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Приводятся данные о влиянии растительного жира на изменение живой массы, сред-
несуточного прироста, вместимость преджелудков, сычуга и эффективность использова-
ния липопротеидных мицелл в энтероцитах, фракций липидов крови телочек в молочный 
период.

введение
Молозиво, а затем цельное молоко яв-

ляются основным и единственным кормом 
в кормлении телят после родов в первые 
сутки постнатального развития. Однако вы-
ращивание телят на одном молоке является 
очень дорогим и нерациональном меро-
приятием. С появлением ЗЦМ (заменитель 
цельного молока) в хозяйствах стремятся 
скармливать молоко только в первую дека-
ду жизни, а затем полностью переходят на 

его заменитель. В отличие от молока, в жид-
ком ЗЦМ содержится 2,4%белка, 1,6% жира, 
присутствуют в опти мальном количестве 
для роста теленка витамины А, Д и Е, для 
предупрежде ния расстройства желудочно-
кишечного тракта кормовые антибиотики. 
Кро ме этого установлено, что обильное мо-
лочное кормление телят способствует раз-
витию признаков, присущих мясному скоту, 
подавляет последующую молочную продук-
тивность. Вместе с этим ощущается недо-
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статок в жидком ЗЦМ энергии и линолевой 
кислоты [1,2,3,4].

Цель работы – выяснить степень влия-
ния растительного жира в рационе телочек 
молочного периода на рост и развитие по 
характеристике мицелл крови и фракций 
липидов.

объекты и методы исследований
Определение характера мицелл кро-

ви и фракций липидов проводили в аккре-
дитованной Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
испытательной лаборатории качества био-

логических объектов, кормления с.-х. жи-
вотных и птицы (РОСС RU. 0001.21 ПЩ 16) 
[5,6,7,8].

Научно-хозяйственный опыт по корм-
лению телочек от рождения до 6-месячного 
возраста провели в условиях ОАО АФ «Ок-
тябрьская» (чер но-пестрая порода) по следу-
ющей схеме кормления телят (табл. 1) [9,10].

результаты исследований 
При организации кормления телят по 

разработанной схеме исходили из того, что 
в молочный период различные отделы пи-
щеварительного тракта развиты неравно-

таблица 1
схема кормления телок до 6-месячного возраста в стойловый период
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ЗЦ
М

 

1
1-я
2-я
3-я 60

6
4
-

-
4
8

приуч. 
приуч.

-
-
-

-
-

20

-
0,15
0,25

-
-
-

-
5
5

-
5
5

За 1-й 
мес. 100 120 - 200 4 - 100 100

2
4-я
5-я
6-я 83

-
-
-

8
8
6

0,2
0,3
0,5

приуч.
0,5
0,7

30
40
50

-
-
-

0,40
0,65
0,80

10
10
10

20
20
20

За 2-й 
мес. - 220 10 12,0 1200 - 18,5 300 600

3
7-я
8-я
9-я 106

-
6
6
5

0,7
1,0
1,3

1,0
1,3
1,5

50
50
50

-
-
-

0,90
0,95
1,00

15
15
15

20
20
20

За 3-й 
мес. - 170 30 38 1500 - 28,5 450 600

4
10-я 
11-я 
12-я 130

-
5
4
-

1,5
1,5
1,5

2,0
2,3
2,5

-
-
-

-
-
-

1,2
1,4
1,6

15
15
15

20
20
20

За 4-й 
мес. - 90 45 68 - - 42,0 450 600

5
13-я 
14-я
15-я 153

- -
2,0
2,5
3,0

3,0
4,0
4,5

-
-
-

-
-
-

1,8
1,9
2,0

20
20
20

25
25
25

За 5-й 
мес. - - 75 115 - - 57 600 750

6
16-я 
17-я 
18-я 175

- -
3,2
3,3
3,5

5,0
5,5
6,0

-
-
-

-
-

2,1
2,2
2,3

25
25
25

30
30
30

За 6-й 
мес. - - 100 165 - - 66 750 900

Всего за 
6 мес. 100 600 260 398 2900 3 212 2650 3550
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мерно. Из всех отделов желудка у них удов-
летворительно развит только сычуг. Пред-
желудки - рубец, сетка и книжка - развиты 
очень слабо, вместимость их незначитель-
на, а необходимые для пищеварения мик-
рофлора и микрофауна в них практически 
отсутствуют [11,12,13].

Результаты ежемесячных контроль-
ных взвешиваний телят контрольной (25 
гол.) и опытной (25 гол.) группы показыва-
ют, что животные, получающие корма по 
разработанной схеме, имели живую массу 
в 6-месячном возрасте 184,49+0,56 кг про-
тив 159,96+0,56 в контроле, среднесуточ-
ный прирост со ответственно 771,8±9,64 г, 
631,5±2,13г (в контроле схема № 3).

Скармливание телятам ЗЦМ способ-
ствует более раннему адаптированию по-
требления телятами сена, сенажа и комби-
корма, а увеличение потребления сухого ве-
щества рациона сопровождается изменени-
ями развития органов пищеварения. Масса 
преджелудков и сычуга в 10-суточном воз-
расте у подопытных телят была практически 
одинакова, тогда как в 90-суточном возрасте 
уже была в пользу опытной группы на 13,6 
и 11,4% (Р<0,05), в 180-суточном возрасте 
соответ ственно на 19,4 и 17,0% (Р<0,05).

Вместимость преджелудков и сычу-
га у контрольных телят в 10-суточном воз-
расте составила 0,785+0,02 и 0,689+0,02 л; 
в 90-суточном - 13,68+0,60 и 1,434+0,05 л; 
в 180-суточном - 24,79+0,54 и 3,57+0,08 л; в 
опытной группе соответ ственно: 0,794+0,02 
и 0,712+0,04; 16,49+0,41 и 1,663+0,02; 27,36 
и 3,92 л.

В связи с тем, что в рацион телочек 
вводили растительный жир (подсолнечное 
масло), интересно было посмотреть эффек-
тивность его использования на примере 
липопротеидных мицелл (хиломикроны – 
ХМ; липопротеиды очень низкой плотности 
– ЛПОНП; липопротеиды низкой плотности 
– ЛПНП; липопротеиды высокой плотности 
– ЛПВП).

Липопротеидные комплексы синтези-
руются в энтероцитах, накапливаются в ап-
парате Гольджи в супрануклеарной области 

энтероцита. После перемещения в клетке 
пузырьков Гольджи к базолатеральной об-
ласти происходит выпуск липопротеиновых 
частиц в межклеточное пространство путем 
обратного пиноцитоза, включающего слия-
ние мембраны Гольджи с базолатеральной 
клеточной мембраной, затем липопроте-
иды переходят в млечные сосуды, а оттуда 
в кровеносную систему через кишечный и 
грудной лимфотические протоки.

таблица 2 
Плотность мицелл, г/мл

Показатель Группа
I II

ХМ 0,948+0,01 0,932+0,01
ЛПОНП 0,980+0,01 0,965+0,01
ЛПНП 1,023+0,01 1,012+0,01
ЛПВП 1,103+0,01 1,087+0,01

таблица 3
диаметр мицелл, мкм

Показатель Группа
I II

ХМ 183,91+3,65 217,68+1,87
ЛПОНП 55,62+0,88 70,00+1,28
ЛПНП 22,20+0,48 30,04+1,04
ЛПВП 15,20+0,82 10,74+0,27

таблица 4 
концентрация общих липидов в ми-

целлах, мг%

Показатель Группа
I II

ХМ 127,37+1,96 139,37+1,35
ЛПОНП 115,37+1,07 124,53+0,91
ЛПНП 230,10+1,28 240,67+1,77
ЛПВП 201,62+2,53 204,60+0,80

таблица 5
относительное содержание липидов 

в мицеллах

Показатель Группа
I II

ХМ 0,950+0,01 0,993+0,01
ЛПОНП 0,862+0,01 0,879+0,02
ЛПНП 0,635+0,01 0,732+0,01
ЛПВП 0,459+0,01 0,521+0,01
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Неэтерифицированные жирные кисло-
ты (НЭЖК) переносятся с помощью альбу-
мина. Для транспорта остальных четырех 
классов липидов используются специаль-
ные глобулины – апопротеины А, В и С, в 
результате образуются так называемые ли-
попротеидные мицеллы. В центре мицеллы 
располагается гидрофобная молекула ней-
трального жира и эстерифицированного хо-
лестерина. Во внешнем слое мицеллы рас-
полагаются амфифильные молекулы фосфо-
липидов, сфинголипидов, между которыми 
выстроены молекулы свободного холесте-
рина. Различают четыре вида липопротеид-
ных мицелл ХМ, ЛПОНП, ЛПНП и ЛПВП. Их 
количественные характеристики в зависи-
мости от схем кормления телочек приводят-
ся в таблицах 2,3,4,5,6,7.

Анализ таблиц 2,3,4,5,6,7 показывает, 
что введение в схему кормления телочек (II 
группа) растительного жира сопровожда-
ется достоверными изменениями в мицел-
лах плотности, увеличению их диаметра, 

концентрации общих липидов, повышению 
относительного содержания липидов, кон-
центрации плазменных липидов и концен-
трации отдельных фракций липидов кро-
ви. Прослеживается четкая совпадаемость 
суммы концентрации плазменных липидов 
крови как у опытных телочек, так и в контро-
ле с суммой липидов во фракциях.

выводы
Таким образом, достоверное изме-

нение живой массы телочек опытной груп-
пы, их среднесуточных приростов, массы и 
вместимости преджелудков подтверждает-
ся лучшим использованием жира рациона 
и жировой добавки по характеристике ми-
целл и фракций липидов.
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В статье приводятся данные о зависимости интенсивности метаболизма и скоро-
сти роста молодняка кур разных кроссов. Установлено, что при практически одинаковой 
скорости роста кросс «Бованс белый» лучше использовал обменную энергию рациона по 
сравнению с кроссом «Родонит», что позволило в конечном итоге  значительно сократить 
затраты корма  при его выращивании.  

введение
Птицеводство играет важную роль в 

обеспечении населения страны продукта-
ми питания. При этом эффективное ведение 
отрасли определяется ее рентабельностью. 
Большим резервом ресурсосбережения яв-
ляется рациональное использование кормов, 
доля затрат на которые в структуре себестои-
мости яиц и мяса птицы занимает 70-75%.

Современные технологии интенсивно-
го ведения птицеводства позволяют значи-
тельно сократить расход энергии при произ-
водстве мяса птицы и яиц. Значительные ре-
зервы энергосбережения заключены также 
в использовании биологических факторов, 
таких как порода и кросс, эффективность 

использования корма, адаптационные ка-
чества кур. В промышленном птицеводстве 
России сосредоточено поголовье разных по-
род и кроссов кур, которые отличаются по 
реализации генетических возможностей ро-
ста и развития [1].

Энергия в организме образуется бла-
годаря окислению белков, жиров и углево-
дов, поступающих с кормом.

Обменная энергия, составляющая 55 - 
60% от валовой энергии рациона, расходуется 
в организме на поддержание жизненных про-
цессов, продуктивность и теплоотдачу. Под-
держивающий (основной) обмен осуществля-
ется в тканях клеточного строения, которые 
составляют основную массу живого организ-


