ния хвоста и на последних ребрах. У телок и кастратов жировые 
отложения выражены в большей степени.

Госагропромом СССР разработан новый стандарт на крупный 
рогатый скот для убоя, который утвержден Госстандартом СССР 
29.04.1987 г. (ГОСТ 5110—87). Он будет введен в действие с 
1.01.1988 до 1.01.98 г. вместо ранее действующего стандарта 
(ГОСТ 5110—55).

В новом стандарте предусмотрена в качестве ведущего показа
теля качественной оценки мясной продуктивности молодняка круп
ного рогатого скота его ж ивая масса и полномясность, а для 
взрослого скота — упитанность.

Кроме того, выделены в качестве самостоятельного класса ко
ровы-первотелки в возрасте до 3-х лет живой массой от 350 кг 
и более, которые в зависимости от упитанности подразделяются 
на две категории.

Молодняк крупного рогатого скота, сдаваемый для убоя, в 
зависимости от возраста и живой массы подразделяют на четыре 
класса — отборный, первый, второй и третий в соответствии с тре
бованиями, указанными в табл. 97.
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97. Классы молодняка по живой массе, кг

Класс Ж и вая м асса молодняка

Свыше 450
Свыше 400 до 450 включительно 
Свыше 350 до 400 .включительно 
От 300 до 350 включительно

т ак ж е  молодняк в возрасте до

Отборный *
Первый 
Второй 
Третий

* С 1.01.83 г. к  отборному относят 
2 лет  ж ивой массой свы ш е 420 кг.

П р  и м е ч а н и е .  Д опускается  по разреш ению  Совета М инистров со
юзных республик сд авать  в порядке исклю чения д л я  убоя молодняк ж и 
вой массой м енее 300 кг упитанностью , отвечаю щ ей требованиям , приве
денны м ниж е, с соответствую щ ей скидкой с цены.

Молодняк классов отборный, первый и второй относят к пер
вой категории, третьего класса в зависимости от упитанности под
разделяют на две категории в соответствии с требованиями, ука
занными ниже.
Первая категория Формы туловища округлые, мускулатура

развита хорошо, лопатки, поясница, зад  и 
бедра выполнены, остистые отростки по
звонков, седалищные бугрил и маклоки 
слегка выступают, жировые отложения 
прощупываются у основания хвоста 

Вторая категория Формы туловища недостаточно округлые,
мускулатура развита удовлетворительно; 
холка, остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, седалищные бугры, 
маклоки выступают; подкожные жировые 
отложения не прощупываются

Коровы-первотелки в возрасте до 3 лет должны быть, живой 
массой * от 350 кг и более. Коров-первотелок в зависимости от 
упитанности подразделяют на две категории в соответствии с тре
бованиями, указанными ниже.
Первая категория Формы туловища округлые, мускулатура

развита хорошо, лопатки, поясница, зад и 
бедра выполнены, остистые отростки по
звонков, седалищные бугры и маклоки 
слегка выступают, жировые отложения 
прощупываются у основания хвоста 
Формы туловища недостаточно округлые, 
мускулатура развита удовлетворительно, 
холка, остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, седалищные бугры, м ак
локи выступают; подкожные жировые от
ложения не прощупываются

П од ж ивой массой понимаю т массу крупного рогатого  скота (молод- 
коров-первотелок, телят  и взрослого скота) за  вычетом утверж ден- 
установленном порядке скидок с ф актической  ж ивой массы.

П р и м е ч а н и е .  К атегории упитанности коров-первотелок в возрасте 
до 3 лет  ж ивой  массой м енее 350 кг определяю т в соответствии с требо
ваниями, указанн ы м и  в табл. 98 д л я  категорий упитанности коров, волов 

и телок старш е 3 лет.

Вторая категория

няка
ных



Взрослый крупный рогатый скот в зависимости от упитанно
сти подразделяют на две категории в соответствии с требованиями, 
указанными в табл. 98.

98. Требования к категории взрослого скота по упитанности

К атегория I Х арактеристика категорий  (низшие пределы)
I

Коровы, волы, телки в возрасте старше 3 лет

М ускулатура развита удовлетворительно, формы 
туловища несколько угловатые, лопатки выделяют
ся, бедра слегка подтянуты, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков, седалищные буг
ры и маклоки выступают, но не резко; отложения 
подкожного ж ира прощупываются у основания 
хвоста и на седалищных буграх, щуп выполнен 
слабо; у волов мошонка слабо заполнена жиром и 
на ощупь мягкая
М ускулатура развита менее удовлетворительно, 
формы туловища угловатые, лопатки заметно вы
деляются, бедра плоские, подтянутые, остистые от
ростки спинных и поясничных позвонков, маклоки 
и седалищные бугры заметно выступают; отложе
ния подкожного ж ира могут быть в виде неболь
ших участков на седалищных буграх и пояснице; 
у волов мошонка подтянута, сморщена и без ж и
ровых отложений

Быки

Формы туловища округлые, мускулатура развита 
хорошо, грудь, спина, поясница и зад  достаточно 
широкие, кости скелета не выступают, бедра и ло
патки выполнены
Формы туловища несколько угловатые, кости ске
лета слегка выступают, мускулатура развита хоро
шо, грудь, спина, поясница и зад достаточно ши
рокие, кости скелета не выступают, бедра и ло
патки выполнены

Телят в зависимости от упитанности подразделяют на две к а
тегории в соответствии с требованиями, указанными ниже.

П ервая категория М ускулатура развита удовлетворительно, ос- 
(молочники) тистые отростки позвонков не выступают,

шерсть гладкая. Слизистые оболочки должны 
быть:

век (конъюнктива)— белые, без красно
ватого оттенка;
десен — белые или с легким розовым от
тенком;
губ и неба — белые или желтоватые 

Ж ивая масса не менее 30 кг

Первая

Вторая

Первая

Вторая
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Вторая категория М ускулатура развита менее удовлетворитель- 
(получавшие под- но, остистые отростки позвонков слегка вы
кормку) ступают. Слизистые оболочки век (конъюнк

тива), десен, губ, неба могут иметь красно
ватый оттенок

Крупный рогатый скот, по упитанности не соответствующий 
требованиям, указанным выше, относят к тощему скоту. Скот, сда
ваемый для убоя, должен иметь индивидуальную маркировку 
(бирку) и литер хозяйства.

Д ля оценки мяса крупного рогатого скота с 1.01.1988 г. вво
дится новый стандарт «Мясо-говядина и телятина» ГОСТ 779-87 
взамен ГОСТ 779-55 и ГОСТ 16867-71. Говядину от взрослого 
скота (коров, волов, телок старше трех лет, быков) в зависимо
сти от упитанности подразделяют на первую и вторую категории.

Говядина первой 
категории (от ко
ров, волов, телок 
старше трех лет)

Говядина второй 
категории (от ко
ров, волов, телок 
старше трех лет)

Мышцы развиты удовлетворительно, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков, 
седалищные бугры, маклоки выделяются не 
резко; подкожный жир покрывает тушу от 
8-го ребра к седалищным буграм, допускают
ся значительные просветы; шея, лопатки, пе
редние ребра и бедра, тазовая полость и об
ласть паха имеют отложения ж ира в виде 
небольших участков
Мышцы развиты менее удовлетворительно 
(бедра имеют впадины), остистые отростки 
позвонков, седалищные бугры и маклоки вы
ступают, подкожный жир имеется в виде не
больших участков в области седалищных буг
ров, поясницы и последних ребер

Говядину от коров-первотелок в зависимости от упитанности 
и массы туш подразделяют на первую и вторую категории.
Говядина первой Мышцы развиты хорошо, лопатки без впа

дин, бедра не подтянуты, остистые отростки 
позвонков, седалищные бугры и маклоки мо
гут слегка выступать. Ж ировые отложения 
имеются у основания хвоста и на верхней 
внутренней стороне бедер 
Мышцы развиты удовлетворительно. Бедра 
имеют впадины, остистые отростки позвон
ков, седалищные бугры и маклоки выступают 
отчетливо, жировые отложения могут отсут
ствовать

категории, масса 
туши от 165 кг и 
более

Говядина второй 
категории, масса 
туши от 165 кг и 
более

Говядину от молодняка (бычков, 
зависимости от массы и упитанности 
категории.
Говядина первой категории

от отборного молодняка, масса 
туши от 230 кг
молодняка 1-го класса, масса 
туши от 195 до 230 кг включи
тельно

бычков-кастратов, телок) в 
подразделяют на следующие

Мышцы развиты хорошо, 
лопатки без впадин, бедра 
не подтянуты, остистые от
ростки позвонков, седалищ
ные бугры и маклоки слег
ка выступают
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молодняка 2-го класса, масса 
туши от 168 до 195 кг включи
тельно
молодняка 3-го класса, масса 
туши 168 кг и менее 

Говядина второй категории от мо- Мышцы развиты удовле- 
лодняка творительно, бедра имеют

впадины, остистые отростки 
позвонков, седалищные буг
ры и маклоки выступают 
отчетливо

Телятину в зависимости от упитанности подразделяют на две 
категории. Мясо, имеющее показатели по упитанности ниже требо
ваний второй категории, относят к тощему.

Необходимо иметь в виду, что в целях улучшения сдачи-прием- 
ки скота и снижения потерь продукции в процессе его реализации 
Госагропромом СССР внесены изменения в «Единые правила сда
чи-приемки скота и расчетов за него по весу и качеству мяса». 
В них предусмотрено, что крупный рогатый скот, который выдер
ж ивается в хозяйстве перед отправкой на мясокомбинат без кор
ма не менее 15 ч при неограниченном поении, должен иметь про
должительность предубойной выдержки не более 5 ч после при
емки его на предприятиях мясной промышленности.

Более того, при контрольном взвешивании и определении упи
танности животных, поступивших по графику и прошедших в хо
зяйствах предубойную выдержку, в соответствии с п. 3.26 Единых 
правил скидки с живой массы скота на содержимое желудочно-ки
шечного тракта не делают.

ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В нашей стране разводят 36 молочных и молочно-мясных и 
12 мясных пород скота. В колхозах и совхозах породный скот з а 
нимает 99,8%, а во многих республиках — 100%-

За последние 35 лет произошли существенные изменения в со
отношении отдельных пород, и этот процесс продолжается (табл. 99).

Основное количество крупного рогатого скота представлено мо
лочными и молочно-мясными породами (96,2%) и на долю спе
циализированных мясных пород приходится только 3,4% поголовья. 
Следует, однако, отметить, что имеющиеся породные ресурсы рас
пределяются по отдельным республикам и регионам неравномерно 
(табл. 100). В перспективе значение мясного скотоводства как ис
точника производства говядины будет постепенно увеличиваться.

Наша страна располагает высокоценными племенными стадами 
лучших современных отечественных и мировых мясных пород. Н аи
более многочисленными породами являются: казахская белоголовая, 
калмыцкая и герефордская, имеются сравнительно большие груп
пы животных абердин-ангусской, санта-гертруда, галловейской, ша- 
ролезской и шортгорнской пород; преимущественно племенными 
стадами представлены лимузинская, светлая аквитанская, мен-анжу, 
кианская и салерская породы.

Характеристика мясных пород приведена в таблице 101. 
Разводимые в нашей стране породы молочного, молочно-мяс-
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ного направлений продуктивности отличаются высоким генетиче
ским потенциалом мясной продуктивности. При интенсивном вы ра
щивании и откорме молодняк в возрасте 15—18 месяцев достигает 
400—500 кг и более. Так, средняя масса молодняка, реализован
ного по государственным закупкам, в Эстонской ССР и Л итов
ской ССР составила 404—408 кг, в колхозах и совхозах Черкасской 
области — 422 кг.
99. Изменение основного породного состава крупного 

рогатого скота в СССР, %

П ороды 1949 г. I960 г. 1974 г. 1980 г. 1985 г.

Молочные 
В том числе:

симментальская и

— 95,7 95,0 95,7 96,2

сычевская 22,7 32,7 30,5 26,7 24,0
черно-пестрая 12,4 12,5 17,4 25,7 . 31,9
красная степная 24,7 25,6 19,7 19,2 19,1
бурые
красные прибалтий

8,7 8,9 10,3 9,4 8,2

ские 4,5 5,3 6,4 3,6 3,5
холмогорская 6,6 3,1 3,5 3,5 3,3
бестужевская 2,6 2,2 2,8 2,7 2,4
ярославская 8,6 3,0 1,8 1,3 1,2

Мясные 
В том числе: 

казахская белоголо

3,9 3,7 3,7 3,4

вая 1,7 2,3 2,3 2,2
калмыцкая 0,8 0,6 0,6 0,6

Еще более высоких показателей достигли передовые предприя
тия по производству говядины. Комплекс «Мир» Брестской обла
сти в 1984 г. продал государству 13,8 тыс. голов бычков черно
пестрой породы в возрасте 14— 15 месяцев средней живой массой 
510 кг, комплекс «Валуйский» Белгородской области снял с от
корма 10,3 тыс. голов средней живой массой 440 кг в возрасте
14 месяцев. Особенно высокими показателями мясной продуктив
ности отличается молодняк симментальской, швицкой, шаролез- 
ской, герефордской, казахской белоголовой пород и помеси, по
лученные от промышленного скрещивания мясных пород с коровами 
и телками молочных и комбинированных пород.

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ

В мясном скотоводстве племенная работа направлена на уве
личение живой массы, повышение мясной продуктивности, улучше
ние оплаты корма и воспроизводительных качеств животных. При 
организации племенной работы следует учитывать контрольные и 
селекционные признаки, приведенные в табл. 102.

Отдельные хозяйственно полезные признаки у мясного скота 
наследуются в разной степени, и они сильно колеблются. Тем не 
менее при оценке наследуемости можно пользоваться .следующи
ми примерными показателями (табл. 103).
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100. Распределение основных пород крупного рогатого скота по республикам (1985 г., %)

Республики

С
им
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ая

Ч
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но
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ая

К
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ая

А
йр

ш
ир

ск
ая

М
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по
ро

ды

П
ро

чи
е 

по
ро

ды

РСФ СР 31,2 28,4 14,2 6,5 0,7 6,i 4,4 2,3 1,3 1,2 2,6 1,1
Украинская ССР 26,2 28,8 38,3 4,4 0,5 ОД 1,7
Белорусская ССР 2,5 90,6 — 3,5 0,1 0,4 2,9

Узбекская ССР 2,1 39,9 19,7 21,9 9,1 5,8 1,7
К азахская ССР 15,3 8,0 32,7 11,0 0,3 0,2 — — — 0,3 26,7 5,4

Грузинская ССР 0,1 10,2 16,3 50,7 5,0 0,9 16,8

Азербайджанская ССР 12,5 6,5 4,0 61,0 13,4 2,6 —
Литовская ССР — 60,0 — — 39,8 — — — — — — 0,2

М олдавская ССР 2,7 90,4 5,6 — 0,2 1,1
Л атвийская ССР — 4,4 — — 95 — — — — — — . 0,6

Киргизская ССР — 9,3 •— 90,7 — — — — — — — —
Тадж икская ССР 0,5 31,6 — 51,2 6,2 — — — — — 10,4 0,1
Армянская ССР 1,0 7,5 1,4 88,9 1,0 0,1 — — — — 0,1 —
Туркменская ССР 1,0 4,6 41,1 27,0 25,7 — — — — — 0,2 0,4

Эстонская ССР — 42,4 — — 57,0 —■ — — — — 0,2 0,4

101. Краткая характеристика пород мясного направления продуктивности

П орода и м асть Основные зоны 
разведения

Требования к классам  
элита и элита-рекорд 

(коровы  и быки в 5 лет 
и старш е)

М ясная продуктив
н ость (ж ивая м асса 
бычков и убойный 

выход в 15 и 18 
месяцев)

Ведущие племенные 
хозяй ства

К азахская белого
ловая — красная 
голова, нижняя 
часть туловища, 
ноги белые. Оте
чественная поро
да

Г ерефордская — 
красная голова, 
нижняя часть ту
ловища, ноги и 
кончик хвоста бе
лые. Родина — 
Англия

Калмыцкая — 
красная различ
ных оттенков, 
встречаются ж и 
вотные с белой 
головой и белы
ми отметинами 
на спине и брю
хе. Отечественная 
порода

Казахская ССР, 
Оренбургская, Вол
гоградская обл.

Омская, Ростов
ская обл., Алтай
ский край и неко
торые районы К а
захской ССР

Коровы 545—570 кг, 
80—85 баллов, молоч
ность 210—240 кг. Бы
ки 860—900 кг, 85—90 
баллов

Коровы 545—570 кг, 
80—85 баллов, молоч
ность 210—240 кг. Быки 
860—900 кг, 85—90 бал
лов

Калмыцкая АССР, Коровы 49С—510 кг,
Ростовская, Асти 80—85 баллов, молоч-
раханская обл., ность 190—220 кг. Быки
Бурятская АССР и 810—850 кг, 85—90 бал-
отдельные районы лов 
Казахской ССР

470—540 кг, 58— Племзаводы «Чапаев- 
61 % ский» и «Анкатинский»

Уральской обл., «Балка- 
шинский» Целиноград
ской обл., «Чалобай» 
Семипалатинской обл., 
«Красный Октябрь» Вол
гоградской обл.

480—550 кг, 59— Племсовхоз «Юбилей- 
61 % ный» Омской обл., плем

совхоз «Чарышский» Ал
тайского края, племсов
хоз «Сонский» Красно
ярского края, ОПХ 
ВНИИМС Оренбургской 
обл.

440—530 кг, 59— Племзавод Сухотин- 
62% ский Калмыцкой АССР,

конный завод № 163 
Ростовской обл.



Продолжение

П орода и м асть
Основные зоны 

разведения

Требования к классам  
элита и элита-рекорд 

(коровы  и быки в 5 лет 
и старш е)

М ясная п родуктив
ность (ж ивая м асса 
бычков и убойный 

выход в 15 и 18 
месяцев)

Ведущие племенные 
хозяй ства

Абердин-ангус- 
ская черная (скот 
комолый)'. Роди 
на — Англия

Волгоградская 
обл., отдельные 
районы Украин
ской ССР, К азах
ской ССР и Уз
бекская ССР

Коровы 500—530 кг, 
80—85 баллов, молоч
ность 205—230 кг. Быки 
810—850 кг, 85—90 бал
лов

430-
62%

-520 кг, 60— П лемзавод им. «П ариж 
ской коммуны» Волго
градской обл., племфер- 
ма совхоза «Дятьково» 
Брянской обл., племфер- 
ма Украинской с.-х. ак а 
демии «Ворзель» Киев
ской обл.

Санта-гертруда — 
вишнево-красная. 
Родина — США

Казахская ССР, 
Узбекская ССР

Коровы 545—570 кг, 
80—85 баллов, молоч
ность 210—240 кг. Быки 
860—900 кг, 85—90 бал
лов

480—560 кг, 59— Совхоз «Бахмал» Узбек- 
61 % ской ССР, племсовхоз

«Коктайский» Талды- 
Курганской обл.

Ш аролезская — от Украинская ССР, Коровы 625—650 кг, 520—600 кг, 60-
белой до светло- часть районов Ка- 80—85 баллов, молоч- 63%
кремовой. Роди- захской ССР, ность 245—280 кг. Быки
на — Франция Ставропольский 1000— 1050 кг, 85—90

край баллов

Племсовхоз «Кумской» 
Ставропольского края, 
племсовхоз «Вперед» Р я 
занской обл., племзавод 
«Друж ба» Брестской 
обл., племферма ОПХ 
Н И И Ж  Лесостепи и 
Полесья УССР

Ш ортгорнская — Башкирская АССР,
красная, чалая и Оренбургская, Ро-
белая. Родина — стовская обл. 
Англия

Коровы 545—570 кг, 430—520 кг, 60—

Г алловейская 
черная и серо-ко
ричневая 
комолый), 
на — Англия

Алма-Атинская и 
Восточно-Казах- 

(скот станская обл., от- 
Роди- дельные района 

. Азербайджанской 
ССР, Киргизской 
ССР и Тадж ик
ской ССР

Лимузинская — Белорусская ССР,
красная различ- Куйбышевская
ных оттенков. Ро- обл., Ставрополь-
дина — Франция ский край

Кианская — свет- Украинская ССР 
ло-серая. Роди
на — Италия

Светлая аквитан- Украинская ССР 
ская! — светло-па
левая. Родина —
Франция
М ен-анжу — крас
ная и красная с 
белыми отметина
ми. Родина —
Франция

Белорусская ССР

80—85 баллов, молоч
ность 210—240 кг. Быки 
860—900 кг, 85—90 бал
лов

Коровы 450—480 кг, 
80—85 баллов, молоч
ность 190—220 кг. Быки 
730—765 кг, 85—90 бал
лов

62%

380—440 кг, 60- 
61%

Коровы 545—570 кг, —
80—85 баллов, молоч
ность 230—260 кг. Бы 
ки 860—900 кг, 85—
90 баллов

Коровы 600—720 кг. Бы- 520—600 кг 59- 
ки 1200—1300 кг 61%

Коровы 535—610 кг, мо- 520—600 кг, 59- 
лочность 245—280 кг. 62%
Быки 950— 1050 кг

Коровы 625—650 кг, 
80^-85 баллов, молоч
ность 245—280 кг. Б ы 
ки 1000— 1050 кг

520—600 кг, 60- 
62%

ОПХ ВНИИМС Орен
бургской обл., племсов
хоз «Сальский» Ростов
ской обл.

ОПХ им. 50-летия Ал
ма-Атинской обл., К а
захский Н И ТИ Ж  «Ал
тайский» и «Уральский» 
Восточно-Казахстанской 
обл.

Племзавод «Приозер
ный» Брестской обл.

Хозяйство «Терезино» 
Киевской обл.

Совхоз «Поливановка» 
Днепропетровской обл.

Вилейское госплемобъ- 
единение Минской обл.



102. Контрольные и селекционные признаки

Контрольный признак

Бычки
1. Масса при рождении
2. Легкость отелов при рож 

дении
3. Ж ивая масса в возрасте 8, 

12 и 18 мес
4. Среднесуточный прирост
5. Расход корма на 1 кг при

роста
6. Данные бонитировки
7. Качество спермы
8. Результаты выращивания и 

сохранность потомства
9. Мясная продуктивность по

томков

Телки
1. Масса при рождении
2. Легкость отелов при рож 

дении
3. Ж ивая масса в возрасте 8 

и 15 мес
4. Среднесуточный прирост
5. Данные бонитировки
6. Плодовитость

Селекционный признак

Бычки
1. Масса при рождении
2. Легкость отелов при рож 

дении
3. Ж ивая масса в возрасте 

12 и 15 мес
4. Среднесуточный прирост
5. Данные бонитировки
6. Качество спермы
7. Сохранность потомства
8. Мясная продуктивность по

томства

Телки
1. Масса при рождении
2. Легкость при первом отеле
3. Данные бонитировки и ж и

вая масса

103. Коэффициенты наследуемости признаков мясного скота

П ризнак
Н аследуем ость

{№)

Масса при рождении 0,40
Масса при отъеме 0,30
Материнские качества 0,40
Прирост на пастбище 0,30
Прирост на откорме 0,40
Оплата корма приростом 0,35
Тип телосложения (экстерьерная оценка) 
Убойные качества:

0,60

убойный выход 0,45
качество туши 0,40
площадь мышечного глазка 0,70
нежность мяса 0,60
содержание ж ира в мясе 0,80
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В последние годы в селекции мясного скота, особенно при ис
пользовании крупных пород, большое внимание уделяется оценке 
легкости или трудности отелов. Это очень важно для первотелок. 
Ход отелов оценивается по 4-балльной шкале: 1 балл — отелы лег
кие, без посторонней помощи и осложнений у матери и теленка;
2 балла — при отеле оказана помощь, осложнений не было; 3 бал
ла — отелы трудные, оказана ветеринарная помощь, были ослож 
нения у матери, у теленка или у обоих; 4 б ал л а—'Отелы очень 
трудные, оказана ветеринарная помощь, в результате был падеж 
матери, теленка или обоих.

В современном мясном скотоводстве эффект селекции в значи
тельной степени связан с получением и использованием в племен
ной работе лучших быков для спаривания с лучшими коровами. 
Система племенной работы с мясными породами базируется на чи
стопородном разведении и долж на включать три фазы: отбор луч
ших производителей и маток и подбор пар для спаривания; испы
тание племенных бычков по собственной продуктивности; отбор 
производителей на основе испытаний по собственной продуктив
ности и оценке по качеству потомства.

Двухэтапная оценка племенных и продуктивных качеств про
изводителей обеспечивает наиболее высокий эффект селекции.

Испытание и оценка быков по качеству потомства проводится 
по следующим показателям:

а) интенсивности роста за период выращивания от 8- до 15- 
месячного возраста; б) затрате кормов на 1 кг прироста от 8 до 
15 месяцев; в) живой массе в возрасте 15 месяцев; г) мясным 
формам в возрасте 15 месяцев.

Требования при испытании бычков и оценке по качеству потом
ства быка:

а) среднесуточный прирост с 8- до 15-месячного возраста 
(стандарт среднесуточного прироста для галловейской породы на 
10% ниже): 5 баллов — 1001 г и выше, 4 балла — 851— 1000 г,
3 б а л л а — 701—850 г, 2 б а л л а — ниже 700 г;

б) ж ивая масса в 15-месячном возрасте в зависимости от клас
са по з<гому признаку: 5 б ал л ов— ж ивая масса на уровне класса 
элита-рекорд, 4 б а л л а —-элита, 3 балла — I, 2 балла — II;

в) затраты  кормов на 1 кг прироста с 8- до 15-месячного воз
раста: 5 баллов — до 7 корм, ед., 4 балла — до 8, 3 балла — до 9,
2 балла — до 10 корм, ед;

г) прижизненная оценка мясных качеств (мясных ф орм — по 
60-балльной ш кале): 5 баллов — при оценке мясных форм не ниже 
54 баллов, 4 балла — 48, 3 балла — 42, 2 балла — 36 баллов.

Данные оценки потомства производителя и отдельных бычков 
по показателям среднесуточного прироста, затрат кормов, живой 
массы и мясных форм используют для комплексной оценки про
изводителя по качеству потомства и находившихся на испытании 
бычков (табл. 104).

В результате комплексной оценки выводят классную оценку 
быков-производителей по качеству потомства и бычков по мясным 
качествам (табл. 105).

Классную оценку быка по качеству потомства используют для 
определения комплексного класса его при бонитировке. Оценка 
должна дополняться вычислением индекса.

Индексы каж дого бычка и группы сыновей оцениваемого по 
качеству потомства быка определяют отдельно по живой массе в
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104. Ш кала комплексной оценки производителей по качеству 
потомства и бычков по мясным качествам

П оказатели
М акси
мальный

К оэф ф и
циент

Сумма
баллов

балл

Ж ивая масса в 15-месячном воз
расте 5 2 10
Среднесуточный прирост 5 3 15
Затраты  кормов на 1 кг при
роста 5 2 10
Мясные формы 5 3 15
И т о г о — — 50

105. Ш кала классной оценки быков-производителей по качеству 
потомства и бычков по мясным качествам

Класс Балльная
оценка

Б алльная
оценка

Элита-рекорд 45—50 I 32—39
Элита 40—44 II 20—31

15 месяцев, среднесуточному приросту в период между 8-м и 15-м 
месяцами, по оплате корма и оценке мясных форм — путем про- 
центирования к средним показателям бычков, одновременно про
ходивших испытание. Помимо этого, вычисляют комплексный (сред
неарифметический) индекс по всем признакам. Ставится он после 
обозначения класса и буквы «А», если бык оценивается по собст
венной продуктивности, и после буквы «Б», если относится к оцен
ке быка по качеству потомства.

Бонитировка мясного скота. Д ля  определения племенной цен
ности и назначения животных ежегодно в осенние месяцы прово
дят бонитировку крупного рогатого скота (кроме волов, кастратов 
и животных на откорме). Перед началом бонитировки проверяют 
инвентарные номера животных, взвешивают их (утром до кормле
ния), исследуют коров ректально на стельность.

При бонитировке животных оценивают по породности и про
исхождению, живой массе, экстерьеру и конституции, молочности, 
качеству потомства, воспроизводительной способности, состоянию 
здоровья.

Породность определяют на основании документов о происхож
дении с обязательным осмотром скота для установления выражен
ности типа породы. По породности животных подразделяют на чи
стопородных, помесей и улучшенных.

Молочную продуктивность мясных коров оценивают по живой 
массе молодняка в племенных хозяйствах в 6-месячном возрасте; 
в товарных'—>в 6—8 месяцев. При оценке молочной продуктивности 
молодых коров стандартные требования снижают при первом отеле 
на 10%, при втором '—'н а 5%-

Экстерьер и конституцию коров в племенных хозяйствах оцени
вают в возрасте 3 и 5 лет по 100-балльной шкале, в товарных ста
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д а х — по 5-балльной. Быков оценивают ежегодно до 5 лет по 100- 
балльной шкале.

Требования, предъявляемые к  быкам, коровам и молодняку по 
породам класса элита-рекорд, элита, I и И, по отдельным призна
кам приведены в инструкции по бонитировке крупного рогатого 
скота мясных пород. Комплексный класс коров определяют по сле
дующим признакам (табл. 106).

106. Определение класса коров по комплексу признаков

Класс по 
живой м ассе, 
экстер ьер у  и 
конституции

Класс по молочности (класс телен ка по живой 
м ассе в 6 —8 мес)

элита-рекорд элита I И

Элита- Элита- Элита- Элита- Элита
рекорд рекорд рекорд рекорд
Элита Элита Элита Элита I

I Элита I I I
II I I II II

Если у коровы имеются три дочери с приплодом более высо
кого класса, чем у нее самой, оценку коровы по комплексу при
знаков повышают на один класс.

Класс молодняка по происхождению и живой массе устанав
ливают в соответствии с данными табл. 107,

107. Определение класса молодняка по происхождению 
и живой массе

К ласс по 
живой массе

Класс по происхождению

элита-рекорд элита I II

Элита- Элита- Элита- Элита I
рекорд рекорд рекорд
Элита Элита Элита I I

I Элита I I II
II I I II II

Комплексный класс бычков определяют, учитывая результаты 
испытаний их по собственной продуктивности, которые проводят в 
соответствии с действующей инструкцией.

Для отнесения молодняка к комплексному классу элита-рекорд 
оценка по экстерьеру и конституции долж на быть не ниже 4,5 бал
ла, к классу элита — 4, к I классу — 3,5 и ко II классу — не ниже
3 баллов.

Класс быков при бонитировке определяют по комплексу сле
дующих показателей: породность, происхождение, ж ивая масса, 
экстерьер и конституция, качество потомства (табл. 108).
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108. Определение комплексного класса быка с учетом 
качества потомства

К ласс по 
ж ивой м ассе, 

экстерьеру , 
конституции  
и происхож 

дению

Класс по качеству  потом ства

элита-рекорд элита I II

Элита- Элита- Элита- Элита I
рекорд рекорд рекорд
Элита Элита- Элита- I II

рекорд рекорд
I Элита Элита I II

II » I II II

Класс быка по комплексу признаков может быть изменен при 
последующих бонитировках, если: изменилась ж ивая масса и оцен
ка экстерьера быка до 5 лет; повысился класс родителей; получены 
данные о качестве потомства.

СКРЕЩИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСНЫХ ПОРОД

Программа развития скотоводства на перспективу предусмат
ривает увеличение численности скота мясных пород и создание вы
сокопродуктивных мясных животных. Поэтому наряду с увеличе
нием поголовья путем расширенного воспроизводства мясных пород 
необходимо создавать маточные стада за счет помесных телок, по
лученных от скрещивания коров молочных и комбинированных 
пород с быками мясных пород, и перевода на технологию мяс
ного скотоводства части сверхремонтных телок из молочных стад.

Д ля скрещивания с быками мясных пород используют тех ко
ров молочного стада, от которых не получают ремонтного молод
няка. Количество коров и телок, выделяемых ежегодно для скре
щивания, устанавливают с учетом расширенного воспроизводства и 
выбраковки коров молочного стада и его качества. Полученных по
месных бычков передают для выращивания и откорма, а лучших 
помесных телок реализуют в хозяйства мясного направления для 
комплектования маточных стад.

Д ля скрещивания рекомендуются следующие сочетания для 
наиболее распространенных пород:

П орода матери

Симментальская

Черно-пестрые

Красная степная и 
красные породы

П орода отца

лимузинская, гере-

другие

Бурые породы
Холмогорская и ярославская

Шароле, 
фордская 
Ш ароле, герефордская, лиму
зинская
Герефордская, казахская бе
логоловая, лимузинская, сан- 
та-гертруда и абердин-ангус- 
ская (крупный тип)
Герефордская, лимузинская 
Г ерефордская, лимузинская, 
шароле
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В товарных хозяйствах мясного направления рекомендуется 
следующее сочетание пород для скрещивания:

П орода матери П орода отца

К азахская белоголовая, кал- Герефордская, шароле, киан- 
мыцкая ская, санта-гертруда

При скрещивании используют быков-производителей высокого 
племенного качества, при этом отдают предпочтение быкам круп
ного типа с большой живой массой и хорошо выраженными м яс
ными формами.

Методы создания товарных мясных стад. Д ля развития м яс
ного скотоводства и увеличения численности мясных животных воз
можны следующие методы разведения и варианты скрещивания: 

чистопородное разведение на основе расширенного воспроиз
водства имеющихся мясных пород;

поглотительное (преобразовательное скрещивание мясных пород 
с молочными и комбинированными породами);

двух- и трехпородное скрещивание с использованием коров и 
телок молочных и комбинированных пород и быков мясных пород, 
а такж е скрещивание мясных пород меж ду собой (рис. 5, 6, 7,
8, 9);

многопородное (синтетическое) скрещивание с целью создания 
животных с желательными продуктивными качествами с последую
щей возможностью получения на этой основе новых типов и пород 
(рис. 10).

При проведении скрещивания необходимо четко определить на
чальный подбор пород, а в последующем придерживаться принятых 
схем использования помесей первого поколения. При этом следует 
стремиться к созданию крупных массивов помесных животных, д о 
статочно однородных по продуктивным качествам и приспособлен
ности к кормовым и природно-экономическим условиям зоны их 
дальнейшего разведения. На товарных фермах помесных ж ивот
ных (коров и телок) оценивают по живой массе, телосложению, 
молочности, породной выраженности и воспроизводительной спо
собности. Н а основе результатов оценки определяют назначение 
животного и план его использования.

А б

Рис. 5. Двухпородное скрещивание:
А  — м ясная  порода, Б  — м олочная или ком бинированная порода. П омесные 
(F |) бычки и вы бракованны е телки  ставятся  на откори  и реализую тся на 
мясо, лучш ая часть телок (F,) используется д л я  сдздэвия мясны е Ртэд
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9

Рис. 6. Двухпородное скрещивание:
А  — м ясная порода, Б — молочная или ком бинированная порода. 
Помесей р азвод ят  «в себе»

9

Рис. 7. Двухпородное скрещивание для получения роди
тельских помесей с последующим использованием второй 
мясной породы для получения откормочного молодняка: 
А, В , Г  — мясны е породы, £  — м олочная или ком бинированная 
порода



А Б

Рис. 8. Трехпородное скрещивание:
А, В  — мясны е породы, Б  — м олочная или ком бинированная по
рода. П омесны е телки  F\ использую тся д л я  скрещ ивания со вто
рой мясной породой д л я  получения бы чков и телок  д л я  вы ращ и
ван ия на м ясо. Л у ч ш ая  часть телок м ож ет бы ть использована 
дл я  дальн ей ш его  разведен ия «в себе»

А 5

Рис. 9. Трехпородное скрещивание с ротационно-перемен- 
ным использованием бычков мясных пород:
А, В  — мясны е породы, Б  — м олочная или ком бинированная по
рода



А 8  6  В

Рис. 10. М ежпородное (синтетическое) скрещивание для получения 
новых типов мясного скота:
А,  В — мясны е породы, В  — п олочная  или ком бинированная порода

ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА КОМПЛЕКСАХ И ФЕРМАХ

Правила по охране животноводческих комплексов и ферм от 
заноса инфекционных болезней.

В соответствии с требованиями Ветеринарного устава Союза 
ССР правления колхозов, директора совхозов и руководители дру
гих предприятий, организаций и учреждений в целях предупреж
дения заразных болезней животных обязаны:

обеспечивать охрану животноводческих ферм от заразных бо
лезней животных, возводить с этой целью необходимые огражде
ния и соответствующие ветеринарно-санитарные объекты (пропуск
ники, изоляторы, убойные пункты), не допускать ввоза (ввода) в 
хозяйства животных и их перемещения внутри хозяйства без раз
решения ветеринарных специалистов, завоза на фермы и употреб
ления кормов, не проверенных в ветеринарно-санитарном отноше
нии, ограничивать допуск на фермы посторонних лиц;

содержать изолированно в течение 30 дней всех вновь посту
пающих в хозяйства животных и использовать их отдельно в те
чение указанного срока, немедленно извещ ая главного ветеринар
ного врача района (города) или ветеринарного врача, ветеринар
ного фельдшера участка (пункта, хозяйства) о поступлении в хо
зяйство животных; не допускать безнадзорного содержания ж и
вотных на территории ферм и населенных пунктов; бирковать при
надлежащий хозяйству скот;

содержать в надлежащ ем ветеринарно-санитарном состоянии 
животноводческие фермы, помещения и сооружения для животных, 
для хранения и переработки продуктов и сырья животного проис
хождения и обеспечивать по указанию ветеринарного специалиста
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своевременную их дезинфекцию и дератизацию, а такж е с соблю
дением соответствующих правил своевременную уборку и техни
ческую утилизацию или уничтожение трупов животных;

соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-саннтарные нормы 
и требования при строительстве животноводческих помещений, ве
теринарных объектов, а такж е убойных пунктов, фуражных скла
дов и т. п.;

обеспечивать выполнение ветеринарно-санитарных и зоогигие- 
нических правил, в том числе правил кормления, содержания, ис
пользования животных и ухода за  ними, а при заболевании ж и
вотных своевременно принимать меры по оказанию им лечебной 
помощи и ликвидации заболевания;

обеспечивать строительство в хозяйствах в соответствии с нор
мами ветеринарных аптек, пунктов, лечебниц, амбулаторий и т. п., 
а такж е сооружать на животноводческих фермах и содержать в 
надлежащем санитарном порядке помещения бытового назначения 
для работников этих ферм;

предоставлять по требованию ветеринарных специалистов ж и 
вотных для осмотра, диагностических исследований, предохрани
тельных прививок и лечебно-профилактических обработок, выделяя 
для этих целей рабочих, а такж е создавать ветеринарным работ
никам необходимые условия для проведения ветеринарных меро
приятий;

немедленно извещать ветеринарное учреждение (организацию), 
обслуживающее хозяйство, районное производственное управление 
сельского хозяйства о всех случаях внезапного падеж а или одно
временного заболевания нескольких животных и до прибытия ве
теринарного специалиста принять меры к изолированному содер
жанию заболевших животных.

Ветеринарно-санитарные требования в хозяйствах по выращи
ванию и откорму крупного рогатого скота.

В комплекс ветеринарно-санитарных требований на животно
водческих фермах и в специализированных хозяйствах по выращи
ванию и откорму крупного рогатого скота включены:

1) огораживание, озеленение и разделение на две изолирован
ные зоны (производственную и хозяйственную) территории фермы. 
В производственной зоне размещают животных, оборудуют выгуль
но-кормовые площадки, ветеринарный пункт, изолятор, сооружение 
для обработки кожного покрова животных и санбойню с холодиль
ной камерой, а при въезде на территорию фермы — ветеринарно
санитарный пропускник с дезблоком и бытовыми помещениями. 
В хозяйственной зоне, оборудованной дезбарьером для автотран
спорта, размещают все объекты хозяйственного назначения;

2) на таких фермах и комплексах устанавливают режим пред
приятий закрытого типа. В производственную зону запрещается вхо
дить лицам, не связанным с производством, и въезжать на ее тер
риторию транспорту, не связанному с обслуживанием хозяйства;

3) вводят животных на ферму (комплекс) только после пол
ного завершения строительства и приема ее комиссией с участием 
ветеринарных и зоотехнических специалистов;

4) посещение фермы (комплекса) экскурсантами и другими ли
цами, не связанными с обслуживанием животных, допускается толь
ко с разрешения руководителя хозяйства по согласованию с глав
ным ветеринарным врачом хозяйства или главным ветеринарным 
инспектором области (края, республики, не имеющей областного

10 Заказ № 1679 145



деления). Лица, посещающие ферму, обеспечиваются спецобувью 
и халатами;

5) в зоне специализированных животноводческих хозяйств весь 
скот личного и общественного пользования систематически обраба
тывают в соответствии с планом противоэпизоотических мероприя
тий и учетом местной эпизоотической обстановки. Руководители, 
зоотехники и ветеринарные специалисты должны обеспечить стро
гий контроль за наличием и движением животных, находящихся в 
личной собственности граждан, работающих на фермах, а также 
проживающих на территории, где расположено специализирован
ное хозяйство. В случае заболевания инфекционными болезнями 
скота, принадлежащего работникам, обслуживающим общественное 
поголовье, владельцев животных освобождают от работы на ферме 
до окончательной ликвидации болезни;

6) в целях предупреждения болезней животных необходимо 
обеспечивать зоогигиенический режим содержания скота. Один раз 
в месяц в производственной зоне (ферма, комплекс) проводить са
нитарный день с очисткой всех помещений и оборудования. Д езин
фекцию осуществляют в сроки, предусмотренные планом противо
эпизоотических мероприятий и технологией производства. Стены, 
перегородки и столбы моют водой и проводят побелку их 15— 
20% -ной водной взвесью свежегашеной извести;

7) осуществлять постоянный контроль за качеством кормов, со
стоянием пастбищ, водоисточников и мест водопоя. Использовать 
для кормления животных только доброкачественные корма.

8) в специализированных комплексах (фермах) после оконча
ния очередного технологического цикла (отъем молодняка, снятие 
животных с откорма) освобождают от всех животных помещение, 
проводят тщательную механическую его очистку, моют и дезинфи
цируют. Очередную партию животных в помещение вводят не ра
нее чем через 3—5 дней;

9) за каждой производственной группой животных закрепля
ют постоянный обслуживающий персонал, предварительно обучен
ный приемам содержания и кормления животных, ухода за ними.

Ветеринарные требования при выращивании телят. Комплек
туют хозяйства, специализирующиеся на выращивании молодняка 
раннего возраста и его откорме, телятами в возрасте 15—20 дней 
из специально закрепленных хозяйств, благополучных по инфекци
онным болезням сельскохозяйственных животных.

В специализированном хозяйстве (ферме) по достижении те
лятами соответствующего возраста их обязательно вакцинируют 
против сибирской язвы и проводят другие противоэпизоотические 
обработки, принятые в хозяйстве.

Профилактика незаразных болезней достигается точным соблю
дением зоогигиенических требований при кормлении и содержании 
телят. Обращают особое внимание на содержание и кормление в 
период молочного выращивания животных. Поилки для телят-мо- 
лочников необходимо содержать в чистоте, промывать их после 
каждого кормления холодной, а затем горячей водой. П итьевая во
да для телят в возрасте до 2 месяцев долж на иметь температуру 
22—25 °С, до 4 месяцев — 16— 18 °С, старше 4 месяцев — обычная 
водопроводная вода.

В помещении для телят до 4 месяцев целесообразно оборудо
вать автоматическое регулирование микроклимата.

При выращивании молодняка крупного рогатого скота с ис
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пользованием пастбищ дополнительно проводят профилактические 
мероприятия против диктиокаулеза, фасциолеза и других гельмин
тов, а такж е кровепаразитарных болезней с учетом эпизоотической 
обстановки.

Ветеринарные требования при откорме крупного рогатого ско
та. Поступивший в специализированное хозяйство (ферму) круп
ный рогатый скот принимают в специально отведенном месте (при
емная площ адка) ответственный работник фермы и ветеринарный 
специалист. Каждое животное осматривают и измеряют темпера
туру. Больных, подозрительных по заболеванию и с повышенной 
температурой животных изолируют.

Вновь завозимых здоровых животных размещают в карантин
ном отделении, где их выдерживают под постоянным ветеринарным 
и зоотехническим наблюдением в течение 30 дней.

Во время карантинирования крупный рогатый скот вакцини
руют против сибирской язвы и других болезней с учетом эпизооти
ческой обстановки в данной местности, а такж е обрабатывают 
против подкожного овода (учитывают при этом сезон года).

После окончания карантинного срока и проведения принятых 
ветеринарных обработок и зоотехнической оценки состояния ж ивот
ных их перемещают согласно установленной технологии на дора
щивание или откорм, но в каждом отдельном случае с разреш е
ния главного (старшего) ветеринарного врача хозяйства.

Обязательные правила по дезинфекции, дезинсекции и дерати
зации. Дезинфекция — составная часть общего технологического 
процесса по выращиванию телят и производству говядины. П рово
дится она по плану, составляемому с учетом эпизоотического и са
нитарного состояния, а такж е особенностей хозяйства.

В плане дезинфекционных работ определяют сроки, методы и 
режимы дезинфекции производственных и подсобных помещений, 
спецодежды, транспортных средств, выгульных площадок для ж и 
вотных и других объектов, а такж е потребность в дезинфицирую
щих моющих средствах в соответствии с действующими инструк
циями.

Потребность в дезинфицирующих и моющих средствах опреде
ляют исходя из общей площади дезинфекции, оборота транспорта, 
санитарной обработки животных при замене новым поголовьем, 
мойки и дезинфекции оборудования, спецодежды и количества об
работок объектов в течение года.

При расчете площади дезинфекции учитывают общую площадь 
пола, стен, потолков, межстаночных перегородок, ограждающих 
конструкций, секций и др.

Перед дезинфекцией проводят тщательную механическую очист
ку всех поверхностей, подлежащих обеззараживанию.

Один раз в месяц в хозяйстве проводят санитарный день: тщ а
тельно очищают потолки, стены, кормушки, автопоилки, полы, пред
меты ухода за животными и другое оборудование, а такж е окна 
в производственных и бытовых помещениях, санпропускнике. После 
этого приступают к дезинфекционным работам.

Различают профилактическую и вынужденную (текущую и з а 
ключительную) дезинфекции.

Профилактическую  дезинфекцию осуществляют независимо от 
эпизоотического состояния. Цель ее — уничтожение на объектах 
внешней среды не только возможно занесенных патогенных микро
бов, но и условно-патогенных.

10* 147



Вынуж денную  дезинфекцию проводят при возникновении ин
фекционной болезни крупного рогатого скота и других видов ж и
вотных. При этом проводят т е к у щ у ю  дезинфекцию, осуществ
ляемую со дня возникновения инфекционной болезни, каждый раз 
при обнаружении и выделении вновь заболевшего животного, а так
же при очередном обследовании неблагополучной популяции ж и
вотных в сроки, предусмотренные инструкциями по борьбе с за 
разными болезнями. Текущая дезинфекция предупреждает накопле
ние и распространение возбудителей болезней в окружающей сре
де и заражение здоровых животных в хозяйстве (комплексе, фер
ме). Текущая дезинфекция направлена на своевременное уничто
жение или инактивацию патогенных микроорганизмов в период наи
большего их выделения из больного организма в состоянии наиболь
шей вирулентности.

З а к л ю ч и т е л ь н у ю  дезинфекцию проводят с целью пол
ного уничтожения патогенной микрофлоры в очаге инфекции перед 
снятием карантинно-ограничительных мероприятий после ликвидации 
в хозяйстве заразной болезни. Перед заключительной дезинфекцией 
механически очищают объекты. При этом лавоз, остатки корма и 
использованную подстилку предварительно увлажняю т слабым раст
вором дезинфицирующего вещества или водой и удаляют из поме
щения, территории. Полы, стены, кормушки, перегородки увлаж 
няют, а затем тщательно очищают пол и сточные ж елоба от навоза 
щетками или метлами, смоченными дезинфицирующим раствором, 
удаляют пыль, паутину и прочие загрязнения с потолка, стен, кор
мушек, перегородок и всех предметов внутреннего оборудования 
и после этого обрабатывают раствором дезинфицирующих средств 
в нужной концентрации. Дезинфицируют помещения и территорию 
вокруг них, предметы ухода за животными, средства транспорта, 
одежду ухаживающего персонала, сточную жидкость в жижеприем
никах, навоз.

Дезинфицирующие средства и их концентрация при профилак
тической дезинфекции методом орошения. Помещения для живот
ных на фермах и комплексах дезинфицируют 10—20%-ной взвесью 
гашеной извести или 5%-ным горячим раствором кальцинирован
ной соды, 3%-ной горячей эмульсией креолина, 1%-ным раство
ром формальдегида, 2%-ным раствором едкого натра, раствором 
хлорной извести с содержанием 2% активного хлора.

На специализированных хозяйствах (комплексах) по производ
ству говядины помещения первого периода откорма дезинфицируют 
4%-ным горячим раствором едкого натра, 2%-ным раствором фор
мальдегида, раствором гипохлора с содержанием 3% активного 
хлора; помещения второго периода откорма дезинфицируют 2% -ны м  
раствором формальдегида или 4%-ным горячим раствором едкого 
натра, раствором хлорной извести с содержанием 3% активного 
хлора, 10—20% -ной взвесью гашеной извести; помещения родиль
ного отделения дезинфицируют 3%-ным раствором парасода, фос- 
пара или хлорамина либо раствором гипохлора с содержанием 3% 
активного хлора; профилакторий для телят дезинфицируют 4%-ным 
раствором едкого натра либо 3%-ным раствором парасода, или 
фоспара, или хлорамина, или гипохлора, осветленным раствором 
хлорной извести с содержанием 3% активного хлора, 2%-ным рас
твором перекиси водорода с добавлением 0,1%-ной молочной кис
лоты.

Потребность в дезсредствах определяют из следующих расче
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тов: на 1 м2 дезинфицирующей поверхности требуется 1 л любого 
из перечисленных дезинфицирующих растворов (эмульсий). Экспо
зиция (время воздействия раствора, эмульсии на дезинфицируемый 
объект)—3 ч.

В ветеринарной практике для дезинфекции и дезинсекции ж и
вотноводческих помещений, обработки животных против эктопа
разитов используют аэрозольный метод. Д ля  аэрозольной дезин
фекции применяют с помощью генератора формалин (36—40%-ный 
раствор формальдегида) или формалин-креолиновую смесь, состоя
щую из 3 частей формалина и 1 части креолина. Н а 1 м3 поме
щения при 6 ч экспозиции требуется 10—20 мл дезинфицирую
щего раствора (эмульсии). Д ля  аэрозольного метода дезинфекции 
требуются определенные условия. Помещение, подлежащее дезин
фекции, после тщательной механической очистки герметизируют, 
аэрозоль в помещение вводят с наветренной стороны через окно 
или отверстие в стене или устанавливают аэрозольный генератор 
внутри помещения. Температура в помещении при применении фор
мальдегидсодержащих растворов долж на быть не ниже 15°, отно
сительная влажность воздуха — 60— 100%.

В секциях первого периода откорма крупного рогатого скота 
при 24 ч экспозиции на 1 м3 помещения требуется 30 мл раствора 
формальдегида указанной концентрации.

Щелевой пол в помещении дезинфицируют направленными аэро
золями (крупнокапельная дезинфекция)—20%-ным раствором фор
мальдегида или раствором гипохлора с содержанием 5% активного 
хлора. В таких случаях на 1 м2 суммарной поверхности (включая 
боковые и нижние поверхности решетчатых полов) требуется 200 мл 
дезинфицирующего средства.

После окончания дезинфекции независимо от использованного 
метода помещение проветривают, участки помещения, доступные 
животным, обмывают водой, кормушки и поилки освобождают от 
остатков дезсредств и воды. Формальдегид после аэрозольной д е 
зинфекции нейтрализуют 25%-ным раствором аммиака. Заверш ать 
профилактическую дезинфекцию целесообразно побелкой стен и пе
регородок известью. После полного исчезновения запаха дезинфи
цирующих средств и просушивания разрешается вводить животных.

Дезинфекция почвы проводится взвесью хлорной извести, со
держащей 5% активного хлора, или 4%-ным раствором формаль
дегида, или 10%-ным горячим раствором едкого натра из расчета
10 л на 1 м2 площади.

Борьба с насекомыми и клещами в животноводческих поме
щениях (дезинсекция). Борьба с мухами, их личинками, оводами, 
слепнями, комарами и клещами осуществляется путем обработки 
животноводческих комплексов 0,5—1 % -ным раствором хлорофоса 
из расчета 50— 100 мл на 1 м2 площади; 0 ,5% -ной водной эмульси
ей трихлорметафоса-3—50—100 мл; 0,5%-ной концентрации водной 
эмульсии полихлорпинена из 65%-ного эмульгируемого концентра
т а — 100 мл на 1 м2. Против клещей раствор хлорофоса применяют 
в 1,5%-ной концентрации из расчета 200 мл на 1 мг обрабатывае
мой площади.

Уничтожают мух в помещениях для животных специальными 
дымовыми шашками или инсектицидными аэрозолями в соответст
вии с действующими инструкциями.

Борьба с грызунами (дератизация) включает профилактические 
и истребительные меры.

149



Профилактические меры предусматривают прежде всего со
блюдение общих санитарных требований на территории комплекса 
и фермы, а такж е в помещениях для животных и в местах хране
ния кормов. Обращают внимание на своевременную уборку навоза, 
остатков кормов.

Д ля  хранения концентрированных кормов оборудуют лари и 
помещения, непроницаемые для грызунов. Во всех животноводче
ских и подсобных помещениях заделывают щели и норы железом, 
глиной со стеклом или цементом.

Д ля  уничтожения грызунов применяют химические, биологи
ческие и механические средства. Допускается использование кошек 
и собак.

К химическим средствам дератизации относятся зоокумарин, 
натриевая соль зоокумарина, ратиндан, крысид, красный морской 
лук и др.

Биологические средства борьбы с крысами и мышами — бакте
риальные культуры, избирательно действующие на крыс и мышей 
(бактерии Исаченко) или только на мышей (бактерии М ережков
ского). Механические средства включают капкан, верши-живоловки, 
давилки, плашки и др.

Заключительные дератизационные мероприятия предусматри
вают тщательную заделку всех нор и щелей в помещении ж еле
зом, камнями, кирпичом, заливкой их цементом или алебастром.

Уборка и уничтожение трупов. Трупы животных подлежат пе
реработке (утилизации) на утилизационных заводах или установках.

При отсутствии в области утилизационного завода и при не
возможности утилизации трупов на месте последние (в зависимо
сти от причин гибели животного) сжигают или уничтожают в био- 
термических ямах. Трупы животных, павших от сибирской язвы, 
обязательно сжигают. М ожно в некоторых случаях зарывать трупы 
на скотомогильниках.

Скотомогильники и биотермические ямы должны располагаться 
в местах с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от по
верхности почвы при наиболее высоком их стоянии), не ближе 
0,5 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, водоемов, колод
цев, проезжих дорог и скотопрогонов.

Заготовка сырья животного происхождения. Закупку продуктов 
и сырья животного происхождения проводят в организованном по
рядке государственные предприятия. Допускается заготовка кож е
венного сырья, шерсти, копыт, рогов кооперативными или инымн 
заготовительными организациями под контролем главного ветери
нарного врача района с соблюдением соответствующих ветеринарно
санитарных правил, исключающих распространение заразных болез
ней животных. При неблагополучии местности по инфекционным 
болезням животных заготовка сырья животного происхождения 
категорически запрещается.

Перевозка продуктов и сырья животного происхождения д о 
пускается только в специально оборудованном транспорте.

Санитарно-гигиенические требования по профилактике заболе
ваний кормового происхождения. Основные профилактические ме
ры борьбы с болезнями кормового происхождения — строгое со
блюдение режима кормления, соответствующего полу, возрасту, 
физиологическому состоянию и производственному использованию 
животных; соблюдение требований при заготовке, хранении, пере
возке и использовании кормов.
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Запрещ ается использовать в корм животным: 
протравленное посевное зерно;
сено, содержащее более 1 % ядовитых растений, не утрачиваю

щих токсичности после высушивания;
сено или солому, зеленую траву, клевер, люцерну, вику, пора

женные ржавчинными грибами — вариантами гриба стахиботрис аль
тернат:;

сенаж, имеющий темно-коричневый или черный цвет с запахом 
плесени или навоза при pH более 6,3;

силос III класса (плохой) в ограниченных количествах допу
скают к скармливанию только молодняку крупного рогатого скота, 
находящемуся на откорме;

барду с гнилостным запахом при соотношении кислот: молоч
ной— до 25%, уксусной — свыше 25, масляной — 50% и более;

барду из переработанной на спирт пшеницы первой степени ток
сичности разрешается использовать крупному рогатому скоту на 
откорме при условии, что она отвечает следующим требованиям: 
цвет светло-коричневый, запах хлебный, pH 3,5—4,2; соотношение 
кислот: молочной — 80%, уксусной — 20, м асляной—0,0%.

Вода  для поения животных должна отвечать требованиям, ука
занным в «Нормах качества воды для человека», и требованиям 
ГОСТа. Обращают внимание на прозрачность, бесцветность, запах, 
привкус, присутствие продуктов гниения и пр.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАЖНЕЙШИХ БОЛЕЗНЯХ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Незаразные болезни. Современная технология содержания ж и 
вотных, концентрация большого количества животных на ограни
ченных территориях и площадях, интенсивная эксплуатация, пол
ный отрыв от природных условий, традиционных для крупного 
рогатого скота, отсутствие активного движения, облучения солнечны
ми лучами неблагоприятно влияют на общую резистентность (со
противляемость) организма животного. Резко возросло число стрес
сов, воздействующих на организм. Наиболее уязвимым и чувстви
тельным звеном, на котором прежде всего отражаю тся эти и ряд 
других (широкое применение антибиотиков, сульфаниламидов, ин
сектицидов, гербицидов, химических удобрений и пр.) факторов, 
является молодняк.

Диспепсия  новорожденных — остро протекающая неинфекцион
ная болезнь. Возникает в результате погрешностей в кормлении и 
содержании молодняка и маток. Характеризуется расстройством 
пищеварения (понос). Телята могут заболеть сразу после рождения 
(при неправильном кормлении маток), или на 2—3-и сутки в ре
зультате выпаивания молозива низкого качества или нарушения 
правил его скармливания.

При своевременном лечении телята выздоравливают. При за
пущенных процессах лечение чаще всего эффекта не дает, и живот
ное погибает.

М олозивный токсикоз. Болезнь новорожденных, обусловленная 
молозивом, содержащим токсические вещества химической и бак
териальной природы. Признаки — расстройство пищеварения, понос.

I Чаще всего болезнь заканчивается гибелью животных. Молозивный 
токсикоз связан с широким, применением минеральных удобрений,
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1 111 ■ 11111111......, нш 'гмицплоп и загрязнения окружающей среды отхо-
ii.iMii предприятий. Болезнь начинается внезапно, сразу после 
скпрмлниапня первых порций молозива и проявляется поносом при 
нормальной температуре. Лечение из-за острого течения малоэф
фективно. Профилактика достигается контролем за качеством кор
мов, особенно в сухостойный период содержания коров, одновре
менно выявляют и лечат скрытые маститы.

Токсическая диспепсия. Остро протекающая инфекционная бо
лезнь новорожденных животных, обусловленная ассоциациями мик
роорганизмов. У животных прежде всего поражаются центральная 
нервная система, все органы пищеварения, кожные покровы. Резко 
выражен токсикоз или нейротоксикоз с глубоким нарушением вод- 
но-минерального, углеводного, белкового обменов. При несвоевре
менном лечении болезнь заканчивается гибелью животного. Болезнь 
развивается на фоне нарушения условий содержания и кормления. 
Чащ е заболевают новорожденные на 2—3-й день жизни.

У больного животного угнетенное состояние, оно отказывается 
от корма, наблюдается понос. Вначале фекалии слегка разжижены, 
затем жидкие, водянистые, желтовато-зеленого цвета, с резким зло
вонным запахом. Теленок больше лежит, часто слышится скрежет 
зубов.

Профилактические мероприятия должны быть направлены на 
строгое соблюдение технологического процесса, особенно принципа 
«все занято — все пусто», ветеринарно-санитарных правил.

Специфических средств лечения нет. Должный эффект оказы
вают антибиотики.

Инфекционные болезни. Бактериальные инфекции.
Колибактериоз — остро протекающая инфекционная болезнь мо

лодняка, возбудителем которой является кишечная палочка. В за 
висимости от свойства возбудителя болезнь проявляется различ
ными клиническими признаками, что связано такж е с возрастом ж и
вотного и технологическим процессом на ферме. Болезнь может 
возникнуть на фоне нарушений кормления, содержания и эксплуа
тации животных, нарушения технологии выращивания молодняка 
и ветеринарно-санитарных правил в родильном отделении и профи
лактории, а такж е при заносе возбудителя болезни с кормами или 
животными. Колибактериоз может развиться и как повторная ин
фекция при вирусных инфекциях.

Д ля колибактериоза характерна массовость заболевания телят 
1—4-дневного возраста, часто с рецидивами (возобновление) на 
6— 10-е сутки. В весеннее и летнее время болезнь протекает более 
быстро. Источники возбудителя инфекции — больные и переболев
шие телята, а такж е отдельные коровы и особенно первотелки.

Различают септическую и кишечную формы колибактериоза. 
Септическая форма болезни сопровождается, как правило, быстрым 
развитием и гибелью. Больные животные отказываются от корма, 
лежат, смерть наступает в течение 12—24 ч после заболевания. 
При кишечной форме у больных наблюдается изнурительный по
нос. Сначала кал желтоватый, затем он приобретает серо-беловатый 
цвет, становится водянистым, пенистым, с прожилками крови и рез
ким зловонным запахом.

Основой профилактики колибактериоза новорожденных телят 
является соблюдение ветеринарно-санитарных правил отелов и сво
евременное скармливание телятам молозива первых удоев.
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Анаэробная энтеротоксемия — остро протекающая нмфекцшш 
ная болезнь, поражает чаще молодняк раннего возраста. Болезш. 
характеризуется острым течением, сильно выраженным токсикозом, 
профузными диареями, высокой смертностью. У телят болезнь про
является анемичностью слизистых оболочек, иногда незначительным 
повышением температуры, расстройством функции желудочно-кишеч- 
ного тракта в виде диареи, в фекалиях кровь, пузырьки газа.

Профилактические мероприятия, высокое качество дезинфек
ции родильных помещений исключают возникновение инфекции. Н е
обходимо обмывать вымя коров перед родами до первого корм
ления новорожденных.

Пастереллез — инфекционная болезнь. При остром течении по
являются обширные отеки, воспалительные процессы с кровоизлия
ниями, крупозное воспаление легких. Первичный источник ее воз
никновения — животные-бактерионосители. У телят болезнь сопро
вождается внезапным повышением температуры до 41—42°С, ж и
вотное угнетено, отказывается от корма, дыхание учащено, пульс 
частый, напряженный. Наблюдается мышечная дрожь.

Важные профилактические приемы — соблюдение при содер
жании телят принципа «все занято — все пусто», своевременные и 
качественные дезинфекции, поддержание высокой резистентности ор
ганизма животного за  счет полноценного и сбалансированного корм
ления и соблюдения в животноводческих помещениях оптималь
ного микроклимата.

Вирусные инфекции. У животных раннего возраста при болез
нях, протекающих с желудочно-кишечными расстройствами, в этио
логии наряду с бактериями большое значение имеют вирусы. О б
щая характеристика вирусных инфекций, обусловливающих картину 
острых желудочно-кишечных расстройств, свидетельствует о том, 
что на их проявление и развитие сильное влияние оказывают усло
вия содержания, кормления и эксплуатации. При этом следует от
метить, что при возникновении болезни и несвоевременном при
нятии должных мер инфекция пораж ает животных независимо от 
условий их содержания.

Ротавирусная инфекция. Возбудитель инфекции поражает круп
ный рогатый скот независимо от возраста. Однако тяжелее (иног
да гибнут) переболевают новорожденные телята.

Основной источник возбудителя инфекции для новорож
денных — матери, так как они могут длительное время находиться 
в стадии вирусоносительства, не проявляя клинических признаков 
болезни. Считают возможным внутриутробное заражение. Заболе
ваемость молодняка иногда достигает 100%, а гибель больных ж и
вотных варьирует от 0 до 50 %. Своевременно принятые необхо
димые меры сокращают гибель животных от инфекции до 2% .

Болезнь поражает обычно телят первых двух недель жизни, 
проявляется внезапно, характеризуется депрессией и диареей. Фе
калии у них желтого цвета, водянистые. Признаки заболевания не
отличимы от диарей других этиологий. Наличие других инфекцион
ных возбудителей осложняет течение болезни.

П р о ф и л а к т и к а .  Раннее выпаивание первой порции моло
зива, вакцинация беременных животных, поднятие общей резистент
ности животных, строгое соблюдение ветеринарно-санитарных пра
вил содержания и кормления всех возрастных групп животных, не
допущение дисбаланса между организмом животного и внешней 
средой.
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Коронавирусная инфекция телят — остро протекающая инфек
ционная болезнь телят, вызывается коронавирусом, характеризуется 
профузной диареей. Болезнь протекает без повышенной температу
ры. Сначала обнаруживаются признаки угнетения, постепенно раз
вивается понос, переходящий в профузный, фекалии желтого или 
зеленовато-желтого цвета, часто с примесями слизи и крови. С раз
витием болезни обнаруживают изъязвления на слизистой оболочке 
ротовой полости с выделением пенистой слюны. Больные животные 
больше леж ат в положении с подогнутыми под живот конечностя
ми, уши опущены, живот вздут. Аппетит сохраняется, однако боль
ные животные весьма быстро теряют в массе. У молодых болезнь 
протекает чаще всего остро и заканчивается гибелью, телята более 
старшего возраста выздоравливают. Однако у выздоровевших ж и
вотных масса тела и упитанность восстанавливаются крайне мед
ленно.

Охрана благополучных хозяйств, особенно крупных животно
водческих комплексов и ферм, состоит в том, чтобы предотвратить 
поступление в них животных-вирусоносителей и загрязненных ви
русами материалов. Необходимо вести комплектование комплексов 
животными из хозяйств, заведомо благополучных по вирусным бо
лезням. Ограничивать возможности пассивного занесения инфекци
онных агентов с автомашинами, кормами, упаковкой для кормов, 
инвентарем и пр.

Болезни, вызываемые грибами.
Трихофития (стригущий лиш ай)— инфекционная болезнь, ха

рактеризующаяся образованием чешуек на коже и частичным вы
падением волос. К инфекции наиболее восприимчивы телята с по
ниженной резистентностью в возрасте от 2 месяцев до 1 года.

Источник инфекции — больные и переболевшие животные, вы
деляющие вирусы во внешнюю среду с чешуйками и волосом. В рас
пространении возбудителя определенную роль могут играть крысы, 
мыши, паразиты наружных покровов.

П р о ф и л а к т и к а  — строгое соблюдение санитарных правил 
при содержании животных, применение вакцины ЛТФ-130 с со
блюдением сроков вакцинации.

Кйндидоз (кандидамикоз) вызывается грибом из рода канди- 
да. Их часто обнаруживают на овощах, плодах, почве. Они явля
ются обычными обитателями кишерника, но при определенных ус
ловиях становятся болезнетворными. Клинические признаки могут 
напоминать картину диспепсии или токсической диспепсии и прояв
ляются в виде воспаления легких.

Основа профилактики — соблюдение ветеринарно-зоотехнических 
правил содержания и эксплуатации животных с летне-лагерным со
держанием.

Хронические инфекционные болезни, общие человеку и живот
ным.

Б руцеллез  — хроническая инфекционная болезнь, вызывает абор
ты и задержание последа у коров, а у производителей — воспале
ние семенников и придатков семенников.

П р о ф и л а к т и к а  и м е р ы  б о р ь б ы .  Проводят мероприя
тия по охране благополучных хозяйств от заноса бруцеллеза, ло
кализации эпизоотического очага, оздоровлению неблагополучного 
хозяйства и охране людей от заражения. Новых животных разре
шают завозить только из благополучных хозяйств. Вновь завезен
ных животных ставят на карантин в течение 30 суток с исследо-
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ванием на бруцеллез. Положительно реагирующих на бруцеллез 
животных не допускают к использованию.

Туберкулез — инфекционная болезнь человека и животных, про
текает главным образом хронически и характеризуется образо
ванием в различных органах типичных бугорков-туберкулов, под
вергающихся казеозному некрозу. Туберкулез протекает в основ
ном хронически и бессимптомно. Чаще поражаются у крупного 
рогатого скота легкие и кишечник. Туберкулез легких сопровожда
ется кашлем, а кишечника— диареей, сменяющейся запором, вы
делением с фекалиями слизи с примесями крови или гноя. При по
ражении вымени обнаруживают увеличения надвыменных лимфа
тических узлов и бугристости вымени.

П р о ф и л а к т и к а  и м е р ы  б о р ь б ы  основаны на охране 
благополучных хозяйств от заноса инфекции, систематических ис
следованиях для своевременного выявления больных, оздоровлении 
неблагополучных хозяйств, охране людей от заражения туберкуле
зом. Всех животных, поступивших в хозяйство, карантинируют в 
течение 30 суток с исследованием на туберкулез.

Паразитарные болезни. Протозойные болезни, вызываются про
стейшими, паразитирующими в различных тканях и органах ж и 
вотных.

Тейлериоз — кровопаразитарная болезнь крупного рогатого ско
та, вызываемая кровопаразитами. Переносчиком возбудителя тей- 
лериоза являются клещи, обитающие на пастбищах, в животновод
ческих помещениях и в определенные периоды года паразитирую
щие на животных. К возбудителю тейлериоза восприимчивы ж и 
вотные всех пород и возрастов. Особенно тяж ело болеют телята 
6-месячного возраста. Вспышки тейлериоза в большинстве случаев 
продолжаются с конца мая по июль, иногда бывают осенью и зи 
мой. Болезнь проявляется увеличением лимфатических узлов, вы
сокой температурой.

П р о ф и л а к т и к а  и м е р ы  б о р ь б ы  сводятся в основном 
к борьбе с клещами — переносчиками возбудителя болезни.

П ироплазмоз — болезнь, передающаяся от одного животного 
другому при участии кровососущих членистоногих (трансмиссив
ная болезнь), характеризуется угнетением, потерей аппетита, повы
шением температуры тела, снижением продуктивности и работо
способности животных. Вспышки болезни отмечают весной, летом 
и иногда осенью в зависимости от времени паразитирования пере
носчика.

Больным животным предоставляют покой и скармливают легко 
переваримые корма.

П р о ф и л а к т и к а  — выпас животных на незаклещеванных 
пастбищах и обработка крупного рогатого скота противоклещевыми 
препаратами.

Гельмштозы  — болезни, , вызываемые паразитическими червя
ми — гельминтами.

Фасциолез — болезнь, вызываемая гельминтом, паразитирую
щим в печени. Вызывает резкое снижение продуктивности и гибель 
животных. П р о ф и л а к т и к а  состоит в запрещении выпаса на 
заболоченных участках пастбищ, постановке животных на стойловое 
и стойлово-выгульное содержание, смене в конце июля и августе 
пастбищ.

Парамфистоматоидоз — возбудитель болезни паразитирует в руб
це и в тонких кишках. Наиболее восприимчивы телята 1—2 лет.
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Заражение происходит весной и летом. Болезнь протекает с явле
ниями угнетения, отсутствия аппетита, поноса, снижения продук
тивности. П р о ф и л а к т и к а  — мелиорация заболоченных угодий, 
использование для выпаса культурных пастбищ, стойлово-выгульное 
содержание молодняка.

Диктиокаулез — возбудитель болезни паразитирует в бронхах 
и трахее, вызывает снижение продуктивности животных, задержку 
их роста и развития, уменьшение сопротивляемости к возбудителям 
других болезней.

П р о ф и л а к т и к а .  Применяют загонную пастьбу (не более 
5 суток на одном участке), повторная пастьба разрешается через
3 месяца или на следующий год, для телят — стойлово-выгульное 
содержание отдельно от взрослых животных в течение 1—2 лет, 
плановые профилактические дегельминтизации.

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Средства механизации производственных процессов на фер
мах по производству говядины включают в себя машины и обору
дование для содержания и поения животных, хранения, приготов
ления и раздачи кормов, выпойки телят, уборки и переработки н а
воза, создания микроклимата в животноводческих помещениях.

Выбор тех или иных средств проводят в зависимости от при
нятой технологии содержания скота в увязке с объемно-планиро
вочными решениями зданий и сооружений и генеральными планами 
застройки ферм.

Н а мелких и средних фермах в основном используют универ
сальные машины. Н а крупных фермах и комплексах машины и обо
рудование объединены в механизированные и автоматизированные 
линии, обеспечивающие поточность и ритмичность производства, 
значительное снижение затрат живого труда.

При реконструкции ферм особое внимание следует уделять з а 
мене не только физически, но и морально устаревшего оборудова
ния. При этом оно должно соответствовать новой технологии, Н о
вые средства механизации долж ны , способствовать повышению 
продуктивности животных, снижению затрат труда, материальных 
и энергетических ресурсов на единицу, продукции.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

При привязном содержании скот размещают в индивидуальных 
стойлах, Привязи бывают индивидуальные и групповые. Применяют 
гибкие или жесткие хомутовые привязи,

Групповые клетки для беспривязного содержания животных мо
гут быть собраны из выпускаемых промышленностью элементов 
стойлового оборудования по ОСТ 105-668—79, ОСТ 105-683—79. 
Монтируют оборудование непосредственно на ферме или комплексе.

Клетка для молодняка (рис. 11), собранная из унифицирован
ных элементов, имеет боковые ограждения (5) с дверями (4), зад 
нее ограждение (7) с кронштейнами (6) для  автопоилок и перед
нее ограждение, которое может выполняться в двух вариантах: с
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Рис. 11. Клетка групповая из унифицированных элементов для мо
лодняка крупного рогатого скота:
I — стойка; 2 — напольны й брус; 3 —  корм овая реш етка; 4 — дверь; 5, 7 —- 
боковое и зад н ее  ограж дение; 6 — кронш тейн д л я  автопоилки

напольным брусом (2) или кормовой решеткой (3). Оборудование 
крепится на полу здания на стойках (1).

Клетка для телят от 20- до 90-дневного возраста собирается 
аналогично. Кормовая решетка имеет разделители для голов ж и 
вотных. При необходимости на ней устанавливают фиксаторы для 
телят. Н а переднем ограждении устроена дверка для обслуживаю
щего персонала или вывода заболевшего или ■ травмированного ж и
вотного.

Н а комплексах по откорму 10 тыс. голов молодняка крупного 
рогатого скота, построенных по типовому проекту ТП 819-215, ж и 
вотных содерж ат беспривязно по 18 голов в групповых клетках.

Клетка для  телят КПГ 10.11.00.000 (табл. 109) оборудована 
ограждениями, фиксирующей кормовой решеткой, входной дверкой.

109. Техническая характеристика стойлового оборудования

Показатели КПГ
10.11.00.000

КПГ
10.12.00.000

ОС
/20.01

о с
/20.02

Вместимость, голов 18 18 10 18
Полезная площадь пола
на одну голову, м2 1,76 1,96 2,03 1,96
Фронт кормления, м 0,30 0,41 0,30 0,41
Габариты, мм:

длина 7500 7500 . 5110 7500
ширина 4180 4725 3980 4695
высота 1100 1350 1063 1440
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Вдоль переднего ограждения установлена самокормушка для комби
корма и кормушка для сена, на которую при выпойке телят в пе
реносных ведродержателях устанавливают ведра с регенерирован
ным молоком. В задней части клетки смонтированы две автопоилки.

В модернизированном варианте указанных клеток для телят 
I периода — ОС 720.01 и молодняка II периода — ОС 720.02 на 
16% снижена металлоемкость.

Д ля  индивидуального содержания телят возрастом до 90 дней 
служат клетки КИТ 00.000, которые можно устанавливать в лю
бых помещениях. Они представляют собой сборную конструкцию 
из боковых перегородок, передних и задних дверок, переустанав
ливаемых ограничителей, разделителей, деревянного пола и решет
чатого настила. Конструкция клетки исключает возможность раз
ворота телят и контакта между ними. Телят выпаивают из соско
вых поилок или ведер. Габариты клетки, мм: 1330x600x452 ; мас
са 71 кг.

Аналогичную клетку можно собрать и из унифицированных 
элементов стойлового оборудования по ОСТ 105-683—79. Загоны 
пастбища ограждаю т электрической изгородью ИЭ-200 или ЭК-1М.

МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

Разгрузку грубых и сочных кормов из горизонтальных храни
лищ и скирд осуществляют универсальными (периодического дей
ствия) или специальными (непрерывного действия) погрузчиками. 
Они представляют собой навесное оборудование на тракторы или 
самоходное шасси (кроме ПЭА-1,0) и приводятся в действие от их 
вала отбора мощности и гидросистемы.

Универсальные погрузчики комплектуются сменным рабочим 
оборудованием. Выгружают корма грейферными устройствами, сгре
бают кормовую массу — бульдозерной лопатой.

Специальные погрузчики обеспечивают забор, доизмельчение 
корма при помощи дозирующих или сгребающих (ПСС-5,5) рабо
чих органов и погрузку его в транспортные средства или мобиль
ные кормораздатчики.

Из башенных хранилищ наибольшее распространение получили 
башни БС-9,15 емкостью 1600 м3. Комплектуют их транспортером- 
загрузчиком ЗБ-50, распределителем массы РМБ-9,15, разгрузчиком 
верхним РБВ -6 и транспортером ТКС-6, состоящим из горизон
тальной и горизонтально-наклонной частей.

П одавать зеленую массу в транспортер-загрузчик ЗБ-50 целе
сообразно стационарным питателем, который переоборудуют из 
кормораздатчика КТУ-10 с помощью сменных частей КТУ-20,000.

Д ля  приготовления комбикормов в колхозно-совхозных цехах 
или межхозяйственных комбикормовых заводах используют агре
гаты типа О К Ц  .(типовь^е проекты №  814-72, 814-73, 814-74, 
814-118, 814-122, 814-134) или автоматизированный с весовым до 
зированием ингредиентов ОЦК-4. Они обеспечивают производство 
полнорационных комбикормов из фуражного зерна и белково-вита- 
минно-минеральных добавок (БМ В Д ), а такж е смесей из зерно
вых и набора кормовых обогатительных добавок (травяной муки, 
жмыха, шрота, рыбо-костной муки, дрожжей, соли, премиксов).

Травяную муку приготавливают путем искусственной сушки и 
дробления травы на агрегатах АВМ-0,65, АВМ-1,5А. Гранулы из
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травяной муки или комбикормов, а такж е брикеты из корм осм т'Л  
делают на оборудовании ОГМ-0,8А; ОГМ-1,5 или ОПК-2.

Х ранят рассыпные комбикорма, гранулы и брикеты в складах 
вместимостью 160—960 т, построенных по типовым проектам 
№ 813-30/72, 813-31/72, 813-32/72, 813-33/72, 819-34/72.

Непосредственно у животноводческих ферм и комплексов рас
сыпной комбикорм кратковременно хранят в бункерах БСК-10,0; 
БСК-25, которые загружаю т автомобильными загрузчиками ЗСК-6,5, 
ЗС К -10,0, КУТ-ЗБМ, АСП-15 и АСП-25, а гранулированные и бри
кетированные— в оборудовании ОНК-1,5; ОНК-3. Н а крупных 
комплексах используют бункера КПГ-10,41.10.000 и К П Г -10.46.26.000 
или их модернизированные варианты.

Д ля приготовления полнорационных кормовых смесей непо
средственно перед скармливанием их животным на фермах ис
пользуют кормоцехи, оборудованные смесителями периодического 
или непрерывного действия или предусматривающие смешивание 
компонентов в потоке. Поступающие в цех компоненты дозируют, 
перемешивают, в случае необходимости доизмельчают. Готовую 
смесь подают на транспортные средства, чаще всего в мобильные 
кормораздатчики или непосредственно на поточную механизирован
ную линию раздачи кормов (в этом случае кормоцех сблокирован 
с животноводческими помещениями).

На базе комплекта оборудования КЦК-5 разработаны типо
вые проекты 801-460 и 801-461. Технологический процесс приготовле
ния рассыпных кормосмесей в этих кормоцехах осуществляется по 
поточной схеме и включает пять основных линий: стебельчатых 
кормов, корнеклубнеплодов, концентратов, обогатительных растворов 
и смешивания, измельчения и выдачи готовой кормосмеси.

Оборудование по ТП 801-461 имеет дополнительную линию 
измельчения и термообработки соломы в смесителях С -12.

Комплект оборудования КОРК-15 (рис. 12) применяют на от
кормочных фермах до 5 тыс. голов. Он поставляется в двух ис
полнениях: с оборудованием для  приготовления и внесения мелас
сы и карбамида и без него.

За  последнее время разработан ряд технологических линий 
для обработки соломы JIOC-1, ЛОС-3, КТО-5, где путем измель
чения, термохимической обработки значительно повышают ее пита
тельную ценность и поедаемость. Линии, как правило, используют 
в составе кормоцехов или комплектов оборудования по производ
ству гранул или брикетов.

Н а крупных откормочных площадках на 10—20 тыс. голов мо
лодняка крупного рогатого скота используют кормоцех с порцион
ным весовым дозированием. Он включает технологические линии 
накопления, переработки и выдачи зернофуража, силоса, грубых 
кормов, приема и выдачи БВД, мелассы, дозирования и выдачи 
кормосмесей в кормораздатчик-смеситель.

Необходимые по составу и массе компоненты вначале подают 
в весовой бункер-дозатор, из которого выгружаю т в мобильный 
кормораздатчик-смеситель АРС-10. Во время переезда кормораз
датчика от кормоцеха к загонам со скотом компоненты перемеши
ваются, образуя заданную рационом кормосмесь, которую выдают 
определенной группе животных.

Одним из основных компонентов рациона Является зерно. Его 
пропаривают при температуре 150° С и плющат на вальцовых плю
щилках производительностью 2,5—8,0 т/ч.
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Рис. 12. Технологическая схема комплекта оборудования кормоце
ха КОРК-15:
1 — транспортер корнеклубнеплодов ТК-5, ОБ-2; 2 — измельчитель-кам неуло- 
витель ИКМ -5; 3 — бун кер-дозатор комбикорм ов КОРК-15.04.15 с винтовыми 
транспортерам и  КОРК-15.04.07 и КОРК-15.04.08; 4 — питатель зеленой м ас
сы ПЗМ -1,5; 5 — транспортер-дозатор АВБ-04.00; 6 —  бункер-дозатор корне
клубнеплодов КОРК-15.03.01; 7 — транспортер-дозатор соломы ЛИС-3.02; 8 — 
питатель-загрузчик соломы ЛИС-3.01; 9 —  транспортер сборный КОРК-15.05; 
10 — оборудование д л я  обогащ ения кормов мелассой и карбам и дом  ОМК-4; 

— изм ельчитель-см еситель кормов ИСК-3

Корма на фермах и комплексах по производству говядины 
раздают мобильными и стационарными кормораздатчиками.

Мобильные кормораздатчики универсальны,'  легко заменяются 
другой машиной при поломке. Их используют на откормочных пло
щадках, выгульно-кормовых дворах и в помещениях. В последнем 
случае, однако, нерационально используется площадь помещений 
(под кормовые проезды занято 25—30% площади пола), наруш а
ется микроклимат, воздух засоряется выхлопными газами двига
телей внутреннего сгорания, шум превышает установленные нормы, 
неравномерно выдаются корма.

Часть недостатков можно устранить, применяя электрифициро
ванные мобильные кормораздатчики, но они имеют малую вмести
мость бункеров и невысокую скорость перемещения и «привязаны» 
к системе питания электроэнергией. Аккумуляторные раздатчики в 
основном из-за трудности технического обслуживания в условиях 
животноводческих ферм используются пока в ограниченных масш 
табах.

Стационарные кормораздатчики позволяют рационально исполь
зовать полезную площадь помещений, нормировать кормление. На 
их базе возможно создание механизированных и автоматизирован
ных поточных линий. Но по сравнению с мобильными средствами
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они имеют низкий коэффициент использования, большую металло
емкость.

Из мобильных кормораздатчиков для стебельчатых кормов при
меняют РММ-5,0, КТУ-10, КСА-5Б, а для концентрированных 
КУТ-3,0А. Смесь мелассы с карбамидом раздают раздатчиком 
РМК-1,7. Проведена модернизация кормораздатчиков КТУ-10 и 
РММ-5 (модели КТУ-10А и РММ-Ф-6, см. на рис. 13). При этом 
увеличили вместимость кузовов, втулочно-роликовые цепи продоль
ного транспортера заменили калиброванными круглозвенными, усо
вершенствовали конструкцию битеров и их приводов, упростили 
регулировку нормы выдачи корма, уменьшили ее погрешность, по
высили эксплуатационную надежность.

Д ля раздатчиков КТУ-10 и РММ-5,0 разработаны приспособ
ления для дозированной выдачи рассыпных и гранулированных 
концентратов, которые навешивают на переднюю часть кузова.

Смеситель-раздатчик кормов РСП-10 (рис. 14) агрегатируется 
с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, АРС-10 смонтирован на специали
зированном шасси автомобиля ЗИЛ-130Г.

Раздатчики обеспечивают смешивание измельченных грубых и 
сочных кормов с концентрированными и различными добавками, 
а такж е нормированную выдачу кормосмесей. Смешивание компо
нентов осуществляется с помощью трех шнеков диаметром 600 мм 
за 3—8 мин во время переезда от кормохранилищ к месту раздачи. 
Корм выгружают цепочно-планчатым транспортером через окно 
в средней части кузова. Смесительными шнеками, заслонкой окна 
и выгрузным транспортером управляет тракторист.

Рис. 14. Раздатчик-смеситель кормов прицепной РСП-10

11 Заказ № 1679 J6J



Стационарные кормораздатчики устанавливаются в кормуш
ках или вне кормушек, они отличаются разнообразием конструкций, 
типов рабочих органов, методов и мест загрузки, степени авто
матизации.

К преимуществам кормораздатчиков в кормушках относят про
стоту конструкции, несложность в обслуживании и управлении, 
сравнительно невысокую металлоемкость. Недостатком является то, 
что кормораздатчики должны строго сочетаться с размерами кор
мушек и требуют увеличенной мощности приводов и высокой проч
ности тяговых органов. Рабочие органы, находящиеся в кормушках 
некоторых из раздатчиков (шнековых, скребковых), мешают нор
мальному поеданию кормов, увеличивают отходы, которые прину
дительно выбрасываются из кормушек перед последующей р аз
дачей.

Кормораздатчики над кормушками позволяют обеспечить груп
повое дозирование кормов животным. Однако по сравнению с кор
мораздатчиками в кормушках они более сложны по конструкции, 
имеют повышенный расход материалов на устройство поддержи
вающих конструкций, не позволяют убирать остатки корма из кор
мушек, при ссыпании корма в кормушки возникает пыль.

Выпускаются кормораздатчики в кормушках ТВК-80А, ТВК-80Б, 
РВК-Ф-74 (две модификации, обе могут использоваться с деревян
ными или железобетонными кормушками), а такж е кормушка ме
ханизированная из комплекта оборудования для комплексов на 
10 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота—К П Г -10.47.06.000 
и его модернизированная модель КРС-15.

К кормораздатчикам над кормушками относятся платформен
ные ленточные раздатчики кормов ТРЛ-100, ТРЛ-ЮОА, РК-50.

Они представляют собой ленточный транспортер, смонтирован
ный на раме-платформе, которая передвигается по специальным 
направляющим над кормушками. Корм ссыпается при одновремен
ных перемещениях ленты и платформы вначале в одну, а затем 
(при реверсировании направления их движений) — в другую поло
вину кормушки. Корм подают на транспортер в средней части ж и
вотноводческого помещения.

Кормораздатчик РК-50 комплектуют поперечным и наклонным 
транспортерами и двумя транспортерами-раздатчиками. Корм з а 
гружают, как правило, мобильным кормораздатчиком КТУ-10, уста
навливаемым у приемной воронки наклонного транспортера. И с
пользуют раздатчики РК-50 в зданиях шириной 18—21 м.

Кормораздатчик ТРЛ-100 и выпускаемая вместо него модерни
зированная модель ТРЛ-100А работают в составе механизирован
ной поточной линии, состоящей из бункеров-дозаторов стебельча
тых и концентрированных кормов и распределительного транспор
тера. В линию можно устанавливать до десяти и более раздатчи
ков, которые монтируют в одном моноблоке или ряде параллельно 
расположенных зданий, соединенных галереями.

В качестве питателей стебельчатых кормов в этих линиях мо
гут быть использованы бункера ПЗМ-1,5; КПГ-10.46.15; ПДК-Ю  
или БДК-70, которые устанавливают в кормосмесительных отделе
ниях' или кормоцехах.

Доставляю т корм из кормосмесительных отделений в животно
водческие помещения мобильным транспортом, а такж е цепочно
планчатыми или ленточными транспортерами. В последнем случае 
корм по кормораздатчикам распределяют при помощи стационар-
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йых или передвижных сбрасывателей (плужковых или шнековых).
В распределительных транспортерах ТКР-20 и ТКР-20А для этой 
цели используют передвижные сбрасывающие тележки с коротким 
поперечным транспортером.

На комплексах по выращиванию и откорму молодняка круп
ного рогатого скота на 10 тыс. голов (ТП 819-215) транспортиров
ку и распределение корма осуществляют трубопроводными пневмо- 
транспортными системами, состоящими из воздуходувок ТВ-50-1,6, 
питателей ротационных КПГ-10.46.10.000, системы трубопроводов 
КПГ-10.46.01.000, распределителей 10-позиционных К П Г -10.46.14.000 
и 2-позиционных К П Г-10.47.01.000, циклонов К П Г -10.47.02.000 и 
КПГ-10.47.08.000 и фильтров К П Г-10.47.04.000, а раздачу его ж и
вотны м— механизированной кормушкой К П Г -10.47.06.000.

Кормовая смесь поступает в воронку ротационного питателя, 
откуда в трубопровод пневматического транспортера, затем через 
десятиходовой распределитель в соответствующий пневматический 
трубопровод, а из него двухходовым распределителем направля
ется в циклон у кормушки. При этом циклон-сепаратор отделяет 
кормосмесь от воздуха, и корм под действием собственной массы 
падает в кормушку, по которой цепочно-планчатым транспортером 
распределяется в кормушке по всему фронту кормления.

В последние годы проведена модернизация ряда машин из комп
лекта оборудования КПГ-10, которая позволила устранить выявив
шиеся в процессе эксплуатации комплекта недостатки, повысить 
его надежность и долговечность, уровень унификации.

В линии приготовления и раздачи кормов (рис. 15) взамен 
КПГ-10.41.02.000, КПГ-10.41.03.000 и КПГ-10.46.06.000 выпускается 
питатель комбикормов ПК-15; взамен К П Г -10.41.04.000 и 
КПГ-10.46.01.000 — распределитель кормов 4-позиционный РКП-4; 
взамен КПГ-10.41.00.000, КПГ-10.41.08.000, КПГ-10.46.26.000, 
КПГ-10.46.03.000 и К П Г -10.46.04.000 — бункера комбикормов БК-30 
и БК-60; взамен КПГ-10.46.05.000— транспортер шнековый ТШК-32; 
взамен КПГ-10.47.06.000 — кормораздатчик скребковый КРС-15 и, 
наконец, наиболее существенным изменением является замена д е 
сятитрубной системы пневмотранспортирования кормов (позиции — 
К П Г-10.46.00.000, К П Г-10.46.14.000, КПГ-10.47.01.000, КПГ- 
10.47.04.000, КПГ-10.47.02.000) на однотрубную — транспортер пнев
матический кормов ТПК-15, что существенно снизило материалоем
кость оборудования.

Указанные машины могут использоваться на вновь строящихся 
и на реконструируемых комплексах, а такж е монтироваться вместо 
износившихся из комплекта КПГ-10.

Эффективна координатная система раздачи кормов, которая 
распределение кормов осуществляет последовательным перемеще
нием бункерного кормораздатчика с одного ряда кормушек на д ру 
гой при помощи электрифицированной траверсной тележки. Кормо
раздатчик представляет собой бункер серийной машины РММ-5,0, 
установленный на электрифицированное четырехколесное шасси. 
Он может располагаться над кормушками или в кормовом прохо
де. Н а шасси смонтирован такж е двигатель привода рабочих орга
нов раздатчика мощностью 5,5 кВт, электротормоз, кабелеуклад- 
чик, щиты питания и управления.

Перед раздачей корма траверсная тележка перемещает загру
женный в кормоцехе раздатчик к первому ряду кормушек и оста
навливается. Кормораздатчик съезж ает с нее и, двигаясь вдоль кор-
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Рис. 15. Поточная линия приготовления и раздачи кормов молод
няку крупного рогатого скота из модернизированного комплекта 
машин и оборудования КПГ-10А:
1 — п итатель-дозатор стебельчаты х кормов ПДК-Ю ; 2  — транспортер ш неко
вый ТШ К-32; 3 — бункер комбикорм ов БК-60; 4 — расп редели тель кормов 
4-позиционный РКП -4; 5 — нория Н Ж К Ч 5; 6 — п итатель комбикорм ов ПК-15; 
7 — д озатор  комбикорм ов Д  К -10; 8 — транспортер пневматический кормов 
ТПК-15; 9 —  корм ораздатчик  скребковы й КРС-15; 10 —  транспортер ленточный 
ТЛК-20

мушек, выдает в них корм, после чего возвращ ается на траверсную 
тележку и доставляется вместе с ней к месту загрузки. Циклы 
повторяют до окончания раздачи корма во всем животноводческом 
помещении. Управляют системой оператор кормоцеха и оператор 
кормораздатчика.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЕНИЯ СКОТА

Д ля поения молодняка служат автопоилки индивидуальные 
ПА-1А, АП-1А (табл. 110) и групповые АГК-4А, АГК-12 (табл. 111). 
Н а пастбища воду доставляю т автомобильными и прицепными ци
стернами, а такж е передвижной поилкой ВУК-3, которая агрега- 
тируется с тракторами Т-40, МТЗ-80, МТЗ-82.

Поилки ПА-1А с металлической чашей и АП-1А с пластмассо
вой чашей предназначены для привязного содержания животных, 
но их применяют и при беспривязном групповом содержании в 
зданиях, где каж дая  поилка обслуживает 9— 15 голов. Состоят по-
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110. Техническая характеристика индивидуальных автопоилок

П оказатели ПА-1 А АП-1А КП Г-10.31.10

Вместимость поильной чаши, л 1,90 1,85 2,00
Избыточное рабочее давление
на вводе в поилку, кП а 40—200 40—200 50—200
Пропускная способность кла
панного механизма, л /с 0,083 0,083 0,250
Усилие наж атия на рычаг, Н 25 25 25
Габариты, мм:

длина 342 265 280
ширина 212 262 225
высота 160 170 168

Масса, кг 0,75 6,0 7,24

111. Техническая характеристика групповых автопоилок

П оказатели А ГК-4 А АГК-12 В УК-3

Тип Стацио Стацио П ередвиж 
нарная нарная ная

Вместимость поильной
чаши, л 60 120 1,7—2,С
Вместимость цистерны, л — — 3,0
Температура воды, °С +  4 — + 1 8 Не регу Не регули

лируется руется
Число поильных мест 4 .« 12
Число обслуживаемых
животных Д о 100 Д о 200 Д о 110
Мощность нагревателя,
кВт 1,0 __ —

Габариты, мм:
длина 910 2000 4150
ширина 760 570 3000/2040*
высота 580 420 2000

Масса, кг 50 100 1080
* Ч ислитель — в рабочем, зн ам ен атель — в транспортном полож ении.

илки из чаши, педали и клапана. Клапанный механизм обеих пои
лок унифицирован. Обе модели поилки могут быть подключены к 
верхнему и нижнему водопроводам животноводческого помещения.

Н а комплексах используют такж е поилки К П Г -10.31.10, кото
рые имеют крышки.

Групповые автопоилки АГК-4А устанавливают на выгульно
кормовых открытых откормочных площ адках или в зданиях лег
кого типа. Поилка оборудована системой электроподогрева, которая 
управляется терморегулятором. Уровень воды в поильной чаше 
поддерживается автоматически клапанно-поплавковым механизмом.

Групповая автопоилка АКГ-12 предназначена для поения мо
лодняка крупного рогатого скота на крупных откормочных пло-
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щ адках на 5 тыс., 10 тыс. и 
20 тыс. мест. М ожет такж е при
меняться и на более мелких пло
щ адках взамен АГК-4А. Вода в 
ней не подогревается, но не за 
мерзает зимой за счет того, что 
при открытии перепускного кла
пана постоянно циркулирует и 
обновляется.

При беспривязном содерж а
нии животных применяют группо
вые поилки, действующие по прин
ципу сообщающихся сосудов. Они 
состоят из питающего бачка, 
подсоединенного к водопровод
ной магистрали, поильных чаш, 
соединенных между собой низко
напорным трубопроводом. Питаю
щий бачок, оборудованный кла
панным поплавковым механиз
мом, размещают в служебных 
проходах вне зоны контакта с 
животными. Один питающий ба
чок обслуживает ряд поильных 
чаш, устанавливаемых по одной 
в каждой групповой клетке.

Одной из разновидностей та 
ких поилок является поставлен
ная на производство групповая 
автопоилка АГП-Ф-200, предна
значенная для откормочного мо
лодняка крупного рогатого ско
та, который содержат беспривяз
но группами в зданиях. В каче
стве поильных чаш (рис. 16) 
здесь использованы чаши от ин
дивидуальных автопоилок (3) 
ПА-1А. Вода в чашу подводится 

по низконапорным трубопроводам (8, 7 и 5). В нерабочем состоя
нии поилка под действием пружины (2) находится в верхнем по
ложении. Ж ивотное, когда хочет напиться из чаши, надавливает 
на пружину, переводя чашу в нижнее положение (показано штрих- 
пунктиром). Поильная чаша крепится на стойке (1) стойлового 
оборудования и имеет ограждение (6).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

Цельное, обезжиренное молоко, ЗЦ М  выпаивают телятам из 
ведер или сосковых поилок при помощи стационарных и передвиж
ных установок. При этом молоко приготавливают в установках 
типа КПГ-10, АЗМ-0,8, УПМ-1000 или непосредственно в самих 
емкостях оборудования для выпойки.

Установка УВТ-20А состоит из двух стационарных секций, 
укомплектованных пластмассовыми ведрами. Телят для выпойки 
подгоняют из нескольких клеток (секций) последовательно по 
скользящему графику, поэтому установка УВТ-20А имеет достаточ

Рис. 16. Установка поильной 
чаши автопоилки групповой 
поплавковой АГП-Ф-200
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но высокий коэффициент использования. Однако из-за значительных 
затрат ручного труда она мало соответствует современным про
мышленным технологиям.

Стационарная установка УВТ-6, монтируемая непосредственно 
в групповых клетках, предназначена для ненормированного выпаи
вания телят ЗЦ М  при свободном доступе к соскам. Заменитель 
цельного молока приготавливают из сухого порошка в автоматиче
ском режиме.

Установка УПВ-6 значительно повышает производительность 
труда по сравнению с установкой УВТ-20А. Вместе с тем ненорми
рованное, неограниченное потребление ЗЦ М  телятами ведет к пе
рерасходу молока. Некоторые телята из-за чрезмерного потребления 
молока плохо едят сено и комбикорм, что отрицательно сказы ва
ется на формировании рубцового пищеварения желудка.

На комплексах по выращиванию и откорму 10 тыс. голов мо
лодняка крупного рогатого скота используют комплект оборудо
вания КПГ-10, включающий емкости для приготовления ЗЦ М  из 
порошка, который смешивают с водой в соотношении 1 :1 0 .

Приготовленный заменитель молока насосом подают в заколь
цованный молокопровод, проложенный вдоль клеток с телятами. 
С помощью специальных кранов и гибких шлангов с раздаточными 
пистолетами регенерированное молоко заливают вручную в инди
видуальные полиэтиленовые градуированные ведра, устанавливае
мые поверх железобетонной кормушки в металлические трафареты- 
ведродержатели. По окончании выпойки систему промывают д е 
зинфицирующим раствором.

Комбикорм в этом случае скармливают из самокормушек, д о 
ставляя его туда тросо-шайбовым транспортером. Сено обычно под
возят тележками и раздают вручную.

Применяют передвижные электрифицированные установки, вы
полненные в виде молочной цистерны, смонтированной на тележке

Рис. 17. Передвижной раздатчик жидких питательных смесей те
лятам:
/  — рам а; 2 — накопитель; 3 — распределитель; 4 — автопоилки
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и перемещающейся в технологическом проходе по рельсам или полу 
последовательно от одной группы телят к другой. Цистерны обо
рудованы поильными чашами или сосками, которые выдвигаются в 
рабочее положение при подъезде установки к клетке с телятами.

Поставлен на производство передвижной раздатчик УПР-1 для 
двухсторонней дозированной выпойки телят из чашек.

Рама установки (рис. 17) смонтирована на четырех опорных 
колесах. Дозаторы, установленные в средней части рамы, состоят 
из двух частей: накопителя и распределителя. Цилиндр накопителя 
поперечными перегородками разделен на десять секций, каж дая 
из которых сообщается с соответствующей секцией распределителя. 
Последние, в свою очередь, гибкими шлангами соединены с авто
поилками АП-1А.

Питательную смесь (ЗЦМ , цельное, обезжиренное молоко) з а 
ливают в накопители вручную из молокопровода при помощи пи
столета. Заполнив накопители, их поворачивают. При этом смесь 
переливается в распределители. Установку вручную передвигают по 
кормовому проходу к телятам, находящимся по 10 голов в каждой 
групповой клетке. Установив раздатчик против кормовой решетки 
стойлового ограждения, поворотом рукоятки опускают поилки, и 
телята начинают пить молоко. В это время накопитель заполняют 
для выпойки следующей группы телят.

Количество заливаемой в накопитель питательной смеси конт
ролируют визуально по шкале, нанесенной на прозрачной стенке.

СИСТЕМЫ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ НАВОЗА

Технологию уборки, транспортировки и использования навоза 
можно разделить на следующие операции: уборка навоза из поме
щений, транспортировка в хранилище, хранение, приготовление ор
ганических удобрений и внесение их в почву.

В зависимости от способов содержания животных (привяз
ное, беспривязное, на щелевых полах, беспривязно-боксовое, бес
привязное на глубокой подстилке) и состояния навоза (жидкий или 
твердый) убирают его из помещений механическими или гидравли
ческими системами.

Из механических средств для уборки навоза и погрузки его в 
мобильный транспорт при привязном содержании, а иногда и при 
беспривязно-боксовом применяют скребковые транспортеры кру
гового действия ТСН-З.ОБ и ТСН-2Б, а такж е скребковый транс
портер ТСН-160.

Приводы транспортера ТСН-160 унифицированы с ТСН-З.ОБ. 
Применение в транспортерах неразборной круглозвенной терми
чески обработанной цепи повышает его долговечность и надеж 
ность, снижает трудоемкость монтажа. Н атяж ное устройство обес
печивает автоматическое натяжение цепи и своевременно компен
сирует ее вытяжку в процессе эксплуатации.

В модернизированном варианте ТСН-160А скребки горизонталь
ного транспортера расположены под цепью, что позволяет их лег
ко использовать в унифицированных навозных каналах как новых, 
так и существующих помещений.

Д ля уборки навоза из проходов в помещениях с боксами пред
назначена скреперная установка УС-15. Ею можно убирать как 
бесподстилочный (влажностью до 88% ) навоз, так и с любым ко
личеством и видом подстилки.
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Н авоз установкой УС-15 сваливается в поперечные каналы и 
оттуда установкой УС-10 выносится из здания коровника в на- 
возоприемник. За  счет применения штангово-цепного контура, ко
торый движется в три раза быстрее контура УС-15, и крепления 
скребков к штангам на расстоянии 10 м друг от друга производи
тельность установки УС-10 повышается в пять раз. Одна такая 
установка рассчитаиа на две — шесть установок УС-15. Они могут 
работать совместно или автономно.

Д ля зданий длиной до 114 м вместо установки УС-15 приме
няют установку УС-250.

Установки УС-10, УС-15 и УС-250 можно применять и при бес
привязном содержании скота, устанавливая скреперы в каналах 
под щелевыми полами.

О т зданий в хранилища навоз, как правило, вывозят трактор
ными прицепами.

При содержании скота на глубокой подстилке навозно-соло
менную (торфяную) массу сдвигают 1—2 раза в год бульдозерами 
Д-159, Д-444, Д-535 и грузят ее в транспортные средства погруз
чиками ПЭ-0,8Б, ПФП-1,2 или ПБ-35А.

Гидравлические системы, применяемые на фермах по откорму 
крупного рогатого скота, бывают самотечные, принудительные и 
комбинированные. Принцип действия самотечных систем заклю ча
ется в том, что движение жидкого навоза по каналам происходит 
под действием гравитационных сил. В принудительных системах 
движение навоза по каналам происходит под действием внешних 
сил (смыв навоза в канале потоком воды или перемещение навоза 
по каналу при помощи механических средств).

Комбинированные совмещают в себе указанные две системы. 
Например, навоз в каналах, проложенных вдоль помещения, пере
мещается самотеком, а по поперечным каналам — принудительным 
способом.

По принципу действия самотечные гидравлические системы бы
вают непрерывного и периодического действия. К системам непре
рывного действия относятся те, в которых навоз из помещения у д а
ляется непрерывно по мере его поступления (сплавная система). 
В системах периодического действия навоз в каналах накапливает
ся в течение определенного времени, а затем, открыв заслонку (ш и
бер), его выпускают. Продольные каналы при этом строят ш ири
ной от 0,6 до 3,0 м с уклоном 5° в сторону поперечных каналов.

Вместимость поперечного канала — не менее вместимости од 
ного продольного канала, а уклон его — не менее 0,01° в сторону 
выпуска навоза из помещений. Заслонки, перекрывающие каналы, 
должны легко и быстро открываться и не пропускать воду.

Наиболее проста в эксплуатации шиберная заслонка, изготав
ливаемая из листовой стали толщиной 4—5 мм. Ширина ее на 
50—60 мм больше ширины канала. Вставляют ее в металлическую 
раму или в пазы, сделанные непосредственно в стенах канала.

Шиберные устройства, в том числе и с винтовым приводом, не 
обеспечивают герметичного перекрытия канала, трудно открывать 
вручную заслонки. Поэтому разработан ряд конструкций, в той или 
иной мере устраняющих указанные недостатки.

Ш арнирные заслонки с эластичными (резина, армированный 
полихлорвинил) боковинами открываются под действием статиче
ского подпора навозной массы, а закрываю тся вручную или при 
помощи ручной лебедки.
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У быстродействующего шарнирно-рычажного затвора, в кото
ром выпускное отверстие п ереры вается  специальной заслонкой с 
резиновым уплотнением, герметичность обеспечивается специальным 
копиром. Открывают заслонку вручную с помощью ручки и тяги, 
закрепленной эксцентрично на самой заслонке, причем на это тре
буется небольшое физическое усилие. Закрывается заслонка под 
действием собственной тяжести.

Имеются шарнирные затворы. Преимущества таких затворов — 
сравнительная простота, легкость управления.

Затвор ЗНК-1,8 может перекрывать навозосборные каналы, ра
ботающие в самосплавном или периодическом режиме. Состоит он 
из верхней трубы (шибера), нижней трубы, выполняющей роль 
порожка, и винтового подъемного механизма.

Сплавная система удаления навоза, которая надежно работает 
при бесподстилочном содержании животных на щелевых полах и 
кормлении их влажными или сухими кормами, основана на прин
ципе его самопродвижения.

Подпор, создаваемый разностью толщины слоя навоза по дли
не канала, является движущей силой, которая перемещает его 
по каналу.

Продольные каналы в сплавных системах прямоугольной фор
мы, с горизонтальным дном. В конце каналов, в месте их примы
кания к поперечному каналу, устанавливают порожки высотой 
150—200 мм для удержания жидкости в нижней части канала.

Поперечный канал на 0,35—0,40 м глубже входящих в него 
продольных каналов и выполняется с уклоном 1,5—2% в сторону 
навозосборника.

Транспортируют жидкий навоз до навозохранилища по каналам 
и трубам самотеком, по напорным трубопроводам — при помощи 
насосов, а такж е мобильными цистернами.

Транспортировку жидкого навоза в навозохранилище самоте
ком применяют в том случае, когда навозохранилище ниже ж ивот
новодческих помещений. Каналы выполняют в виде желобов пря
моугольного сечения и из труб диаметром 400—500 мм.

Если рельеф местности не позволяет подавать навоз самоте
ком непосредственно в навозохранилище, предусматривают наво- 
зосборники с насосными.

Д ля перекачки жидкого навоза по навозопроводам пли пода
чи их в транспортные средства применяют фекальные или шнеко
вые насосы.

Д ля обеспечения надежности функционирования самоточных 
коллекторов для жидкого навоза, насосов для его перекачки и обо
рудования цехов по переработке навоза целесообразно использо
вать отделитель механических включений ОМВ-200. Он представляет 
собой стационарную установку транспортерного типа с подвижны
ми решетками, образованными рядами граблин. Граблины захва
тывают в приямке выпавшие в осадок или плавающие крупные 
примеси навоза и сбрасывают их в накопитель или транспортную 
тележку.

Жидкий навоз крупного рогатого скота в хранилищах при хра
нении расслаивается, образуя уплотненную корку в верхнем слое 
и осадок на дне. Поэтому перед выгрузкой для придания навозу 
однородности его необходимо перемешать. Установка для гомоге
низации жидкого навоза УГН-Ф-500 перемешивает навозную мас
су в хранилище при помощи гидромонитора струей жидкой ф рак
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ции, взятой из того ж е хранилища. Работает в паре с фекальным 
насосом с напором 30—40 м. Установки монтируют непосредственно 
у навозохранилища. Количество установок определяется его раз
мерами. Один гидромонитор эффективно обслуживает площадь р аз
мером 20X 40 м глубиной до 4 м.

Разделяю т жидкий навоз на фракции механическим путем с по
мощью виброгрохотов, пресс-фильтров, центрифуг или биологиче
ской обработкой (в аэротенках, метатенках, лагунах).

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Микроклимат животноводческих помещений складывается из 
многих факторов, основные из которых температура и влажность 
воздуха в помещении, освещенность, уровень шума и т. д. Р егла
ментируются они нормами технологического проектирования.

Так, оптимальная температура внутреннего воздуха в телятни
ках и помещениях для откорма крупного рогатого скота должна 
составлять 10—20 °С, влажность — 40—75%. допустимая концент
рация углекислого газа не должна превышать 0,25%, аммиака — 
0,02 мг/л, сероводорода— 0,01 мг/л и пыли — 1,5—2 мг/м3. В оз
духообмен должен быть не менее 20 м3/ч, в откормочниках — 
8 м3/ч на 1 ц живой массы животного. При этом скорость воздуха 
не долж на превышать 1 м /с (оптимальная'— 0,5 м /с).

Естественный воздухообмен происходит в результате различной 
плотности наружного и внутреннего воздуха животноводческих зд а 
ний. Главным источником тепла, побуждающим конвекционную 
циркуляцию воздуха в помещении и вызывающим воздухообмен в 
них, являются сами животные.

Свежий воздух в помещение поступает через открытые окна 
и ворота (в летнее время). Загрязненный воздух удаляется через 
щель шириной 8— 12 см, устраиваемую в коньке по всей длине зд а 
ния, или шахты в кровле здания. Д ля регулирования тяги, защиты 
от действия сильного ветра, дож дя и снега на приточных и вы тяж 
ных отверстиях устраивают дефлекторы, колпаки, специальные к а 
налы, регулируемые жалюзи.

В зданиях для круглогодового безвыгульного содержания ско
та, как правило, применяют системы, при которых принудительный 
приток свежего воздуха осуществляют в верхней зоне помещения, 
а принудительную вытяж ку — через пол, стены или перекрытия из 
нижней зоны. В результате в помещениях образуется разрежение, 
уменьшающее образование конденсата на стенах, окнах, технологи
ческом оборудовании.

В зданиях, где технологией предусмотрено частое открывание 
ворот (мобильная раздача кормов, выходы животных на выгульно
кормовые площадки и др.), применяют системы вентиляции с из
быточным давлением воздуха, препятствующим проникновению в по
мещения наружного воздуха. В этом случае у ворот зданий устраи
вают тамбуры или оборудуют воздушные тепловые завесы.

Вентиляционные системы с принудительным побуждением дви
жения воздуха включают приточные и вытяжные системы, воздухо
воды, системы управления. Приток и вытяжку воздуха в системах 
с принудительным побуждением производят центробежными, осе- 
рыми и крыщными вентиляторами. Подаваемый в помещения на



ружный воздух подогревают теплогенераторами, водяными (паро
выми) калориферами, электрокалориферами, а такж е тепловенти- 
ляторами и кондиционерами.

Д ля распределения воздуха в помещениях используют возду
ховоды, которые выполняют из строительных элементов (каналы 
в полах, перекрытиях, полости под кормушками и др.) или изго
тавливают из дерева, металла, полиэтиленовой пленки и проклады
вают их по строительным конструкциям. Управляют системами вен
тиляции вручную и автоматически при помощи датчиков, термо- 
и влагорегуляторов.

Из систем принудительной вентиляции наиболее полно авто
матизированы комплекты «Климат-2» и «Климат-3», которые обо
рудованы вытяжными и приточными вентиляторами, водяными к а 
лориферами, системой испарительного охлаждения, термо- и вла- 
горегуляторами.

Комплекты приточно-вытяжных установок типа ПВУ обеспе
чивают автоматическое поддержание температуры воздуха в з а 
данных пределах, а такж е регулирование воздухообмена.

Установка представляет собой конструкцию цилиндрической 
формы, в которой совмещены приточная и вытяжная системы за 
счет применения осевого вентилятора специальной конструкции.

Внутренние лопасти крыльчатки обеспечивают вытяжку загряз
ненного воздуха по внутреннему цилиндру, а наружные служат для 
подачи свежего воздуха в помещение по кольцевому сечению меж 
ду корпусом секции и внутренним цилиндром. Подача по притоку 
и вытяжке может быть переменной благодаря изменению угла ус
тановки заслонок, которые служ ат для регулирования степени ре
циркуляции воздуха.

Д ля комплексов на 10 тыс. голов молодняка крупного рога
того скота предназначены специальные тепловентиляторы. Они име
ют две камеры, два центробежных двухскоростных вентилятора, 
один калорифер и средства автоматического управления. В холод
ное время года приточный воздух проходит через калорифер и один 
вентилятор.

Количество поступающего воздуха регулируют жалюзийными 
заслонками, а количество горячей воды в калорифере изменяет
ся автоматически при помощи терморегулятора и трехходо
вого смесительного клапана с моторным приводом. В летнее время 
при неработающем калорифере дополнительно включают второй вен
тилятор.

КОМПЛЕКТЫ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

В зависимости от принятой технологии, размеров ферм и комп
лексов в типовых проектах зданий для выращивания и откорма мо
лодняка, коровников репродукторных мясных ферм применяют те 
или иные комплекты машин и оборудования (табл. 112— 114).

Количество машин определяют отношением необходимого объе
ма работ на выполнение данной технологической операции к их 
производительности с учетом зоотехнического срока протекания про
цесса, сменного времени работы операторов, коэффициента исполь
зования оборудования и др.
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112. Комплекты машин и оборудования телятников

Число машин

П роизводственны е
процессы

Н аименование, м арка  
машин и оборудования

телятн ик на 400 
голов возр асто м  
от 15 до 95 дней 

(Т П  801-437)

телятник на 400 
голов возрастом  

от 95 до 175 дней 
(Т П  801-488)

телятник на 720 
голов с гал е 

реей (Т П  801-423)

телятник на 720 
голов 

(Т П  801-4-55.83; 
Т П  801-4-54.83)

Поение Автопоилка одночашеч
ная металлическая 
ПА-1А-М

48 48 — —

Поилка индивидуальная 
автоматическая

--- 80 80

Выпойка регене
рированного моло
ка

Система для приготов
ления и раздачи регене
рированного молока

'/г комплекта --- 1 1

Ведро с градуировкой 408 -- 150 150

Раздача комби
корма

Бункер для хранения 
концентрированных кор
мов БСК-Ю

1

Транспортер шайбовый 
К П Г -10.43.01.000 для 
подачи концентратов

1 комплект (на 
блок зданий)

1 комплект (на 
блок зданий)

Кормораздатчик ш айбо
вый для подачи кон
центратов в кормушки

1 комплект 1 комплект

Кормораздатчик ш ай
бовый для подачи кон
центратов в кормушки

1 комплект 1 комплект 1 комплект

Самокормушка 24 --- 40 40



Продолжение
Число машин

П роизводственные
процессы

Н аименование, м арка 
машин и оборудования

телятник на 40Э 
голов возрастом  
от 15 до 95 дней 

(Т П  80-437)

телятник на 400 
голов возрастом  
от 95 до 175 дней 

(Т П  801-488)

телятник на 720 
голов с галереей 

(Т П  801-423)

[телятник на 720 
голов 

(Т П , 801-4-55,83; 
Т П  !801-4*54,83)

Раздача грубых 
кормов

Раздача полнора
ционной кормосме
си

Уборка навоза

Содержание ж и
вотных
Создание микро
климата

Тележка ручная 
К П Г -10.44.00.000 
Тележка ручная универ
сальная ТУ-300 
Раздатчик кормов
КТУ-10А мобильный 
универсальный

Установка скреперная 
УС-15
Транспортер поперечный 
ТС-1
Установка для смыва 
навоза КПГ-10.31.20.000 
Шибер КПГ-10.31.30.000 
Ограждение станков 
КПГ-10.11.00.000 
Комплект приточно-вы
тяжных установок 
ПВУ-6М
Установка электрокало- 
риферная 
СФОЦ-40/0.5-ИЗ 
Установка ИКУФ-1М ав
томатизированная для 
ИК-обогрева и УФ-об- 
лучения

1 (на блок зд а 
ний)

комплектов

1 (потребность 
определяется 
размером фер
мы)

2

I (на блок зд а
ний)

комплектов

16
комплектов

комплектов

16
комплектов

113. Комплекты машин и оборудования для зданий откорма молодняка крупного рогатого скота

Ч исло машин

П роизводст
венные

процессы

Н аименование, 
м арка машин и 
оборудования

здание для 
откорм а 720 

голов м олод
няка круп но
го рогатого  
скота (Т П  
801-4-58.83;

Т П  801-4-59.83)

здание для 
откорм а 500 
голов круп 
ного рогато 

го скота 
(Т П  801-462; 
ТП 801-463)

здание для 
откорма 500 

голов молод
н як а  кр у п 

ного рогато 
го скота 

(Т П  801-4-33; 
Т П  801-4-34)

здание для 
откорм а 500 

голов м олод
няка круп но
го рогатого  

скота 
(Т П  801-4-35)

здание на 
720 голов м о
лодняка к р у п 
ного рогато

го скота 
(Т П  801-422)

здание для 
доращ ивания 
и откорм а 500- 
голов м олод
н яка крупно
го рогатого 

скота мясных 
пород 

(Т П  801-413)

Поение Автопоилка одно- 80
чашечная метал
лическая ПА-1АМ 
Поилка индивиду- — 
альная для круп
ного рогатого ско
та автоматическая 
КПГ-10.31.10
Автопоилка груп- —
повая с электро
подогревом АГК-4А

Раздача Раздатчик кормов 1 (потреб-
кормов КТУ-10А мобиль- ность опре-

ный универсаль- деляется
ный размером 

фермы)
Раздатчик кормов —
КУТ-З.ОА мобиль
ный

252 80

1 (потреб- 1 (потреб- 1 (потреб
ность опре- ность опре- ность опре
деляется деляется деляется 
размером размером 
фермы) фермы)
1 (потреб- —
ность опре
деляется 
размером 
фермы)

размером
фермы)



12 
Заказ 

№ 
1679

Продолжение

Число машин

П роизводст
венны е про

цессы

Н аим енование, м ар 
ка маш ин и обору

дования

здан и е  для  
откорм а 720 

голов м олод
н яка крупного 
рогатого ско
та (ТП 801- 

4-58.83; ТП 
801-4-59.83)

зд ан и е  для  
откорма 500 

голов крупно
го рогатого 

скота 
(ТП 801-462; 
ТП 801-463)

зд ан и е  для  
откорм а 500 
голов м олод
няка крупного 
рогатого скота 
(ТП 801-4-33; 
ТП 801-4-34)

здан и е д л я  
откорма 500 
голов м олод
н яка крупно
го рогатого 

скота 
(ТП 801-4-35)

здан и е  на 720 
голов м олод
н яка крупного 
рогатого скота 
(ТП 801-422)

здан и е  для  
доращ и вани я 

и откорма 500 
голов м олод
н яка крупного 
рогатого  скота 
м ясны х пород 
(ТП 801-413)

Пневмотранспорт- 
ная система, в т. ч.
КПГ-10.46.00.000 — — — — 1 комплект
К П Г-10.47.01.000 _ _ _ _ _  2
КПГ -10.47.02.000 — — — — 4
К П Г-10.47.04.000 — — — — 4
Кормушка меха- — — — — 4
низированная 
К П Г -10.47.06.000
Бункерная само- — — — — —
кормушка (по ин
дивидуальному 
проекту)

У даление Ш ибера (по инди- 16 —
навоза видуальному про

екту)
Транспортер наво- — 4
зоуборочный
ТСН-160

_  _  16 -

1 (потреб- 1 (потреб
ность опре- ность опре
деляется деляется 
размером размером 
фермы) фермы)

—  — — 1 (потреб
ность опре
деляется 
размером 
фермы)

С одерж ание Элементы стойло- По проекту — По проекту — — —
животных вого оборудования 

по ОСТ
105-668—79, ОСТ 
105-683—79

Шибер
КПГ-10.32.30.000 
Трактор «Бела
русь» с бульдозер
ной навеской 
БН-1

Погрузчик-буль
дозер ПБ-35

С оздание
м и к р о к л и -

Стойловое
дование

обору-

Ограждение стан
ков
К ПГ-10.12.00.000
Комплект приточ
но-вытяжных ус
тановок ПВУ-6М

Установка элект- 
рокалориферная 
СФ ОЦ—40/0,5-ИЗ

По проекту По проекту По проекту



114. Комплекты машин и оборудования зданий для репродукторных ферм мясного скотоводства

Число машин

П роизводствен 
ные процессы

Н аименование, марка 
машин и оборудования

коровник на 400 
коров и 120 нете

лей мясного 
направления 
(Т П  801-2-6)

коровник на 260 
коров мясных по
род (Т П  801-2-23; 

Т П  801-2-24)

родильная на 
120 коров мяс

ных пород 
(Т П  801-3-14; 
Т П  801-3-13)

родильная на 120 
коров мясных 

п ород (Т П  801- 
3-22C.83;

Т П  801-3-21С.83)

Поение Автопоилка одночашеч- 48 — н е 120

Раздача кормов

ная металлическая 
ПА-1А-М
Автопоилка групповая с
электроподогревом
АГК-4
Установка ВЭП-600 для 
подогрева воды
Раздатчик кормов
КТУ-10А мобильный 
универсальный

Раздатчик
КУТ-З.ОБМ

кормов

Самокормушка 
К П Г -10.11.02.000 
Самокормушка КРД-2 
(по проекту)
Кормушка КРД-7 (по 
проекту)
Тележка ручная универ
сальная ТУ-300

2 _  _  1

1 (потребность 1 (потребность 1 (потребность 1 (потребность 
определяется определяется определяется определяется 
размером фер- размером фер- размером фер- размером фер
мы) мы) мы) мы)
1 (потребность —  — —
определяется 
размером фер
мы)

36 —  —  —

28 м

Продолжение

Число машин

Производственные
процессы

Н аим енование, м арка  м а 
шин и оборудования

коровник на 400 
коров н 120 не
телей мясного н а 

правления 
(ТП 801-2-6)

коровник на 250 
коров мясны х по
род (ТП 801-2-23; 

ТП 801-2-24)

роди льная  на 120 
коров мясны х по
род (ТП 801-3-14; 

ТП 801-3-13)

роди льная на 120 
коров мясны х по

род
(ТП 801-3-22С.83; 
ТП 801-3-21С.83)

Удаление наво- Трактор типа сБела- 
за русь» с бульдозерной

навеской

Погрузчик-экскаватор 
ПЭ-068Б

Погрузчик-бульдозер
ПБ-35

Обработка ж и
вотных

Осеменение ко
ров

1 (потребность 
определяется 
размером фер
мы)
1 (потребность 
определяется 
размером ф ер
мы)

Транспортер навозо
уборочный ТСН-2Б 
Транспортер навозо
уборочный ТСН-160

Станок для обработки 
животных СОВ-2 
Станок для  обработки 
скота Ж  11.В.000 
Оборудование специаль
ное

1 (потребность 
определяется 
размером фер
мы)

1 (потребность 
определяется 
размером фер
мы)

1 комплект



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ

К настоящему периоду отрасль производства говядины в основ
ном обеспечена типовыми проектами ферм, комплексов и откормоч
ных площадок. Р яд  устаревших проектов заменен новыми, разра
батываются недостающие типовые проекты предприятий.

Предприятия с полным производственным циклом. Д ля произ
водства говядины в молочном скотоводстве действуют или разра
ботаны ряд типовых проектов. Широкое распространение получил 
типовой проект комплекса интенсивного выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота на 10 тыс. голов в год — 819— 
215, разработанный институтом «Гипронисельхоз» со стационарной 
системой раздачи кормов.

П ринятая технология предусматривает содержание телят и мо
лодняка беспривязно, на щелевых полах в зданиях вместимостью 
по 720 голов с регулируемыми параметрами микроклимата.

Общая продолжительность производственного цикла 390 дней. 
Бычки поступают в возрасте 16—20 дней партиями по 360 голов 
через каждые 13 дней (по 120 голов в день в течение трех дней).

За  цикл животные достигают живой массы 420—450 кг при 
среднесуточных приростах около 1000 г.

Всего за  год сдается на мясо 9647 голов общей живой массой 
43 411 ц.

Застройка павильонная. Территория комплекса разделена на от
дельные зоны:

производственная, состоящая из 5 зданий-телятников по 720 го
лов, соединенных меж ду собой галереей, и 10 зданий для молод
няка по 720 голов, объединенных в два блока по 5 зданий гале
реями;

выше по рельефу производственной зоны расположена зона х р а - . 
нения кормов, состоящая из наземных траншей для сенажа, сарая 
для сена, кормоприготовительных, пункта технического обслужи
вания и весовой;

с нижней стороны по рельефу к производственной зоне при
мыкает зона вспомогательных производственных зданий: для прие
ма телят, отгрузки скота, убойно-санитарного пункта и ветсанпро- 
пускника;

за пределами территории комплекса предусмотрена зона очист
ки и хранения навоза с цехом обезвоживания и хранилищами жижи.

В изолированных секциях вместимостью по 360 голов телята 
и молодняк содержатся в групповых клетках по 18 голов в к аж 
дой в течение 130 дней.

В первую ф азу выращивания продолжительностью 65 дней 
основными кормами для телят являются регенерированное молоко, 
которое выпаивают два раза в сутки, а такж е комбикорм и сено 
(они постоянно находятся в кормушках). Во вторую ф азу выращи
вания телятам скармливают комбикорм и сено. Раздача ЗЦМ  по 
молокопроводу в индивидуальные ведра, комбикорма — тросо-шай- 
бовым транспортером.

Здание молодняка предназначается для отрорма молодняка в



возрасте от 140 до 400 дней. В здании одновременно' размещается 
704—720 голов в двух секциях по 352—360 голов в каждой.

Кормят молодняк из механизированных кормушек. Транспорти
ровка кормосмесей до кормушек осуществляется по пневмопро
водам.

Загруж аю т кормушки смесью два раза в сутки. Поят телят 
и молодняк из индивидуальных автопоилок, установленных по две 
штуки в каждой клетке.

В здании для телят и молодняка кал и моча сквозь щелевые 
полы проваливаются в навозные продольные лотки, выполненные 
с уклоном 0,07% в сторону поперечного канала. Н авозная масса на
капливается в лотках, закрытых в конце шиберами, и периодически 
по мере накопления сбрасывается в поперечный канал, а далее в 
насосную станцию, откуда в цех разделения на фракции.

Здания для молодняка и телят прямоугольной формы с р аз
мерами в плане 2 2 x 8 4  м, двухпролетные, стоечно-балочной конст
рукции с каркасом из сборных железобетонных конструкций.

Г ипронисельхозом разработаны дополнительные конструктив
ные варианты животноводческих зданий в унифицированных габа
ритных схемах: телятник размерами в плане 18x84  м и здание для 
молодняка 24X 84 м.

На базе данного эффективного комплекта машин и оборудова
ния институтом Гипронисельхоз совместно с институтами ВИЖ , 
ВНИИВС и НПО Комплектживмаш разработан новый типовой про
ект комплекса с полным циклом производства говядины на 6 тыс. 
ското-мест с рациональными технологическими и объемно-планиро
вочными решениями.

Проектом предусматриваются три варианта интенсивности про
изводства говядины — полуинтенсивный, среднеинтенсивный и ин
тенсивный при уровне расхода комбикормов в рационе 30, 40 и 
50% и продолжительности производственных циклов соответствен
но 18, 16 и 14 месяцев. При этом вместимость комплекса остается 
неизменной.

Производственный цикл разделен на три почти равных по про
должительности периода.

Телята и молодняк содержатся в зданиях по 720 голов в клет
ках по 18 голов на щелевых железобетонных полах. Каждое зд а 
ние разделено на изолированные секции: телятник — на четыре по 
180 голов, здание молодняка — на две по 360 голов. Выход говя
дины в живой массе с комплекса составляет 1666, 1904 и 2132 т 
в год.

Застройка'— павильонная. В производственную зону входят три 
телятника и шесть зданий для содержания молодняка.

Зона хранения и приготовления кормов разработана для ва
риантов с различным содержанием концентрированных и грубых 
кормов в рационе, с разным набором зданий и сооружений для 
хранения грубых кормов. Хранение комбикормов и подготовка их 
к скармливанию производятся в кормоприготовительной.

Все основные производственные здания комплекса объединены 
между собой галереями. К галерее, соединяющей телятник со зд а 
нием молодняка, пристроена ветамбулатория.

Телятник и здание молодняка разработаны со стоечно-балоч
ным железобетонным каркасом шириной 24 м.

Институтом Укрниигипросельхоз разработан типовой проект 
комплекса с полным циклом производства говядины на 10 тыс. го



лов в год с мобильной раздачей кормов (801-01-27.83). Годовое про
изводство 4483 т мяса в живой массе.

Весь процесс выращивания и откорма продолжается 443 дня 
и разделяется на три периода: I — 97 дней, II — 173 дня, III — 
173 дня.

Д ля размещения поголовья животных и обеспечения всех тех
нологических процессов в составе комплекса предусмотрены: 4 те
лятника на 720 голов; 7 зданий для молодняка на 720 голов в воз
расте от 4 до 9 месяцев; 7 зданий для молодняка на 720 голов в 
возрасте от 9 до 15 месяцев, типовые проекты которых разрабо
таны для этого комплекса.

Остальные объекты комплекса приняты по действующим ти
повым проектам.

Содержание животных беспривязное групповое, на щелевых 
полах. Раздача кормов телятам — аналогично т. п. 819-215, молод
н я к у — тракторными кормораздатчиками КТУ-10. Система удаления 
навоза из зд ан и й — самотечная периодического действия. Навозные 
стоки поступают на сооружения для обеззараживания, хранения, 
подготовки и использования.

Типовые проекты зданий разработаны в двух конструктивных 
вариантах каркаса: рамном и стоечно-балочном.

Вентиляция зданий приточно-вытяжная с механическим и ес
тественным побуждением воздуха.

Институтом Гипронисельхоз при участии В И Ж  разработаны 
проекты комплексов выращивания и откорма молодняка крупного 
рогатого скота на 2,5 тыс. и 5 тыс. голов в год, которые могут 
быть использованы как проекты повторного применения.

Общая продолжительность выращивания и откорма бычков со
ставляет 460—463 дня, в том числе I период (совмещенный с ка- 
рантинированием)—56 дней, II — 169— 172 дня, II I  период — 
235 дней.

Содержание животных беспривязно-боксовое в зданиях вмести
мостью по 400 голов. Раздача кормов молодняку мобильными сред
ствами, а удаление навоза: в телятниках — гидросплавом, в осталь
ных зданиях — скреперными установками, размещенными сверху по 
сплошным полам.

Институтом «Белгипросельхоз» разработан проект комплекса 
выращивания и откорма 3 тыс. голов молодняка в год 
(801-01-63.86).

Содержание животных беспривязное групповое на щелевых по
лах в зданиях вместимостью по 720 голов.

Производственный цикл продолжительностью 16 месяцев раз
делен на три периода.

Раздача кормов мобильными средствами. Удаление навоза — 
скреперными установками, размещенными под щелевым полом. Н а 
воз от станций перекачки с помощью установки УТН-10 подается 
на прифермские площадки временного хранения. Отсюда его перио
дически вывозят мобильным транспортом в полевые навозохрани
лища для компостирования с торфом.

Д ля Прибалтийских республик институтом «Латгипросельстрой» 
разработан типовой проект фермы выращивания и откорма молод
няка на 3 тыс. ското-мест с 16—20-дневного до 16— 18 месяцев 
(801-01-60.33.86).

Производственный цикл разделен на три периода. Содержание 
телят I и молодняка II периодов беспривязно-боксовое, молодняка
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на откорме — привязное. Раздача кормов — мобильными средства
ми. Удаление навоза — скреперными установками.

Предприятия с неполным производственным циклом. Сущест
вует ряд типовых проектов предприятий с неполным циклом произ
водства.

Институтом СевкавЗНИИЭПсельстрой разработан типовой про
ект комплексов мощностью 5 тыс. и 10 тыс. голов в год (на 3 тыс. 
и 6 тыс. ското-мест) по выращиванию молодняка с 16—20 дней 
до 6—9 месяцев (819-267),

Комплексы предназначены для круглогодового выращивания 
5 тыс. и 10 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота (помес
ных и молочных пород) в год на промышленной основе для равно
мерного комплектования откормочных площадок различной мощ
ности.

В составе комплексов предусмотрено три самостоятельных сек
тора: I — выращивания телят с 15- до 95-дневного возраста; II — 
выращивания телят с 95- до 175-дневного возраста; I I I — выращи
вания молодняка со 175- до 255-дневного возраста.

Завозят телят на комплексы равномерно в течение года пар
тиями по 200—400 голов (в зависимости от мощности комплекса) 
через каж ды е 14 дней. Всего за  год на комплексы поступает 5200—
10 400 голов телят. В период выращивания производится вы бра
ковка телят в размере 4%.

Доставка кормосмесей из кормосмесительного цеха и раздача 
их в зданиях II периода и в кормушки на выгульных дворах для 
животных III периода производится кормораздатчиками КТУ-10. 
Убирают навоз из зданий I и II периодов скреперными установ
ками, из зданий III периода и с выгулов — бульдозером.

УкрНИИгипросельхоз совместно с Ц НИ ПТИМ ЭЖ  разработал 
типовые проекты ферм доращивания и откорма молодняка на 
2,5 тыс. и 5 тыс. голов в год с интенсивным использованием жома.

Производственный цикл — с 6 до 17‘/2 месяца с разделением 
на два периода: I — продолжительностью от 6 до 14 месяцев и II ■— 
от 14 до 17'/г месяца.

Содержание животных беспривязное, групповое, на щелевых 
полах. Готовят кормосмеси в кормоцехе, раздаю т их с помощью 
КТУ-10 по типовым проектам 801-01-32.83 и 801-01-30.83 соответ
ственно на фермах мощностью 2,5 тыс. и 5 тыс. голов в год и при 
отсутствии кормоцеха — в мобильном раздатчике-смесителе РСП-10 
по типовым проектам 801-01-31.83 и 801-01-29.83 на фермах мощ
ностью соответственно 2,5 тыс. и 5 тыс. голов в год. Удаление на
воза —■ самосвалом.

Институтом «Казгипросельхоз» разработан типовой проект 
комплекса доращивания и откорма молодняка крупного рогатого 
скота мясных пород вместимостью 6000 голов (819-208).

Проект разработан для районов с расчетной зимней темпера
турой наружного воздуха —ЗОР и —40 °С.

Поступает молодняк на комплекс с репродукторных хозяйств 
мясного направления продуктивности в 8-месячном возрасте средней 
живой массой 190 кг, реализуют его в 18 месяцев при средней ж и 
вой массе одной головы 475 кг.

Доращ ивание молодняка предусматривается в два периода —
I в течение 120 дней, И — 90 дней, III период — интенсивного от
корма в течение 90 дней. Общий период доращивания и откорма — 
300 дней.

183



Содержание молодняка групповое, беспривязное, в холодных 
неотапливаемых зданиях с естественной вентиляцией, на глубокой 
подстилке.

Кормление молодняка предусмотрено на выгульно-кормовых 
дворах полнорационными гранулированными кормами из самокор- 
мушек со свободным доступом животных к кормам. Загрузка са- 
мокормушек производится загрузчиками сухих кормов ЗСК-Ю . П оят 
молодняк из групповых автопоилок (с электроподогревом воды) 
АГК-4, установленных на выгульно-кормовых дворах. Удаляют на
воз с выгульно-кормовых дворов периодически по мере необходи
мости, а очистку животноводческих зданий от навоза производят 
бульдозером один раз в год после снятия скота с откорма.

В состав проекта входит 12 зданий для доращ ивания и от
корма молодняка вместимостью по 500. голов каждое, цех по при
готовлению полнорационных и гранулированных кормов производи
тельностью 35 т в смену, а такж е необходимый набор зданий и соо
ружений подсобно-вспомогательного, складского и обслуживающего 
назначения.

Здание для содержания 500 голов молодняка неотапливаемое, 
с открытыми проемами для выхода животных на выгульно-кдрмо- 
вые дворы. Размер его в плане 8 4 x 1 8  м. Здание разработано в 
двух конструктивных вариантах: в рамном и стоечно-балочном 
железобетонном каркасе.

Институтом Гипронисельхоз совместно с В И Ж  и ВНИИМС раз
работан типовой проект откормочных площадок на 1 тыс., 3 тыс. 
и 5 тыс. ското-мест (801-01-17) для строительства как в южных 
районах с расчетными зимними температурами —20 °С, так и в 
средней полосе страны с расчетными температурами —30° — 40 °С.

Содержание животных — боксовое и на глубокой подстилке (кро
ме площадок на 5 тыс. ското-мест). Выгульные площадки — в двух 
вариантах: с твердым и грунтовым покрытием (рис, 18). Продол
жительность производственного цикла 330 дней.

Содержание всех групп животных — в четырехстенных неотап
ливаемых помещениях с естественной вентиляцией вместимостью 
по 500 голов. Кормление животных: в южных районах — на выгуль
но-кормовых дворах (при поступлении молодняка в зимний период 
предусмотрена возможность его кормления и в помещениях), в 
средней полосе — в помещениях в течение круглого года. В теплый 
период на таких площ адках можно одновременно проводить сезон
ный откорм дополнительного поголовья, для чего на выгульно-кор- 
мовых дворах установлены кормушки. Раздача кормов — мобиль
ными средствами; удаление навоза ■— бульдозером. Поение — из ав 
топоилок с электроподогревом воды в холодный период года.

Существует такж е типовой проект площадок на 1 тыс. и 2 тыс. 
ското-мест для сезонного или круглогодового откорма молодняка в 
южных районах (819-167), разработанный Росгипрониисельстроем. 
Содержание м олодняка— под трехстенными навесами на глубокой 
подстилке.

Помещения для репродукторных и племенных стад мясного 
скота. Д ля строительства предприятий по выращиванию специали
зированных мясных пород крупного рогатого скота существует ряд 
типовых проектов.

Институтом Целингипросельхоз разработаны два типовых про
екта репродукторных ферм на 600, 800 и 1200 коров мясных по
род (801-01-12 и 801-01-13) для районов с расчетными наружными
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175,0

Рис. 18. П лощ адка для откорма молодняка на 1 тыс. ското-мест: 
1 — здан и е  на 500 голов м олодняка с  кормлением на вы гульно-кормовых 
дворах; 2 — здан и е на 500 голов м олодняка с кормлением зимой в здании  
и на вы гульно-кормовы х дворах  в теплы й период года; 3 —  бригадны й дом 
на 10 человек с санпропускником ; 4 — пункт технического обслуж ивания; 
5 — автовесы; 6 — дезбарьер ; 7 — здан и е  приема и обработки  м олодняка с 
сортировочной площ адкой; 8 —  сенаж ны е (силосны е) транш еи; 9 — бункера 
для  концентратов; 10 — навозохранилищ е



Рис. 19. Ферма мясного скота на 800 голов:
1 —  коровник на 250 коров; 2 — роди льная на 120 коров; 3 — здан ие ре
монтного м олодняка на 420 голов; 4 — санитарны й блок на 30 человек; 
5 — отапливаем ы й д езбарьер ; 6 — ам булатори я; 7 — котельная; 8 — пункт 
искусственного осем енения; 9 — корм оприготовительная кормосмесей; 10 — 
вы гульны е дворы ; Л  — скл ад  сухих концентратов и зерн а  на 100 т ; 12 — 
пункт технического обслуж иван ия маш ин и оборудования; 13 — въездной 
барьер ; 14 — транш ея д л я  хранения силоса емкостью  1000 т; 15 — транш ея 
д л я  хранения сен аж а  емкостью  1000 т; 16 — автом обильны е весы  грузо
подъемностью  30 т; 17 — у н иверсальная кар д а  обработки  скота; 18 — пло
щ ад ка  д л я  хранен ия грубы х кормов; 19 — навозохранилищ е назем ное ем 
костью  1500 т

температурами —30° и — 40 °С. Хозяйства должны быть обеспечены 
пастбищами. Телят до 7—8-месячного возраста содерж ат на под
сосе. Первым типовым проектом предусматривается такж е выра
щивание нетелей как  для собственного воспроизводства стада, так 
и для продажи другим хозяйствам в 20—21-месячном возрасте 
стельностью 4—5 месяцев (рис. 19). По второму типовому проекту 
всех сверхремонтных телок после отъема реализуют на специа
лизированные фермы по выращиванию нетелей. По обоим типо
вым проектам бычков 7—8-месячного возраста реализуют для д о 
ращивания и откорма на фермы или площадки, функционирующие 
как в рамках внутрихозяйственной, так и межхозяйственной спе
циализации.

Содержание животных в стойловой период — беспривязное на 
глубокой подстилке, в групповых секциях: коровы и нетели — по 
125 голов, ремонтный молодняк — по 80— 105 голов.

Проведение отелов запланировано с февраля по май в инди
видуальных денниках родильного отделения.

В коровниках предусмотрены логова площадью по 5 м2 на ко
рову. Д ля подкормки и отдыха телят в них выгорожены такж е 
логова из расчета по 1,2 м2 на одну голову, с ограждениями, обес
печивающими им свободный проход к коровам. Кормление коров 
и молодняка ■— кормосмесями из стандартных кормушек, установ
ленных на выгульно-кормовых дворах. Поение телят — в коровни
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ке, а коров и молодняка — на выгульно-кормовых дворах из авто
поилок АГК-4А. Уборка навоза —• бульдозером. Животноводческие 
здания разработаны в рамных конструкциях и в местных строи
тельных материалах.

Д ля строительства в районах Ю жного Казахстана и Средней 
Азии в хозяйствах, обеспеченных пастбищами, рекомендуется ти
повой проект репродукторных ферм на 600, 800 и 1200 коров мяс
ных пород, разработанный институтом «Казгипросельхоз» (801-01-18 
с. 83).

Фермы предназначены для репродукции и выращивания телят 
до 7—8-месячного возраста. Планируются в двух организационно
технологических вариантах: I — с реализацией телят 7—8-месяч
ного возраста другим хозяйствам; I I — с реализацией бычков и вы
ращиванием телочек до 2272-месячного возраста стельностью 
б'/г месяца и реализацией их в этом возрасте другим хозяйствам, 
за исключением нетелей, оставляемых на ремонт собственного стада.

Содержание ж ивотны х— стойлово-пастбищное, продолжитель
ность стойлового периода 180 дней, пастбищ ного—■ 185 дней. Отел 
коров •— зимне-весенний с февраля по май в родильном отделении, 
где они в течение 15 дней находятся беспривязно в денниках.

Содержание коров с телятами до 20-дневного возраста предус
мотрено в зданиях коровников, а коров с телятами старше 20-днев
ного возраста — в трехстенных навесах беспривязно на глубокой 
подстилке группами по 125 голов.

Ремонтных телок и нетелей содерж ат в трехстенных навесах 
беспривязно на глубокой подстилке группами по 135—200 голов.

Кормление коров, ремонтных телок и нетелей предусмотрено 
на выгульно-кормовых дворах из стационарных кормушек кормо- 
смесями, приготовленными в кормоцехе. Р аздача кормосмеси по 
кормушкам мобильными кормораздатчиками КТУ-10.

Поение коров, ремонтных телок и нетелей — на выгульно-кор- 
мовых дворах из групповых автопоилок АКГ-4А.

В родильном отделении коров кормят из стационарных кор
мушек, поят'— из индивидуальных автопоилок АП-1А.

Удаление навоза из родильного отделения осуществляется с по
мощью скребковых транспортеров ТСН-160, из коровников и трех
стенных навесов — бульдозером с навесным оборудованием Д-535 
два раза в год, а с выгульно-кормовых д в о р о в — по мере необхо
димости с одновременным вывозом навоза за пределы фермы в н а
возохранилище или на поля.

Осеменяют коров и телок привозной спермой, в стойловый пе
ри од— в родильном отделении, при котором предусмотрен пункт 
искусственного осеменения, в летний — на пастбище на универсаль
ном пункте по обработке крупного рогатого скота.

Животноводческие здания разработаны по стоечно-балочной 
и рамной схемам.

Имеются такж е типовые проекты ферм с круглогодовым стой
ловым содержанием в зоне интенсивного земледелия с ограничен
ным использованием пастбищ или без них.

Так, институтом СевкавЗНИИЭПсельстрой разработан проект 
комплекса на 2000 коров мясного направления (801-01-1). Расчет
ная зимняя температура наружного воздуха —23 °С.

Комплекс предназначен для воспроизводства и выращивания 
молодняка до 6 —8-месячного возраста с последующей передачей 
бычков на специализированные комплексы и площадки по произ
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водству говядины, а телочек— для дальнейшего выращивания на 
ремонт маточных стад.

Д ля размещения этого поголовья на территории комплекса пла
нируются выгульно-кормовые дворы и здания на 400 коров и 120 не
телей. Н а выгульно-кормовых дворах делаю т курганы из земли 
и глины, которые устилают соломой. Они служат для  отдыха ж и 
вотных, принудительного моциона, а такж е укрытием от ветров. 
Н а выгульно-кормовых дворах размещают железобетонные кормуш
ки, поилки с электрообогревом АГК-4А, чесала. В мертах распо
ложения кормушек, поилок и вдоль здания — твердое покрытие 
шириной 3 м.

Здания предназначаются для осеменения, отелов, подкормки 
телят и укрытия животных в жаркую  и ненастную погоду и в з а 
висимости от назначения могут быть переоборудованы съемными 
переносными щитами и кормушками в секции для проведения тех
нологических циклов. К началу марта здания готовят к проведению 
отелов, которые длятся 2 ‘/г месяца (март, апрель и первая поло
вина мая).

Осеменяют коров в период июня — августа. Н а это время 
здания переоборудуют щитами на загоны для осеменения и выдерж
ки животных, Осеменение искусственное в передвижных станках- 
фиксаторах.

Кормят животных из кормушек кормосмесями, состоящими из 
грубых, сочных и концентрированных кормов. Кормосмеси готовят 
в кормосмесительном цехе и раздаю т мобильным кормораздатчиком 
РКА-8,

Удаляют навозную массу и загрязненную подстилку с выгуль- 
но-кормовых дворов и коровников бульдозером. Д алее массу по
грузчиком-экскаватором ПЭ-0,8Б грузят в тракторный прицеп и вы
возят в навозохранилища или на поля.

Д ля условий хозяйств Украинской ССР с интенсивным земле
делием УкрНИИгипронисельхозом с участием НИИ животноводст
ва Лесостепи и Полесья УССР разработан типовой проект ферм 
на 800 и 1200 коров мясных пород.

Фермы рассчитаны на производство соответственно 4540 и 
6795 ц живой массы, или в расчете на одну среднегодовую голову 
203 кг.

Технология производственных процессов на фермах включает 
следующие основные элементы:

на ферме содерж ат коров с телятами на подсосе до 6—8-ме
сячного возраста, нетелей, ремонтный и откормочный молодняк и 
выбракованный взрослый скот;

содержание коров с телятами и откормочного поголовья — бес
привязное в зданиях на глубокой подстилке; коров без телят, не
телей и ремонтного молодняка до 12-месячного возраста — в инди
видуальных боксах, чем обеспечивается экономия соломы на под
стилку. Площадь логова на одну корову с теленком в зданиях с 
глубокой подстилкой принята 5 м2, а для молодняка на откорме —
3 м2;

размер группы — 50 голов, а новотельных коров с телятами 
до 15—20-дневного возраста — по 25 голов;

ж ивая масса молодняка при отъеме от коров: бы чков— 200— 
250 кг, телок — 180—225 кг при среднесуточном приросте соответ
ственно 900 и 800 г;
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реализация молодняка в 18-месячном возрасте живой массой од
ной головы: бычки — 550 кг, телочки — 500 кг;

осеменение коров и телок искусственное, а для перегуливаю
щих коров на ферме содерж ат быков из расчета один бык на 
150—200 коров и телок;

пункт искусственного осеменения блокируется или соединяется 
скотопрогоном со зданием, где содерж ат коров с телятами с 15—20- 
до 255-дневного возраста;

выход телят на 100 коров и нетелей — 90 голов; 
отелы круглогодовые, коэффициент неравномерности отелов 

1,3— 1,4;
проведение отелов — в индивидуальных денниках; 
кормление животных — на выгульно-кормовых площадках, оте

лившихся коров — в денниках, телят до 8-месячного возраста в ко
ровниках на подкормочных площадках;

приготовляют кормосмеси в общефермском кормоцехе, раздают 
их мобильными кормораздатчиками типа КТУ-10;

поение на выгульно-кормовых площ адках из групповых поилок 
с подогревом, в денниках — из индивидуальных автопоилок;

удаление навоза из здания и выгульных площ адок'— периоди
чески бульдозером.

Технология производственных процессов принята по принципу 
поточно-цеховой системы, отличительная особенность которой— чет
кое разделение стада на однородные технологические группы с р аз
мещением их в отдельных зданиях или секциях, узкая специализа
ция обслуживающего персонала.

При проектировании животноводческих зданий приняты про
стые конструктивные решения, так как все они, кроме родильного 
отделения, не отапливаются. Микроклимат обеспечивается за счет 
тепловыделений от животных и естественной приточно-вытяжной 
вентиляцией. Каркас зданий принят из сборных железобетонных 
рам с пролетом 18,0 м и шагом 6,0 м.

Институтом Белгипросельхоз разработан типовой проект пле
менных ферм на 400 и 800 коров мясного направления с реализа
цией соответственно 162 и 324 племенных бычка, 115 и 230 телок 
в 14-месячном возрасте.

Содержание животных на фермах — стойлово-пастбищное. Со
держание коров с телятами — беспривязное групповое на подстилке 
в секциях вместимостью по 55 голов со свободным выходом на вы
гульные площадки.

В здании родильного отделения предусмотрена одна групповая 
секция на 20 глубокостельных коров, 40 денников для отела коров, 
три групповые секции для новотельных коров с телятами по 20 го 
лов каж дая. Площадь групповой секции на одну голову — 5,0 м2, 
фронт кормления — 0,7 м, площадь денника для отела — 7,0 м2. 
Площ адь групповой секции в здании для бычков — 4,6—5,2 м2 на 
одну голову, а в здании для телок — 4,6 м2 и на нетель — 5,2 м2.

Н а период проведения искусственного осеменения секции для 
телок разделяют съемными ограждениями на секции осеменения и 
неосемененных животных с установкой раскола и фиксационного 
станка.

Ж ивотноводческие здания запроектированы с рамным и стоеч- 
но-балочным железобетонным каркасом.

Д ля выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота мясных пород институтом Казгипросельстрой разработан ти
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повой проект фермы на 3 тыс. ското-мест для строительства в рай
онах с расчетной температурой —30, — 40 °С (801-01-7).

Выращивание животных предусматривается с 8- до 23-месяч
ного возраста. Телок и нетелей в зимний период содерж ат в не
отапливаемых зданиях с естественной вентиляцией беспривязно на 
глубокой подстилке. Раздача кормов — мобильными средствами; 
удаление навоза — бульдозером.

Этим ж е институтом разработан типовой проект специализиро
ванных ферм для выращивания нетелей на 1 тыс., 2 тыс. и 3 тыс. 
ското-мест (801-01-37 с. 84), Проект предназначен для строитель
ства в южных районах страны с расчетными зимними температура
ми —20 °С.

Выращивание нетелей— с 8 до 22 '/г месяца с использованием 
пастбищ.

Содержание животных — в двух вариантах: в трехстенных на
весах на глубокой подстилке; в неотапливаемых зданиях, обору
дованных боксами.

Кормление — на выгульно-кормовых дворах. Раздача кормов — 
мобильными средствами. Удаление навоза — бульдозером.

Действуют такж е типовые проекты станций по испытанию пле
менных бычков мясных пород на 100 и 200 голов в год (819-272 
и 819-273), разработанные УкрНИИгипросельхозом.

Они предназначены для ежегодной оценки соответственно 10 
и 20 быков-производителей по качеству потомства и одновремен
ного испытания 100 и 200 их сыновей по собственной продуктив
ности.

Д ля строительства станций разработано неотапливаемое зда
ние с естественной вентиляцией вместимостью 100 племенных быков 
для беспривязно-выгульного содержания их в возрасте от 7 до 
15 месяцев в двух вариантах: с кормлением на выгулах в районах 
с расчетными зимними температурами — 20 °С (т. п. 801-493) и с 
кормлением внутри зданий в районах с температурами —30°—40°С 
(т. п. 801-494).

Последним типовым проектом здания предусмотрена комплекс
ная механизация всех производственных процессов по раздаче и 
уборке навоза. Раздача кормов — в стационарные кормушки здания 
кормораздатчиком КТУ-10, удаление навоза из зд ан и я — два раза 
в год гусеничным бульдозером типа Д-535 на площадку в торце 
здания с погрузкой в тракторные прицепы погрузчиком ПБ-35 и 
вывозкой на поля.

С выгульных площадок навоз убирается бульдозерной лопатой 
БН-1, навешенной на трактор IOM3-6JIC. С помощью погрузчика 
ПЭ-0,8 навоз такж е грузится в тракторные прицепы и вывозится 
в навозохранилища, расположенные при племенном хозяйстве.

Стены зданий до отметки 1,8 м — из железобетонных панелей, 
вы ш е—-из асбестоцементных листов УВ-7,5 по деревянной обре
шетке; торцы кирпичные; покрытие металлическое по железобетон
ным фермам.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ п р е д п р и я т и и  п о  п р о и з в о д с т в у  г о в я д и н ы

Реконструкция— это не временное мероприятие, а постоянный, 
закономерный процесс, вызываемый необходимостью планомерного 
обновления основных производственных фондов в животноводстве.
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К расширению действующих предприятий относится строитель
ство дополнительных производств на действующем предприятии, а 
также строительство новых и расширение существующих отдельных 
цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назна
чения на территории действующих предприятий или примыкающих 
к ним площ адках в целях создания дополнительных или новых 
производственных мощностей.

Например, в тех случаях, когда на действующей ферме с не
полным циклом производства говядины — по выращиванию и до
ращиванию молодняка по мере укрепления кормовой базы хозяй
ства было принято экономически целесообразное решение достроить 
заключительный цех интенсивного откорма молодняка и создать, 
таким образом, предприятие с законченным производственным 
циклом.

При расширении и реконструкции действующего предприятия 
увеличение его производственной мощности должно осуществляться 
в более короткие сроки и при меньших удельных капиталовложе
ниях на единицу конечной продукции по сравнению с созданием 
аналогичных мощностей путем нового строительства с одновремен
ным повышением технического уровня и улучшением технико-эко
номических показателей предприятия в целом.

К реконструкции действующих предприятий относится переуст
ройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и 
обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием про
изводства и повышением его технико-экономического уровня.

Например, реконструкция и переоборудование существующих 
животноводческих зданий привязного содержания молодняка на бес
привязное позволяет примерно в 1,3— 1,5 раза увеличить их вме
стимость, а следовательно, перестроить циклограмму работы ф ер
мы с учетом увеличения оборота животноводческих зданий и мощ
ности фермы в целом при одновременном сокращении численности 
обслуживающего персонала и затрат труда.

К техническому перевооружению действующих предприятий от
носится комплекс мероприятий по повышению технико-экономиче
ского уровня отдельных производств, цехов и участков на основе 
внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации про
изводства, модернизации и замены морально устаревшего и физи
чески изношенного оборудования новым, более производительным.

В настоящее время характерно, например, для крупных живот
новодческих комплексов по производству говядины мощностью
10 тыс. голов выращивания и откорма молодняка в год, построен
ных по типовым проектам 801-250, 819-215, 801-376 со стационар
ной системой раздачи кормов, проведение реконструкции с заме
ной устаревшего оборудования на новое, модернизированное.

Выполнена модернизация комплекта оборудования КПГ-10, и 
взамен его поставлено на серийное производство более произво
дительное и менее материало- и энергоемкое оборудование (для 
приготовления и раздачи кормов, стойловое и тепловентиляцион
ное). Процесс технического переоснащения этих комплексов должен 
осуществляться без остановки производственного цикла и снижения 
установленной мощности. Д ля выполнения этого требования в зави
симости от конкретных условий может быть принято строительство 
дополнительных объектов: открытых площадок с навесами для телят 
и молодняка вместимостью по 720—800 голов или телятника и зд а 
ния для молодняка той ж е вместимости для временного содерж а
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ния животных, переведенных из соответствующих секций и зданий 
комплекса и временно исключаемых из циклограммы на период их 
капитального ремонта и переоснащения новым модернизированным 
оборудованием.

При этом строительство площадок целесообразно осуществлять, 
например, на комплексах в южной зоне страны, где они могут ис
пользоваться большую часть года, а дополнительные здания — в 
средней полосе страны с более суровым климатом.

Как и всякое строительство новых предприятий по производ
ству говядины, решение о реконструкции действующих предприя
тий должно приниматься на основании технико-экономических рас
четов и обоснований и осуществляться по утвержденной проектно
сметной документации.

Ниже приведены некоторые примеры реконструкции, расшире
ния и технического переоснащения предприятий и животноводче
ских зданий. Проект реконструкции и расширения фермы по от
корму крупного рогатого скота с 1000 до 3000 голов в год в кол
хозе имени Кирова Нуримановского района Башкирской АССР вы
полнен проектной конторой Башсельхозпроект.

Существующая ферма не имеет четкого зонирования террито
рии. Содержание ск о т а— привязное, раздача кормов — с помощью 
ленточных транспортеров. Уборка навоза самотечная с исполь
зованием цеха обезвоживания.

Проектом реконструкции предусмотрено изменение привязного 
содержания на групповое беспривязное и увеличение размера ф ер
мы до 3000 голов за  счет нового строительства двух зданий для 
выращивания (с 10—20 дней) и доращ ивания молодняка вмести
мостью по 1000 голов.

В связи с этим разработана соответствующая циклограмма 
ритмичного комплектования фермы телятами и движения скота по 
периодам производственного цикла. Достроены необходимые под
собно-вспомогательные здания и сооружения. Все технологические 
процессы комплексно механизированы.

В результате осуществляемой реконструкции увеличивается объ
ем производства мяса и улучшаются технико-экономические пока
затели хозяйства (табл. 115),

115. Основные технико-экономические показатели фермы

П оказатели
Д о рекон
струкции

П осле
рекон 

струкции

Вместимость, ското-мест 1500 4584
Мощность, гол. 1000 3000
Годовое производство продукции:

4500 13 395мяса в живой массе, ц
Стоимость строительства, тыс. р. 1760 3186
Дополнительные капиталовложения,
тыс. р. — 1426
Удельные капиталовложения, р. 1106 665
Общие затраты труда на 1 ц про

12,3 7,дукции, чел.-ч
Себестоимость 1 ц прироста, р. 97 70
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В хозяйствах Сибири ведется работа по реконструкции ферм 
и площадок по производству говядины.

Институтом ЦНИ ПТИМ ЭЖ  разработан проект реконструкции 
здания привязного содержания для доращ ивания 360 голов молод
няка (801-48) под беспривязное групповое на щелевых полах. При 
этом вместимость здания увеличена до 432 голов, или на 28%.

В средней части здания делают боксы. Вместо мобильной кор- 
мораздачи используют стационарные раздатчики РК-50.

Д ля реконструкции откормочных ферм и площадок с учетом 
их расширения рекомендуются типовые проекты зданий на 250 и 
500 голов молодняка, разработанные Гипронисельхоз совместно с 
В И Ж  (801-43; 801-44; 801-31; 801-32; 801-33; 801-45; 801-46).

Здания неотапливаемые с естественной вентиляцией, разрабо
таны в различных строительных и технологических решениях. Со
держание скота — от 12 до 18 месяцев беспривязное боксовое или 
на глубокой подстилке.

Основное отличие от традиционных решений — кормление под 
навесами, примыкающими к зданию с обеих продольных сторон. 
Раздача кормосмесей молодняку — мобильными средствами с внеш
ней стороны навесов. Удаление навоза — бульдозером.

При расширении действующих предприятий строительство но
вых зданий и сооружений должно осуществляться с использованием 
действующих типовых проектных решений, номенклатура которых 
на текущую пятилетку представлена в очень широком диапазоне 
как по технологическим, так и объемно-планировочным, строитель
ным решениям и по вместимости.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОПЛАТА ТРУДА

Основные принципы организации производства. Высокая эф 
фективность работы специализированных предприятий достигается 
в результате ритмичности производства. При производстве говя
дины она выражается в равномерном периодическом поступлении 
животных на комплексы для формирования из них однородных 
технологических групп. При этом размеры групп должны быть оп
тимальными для рациональной организации производства. Условия 
кормления и содержания животных в группах стандартизированы 
и дифференцированы по отдельным технологическим стадиям про
изводственного цикла. При перемещении животных по секциям (по
мещениям) следует строго придерживаться разработанной для дан 
ной технологии циклограммы, что обеспечивает поточность произ
водственных процессов, создает оптимальные условия для рацио
нальной организации производства и труда.

При определении размеров групп и ритма производства учиты
вают условия комплектования поголовья для комплексов в зоне 
его размещения, то есть достигнутый уровень интенсификации ско
товодства и концентрацию поголовья на фермах в хозяйствах-по- 
ставщиках телят.

Работа на крупных комплексах с технологией промышленного 
типа отличается повышенной сложностью и требует высокой квали
фикации работников, строгой регламентации их обязанностей. В к аж 
дом предприятии организация работ долж на базироваться на ра
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циональном разделении и кооперации труда работников разной спе
циализации.

Основой организации труда долж на быть постоянная произ
водственная бригада — коллектив работников с определенным со
ставом и единым руководством, организованный для проведения 
работ по выполнению определенных технологических процессов на 
основе разделения и кооперации труда, с применением принципа 
коллективного подряда, осуществляемого в условиях внутрихозяй
ственного расчета.

Нормирование труда. Нормы производства (выработки), обслу
живания скота разрабатываются в хозяйстве по согласованию с 
профсоюзным комитетом на основе отраслевых и межотраслевых 
типовых и единых норм выработки (обслуживания) и утверж да
ются вышестоящей организацией по согласованию с соответствую
щим профсоюзным комитетом. При этом необходимо обеспечить 
единство в уровне норм и расценок на аналогичные работы при 
одинаковых производственных условиях.

При определении норм выработки (обслуживания) должны 
учитываться резервы повышения производительности труда и 
предусматриваться наиболее полное использование техники. Нормы 
производства (выработки) продукции на рабочего и расценки за 
продукцию разрабатываются исходя из технически обоснованных 
норм обслуживания животных с учетом типа содержания, степени 
механизации производственных процессов и достигнутого уровня 
продуктивности. При изменении условий производства на ферме 
(уровня механизации, технологии и т. д.) установленные ранее рас
ценки пересматриваются.

При освоении новых норм выработки, времени и обслуживания, 
установленных в связи с пересмотром действующих норм на ос
нове внедрения организационно-технических мероприятий, а такж е 
взамен устаревших норм, часть средств от полученной в результате 
этого экономии фонда заработной платы (определяемая директо
ром совхоза) используется для дополнительной оплаты труда рабо
чих в течение 3—6 месяцев после внедрения новых норм.

ОПЛАТА ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЕ

О плата труда и премирование рабочих совхозов и других го
сударственных сельскохозяйственных предприятий. Оплата труда ра
бочих совхозов и других государственных сельскохозяйственных 
предприятий производится в соответствии с Типовым положением, 
утвержденным Госкомитетом СССР по труду и социальным вопро
сам и Президиумом ВЦСПС. Применяют следующие тарифные 
ставки (табл. 116— 118).

Эти ставки применяют на животноводческих комплексах. Оп
лата труда рабочих, занятых в животноводстве, производится за 
единицу произведенной продукции с учетом качества или за стои
мость ее в денежном выражении' (по реализационным ценам) по 
расценкам из расчета 125% тарифной ставки (тарифного фонда) 
и утвержденной годовой нормы производства (выработки) продук
ции животноводства на работника.

Расценки за продукцию могут устанавливаться едиными на год 
или дифференцированными по периодам года.

Д ля рабочих, достигших высоких показателей продуктивности 
скота и птицы в целом по закрепленной группе, тарифный фонд
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116. Дневные тарифные ставки (за 7-часовой рабочий день) 
трактористов-машинистов, р.-к.

Разряд

П оказатели
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й б-Й

Д ля сдельщиков:
I группа 3-23 3-64 4-09 4-60 5-18 5-82

II » 3-64 4-09 4-60 5-18 5-82 6-55
III » 3-93 4-43 4-98 5-60 6-30 7-08

Д ля  повременщи
ков:

I группа 2-99 3-36 3-78 4-26 4-78 5-38
II » 3-36 3-78 4-26 4-78 5-38 6-06

III » 3-64 4-09 4-60 5-18 5-82 6-55

117. Дневные тарифные ставки (за 7-часовой рабочий день) 
на работах в животноводстве и конно-ручных работах, р.-к.

Разряд

П о казател и
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Для сдельщиков 
Д ля повременщи
ков

2-95

2-76

3-15

2-95

3-37 

3 15

3-67

3-43

4-06

3-80

4-65

4-34

118. Дневные тарифные ставки (за 7-часовой рабочий день) 
рабочих государственных животноводческих комплексов 
по производству продуктов животноводства на промышленной 
основе, занятых на работах по непосредственному 
обслуживанию животных с применением машин 
и механизмов, р.-к.

Разряд

П о казатели
1-й 2-й 3-й J 4-й 5-й 6-Й

Д ля
Д ля

сдельщиков
повременщи-

2-95 3-21 3-49 3-86 4-34 5-05

ков 2-76 3-00 3-26 3-61 4-06 4-72

заработной платы для определения расценок за продукцию может 
увеличиваться до 150%.

В отраслях животноводства, где продукция поступает в тече
ние всего года (прирост, приплод), оплата труда производится по 
сдельно-премиальной системе по месячным результатам за коли
чество и качество полученной продукции или за продукцию и об
служивание скота.
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Если продукция учитывается по периодам или один раз в год 
(на выращивании молодняка, откорме и нагуле скота), оплата 
труда производится по аккордно-премиальной системе. Д о расче
тов за  продукцию заработная плата выплачивается по сдельным 
расценкам за объем выполненных работ (уход за скотом) или за 
отработанное время, исходя из тарифных ставок и установленных 
норм обслуживания. После установления объема полученной про
дукции рабочим выдается разница между заработной платой, на
численной за  продукцию, и заработной платой, выплаченной им (в 
качестве аванса) по сдельным расценкам или по тарифным став
кам за отработанное время в течение года или периода на обслу
живании скота.

Подменным рабочим в животноводстве выплачивается 100% 
установленных расценок или среднего заработка подменяемых ими 
рабочих.

Директорам совхозов разрешается устанавливать дополнитель
ную оплату труда (поощрение) рабочим животноводства за повы
шение продуктивности, более полное сохранение обслуживаемого 
скота, увеличение выхода молодняка и повышение качества живот
новодческой продукции.

Общий размер дополнительной оплаты труда рабочего за год 
не должен превышать его месячного заработка. Конкретные по
казатели и размеры этой дополнительной оплаты по отдельным ви
дам работ и условия ее применения устанавливаются директо
ром совхоза по согласованию с комитетом профсоюза.

Стимулирование повышения квалификации. В целях усиления 
материальной заинтересованности в повышении квалификации ра
бочих ведущих профессий, занятых на работах в животноводстве, 
устанавливаются звания «Мастер животноводства I класса» и «М а
стер животноводства II класса». Лицам, которым присвоены ука
занные звания, производится доплата к заработной плате, начис
ленной за продукцию и обслуживание скота и птицы, в размерах: 
«Мастер животноводства I класса»—20% ; «Мастер животноводства
II класса»— 10%. Присваиваются указанные звания в соответствии 
с Положением, утвержденным бывшим Министерством сельского хо
зяйства СССР по согласованию с Ц К  профсоюза работников сель
ского хозяйства.

О плата труда освобожденных бригадиров, занятых в животно
водстве, производится в порядке, установленном для рабочих, ис
ходя из 3—6 разрядов повременных ставок трактористов-машини- 
стов, утвержденных для совхозов районов первой группы.

Стимулирование совмещения профессий, увеличения норм об
служивания, экономии материальных ресурсов. Д ля повышения за 
интересованности трудовых коллективов совхозов в ускорении рос
та производительности труда и в целях сокращения текучести к ад 
ров директорам совхозов по согласованию с комитетами профсою
зов предоставляется право:

выплачивать рабочим доплаты за совмещение профессий, рас
ширение зон обслуживания и выполнение установленного объема 
работ с меньшей численностью работников в размере до 70% т а 
рифной ставки по основной работе в зависимости от сложности, ха
рактера и объема выполняемой работы;

выплачивать единовременное вознаграждение рабочим за раз
работку и осуществление мероприятий, обеспечивающих уменьше
ние численности работников и повышение производительности тру
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да по сравнению с планом. Размер вознаграждения усшнпилмнпсг 
ся в зависимости от достигнутого уровня повышения производиHVII. 
ности труда и фактической экономии фонда заработной платы, по 
лученной от внедрения указанных мероприятий.

Премирование за  перевыполнение плана производства продук
ции. Премирование рабочих совхозов производится за перевыпол
нение плана получения валовой продукции с учетом ее качества 
(улучшение кондиции мяса и др.) бригадой, звеном или отдельным 
рабочим в растениеводстве и животноводстве, а рабочих, занятых 
искусственным осеменением сельскохозяйственных животных,— за 
перевыполнение плана выхода молодняка сельскохозяйственных ж и 
вотных на 100 маток — в размере до 20% стоимости сверхплано
вой продукции (по реализационным ценам).

Конкретные размеры премий для бригад, звеньев или отдельных 
рабочих устанавливаются директорами совхозов по согласованию 
с комитетами профсоюза дифференцированно в зависимости от осо
бенностей отраслей производства и других условий работы, исходя 
из фонда заработной платы, утвержденного на год.

Вместо указанного премирования за перевыполнение годового 
плана производства сельскохозяйственной продукции премирование 
рабочих может производиться в размере 1 % годового заработка, 
полученного рабочим в бригаде, звене, за каждый процент пере
выполнения указанного плана.

По отдельным видам сельскохозяйственной продукции, а такж е 
отдельным совхозам, достигшим высоких показателей по продук
тивности животноводства, с разрешения Советов Министров союз
ных республик размер премии рабочим может быть повышен до 
2% годового заработка за  каждый процент перевыполнения плана 
производства продукции бригадой, звеном.

В животноводстве премии могут выплачиваться по результатам 
работы за  квартал или отдельные законченные периоды (нагул, 
откорм, выращивание молодняка и другие). Премирование по ре
зультатам работы за квартал или другой период производится с 
учетом выполнения планов производства продукции за предыду
щие кварталы или периоды данного года.

Оплата труда и премирование работников государственных ж и
вотноводческих комплексов. Д ля оплаты труда рабочим животно
водческих комплексов установлены тарифные разряды работ в со
ответствии с тарификацией работ операторов государственных комп
лексов по производству продукции животноводства на промышлен
ной основе.

Рабочим, занятым непосредственно на обслуживании животных 
с применением машин и механизмов, руководители животноводче
ских комплексов по согласованию с профсоюзной организацией 
устанавливают коллективные или индивидуальные нормированные 
задания по производству продукции животноводства или передаче 
животных в другие группы скота и дополнительную оплату за их 
выполнение.

Нормированные задания устанавливаются на уровне проектной 
производительности труда, исчисляемой исходя из предусмотренных 
в техническом проекте норм обслуживания и продуктивности ж и 
вотных.

При выполнении нормированных заданий на 100% дополнитель
ная оплата производится в размере до 30% тарифной ставки. При 
выполнении нормированных заданий ниже 100%, но не менее 80%
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дополнительная оплата устанавливается в пониженных размерах 
с учетом уровня выполнения нормированного задания.

В период освоения производственных мощностей комплексов 
в соответствии с нормами, установленными бывшим Министерст
вом сельского хозяйства СССР, дополнительная оплата может про
изводиться с учетом условий работы начиная с 60% выполнения 
нормированных заданий.

Когда фактическая продуктивность животных ниже проектной, 
исходя из которой установлено нормированное задание, размер 
дополнительной оплаты уменьшается на 1 % (пункт) за  каждый 
процент снижения продуктивности. Расчет дополнительной оп
латы при этом производится в следующем порядке. Например, при 
выращивании молодняка установлена норма обслуживания 200 го
лов при отходе поголовья и санитарного брака 2%. Проектная про
дуктивность животных (среднесуточный прирост на одну голо
в у )—900 г.

Нормированное задание получения продукции (в расчете на 
месяц) с учетом норм отхода и санитарного брака составит 52,92 ц 
(200 гол.— (200 X 0,02) х0 ,900  кгХЗО дн. =  52,92 ц).

Допустим, среднесуточный прирост равен 800 г, что на 11% 
ниже проектной продуктивности. Выполнение нормированного за 
дания получения продукции составит: 200x0,800x30=48 ц.

В связи с тем что фактическая продуктивность оказалась на 
11% ниже проектной, размер дополнительной оплаты в данном 
случае 19% заработной платы (30-11).

Директора совхозов в исключительных случаях, когда сниже
ние продуктивности животных допущено из-за неполноценности кор
мов, могут производить дополнительную оплату без указанного сни
жения или снижать ее в меньших размерах.

Премируют рабочих животноводческих комплексов, занятых на 
основных работах по обслуживанию животных, на приготовлении 
и раздаче кормов с применением машин (тракторов) и механиз
мов, а такж е на работах по техническому обслуживанию механиз
мов и электрооборудования, за  каждый процент повышения про
изводительности труда по сравнению с уровнем, предусмотренным 
нормированным заданием в размере до 2% заработной платы за 
расчетный лериод.

Кроме того, указанные рабочие премируются за сохранение 
обслуживаемых животных в пределах установленных норм отхода 
или снижения этих норм (с учетом вынужденного убоя), обеспече
ния бесперебойной работы оборудования и другие показатели. О б
щий размер этих премий на рабочего не должен превышать 20% 
заработной платы, начисленной по тарифным ставкам за расчетный 
период.

Общая сумма перечисленных выше премий на рабочего не мо
жет превышать 5, а в совхозах целинных районов — 6 месячных 
заработков в год.

Рабочих, занятых на ветеринарной обработке, взвешивании, 
приеме и перегоне скота, а такж е рабочих вспомогательных цехов 
и служб (цехов переработки навоза и очистки сточных вод, водо
снабжения, технического обслуживания и ремонта оборудования, 
убойно-санитарных пунктов, котельных установок, ветеринарных л а
бораторий, санитарно-профилактических пропускников и др.) мо
гут премировать за выполнение работ ппи хорошем качестве в 
установленный срок и досрочно, обеспечение бесперебойной рабо

198



ты оборудования и сооружений на установленном режиме, регуляр
ное проведение профилактического обслуживания и ремонтов и 
другие показатели. Общий размер премий на одного рабочего не 
должен превышать 40% заработной платы, начисленной по тариф 
ным ставкам за расчетный период. Премии в установленном на го
сударственном комплексе размере выплачиваются этим рабочим 
при условии выполнения обслуживаемыми ими основными цехами 
и участками объема производства продукции, предусмотренного тех
ническим проектом (в период освоения мощностей — нормами освое
ния проектных мощностей). При невыполнении указанного объема 
производства продукции по цеху или участку размер премии сни
жается на 1 % (пункт) за каждый процент его недовыполнения.

Рабочим, занятым на работах по приготовлению кормов, тех
ническому обслуживанию механизмов и электрооборудования на ж и 
вотноводческом комплексе, дополнительная оплата и премии за 
повышение производительности труда начисляются в пределах, не 
превышающих среднего размера дополнительной оплаты и премий, 
начисленных основным рабочим обслуживаемых ими участков про
изводства.

Конкретные размеры дополнительной оплаты и премий, а так
ж е продолжительность расчетного периода, за который произво
дится дополнительная оплата и премирование (кроме премирова
ния за сохранение животных) — месяц, квартал, период техниче
ского цикла, устанавливает директор совхоза по согласованию с 
профсоюзной организацией с учетом конкретных условий произ
водства.

Основанием для начисления дополнительной оплаты и премий 
являются данные бухгалтерского учета. Н а каждом участке, где 
вводится дополнительная оплата и премирование рабочих, должен 
быть обеспечен учет выполнения показателей, за которые произ
водится дополнительная оплата труда и премирование.

Премирование инженерно-технических работников и служащих, 
непосредственно связанных с освоением комплекса, производится 
за освоение в срок и досрочно проектной мощности комплекса по 
производству продукции животноводства сверх 60% в следующих 
размерах:

Премия выплачивается по итогам работы за  год при условии 
достижения уровня производства продукции, производительности 
труда и себестоимости, предусмотренных по нормам освоения про
изводственной мощности государственного комплекса на конец дан 
ного года. Общий размер премий, выплачиваемых по этому пока
зателю, не может быть выше установленных общих предельных 
размеров.

Д остигнутый уровен ь освое
ния проектной  мощ ности 

по п роизводству продукции
ж ивотноводства, %

Р азм ер  премии за каждый 
освоенный в течение года 
п р о ц ен т  мощ ности в % к 

м есячном у фонду заработной 
платы работников, н епосред
ственно участвую щ их в ос
воении проектной мощ ности 
(по долж ностны м окладам)

От 61 до 80 
От 81 до 90 
От 91 до 100

От 1 до 2,5 
От 2,5 до 5,0 
От 5,0 до 8,0
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Особенности организации и оплаты труда в мясном скотовод
стве. Основной формой организации труда в мясном скотоводстве 
является специализированная бригада. Количество бригад зависит 
прежде всего от типа хозяйства, объема производства и размеще
ния ферм на территории хозяйства. В колхозах и совхозах с пол
ным оборотом стада создаются бригады или звенья по обслужи
ванию коров в родильном отделении, новотельных коров с теля
тами до 8-месячного возраста, сухостойных коров после отъема 
телят, по выращиванию ремонтных телок, по выращиванию и от
корму телят на мясо. В племенных хозяйствах, кроме того, орга
низуются бригады (звенья) по выращиванию племенных бычков.

Проводится организационно-технологическая подготовка произ
водства, которая включает разработку применительно к каждому 
хозяйству организационных и технологических материалов, регла
ментирующих производственный процесс. К ним относятся цикло
грамма, организационно-технологические карты, хозрасчетное зад а 
ние, положение по оплате труда, договор коллектива бригады с 
администрацией хозяйства на выполнение и оплату работ.

Численность работников в бригаде и звене определяется нор
мой обслуживания, которая, в свою очередь, зависит от вмести
мости помещений, уровня механизации производственных процес
сов, состава обязанностей исполнителей.

При беспривязном содержании мясного скота и механизации 
производственных процессов один оператор (скотник) может об
служивать 100 глубокостельных коров или 150—200 коров с теля
тами до отъема, 400 голов ремонтного молодняка, до 800 голов 
на откорме, один механизатор на раздаче кормов — в среднем 
400 голов скота, работник по искусственному осеменению — 800 ко
ров и телок.

В расчете на одного среднегодового работника фермы норма 
обслуживания составляет около 100 голов, из них 40—50 коров. 
Эта норма может изменяться по сезонам года.

В хозяйствах мясного направления продуктивности оплата тру
да и премирование работников производятся в соответствии с дей
ствующим Типовым положением.

Оплата труда животноводов, обслуживающих маточные гур
ты,— за полученного теленка и прирост живой массы, в зимний пе
ри од— за обслуживание коров (в порядке аванса).

При обслуживании молодняка старше 8-месячного возраста 
оплата труда долж на производиться за 1 ц прироста. Применяется 
такж е дополнительная оплата за повышение продуктивности и со
хранности обслуживаемого поголовья молодняка. Предусматрива
ется премирование коллективов специализированных бригад и от
дельных работников за увеличение производства продукции и сокра
щение прямых затрат.

Целесообразно для повышения материальной заинтересованно
сти и получение продукции высокого качества премировать работ
ников за продажу животных повышенной массой и высшей упитан
ности.

При выращивании племенных животных целесообразно приме
нять стимулирование труда за повышение классности животных, 
реализованных или переданных для дальнейшего выращивания в 
хозяйстве.

Совершенствование оплаты труда работников на фермах кол
хозов и совхозов должно способствовать повышению темпов роста
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производительности труда по сравнению с темпами роста заработ
ной платы, этому принципу в наибольшей мере способствует бригад
ный подряд с оплатой за конечную продукцшо.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД

С ростом технической оснащенности животноводства труд ж и
вотноводов все больше приобретает коллективный характер. Коли
чество и качество продукции зависят от труда всех членов коллек
тива, занятых на разных участках единого производства, от сла
женности их работы. Конечный продукт производства все больше 
становится результатом труда различных категорий работников 
(операторов, слесарей, электриков, транспортных рабочих и др.). 
Коллективный характер труда обусловливает необходимость более 
широкого внедрения коллективных форм его организации и оплаты 
по конечным результатам производственной деятельности первичных 
трудовых подразделений.

Коллективный подряд позволяет эффективнее решать экономи
ческие и социальные задачи: лучше использовать кадры, ж ивот
новодческие помещения, технику и другие ресурсы, совмещать про
фессии и обеспечивать ритмичную работу с меньшей численностью 
работников, укреплять трудовую дисциплину, повышать заинтере
сованность и ответственность всех профессий работников коллекти
ва за конечные результаты производства.

Переводу трудовых коллективов на подряд долж на предшест
вовать большая подготовительная работа по изучению передового 
опыта организации работы подрядных коллективов, обучению к ад 
ров прогрессивным формам организации и оплаты труда, подбору 
руководителей и формированию производственных подразделений, 
переводимых на подряд, разработке для них хозрасчетных заданий.

При переходе на подряд особое внимание необходимо обра
тить на соблюдение принципа добровольности; обоснование форм 
организации производственных коллективов, их размеров, состава 
с учетом особенностей имеющихся ферм (комплексов), технологии 
производства; на разработку системы оплаты труда, условий д о 
говора; на планирование производства, материально-техническое 
обеспечение, организацию хозрасчета, учета производственной дея
тельности, контроля за работой коллективов.

Сущность и формы коллективного подряда. Экономическое со
держание коллективного подряда в животноводстве характеризу
ется тем, что хозрасчетный коллектив работников (звено, бригада, 
коллектив фермы), за  которым закреплены животные, производст
венные помещения, техника и оборудование (а в отдельных слу
чаях и земля), в соответствии с установленным заданием (дого
вором) производит определенное количество животноводческой 
продукции установленного качества от закрепленного поголовья 
при соблюдении лимитов затрат ресурсов и получает заработную 
плату (оплату труда) по коллективной расценке (расценкам) за 
продукцию. М атериальное стимулирование работников осуществля
ется таким образом, чтобы все работники коллектива были заин
тересованы в общем конечном результате производства и к а ж 
дый отдельный работник был заинтересован в увеличении своего 
вклада в общий результат.
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Подрядные коллективы наделяются определенной самостоятель
ностью в выполнении установленной хозрасчетным заданием (дого
вором) производственной программы.

Коллективный подряд в животноводстве имеет разные формы: 
бригадную, звеньевую или бригадно-звеньевую.

При бригадно-звеньевой форме подряда в составе бригады со
здаются специализированные и .смешанные звенья для обслу
живания отдельных групп животных и выполнения специализиро
ванных работ по бригаде в целом. Д ля звеньевых разрабатываются 
задания по тем показателям, которые зависят непосредственно от 
результатов работы данного коллектива и практически могут учи
тываться.

В подрядном договоре бригады с администрацией хозяйства 
наряду с общебригадными устанавливаются производственные за 
дания для каждого звена, выделяются ресурсы и определяются 
меры материального поощрения.

Таким образом, в условиях бригадно-звеньевого подряда хо
зяйственный расчет осуществляется одновременно на двух уров
нях: бригады и звена. При этом коллективы звеньев, получая ос
новную заработную плату и премии по результатам своей работы, 
могут материально поощряться и по результатам выполнения 
бригадных хозрасчетных заданий.

Эта форма коллективного подряда позволяет создать подряд
ные бригады для обслуживания животноводческих ферм практи
чески любых размеров, а за счет организации внутри них звеньев 
с постоянным закреплением животных избежать обезлички в их 
обслуживании.

Такая организация подрядных коллективов наиболее приемле
ма на животноводческих фермах, где по условиям технологии про
изводственный процесс распадается на ряд взаимосвязанных ста
дий и фаз производства, обслуживаемых отдельными трудовыми 
коллективами.

При построении системы подрядных коллективов требуется чет
ко определить влияние трудового вклада различных профессиональ
ных групп на конечные результаты.

Н а подряд можно переводить различные по численности и ти
пу коллективы. Н а фермах с численностью работающих до 25 че
ловек может быть сформирован единый коллектив на подряде, 
включающий работников всех профессий. В составе подрядного 
подразделения выделяются специализированные группы или звенья 
работн иков.

ОПЛАТА ТРУДА НА ПОДРЯДЕ

В подразделениях, работающих на подряде, оплата труда 
производится по расценкам за продукцию (мясо — прирост, приплод 
и т. д.).

Установление коллективных расценок за продукцию. Расчет рас
ценок за продукцию производится в порядке, предусмотренном 
Типовым положением об оплате труда рабочих совхозов и других 
государственных сельскохозяйственных предприятий, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС. При этом указан
ные расценки рассчитываются исходя из годовой нормы производ
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ства продукции и фонда заработной платы, увеличенного до 125— 
150% в зависимости от уровня продуктивности скота.

При определении нормы производства продукции продуктив
ность животных устанавливают с учетом достигнутого уровня про
дуктивности за предшествующие 5 лет по хозяйству в целом (если 
условия производства по всем фермам хозяйства одинаковые) 
или ж е по данной ферме.

Н иж е приводится пример расчета коллективного тарифного 
фонда заработной платы (табл. 119).

119. Примерный расчет годового тарифного фонда
заработной платы для бригады, занятой обслуживанием 
крупного рогатого скота на откорме (ферма на 3000 голов)

Число
р аб о 
чих

Т ари ф 
ный

разряд

Т ариф ная 
став ка, р .-к.

Тарифны й фонд 
заработной  платы, р .-к .

П роф ессия рабочих
днев
ная

часо 
вая

на одного 
работника

на всех 
работников

Операторы (скот
ник) 8 IV 3-67 1339-35 10716
Дежурные живот
новоды 2 in 3-37 — 1230-05 2 460
Трактористы по 
подвозу и разд а
че кормов 2 IV 5-60 2044-00 4 088
Рабочие кормокух
ни (повар)* 3 IV 3-67 __ 1339-55 4019
Слесари * 2 IV — 0-566 1446-13 2 892
Ветсанитары * 2 111 3-37 — 1230-05 2 460
Бригадир 1 V 4-78 1745-00 1 745

И т о г о 2 0 — — — — 28 380

* Вопрос об установлении указанн ы м  рабочим доп латы  за  продукцию  
реш ается директором  совхоза и комитетом профсою за.

Расценки за продукцию могут устанавливаться едиными на 
год или дифференцированными по периодам года.

П ример расчета расценки за продукцию для подрядного кол
лектива, занятого откормом крупного рогатого скота. Аккордная 
расценка в этом случае устанавливается за 1 ц прироста. Коллек
тиву бригады, занятому обслуживанием молодняка крупного рога
того скота на откорме, заданием доведены следующие плановые 
показатели: по технически обоснованным нормам обслуживания за 
коллективом закреплено 3000 голов, среднесуточный прирост 600 г, 
валовое производство продукции 6570 ц, тарифный фонд заработ
ной платы 28 380 р.

По решению директора совхоза с учетом указанной продуктив
ности расценка за  продукцию устанавливается исходя из 130% 
фонда заработной платы коллектива и составляет 36 894 р. Р ас



ценка за 1 ц прироста будет равна 5 р. 62 к. До получения про
дукции членам коллектива начисляется повременный аванс.

Оплата труда членов подрядных коллективов может произво
диться и по прогрессивно возрастающим расценкам за продукцию. 
Д ля расчета указанных расценок в фонд заработной платы работ
ников всего подрядного коллектива включается плановый тариф
ный фонд заработной платы, увеличенный на 25—50%, дополни
тельная оплата (поощрение) за повышение продуктивности ж ивот
ных, премии за продукцию, а такж е при необходимости и часть 
средств фонда материального поощрения (табл. 120).

120. Примерные прогрессивно возрастающие расценки за  продукцию 
для оплаты труда членов бригады, занятых обслуживанием 
крупного рогатого скота

Среднесуточный 
прирост одной 

головы, г

П рогрессивно 
возрастаю щ ие 

расценки за  1 ц 
прироста, р .-к.

Среднесуточный 
прирост одной 

головы, г

П рогрессивно 
возрастаю щ ие 

расценки  за  1 ц 
п рироста, р .-к .

600 5-66
600.1—650 5-96
650.1—700 6-27
700.1—750 6-57

750.1—800 6-88
800.1—850 7-18
850.1—900 7-49 
Свыше 900 7-80

Прогрессивно возрастающие расценки за продукцию определя
ются в каждом хозяйстве исходя из конкретных условий произ
водства.

Расценки за продукцию, в том числе и прогрессивно возрас
тающие, устанавливаются, как правило, на ряд лет. Однако в слу
чае изменения технологии производства, замены скота на более 
продуктивный, а такж е при создании кормовой базы, обеспечиваю
щей более высокую продуктивность животных, установленные рас
ценки должны пересматриваться. При пересмотре указанных рас
ценок нельзя допускать опережения роста заработной платы по 
сравнению с ростом производительности труда.

Авансирование членов подрядного коллектива. Д о окончатель
ного расчета за продукцию заработная плата членам подрядного 
коллектива выплачивается в виде аванса.

В отраслях, где продукция поступает по окончании производ
ственного цикла (на выращивании и откорме крупного рогатого 
скота), авансирование производится повременно, исходя из тариф
ного фонда заработной платы за весь объем основных и вспомо
гательных работ по обслуживанию закрепленных за коллективом 
животных (по установленным нормам обслуживания, выработки, 
времени) за соответствующий период.

Распределение повременного аванса производится за отрабо
танное время по тарифной ставке, соответствующей выполняемой 
работе.

Лицам, которым присвоено звание «Мастер животноводства 
I (II) класса», выплачивается установленная надбавка к заработ
ной плате как к авансу, так и к конечному заработку за продук
цию. Сумма указанных надбавок при распределении коллективного 
заработка (аванса) не учитывается.
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Окончательный расчет за  продукцию. По завершении производ
ственного цикла (года, периода) коллективу начисляется зарабо
ток за фактически произведенную продукцию по установленным 
расценкам. Из суммы заработка, начисленного за продукцию, ис
ключается выплаченный в течение расчетного периода аванс, и р аз
ница распределяется между членами коллектива.

По установленным в хозяйстве показателям коллективу начис
ляется премия за продукцию, за  исключением тех случаев, когда 
для оплаты труда рабочих применяются прогрессивно возрастаю 
щие расценки за  продукцию. Сумма заработка и премий за про
дукцию, начисленных коллективу бригады или звена, распределя
ется между его членами следующим образом:

в коллективах, где аванс распределяется с учетом КТУ,— про
порционально полученному авансу или по КТУ;

в коллективах, где рабочие авансировались без учета КТУ, 
сумма заработка за продукцию может распределяться как с уче
том, так и без учета КТУ. Порядок распределения коллективного 
заработка с учетом КТУ в этом случае такой же, как и при рас
пределении аванса.

Кроме того, подрядным коллективам рекомендуется выплачи
вать премии за сокращение прямых затрат на единицу продукции 
или снижение ее себестоимости по сравнению с планом (заданием) 
в размере до 40% от суммы полученной экономии. Премии могут 
выплачиваться не только за экономию затрат в целом, но и по т а 
ким важнейшим элементам, как экономия кормов при обеспечении 
роста продуктивности животных.

Д ля усиления материальной заинтересованности и ответствен
ности подрядных коллективов в рациональном использовании мате
риально-денежных ресурсов рекомендуется устанавливать дополни
тельное премирование за экономию затрат за счет средств фонда 
материального поощрения хозяйства, а такж е уменьшать размер 
этих средств для данного коллектива при перерасходе установлен
ного лимита затрат.

Порядок установления коэффициентов трудового участия 
(КТУ). Вопрос о целесообразности применения КТУ при распреде
лении коллективного заработка, а такж е порядок установления КТУ 
в каждом конкретном случае решается советом бригады (звена). 
Коллективный заработок за продукцию между членами коллектива 
может распределяться с учетом отработанного времени, отноше
ния каж дого работника к труду, объема совмещаемых и других 
показателей личного трудового вклада каждого работника в общие 
результаты труда.

Устанавливать КТУ рабочим целесообразно в два этапа. В на
чале года (или при формировании подрядного коллектива) для 
каждого рабочего устанавливают базовую величину КТУ (как пра
вило, равную единице), которую при распределении заработка за 
продукцию (ежемесячно или при окончательном расчете) корректи
руют в зависимости от конкретных показателей работы или отно
шения к труду каждого члена коллектива.

Корректировка производится путем увеличения или уменьше
ния базового КТУ (равного единице) в зависимости от уровня про
изводительности и интенсивности труда каждого члена коллектива. 
При этом могут применяться следующие повышающие и понижаю
щие факторы.
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)
.4

1

Повышающие факторы

Высокая (по сравнению с другими работни
ками в коллективе) производительность труда, 
выполнение работ разной сложности, совмеще
ние профессий и расширение зон обслуживания 

Внедрение и освоение новых, более совершен
ных приемов в работе, рационализация и нова
торство

Активное выполнение функций наставничества 
и передача производственного опыта и своих на
выков молодым работникам 

Предотвращение случаев поломок машин, ме
ханизмов, гибели животных и т. д.

Понижающие факторы

Недостаточно высокая интенсивность и произ
водительность труда по выполнению производ
ственных процессов 

Небрежное использование средств производст
ва, связанное с поломкой машин и механизмов, 
травматизмом животных и т. д.

Недостаточно добросовестное отношение к тру
ду, имеются случаи нарушения трудовой и тех
нологической дисциплины

Неудовлетворительное состояние обслуживае
мых животных, закрепленной техники, наруше
ние правил техники безопасности 

Имеются случаи невыполнения распоряжения 
бригадира, звеньевого, специалиста

Размеры 
Повышения КТУ

0,1—0,5

0,1—0,4

ОД—0,3 

0,1—0,2

размеры 
понижения КТУ

0,1—0,5

0 ,1 -0 ,5

0,1—0,5

0, 1— 0,2 

0,1—0,5

Из приведенного перечня показателей (каждый коллектив мо
ж ет предусмотреть и свои) выбираются несколько (4 или 5), по 
которым решением общего собрания членов коллектива устанавли
ваются определенные нормы корректировки базовых КТУ. Возмож
ны и иные условия повышения или снижения КТУ, например, по
вышать базовый КТУ на 5% за каждое новаторское предложение 
или снижать КТУ на 5% за каждый случай нарушения трудовой 
дисциплины и т. д.

По принятым в коллективе корректирующим показателям дол
жен быть организован учет. При распределении коллективного з а 
работка совет бригады рассматривает результат такого учета и со
ответственно производит корректировку базовых КТУ.

Необходимо предусмотреть максимальную норму, ограничиваю
щую повышение или понижение базового КТУ, например, не более 
чем на 50%. Однако общее собрание членов коллектива может в 
исключительных случаях устанавливать более высокие нормы по
вышения или понижения базовых КТУ.

Порядок оплаты труда руководящих работников, специалистов 
и служащих совхозов и других государственных сельскохозяйствен
ных предприятий за продукцию. В соответствии с постановлением 
Ц К  КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании эко
номического механизма хозяйствования в агропромышленном комп
лексе страны» с 1986 г. введена оплата труда руководящих работ-
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I ников, специалистов и служащих совхозов и других государствен
ных сельскохозяйственных предприятий (совхозы и другие госу
дарственные сельскохозяйственные предприятия в дальнейшем име- 

' '  нуются «совхозы») по расценкам (нормативам) за  реализацию
(произведенную) сельскохозяйственную продукцию.

Расценки устанавливаются непосредственно в совхозе, как пра
вило, за 1000 р. реализованной (произведенной) продукции, кол
лективные для всех руководящих работников, специалистов и слу
жащих управления совхоза (отрасли, цеха, отделения, фермы, уча
стка).

Д ля руководящих работников, специалистов и служащих, вы
полняющих должностные обязанности в целом по совхозу, расцен
ки устанавливаются исходя из среднегодового объема реализации 
сельскохозяйственной продукции, достигнутого за предшествующие 
5 лет по совхозу в целом, и годовой сумме заработной платы этих 
работников на данный год по должностным окладам. Работникам, 
отвечающим за работу одной отрасли (растениеводства или ж ивот
новодства), расценки за продукцию могут устанавливаться по к аж 
дой отрасли отдельно.

Д ля руководящих работников, специалистов и служащих от
делений ферм, участков, цехов расценки устанавливаются исходя 
из среднегодового объема производства сельскохозяйственной про
дукции, достигнутого за предшествующие 5 лет по соответствую
щим отделению, ферме, участку, цеху и годовой сумме заработ
ной платы этих работников на данный год по должностным окла
дам.

При этом годовая сумма заработной платы для расчета рас
ценки исчисляется по должностным окладам (с учетом надбавок), 
установленным в год расчета расценок исходя из среднегодового 
объема реализации продукции за предшествующие 5 лет, включая 
должностные оклады по незамещенным должностям.

В тех случаях, когда специалистам, имеющим ученую степень,
1 должностные оклады установлены в соответствии с п. 21 поста

новления Ц К  КПСС и Совета Министров СССР от 24 сентября 
1968 г., для определения расценок за продукцию включается за р а 
ботная плата, исчисленная исходя из максимального оклада по со
ответствующей должности работника, не имеющего ученой сте
пени.

Среднегодовой объем реализации сельскохозяйственной продук
ции продукции в натуре за  1981 и 1982 гг. (в связи с изменением 
расценка за продукцию, а такж е объем реализации продукции в 
отчетном году определяется по годовому отчету. Объем реализа
ции продукции в натуре за 1981 и 1982 гг. (в связи с изменением 
закупочных цен с 1983 г.) пересчитывается с учетом ее качества по 
государственным закупочным ценам того года, на который уста
навливается расценка за продукцию. Объем производства продук
ции как за предшествующие 5 лет, так и в отчетном году с уче
том ее качества определяется по действующим государственным з а 
купочным ценам, а продукция, на которую не установлены зак у 
почные цены (силос и др.), оценивается по закупочным ценам на 
овес с пересчетом этой продукции на кормовые единицы. При этом 
надбавки за продаж у государству продукции сверх среднего уров
ня, достигнутого за предшествующую пятилетку (или сверх пла
на), и на продукцию, реализуемую государству низкорентабель
ными и убыточными совхозами, не учитываются.

>4
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При изменении государственных закупочных цен на сельскохо
зяйственную продукцию в последующие годы долж на такж е обес
печиваться ее сопоставимость по годам.

В совхозах, производящих промышленную переработку сель
скохозяйственной продукции, расценки за продукцию могут уста
навливаться с учетом объема реализации продукции переработки. 
Продукция переработки оценивается по фактическим ценам реа
лизации. В том случае, когда совхоз перерабатывает покупную 
сельскохозяйственную продукцию, стоимость покупного сырья и 
материалов исключается из суммы реализации.

В узкоспециализированных хозяйствах (птицефабрики, живот
новодческие комплексы и др .), где производится ограниченное ко
личество видов продукции, расценки могут устанавливаться за 1 ц 
(100 шт.) реализованной (произведенной) продукции с учетом ее 
качества.

В случае введения в отчетном или предшествующих годах в 
эксплуатацию новых цехов (комплексов, птичников, теплиц и т. д.), 
строительство которых осуществляется в соответствии с планом 
капитальных вложений подрядными организациями, среднегодовой 
объем реализации (производства), достигнутый за предшествую
щие 5 лет, следует увеличить исходя из проектной мощности по 
этому цеху (подразделению) и сроков освоения, i

В новых совхозах, а такж е в тех совхозах, специализация ко
торых в отчетном году значительно изменилась, расценки за про
дукцию могут определяться из планового объема реализации (про
изводства) продукции на данный год. В последующем расценки 
устанавливаются исходя из объема реализации (производства) про
дукции, достигнутого за предшествующие годы, соответственно 1, 2, 
3, 4 года и 5 лет.

На крупных животноводческих комплексах и птицефабриках, 
достигших или превысивших объем производства и реализации про
дукции, предусмотренных проектом, расценки за продукцию мо
гут устанавливать с разрешения руководителя вышестоящей орга
низации исходя из объема реализации продукции, предусмотренно
го проектом.

При включении специалистов среднего звена (с их согласия) в 
состав подрядных коллективов (бригад, звеньев) оплата их труда 
может проводиться по расценкам за продукцию, установленным 
для членов подрядного коллектива (бригады, звена). В этом слу
чае в годовой фонд заработной платы подрядного коллектива 
(бригады, звена) при расчете расценки за продукцию включается 
годовой фонд заработной платы специалистов по установленным 
должностным окладам. Премируют их в порядке, предусмотренном 
для подрядного коллектива.

Д о расчета за  продукцию руководящим работникам, специали
стам и служащим, в том числе специалистам среднего звена, вклю
ченным в состав подрядных коллективов (бригад, звеньев), выпла
чивают аванс в размере 80% от установленных должностных окла
дов, включенных в расчет расценок.

В тех совхозах, где продукция в течение года поступает рав
номерно, оплата труда руководящих работников, специалистов и 
служащих за продукцию по установленным расценкам может про
изводиться ежемесячно. В этом случае аванс в размере 80% не 
выплачивают.

Оплата труда по расценкам за продукцию для специалистов
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и служащих с должностными окладами менее 130 р. может вво
диться с их согласия.

По итогам работы за год руководящим работникам, специали
стам и служащим начисляется заработная плата по установленным 
расценкам за  фактически реализованную (произведенную) сельско
хозяйственную продукцию и продукцию ее переработки и опреде
ляется разница (доплата) между начисленной по расценкам сум
мой заработной платы и выплаченным в течение года авансом (в 
1986 году за  период до введения авансирования в размере 80% 
в сумму аванса включается выплаченная заработная плата по долж 
ностным окладам). Из полученной разницы (доплаты) следует 
исключить 50% экономии фонда заработной платы по незамещен
ным должностям, пересчитанного на рост (снижение) объема про
дукции по сравнению с уровнем, достигнутым за предшествующее 
пятилетие.

Тем работникам, заработная плата которых не включена в оп
ределение расценок за продукцию, доплата не начисляется.

При применении коллективных расценок за  продукцию допла
та распределяется между руководящими работниками, специалиста
ми и служащими пропорционально начисленному авансу, исходя 
из календарного времени в соответствующем расчетном периоде.

Распределение разницы (доплаты) между начисленной по рас
ценкам суммой заработной платы и выплаченным в течение года 
авансом может производиться с применением КТУ. Положение о 
применении КТУ разрабатывают в совхозе в установленном по
рядке.

Сумма доплаты за продукцию, выплачиваемая на работника 
в год, предельными размерами не ограничивается и выплачивается 
в пределах планового фонда заработной платы совхоза, пересчи
танного на процент перевыполнения плана производства продук
ции (с 1987 г. в пределах фонда заработной платы совхоза, опре
деленного по установленным стабильным нормативам).

Сумма доплаты за продукцию, выплаченная сверх установлен
ных должностных окладов, в предельные размеры ассигнований на 
содержание аппарата управления совхоза не включается.

Работникам, проработавшим в совхозе неполный год, доплата 
за продукцию и премии могут выплачиваться по усмотрению ру
ководителя совхоза пропорционально проработанному времени. Д о 
плата за  продукцию и премии работникам, проработавшим непол
ный год в связи с призывом в Вооруженные Силы СССР, пере
водом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом 
на пенсию и по другим уважительным причинам, выплачивается про
порционально отработанному времени. Работникам, оставившим ра
боту в совхозе без уважительных причин, доплата за продукцию 
и премии не выплачиваются.

Рекомендуется колхозам вводить аналогичный порядок опла
ты труда руководящих работников, специалистов и служащих.

РАСЧЕТЫ ЗА РЕАЛИЗУЕМЫЙ СКОТ 
И ЕГО ДОСТАВКУ

С 1 января 1983 г. повышены закупочные цены на крупный 
рогатый скот, свиней, овец, молоко и другую сельскохозяйственную 
продукцию, введены надбавки к закупочным ценам на продукцию,
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реализуемую государству низкорентабельными и убыточными кол
хозами и совхозами. Советам Министров союзных республик уста
новлены суммы ассигнований для надбавок к закупочным ценам 
на сельскохозяйственную продукцию, продаваемую государству низ
корентабельными и убыточными хозяйствами.

Согласно Инструкции о порядке проведения государственны? 
закупок (сдачи и приемки) скота, птицы, предприятия мясной про
мышленности и приемные пункты заготовительных организаций 
оплачивают принятый скот по действующим прейскурантам заку
почных цен по району нахождения хозяйства-сдатчика с примене
нием установленных надбавок, доплат и скидок. Расчеты проводят 
по массе, упитанности и возрасту скота, определенным на прием
ных пунктах или непосредственно в хозяйстве. Предприятия мяс
ной промышленности оплачивают мясо по розничным ценам за вы
четом торговой скидки.

З а  молодняк крупного рогатого скота повышенной массы кол
хозам, совхозам и другим сельскохозяйственным и кооператив
ным хозяйствам выплачивают надбавки к закупочным ценам в сле
дующих размерах, (табл. 121).

121. Надбавки к закупочным ценам на тяжеловесный молодняк

Надбавки к закупочным ценам

Союзные республики 35 % | 50 %

при живой массе, кг

РСФСР, Украинская ССР, Белорус
ская ССР, К азахская ССР и М ол
давская ССР
Литовская ССР, Латвийская ССР и 
Эстонская ССР

Узбекская ССР, Грузинская ССР, 
Азербайджанская ССР, Киргизская 
ССР, Таджикская ССР, Армянская 
ССР и Туркменская ССР

350—400

370—420

300—350

Выше 400 

Выше 420

Выше 350

Откормочным хозяйствам и скотозаготовительным организаци
ям скот и птицу, полученные ими по заготовкам, прирост от от
корма, нагула и доращивания, скот и птицу собственного выращи
вания, а такж е скот, поступивший по импорту, оплачивают пред
приятия мясной промышленности по ценам и на условиях, установ
ленных для комплексов и совхозов.

Мясо тощего (нестандартного) скота, на которое розничные 
цены не установлены, оплачивают: тощей говядины, баранины, коз
лятины, буйволятины — по ценам на 15% ниже потушных розничных 
цен первого пояса на соответствующие виды мяса II категории за 
вычетом средней торговой скидки.

Одновременно с оплатой за принятый скот и птицу предприя
тия мясной промышленности и скотозаготовительные организации 
возмещают колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям расходы по доставке продукции их транспортом.

З а  простой транспорта, прибывшего с продукцией по согласо
ванному между сторонами графику, сверх норм времени на приемку
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и выгрузку продукции, включая определение ее качества, загото
витель несет ответственность в установленном порядке.

Хозяйство несет аналогичную ответственность за простой тран
спорта заготовителя сверх установленных норм времени на погруз
ку продукции, если в договоре контрактации предусмотрена сдача 
продукции заготовителю непосредственно в хозяйстве.

При доставке скота транспортом хозяйства заготовитель воз
мещает ему расходы по их транспортированию, экспедированию и 
разгрузке по нормам и тарифам того вида транспорта, которым 
доставлена продукция за все расстояние от места отправки из хо
зяйства (бригада колхоза, отделение совхоза, животноводческая 
ферма, отгонные пастбища, центральный склад хозяйства, а хозяй
ству, в котором отсутствуют бригады и отделения,— от центральной 
усадьбы и т. п.) до приемного пункта (предприятия).

В зависимости от упитанности скота и районов его заготовки 
применяются дифференцированные цены за скот (табл. 122).

122. Закупочные цены на крупный рогатый скот, продаваемый 
государству колхозами, совхозами, другими 
сельскохозяйственными предприятиями и организациями 
и населением, дифференцированные по зонам страны 
и упитанности скота (рублей за 1 т живой массы)

Упитанность скота

Зона
высшая средняя ниже

средняя
тощий
скот

Р С Ф С Р

1-я з о н а
Калмыцкая АССР, Краснодар
ский, Ставропольский края, 
Ростовская обл. 1660 1380 1040 830

2-я з о н а
Алтайский край, Белгородская,
Воронежская, Кемеровская,
Курганская, Курская, Новоси
бирская, Омская, Оренбург
ская, Тамбовская, Челябин
ская обл. 1680 1400 1050 840

3-я з о н а
Бурятская АССР, Кабардино- 
Балкарская АССР, Северо- 
Осетинская АССР, Тувинская 
АССР. Чечено-Ингушская
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Продолжение

Упитанность скота

Зона
высш ая средняя

ниж е
средняя

тощий
скот

АССР, Карачаево-Черкесская 
автономная обл., Краснодар
ский край, Астраханская, Вол
гоградская, И ркутская, С ара
товская, Свердловская, Том
ская, Читинская обл. 1700 1420 1070 850

4-я з о н а
Куйбышевская, Пензенская, 
Ульяновская обл. 1800 1500 ИЗО 900

5-я з о н а  
Калининградская обл. 1860 1550 1160 930

6-я з о н а
Башкирская АССР, Татарская 
АССР 1920 1600 1200 960

7-я з о н а  
Дагестанская АССР 2040 1700 1280 1020

8-я з о н а  
М арийская А С С Р  
Чуваш ская А ССР,

Брянская, Владимирская,
Горьковская, Ивановская, К а
лининская, Калужская, Кост
ромская, Липецкая, Москов
ская, Новгородская, Орлов
ская, Пермская, Псковская,
Рязанская, Смоленская, Туль
ская, Ярославская обл. 2140 1780 1330 1070

9-я з о н а
Вологодская, Кировская, Л е
нинградская обл. 2160 1800 1350 1080

10-я з о н а
Коми АССР, Приморский, Ха
баровский края, Амурская, Ар
хангельская обл. 2220 1850 1390 1110
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Продолжение

Зона

11-я з о н а  
Карельская АССР

12-я з о н а
Районы Крайнего Севера и ме
стности, приравненные к рай
онам Крайнего Севера: Амур
ской, Камчатской, М агадан
ской, Сахалинской обл., При
морского, Хабаровского краев 
Архангельской, Мурманской, 
Тюменской областей, Красно
ярского края, Коми АССР, 
Якутской АССР 
Иркутской, Томской обл., Чи
тинской обл., Бурятской АССР

Украинская С СР

Волынская, Закарпатская, 
Ивано-Франковская, Л ьвов
ская, Ровенская обл. 
Винницкая, Ворошиловград- 
ская, Днепропетровская, Д о 
нецкая, Запорожская, Кирово
градская, Николаевская, Пол
тавская, Тернопольская, Харь
ковская, Херсонская обл.

Ж итомирская, Киевская, Крым
ская, Сумская, Хмельницкая, 
Черниговская, Черновицкая, 
Черкасская обл.

1-я з о н а
2-я з о н а  

Б елорусская С СР
У збекская С С Р  

К азахская С С Р

Актюбинская, Восточно-Казах
станская, Дж амбулская, Семи
палатинская, Уральская, Чим
кентская обл.

1-я з о н а

У питанность скота

высшая средняя ниже
средняя

тощий
скот

2600 2170 1630 1300

2890 2410 1810 1450

2750 2290 1720 1370

1880 1570 1180 940

1920 1600 1200 960

1660 1384 1038 832

1920 1600 1200 960
1600 1384 1038 832
1920 1600 1200 960
1920 1600 1200 960

1610 1346 1000 800



ПРИЛОЖЕНИЯ
П р и л о ж е н и е  1

Таблица коэффициентов для перевода травянистых кормов различной влажности к массе 
стандартной влажности (80%)

Целые 
проценты 

в л а ж н о 
сти т р а 
вяного 
корм а

Десятые доли процента влаж ности

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 4,750 4,745 4,740 4,735 4,730 4,725 4,720 4,715 4,710 4,705
6 4,700 4,695 4,790 4,685 4,680 4,675 4,670 4,665 4,660 4,655
7 4,650 4,645 4,640 4,635 4,630 4,625 4,620 4,615 4,610 4,605
8 4,600 4,595 4,590 4,585 4,580 4,575 4,570 4,565 4,560 4,555
9 4,550 4,545 4,540 4,535 4,530 4,525 4,520 4,515 4,510 4,505

10 4,500 4,495 4,490 4,485 4,480 4,475 4,470 4,465 4,460 4,455
11 4,450 4,445 4,440 4,435 4,430 4,425 4,420 4,415 4,410 4,405
12 4,400 4,395 4,390 4,385 4,380 4,375 4,370 4,365 4,360 4,355
13 4,350 4,345 4,340 4,335 4,330 4,325 4,320 4,315 4,310 4,305
14 4,300 4,295 4,290 4,285 4,280 4,275 4,270 4,265 4,260 4,255
15 4,250 4,245 4,240 4,235 4,230 4,225 4,220 4,215 4,210 4,205
16 4,200 4,195 4,190 4,185 4,180 4,175 4,170 4,165 4,160 4,155
17 4,150 4,145 4,140 4,135 4,130 4,125 4,120 4,115 4,110 4,105
18 4,100 4,095 4,090 4,085 4,080 4,075 4,070 4,065 4,060 4,055
19 4,050 4,045 4,040 4,035 4,030 4,025 4,020 4,015 4,010 4,005
20 4,000 3,995 3,990 3,985 3,980 3,975 3,970 3,965 3,960 3,955
21 3,950 3,945 3,940 3,935 3,930 3,925 3,920 3,915 3,910 3,905
22 3,900 3,895 3,890 3,885 3,880 3,875 3,870 3,865 3,860 3,855
23 3,850 3,845 3,840 3,835 3,830 3,825 3,820 3,815 3,810 3,805
24 3,800 3,795 3,790 3,785 3,780 3,775 3,770 3,765 3,760 3,755



Продолжение

У питанность скота

З о н а ниж е тощ ий
вы сш ая средняя средняя скот

2-я з о н а

Алма-Атинская, Талды-Курган
ская обл.
Гурьевская, Джезказганская, 
Карагандинская обл. 
Кзыл-Ординская, Мангышлак- 
ская, Кокчетавская, Кустанай- 
ская, Павлодарская, Северо- 
Казахстанская, Тургайская, 
Целиноградская обл.

Грузинская ССР 
Азербайджанская ССР 

Литовская ССР  
Молдавская ССР  
Латвийская ССР

1-я з о н а
2-я з о н а
3-я з о н а
4-я з о н а

1710 1446 1070 870

1610 1346 1000 800

1710 1446 1070 870

1800 1550 1140 920

2400 2000 1520 1000
2400 2000 1520 1000
1860 1560 1150 910
1740 1450 1090 870

1650 1375 1031 825
1710 1425 1069 854
1860 1550 1162 930
1948 1624 1217 974

Киргизская ССР
1-я з о н а 1810 1520 1140 700
2-я з о н а 1560 1300 980 700

Таджикская ССР

1-я з о н а 2210 1800 1350 1080
2-я з о н а 1990 1620 1215 970
3-я з о н а 1880 1530 1150 920

Армянская ССР 2400 2000 1500 1200
Туркменская ССР 2015 1600 940 750

Эстонская ССР 1860 1550 1163 930

П р и м е ч а н и я .  1. Б угаи  I категории  оплачиваю тся по ценам  иа 
крупны й рогаты й скот вы сш ей упитанности , а бугаи  II  категории  — по ц е
нам  на скот средней упитанности . 2. Т елята  первой категории  оп лачи ваю т
ся по ценам  на крупны й рогаты й скот вы сш ей упитанности , а телята
II к а т е го р и и — по ценам  на крупны й рогаты й скот средней упитанности . 
3. О ткорм ленны е бы чки ж ивой  м ассой 300 кг и более в возрасте до 2 лет 
оплачиваю тся по цене на м ясо  крупного рогатого  скота высш ей уп и тан н о
сти независим о от отлож ений  подкож ного  ж и р а  при условии соответствия 
этих бы чков по всем остальны м  п о к азател ям  требованиям  действую щ его 
стан д ар та .
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Продолжение

Целые 
проценты 
влажно* 
сти тра
вяного 
корма

Д есяты е доли процента влаж ности

0 1
2

3 4 5 6 7 8 9

25 3,750 3,745 3,740 3,735 3,730 3,725 3,720 3,715 3,710 3,705
26 3,700 3,695 3,690 3,685 3,680 3,675 3,670 3,665 3,660 3,655
27 3,650 3,645 3,640 3,635 3,630 3,625 3,620 3,615 3,610 3,605
28 3,600 3,595 3,590 3,585 3,580 3,575 3,570 3,565 3,560 3,555
29 3,550 3,545 3,540 3,535 3,530 3,525 3,520 3,515 3,510 3,505
30 3,500 3,495 3,490 3,485 3,480 3,475 3,470 3,465 3,460 3,455
31 3,450 3,445 3,440 3,435 3,430 3,425 3,420 3,415 3,410 3,405
32 3,400 3,395 3,390 3,385 3,380 3,375 3,370 3,365 3,360 3,355
33 3,350 3,345 3,340 3,335 3,330 3,325 3,320 3,315 3,310 3,305
34 3,300 3,295 3,290 3,285 3,280 3,275 3,270 3,265 3,260 3,255
35 3,250 3,245 3,240 3,235 3,230 3,225 3,220 3,215 3,210 3,205
36 3,200 3,195 3,190 3,185 3,180 3,175 3,170 3,165 3,160 3,155
37 3,150 3,145 3,140 3,135 3,130 3,125 3,120 3,115 3,110 3,105
38 3,100 3,095 3,090 3,085 3,080 3,075 3,070 3,065 3,060 3,055
39 3,050 3,045 3,040 3,035 3,030 3,025 3,020 3,015 3,010 3,005
40 3,000 2,995 2,990 2,985 2,980 2,975 2,970 2,965 2,960 2,955
41 2,950 2,945 2,940 2,935 2,930 2,925 2,920 2,915 2,910 2,905
42 2,900 2,895 2,890 2,885 2,880 2,875 2,870 2,865 2,860 2,855
43 2,850 2,845 2,840 2,835 2,830 2,825 2,820 2,815 2,810 2,805
44 2,800 2,795 2,790 2,785 2,780 2,775 2,770 2,765 2,760 2,755
45 2,750 2,745 2,740 2,735 2,730 2,725 2,720 2,715 2,710 2,705
46 2,700 2,695 2,690 2,685 2,680 2,675 2,670 2,665 2,660 2,655
47 2,650 2,645 2,640 2,635 2,630 2,625 2,620 2,615 2,610 2,605
48 2,600 2,595 2,590 2,585 2,580 2,575 2,570 2,565 2,560 2,555
49 2,550 2,545 2,540 2,535 2,530 2,525 2,520 2,515 2,510 2,505
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Ц елы е
Продолжение

Д есятые доли процента влаж ности
нлажно-

сти
0тр авян о 

го корма
1 2 3 4 5 6 7 8 9

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

0,850
0,800
0,750
0,700
0,650
0,600
0,550
0,500
0,450
0,400
0,350
0,300
0,250

0,845
0,795
0,745
0,695
0,645
0,595
0,545
0,495
0,445
0,395
0,345
0,295
0,245

0,840
0,790
,0740
0,690
0,640
0,590
0,540
0,490
0,440
0,390
0,340
0,290
0,240

0,835
0,785
0,735
0,685
0,635
0,585
0,535
0,485
0,435
0,385
0,335
0,285
0,235

0,830
0,780
0,730
0,680
0,630
0,580
0,530
0,480
0,430
0,380
0,330
0,280
0,230

0,825
0,775
0,725
0,675
0,625
0,575
0,525
0,475
0,425
0,375
0,325
0,275
0,225

0,820
0,770
0,720
0,670
0,620
0,570
0,520
0,470
0,420
0,370
0,320
0,270
0,220

0,815
0,765
0,715
0,665
0,615
0,565
0,515
0,465
0,415
0,365
0,315
0,265
0,215

0,810
0,760
0,710
0,660
0,610
0,560
0,510
0,460
0,410
0,360
0,310
0,260
0,210

0,805
0,755
0,705
0,655
0,605
0,555
0,505
0,455
0,405
0,355
0,305
0,255
0,205

П р и л о ж е н и е  2
Таблица коэффициентов для перевода массы сена различной влажности к стандартной влажности (17%)

Целые Десятые доли процента влаж ности
проценты
влаж но

сти 0 2 3 4 5
1
1 6

7 8 9

10
11
12

1,084
1,072
1,060

1,083
1,071
1,059

1,082
1,070
1,058

1,081
1,060
1,057

1,080
1,068
1,055

1,078
1,066
1,054

1,077
1,065
1,053

1,076
1,064
1,052

1,075
1,063
1,051

1,073
1,061
1,049

S3
3

13 1,048 1,047 1,046 1,045 1,043
14 1,036 1,035 1,034 1,033 1,031
15 1,024 1,023 1,022 1,021 1,019
16 1,012 1,011 1,010 1,008 1,007
17 1,000 0,999 0,998 0,996 0,995
18 0,988 0,987 0,986 0,984 0,983
19 0,976 0,975 0,974 0,972 0,971
20 0,964 0,963 0,961 0,960 0,959
21 0,952 0,951 0,949 0,948 0,947
22 0,940 0,939 0,937 0,936 0,935
23 0,928 0,927 0,925 0,924 0,923
24 0,916 0,914 0,913 0,912 0,911
25 0,905 0,902 0,901 0,900 0,899
26 0,892 0,890 0,889 0,888 0,887
27 0,880 0,878 0,877 0,876 0,875
28 0,868 0,866 0,865 0,864 0,863
29 0,855 0,854 0,853 0,852 0,852
30 0,843 0,842 0,841 0,840 0,839
31 0,831 0,830 0,829 0,828 0,827
32 0,819 0,818 0,817 0,816 0,814
33 0,807 0,806 0,805 0,804 0,802
34 0,795 0,794 0,793 0,792 0,790
35 0,783 0,782 0,781 0,780 0,778
36 0,771 0,770 0,769 0,768 0,766
37 0,759 0,758 0,757 0,755 0,754
38 0,747 0,746 0,745 0,743 0,742
39 0,735 0,734 0,733 0,731 0,730
40 0,723 0,722 0,721 0,719 0,718
41 0,711 0,710 0,708 0,707 0,706
42 0,699 0,698 0,696 0,695 0,694
43 0,687 0,686 0,684 0,683 0,682
44 0,675 0,673 0,672 0,671 0,670
45 0,663 0,661 0,660 0,659 0,658

1,042
1,030
1,018
1,006
0,994
0,982
0,970
0,958
0,946
0,934
0,922
0,910
0,898
0,886
0,874
0,861
0,849
0,837
0,825
0,813
0,801
0,789
0,777
0,765
0,753
0,741
0,729
0,717
0,705
0,693
0,681
0,669
0,657

1,041
1,029
1,017
1,005
0,993
0,981
0,969
0,957
0,945
0,933
0,921
0,908
0,896
0,884
0,872
0,860
0,848
0,836
0,825
0,812
0,800
0,788
0,776
0,764
0,752
0,740
0,728
0,716
0,704
0,692
0,680
0,668
0,655

1,040 1,039 1,037
1,028 1,027 1,025
1,016 1,014 1,013
1,004 1,002 1,001
0,992 0,990 0,989
0,980 0,978 0,977
0,968 0,966 0,965
0,955 0,954 0,953
0,943 0,942 0,941
0,932 0,930 0,929
0,919 0,918 0,917
0,907 0,906 0,905
0,895 0,894 0,893
0,883 0,882 0,881
0,871 0,870 0,869
0,859 0,858 0,857
0,847 0,846 0,845
0,835 0,834 0,833
0,823 0,822 0,821
0,811 0,810 0,808
0,799 0,798 0,796
0,787 0,786 0,784
0,775 0,774 0,772
0,763 0,761 0,760
0,751 0,749 0,748
0,739 0,737 0,736
0,727 0,725 0,724
0,714 0,713 0,712
0,702 0,701 0,700
0,690 0,689 0,688
0,678 0,677 0,676
0,666 0,665 0,664
0,654 0,653 0,652



Рецептура на жидкие заменители молока для телят
(кг на 1000 кг продукта с учетом потерь)

П р и л о ж е н и е  3

Рецептуры

Компоненты 1 2 3 4 5

Обезжиренное молоко 980,00 983,00 984,00 979,00 785,00
П ахта — — — — 200,00
Ж иры кондитерские или 
кулинарные 17,50 _ _ _ 9,00
Ж ир говяжий или сви
ной _ _. _ _ 9,00
Ж ир костный — 18,50 20,00 20,00 —
Фосфатидные концентра
ты (кормовые) 7,60 3,80 _ _, 2,80
Казеинат натрия сухой — — 1,25 — —
Казеинат натрия жидкий — — — 6,25 —
Препарат витамина А с
содержанием
20 000 М Е/мл 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
П репарат витамина D3 
с содержанием 
200 000 М Е/мл 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Витамин Е, 25% — —. — .— 0,025
Препарат витамина В12 
активностью 140 мг/кг _ 0,018
Биомицин солянокислый
ИЛИ бИОВИТ 0,06 0,06 0,06 0,006 0,006
Микроэлементы:

железо сернокислое _ _ _ 0,008
марганец сернокис
лый 0,001
кобальт хлористый 

» безводный _ _ _ 0,0006
цинк сернокислый — — — — 0,03
калий йодистый, ста
билизированный — — __, 0,0002

В с е г о  расход сырья 1005,1 1005,3 1005,2 1005,2 1005,8
Выход 1000 1000 1000 1000 1000

П р и м е ч а н и я .  1. Д опускается  зам ен а  до  30% обезж иренного моло
ка пахтой и до  20% молочной сывороткой с условием пересчета количества 
ж ира , предусмотренного рецептурой, с учетом содерж ан ия его в пахте и 
сыворотке; количества пищ евы х ф осф атидны х концентратов из расчета 
6,4 кг на 1 т  ж идкого  ЗЦ М  в 1-й рецептуре; 2. Д опускается  использование 
витам инов А и D лю бой активности при условии пересчета согласно ре
цептуре.
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