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ВВЕДЕНИЕ 

 

Увеличение производства продуктов животного проис-

хождения, как наиболее биологически полноценных и легко-

усвояемых, было и остаётся главной задачей в деятельности 

агропромышленного комплекса России. 

В настоящее время большую часть говядины получают 

от откорма молодняка крупного рогатого скота молочного или 

молочно-мясного направления продуктивности. Говядина 

превосходит другие виды мяса по содержанию белка и таких 

важных составляющих как витамин B12, железо и конъюгиро-

ванная линолевая кислота, но содержание холестерина в ней 

не больше чем в мясе кур (Askew E.W., 2006), а соотношение 

ненасыщенных и насыщенных жирных кислот более благо-

приятно для людей (В.И. Фисинин и др., 2003; Х.А. Амерха-

нов, В.В. Шапочкин и др., 2007).  

В настоящее время продуктивное действие рационов 

сдерживается слабой кормовой базы и низким качеством кор-

мов. Поэтому при производстве говядины ставится задача ис-

пользования всех кормовых ресурсов, при этом должное место 

отводится использованию сочных и водянистых кормов (И. 

Драганов, Г. Шичкин, 2007), при условии применения для по-

вышения полноценности рационов различных балансирую-

щих кормов и биологически активных кормовых добавок 

(Н.И. Клейменов, 1975; А.П. Калашников, 1993; В.П. Дегтярев 

и др., 2008). 

Во многих регионах страны таковыми кормами явля-

ются отходы свеклосахарного и спиртового производства, а 

именно свекловичный жом и зерновая барда. Использование 

рационов, основанных на этих кормах, не всегда удовлетво-

ряют потребности организма в необходимых питательных ве-

ществах, что в значительной степени сдерживает рост молод-

няка, снижает эффективность использования питательных ве-

ществ кормов, увеличивает затраты на производство продук-

ции. В барде и жоме полностью отсутствуют такие антиокси-

дантные вещества как каротин и витамин Д, а в минеральной 
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части наблюдается дисбаланс кальция и фосфора, поэтому 

длительное содержание скота на таких рационах вызывает 

нарушение минерального обмена и возникновение А и Д – ги-

повитаминозов, в связи с чем резко снижаются эффективность 

использования кормов, среднесуточные приросты живой 

массы, возникают заболевания: остеомаляция, ацидоз, кетоз, 

что вынуждает хозяйства, преждевременно снимать скот с от-

корма при его недостаточной упитанности и невысокой живой 

массе. В этом плане особую значимость приобретает повыше-

ние продуктивного действия бардяных и жомовых рационов за 

счет использования кормов и кормовых добавок с высоким со-

держанием в общей массе каротина его β-фракции, как обла-

дающей не только антиоксидантными свойствами, но и обес-

печивающей оптимизацию витаминного питания скота. Уве-

личение поступления в рацион животных β-каротина оказы-

вает стимулирующее влияние на процессы рубцового пищева-

рения, переваримость и использование питательных веществ, 

состояние углеводно-жирового обмена (УЖО), А-витаминный 

статус и биохимическую картину крови, что сказывается на 

формировании их мясной продуктивности и качестве получа-

емой продукции. 

Немаловажное значение при откорме молодняка круп-

ного рогатого скота имеет силос и сенаж, однако эффектив-

ность его использования в рационах снижается тем, что в стеб-

лях и листьях кукурузы и других трав в отдельные периоды 

вегетации при засухе и при внесении на поля больших доз азо-

тистых удобрений накапливается много нитратов, что угне-

тает ферментативные и окислительно-восстановительные про-

цессы, превращение каротина в витамин А, а при высоких су-

точных дачах такого корма угнетаются метаболические и де-

токсикационные процессы в рубце, печени и в организме в це-

лом, что снижает продуктивность животных и коэффициент 

полезного действия кормов. Также повышение уровня реали-

зации биоресурсного потенциала мясной продуктивности 

крупного рогатого скота может сдерживаться еще и за счет по-
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вышенного содержания в этих кормах микотоксинов и тяжё-

лых металлов (А. Миронов и др., 2004; Д.А. Давтян, 2005.). 

Еще важной проблемой является эффективность выра-

щивания молодняка молочного периода, где высокая интен-

сивность его роста сопровождается и интенсивным развитием 

внутренних органов и прежде всего формированием молоч-

ного типа телосложения, может сдерживается повышенной 

контаминацией потребляемых кормов неорганическими (тя-

желые металлы) и органическими (микотоксины, антигенно-

чужеродная микрофлора) ксенобиотиками, и недостаточным 

уровнем минерального питания. В связи с этим, восполнение 

минеральных веществ в рационах животных возможно за счёт 

использования более дешевых природных минеральных ре-

сурсов (вермикулит, цеолит, диатомит), имеющих в своем со-

ставе комплекс макро – и микроэлементов (до 40), а их уни-

кальные сорбционные и ионообменные свойства позволяют 

ещё, и снижать антигенную и токсикологическую нагрузку на 

организм (У.Г. Дистанов и др., 1990; С.Г. Кузнецов, 1993; А.В 

Якимов, 2001; А.В. Якимов, 2002; В. Левахин и др., 2008; J. 

Lichvar, 1983). Также для увеличения интенсивности роста и 

развития телят, и прежде всего снижения их падежа за счет 

возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) используют пробиотические кормовые добавки, эф-

фективность которых доказана многочисленными исследова-

ниям (О.И. Бобровская, Р.В. Некрасов, А.Т. Мысик и др., 2011; 

Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова и др. 2016; И.А. 

Алексеев, Р.А. Егоров, 2019).  

В настоящее время ученые ведут поиски создания кор-

мовых добавок широкого спектра действия на основе сочета-

ния природных минералов, обладающих сорбционными свой-

ствами и микробиоты пробиотической направленности, од-

ними их таких кормовых добавок являются Коретрон, Биоко-

ретрон-Форте и Биопиннулар (TУ 10.91.10-003-84275297-

2020) разработанные учёными ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

совместно с ССПК "Инзамолпром" и «Диамикс». Сочетание в 
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этих добавках сорбционных и пробиотических свойств обес-

печивает высокий биологических эффект от их применения. 

Использование новых сорбционных и сорбционно-про-

биотических кормовых добавок в рационах телят молочного 

периода и молодняка скота на откорме способствуют оптими-

зации микробиоценоза их пищеварительного тракта, улучше-

нию функциональной зрелости рубца, морфо-биохимического 

статуса крови, предотвращению заболеваний ЖКТ, усилению 

ассимиляции белков, жиров и углеводов, что, в конечном 

итоге, интенсифицирует рост и развитие животных, повышает 

их сохранность и продуктивность, а получаемая продукция 

имеет более высокое качество. Отмечается снижение себесто-

имость и затраты кормов, и повышение рентабельности выра-

щивания телят и производства говядины. 

В связи с этим, использование в кормлении скота кормо-

вых добавок, оказывающих корректирующее, антиоксидант-

ное и полифункциональное действие (адсорбцию ксенобиоти-

ков, усиление резистентности организма, увеличение конвер-

сии питательных веществ корма в продукцию за счет оптими-

зации обмена веществ) приобретает повсеместную актуаль-

ность. 

В данной монографии изложен, обобщен и систематизи-

рован объемный экспериментальный материал авторов по по-

вышению продуктивного действия рационов при выращива-

нии и откорме скота посредством использования кормов и кор-

мовых добавок с высоким содержанием β-фракции каротина, 

а также новых перспективных добавок - Коретрон, Биоко-

ретрон-Форте и Биопиннулар, которые за счет своих ком-

плексных свойств не только сказываются на увеличении про-

дуктивности, но и повышают экологическую чистоту получа-

емой продукции и рентабельность производства говядины. 
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ГЛАВА 1. ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

БАРДЯНЫХ И ЖОМОВЫХ РАЦИОНОВ ПРИ ОТКОРМЕ  

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ И  

КОРМОВЫХ ДОБАВОК С ВЫСОКИМ  

СОДЕРЖАНИЕМ АНТИОКСИДАНТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
1. ОПТИМИЗАЦИЯ БАРДЯНЫХ И ЖОМОВЫХ РАЦИОНОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ И  

КОРМОВЫХ ДОБАВОК С РАЗНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ  

 
1.1. Особенности откорма молодняка крупного рогатого 

скота при откорме его на отходах свеклосахарного и  

спиртового производства (барде и жоме) 

 

Специализированным комплексам и хозяйствам различ-

ных форм собственности, ведущим откорм скота на дешёвых 

отходах промышленного производства – свеклосахарного, 

спиртового, крахмального, пивоваренного позволяет значи-

тельно сократить расходы на производство говядины, тем са-

мым дает возможность увеличить рентабельность её произ-

водства. (Е.В. Пятышина, 2008). Однако, следует учитывать и 

недостатки этих кормов. 

Барда образуется после дистилляции спиртов из бражки, 

для приготовления которой используют зерно злаковых, кар-

тофель, мелассу, фрукты и другие продукты, содержащие са-

хар или крахмал (И.В. Петрухин, 1989). В зависимости от ис-

ходного продукта, ее кормовая ценность бывает разной. Н.И. 

Назимов (1956) считает, что кормовую ценность барды 

условно можно принять за 25-30 % кормовой ценности сырья, 

из которого она получена. По мнению Б.М. Гут и В. Г. Мель-

никова (1984) при выработке спирта из крахмального сырья 

только 2/3 сухих веществ превращается в спирт, а около 1/3 

остается в барде.  

Однако в барде содержится больше, чем в сырье, белко-
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вых веществ, благодаря жизнедеятельности дрожжей и значи-

тельно меньше углеводов, поскольку при переработке сырья в 

спирт максимально используется крахмал и сахара (М.Ф. 

Томмэ, 1963; Калашников А.П. и др., 1986, Г.Д. Гуменюк и др., 

1983), а минеральные вещества полностью переходят в барду.  

Спиртовая барда содержит 94,3-95,2 % воды, 1,7-1,8 % 

сырого протеина, 0,02-0,03 % сырого жира, 1,12-1,22 % клет-

чатки, 1,76-2,19 % безазотистых экстрактивных веществ, 0,18 

г/кг кальция и 0,39 г/кг фосфора. Зерно-картофельная барда 

также является ценным кормовым продуктом и в среднем со-

держит 6-8 % сухих веществ, в составе которых 26,5-27,5 % 

сырого протеина, 40-50 % безазотистых экстрактивных ве-

ществ, 5,0-7,5 % жира, 12,0-13,5 % клетчатки и 7,0-9,0 % золы.  

Большая часть питательных веществ барды находится в 

растворенном состоянии и поэтому хорошо усваивается жи-

вотными. Коэффициенты переваримости основных питатель-

ных веществ определяются прежде всего качеством перераба-

тываемого сырья. Свежая ржаная барда имеет коэффициент 

переваримости протеина 52 %, жира – 59 %, клетчатки – 37 %, 

безазотистых экстрактивных веществ – 44 %, а свежая карто-

фельная соответственно 52, 40, 28 и 64 %. 

При высушивании барда превращается в продукцию, 

близкую по кормовым качествам к концентрированным кор-

мам. Сухое вещество представлено преимущественно нату-

ральным и трансформированным в микробные тела протеи-

ном. На одну кормовую единицу приходится 217 г сырого про-

теина, тогда как в дрожжах его 328 грамм. O. Thomas (1982) 

также подтверждает, что отходы спиртового производства яв-

ляются экономичным источником протеина и энергии в раци-

оне. При этом в барде содержатся витамины группы В: тиамин 

– около 4 мг/кг, рибофлавин – 8,8 мг/кг, холин – 2200 мг/кг, 

ниацин – 66 мг/кг, пантотеновая кислота – 8,8 мг/кг, а также 

биотин, пиридоксин, фолиевая кислота, инозитол А.И. Девят-

кин (1978), Дегтярев В.П., Торжков Н.И. (1992). 

В барде присутствуют и органические кислоты – молоч-

ная, уксусная, масляная и др., которые хорошо усваиваются 
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животными. Эти кислоты обычно не встречаются в исходном 

сырье, а образуются при брожении из составных частей сусла 

(Тищенко А.В., 1978; Rosenberger S., 1985; Eming F., 1985) 

(И.П. Рухлядьева и др., 1962; Д.И. Демин, 1978). 

Таким образом, микробиальная переработка органиче-

ского вещества зернового сырья и последующая термическая 

обработка существенно меняют физико-химические свойства 

и биологическую ценность корма. В этом корме животные по-

лучают избыточное количество воды и органических кислот, 

видоизмененных аминокислот, пептидов, альдегидов, кетонов 

других продуктов межуточного обмена (Дегтярев В.П., 1986). 

В связи с этим организация откорма сельскохозяйствен-

ных животных на барде имеет свои особенности, связанные с 

тем, что животные с основным кормом потребляют очень 

много воды и у них наблюдается значительная вымываемость 

минеральных веществ из организма и повышенная потреб-

ность в них (Волконский В.А., 1984; Крисанов А.Ф. и др., 

1985; Чавкина Л.И., Басалина Л.А., 1983).  

При длительном кормлении бардой в костях уменьша-

ется содержание минеральных веществ и увеличивается со-

держание воды. Пястные и плюсневые кости таких животных 

более тонкие и отмечаются меньшей прочностью как на сжа-

тие, так и на излом (Исаенков Е.А., Гут Б.М., 1978; Машковцев 

Н.М., 1981). С целью профилактики переломов костей реко-

мендуется применять минеральные и витаминные подкормки, 

в состав которых входят кальций, фосфор и витамин Д (Иса-

енков Е.А., Гут Б.М., 1978; Кальницкий Б.Д., 1985; Кремлев 

Е.П. и др., 1986). 

Интенсивное скармливание крупному рогатому скоту 

барды вызывает заметные отклонения от нормы физиологиче-

ского состояния. Снижается рН жидкости рубца (до 5,42), ре-

зервная щелочность крови, содержание витамина А, кальция, 

натрия в сыворотке крови (Драганов И.Ф., 1982, 1986; Леван-

тин Д.Л. и др., 1985). Заметно возрастают уровни молочной и 

пировиноградной кислот, кетоновых тел и активность щелоч-
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ной фосфатазы (Волконский В.А., 1984; Вракин В.Ф., Ходы-

рев И.Л., Волконский В.А. 1984; Колиниченко Л.А., Бабаева 

З.В., 1984; Моss В.P еt. аl., 1983; Giardini А. et. аl., 1985). У жи-

вотных наблюдаются деформации суставов, болезненность ко-

нечностей, отставание в росте и другие нарушения, которые 

связаны с развитием остеодистрофических процессов в орга-

низме на фоне хронического ацидоза (Машковцев Н.М., 1981; 

Алексеев В.А., 1986; Карапетян О., 1986; Hааksma J., 1986). 

Резко снижаются среднесуточные приросты массы, животные 

часто лежат, и их при средней упитанности с невысокой сда-

точной живой массой отправляют на мясокомбинат. (Федин 

А.М., 1979; Гурьянова Е.И., 1985; Драганов И.Ф., 1986). 

Возникновение сдвигов в обмене веществ у бычков, от-

кармливаемых на барде, связано с рядом факторов, наиболее 

важными из которых являются дефицит витамина Д в рационе 

и недостаточная обеспеченность животных йодом (Машков-

цев Н.М., 1981; Волконский В.А., 1984). В этих условиях осла-

бевает синтез тиреоидных гормонов. Нарушение гормональ-

ного гомеостаза препятствует нормальному процессу пищева-

рения, обмену углеводов, липидов и минеральных веществ 

(Кальницкий Б.Д., 1985, 1986; Кремлев Е.П. и др., 1986). По 

данным В. Чумаченко (1974) дефицит витамина Д в рационе 

приводит не только к нарушению обмена кальция и фосфора в 

организме, но и к глубоким расстройствам, так как при Д-ави-

таминозе в конечном итоге нарушаются функции центральной 

нервной системы. А, как правило, недостаток кальция и избы-

точное количество фосфора в рационах на барде приводит к 

существенным изменениям структуры некоторых органов у 

животных (Торжков Н.И., Сноз Г.В., 1985). При больших да-

чах барды откормочный скот получает избыток солей калия и 

фосфорнокислых солей, вытесняющих из организма живот-

ного соли кальция и натрия. Поэтому особенно велико значе-

ние минерального питания для животных, откармливаемых на 

барде, так как этот корм не может полностью обеспечить фи-

зиологическую потребность в кальции и фосфоре, а также в 
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других веществах (Н.В. Тополев, 1952). Для повышения кор-

мовой ценности рационов с влажной бардой в них следует 

включать соответствующие минеральные добавки (Волкон-

ский В.А., 1984; 1984; Алексеева Л.В., 1986). Бычки, получав-

шие в рационе кальцийфосфорную добавку, за счет которой 

погашался дефицит кальция и фосфора, превосходили своих 

сверстников по всем показателям продуктов убоя (Б.Г. Рога-

чева, Н.А. Неретина, 1999). Поэтому И.Г. Лисовец и В.С. Ли-

пянчик (1985) рекомендуют в рацион добавлять корма, содер-

жащие большое количество кальция (сено, солома, свеклович-

ный жом), а также скармливать минеральные подкормки. Со-

гласно A.Phelps (1988) барда с минеральной смесью может 

успешно заменить в рационе коров до 15 % общего потребле-

ния сухого вещества при двух кормлениях в день. 

По данным Н.В. Козлова (1980), от бычков чёрно-пёст-

рой породы получавших в рационе картофельно-хлебной 

барды до 47 % по питательности, можно получать говядину, 

отвечающую высоким требованиям по таким показателям, как 

сочность, цвет, содержанию протеина (18-20 %), жира (12-

14%), а также вкусовым качествам. При откорме скота на 

барде часто ощущается острый недостаток сахара, так как 

корма, составляющие основу рациона (барда, силос, солома) 

бедны им. Сахаро-протеиновое отношение (0,3-0,49) тормозит 

переваримость питательных веществ рационов, ведет к сниже-

нию интенсивности роста молодняка, при этом наиболее опти-

мальным является отношение, равное 0,79 (С.А. Лапшин, 

1982). 

Исследованиями Д.И. Демина (1978), Л.А. Басалиной 

(1984) доказано, что лучшие результаты откорма достигаются 

в том случае, когда животные до постановки на бардяной от-

корм выращиваются на сенажно-концентратном или сено-кон-

центратном типе кормления, чем на силосно-концентратном. 

Это объясняется несбалансированностью рационов по углево-

дам, так как уровень сахаро-протеинового отношения в раци-

оне существенно влияет на динамику живой массы бычков, по 

мере его повышения возрастает интенсивность роста. Кроме 
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того, при откорме на барде молодняк должен иметь живую 

массу при постановке на откорм 280-300 кг. Продолжитель-

ность откорма должна быть не более 140-160 дней. 

Большое значение в кормлении животных имеют вита-

мины, их рациональное использование. Еще в 1965 А.Д. Сине-

щеков пришел к выводу, что при откорме крупного рогатого 

скота на выщелочных остатках технических производств 

(барда, жом, мезга) при малых количествах сена в рационе, су-

щественное влияние на результаты откорма оказывают вита-

мины. 

Главным источником витаминов для крупного рогатого 

скота являются корма, заготавливаемые непосредственно в хо-

зяйстве: травяная мука, силос, сенаж, сено и морковь. Однако 

при откорме скота на отходах пищевой промышленности в 

ряде областей страны основные корма в рационе – барда, жом, 

солома и концентраты, поэтому животные испытывают А – и 

Д-витаминную недостаточность. 

Установлено, что при недостатке витамина А в рацио-

нах, белки корма хуже используются растущими животными, 

а обогащение рациона этим витамином повышает прирост 

массы тела молодняка (Б. Костин, 1975; Н. Зеболов, 1981). 

Разработку и установление оптимальных норм А вита-

минного питания при бардяном откорме молодняка крупного 

рогатого скота в условиях промышленного комплекса прово-

дили А.Ф. Крисанов, Г.А. Краснов (1994). Подопытные живот-

ные различались между собой только по уровню А-витамин-

ного питания, где бычки первой группы получали витамин А 

в соответствии с детализированными нормами, второй группы 

на 25 %, а третьей на 50 % выше нормы. Результаты исследо-

ваний показали, что при откорме бычков на барде увеличение 

дозы витамина А на 25 % от нормы способствовало повыше-

нию переваримости сухого вещества на 3,3 %, органического 

– на 3,6; протеина – на 3,5; жира – на 2,5; клетчатки – на 4,2 и 

БЭВ – на 3,3 %. Дальнейшее увеличение уровня витамина А в 

рационе до 50 % выше нормы не вызвало дальнейшее повыше-
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ние переваримости питательных веществ. Отсюда и среднесу-

точный прирост бычков второй группы оказался на 10,7 % 

больше, чем у аналогов первой группы. 

Оптимизация А-витаминного питания молодняка ока-

зала положительное влияние на химический состав мяса. 

Скармливание рационов с повышенным на 25-50 % уровнем 

витамина А достоверно повысило содержание в мясе сухого 

вещества и белка. 

При откорме молодняка крупного рогатого скота на от-

ходах свеклосахарного производства (жоме) следует учиты-

вать, что в нём воды содержится: 93-94 %, а сухого вещества 

только 6-7 %, в то же время он является углеводистым, хорошо 

усвояемым кормом и используется как в свежем, так и заква-

шенном виде. В составе мякоти жома в процентах к массе со-

держится пектиновых веществ – 50,0 %; целлюлозы – 24,0 %; 

гемицеллюлозы – 22,9 %; белка – 2,1 %; золы – 1,0 %. Жом 

беден клетчаткой и жиром, лишён каротина. Из минеральных 

веществ содержание кальция в 7-10 раз больше, чем фосфора 

(А.П. Дмитроченко, П.Д. Пшеничный, 1975; А.Ф. Крисанов, 

1990; С.Н. Хохрин, 2004; Л. Подобед, 2007), поэтому зола 

жома имеет сильно щелочную реакцию. Витамина С в жоме 

содержится около 19 мг/кг (А.П. Калашников, 1985; А.Ф. Кри-

санов, 1995; А.В. Волошин, 1996; Н.Г. Макарцев, 1999; М.Б. 

Утарбаев, А.Г. Маннапов, 2000; В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, 

О.А. Десятов, 2004). Из содержащихся в свекле азотистых ве-

ществ в жоме остается общего азота – 50 %; белкового – 20 %; 

растворимого – 30 %. Амидный и аммиачный азот полностью 

переходят в диффузионный сок. В свежем жоме находится не 

более 0,03 – 0,04 % органических кислот, а в кислом их коли-

чество возрастает до 1,5 – 2 %. Известно, что избыток органи-

ческих кислот в жоме отрицательно влияет на переваримость 

сухих веществ всего кормового рациона для животных. Из-

лишняя насыщенность организма органическими кислотами 

нарушает обмен веществ, функциональную деятельность пе-

чени, что обуславливает снижение продуктивности животных 

и развития молодняка (Н.Г. Макарцев, 1999). 
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Длительное скармливание бычкам большого количества 

кислого жома в несбалансированных рационах приводит к 

увеличению затрат, сокращению запасов гликогена в печени и 

большого накопления кетоновых тел в крови (Н.П. Алексеев, 

1971; Н.З. Хазипов, А.Н. Аскарова, 2001). При сбалансирован-

ном жомовом рационе в нормальных условиях ассимиляции 

кислые продукты обмена (бета-оксимасляная, ацетоуксусная 

кислоты и др.) быстро окисляются в тканях животного и обыч-

ная концентрация их в крови невелика (А.С. Ищеряков, 1980). 

Механизм возникновения у скота при откорме на жоме 

ацидоза и, как следствие, появление других болезней, объяс-

няется тем, что животные с жомом, во-первых, не дополучают 

многих питательных веществ, в том числе и витаминов, а во-

вторых, потребляют много молочной кислоты, которая не 

успевает превращаться в преджелудках в метаболиты и всасы-

вается в кровь.  

В связи с этим, организация откорма сельскохозяйствен-

ных животных на жоме имеет свою особенность, связанную с 

тем, что животные с основным кормом потребляют очень 

много воды, и у них наблюдается значительное вымывание 

минеральных веществ из организма, что вызывает заболевание 

ног, приводит к спаданию копыт, развитию опухолей, пара-

личу ног, их ломкости, гангренозному воспалению (И.А. 

Бойко и др., 1984). 

Ввиду этого, при откорме скота рационом, предусматри-

вающим по 30 – 40 кг жома в сутки, у 25-35 % животных, через 

70-80 дней откорма, снижается переваримость питательных 

веществ корма, наступает ацидолитическое состояние орга-

низма, (В.Т. Кебко, 1986; В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, Л.Н. 

Лукичева, 1994), потери аппетита, заболевания желудочно-ки-

шечного тракта: поносы, вплоть до кровяных, вздутие желудка 

– тимпания печени (М.П. Коваль, Н.Н. Баранов, 1974; В.Е. 

Улитько, Л.Н. Лукичева, 1994), что создает в преджелудках не-

благоприятные условия для развития микроорганизмов и от-

рицательно влияет на обмен в рубце. При этом снижаются 



 

 19 

среднесуточные приросты живой массы, что вынуждает хо-

зяйства преждевременно снимать скот с откорма и отправлять 

на мясокомбинат с недостаточной упитанностью, невысокой 

живой массой и нести серьезные убытки (А.Ф. Крисанов, 1990; 

Е.А. Ажмулдинов и др., 1998). Однако, следует учитывать и 

то, что при хранении жома в открытых жомовых ямах теряется 

до 30-50 % питательной ценности, жом получается понижен-

ного качества. Использование в сбалансированных рационах 

способствует уменьшению в них количества концентрированных 

кормов и способствует повышению прироста живой массы. По-

этому одним из наиболее эффективных способов, позволяю-

щим решить проблемы длительного хранения, транспорти-

ровки и повышения кормовой ценности жома, является приме-

нение таких химических консервантов, как органические кис-

лоты, концентрат низкомолекулярных кислот, пиросульфит 

натрия, углеаммонийную, глауберову соли и другие препа-

раты (Ф.Ю. Палфий, 1986). Скармливание бычкам на откорме 

такого жома повышает среднесуточные приросты на 6-12,7 %, 

по сравнению с откормом на жоме без химических консерван-

тов (Н.А. Мазуренко, В.К. Юрченко, 1985). 

А.В. Девяткин (1990) предполагает использовать метод 

сушки жома: на удаление 1 кг воды требуется примерно 1 кг 

пара. Но во время сушки жома происходит ухудшение его кор-

мовых качеств, так как с водой часть растворимых питатель-

ных веществ теряется, но в нем остаются витамины группы В.  

Производство сухого жома в России возрастает с каж-

дым годом. Высушенный продукт содержит (%): протеина - 7-

9, клетчатки - 19-23, жира - 0,3-0,5 и витаминов группы В: В1 

– 0,55; В2 – 0,20; В6 – 0,18; С – 5,0; пантотеновой кислоты – 

0,21; биотин – 0,001. По основным показателям, химическому 

составу и цене реализации высушенный свекловичный жом в 

отдельных регионах страны можно сравнить с пшеничными 

отрубями. Так как для высушивания жома используют су-

шильные комплексы СВ-15, АВМ-1,5 и др., которые отлича-

ются высокими энергозатратами, говорить о снижении себе-
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стоимости на его производство не приходится. Однако, в сель-

хозпредприятиях высушенный свекловичный жом широко ис-

пользуется, так как может подлежать длительному хранению, 

обладает пробиотическим действием за счёт большого содер-

жания пектиновых веществ (А.П. Леснов, Г.А. Мхитарян, О.П. 

Леснова, 2009). 

При сушке и гранулировании жома в гранулы целесооб-

разно включать карбамид, травяную муку, макро- и микроэле-

менты и другие биостимуляторы роста животных, что помо-

гает сбалансировать рацион по каротину и протеину. В таких 

гранулах карбамид находится в прочной связи с частицами 

корма. Склеивающие свойства пектинов сухого жома и карба-

мида, проявляющиеся в процессе прессования под действием 

температур и давления, придают гранулам определенную фи-

зическую прочность, которая обеспечивает замедленный рас-

пад их в рубце, постепенное расщепление карбамида и предот-

вращение отравления животных. Преимущество откорма на 

сухом гранулированном или брикетированном жоме, состоя-

щем из сухого жома (54 %), прирост животных увеличивается 

на 45 %, а затраты корма на 1кг прироста снижались с 7 до 5 

кормовых единиц. Если жом защищен от попадания воды, то 

его можно хранить несколько лет. 

Значимость разработки и внедрения технологий, направ-

ленных на снижение потерь и удлинение сроков хранения 

жома, а также необходимость тщательного сбалансирования 

жомовых рационов возрастает и в связи с тем, что наиболее 

экономически выгодной сдаточной массой крупного рогатого 

скота является живая масса в 450 кг и более, а не 300-350 кг, 

которые имеют хозяйства и терпят при этом убытки. Это зна-

чит, что надо или получать более высокие приросты живой 

массы скота при откорме на жоме, или продолжительность та-

кого откорма требуется увеличить. Ряд исследований по уве-

личению длительности содержания молодняка на жомовых ра-

ционах провели В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина (1993); В.Е. 

Улитько, Л.А. Пыхтина Л.Н. Лукичева (1994) и установили, 

что длительность жомового откорма можно увеличить до 210 
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дней. 

В настоящее время разработаны новые улучшенные тех-

нологии для отходов свекловичного производства, а именно 

для жома. По данным П.И. Афанасьева, А.А. Шапошникова, 

В.И. Гудыменко, Ю.В. Калинина, В.С. Расторгуева (2008), вве-

дение на 1 т жома в период закладки в траншеи кукурузного 

экстракта в дозе 50 л обеспечивает поступление в силосуемую 

массу 10 кг молочной кислоты, что оптимально при использо-

вании её как консерванта. Использование экстракта позволяет 

улучшить кормовые достоинства жома, увеличить в нём со-

держание сырого протеина. Многочисленными исследовани-

ями (А.П. Дмитроченко, П.Д. Пшеничный, 1975, А.И. Девят-

кин, 1990; А.Ф. Крисанов, 1990; А.В. Волошин, 1996; М.Б. 

Утарбаев, А.Г. Маннапов, 2000), проведенными на молодняке 

крупного рогатого скота в жомовых рационах, сбалансирован-

ных по энергетической питательности и протеину, а также ми-

неральным веществам, но при недостаточной обеспеченности 

животных витамином Д и избытке кальция в рационах уста-

новлено, что эти недостатки приводят к снижению функцио-

нальной активности надпочечников и развитию остеодистро-

фии (М.П. Коваль, 1989; А.Ф. Кирсанов, 1990). Поэтому реко-

мендуют в профилактических целях обеспечивать животных, 

откармливаемых жомом, витамином Д и создавать отношение 

кальция к фосфору в пределах 2:1. 

По данным исследования Г.Ф. Щуревича и П.Ф. Шев-

чука (1990) положительно влияет на фосфорно-кальциевый 

обмен при жомово-концентрированном виде откорма повыше-

ние дозы витамина А (250 МЕ/кг живой массы) в комплексе с 

витамином Д (300 МЕ/кг живой массы). 

Таким образом, при откорме скота, когда жом составляет 

более 55-60 % общей питательности рациона, животные остро 

испытывают нехватку поступления витамина А в организм, 

так как каротин имеет важное значение в сложных химических 

процессах обмена, протекающих в клетках и тканях живот-

ных. Наблюдается А-авитаминоз, проявляющийся в сильной 

отечности ног и передней части тела (водянка), заболевании 
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глаз, потери аппетита, нарушении белкового, липидного, угле-

водного и минерального обмена (А.В. Волошин, 1996; Р.А. 

Мерзленко, 2005). 

По данным В.В. Радченко, В.П. Новикова (1990), дефи-

цит каротина в рационах откормочного поголовья составляет 

порядка 40 %, что не позволяет получить достаточно высокую 

убойную массу и сокращает продолжительность откорма на 

жоме.  

Уровень каротина в сыворотке крови  колеблется в зави-

симости от условий кормления и содержания животных (M.J. 

Jovanovicetal., 1992). В летний период при пастбищном содер-

жании животных уровень каротина в сыворотке крови высок 

(0,9-2,8 мг/%) и снижается (до 0,4-1,0 мг/%) в зимнее время 

при переводе животных на стойловое содержание (И.Г. Ша-

рабрин, 1965). Снижение уровня менее 0,2-0,3 мг/% свидетель-

ствует об истощении запасов бета-каротина в печени живот-

ных. 

Потребность в витамине А при откорме молодняка круп-

ного рогатого скота на отходах промышленного производства 

является недостаточно изученной, и существующие нормы 

требуют уточнения. При откорме скота на жоме широко при-

меняются различные биологически активные добавки: микро-

элементы, витамины, ферментные препараты, которые спо-

собствуют усиленному росту животных, предупреждают забо-

левания, балансируют минеральное и витаминное питание, 

улучшают качество продукции, повышают использование пи-

тательных веществ кормов. 

По данным опытов, решающим условием повышения 

усвоения каротина является именно сбалансированность раци-

онов по протеину, минеральным элементам, витамину Д и са-

харам (Н.Т. Емелина и др., 1970, 1971; А.М. Мартовицкая и 

др., 1975; А.А. Дмитровский, 1987; Я.М. Берзинь, 1988), с дру-

гой стороны, недостаток сахара в рационе снижает усвоение 

каротина (П.И. Балуца, 1966; Н.Т. Емелина, 1971; А.С. Тереш-

ников, 1990). Таким образом, использование каротина кормов 
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и витамина А во многом определяется обеспеченностью жи-

вотных минеральными веществами.  

В опытах, проведенных на откормочном молодняке 

крупного рогатого скота, Н.И. Лебедев (1990) установил, что 

уровень витамина А и каротина в сыворотке крови, в рубцовом 

содержимом зависит от поступления с кормами микроэле-

мента йода. Так как, по его мнению, он защищает от разруше-

ния каротин. 

По данным М.Б. Утарбаева, А.Г. Маннапова (2000), сба-

лансированные жомовые рационы по йоду и витаминам А и Д 

при откорме животных благоприятно влияют на рубцовое пи-

щеварение, о чем свидетельствуют результаты опыта. Значи-

тельное снижение количества водородных ионов наблюдалось 

у бычков при введении комплекса препаратов из йода и вита-

минов А и Д, но достоверных различий по этим показателям 

не выявлено, Однако, следует отметить, что у бычков в рубце 

создавались благоприятные условия для жизнедеятельности 

простейших. Тенденция к снижению рН при использовании 

биологически активных веществ связана с накоплением в руб-

цовой жидкости органических кислот. При применении препа-

рата йода происходит увеличение общего азота на 7,5-8,5 

ммоль/л, а при использовании препарата в комплексе и вита-

мином А и Д - на 8,5 ммоль/л. Данное предположение подтвер-

ждается увеличением количества простейших в рубцовой 

жидкости, при введении йода в рацион бычков их количество 

достигает с 158,0 тыс./мл до 177,0-179,0 тыс. в 1 мл. Необхо-

димо отметить благоприятное влияние жирорастворимых ви-

таминов А и Д на накопление количества простейших в рубце; 

их количество при этом достоверно достигает 203,4 тыс./мл, 

по сравнению с предварительным периодом или на 44,9 

тыс./мл (28,3 %) (Р<0,05) больше. Таким образом, рубцовое 

пищеварение у молодняка крупного рогатого скота, откармли-

ваемого на жоме, стимулируется под воздействием использо-

вания йода, особенно при комплексном его применении с ви-

таминами, и выражается достоверным возрастанием биомассы 

рубца на 18-20 %, общего азота на 8,0-12,0 %, с тенденцией к 
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повышению общей кислотности и снижением концентрации 

водородных ионов.  

Результаты проведенных исследований показывают, что 

йодистые препараты в отдельности, а особенно при комплекс-

ном использовании с витаминами, способствуют усилению 

метаболической функции рубца бычков при откорме на жоме, 

что сказалось на усвоении питательных веществ кормов и пре-

вращении их в белок животного происхождения. 

Следовательно, при жомовом, а также и бардяном от-

корме молодняка крупного рогатого скота (в возрасте 8-10 – 

месяцев), скармливание витамина А способствует лучшему 

усвоению каротина, что подтверждается более высоким (8-19 

%) среднесуточным приростом, выходом и себестоимостью 

готовой продукции (А.Ф. Крисанов, Г.Г. Брагин, 1990) и ука-

зывает на огромное влияние его на использование питатель-

ных веществ рационов и совершение сложных биохимических 

и физиологических процессов в преджелудках жвачных жи-

вотных. 

Наряду с основными макроэлементами и витаминами 

важное место при откорме на отходах промышленного произ-

водства крупного рогатого скота отводится микроэлементам 

(кобальту, меди, цинку и др.). 

Аналогичные данные получены по результатам А. Уша-

кова (2008). Использование повышенных доз микроэлементов 

(кобальта, меди и цинка) в рационах крупного рогатого скота 

при откорме на барде оказывает достаточно выраженное поло-

жительное влияние как на разложение протеина корма, так и 

на сбраживание углеводов в рубце, что способствовало значи-

тельному повышению живой массы, массы парной туши и 

убойного выхода, по сравнению с бычками, откармливаемыми 

на рационах без добавления солей микроэлементов.  

Эффективность откорма на отходах свеклосахарного 

производства можно получить за счет балансирования рацио-

нов по витамину А, используя синтетический препарат, но и 

одновременное применение ферментных препаратов. 

Так, Л.А. Пыхтина, Т.Б. Солозобова, Л.Н. Лукичева 
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(1990) изучали при жомовом откорме бычков ферментный 

препарат пектофоетидина П10х в различных дозах в сочетании 

с комплексом микроэлементов. Недостаток в рационах вита-

минов А, Д и Е животным восполняли ежедневно инъекциями 

«Тривитамина». В результате исследований установили, что 

такое кормление позволяет удлинить срок откорма бычков, а 

также улучшить пищеварение в организме.  

Согласно проведенных исследований Л.А. Пыхтиной 

(1990) установлено, что животные контрольной группы испы-

тывали затруднение в утилизации органических кислот, обра-

зующихся в процессе ферментации в рубце. У этих животных, 

несмотря на более низкую концентрацию ЛЖК в рубце, про-

исходит относительно большее накопление их, а также и аце-

тоновых тел в крови, а содержание в ней сахара и щелочных 

резервов заметно снижается. У животных II-ой группы, полу-

чавших комплекс микроэлементов, III и IV группе добавляли 

такое же количество микроэлементов, но в сочетании с фер-

ментным препаратом пектофоетидином П10х из расчета для III 

группы – 0,3, а для IV - 0,6 г/корм.ед. продукция ЛЖК в рубце 

возрастала. Несмотря на это, уровень ЛЖК и кетоновых тел в 

крови имели тенденцию к уменьшению. Щелочные резервы 

крови бычков этих групп были на 26,7; 48,0; и 46,7 мг/% боль-

шими, чем в контрольной группе. Эти факты свидетельствуют 

о более эффективном преобразовании подопытными живот-

ными питательных веществ рациона в вещества своего тела. 

Таким образом, сравнительно полному усвоению кислот 

брожения и более низкой концентрации кетоновых тел способ-

ствовал и более высокий уровень сахара в крови. Повышение 

его в крови подопытных бычков, очевидно, связано с тем, что 

в их рубце ферментативные процессы протекали в направле-

нии большего образования пропионовой (глюкогенной) кис-

лоты, что обеспечило повышение на 14,2…35,8 % абсолютной 

скорости нарастания живой массы, увеличение убойного вы-

хода на 0,98…2,4 %.  

Высокие приросты молодняка крупного рогатого скота 

при откорме на жоме можно получить только при достаточном 
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содержании переваримого протеина в рационе (90-100 г/корм. 

ед.) в первый и второй периоды (60-90 дней), и 80-90 г в по-

следний период откорма (Н.Г. Макарцев, 1999). 

Для балансирования рационов по протеину и витамину 

А целесообразно применение естественных источников, таких 

как горох, травяная мука, бобовое сено и др. Эти корма содер-

жат много протеина, каротина, минеральных веществ. Также в 

качестве источника протеина при откорме животных можно 

использовать синтетические азотистые соединения - карбамид 

и аммонийные соли (В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, 2001). 

Дополнительно скармливаются молодняку крупного ро-

гатого скота лишь жирорастворимые витамины А, Д и Е, так 

как жвачные животные не нуждаются в водорастворимых ви-

таминах, и при нормальном функционировании организма они 

синтезируются в достаточном количестве. 

Потребность животных в каротине может быть покрыта 

при скармливании только соответствующего количества зеле-

ной массы или хорошего силоса. При использовании рацио-

нов, основу которых составляет жом, а также концентрирован-

ные корма, невозможно сбалансировать их по витамину А без 

дополнительного включения синтетического препарата вита-

мина А или каротина. 

С целью интенсивности откорма на жоме крупного рога-

того скота Е.А. Ажмулдинов, З.Г. Бигбулатов, М.С. Сулейма-

нов (1998) изучили влияние различных оптимальных масс 

жома в рационах откормочного молодняка, заменяя его частью 

кукурузного силоса, тем самым восполняя недостаток каро-

тина и протеина, что позволило улучшить ферментативные 

процессы в рубце. По данным их исследований, оказалось, что 

наивысшие среднесуточные приросты были получены при 

включении в рацион свекловичного жома в пределах 30 % от 

общей его питательности, молодняк ежедневно прибавлял в 

массе на 2,4…14,1 % больше, чем при включении жома более 

30 процентов. 

С целью сбалансирования рациона по каротину, проте-

ину и другим питательным веществам А.Т. Агафоновым 
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(1998) проведены исследования по изучению монокорма из 

овса и гороха при откорме скота на жоме. В результате уста-

новлено, что монокорма из овса и гороха обладают высокими 

кормовыми достоинствами и могут быть использованы в каче-

стве основного компонента рационов молодняка крупного ро-

гатого скота. По содержанию каротина гранулированные 

корма из овса и гороха не уступают сену среднего качества. 

Скармливание бычкам таких гранул способствует более ин-

тенсивному течению метаболических процессов в рубце: со-

держание ЛЖК повысилось на 0,7 % и 11,8 %, концентрация 

аммиачного азота снизилась на 50,5 % и 14,7 % по сравнению 

с контролем. Улучшение ферментативных процессов в рубце 

животных при применении гранул из целых растений овса и 

гороха, приготовленных в фазу восковой спелости зерна, ис-

пользуемых в виде основного источника протеина, клетчатки 

и с целью сбалансирования рациона по каротину, позволяет 

значительно повысить интенсивность роста подопытных жи-

вотных, увеличить выход полноценной продукции, снижая за-

траты корма. 

Таким образом, обогащение жомовых рационов необхо-

димыми питательными веществами и жирорастворимыми ви-

таминами: А, Д, Е, а также минеральными добавками позво-

ляет сохранить хорошее состояние здоровья животных и удли-

нить срок откорма на отходах свеклосахарного производства. 

Исследования О.А. Десятова (2002), показывают, что 

применение различных источников каротина с высоким содер-

жанием его β-фракции (травяная мука и сенаж), а также синте-

тического препарата витамина А (ретинол ацетат) при откорме 

молодняка крупного рогатого скота на отходах пищевой про-

мышленности с целью сбалансирования каротина и удлинения 

сроков откорма оказывают положительное действие и на руб-

цовое пищеварение. В результате чего меняется направлен-

ность ферментативных процессов в рубце в сторону образова-

ния уксусной кислоты, возрастает целлюлозолитическая и 

протеолитическая активность бактерий, что способствует 

улучшению морфологических и биохимических показателей 
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их крови, меньшему выделению ими недоокисленных продук-

тов с мочой. А высокие приросты, нарастанию массы туши, 

при существенном снижении затрат кормов и повышении рен-

табельности производства говядины по сравнению с бычками, 

потреблявшими в качестве источника каротина кукурузный 

силос. 

Т.М. Околенко, С.Д. Румянцев, А.В. Кулаков (2007) ука-

зывают, что биологически полноценный рацион должен обес-

печить животных всеми необходимыми элементами питания: 

белком, витаминами, минеральными веществами. В связи с 

этим, при откорме животных жомом повышаются требования 

к полноценности рационов. Установлено, что рационы, в ко-

торых основным кормом является жом или барда, необходимо 

балансировать не только по протеину, но и по минеральным 

веществам, каротину, витаминам А и Д. При выполнении этих 

требований можно продлить срок откорма с 90-100 до 180 

дней, а также повлиять на мясную продуктивность и качество 

мяса откармливаемых животных.  

Обобщая литературные данные, можно отметить, что не-

смотря на значительное количество проведенных исследова-

ний, многие вопросы, связанные с откормом скота на барде и 

жоме, изучены достаточно, однако практически отсутствуют 

данные о коррекции таких рационов по витаминному пита-

нию. Основной целью практиков и ученых было как можно 

больше использовать отходы свеклосахарной и спиртовой 

промышленности в кормлении животных, и поэтому жом и 

барду откармливаемому скоту задавали всегда вволю, что ча-

сто приводило к снижению эффективности производства говя-

дины на рационах с высоким удельным весом этих кормов. С 

другой стороны, сокращение их суточной дачи откармливае-

мым животным приводит к снижению их общего расхода и не 

позволяет в полной мере использовать эти дешевые кормовые 

ресурсы. Кроме того, возросшие требования к качеству говя-

дины со стороны покупателя требуют не только увеличения 

объемов её производства, но и повышения качества. 

При этом следует отметить, что оптимизация бардяных 
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и жомовых рационов дефицитных по каротину, как основного 

антиоксидантного вещества осуществляется по его общему 

количеству без учета его фракционного состава, что часто при-

водит к ухудшению обмена веществ в организме животных, 

снижению его антиоксидантного статуса и общей эффектив-

ности откорма. 

Все это создает предпосылки для решения проблемы по-

вышения эффективности откорма скота на барде и жоме. В ре-

зультате многочисленных исследований установлено, что кор-

рекция продуктивной ценности таких рационов возможно за 

счёт использования каротинсодержащих кормов с высокой до-

лей бета – каротина в общей его массе (сенаж, травяная мука, 

бобовое сено) и биологически активными добавками антиок-

сидантного действия (ретинол ацетат и Каролин). 

В связи с этим, совершенствование витаминного пита-

ния и технологии откорма (увеличение срока использования 

барды и жома в рационе, без последствий для животных) яв-

ляется актуальным и имеет научную и практическую значи-

мость. 

 

1.1.1. Витамин А и каротин и их значение для организма 

сельскохозяйственных животных 

 

Первые экспериментальные исследования по биохимии 

и физиологии витаминов принадлежат Н.И. Лунину (1880), ко-

торый на основании опытов (на мышах) сделал заключение, 

что в природных продуктах и кормах содержатся в малых ко-

личествах неизвестные, но жизненно необходимые вещества. 

Это открытие явилось важным этапом в дальнейшем развитии 

науки о питании человека и животных. 

Дальнейшие исследования Сосина (1890) подтвердили 

результаты опытов Н.И. Лунина. А.В. Савельев (1892) и И.М. 

Луценко (1893), изучая причины ночной (куриной) слепоты, 

пришли к выводам, что это заболевание возникает при жиро-

вом голодании, а П.В. Пашутин (1895) впервые указал, что 
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цинга является одной из форм «голодания» организма, в отли-

чие от энергетического и пластического. 

В 1912 году польский ученый К. Функ выделил из рисо-

вых отрубей вещество, которое излечило и предупредило по-

линеврит у людей и птиц.  

При анализе этого вещества было установлено, что оно 

содержит аминогруппу. Он назвал эти соединения витами-

нами (лат. vita – жизнь, amin - амины). 

В настоящее время известно около 40 витаминов. Изуче-

ние их химической природы показало, что большинство из них 

не содержит азот или аминогруппы в своей молекуле, однако, 

термин «витамины» сохранился и широко распространен в ми-

ровой литературе. 

Из всего разнообразия витаминов первостепенное значе-

ние имеет витамин А (аксерофтол, ретинол). Под витамином 

А понимается полиеновый спирт, представленный химиче-

ской формулой С20Н30О (Б.И. Збарский, 1960; А.Р. Вальдман, 

1993). В настоящее время уже в деталях разработана общая 

схема участия витамина А в биологических превращениях и 

энергии в живом организме (А.А. Душейко, 1989; Е.П. Ми-

рошникова, В.Н. Беседин и др., 2005). 

Учеными пройден путь от описания данных веществ до 

их качественного разделения и рассмотрения отдельных 

свойств в процессах обмена веществ и в различных функциях 

организма. В настоящее время известно, что многие витамины 

в составе ферментов выполняют функцию катализатора. 

В процессе тщательных и весьма обширных исследова-

ний, с момента открытия витамина A (E.V. McCollum, M.G. 

Davis, 1913;F.Shone, H.Ludke, D.Geinitz, A. Hennig, 1999) не 

было обнаружено ярких вспышек таких заболеваний, как А-

гиповитаминозное состояние животных, цинга (С-авитами-

ноз), рахит (Д-авитаминоз) или бери-бери (В-авитаминоз). 

Однако, длительный или хронический недостаток вита-

мина А в организме приводит к тяжелому офтальмологиче-

скому заболеванию, названному «куриная слепота» (гемерало-
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пия). От долгого прогрессирования болезни развивается изъ-

язвление роговицы (кератомаляция) до полного разрушения 

глазного яблока и потери зрения. При нарушении секреции 

слезных желез наблюдается ксерофтальмия (А. Хенниг, 1976; 

Р. Шундулаев, 2004). 

Таким образом, в структуре незаразных болезней значи-

тельную долю занимают гиповитаминозы, наносящие значи-

тельный экономический ущерб в птицеводстве и животновод-

стве (В.Т. Самохин, 2000; А.Р. Мерзленко, 2005). 

В цепи биохимических превращений живого организма 

из наиболее значимых функций можно выделить участие ви-

тамина А в энергетическом обмене (М.Д. Ганин, 1966). Дока-

зано его участие в функциях роста (А.А. Душейко, 1963; J.L. 

Bieri, E.G. McDaniel, W.E. Rogers, 1969), в управлении процес-

сами кератинизации эпителия (О.А. Натансон и др., 1976), уча-

стие в процессе синтеза белков иммунной защиты (Т.М. Око-

лелова, 1983), в работе биологических мембран (А.Р. Вальд-

ман и др., 1985; В.В. Дюкарев и др., 1985); комплексе Гольджи 

(А.А. Душейко, 1989), в поддержании нормального состояния 

эпителиальной ткани (О.А. Натансон, 1974; Л.Г. Лимонова, 

1998). 

Витамин А синтезируется только в животных организ-

мах (В.Н. Букин, 1976; А.А. Дмитровский, 1979; 1987), прини-

мавший активное участие во всех жизненно важных обменных 

процессах (А.Ф. Вальдман, 1977; С.И. Лебедев, 1981; А.А. Ду-

шейко, 1989; В.Д. Голомолзин, В.Г. Судаков и др., 2008).  

Поэтому наиболее точным методом оценки общих запа-

сов витамина А в организме является исследование его содер-

жания в печени, депонирующей до 90-95 % всех ресурсов дан-

ного витамина в организме, остальное находится в почках, 

внутреннем жире и обнаруживается в виде следов в мышечной 

ткани (П.Ф. Сурай и др., 1990; Н.Н. Ребров и др., 1990; В.И. 

Георгиевский, А.А. Иванов, М.Т. Гурцкая, З.У. Джавахи-

швили, 1991; Р. Норрег, J. Bruggemann, 1972; P. Sundaresan, 

1978; J.A.Olson, 1984). 

Одним из главных факторов, влияющих на содержание 
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витамина А в печени (О.А. Натансон, 1974), является уровень 

поступления этого вещества и его провитаминов с кормом. 

Именно этот показатель является ведущим в динамической си-

стеме; «запасы витамина А в организме - поступление с кор-

мом» (А.К. Тихадзе и др., 1999; Е.П. Мирошникова, В.Н. Бесе-

дин и др., 2005; M. J. Jovahoviс etal, 1992). 

Целый ряд исследований, посвященных изучению про-

цессов биоконверсии (J. Nutr, J.Glover, T.W. Goodvin, R.A. 

Morton, 1948; J.A. Olson, 1989), показал, что превращение в ви-

тамин А принятого с пищей каротина происходит в стенке тон-

кого кишечника, а не в печени, как считалось ранее.  

У разных животных способность использовать каротин 

корма неодинакова. Так, крупный рогатый скот способен усва-

ивать лишь каротины и в первую очередь бета-фракции, цир-

кулирующие в больших количествах в крови и откладываю-

щиеся в органах и тканях. Наличие каротина в крови крупного 

рогатого скота и других животных свидетельствует о том, что 

не весь каротин, поглощенный кишечной стенкой, превраща-

ется в ней в витамин А (Ribaya – Merkado J.D. Holmgren S.C. 

Fox J.G. Russll R.M., 1989). 

У жвачных животных часть каротина корма инактивиру-

ется в преджелудках, и значительное его количество депони-

руется в печени или выводится с молоком (И.И. Князева, А.Ф. 

Крисанов, 2007). 

Установлено (С.А. Захарченко, 1973; А.Р. Вальдман, 

1976), что в организме крупного рогатого скота из 1 мг бета- 

каротина образуется 0,12 мг витамина А с активностью 400 

МЕ. Следовательно, эффективность перехода каротина в вита-

мин А составляет 12 процентов. При установлении нормы по-

требностей коров в витамине А нельзя принимать 12 % эффек-

тивность перехода каротина в витамин А, как величину кон-

стантную.  

В настоящее время, по данным С.Н. Хохрина (2014), 

необходимо учитывать превращение каротиноидов в витамин 

А при кормлении животных, а также их видовые особенности, 

живую массу, пол и породу, физиологическое состояние, а, 
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следовательно, и разный уровень продуктивности, и другие 

факторы. Например, у плотоядных животных утилизация ка-

ротина происходит очень плохо. А у таких животных, как 

овцы, из 1 мг бета-каротина образуется витамина А – 74 мг 

(580 МЕ), лошадей – 167 мг (550 МЕ), свиней – 160 мг (533 

МЕ), у крупного рогатого скота – 120 мг (400 МЕ). Кроме того, 

при нормировании каротина коровам играет важную роль и та-

кой фактор, как суточный удой молока. Лактирующим коро-

вам при одинаковом суточном удое (20 кг) и разной живой 

массе (400-600 кг) каротина требуется 640-680 мг, а корове жи-

вой массой 500 кг и разным удоем (8-36 кг) – 345-1245 мг в 

сутки. 

Следовательно, нормируют А-витаминное питание круп-

ного рогатого скота, овец и кроликов только по каротину; ло-

шадей и свиней - по каротину и витамину А; птиц и собак - 

только по витамину А. 

А.И. Свеженцов и др. (2002); Ю.И. Микулец и др. (2002) 

указывают, что умеренно-повышенные дозы витамина А (3-10 

кратные) могут оказать иммуностимулирующее действие. Тем 

не менее, даже такое превышение доз витамина А приводит к 

подавлению всасывания витаминов, включая Е, Д и каротино-

иды (П.Ф. Сурай и др., 1990; Т.В. Кукленко, П.Ф. Сурай, 1996). 

Следовательно, трансформация каротина в ретинол зави-

сит от концентрации витамина А в организме: чем выше вита-

минный статус организма, тем ниже уровень трансформации 

бета-каротина в витамин А. 

Активность процесса преобразования каротина в вита-

мин А зависит от внешних и внутренних факторов (А.А. Ду-

шейко и другие, 1977; Ю.И. Афанасьев, 1983; А.Х. Neumann, 

1961; D.S. Deshmukhetal., 1980; W.A. MeGillivari, 1980; W.R. 

Miller, 1981; N.V. Dimitrov, 1988; K. Minakovski, 1993; J.R. 

Marshalletal., 1997; P. Preziosietal., 1998; S.T. Mayneetal., 1998; 

E. Weissetal., 1998). 

Следует отметить, что литературные данные довольно 

противоречивы. Еще в 1928 году Эйлер показал, что каротин 

обладает активностью витамина А. Однако, В.Н. Карниухов, 
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Г.В. Татариус (1972); О.Б. Карлышев, А.М. Мартовицкая, Б.А. 

Гайворовская (1975) указывают, что каротин не обладает свой-

ствами витамина А, но в организме он ускоряет многие окис-

лительные процессы, а при действии фермента каротиназы в 

крови, печени и в стенке кишечника он расщепляется и пре-

вращается в активный витамин А (В.А. Вернигор и др., 1983), 

в слизистой тонкого кишечника происходит частичное фер-

ментативное регулируемое превращение каротиноидов в рети-

нол (I.W Erdman, T.L. Bierer, E.T. Gugger, 1994). 

В растительных кормах содержится не сам витамин А, а 

его предшественники – каротиноиды. В настоящее время в 

природе существует около 600 различных каротиноидов, ин-

тенсивность окраски которых варьируется от желтого до оран-

жевого и даже красного (В.А. Афанасьев, А.В. Иванов, Н.А. 

Соломаха, 2005). Каротиноиды делятся на две группы: соб-

ственно каротины и ксантофиллы. Каротин и ксантофиллы – 

жироподобные вещества. В зеленых частях растений оба эти 

пигмента находятся в виде соединений с белками или в сво-

бодном виде (Л. Резниченко и др., 2006). Чтобы повысить вы-

свобождение каротиноидов, необходимо проводить мягкую 

тепловую обработку с целью инактивации белковых комплек-

сов, но не слишком сильную, чтобы не потерять биологиче-

скую активность (E.DBrown, M.SMikozzi, N.EGraftet. al., 

1989). 

Каротиноиды, родственные витамину А, играют исклю-

чительно важную роль в организме животных: β-каротин, рас-

щепляясь, образует две молекулы ретинола, а α- и γ-каротины 

- только по одной (Y. Folman, R.M. Russell, G.W. Tang, 1989; 

Л.В. Резниченко, Т.Г. Савченко, О.О. Бабенко, 2007). Из ксан-

тофиллов лишь криптоксантин способен превращаться в вита-

мин А, а также давать всего одну молекулу ретинола (А. Пе-

тенко, А. Кощаев, С. Николенко, 2006). Каротиноиды синтези-

руются микроорганизмами, водорослями, высшими растени-

ями (T.W. Goodwin, 1951, 1986; S. Lissen-Jensen, 1978) и содер-

жатся в тканях человека и животных (В.Н. Карнаухов, 1988), 

они имеют длинную углеродную цепь конъюгированных 



 

 35 

двойных связей, и, являясь неустойчивыми соединениями, 

легко окисляются, разрушаются под влиянием высокой темпе-

ратуры, действия света, кислорода, различных кислот, влаги. 

У высших растений накопление каротина тесно связано с 

накоплением хлорофилла (В.К. Назаров, 1957; Л. Резниченко, 

С. Носков, Т. Савченко, 2006; Д. Дозиер, 2007). 

Общим фактором для всех каротиноидов являются уни-

кальные физико-химические свойства основной части их мо-

лекулярной структуры - цепочки сопряженных ненасыщенных 

двойных связей (С.С. Белоусов, 1999). Именно эта молекуляр-

ная цепочка определяет электроноакцепторные и электроно-

донорные свойства каротиноидов (А.И. Свеженцов с соавт., 

2002), их способность поглощать свет и обеспечивать взаимо-

связь между поглощением света, или излучением электронных 

характеристик и химических реакций этих соединений. Более 

того, можно полагать, что основным функциональным элемен-

том этой цепочки ненасыщенных (двойных) связей является 

система её обобществленных пи-электронов. Однако, физико-

химические свойства данной цепи могут лежать только в ос-

нове биологической функции каротиноидов, которые реализу-

ются путем образования сложных полимолекулярных ком-

плексов этих соединений с белками, липидами и другими хи-

мическими компонентами клетки. Большое разнообразие кон-

цевых групп дает каротиноидам широкие возможности обра-

зования различных комплексов. Например, участие каротино-

идов в окислительном обмене клеток животных, являющемся 

только одной из многих биологических функций этих соеди-

нений (В.Н. Карнаухов, 1988; Mayne S.T., Parker R.S., 1986). 

Н.И. Старикова (1994) и Д.Н. Уразаева (1999) считают, 

что каротин относится к многочисленному классу каротинои-

дов, широко распространенных в живой природе и отличаю-

щихся высокой биологической активностью. По данным В.К. 

Чернухи (1977), каротиноиды растений составляют от 40 до 90 

%. Из них наибольшей витаминной активностью обладает 

бета-каротин. 

Бета-каротин - трудно растворимое вещество, которое 
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ограниченно растворяется в маслах, а также некоторых орга-

нических растворителях и не растворяется в воде. Оказалось, 

что помимо β-иононовых колец (как, например, у хорошо из-

вестного β-каротина), на концах цепочки сопряженных нена-

сыщенных двойных связей могут находиться в разнообразных 

химических группах (D. Davies, 1976). 

В живом организме биологическая активность каротина 

обычно рассматривается с точки зрения превращения его в ви-

тамин А, который участвует в обменных процессах организма. 

Б.Б. Вартапетян (1966), А.А. Дмитровский (1987), J. 

Glover (1960), Б.Б. J. Tiewsetal. (1969), А.А. J.W. Erdman (1994), 

C.J. Bate (1995) полагают, что путь образования витамина А из 

каротина состоит в многоступенчатом окислении двойных 

связей с образованием апокаротиналей, которые в слизистой 

оболочке кишечника под действием ß-каротин-15,15-1диокси-

геназы большей частью превращаются в ретиналь и меньшей 

- при участии митохандриальной каротинальдегидрогеназы - в 

апокаротиновые кислоты. Преобразование каротина в апока-

ротинали катализируется НАДФ Н-зависимой каротиндиокси-

геназой (В-каротин-11, 12-диоксигеназой), а не ß-каротин-

15,15-1диоксигеназой, как считалось ранее. При этом пути 

окисления из одной молекулы ß-каротина образуется только 

одна молекула витамина А. 

В начале 80-х годов было установлено, что бета-каротин 

не только является природным источником витамина А, но и 

активнейшим участником биохимических процессов, протека-

ющих в организме живых существ. 

Он играет исключительно важную роль в обмене ве-

ществ и поддержании здоровья животных и человека, прини-

мает участие в синтезе жирных кислот, подавляет аргиназную 

активность пепсина, катепсина, усиливает скорость гликолиза 

в мышцах, почках и печени, повышает активность инсулина, 

адреналина и функцию половых желез, обладает радиопротек-

торным и иммуномодулирующим свойствами (О.Е. Привало и 

др., 1983; А.В. Сергеев, и др., 1996; С.П. Алпатов и др., 1996; 
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Р.Г. Кузмич, 1999), а также обладает антиоксидантным, анти-

канцерогенным, антимутагенным, детоксикационным и им-

мунностимулирующим свойствами (В.Е. Улитько, В.В. Душ-

кин 2002; Мерзленко, Резниченко и др., 2005; Е.Н. Любина, 

2005; В.Е. Улитько, О.Е. Ерисанова, 2006).  

Предполагается, что антиоксидантное, а, следовательно, 

и антиканцерогенное действие каротина осуществляется за 

счет разрыва двойных связей в его молекуле и присоединения 

по месту разрыва свободных радикалов. В последующем мо-

лекула каротина распадается на фрагменты, которые вместе с 

инактивированными радикалами выводятся из организма 

(Ю.В. Букин, 1992, 1995; С.П. Алпатов, Т.И. Сергеева, 1996; 

Н.П. Поддубный, 2000). 

Выявлена тесная взаимосвязь бета–каротина и витамина 

А с обменом и синтезом белка, в том числе серосодержащих 

аминокислот (Ю.Д. Холодова, П.П. Чаяло, 1990; О.В. 

Буюклинская и др., 1992; Ю.E. Kolb, 1995), доказано их уча-

стие в углеводном обмене (И.Г. Пивняк и др., 1989; N.J. Krin-

sky, 1998), определена тесная связь между содержанием мак-

роэлементов (кальция и фосфора) и уровнем бета-каротина и 

витамина А в крови животных (И.Г. Пивняк и др., 1989; Ю.Д. 

Холодова, П.П Чаяло, 1990; E. Kolb, 1995), установлено опре-

деленное влияние уровня бета–каротина и витамина А на мик-

роэлементный обмен веществ у животных (В.И. Можерин и 

др., 2000; L. Ahlewede и др., 1980; H. Faureetal, 1999). 

Следовательно, в организме животного и человека вита-

мин А образуется из его предшественников - каротиноидов 

растительных кормов, а именно из самой активной β-фракции, 

которая принимает участие в белковом, углеводном и жиро-

вом обменах в организме животных и человека. 

 

1.1.2. Эффективность применения каротинсодержащих 

препаратов в рационах животных 

 

В последние годы повышенный интерес ученых к каро-

тинсодержащим препаратам вполне оправдан, поскольку его 
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фармакологические и биотехнологические свойства опреде-

ляют как уникальные (Н.П. Поддубный, 2000). 

В 70-80 годы были проведены широкие исследования по 

применению кормового препарата биологического бета-каро-

тина (КПМК) в животноводстве и птицеводстве. КПМК пред-

ставляет собой сухой мицелий низшего гриба Blakesleatrispora, 

выращиваемого на питательных средах, в состав которых вхо-

дят отходы и вторичные продукты пищевых производств. 

Дальнейшее изучение С.П. Кудинова, Р.В. Казаряна, И.С. Кун-

щикова (1992) показало, что бета-каротин в КПМК на 80-85 % 

локализован в кристаллической фазе и только 15-20 % раство-

рено в липидах и доступно для животных. В результате прове-

денных исследований установлено, что основная часть β-каро-

тина из КПМК не усваивается животными, а положительный 

эффект достигался только за счет использования организмом 

растворенной в липидах части бета-каротина. 

Содержание бета-каротина в нем колеблется от 10 до 50 

г на 1 кг сухой массы в зависимости от условий ферментации, 

его применяли в качестве добавки в корм животных.  

Исследованиями, проведенными сотрудниками ВИЖа 

(1980) на овцах, доказано, что скармливание препарата вита-

мина А в сочетании с КПМК (1:1) обеспечивало увеличение 

среднесуточного прироста массы на 6,0 % и накопление вита-

мина А в печени на 15,0 % по сравнению с овцами, получав-

шими только витамин А. 

По данным исследований И.Г. Пивняка, В.А. Будника 

(1989) установлено, что скармливание КПМК коровам оказы-

вает положительное влияние на их продуктивность за счет 

увеличения содержания жира в молоке; при этом содержание 

жира в молоке увеличивается как при недостатке бета-каро-

тина в рационе, так и в рационе, сбалансированном по содер-

жанию витамина А и бета-каротина. Увеличение количества 

жира в молоке при скармливании бета-каротина объясняется 

его положительным влиянием на микробиологические про-

цессы в рубце.  

В работах отечественных и зарубежных исследователей 
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была показана прямая зависимость между уровнем бета-каро-

тина в рационе и содержанием его и витамина А в молозиве и 

молоке (В.А. Девяткин 1990, 1991; Ю.Д. Холодова, П.П. Ча-

яло, 1990; И.И. Князева и др., 2008; L.M. Canfieldetal, 1997; S. 

Kamimura, T. Ohgietal, 1992). 

При изучении взаимосвязи концентраций бета-каротина 

в крови и молоке коров была отмечена положительная зависи-

мость между содержанием бета-каротина в молоке и крови, 

жирностью молока и числом лактаций (S. Kamimura, T. Ohgi 

et. al, 1992). Молочная продуктивность имела прямую зависи-

мость от числа лактаций и обратную – от концентрации бета-

каротина в молоке. В первый месяц лактации у коров обычно 

низкая концентрация бета-каротина в крови, но высокая в мо-

локе. 

Улучшение гематологических показателей крови сухо-

стойных коров, а также увеличение показателей продуктивно-

сти дойных коров наблюдали И.Ф. Драганов, Л.В. Алексеева 

(2003) при введении в их рационы добавок бета-каротина, сти-

мулирующего защитные функции организма животных, что 

является важным фактором для получения здорового потом-

ства и формирования у него резистентности. Добавление бета-

каротина способствовало увеличению молочной продуктивно-

сти коров и после отела. В опытной группе удой на одну ко-

рову повысился на 1 кг в сутки. 

Таким образом, компенсация А-витаминной недостаточ-

ности в рационах молочных коров за счет КПМК более эффек-

тивна, чем включение в рацион синтетического препарата ви-

тамина А. Применение КПМК при откорме бычков повысило 

среднесуточный прирост массы тела на 13,0 %, снизило за-

траты кормов на 1 кг прироста на 6,6 % и благоприятно сказа-

лось на состоянии их здоровья, убойном выходе туши и жира 

(Л.В. Алексеевой, И.Ф. Драганова, Н.Г. Бычкова, 2001). 

Особый интерес представляют данные научно-хозяй-

ственного опыта (В.Д. Захарова, 1988), проведенного в ОПХ 

Смоленского ГОСХОЗа. При выращивании телят молочного 



 

 40 

периода изучили сравнительную эффективность использова-

ния микробного каротина и масляного раствора витамина А на 

их рост и развитие. В результате установлено, что микробио-

логический каротин в дозе 17-32 мг (III группа) по своему био-

логическому действию на организм телят более эффективен, 

чем масляные препараты витамина А в дозе 700-1300 МЕ в 

виде внутримышечных инъекций через 10 дней (I группа) и в 

этой же дозе каротин (II группа). У телят, получавших микроб-

ный каротин, среднесуточные приросты живой массы были 

больше на 8,5 %, чем в I и на 5,9 %, чем во II группе. Данные 

гематологических показателей говорят о достоверном возрас-

тании содержания эритроцитов (Р<0,05) у телят II и III опыт-

ных групп, и гемоглобина в крови (Р<0,1) по сравнению с те-

лятами I группы. Микробный каротин, стимулируя окисли-

тельно-восстановительные процессы у животных, активизиро-

вал белковый обмен. При этом телята III группы (Р<0,001) и II 

группы (Р<0,05) достоверно превосходили телят I группы по 

общему содержанию белка в сыворотке крови. Микробиоло-

гический каротин к тому же стимулирует окислительно-вос-

становительные процессы, активизирует защитные функции 

организма телят и является высокоэффективным препаратом. 

В последние годы вызывают интерес результаты опытов, 

проведенных В.А. Афанасьевым, А.В. Ивановым, Н.А. Соло-

махи (2005), в которых крупному рогатому скоту в основной 

рацион включали 5000 МЕ витамина А, что приравнивается к 

16,7 мг каротина на один килограмм гранул (кормов расти-

тельного происхождения). При этом установлено, что включе-

ние в рацион витамина А не приводит к увеличению каротина 

в сыворотке крови, но способствует повышению концентра-

ции витамина А, что сказалось на повышении среднесуточ-

ного прироста и благоприятно подействовало на состояние 

здоровья молодняка. 

В.А. Девяткин (1990; 1991); Лебедев (1990); В.Т. Само-

хин, А.Г. Шахов (2000) установили, что неодинаковое обеспе-

чение подопытных животных бета-каротином, по–разному 

сказывается на среднесуточном приросте бычков, на откорме. 
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Бычки, получавшие дополнительно к рациону витаминные 

препараты, имели больший прирост массы тела (на 19-21 кг), 

повышение количественных и качественных показателей мяс-

ной продуктивности и снижение затрат кормов на прирост жи-

вой массы, по сравнению с контролем. 

На современном этапе разработано большое количество 

различных лекарственных форм бета-каротина в эмульгиро-

ванном (растворимых на растительном масле - «Каролин», 

«Карток», «Карсел», «Каротин» и др.) и в воднодисперсном 

виде («Бетацинол», «Веторон», «Бетавитон» и др.). Роль фар-

мацевтических факторов в биодоступности бета-каротина 

имеет существенное значение в проявлении его высокой эф-

фективности и безвредности, что дает возможность отнести 

его в число необходимых компонентов различных лекарствен-

ных и ветеринарных средств (Е.В. Кузьминова, В.А. Антипов, 

2006). 

Исследования М. Семеленко, Е. Кузьминовой, А. Шипи-

цина (2006) показали, что использование каротинсодержащих 

препаратов в рационах коров оказывает влияние на усвоение 

минеральных веществ у опытных животных, а также благо-

приятно влияет на живую массу и сохранность, иммунную ре-

зистентность организма, по сравнению с животными кон-

трольной группы. 

Применение микробного бета-каротина - «Липокаро-

тина» в качестве кормовой добавки в рацион крупного рога-

того скота изучили Н.В. Картамышева,Я.Т. Хмельков (2006). 

В результате исследований установлено, что при суточной 

дозе (20 мл в сутки) «Липокаротина» повышается молочная 

продуктивность (на 0,5 кг на фуражную корову), увеличива-

ется прирост живой массы молодняка. 

Применение «Каролина» (каролин – 0,18 % раствор бета-

каротина в рафинированных дезодорированных маслах) и 

«Карсела» (карсел – масляный 0,18 % раствор бета-каротина и 

0,225 % раствор селена) в рационах стельных коров с плано-

вым удоем 4000 кг показывает (В.А. Антипова, Е.В. Кузьми-
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нова, М.П. Семененко, В.С. Соловьева, 2008), что под дей-

ствием препаратов β-каротина происходит активизация основ-

ных видов обмена веществ, повышается антиоксидантный по-

тенциал организма и естественная резистентность животных. 

Положительно оценены и другие препараты, такие как «Бета-

цинол» и «Веторон». 

По данным Белорусской ГСХА (А. Кирсанов, А. Шапош-

ников, 2004), - использование препаратов бета–каротина 0,05 

и 0,2 % в рационах стельных коров, свиноматок и поросят, 

цыплят-бройлеров и кур-несушек в качестве профилактики ги-

повитаминоза витамина А приводит к повышению иммунного 

статуса, улучшению качества продукции и снижению затрат 

корма на 1 кг прироста массы тела. 

Большое количество аналогичных исследований прове-

дено на птице и свиньях. По данным исследований О.Е. Ери-

сановой (2006), включение в рационы бройлеров препарата 

«Каролин» позволяет повысить биоресурсный потенциал, вы-

ражающийся в улучшении их иммунного статуса и сохранно-

сти, убойной массы, убойного выхода, биологической полно-

ценности и экологической безопасности мяса, увеличении 

рентабельности его производства.  

Л.В. Резниченко и др. (2006) указывают, что большей 

биологической активностью обладает бета-каротин микробио-

логического происхождения. В серии опытов на птице по ис-

пользованию «Бетацинола» – препарата, содержащего микро-

биологический каротин и синтетический бета-каротин, - было 

выяснено, что обе эти формы препарата положительно влияют 

на продуктивность птицы, обладают хорошей биодоступно-

стью, однако «Бетацинол» имеет преимущество по сравнению 

с синтетическим аналогом.  

Н. Чернышев (2007) в опытах на цыплятах - бройлерах 

доказал, что препарат «Микровит-А» не обладает токсично-

стью даже при скармливании его в повышенных дозах.  

Р.А. Мерзленко, Л.В. Резниченко, О.В. Мерзленко (2005) 

изучили действие препарата «Гитротривит», который оказы-
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вал положительное влияние на физиологическое состояние по-

росят. 

Все животные опытных групп, получавшие препарат, по 

сравнению с контрольными быстрее поедали корм, активнее 

реагировали на внешние раздражители и быстрее развивались. 

Таким образом, по многочисленным исследованиям доказана 

необходимость поступления в организм животных и птиц 

бета-каротина и витамина А, так как выяснена их тесная связь 

с белковым, углеводным, жировым, витаминным и минераль-

ным обменами, что в свою очередь благотворно отражается на 

живой массе животных. 

Е.Н. Любина и Е.М. Романова (2006) установили, что ис-

пользование препаратов микробиологического синтеза «Бета-

цинол» и «Бетавион» в рационах свиней способствует актива-

ции иммунитета и оптимизации соотношения интенсивности 

свободнорадикального окисления антиоксидантного потенци-

ала в организме свиней и полученных от них поросят. 

Применение бета-каротина микробиологического син-

теза при кормлении сельскохозяйственных животных и птицы 

позволило ряду исследователей (Д.Н. Уразаева, 1998, 1999;А.Н. 

Турченко, 2003; Е.Н. Любина и др., 2006; И. Князева, А. Криса-

нов, Н. Горбачева, 2008; В.Е. Улитько, О.Е. Ерисанова, 2008; 

И.Н. Миколайчик, Л.А. Морозова, В.А. Юдин, 2008) сделать 

вывод о том, что бета-каротин оказывает положительное вли-

яние на нормализацию обмена веществ, способствует повыше-

нию молочной и мясной продуктивности, нормальному росту 

и развитию животных, снижению затрат кормов на прирост 

живой массы. Компенсация А-витаминной недостаточности 

бета-каротином в рационах молочных коров более эффек-

тивна, чем включение в рацион витамина А. 

Применение препаратов бета-каротина в рационах жи-

вотных объясняется их многофункциональностью, отсут-

ствием токсичности и побочного действия, следовательно, они 

эффективны клинически, экономически и экологически и 

должны найти широкое применение в животноводстве и вете-

ринарии, при этом различные источники бета-каротина нашли 
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широкое применение и в кормлении сельскохозяйственных 

животных с целью балансирования рационов по каротину. 

Однако, учитывая все вышеперечисленные достоинства 

каротин-содержащих препаратов, следует отметить, что при 

кормлении животных невозможно обойтись и без их есте-

ственных источников. Корма, содержащие различные формы 

β-каротина, восполняют недостаток в рационах животных не 

только каротина, но и  протеина и сахара, минеральных ве-

ществ. 

Таким образом, из приведенной литературы следует, что 

у животных в основном изучены вопросы влияния различных 

каротинсодержащих препаратов на показатели роста и разви-

тия молочной и мясной продуктивности, а вопросы влияния 

кормов с различным фракционным составом каротина и β-ка-

ротинсодержащего препарата «Каролин» на уровень и направ-

ленность ферментативных процессов в рубцовой жидкости и 

углеводно-жировой обмен изучен недостаточно. 

В связи с этим изучение влияния кормов (кукурузного 

силоса, вико-овсяного сенажа и эспарцетоваго сена) с различ-

ным фракционным составом каротина и препарата «Каролин» 

в рационах бычков при жомовом откорме на процессы пище-

варения в рубце и углеводно-жировой обмен являются не изу-

ченными и актуальными. 

 

1.1.3. Использование различных источников каротина и  

витамина А в кормлении животных 
 

В повышении продуктивности молодняка крупного рога-

того скота большое значение имеет организация биологически 

полноценного кормления, что возможно только при наличии в 

хозяйствах разнообразных кормов (П. Шмаков, И. Лошкомой-

ников, 2008). При относительно достаточной обеспеченности 

молодняка основными питательными веществами (белки, 

жиры, углеводы) особое внимание должно уделяться наличию 

в рационах витаминов, и, в частности, витамину А. 

По данным многочисленных исследований В. Букина 
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(1976); Н. Емелиной и др. (1970); О.Е. Привало, Е.М. Паснок, 

Я.Е. Гусак (1983); В.И. Георгиевского (1990); Ф. Асадуллина 

и др. (2005) и др. роль витаминов, а именно витамина А, в об-

мене веществ определяется тем, что они входят в состав фер-

ментных систем. Недостаток витаминов в пище, нарушение их 

синтеза в организме и способности усваиваться задерживают 

синтез ферментов, а это, в свою очередь, нарушает обмен ве-

ществ и усвоение пищи, в результате чего развиваются авита-

минозные заболевания, животные отстают в росте и развитии, 

снижается продуктивность и повышаются затраты корма на 

производство животноводческой продукции, что наносит зна-

чительный экономический ущерб животноводству (В.Т. Само-

хин, 2000; А.Р. Мерзленко, 2005). Несмотря на это, до сих пор 

нет норм по витамину А для крупного рогатого скота, норми-

рование его базируется на количественном содержании каро-

тина в рационе (А.П. Калашников и соавт., 2003). В существу-

ющих рекомендациях определены лишь дозировки по каро-

тину, который превращается в витамин А в организме самого 

животного. 

Таким образом, в растительных кормах витамин А отсут-

ствует, а источником для травоядных животных являются его 

предшественники – каротиноиды (И. Григорьев, А. Гагаринов, 

В. Косалапов и др., 2006). 

Работы К.М. Леутского (1959); А.О. Натансона (1961) и 

других показали, что далеко не весь каротин, содержащийся в 

кормах, всасывается в кишечнике. Большая часть его в неиз-

менном виде может быть обнаружена в кале. По количеству 

выделяющихся каротиноидов иногда судят о степени их био-

доступности в слизистой тонкого кишечника, где происходит 

частичное ферментативное регулируемое превращение каро-

тиноидов (Л.М. Якушина, Э.Н. Малахова, Т.Н. Шкарина и др., 

1995). 

Следует отметить и то, что ни один витамин не имеет 

столько предшественников провитаминов, как витамин А, по-

этому он обладает рядом особенностей, занимая первое почет-
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ное место и заслуживая внимание для его исследований. Изу-

ченные ранее корма, такие, как морковь, тыква охотно поеда-

ются животными всех видов и являются самыми богатыми ис-

точниками каротина, а именно его активной β–фракции. Обра-

зование в моркови каротина зависит от сорта корнеплода, поч-

венно-климатических условий, минеральных удобрений, вне-

сенных в почву, однако, распределение его в разных частях не-

одинаково. По данным V.N. Booth (1951), концентрация каро-

тина падала от верхушки к основанию с незначительным по-

вышением в центральной части; биологическая доступность 

каротина моркови, обработанной разными способами, раз-

лична. В натуральном виде при хранении моркови содержание 

каротина снижается почти в два раза. Поэтому целесообразно 

скармливать животным морковь в консервированном виде, ис-

пользуя  высокотемпературную сушку и силосование. Силосо-

ванная морковь характеризуется "большим" содержание каро-

тина. Таким образом, такой вид корма можно использовать в 

виде витаминной подкормки в любое время года (Н. Г. Макар-

цев, 2012; С. Н. Хохрин, 2014).  

В связи с этим, в настоящее время ведется поиск новых 

путей использования этого ценного каротинсодержащего ис-

точника в животноводстве и птицеводстве. Возможность за-

мены в комбикормах для птицы концентрата витамина А ка-

ротином из тыквенной пасты изучили С. Кононенко, Е. Чу-

прин (2006). В результате исследований пришли к выводу, что 

такая замена способствует  снижению себестоимости корма и 

обеспечивает более высокие среднесуточные приросты птицы. 

В последние годы природных источников с различным 

фракционным составом каротина известно большое количе-

ство: трава и зеленые листья, пыльца цветковых растений, ле-

пестки цветов, сено хорошего качества, травяная мука, водо-

росли, корни, зерно и плоды растений, а также различные мик-

роорганизмы и некоторые виды рыб. Многие из них могут 

быть использованы, а некоторые уже широко используются в 

животноводстве. Источниками каротинсодержащих препара-

тов служат: красное пальмовое масло и клубни батата, плоды 
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цитрусовых, абрикосы, хурма. Из источников, присущих сред-

ним широтам, можно выделить кормовую капусту, красно-

окрашенные сорта моркови и некоторые сорта тыквы, то-

матов, сладкого перца, облепихи, шиповника, рябины (В.Г. 

Никитюк, 1999). 

По данным С.И. Лебедева (1953), Т. Гудвина (1954), 

корма растительного происхождения содержат каротиноиды, 

синтез которых начинается сразу же после прорастания се-

мени и идет в быстром темпе в течение раннего и максималь-

ного периода их роста. 

Следует отметить, что содержание каротина в бобовых 

культурах несколько большее, чем в злаковых, в то же время 

кормовые корнеплоды (кроме моркови) и клубнеплоды, кон-

центрированные корма и солома бедны каротином и не могут 

служить его источником для животных (С.Н. Хохрин, 2004). 

Биодоступность каротина зависит и от вида корма. Дан-

ные А. Хеннинга (1976) свидетельствуют, что каротин травя-

ной муки усваивается на 25-30 %, ржи – на 30-25 %, каротин 

клевера – на 35-62 %. J.W. Erdman, T.L. Bierer, E.T. Gugger 

(1994) считают, что изомеризация транс-формы бета-каротина 

в цис-форму, которая может происходить при технологиче-

ских операциях, таких как термическая обработка, снижает его 

биодоступность и биологическую активность. Так, отмечается 

хорошая биодоступность бета-фракции из фруктово-ягодного 

концентрата, содержащего 8,5 мг бета-каротина (A. Carughi, F. 

Hooper, 1994). Об усвояемости других каротиноидов имеются 

единичные сообщения. 

В укреплении кормовой базы животноводства особая 

роль  принадлежит силосованным кормам, удельный вес кото-

рых в рационах крупного рогатого скота достигает 50 % и бо-

лее. При этом наиболее распространенная культура для заго-

товки силоса - кукуруза (В.И. Левахин, И.Е. Воронин, В.В. По-

пов, Т.Г. Рождествина, 2005; И.Л. Аллабердин, 2005). Поэтому 

продуктивность сельскохозяйственных животных в зимне-

стойловый период зависит от качества заготовленного силоса 
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и обеспечения рациона протеином, витаминами и минераль-

ными веществами (Р.Х. Абузяров, 2004). Еще 1964 году С.А. 

Захарченко указывал, что содержание каротина в кукурузном 

силосе колеблется в пределах 19-37 мг/кг, каротин кукуруз-

ного силоса представлен только двумя фракциями: бета-каро-

тином (95,5 %) и альфа-каротином, а гамма-каротина в нем не 

обнаружено.  

Дальнейшие исследования фракционного состава каро-

тина различных кукурузных силосов (А.М. Мартовицкой, 

1975) показали, что биологическая активность их различна. 

Так, в хорошем кукурузном силосе каротина содержится 12-30 

мг/кг, в том числе бета-каротина 81-90 %. Ухудшение качества 

силоса зачастую не приводит к уменьшению общего количе-

ства каротина, а служит причиной снижения содержания бета-

каротина (60–62 % от общего числа). По результатам исследо-

ваний И.А. Даниленко и О.Е. Привало (1976), коэффициент 

использования витамина А в организме крупного рогатого 

скота находится в пределах 8,75 %, а каротина кукурузного си-

лоса – 4,70 процентов.  

Однако, В.М. Крылова, В.Н. Михайлова, М.Т. Морозова 

(1974); Н. Чернышев (2007) считают, что основная причина 

низкой усвояемости каротина кукурузного силоса – повышен-

ное содержание в нем нитритов, которые образуются при вне-

сении азотистых удобрений. Использование в кормопроизвод-

стве удобрений способствует ускоренному росту растений и 

накоплению каротина в них. Однако, в связи с возрастающим 

применением азотнокислых удобрений возникает новая про-

блема. Нитраты, содержащиеся в некоторых кормах, в частно-

сти, в кукурузе, при выращивании которой используется 

много азотных и фосфорных удобрений, способствуют окис-

лению и разрушению каротина в кормах, что препятствует его 

усвоению и трансформации в витамин А в пищеварительном 

тракте (В.Н. Букин и др., 1976; В.А. Девяткин, 1991; В.А. Афа-

насьев, Н.А. Соломаха, А.В. Иванов, 2005). Еще ранее Н.М. 

Бродская (1973) считала кукурузный силос ненадежным ис-

точником каротина.  
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По данным И.Ф. Горлова, Н.Г. Чамурлиева, В.Н, Храмо-

вой, А.Т. Варакина (2006), сохранность каротина в корме зави-

сит от вида технологии приготовления скармливаемых силос-

ных кормов (Ю. Кулъпис, А. Янушкявичус, 2001). К сожале-

нию, иногда этот корм содержит очень мало каротина, что 

можно объяснить, с одной стороны, грубым нарушением тех-

нологии силосования зеленой массы, а с другой – уборкой си-

лосной массы в слишком поздние фазы развития кукурузы. 

Плохое усвоение каротина из силоса, иногда от 0 до 30 

%, объясняется разогревом силосуемой массы в траншеях, и 

особенно в бункерах. Применение антиоксидантов при сило-

совании кормов позволяет обеспечить лучшую сохранность в 

нём каротиноидов (А. Петенко, А. Кощаев, С. Николенко, 

2006), так как наблюдается их изомеризация, когда транс-

формы превращаются в цис-формы (В.Н. Баканова и др., 1966; 

И.А. Даниленко и др., 1967; А.В. Труфанов, 1972). В резуль-

тате длительного скармливания кукурузного силоса, особенно 

в больших количествах, в рубец поступает значительное коли-

чество органических кислот (Б.Г. Шарифянов; Н.Ш. Мамлеев; 

З.В. Логинова; Р.Т. Еникеев, 2008), что ведет к окислению ка-

ротиноидов (В.Е. Улитько, 2005).  

Использование традиционного способа заготовки силоса 

приводит к значительным потерям (от 25 до 50 %) питатель-

ных веществ. Такой силос обычно беден протеином, сахаром, 

каротином, макро- и микроэлементами и другими питатель-

ными веществами, что, в конечном счете, отражается на мо-

лочной и мясной продуктивности (П. Науменко, Р. Фридберг, 

2005).  

Несмотря на все перечисленные недостатки этого корма, 

он остается одним из основных источников обеспечения жи-

вотных каротином. Силос - самый дешёвый сочный корм зи-

мой для животных. При длительном хранении прекрасно со-

храняет кормовые качества (каротин, протеин, углеводы) по 

сравнению с другими консервированными кормами (А. Неми-

гер, 2007). 
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По утверждению А.М. Мартовицкой (1975), каротин ис-

пользуется значительно лучше из силосно-сенных рационов, 

чем из силоса в чистом виде. 

В литературе приводятся случаи А-авитоминоза у круп-

ного рогатого скота, содержащегося на силосных рационах с 

оптимальным уровнем каротина (Г.А. Богданов, О.Е. Привало, 

1983). Большое количество кукурузного силоса в рационах от-

кармливаемых бычков 12-15-месячного возраста даже при 

максимальном (6 кг) уровне концентратов приводит к тому, 

что численность бактерий, инфузорий удерживается на мини-

мальном уровне и, как следствие, суточный прирост живой 

массы не превышает 500 г. (Б.Г. Шарифянов и др., 2008). 

Кроме того, в кукурузном силосе ближе к весне наблюдается 

резкое уменьшение содержания каротина, а организм живот-

ных начинает испытывать при силосном типе кормления недо-

статок витамина А, что приводит к гиповитаминозу. В резуль-

тате чего потребность сельскохозяйственных животных в ви-

тамине А не может быть полностью удовлетворена каротином 

корма, поэтому на практике необходимо включать в рацион 

каротинсодержащие и витаминные препараты (А.Ф. Криса-

нов, и соавт., 1996). 

Для нормального роста и развития скота нужны корма 

такого качества, в которых наилучшим образом сочетаются 

все необходимые живому организму элементы питания. Надо 

иметь в виду, что в период хранения кормов значительное ко-

личество питательных веществ теряется. Эти потери обуслов-

лены нарушением технологии приготовления кормов, непра-

вильными условиями их хранения и подготовкой к скармлива-

нию. 

Следует учитывать и то, что, каротиноиды подвержены 

окислению, которое ускоряется под действием света, темпера-

туры и других факторов (P. Riso, M. Porrini, 1997; H. Kucukiay, 

C. Vakinci и др., 1997; А. Киселев, 2005). Особенно интересно 

то, что каротин разрушается при сушке кормовых культур: под 

солнцем остаётся в среднем 25 % от исходного количества, 
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при рассеянном свете – 40 %, в темноте – 50 %, в период хра-

нения продолжаются потери каротина. Так, за 6-7 месяцев хра-

нения в сене его остаётся меньше на 50-80 %, в травяной муке 

за 5 месяцев – на 30-60 % (Л. Резниченко, С. Носков, Т. Са-

вченко, 2006; В.Д. Голомолзин, В.Г. Судаков и др., 2008). Од-

нако в зимнее время источником каротина служит и сено, но 

содержание его зависит от зоны выращивания. По исследова-

ниям В.В. Душкина и А.И. Масленниковой (2007), наибольшее 

содержание β-фракции каротина (52,29 %) получено в луговом 

сене, выращенном в юго-восточной зоне, затем - 51,29 % - в 

южной и наименьшее - в северной зоне Ульяновской области. 

При этом отмечено, что чем больше содержание самой актив-

ной β-фракции каротина в луговом сене, тем меньше в нём са-

мой неактивной фракции - неиндефицированых каротинои-

дов; содержание её было наименьшим 32,44 % - в Юго-Восточ-

ной зоне, в северной зоне – наибольшим - 43,75 %, а в южной 

- 37,10 процентов. 

Одним из лучших источников бета-каротина, используе-

мых в зимний период в рационах сельскохозяйственных жи-

вотных, является консервированный корм - сенаж. Бобовые и 

бобово-злаковые травы плохо силосуются, а при сушке сена 

происходит потеря кормовой ценности и каротина. Однако, 

питательность и содержание питательных веществ, в том 

числе и каротина, в сенаже зависит также от времени уборки 

культур. Результаты исследований, проведенных Т. Кова-

ленко, В. Сечиным (2006), показывают, что оптимальным сро-

ком скашивания смеси из ячменя, овса и вики в целом виде, 

без обмола, для заготовки зерносенажа является восковая спе-

лость зерна ячменя. Главная ценность сенажа в том, что он 

восполняет недостаток в рационах не только каротина, но и 

протеина, и сахаров. К тому же животные поедают его более 

охотно, чем силос. Преимущество сенажа состоит также и в 

том, что в нём каротин представлен двумя фракциями: α-каро-

тин - 3,20-17,74 % и β-каротин - 45,24-69,06 %, а неиндифици-

рованных каротиноидов - 20,11-43,75 % (В.В. Душкин, 2008). 

Поэтому в последнее время в кормлении крупного рогатого 
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скота большое распространение получил сенаж. Заготовка се-

нажа, по сравнению с обычным силосованием и заготовкой 

сена, позволяет сократить потери, а также уменьшить затраты 

средств и рабочей силы на единицу питательных веществ. Се-

наж может заменить сочные и грубые корма в рационе живот-

ных. Однако, в процессе хранения в нём также снижается со-

держание каротина, сахара и протеина (И.Я. Кудашев, М.Г. 

Чабаев, С.И. Горбунов и др., 2006; А. Шитов, Г. Митрофанова, 

Р. Кудашев, 2008). 

Введение сенажа в рационы откормочных бычков вместо 

сена и силоса из кукурузы дает возможность не только снизить 

удельный вес концентрированных кормов в рационе, но даже 

и заменить их по питательности при сохранении среднесуточ-

ных приростов.  

Следовательно, содержание каротина зависит от при-

родно - климатических условий, поэтому необходимо балан-

сировать рационы не по общему количеству каротина в корме, 

а конкретно по β-каротиновой фракции.  

Рыночная экономика требует изыскания резервов при со-

здании прочной кормовой базы, то есть организации полно-

ценного кормления скота (C. Jukna, A. Jukna, ,1994; A. Jukna, 

K. Andrus, A. Alksninis, 1994; J. Kulpys, A. Januskevicius, O. 

Vaicilaitiene, 1996; J. Jatkauskas, V. Vrotniakiehe, J. Kulpys, 

2003). Таким резервом, несомненно, является разработка но-

вых и совершенствование существующих технологий заго-

товки сенажа (Т. Коваленко, В. Сечин, 2006; А. Шитов, Г. Мит-

рофанова, Р. Кудашев, 2008).  

В производственных условиях в настоящее время ис-

пользуют не только традиционный (в траншее) метод заго-

товки сенажа, но и по разным новым технологиям. 

Одним из наиболее перспективных и экологически чи-

стых способов заготовки сенажа является биологическое кон-

сервирование с использованием молочных заквасок (А. Шитов 

и др., 2008). В процессе хранения содержание каротина, сахара 

и протеина в сенаже понижается. У животных, получавших в 
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составе рациона сенаж из эспарцета, приготовленного с внесе-

нием закваски «ЗСК», наблюдается повышенное содержание 

летучих жирных кислот (в сторону увеличения уксусной кис-

лоты), при снижении пропионовой и масляной кислот, что по-

ложительно сказалось на показателях молочной продуктивно-

сти. 

По данным А.П. Коробова, С.П. Москаленко, М.Ю. Куз-

нецова (2008), при изучении кормового достоинства сенажа, 

заготовленного в упаковке, при скармливании его коровам, 

способствовало повышению переваримости как отдельных 

питательных веществ, так и сухого вещества в целом, стиму-

лировало процесс молокообразования, что в конечном итоге 

дало возможность получить дополнительную прибыль. В то 

же время следует отметить, что повышение уровня сенажа из 

траншеи до 75 % от уровня объемистых кормов в рационе ока-

залось менее эффективным по сравнению с использованием 

меньшего количества сенажа в упаковке.  

Сенаж в упаковке предотвращает согревание массы и 

способствует сохранению каротина, витаминов и протеина в 

корме (В. Осипов, 2007; А.А. Курдоглян, 2008). 

По данным исследований С. Москаленко (2007), перева-

римость питательных веществ, используемых в рационах кор-

мов, существенно меняется в зависимости от количества 

скармливаемого сенажа и силоса (50 и 75 %). Замена кукуруз-

ного силоса сенажом из упаковки способствует повышению 

переваримости питательных веществ по сравнению с контро-

лем. У животных при замене 50 % силоса сенажом увеличива-

ется усвоение азота на 8,1 %/г, а при 75 % - на 4,9 %/г больше, 

чем в контроле. Наблюдается улучшение минерального и руб-

цового обменов, при использовании в рационах крупного ро-

гатого скота различного уровня сенажа из упаковки по сравне-

нию с животными контрольной группы. Замена части силоса 

сенажом из упаковки в значительной степени определяла ско-

рость роста животных, что позволило за 12 месяцев получить 

в опытных группах среднесуточный прирост на 62 и 72 г 

больше по сравнению с такими же животными из контрольной 
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группы. 

Следовательно, за счет использования кормов раститель-

ного происхождения невозможно удовлетворить потребность 

животных в бета-каротине, особенно в конце зимнестойлового 

периода содержания, в связи с чем возникает необходимость 

изыскания новых дополнительных источников поступления в 

организм бета-каротина (М.Н. Волгарев, В.Б. Спиричев, 1984; 

А.В. Гарбузов с соавт, 1991; А. Петенко, А. Кощаев, С. Нико-

ленко, 2006; М.А. Самсонов с соавт., 1997; В. Gowdaetal., 1997; 

A.M. Eversetal., 1997; T.X. Чибиляев с соавт., 1998; Д.Н. Ура-

заев, 1998), которые способствуют снижению затрат кормов и 

увеличивают рентабельность производимой продукции. 

Хотя содержание каротина в кормах и является одним из 

показателей, отражающим уровень обеспеченности животных 

провитамином А, однако судить об обеспеченности животных 

каротином только по его содержанию в кормах не всегда 

верно, так как усвояемость каротина из разных кормовых ис-

точников неодинакова, их нормирование надо рассматривать 

с учетом особенностей рубцового пищеварения и углеводно-

жирового обмена, животных (В.А. Девяткин, 1990; В.В. Душ-

кин, 1992; В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, О.А. Десятов, 2004).  

Поэтому, данная проблема имеет большое значение не 

только в науке физиологии, биохимии, но и в кормлении сель-

скохозяйственных животных, имеет научную и практическую 

значимость, и на данный момент времени является весьма ак-

туальной. 

 
1.2. КОРРЕКЦИЯ ВИТАМИННОГО ПИТАНИЯ  

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ЕГО  

ОТКОРМЕ НА БАРДЯНЫХ РАЦИОНАХ 

 

Экспериментальная часть исследований состоит из 

научно-хозяйственного, физиологического и производствен-

ного опытов, выполненных на молодняке крупного рогатого 

скота чёрно-пёстрой породы. Опыты проведены методом 
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групп (А.И. Овсянников, 1976) на клинически здоровых быч-

ках, отобранных в четыре группы (по 10 голов в каждой) по 

принципу аналогов. В таблице 1 представлена схема опыта. 

Рационы для бычков составляли в соответствии с дета-

лизированными нормами (А.П. Калашников и др., 1985). По-

требность в витамине А покрывалась каротинсодержащими 

кормами: кукурузным силосом в I (контрольной) группе, вико-

овсяным сенажом – во II, люцерновой травяной мукой - в III, 

синтетическим препаратом витамина А (ретинол ацетат в 

масле) – в IV и в количестве эквивалентном нормам 

ВАСХНИЛ (1985) по каротину (для крупного рогатого скота 1 

мг каротина эквивалентен 400 МЕ витамина А). Витаминный 

препарат смешивали с концентратами и скармливали утром до 

раздачи основного вида корма, что обеспечивало его полную 

поедаемость. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа 

Коли-

чество 

голов 

Источник витамина А  

в рационах бычков 

I-K* 

II-O** 

III-O 

IV-O 

10 

10 

10 

10 

Основной рацион (ОР***)+каротин ку-

курузного силоса 

ОР+каротин сенажа (вика+овес) 

ОР+каротин травяной муки (люцерна) 

ОР+ретинол ацетат в масле 

К* - контрольная группа; О** - опытные группы 

***ОР – основной рацион (барда зерновая, солома 

пшеничная, сено кострецовое, концентраты, патока). 

 

1.2.1. КОРМЛЕНИЕ ПОДОПЫТНЫХ БЫЧКОВ проводилось 

рационами, сбалансированными по основным питательным 

веществам и рассчитанными на получение 800-900 г среднесу-

точного прироста (таблица 2-5). Используемые в рационах ка-

ротинсодержащие корма характеризуются разным фракцион-

ным составом каротина (таблица 6).  

Содержание наиболее активной β-фракции его было 
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наименьшим в силосе (40 %), наибольшим (60 %) в люцерно-

вой травяной муке, а в вико-овсяном сенаже 47,7 %, что на 7,7 

% больше, чем в силосе и на 12,3 % меньше, чем в травяной 

муке. Вследствие этого, за период откорма животные, при оди-

наковой суточной обеспеченности их каротином, потребили 

не одинаковое количество каротиноидов различной биологи-

ческой активности (таблица 7). Самой биологически активной 

-фракции каротина меньше всего поступало в организм быч-

ков I группы. По отношению к ним животные II и III групп 
 

Таблица 2 - Фракционный состав каротина используемых 

кормов (в среднем за опыт) 

Источник каротина Каротина в 

1 кг корма, 

мг 

В том числе  

каротиноидов, % 

α – ка-

ротин 

β – ка-

ротин 

н.и* 

Кукурузный силос 

Вико-овсяный сенаж 

Травяная мука (люцерна) 

22,66 

27,84 

145,76 

10,0 

10,3 

3,33 

40,0 

47,7 

60,0 

50,0 

42,0 

36,67 

*н.и. – неидентифицированные фракции  
 

потребляли его в рационе соответственно на 13,62 и 35,69 мг 

больше. Следует отметить, что из всех используемых в раци-

оне каротинсодержащих кормов переваримость провитамина 

А по данным Гофмана и др., кукурузного силоса наименьшая 

и может приближаться даже к нулю. 
 

Таблица 3 - Содержание каротина и каротиноидов в  

рационах бычков (с среднем за откорм на голову в сутки) 

Г
р

у
п

п
а
 

Источник каротина 

Каро-

тин,  

мг 

В том числе каротиноидов 

α – каро-

тина 

β – каро-

тина 
н.и. 

мг % мг % мг % 

I-K 

II-O 

III-O 

 

IV-O 

Кукурузный силос 

Вико-овсяный сенаж 

Люцерновая  

травяная мука 

Ретинол ацетат 

177,50 

177,40 

 

177,83 

178,33 

17,75 

18,27 

 

5,92 

- 

10,00 

10,30 

 

3,33 

- 

71,00 

84,62 

 

106,69 

- 

40,00 

47,70 

 

60,00 

- 

88,75 

74,50 

 

65,21 

- 

50,00 

42,00 

 

36,67 

- 
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Таблица 4 - Средневзвешенный рацион по фактической  

поедаемости в первый период откорма 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Барда зерновая, кг 

  Силос кукурузный, кг 

  Сенаж вико-овсяный, кг 

  Травяная мука, кг 

  Солома пшеничная, кг 

  Сено кострецовое, кг 

  Концентраты, кг 

  Патока кормовая, кг 

  Ретинол ацетат (в масле), мл 

  Мел кормовой, г 

  Магний сернокислый, мг 

  Медь сернокислая, мг 

  Цинк сернокислый, мг 

  Марганец сернокислый, мг 

  Кобальт сернокислый, мг 

  В рационе содержится 

  Обменной энергии, МДж 

  ЭКЕ 

  Сухого вещества, кг 

  Сырого протеина, г 

  Переваримого протеина, г 

  Сырой клетчатки, г 

  Крахмала, г 

  Сахара, г 

  Сырого жира, г 

  Кальция, г 

  Фосфора, г 

  Магния, г 

  Калия, г 

  Серы, г 

  Железа, мг 

  Меди, мг 

  Цинка, мг 

  Марганца, мг 

  Кобальта, мг 

  Йода, мг 

  Каротина, мг 

27,03 

6,01 

- 

- 

1,99 

1,00 

1,46 

1,50 

- 

12,78 

24,51 

- 

483,67 

345,42 

7,78 

 

91,10 

9,11 

9,19 

1427,63 

920,96 

1803,79 

732,59 

934,33 

307,82 

38,30 

27,33 

18,53 

120,08 

10,41 

2759,50 

428,63 

374,32 

639,23 

5,72 

9,27 

150,25 

26,85 

- 

5,40 

- 

1,31 

1,00 

1,30 

1,35 

- 

3,29 

25,80 

- 

573,89 

- 

- 

 

90,36 

9,036 

9,25 

1497,81 

918,24 

1821,70 

685,51 

928,78 

303,16 

38,23 

29,21 

18,51 

143,03 

10,58 

2665,86 

427,72 

371,53 

631,43 

5,61 

8,87 

162,00 

28,59 

- 

- 

0,97 

2,47 

1,00 

1,62 

1,50 

- 

- 

18,67 

- 

333,28 

- 

5,80 

 

90,96 

9,096 

9,23 

1498,94 

915,94 

1798,84 

758,91 

935,55 

293,93 

38,65 

28,67 

18,57 

122,12 

10,46 

2918,01 

454,79 

375,88 

633,86 

5,74 

9,67 

160,05 

33,07 

- 

- 

- 

2,76 

1,50 

1,44 

1,60 

1,32 

19,16 

30,55 

- 

418,90 

- 

3,91 

 

91,81 

9,181 

9,41 

1538,32 

913,45 

1822,02 

680,04 

971,28 

307,07 

39,08 

30,10 

18,66 

121,06 

9,38 

3044,25 

516,32 

377,93 

680,10 

5,75 

10,69 

165,00 
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Таблица 5 - Средневзвешенный рацион по фактической  

поедаемости во второй период откорма 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Барда зерновая, кг 

  Силос кукурузный, кг 

  Сенаж вико-овсяный, кг 

  Травяная мука, кг 

  Солома пшеничная, кг 

  Сено кострецовое, кг 

  Концентраты, кг 

  Патока кормовая, кг 

  Ретинол ацетат (в масле), мл 

  Мел кормовой, г 

  Магний сернокислый, мг 

  Медь сернокислая, мг 

  Цинк сернокислый, мг 

  Марганец сернокислый, мг 

  Кобальт сернокислый, мг 

  В рационе содержится 

  Обменной энергии, МДж 

  ЭКЕ 

  Сухого вещества, кг 

  Сырого протеина, г 

  Переваримого протеина, г 

  Сырой клетчатки, г 

  Крахмала, г 

  Сахара, г 

  Сырого жира, г 

  Кальция, г 

  Фосфора, г 

  Магния, г 

  Калия, г 

  Серы, г 

  Железа, мг 

  Меди, мг 

  Цинка, мг 

  Марганца, мг 

  Кобальта, мг 

  Йода, мг 

  Каротина, мг 

33,19 

6,98 

- 

- 

2,18 

1,00 

1,48 

1,50 

- 

17,14 

35,60 

- 

554,74 

426,82 

3,62 

 

101,27 

10,127 

10,22 

1635,60 

1042,97 

2012,23 

749,78 

941,32 

357,76 

43,29 

31,65 

21,60 

128,84 

11,03 

2938,72 

522,27 

419,73 

729,88 

6,32 

10,66 

175,00 

32,80 

- 

6,50 

- 

1,03 

1,00 

1,40 

1,35 

- 

7,06 

36,64 

- 

697,05 

- 

- 

 

100,50 

10,050 

10,18 

1720,93 

1088,67 

2036,61 

737,59 

954,54 

350,70 

43,18 

36,33 

21,50 

156,00 

11,23 

2741,34 

518,88 

416,55 

704,32 

6,22 

10,11 

175,20 

34,64 

- 

- 

1,17 

2,67 

1,10 

1,68 

1,50 

- 

- 

26,30 

- 

369,13 

- 

6,23 

 

101,58 

10,158 

10,32 

1722,84 

1053,29 

2017,60 

787,63 

947,75 

342,34 

43,54 

33,24 

21,42 

132,08 

11,22 

3165,20 

547,91 

419,77 

722,13 

6,31 

11,08 

175,05 

38,48 

- 

- 

- 

3,01 

1,60 

1,74 

1,60 

1,44 

24,54 

38,43 

- 

480,68 

- 

4,44 

 

102,68 

10,269 

10,48 

1743,60 

1051,66 

2012,05 

801,21 

983,23 

351,32 

44,10 

34,61 

21,84 

129,38 

10,25 

3312,12 

598,89 

424,07 

763,00 

6,35 

12,11 

180,00 
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Таблица 6 - Средневзвешенный рацион по фактической  

поедаемости в третий период откорма 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Барда зерновая, кг 

  Силос кукурузный, кг 

  Сенаж вико-овсяный, кг 

  Травяная мука, кг 

  Солома пшеничная, кг 

  Сено кострецовое, кг 

  Концентраты, кг 

  Патока кормовая, кг 

  Ретинол ацетат (в масле), мл 

  Мел кормовой, г 

  Магний сернокислый, мг 

  Медь сернокислая, мг 

  Цинк сернокислый, мг 

  Марганец сернокислый, мг 

  Кобальт сернокислый, мг 

  В рационе содержится 

  Обменной энергии, МДж 

  ЭКЕ 

  Сухого вещества, кг 

  Сырого протеина, г 

  Переваримого протеина, г 

  Сырой клетчатки, г 

  Крахмала, г 

  Сахара, г 

  Сырого жира, г 

  Кальция, г 

  Фосфора, г 

  Магния, г 

  Калия, г 

  Серы, г 

  Железа, мг 

  Меди, мг 

  Цинка, мг 

  Марганца, мг 

  Кобальта, мг 

  Йода, мг 

  Каротина, мг 

35,21 

9,03 

- 

- 

2,12 

1,00 

1,50 

1,55 

- 

18,85 

45,91 

226,72 

684,19 

614,71 

9,56 

 

108,39 

10,839 

10,92 

1745,60 

1109,47 

2167,14 

766,12 

980,59 

389,48 

47,20 

33,64 

24,63 

137,37 

11,86 

3065,30 

608,30 

464,99 

796,03 

6,65 

11,20 

182,25 

34,77 

- 

6,90 

- 

1,05 

1,10 

1,35 

1,40 

- 

11,22 

49,47 

286,76 

848,38 

216,43 

- 

 

105,04 

10,504 

10,67 

1809,61 

1113,44 

2149,35 

730,15 

993,05 

369,77 

47,05 

38,18 

24,51 

163,81 

11,64 

2869,59 

618,34 

461,53 

790,36 

6,55 

10,60 

186,00 

35,66 

- 

- 

1,42 

2,81 

1,10 

1,47 

1,55 

- 

- 

35,85 

209,60 

477,42 

195,75 

6,86 

 

107,13 

10,713 

10,89 

1809,71 

1110,58 

2148,66 

843,21 

986,92 

359,25 

47,56 

34,78 

24,77 

139,71 

12,10 

3347,98 

613,70 

467,28 

799,70 

6,67 

11,48 

185,50 

39,95 

- 

- 

- 

3,66 

1,70 

1,80 

1,60 

1,52 

29,36 

48,43 

- 

598,17 

- 

4,69 

 

107,56 

10,756 

11,04 

1820,40 

1110,07 

2162,89 

848,50 

990,50 

369,06 

47,94 

36,26 

24,82 

134,30 

10,84 

3525,10 

621,93 

469,05 

804,59 

6,70 

12,69 

190,00 
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Таблица 7 - Средневзвешенный рацион кормления  

подопытных бычков по фактической поедаемости  

за откорм (120дней) 

 
Показатель Группа 

I II III IV 

  Барда зерновая, кг 
  Силос кукурузный, кг 
  Сенаж вико-овсяный, кг 
  Травяная мука, кг 
  Солома пшеничная, кг 
  Сено кострецовое, кг 
  Концентраты, кг 
  Патока кормовая, кг 
  Ретинол ацетат (в масле), мл 
  Мел кормовой, г 
  Магний сернокислый, мг 
  Медь сернокислая, мг 
  Цинк сернокислый, мг 
  Марганец сернокислый, мг 
  Кобальт сернокислый, мг 
  В рационе содержится 
  Обменной энергии, МДж 
  ЭКЕ 
  Сухого вещества, кг 
  Сырого протеина, г 
  Переваримого протеина, г 
  Сырой клетчатки, г 
  Крахмала, г 
  Сахара, г 
  Сырого жира, г 
  Кальция, г 
  Фосфора, г 
  Магния, г 
  Калия, г 
  Серы, г 
  Железа, мг 
  Меди, мг 
  Цинка, мг 
  Марганца, мг 
  Кобальта, мг 
  Йода, мг 
  Каротина, мг 

31,81 
7,34 

- 
- 

2,10 
1,00 
1,48 
1,52 

- 
16,26 
35,34 
226,72 
574,20 
462,32 
6,99 

 
103,50 
10,350 
10,46 

1659,91 
1023,01 
2047,30 
756,62 
955,54 
366,66 
44,25 
32,02 
22,00 
132,01 
11,41 

3002,43 
541,36 
430,01 
742,41 
6,36 

10,74 
177,50 

31,47 
- 

6,47 
 

1,13 
1,03 
1,35 
1,37 

- 
7,19 

37,30 
286,76 
706,44 
72,14 

- 
- 

101,35 
10,135 
10,41 

1717,72 
1040,75 
2053,12 
719,45 
961,89 
351,81 
44,25 
36,13 
22,01 

158,20 
11,52 

2898,25 
533,82 
430,01 
734,72 

6,36 
10,17 

177,40 

32,96 
- 
- 

1,19 
2,65 
1,07 
1,58 
1,52 

- 
- 

69,87 
209,60 
393,28 
65,25 
6,30 

 
102,32 
10,232 
10,40 

1721,20 
1057,34 
2045,64 
818,24 
959,40 
341,46 
44,24 
33,16 
22,00 
133,54 
11,50 

3213,23 
555,04 
430,00 
737,10 
6,36 

11,04 
177,83 

37,17 
- 
- 
- 

3,04 
1,60 
1,66 
1,55 
1,43 

24,35 
39,14 

- 
499,25 

- 
4,35 

 
102,05 
10,205 
10,48 

1722,98 
1032,12 
2051,16 
782,87 
982,46 
347,84 
44,26 
34,13 
22,01 
129,73 
10,31 

3354,06 
587,03 
430,01 
761,54 
6,36 

12,02 
178,33 
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Следовательно, хотя содержание в кормах каротина и яв-

ляется одним из показателей, отражающих уровень обеспечен-

ности животных провитамином А, однако судить об этом 

только по его общему содержанию в кормах без учета фракци-

онного состава не всегда оказывается верным, так как усвояе-

мость каротина разных кормовых источников как показали ре-

зультаты ряда других исследователей (И.А. Даниленко и др., 

1967; А.Д. Тумриев, 1977; Ю.К. Олль, 1982; А.И. Девяткин, 

1990; В.Е. Улитько, В.В. Душкин, 1995) неодинакова. 

Таким образом, разный фракционный состав и перевари-

мость потребляемого в рационах каротина кормов бычками 

сравниваемых групп не могли не сказаться на степени превра-

щения его в витамин А и на насыщенность им и каротином 

крови и печени, а, следовательно, на состоянии рубцового ме-

таболизма, УЖО, переваримости и использовании питатель-

ных веществ кормов, количественных и качественных показа-

телях их мясной продуктивности. 

 

1.2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОДОПЫТНЫХ  

ЖИВОТНЫХ 

 

Наиболее значительным фактором в формировании мяс-

ной продуктивности является степень интенсивности откорма 

молодняка крупного рогатого скота. Очень важным показате-

лем при изучении эффективности откорма скота на бардяных 

рационах с включением в них различных источников вита-

мина А, является количество получаемой продукции. Однако 

не менее важным показателем является и качество мяса.  

Живая масса и прирост – суммарные показатели нарас-

тания массы тела животного, которая служит показателем его 

общего развития, хозяйственной и физиологической скороспе-

лости. 

Включение различных источников витамина А в раци-

оны бычков при откорме на барде оказало определенное влия-

ние на абсолютную и относительную скорость их роста (таб-

лица 8). 
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Наилучшие (P<0,01) результаты получены у животных 

IV группы, получавших в качестве источника витамина А ре-

тинол ацетат (99,1 кг). От бычков, получавших в рационе тра-

вяную муку (III группа), содержащую 60 % β-каротина, за весь 

период откорма получили абсолютного прироста 95,8 кг или 

на 8,99 % (P<0,05) больше, чем от бычков, получавших в ра-

ционе силос, содержащий 40 % β-каротина (I группа). Живот-

ные II группы, получавшие в рационе сенаж (47,7 % β-каро-

тина) - 90,1 кг. Преимущество бычков, потреблявших ретинол 

ацетат в масле, люцерновую травяную муку, вико-овсяный се-

наж, проявлялось и в интенсивности энергии их роста. Так, 

если за весь период откорма относительная скорость роста 

бычков IV группы составила 23,97 %, то у бычков III и II 

группы 23,29 и 22,05, что на 2,26; 1,58 % больше, чем у кон-

трольных. 

 

Таблица 8 - Изменение живой массы и скорости  

роста бычков (в среднем 1 головы) 
Показатель Группа 

I – K II – O III – O IV – O 

Живая масса, кг: 

-при постановке на от-

корм 

-при снятии с откорма 

Прирост:  

-абсолютный, кг 

в % к контролю 

-среднесуточный, г 

-относительный, % 

 

361,0±10,29 

 

448,9±10,16 

 

87,9±2,02 

- 

732,5 

21,71 

 

363,5±7,46 

 

453,6±9,08 

 

90,1±1,82 

102,50 

750,8 

22,05 

 

363,5±7,65 

 

459,3±9,49 

 

95,8±2,26* 

108,99 

798,3 

23,29 

 

363,8±8,19 

 

462,9±9,62 

 

99,1±2,18** 

112,74 

825,8 

23,97 

*Р0,05; ** Р0,01 
 

За период откорма подопытные бычки также интенсив-

нее контрольных наращивали живую массу. Причем более 

значительно это проявляется у бычков опытных групп. Если 

каждый контрольной бычок увеличивал свою массу еже-

дневно на 732,5 г, то подопытные бычки второй, третьей, чет-

вертой групп соответственно 750,8; 798,3; 825,8 или в 1,02; 

1,09 и 1,13 раза больше. 
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1.2.3. Физико-химические и биологические показатели 

обменных процессов в рубце подопытных бычков 

 

Со времени исследований Tappeinera, 1884; Филипсона, 

1947 и других сделано многое в познании рубцового метабо-

лизма. Отличительной особенностью пищеварения у жвачных 

животных является сбраживание, переваривание и синтез не-

которых питательных веществ микроорганизмами в предже-

лудках, где происходит превращение углеводов в летучие 

жирные кислоты, разложение белков и небелковых азотистых 

веществ (за исключением аммиака), синтез витаминов группы 

В и др. (Н.В. Курилов, А.П. Кроткова., 1971; В.Ф. Вракин, 

1972; В.П. Дегтярев, 1974; В.И. Георгиевский, 1990; E. Farries, 

1987). Преобладание в рационе одних питательных веществ и 

недостаток других заметно сказывается на уровне рубцовой 

ферментации, использовании конечных и промежуточных 

продуктов, продуктивности животных (И.Л. Иопа и др., 1985; 

Н.И. Клейменов, 1987).  

Поэтому, выясняя влияние скармливания различных ис-

точников витамина А при бардяном откорме на обмен ве-

ществ, формирование мясной продуктивности молодняка 

крупного рогатого скота, мы решили изучить и показатели 

рубцового метаболизма, как первого и важного этапа обмена 

веществ у животных. 

Концентрация водородных ионов (рН) - индикатор 

направленности и интенсивности обменных процессов в рубце 

жвачных животных. 

Признано, что от реакции среды в рубце зависит уровень 

распада протеина кормов и синтез микрофлорой белка, ско-

рость всасывания продуктов ферментации из преджелудков в 

кровь (К.А. Бойко,196З; А. Орт и В. Кауфман, 1964), а также и 

степень образования той или иной жирной кислоты Гут Б.М., 

Мельников В.Г. (1984). 

Величина рН в содержимом рубца крупного рогатого 

скота колеблется в широких пределах от 5,0 до 8,0 и более. 
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Чаще всего среда рубцового содержимого близка к нейтраль-

ной (А.Д.Синещеков, 1965; А.П.Кроткова, 1957), что обеспе-

чивается с одной стороны всасыванием ЛЖК, а с другой - по-

ступлением в рубец слюны, содержащей бикарбонаты и фос-

фаты (Е.Ф.Эннисон и Д.Льюис, 1962). Нами установлено вли-

яние различных источников витамина А на концентрацию во-

дородных ионов в жидкой части рубца (таблица. 9). 

Как видно из данных таблицы 9 активная кислотность 

(рН) рубцового содержимого бычков опытных групп имеет 

тенденцию к повышению. В среднем за период откорма наибо-

лее кислой его реакция (5,68; P<0,05) была у бычков, 

 

Таблица 9 - Концентрация водородных ионов (рН)  

в жидкой части содержимого рубца бычков 
Группа Период опыта В среднем за 

опыт I II III 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

5,95±0,16 

5,75±0,08 

5,69±0,04 

5,70±0,04 

5,90±0,20 

5,87±0,11 

5,73±0,03 

5,70±0,04* 

5,78±0,02 

5,75±0,09 

5,70±0,10 

5,65±0,05 

5,88±0,05 

5,79±0,04 

5,71±0,01* 

5,68±0,01* 

*P<0,05 

 

получавших в качестве источника витамина А – ретинол аце-

тат в масле (IV группы). Затем, по мере её снижения у бычков, 

потреблявших в качестве источника витамина люцерновую 

травяную муку (5,71; P<0,05), вико-овсяный сенаж (5,79) и ку-

курузный силос (5,88). Снижение рН содержимого рубца при 

длительном откорме молодняка крупного рогатого скота на 

барде можно объяснить, вероятно тем, что свежая зерновая 

барда имеет кислую реакцию (рН 4,2-4,4), что в своих иссле-

дованиях наблюдали З.М. Кашинцева (1967); В.А. Химина 

(1977), В.А. Волконский (1984). Однако можно и предполо-

жить, что введение в рацион бычков при откорме их на барде 

различных источников каротина с неодинаковым процентным 

содержанием в них бета-каротиновой фракции вызывает сдвиг 

концентрации водородных ионов в рубцовой жидкости в кис-

лую сторону. 
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Наблюдаемые изменения рН содержимого рубца тесно 

связаны с уровнем ферментативных процессов в преджелуд-

ках животных. Важнейшим показателем характеризующим 

процесс брожения в рубце является – общий уровень летучих 

жирных кислот. Известно, что углеводы в рубце подвергаются 

ферментативному гидролизу до моносахаридов, которые в 

дальнейшем сбраживаются до летучих жирных кислот, метана 

и углекислого газа. Летучие жирные кислоты, в свою очередь, 

служат материалом для дальнейшего синтеза глюкозы или 

непосредственной утилизации в качестве источника энергии 

(Farries E., 1987). Таким образом, у жвачных, в отличии от мо-

ногастричных животных, ЛЖК используются в тканевом об-

мене в гораздо больших размерах, чем глюкоза (Mackie R.J. 

Kistner A., 1985; Farries E, 1987). Общеизвестно, что величина 

рН среды рубцовой жидкости находится в тесной взаимосвязи 

с концентрацией в ней летучих жирных кислот. Уровень их об-

разования и соотношение зависит не только от режима но и от 

типа кормления животных.  

В наших исследованиях при включении в рационы быч-

ков каротинсодержащих кормов, с различным содержанием в 

общей массе каротина бета-фракции, сказалось и на деятель-

ности микрофлоры и микрофауны: усилило глубину преобра-

зования углеводистых веществ потребляемых кормов (сахара, 

крахмала, клетчатки) до конечных продуктов ферментации – 

ЛЖК (таблица 10). 

Постепенное увеличение содержания ЛЖК на протяже-

нии всего откорма в содержимом рубца откармливаемых быч-

ков четвертой, третьей и групп говорит о нарастании у них ин-

тенсивности сбраживания питательных веществ корма, что со-

гласуется с увеличением целлюлозолитической активности 

микрофлоры рубца. Наиболее интенсивно (на 9,77 %) сбражи-

вали питательные вещества корма животные, получавшие син-

тетический препарат витамина А - ретинол ацетат в масле, чем 

бычки, получавшие в качестве источника витамина А - каро-

тин кукурузного силоса. Однако, у животных потреблявших в 

качестве источника витамина А сенаж и травяную муку ЛЖК 
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содержалось на 4,17 и 6,93 % больше, чем в контроле. 

 

Таблица 10 - Общее количество ЛЖК рубцовой жидкости 
Группа 

животных 

Период откорма В среднем за 

откорм 1 2 3 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

10,37±0,41 

11,25±0,23 

11,47±0,25* 

11,53±0,21** 

10,59±0,64 

10,71±0,36 

10,91±0,15 

11,46±0,23 

10,65±0,13 

10,98±0,10 

11,44±0,48* 

11,71±0,24** 

10,54±0,09 

10,98±0,16 

11,27±0,18* 

11,57±0,07** 

*Р0,05; ** Р0,01; 

 

В настоящее время установлено, что в рубце находится 

около 90 видов самых разнообразных бактерий, составляющих 

по массе 3-6 кг, или 5-10 % содержимого рубца (Орт и Кауф-

ман, 1961). Этой бактериальной массы в рубце разрушается до 

70-85 % всей переваримой клетчатки (Grey, 1947). Клетчатка 

под влиянием ферментов бактерий (деполимеразы, целлоби-

азы и др.) сбраживается до ЛЖК. Активность целлюлозораз-

рушающей микрофлоры зависит от степени лигнификации 

растений, уровня легкопереваримых углеводов и протеина в 

рационе (Н.В. Курилов, 1971), а так же от наличия в последнем 

различных биологически активных веществ (витаминов и др.). 

Изменяя соотношение в рационе клетчатки, протеина, легко-

переваримых углеводов, жиров и витаминов, можно стимули-

ровать или угнетать как общий характер рубцовых процессов, 

так и уровень утилизации животными клетчатки. 

Уровень клетчатки в рационе – важный фактор, влияю-

щий на процессы ферментации в рубце. По данным Armstrong 

D., Blaxter K.Z. (1957); А.П.Дмитроченко и П.Д. Пшеничного 

(1975); Н.В.Курилова и А.П.Кротковой (1971); Kaufmann M., 

Fix H.P.(1978); Zichwar I. (1978); А.М. Венедиктова и др. 

(1983) оптимальное содержание клетчатки в рационах откарм-

ливаемого молодняка крупного рогатого скота колеблется в 

пределах 18-20 % от сухого вещества рациона, в то время как 

низкий уровень клетчатки (12-14 %), так и высокий (выше 30 

%) ухудшает использование животными питательных ве-

ществ.  



 

 67 

Включение в состав бардяных рационов различных ис-

точников витамина А достоверно активизировало в рубцовой 

жидкости бычков активность бактерий, разрушающих клет-

чатку (таблица 11). 

Если у контрольных бычков активность бактерий, разру-

шающих клетчатку составила за весь период откорма 15,22 %, 

то у бычков II, III и IV групп, соответственно 17,53; 18,42 и 

19,77 %, при этом она повышалась с повышением уровня по-

требления ими β-фракции каротина. При этом наиболее интен-

сивно сбраживали углеводистые вещества кормов (P<0,01) 

животные, получавшие синтетический препарат витамина А 

(ретинол ацетат в масле). 

 

Таблица 11 - Целлюлозолитическая активность бактерий  

содержимого рубца подопытных бычков (%) 
Группа 

животных 

Период откорма В среднем за 

откорм 1 2 3 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

12,50±0,45 

14,44±0,47* 

15,55±0,59** 

15,88±0,42*** 

15,54±0,76 

18,68±1,36 

19,08±1,90 

21,83±1,24** 

17,63±0,62 

19,46±0,76 

20,64±0,63** 

21,59±0,55** 

15,22±0,61 

17,53±0,69* 

18,42±0,80** 

19,77±0,71*** 

*Р0,05; ** Р0,01; ***Р0,001; 

 

Анализ материалов, сведенных в таблицу 11, позволяет 

сделать заключение и о том, что активность бактерий разру-

шающих клетчатку в рубце повышается, в зависимости от по-

требления бета-фракции каротина в общем его количестве. 

Это, на наш взгляд, так же обуславливается более боль-

шим поступлением в организм животного провитамина А ко-

торый благоприятно влияет на жизнедеятельность целлюлозо-

разрушающих бактерий. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у животных 

всех групп, несмотря на одинаковую по сахаропротеиновому 

отношению (1:0,89-0,90) сбалансированность рационов, 

наблюдается, начиная с первого и до конца третьего периода 

откорма, нарастание в жидкости рубца активности бактерий, 

разрушающих клетчатку. Более выражено и последовательно 



 

 68 

эта закономерность проявляется у животных, получавших ка-

ротин вико-овсяного сенажа, люцерновой травяной муки и ре-

тинол ацетата в масле. Причем, с увеличением количества в 

рационе бета-каротина активность бактерий была большей 

(таблица 11). Материалы хроматографического анализа лету-

чих жирных кислот свидетельствуют, что соотношение и кон-

центрация кислот зависит не только от сбалансированности 

рациона, но и от количества бета-каротина поступившего в ор-

ганизм откармливаемых бычков (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Соотношение ЛЖК в рубце (%) 
Группа Количество кислот, % 

уксусная пропионо-

вая 

масляная валериано-

вая+капро-

новая 

I период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

63,44 

64,34 

66,66 

67,19 

20,14 

20,41 

18,91 

18,39 

14,60 

13,78 

12,76 

11,73 

1,83 

1,47 

1,66 

2,69 

II период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

65,19 

67,59 

65,68 

63,94 

18,98 

17,86 

19,84 

20,57 

13,83 

12,43 

12,66 

12,49 

2,00 

2,12 

1,82 

2,67 

III период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

64,30 

64,48 

63,15 

62,05 

17,56 

19,44 

20,96 

21,16 

13,58 

13,05 

13,04 

13,00 

4,56 

3,03 

2,85 

3,79 

 

На протяжении всего откорма сбраживание кормовых 

масс в рубце бычков II, III и IV подопытных групп сопровож-

далось большей долей образования уксусной кислоты в основ-

ном за счёт уменьшения масляной. Наиболее заметно умень-

шение концентрации масляной кислоты, при нарастании ук-

сусной, происходит в первый период откорма, у бычков, полу-

чавших в рационе каротин вика-овсяного сенажа, люцерновой 
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травяной муки, а также препарат витамина А. У этих живот-

ных она составила 13,78; 12,76 и 11,73 %, а нарастание уксус-

ной соответственно было 64,34; 66,66 и 67,15 %. 

Во второй и заключительный (третий) период откорма 

происходит уменьшение доли масляной кислоты. При этом у 

бычков, получавших в качестве источника витамина А каро-

тин сенажа, травяной муки и ацетат ретинола, по отношению 

к бычкам, получавшим каротин кукурузного силоса наблюда-

ется тенденция уменьшения доли в жидкости рубца уксусной 

кислоты и увеличение пропионовой.  

Нарастание пропионовой кислоты в общей массе лету-

чих жирных кислот у бычков подопытных групп неодно-

значно сказывается на их приросте живой массы и улучшении 

переваримости сырой клетчатки рациона. 

Особенности в уровне и направленности микробиологи-

ческих процессов в рубце молодняка сравниваемых групп в 

значительной мере определяют эффективность использования 

обменной энергии рационов и находятся в прямой корреляции 

с показателями нарастания живой массы и качеством мясной 

продуктивности. 

При использовании в рационах откормочных бычков 

разного уровня бета-каротина, у них отмечается не только раз-

личие в интенсивности сбраживания углеводов рационов до 

конечных продуктов ферментации летучих жирных кислот, но 

и различия в протеолитической активности микроорганизмов, 

о чем говорят данные концентрации аммиака в рубцовой жид-

кости (таблица 13). 

Судя по концентрации аммиака, бычки сравниваемых 

групп переваривали и использовали протеин скармливаемых 

рационов неодинаково. В рубцовой жидкости бычков, полу-

чавших в качестве источника каротина кукурузный силос (1 

группа), отмечается во все периоды их откорма меньшая про-

теолитическая активность микроорганизмов, чем у бычков, 

получавших такие источники витамина А, как сенаж 

(вика+овес), травяная мука (люцерна) и ретинол ацетат (2, 3 и 

4 группы). Низкая концентрация аммиака в рубце этих бычков 
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в данном случае является косвенным доказательством худ-

шего ими переваривания и использования протеина рациона. 

Подтверждением сказанного служат и более низкие показа-

тели среднесуточных приростов и скорости роста этих бычков 

(таблица 8). 

 

Таблица 13 - Концентрация аммиака  

в рубцовой жидкости бычков (мг %) 
Группа 

животных 

Период откорма В среднем за 

откорм 1 2 3 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

14,58±0,51 

15,03±0,26 

15,05±0,54 

14,84±0,26 

15,05±0,73 

15,33±0,54 

15,66±0,78* 

16,14±0,29** 

18,17±0,45 

19,89±0,49* 

19,86±0,32** 

21,49±0,40*** 

15,93±0,56 

16,75±0,43* 

16,86±0,55* 

17,49±0,32** 

*Р0,05; ** Р0,01; ***Р0,001; 

 

Таким образом, при откорме бычков на барде с увеличе-

нием количества поступающего с рационом β-каротина отме-

чается более глубокая ферментация питательных веществ. В 

рубцовой жидкости бычков последовательно нарастает во II, 

III и IV группах активная кислотность, целлюлозолитическая 

активность бактерий, содержание ЛЖК, как конечных продук-

тов ферментации углеводов и протеолитическая активность 

микрофлоры рубца. 

 

1.2.4. Переваримость и использование питательных 

веществ бычками 

 

Переваримость питательных веществ у жвачных живот-

ных во многом определяется состоянием рубцового пищеваре-

ния. Поскольку включение в рационы бычков при откорме на 

барде различных источников витамина А: каротинсодержа-

щих кормов (кукурузный силос, вико-овсяный сенаж, люцер-

новая травяная мука) и синтетического препарата ретинол аце-

тат в масле, как показывалось ранее, повлияло на продуктив-

ность животных, глубину и направленность ферментативных 
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процессов в рубце и определенным образом сказалось на пе-

реваримости и усвояемости питательных веществ рациона. По 

утверждению (А.П. Дмитроченко, П.Д. Пшеничного, 1961; 

Е.А. Нестерова, В.К. Скоркина, 1971; Ф.Х. Сиратзетдинова, 

1996; А.Ф. Крисанова, А.И. Петрушкина, 1997; А.В. Воло-

шина, 1996) переваримость питательных веществ у сельскохо-

зяйственных животных не является постоянной и зависит от 

многих факторов, в том числе и от наличия в рационе вита-

мина А. 

Несмотря на большое количество данных по перевари-

мости питательных веществ животными, при включении в их 

рационы витамина А, ещё нигде и никем не исследовалось 

протекание этих процессов с позиции фракционного состава 

каротина используемых в качестве источника витамина А кор-

мах. Поэтому для выяснения влияния различного потребления 

подопытными бычками бета-фракции каротина, как наиболее 

биологически активной, в заключительный период откорма 

был проведен физиологический опыт. 

Из материалов, сведенных в таблицу.14, следует, что 

лучшая переваримость органического вещества (73,66 %, 

Р0,01), протеина (67,09 %, P<0,05), жира (68,86 %, P<0,05) и 

клетчатки (58,11 %, P<0,05) наблюдается у животных, 

 

Таблица 14 - Коэффициенты переваримости  

питательных веществ рациона (%) 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Органическое 

вещество 

Протеин 

Жир 

Клетчатка 

БЭВ 

71,02±1,06 

 

63,88±0,54 

64,26±0,60 

55,58±1,09 

80,18±1,06 

71,17±0,27 

 

64,55±1,02 

67,33±0,76 

56,94±0,64 

80,17±0,55 

72,84±0,41* 

 

66,39±0,23* 

67,82±1,89 

57,46±0,35 

82,12±0,70 

73,66±0,31** 

 

67,09±0,09* 

68,86±0,69* 

58,11±0,22* 

83,29±0,62* 

*Р0,05  **Р0,01  

 

получавших синтетический препарат (ретинол ацетат в масле), 

имеющий 100 % А-витаминную активность, а у получавших 
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каротинсодержащие корма переваримость питательных ве-

ществ снижается параллельно со снижением содержания в них 

β-фракции каротина. У животных, получавших в качестве ис-

точника витамина А каротин травяной муки, наблюдается уве-

личение переваримости ими органического вещества на 1,82 и 

1,67 % (Р0,05), протеина на 2,51 и 1,84 % (Р0,05), жира на 

3,56 и 0,49 %, клетчатки на 1,88 и 0,52 % по сравнению с быч-

ками I и II групп, где потребность в витамине А покрывалась 

за счёт каротина силоса и сенажа. Следовательно, каротин тра-

вяной муки, в сравнении с каротином силоса и сенажа, обла-

дает большей А - витаминной активностью за счёт высокого 

(после ретинол ацетата) содержания в нём наиболее биологи-

чески активной β-фракции. Полученные данные по общей пе-

реваримости питательных веществ рациона согласуются с по-

казателями рубцового пищеварения у опытных животных. В 

опытах на откармливаемом молодняке крупного рогатого 

скота В.А. Девяткиным (1990) также отмечалось благоприят-

ное действие витамина А и микробиологического каротина, 

содержащего до 87 % бета-фракции, на переваримость пита-

тельных веществ.  

Таким образом, результаты исследований по перевари-

мости питательных веществ позволяют утверждать, что введе-

ние в рацион бычков, при откорме на дефицитных по каротину 

и витамину А рационах, различных его источников с разным 

процентным содержанием каротиноидов находятся в зависи-

мости от содержания бета-фракции. Большее ее потребление 

вызывает у животных функциональную активацию пищевари-

тельной системы, благоприятно влияет на уровень и направ-

ленность ферментативных процессов в рубце, повышает пере-

варимость питательных веществ потребляемых кормов, а, сле-

довательно, сказывается на их продуктивности. 

Наряду с переваримостью питательных веществ рациона 

важное место имеет степень использования азота корма. 

В процессе обмена веществ одну из главнейших позиций 

занимают белки, являющиеся основными структурными эле-

ментами органов и тканей животных. Для молодого растущего 
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организма большое значение имеют азотосодержащие веще-

ства, что связано с высокой интенсивностью обмена и повы-

шенной потребности организма в белке (Н.И. Клейменов, 

1975). 

Основной составной частью белковой молекулы явля-

ется азот, поэтому изучение белкового обмена принято прово-

дить по балансу азота в организме животного. Этот показатель 

зависит от биологической полноценности рационов и является 

показателем степени использования азотистых веществ корма. 

По количеству отложенного в теле животного азота принято 

судить об интенсивности роста молодняка. Включение в раци-

оны бычков различных источников витамина А оказало неко-

торое воздействие на степень его использования. 

Баланс азота у всех бычков был положительным, но у 

животных IV группы - на 5,78 г, III – на 4,5 г, II – на 1,12 г 

больше, чем у бычков I группы (таблица 15), что свидетель-

ствует о более высоком в их организме уровне процессов ас-

симиляции. 

Таблица 15 - Баланс и использование азота рациона  

подопытными бычками 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Принято с кормом, г 

 

Выделено с калом, г 

 

Переварено 

 

Выделено с мочой, г 

 

Удержано в теле, г 

228,59 

±1,04 

81,81 

±1,19 

146,78 

±1,56 

118,73 

±1,56 

28,43 

±1,32 

230,17 

±0,89 

80,86 

±2,20 

149,31 

±2,66 

119,76 

±2,25 

29,55 

±0,43 

237,11 

±0,75** 

78,85 

±0,79 

158,26 

±0,24** 

125,33 

±1,24* 

32,93 

±1,34 

235,26 

±0,89** 

76,56 

±1,00 

158,70 

±0,76** 

124,49 

±1,06 

34,21 

±1,08* 

Удержано в % от:     

принятого 

 

переваренного 

12,28 

±0,51 

19,11 

±0,71 

12,84 

±0,15 

19,80 

±0,12 

13,89 

±0,53 

20,81 

±0,83 

14,54 

±0,45** 

21,56 

±0,65* 

*Р0,05  **Р0,01 
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По удержанию азота в теле на прирост живой массы, в 

процентах от принятого и переваренного его количества, 

бычки, получавшие в качестве источника витамина А ретинол 

ацетат в масле, существенно превосходили бычков других 

групп, что находит своё проявление в показателях изменения 

их живой массы. Бычки, получавшие каротинсодержащие 

корма с высоким содержанием β-фракции каротина (травяная 

мука и сенаж), лучше использовали азот кормов, чем бычки, 

потреблявшие каротин кукурузного силоса, однако достовер-

ной разницы не было. 

Таким образом, включение в рацион бычков при откорме 

на барде различных источников витамина А обуславливает у 

них повышение показателей азотистого обмена в зависимости 

от количественного поступления в организм животного бета-

фракции каротина, как обладающей большей А-витаминной 

активностью, в отличии от других каротиноидов. А.И.Девят-

кин, (1990), А.Ф. Крисанов, А.В., Волошин, (1996), А.В. Пет-

рушкин, (1997), Ф.Х. Сиратзетдинов, (2000) наблюдали в 

своих исследованиях аналогичные результаты по влиянию ви-

тамина А на использование азота организмом животных, кото-

рое улучшалось в зависимости от дозы витамина А в рационе.  

Наряду с исследованиями по изучению влияния различ-

ных источников витамина А на переваримость питательных 

веществ и использование азота рационов, нами также были 

проведены исследования по определению баланса и использо-

вания минеральных элементов, в частности кальция и фос-

фора. 

Включение в бардяные рационы бычков различных ис-

точников витамина А неоднозначно сказалось на минеральном 

обмене (таблица 16). Так, наибольшее удержание в теле (13,01 

г, P<0,001) и продуктивное использование кальция (27,80 %, 

P<0,01) наблюдается в организме бычков IV группы, получав-

ших в рационе ретинол ацетат в масле. Увеличение поступле-

ния в организм бычков III и II группы наиболее биологически 

активной β-фракции каротина сопровождается лучшим усвое-
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нием кальция рациона. Так, у бычков этих групп его удержи-

валось в теле на 11,85…5,97 %, а продуктивное использование 

от принятого было на 2,72…1,75 %, больше, чем у животных, 

потребность которых в витамине А удовлетворялась за счет 

каротина кукурузного силоса (I группа). 

 

Таблица 16 - Использование кальция и фосфора рационов 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Кальций 

Принято с кормом, г 

Выделено: с калом, г 

                 с мочой, г 

Удержано в теле, г 

% от принятого 

45,60±0,07 

33,13±0,14 

1,08±0,06 

11,39±0,12 

24,98±0,25 

45,16±0,22 

32,00±0,33 

1,09±0,05 

12,07±0,09* 

26,73±0,33** 

45,99±0,18 

32,17±0,19* 

1,08±0,08 

12,74±0,19** 

27,70±0,38** 

46,79±46,79* 

32,68±0,41 

1,10±0,07 

13,01±0,19*** 

27,80±0,53** 

Фосфор 

Принято с кормом, г 

Выделено: с калом, г 

                   с мочой, г 

Удержано в теле, г 

% от принятого 

36,22±0,19 

25,75±0,19 

1,49±0,02 

8,97±0,28 

24,77±0,69 

36,24±0,18 

25,65±0,23 

1,50±0,01 

9,09±0,17 

25,09±0,46 

36,46±0,14 

25,10±0,09* 

1,48±0,06 

9,88±0,26 

27,09±0,61* 

36,73±0,18 

25,00±0,32 

1,52±0,04 

10,22±0,53 

27,80±1,32 

*Р0,05  **Р0,01 ***Р<0,001 

 

Рассматривая данные по обмену фосфора следует отме-

тить, что при практически одинаковом его потреблении быч-

ками сравниваемых групп, у животных IV группы наблюда-

лось большее удержание его в теле (10,22 %) и использование 

от принятого (27,80 %). У бычков, потребность которых в ви-

тамине А покрывалась за счет каротина травяной муки (III 

группа) и сенажа (II группа), удержание в теле фосфора изме-

нялось в зависимости от количества поступающей с кароти-

ном β-фракции и было большим на 0,91 и 0,79 г, чем у бычков, 

потреблявших каротин кукурузного силоса, содержащий 40 % 

β-фракции. 

Таким образом, усвоение минеральных элементов, в 

частности кальция и фосфора у бычков подопытных групп 

претерпевают изменения в зависимости от процентного содер-

жания бета-фракции каротина в общем его количестве. Это в 
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свою очередь ведёт к различному образованию в организме 

витамина А, участие которого в минеральном обмене доказано 

многими учёными. При этом наилучшим кормовым источни-

ком витамина А в рационах бычков при откорме на барде яв-

ляется люцерновая травяная мука, как содержащая 60 % бета-

каротиновой фракции. 

 

1.2.5. Особенности углеводно-жирового обмена  

у животных 

 

Рассмотренные показатели рубцового метаболизма у 

животных сравниваемых групп свидетельствуют о влиянии 

различного содержания в рационе бета-каротина, в зависимо-

сти от его источника, на глубину и направленность преобразо-

вания питательных веществ кормов в рубце, а следовательно, 

и на эффективность их превращения в вещества тела живот-

ных, на состояние обменных процессов. О состоянии угле-

водно-жирового обмена у бычков можно судить по показате-

лям содержания в их крови кетоновых тел, летучих жирных 

кислот, сахара, а также по показателю напряженности угле-

водно-жирового обмена. 

Кетоновые тела используются организмом как источ-

ники энергии и считаются необходимыми метаболитами в уг-

леводно-жировом обмене, но при значительном увеличении их 

количества происходит нарушение ряда обменных процессов. 

В состав кетоновых тел входят ацетон, ацетоуксусная и бета-

оксимаслянная кислоты, причем её количество в общем коли-

честве кетоновых тел крови может достигать 85 % и более 

(М.Ф. Гулый, 1961; Е.В. Павлов, 1970; R.A. Lenget et. аl., 1963). 

По изучению углеводно-жирового обмена (УЖО) и вы-

яснению его механизмов проведены достаточно многочислен-

ные исследования. Однако изучение степени влияния на УЖО 

у бычков при откорме их на барде, с включением в их рационы 

источников каротина с разным его фракционным составом, 

нами не обнаружено. 

Результаты исследования крови подопытных животных 
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показали, что различные источники витамина А в их рационах 

неодинаково повлияли на состояние углеводно-жирового об-

мена. Поэтому, нами по периодам откорма было проведено 

определение в крови содержания ацетоновых тел, сахара, ле-

тучих жирных кислот и резервной щелочности. 

Все метаболиты и показатель напряжённости УЖО у 

бычков были в пределах физиологической нормы (таблица 

17). Однако у животных, получавших в качестве источника ви-

тамина А такие каротинсодержащие корма как сенаж и травя-

ную муку, а также синтетический препарат витамина А, отме-

чалась закономерность увеличения содержания в крови сахара 

(Р<0,05-0,001), щелочных резервов (Р<0,05-0,01) и уменьше-

ние концентрации в ней ЛЖК (P<0,05) и ацетоновых тел. 

 

Таблица 17 - Показатели углеводно-жирового обмена  

Группа ЛЖК, мг% Сахар, мг% 

Кето-

новые 

тела, 

мг% 

Резервная ще-

лочность, 

об%СО2 

ПН 

УЖО
# 

I период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

7,48±0,31 

6,31±0,26* 

6,29±0,45* 

6,21±0,37* 

38,81±0,82 

45,38±1,23 

46,20±0,95 

48,75±0,10 

6,35 

5,73 

5,71 

5,38 

    48,62±2,09 

    48,89±1,87 

    50,54±0,99 

    52,47±1,25 

2,81 

3,76 

3,85 

4,20 

II период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

7,60±0,21 

6,91±0,26 

6,80±0,35 

6,59±0,43 

41,44±1,06 

45,75±0,75* 

49,29±0,51*** 

51,25±1,25*** 

5,00 

4,97 

4,82 

4,58 

    49,72±0,77 

    52,41±0,99 

53,75±0,63** 

54,88±0,67** 

3,28 

3,85 

4,24 

4,58 

III период откорма 

I-K 

II-O 

III-O 

IV-O 

7,76±0,16 

7,29±0,15 

7,10±0,27 

6,81±0,30* 

43,69±0,96 

47,50±1,00* 

49,56±1,14** 

51,43±0,78*** 

5,07 

4,74 

4,43 

4,24 

    52,23±0,72 

    54,21±0,89 

    56,29±1,04* 

    57,47±1,69* 

3,40 

3,94 

4,29 

4,65 
# ПН УЖО – показатель напряженности углеводно-жирового обмена. 

*Р0,05; ** Р0,01; ***Р0,001; 
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В суточном количестве мочи бычки, получавшие в ка-

честве источника витамина А ретинол ацетат в масле (IV 

группа) и каротинсодержащие корма с высоким содержанием 

β-фракции каротина (III и II группа), выделяли меньше недо-

окисленных продуктов суммарно (на 6,41…14,23 %) и в рас-

чете на каждый килограмм переваримых органических ве-

ществ (ПОВ) – 5,25…16,60 % (табл.18). Причем ацетоновые 

тела на 34,03…31,17% были представлены фракцией «аце-

тон+ацетоуксусная кислота», в то время как у контрольных – 

она составляла 29,59 %. Следовательно, бычки опытных групп 

более эффективно использовали питательные вещества 

 

Таблица 18 - Суточное выделение кетоновых  

тел с мочой у бычков 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

В суточном количестве мочи выделено 

Кетоновых тел всего, мг 

в т.ч. по фракциям, %: 

ацетон+ацетоуксусной кислоты 

бета-оксимасляной 

1909,52 

 

29,59 

70,41 

1787,06 

 

31,17 

68,83 

1691,59 

 

33,61 

66,39 

1637,79 

 

34,03 

65,97 

Выделено кетоновых тел на 1 кг ПОВ рациона 

Всего, мг 

в т.ч. по фракциям, мг: 

ацетон+ацетоуксусной кислоты 

бета-оксимасляной 

305,97 

 

90,52 

215,45 

289,92 

 

90,37 

199,55 

265,37 

 

89,69 

175,68 

255,19 

 

86,91 

168,28 

 

бардяных рационов и у них механизмы гомеостаза срабаты-

вали более эффективней, обезвреживая организм от накопле-

ния наиболее токсичной фракции кетоновых тел «ацетон+аце-

тоуксусная кислота» не только посредством её превращения в 

бета-оксимаслянную, а значительной частью и удалением её 

через почки. 
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1.2.6. А-витаминный статус и биохимические показатели 

крови бычков  

 

Характер кормления, содержание в кормах тех или иных 

питательных веществ имеет прямую связь с составом крови. 

Установлено, что она, будучи важной системой организма, об-

ладает постоянством своего состава и в то же время это одна 

из лабильнейших систем, отражающих в себе изменения, про-

исходящие в организме под влиянием факторов внешней 

среды. Поэтому изучение морфологических и биохимических 

показателей крови дает возможность наблюдать за различ-

ными изменениями, происходящими в организме животных 

под влиянием факторов кормления. 

В своих исследованиях мы изучали такие показатели 

крови, как содержание в сыворотке крови каротина, витамина 

А, щелочного резерва, содержание гемоглобина, эритроцитов, 

общего белка, общего кальция и фосфора. Названные показа-

тели позволяют, наряду с другими данными, более полно по-

нять и объяснить изменения в обменных процессах, протека-

ющих в организме бычков под влиянием разного содержания 

бета-каротина в скармливаемых кормах рациона. 

Данные наших исследований, представленных в таблице 

19, свидетельствуют, о зависимости белкового, минерального 

и витаминного состава крови от содержания в общем количе-

стве потребленного каротина, его наиболее биологически ак-

тивной формы - бета-фракции. 

Содержание каротина и витамина А в сыворотке крови 

дает нам возможность судить о состоянии А-витаминного об-

мена. Уровень каротина в крови отражает в большей степени 

количество каротина поступающего в организм животного, а 

количество витамина А указывает на интенсивность обменных 

процессов в организме (Н.И. Кузнецов, 1970; Л.Г. Замарин и 

др., 1982; Л.К. Хакимов, 1984; В.Е. Улитько, В.В. Душкин, 

1995). 

Показатель содержания каротина в рационе может быть 
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ориентировочным критерием обеспеченности животных вита-

мином А, так как усвоение каротина животными из различных 

кормовых источников колеблется в значительных пределах. 

Об этом можно судить по содержанию его и витамина А в 

крови и печени подопытных животных. На взаимосвязь содер-

жания каротина и витамина А в организме животного с содер-

жанием каротина в кормах указывают С.Г. Леушин и др., 1976; 

В.В. Варлыгин, 1986; А.И. Девяткин, 1990; В.Е Улитько, В.В. 

Душкин, 1995. 

Данные исследований (таблица 19) свидетельствуют, 

что уровень каротина в сыворотке крови бычков при потреб-

лении в качестве источника витамина А ретинол ацетата в 

масле был наименьшим в сравнении с бычками, потребляв-

шими каротинсодержащие корма. Это объясняется тем, что 

животные в составе рациона не получали каротинсодержащих 

кормов, а их потребность в витамине А удовлетворялась за 

счёт введения им синтетического препарата витамина ретинол 

ацетата в масле. При этом у потреблявших кукурузный силос 

(I группа) на протяжении всех периодов откорма уровень ка-

ротина был существенно выше (P<0,001), чем у бычков IV 

группы и колебался в пределах 0,39…0,41 мг%. По отноше-

нию к ним у животных II и III групп, получавших в рационе в 

качестве источника каротина вико-овсяный сенаж и люцерно-

вую травяную муку, отмечено увеличение содержания каро-

тина по периодам соответственно с 0,44 до 0,48 и с 0,47 до 0,52 

мг% (P<0,05-0,01). Сравнительные данные по обеспеченности 

животных каротином показывают, что его содержание в крови 

находится в прямой зависимости от содержания, во-первых, 

каротина в рационе, а во-вторых, от количества β-фракции в 

общей сумме его. Следовательно каротин кукурузного силоса, 

как содержащий наименьше количество этой фракции, имеет 

худшую А - витаминную активность, чем каротин вико-овся-

ного сенажа и люцерновой травяной муки. 
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Таблица 19 - Содержание каротина и витамина А, белка,  

Са,Р в сыворотке крови и витамина А в печени бычков  
Период  

откорма  

Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

содержание в сыворотке крови: 

каротина, мг/% 

I  

II  

III  

За откорм 

0,39±0,01 

0,41±0,01 

0,43±0,02 

0,41±0,01 

0,44±0,02* 

0,47±0,01* 

0,48±0,02* 

0,46±0,01* 

0,47±0,02** 

0,50±0,01** 

0,52±0,02** 

0,50±0,02** 

0,27±0,01*** 

0,26±0,02*** 

0,28±0,01*** 

0,27±0,01*** 

витамина А, мкмоль/л 

I 

II 

III 

За откорм 

1,192±0,04 

1,264±0,02 

1,270±0,03 

1,242±0,03 

1,316±0,03* 

1,333±0,04 

1,394±0,02* 

1,348±0,02* 

1,362±0,06* 

1,444±0,05* 

1,547±0,04** 

1,451±0,05* 

1,558±0,02*** 

1,657±0,03*** 

1,722±0,02*** 

1,646±0,05*** 

общего белка, г/л 

I 

II 

III 

72,26±0,72 

73,50±0,70 

76,98±0,95 

73,66±0,65 

74,90±0,61 

79,50±0,30* 

75,11±1,14* 

76,90±0,80** 

80,54±0,65** 

77,90±0,97*** 

79,20±0,97*** 

81,53±0,36*** 

кальция, ммоль/л 

I 

II 

III 

2,500±0,024 

2,680±0,030 

2,625±0,024 

2,516±0,016 

2,703±0,020 

2,657±0,020 

2,555±0,014 

2,731±0,010 

2,711±0,02* 

2,542±0,013 

2,735±0,02 

2,758±0,018*** 

фосфора, ммоль/л 

I 

II 

III 

1,82±0,06 

1,88±0,06 

1,99±0,04 

1,84±0,10 

1,98±0,06 

2,26±0,05** 

1,98±0,05 

2,08±0,03 

2,39±0,04** 

1,84±0,08 

2,11±0,03 

2,45±0,03** 

содержание витамина А в печени 

В 1 г сырой 

ткани, мкг 

Во всей пе-

чени, мг 

36,67±0,87 

 

215,48±21,26 

40,90±0,95* 

 

237,35±11,74 

45,23±0,43** 

 

267,33±22,51 

48,50±0,85*** 

 

317,16±13,93** 

*Р0,05  **Р0,01  ***Р0,001 

 

Наиболее доступным показателем, характеризующим А-

витаминный статус животного и интенсивность обменных 

процессов является концентрация витамина А в сыворотке 

крови, что по мнению Л.М. Двинской (1979), В.В. Варлыгина, 

(1986), В.И. Георгиевского и др., (1991), В.Е. Улитько, В.В. 

Душкин (1995), также зависит от степени усвояемости и 
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уровня содержания β – каротина в корме. Наиболее существен-

ное увеличение количества витамина А в сыворотке крови во 

все периоды откорма отмечалось у бычков IV группы, полу-

чавших ретинол ацетат в масле (1,558…1,722 мкмоль/л, 

P<0,05), затем по убывающей последовательности у животных 

III - (1,362…1,547 мкмоль/л, P<0,05-0,01), II – (1,316…1,394 

мкмоль/л, P<0,05) и I – (1,192…1,270 мкмоль/л), что напрямую 

зависит от содержания β-фракции каротина в съеденных кор-

мах.  

На уровень не только усвояемости, но и превращение ка-

ротина в витамин А в организме бычков указывает и концен-

трация витамина А в их печени. Максимальное содержание 

его в печени наблюдалось у бычков IV группы (48,50 мкг/г сы-

рой ткани, P<0,001), минимальное - у бычков I группы (36,67 

мкг/г сырой ткани), а животные II и III группы по этому пока-

зателю занимали промежуточное положение. 

Таким образом, чем больше содержится в рационе быч-

ков β-фракции каротина, тем выше его усвояемость, тем лучше 

происходит обеспеченность их витамином А. Аналогичные 

изменения концентрации витамина А в печени при увеличе-

нии поступления его в рационе наблюдали А.Ф. Крисанов, 

А.В. Волошин, 1996; А.И. Петрушкин, 1997; Л.Г. Лимонова, 

1998). 

В сыворотке крови бычков IV группы, получавших в ка-

честве источника витамина А ретинол ацетат в масле, содер-

жание белка в конце откорма было наибольшим (81,53 г/л, 

P0,001), а у животных II, III групп, в сравнении с бычками 

«силосной» группы (76,98 г/л) наблюдается закономерность 

его возрастания по мере увеличения уровня потребления ими 

с кормом β-каротина (79,50…80,54 г/л, P0,05-0,01). 

По концентрации в крови кальция, фосфора можно су-

дить и об изменении минерального обмена. Наиболее суще-

ственное увеличение содержания этих элементов в крови за 

период откорма произошло у бычков IV группы на 8,5% и 33,1 

%, затем по убывающей последовательности у бычков II на 5,6 

и 22,8 и III 6,1 и 20,7 %, а у бычков I группы только на 5,0 и 



 

 83 

9,3 %. 

Таким образом, анализируя изменения всех биохимиче-

ских показателей крови бычков сравниваемых групп в целом, 

можно отметить, что они находятся в прямой связи с измене-

нием у них темпов нарастания живой массы, абсолютной и от-

носительной скорости роста бычков. 

 

1.2.7. Мясная продуктивность бычков 

 

Живая масса бычков далеко не определяет их мясные ка-

чества. Поэтому, для более полного изучения влияния различ-

ных источников витамина А при откорме бычков на бардяных 

рационах на их мясную продуктивность в конце опыта был 

проведен контрольный убой с последующей сортовой обвал-

кой туш, определением её морфологического состава, индекса 

мясности, химического состава и калорийности мяса. Резуль-

таты контрольного убоя подопытных бычков представлены в 

таблице 20. 

По степени полива жиром и развитием мышц все туши 

бычков сравниваемых групп отвечали требованиям ГОСТа 

для отнесения их к первой категории. Вместе с тем данные таб-

лицы 20 убеждают в том, что скармливание бычкам различных 

источников витамина А, с различной усвояемостью каротина 

и процентным содержанием наиболее активной его бета-фрак-

цией, неодинаково сказалось на их мясной продуктивности.  

Результаты контрольного убоя бычков свидельствуют 

об определенном влиянии разных источников витамина А на 

показатели мясной продуктивности (таблица 20). Более высо-

кая энергия роста молодняка IV группы при откорме на барде 

способствовала и более высоким убойным показателям. Масса 

парной туши у бычков этой группы была наибольшей - 242,5 

кг (P<0,01), тогда как у бычков III и II группы, получавших в 

качестве источника витамина А каротин люцерновой травяной 

муки и вико-овсяного сенажа - 237,9 и 228,3 кг (Р0,001-0,05), 

а у бычков, получавших каротин кукурузного силоса (I 
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группа) только 221,3 кг. Большая масса парной туши и внут-

реннего жира (10,4 кг) у бычков IV группы обеспечила у них 

и более высокий убойный выход (54,49 %, P<0,05). У бычков, 

получавших каротинсодержащие корма наибольшим он был 

(54,00 %) в III группе, наименьшим в I (52,02 %), а животные 

II группы по этому показателю занимали промежуточное по-

ложение. 

 

Таблица 20 - Результаты контрольного убоя бычков 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Предубойная 

масса, кг 

Масса парной 

туши, кг 

Выход туши, % 

Масса внутрен-

него жира, кг 

Выход внутрен-

него жира, % 

Убойная масса, кг 

Убойный выход, % 

Масса кожи, кг 

Выход кожи, % 

 

443,3±2,6 

 

221,3±1,58 

49,95±0,49 

 

9,33±0,29 

 

2,10±0,07 

230,6±1,85 

52,02±0,60 

34,73±0,82 

7,83±0,17 

 

447,3±3,18 

 

228,3±1,47* 

51,03±0,11 

 

9,57±0,20 

 

2,14±0,03 

237,8±1,66* 

53,17±0,12 

32,80±1,7 

7,37±0,45 

 

459,0±3,1* 

 

237,9±1,23*** 

51,82±0,22* 

 

10,0±0,20 

 

2,18±0,05 

247,9±1,38*** 

54,00±0,27 

37,36±0,32 

8,03±0,08 

 

464,0±3,1** 

 

242,5±3,82** 

52,25±0,49** 

 

10,4±0,15** 

 

2,24±0,02* 

252,9±3,95** 

54,49±0,50** 

34,50±0,87 

7,43±0,14 

*Р0,05  **Р0,01  ***Р0,001 

 

Однако масса и выход шкуры в процентах от продуктив-

ной массы был практически одинаковым у бычков сравнивае-

мых групп. Товарная ценность шкуры у всех подопытных быч-

ков удовлетворяла требованиям ГОСТа, установленным для 

тяжелой "яловки". 

Вместе с тем следует отметить, что все учтённые при 

контрольном убое показатели мясной продуктивности под-

опытных бычков были в большинстве случаев достоверно 

выше, если животные получали в рационе в качестве источ-

ника витамина А синтетический препарат витамина А, люцер-

новую травяную муку и вико-овсяный сенаж, по сравнению с 
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контрольной группой потребность которых в витамине А по-

крывалась кукурузным силосом. 

Более глубокое и полное представление о мясных каче-

ствах бычков дают данные о соотношении в туше мякоти, ко-

стей, хрящей, сухожилий, сортовой и химический состав мяса. 

Полученные нами данные (таблица 21) показывают, что вклю-

чение в бардяные рационы бычков различных источников ви-

тамина А, в некоторой степени влияет и на морфологический 

состав туш.  

 

Таблица 21 - Морфологический состав туш 
Показатель Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Масса охлажден-

ной полутуши, кг 

Масса мякоти, кг 

Выход мякоти, % 

Масса костей, кг 

Выход костей, % 

Масса хрящей и  

сухожилий, кг 

Выход хрящей и 

сухожилий, % 

Потери, % 

Коэффициент мяс-

ности, кг 

 

117,6±7,09 

90,3±5,65 

76,79 

23,3±1,23 

19,81 

 

3,50±0,15 

 

3,00 

0,43 

 

3,86 

 

124,3±1,43* 

96,4±1,45 

77,55 

24,4±0,66 

19,62 

 

3,20±0,35 

 

2,57 

0,24 

 

3,94 

 

128,5±0,61* 

99,7±0,48 

77,58 

25,10±0,58 

19,53 

 

3,17±0,20 

 

2,47 

0,41 

 

3,97 

 

134,0±2,43** 

105,3±1,84** 

78,58 

25,00±0,61 

18,66 

 

3,50±0,35 

 

2,54 

0,37 

 

4,20 

*Р0,05 **Р0,01 

 

У бычков II, III и IV групп, они характеризировались 

большим абсолютным (на 6,1 кг, 9,4 и 15,0 кг, Р<0,05) и отно-

сительным (на 0,76; 0,79 и 1,79 %) содержанием мякотной 

ткани, чем туши бычков, получавших в качестве источника ви-

тамина А каротин кукурузного силоса. При этом туши бычков 

всех групп не имели достоверных различий по абсолютному 

выходу костной ткани, хрящей и сухожилий. Следовательно, 

при бардяном откорме бычков с включением в их рационы ка-

ротинсодержащих кормов с высоким содержанием β-фракции 

каротина (сенаж, травяная мука) и синтетического препарата 
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витамина А у них более интенсивно проходило нарастание 

массы туши за счёт наиболее ценной её части - мякоти. 

Однако, относительный выход костной ткани у живот-

ных опытных групп был ниже, во второй группе на – 0,23 %, в 

третьей – 0,34 %, а у бычков четвертой группы, получавших 

ретинол ацетат в масле на 1,2 %, чем у контрольных, получав-

ших кукурузный силос. Следовательно, при бардяном откорме 

бычков II, III и IV групп с включением в их рационы каротин-

содержащих кормов с высоким содержанием наиболее биоло-

гически активной бета-фракцией каротина и синтетического 

препарата витамина А у них более интенсивно проходило 

нарастание массы туши за счет наиболее ценной ее части - мя-

коти. Это подтверждается и её выходом на 1 кг костей, кото-

рый у них составил 3,94; 3,97 и 4,20 кг против 3,86 кг у бычков 

- аналогов первой группы.  

Представляют интерес и данные о сортовом составе жи-

лованного мяса (таблица 22). Деление мякоти на высший, пер-

вый и второй сорта мяса проводили по действующей на мясо-

комбинатах колбасной классификации. Ко второму сорту от-

носится самое жирное мясо, включающее кроме жилок и пле-

нок большое количество межмускульного жира, не отделяе-

мого при жиловке. К первому сорту относится менее жирное 

мясо. К высшему сорту относится мышечная ткань без жира, 

жилок и пленок.  

Представляют интерес данные и о сортовом составе жи-

лованного мяса (таблица 22). Введение в рацион бычков рети-

нол ацетата способствовало повышению абсолютных показа-

телей выхода с их полутуш высшего (17,1 кг, Р0,01) и первого 

(61,4 кг, Р0,001) сортов мяса по сравнению с полутушами 

бычков, чья потребность в провитамине А удовлетворялась за 

счет каротина травяной муки, сенажа и силоса. При скармли-

вании бычкам травяной муки (III группа) с их полутуш было 

больше получено высшего (на 1,00 и 2,3 кг) и первого (на 2,7 

и 4,7 кг) сортов мяса, чем с полутуш бычков I и II группы, по-

лучавших кукурузный силос и вико-овсяный сенаж. Что каса-

ется процентного выхода этих сортов мяса с полутуши бычков 
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опытных групп, то они были практически одинаковыми по 

первому сорту 57,88…58,31 % и 14,42…16,24 % по высшему. 

 

Таблица 22 - Сортовой состав мяса 
Сорт Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

  Высший, кг 

                  % 

  Первый, кг 

                  % 

  Второй, кг 

                  % 

  Всего, кг 

                  % 

12,90±0,88 

14,29 

53,10±3,38 

58,80 

24,30±2,36 

26,91 

90,30±5,65 

100 

13,90±0,06 

14,42 

55,80±0,58 

57,88 

26,70±0,55 

27,70 

96,40±1,44 

100 

15,20±0,80 

15,25 

57,80±1,37 

57,97 

26,70±0,49 

26,78 

99,70±0,48 

100 

17,10±0,70*** 

16,24 

61,40±0,62*** 

58,31 

26,80±1,07 

25,45 

105,30±1,84** 

100 

**Р<0,01; ***Р<0,001 

 

Откорм бычков на барде, с включением в их рационы та-

ких каротинсодержащих кормов, как вико-овсяного сенажа и 

люцерновой травяной муки с более высоким содержанием 

бета-фракции каротина и синтетического препарата витамина 

А (ретинол ацетат), в сравнении с использованием в качестве 

источника витамина А кукурузного силоса, уменьшает про-

центный выход с их туш мяса второго сорта, практически не 

сказывается на выходе первого сорта и достоверно повышает 

абсолютный и относительный выход высшего сорта мяса. 

Таким образом, результаты наших исследований убеж-

дают, что количественные и качественные показатели мясной 

продуктивности бычков, характеризующие эффективность их 

откорма на барде, зависят не только от источника витамина А, 

но и от процентного содержания в нём наиболее активной его 

бета-фракции. Эффективность откорма лучше, если содержа-

ние этого каротиноида в общей сумме каротина выше. 

Главный показатель, характеризующий питательную и 

энергетическую ценность мясной продуктивности - её хими-

ческий состав. Мясо крупного рогатого скота, в общем произ-

водстве мяса, занимает наибольшую удельную массу и имеет 
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исключительно важное значение в питании человека, как ис-

точник полноценных белков, жиров, углеводов и биологиче-

ски активных веществ - витаминов, ферментов, минеральных 

веществ. Переваримость питательных веществ мяса, очень вы-

сокая. На химический состав мяса влияет многочисленные 

факторы, в том числе и кормовые (А.А. Гайко, 1971, М.И. Ра-

гимов и А.И. Рыков, 1974).  

В хорошем мясе, как показывают многочисленные дан-

ные, соотношение между белком и жиром должно быть в пре-

делах 1:1-1:0,7. В связи с этим, изучение химического состава 

мяса подопытного молодняка при откорме на бардяных раци-

онах с включением в них различных источников витамина А 

представляет собой определенный теоретический и практиче-

ский интерес. Полученные нами данные о химическом составе 

средней пробы фарша жилованного мяса подопытных бычков 

показаны в таблице 23. 
 

Таблица 23 - Химический состав и энергетическая  

ценность мякоти 
Показатель Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

 Влага, % 

 Белок, % 

 Жир, % 

 Зола, % 

 

 МДж в 1 кг мякоти 

«Зрелость» мяса 

72,170,23 

16,010,12 

10,800,11 

1,020,05 

6,95±0,05 

 

6,68±0,09 

71,140,91 

16,890,70 

11,030,31 

0,940,03 

7,200,21 

 

6,46±0,25 

69,951,02 

17,370,88 

11,720,33* 

0,960,03 

7,550,21* 

 

5,98±0,23 

68,930,67* 

17,900,23 

12,070,59 

1,100,06 

7,770,19* 

 

5,74±0,31 

*Р<0,05 
 

Результаты химического состава мяса показывают, что 

наибольшее содержание белка (17,90 %), жира (12,07 %) и 

меньшее содержание воды (68,93 %) было в мясе бычков IV 

группы, получавших ретинол ацетат. Наибольшее содержание 

воды было в мясе бычков «силосной» группы (I). По отноше-

нию к ним включение в рацион бычков II и III группы в каче-

стве источника витамина А сенажа и травяной муки обусло-

вило уменьшения накопление в мясе воды на 1,03 и 2,22 %, 
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повышение на 0,23 и 0,92 % содержание жира и на 0,88 и 1,36 

% - белка. Достоверно большей, в таком порядке сравнения 

групп бычков, была и энергетическая ценность 1 кг их мякоти 

7,20...7,77 (Р<0,05) против 6,95 МДж в контроле. 

Соотношение жира и влаги в мясе бычков II, III и IV 

групп соответственно равнялось 6,46; 5,98 и 5,74, тогда как у 

бычков I группы, получавшей кукурузный силос, оно было 

выше и составило 6,68, то есть это мясо было менее «зрелым». 

Приведенные сравнительные данные о морфологиче-

ском, химическом составе и энергетической ценности мякоти 

туши позволяют утверждать, что количественные и качествен-

ные показатели мясной продуктивности бычков, характеризу-

ющие эффективность их откорма на барде, с включением в ра-

ционы в качестве источника витамина А, ретинола ацетата в 

масле и таких каротинсодержащих кормов как кукурузный си-

лос, вико-овсяный сенаж, люцерновую травяную муку, имею-

щих различный фракционный состав каротина, претерпевают 

изменения в зависимости от процентного содержания в нём 

бета – каротина, как наиболее биологически активной фрак-

ции. 

 

1.2.8. Производственная апробация эффективности  

использования различных источников витамина А при 

откорме бычков на барде 

 

Данные полученные в научно-хозяйственном опыте, по-

служили основанием организовать их производственную про-

верку. В опытном хозяйстве «Тимирязевское» было сформи-

ровано две группы бычков по 50 голов в каждой. Кормление 

их проводилось согласно схеме опыта (таблица 24). Основной 

рацион животных состоял из барды зерновой, сена злакового, 

соломы пшеничной, концентратов и патоки. В дополнение к 

нему бычки первой группы получали в качестве источника ви-

тамина А кукурузный силос, второй – люцерновую травяную 

муку. Средневзвешенный рацион бычков представлен в таб-

лице 25. 
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Таблица 24 - Схема производственного опыта 
Группа Количество 

голов 
Источник витамина А в рационе  

I-К 

II-О 

50 

50 

ОР + кукурузный силос 

ОР + люцерновая травяная мука 
 

Данные об изменении живой массы, абсолютной и отно-

сительной скорости её нарастания у бычков за период их от-

корма представлены в таблице 26. За период опыта абсолют-

ный прирост у бычков II группы, получавших в качестве ис-

точника витамина А каротин люцерновой травяной муки, со-

ставил 126,92 кг, что на 30,62 кг выше, чем у контрольных 

бычков, получавших каротин кукурузного силоса. Наиболее 

высокая напряженность роста также наблюдалась у бычков II 

группы - 36,49 % против 28,65 % в контроле. По окончании 

производственного опыта были рассчитаны затраты кормовых 

единиц и переваримого протеина на 1 центнер продукции (таб-

лица 26). Более высокий прирост (30,6 кг) и существенно мень-

шие затраты кормов на единицу прироста живой массы, 

а следовательно, и лучшее использование питательных ве-

ществ кормов отмечено у бычков, получавших в рационе в ка-

честве источника витамина А каротин люцерновой травяной 

муки. Они на каждые 100 ЭКЕ потребленного корма дали 9,86 

кг прироста живой массы, тогда как бычки, потребность кото-

рых в витамине А удовлетворялась за счёт каротина кукуруз-

ного силоса, - 8,02 кг. 

Для контроля за ходом производственной проверки из 

каждой группы отобрали по 3-4 бычка аналога, на которых 

изучили состояние рубцового пищеварения, биохимические 

показатели крови и мясную продуктивность. 

У бычков II группы, получавших в рационе, в сравнении 

с животными «силосной группы», большее количество β-каро-

тина, интенсивнее протекали процессы рубцового метабо-

лизма (таблица 27). В их рубце увеличивается количество кис-

лот брожения (на 12,93 %) и целлюлозолитическая активность 

бактерий, что косвенно может указывать на увеличение пере-

варимости сырой клетчатки. 
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Таблица 25 - Средневзвешенный рацион кормления  

подопытных бычков за откорм (152 дня) 

Показатель 
Группа 

I III 

  Барда зерновая, кг 

  Силос кукурузный, кг 

  Травяная мука люцерновая, кг 

  Солома пшеничная, кг 

  Сено кострецовое, кг 

  Концентраты, кг 

  Патока кормовая, кг 

  Мел кормовой, г 

  Магний сернокислый, мг 

  Калий йодистый, мг 

  Медь сернокислая, мг 

  Цинк сернокислый, мг 

  Марганец сернокислый, мг 

  Кобальт сернокислый, мг 

  В рационе содержится 

  Обменной энергии, МДж 

  ЭКЕ 

  Сухого вещества, кг 

  Сырого протеина, г 

  Переваримого протеина, г 

  Сырой клетчатки, г 

  Крахмала, г 

  Сахара, г 

  Сырого жира, г 

  Кальция, г 

  Фосфора, г 

  Магния, г 

  Калия, г 

  Серы, г 

  Железа, мг 

  Меди, мг 

  Цинка, мг 

  Марганца, мг 

  Кобальта, мг 

  Йода, мг 

  Каротина, мг 

30,22 

9,00 

- 

2,03 

1,00 

1,20 

1,50 

33,31 

24,31 

3,25 

109,44 

441,75 

642,58 

3,43 

 

97,67 

7,89 

10,06 

1561,04 

1100,89 

2061,11 

636,43 

944,59 

351,81 

48,74 

29,62 

19,00 

129,74 

11,13 

2899,07 

504,55 

385,04 

737,56 

5,01 

9,89 

175,50 

31,62 

- 

1,45 

2,83 

1,10 

1,45 

1,55 

10,97 

13,62 

- 

- 

191,95 

134,98 

- 

 

99,09 

8,06 

10,24 

1661,04 

1150,19 

2098,56 

681,53 

977,44 

329,19 

48,76 

31,35 

19,00 

135,44 

11,47 

3236,38 

504,56 

385,00 

737,93 

5,00 

10,41 

178,35 
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Таблица - 26. Показатели продуктивности, затраты и  

оплата корма бычками 
Показатель Группа 

I-К II-О 

Живая масса одной головы, кг: 

при постановке на откорм 

при снятии с откорма 

Прирост: 

за период откорма, кг 

за сутки, г 

относительный, % 

Затрачено: кормовых единиц, ц 

                     переваримого протеина, кг 

Затрачено 
на 1 ц прироста жив. массы: ЭКЕ, ц 

                   перевар. протеина, кг 

На 100 ц ЭКЕ получено прироста, ц 

 

288,0 

384,3 

 

96,30 

633,60 

28,65 

599,6 

8366,5 

 

12,45 

173,7 

8,02 

 

284,3 

411,2 

 

126,9 

835,00 

36,49 

613,1 

8741,0 

 

10,14 

144,5 

9,86 

 

Биохимические показатели крови бычков сравниваемых 

групп находились в пределах физиологической нормы (таб-

лица 28). Однако у бычков, потреблявших в качестве источ-

ника витамина А люцерновую травяную муку (60 % β-каро-

тина), четко просматривается закономерность большей насы-

щенности крови каротином и витамином А. В ней больше со-

держится общего белка, кальция и фосфора. Следовательно, у 

этих бычков более интенсивно протекали окислительно-воста-

новительные процессы, белковый и минеральный обмен, что в 

конечном итоге и обуславливало более высокие темпы нарас-

тания их живой массы. 

По завершению откорма был проведен убой всех живот-

ных, а по трём головам из каждой группы провели учёт убой-

ной массы, массы парной туши, внутреннего жира и убойного 

выхода (табл. 29). У животных опытной группы масса парной 

туши была на 12,63 % (P<0,001), а содержание внутреннего 

жира - на 2,7 кг (P<0,01) больше, чем у контрольных. В итоге 

у бычков, потреблявших в качестве источника витамина А лю-

церновую травяную муку, в составе которой на β-фракцию ка-

ротина приходится 60 %, увеличился и убойный выход - 53,61 
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Таблица 27 - Показатели рубцового метаболизма  
Группа  Период откорма В среднем за 

откорм I II III 

рН 

I-K 

II-O 

6,02±0,05 

5,70±0,07** 

5,70±0,23 

5,60±0,12 

5,70±0,06 

5,53±0,05 

5,81±0,10 

5,61±0,05 

ЛЖК, мЭкв 

I-K 

II-O 

8,89±0,14 

11,08±0,34* 

10,54±1,12 

12,03±0,45 

10,89±0,17 

12,19±0,49* 

10,11±0,62 

11,77±0,35* 

Целлюлозолитическая активность бактерий, % 

I-K 

II-O 

19,88±1,92 

21,61±1,31 

20,98±0,53 

23,23±0,41** 

24,79±1,46 

26,87±1,24 

21,88±1,48 

23,90±1,55 

*P<0,05; **P<0,01 

 

Таблица 28 - Биохимические показатели крови бычков 

Г
р

у
п

п
а
 

Каротин, 

мг% 

Витамин А 

ммоль/л 

Общий бе-

лок, г/л 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Первый период откорма 

I 

II 

0,41±0,02 

0,55 

±0,01*** 

1,126±0,034 

1,386 

±0,044** 

73,40±0,83 

78,36 

±1,91* 

2,513±0,008 

2,578 

±0,014** 

2,266±0,067 

2,378 

±0,070 

Второй период откорма 

I 

II 

0,46±0,01 

0,63 

±0,05** 

1,139±0,045 

1,361 

±0,021** 

74,33±1,72 

78,60 

±0,99 

2,576±0,025 

2,648 

±0,016* 

2,229±0,052 

2,387 

±0,085* 

Третий период откорма 

I 

II 

0,41±0,02 

0,55 

±0,03** 

1,507±0,025 

1,801 

±0,020*** 

72,34±1,42 

79,82 

±1,21** 

2,570±0,025 

2,679 

±0,016** 

2,306±0,074 

2,511 

±0,026* 

*P<0,05; **P<0,01; P<0,001 

 

%, что на 1,52% выше, чем у животных, получавших кукуруз-

ный силос, содержащий 40 % β-фракции каротина. 

Таким образом, результаты производственной апроба-

ции, проведенной на большом поголовье бычков, подтвер-

ждают полученные данные научно - хозяйственного и физио-

логического опытов и позволяют утверждать, что включение 
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Таблица 29 - Показатели контрольного убоя 
Показатель Группа 

I-К III-О 

Предубойная живая масса, кг 

Масса парной туши, кг 

Выход туши, % 

Масса внутреннего жира, кг 

Выход внутреннего жира, % 

Убойная масса, кг 

Убойный выход, % 

366,33±4,10 

182,00±2,09 

49,68±0,05 

8,83±0,32 

4,85±0,14 

190,83±2,32 

52,09±0,12 

404,0±8,21** 

205,0±2,09*** 

50,75±0,8 

11,53±0,67** 

5,63±0,36 

216,53±1,80** 

53,61±0,75* 

*P<0,05; **P<0,01; P<0,001 

 

в рационы откармливаемых на барде бычков люцерновой тра-

вяной муки, каротин которой в своем составе содержит 60 % 

наиболее биологически активной его β-фракции, улучшает 

экономические, количественные и качественные показатели 

мясной продуктивности скота.  

 

1.2.9. Экономическая эффективность включения  

различных источников витамина А в рационы бычков  

при откорме на барде 

 

Важным показателем экономической эффективности 

применения того или иного вида, типа, режима или системы 

откорма является оплата корма приростом живой массы, и 

сумма дополнительной прибыли полученной в расчёте на одну 

голову или один рубль произведенных затрат.  

В проведенных исследованиях более высокий валовой 

прирост и существенно меньшие затраты кормов на единицу 

прироста живой массы, а, следовательно и лучшее использо-

вание питательных веществ кормов отмечено у бычков второй 

и третьей группы получавших в рацион в качестве источника 

витамина А соответственно вика-овсяной сенаж и люцерно-

вую травяную муку (таблица 30). 

Наименьшие затраты кормов на единицу прироста жи-

вой массы, а, следовательно и лучшее использование пита-

тельных веществ кормов, отмечено у бычков IV, затем, по 
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мере увеличения их затрат – у бычков III и II групп. Бычки 

этих групп на 100 ЭКЕ потребляемого корма дали соответ-

ственно 10,45; 10,09 и 9,47 кг прироста живой массы, тогда как 

их аналоги, получавшие каротин кукурузного силоса (I 

группа), дали с этого же количества корма 9,26 кг прироста 

или на 2,22…8,22 % меньше. 

 

Таблица 30 - Затраты и оплата корма бычками  

(в среднем на 1 голову) 

Показатель  
Группы 

I-K II-O III-O IV-O 

Прирост за период откорма, кг 

Среднесуточный прирост, г 

Затраты на 1 ц прироста: 

-кормовых единиц, ц 

-переваримого протеина, кг 

На 100 корм.ед. получено. при-

роста, кг 

87,9 

732,5 

 

10,79 

139,66 

9,26 

90,1 

750,8 

 

10,56 

139,61 

9,47 

95,8 

798,3 

 

9,91 

132,44 

10,09 

99,1 

825,8 

 

9,56 

124,98 

10,45 

 

Экономическая эффективность во многом обуславлива-

ется стоимостью синтетического препарата витамина А и кор-

мовых источников каротина, а также затрат на их применение 

и производство. Наилучшие результаты получены при скарм-

ливании бычкам в качестве источника витамина А ретинол 

ацетата в масле (таблица 31), что обеспечило получение при-

были на одну голову 452,18 руб. при уровне рентабельности 

29,95 %, а при скармливании каротинсодержащих кормов, 

наибольший экономический эффект был получен в III группе 

(373,84 руб. и 24,55 %), где животные получали в качестве ис-

точника витамина А каротин люцерновой травяной муки, со-

держащий в своем составе 60 % β-фракции, а наименьший в - 

I группе (214,68 руб. и 14,07 %), где бычки получали кукуруз-

ный силос, каротин которого содержит только 40 % β-фрак-

ции. Животные II группы, получавшие в качестве источника 

каротина вико-овсяный сенаж, занимали в этом отношении 

промежуточное положение (285,53 руб. и 19,06%). В расчете 

на 100 рублей стоимости кормов от бычков IV получено 9,96 
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кг, в III – 9,92, во II – 8,74 и I – 8,13 кг прироста. Следова-

тельно, из различных источников витамина А, применяемых 

при откорме бычков, наибольший эффект дает ретинол ацетат 

в масле, а из каротинсодержащих кормов – люцерновая травя-

ная мука. 

 

Таблица 31 - Себестоимость и рентабельность откорма  

Показатель Ед. изм. 
Группа 

I II III IV 

Всего затрат на 1 голову, в т ч  

        -зарплата 

        -корма в т.ч.  

        -силос кукурузный 

         -сенаж вико-овсяный 

         -травяная мука 

         -ретинол 

Реализационная цена 1 ц 

Стоимость 1 головы 

Прирост живой массы 

Стоимость прироста 

Прибыль на 1 голову 

Себестоимость 1 ц прироста  

Уровень рентабельности 

На 100 руб. стоимости кормов 

получено прироста 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

кг 

руб. 

руб. 

руб. 

% 

кг 

1525,74 

33,76 

1081,17 

562,8 

- 

- 

- 

1980,00 

8888,22 

87,90 

1740,42 

214,68 

1735,76 

14,07 

8,13 

1498,45 

34,60 

1031,07 

- 

500,4 

- 

- 

1980,00 

8981,28 

90,10 

1783,98 

285,53 

1663,09 

19,06 

8,74 

1523 

36,79 

966,09 

- 

- 

409,2 

- 

1980,00 

9100,08 

95,80 

1896,84 

373,84 

1589,78 

24,55 

9,92 

1510 

38,05 

994,94 

- 

- 

- 

393,60 

1980,00 

9165,42 

99,10 

1962,18 

452,18 

1523,71 

29,95 

9,96 

 

Таким образом, включение в рационы откормочного мо-

лодняка крупного рогатого скота различных кормовых источ-

ников витамина А с учётом фракционного состава каротина, в 

сравнении с синтетическим препаратом ретинол ацетат в 

масле, экономически более выгодно использовать вико-овся-

ный сенаж и люцерновую травяную муку, имеющих более 

лучшую усвояемость и трансформацию каротина в витамин А, 

в отличии от каротина кукурузного силоса. Это в свою очередь 

обеспечивает более интенсивный рост животных, при этом су-

щественно улучшаются количественные и качественные пока-

затели мясной продуктивности с одновременным снижением 
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себестоимости и повышения уровня рентабельности произ-

водства говядины.  

 

1.2.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Применяемые в качестве основных источников вита-

мина А в рационах откормочного молодняка на барде такие 

каротинсодержащие корма как кукурузный силос, сенаж, тра-

вяная мука характеризуются неодинаковым фракционным со-

ставом каротина. По содержанию в общей сумме каротина 

наиболее активной β-фракции первое место занимает люцер-

новая травяная мука (60 %), второе вико-овсяный сенаж – 47,7 

% и наименьшее её содержание отмечается в кукурузном си-

лосе – 40 %. Поэтому различное его содержание оказывает 

неоднозначное влияние на физиолого-биохимический статус и 

мясную продуктивность бычков. 

2. Включение в бардяные рационы откармливаемого мо-

лодняка крупного рогатого скота в качестве источника вита-

мина А ретинол ацетата и каротинсодержащих кормов с высо-

ким содержанием β-каротина (травяная мука и сенаж) обу-

славливают более высокую их относительную скорость роста 

(22,05...23,97 %), достижение к концу откорма 462,9…453,6 кг, 

при затрате 9,56…9,91 ц корм.ед./ц живой массы, в то время 

как у их аналогов, получавших в качестве источника витамина 

А кукурузный силос, соответственно 448,9 кг и 10,79 ц 

корм.ед/ц живой массы.  

3. Ретинол ацетат в масле и кормовые источники вита-

мина А (с различным фракционным составом каротина) в ра-

ционах откормочных бычков оказывают неоднозначное влия-

ние на процессы пищеварения в рубце. У бычков, получавших 

ретинол, люцерновую травяную муку (60 % β-каротина) и 

вико-овсяный сенаж (47,7 % β-каротина) достоверно повыша-

ется уровень (на 9,8…4,2 %) и меняется направленность фер-

ментативных процессов в рубце в сторону большего образова-

ния уксусной кислоты, возрастает целлюлозолитическая (на 
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4,55…2,31 %) и протеолитическая (на 1,56…0,82 мг %) актив-

ность бактерий, по сравнению с бычками получавшими в бар-

дяных рационах кукурузный силос. 

4. Нормирование в рационах бычков витамина А при от-

корме на барде за счёт различных его источников обуславли-

вает неодинаковый А-витаминный статус их крови и печени. 

Наименьшее количество каротина (0,41 мг %) и витамина А в 

крови (1,242 мкмоль/л) и печени бычков (36,67 мкг/ г сырой 

ткани) наблюдается при покрытии их потребности в витамине 

А за счёт кукурузного силоса. Введение же в рацион бычков 

вико-овсяного сенажа и люцерновой травяной муки суще-

ственно улучшает А-витаминный статус их организма. При 

этом наибольшее абсолютное содержание витамина А в крови 

(1,646 и 1,451 мкмоль/л) и печени (48,5 и 45,23 мкг/г сырой 

ткани, P<0,001) бычков за период откорма наблюдается при 

использовании в их рационе ретинола ацетата и люцерновой 

травяной муки. 

5. Нормирование потребности откармливаемых на барде 

бычков в витамине А ретинол ацетатом и люцерновой травя-

ной мукой способствует улучшению морфологических и био-

химических показателей их крови, меньшему выделению ими 

недоокисленных продуктов с мочой суммарно и в расчете на 

каждый килограмм ПОВ и большему выделению с мочой 

наиболее токсической фракции ацетоновых тел (ацетон+аце-

тоуксусная кислота). 

6. Включение в рацион бычков различных источников 

витамина А влияет на переваримость и использование ими пи-

тательных веществ. Лучшая переваримость органического ве-

щества (73,66 %, Р0,01), протеина (67,09 %, P<0,05), жира 

(68,86 %, P<0,05) и клетчатки (58,11 %, P<0,05) наблюдается у 

животных, получавших синтетический препарат (ретинол аце-

тат в масле). У бычков, потреблявших в качестве источника 

витамина А травяную муку, наблюдается увеличение перева-

римости органического вещества на 1,82 и 1,67 % (Р0,05), 

протеина на 2,51 и 1,84 % (Р0,05), жира на 3,56 и 0,49 %, клет-

чатки на 1,88 и 0,52 % по сравнению с бычками I и II групп, 
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где потребность в витамине А покрывалась за счет силоса и 

сенажа. 

7. У откармливаемых бычков с включением в их раци-

оны синтетического препарата витамина А и каротинсодержа-

щих кормов с высоким содержанием β-фракции каротина (се-

наж, травяная мука) более интенсивно проходит нарастание 

массы туши за счет наиболее ценной ее части - мякоти. У них 

повышается коэффициент мясности на 8,80…2,07 %, увеличи-

вается выход мяса высшего и первого сортов по сравнению с 

бычками I группы, потреблявших в качестве источника вита-

мина А кукурузный силос.  

8. Покрытие А-витаминной потребности бычков при от-

корме их на барде кукурузным силосом, обуславливает обра-

зование у них мяса с большим содержанием воды (72,17 %) и 

наименьшим содержанием – белка (16,01 %), жира (10,8 %) и 

его калорийности (6,95 мДж/кг). Замена в рационах бычков ку-

курузного силоса на сенаж и травяную муку обуславливает по-

вышение калорийности мяса до 7,2…7,5 мДж/кг за счет умень-

шения – воды (на 1,3 - 2,22 %), повышения содержания жира 

(на 0,23 - 0,92 %) и белка (на 0,88 - 1,36). По этим показателям 

мясо таких бычков не уступает мясу бычков, откармливаемых 

такими же бардяными рационами, но восполнением в них А-

витаминной потребности за счет ретинол ацетата в масле.  

9. Применение кукурузного силоса, как источника каро-

тина в бардяных рационах откармливаемых бычков нецелесо-

образно, так как происходит ухудшение состава прироста: 

больше накапливается воды, меньше белков и жира, калорий-

ность такого мяса невысокая. При использовании вместо си-

лоса сенажа и травяной муки значительно возрастает убойная 

масса, убойный выход, сортность и улучшение химического 

состава мяса бычков. Получается не только больше дешёвого, 

но и более сочного, с большим содержанием белка, хорошо 

пропитанного жиром, калорийного мяса при существенном 

снижении затрат кормов и повышении рентабельности произ-

водства говядины до 19,1…24,55 %, против 14,1 % при исполь-

зовании кукурузного силоса. 



 

 100 

1.2.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. При нормировании каротина в рационах откормоч-

ного молодняка крупного рогатого скота необходимо учиты-

вать не только обеспеченность общим его количеством, но и 

процентное содержание в каротине наиболее биологически ак-

тивной β-фракции. 

2. Для повышения количественных и качественных по-

казателей мясной продуктивности откармливаемого молод-

няка на бардяных рационах и повышения рентабельности про-

изводства говядины рекомендуется восполнять потребность в 

витамине А в его рационах за счет включения люцерновой тра-

вяной муки, как содержащей в своем составе более 60 % β-

фракции каротина. 
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1.3. КОРРЕКЦИЯ ЖОМОВЫХ РАЦИОНОВ  

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО СКОТА ПРИ ИХ ОТКОРМЕ  

РАЗЛИЧНЫМИ ПО ФРАКЦИОННОМУ СОСТАВУ 

КАРОТИНА КОРМАМИ  

 

Экспериментальная часть исследований состояла из 

научно-хозяйственного, физиологического и производствен-

ного опытов, проведенных на молодняке крупного рогатого 

скота чёрно-пёстрой породы в ООО «Чеботаевка» Сурского 

района Ульяновской области. Для проведения исследований по 

принципу аналогов (А.И. Овсянников, 1976) были сформиро-

ваны четыре группы бычков (по 10 голов в каждой). В таблице 

32 представлена схема опыта. Животные при проведении 

опыта содержались на привязи. Рационы для животных состав-

ляли в соответствии с детализированными нормами (А.П. Ка-

лашников и др., 1985; 2003), рассчитанными на получение 

среднесуточного прироста 800-1200 г. Восполнение в рацио-

нах недостающего количества фосфора производили за счёт 

водной вытяжки из суперфосфата, содержащей 2,8 % фосфора.  

 

Таблица 32 - Схема опыта 

Группа 

Количе-

ство  

голов 

Источник каротина в рационах бычков 

I-K* 

II-O** 

III-O 

IV-O 

10 

10 

10 

10 

Основной рацион (ОР***) + кукурузный силос 

ОР + сенаж (вико+овес) 

ОР + эспарцетовое сено 

ОР + -каротинсодержащий препарат «Каролин» 

К* - контрольная группа; О** - опытные группы 

***ОР – основной рацион (жом свекловичный, солома пшеничная, пив-

ная дробина,  концентраты,патока). 

 

Потребность их в каротине покрывалась каротинсодержа-

щими кормами: в I (контрольной) группе кукурузным силосом, 

во II - вико-овсяным сенажом, в III - эспарцетовым сеном и β - 

каротинсодержащим препаратом «Каролин» – в IV опытной 

группе. Каролин - прозрачная маслянистая жидкость темно-

красного цвета, представляет собой раствор бета-каротина в 
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растительным масле, его применяют в качестве источника 

бета-каротина и витамина А всем видам животных и птицы. 

Разработчики препарата ЗАО «Роскарфарм», совместно с 

Краснодарским НИВИ. Производитель ЗАО «Роскарфарм».  

 

1.3.1. Кормление подопытных бычков 

 

Кормление бычков проводилось согласно схемы опыта 

(таблица 32) рационами, составленными в соответствии с де-

тализированными нормами (А.П. Калашников и др., 1985; 

2003) и рассчитанными на получение среднесуточного приро-

ста 800-1200 г (табл. 33-36). Используемые в рационах каро-

тинсодержащие корма (кукурузный силос, вико-овсяный се-

наж, эспарцетовое сено) и препарат «Каролин» характеризова-

лись разным фракционным составом каротина (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
*н.и. – неидентифицированные фракции 

 

Рисунок 1 - Фракционный состав каротина кормовых  

источников и препарата «Каролин», % 

 

 

II - опытная

(вико-овсяный сенаж)

β-

каротин

61,21%

н.и.*

29,00%
α-

каротин

9,80%

I - контрольная

(кукурузный силос)

α-

каротин

9,50%

н.и.*

42,00%

β-

каротин

48,50%

III - опытная

(эспарцетовое сено)

α-

каротин

11,00%

н.и.*

32,40%

β-

каротин

56,61% IV - опытная 

(препарат "Каролин")

β-

каротин

100,00

%
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Так, содержание β-фракции каротина в кукурузном силосе со-

ставило 48,5 %, в эспарцетовом сене - 56,61 %, в вико-овсяном 

сенаже - 61,21 %. В виду этого при одинаковом содержании ка-

ротина в рационах бычков сравниваемых групп (рис. 2) 

наибольшее количество β - фракции в общей его массе (100,6 

мг или 61,21 %)  

 

 

 

*н.и. – неидентифицированные фракции 

 

Рисунок 2 - Потребление бычками в суточном рационе  

каротина и каротиноидов различной биологической  

активности, мг 

 

 

 

 

I - контрольная

β-каротин

79,0 мг

н.и.*

68,4 мг

α-каротин

15,4 мг

Всего 

162,8 мг

II - опытная

β-

каротин

100,6 мг

н.и.*

47,7 мг

α-

каротин

16,1 мг

Всего 

164,4 мг

III - опытная

β-

каротин

92,0 мг

н.и.*

52,6 мг

α-

каротин

17,8 мг

Всего 

162,3 мг

IV - опытная

β-

каротин

162,0 мг

Всего 

162,0 мг
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Таблица 33 - Средневзвешенный рацион бычков (по фактической  

поедаемости) за первый период откорма 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О IV-О 

Жом свекловичный, кг 
Силос кукурузный, кг 
Сенаж вико-овсяный, кг 
Эспарцетовое сено, кг 
Солома пшеничная яровая, кг 
Отруби пшеничные, кг 
Концентраты, кг 
Патока кормовая, кг 
Мочевина, г 
Каролин (в масле), мл 
Мел кормовой, г 
Вытяжка из суперфосфата, мл 
Медь сернокислая, мг 
Цинк сернокислый, мг 
Марганец сернокислый, мг 
Кобальт сернокислый, мг 
В рационе содержится 
ЭКЕ 
Обменной энергии, МДж 
Сухого вещества, кг 
Сырого протеина, г 
Переваримого протеина, г 
Сырой клетчатки, г 
Крахмала, г 
Сахара, г 
Сырого жира, г 
Натрия, г 
Хлора, г 
Кальция, г 
Фосфора, г 
Магния, г 
Калия, г 
Серы, г 
Меди, мг 
Цинка, мг 
Марганца, мг 
Кобальта, мг 
Йода, мг 
Каротина, мг 

36,18 
7,98 

- 
- 

0,60 
- 

1,78 
0,63 

72,00 
- 

33,00 
233,93 
78,15 
521,59 
683,70 
7,25 

 
7,35 

73,48 
7,66 

943,60 
664,41 

2278,62 
655,78 
564,44 
221,81 
12,84 
22,23 
67,44 
22,46 
17,05 
89,38 
25,25 
81,64 
313,00 
512,15 
4,30 

13,25 
149,55 

36,10 
- 

5,36 
- 
- 
- 

1,66 
0,52 

50,00 
- 

41,32 
256,79 
66,69 
585,80 
410,50 
3,62 

 
7,30 

72,99 
7,80 

945,36 
663,11 

2296,83 
662,68 
568,13 
210,18 
12,36 
23,69 
68,45 
22,04 
16,19 
97,88 
25,00 
83,42 
320,00 
500,66 
4,31 

12,98 
150,08 

36,11 
- 
- 

4,10 
- 
- 

1,54 
0,60 

20,00 
- 

0,00 
210,00 
42,37 
379,07 
320,20 
6,18 

 
7,34 

73,40 
7,86 

949,64 
668,20 

2325,06 
659,04 
568,47 
216,51 
14,40 
22,25 
68,58 
22,44 
18,74 
95,63 
26,06 
82,89 
318,00 
515,80 
4,29 

13,65 
151,70 

38,84 
- 
- 
- 

3,06 
0,50 
2,00 
0,64 

71,00 
20,28 
16,22 
213,00 
48,89 
102,68 
90,90 
0,97 

 
7,42 

74,23 
8,18 

941,97 
663,32 

2518,34 
664,00 
570,61 
215,83 
13,13 
22,70 
66,51 
22,24 
18,21 
95,63 
25,36 
81,35 
317,00 
534,46 
4,30 

15,74 
152,00* 

* потребность в каротине у бычков IV группы восполняли за счёт каро-

тинсодержащего препарата «Каролин»  
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Таблица 34 - Средневзвешенный рацион бычков (по фактической  
поедаемости) за второй период откорма 

Показатель Группа 
I-К II-О III-О IV-О 

Жом свекловичный, кг 
  Силос кукурузный, кг 
  Сенаж вико-овсяный, кг 
  Эспарцетовое сено, кг 
  Солома пшеничная яровая, кг 
  Отруби пшеничные, кг 
  Концентраты, кг 
  Патока кормовая, кг 
  Пивная дробина, кг 
  Мочевина, г 
  Каролин (в масле), мл 
  Мел кормовой, г 
  Вытяжка из суперфосфата, мл 
  Медь сернокислая, мг 
  Цинк сернокислый, мг 
  Марганец сернокислый, мг 
  Кобальт сернокислый, мг 
  В рационе содержится 
  ЭКЕ 
  Обменной энергии, МДж 
  Сухого вещества, кг 
  Сырого протеина, г 
  Переваримого протеина, г 
  Сырой клетчатки, г 
  Крахмала, г 
  Сахара, г 
  Сырого жира, г 
  Натрия, г 
  Хлора, г 
  Кальция, г 
  Фосфора, г 
  Магния, г 
  Калия, г 
  Серы, г 
  Меди, мг 
  Цинка, мг 
  Марганца, мг 
  Кобальта, мг 
  Йода, мг 

Каротина, мг 

37,80 
8,40 

- 
- 

0,76 
- 

1,75 
0,72 
1,52 

50,00 
- 

34,03 
234,64 
81,97 

669,60 
454,50 

9,90 
 

7,95 
79,49 
8,45 

998,66 
685,50 

2383,45 
639,10 
617,61 
256,45 
14,52 
23,88 
73,63 
24,81 
18,43 
96,57 
31,76 
88,70 

395,68 
491,71 

5,09 
13,88 

157,95 

36,35 
- 

5,75 
- 
- 
- 

1,44 
0,60 
1,60 

30,00 
- 

50,86 
31,33 
58,51 

678,53 
318,15 

6,86 
 

7,84 
78,42 
8,32 

992,40 
682,11 

2328,31 
636,14 
608,47 
237,10 
13,65 
24,75 
70,22 
23,90 
16,93 

103,06 
30,00 
85,50 

377,12 
493,86 

5,10 
13,00 

161,00 

37,50 
- 
- 

4,44 
- 
- 

1,34 
0,68 
1,60 
0,00 

- 
0,00 

212,90 
42,37 

446,40 
90,90 
9,37 

 
7,86 

78,62 
8,56 

998,56 
689,95 

2495,91 
624,96 
610,90 
249,00 
16,04 
23,60 
72,92 
24,94 
20,09 

101,99 
30,18 
88,96 

377,00 
490,77 

5,11 
14,09 

158,34 

42,02 
- 
- 
- 

2,96 
0,50 
1,90 
0,72 
1,68 

47,00 
21,6 

27,03 
224,90 
52,20 
223,20 
60,60 
4,15 

 
7,87 

78,67 
8,77 

1000,17 
690,30 

2540,55 
638,40 
615,51 
252,38 
14,54 
23,85 
73,88 
24,39 
19,66 
100,26 
30,21 
89,34 
385,13 
539,56 
5,08 

16,66 
162,00* 

* потребность в каротине у бычков IV группы восполняли за счёт каро-
тинсодержащего препарата «Каролин» 
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Таблица 35 - Средневзвешенный рацион бычков (по фактической  
поедаемости) за третий период откорма 

Показатель Группа 
I-К II-О III-О IV-О 

  Жом свекловичный, кг 
  Силос кукурузный, кг 
  Сенаж вико-овсяный, кг 
  Эспарцетовое сено, кг 
  Солома пшеничная яровая, кг 
  Отруби пшеничные, кг 
  Концентраты, кг 
  Пивная дробина, кг 
  Патока кормовая, кг 
  Мочевина, г 
  Каролин (в масле), мл 
  Мел кормовой, г 
  Вытяжка из суперфосфата, мл 
  Медь сернокислая, мг 
  Цинк сернокислый, мг 
  Марганец сернокислый, мг 
  Кобальт сернокислый, мг 
  В рационе содержится 
  ЭКЕ 
  Обменной энергии, МДж 
  Сухого вещества, кг 
  Сырого протеина, г 
  Переваримого протеина, г 
  Сырой клетчатки, г 
  Крахмала, г 
  Сахара, г 
  Сырого жира, г 
  Натрия, г 
  Хлора, г 
  Кальция, г 
  Фосфора, г 
  Магния, г 
  Калия, г 
  Серы, г 
  Меди, мг 
  Цинка, мг 
  Марганца, мг 
  Кобальта, мг 
  Йода, мг 
  Каротина, мг 

38,00 
10,16 

- 
- 

1,01 
0,67 
1,81 
2,00 
0,75 

14,00 
- 

35,00 
208,57 
79,38 
523,60 
454,50 
11,30 

 
8,99 

89,98 
9,82 

1137,08 
710,00 

2690,60 
666,91 
679,87 
300,87 
16,54 
26,63 
76,52 
32,25 
22,63 
112,60 
34,13 
99,41 
444,97 
594,61 
5,71 

15,36 
180,9 

37,73 
- 

6,49 
- 
- 

0,71 
1,67 
2,21 
0,61 
0,00 

- 
49,86 

216,79 
57,11 

506,66 
90,90 
7,63 

 
8,97 

89,73 
9,69 

1145,00 
744,99 

2596,01 
662,04 
678,59 
293,36 
15,58 
27,49 
78,55 
31,24 
21,37 

119,27 
32,87 
99,28 

427,50 
566,12 

5,70 
14,93 

181,72 

37,60 
- 
- 

4,78 
- 

0,47 
1,50 
2,21 
0,74 
0,00 

- 
0,00 

206,00 
50,84 

394,39 
45,45 
11,01 

 
8,92 

89,24 
9,58 

1130,50 
727,64 

2656,56 
651,36 
679,96 
297,98 
16,74 
25,29 
76,94 
31,49 
23,08 

113,11 
33,93 
98,48 

431,27 
562,58 

5,69 
15,22 

176,86 

42,51 
- 
- 
- 

2,58 
0,84 
2,20 
3,00 
0,82 

11,00 
24,30 
31,08 
209,64 
56,99 
168,74 
90,90 
6,43 

 
8,82 

88,15 
9,43 

1120,00 
712,38 

2630,84 
679,80 
699,82 
294,63 
15,95 
24,64 
75,68 
31,24 
21,87 
106,34 
32,06 
99,28 
428,22 
614,72 
5,71 

17,59 
182,00* 

* потребность в каротине у бычков IV группы восполняли за счёт каротинсо-
держащего препарата «Каролин» 
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Таблица 36 - Средневзвешенный рацион кормления подопытных  
бычков (по фактической поедаемости) за весь период откорма  

(150 дней) 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О IV-О 
  Жом свекловичный, кг 
  Силос кукурузный, кг 
  Сенаж вико-овсяный, кг 
  Эспарцетовое сено, кг 
  Солома пшеничная яровая, кг 
  Концентраты, кг 
  Отруби пшеничные, кг 
  Патока кормовая, кг 
  Дробина пивная, кг 
  Каролин (в масле), мл 
  Мочевина, г 
  Мел кормовой, г 
  Вытяжка из суперфосфата, мл 
  Медь сернокислая, мг 
  Цинк сернокислый, мг 
  Марганец сернокислый, мг 
  Кобальт сернокислый, мг 
  В рационе содержится 
   ЭКЕ 
  Обменной энергии, МДж 
  Сухого вещества, кг 
  Сырого протеина, г 
  Переваримого протеина, г 
  Сырой клетчатки, г 
  Крахмала, г 
  Сахара, г 
  Сырого жира, г 
  Натрия, г 
  Хлора, г 
  Кальция, г 
  Фосфора, г 
  Магния, г 
  Калия, г 
  Серы, г 
  Меди, мг 
  Цинка, мг 
  Марганца, мг 
  Кобальта, мг 
  Йода, мг 
  Каротина, мг 

37,33 
8,85 

- 
- 

0,46 
1,78 
0,22 
0,70 
1,17 

- 
45,33 
34,00 

225,69 
79,83 

577,15 
530,90 

9,48 
 

8,10 
80,98 
8,64 

1026,46 
686,65 

2417,56 
653,93 
619,64 
259,17 
14,63 
23,61 
72,60 
26,11 
19,37 
99,52 
30,38 
90,17 

377,62 
532,82 

5,03 
14,16 

162,80 

36,73 
- 

5,87 
- 
- 

1,59 
0,24 
0,58 
1,27 

- 
26,67 
44,13 

247,37 
60,77 

590,33 
273,18 

6,04 
 

8,04 
80,38 
8,60 

1027,58 
696,74 

2380,38 
653,62 
618,40 
246,88 
13,86 
25,31 
72,41 
25,72 
18,16 

106,73 
29,29 
89,40 

374,87 
520,21 

4,98 
13,64 

164,40 

37,07 
- 
- 

4,44 
- 

1,46 
0,16 
0,67 
1,27 

- 
6,67 
0,00 

209,63 
45,19 
406,62 
152,18 
8,85 

 
8,04 

80,42 
8,67 

1023,00 
695,25 

2492,51 
645,12 
619,77 
254,50 
15,73 
23,71 
72,81 
26,29 
20,64 
103,58 
30,06 
90,11 
375,42 
523,05 
5,00 

14,32 
162,30 

41,12 
- 
- 
- 

2,87 
2,03 
0,61 
0,73 
1,56 
21,6 

43,00 
24,77 

215,83 
52,69 

164,87 
60,60 
3,82 

 
8,04 

80,35 
8,79 

1020,64 
688,66 

2596,58 
660,73 
628,65 
254,28 
14,54 
23,73 
72,02 
25,96 
19,91 

100,74 
29,21 
89,99 

376,79 
569,58 

5,08 
16,67 

162,00* 
* потребность в каротине у бычков IV группы восполняли за счёт каротинсо-
держащего препарата «Каролин» 
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потребляли животные II группы. В рационах бычков I и III 

группы её концентрация была соответственно на 21,47 и 8,55 % 

меньше, а обеспеченность каротином животных IV группы 

(препарат «Каролин») полностью покрывалось за счёт β-фрак-

ции. 

Потребление бычками кормов с различным фракционным 

составом каротина не могло не сказаться на процессах рубцо-

вого пищеварение и УЖО, что в свою очередь отразилось на их 

мясной продуктивности и качественных показателях жировой 

ткани, а также затратах корма на единицу прироста живой 

массы. 

 

1.3.2. Физико-химические и биологические показатели 

обменных процессов в рубце 

 

Одним из наиболее значимых показателей рубцового пи-

щеварения является концентрация водородных ионов (рН), от-

ражающая направленность и интенсивность обменных про-

цессов в рубце. От реакции среды (рН) в рубце зависит уро-

вень распада протеина корма и синтез микрофлорой белка, а 

также скорость всасывания продуктов ферментации из пре-

джелудков в кровь (А. Орт и В. Кауфман, 1964; С.П. Моска-

ленко, 2007; А.П. Коробова, С.П. Москаленко, М.Ю. Кузне-

цова, 2008). 

По данным многочисленных исследований (А. Орт и В. 

Кауфман, 1964; Н.В. Курилов, А.П. Кроткова, 1971; А.Г. 

Грушкин, А.В. Шемораков, 1998; Б.В. Таракаров, 2001), вели-

чина рН в содержимом рубца крупного рогатого скота колеб-

лется в пределах от 5,0 до 7,5 единиц. Чаще - показатель ак-

тивной кислотности рубцового содержимого близок к 

нейтральной (А.Д. Синещеков, 1965; А.П. Кроткова, 1967), что 

обеспечивается с одной стороны всасыванием ЛЖК, а с другой 

– поступлением в рубец слюны, содержащей бикарбонаты и 

фосфаты (Е.Ф. Эннисон, Д. Льюис, 1962; А.А. Алиев, 1997).  

Включение в рационы бычков при откорме на жоме кор-
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мовых источников каротина, имеющих различный его фракци-

онный состав, и препарата «Каролин» отразилось на процессах 

рубцовой ферментации как первого и наиболее важного этапа 

пищеварения жвачных (таблица 37). Так активная кислотность 

(рН) рубцового содержимого бычков опытных групп имеет до-

стоверную тенденцию к повышению. 

 

Таблица 37 - Показатели рубцового метаболизма 

Группа 
Активная 

кислотность (рН) 

Летучие жирные 

кислоты (ЛЖК), 

ммоль/л. 

Целлюлозолитиче-

ская активность бак-

терий, %. 

I период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

6,188±0,12 

5,850±0,17 

5,850±0,12 

5,675±0,14* 

101,79±3,90 

118,77±2,16** 

114,71±2,13** 

125,85±2,31*** 

14,638±0,562 

17,539±1,175* 

15,356±0,580 

17,070±0,688* 

II период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

5,913±0,06 

5,750±0,07 

5,937±0,07 

5,383±0,26 

120,69±0,79 

127,79±1,44*** 

122,38±1,08 

139,21±3,25*** 

18,455±0,260 

21,080±0,565*** 

19,952±0,354** 

22,092±0,560*** 

III период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

6,246±0,06 

5,967±0,14 

6,154±0,14 

5,592±0,12*** 

124,60±0,59 

134,10±3,65* 

128,31±0,29 

145,90±1,25*** 

19,381±0,716 

23,366±0,544*** 

21,034±0,616 

24,232±0,816*** 

Среднее за откорм 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

6,11±0,07 

5,86±0,06*** 

5,98±0,09 

5,55±0,09** 

115,70±0,21 

126,88±0,18*** 

121,80±0,15 

137,00±0,20* 

17,491±0,460 

20,661±0,610*** 

18,780±0,510 

21,131±0,640*** 

* Р<0,05; **Р<0,01; *** Р<0,001 

 

В среднем за период откорма наиболее кислой его реак-

ция - 5,55 (Р0,01) наблюдалась у животных, получавших β-

каротинсодержащий препарат «Каролин». Затем, по мере её 

снижения, у бычков, получавших в качестве источника каро-

тина вико-овсяный сенаж - 5,86 (P<0,01), эспарцетовое сено, - 
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5,98 и кукурузный силос - 6,11. 

Снижение рН содержимого рубца при длительном от-

корме молодняка крупного рогатого скота на свекловичном 

жоме можно объяснить, вероятно, тем, что он имеет кислую 

реакцию, это в своих исследованиях наблюдали Л.А. Пыхтина 

(1990); М.Б. Утарбаев, А.Г. Маннапова (2000). Однако можно 

и предположить, что введение в жомовый рацион бычков раз-

личных источников каротина с неодинаковым процентным со-

держанием в них бета-каротиновой фракции вызывает сдвиг 

концентрации водородных ионов рубцовой жидкости в кис-

лую сторону. 

Изменение величины рН содержимого рубца тесно свя-

зано с уровнем ферментативных процессов в преджелудках 

жвачных. 

Таким образом, важнейшим показателем, характеризую-

щим процесс брожения, является общий уровень летучих жир-

ных кислот. Известно, что углеводы в рубце подвергаются 

ферментативному гидролизу до моносахаридов, которые в 

дальнейшем сбраживаются до летучих жирных кислот, метана 

и углекислого газа, а летучие жирные кислоты служат матери-

алом для непосредственной утилизации в качестве источника 

энергии или синтеза глюкозы (пропионовая кислота) (Е. Far-

ries, 1987). 

Таким образом, у жвачных, в отличие от моногастрич-

ных животных, летучие жирные кислоты используются в тка-

невом обмене в гораздо больших размерах, чем глюкоза (R.J. 

Mackie, А. Kistner, 1985, Е. Farries, 1987). Уровень образования 

и соотношение ЛЖК зависит не только от режима, но и от типа 

кормления. Использование в рационах бычков каротинсодер-

жащих кормов с различным содержанием β-фракции каротина 

и препарата «Каролин» неоднозначно сказалось и на глубине 

преобразования микрофлорой и микрофауной углеводистых 

веществ и, в частности, клетчатки потребляемых кормов до ко-

нечных продуктов ферментации – ЛЖК. В среднем за откорм 

в рубце бычков II; III и IV групп их образовалось на 9,68; 5,27 
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и 18,41 % больше, по сравнению с контролем. Увеличение кон-

центрации ЛЖК в их рубце согласуется с повышением 

(P<0,05…0,001) и целлюлозолитической активности. 

Установлено, что в рубце находится около 900 видов са-

мых разнообразных бактерий, составляющих по массе от 3-6 

кг или от 5-10 % его содержимого. Этой бактериальной массой 

в рубце разрушается до 70-85 % всей перевариваемой клет-

чатки. Клетчатка под влиянием ферментов бактерий (целлоби-

азы, деполимеразы и др.) сбраживается до ЛЖК. Активность 

целлюлозоразрушающей микрофлоры зависит не только от 

уровня содержание в рационе лигнина, легкопереваримых уг-

леводов и протеина (Н.В. Курилов, 1971), но и от наличия в 

нём витаминов, макро- и микроэлементов и других биологиче-

ских активных веществ. 

Таким образом, изменением соотношения в рационе 

клетчатки, протеина, легкопереваримых углеводов, витами-

нов, макро- и микроэлементов и жиров можно стимулировать 

или угнетать как общий характер рубцовых процессов, так и 

уровень утилизации животными клетчатки.  

И.А. Долгов, С.И. Долгова (2002) утверждают, что уро-

вень клетчатки в рационе животных – важный фактор, влияю-

щий на процессы ферментации в рубце. Он колеблется в пре-

делах 18-20 % от сухого вещества рациона, а высокое его со-

держание (выше 30 %) ухудшает использование питательных 

веществ у откармливаемого молодняка крупного рогатого 

скота. 

Включение в состав жомовых рационов различных ис-

точников каротина достоверно активизировало в рубцовой 

жидкости бычков активность бактерий, разрушающих клет-

чатку. 

Если у контрольных животных активность бактерий, раз-

рушающих клетчатку, составила 17,49 %, то у бычков II, III и 

IV групп, соответственно 20,66; 18,78 и 21,13 %, что на 3,17; 

1,29 и 3,64 % больше. 

Таким образом, анализируя изменение активности бакте-
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рий, разрушающих клетчатку в рубцовом содержимом, быч-

ков сравниваемых групп можно утверждать, что его актив-

ность обуславливается уровнем поступления в организм жи-

вотного самой активной β-фракции каротина. 

Обращает на себя внимание тот фактор, что у животных 

всех групп, несмотря на одинаковую по сахаропротеиновому 

отношению (1:0,9) сбалансированность рационов, наблюда-

ется, начиная с первого и до конца третьего периода откорма, 

нарастание в жидкости рубца активности бактерий, разруша-

ющих клетчатку. Более выражено и последовательно эта зако-

номерность проявляется у животных, получавших в качестве 

источника каротин вико-овсяный сенаж, эспарцетовое сено и 

β-каротинсодержащий препарат «Каролин» по сравнению с 

животными получавших в качестве источника каротина куку-

рузный силос. Причем с увеличением количества в рационе 

бета-каротина активность бактерий была больше. 

Таким образом, глубина и направленность преобразова-

ния питательных веществ корма в рубце бычков сравниваемых 

групп претерпевают изменения в зависимости от уровня со-

держания β–фракции каротина в общем его количестве. Од-

нако изменение произошло не только в количественном отно-

шении, но и в соотношении ЛЖК (рисунок 3). 

Материалы хроматографического анализа летучих жир-

ных кислот свидетельствуют, что процентное соотношение 

кислот в рубцовой жидкости напрямую связано не только с ко-

личеством углеводистых компонентов, но и с концентрацией 

-фракции каротина в кормах рациона. На протяжении всего 

откорма сбраживание кормовых масс в рубце бычков (II, III и 

IV) опытных групп сопровождалось большей долей образова-

ния уксусной кислоты в основном за счет уменьшения масля-

ной кислоты. Наиболее заметное уменьшение концентрации 
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Рисунок 3 - Процентное соотношение кислот брожения в 

рубцовом содержимом бычков по периодам откорма 

 

масляной кислоты, при нарастании уксусной, происходит в 

первый период откорма у бычков, получавших в рационе ка-

ротин вико-овсяного сенажа, эспарцетового сена, а также ка-

ротинсодержащий препарат «Каролин». У этих животных мас-

ляная кислота составила 11,73; 11,02 и 10,49 %, а нарастание 

уксусной кислоты соответственно было 64,87; 65,59 и 65,65 % 

при одновременном снижении масляной.  

Во второй и заключительный (третий) период откорма 

сбраживание кормовых масс в рубце бычков опытных групп 

(II, III и IV) сопровождалось увеличением концентрации ук-

сусной и пропионовой кислот при одновременном снижении 

масляной по сравнению с контрольной группой. 

Повышение пропионовой (глюкогенной) кислоты в об-

щей массе летучих жирных кислот у бычков опытных групп 

неоднозначно сказывается на абсолютной скорости нараста-

ния их живой массы и увеличение убойного выхода.  
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Нарастание количества уксусной кислоты даёт право 

утверждать, что у бычков, получавших β-каротинсодержащий 

препарат «Каролин» и вико-овсяный сенаж, улучшается пере-

варимость клетчатки рациона - об этом свидетельствует уве-

личение целлюлозолитической активности бактерий. 

Следовательно, повышение содержания β-фракции каро-

тина в рационе бычков обуславливает более интенсивное сбра-

живание в их рубце углеводистых веществ кормов. Особенно-

сти в уровне и направленности микробиологических процес-

сов в рубце молодняка сравниваемых групп в значительной 

мере определяют состояние углеводно-жирового обмена, эф-

фективность использования обменной энергии рационов и 

находятся в прямой корреляции с показателями нарастания 

живой массы. 

Пищеварение жвачных животных существенно отлича-

ется от пищеварения других млекопитающихся тем, что поеда-

емые ими корма подвергаются значительным изменениям в 

преджелудках. При этом отмечаются значительные колебания 

количественного и качественного состава рубцовых микроор-

ганизмов в зависимости от рационов (Н.В. Курилова, А.П. 

Кротковой, 1971; А.А. Алиева, 1980; В.Е. Улитько, 1994; А.С. 

Козлов, А.Н. Чистяков, А.В. Чистякова, В.Н. Прокудина, 1990; 

С.И. Долгова, И.А. Долгов, 2000; O.M. Якимовец, 2000; С.В. 

Воробьева, Е.О. Уливанова, 2001; Б.В. Тарокаров, 2001). 

Роль инфузорий в рубцовом пищеварении многообразна. 

В преджелудках жвачных встречается до 120 видов инфузо-

рий, а их количество в 1 мл рубцовой жидкости варьирует от 

200 до 200000 видов особей (Е.Ф. Эннисон, Д. Льюис, 1962; 

И.Г. Пивняк, Б.В. Таракаров, 1982; Ю. Алехин, 2007).  

И.С. Шевелев, А.Г Грушкин (2000) считают, что инфузо-

рии, механически действуя на клетчатку, размельчая её, де-

лают целлюлозу более доступной для ферментов и микробов, 

что способствует лучшей её переваримости. В завершении 

синтеза микробного белка бактерии становятся пищей для ин-

фузорий, каждая из которых за сутки пожирает несколько мил-
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лионов бактерий, превращая их в белки своего тела. В.П. Ко-

лоний (1968) считает, что инфузории составляют по массе 5-7 

%, а по азоту 10-15 % содержимого рубца.  

По общепринятой систематике В.А. Догеля (1951) все 

инфузорные, представители рубца, делятся на три группы: 

крупные инфузории рода Diplodinium и родственные им 

Metadinium, которые захватывают волокнистые частицы, и 

крахмал; мелкие Entodinium, переваривающие крахмал; не за-

хватывающие питательные вещества Isotricha и Dasutricha. 

Простейшие справедливо считаются барометром жизни 

животных, поскольку очень чувствительны к различным не-

благоприятным условиям своего существования. Отклонение 

от норм кормления животных, заболевания их, вызванные ха-

рактером кормления, сопровождаются изменением в инфузор-

ном составе значительно раньше, чем проявляются клиниче-

ские признаки или снижение продуктивности животных. Это 

важно в прогностических и профилактических целях для каче-

ственной оценки применяемых рационов. Прежде всего, исче-

зают малочисленные формы инфузорий в такой последова-

тельности: Isotricha, Ophrioscoleсs, Diplodinium, Epidinium и, 

наконец, Entodinium, которая является наиболее устойчивой 

формой (В.П. Колоний, 1968; А.Ф. Крисанов, О.М. Литяйкин, 

Н.Н. Горбачева, С.А Байкина, 2003). При создании нормаль-

ных условий кормления наблюдается восстановление инфузо-

рий всех форм в порядке их исчезновения.  

В наших исследованиях, корма с различным соотноше-

нием фракций каротина в рационах откармливаемых бычков 

оказывают неоднозначное влияние на течение ферментатив-

ных процессов в рубце, так как рубцовая жидкость обладает 

оксигинезной активностью по отношению к β-каротину. 

Наиболее активную роль в этом процессе играют бактерии и 

инфузории, что напрямую связано с изменением количествен-

ного и родового состава микрофлоры (А.А. Иванова, 1994). 

Материалы наших исследований, представленные в таблице 

38, дают основания утверждать, что введение в рацион бычков 
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кормов (кукурузного силоса, вико-овсяного сенажа, и эспарце-

тового сена) с различным фракционным составом каротина и 

каротинсодержащего препарата «Каролин», оказывает опреде-

ленное воздействие на количественный и родовой состав ин-

фузорий. 

Исследование количественного состава инфузорной фа-

уны рубцовой жидкости бычков сравниваемых групп показы-

вает, что в среднем за период откорма у животных II и IV групп 

отмечается достоверное увеличение общего количества про-

стейших на 9,60 и 18,15% (Р<0,001), по сравнению с контро-

лем. Бычки, получавшие в качестве источника каротина эспар-

цетовое сено (III группа), по этому показателю занимали про-

межуточное положение. 

Что касается родового состава инфузорий, то в первом 

периоде откорма у бычков сравниваемых групп отмечается от-

носительно одинаковое их процентное соотношение. Во вто-

ром периоде откорма наблюдается уменьшение инфузорий 

рода Ophrioscolecs. В третьем же периоде в рубцовой жидко-

сти бычков всех опытных групп обнаружено увеличение ин-

фузорий рода Ophrioscolecs, животные - получавшие вико-ов-

сяный сенаж (II группа) на 0,43 % и β-каротинсодержащий 

препарат «Каролин» (IV группа) на 0,54 % по сравнению с 

бычками контрольной группы. Бычки, получавшие эспарцето-

воесено, (III группа) по этому показателю, занимали промежу-

точное положение (на 0,23 %). Такая же закономерность 

наблюдается и у малоресничковых инфузорий рода Epidinium 

- составляет от 7 до 3 % от общего количестваинфузорий. 

Среднее положение по количественному содержанию в рубце 

бычков всех групп занимали крупные инфузории рода Dip-

lodinium. Наибольшее содержание инфузорий рода Entodinium 

наблюдалось во всех группах и во все три периода откорма, 

составляло 84-88 % от общего количества инфузорий. 
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Таблица 38 - Количественный и родовой состав инфузорий  

в жидкости рубца подопытных бычков (тыс. в 1 мл) 

Группа 
Общее коли-

чество ин-
фузорий 

В том числе: 

Entodinium Diplodinium Epidinium 
Ophrioscol-

ecs 

I период откорма 
I – K 190,08±4,68 164,08±4,99 20,25±1,36 4,92±0,36 0,83±0,10 

% 100 86,32 10,65 2,6 0,43 
II – O 199,33±3,27 169,08±2,83 22,42±0,66 6,33±0,64 1,50±0,23+ 

% 100 84,82 11,25 3,18 0,75 
III – O 193,42±3,86 164,50±3,36 21,58±0,61 5,92±0,78 1,42±0,31 

% 100 85,05 11,16 3,06 0,73 
IV – О 209,17±2,80+ 173,42±2,15 27,00±0,67* 7,08±1,09 1,67±0,57 

% 100 82,91 12,91 3,38 0,80 
II период откорма 

I – K 166,74±1,91 141,08±2,15 20,33±0,92 4,75±0,48 0,58±0,05 
% 100 84,61 12,19 2,85 0,35 

II – O 184,00±3,87+ 158,75±3,52+ 19,25±0,94 5,25±0,63 0,75±0,18 
% 100 86,28 10,46 2,85 0,41 

III – O 181,50±2,99+ 155,92±2,89+ 19,58±0,58 5,17±0,47 0,83±0,16 
% 100 85,91 10,79 2,85 0,45 

IV – О 201,83±2,91+ 171,25±2,54+ 23,42±0,58* 6,16±0,46 1,00±0,25 
% 100 84,85 11,60 3,05 0,5 

III период откорма 
I – K 156,49±3,31 136,50±3,52 14,83±0,85 4,08±0,29 1,08±0,11 

% 100 87,22 9,48 2,61 0,69 
II – O 179,26±3,56+ 153,42±3,18** 17,67±0,89 6,17±0,24+ 2,00±0,33* 

% 100 85,58 9,86 3,44 1,12 
III – O 181,25±2,53+ 152,50±2,35** 22,08±0,42* 5,00±0,21 1,67±0,28 

% 100 84,14 12,18 2,76 0,92 
IV – О 195,5±3,19+ 169,92±3,11+ 16,92±0,53 6,25±0,3+ 2,41±0,34+ 

% 100 86,92 8,65 3,2 1,23 
Среднее за откорм 

I – K 171,10±3,09 147,22±2,92 18,47±0,73 4,58±0,22 0,83±0,09 
% 100 86,04 10,79 2,68 0,49 

II – O 187,5±2,49+ 160,42±2,09** 19,78±0,50 5,92±0,3** 1,41±0,18* 
% 100 85,55 10,55 3,15 0,75 

III – O 185,39±2,02+ 157,64±1,83** 21,08±0,35** 5,36±0,31* 1,31±0,17* 
% 100 85,03 11,37 2,89 0,71 

IV – О 202,16±1,97+ 171,52±1,49+ 22,45±0,78+ 6,50±0,40** 1,69±0,21** 
% 100 84,84 11,11 3,22 0,83 

*Р<0,05; **Р<0,01; +Р<0,001 

 

Таким образом, введение в жомовые рационы бычков 

микробиологического препарата «Каролин» и различных ка-

ротинсодержащих кормов с высокой долей β-каротина в об-

щей его сумме положительно сказывается на соотношении 
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микробной популяции в рубцовой жидкости и, следовательно, 

обеспечивает более благоприятные условия для формирова-

ния микрофлоры и микрофауны преджелудков, что в конеч-

ном итоге оказывает влияние на увеличение переваримости 

питательных веществ потребляемых кормов. 

Азотистый метаболизм в рубце - одно из составляющих 

звеньев обмена веществ в организме животных. Белки кормов 

в преджелудках расщепляются до пептидов, аминокислот и 

конечного продукта – аммиака, распадаются на более простые 

и небелковые азотистые соединения - амиды. Размер дезами-

нирования и переаминирования, а также синтеза бактериаль-

ного белка определяется концентрацией в рубцовой жидкости 

общего белкового и  аммонийного азота, а также их соотноше-

нием. И, наоборот, по содержанию в рубце различных форм 

азота можно судить об интенсивности азотистого обмена и со-

стояния рубцового пищеварения (Н.В. Курилов, 1967; Г. Лева-

хин, 2001; И.А. Долгов, С.И. Долгова, 2002). 

Под воздействием ферментов протеолитических бакте-

рий происходит разложение белка корма, а также небелковых 

азотистых веществ до полипептидов, пептидов и аминокислот 

с образованием в последующем аммиака (А.С. Козлов, 1991; 

И.А. Долгов, 1991). Некоторые микроорганизмы рубца ис-

пользуют растворимые белки как единственный источник 

азота для роста (И.А. Долгова, 1989). 

К числу важнейших показателей, определяющих эффек-

тивность использования азота организмом животных, отно-

сятся скорость образования и степень утилизации аммиака, яв-

ляющегося наряду с углекислотой и ЛЖК основным продук-

том в реакциях дезаминирования. 

Е.Ф. Эннисон и Д. Льюис (1962) рекомендуют использо-

вать концентрацию аммиака в рубце для определения протеи-

новой ценности рационов. Чем выше его концентрация, тем 

больше вероятность непродуктивного использования проте-

ина потребляемых кормов. Ведь только 50 % всей мочевины, 

образовавшейся из всосавшегося в кровь аммиака, попадает в 

рубец со слюной непосредственно из крови, а остальная часть 
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для организма теряется и выделяясь с мочой. 

Наши исследования показали, что различный фракцион-

ный состав каротина рационов откармливаемых бычков на 

протяжении всех периодов, оказал заметное влияние на дина-

мику и уровень образования азотистых метаболитов в содер-

жимом рубца (таблица 39).  

Судя по концентрации аммиака, бычки сравниваемых 

групп переваривали и использовали протеин скармливаемых 

рационов неодинаково. Наибольшая концентрация аммиака в 

содержимом рубца за весь период откорма отмечалась у быч-

ков IV группы (0,158 г/л), затем по убывающей последователь-

ности: у животных II (0,152 г/л), III- (0,150 г/л) и I группы (0,14 

6 г/л). Низкая концентрация аммиака в рубце бычков кон-

трольной группы коррелирует с приростами живой массы и 

является косвенным доказательством худшего переваривания 

и использования ими протеина потребляемых кормов. 

Так у бычков, получавших в рационе в качестве источ-

ника каротина препарат «Каролин», содержание общего азота 

в рубцовой жидкости было достоверно большим и составило 

1,011 г/л (P<0,001). У животных, получавших в рационе кор-

мовые источники каротина, этот показатель имел тенденцию к 

снижению в зависимости от величины потребления бета-фрак-

ции каротина в общей его сумме и составил соответственно по 

степени уменьшения во II - 0,984 г/л, в III – 0,964 г/л и 0,942 

г/л в контрольной группе. 

Включение в жомовые рационы бычков различных ис-

точников каротина сказались также на белковом и небелковом 

азоте. Так наибольшее содержание в содержимом рубца небел-

кового (0,412 г/л, P<0,001) и использование белкового азота 

(0,599 г/л P<0,001) наблюдается у бычков IV группы, получав-

ших в рационе β-каротинсодержащий препарат «Каролин». 

Увеличение поступления в организм бычков II и III группы 

наиболее биологически активной β-фракции каротина сопро-

вождается лучшим усвоением из рациона небелкового и бел-

кового азота. У бычков этих групп в содержимом рубца было 

0,405 г/л и 0,396 г/л небелкового азота, а белкового азота –  
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Таблица 39 - Концентрация азотистых фракций в  

рубцовом содержимом бычков по периодам откорма (г/л) 
Показа-

тель 

Группа 

I - K II - O III - O IV -О 

I период откорма 
Общий 
азот 
Небелко-
вый азот 
Белковый 
азот 
Аммиач-
ный азот 

0,908 
0,006 
0,380 
0,004 
0,528 
0,006 
0,123 
0,002 

0,947 
0,007*** 

0,389 
0,004 
0,558 

0,006** 
0,127 
0,002 

0,928 
0,006* 

0,387 
0,004 
0,541 
0,005 
0,125 
0,005 

0,952 
0,008*** 

0,392 
0,002* 

0,560 
0,006** 

0,139 
0,002 

II период откорма 
Общий 
азот 
Небелко-
вый азот 
Белковый 
азот 
Аммиач-
ный азот 

0,957 
0,005 
0,387 
0,004 
0,570 
0,004 
0,156 
0,002 

0,991 
0,007** 

0,407 
0,006* 

0,584 
0,004* 

0,162 
0,002 

0,970 
0,006 
0,394 
0,004 
0,576 
0,004 
0,160 
0,005 

1,013 
0,0004*** 

0,418 
0,003*** 

0,595 
0,003*** 

0,164 
0,002 

III период откорма 
Общий 
азот 
Небелко-
вый азот 
Белковый 
азот 
Аммиач-
ный азот 

0,960 
0,007 
0,390 
0,006 
0,570 
0,005 
0,160 
0,002 

1,015 
0,007*** 

0,418 
0,003*** 

0,597 
0,008** 

0,169 
0,002* 

0,994 
0,009** 

0,407 
0,006 
0,587 

0,005* 
0,165 
0,005 

1,068 
0,005*** 

0,424 
0,004*** 

0,644 
0,004*** 

0,172 
0,001 

Среднее за откорм 
Общий 
азот 
Небелко-
вый азот 
Белковый 
азот 
Аммиач-
ный азот 

0,942 
0,005 
0,386 
0,003 
0,556 
0,004 
0,146 
0,003 

0,984 
0,006*** 

0,405 
0,003*** 

0,579 
0,004** 

0,152 
0,004 

0,964 
0,007** 

0,396 
0,003* 

0,568 
0,004 
0,150 
0,004 

1,011 
0,009*** 

0,412 
0,003*** 

0,599 
0,006*** 

0,158 
0,003** 

  *Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001 
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0,579 г/л и 0,568 г/л, что существенно больше, чем у животных, 

потребность которых в каротине удовлетворялась за счет ку-

курузного силоса - 0,386 г/л и 0,556 г/л (I группа). 

Таким образом, активация ферментативных процессов в 

рубце бычков подопытных групп претерпевает изменения в за-

висимости от процентного содержания бета-фракции каро-

тина в общем его количестве. При этом наилучшим кормовым 

источником каротина с учетом его фракционного состава в ра-

ционах бычков при откорме на жоме - β-каротинсодержащий 

препарат «Каролин» и вико-овсяный сенаж, как содержащий 

61,21% бета-фракцию каротина, что очевидно, создавало бо-

лее благоприятные условия для деятельности целлюлозолити-

ческих и аминолитических микроорганизмов, также способ-

ствовало лучшему расщеплению углеводов. В то же время, ак-

тивность протеолитических микроорганизмов увеличивается, 

и, как следствие, протеин расщеплялся лучше по сравнению с 

контролем. 

 

1.3.3. Особенности углеводно-жирового обмена  

у животных 

 

Рассмотренные показатели рубцового метаболизма у жи-

вотных сравниваемых групп свидетельствуют о влиянии раз-

личного фракционного состава каротина в их рационе на глу-

бину и направленность преобразования питательных веществ 

корма в рубце, следовательно, и на эффективность их превра-

щения в вещества тела животного, на состояние обменных 

процессов. О течении углеводно-жирового обмена судят по 

показателям в крови кетогенных (кетоновые тела, летучие 

жирные кислоты) и антикетогенных (концентрация глюкозы) 

метаболитов, а также по показателю напряженности угле-

водно-жирового обмена. 

Кетоновые тела являются недоокисленными продуктами 

распада жирных кислот, состоящих из ацетона, ацетоуксусной 

и бета-оксимасляной кислот. Считается, что они являются 

нормальными промежуточными продуктами обмена веществ 
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и синтеза жира. Однако избыточное их накопление приводит 

к нарушению углеводно-жирового обмена (к заболеванию – 

кетоз), при этом концентрация ацетоновых тел значительно 

увеличивается в крови до 48 мг/% и в моче до 305 мг/%. 

Исследование крови подопытных животных (таблица 40) 

показывает, что все метаболиты углеводно-жирового обмена и 

показатель его напряжённости были у них в пределах физио-

логической нормы. 

Однако, использование в рационах бычков II, III и IV 

группы, кормов с большим содержанием в составе каротина 

его β-фракции и препарата «Каролин» по сравнению с куку-

рузным силосом, способствовало увеличению в их крови со-

держания сахара на 2,18; 1,62; и 3,08 % и резервной щелочно-

сти на 3,69; 2,28; и 3,83 процентов. 

При этом концентрация в их крови кетоновых тел в сред-

нем за период откорма снижается. Так, наименьшее их содер-

жание (60,2 и 61,9 мг/л). отмечено у бычков IV и II группы, 

получавших в рационе препарат «Каролин» и вико-овсяный 

сенаж. Таким образом, концентрация кетоновых тел находится 

в обратно пропорциональной зависимости от уровня β-кароти-

нового питания. В связи с изменением уровня метаболитов уг-

леводно-жирового обмена наблюдаются и изменения показа-

теля его напряжённости. Так у бычков IV и II групп он увели-

чился на 9,66 и 6,76 % по сравнению с контрольной группой. 

Бычки III группы по этому показателю занимали промежуточ-

ное положение. Снижение показателя напряжённости угле-

водно-жирового обмена (УЖО) у бычков II, III и IV группы 

свидетельствует о том, что потребляемые питательные веще-

ства кормов использовались ими более эффективно и с мень-

шими потерями трансформировались в белки и жиры тела. 

Аналогичная закономерность наблюдается и по периодам от-

корма.  

Таким образом, для повышения эффективности откорма 

молодняка крупного рогатого скота на жоме при нормирова-

нии каротина в их рационах следует учитывать не только обес-
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печенность общим его количеством, но и процентное содержа-

ние в нём наиболее биологически активной β-фракции. Вклю-

чение в жомовые рационы откармливаемого молодняка каро-

тинсодержащих кормов с большим содержанием в общем ко-

личестве каротина его наиболее биологически активной ß- 

 

Таблица 40 - Показатели углеводно-жирового обмена  

у подопытных бычков 

Г
р

у
п

п
а
 Показатель крови 

летучие 

жирные кис-

лоты, мг/л 

сахар, 

мг/л 

кетоновые 

тела, мг/л 

резервная ще-

лочность об % 

СО2 

ПНх 

УЖО 

I период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

87,70±0,29 

86,78±0,17+ 

87,14±0,19 

86,47±0,14** 

622,71±3,20 

640,57±4,66** 

637,67±1,51* 

646,14±7,09** 

69,42±0,31 

69,33±0,48 

69,33±0,31 

68,75±0,77 

57,33±0,466 

60,83±0,588* 

60,00±0,348* 

60,92±0,379* 

3,963 

4,103 

4,075 

4,162 

II период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

88,67±0,81 

85,25±0,48** 

88,38±0,80 

83,46±0,89* 

631,88±1,82 

647,00±5,24+ 

640,50±2,40* 

649,87±3,87* 

66,25±0,56 

60,50±0,73* 

63,33±0,59** 

60,00±0,95* 

59,83±0,322 

61,75±0,329* 

61,00±0,275+ 

61,83±0,588** 

4,078 

4,439 

4,221 

4,529 

III период откорма 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

86,42±0,85 

82,00±0,46* 

84,75±0,59 

81,75±0,47* 

642,83±2,82 

651,38±1,31+ 

650,11±1,48+ 

660,00±1,51* 

60,00±1,24 

55,83±0,59** 

55,56±0,91*** 

52,00±0,51* 

61,25±0,279 

62,42±0,288+ 

61,50±0,195 

62,50±0,337+ 

4,390 

4,725 

4,633 

4,934 

Среднее за откорм 

I-К 

II-О 

III-О 

IV-О 

87,59±0,04 

84,67±0,04** 

86,75±0,04 

83,89±0,05** 

632,47±0,23 

646,31±0,24** 

642,76±0,13** 

652,00±0,28** 

65,22±0,07 

61,88±0,10+ 

62,74±0,08 

60,25±0,11+ 

59,47±0,34 

61,67±0,26** 

60,83±0,19+ 

61,75±0,27** 

4,143 

4,422 

4,309 

4,541 

 *Р<0,05; **Р<0,01; +Р<0,001;       ХПН – показатель напряженности 

 

фракции (вико-овсяный сенаж, эспарцетовое сено 56,61… 

61,21 %), взамен кукурузного силоса (48,50 %), обеспечивает 

у бычков более выраженное улучшение состояния рубцового 

метаболизма и углеводно-жирового обмена. 

Изучение уровня кетонурии показывает (таблица 41), что 
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бычки опытных групп, по сравнению с контрольной, в суточ-

ном количестве мочи выделяли меньше недоокисленных про-

дуктов, как суммарно на 18,46…48,26 %, так и в расчёте на 

каждый килограмм переваримых органических веществ 

(ПОВ) – на 45,5…62,78 процентов. 

 

Таблица 41 - Суточное выделение кетоновых тел  

с мочой у бычков на откорме 
Показатель Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

В суточном количестве мочи выделено 

Кетоновых тел всего, 

мг 

1751,21 1313,68 1428,00 906,09 

в т. ч. по фракциям, %: 

ацетон+ацетоуксусной 

кислоты 

 

30,92 

 

32,50 

 

30,75 

 

33,90 

бета-оксимасляной 69,08 67,50 69,25 66,10 

Выделено кетоновых тел на 1 кг ПОВ рациона 

Всего, мг 414,11 229,82 276,53 156,47 

в т. ч. по фракциям, 

мг: 

ацетон+ацетоуксусной 

кислоты 

 

128,05 

 

74,70 

 

85,02 

 

53,04 

бета-оксимасляной 286,06 155,12 191,51 103,43 
ХПОВ - переваримые органические вещества  

 

При этом у них ацетоновые тела на 33,90…32,50 % были 

представлены фракцией «ацетон+ацетоуксусная кислота», в 

то время как в контроле её количество составляло 30,92 про-

центов.  

Таким образом, у бычков опытных групп более эффек-

тивно использовались питательные вещества жомовых рацио-

нов, а механизмы гомеостаза срабатывали лучше, что осво-

бождало организм от накопления наиболее токсичной фрак-

ции кетоновых тел «ацетон+ацетоуксусная кислота» не только 

посредством её превращения в бета-оксимасляную, а значи-

тельной частью и удалением её через почки. 
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1.3.4. Переваримость и использование  

питательных веществ бычками 

 

Характерной особенностью жвачных животных явля-

ется то, что у них переваривание питательных веществ во мно-

гом определяется состоянием рубцового пищеварения. Нор-

мальная жизнедеятельность микрофлоры рубца обеспечива-

ется только в том случае, если с рационом поступают в доста-

точном количестве и определенном соотношении питательные 

вещества. Поэтому изучение уровня пищеварительной дея-

тельности у откармливаемого на жоме молодняка крупного 

рогатого скота с включением в их рационы различных источ-

ников каротина с неодинаковым его фракционным составом, 

представляет определенный интерес. 

Поскольку включение в рационы бычков таких кормо-

вых источников каротина как, кукурузный силос, вико-овся-

ный сенаж, эспарцетовое сено и синтетического препарата ка-

ролин, как приводилось выше, оказало влияние на продуктив-

ность животных и определенным образом сказалось на пере-

варимости и усвояемости питательных веществ рациона. По 

утверждению А.П. Дмитроченко, В.М. Крылов (1976), А.Ф. 

Крисанова, А.В. Волошина, Г.Д. Маскаева (1996), В.Г. Тазет-

динова (1999) и др. переваримость питательных веществ у 

сельскохозяйственных животных не является постоянной и за-

висит от многих факторов, в том числе по нашему мнению и 

от количества образующегося в организме витамина А. Обра-

зование которого, находится в прямой зависимости от содер-

жания в общей массе каротина его бета-фракции. 

Несмотря на то, что данных по переваримости питатель-

ных веществ животными, при включении в их рационы каро-

тина приводится большое количество, в литературе мало 

встречается данных по изучению протекания этих процессов с 

позиции влияния фракционного состава каротина кормов, ис-

пользуемых для его оптимизации в жомовых рационах. По-

этому для изучения влияния различных источников каротина 
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с учётом его фракционного состава, на переваримость пита-

тельных рациона и использования из него азота, кальция и 

фосфора во второй период откорма был проведен физиологи-

ческий опыт. 

Из материалов, сведенных в таблицу 42, видно, что луч-

шая переваримость органического вещества (73,96 %, Р0,01), 

протеина (64,49 %, P<0,01), жира (63,85%), клетчатки (59,44 

%, P<0,05) и БЭВ (82,94 %, P<0,05) наблюдается у животных, 

получавших микробиологический препарат (каролин), имею-

щий его очень высокую А-витаминную активность, так как в 

своем составе имеет только бета-фракцию каротина, а у быч-

ков, получавших каротинсодержащие корма, переваримость 

питательных веществ снижается и находится в зависимости от 

 

Таблица 42 - Коэффициенты переваримости  

питательных веществ рациона (%) 

Питательное 

вещество 

Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Органическое 

вещество 

Протеин 

Жир 

Клетчатка 

БЭВ 

 

67,78±1,09 

58,41±1,18 

60,85±2,88 

55,23±1,18 

79,95±0,51 

 

72,83±0,52** 

63,91±1,37* 

64,51±1,32 

58,36±0,61* 

82,67±0,34** 

 

70,73±0,79 

61,20±1,06 

63,21±2,54 

57,87±1,05 

80,64±0,79 

 

73,96±0,81** 

64,49±0,57** 

63,85±1,03 

59,44±1,14* 

82,94±0,55** 

*Р0,05  **Р0,01  

 

содержания в них β-фракции каротина. У бычков, получавших 

в качестве источника каротина вико-овсяный сенаж, наблюда-

ется, по сравнению с животными I группы, у которых потреб-

ность в каротине покрывалась за счет кукурузного силоса, до-

стоверное (P<0,05-0,01) увеличение переваримости органиче-

ского вещества на 5,05 %, протеина - 5,5, клетчатки на 3,13 % 

и БЭВ - на 2,72  %. Животные, получавшие эспарцетовое сено 

(III группа) по уровню переваримости питательных веществ 

занимали промежуточное положение. 

Рассматривая влияние различных кормовых источников 
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каротина на изменения в переваримости отдельных питатель-

ных веществ корма, видно, что включение в жомовые рационы 

вико-овсяного сенажа, в сравнении с кукурузным силосом и 

эспарцетовым сеном, оказывает большее влияние на измене-

ние этих показателей, за счет высокого содержания в общей 

массе каротина его самой биологически активной бета-фрак-

ции (61 %) и практически по своему действию не уступает пре-

парату каролин.  

Полученные данные по общей переваримости питатель-

ных веществ рациона согласуются с показателями мясной про-

дуктивности.  

Таким образом, при введение в жомовые рационы быч-

ков, каротинсодержащих кормов с различным фракционным 

составом каротина, изменение показателей переваримости 

ими питательных веществ находится в прямой зависимости от 

процентного содержания бета-фракции в его общей массе. 

Большее ее потребление способствует повышению А - вита-

минного статуса и вызывает у животных функциональную ак-

тивацию пищеварительной системы, что благоприятно влияет 

на уровень и направленность ферментативных процессов в 

рубце, которые отражаются на увеличении общей переваримо-

сти питательных веществ потребляемых кормов, а, следова-

тельно, и положительного сказывается на их продуктивности. 

Наряду с проведением опытов по изучению переваримо-

сти питательных веществ рациона немаловажное значение 

имеет определение баланса азота в организме. Что является 

одним из наиболее важных критериев оценки эффективности 

использования азотистых веществ корма и степень превраще-

ния потребленного протеина корма в белок конечного про-

дукта.  

В процессе обмена веществ одну из главнейших позиций 

занимают белки, являющиеся основными структурными эле-

ментами органов и тканей животных. Для молодого растущего 

организма большое значение имеют азотосодержащие веще-

ства, что связано с высокой интенсивностью обмена и повы-

шенной потребности организма в белке. 



 

 128 

Основной составной частью белковой молекулы явля-

ется азот, поэтому изучение белкового обмена принято прово-

дить по балансу азота в организме животного. Этот показатель 

зависит от биологической полноценности рационов и является 

показателем степени использования азотистых веществ корма. 

По количеству отложенного в теле животного азота принято 

судить об интенсивности роста молодняка. Включение в раци-

оны бычков различных источников каротина оказало некото-

рое воздействие на степень использования протеина рационов. 

Результаты исследований показали, что у подопытных 

бычков всех групп баланс азота был положительным, но ис-

пользование его происходило с различной интенсивностью 

(таблица 43). Так, у бычков, получавших в рационе в качестве  

 

Таблица 43 - Баланс и использование азота рациона  

подопытными бычками 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Принято с кормом, г 

 

Выделено с калом, г 

 

Переварено 

 

Выделено с мочой, г 

 

Удержано в теле, г 

145,72 

±1,58 

57,00 

±1,03 

88,72 

±2,49 

62,06 

±0,32 

26,66 

±2,67 

153,00 

±3,41 

54,44 

±3,28 

98,56 

±0,48** 

67,00 

±1,78* 

31,56 

±1,63 

155,93 

±3,77* 

63,39 

±2,53 

92,54 

±2,57 

65,06 

±2,35 

27,48 

±2,44 

157,41 

±2,39* 

54,09 

±0,47 

103,31 

±2,12** 

68,40 

±2,23 

34,91 

±0,35** 

Удержано в %:     

от принятого 

 

от переваренного 

18,26 

±1,63 

29,93 

±2,14 

20,61 

±0,72 

32,03 

±1,68 

17,66 

±1,64 

29,67 

±2,25 

22,20 

±0,47 

33,85 

±0,85 

*Р0,05  **Р0,01 

 

источника каротина препарат каролин, удержание азота в теле 

было достоверно большим, и составило 34,91 г (P<0,01). У жи-

вотных, получавших в рационе кормовые источники каротина 
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этот показатель имел тенденцию к снижению в зависимости от 

величины потребления бета-фракции в общей его сумме и со-

ставил соответственно по степени уменьшения во II группе - 

31,56, в III - 27,48 и 26,66 г в контрольной. 

По удержанию азота в теле и использовании его на обра-

зование прироста живой массы, в процентах от принятого и 

переваренного его количества, бычки, получавшие в качестве 

источника каротина препарат каролин и вико-овсяный сенаж, 

превосходили бычков других групп, что находит своё прояв-

ление и в более интенсивном изменении их живой массы. 

Бычки, получавшие каротинсодержащие корма с более низкой 

долей β-фракции каротина в общей его массе (эспарцетовое 

сено), несколько лучше использовали азот корма, чем бычки, 

потреблявшие в качестве источника каротина кукурузный си-

лос, однако достоверной разницы не наблюдалось. 

Таким образом, при использовании в рационе бычков 

при жомовом откорме различных источников каротина у них 

повышение удержания азотистых веществ в теле наблюдается 

только с увеличением количества поступления в организм 

бета-фракции каротина, как обладающей в отличии от других 

каротиноидов большей А-витаминной активностью. А.И. Де-

вяткин, (1990), А.Ф. Крисанов, А.В., Волошин, (1995), Брагин 

Г.Г., Крисанов А.Ф. (1998) наблюдали в своих исследованиях 

аналогичные результаты по влиянию витамина А на использо-

вание азота организмом животных, которое изменялось в за-

висимости от дозы витамина А в рационе.  

Наряду с изучением влияния различных источников ка-

ротина на переваримость питательных веществ и использова-

ние азота рационов, нами также были проведены исследования 

по определению баланса и использованию минеральных эле-

ментов, в частности кальция и фосфора. 

Включение в жомовые рационы бычков различных ис-

точников каротина неоднозначно сказалось на минеральном 

обмене (таблица 44). Так, наибольшее удержание в теле (16,14 

г, P<0,05) и продуктивное использование кальция (27,31%,  
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Таблица 44 - Использование кальция и фосфора 

рационов 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Кальций  

Принято с кормом, г 

Выделено:  с калом, г 

                    с мочой, г 

Удержано в теле, г 

% от принятого 

57,55±0,53 

44,16±0,68 

0,37±0,04 

13,02±0,76 

22,62±1,23 

60,10±1,66 

44,23±1,02 

0,61±0,06* 

15,25±0,63+ 

25,36±0,35 

58,06±1,55 

43,13±0,42 

0,48±0,04 

14,42±1,08 

24,72±1,22 

59,12±0,15 

42,44±0,65 

0,53±0,05 

16,15±0,73* 

27,31±1,21* 

Фосфор  

Принято с кормом, г 

Выделено: с калом, г 

                   с мочой, г 

Удержано в теле, г 

% от принятого 

24,48±0,23 

15,63±0,48 

0,95±0,05 

7,91±0,44 

32,29±1,78 

24,02±0,82 

13,86±0,84 

1,00±0,03 

9,16±0,21+ 

38,23±1,58+ 

24,60±0,62 

15,37±0,26 

0,93±0,04 

8,30±0,45 

33,71±1,10 

24,89±0,23 

14,15±0,33 

0,90±0,03 

9,83±0,38* 

39,50±1,36* 

+Р0,1 *Р0,05 

 

P<0,05) наблюдается в организме бычков IV группы, получав-

ших в рационе препарат каролин. Увеличение поступления в 

организм бычков II и III группы наиболее биологически актив-

ной β-фракции каротина сопровождается лучшим усвоением 

из рациона кальция. Так, у бычков этих групп его удержива-

лось в теле на 17,12 и 10,75 %, а продуктивное использование 

от принятого было на 2,74 и 5,15 %, больше, чем у животных, 

потребность которых в каротине удовлетворялась за счет ку-

курузного силоса (I группа). 

Рассматривая данные по обмену фосфора следует отме-

тить, что при практически одинаковом его потреблении быч-

ками сравниваемых групп, у животных IV группы наблюда-

лись наибольшие показатели удержание его в теле (9,83 г, 

P<0,05) и использования от принятого (39,50 %, P<0,05), в то 

же время у бычков II и III группы, чья потребность в каротине 

покрывалась за счет вико-овсяного сенажа и эспарцетового 

сена, удержание в теле фосфора составило 9,16 и 8,3 г, что 

больше на 15,8 и 4,93 %, чем у бычков, потреблявших куку-

рузный силос. 

Таким образом, усвоение минеральных элементов, в 
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частности кальция и фосфора у бычков подопытных групп 

претерпевают изменения в зависимости от процентного содер-

жания бета-фракции каротина в общем его количестве, при 

этом наилучшим кормовым источником каротина с учетом его 

фракционного состава в рационах бычков при откорме на 

жоме является вико-овсяный сенаж, как содержащий 61,2 % 

бета-каротина. 
 

1.3.5. А-витаминный статус и морфо-  

биохимические показатели крови бычков  
 

Характер кормления, содержание в кормах тех или иных 

питательных веществ имеет прямую связь с биохимическим и 

морфологическим составом крови. Установлено, что она, бу-

дучи самой важной системой организма, обладает постоян-

ством своего состава и в то же время это одна из лабильней-

ших систем, отражающих в себе изменения, происходящие в 

организме под влиянием факторов внешней среды. Поэтому 

изучение биохимических показателей крови дает возможность 

наблюдать за различными изменениями, происходящими в ор-

ганизме животных под влиянием факторов кормления. 

В своих исследованиях мы изучали такие показатели, 

как содержание в сыворотке крови каротина, витамина А и Е, 

общего белка, общего кальция и фосфора, а также концентра-

цию гемоглобина и эритроцитов. Эти показатели позволяют, 

наряду с данными по изменению живой массы и характера пе-

реваримости и использования питательных веществ кормов, 

более полно понять и объяснить обменные процессы и степень 

улучшения А-витаминного статуса организма бычков под вли-

янием разного содержания бета-фракции каротина в скармли-

ваемых кормах рациона. 

Содержание каротина и витамина А в сыворотке крови 

дает нам возможность судить о состоянии А-витаминного ста-

туса организма. Уровень каротина в крови отражает в большей 

степени количество каротина поступающего в организм жи-

вотного с кормами рациона, а количество витамина А указы-
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вает на интенсивность обменных процессов в организме и сте-

пень распада молекул β-каротина (Н.И. Кузнецов, 1970; Л.Г. 

Л.К. Хакимов, 1984; В.Е. Улитько, В.В. Душкин, 1995, Криса-

нов А.Ф., Волошин А.В, 1996; Улитько В.Е., Десятов О.А., 

Душкин В.В., 2000). 

Показатель содержания каротина в рационе может быть 

ориентировочным критерием обеспеченности животных вита-

мином А, так как усвоение каротина животными из различных 

кормовых источников колеблется в значительных пределах. 

Об этом можно судить по содержанию его и витамина А в 

крови и печени подопытных животных. На взаимосвязь содер-

жания каротина и витамина А в организме животного с содер-

жанием каротина в кормах указывают С.Г. Леушин, Левахин 

В.И. (1976), В.В. Варлыгин (1987), А.И. Девяткин (1990), В.Е 

Улитько, Л.А. Пыхтина, О.А. Десятов (2002). 

Данные наших исследований (таблица 45) свидетель-

ствуют о зависимости морфологического, биохимического и 

витаминного состава крови от содержания в общем количестве 

потребленного каротина, его наиболее биологически активной 

формы - бета-фракции. Уровень каротина в сыворотке крови 

бычков при потреблении в качестве источника каротина пре-

парата «Каролин» был наибольшим (0,523 мг%, P<0,001) в 

сравнении с бычками, потреблявшими каротинсодержащие 

корма. При этом у бычков, потреблявших кукурузный силос (I 

группа), уровень каротина был существенно ниже, чем у быч-

ков IV группы и колебался в пределах 0,420…0,483 мг%. По 

отношению к ним у животных II и III групп, получавших в ра-

ционе в качестве источника каротина вико-овсяный сенаж и 

эспарцетовое сено, отмечено увеличение за все время откорма 

содержания каротина с 0,437 до 0,497 и с 0,438 до 0,492 мг%. 

Сопоставимые данные по обеспеченности животных кароти-

ном показывают, что его содержание в крови находится в пря-

мой зависимости от количества β-фракции в общей сумме ка-

ротина. Следовательно, каротин кукурузного силоса, как со-

держащий наименьше количество этой фракции (48,5%), 

имеет худшую 
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Таблица 45 - Содержание каротина, витамина А, Е  

в сыворотке крови и витамина А в печени бычков  

Периоды откорма 
Группы 

I-K II-O III-O IV-O 

Содержание в сыворотке крови: 

каротина, мг/% 

I 

 

II 

 

III 

 

За весь откорм 

0,420 

±0,004 

0,472 

±0,004 

0,483 

±0,002 

0,458 

±0,020 

0,437 

±0,003* 

0,479 

±0,008 

0,497 

±0,004* 

0,471 

±0,020 

0,438 

±0,004* 

0,475 

±0,003 

0,492 

±0,006 

0,468 

±0,020 

0,440 

±0,002** 

0,493 

±0,005* 

0,523 

±0,002*** 

0,485 

±0,020 

витамина А, мкг 

I 

 

II 

 

III 

 

За весь откорм 

53,62 

±0,66 

54,72 

±0,52 

55,67 

±0,33 

54,67 

±0,42 

57,38 

±1,21* 

59,96 

±0,35*** 

61,33 

±1,10** 

59,56 

±1,16** 

54,67 

±0,99 

56,77 

±0,57* 

59,64 

±0,38** 

57,03 

±1,44 

59,19 

±0,51*** 

61,15 

±1,23** 

62,62 

±0,30*** 

60,99 

±0,99 

витамина Е, мг 

II 

 

III 

 

За весь откорм 

0,781 

±0,026 

0,695 

±0,009 

0,729 

±0,015 

0,831 

±0,019 

0,761 

±0,021** 

0,790 

±0,017** 

0,790 

±0,013 

0,705 

±0,007 

0,739 

±0,011 

0,829 

±0,016 

0,777 

±0,012*** 

0,798 

±0,011*** 

Содержание витамина А в печени 

В 1 кг сырой печени, мг 

 

Во всей печени мг 

0,9862 

±0,0174 

5,3398 

±0,1252 

1,2729 

±0,0333*** 

6,8136 

±0,1769*** 

1,2542 

±0,0255** 

6,7880 

±0,1738*** 

1,6394 

±0,0437*** 

9,4895 

±0,1517*** 

*Р0,05  **Р0,01  ***Р0,001 

 

А - витаминную активность, чем каротин вико-овсяного се-

нажа (61,2%) и эспарцетового сена (56,61%). 

Наиболее доступным показателем, характеризующим А-
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витаминный статус животного и интенсивность обменных 

процессов является концентрация витамина А в сыворотке 

крови, что по мнению Л.М. Двинской (1979), В.И. Георгиев-

ского и др., (1991), А.Ф. Крисанова, А.В. Волошина (1996); 

В.Е. Улитько, В.В. Душкин (2002), также зависит от степени 

усвояемости и уровня содержания β – фракции каротина в об-

щей его массе. Наиболее существенное увеличение количе-

ства витамина А в сыворотке крови во все периоды откорма 

отмечалось у бычков IV группы, получавших каролин 

(59,19…62,62 мкг%, P<0,05…0,001), затем по убывающей по-

следовательности у животных II - (57,38…61,33 мкг%, 

P<0,05…0,001), III – (54,67…59,64 мкг/л, P<0,05…0,001) и I – 

(53,62…55,67 мкг/%), что напрямую зависит от содержания β-

фракции каротина в съеденных кормах. Учитывая тесную вза-

имосвязь витамина А с витамином Е нами было изучено со-

держание его в сыворотке крови подопытных животных для 

оценки состояния у них Е-витаминного статуса. 

Введение в жомовые рационы кормов с высоким содер-

жанием β-каротина в общей его сумме (II и III группа), а также 

препарата каролин (IV группа) оказало положительное влия-

ние на обмен витамина Е в их организме. 

Анализ таблицы 45 показывает, что его содержание в сы-

воротке крови имеет достоверную тенденцию к увеличению в 

зависимости от источника каротина в рационе. Так, у бычков 

потреблявших препарат каролин, содержание витамина Е в 

сыворотке крови составило в среднем за откорм 0,798 мг%. 

Применение же в качестве источника каротина таких каротин-

содержащих кормов как кукурузный силос, вико-овсяный се-

наж и эспарцетовое сено оказывает неоднозначное влияние на 

содержание витамина Е, и зависит от содержания β-фракции 

каротина в общей его сумме. Большее содержание витамина Е 

было у животных II группы (β-каротина 61,2%) и составило 

0,790 мг%, что на 6,9…8,37% больше, чем у животных III 

группы, потреблявших эспарцетовое сено (β-каротина 56,61%) 

и контрольной группы, потребность которых в каротине удо-

влетворялась за счет кукурузного силоса (β-каротина 48,5%). 
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Также о А-витаминном статусе организма можно судить 

по количеству депонированного витамина А в печени живот-

ного, что указывает не только на превращение каротина в ви-

тамин, но и на его использование организмом. Так максималь-

ное его содержание в 1 кг печени наблюдалось у бычков IV 

группы (1,6394 мг, P<0,001), минимальное - у бычков I группы 

(0,9862 мг), а животные II и III группы по этому показателю 

занимали промежуточное положение, при чем использование 

вико-овсяного сенажа имеет больший эффект по сравнению с 

эспарцетовым сеном. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением 

содержания β-фракции в общей массе каротина улучшается 

его общая усвояемость и соответственно лучше происходит 

обеспеченность животных витамином А, увеличение степени 

насыщенности витамином А печени бычков при увеличении 

его поступления с рационом, наблюдали в своих исследова-

ниях А.Ф. Крисанов, А.В. Волошин (1996), В.И. Охрименко, 

Г. Флаховски, А. Хенниг (1998), Л.Г. Лимонова (1998), Резни-

ченко Л.В. (2006). 

При изучении влияния различных источников каротина 

на гематологические показатели бычков не было отмечено от-

клонений от физиологических норм (таблица 46). Однако, 

каждый источник каротина, в зависимости от процентного со-

держания в нем β-фракции, действовал по-разному. У живот-

ных получавших микробиологический препарат каролин, в 

крови в среднем за опыт отмечено достоверно большее содер-

жание гемоглобина (12,943 мг%) и эритроцитов (6,514•1012л), 

что свидетельствует о более интенсивном течение окисли-

тельно-восстановительных процессов в их организме. У быч-

ков II группы, потреблявших вико-овсяный сенаж, их концен-

трация составила, соответственно, 12,706 мг % и 6,467•1012л, 

что на 2,63 и 3,49 % и 0,75 и 2,52 % выше, чем у животных III 

и I группы. Рассматривая показатели содержания в сыворотке 

крови концентрации общего белка, кальция и фосфора так же 

можно судить о А –витаминном статусе организма бычков. По  
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Таблица 46 - Морфологические и биохимические  

показатели крови подопытных бычков 
Период  

откорма 

Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Содержание в крови: 

эритроцитов  

I 

II 

III 

За весь от-

корм 

6,183±0,051 

6,367±0,044 

6,375±0,046 

6,308±0,030 

6,358±0,069 

6,533±0,053* 

6,508±0,049 

6,467±0,035*** 

6,300±0,051 

6,492±0,047 

6,466±0,028 

6,419±0,028** 

6,375±0,072* 

6,533±0,057* 

6,633±0,033*** 

6,514±0,036*** 

гемоглобина 

I 

II 

III 

За весь от-

корм 

12,025±0,059 

12,318±0,050 

12,408±0,035 

12,277±0,042 

12,350±0,129* 

12,772±0,112** 

12,883±0,060*** 

12,706±0,068*** 

12,075±0,037 

12,400±0,060 

12,567±0,043* 

12,380±0,045 

12,763±0,116*** 

12,981±0,061*** 

13,055±0,165** 

12,943±0,068*** 

Содержание в сыворотки крови 

общего белка, г% 

I 

II 

III 

За весь от-

корм 

7,22±0,04 

7,35±0,01 

7,72±0,02 

7,36±0,12 

7,30±0,02 

7,43±0,04х 

7,82±0,04х 

7,45±0,12 

7,27±0,03 

7,37±0,02 

7,74±0,02 

7,40±0,12 

7,50±0,05** 

7,56±0,05** 

8,43±0,01*** 

7,69±0,25 

кальция,г% 

I 

II 

III 

За весь от-

корм 

11,69±0,09 

12,07±0,13 

12,17±0,11 

11,71±0,27 

12,04±0,14х 

12,36±0,10 

12,52±0,15х 

11,98±0,34 

11,82±0,07 

12,34±0,15 

12,47±0,10х 

11,90±0,34 

12,26±0,07** 

12,74±0,07** 

12,79±0,11** 

12,27±0,34 

фосфора, г% 

I 

II 

III 

За весь от-

корм 

5,53±0,04 

5,79±0,06 

5,90±0,08 

5,76±0,08 

6,23±0,10*** 

6,31±0,06*** 

6,38±0,05** 

6,21±0,10* 

5,98±0,10** 

6,25±0,10** 

6,28±0,07* 

6,10±0,10* 

6,02±0,14* 

6,35±0,16* 

6,44±0,15* 

6,18±0,12* 

*Р0,05  **Р0,01  ***Р0,001; х Р0,1 

 

данными К.М. Леутской, Е.Н. Любовича (1958) лишение жи-
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вотных витамином А ведет к значительному накоплению хо-

лина и фосфатидов и как результат неспособность использо-

вать фосфор для кальцификации костей, однако в наших ис-

следованиях содержание кальция и фосфора в сыворотке 

крови находится в зависимости от источника каротина в раци-

оне. Наиболее существенное увеличение содержания фосфора 

и кальция в сыворотке крови за период откорма произошло у 

бычков IV группы и составило в среднем 6,18 и 12,27 мг %. У 

бычков, потреблявших в качестве источника каротина корма с 

различным содержанием β-фракции в общей его сумме, содер-

жание этих элементов в сыворотке крови имело достоверную 

тенденцию к увеличению в зависимости от источника каро-

тина в рационе. Так, у бычков II группы концентрация фос-

фора и кальция в крови находилась на уровне 6,21 и 11,98 мг 

%, что на 1,80 и 7,81 и 0,67 и 2,30 % больше, чем у животных 

III и I группы. По всей видимости улучшение минерального 

обмена у бычков опытных групп обусловлено за счет боль-

шего потребления ими β-фракции каротина и повышения А-

витаминного статуса организма. 

Таким образом, улучшение А-витаминного статуса орга-

низма бычков за счет введения в их рационы синтетического 

препарата каролин и каротинсодержащих кормов с высокой 

долей β-каротина в общей его сумме положительно сказыва-

ется на интенсивности обменных процессов, степени насыще-

ния эритроцитов гемоглобином и улучшении минерального 

обмена у животных сравниваемых групп, что в конечном итоге 

оказало влияние на мясную продуктивность. 
 

1.3.6. Показатели продуктивности  

подопытных животных 

 

Изменение уровня и направленности ферментативных 

процессов в рубце, показателя напряженности УЖО у бычков 

сравниваемых групп сказалось на их абсолютной и относи-

тельной скорости роста (рисунок 4). Увеличения в жомовых 
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рационах бычков на откорме в общей сумме каротина содер-

жанием  

Рисунок 4 - Изменение живой массы бычков за весь  

период откорма (в среднем 1 головы) 

 

его β - фракции повышает эффективность использования ими 

питательных веществ и среднесуточного прироста живой 

массы. Наибольший прирост - 976,3 г, (P<0,001) наблюдался у 
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животных II группы, в рационе которых, за счет использова-

ния вико-овсяного сенажа каротин на 61,21 % был представлен 

β - фракцией. Затем, по мере её снижения поступления в ра-

цион, у бычков, получавших эспарцетовое сено (56,61 %) - 

933,0 г (III группа) и кукурузный силос (48,50 %) – 894,3 г (I 

группа). В тоже время бычки потреблявшие β - каротинсодер-

жащий препарат «Каролин» (IV группа) имели среднесуточ-

ный прирост живой массы на уровне - 966,7 г (Р0,001). 

Наилучшие результаты по абсолютному приросту получены 

от животных II и IV группы, который у них составил - 146,45 

и 145,0 кг, что на 9,16 и 8,08 % больше, чем у контрольных 

животных. Бычки III группы по этому показателю занимали 

промежуточное положение – 139,95 кг.  

К концу откорма живая масса бычков контрольной 

группы достигла 374,8 кг, тогда как у их аналогов (II, III и IV 

группа) она была на 16,3; 5,7 и 18,2 кг (P<0,05-0,001) больше. 

Скармливание в составе жомовых рационов каротинсодержа-

щих кормов с высоким содержанием его β-фракции и препарата 

«Каролин» способствует получению не только больших приро-

стов живой массы, но и сокращению затрат кормов. На каждый 

килограмм прироста массы бычки II и IV группы затрачивали 

8,24 и 8,32 ЭКЕ, что на 8,95 и 8,08% меньше, чем контрольные 

и на 4,41 и 3,48% меньше, чем бычки III группы (рисунок 5).  

Рисунок 5 - Затраты и оплата корма бычками за период 

опыта 
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Таким образом, увеличение в жомовых рационах в об-

щей сумме его каротина β-фракции обуславливает у бычков 

более интенсивное течение процессов ассимиляции веществ, 

что проявляется в увеличении абсолютных и относительных 

приростов их живой массы. Наилучший эффект получен при 

применении β-каротинсодержащего препарата «Каролин» и 

вико-овсяного сенажа, содержащих в своем составе 100 и 

61,21 % β-фракции каротина. 

 

1.3.7. Мясная продуктивность бычков 

 

Для изучения эффективности влияния β-каротинсодер-

жащего препарата «Каролин» и кормов с различным фракци-

онным составом каротина, используемых для его оптимизации 

в жомовых рационах бычков, на показатели их мясной продук-

тивности нами на Ульяновском мясокомбинате был проведен 

контрольный убой 4 животных - аналога из каждой группы.  

Критериями оценки откормочных качеств бычков слу-

жили: предубойная, убойная масса, масса парной туши и внут-

реннего жира, а также выход внутреннего жира и убойный вы-

ход (рисунок 6). 

Повышение уровня поступления β-фракции каротина в 

рационы бычков II, III и IV опытной группы способствовало 

увеличению у них массы парной туши, выходу внутреннего 

жира и убойного выхода. 

Животные этих групп характеризовались большей мас-

сой парной туши на 184,4, (P<0,05); 193,4 и 195,5 кг, (P<0,05), 

по сравнению с контролем – 183,4 кг. Аналогичная закономер-

ность наблюдается и по выходу с туши внутреннего жира. 

Большая масса парной туши и внутреннего жира обеспечили у 

бычков этих групп и более высокий убойный выход 54,25; 

53,40 %; и 54,27 %, (P<0,05), против - 53,53 % в контроле. 
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Рисунок 6 - Показатели мясной продуктивности бычков 
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и на морфологический состав туш.  

Так полутуши бычков II и IV групп, характеризирова-

лись большим абсолютным (на 4,90 кг и 5,56; Р<0,05…0,01) 

содержанием мякотной ткани, чем туши бычков, получавших 

в качестве источника каротина кукурузный силос. При этом 

туши бычков всех групп не имели достоверных различий по 

абсолютному выходу костной ткани, хрящей и сухожилий. 

Следовательно, при жомовом откорме бычков с включением в 

их рационы каротинсодержащих кормов с высоким содержа-

нием β-фракции каротина (сенаж) и синтетического препарата 

каролин у них более интенсивно проходило нарастание массы 

туши за счет наиболее ценной ее части - мякоти. Это подтвер-

ждается и её выходом на 1 кг костей, который составил в IV 

группе - 3,72, во II - 3,68 и 3,61 кг в III, против 3,57 кг у бычков 

I группы.  

 

Таблица 47 - Морфологический состав туш 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

Масса охлажденной  

полутуши, кг 

Масса мякоти, кг 

Выход мякоти, % 

Масса костей, кг 

Выход костей, % 

Масса хрящей и   

сухожилий, кг 

Выход хрящей и  

сухожилий, % 

Коэффициент мясно-

сти, кг 

89,95±1,19 

 

65,62±1,05 

72,95±0,56 

18,38±0,57 

20,43±0,61 

 

5,95±0,23 

 

6,61±0,24 

 

3,57 

96,02±0,55** 

 

70,52±0,68* 

73,44±0,35 

19,18±0,28 

19,97±0,35 

 

6,32±0,05 

 

6,58±0,02 

 

3,68 

90,75±0,91 

 

66,60±0,73 

73,39±0,47 

18,45±0,38 

20,33±0,37 

 

5,70±0,26 

 

6,27±0,26 

 

3,61 

96,75±1,26** 

 

71,18±0,95** 

73,56±0,41 

19,13±0,64 

19,75±0,41 

 

6,45±0,51 

 

6,67±0,58 

 

3,72 

*Р0,05 **Р0,01 

 

Представляют интерес и данные о сортовом составе жи-

лованного мяса (таблица 48). Деление мякоти на высший, пер-

вый и второй сорта мяса проводили по действующей на мясо-

комбинатах колбасной классификации. Ко второму сорту от-
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носится самое жирное мясо, включающее кроме жилок и пле-

нок большое количество межмускульного жира, не отделяе-

мого при жиловке. К первому сорту относится менее жирное 

мясо. К высшему сорту относится мышечная ткань без жира, 

жилок и пленок.  

При скармливании бычкам вико-овсяного сенажа (II 

группа) с их полутуш было больше получено высшего (на 1,25 

и 0,88 кг) и первого (на 3,97 и 2,87 кг) сортов мяса, чем с по-

лутуш бычков I и III группы, получавших кукурузный силос и 

эспарцетовое сено, имеющее в составе каротина меньшее со-

держание бета-фракции. Введение в рацион бычков IV группы 

препарата каролин способствовало повышению абсолютных 

показателей выхода с их полутуш высшего (16,61 кг, Р0,01) 

сорта мяса по сравнению с полутушами бычков, чья потреб-

ность в провитамине А удовлетворялась за счет каротина се-

нажа, силоса и эспарцетового сена.  
 

Таблица 48 - Сортовой состав мяса 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O IV-O 

  Высший, кг 

                  % 

  Первый, кг 

                  % 

  Второй, кг 

                  % 

  Всего, кг 

                  % 

14,68±0,30 

22,37±0,46 

30,33±0,65 

46,22±0,95 

20,61±1,00 

31,41±1,29 

65,63±1,05 

100 

15,93±0,41** 

22,58±0,50 

34,30±0,77* 

48,65±1,32 

20,30±1,30 

28,77±1,69 

70,52±0,68 

100 

15,05±0,37 

22,59±0,42 

31,43±0,97 

47,18±1,34 

20,12±0,66 

30,23±0,97 

66,60±0,73 

100 

16,61±0,25** 

23,33±0,11 

33,82±1,18* 

47,49±1,15 

20,75±0,67 

29,18±1,18 

71,18±0,95 

100 

*Р0,05 **Р0,01 
 

Таким образом, результаты наших исследований пока-

зывают, что количественные показатели мясной продуктивно-

сти бычков, характеризующие эффективность их откорма на 

жоме, зависят не только от обеспеченности их каротином, но 

и от процентного содержания в нем наиболее активной его 

бета-фракции, имеющего наивысшую А-витаминную актив-

ность. Эффективность откорма лучше, если содержание этого 

каротиноида в общей сумме каротина выше. 
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Одним из наиболее объективных показателей, характе-

ризующим питательную и энергетическую ценность мясной 

продуктивности – является химический состав и биологиче-

ская полноценность мяса. Мясо крупного рогатого скота, ха-

рактеризуется тем, что в своем составе содержит большее ко-

личество белка по сравнению с содержанием жира и является 

важнейшим источником полноценных белков и других биоло-

гически активных веществ - витаминов, ферментов, минераль-

ных веществ в питании человека. Переваримость питательных 

веществ мяса, очень высокая. На химический состав мяса вли-

яет многочисленные факторы, в том числе и кормовые.  

В связи с этим, изучение химического состава мяса под-

опытного молодняка при откорме на жомовых рационах с 

включением в них препарата каролин и каротинсодержащих 

кормов в различным его фракционным составом представляет 

определенный теоретический и практический интерес. Сте-

пень трансформации каротина различных кормовых и микро-

биологических источников в витамин А, а следовательно и 

насыщении им организма животного в определенной мере ока-

зало влияние на химический состав мяса. Полученные нами 

данные о химическом составе мяса высшего, первого, второго 

сортов, а также длиннейшей мышце спины подопытных быч-

ков показаны в таблице 49. 

В длиннейшей мышце спины бычков контрольной 

группы отмечено наименьшее содержание сухого вещества, 

белка и жира. Более существенное влияние на улучшение хи-

мического состава мяса оказало потребление бычками рацио-

нов, содержащих в суточной норме каротина больше бета-

фракции. Так у бычков IV и II групп в длиннейшей мышце 

спины увеличивалось содержание сухого вещества на 

3,54…2,69 % (P<0,05…0,001) за счёт большего содержания в 

нём белка. Мясо бычков III группы по сравниваемым показа-

телям занимало промежуточное положение. По содержанию в 

мясе высшего, первого и второго сортов белка, бычки, полу-

чавшие в рационе каролин и вико-овсяный сенаж имели досто-

верное преимущество перед аналогами III и I группы. Их мясо  
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Таблица 49 - Химический состав и энергетическая  

ценность мякоти 

Группа 

Показатель 

вода, % 
сухое  
веще-

ство, % 

белок,  
% 

жир,  
% 

зола, % 

кало-
рий-

ность, 
МДж 

зрелость 
мяса 

Высший сорт 
I – K 
 
II – O 
 
III – O 
 
IV – O 

74,48 
±0,05 
74,32 
±0,06 
74,53 
±0,05 
73,95 

±0,07* 

25,52 
±0,05 
25,68 
±0,06 
25,47 
±0,05 
26,05 

±0,07* 

21,18 
±0,04 
21,21 
±0,04 
21,16 
±0,03 
21,56 

±0,02* 

3,32 
±0,07 
3,46 

±0,03 
3,29 

±0,03 
3,51 

±0,06 

1,02 
 

1,01 
 

1,02 
 

0,98 

4,93 
 

5,07 
 

4,91 
 

4,99 

22,44 
 

21,48 
 

22,65 
 

21,07 

Первый сорт 
I – K 
 
II – O 
 
III – O 
 
IV – O 

70,45 
±0,11 
70,47 
±0,11 
70,44 
±0,06 
70,20 

±0,07х 

29,55 
±0,11 
29,53 
±0,11 
29,56 
±0,06 
29,80 

±0,07х 

18,54 
±0,09 
18,80 

±0,05+ 
18,68 
±0,06 
18,72 

±0,08х 

9,85 
±0,05 
9,56 

±0,06+ 
9,77 

±0,05 
9,91 

±0,05 

1,16 
 

1,18 
 

1,12 
 

1,17 

7,02 
 

6,95 
 

7,01 
 

7,07 

7,15 
 

7,37 
 

7,20 
 

7,08 

Второй сорт 
I – K 
 
II – O 
 
III – O 
 
IV – O 

70,69 
±0,04 
70,65 
±0,05 
70,91 

±0,07+ 
70,56 
±0,06 

29,31 
±0,04 
29,35 
±0,05 
29,09 

±0,07+ 
29,44 
±0,06 

15,79 
±0,04 
16,05 

±0,06* 
15,74 
±0,04 
16,13 

±0,03* 

12,58 
±0,03 
12,37 

±0,05+ 
12,43 

±0,04+ 
12,38 

±0,03* 

0,93 
 

0,93 
 

0,91 
 

0,92 

7,61 
 

7,57 
 

7,54 
 

7,59 

5,62 
 

5,71 
 

5,70 
 

5,69 

Длиннейшая мышца спины 
I – K 
 
II – O 
 
III – O 
 
IV – O 

75,17 
±0,08 
74,50 

±0,03* 
74,55 

±0,10+ 
74,29 

±0,12* 

24,83 
±0,08 
25,50 

±0,03* 
25,45 

±0,10+ 
25,71 

±0,12* 

20,80 
±0,05 
21,39 

±0,03* 
21,33 

±0,04* 
21,86 

±0,09* 

3,02 
±0,07 
3,12 

±0,04 
3,14 

±0,09* 
2,88 

±0,11 

1,02 
 

0,99 
 

0,98 
 

0,97 

4,75 
 

4,89 
 

5,10 
 

4,87 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

х0,05 +Р0,01 *Р0,001 
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отличалось и большей энергетической ценностью. Также 

можно отметить, что в мясе второго сорта у бычков, получав-

ших в рационе эспарцетовое сено (III) и кукурузный силос (I) 

в качестве источника каротина наблюдается большее содержа-

ние жира, чем у животных II и IV групп, что очевидно, объяс-

няется замедлением энергии роста этих бычков, меньшим 

нарастанием мышечной ткани и большим отложением в ней 

жира. 

Приведенные сравнительные данные о морфологиче-

ском, химическом составе и энергетической ценности мякоти 

туши позволяют утверждать, что количественные и качествен-

ные показатели мясной продуктивности бычков, характеризу-

ющие эффективность их откорма на жоме, с включением в ра-

ционы в качестве источника каротина, препарата каролин (IV 

группа) и таких каротинсодержащих кормов как кукурузный 

силос (I), вико-овсяный сенаж (II), эспарцетовое сено (III), 

имеющих различный фракционный состав каротина, претер-

певают изменения в зависимости от процентного содержания 

в нем бета – каротина, как наиболее биологически активной 

фракции. 

Вопрос влияния кормовых факторов на изменение пока-

зателей мясной продуктивности и процессы жирообразования 

в организме животных рассматривался в работах А.В. Девят-

кина (1978), А.И. Прудова (1986), Л.А. Пыхтиной (1990). Фи-

зико-химические свойства говяжьего, как и любого другого, 

животного жира, зависят от углеводного и жирового состава 

кормового рациона, влияющего прежде всего на соотношение 

в жире  отдельных жирных кислот. Еще в 1948 году Шапиро в 

своих опытах, используя меченые дейтерием жирные кислоты, 

показал, что ненасыщенные жирные кислоты легче, чем насы-

щенные, синтезируются в жировом депо. В условиях голода-

ния или кормления ниже нормы в теле уменьшается количе-

ство жира, прежде всего за счет использования животным 

насыщенных, а затем мононенасыщенных (олеиновая) и, нако-

нец, более высоконенасыщенных (линолевая) жирных кислот 

(О.Б. Рудаков, А.Н. Понамарев, К.К. Полянский, А. В. Любарь, 
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2005).  

Однако, в исследованиях, посвященных изучению влия-

ния различных источников фракционного состава каротина 

кормов на показатели жирообразования и изменение качества 

жира в литературе не встречается. 

Использование при жомовом откорме бычков различных 

источников каротина с неодинаковым процентным содержа-

нием его β-фракции и препарата «Каролин» в некоторой сте-

пени сказалось на физико-химических свойствах жировой 

ткани и на показателях мясной продуктивности (таблица 50). 

Нами были изучены качественные показатели кишеч-

ного, сальникового, почечного жира. 

Исследование жировой ткани показывает, что темпера-

тура плавления внутреннего жира у животных опытных групп 

(II, III и IV) составляет 40,37…40,91 0С или на 0,33…0,87 % 

больше, по сравнению с контролем, что указывает на увеличе-

ние в нем содержания насыщенных жирных кислот. 

Также внутренний жир бычков опытных групп характе-

ризовался меньшим значением йодного числа (на 0,25… 0,97 

%), в отличие от жира контрольных бычков. В показателе 

числа омыления жира достоверной разницы не наблюдалось, 

однако, отмечалась тенденция к его снижению в опытных 

группах, что говорит о меньшем содержании в нём свободных 

жирных кислот и большем количестве неомыляемых веществ. 

Кислотное число, характеризующее наличие свободных жир-

ных кислот, образующихся при окислении жиров у бычков 

контрольной группы, составило 0,027 %, а в опытных (III, II и 

IV группах) - 0,025, 0,023 и 0,022 % соответственно, что гово-

рит о лучших его пищевых качествах и более длительном 

сроке хранения. 

Йодное число наибольшим было у кишечного жира 

(34,37…35,77), существенно меньшим и практически одинако-

вым у почечного (26,94…27,95) и сальникового (25,62…26,13) 

жира. Аналогичная закономерность, но с меньшей и абсолют-

ной разницей, в зависимости от места жирообразования, 

наблюдается и в показателях числа омыления.  
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Что касается различных источников β-каротина, то они 

не оказали влияния на величину йодного числа жира сальни-

кового и почечного у бычков сравниваемых групп и вызвали в 

разной степени его изменения в кишечном жире. Наименьшее 

воздействие на снижение йодного числа в кишечном и почеч-

ном жире как источник каротина оказало эспарцетовое сено 

(27,6 и 35,55 против 35,77 и 27,95 в контроле). Более суще-

ственное его уменьшение произошло у бычков, потреблявших 

в качестве источника β-каротина препарат «Каролин». Йодное 

число кишечного жира уменьшилось на 1,4 единиц, а почеч-

ного – на 1,01 единицу, а при скармливании вико-овсяного се-

нажа уменьшение произошло на 0,79 и 0,23 единиц. 

 

Таблица 50 - Качественные константы жировой ткани 

Группа 
Вид жира 

В среднем 
кишечный сальниковый почечный 

Йодное число, %йода 

I-К 35,77±0,46 26,13±0,29 27,95±0,25 29,95±1,27 

II-О 34,98±0,78 25,75±0,35 27,72±0,29 29,48±1,23 

III-О 35,55±0,31 25,96±0,31 27,60±0,41 29,70±1,27 

IV-О 34,37±0,44 25,62±0,32 26,94±0,38* 28,98±1,29 

Число омыления, мг КОН/г  

I-К 205,60±0,31 198,75±1,11 199,12±1,01 201,16±1,05 

II-О 204,37±0,97 198,00±0,82 198,82±0,34 200,39±0,94 

III-О 205,60±0,31 198,50±0,96 199,20±0,40 201,10±1,01 

IV-О 203,82±0,89 197,75±0,48 198,37±0,31 199,98±0,88 

Кислотное число, мг КОН/г 

I-К 0,47±0,01 0,15±0,01 0,18±0,02 0,27±0,04 

II-О 0,43±0,02* 0,12±0,01* 0,15±0,01 0,23±0,04 

III-О 0,46±0,02 0,12±0,01 0,18±0,03 0,25±0,04 

IV-О 0,41±0,01** 0,11±0,05** 0,16±0,02 0,22±0,03 

Температура плавления, С0 

I-К 40,50±0,28 41,12±0,42 38,50±1,19 40,04±0,51 

II-О 41,25±0,47 41,37±0,55 39,50±0,28 40,71±0,35 

III-О 41,12±0,42 41,25±0,52 38,75±0,25 40,37±0,40 

IV-О 41,37±0,55 41,50±0,64 39,87±0,42* 40,91±0,36 

*Р<0,05; **Р<0,01;  

 



 

 149 

Таким образом, показатель йодного числа жира имеет за-

кономерную тенденцию к уменьшению, следовательно, жир 

больше содержит ненасыщенных жирных кислот. 

Аналогичная закономерность наблюдается и в показате-

лях числа омыления жира. Наибольшим оно у жира бычков 

контрольной группы (199,12 – 205,6), получавших в качестве 

источника β-каротина кукурузный силос, затем по убывающей 

последовательности - у жира бычков III; II и IV групп (205,6-

203,82 и 199,2 – 198,37), потреблявших такие β-каротинсодер-

жащие корма, как эспарцетовое сено, вико-овсяный сенаж и 

препарат «Каролин», что говорит о меньшем содержании сво-

бодных жирных кислот и большем количестве неомыляемых 

веществ.  

Таким образом, анализ физико-химических свойств 

внутреннего жира животных опытных групп показывает, что 

включение в рационы бычков кормов с более высокой концен-

трацией в общей массе каротина его -фракции и препарата 

«Каролин» способствует синтезу жировой ткани с большим 

содержанием в ней насыщенных непредельных высокомоле-

кулярных жирных кислот, свидетельствующих о лучшем пре-

образовании бычками углеводов и жиров корма. 

 

1.3.8. Конверсия протеина и энергии корма в белок и  

энергию съедобных тканей тела 

 

В последнее время для оценки мясной продуктивности и 

эффективности откорма животных стали применять комплекс-

ную характеристику на основе определения выхода пищевого 

белка и жира, а также расчета биоконверсии протеина корма в 

пищевой белок и энергии кормовых средств в энергию съедоб-

ных частей продукции. Показатели конверсии протеина и 

энергии корма зависят от многих факторов, в том числе от по-

роды, уровня, типа и полноценности кормления скота (В.А. 

Сечин, Е.С. Беломытцев, Г.С. Местешов, 2003) 

При оценке эффективности использования в дефицит-

ных по каротину рационах различных его источников с учетом 
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фракционного состава, влияющего на степень его трансформа-

ции в витамин А, мы использовали не только показатели изме-

нения живой массы, убойного выхода, морфологического со-

става туши, сортового и химического состава мякоти туши, а 

также и накопления питательных веществ и энергии в тканях 

съедобной части туши, и уровень биотрансформации протеина 

и энергии корма в пищевой белок и энергию говядины. Мате-

риалы проведенных нами в этом плане исследований пред-

ставлены в таблице 51. 

 

Таблица 51 - Конверсия протеина и энергии корма  

в пищевой белок и энергию съедобной части  

туши бычков 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О IV-О 

Предубойная масса, кг 360,00 374,30 361,00 380,30 

Масса охлажденной туши, кг 179,92 189,86 180,98 195,70 

Съедоб. часть тканей тела, кг 143,16 151,94 144,19 157,05 

Содержится в мякоти туши:     

                        белка , кг 26,15 28,19 26,46 29,25 

                        жира, кг 13,24 13,66 13,14 14,35 

Выход на 1 кг живой массы:     

                        белка, г 72,64 75,31 73,30 76,92 

                        жира, г 36,77 36,50 36,39 37,73 

                        энергии, МДж 2,68 2,71 2,68 2,79 

Коэффициент конверсии      

протеина корма, % 6,33 7,16 6,68 7,30 

Коэффициент конверсии      

обменной энергии корма, % 2,96 3,30 3,10 3,36 

Содержится энергии в туше, 

МДж 

 

964,35 

 

1015,85 

 

965,69 

 

1060,93 

Потреблено на 1 кг  

прироста: протеина, г 

1147,74 1052,49 1096,46 1055,83 

                   энергии ОЭ, МДж 90,55 82,33 86,20 83,12 

 

Анализ данных таблицы показывает, что бычки II и IV 

групп, получавшие в рационе в качестве источника каротина 

вико-овсяный сенаж и препарат каролин, расходовали на 1 кг 
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прироста меньше на 8,22...7,12 МДж обменной энергии и сы-

рого протеина на 95,25...91,91 г, чем бычки, получавшие в ра-

ционе кукурузный силос. Животные, чья потребность в каро-

тине покрывалась за счет эспарцетового сена по этим показа-

телям занимали промежуточное положение. 

Несмотря на меньший расход ОЭ и протеина бычки 

опытных групп более интенсивно подвергали биоконверсии 

протеин и ОЭ корма в пищевой белок и жир. В тканях съедоб-

ной части туши бычков II, III и IV группы наблюдалось боль-

шее отложение белка на 0,31…3,10 кг, и жира на 0,42…1,11 кг, 

в следствие этого у них показатель конверсии протеина соста-

вил 6,68 и 7,30 %, а ОЭ корма 3,10…3,36 % против 6,33 % и 

2,96 % у их аналогов, получавших в качестве источника каро-

тина кукурузный силос. 

Сравнивая показатели конверсии протеина и обменной 

энергии корма видно, что включение в рацион бычков II 

группы вико-овсяного сенажа имело практически такой же эф-

фект, как и при потреблении животными препарата каролин 

(IV группа), что говорит о более высокой трансформации ка-

ротина сенажа в витамин А и последующим его влиянии на 

обменные процессы. 

Таким образом формирование тканей у бычков опытных 

групп проходило в большей степени путем отложения белка и 

в меньшей степени – жира, видимо неоднозначную роль в кон-

версионных процессах играет не только источник каротина в 

дефицитном по нему рационе, но и процент содержания в нём 

его фракций, а особенно бета-каротина, то есть животные 

лучше преобразуют питательные вещества рациона в пищевой 

белок, за счёт повышения их А-витаминного статуса. 

 
1.3.9. Экономическая эффективность откорма бычков  

на жоме с различным фракционным составом каротина  

в их рационах 

 

Об эффективности откорма крупного рогатого скота 

принято судить по себестоимости прироста живой массы и 
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рентабельности производства говядины. 

Важным показателем экономической эффективности 

применения того или иного вида, типа, режима или системы 

откорма является оплата корма приростом живой массы, и 

сумма дополнительной прибыли полученной в расчёте на одну 

голову или один рубль произведенных затрат.  

Об эффективности откорма крупного рогатого скота 

принято судить не только по выходу и качеству говядины, но 

по затратам кормов на 1 кг прироста живой массы. 

Показатель прироста за период откорма и учёт поедае-

мости кормов дали нам возможность определить расход и 

оплату корма животных различных подопытных групп (таб-

лица 52). 

 

Таблица 52 - Затраты и оплата корма бычками  

за период опыта 

Показатель 

Группа 

I-K II-O 
% к 

контр. 
III-O 

% к 

контр 
IV-O 

% к 

контр 

Получено вало-

вого прироста, 

кг 

134,15 146,45 109,17 139,95 104,32 145,00 108,08 

на 1 ц прироста живой массы затрачено: 

Корм.ед 8,73 7,94 90,95 8,31 95,19 7,98 91,41 

Перевар. про-

теина, кг 

0,768 0,714 92,97 0,745 97,00 0,712 92,71 

Оплата корма 

приростом жи-

вой массы, кг 

11,45 12,59 109,95 12,03 105,07 12,53 109,43 

 

Из данных таблицы видно, что животные, получавшие в 

рационе препарат каролин (IV группа) и каротинсодержащие 

корма (I, II и III группа) с различным фракционным составом 

каротина неодинаково использовали питательные вещества 

потребляемых кормов. Наиболее эффективное использование 

питательных веществ потребляемых кормов наблюдалось у 
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животных, получавших в качестве источника каротина препа-

рат каролин и вико-овсяный сенаж. При практически таком же 

уровне кормления этих бычков, как и бычков I и III группы 

получавших кукурузный силос и эспарцетовое сено, от них по-

лучено на 8,08 и 9,17 % или на 10,85 и 12,3 кг больше прироста 

живой массы. Они на каждый центнер прироста живой массы 

затрачивали на 8,59…9,05 % меньше кормовых единиц, чем 

животные контрольной группы. 

Животные третьей группы, получавшие в рационе в ка-

честве источника каротина эспарцетовое сено (56,61 % бета-

каротина) по расходу ЭКЕ на 1 центнер прироста живой массы 

(8,31 ЭКЕ) занимали промежуточное положение. 

Таким образом, скармливание бычкам при жомовом от-

корме каротинсодержащих кормов (вико-овсяный сенаж и эс-

парцетовое сено) с высоким содержанием бета – фракции ка-

ротина, способствует увеличению прироста живой массы за 

счет лучшего использования питательных веществ кормов и в 

свою очередь позволяет снизить затраты ЭКЕ на единицу при-

роста живой массы. 

Экономическая эффективность во многом обуславлива-

ется стоимостью синтетического препарата бета-каротина, 

кормовых источников каротина, а также затрат на их примене-

ние и производство (таблица 53). Наилучшие результаты по-

лучены при скармливании бычкам в качестве источника вита-

мина А микробиологического препарата каролина, что обеспе-

чило получение прибыли на одну голову 1980 руб. при рента-

бельности 37,6 %, а при скармливании каротинсодержащих 

кормов наибольший экономический эффект был получен во II 

группе (1942,5 руб. и 36,1 %), где животные получали в каче-

стве источника витамина А сенаж вико-овсяной, содержащий 

в своем составе 61,2 % бета-каротина, а наименьший в I группе 

(1217,5 руб. и 22,9 %), где бычки получали кукурузный силос, 

каротин которого содержит 48,5 % бета-фракции. Животные 

III группы, получавшие в качестве источника эспарцетовое 

сено, занимали в этом отношении промежуточное положение 

(1550 руб. и 28,4 %). В расчете на 100 руб. стоимости кормов 
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от бычков IV группы получали 4,58 кг, во II – 4,50, в III – 4,28 

и в I – 4,10 кг прироста. Следовательно, из различных источ-

ников витамина А, применяемых при откорме бычков, 

наибольший эффект дает каролин, а из каротинсодержащих 

кормов – сенаж вико-овсяной.  

 

Таблица 53 - Себестоимость и рентабельность откорма  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Группы 

I-К II-О III-О IV-О 

Количество бычков в группе 

Всего затрат, в т.ч.:  

        -зарплата 

        -корма, в т.ч.: 

жом 

солома пшеничная 

патока 

отруби  

концентраты 

дробина 

          силос кукурузный 

          сенаж вико-овсяный 

          эспарцетовое сено 

          каролин 

Прирост живой массы 

Реализационная цена, руб./кг 

Стоимость прироста 

Сумма прибыли 

Себестоимость прироста  

Уровень рентабельности 

Получено прироста: 

-на 100 руб. стоимости кор-

мов 

гол. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

кг 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

% 

 

кг 

10 

53000 

931,0 

31800 

14946,0 

190,8 

2098,8 

859 

6137,4 

922,2 

6561,9 

- 

- 

- 

1303,5 

50,00 

65175 

12175 

40,6 

22,9 

 

4,10 

10 

53800 

1135,8 

32363 

15469,5 

- 

1812,0 

938 

6052,0 

1003 

- 

7055 

- 

- 

1464,5 

50,00 

73225 

19425 

36,7 

36,1 

 

4,50 

10 

54500 

1024,1 

32700 

15597,9 

- 

1340,7 

850 

5787,9 

1013,7 

- 

- 

8175 

- 

1400,0 

50,00 

70000 

15500 

38,9 

28,4 

 

4,28 

10 

52700 

1117,2 

31650 

16597,4 

1373,8 

2216 

1076 

6409,7 

1234 

- 

- 

- 

2743,5 

1450,0 

50,00 

72500 

19800 

36,3 

37,6 

 

4,58 

 

Таким образом, включение в рационы откормочного мо-

лодняка крупного рогатого скота различных кормовых источ-

ников витамина А с учетом фракционного состава каротина по 

сравнению с микробиологическим препаратом каролин эконо-

мически более выгодно использовать вико-овсяной сенаж, 
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имеющий более лучшую усвояемость и трансформацию каро-

тина в витамин А в отличие от каротина эспарцетового сена и 

кукурузного силоса. Это, в свою очередь, обеспечивает более 

интенсивный рост животных, при этом существенно улучша-

ются количественные и качественные показатели мясной про-

дуктивности с одновременным снижением себестоимости и 

повышения уровня рентабельности производства говядины.  

 

1.3.10. Производственная апробация  

эффективности использования различных  

источников каротина при откорме бычков на жоме 

 

Установив в ходе проведения научно-хозяйственного 

опыта, что наибольший биологический и экономический эф-

фект проявляется при использовании в жомовых рационах от-

кармливаемого скота в качестве источника каротина вико-ов-

сяного сенажа и препарата «Каролин». Нами в этом же хозяй-

стве для подтверждения полученных результатов была прове-

дена производственная апробация на трёх группах бычков по 

14 голов в каждой. Кормление их проводилось согласно схеме 

опыта и задаваемому рациону (таблица 54 и 55).  

 

Таблица 54 - Схема производственного опыта 
Группа Количество  

голов 
Источник каротина в рационе бычков 

I-К 

II-О 

III-О 

14 

14 

14 

Кукурузный силос 

Вико-овсяный сенаж 

Препарат «Каролин» 

 

Применяемые в жомовых рационах бычков в качестве 

источника каротина корма отличались по фракционному со-

ставу каротина (рисунок 7). Так, среднее содержание за период 

проведения опыта наиболее биологически активной β-фрак-

ции наблюдалось в вико-овсяном сенаже – 62,21 %, тогда как 

каротин кукурузного силоса содержал в своем составе только 

– 48,80 процента. Различный фракционный состав каротина 
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используемых источников, способствовал неодинаковому по-

ступлению в организм бычков каротиноидов различной био-

логической активности. 

 

* Общее содержание каро-

тина, мг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Потребление бычками (в суточном рационе) 

каротиноидов различной биологической активности, мг 

 

Наибольшее количество β-фракции каротина поступало 

в организм бычков II и III группы - 94,49 и 152,00 мг, что на 

20,46 и 77,97 мг больше, чем при применении кукурузного си-

лоса - 74,03 мг, что, несомненно сказалось на процессах руб-

цового пищеварения, углеводно-жировом обмене, и в свою 

очередь, отразилось на их мясной продуктивности, качествен-

ных показателях жировой ткани, а также затратах корма на 

единицу прироста живой массы. 

 

 

 

Кукурузный силос

β-

каротин

74,03 мг

н.и.

63,01 мг

α-

каротин

14,52 мг

151,71 мг*

Вико-овсяный сенаж

β-

каротин

94,49 мг

н.и.

42,42 мг

α-

каротин

14,98 мг

151,89 мг*

Препарат "Каролин"

β-

каротин

152,00 мг

152,00 мг*



 

 157 

 

Таблица 55 - Средневзвешенный рацион бычков  

 за 151 день откорма  

Показатель  
Группа 

I-K II-О III-O 
Жом свекловичный, кг 36,75 37,14 40,46 
Силос кукурузный, кг 8,42 - - 
Сенаж вика-овсяный, кг - 6,07 - 
Солома пшеничная яровая, кг 0,74 - 2,87 
Концентраты, кг 1,60 1,56 2,18 
Патока кормовая, кг 0,76 0,65 0,76 
Дробина пивная, кг 0,40 0,40 0,40 
Мочевина, г 53,00 25,00 65,00 
Препарат «Каролин», мл - - 20,26 
Мел кормовой, г 38,05 42,11 31,08 
Вытяжка из суперфосфата, мл 280,02 288,25 191,82 
Медь сернокислая, мг 93,93 57,11 56,99 
Цинк сернокислый, мг 506,93 506,66 168,74 
Марганец сернокислый, мг 454,50 253,45 78,5 
Кобальт сернокислый, мг    
В рационе содержится: 
ЭКЕ 6,87 6,85 7,02 
обменной энергии, МДж 68,74 68,54 70,21 
сухого вещества, кг 7,99 8,36 9,09 
сырого протеина, кг 946,00 940,00 950,00 
переваримого протеина, кг 635,94 644,06 644,72 
сырой клетчатки, кг 2339,49 2368,46 2560,52 
крахмала, г 636,96 640,34 656,08 
сахара, г 627,67 650,07 623,30 
сырого жира, г 207,56 211,10 210,41 
натрия, г 12,73 12,83 13,63 
хлора, г 22,93 25,81 23,18 
кальция, г 71,97 71,99 72,36 
фосфора, г 23,91 23,81 23,18 
магния, г 17,29 17,03 16,78 
калия, г 82,76 93,48 94,91 
серы, г 29,34 29,86 28,14 
меди, мг 87,49 85,13 84,64 
цинка, мг 319,34 320,92 320,96 
марганца, мг 458,00 432,30 452,66 
кобальта, мг 2,65 3,81 3,51 
йода, мг 13,32 13,37 14,51 
каротина, мг 151,71 151,89 152,00* 

*потребность в каротине у бычков IV группы восполняли за счёт β-каро-

тинсодержащего препарата «Каролин» 



 

 158 

Каждый кормовой и микробиологический источник ка-

ротина в рационах бычков по-разному повлиял на состояние у 

них процессов рубцового пищеварения и углеводно-жирового 

обмена (таблица 56) эффективность откорма. Бычки, получав-

шие в рационе вико-овсяный сенаж (II группа) и β-каротинсо-

держащий препарат «Каролин» (III группа), по всем тестируе-

мым показателям превосходили животных, где в качестве ис-

точника каротина использовали кукурузный силос. 
 

Таблица 56 - Показатели рубцового пищеварения и  

углеводно-жирового обмена подопытных бычков за откорм  
Показатель Группа 

I-К II-О III-О 

Рубцового содержимого: 

рН 

ЛЖК, моль/л 

Целлюлозолитич. 

актиность, % 

Общее количество  

инфузорий, тыс. в мл 

втомчисле: Entodinium 

                      Diplodinium 

                      Epidinium 

                      Ophrioscolecs 

Общий азот, г/л: 

белковый, г/л 

небелковый, г/л 

аммиачный, мг/л 

Крови: 
ЛЖК мг/л 

сахар, мг/л 

кетоновые тела, г/л 

резервная  

щелочность,об%СО2 

Показатель напряженности 

УЖО 

 

6,20±0,06 

102,76±1,71 

 

17,12±0,66 

 

166,31±3,41 

134,03±4,62 

25,83±1,87 

5,25±0,41 

1,20±0,23 

0,838±0,018 

0,586±0,011 

0,252±0,013 

0,199±0,009 

 

92,04±0,90 

606,05±4,09 

61,29±0,73 

 

55,19±1,04 

 

3,95 

 

5,86±0,03+ 

120,29±1,15+ 

 

20,55±0,73+ 

 

184,48±3,95+ 

151,53±3,91** 

26,39±1,91 

4,94±0,42 

1,62±0,19 

0,881±0,020 

0,597±0,012 

0,284±0,016 

0,211±0,008 

 

87,97±0,61+ 

624,36±4,06+ 

58,83±0,68* 

 

59,03±0,77** 

 

4,25 

 

5,57±0,05+ 

129,17±1,49+ 

 

21,92±0,71+ 

 

198,07±4,44+ 

165,00±4,34+ 

26,81±2,01 

4,58±0,33 

1,68±0,30 

0,893±0,017* 

0,602±0,011 

0,291±0,013* 

0,219±0,008 

 

81,10±0,53+ 

631,26±4,02+ 

57,19±0,82+ 

 

61,78±0,55+ 

 

4,56 

*P<0,05; **P<0,01; +P<0,001 
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Введение в рацион бычков различных источников β-ка-

ротина обуславливали изменение уровня и направленности 

ферментативных процессов в рубце. Активная кислотность 

(рН) рубцового содержимого бычков опытных групп имеет 

тенденцию к повышению. Включение в рацион бычков каро-

тинсодержащих кормов с различным содержанием  β-фракции 

каротина, сказалось и на глубине преобразования микрофло-

рой и микрофауной углеводистых веществ, и, в частности, 

клетчатки потребляемых кормов до конечных продуктов фер-

ментации – ЛЖК. Особенно заметно увеличение их концен-

трации в содержимом рубца отмечается у бычков II, III групп, 

что согласуется с достоверным увеличением целлюлозолити-

ческой активности микрофлоры в их рубце (с повышением 

уровня потребления ими β-фракции каротина). Увеличение 

концентрации летучих жирных кислот и целлюлозолитиче-

ской активности бактерий в рубцовой жидкости позволяет го-

ворить о том, что переваримость питательных веществ корма 

в рубце бычков опытных групп лучше, чем в контроле. При 

этом включение в рацион бычков сенажа вико-овсяного (II 

группа) и препарата «Каролин» (III группа) увеличивает в со-

держимом их рубца количество инфузорий, по сравнению с 

бычками контрольной группой. Родовой их состав представ-

лен в основном инфузориями рода Entodinium. По численно-

сти среднее положение во всех группах занимали инфузории 

рода Diplodinium. Наблюдается увеличение количества инфу-

зорий рода Ophrioscolex в III и во II группах. Такая же законо-

мерность наблюдается и у инфузорий рода Entodinium, по 

сравнению с контрольной группой. Таким образом, количе-

ственные показатели инфузорий зависят от уровня содержа-

ния в рационе бычков β-фракции каротина. С увеличением в 

рационе β-фракции каротина в рубце бычков происходит и бо-

лее интенсивный синтез микробного белка, что подтвержда-

ется повышением концентрации аммиака (у бычков II и III 

группы), а также общего и белкового азота, по сравнению с I 

группой. Изменения в интенсивности и направленности фер-

ментативных процессов в рубце животных сравниваемых 
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групп не могли не сказаться на состоянии у них углеводно-жи-

рового обмена. Наши исследования показали, что в период от-

корма в крови у животных, получавших препарат «Каролин» 

и вико-овсяный сенаж, наблюдается повышение сахара на 4,16 

% и 3,02 % и уменьшение концентрации ЛЖК на 11,88 и 

4,42%, и кетоновых тел на 6,68 % и 4,01 % (P<0,01 – 0,001), по 

сравнению с бычками контрольной группы. Наблюдается до-

стоверное нарастание резервной щелочности в крови живот-

ных опытных групп на 11,94 и 6,96 процентов. Показатель 

напряженности углеводно-жирового обмена у бычков кон-

трольной группы ниже, чем в опытных группах. Таким обра-

зом, активность ферментативных процессов в рубцовом содер-

жимом бычков подопытных групп претерпевает изменения в 

зависимости от процентного содержания в их рационе бета-

фракции каротина в общем его количестве, при этом наилуч-

шим кормовым источником каротина с учетом его фракцион-

ного состава в рационах бычков при откорме на жоме является 

вико-овсяный сенаж, как содержащий 61,21 % в общей массе 

каротина, его самой биологически активной β-фракции и пре-

парат «Каролин». Что создавало более благоприятные условия 

для ферментативных процессов в рубцовой жидкости. Это 

способствует нарастанию деятельности целлюлозолитической 

и протеолитической активности микрофлоры. 

Для контроля результатов производственной проверки 

из каждой группы было отобрано по 4 животных, у которых во 

все периоды откорма утром до кормления проводился забор 

для исследования венозной крови. 

Биохимические показатели крови бычков сравниваемых 

групп во все периоды откорма не выходили за рамки физиоло-

гической нормы (таблица 57). 

В среднем за опыт у бычков, потреблявших в качестве 

источника каротина вико-овсяный сенаж (II группа – 61,21 % 

бета-каротина) и препарат каролин (III группа) просматрива-

ется достоверное увеличение содержания в сыворотке крови 

каротина на 9,01 и 14,73 % по сравнению с животными кон-

трольной группы. Большее содержание в сыворотке крови 
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бычков опытных групп на протяжении всего откорма каротина 

обусловило и более высокую концентрацию в ней витамина А 

(57,074…60,736 мг %, Р<0,001) по отношению к контролю. 
 

Таблица 57 - Биохимические показатели крови бычков 

Г
р

у
п

п
а
 

Каротин, мг 

% 

Витамин А 

мг % 

Общий бе-

лок, г/л 

Кальций, мг 

% 

Фосфор, мг 

% 

Первый период откорма 

I-К 

 

II-О 

 

III-O 

0,417 

±0,012 

0,464 

±0,005** 

0,495 

±0,010*** 

45,875 

±0,938 

51,625 

±0,884*** 

54,625 

±1,390*** 

6,614 

±0,024 

6,850 

±0,015*** 

6,887 

±0,023*** 

10,775 

±0,149 

11,533 

±0,087*** 

11,656 

±0,044*** 

5,475 

±0,071 

5,700 

±0,087 

5,783 

±0,046** 

Второй период откорма 

I-К 

 

II-О 

 

III-O 

0,444 

±0,005 

0,482 

±0,005*** 

0,510 

±0,010*** 

51,292 

±0,865 

57,583 

±0,809*** 

61,333 

±0,291*** 

7,209 

±0,025 

7,487 

±0,051 

7,595 

±0,031 

11,250 

±0,104 

11,733 

±0,160* 

12,050 

±0,053*** 

5,917 

±0,082 

6,125 

±0,059 

6,283 

±0,089** 

Третий период откорма 

I-К 

 

II-О 

 

III-O 

0,503 

±0,011 

0,542 

±0,008** 

0,562 

±0,010*** 

57,125 

±0,646 

62,375 

±0,461*** 

66,250 

±1,016*** 

7,607 

±0,040 

7,766 

±0,031** 

7,841 

±0,028 

12,008 

±0,120 

12,433 

±0,075* 

12,658 

±0,051 

6,117 

±0,090 

6,375 

±0,063 

6,517 

±0,078 

В среднем за опыт 

I-К 

 

II-О 

 

III-O 

0,455 

±0,009 

0,496 

±0,006*** 

0,522 

±0,010*** 

51,431 

±0,816 

57,074 

±0,718*** 

60,736 

±0,899*** 

7,143 

±0,030 

7,315 

±0,032** 

7,441 

±0,027** 

11,344 

±0,124 

11,900 

±0,107** 

12,121 

±0,049** 

5,836 

±0,081 

6,067 

±0,070 

6,194 

±0,071** 

* P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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По мере увеличения А-витаминного статуса крови быч-

ков не могло не сказаться на изменении у них белкового и ми-

нерального обмена. Так, у животных потреблявших в качестве 

источника каротина корма с высоким содержанием его бета-

фракции (сенаж) и микробиологического препарат каролин, 

наблюдается достоверная тенденция к увеличению в сыво-

ротке крови в среднем за опыт общего белка на 2,41…4,17 %, 

кальция на 4,90…6,85 % и на 3,96…6,13 % фосфора. Данные 

по биохимическому составу крови бычков, позволяют нам 

утверждать, что при включении в дефицитные по каротину ра-

ционы в качестве его источника каротинсодержащие корма с 

высокой долей бета-фракции каротина в общем его составе, а 

также микробиологического препарата каролин способствует 

более интенсивному протеканию окислительно - восстанови-

тельных процессов, улучшению белкового и минерального об-

мена, что в конечном итоге отразилось на степени нарастания 

их живой массы. 

Таким образом, данные по некоторым биохимическим 

показателям крови подтверждают результаты, полученные в 

научно-хозяйственном опыте, и находятся в зависимости от 

процентного содержания бета-фракции каротина в используе-

мых источниках. 

Полученные в ходе производственной апробации дан-

ные по изучению абсолютного, среднесуточного и относи-

тельного прироста бычков ещё раз подтверждают результаты 

научно-хозяйственного опыта и находят в прямой зависимо-

сти от количества поступающего в их организм β-фракции ка-

ротина (рисунок 8). 

Анализируя данные, представленные на рисунке 8 видно, 

что включение в рационы бычков каротинсодержащих кормов 

с высоким содержанием β-фракции каротина в общей его 

массе и препарата «Каролин» обусловило повышение у них 

среднесуточного прироста на 8,38 и 12,16 %, по сравнению с 

использованием кукурузного силоса – 789,92 г.  
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Рисунок 8 - Изменение живой массы бычков за весь период  

откорма  
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Рисунок 9 - Затраты и оплата корма бычками за период 

опыта 

 

По изменению абсолютного прироста за период откорма 

наилучшие результаты получены от бычков II и III группы. 

Они по этому показателю имели практически одинаковые зна-

чения - 130,98 и 135,55 кг, что на 8,37 и 12,15 % больше, чем у 

животных контрольной группы. Аналогичная закономерность 

наблюдается и в показателях относительной скорости роста. 

По завершении откорма живая масса контрольных быч-

ков достигла - 363,21 кг, тогда как у их аналогов потреблявших 

корма с большим содержанием β-фракции каротина (II и III 

группа) она соответственно составила - 376,20 и 378,13 кг, что 

на 3,58; 4,11 % больше. У животных этих же групп наблюда-

лось и более эффективное использование кормов рациона, что 

подтверждается и данными по затратам энергетических кор-

мовых единиц на килограмм прироста живой массы - 8,92 и 

8,75 ЭКЕ, что на 7,9 и 9,7 % меньше, чем в контроле. 

Для изучения эффективности включения в жомовые ра-

ционы бычков β-каротинсодержащего препарата «Каролин» и 

кормов с различным фракционным составом каротина на по-

казатели их мясной продуктивности был проведен контроль-

ный убой трёх бычков - аналогов из каждой группы (рисунок 

10). 
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Рисунок 10 - Показатели мясной продуктивности бычков 

 

Повышение уровня поступления β-фракции каротина в 

рационы бычков II, III опытной группы способствовало досто-

верному увеличению по сравнению с контролем массы парной 

туши (на 4,12 и 5,75 %, (P<0,05)) и выходу внутреннего жира 

(на 4,51, (P<0,05) и 6,27 %, (P<0,01)), что и обеспечило у них и 

более высокий показатель убойного выхода 53,09 % и 53,36 %, 

(P<0,05), против - 52,21 процентов.  

Анализ данных морфологического состава туш живот-

ных показал, что включение в жомовые рационы источников 

каротина с разным содержанием в общем его составе бета-

фракции оказывает влияние и на соотношение мякоти и костей 

в тушах, а также на сортовой состав мяса (таблица 58). 
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Таблица 58 - Морфологический состав туши бычков 
Показатель  Группа  

I-К II-О III-О 

Масса охлажденной  

полутуши, кг 

Масса мякоти, кг   

В том числе высший, кг 

                                     % 

                      первый, кг 

                                     % 

                       второй, кг 

                                     % 

жира и сухожилия, кг 

                                   % 

Выход мякоти, % 

Масса костей, кг 

Выход костей, % 

Коэффициент мясности, кг 

88,11±1,28 

 

62,88±1,01 

16,20±0,69 

25,74 

29,12±0,39 

46,34 

17,56±0,78 

27,92 

7,07 

8,02 

71,36 

18,17±0,47 

20,61 

3,46 

92,23±0,63 

 

67,83±0,68** 

18,13±0,57 

26,72 

31,17±0,92 

45,96 

18,52±0,72 

27,32 

5,57 

6,04 

73,55 

18,83±0,27 

20,42 

3,60 

94,40±1,23х 

 

69,03±1,70х 

19,00±0,86х 

27,49 

31,83±0,61х 

46,17 

18,20±0,98 

26,34 

6,44 

6,82 

73,11 

18,93±0,18 

20,06 

3,65 

хP<0,05; **P<0,01 

 

С полутуш бычков II и III группы достоверно больше, 

чем с полутуш животных контрольной группы, получено мя-

коти мяса на 7,87 и 9,78 % при сравнительно одинаковом аб-

солютном и относительном выходе костей. 

В результате обвалки полутуш бычков подопытных 

групп установлено, что по сортовому составу мякоти мяса 

наблюдается тенденция к увеличению выхода наиболее цен-

ных сортов мяса – высшего и первого. По количеству в мякоти 

этих сортов бычки II и III группы превосходили своих анало-

гов из контрольной группы соответственно на 11,91 и 17,28 % 

по выходу высшего и на 7,04 и 9,30 % первого сортов мяса. 

Выход мяса второго сорта у животных всех сравниваемых 

групп был практически одинаковым и составил 17,56…18,20 

кг. 

Таким образом, проведение контрольного убоя подопыт-

ных бычков еще раз доказывает, что количественные показа-

тели мясной продуктивности находятся в зависимости от ка-
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чественного состава каротина в применяемых кормах (куку-

рузный силос, вико-овсяный сенаж) и кормовых добавках (ка-

ролин), чем больше в его общей массе в процентном отноше-

нии занимает бета-фракция, как наиболее биологически актив-

ная, тем выше эффективность от применения этого источника. 

Качество мяса, одного из наиболее ценных продуктов 

питания определяется химическим составом, зависящим от 

вида скота, условий содержания и кормления животных, а 

также от множества других. 

Питательная ценность мяса определяется содержанием в 

нём белка и жира, а также по общей его калорийности. 

Во время проведения контрольного убоя нами были ото-

браны образцы мяса высшего, первого и второго сортов для 

исследования химического состава (таблица 59). 

Результаты химического анализа проб мякоти первого, 

второго и высшего сортов и длиннейшей мышцы спины пока-

зывают, что мясо бычков II и III группы, получавших в раци-

оне в качестве источника каротина вико-овсяный сенаж и пре-

парат каролин, отличалось более высоким содержанием белка, 

по сравнению с мясом бычков контрольной группы, потреб-

лявших кукурузный силос.  

Большей в таком же порядке сравнения групп бычков 

была и энергетическая ценность их мякоти. Приведенные 

сравнительные данные о химическом составе и калорийности 

мякоти мяса всех сортов позволяют утверждать, что использо-

вание при откорме бычков на жоме вико-овсяного сенажа, со-

держащего в общей массе каротина более 62 % его бета-фрак-

ции, а также микробиологического препарата бета-каротина - 

каролин позволяет получить от них мясо со сравнительно бо-

лее высокими питательными качествами, чем при использова-

нии кукурузного силоса с содержанием бета-каротина 49 % в 

общей его массе 

При оценке эффективности использования в дефицит-

ных по каротину рационах различных его источников с учётом 

фракционного состава, влияющего на степень его трансформа-

ции в витамин А, мы исследовали уровень биотрансформации 
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протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию говя-

дины (таблица 60). 

 

Таблица 59 - Химический состав мяса подопытных  

бычков и его энергетическая ценность 

Груп

па  
Вода, % 

Сухое 

веще-

ство, % 

Белок, % Жир, % Зола, % 

Кало-

рий-

ность, 

МДж 

высший сорт 

I-K 

74,92 

±0,07 

25,08 

±0,07 

20,75 

±0,08 

3,34 

±0,05 

0,99 

±0,01 4,86 

II-O 

74,59 

±0,04** 

25,41 

±0,04 

20,97 

±0,04* 

3,43 

±0,03 

1,01 

±0,02 4,94 

III-O 

74,36 

±0,10** 

25,64 

±0,10 

21,11 

±0,09х 

3,53 

±0,03х 

1,00 

±0,01 5,00 

первый сорт 

I-K 

71,24 

±0,02 

28,76 

±0,02 

18,59 

±0,05 

9,01 

±0,06 

1,17 

±0,01 6,70 

II-O 

70,90 

±0,04** 

29,10 

±0,04 

18,78 

±0,04* 

9,10 

±0,06 

1,21 

±0,01* 6,77 

III-O 

70,69 

±0,03** 

29,31 

±0,03 

18,97 

±0,03** 

9,13 

±0,04х 

1,22 

±0,01* 6,81 

второй сорт 

I-K 

71,24 

±0,13 

28,76 

±0,13 

15,78 

±0,15 

12,04 

±0,04 

0,93 

±0,02 7,39 

II-O 

71,04 

±0,05 

28,96 

±0,05 

16,10 

±0,09 

11,95 

±0,05 

0,92 

±0,03 7,41 

III-O 

70,94 

±0,05* 

29,06 

±0,05* 

16,23 

±0,06* 

11,90 

±0,04* 

0,94 

±0,01 7,42 

длиннейшая мышца спины 

I-K 

75,73 

±0,04 

24,27 

±0,04 

19,90 

±0,04 

3,35 

±0,04 

1,02 

±,01 4,72 

II-O 

75,44 

±0,05** 

24,56 

±0,05 

19,94 

±0,07 

3,57 

±0,03х 

1,05 

±0,01 4,81 

III-O 

75,40 

±0,02** 

24,60 

±0,02 

20,03 

±0,03* 

3,53 

±0,02х 

1,04 

±0,01 4,81 

*P<0,05; **P<0,01 
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Таблица 60 - Конверсия протеина и энергии корма  

в пищевой белок и энергию съедобной части туши  

бычков 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O 

Масса охлажденной туши, кг 176,24 184,46 188,80 

Съедобная часть тканей тела, кг 139,92 146,79 150,93 

Содержится в мякоти туши:    

                  белка, кг 25,69 27,35 28,43 

                  жира, кг 11,75 12,28 12,56 

Выход на 1 кг живой массы:       

                  белка, г 71,63 74,19 76,22 

                  жира, г 32,75 33,30 33,67 

                  энергии, МДж 2,50 2,57 2,62 

Коэффициент конверсии     

протеина корма, % 6,06 6,85 7,20 

Коэффициент конверсии     

обменной энергии корма, % 2,92 3,25 3,35 

Содержится энергии в туше Мдж 898,41 947,56 976,97 

Потреблено на 1 кг прироста:  

протеина, г 

 

1181,91 

 

1083,68 

 

1058,28 

энергии ОЭ, МДж 85,88 79,02 78,21 

 

Анализ данных таблицы показывает, что бычки II и III 

групп, получавшие в рационе в качестве источника каротина 

вико-овсяный сенаж и препарат каролин, расходовали на 1 кг 

прироста меньше ОЭ на 6,86...7,67 МДж и сырого протеина на 

98,23...123,63 г, чем бычки, получавшие в рационе кукурузный 

силос. 

При меньшем расходе обменной энергии и протеина 

бычки опытных групп более интенсивно подвергали питатель-

ные вещества корма биоконверсии. У них наблюдалось увели-

чение показателя конверсии протеина корма в пищевой белок 

на 13,04 и 18,81 %, по сравнению с животными контрольной 

группы, что говорит о более высокой трансформации каротина 

сенажа в витамин А и последующим его влиянии на обменные 

процессы. 
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Таким образом, из данных таблицы 60 видно, что неод-

нозначную роль в конверсионных процессах играет не только 

источник каротина в рационе, но и процентного содержания в 

нём его фракций, а особенно бета-каротина, то есть животные 

лучше преобразуют питательные вещества рациона в пищевой 

белок, за счёт повышения их А-витаминного статуса. 

По завершении производственной проверки нами для 

подтверждения данных полученных в ходе проведения 

научно-хозяйственного была рассчитана экономическая эф-

фективность завершенных исследований. 

Эффективность откорма бычков на мясо зависит от их 

интенсивности роста, производственных затрат и выручки от 

реализации полученной продукции. 

Себестоимость прироста живой массы – основной пока-

затель при расчёте экономической эффективности. Примене-

ние различных кормовых и микробиологического источников 

каротина в рационе бычков способствовало снижению себе-

стоимости прироста (таблица 61). Так, при одинаковой цене 

реализации в 55 рублей за 1 кг полученной продукции и сни-

жении её себестоимости, в опытных группах получено на 

13,93…16,12 рублей больше прибыли в расчете на единицу 

продукции, по сравнению с контролем – 10,73 рублей.  

В связи с этим уровень рентабельности при использова-

нии в качестве источника каротина вико-овсяного сенажа (II 

группа) и препарата каролин (III группа) повышается по срав-

нению с контролем на 9,65 и 17,22 %. В расчете на 100 рублей 

стоимости кормов от животных III и II группы было получено 

4,28 и 4,21 кг прироста живой массы, тогда как от контрольных 

- 3,89 кг. Следовательно, наибольший эффект дает применение 

в качестве источника каротина препарата каролин и вико-ов-

сяного сенажа (61,21 % бета-каротина), по сравнению с ис-

пользованием кукурузного силоса с содержанием 48,8 % бета-

каротина. 
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Таблица 61 - Себестоимость и рентабельность откорма  

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группа 

I-К II-О III-О 

Количество бычков в группе 

Всего затрат, в т.ч.:  

        -зарплата 

        -корма, в т.ч.: 

        силос кукурузный 

        сенаж вико-овсяный 

        каролин 

Прирост живой массы 

Реализационная цена, руб./кг 

Стоимость прироста 

Сумма прибыли 

Себестоимость прироста  

Уровень рентабельности 

Получено прироста: 

-на 100 руб. стоимости кормов 

гол. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

кг 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

% 

 

кг 

14 

74900 

1370,55 

43446,03 

7630,14 

- 

- 

1692,04 

55,00 

93062,2 

18162,2 

44,27 

24,25 

 

3,89 

14 

75320 

1485,31 

43532,2 

- 

8439,09 

- 

1833,72 

55,0 

100854,6 

25534,6 

41,07 

33,90 

 

4,21 

14 

73780 

1537,14 

44318,5 

- 

- 

2452,04 

1897,7 

55,00 

104373,5 

30593,5 

38,88 

41,47 

 

4,28 

 

Таким образом, результаты производственной апроба-

ции ещё раз убеждают, что использование в жомовых рацио-

нах откармливаемого молодняка крупного рогатого скота, для 

оптимизации витаминного питания β-каротинсодержащего 

препарата «Каролин» и вико-овсяного сенажа (как содержа-

щего 61,21 % - β-фракции каротина в общей его массе) по срав-

нению с использованием кукурузного силоса (48,50  % - β-

фракции), обуславливает у его более интенсивный рост, улуч-

шаются качественные показатели жировой ткани, повыша-

ются мясная продуктивность и рентабельность производства 

говядины. 

 

1.3.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Включение в дефицитные по каротину жомовые раци-

оны при откорме молодняка крупного рогатого скота препа-

рата «Каролин» и каротинсодержащих кормов с различным 

фракционным составом каротина (кукурузный силос, эспарце-
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товое сено, вико-овсяного сенажа) обуславливает неодинако-

вое поступление в их организм каротиноидов различной био-

логической активности. Наибольшая концентрация в общей 

сумме каротина его β-фракции достигается в рационах при по-

треблении «Каролина» (100 %), вико-овсяного сенажа (61,21 

%) и меньшее – при использовании в нем эспарцетового сена 

(56,61 %) и кукурузного силоса – (48,50 %), что оказывает 

неоднозначное влияние на состояния у бычков процессов руб-

цового пищеварения и УЖО. 

2. Большее потребление бычками в общей массе каро-

тина β-фракции его положительно влияет на уровень фермен-

тативных процессов в рубце - повышается рН рубцового со-

держимого (на 0,13...0,56 единиц) и целлюлозолитическая ак-

тивность бактерий (на 3,64 %…1,29 %), возрастает числен-

ность инфузорной фауны (на 20,81...18,12 %), концентрация 

ЛЖК (на 18,41...9,68 ммоль/100 мл), по сравнению с этими же 

показателями у контрольных бычков.  

3. Нормирование потребности откармливаемых на жоме 

бычков в каротине за счет препарата «Каролин»и вико-овся-

ного сенажа способствует улучшению азотистого обмена в их 

рубце, сопровождающееся достоверным увеличением содер-

жания в рубцовой жидкости общего (на 7,32 и 4,46 %), небел-

кового (на 6,74 и 4,92 %) и белкового азота (на 7,73 и 4,14 %). 

4. У откармливаемых бычков с включением в их раци-

оны β - каротинсодержащего препарата «Каролин» и кормов с 

высоким содержанием β-фракций каротина (сенаж, эспарцето-

вое сено), по сравнению с контрольными животными, наблю-

дается улучшение УЖО, что подтверждается достоверно 

меньшим накоплением (на 7,66; 5,06 и 3,83 %) кетоновых тел 

в их крови, при одновременном повышении в ней сахара (на 

3,08; 2,18 и 1,62 %) и щелочных резервов (на 3,83; 3,69 и 2,28 

%). Следовательно, УЖО у них протекает с наименьшим 

напряжением и лучшим использованием питательных ве-

ществ кормов. 

5. Включение в рацион бычков различных источников 
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каротина влияет на переваримость и использование ими пита-

тельных веществ. Наилучшая переваримость органического 

вещества (73,96 %, Р0,01), протеина (64,49 %, P<0,01), жира 

(63,85 %) и клетчатки (59,44 %, P<0,01) наблюдается у живот-

ных, получавших синтетический препарат каролин. У бычков, 

потреблявших в качестве источника каротина вико-овсяный 

сенаж, по сравнению с бычками I группы, где потребность в 

каротине покрывалась за счет силоса, наблюдается увеличение 

переваримости органического вещества на 5,05 (Р0,01), про-

теина – 5,50 (Р0,05), жира - 3,66, клетчатки на 3,13 и БЭВ на 

2,72 %. Скармливание в целях оптимизации каротина кормов 

с высоким содержанием в общей его массе β-фракции (вико-

овсяный сенаж) и препарата каролин способствует улучше-

нию использования азота, кальция и фосфора для формирова-

ния продукции. 

6. Нормирование потребности откармливаемых на жоме 

бычков в каротине за счет препарата каролин и вико-овсяного 

сенажа (61,2 % бета-каротина) способствует улучшению у них 

А-витаминного статуса организма; наблюдается увеличение 

содержания витамина А в печени на 11,56…8,94 % по сравне-

нию с животными контрольной группы. При этом у бычков 

наблюдается достоверное увеличение содержания в крови 

эритроцитов, гемоглобина, общего белка и фосфора, что ука-

зывает на усиление метаболических процессов в организме. 

7. Бычки опытных групп, по сравнению с контрольными 

животными, в суточном количестве мочи выделяют меньше 

недоокисленных продуктов, как суммарно (на 18,45...48,25 %), 

так и в расчете на каждый килограмм ПОВ (на 45,5...66,78 %). 

При этом у них ацетоновые тела на 33,90...32,50 % представ-

лены наиболее токсичной их фракцией «ацетон+ацетоуксус-

ная кислота».  

8. Применение в жомовых рационах откармливаемого 

скота в качестве источника каротина препарата «Каролин» и 

каротинсодержащих кормов с высоким содержанием β-каро-

тина (эспарцетовое сено, сенаж) обуславливает более интен-
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сивное течение процессов ассимиляции веществ, что прояви-

лось в увеличении среднесуточных приростов на 8,09…4,32 % 

и достижения к концу откорма живой массы 393,0…380,5 кг, 

при затрате на - 1кг прироста 8,24…8,32 ЭКЕ, что на 18,2…5,7 

кг больше и 0,81..0,73 ЭКЕ меньше, чем у контрольных живот-

ных.  

9. При синтезе жира у бычков лучше протекает преобра-

зование углеводов и жиров рациона в насыщенные жирные 

кислоты, свойственные жиру данного вида животных, что 

подтверждается показателями его физико-химических 

свойств. 

10. При включение в жомовые рационы синтетического 

препарата каролин и каротинсодержащих кормов с высоким 

содержанием β-фракции каротина (вико-овсяный сенаж, эс-

парцетовое сено) формирование мясной продуктивности у них 

проходит более интенсивно. Повышается коэффициент мясно-

сти на 4,2 и 3,08 %, увеличивается выход мяса высшего и пер-

вого сортов по сравнению с бычками, потреблявшими в каче-

стве источника каротина кукурузный силос. Покрытие потреб-

ности бычков при откорме на жоме в каротине за счет куку-

рузного силоса обуславливает образование у них наиболее 

ценного мяса первого сорта с большим содержанием воды 

(70,45 %) и наименьшим содержанием – белка (18,54 %), жира 

(9,85 %) и его калорийности (7,02 мДж/кг). Замена в рационах 

бычков кукурузного силоса на сенаж и эспарцетовое сено спо-

собствует получению мяса с более высоким содержанием 

белка и меньшим содержанием жира, что говорит о лучшем 

формировании мышечных волокон и меньшим образовании 

межмускульного жира. 

12. Использование в жомовых рационах бычков каро-

тинсодержащих кормов с высокой долей в общей массе каро-

тина его β-фракции и препарата каролин повышает биотранс-

формацию протеина и энергии корма в продукцию. Коэффи-

циенты конверсии сырого протеина возрастают на 0,35…0,97 

%, а обменной энергии на 0,14…0,4 % по сравнению с исполь-

зованием кукурузного силоса, содержащего 48,5 % β-фракции. 
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13. Включение в жомовые рационы бычков в качестве 

источника каротина взамен кукурузного силоса кормов с 

большим содержанием β-каротина (сенаж и эспарцетовое 

сено) усиливает пищеварительные и обменные процессы в их 

рубце и в организме в целом, что способствует формированию 

животных с более высокой мясной продуктивностью: у них 

больше убойная масса, масса парной туши и внутреннего 

жира, а также убойного выхода. При этом существенно повы-

шается рентабельность производства говядины до 28,5…36,2 

%, чем при использовании силоса – (23,1 %). 

 

1.3.12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

При откорме молодняка крупного рогатого скота на 

жоме необходимо учитывать не только обеспеченность по-

требности его в общем количестве каротина, но и оптимальное 

содержание в каротине наиболее биологически активной β-

фракции, что способствует улучшению рубцового пищеваре-

ния, углеводно-жирового обмена, количественных и каче-

ственных показателей не только мясной продуктивности, но и 

жировой ткани. При откорме скота на жоме рекомендуется за-

менять в их рационах кукурузный силос, как содержащий 

меньшее количество β-фракции каротина – (48,50 %), кормами 

с большим её содержанием - вико-овсяным сенажом - 61,21 % 

β-фракции. 
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ГЛАВА II. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ОТКАРМЛИВАЕМОГО МОЛОДНЯКА  

БЕСТУЖЕВСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В РАЦИОНАХ СЕНАЖНОГО ТИПА  

СОРБЦИОННЫХ И СОРБЦИОННО- 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

 

В нашей стране одной из важных отраслей животновод-

ства является мясное скотоводство, направленное на произ-

водство мяса говядины в необходимом количестве и ассорти-

менте и полном удовлетворении потребности населения в этом 

полноценном продукте питания. 

Говядина в России, из-за разнообразия обычаев много-

национального состава населения, всегда будет оставаться 

главнейшим видом потребляемого мяса. Из-за высокой пита-

тельной ценности её не сможет заменить никакой другой вид 

мяса. Доказано, что говядина превосходит другие виды мяса 

по содержанию белка и таких важных составляющих как вита-

мин B12, железо и конъюгированная линолевая кислота, но со-

держание холестерина в ней не больше чем в мясе кур (Askew 

E.W., 2006), а соотношение ненасыщенных и насыщенных 

жирных кислот более благоприятно для людей (В.И. Фисинин 

и др., 2003; Х.А. Амерханов, В.В. Шапочкин и др., 2007). Мяс-

ное скотоводство из-за сложившихся объективных условий, 

должно развиваться не только за счет интенсивного использо-

вания откормочного контингента из молочных стад, но и уско-

ренного развития специализированного мясного скотоводства 

(С.А. Данкверт, 2002).  

В настоящее время среднесуточные приросты крупного 

рогатого скота при выращивании, откорме и нагуле, из-за сла-

бой кормовой базы и низкого качества кормов, находятся на 

недостаточно высоком уровне. Поэтому при производстве го-

вядины ставится задача использования всех кормовых ресур-

сов (И. Драганов, Г. Шичкин, 2007) и применения для повы-

шения полноценности рационов животных различных биоло-

гически активных и кормовых добавок (Н.И. Клейменов, 1975; 
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А.П. Калашников, 1993; В. Швиндт, 2006; В.П. Дегтярев и др., 

2008). 

Возрастающее влияние антропогенных факторов, таких 

как выбросы в атмосферу и воду вредных  химических токси-

нов, постоянное внесение в почву нитратов, пестицидов, фун-

гицидов и накопление патогенных биологических объектов во 

внешней среде – микотоксинов, бактерий, вирусов, паразитов 

и т.д., отрицательно сказывается на здоровье организма живот-

ных, его резистентности и способности адекватно адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям среды (Р.В. Сащенко, 

2007). Поэтому стоит проблема увеличения уровня реализа-

ции биоресурсного потенциала мясной продуктивности круп-

ного рогатого скота, сдерживаемое использованием в рацио-

нах кормов, имеющих повышенное содержание тяжёлых ме-

таллов, радионуклидов и микотоксинов (А. Миронов и др., 

2004; Д.А. Давтян, 2005.). С учетом такого положения, прио-

ритетным направлением для снижения концентрации этих 

вредных веществ в животноводческой продукции, стало ис-

пользование кормовых добавок, обладающих сорбционными, 

ионообменными и биологически активными свойствами (У.Г. 

Дистанов и др., 1990; А.В Якимов, 2001; J. Lichvar, 1983). 

При этом существующие сорбенты, отечественного и 

иностранного производства, применяются в рационах живот-

ных как для компенсации дефицита минеральных веществ, так 

и удаления из организма тяжёлых металлов, радионуклидов и 

др. (С.Г. Кузнецов, 1993; А.В. Якимов, 2002; В. Левахин и др., 

2008). 

Исследования по изучению и использованию нетрадици-

онных природных сырьевых ресурсов, в том числе местного 

происхождения, в целях повышения биоресурсного потенци-

ала крупного рогатого скота на основе активизации их пище-

варительных процессов и иммунной системы, посредством 

включения в рационы добавок сорбирующего действия в со-

временных условиях не утратили своей значимости и актуаль-

ности.  
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В сотрудничестве аккредитованной «Испытательной ла-

боратории качества биологических объектов, кормления сель-

скохозяйственных животных и птицы» при ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» и группой компа-

нии «Диамикс» (ООО «Диатомовый комбинат, г. Инза) были 

получены добавки коретрон и биокоретрон форте, изготавли-

вающиеся «путем термомеханической обработки нанострук-

турированного природного минерала Инзенского месторожде-

ния», представляющие собой, рыхлую, землистую или сла-

боцементированную кремнистую породу осадочного типа.  

Состоят они главным образом из микроскопических пан-

цирей диатомитовых водорослей (Ульяновская область обла-

дает существенными их залежами), которые содержат в своем 

составе в доступной форме кремний (до 75 – 88 %), а также 

алюминий, железо, калий и множество других не менее важ-

ных элементов. Биологическое действие этих добавок зависит 

не только от минерального состава, но и от адсорбционных и 

ионообменных свойств за счет огромной нанопористости ма-

териала, а биокоретрон форте, кроме того, воздействием вклю-

ченных в его состав биологически активных веществ (витами-

нов, хелатированных микроэлементов, бактерий пробиотиче-

ской направленности).  

Эффективность использования указанных добавок изу-

чалась в рационах при выращивании и откорме свиней (Ю.В. 

Семенова, 2009), коров (С.П. Лифанова, 2010), кур-несушек 

(О.Е. Ерисанова, В.Е. Улитько, А.Г. Ариткин, 2011), молод-

няка крупного рогатого скота (Г.М. Мулянов, 2011). Однако, 

вопросы рубцового пищеварения, показатели углеводно-жи-

рового обмена (УЖО) с влиянием их на продуктивное дей-

ствие кормов, морфо-биохимический статус крови, количе-

ственные и качественные показатели мясной продуктивности, 

жировой и костной ткани молодняка крупного рогатого скота 

при использовании в рационах добавок коретрон и биоко-

ретрон форте не изучены. Поэтому углубленное изучение по-

ставленных вопросов актуально и имеет большую научную и 

практическую значимость.  
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2.1. Рубцовое пищеварение и углеводно-жировой обмен у 

крупного рогатого скота 

 

Известно, что большая часть питательных веществ 

корма у жвачных перевариваются в преджелудках при участии 

обильной по количеству и разнообразной по  видовому со-

ставу микрофлоры в важные для организма метаболиты. От 

состояния процессов в преджелудках зависит не только пере-

варивание корма в последующих отделах пищеварительного 

тракта, но и течение обмена веществ в организме, а следова-

тельно продуктивность и здоровье животных.  

У крупного рогатого скота большая часть углеводов 

корма, включая клетчатку и гемицеллюлозу, подвергаясь воз-

действию микроорганизмов, расщепляется в рубце до образо-

вания летучих жирных кислот (уксусная, пропионовая, масля-

ная и др.) и последующего их всасывания. Уксусная кислота 

образующаяся в процессе расщепления полисахаридов, со-

ставляет основную долю летучих жирных кислот и использу-

ется главным образом в жировом обмене. Пропионовая – об-

разуется при расщеплении легкорастворимых углеводов 

(крахмал и сахара) и в последующем участвует в углеводном 

обмене, являясь предшественником гликогена и жира в теле 

животных. Образующаяся же масляная кислота, участвует в 

синтезе нежировых составных частей тела (Н.В. Курилов, А.П. 

Кроткова, 1971; В.Е. Улитько, 1971; В.П. Дегтярев, 1974;).  

Летучие жирные кислоты и их количество являются важ-

нейшим показателем, характеризующим процесс брожения в 

рубце. Известно, что углеводы в рубце подвергаются фермен-

тативному гидролизу до моносахаридов, которые в дальней-

шем сбраживаются до летучих жирных кислот, метана и угле-

кислого газа. Летучие жирные кислоты, в свою очередь, слу-

жат материалом для дальнейшего синтеза глюкозы или непо-

средственной утилизации в качестве источника энергии (А.Т. 

Филлипсон, 1964; И.А. Долгов, С.И. Долгова, 2002). У круп-

ного рогатого скота, в отличие от моногастричных животных, 
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ЛЖК используются в тканевом обмене в гораздо больших раз-

мерах, чем глюкоза (А.А. Алиев, В.М. Сорокин, 1981; Л.А. 

Пыхтина, 1990; С.А. Роон, 1999). 

Вместе с тем, концентрация летучих жирных кислот за-

висит от наличия в рационах каротиносодержащих препаратов 

(О.А. Десятов, 2002; Н.Н. Стеклова, 2007), добавления в корм 

ферментных препаратов, обработанных  цеолитом (Г.К. Дус-

каев, 2003; Г.И. Левахин, 2006), а также от породного признака 

животных (Н.Н. Горбачева, 2004) и т.д. 

Концентрация летучих жирных кислот, а также образо-

вание той или иной летучей жирной кислоты и общее содер-

жимое рубца находится в тесной взаимосвязи с величиной рН, 

а наличие водородных ионов (pH) отражает направленность и  

интенсивность обменных процессов в рубце. При этом от ре-

акции среды в рубце животных зависит уровень распада про-

теина кормов и синтез микрофлорой белка, а также скорость 

всасывания продуктов ферментации из преджелудков в кровь 

(А. Орт и В. Кауфман, 1964; И.А. Бойко, 1970; М.И. Чалмерс, 

1980; А.П. Коробова и др., 2005; С.П. Москаленко, 2007).  

По многочисленным исследованиям (Н.В. Курилов и 

А.П. Кроткова, 1971; А.Г. Грушкин и др., 1998; Б.В. Тараканов, 

2001), величина рН в содержимом рубца крупного рогатого 

скота колеблется от 5,0 до 8,0 и более единиц, но показатель 

активной кислотности в содержимом рубца близок к нейтраль-

ной среде (А.Д. Синещеков, 1965; А.П. Кроткова, 1966; Н.Н. 

Горбачева, 2004), что обеспечивается всасыванием летучих 

жирных кислот и поступлением слюны в рубец, содержащей 

бикарбонаты и фосфаты (Е.Ф. Эннисон и Д. Льюис, 1962; Н.Е. 

Кочанов, 1974; А.А. Алиев, 1997; М.Б. Утарбаев, А.Г. Манна-

пова, 2000), в результате чего происходит нормальное течение 

процессов рубцового метаболизма и обеспечивается физиоло-

гически нормальное состояние животных.   

Установлено, что микрофлора рубца насчитывает около 

900 видов самых разнообразных бактерий, которые состав-

ляют от 3 до 6 кг по массе, или 5 – 10 % содержимого рубца 

(А. Орт и В. Кауфман, 1961). Этой массой бактерий в рубце 
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разрушается до 70 – 85 % всей переваримой клетчатки (Grau 

F.V., 1947), а под влиянием бактериальных ферментов (депо-

лимеразы, целлобиазы и др.) происходит расщепление их до 

летучих жирных кислот. 

Целлюлозолитическая активность бактерий в рубце за-

висит от степени лигнификации клетчатки кормов, содержа-

ния в них легкопереваримых углеводов и протеинов, а так же 

от наличия различных биологически активных веществ, вита-

минов,  макро- и микроэлементов (М. Хид, 1964; Н.В. Курилов 

и А.П. Кроткова, 1971). При этом, изменяя в рационе соотно-

шение клетчатки, протеина, легкопереваримых углеводов и 

жиров, а также витаминов, можно стимулировать или угнетать 

процессы пищеварения в рубце и уровень утилизации живот-

ными клетчатки (Ю.А. Иванов, 1966). 

Содержание в рационе клетчатки является важным фак-

тором, влияющим на процессы ферментации в рубце. Так, оп-

тимальное содержание клетчатки в рационах молодняка круп-

ного рогатого скота должно быть в пределах 18 – 20 % от су-

хого вещества рациона (П.Д. Пшеничный, 1964; Н.В.Курилов 

и А.П.Кроткова, 1971; А.П. Дмитроченко, 1973; А.М. Венедик-

тов и др., 1983; Armstrong D., Blaxter K.Z., 1957), в то же время, 

низкий (12 – 14 %) и высокий (более 30 %) уровень клетчатки 

ухудшает использование питательных веществ животными.  

В настоящее время не вызывает сомнения и тот факт, что 

инфузории рубца жвачных являются симбионтами макроорга-

низма. Большая часть питательных веществ рациона подверга-

ется в преджелудках сложным превращениям. Значительная 

роль в этих процессах принадлежит простейшим.  

В рубце крупного рогатого скота инфузории оказывают 

многообразное влияние на пищеварение. В преджелудках 

жвачных их встречается до 120 видов, а количество в 1 мл руб-

цовой жидкости варьируется от 200 до 200000 видов особей 

(Е.Ф. Эннисон, Д. Льюис, 1962; Б.В. Тараканов, 1989; В.Е. 

Улитько, 1994; А.Ф. Крисанов и др., 2003; Ю. Алехин, 2007). 

Инфузории, действуя на клетчатку, механически её размель-
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чают, делая целлюлозу более доступной для микробов и фер-

ментов, что способствует лучшей её переваримости (А.А. Ива-

нов, 1994; И.С. Шевелев, А.Г. Грушкин, 2000), а в преджелуд-

ках жвачных ферментируется до 60 – 70 % переваримой клет-

чатки рациона.  

Простейшие рубца играют важную роль в процессах 

ферментации крахмала в рубце. Конечными продуктами фер-

ментации крахмала инфузориями Entodinium, Epidinium, 

Ophryoscolex и др. являются, главным образом, уксусная и 

масляная кислоты, в небольшом количестве молочная кислота, 

а также водород и углекислота (В.А. Догель, 1951; P.P. Wil-

liams, R.E. Davis, 1961; G.S. Coleman, 1969; А.А. Алиев, 1980). 

Бактерии содержимого рубца после завершения синтеза мик-

робного белка становятся пищей для инфузорий, каждая из ко-

торых может съесть несколько миллионов бактерий за сутки, 

превращая их в белки своего тела. Количество инфузорий со-

ставляет 5 – 7 % по массе, а по азоту 10 – 15 % содержимого 

рубца (В.Е. Улитько, 1971; И.Г. Пивняк, Б.В. Тараканов, 1982; 

А.С. Козлов и др., 1990). 

Все инфузории, представленные в рубце, по общеприня-

той систематике делятся на три группы: крупные инфузории 

рода Diplodinium и Metadinium, которые захватывают волок-

нистые частицы корма и крахмал; мелкие Entodinium, перева-

ривающие крахмал; и незахватывающие питательные веще-

ства Isotricha и Dasutricha (В.А. Догель, 1951). 

Простейшие очень чувствительны к различным неблаго-

приятным условиям существования животного, в частности  к 

качеству применяемых рационов. При этом сначала  исчезают 

малочисленные формы инфузорий, это Isotricha, Ophrioscolecs, 

Diplodinium, Epidinium, а затем инфузории рода Entodinium, 

которые являются наиболее устойчивой формой. При возвра-

щении условий кормления к нормальным наблюдается восста-

новление инфузорий всех форм в порядке их исчезновения 

(С.И. Долгова, И.А. Долгов, 2000; С.В. Воробьева, Е.О. Улива-

нова, 2001). 
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Не менее важна и протеолитическая активность инфузо-

рий. Благодаря этим свойствам белки корма быстро в рубце 

расщепляются до аминокислот и пептидов. Конечные про-

дукты гидролиза белка корма могут подвергаться дальнейшей 

деградации или включаться в белок микроорганизмов. Белок 

простейших составляет значительную часть содержимого 

рубца жвачных. Если в бактериях содержится 12 % белка от 

общего азота рубцового содержимого, то на азот инфузорий 

приходится 20,3 % (Н.В. Курилов, 1967; Г. Левахин, 2001). Ин-

фузории рубца синтезируют как заменимые, так и незамени-

мые аминокислоты, а биологическая ценность белка инфузо-

рий достигает 86 – 91 %, причем, по содержанию незаменимых 

аминокислот инфу зорный белок превосходит бактериальный. 

Поступающие в рубец белки и азотсодержащие вещества 

небелковой природы подвергаются воздействию протеолити-

ческих ферментов, вырабатываемых микроорганизмами, с об-

разованием большого количества аммиака (Дж. Шоу, 1964; 

А.С. Козлов, 1991). Одним из показателей эффективного 

функционирования пищеварительной системы является изу-

чение общего количества азотистых веществ и соотношения 

отдельных их компонентов, представленных в рубце. К числу 

важнейших факторов, определяющих эффективность исполь-

зования азота организмом животных, относятся скорость об-

разования и степень утилизации аммиака, являющегося 

наряду с углекислотой и летучими жирными кислотами, ос-

новным продуктом в реакциях бактериального дезаминирова-

ния.  

Азотсодержащие вещества в содержимом рубца пред-

ставлены в основном конечными и промежуточными продук-

тами обмена, белком микроорганизмов и азотом, входящим в 

состав непереваренных частиц корма (J.M. McDonald, 1952; 

В.В Козлов, 1999). В зависимости от типа кормления и вре-

мени, прошедшего после кормления, концентрация азотистых 

веществ в рубце колеблется от 60 до 300 мг %, а в ряде случаев 

может достигать 500 мг%. При этом 30 – 60 % от общего ко-

личества азота приходится на долю микробиального азота 
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(азота бактерий и простейших), 5 – 10 % составляет раствори-

мый азот бесклеточной жидкости и 30 – 60 % азот неперева-

ренных остатков корма. Концентрация небелкового (остаточ-

ного) азота в рубце также подвержена значительным колеба-

ниям и в зависимости от характера кормления может состав-

лять от 15,0 до 60 мг % (В.Н. Коршунов, 1992). 

В рубце большая группа микроорганизмов использует 

аммиак в качестве источника азота для синтеза аминокислот, 

в том числе и тех, которых не хватает в протеине кормов. В 

месте с тем, остатки аммиака из рубцового содержимого вса-

сываются в кровь, затем поступают в печень и превращаясь в 

мочевину, выделяются с мочой или возвращаются обратно в 

рубец (Л.А. Пыхтина, 1990; И.А. Долгов, С.И. Долгова, 2002). 

Концентрация азота аммиака в известной степени кор-

реллирует с уровнем небелкового азота, а количество аммиака, 

образующегося в рубце, определяется как количеством и каче-

ством кормового белка, и азотсодержащими небелковыми со-

единениями, так и интенсивностью его всасывания и исполь-

зования для синтеза микробного белка. В обычных условиях 

кормления в рубце крупного рогатого скота содержится от 5 

до 40 мг % аммиака (И.А. Долгов, 1991; В.Н. Коршунов, 1992), 

причем, в зимний период кормления уровень аммиака более 

низкий, а в весенне-пастбищный период или при даче моче-

вины, концентрация аммиака может достигать 60 мг%. 

Показатель аммиака в рубцовой жидкости в известной 

степени может служить первичной оценкой использования 

протеина корма. Однако, более полное представление об эф-

фективности превращения азота корма в рубце могут дать дан-

ные по сопоставлению анализов концентрации аммиака, бел-

кового, небелкового азота в рубцовой жидкости, мочевины в 

крови, общего азота и мочевины в моче (Н.И. Клейменов, 

1975). 

Показатель белкового азота в содержимом рубца, наряду 

с данными концентрации аммония в рубце и мочевины в 

крови, позволяет судить об интенсивности синтетических про-

цессов в рубце (Nolan J.V.,1972; Beever D.E., 1974; Hume J.D., 
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1974). В результате всех этих превращений азота (расщепле-

ние протеина, образование аммиака, синтез аминокислот, ре-

циркуляция мочевины и др.) происходит трансформация про-

теина кормов в микробный белок, что является более доступ-

ным продуктом и источником аминокислот для животных. 

Рубцу отводится большая  роль в переваривании жиров, 

превращению их из липидов корма в жиры тела жвачных жи-

вотных. Установлено, что превращение липидов корма в пре-

джелудках происходит под влиянием ферментов микроорга-

низмов (А.А. Алиев и др., 1981; С.А. Роон, 2001; Н.Н. Стек-

лова, 2007). В рубце гидролизуются галактоглицериды корма, 

ферментируются освободившиеся глицерин и галактоза, гид-

рогенизируются и окисляются непредельные жирные кис-

лоты, а также происходит синтез липидов из нелипидных ком-

понентов корма, таких как летучие жирные кислоты и углекис-

лота. Продукты расщепления составных компонентов корма 

используются макроорганизмом в процессах обмена (П.Ф. 

Солдатенков, 1970).  

Вместе с тем, при нарушении в организме животных 

этих процессов, могут возникать заболевания – кетозы, на 

почве недостатка углеводов или избытка белков и жиров в кор-

мах рациона (Д.Я. Луцкий и др., 1978). Основными призна-

ками данного заболевания являются гипогликемия, уменьше-

ние содержания гликогена в печени, повышенное образование 

и выведение кетоновых тел. При их избытке у животных воз-

никают кетонемия, кетонурия и кетоацидоз, нарушается пище-

варение, обмен веществ и т.д. (В.И. Георгиевский, 1990). 

Кетоновые тела используются организмом как источ-

ники энергии и считаются необходимыми метаболитами в уг-

леводно-жировом обмене, но при значительном увеличении их 

количества происходит нарушение ряда обменных процессов. 

В состав кетоновых тел входят ацетон, ацетоуксусная и бета-

оксимаслянная кислоты, причем их количество в общем коли-

честве кетоновых тел крови может достигать 85 % и более 

(М.Ф. Гулый, 1961). 
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Не менее важным показателем в углеводно-жировом об-

мене является и содержание сахара в крови животных. Уро-

вень его содержания в крови взрослых животных намного 

ниже, чем у животных с однокамерным желудком, и практи-

чески не зависит от содержания углеводов в рационе (В.В. 

Цюпко и др., 1968; П.Ф. Солдатенков, 1976). Однако, у молод-

няка крупного рогатого скота до формирования пищеварения 

в рубце уровень содержания сахара в крови очень высокий, ко-

торый с возрастом постепенно снижается. 

Таким образом, представленная информация по показа-

телям рубцового метаболизма молодняка крупного рогатого 

скота свидетельствует об их влиянии на глубину и направлен-

ность преобразования питательных веществ кормов в рубце, 

эффективность их превращения в составные части тела живот-

ных и более полное использование генетически обусловлен-

ного потенциала мясной продуктивности животных. 

 

2.2. Роль кремния и кремнийсодержащих добавок  

в процессах пищеварения и обмене веществ животных 

 

Для улучшения процессов пищеварения и благоприят-

ного протекания ферментативных процессов в желудочно-ки-

шечном тракте широкое применение в кормлении животных 

получают как природные минералы, так и препараты изготов-

ленные на их основе. Основным элементом, входящим в со-

став большинства природных минералов является кремний. 

Соединения кремния с кислородом (силикаты и кремнезем) 

входят в состав земной коры более чем на половину, в которой 

содержится 27,8 % кремния, а это по сумме больше всех эле-

ментов вместе взятых (М.Г. Воронков, 1988). Кремний в раз-

личных количествах содержится практически во всех организ-

мах и материалах природного или искусственного происхож-

дения. Соединения кремния ежедневно поступают в организм 

с водой, воздухом, пищей, причем жвачные животные потреб-

ляют его с кормом в большом количестве (А.И. Войнар, 1960; 

В.Я. Максаков, Н.А. Щекалова, 1975; Б.Д. Кальницкий, 1986; 
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А.С. Федин, 1994 и др.), а при использовании кормов с низкой 

концентрацией кремния у сельскохозяйственных животных 

наблюдаются признаки его дефицита (ломкость рогов и копыт, 

потеря естественного блеска и эластичности волосяного по-

крова) которые могут исчезнуть при включении в их рационы 

кормов богатых кремнием или кремнийсодержащих добавок 

(А.В. Дельва, 1971; П. Ван-Соест, 1972).  

Хотя в течение продолжительного времени кремний и 

считался биологически инертным элементом, а его присут-

ствие в организме принимали как случайное и необязательное, 

все же в ходе многих исследований его важная биологическая 

роль все-таки была установлена (М.Г. Воронков, 1988; E. Car-

lisle, 1976; K. Schwarz, 1977). Ученые биохимики в США при 

исследовании цыплят и крыс, содержащихся на бескремние-

вой диете и полностью огражденных от его попадания из окру-

жающей среды, выявили в ходе наблюдений чувствительные 

изменения в структуре скелета и костной ткани, оперения и 

кожного покрова испытуемых животных. 

На данный момент о биогенной роли кремния накоплен 

обширный материал, в частности доказано, что он влияет на 

процессы роста и регенерации тканей, активизируя синтез му-

кополисахаридов, а комплекс мукополисахарид – протеин ва-

жен в образовании костной ткани (Е. Carlisle, 1976). Кремний 

способствует кальцификации молодых костей (Е.А. Арзума-

нян, Е.Н. Слесарева, 1963; E. M. Zeachet.al, 1990), увеличивает 

прочность пястных костей на излом на 32 % (Г.В.Цицишвили 

и др., 1985), а при деминерализации скелета количество крем-

ния может уменьшиться до 33 % (М.Г. Белан, 1964). В этой 

связи кремний необходим для нормального функционирова-

ния костной и соединительной тканей в организме, он придаёт 

им нужную упругость, прочность и проницаемость (В.Г. Ма-

тюшкин, 1993).  

Входя в состав коллагена соединительной ткани и участ-

вуя в его синтезе, функция кремния связана с активизацией 

фермента пролин (А.П. Авцын, 1991), а по данным Е. Carlisle 



 

 188 

(1980) установлено ещё и повышенное содержание оксипро-

лина при наличии достаточного количества кремния в орга-

низме. Также выявлено его участие в свертываемости крови за 

счёт вхождения в состав гепарина, что подтверждается Р. Ай-

лером (1982) в ходе его исследований. Вместе с тем, М.Г. Во-

ронков, И.Г. Кузнецов (1984) отмечают, что в кровеносных со-

судах кремний сосредотачивается главным образом в эла-

стине, препятствуя тем самым отложению липидов, нормали-

зуя проницаемость стенок и повышая их эластичность, а недо-

статок его в организме приводит к нарушению целостности и 

упругости кровеносных сосудов и, как следствие, к атероскле-

розу. Они же считают, что кремний является обязательным 

компонентом нуклеиновых кислот, где его содержание состав-

ляет 0,15 – 0,36 %. Предполагается, что в нуклеиновых кисло-

тах кремний изоморфен фосфору и может заменять некоторые 

его атомы. Не исключено и наличие водородных связей орто-

кремневой кислоты с макромолекулами нуклеиновых кислот, 

вследствие чего может объяснить её роль «сшивающего» 

агента в процессе биосинтеза клеточных белков.  

М.Г. Воронковым (1988) выявлено активное участие 

кремния и в метаболизме многих макро- и микроэлементов, 

таких как кальций, фосфор, хлор, фтор, натрий, сера, алюми-

ний, молибден, кобальт и другие, а также липидов. Кроме того, 

установлено, что кремний влияет на баланс и использование 

этих элементов у жвачных животных, а это непосредственно 

сказывается и на гематологических показателях организма 

(А.С.Федин, В.А. Кокорев, 1993). Физиологическое действие 

его соединений обусловлено связыванием кремнекислотой 

(выделяющейся при их метаболизме) некоторых физиологиче-

ски важных катионов (магний, медь, железо и др.). Вследствие 

чего образуются нерастворимые силикаты, и этим объясняется 

установленное влияние кремния на целый ряд ферментных си-

стем в организме животных. У животных наблюдались более 

интенсивные окислительно-восстановительные процессы, ак-

тивизировался белковый и минеральный обмен, повысилась 

кислотная ёмкость крови. 
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Действие кремния на организмах животных проявля-

ется, в первую очередь, в желудочно-кишечном тракте (И.И. 

Грабовенский, Г.И. Калачнюк, 1984; Г.В. Цицишвили и др., 

1985; В.Н. Николаев, 1990; Н.И. Петункин, А.А. Черновский, 

1991; Z. Sova, A. Slamova, H. Reienerovaet. al., 1989; T. Daw-

kins, J. Wallase, 1990) путём регуляции состава и концентрации 

электролитов пищеварительного тракта, а через них минераль-

ного обмена и кислотно-щелочного баланса в организме жи-

вотных (В.Н. Николаев, 1990; А.М. Поничев, Т.Ю. Бутенко, 

Г.В. Заречнева, 1991). 

В кишечнике путем ионного обмена они выводят из ор-

ганизма аммонийный азот, адсорбируют  газы (метан, углекис-

лый газ) и подавляют процессы гнилостных бактерий и их бро-

жения в кишечнике животных (С. А. Водолажченко и др., 

1984, Р. Зайнуков, И. Миронов, Х. Тагиров, 2009). Кроме того, 

кремний в составе природных минералов способен выводить 

различные токсические вещества и соли тяжёлых металлов из 

организма путем адсорбции их на кремниевой кислоте, кото-

рая образуется в процессе метаболизма с помощью силикозы. 

Этот фермент локализуется в мембранах митохондрий и мик-

росом и выделяется в процессе образования мембран некото-

рыми неионными детергентами. (В.В. Яковлев, 1990; К. 

Schwarzet.al. 1977, E. Underwood, 1977). 

Особый интерес среди биологически активных соедине-

ний кремния представляют циклические внутрикомплексные 

кремнийорганические эфиры (триэтаноламина-аминотри-

этоксиланы), которые получили название силатранов (М.Г.Во-

ронков, Г.И. Зельчан, 1978). Они обладают широким спектром 

активности, определенной во многом природой заместителя 

атома кремния, которая позволяет им легко проникать через 

клеточные мембраны, за счёт высокого дипольного момента, 

шарообразной формы и электронной структуры их молекулы. 

Широкий диапазон биологического действия силатранов как 

биостимуляторов позволяет с успехом использовать их в жи-

вотноводстве. 

На протяжении многих лет исследований, направленных 
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на изучение биогенной роли кремниевых соединений в орга-

низме животных, проведенные учеными Мордовского госу-

дарственного университета (С.А. Лапшиным, 1988; В.Г. Ма-

тюшкиным, 1993; А.С. Фединым, 1993, 1994; В.А. Кокоревым, 

1997), были разработаны оптимальные дозы кремния для раз-

личных видов сельскохозяйственных животных. Так при 

скармливании в составе рациона молодняку крупного рогатого 

скота, силатран мивал повышает их энергию роста, увеличи-

вает среднесуточный прирост на 128 г (на 13,3 %), при этом у 

животных опытных групп коэффициенты переваримости пи-

тательных веществ кормов потребляемых рационов превосхо-

дили контрольную группу по органическому веществу на 4,89-

5,98 %, протеину на 3,89-9,49 %, жиру на 4,22 %, клетчатки на 

1,47-3,63 % и БЭВ на 3,95-4,93 %. У бычков II и III опытных 

групп, получавших различные дозы кремния, азот в теле усва-

ивался лучше соответственно на 3,80 и 6,77 %, чем у животных 

с пониженной дозой. Коэффициент использования азота у них 

был больше, от принятого с кормом на 1,23 и 2,48 %, от пере-

варенного - на 3,00-4,55 %. 

Но на данный момент в нашей стране и за рубежом вни-

мание исследователей занимает другой вид кремниевых доба-

вок, таких как природные цеолиты, бентониты, туфы. Накоп-

лены экспериментальные данные об эффективности использо-

вания этих минеральных добавок природного происхождения 

в кормлении сельскохозяйственных животных (М.Г. Ворон-

ков, Г.И. Зельчан и др., 1978; Р. Айлер, 1982; М.Г. Воронков, 

1988; В.В. Козлов, 1998; А.С. Роон, 2001; О.Е. Ерисанова, 2009 

и др.), которые содержат ряд макро- и микроэлементов и в 

комплексе благоприятно воздействуют на организм, влияя на 

все его биохимические и физиологические процессы. 

Наряду с кремнием, алюминием, в природных минера-

лах содержатся и такие жизненно необходимые макро- и мик-

роэлементы, как кальций, фосфор, магний, калий, натрий, 

сера, марганец, железо и др. (М. Семененко, Е. Кузьминова, А. 

Шипицин, 2006; Т. Коков, А. Утижев, 2009; Д.А. Дзагуров, И. 
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К. Джелиева, З.Д. Псхациева, 2009). Поэтому сложный мине-

ральный состав природных минералов позволяет с высокой 

эффективностью использовать их в животноводстве (Н.И. Ма-

хонько, Н.И. Ночкина, В.Н. Шилов и др., 1991; С.Г. Кузнецов 

и др., 1993). 

В частности, скармливание молодняку крупного рога-

того скота на доращивании и откорме цеолита в количестве 3 

- 5% от содержания сухого вещества рациона увеличивает ин-

тенсивность его роста от 5 - 10 до 14 – 20 % и снижает расход 

кормов на единицу прироста от 4 до 12 % (Г.И. Калачнюк, 

1990; Ю.И. Мурзин, И.Г. Пинкова, 1990; М.К. Колосов, 1991). 

В опытах по откорму молодняка было показано, что 

кремнекислый натрий повышает прирост валухов на 10,5 % 

(В.Р. Зельчан, 1973), особенно при включении его в рацион 

бедный по содержанию кремния. Исследователи отмечают, 

что при добавлении аэросила в рацион молодняка овец увели-

чивается прирост их живой массы на 9,4-11,7 %, шерстной 

продуктивности на 6,13 % и улучшаются качественные пока-

затели продукции. 

Установлено положительное влияние кремниевой до-

бавки также на рост и развитие поросят во внутриутробный и 

постнатальный периоды (А.М. Шадрин и др., 1990). При нор-

мальной беременности свиноматки своевременно и без ослож-

нений поросились, новорожденные поросята не имели откло-

нений от физиологической нормы, хорошо развивались и были 

активны, имели хорошо развитый шерстный покров. При этом 

смертность поросят в опытной группе была значительно ниже, 

чем в контрольной.  

E.M. Carlisle (1976), I.W. Merkley (1981) в опытах на ку-

рах-несушках, содержащихся в клетках, выявили повышение 

эластичности костной ткани, резистентности организма при 

добавлении солей кремния, а по мере роста потребность в 

кремнии у них повышалась. Исследовано положительное вли-

яние кремнийсодержащих препаратов и в нашей стране. В 

опытах на бройлерах (М.С. Ежкова, 2003; Ю.А. Кармацких, 
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2004; В.Е. Улитько, О.Е. Ерисанова, Л.А. Пыхтина, 2009) вы-

явлено увеличение количественных и улучшение качествен-

ных показателей мясной продуктивности с одновременным 

уменьшением сроков их откорма, сокращением падежа и об-

щим улучшением резистентности организма птицы. В опытах 

на курах-несушках, кроме всего, отмечено увеличение количе-

ства яйценоскости, с одновременным усилением крепости 

скорлупы яиц, повышением их сортовых качеств и т.д. (Т.И. 

Жилочкина, 2001; Н.М. Черноградская, 2004; П. Вильтовский, 

2008; О. Е. Ерисанова, В. Е. Улитько, А. Г. Ариткин, 2011). 

Вместе с тем, качество сырья минерального происхож-

дения, наряду с химическим составом, определяется его ад-

сорбционными и ионообменными свойствами (А.В. Якимов, 

2002). За счёт этих свойств, они снижают отрицательное дей-

ствие повышенного содержания в кормах агрессивных агентов 

(пестицидов, тяжёлых металлов, микотоксинов и др.) на рези-

стентность организма животных, приводящих к нарушениям 

обмена веществ и уменьшению их продуктивности (А.М. 

Шадрин, 1994; В. Е. Улитько, Л.Н. Лукичева, Д.Л. Игнатьев, 

2007; И. Тменов, Р. Засеев, 2007; А. Л. Сидорова, 2009). 

Цеолитовые туфы, кроме всего прочего могут адсорби-

ровать и радионуклиды  (Л.Е. Панин и др., 1992; В.Г. Селятин-

ская и др., 1994), соли тяжелых металлов, а также обладают 

антитоксикационными свойствами к нитратам, нитритам и ми-

котоксинам (Б.А. Тимофеев и др., 1984; А.Ф. Кузнецов и др., 

1992; М.Я. Тремасов и др., 1996). 

В цеолитах некоторые исследователи (T. Dawkins. J. 

Wallase, 1990; H. Voqt, 1991) видят альтернативу антибиоти-

кам и вносят рекомендации по их использованию для профи-

лактики и лечения многих заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и дыхательных путей животных (И.И. Грабовенский, 

Г.И. Калачнюк, 1984; Г.В. Цицишвили и др., 1985; L. Vregula, 

1986). 

За счёт выброса в пищеварительном тракте свободных 

радикалов кислорода и избирательной энтеросорбцией со сто-

роны цеолитовых опок наблюдается бактерицидный эффект 



 

 193 

(В.С. Шевырев и др.1992), а через «конденсирующие» дей-

ствие породы по отношению к продуктам жизнедеятельности 

бактерий и водно-солевому режиму кишечника происходит 

поддерживающий кишечный гомеостаз (Р.Г. Иксанова, М.С. 

Савинова, 1989). 

Цеолитовые туфы обладают свойством ионообмена, за-

ключающегося в уменьшение токсического действия высокой 

концентрации аммиака в содержимом рубца при повышенном 

поступлении переваримых азотистых веществ с кормами и мо-

жет связывать в рубце до 15 % аммиака (J. H. Kang – Mez-

narichet. al., 1980; A.П. Кузовлев и др., 1990; Н. А. Ларина, 

1990; R. G. Stephensonet. al., 1992). Наряду с этим, цеолиты 

действуют как азотный  резервуар в пищеварительных органах 

и способствуют более эффективному использованию ионов 

аммония, образующихся при распаде белков (К. W. Hemken, 

R. J. Harmonet. al., 1984). 

Вместе с тем, снижение концентрации аммиака в содер-

жимом рубца в процессе адсорбции зависит от рН среды и са-

мая высокая адсорбционная способность цеолита проявляется 

в условиях кислой среды (рН = 2 - 4) (R.M. Barrаr, M.B. Makki, 

1974), причем, чем быстрее после приёма корма происходит 

снижение рН содержимого, тем заметнее выражено снижение 

уровня аммиака, а повышенная адсорбция свойственна тем 

ионам, у которых относительно пониженный заряд. 

По данным Л. Врегулы и др., (1985), для цеолитов свой-

ственна обратимость связывать аммиак, биологический эф-

фект которого определяется в возможности снижения уровня 

аммиака в рубце животных в первые 5 - 6 часов, а после ука-

занного времени происходит освобождение и увеличение его, 

сопровождающееся синтезом микробного белка (М.Д. Чамуха, 

1992) и при этом проявляется его пролонгирующие действие 

по эффективному использованию протеина кормов. 

В организме животных и человека кремний содержится 

в малых количествах, но присутствует почти во всех органах 

и тканях. Часть кремния, поступающая в организм, усваива-
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ется в пищеварительном тракте путём всасывания в двенадца-

типерстной кишке и верхней части тонкого отдела кишечника, 

а затем поступая в кровь. При этом 60 % кремния, находяще-

гося в крови, связано с белковыми веществами, 30 % – с липи-

дами, а остальные – с его водорастворимыми фракциями. Под-

держание концентрации кремния в крови регулируется поч-

ками, которые удерживают её на постоянном уровне, благо-

даря чему его колебания в моче варьируются в широких пре-

делах (М. Г. Воронков, 1988). 

 

2.3. Разновидности природных минералов  

скармливаемых сельскохозяйственным животным 

 

Минералы природного происхождения очень разнооб-

разны и широко представлены в виде цеолитов, бентонитов, 

глауконитов и др. (А.В. Якимов, 2002; А.Л. Сидорова, 2009; 

Б.А. Дзагуров, И.К. Джелиева, З.В. Пехациева, 2009; Т. Коков, 

А. Утижев, 2009  и др. Интерес к природным минералам в 

настоящее время широкий, как в нашей стране  (М.П. Кирилов, 

А. Бурихонов, 1993; С.Г. Кузнецов, А.А. Алиев, 1994; А.В. 

Якимов, 2002 и др.), так и зарубежом (J. Vregula, 1989; M.A. 

Elliont, H.M. Edword, 1991; H. Vogt, 1991 и др.).  

Первые месторождения цеолитовых руд были выявлены 

в СССР в 60 - 70-х годах в Туркмении, Закавказье, Закарпатье, 

на Сахалине, Камчатке и других местах. В 80-х годах начались 

широкие исследования осадочных цеолитов в Европейской ча-

сти России. На территории Российской Федерации выявлены 

более 70 месторождений и проявлений цеолитсодержащих по-

род (Б.Г. Беренштейн, 1985; А.И. Буров, 1992). В настоящее 

время известно около 40 видов цеолитов (Г.В. Цицишвили, 

Т.В. Андроникашвили, Г.Н. Киров и др., 1985). 

Разведанные ресурсы природных цеолитов на террито-

рии России составляют 8 - 10 млрд. тонн. Наиболее крупными 

и перспективными месторождениями являются: Пегасское 

(Кузбасс), Холинское, Шивыртуйское, Талан-Газагорское (За-
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байкалье) и другие. Основные месторождения природных цео-

литов нашей страны находятся в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. В Европейской части и на Урале разведка их только 

начинается (Н.Ф. Челищев, Б.Г. Беренштейн, В.Ф. Володин, 

1987; И.А. Белицкий, Б.А. Фурсенко, 1992). 

В Среднем Поволжье выявлены многочисленные прояв-

ления цеолитсодержащих пород: Катыжевского, Кандарат-

ского, Белый Ключ, Русско-Шатрашанское (Ульяновская об-

ласть), Симское, Черная Пронза (Мордовия), Татарско-Шатра-

шанское, Старо-Чекурское, Безднинское, Городищенское (Та-

тарстан) и другие (А.Х. Сибгатуллин, А.И. Буров, 1993; А.И. 

Буров, 1995). Высказывается мнение, что цеолитсодержащие 

породы различных месторождений в целом сходны по общим 

показателям состава и свойствам, однако каждый вид цеоли-

тов имеет свои особенности (У.Г. Дистанов и др., 1990). 

Цеолиты по своей сути являются микропористыми 

алюмосиликатами кристаллической структуры, которые со-

держат пустоты и каналы, занятые ионами и молекулами воды, 

имеющие значительную свободу, что приводит к ионному об-

мену и обратимой дегидратации. По своей химической струк-

туре цеолиты состоят из тетраэдрического каркаса, в центре 

которого находится атом кремния или алюминия, а по краям 

расположены четыре атома кислорода. Каждый атом кисло-

рода является общим для двух тетраэдров. Замена кремния на 

алюминий в тетраэдрах определяет отрицательный заряд кар-

каса, который компенсируется зарядами одно или двухвалент-

ных катионов (У.Г. Дистанов, 1984) расположенных вместе с 

молекулами воды в каналах структуры. Цеолиты представ-

ляют собой пористую открытую микроструктуру и она опре-

деляет их полезные свойства, они способны адсорбировать мо-

лекулы различных веществ, которые по своим размерам не 

превышают диаметра окон основных каналов, соединяющих 

микрополости. В растворах электролитов цеолиты способны 

обменивать свои катионы на другие, при этом в процессах ад-

сорбции и катионного обмена цеолиты проявляют тенденцию 



 

 196 

к избирательному поглощению одних молекул или ионов пе-

ред другими, реакционная способность адсорбированных цео-

литом молекул избирательно увеличивается, в результате чего 

цеолиты проявляют каталитическую активность в различных 

реакциях (Е.З. Ткачев и др., 1985; А.М. Караджян и др., 1985; 

A.Arcoyaetal., 1994; N. Herron, 1989).  

Среди цеолитовых руд выделяются богатые (содержание 

в породе более 70 % цеолитов), средние (50-70 %) и бедные 

(менее 50 %). Наряду с цеолитами в качестве альтернативного 

природного сырья следует рассматривать опал-кристобалито-

вые и кремнистые породы смешанного типа (Б. Чешлиджиев и 

др., 1985). 

В частности, бентонитовые глины Герпегежского место-

нахождения Кабардино-Балкарской Республики (Т. Коков, А. 

Утижев, 2009) содержат богатый набор химических элемен-

тов, дающие возможность использовать их как минеральные 

подкормки. В их состав входят такие жизненно необходимые 

макро- и микроэлементы, как кальций, магний, фосфор, калий, 

сера, марганец, цинк, кобальт. Указанный набор минеральных 

элементов содержится и в бентонитовой глине Заманкуль-

ского месторождения РСО – Алания (Б.А. Дзагуров, И.К. Дже-

лиева, З.В. Псхациева, 2009). В составе моренита-бентонита 

Тарасовского месторождения (Краснодарский край), кроме ос-

новных соединений кремния (65,50 %) и алюминия (13,74 %), 

также входят кальций, марганец, железо, натрий, калий, цинк, 

магний, кобальт и другие минералы (М. Семененко, Е. Кузь-

минова, А. Шипицин, 2006). 

Для глауконитов характерна сокоагуляция гелей железа, 

алюминия и кремния с последующим взаимодействием их с 

морскими и иловыми водами, содержащими калий и магний 

(А.В. Якимов, 2002). Заслуживают внимания в кормлении жи-

вотных и алюмосиликатные глаукониты. Биологический эф-

фект обусловлен их участием в иммобилизации ферментов же-

лудочно-кишечного тракта, повышением их активности и ста-

бильности, переваримости питательных веществ корма, усво-

ении азота, кальция и фосфора (Х. Тагиров, И. Миронова, 
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2008). 

В Ульяновской области, в зоне широко развитого сель-

ского хозяйства, животноводства и перерабатывающей про-

мышленности, открыто новое месторождение цеолитсодержа-

щих пород «Сиуч-Юшанское». Цеолитсодержащие мергели 

Юшанского участка в отличие от «классических» клиноптило-

литовых руд вулканического происхождения имеют в своем 

составе пониженное содержание алюминия (в 2 раза) и натрия 

(в 19 раз) и повышенное - кальция (в 4 раза). При этом основ-

ная роль в обмене принадлежит кальцию и на его долю прихо-

дится 86-88 %, а на другие минералы, такие, как калий – 5-8 %, 

натрий – 3-4 %, магний – 3 %. В целом же, катионообменная 

способность цеолитсодержащей породы Юшанского участка 

на 15-70 % больше аналогичных осадочных месторождений 

Европейской части России. Исследованиями установлено о 

возможности использования данной породы в качестве кормо-

вой добавки (В.В. Козлов, 1998; А.С. Роон, 2001). 

Взаимодействие минералов с живым организмом реали-

зуется не только через химические, физические и механиче-

ские процессы, сопровождающиеся изменением, как самой по-

роды, так и контактирующих с ней биологических объектов 

(В.Н. Николаев, 1988, 1990; А.В.Горбунов и др., 1990; А.В. 

Якимов, 1998), но и условий кормления, содержания живот-

ных и окружающей среды (С.Д. Джен, 1992). В зависимости от 

состава основными физико-химическими свойствами, опреде-

ляющими качество цеолитового сырья и возможные области 

его применения, являются адсорбционные, катионо-обменные 

свойства, термо- и кислотоустойчивость, содержание токсиче-

ских и радиоактивных элементов, физико-механические свой-

ства. 

Многогранные свойства природных цеолитов проявля-

ются, в первую очередь, у животных в желудочно-кишечном 

тракте, и главным образом, за счёт их буферных, ионообмен-

ных и каталитических свойств. Это позволяет предположить, 

что цеолиты активно участвуют в процессе биокатализации с 

функцией депонирующего пролонгатора действия ферментов, 
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желчных кислот и антиоксидантов (Г.И. Калачнюк, 1990; С.Г. 

Кузнецов и др., 1993). Выявлено позитивное влияние природ-

ных кремнийсодержащих минералов на микроорганизмы же-

лудочно-кишечного тракта и способность цеолитов к иммоби-

лизации в нём ферментов. Это позволяет повысить активность 

и стабильность преджелудков, желудка и кишечника, что по-

ложительно отражается на увеличении переваримости пита-

тельных веществ корма и лучшем усвоении азота, кальция и 

фосфора, а также аминокислот кормов (И.И. Грабовенский, 

Г.И. Калачнюк, 1984; В.Ф. Васильев и др., 1990). 

Ионообменная способность цеолитсодержащих пород 

является их наиболее полезным свойством, которая опреде-

ляет их биологическую активность в организме животных, что 

благоприятно влияет на гомеостаз. Организм освобождается 

от токсических веществ и снабжается макро- и микроэлемен-

тами. В ходе этих ионообменных реакций в пищеварительном 

тракте, при взаимодействии с нейтральной и кислой средой, 

происходит повышение щелочности среды с частичным дека-

тионированием цеолитов и глин. В желудке, где концентрация 

соляной кислоты может быть весьма высокая, цеолитсодержа-

щие минералы частично образуют водородные формы этих 

минералов, которые в результате могут превращаться в крем-

ниевую кислоту, которая растворяясь в щелочной среде тон-

кого отдела кишечника (С.А. Белицкий и др., 1992), способна 

влиять на метаболизм минеральных элементов (адсорбировать 

некоторые из них) и липидов, необходимых для нормального 

функционирования соединительной ткани, за счет освободив-

шегося кремния. 

В организме животных большой интерес представляет 

действие цеолитов и их оценка в качестве источника мине-

ральных элементов, высвобождающихся в результате обмен-

ных процессов. И хотя макро- и микроэлементы цеолитов яв-

ляются дополнительным источником минеральных веществ в 

рационе, данные балансовых опытов показывают, что коэффи-

циенты усвояемости повышаются не только за счёт элементов 
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цеолита, но и за счёт повышения усвояемости веществ из ос-

новного рациона, что связано с улучшением функции пищева-

рительного тракта (О. Петров и др., 1986; А.А. Алиев и др., 

1986). 

Таким образом, природные цеолиты являясь отличными 

водно-солевыми конденсорами, с одной стороны могут быть 

дополнительным источником многих минеральных элемен-

тов, а с другой стороны - сорбировать и выводить из организма 

некоторые катионы. Металлы, имеющие большую атомную 

массу, десорбируются значительно хуже, чем более легкие, и, 

следовательно, цеолиты способны выводить из организма 

соли тяжелых металлов. Так природные цеолиты поглощают 

из жидкости рубца в течение суток 91 % свинца и 45 % кадмия 

(С.А. Лапшин, 1988; В.А. Кокорев, 1997). Из сычужного сока 

сорбция этих элементов бывает еще более значительной. 

Катионообменные свойства цеолитов зависят от рН хи-

муса. При инкубировании цеолитов Сокирницкого месторож-

дения в желудочном соке при рН = 1,06 в него экстрагирова-

лись магний, кальций, железо, марганец, а содержание свинца, 

кадмия, меди, цинка в соке уменьшалось (И.А. Чонка, 1984). 

При рН = 2,6 в желудочный сок переходило 25 % натрия, 19 % 

марганца, 5-7 % магния и кальция от содержания их в цеоли-

тах. При рН = 4,5 экстрагировалось значительно меньше ме-

таллов, а при рН = 6,3 декатионирование практически прекра-

щалось. Клиноптилолит, как малоустойчивый к кислотам ча-

стично разрушается, и канальные катионы могут покидать 

кристаллическую решетку. В опытах на коровах изучали со-

держание минеральных элементов в природном цеолите до и 

после прохождения его по пищеварительному тракту. Уста-

новлено (Н.А. Ларина и др., 1991; Н.И. Петункин и др., 1991), 

что из цеолитов Пегасского месторождения экстрагируются 

железо, кальций, магний, литий, кобальт, медь, бериллий, а 

сорбируются и выделяются из организма калий, свинец, кад-

мий, сурьма. Из природных цеолитов Сахалина извлекались 

железо, марганец, титан, натрий, ванадий, барий, сорбиро-
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вался свинец, а содержание алюминия, магния, кальция, мо-

либдена, ниобий, сурьмы, меди, цирконий, йода не изменялось 

(М.К. Колосов, 1991). В рогах бычков, потребляющих цео-

литы, увеличивалась концентрация алюминия, меди, магния, 

железа, марганца, титана, молибдена, цинка, бария, (А.К. Мос-

калев, 1991). При потреблении пегасина в молоке коров воз-

растало содержание меди, кобальта, лития, уменьшалось - ру-

бидия, хрома, марганца, а уровень осмия, свинца, селена и дру-

гих элементов не изменялся. Также цеолитсодержащее сырье 

способствовало большему отложению в теле подопытных 

бычков кальция и выведению из организма магния, калия, же-

леза, меди, цинка, марганца, кадмия, свинца (Л.А. Пыхтина, 

1990; А.В. Якимов, 1998; В.Е. Улитько, Л.Н. Лукичева, А.Л. 

Игнатов, 2007; Г.М. Мулянов и др., 2011). 

Исследования, проведенные за рубежом (Япония, США, 

Болгария, Корея, Куба и др.) и в нашей стране, показали, что 

введение в корм цеолитовых добавок существенно улучшает 

хозяйственные и экономические показатели кормления сель-

скохозяйственных животных (А.М. Караджян, Л.Г. Чиркинян 

и др., 1984; H. Vogt, 1991; M.A. Elliont, H.M. Edwards, 1991; 

С.Д. Джен, 1992 и др.). Эффект применения цеолитов в корм-

лении рыб, птиц и животных проявляется в прибавке живой 

массы, улучшении роста шерсти и качества мяса, в повышении 

показателей воспроизводства и качества потомства, а также в 

увеличении жизнестойкости и уменьшении заболеваемости 

(И.И. Грабовенский, Г.И. Калачнюк, 1984, 1990;В.В. Козлов, 

1999; С.П. Лифанова, 2010; О.Е. Ерисанова, В.Е. Улитько и 

др., 2011). 

В исследованиях установлено, что при низком содержа-

нии сырого протеина в рационе крупного рогатого скота (11-

12 %) увеличение продуктивности небольшое, но экономия 

корма довольно существенная (до 7 %). Скармливание же цео-

литов на фоне более высокого содержания протеина (14-15 %) 

в их рационах приводит к значительному увеличению продук-

тивности (И.И. Грабовенский, Г.И. Калачнюк, 1984; В.Н. Ни-
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колаев, 1988; Н.И. Петункин, А.А. Черновский, 1991; М.К. Ко-

лосов, 1991).  

В рубце жвачных, природные цеолиты регулируют коли-

чество аммиака и аммонийного азота, увеличивают содержа-

ние летучих жирных кислот, и главным образом пропионата, 

активизируют ферментацию углеводов, биосинтез микроб-

ного белка и некоторых ферментов, задерживают отток воды. 

Установлено (В.А. Болтян, 1990; А.Н. Москалев и др.,1991), 

что цеолитсодержащие породы замедляют продвижение хи-

муса в кишечнике, тем самым, увеличивая время воздействия 

пищеварительных ферментов на питательные вещества кор-

мов, повышая продуктивное действие и способствуют образо-

ванию более плотных каловых масс. 

По сообщениям ряда авторов (И. Пашка, 1986; А.П. Ку-

зовлев и др., 1990; Н.А. Ларина, 1990; H. Kang-Meznarichet. al, 

1980; R.G. Stephensonet. al, 1992), практическое значение цео-

литовых туфов при скармливании жвачным животным осно-

ванное на свойстве ионообмена, заключается в уменьшении 

токсического действия высокой концентрации аммиака в со-

держимом рубца при повышенном поступлении переваримых 

азотистых веществ с кормами. Цеолит в рубце может связы-

вать до 15-20 % аммиака. R.W. Hemken, R.J. Harmonetal, (1984) 

установили, что у жвачных животных цеолит действует как 

азотистый резервуар в пищеварительных органах предупре-

ждая "аммиачный взрыв" и способствуя, более медленному 

выделению и более эффективному использованию ионов ам-

мония, образующихся при распаде белка.  

В опытах, проведенных Г.И. Калачнюком (1989) на теля-

тах, получавших добавку Сакирницкого туфа сорта А (4-5 %) 

в составе комбикорма, установлено снижение уровня аммиака 

в рубце на 22-27 % в первом и третьем часу после кормления 

и повышение его содержания на 26 % - на шестом часу, а 

скармливание рациона с добавкой цеолита позволяет снизить 

деградацию растительного протеина в рубце и повысить про-

дуктивную отдачу несбалансированных по протеину рационов 
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на 4-12% или увеличить уровень усвоения протеина из каж-

дого килограмма комбикорма на 25-30 % (P. Bartko et. al., 1983; 

Н.Ф. Буянкин и др., 1994). 

Включение в состав комбикорма цеолитового туфа, как 

отдельно, так и, особенно, совместно с карбамидом указывает 

на то, что биосинтетические процессы в рубце откармливае-

мых бычков усиливаются, что в конечном итоге позитивно 

сказывается на их энергии роста. Вместе с тем, известно, что 

карбамид под действием ферментов микроорганизмов распа-

дается до аммиака, при этом часть его используется для син-

теза белков микроорганизмами, другая часть вновь попадает в 

рубец в виде мочевины или выводится из организма. Поэтому 

совместное скармливание карбамида с цеолитом позволяет со-

кратить потери азота с мочой и, как следствие, увеличить эф-

фективность использования его организмом. 

Характер белкового обмена, в основном зависит от коли-

чества незаменимых аминокислот в организме и по результа-

там исследований Н.Ф. Квашали, З.Г. Микаутадзе (1984) срав-

нительный анализ модификации пищевого рациона природ-

ными и синтетическими цеолитами показал преимущество 

первого.  

О глюкогенном действии цеолитов в рубцовой фермен-

тации углеводов свидетельствует повышение малатдегидроге-

назной активности которая катализирует реакцию превраще-

ния оксалацетата в лактат на пути к образованию пропионата, 

что согласуется с данными хроматографии ЛЖК, в общем ко-

личестве которых при скармливании цеолитов увеличивается 

доля пропионовой кислоты, превращающейся после всасыва-

ния из рубца в глюкозу и гликоген (С.Г. Кузнецов и др., 1994). 

Обусловленная дачей минеральной добавки биохимическая 

ситуация в рубце благоприятствует активации переваривания 

трудногидролизуемых углеводов, в частности клетчатки, что 

вносит ощутимый вклад в энергообеспеченность организма. 

Однако взаимосвязь между характером рубцовой фермента-

ции и синтезом молочного жира зачастую не проявляется в 

связи с изменением направления биохимических процессов в 
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сторону повышения молярной доли пропионовой кислоты.  

Обусловленный скармливанием цеолита прирост фрак-

ции протозойного азота коррелирует с увеличением численно-

сти инфузорий в ходе ферментации корма. Так, после дачи 

подкормки, количество инфузорий умеренно, но достоверно 

превышает контрольный уровень и не обнаруживается резких 

колебаний в течение суток. Наряду с количественными, отме-

чается и качественные изменения в родовом составе популя-

ций простейших: на фоне преобладания средних и мелких воз-

растает количество крупных форм из рода высокочувствитель-

ных к реакции среды. В работах В.Н. Николаева (1990), В.Т. 

Калюжного и др. (1992) отмечено специфическое действие 

цеолитов на микроорганизмы желудочно-кишечного тракта, 

ослабление под их воздействием процессов брожения и гние-

ния в кишечнике.  

В биологическом отношении природные цеолиты чрез-

вычайно активны, и тем самым прямо или косвенно оказывают 

влияние на многие стороны обмена веществ, на жизнедеятель-

ность всего организма. А это прямо отражается на показателях 

крови, под влиянием цеолита в крови увеличивается уровень 

соматотропина, соматостатина и других гормонов, повыша-

ется скорость гликолиза и гликогенолиза в мышцах и печени; 

изменяется показатель гематокрита, повышается дыхательная 

функция крови, увеличивается количество эритроцитов; уси-

ливаются окислительно-восстановительные процессы; повы-

шается специфическая и неспецифическая резистентность, бу-

ферная мкость крови, устойчивость к неблагоприятным фак-

торам и стрессам; перестраивается углеводный, белковый, жи-

ровой и минеральный обмен; увеличивается прочность кост-

ной ткани, шерсти, скорлупы куриных яиц (В.К. Горохов и др., 

1984; И. Седлоев и др., 1984; В.С. Битюцкий, 1990; Я. Кирилив 

и др., 1991; А.Ф. Кузнецов и др., 1992; В.А. Андросов и др., 

1994; А.Л. Игнатов, 1999; С.П. Лифанова, 2010; О.Е. Ериса-

нова, 2011). 

Каждый компонент природных минералов является 
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вредным или полезным. Природная смесь этих веществ спо-

собна оказывать благоприятное воздействие на растения и жи-

вотных (Н.Ш. Цхакая, Н.Ф. Квашели, 1985). Первичные эф-

фекты природных минералов обусловлены непосредственным 

их взаимодействием с живыми системами, причем их биоло-

гические эффекты (фиброгенность, каталитические, гемолити-

ческие и др.) зависят от структуры кристаллической решетки, 

типа обменных катионов и степени декатионирования цеоли-

тов (А.Р. Мацерушка, 1997). 

Химический состав цеолитов существенно изменяется в 

пределах одного месторождения, возможно, этим объясняется 

противоречивость получаемых результатов в экспериментах 

на животных (Г.И. Калачнюк, 1990; Л.А. Минина, 1990). Цео-

литы Сокирницкого месторождения на птице и молодняке 

свиней дают меньший эффект, чем на жвачных (И.И. Грабо-

венский, Г.И. Калачнюк, 1984; Г.И. Калачнюк, 1990). Кроме 

того, даже разные пласты одного и того же месторождения мо-

гут дать неодинаковый эффект (от отрицательного до положи-

тельного) в кормлении крупного рогатого скота или свиней 

(И.И. Грабовенский, Г.И. Калачнюк, 1984; Н.И. Петункин, 

А.А. Черновский, 1991), что в основном зависит от соотноше-

ния цеолитовый и нецеолитовый фракции в породе. Некото-

рые цеолиты, например, Ганычского и Пашенского месторож-

дений, чаще всего дают отрицательные результаты в кормле-

нии молодняка животных (Г.И. Калачнюк, 1990; А.К. Моска-

лев, С.И. Провоторов и др., 1991). 

В многочисленных опытах и производственных испыта-

ниях доказано, что для жвачных животных содержащие цео-

лита в породе должно быть не менее 65 % (лучше 70 % и 

выше), для свиней и птицы – не менее 55 %. Скармливание 

животным туфов с содержанием цеолита ниже минимального 

уровня чаще всего не дает положительного эффекта, хотя и не 

оказывает выраженного отрицательного действия на обмен ве-

ществ и продуктивность (И.И. Грабовенский, Г.И. Калачнюк, 

1984; Г.В. Цицишвили и др., 1985).  
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Однако влияние цеолитов на организм животных, пере-

варимость и использование питательных веществ, продуктив-

ные показатели зависят от многих факторов одним из которых 

является выбор оптимального уровня в рационе. 

В скотоводстве же, и, в частности, в кормлении молоч-

ных коров оптимальной дозой цеолитов считается 0,2 - 0,5 г на 

килограмм живой массы (В.Ф. Васильев и др., 1990; Н.А. Ла-

рина и др., 1991), 20 - 25 г на кормовую единицу, но наиболее 

часто предпочтение отдается норме 2 – 6 % от сухого вещества 

рациона. Так, по данным С.Г. Кузнецова, А.П. Батаевой и др. 

(1993), в рационы высокопродуктивных коров можно вклю-

чать до 5 % от сухого вещества рациона смешанных цеолито-

вых пород в первую фазу лактации, отличающуюся большей 

напряженностью обменных процессов, что способствовало 

увеличению молочной продуктивности на 10,3 %, при этом 

даже после прекращения скармливания цеолитов, удой коров 

за всю лактацию превышал контрольный на 7,5 %. В опытах 

А.В. Якимова (1998) на молодняке крупного рогатого скота 

при скармливании 2-6 % цеолитов переваримость основных 

питательных веществ повышается на 0,1-1,97 %, отложение 

азота на 2,36-4,39 %. 

В научно-хозяйственном опыте (В.И. Левахин, В. Исха-

ков и др., 2007) на бычках симментальской породы (возраст 

11-18 мес) апробировались три рецепта комбикормов в срав-

нении со стандартом и по общей питательности равнозначные. 

В первый рецепт комбикорма были включены дополнительно 

горох (22 %), метилен мочевина (2,5 %), кормовой жир (2,5 %, 

во второй и третий – жмых подсолнечниковый (по 20 %), от-

руби пшеничные (1 %) и (9 %), кроме того, в третий – цеолит 

(2 %). В комбикорм всех трёх рецептов вводились премикс и 

поваренная соль (по 1 %).  

В результате оказалось, что включение в рационы быч-

ков опытных групп испытуемых комбикормов взамен типо-

вого оказало положительное влияние на потребление и харак-

тер использования энергии и питательных веществ рационов. 
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В опытных группах по сравнению к контрольной было превос-

ходство по абсолютному и среднесуточному приростам, по от-

носительной скорости роста, а также в массе туш и убойном 

выходе, в сухом веществе, белке, жире и энергии мякоти туши. 

Практически по всем параметрам наиболее высокая эффектив-

ность достигнута при скармливании бычкам комбикорма, при-

готовленного по третьему рецепту с наличием в его составе 

цеолита.  

В. Зотеев, С. Воробъева и др. (2008) изучали особенно-

сти рубцового пищеварения у откармливаемых бычков при 

скармливании в составе комбикорма-концентрата 4 % цеоли-

тового туфа (пермаита) и 2 % карбамида, в результате при од-

новременном их использовании получен среднесуточный при-

рост живой массы бычков равный 1103 г, а при раздельном – 

1075 и 970 г соответственно. 

Установлено положительное влияние цеолитсодержа-

щих добавок на воспроизводительные показатели коров: со-

кращение сервис - периода на 18-25 дней, снижение индекса 

осеменения на одну стельность на 35-36 %, увеличение живой 

массы приплода на 3-4 кг (Б. Чешлиджиев и др., 1986; С.Д. 

Джен, 1989; В.В. Козлов, 1999; Н.Н. Горбачева, 2004; С.П. Ли-

фанова, 2010). 

Так, добавка сокирницкого клиноптилолитового туфа в 

дозе 1-3% к комбикорму, хорошо сбалансированному по ми-

неральным веществам, энергии, протеину, лизину, метионину 

за весь цикл доращивания и откорма поросят способствовала 

повышению среднесуточных приростов только на 11-30 г каж-

дой головы и экономия на каждом килограмме прироста со-

ставляла 0,1-0,25 ЭКЕ, 5 %-ная добавка тормозила их прирост 

(В.А. Болтян, 1990; В.П. Чешлиджиев и др., 1986). 

Немаловажное значение имеют медико-биологические 

исследования безвредности продуктов питания, полученных в 

условиях применения цеолитсодержащих пород. Так, по дан-

ным Л.Е. Панина, Т.А. Третьяковой (1992), использование 

якутских цеолитов не влияет на аминокислотный и минераль-
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ный состав мяса и молока, а положительным эффектом явля-

ется повышение жирности мяса и увеличение относительного 

содержания наиболее ценных компонентов жира - ненасыщен-

ных жирных кислот на 3 %, в том числе линолевой кислоты на 

10-12 %. 

Таким образом, анализ литературных данных показы-

вает, что в кормлении сельскохозяйственных животных ис-

пользуются различные природные минералы и добавки, изго-

товленные на их основе. Их применение положительно влияет 

на показатели рубцового пищеварения, углеводно-жирового 

обмена, количественные и качественные показатели мясной 

продуктивности, состав жировой и крепость костной тканей.  

Вместе с этим особое внимание уделяется изучению 

применения добавок изготовленных из местных природных 

минералов.  

Не так давно при тесном сотрудничестве аккредитован-

ной «Испытательной лаборатории качества биологических 

объектов, кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы» при ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Сто-

лыпина» и группой компании «Диамикс» были разработаны 

добавки коретрон и биокоретрон форте, изготовленные из 

природного диатомита Инзенского месторождения.  

Изучение влияния данных добавок на показатели рубцо-

вого пищеварения, углеводно-жирового обмена, качественные 

показатели жировой ткани и крепость костей, а также на хи-

мический состав печени и наличие токсических элементов во 

внутренних органах, при кормлении молодняка крупного ро-

гатого скота не проводилось и наши исследования направлены 

на решение указанных вопросов. 

Экспериментальная часть исследований состояла из 

научно-хозяйственного и физиологического опытов, проведен-

ных на молодняке крупного рогатого скота бестужевской по-

роды в ООО «Новая жизнь» Цильнинского района Ульяновской 

области и аккредитованной «Испытательной лаборатории каче-

ства биологических объектов, кормления сельскохозяйствен-
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ных животных и птицы» кафедры кормления сельскохозяй-

ственных животных и зоогигиены УГСХА в период с 2008 по 

2011 гг. Для проведения опытов по принципу аналогов (А.И. 

Овсянников, 1976) были отобраны три группы (по 11 голов в 

каждой) клинически здоровых телок. Рационы для телок со-

ставляли в соответствии с детализированными нормами (А.П. 

Калашников и др., 2003), рассчитанными на получение средне-

суточного прироста не менее 800 г. Кремнийсодержащие до-

бавки коретрон и биокоретрон форте задавались животным в 

смеси с концентратами, что обеспечивало их полное поедание.  

Коретрон представляет собой обработанный термохи-

мически тонкодисперсионный высококремнистый природный 

материал биогенного происхождения, состоящий из микро-

скопических панцирей диатомитовых водорослей, содержа-

щих до 75 – 88 % доступного животным активного кремния, а 

также многие другие макро- и микроэлементы. Но биологиче-

ское действие добавки обеспечивается не только его мине-

ральным составом, но и адсорбционными свойствами, обу-

словленными в основном большой его поверхностной актив-

ностью нанопористой структуры. Поверхность мельчайших 

пор, «упакованных» в 1 кг минерала, в сумме составляет около 

40 га, что и обуславливает его способность адсорбировать ши-

рокий спектр содержащихся в кормах токсических металлов 

(свинец, кадмий, ртуть), радионуклидов, микотоксинов и пе-

стицидов, вследствие этого снижать токсикологическую 

нагрузку на организм и усиливать активность его фермента-

тивных систем (О.Е. Ерисанова, В.Е. Улитько, А.Г. Ариткин, 

2011). 

Биокоретрон форте – кремнийсодержащая добавка 

нанопористой структуры с включенной в своем составе сме-

сью биологически активных веществ, состоящих из хелатиро-

ванных микроэлементов, витаминов и бактерий пробиотиче-

ской направленности, обладающих высокими адсорбцион-

ными свойствами. Он подавляет рост грамотрицательных бак-

терий, поддерживает ионный баланс кишечной микрофлоры, 
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активизирует воздействие пищеварительных ферментов в пре-

джелудках, тем самым, повышая переваримость и более пол-

ное усвоение питательных веществ, которые обуславливают 

снижение токсикологической нагрузки на организм, усиление 

обменных процессов, выражающихся в повышении продук-

тивности, иммунитета и сохранности животных. (Ю.В. Семе-

нова, 2009; С.П. Лифанова, 2010). 

Эффективность использования добавок коретрон и био-

коретрон форте изучалась в рационах свиней при их выращи-

вании и откорме (Ю.В. Семенова, 2009); коров (С.П. Лифа-

нова, 2010); кур-несушек (О.Е. Ерисанова и др., 2011); молод-

няка крупного рогатого скота (Г.М. Мулянов, 2011). 

В таблице 61 представлена схема опыта. 
 

Таблица 61 - Схема опыта 
Группа Кол-во го-

лов 

Кремнийсодержащая добавка  

в рационах телок 

I – К* 

II – О** 

III – О 

11 

11 

11 

ОР - основной рацион 

ОР + коретрон в дозе 1,1% от СВР 

ОР+ биокоретрон форте в дозе 1,1% от 

СВР 

К*-контрольная группа; О**-опытные группы; СВР–сухое вещество ра-

циона.  
 

2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНАХ 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК КОРЕТРОН И  

БИОКОРЕТРОН-ФОРТЕ 
 

2.4.1. Кормление подопытного молодняка 
 

Кормление подопытных телок проводилось согласно 

схеме опыта (таблице 61) рационами, составленными в соот-

ветствии с детализированными нормами (А.П. Калашников и 

др., 1985, 2003), сбалансированными по основным питатель-

ным веществам и рассчитанными на получение не менее 800 г 

среднесуточного прироста. 
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Таблица 62 - Средневзвешенный рацион телок  

(по фактической поедаемости) за первый период опыта 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О 

Сенаж (смесь эспарцета и костреца ), кг 

Концентраты (зерносмесь), кг 

Патока кормовая, кг 

Поваренная соль, г 

Глауберова соль, г 

Сернокислый цинк, мг 

Хлористый кобальт, мг 

Коретрон, г 

Биокоретрон форте, г 

В рационе содержится: 

    ЭКЕ 

    обменной энергии, МДж 

    сухого вещества, кг 

    сырого протеина, г 

    переваримого протеина, г 

    сырой клетчатки, г 

    крахмала, г 

    сахара, г 

    сырого жира, г 

    кальция, г 

    фосфора, г 

    магния, г 

    калия, г 

    серы, г 

    железа, мг 

    меди, мг 

    цинка, мг 

    кобальта, мг 

    марганца, мг 

    йода, мг 

    каротина, мг 

    витамина Е, мг 

11,88 

2,5 

0,4 

34 

20,51 

114 

4 

- 

- 

 

6,30 

62,96 

6,24 

859,44 

596,64 

1532,67 

1008,8 

534,78 

205,06 

54,80 

33,15 

18,36 

122,01 

18,72 

1718,56 

58,92 

212,76 

3,49 

447,23 

4,43 

225,72 

1609,34 

11,75 

2,5 

0,4 

34 

20,02 

114 

4 

80 

- 

 

6,26 

62,58 

6,20 

853,78 

593,0 

1512,84 

1007,5 

532,70 

203,50 

54,23 

32,91 

18,27 

120,99 

18,63 

1709,20 

58,57 

212,33 

3,48 

443,54 

4,42 

223,25 

1592,7 

11,80 

2,5 

0,4 

34 

20,09 

114 

4 

- 

80 

 

6,27 

62,73 

6,22 

855,93 

594,40 

1521,37 

1008,0 

533,50 

204,10 

54,45 

33,00 

18,30 

121,98 

18,66 

1712,8 

58,70 

212,58 

3,49 

444,96 

4,42 

224,20 

1599,1 
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Таблица 63 - Средневзвешенный рацион телок  

(по фактической поедаемости) за второй период опыта 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О 

Сенаж (смесь эспарцета и  

костреца), кг 

Концентраты (зерносмесь), кг 

Патока кормовая, кг 

Поваренная соль, г 

Глауберова соль, г 

Сернокислый цинк, мг 

Хлористый кобальт, мг 

Коретрон, г 

Биокоретрон форте, г 

В рационе содержится: 

    ЭКЕ 

    обменной энергии, МДж 

    сухого вещества, кг 

    сырого протеина, г 

    переваримого протеина, г 

    сырой клетчатки, г 

    крахмала, г 

    сахара, г 

    сырого жира, г 

    кальция, г 

    фосфора, г 

    магния, г 

    калия, г 

    серы, г 

    железа, мг 

    меди, мг 

    цинка, мг 

    кобальта, мг 

    марганца, мг 

    йода, мг 

    каротина, мг 

    витамина Е, мг 

 

13,05 

3,0 

0,5 

40 

23,1 

106 

4,2 

- 

- 

 

7,31 

73,08 

7,13 

981,26 

683,40 

1675,75 

1198,50 

633,30 

231,60 

60,52 

37,50 

21,19 

137,55 

24,14 

1981,1 

67,54 

238,04 

3,89 

502,92 

5,17 

247,95 

1776,9 

 

13,20 

3,0 

0,5 

40 

23,24 

106 

4,2 

80 

- 

 

7,35 

73,54 

7,17 

987,72 

687,60 

1692,14 

1200,00 

635,70 

233,40 

61,18 

37,78 

21,94 

138,73 

24,24 

1992,0 

67,94 

238,80 

3,90 

507,18 

5,19 

250,80 

1796,1 

 

13,12 

3,0 

0,5 

40 

23,17 

106 

4,2 

- 

80 

 

7,33 

73,30 

7,15 

984,27 

685,36 

1683,39 

1199,20 

634,42 

232,44 

60,83 

37,63 

21,23 

138,10 

24,18 

1986,14 

67,72 

238,40 

3,90 

504,91 

5,18 

249,28 

1785,86 

 
 
 



 

 212 

Таблица 64 - Средневзвешенный рацион телок  

(по фактической поедаемости) за третий период опыта 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О 

Сенаж (смесь эспарцета и ко-

стреца), кг 

Концентраты (зерносмесь), кг 

Патока кормовая, кг 

Поваренная соль, г 

Глауберова соль, г 

Сернокислый цинк, мг 

Хлористый кобальт, мг 

Коретрон, г 

Биокоретрон форте, г 

В рационе содержится: 

    ЭКЕ 

    обменной энергии, МДж 

    сухого вещества, кг 

    сырого протеина, г 

    переваримого протеина, г 

    сырой клетчатки, г 

    крахмала, г 

    сахара, г 

    сырого жира, г 

    кальция, г 

    фосфора, г 

    магния, г 

    калия, г 

    серы, г 

    железа, мг 

    меди, мг 

    цинка, мг 

    кобальта, мг 

    марганца, мг 

    йода, мг 

    каротина, мг 

    витамина Е, мг 

 

15,87 

3,5 

0,6 

46 

27,62 

149 

5,0 

- 

- 

 

8,62 

86,22 

8,54 

1174,25 

816,36 

1865,29 

1404,7 

758,22 

277,94 

73,50 

45,02 

25,71 

166,11 

28,18 

2362,44 

80,61 

289,48 

4,67 

605,47 

6,13 

301,53 

2155,66 

 

15,25 

3,5 

0,6 

46 

27,06 

149 

5,0 

80 

- 

 

8,43 

84,33 

8,34 

1147,53 

799,00 

1802,92 

1398,5 

748,30 

270,50 

70,77 

43,80 

25,28 

161,22 

27,75 

2317,80 

78,94 

288,52 

4,63 

587,86 

6,05 

289,75 

2076,3 

 

15,58 

3,5 

0,6 

46 

27,37 

149 

5,0 

- 

80 

 

8,53 

85,34 

8,45 

1151,75 

808,24 

1836,11 

1401,8 

753,58 

274,46 

72,22 

44,42 

25,51 

163,82 

27,98 

2341,56 

79,83 

288,02 

4,65 

597,23 

6,09 

296,02 

2118,54 
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Таблица 65 - Средневзвешенный рацион телок  

(по фактической поедаемости) за весь период опыта 
Показатель Группа 

I-К II-О III-О 

Сенаж (смесь эспарцета и  

костреца), кг 

Концентраты (зерносмесь), кг 

Патока кормовая, кг 

Поваренная соль, г 

Глауберова соль, г 

Сернокислый цинк, мг 

Хлористый кобальт, мг 

Коретрон, г 

Биокоретрон форте, г 

В рационе содержится: 

    ЭКЕ 

    обменной энергии, МДж 

    сухого вещества, кг 

    сырого протеина, г 

    переваримого протеина, г 

    сырой клетчатки, г 

    крахмала, г 

    сахара, г 

    сырого жира, г 

    кальция, г 

    фосфора, г 

    магния, г 

    калия, г 

    серы, г 

    железа, мг 

    меди, мг 

    цинка, мг 

    кобальта, мг 

    марганца, мг 

    йода, мг 

    каротина, мг 

    витамина Е, мг 

 

13,60 

3,0 

0,5 

40 

23,63 

123 

4,3 

- 

- 

 

7,40 

73,76 

7,30 

1004,96 

698,80 

1691,20 

1204,00 

642,10 

238,20 

62,94 

38,54 

21,57 

141,89 

24,09 

2020,7 

69,02 

248,15 

3,84 

518,54 

5,24 

258,40 

1847,30 

 

13,40 

3,0 

0,5 

40 

23,45 

123 

4,3 

80 

- 

 

7,12 

71,15 

7,24 

996,34 

693,20 

1669,30 

1202,00 

638,90 

235,80 

62,06 

38,16 

21,43 

140,31 

23,97 

2006,3 

68,48 

246,33 

3,91 

512,86 

5,22 

254,60 

1821,70 

 

13,50 

3,0 

0,5 

40 

23,56 

123 

4,3 

- 

80 

 

7,35 

73,46 

7,27 

1000,65 

696,00 

1680,30 

1203,00 

640,50 

237,0 

62,50 

38,35 

21,50 

141,10 

24,02 

2013,5 

68,75 

248,40 

3,92 

515,70 

5,23 

256,50 

1834,50 
 

Рационы кормления подопытных животных по перио-

дам и в целом за опыт представлены в таблицах 62-65. 
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Из представленных таблиц видно, что средневзвешен-

ный рацион телок состоял из сенажа (смесь эспарцета и кост-

реца) – 13,40-13,60 кг, зерносмеси (овса, пшеницы, ячменя и 

вики) – 3,0 кг, патоки кормовой – 0,5 кг, поваренной соли – 40 

г. Для балансирования рациона по сере, цинку и кобальту ис-

пользовалась глауберова соль, сернокислый цинк и хлористый 

кобальт. Скармливались они в смеси с концентратами, что 

обеспечивало их полное поедание. В рационе содержалось 

7,12-7,40 ЭКЕ, 71,15-73,76 МДж ОЭ, сухого вещества 7,24-

7,30 кг, сырого протеина – 996,34-1004,96 г, переваримого 

протеина – 693,20-698,80 г, кальция – 62,06-62,94 г, фосфора – 

38,16-38,54 г, магния – 21,43-21,57 г, серы – 23,97-24,09 г, меди 

– 68,48-69,02 мг, цинка – 246,33-248,40 мг, кобальта – 3,84-3,92 

мг, йода – 5,22-5,24 мг. Поваренная соль давалась подопытным 

животным россыпью в смеси с концентратами и в виде ли-

зунца. Кремнийсодержащие добавки скармливались опытным 

телкам ежедневно в смеси с концентратами в количестве 80 г 

(в среднем 1,1 % от сухого вещества рациона), коретрон – жи-

вотным II группы, а биокоретрон форте – III группы. 

 

Таблица 66 - Анализ средневзвешенного рациона 
Показатель анализа рациона Фактиче-

ский 

При норме 

1. Концентрация энергии в 1 кг сухого 

вещества:                               ЭКЕ 

2. Уровень протеина в рационе, г 

3. Сахаропротеиновое отношение 

4. Отношение суммы легко ферменти-

руемых углеводов (крахмал, сахара) к 

сырой клетчатке 

5. % сырой клетчатки в расчете от су-

хого вещества 

6. Отношение Са : Р 

 

  0,98 

  103-104 

  1:0,92   

 

 

 1:1,09-1,11 

 23,06-23,17 

 

 1:1,63 

 

0,90 

 95-100 

 1:0,8-0,9 

 

 

1:0,76-0,86 

23-25 

 

1: 1,43 

 

В структуре рациона от его общей энергетической пи-

тательности (таблица 66) сенаж составлял 54,64 %, концен-

траты - 40,12 %, патока кормовая - 6,24 %. На 100 кг живой 
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массы приходилось 2,11 – 2,25 кг сухого вещества, а на 1 кг 

сухого вещества – 0,92-0,93 корм. ед. и 0,98 – 1,01 МДж об-

менной энергии. Протеина в сухом веществе рациона содер-

жалось 13,77 %, сырой клетчатки – 23,06 – 23,17 %, сахара – 

8,80 - 8,82 %. Отношение кальция к фосфору составляло 

1:1,63. 

 

2.4.2. Биолого-химические показатели  

обменных процессов в рубце 

 

Во всей цепи пищеварительных процессов, происходя-

щих в организме жвачных животных, наиболее важным и 

сложным является процесс рубцового пищеварения (М.Ф. 

Томме, 1949; Л.С. Дьяченко, 1972; Г.А. Богданов, 1981). Со-

ставляя около 60 % общего объема желудочно-кишечного 

тракта, рубец обычно содержит 85-90 % всей пищевой массы 

находящейся в нём. Наряду с постоянным перемешиванием за 

счёт ритмических сокращений мышц, с обновлением и перио-

дическим перемещением содержимого в преджелудках жвач-

ных протекают многочисленные биохимические процессы. 

Влияние на протекание биохимических процессов в рубцовом 

содержимом жвачных животных, в частности, кремнийсодер-

жащих добавок коретрона и биокоретрона форте вызывает ин-

терес как в научном, так и в практическом плане и результаты 

исследований представлены ниже. 

Влияние кремнийсодержащих добавок коретрон и био-

коретрон форте в составе сенажных рационов на протекание 

ферментативных процессов в рубце бестужевских тёлок изу-

чалось по концентрации водородных ионов, летучим жирным 

кислотам и целлюлозолитической активности микрофлоры их 

рубцовой жидкости. 

Результаты исследований представлены в таблице 67. Из 

данных таблицы 67 видно, что коретрон и биокоретрон форте 

не оказали отрицательного влияния на pH рубцовой жидкости 

(как главного фактора в рубцовом пищеварении) как по пери-
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одам, так и в целом за опыт. У животных всех групп pH  прак-

тически была одинаковой и находилась на уровне 6,51 – 6,60. 

При таком показателе pH создаются оптимальные биолого-хи-

мические условия для интенсивной деятельности микроорга-

низмов рубца и максимальной переваримости клетчатки. 

 

Таблица 67 - Показатели рубцового содержимого 

Показатель 
Группа 

I - K II - O III - O 

 

рН 

ЛЖК,ммоль/100мл 

Целлюлозолитическая 

активность,% 

1 период 

6,51±0,08 

8,51±0,21 

 

15,63±0,32 

6,60±0,12 

9,77±0,23** 

 

16,70±0,40 

6,55±0,04 

10,28±0,25** 

 

16,99±0,31* 

 

рН 

ЛЖК,ммоль/100мл 

Целлюлозолитическая 

активность,% 

2 период 

6,56±0,04 

9,05±0,45 

 

17,18±0,39 

6,53±0,10 

11,76±0,35** 

 

18,36±0,43 

6,58±0,07 

12,10±0,26** 

 

19,22±0,54* 

 

рН 

ЛЖК,ммоль/100мл 

Целлюлозолитическая 

активность,% 

3 период 

6,55±0,05 

8,48±0,21 

 

18,46±0,36 

6,60±0,05 

10,07±0,17** 

 

19,92±0,30 

6,51±0,07 

10,53±0,23*** 

 

20,67±0,49* 

 

рН 

ЛЖК,ммоль/100мл 

Целлюлозолитическая 

активность,% 

В среднем 

6,54±0,02 

8,68±0,18 

 

17,09±0,82 

6,58±0,04 

10,53±0,62* 

 

18,33±0,93 

6,55±0,03 

10,97±0,57** 

 

18,96±1,07 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

 

В результате оказалось, что используемые в рационах 

бестужевских телок кремнийсодержащие добавки способство-

вали активизации деятельности бактерий рубца, при этом у тё-

лок опытных групп целлюлозолитическая активность бакте-

рий на протяжении всего опыта была больше, чем в контроль-

ной, в среднем во II группе – на 1,24 % и в III – на 1,87 %.  
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Известно, что изменение величины pH рубцовой жидко-

сти тесно связано с уровнем ферментативных процессов в пре-

джелудках жвачных животных. В свою очередь, уровень фер-

ментативных процессов характеризует процесс брожения в 

рубце, углеводы гидролизуются до моносахаридов, которые в 

дальнейшем сбраживаются до летучих жирных кислот, метана 

и углекислого газа, а ЛЖК служат материалам для непосред-

ственной утилизации в качестве источника энергии или син-

теза соответствующих веществ организма. 

Использование в рационах телок коретрона и биоко-

ретрона форте положительно сказалось на глубине преобразо-

вания микрофлорой и микрофауной углеводистых веществ, 

потребляемых кормов, до конечных продуктов ферментации – 

ЛЖК. В среднем за весь период откорма в опытных группах 

по сравнению с контрольной достоверно (Р<0,05 – 0,01) было 

больше летучих жирных кислот, во II группе – на 21,31 % и в 

III – на 26,38 %. 

Таким образом, кремнийсодержащие добавки коретрон 

и биокоретрон форте, скармливаемые в рационах бестужев-

ских тёлок, оказывают положительное влияние на глубину и 

направленность микробиологических процессов в рубце, что 

проявляется  в создании оптимальной величины pH рубцового 

содержимого, а также в тенденции к улучшению целлюлозо-

литической активности бактерий и интенсивности сбражива-

ния углеводистых веществ кормов, а это отражается на эффек-

тивности использования обменной энергии рационов и пока-

зателях нарастания живой массы.  

Особенностью пищеварения жвачных животных явля-

ется то, что поедаемые ими корма подвергаются значительным 

изменениям в преджелудках, и в первую очередь, под дей-

ствием микроорганизмов рубца. Видовой и количественный 

состав микроорганизмов в содержимом рубца подвергается 

значительным (Н.В. Курилов, А.П. Кроткова, 1971; А.А. 

Алиев, 1981; В.Е. Улитько, 1994; Б.В. Тараканов, 2001 и др.) 

колебаниям в зависимости от скармливаемых рационов. 

Следует отметить, что рационы откармливаемых тёлок с 
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кремнийсодержащими добавками оказывают неоднозначное 

влияние на течение ферментативных процессов в рубце. Как 

подчеркивают В.Е. Улитько (1971) и Г.И. Иванов (1994), 

наиболее активную роль в этом процессе играют бактерии и 

инфузории, напрямую связанные с изменением количествен-

ного и родового состава микрофлоры. 

Влияние рационов с кремнийсодержащими добавками 

на количественный и родовой состав инфузорий рубцовой 

жидкости тёлок отражено в данных таблицы 68. 

Из данных таблицы 68 следует, что общее количество 

простейших в опытных группах по сравнению с контрольной 

достоверно больше (Р<0,05 - 0,001) как по периодам (во II 

группе от 3,70 до 6,10 %, в III группе от 6,80 до 9,00 %), так и 

за все время откорма (во II – на 4,10 и в III – на 7,80 %). 

Вместе с тем, если количество инфузорий рода 

Entodinium и Diplodinium у животных всех групп как по пери-

одам, так и в среднем за опыт оставалось практически на од-

ном уровне (в опытных группах против контрольной их было 

больше), то количество инфузорий рода Epidinium и 

Ophrioscolecs изменялось по периодам и в среднем за опыт в 

большую сторону, первого рода инфузорий на 7,80 – 14,40 % - 

во II группе и на 11,62 – 22,00 % - в III группе, второго рода, 

соответственно на 23,60 – 39,60 % и на 39,10 – 74,80%, а в сред-

нем это увеличение составляло 24,60 % - во II группе и 48,20 

% - в III группе. Причем, количество инфузорий обоих родов 

в рубцовой жидкости увеличивалось на протяжении всего экс-

перимента. Так, если увеличение количества инфузорий рода 

Epidinium во II группе в первый период было на уровне 10,40 

%, то в третий период их количество уже составляло 14,40 %, 

соответственно в III группе 11,62 и 22,00 %, а увеличение ин-

фузорий рода Ophrioscolecs во II группе в первый период со-

ставляло 23,60 %, второй – 24,10 % и третий – 39,60 %, в III 

группе соответственно 39,10 %, 55,10 % и 74,80 %. 

Таким образом, введение в рацион телок кремнийсодер-

жащих добавок коретрон и биокоретрон форте обеспечивает 

более благоприятные условия для формирования микрофлоры  
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Таблица 68 - Простейшие и их состав в рубцовом  

содержимом подопытных телок 

Вид простейших 
Группа 

I - K II - O III - O 
1 период 

Entodinium, тыс 
% 
Diplodinium, тыс 
% 
Epidinium, тыс 
% 
Ophrioscolecs, тыс 
% 
Общее количество, тыс 
% 

175,28±1,28 
85,95 

22,39±0,42 
10,98 

5,18±0,06 
2,53 

1,10±0,06 
0,54 

203,94±1,75 
100,00 

179,74±0,52* 
84,95 

24,76±0,65* 
11,70 

5,72±0,17* 
2,71 

1,36±0,04* 
0,64 

211,58±0,68* 
100,00 

185,36±0,82*** 
85,07 

24,97±0,19** 
11,46 

6,02±0,21** 
2,76 

1,53±0,04*** 
0,71 

217,88±0,60*** 
100,00 

2 период 
Entodinium, тыс 
% 
Diplodinium, тыс 
% 
Epidinium, тыс 
% 
Ophrioscolecs, тыс 
% 
Общее количество, тыс 
% 

172,69±0,79 
85,80 

21,81±0,60 
10,83 

5,66±0,07 
2,81 

1,12±0,00 
0,56 

201,28±1,82 
100,00 

181,49±0,21*** 
85,00 

24,53±0,33** 
11,49 

6,10±0,06** 
2,86 

1,39±0,08* 
0,65 

213,50±0,48*** 
100,00 

186,03±1,15*** 
84,76 

25,22±0,54** 
11,49 

6,49±0,11*** 
2,96 

1,74±0,04*** 
0,79 

219,49±1,40*** 
100,00 

3 период 
Entodinium, тыс 
% 
Diplodinium, тыс 
% 
Epidinium, тыс 
% 
Ophrioscolecs, тыс 
% 
Общее количество, тыс 
% 

174,06±0,29 
85,72 

22,50±0,59 
11,08 

5,37±0,12 
2,65 

1,11±0,08 
0,55 

203,04±0,61 
100,00 

181,03±0,83*** 
84,99 

24,31±0,40* 
11,41 

6,12±0,21* 
2,87 

1,55±0,05** 
0,73 

213,01±0,72*** 
100,00 

187,78±1,21*** 
84,73 

25,37±0,06** 
11,45 

6,55±0,07*** 
2,95 

1,94±0,07*** 
0,87 

221,63±1,32*** 
100,00 

В среднем за опыт 
Entodinium, тыс 
% 
Diplodinium, тыс 
% 
Epidinium, тыс 
% 
Ophrioscolecs, тыс 
% 
Общее количество, тыс 
% 

174,01±0,45 
85,60 

22,70±0,39 
11,16 

5,44±0,00 
2,68 

1,14±0,04 
0,56 

203,29±0,94 
100,00 

179,73±0,34*** 
84,93 

24,53±0,34** 
11,59 

5,95±0,15* 
2,81 

1,42±0,06** 
0,67 

211,64±0,53*** 
100,00 

186,07±0,44*** 
84,89 

25,12±0,23** 
11,46 

6,30±0,15** 
2,87 

1,69±0,04*** 
0,78 

219,17±0,61*** 
100,00 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001  
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и микрофауны их преджелудков, а это оказывает влияние на 

увеличение переваримости питательных веществ скармливае-

мых рационов и повышение продуктивности животных. 

Наилучшие показатели, из двух скармливаемых крем-

нийсодержащих добавок, свойственны животным III группы, 

получавшим в составе рациона биокоретрон форте. 

Азотистый метаболизм в рубце - одно из составляющих 

звеньев обмена веществ в организме животных. Белки кормов 

в преджелудках расщепляются до пептидов, аминокислот и 

конечного продукта - аммиака, распадаются на более простые 

и небелковые азотистые соединения - амиды. Размер дезами-

нирования и переаминирования, а также синтеза бактериаль-

ного белка определяется концентрацией в рубцовой жидкости 

общего белкового и аммонийного азота, а также их соотноше-

нием. И наоборот, по содержанию в рубце различных форм 

азота можно судить об интенсивности азотистого обмена и со-

стояния рубцового пищеварения (Н.В. Курилов, 1967; Г. Лева-

хин, 2006; И.А. Долгов, С.И. Долгова, 2002). 

Под воздействием ферментов протеолитических бакте-

рий происходит разложение белка корма, а также небелковых 

азотистых веществ до полипептидов, пептидов и аминокислот 

с образованием в последующем аммиака (А. С. Козлов, 1991; 

И.А. Долгов, 1991). Некоторые микроорганизмы рубца ис-

пользуют растворимые белки как единственный источник 

азота для роста (И.А. Долгов и др., 1991). 

К числу важнейших показателей, определяющих эффек-

тивность использования азота организмом животных, отно-

сятся скорость образования и степень утилизации аммиака, яв-

ляющегося наряду с углекислотой и ЛЖК основным продук-

том в реакциях дезаминирования. 

Наши исследования показывают, что введение в состав 

рационов откармливаемых тёлок добавок коретрон и биоко-

ретрон форте оказывает благоприятное влияние на динамику 

и уровень образования азотистых метаболитов в рубцовом со-

держимом (таблица 69).   
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Таблица 69 - Азотистые фракции в рубцовой жидкости  

подопытных животных (мг%) 

Показатель 
Группа 

I - K II - O III - O 

1 период 

Общий азот 

Небелковый азот 

Белковый азот 

Аммиачный азот 

123,15±0,33 

31,19±0,25 

91,96±0,41 

15,65±0,35 

130,19±0,43*** 

33,64±0,35** 

96,55±0,45*** 

14,30±0,11* 

136,88±0,38*** 

34,34±0,29*** 

102,54±0,26*** 

14,07±0,37* 

2 период 

Общий азот 

Небелковый азот 

Белковый азот 

Аммиачный азот 

124,63±0,20 

32,04±0,19 

92,59±0,21 

16,11±0,22 

131,41±0,44*** 

34,63±0,33*** 

96,79±0,59*** 

15,04±0,30* 

137,70±0,30*** 

35,44±0,26*** 

102,26±0,37*** 

14,82±0,82 

3 период 

Общий азот 

Небелковый азот 

Белковый азот 

Аммиачный азот 

125,73±0,23 

32,65±0,15 

93,08±0,24 

18,31±0,50 

133,89±0,29*** 

35,39±0,31*** 

98,50±0,26*** 

16,73±0,13* 

138,63±0,20*** 

36,29±0,23*** 

102,34±0,33*** 

16,60±0,43* 

в среднем 

Общий азот 

Небелковый азот 

Белковый азот 

Аммиачный азот 

124,50±0,75 

31,96±0,42 

92,54±0,32 

16,69±0,82 

131,83±1,09** 

34,55±0,51** 

97,28±0,61*** 

15,36±0,72 

137,73±0,51*** 

35,35±0,56** 

102,38±0,08*** 

15,16±0,75 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

 

Данные по концентрации аммиака убеждают, что телки 

сравниваемых групп переваривали и использовали протеин 

скармливаемых рационов неодинаково. Наибольшая концен-

трация аммиака в содержимом рубца 16,69 мг% за весь период 

откорма отмечалась у животных контрольной группы, а у жи-

вотных опытных групп его было меньше на 1,33 мг% (во II 

группе) и на 1,53 мг% (в III группе).  

Вместе с тем, у тёлок, получавших в рационе добавки ко-

ретрон и биокоретрон форте, содержание в рубцовой жидко-

сти общего азота было достоверно (Р<0,01 - Р<0,001) больше 

на 7,33 мг% (во II группе) и на 13,23 мг% (в III группе).  



 

 222 

Включение в рационы откармливаемых тёлок кремнийсодер-

жащих добавок сказалось на уровне концентрации белкового 

и остаточного азота. Наибольшее содержание в рубцовой жид-

кости небелкового (35,35 мг%, Р<0,01) и белкового азота 

(102,38 мг%, Р<0,001) наблюдается у телок III группы, полу-

чавших в рационе добавку биокоретрон форте, хотя суще-

ственной разницы в использовании небелкового азота в срав-

нении со II группой (34,55 мг%, Р<0,01) не было. В тоже время, 

у телок опытных групп по сравнению с контрольной, отмеча-

ется закономерное увеличение использования не только оста-

точного (во II группе на 2,59 мг%, в III группе на 3,39 мг%), но 

и белкового азота (во II группе на 4,74 мг% и в III группе на 

9,84 мг%, Р<0,001). 

Следовательно, активизация ферментативных процессов 

в рубце откармливаемого молодняка крупного рогатого скота 

подопытных групп претерпевает изменения в зависимости от 

содержания в их рационе кремнийсодержащих добавок. При 

этом лучшим в составе рационов телок при их откорме являлся 

биокоретрон форте, который имеет в своем составе биологи-

чески активные вещества. Это, очевидно, и создало более бла-

гоприятные условия для деятельности микроорганизмов цел-

люлозо-литической, протеолитической и аминолитической 

направленности, а также способствовало по сравнению с кон-

тролем лучшему расщеплению ими углеводов. 

 

2.4.3. Состояние углеводно-жирового обмена у тёлок  

бестужевской породы 
 

Рассмотренные показатели рубцового метаболизма у те-

лок бестужевской породы свидетельствуют о положительном 

влиянии, включенных в состав рационов коретрона и биоко-

ретрона форте на направленность и глубину преобразования 

питательных веществ в рубце и во всей пищеварительной си-

стеме, а следовательно и на эффективность их преобразования 

в вещества тела животных и состояние обменных процессов. 

Об углеводно-жировом обмене в организме животных 
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судят как по показателям в их крови кетогенных (ЛЖК и кето-

новые тела) и антикетогенных (концентрация глюкозы) мета-

болитов, так и по показателю напряженности углеводно-жиро-

вого обмена (УЖО). 

Кетоновые тела – это недоокисленные продукты распада 

жирных кислот, такие как ацетон, ацетоуксусная и бета-окси-

масляная кислота. Они являются стандартными промежуточ-

ными продуктами синтеза жира и обмена веществ. Однако 

считается, что избыточное их количество приводит к наруше-

нию углеводно-жирового обмена и является причиной кетоза, 

при котором концентрация ацетоновых тел в крови и моче уве-

личивается  соответственно до 48 и 305 мг%. 

Из результатов исследований крови подопытных животных 

(таблица 70) видно, что все показатели углеводно-жирового об-

мена и его напряжённости находились в пределах физиологи-

ческой нормы, но у тёлок, получавших кремнийсодержащие 

добавки коретрон и биокоретрон форте, отмечается законо-

мерность в улучшении всех исследуемых показателей УЖО. 

Кроме того, наблюдается достоверное увеличение содержания 

в крови сахара и уменьшении концентрации в ней ЛЖК и ке-

тоновых тел, как по периодам, так и за все время откорма.  

Так, у телок опытных групп по сравнению с контрольной 

за весь период откорма концентрация сахара в крови была 

больше на 5,42 % (во II группе) и на 8,35 % (в III группе), но 

при этом прослеживается одновременное снижение насыщен-

ности крови животных кетоновыми телами, во II группе – на 

0,84 г/л или на 13,32%, а в III группе – на 1,23 г/л или на 13,37 

%. Концентрация же летучих жирных кислот у телок опытных 

групп против контрольной была меньше, соответственно на 

0,73 и 1,23 г/л или на 9,66 и 16,40 %, что свидетельствует о 

лучшем их всасывании и использовании организмом в каче-

стве источников энергии.  
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Таблица 70 - Показатели состояния углеводно-жирового  

обмена у телок 

Показатель 
Группа 

I - K II - O III - O 

1 период 

Летучие жирные кис-

лоты, ммоль/100мл 

Кетоновые тела, г/л 

Сахар, г/л 

Показатель напря-

женности УЖО 

 

7,42±0,15 

5,84±0,26 

44,80±0,62 

 

3,378 

 

6,81±0,14* 

4,96±0,13* 

47,05±0,55* 

 

3,997 

 

6,35±0,16** 

4,41±0,15** 

48,27±0,52** 

 

4,485 

2 период 

Летучие жирные кис-

лоты, ммоль/100мл 

Кетоновые тела, г/л 

Сахар, г/л 

Показатель напря-

женности УЖО 

 

7,31±0,18 

6,75±0,15 

45,73±0,58 

 

3,253 

 

6,76±0,12* 

5,92±0,21* 

49,43±0,38** 

 

3,875 

 

6,28±0,14** 

5,71±0,09** 

50,30±0,66** 

 

4,198 

3 период 

Летучие жирные кис-

лоты, ммоль/100мл 

Кетоновые тела, г/л 

Сахар, г/л 

Показатель напря-

женности УЖО 

 

7,94±0,15 

6,46±0,28 

48,94±0,35 

 

3,399 

 

6,93±0,19** 

5,57±0,18* 

50,57±0,36* 

 

4,048 

 

6,33±0,19*** 

5,23±0,14** 

52,53±0,43*** 

 

4,545 

В среднем за опыт 

Летучие жирные кис-

лоты, ммоль/100мл 

Кетоновые тела, г/л 

Сахар, г/л 

Показатель напря-

женности УЖО 

 

7,56±0,20 

6,35±0,27 

46,49±1,25 

 

3,343 

 

6,83±0,05* 

5,51±0,30 

49,01±1,04 

 

3,972 

 

6,32±0,02*** 

5,12±0,38* 

50,37±1,23 

 

4,405 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

 

В целом превращение и использование питательных ве-

ществ у телок опытных групп, получавших коретрон и биоко-

ретрон форте, происходило менее напряженно, чем у живот-

ных контрольной группы. Следствием этого является показа-

тель напряженности УЖО (по сравнению с контрольной, во II 
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группе он был больше на 18,82 % и в III - на 31,37 %), свиде-

тельствующий о более качественном протекании обменных 

процессов.  

Представленные данные показателей напряженности 

УЖО свидетельствуют, что питательные вещества из кормов с 

использованием в рационах добавок коретрон и биокоретрон 

форте использовались животными более эффективно и с мень-

шими потерями трансформировались в белки и жиры тела. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в каждом отдель-

ном периоде откорма. 

Однако, концентрация метаболитов углеводно-жиро-

вого обмена в крови не единственное доказательство лучшего 

использования тёлками питательных веществ, о чем также 

свидетельствует среднесуточное количество и фракционный 

состав кетоновых тел, выделенных с мочой и их количество в 

расчете на каждый килограмм переваримых органических ве-

ществ (ПОВ) рациона.  

Из анализа уровня кетонурии (таблица 71) видно, что 

животные опытных групп по сравнению с контрольными в су-

точном количестве мочи выделяли больше кетоновых тел, что 

говорит о меньшем накоплении этих недоокисленных продук-

тов в организме телок, которые могли бы вызвать кетозную 

болезнь. 

Так, у животных опытных групп в среднесуточном коли-

честве мочи было выделено 2454,14 мг (во II группе) и 2464,68 

мг (в III группе) кетоновых тел, что больше, чем в контрольной 

группе на 16,94 % (во II группе) и на 17,44 % (в III группе). 

При этом наиболее токсическая их часть ацтон+ацетоуксусной 

кислоты выделилась у телок опытных групп в большем коли-

честве, во II группе - на 66,50 % и в III группе – на 79,60 %, а 

бета-оксимаслянной кислоты соответственно - на 12,67 % (во 

II группе) и на 10,37 % (в III группе). 
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Таблица 71 - Среднесуточное выделение кетоновых  

тел с мочой 

Показатели 
Группа 

I - K II - O III - O 

Кетоновых тел, мг 

в т.ч. ацетон+ацетоуксусная кислота, мг 

           % 

          бета-оксимаслянная кислота, мг 

           % 

2098,60 

166,46 

7,93 

1932,15 

92,07 

2454,14 

277,15 

11,29 

2176,99 

88,71 

2464,68 

332,31 

13,48 

2132,37 

86,52 

На 1 кг ПОВ рациона 

Кетоновых тел, мг 

в т.ч. ацетон+ацетоуксусная кислота, мг 

          бета-оксимасляная кислота, мг 

336,16 

26,66 

309,50 

412,35 

46,57 

365,78 

393,69 

53,08 

340,61 
 

Таким образом, у подопытных животных механизмы 

поддержания гомеостаза срабатывали лучше, обеспечивая их 

более эффективным функционированием адаптационных ме-

ханизмов, чем у животных контрольной группы, проявляю-

щихся в обезвреживании организма от накопления наиболее 

токсичной фракции кетоновых тел – ацетон+ацетоуксусной 

кислоты, причем, не только посредством превращения её в 

бета-оксимаслянную, но и удалением через почки.  

Аналогичная закономерность отмечается по выделению 

кетоновых тел на 1 кг переваримых органических веществ 

(ПОВ) рациона. 

Следовательно, добавление кремнийсодержащих доба-

вок оказало положительное влияние на процессы фермента-

ции в рубце, что выразилось в общем улучшении углеводно-

жирового обмена. Течение обменных процессов в организме 

животных опытных групп происходило с меньшим напряже-

нием и за счёт более полного использования ЛЖК и кетоновых 

тел покрывались их энергетические и пластические потребно-

сти, а за счёт лучшей утилизации токсических продуктов фер-

ментации из преджелудков повысилась общая резистентность 

организма. 
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2.4.4. Морфо-биохимические показатели крови  

подопытных животных 
 

Кровь, как внутренняя среда организма, участвует во 

всех жизненно важных процессах. Кровью осуществляется до-

ставка кислорода к клеткам и вынос углекислоты из клеток. 

Через кровь поступают различные питательные вещества, и 

выносятся одновременно продукты распада (вредные и токси-

ческие вещества),  образующиеся в процессе жизнедеятельно-

сти. Кровь, как сложная физико-химическая система орга-

низма, регулируется нервной и гуморальной системой. 

Будучи важной системой организма,  кровь обладает как 

постоянством своего состава, так и лабильностью, отражаю-

щая в себе изменения, происходящие в организме под влия-

нием внешней среды. Поэтому изучение морфо-биохимиче-

ских показателей крови даёт возможность наблюдать за раз-

личными изменениями, происходящими в организме живот-

ных под влиянием факторов кормления и судить о состоянии 

здоровья организма животных. 

В своих исследованиях мы изучали содержание в сыво-

ротке крови общего белка, альбуминов, глобулинов, в т. ч. α, β 

и γ – глобулиновых фракций, а также концентрацию гемогло-

бина, эритроцитов и лейкоцитов. 

Эти показатели позволяют более полно понять и объяс-

нить обменные процессы, происходящие в организме тёлок 

под влиянием скармливаемых в рационе кремнийсодержащих 

добавок коретрон и биокоретрон форте. 

Исследованиями установлено, что используемые в се-

нажных рационах тёлок кремнийсодержащие добавки не вы-

звали отклонений от физиологической нормы в их гематоло-

гических показателях (таблица 72), что свидетельствует о нор-

мальных ассимиляционных процессах в организме подопыт-

ных животных и хорошем состоянии их здоровья.  

Тёлки опытных групп отличались лучшими морфо-био-

химическими показателями крови по сравнению с животными 

контрольной группы. В каждом из всех трёх периодов опыта,  
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Таблица 72 - Морфологические и биохимические  

показатели крови подопытных животных 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O 
Первый период 

Эритроциты, 10¹²/л 
Лейкоциты, 109/л 
Гемоглобин, г/л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.  альбумины, г/л 
глобулины, г/л 
из которых: 
α - глобулины, г/л 
β - глобулины, г/л 
γ - глобулины, г/л 
Отношение, А/Г 

4,102±0,051 
7,200±0,391 
98,091±1,930 
72,382±0,143 
30,178±0,109 
42,204±0,139 

 
11,738±0,170 
8,915±0,221 
21,551±0,176 

0,715 

4,290±0,012** 
8,021±0,137* 

103,814±0,889* 
74,466±0,135*** 
31,675±0,250*** 

42,791±0,179* 
 

12,011±0,135 
7,145±0,130*** 

23,635±0,078*** 
0,740 

4,404±0,034*** 
8,415±0,149** 
103,522±2,276* 

75,133±0,260*** 
32,425±0,157*** 

42,708±0,235 
 

12,458±0,315* 
7,287±0,100*** 
22,963±0,307** 

0,760 
Второй период 

Эритроциты, 10¹²/л 
Лейкоциты, 109/л 
Гемоглобин, г/л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.  альбумины, г/л 
глобулины, г/л 
из которых: 
α - глобулины, г/л 
β - глобулины, г/л 
γ - глобулины, г/л 
Отношение, А/Г 

4,080±0,038 
8,440±0,458 

107,022±2,427 
73,519±0,343 
31,344±0,240 
42,168±0,167 

 
10,326±0,168 
9,008±0,117 
22,843±0,084 

0,743 

4,227±0,026** 
9,119±0,062* 

117,602±1,645** 
76,132±0,811** 
32,929±0,573** 
43,203±0,258** 

 
10,425±0,573* 

9,676±0,911*** 
23,102±0,668 

0,762 

4,274±0,016*** 
9,623±0,215* 

119,980±1,238*** 
77,441±0,750*** 
34,274±0,516*** 
43,167±0,245** 

 
12,017±0,480** 
7,330±0,201*** 
23,820±0,599 

0,794 
Третий период 

Эритроциты, 10¹²/л 
Лейкоциты, 109/л 
Гемоглобин, г/л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.  альбумины, г/л 
глобулины, г/л 
из которых: 
α - глобулины, г/л 
β - глобулины, г/л 
γ - глобулины, г/л 
Отношение, А/Г 

4,196±0,030 
8,330±0,635 

115,647±2,570 
74,154±0,130 
32,459±0,289 
41,695±0,165 

 
10,036±0,053 
8,478±0,086 
23,187±0,255 

0,778 

4,208±0,032* 
10,048±0,503* 
116,923±2,498 

78,198±0,432*** 
35,207±0,183*** 
42,982±0,536* 

 
12,694±0,235*** 

8,878±0,153 
21,410±0,363 

0,819 

4,295±0,025* 
10,595±0,710* 
121,605±1,989* 

78,553±0,333*** 
36,055±0,183*** 
42,498±0,310* 

 
13,088±0,291*** 

8,677±0,262 
20,733±0,224 

0,848 
В среднем, за опыт 

Эритроциты, 10¹²/л 
Лейкоциты, 109/л 
Гемоглобин, г/л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.  альбумины, г/л 
глобулины, г/л 
из которых: 
α - глобулины, г/л 
β - глобулины, г/л 
γ - глобулины, г/л 
Отношение, А/Г 

4,125±0,025 
7,990±0,302 

106,920±1,948 
73,350±0,195 
31,326±0,227 
42,024±0,099 

 
10,718±0,171 
8,801±0,100 
22,505±0,180 

0,745 

4,250±0,013** 
9,062±0,226* 

112,780±1,603* 
76,260±0,405*** 
33,270±0,348*** 
42,399±0,187*** 

 
11,710±0,232*** 

8,520±0,232 
22,760±0,230 

0,774 

4,336±0,020*** 
9,544±0,275** 
115,036±2,008* 
7,043±0,378*** 

34,251±0,334*** 
42,772±0,154** 

 
12,512±0,217*** 

7,760±0,161 
22,505±0,319 

0,801 
*P<0,05, ** P<0,01, ***P<0,001 
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у телок опытных групп (при статистически достоверной раз-

нице) содержалось больше эритроцитов на 0,29 – 4,58 % (во II 

группе) и на 2,36 – 7,36 % (в III группе) и гемоглобина, соот-

ветственно на 1,10 – 9,89 % и на 5,15 – 12,11 %.  

На протяжении всех периодов опыта в сыворотке крови 

животных опытных групп по сравнению с контрольной 

больше содержится общего белка, во II группе - на 3,97 %, и в 

III - на 5,03 % (Р<0,001) с колебаниями по периодам, во II 

группе  от 2,88 до 5,45 % и в III группе - от 3,80 до 5,93 %, 

причем, превышение общего белка происходит за счет альбу-

миновой фракции, во II группе оно составляло 6,21 %, в III 

группе – 9,34 %, с колебаниями по периодам от 4,96 до 8,47 % 

- во II группе и от 7,44 до 11,0 8 % - в III группе (P<0,01 - 0,001).  

О лучшей белково-синтезирующей функции печени у 

животных опытных групп против контрольных, свидетель-

ствует и больший белковый индекс, превышение его за опыт 

во II группе против I составляет 3,89 %, а в III – 7,52 %, с ко-

лебанием по периодам от 2,56 до 5,27 % - во II группе и от 6,29 

до 9,00 % - в III группе.  

В защите организма животных от многих неблагоприят-

ных условий внешний среды большое значение отводится лей-

коцитам. У животных опытных групп их содержится больше, 

чем у контрольных. В среднем за опыт превышение составляет 

13,42 % - во II группе и 19,45 % - в III, а по периодам варьирует 

от 8,05 до 20,62 % - во II группе и от 14,02 до 27,19 % - в III 

группе. Разница статистически достоверна (Р< 0,05 -  0,01). 

Таким образом, наибольшее содержание эритроцитов и 

гемоглобина в крови тёлок опытных групп по сравнению с жи-

вотными контрольной группы, свидетельствует о более высо-

ком уровне протекания окислительно-восстановительных про-

цессов в организме. Большая величина альбуминовой фракции 

обеспечивает и более высокую интенсивность синтеза белка, а 

соответственно у опытных тёлок белковый индекс больше, 

чем у контрольных. Большее содержание лейкоцитов у живот-

ных опытных групп по сравнению с тёлками контрольной 
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группы, способствует повышению у них защитных свойств ор-

ганизма.  

Из опытных групп, повышенной защитной функцией ор-

ганизма отличаются тёлки III группы, получавшие в рационе 

добавку биокоретрон форте. 

 

2.4.5. Переваримость и использование  

питательных веществ  

 

Переваримость питательных веществ рациона является 

важным показателем обмена веществ у животных, и, чем выше 

переваримость, тем лучше усвоение их организмом, тем актив-

нее рост и продуктивность животных. 

Характерной особенностью жвачных животных явля-

ется то, что у них переваривание питательных веществ во мно-

гом определяется состоянием рубцового пищеварения. Нор-

мальная жизнедеятельность микрофлоры рубца обеспечива-

ется только в том случае, если с рационом поступают в доста-

точном количестве и в определённом соотношении питатель-

ные вещества. 

По утверждению П.В.Демченко, 1941; А.М.Караджяна и 

др.,1984; И.И.Грабовенского, 1990; Г.И.Калачнюка, 1990; 

Н.Ф.Буянкина и др., 1994; М.П.Кирилова и др.,1995 и др. дан-

ные по переваримости питательных веществ дают объектив-

ную оценку эффективности использования кормов. 

Как приводилось выше, использование в рационах тёлок 

кремнийсодержащих препаратов коретрона и биокоретрона 

форте оказало влияние на их продуктивность и определенным 

образом сказалось на переваримости и усвояемости питатель-

ных веществ, скармливаемых кормов. 

Поэтому для изучения влияния препаратов коретрона и 

биокоретрона форте на переваримость питательных веществ 

рациона и использование из него азота, кальция и фосфора во 

второй период откорма был проведён физиологический опыт. 

Как видно из таблицы 73 включение в рацион тёлок 

кремнийсодержащих препаратов коретрона и биокоретрона 
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форте повлияло на переваримость ими питательных веществ 

рациона. Телки опытных групп по сравнению с контролем 

лучше переваривали органическое вещество, протеин, жир, 

клетчатку и БЭВ. 

 

Таблица 73 - Коэффициенты переваримости  

питательных веществ рациона (%) 
Питательное 

вещество 

Группа  

I-K II-O III-O 

Органическое 

вещество 

Протеин  

Жир  

Клетчатка  

БЭВ 

66,87±1,28 

 

56,23±1,22 

59,18±3,12 

51,42±1,07 

79,64±1,11 

69,91±0,85 

 

60,63±1,27* 

65,26±1,65 

54,52±1,46 

81,59±0,59 

71,24±0,65** 

 

62,85±1,10*** 

65,16±2,28 

56,56±1,13*** 

82,40±0,45 

 *P<0,05,**P<0,01,***P<0,001 

 

При этом коэффициенты переваримости во II и III 

группе больше, чем в I, соответственно на 3,04 и 4,37 % (Р< 

0,001); 4,40 и 6,62 (Р< 0,05 - 0,001); 6,08 и 5,98 %; 3,10 и 5,14 

% (Р< 0,001) и на 1,95 и 2,76 %. 

Отмеченные  различия показателей переваримости пита-

тельных веществ кормов между группами телок согласуются с 

результатами их мясной продуктивности. 

Таким образом, введение в рационы телок коретрона и 

биокоретрона форте вызывает у них функциональную активи-

зацию пищеварительной системы, что благоприятно влияет на 

уровень и направленность ферментативных процессов в рубце 

(особенно в III группе с биокоретроном форте), которые отра-

жаются на увеличение общей переваримости питательных ве-

ществ потребляемых кормов, а следовательно и положительно 

сказывается на их продуктивности.  

Об эффективности использования животными перевари-

мых питательных веществ и о влиянии кормления на ход об-

менных процессов в организме дают результаты балансовых 

опытов. Нельзя себе представить усвоение животными проте-

иновой части рациона без составления азотистого баланса. 
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При этом часть азота усваивается организмом для обновления 

и роста мышечной ткани, образования продукции, а не участ-

вующий в процессах обмена азот корма выделяется с калом. 

Конечные продукты азотистого обмена, такие, как мочевина, 

мочевая кислота, креатинин выделяются из организма с мо-

чой. 

Баланс азота характеризует биологическую полноцен-

ность, скармливаемых животным, рационов и по количеству 

отложенного в теле животного азота принято судить об интен-

сивности их роста. 

Включение в рационы тёлок кремнийсодержащих препа-

ратов коретрона и биокоретрона форте оказало воздействие на 

степень использования протеина рационов. 

 

Таблица 74 - Баланс и использование азота рациона 

подопытными телками 
Показатель  Группа  

I-K II-O III-O 

Принято с кормом,г 

Выделено с калом,г 

Переварено,г 

Выделено с мочой,г 

Удержано в теле,г 

Удержано в %: 

от принятого 

от переваренного 

208,87±2,62 

91,34±1,69 

117,53±3,87 

91,59±2,36 

25,94±1,89 

 

12,42±0,77 

22,07±1,01 

210,48±1,97 

82,94±3,45 

127,54±1,67* 

96,38±1,75 

31,16±3,41 

 

14,80±1,10 

24,43±2,36 

212,98±1,57 

79,15±2,58 

133,83±2,20*** 

99,14±3,24 

34,68±1,49*** 

 

16,29±0,75*** 

25,91±1,40 

*P<0,05;***P<0,001 

 

Показатели таблицы 74 свидетельствуют, что у подопыт-

ных тёлок всех групп баланс азота был положительный, но 

удержание его в теле опытных групп (II и III) по сравнению с 

контрольной ( I ) было больше, соответственно на 4,22 и 8,74г 

или на 20,12 и 33,69 % (Р< 0,001). Большее удержание азота в 

теле тёлок и использование его на образование прироста жи-

вой массы наблюдается и в процентах от принятого и перева-

ренного. 



 

 233 

Следовательно, скармливание тёлкам в составе рацио-

нов коретрона и биокоретрона форте способствует созданию 

оптимальных условий в рубце животных, что влечёт за собой 

активность микроорганизмов рубца и улучшается использова-

ние азота кормов, а это находит своё проявление в более ин-

тенсивном изменении их живой массы. Наилучшие показатели 

по удержанию азота в теле и соответственно приростов живой 

массы у тёлок III группы, которым скармливался биокоретрон 

форте. 

Наряду с исследованиями по изучению использования 

азота рационов нами проводились исследования и по опреде-

лению баланса и использованию кальция и фосфора у под-

опытных тёлок, иначе невозможно представить себе процессы 

пищеварения без участия в них минеральных элементов. 

С.Г. Бабаян и др., 1984; С.А. Водолажченко и др., 1984; 

Л.С. Дьяченко и др., 1988 подчеркивают, что изменение 

уровня переваримости питательных веществ корма происхо-

дит из-за изменения ионного состава химуса, которое способ-

ствует усилению или понижению всасывания слизистой обо-

лочкой продуктов расщепления белков, жиров, углеводов. 

По данным В.Т. Калюжного и др. (1988) наблюдаемое в 

опытах по использованию в рационах животных цеолитов по-

вышение переваримости кормов связано с внесением с ними в 

легкодоступной форме калия, кальция, многих микроэлемен-

тов, при этом стабилизируется кислотность желудочного сока, 

изменяется ионный состав химуса и оптимизируются условия 

деятельности пищеварительных ферментов. 

Исследования по определению баланса кальция и фос-

фора и использованию их в организме тёлок показали (таб-

лица 75), что подопытные животные при практически одина-

ковом принятом количестве кальция и фосфора использовали 

их по - разному. У тёлок опытных групп (II и III) по сравнению 

с контрольной (I) было больше удержано в их теле как каль-

ция, так и фосфора, соответственно кальция на 1,41 и 1,74 г 

(Р<0,05) или на 11,55 и 28,05 %. Вместе с этим, по сравнению 
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с контролем у опытных животных повысилось и использова-

ние указанных минеральных элементов от принятого: кальция 

- на 1,31 (II) и 1,47 % (III), фосфора - на 1,51 (II) и 4,79 % (III) 

(Р<0,05). 

 

Таблица 75 - Использование кальция и фосфора рационов 
Показатель  Группа  

I-K II-O III-O 

Кальций  

Принято с кормом,г 

Выделено: с калом,г 

                   с мочой,г 

Удержано в теле,г 

% от принятого 

73,28±2,70 

43,74±2,80 

14,96±1,05 

14,60±0,45 

20,04±1,23 

75,05±1,61 

45,82±1,77 

13,22±0,91 

16,01±0,42* 

21,35±0,66 

75,93±2,03 

47,30±3,25 

12,29±1,75 

16,34±2,41* 

21,51±0,35 

Фосфор 

Принято с кормом,г 

Выделено: с калом,г 

                   с мочой,г 

Удержано в теле,г 

% от принятого 

43,86±1,52 

30,07±1,65 

5,90±0,16 

7,88±0,42 

18,03±1,16 

44,89±0,91 

31,39±0,61 

4,72±0,22 

8,79±0,74 

19,54±1,38 

44,48±0,90 

29,93±1,83 

4,45±0,36 

10,09±0,75** 

22,82±2,14* 

*P<0,05,**P<0,01 

 

Таким образом, введение в рацион тёлок кремнийсодер-

жащих препаратов коретрона и биокоретрона форте повлияло 

на баланс и использование минеральных элементов, в частно-

сти кальция и фосфора, что непосредственно сказалось на ин-

тенсивности обмена азота и минеральных веществ. При этом 

уровень использования кальция и фосфора достоверно больше 

при скармливании животным биокоретрона форте. 

 

2.4.6. Показатели продуктивности подопытного  

молодняка 

 

Основными показателями, характеризирующими об-

щее развитие животных и их хозяйственную скороспелость, 

являются живая масса, среднесуточные, абсолютные и относи-

тельные приросты.  
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Включение в сенажные рационы телок кремнийсодер-

жащих добавок оказало неоднозначное влияние на абсолют-

ную и относительную скорость их роста (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 - Динамика живой массы и скорости роста  

тёлок за время опыта (в среднем на 1 гол) 
 

Из рисунка 11 видно, что тёлкам опытных групп по срав-

нению с контрольной, свойственно более интенсивное нара-

щивание живой массы за время откорма. Если ежедневное уве-

личение живой массы у тёлок контрольной группы было на 

уровне 727,44 г, то у животных опытных групп соответственно 

812,95 г (во ІІ группе) и 834,56 г (в III группе) или превышение 
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среднесуточных приростов в опытных группах против кон-

трольной составляло 11,75 % (во II группе) и 14,73 % (в III 

группе).  

Наилучшие суточные приросты у животных опытных 

групп сказались и на их абсолютных приростах за весь откорм, 

при этом превышение во II группе против контрольной состав-

ляло 20,53 кг или 11,76 % и в III группе – 25,67 кг или 14,70 % 

(Р<0,001).  

Преимущество тёлок опытных групп против контроль-

ной проявилось и в интенсивности энергии их роста. За весь 

откорм энергия нарастания живой массы тёлок в опытных 

группах была больше, чем в контрольной, во II группе – на 3,13 

и в III – на 4,89 %. 

В силу различий в темпах скорости роста и при практи-

чески одинаковой постановочной массе животных на опыт, 

тёлки II и III  групп достигали к концу откорма живой массы 

432,36 и 438,82 кг, что достоверно больше (Р< 0,05 – 0,01) кон-

трольной группы на 22,63 и 29,09 кг или на 5,52 и 7,10 %.  

Таким образом, кремнийсодержащие добавки коретрон 

и биокоретрон форте, используемые в составе рационов се-

нажного типа при откорме бестужевских тёлок, оказали акти-

визирующее влияние на обменные процессы организма, что и 

проявилось в повышенных темпах увеличения живой массы и 

скорости роста животных. Биологические действия использу-

емых добавок на организм животных было разным, но наилуч-

ший эффект получен от применения биокоретрона форте, в со-

став которого включены биологически активные вещества 

(витамины, хелатированные микроэлементы и бактерии про-

биотической направленности). 

 

2.4.7. Мясная продуктивность животных 

 

Для полного изучения влияния кремнийсодержащих до-

бавок при откорме тёлок на их мясную продуктивность в 

конце опыта проведен контрольный убой с последующим 

определением массы туши, внутреннего жира, химического 



 

 237 

состава печени, физико-химических показателей сальнико-

вого и почечного жира, прочности костей на излом и раздав-

ливание.  

Скармливание животным кремнийсодержащих добавок 

положительно сказалось на формирование их мясной продук-

тивности и убойных качествах (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 - Результаты контрольного убоя тёлок 
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контрольной группе составляла 210,1 кг, то в опытных груп-
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на 17,4 кг или на 8,28 % (во II группе) и на 25,1 кг или на 11,95 

% (в III группе) (Р<0,01 – 0,001). Тёлки опытных групп по 

сравнению с контрольной отличались и большим содержа-

нием внутреннего жира, во II группе превышение составляло 

1,3 кг или 11,82 %, в III – 2,4 кг или 21,82 % (Р<0,01 – 0,001). 

Более высокие показатели массы парной туши и внутреннего 

жира у телок опытных групп отразились и на величине убой-

ного выхода. При этом в контрольной группе (I) убойный вы-

ход был на уровне 54,44 %, тогда как в опытных группах 55,67 

(II) и 56,06 % (III) или больше, чем в контрольной (I) соответ-

ственно на 1,23 и 1,62 % (Р<0,001). 

Для более полной характеристики мясной продуктивно-

сти опытного молодняка проведено изучение морфологиче-

ского состав туш с определением содержания в них мякоти, 

костей, хрящей, сухожилий, а также сортового состава мякоти.  

Из полученных нами данных (таблица 75) видно, что 

кремнийсодержащие подкормки повлияли и на морфологиче-

ский состав туш и качество мясной продукции. У телок, полу-

чивших подкормку, во II группе с коретроном масса мякоти 

была достоверно больше на 14,98 кг или на 9,80 %, в III – с 

биокоретроном форте – на 20,56 кг или на 13,46 %  (Р<0,05). 

Хотя масса костей в опытных группах по сравнению с кон-

трольной и больше на 2,36 и 1,90 кг (Р<0,05), но выход их был 

меньше на 0,39 и 0,78 % соответственно. Выход хрящей и су-

хожилий с туш животных опытных групп против контрольной 

также был ниже, во II – на 0,65 % и в III – на 0,15 %. Следова-

тельно при выращивании и откорме телок с включением в их 

рационы кремнийсодержащих препаратов более интенсивное 

нарастание массы туши проходило за счет наиболее ценной её 

части – мякоти. Это подтверждается и выходом мякоти на 1 кг 

костей. Если в контрольной группе на 1 кг костей приходилось 

3,95 кг мякоти, то во II опытной группе - 4,09 кг, III – 4,17 кг 

или больше, чем в контрольной группе  соответственно на 0,14 

кг (3,54 %) и 0,22 кг (5,37 %). 
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Таблица 75 - Морфологический состав туш 
Показатель Группа  

I-К II-О III-О 

Масса охлажденной 

туши, кг 

Масса мякоти, кг 

Выход мякоти, % 

Масса костей, кг 

Выход костей, % 

Масса хрящей и сухожи-

лий, кг 

Выход хрящей и сухожи-

лий, % 

Индекс мясности, кг 

205,13±3,64 

 

152,80±2,73 

74,49±0,22 

38,67±0,50 

18,86±0,27 

 

13,67±0,65 

 

6,66±0,20 

3,95 

222,20±5,40* 

 

167,78±3,85* 

75,51±0,12** 

41,03±0,75* 

18,47±0,13 

 

13,39±0,81 

 

6,01±0,22 

4,09 

229,90±4,69** 

 

173,36±3,33* 

75,41±0,42* 

41,57±0,85* 

18,08±0,03* 

 

14,97±0,65 

 

6,51±0,19 

4,17 

* Р<0,05;   ** Р<0,01     
 

На мясокомбинате, согласно колбасной классификации, 

было проведено деление мякоти на сорта: высший, первый и 

второй (таблица 76). При этом самое жирное мясо, включаю-

щее кроме жилок и плёнок, большое количество межмускуль-

ного жира и не отделяемое при жиловке, относилось ко 

 

Таблица 76 - Сортовой состав мяса 
Показатель Группа  

I-К II-О III-О 

Высший, кг 

                % 

Первый, кг 

               % 

Второй, кг 

              % 

Всего,    кг 

              % 

36,17±1,76 

17,61±0,55 

66,95±1,07 

32,66±0,79 

49,68±1,26 

24,22±0,37 

152,80±2,73 

100 

40,71±0,65* 

18,33±0,22 

74,78±1,05*** 

33,67±0,45 

52,29±2,39 

23,51±0,55 

167,78±3,85* 

100 

43,36±1,13** 

18,86±0,22 

77,92±1,53*** 

33,90±0,37 

52,08±1,24 

22,65±0,32* 

173,36±3,33* 

100 

* Р<0,05;   ** Р<0,01; *** Р<0,001    

 

второму сорту, менее жирное – к первому и мышечная ткань 

без жира, жилок и пленок – к высшему сорту. 

Из таблицы 76 следует, что при скармливании тёлкам 

кремнийсодержащих препаратов (II и III группа) с их туш 
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было больше получено мяса высшего и первого сорта, чем с 

туш телок, получавших основной рацион (I группа). Наиболь-

шее содержание в тушах мяса высшего и первого сорта было 

в III группе – 7,19 и 10,97 кг (Р<0,01- Р<0,001), животные ко-

торой получали в рационе биокоретрон форте, тогда как во II 

группе – с коретроном соответственно 4,54 и 7,83 кг (Р <0,05 - 

Р<0,001). 

Одним из наиболее объективных показателей, характе-

ризующий питательную и энергетическую ценность мясной 

продуктивности, является химический сосав мяса. Мясо круп-

ного рогатого скота характеризуется тем, что в своем составе 

содержит большее количество белков, чем жира, причем  бел-

ков полноценных, кроме того, оно является важнейшим источ-

ником в питании человека биологически активных веществ-

витаминов, ферментов, минеральных веществ. Переваримость  

питательных веществ мяса достаточно высокая. На химиче-

ский состав мяса влияет множество факторов, среди которых 

значительное место отводится кормовым. 

Изучение химического состава мяса подопытного мо-

лодняка при выращивании и откорме на рационах с включе-

нием в них коретрона и биокоретрона форте  представляет 

определенный теоретический и практический интерес. Полу-

ченные нами данные о химическом составе мяса высшего, пер-

вого, второго сортов, также длиннейшей мышцы спины под-

опытных тёлок (таблица 77) свидетельствуют, что скармлива-

ние указанных кремнийсодержащих препаратов оказало влия-

ние на химический состав мяса. 

В мясе высшего, первого, второго сорта и длиннейшей 

мышцы спины тёлок, получавших в рационе коретрон и био-

коретрон форте (II и III группа), по сравнению с основным ра-

ционом (I группа), содержалось больше протеина и меньше 

жира, что, вероятно, связано с повышенной энергией роста жи-

вотных этих групп, большим нарастанием их мышечной ткани 

и меньшим отложением в ней жира. Это, в свою очередь, ска-

залось на энергетической ценности мяса высшего, первого 
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Таблица 77 - Химический состав и энергетическая  

ценность мякоти 
 

Груп

па 

Показатель 

Вода, % Сухое веще-

ство, % 

Протеин, % Жир, % Зола, % Калор-

ий-

ность, 

МДж 

Высший сорт 

I-К 

II-О 

III-О 

76,75±0,65 

76,29±0,28 

75,68±0,85 

23,25±0,65 

23,71±0,28 

24,32±0,85 

21,30±0,65 

21,76±0,28 

22,60±0,75 

1,22±0,03 

 1,16±0,10 

0,93±0,08** 

0,73±0,03 

0,79±0,01 

0,79±0,04 

4,13 

4,19 

4,24 

Первый сорт 

I-К 

II-О 

III-О 

74,11±0,70 

74,02±1,28 

74,58±0,61 

25,89±0,70 

25,98±1,28 

25,42±0,61 

21,48±0,48 

21,93±0,98 

21,97±0,64 

3,60±0,21 

3,17±0,34 

2,64±0,07** 

0,81±0,04 

0,88±0,05 

0,82±0,03 

4,92 

5,00 

4,80 

Второй сорт 

I-К 

II-О 

III-О 

61,40±8,10 

62,86±4,39 

65,80±2,71 

38,60±8,10 

37,14±4,39 

34,20±2,71 

21,0±4,25 

22,64±2,15 

22,50±1,96 

16,82±3,69 

13,74±2,23 

10,99±0,80 

0,77±0,17 

0,75±0,03 

0,71±0,08 

10,16 

9,24 

8,31 

Длиннейшая мышцы спины 

I-К 

II-О 

III-О 

75,71±0,89 

74,02±0,27 

74,04±0,79 

24,29±0,89 

25,98±0,27 

25,96±0,79 

19,18±0,59 

21,70±0,23** 

22,10±0,66** 

4,31±0,37 

3,46±0,05* 

3,06±0,10** 

0,79±0,05 

0,82±0,02 

0,80±0,04 

4,99 

5,07 

4,99 

* Р<0,05;   ** Р<0,01 

 

сорта и длиннейшей мышцы спины. Она практически равно-

значная. Повышенное содержание жира в мясе второго сорта 

(10,99 – 16,82 %) повлияло на его энергетическую ценность, 

по сравнению с мясом высшего и первого сорта, а также длин-

нейшей мышцы спины, она больше в 1,96 -2,46 раза. Вместе с 

тем, калорийность мяса второго сорта телок опытных групп  

против контрольной меньше на 9,06 % (II) и 18,21 % (III). 

Изучение влияния добавок коретрон и биокоретрон 

форте на состояние внутренних органов, костной и жировой 

ткани было проведено по результатам физико-химических по-

казателей сальникового и почечного жира, а также анализа хи-

мического состава печени, сопротивления пястной и бедрен-

ной кости на излом и раздавливание. Данные результатов этих 

исследований показаны в таблицах 78, 79, 80.  
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Из данных таблицы 78 видно, что скармливание указан-

ных кремнийсодержащих добавок оказало влияние на химиче-

ский состав печени. 

 

Таблица 78 - Химический состав печени (%) 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O 

Общая влажность 

Сухое вещество 

Протеин 

Жир 

Углеводы 

Зола 

68,45±0,50 

31,55±0,50 

16,77±0,07 

3,63±0,06 

8,96±0,48 

2,19±0,07 

68,68±0,78 

31,32±0,78 

  17,33±0,17* 

3,76±0,17 

7,94±0,58 

2,29±0,06 

67,90±0,59 

32,10±0,59 

   17,48±0,06** 

  4,13±0,11* 

7,77±0,39 

    2,72±0,05** 

*P<0,05; **P<0,01 

 

В печени тёлок, получавших в рационе коретрон и био-

коретрон форте по сравнению с основным рационом, содержа-

лось достоверно (Р<0,05 – 0,01) больше протеина (на 0,56 – 

0,71%) и жира (на 0,13 – 0,50%), что, вероятно, связано с по-

вышенной энергией роста животных этих групп. Вместе с тем, 

содержание углеводов в печени тёлок опытных групп на 1,02 

– 1,12% меньше, чем в контрольной, что свидетельствует о 

большем расходе энергетических ресурсов на образование 

мясной продукции. 

Таким образом, у животных, получавших в своем раци-

оне кремнийсодержащие добавки адсорбирующего действия, 

печень отличалась лучшим химическим составом и обладала 

большей энергетической ценностью.  

Использование при откорме телок коретрона и биоко-

ретрона форте благоприятно сказалось на таких физико-хими-

ческих показателях сальникового и почечного жира, как число 

омыления, кислотное число и температура плавления (таблица 

79). 

Из данных таблицы 79 следует, что у животных опытных 

групп против контрольной, как в сальниковом, так и в почеч-

ном жире, число омыления и кислотное число уменьшаются, а  
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Таблица 79 - Физико-химические показатели жира 

Показатель 
Группа 

I -К II - О III - О 

сальниковый  жир 

Число омыления, мг 

Кислотное  число, мг 

Температура плавле-

ния, Сº 

199,22 ± 0,25 

0,16 ± 0,01 

41,13  ± 0,06 

198,43 ± 0,07* 

0,13 ± 0,01 

41,48  ± 0,10 

197,97 ± 0,15* 

0,11± 0,01** 

41,50  ± 0,16 

почечный  жир 

Число омыления, мг 

Кислотное  число, мг 

Температура плавле-

ния, Сº 

199,87  ± 0,22 

0,18  ± 0,02 

38,77  ± 0,19 

199,23  ± 0,25 

0,15  ± 0,01 

39,15  ± 0,10 

198,77  ± 0,23* 

0,14  ± 0,01 

39,73  ± 0,13* 

*P<0,05; **P<0,01 
 

Таблица 80 - Сопротивление костей на излом и раздавли-

вание 

Показатель 
Группа 

І - К ІІ -О ІІІ - О 

Пястная  кость 

Площадь диафиза, см² 

Временная нагрузка, кг 

Временное  

сопротивление, кг/см² 

Сопротивление  

на излом, кгс 

% к контролю  

на раздавливание 

% к контролю на излом 

6,02±0,10 

6094,00±4,62 

1012,29 

±16,66 

 

815,33±4,06 

 

100 

100 

5,89±0,05 

6153,33±4,67* 

1044,71 

±9,74 

 

836,67±2,91* 

 

103,20 

102,60 

5,65±0,04 

6238,67±4,81* 

1104,19 

±8,01* 

 

846,00±3,06* 

 

109,10 

103,80 

Бедренная  кость 

Площадь диафаза, см² 

Временная нагрузка, кг 

Временное  

сопротивление, кг/см² 

Сопротивление  

на излом, кгс 

% к контролю   

на раздавливание 

% к контролю на излом 

12,48±0,18 

7306,00±5,03 

 

585,42±8,99 

 

846,67±2,91 

 

100 

100 

12,46±0,15 

7471,33±2,40* 

 

599,63±7,32 

 

869,39±2,90* 

 

102,41 

102,70 

12,42±0,15 

7512,67±2,91* 

 

604,87±7,26 

 

887,33±3,53* 

 

103,30 

104,80 

* P<0,05 
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температура плавления повышается, что указывает на увели-

чение в составе жира ненасыщенных жирных кислот и умень-

шение высокомолекулярных насыщенных жирных кислот, а 

это свидетельствует об улучшении качественного состава 

жира, повышение его пищевых свойств и более длительного 

срока хранения.  

Результаты исследований сопротивления пястной и бед-

ренной кости на излом и раздавливание излагаются в таблице 

80.  

Данные таблицы 80 свидетельствуют, что у животных с 

кремнийсодержащими подкормками повысилась крепость 

костной ткани, при этом сопротивление костей на излом и раз-

давливание в опытных группах по сравнению с контрольной 

увеличилось, пястной кости на 2,60 и 3,20 % (во II группе) и 

на 3,80 и 9,10 % (в III группе), а в бедренной кости на 2,70 и 

2,41 % и 3,30 и 4,80 % соответственно. 

На реализацию потенциала мясной продуктивности жи-

вотных и получения от них экологически безопасной продук-

ции в определенной степени оказывает воздействие наличие в 

кормах повышенного содержания пестицидов, токсических 

веществ, солей тяжёлых металлов при одновременной боль-

шой микробной контаминацией.  

Учитывая адсорбционные свойства коретрона и биоко-

ретрона форте нами изучалось их влияние на содержание в 

мясе таких токсических элементов, как свинец и кадмий. По-

лученные результаты о содержании указанных кремнийсодер-

жащих препаратов в мякоти туш подопытных тёлок показаны 

в таблице 81. 

Из таблицы 81 видно, что скармливание бестужевским 

телкам в составе рациона кремнийсодержащих добавок при 

выращивании и откорме способствовало уменьшению в мя-

коти их туш токсических элементов, во II группе – на 2,67 – 

22,76 % свинца и на 3,67 – 11,12 % кадмия, в III группе соот-

ветственно на 24,83 – 33,69 % и на 20,14 – 44,26 %. Вместе с 

тем, следует отметить, что при скармливании коретрона (II 

группа) из организма животных токсических элементов было 
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Таблица 81 - Содержание токсических элементов  

в мякоти 
Элемент Группа 

I – К II-О III-О 

Высший сорт 

Свинец, мг 

               % 

Кадмий, мг 

               % 

0,2928317 ±0,003 

100 

0,0449994 ±0,004 

100 

0,2850229±0,052 

97,33 

0,0424027±0,002 

94,23 

0,2150283±0,019** 

73,43 

0,0329048 ±0,003* 

73,12 

Первый  сорт 

 Свинец, мг 

                % 

 Кадмий, мг 

                 % 

0,3134999±0,017 

100 

0,0510749±0,007 

100 

0,2421513±0,020 

77,24 

0,0492024±0,001 

96,33 

0,2078770±0,024** 

66,31 

0,0383601±0,005 

75,11 

Второй сорт 

Свинец, мг 

               % 

Кадмий, мг 

                % 

0,2673520±0,013 

100 

0,0563708±0,015 

100 

0,2443535±0,035 

91,40 

0,0501039±0,006 

88,88 

0,201302 3±0,005*** 

75,29 

0,0450165±0,005 

79,86 

Длиннейшая мышца  спины 

Свинец, мг 

               % 

Кадмий,  кг 

                % 

0,3095079±0,057 

100 

0,0547082±0,004 

100 

0,2781747±0,034 

89,88 

0,0527938±0,009 

96,50 

0,2326713±0,011** 

75,17 

0,0304963±0,003 

55,74 

* Р<0,05;   ** Р<0,01; *** Р<0,001    

 

выведено меньше, чем при скармливании биокоретрон форте 

(III группа). Это, очевидно, объясняетсятем, что действие ко-

ретрона обуславливается его адсорбционными свойствами, а 

биокоретрон форте, кроме того, и комплексом биологически 

активных веществ, в т.ч. пробиотической направленности. 

Для реализации потенциала мясной продуктивности 

молодняка крупного рогатого скота и получения от него про-

дукции отвечающей экологической безопасности, накладыва-

ются нормы определяющие степень воздействия и наличие в 

кормах недопустимого содержания токсических веществ (пе-

стицидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов). Учиты-

вая адсорбционные свойства добавок коретрон и биокоретрон 

форте, нами изучалось их влияние на содержание в печени и 
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почках таких тяжелых металлов, как свинец и кадмий. Резуль-

таты исследований представлены в таблице 82.  

Из данных таблицы 82 видно, что в печени животных 

опытных групп по сравнению с контрольными наблюдается 

меньшее содержание таких токсических элементов как свинец 

и кадмий (во II группе – на 17,53 и 16,24 % и в III группе – на 

20,98 % и 23,06 %). Это обуславливается тем, что скармливае-

мые кремнийсодержащие добавки способствуют лучшей ад-

сорбции свинца и кадмия у тёлок опытных групп не только в 

желудочно-кишечном тракте, но и при переходе их в кровь пу-

тем фильтрации в печени и почках, и с последующим выведе-

нием их большего количества из организма с мочой и калом. 

В частности, у животных опытных групп против контрольных 

с калом выделилось больше свинца на 23,48 – 57,49 % и кад-

мия – на 17,14 – 20,00 %. 

 

Таблица 82 - Содержание тяжелых металлов  

во внутренних органах и кале животных 

Элемент 
Группа 

I - K II - O III - O 

Печень 

Свинец, мг 

% 

Кадмий, мг 

% 

0,462754±0,029 

100 

0,027710±0,003 

100 

0,381414±0,011* 

82,42 

0,023209±0,002* 

83,76 

0,365643±0,029* 

79,02 

0,021319±0,002* 

76,94 

Почки 

Свинец, мг 

% 

Кадмий, мг 

% 

0,543368±0,025 

100 

0,065321±0,002 

100 

0,459330±0,033* 

84,53 

0,056058±0,002* 

85,82 

0,425416±0,032* 

78,29 

0,049398±0,003** 

75,62 

Кал 

Свинец, мг 

% 

Кадмий, мг 

% 

0,247±0,013 

100 

0,035±0,01 

100 

0,305±0,024* 

123,48 

0,041±0,02** 

157,49 

0,389±0,043* 

117,14 

0,042±0,002*** 

120,00 

*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

 



 

 247 

Соответственно, в почках животных опытных групп со-

держалось свинца на 15,47 % и 21,71 % и кадмия на 14,18 % и 

24,38 % меньше, чем у телок контрольной группы. Поэтому 

соли тяжелых металлов накапливались меньше в крови и пе-

чени животных и больше выводилось через действие механиз-

мов гомеостаза из организма.  

Следует отметить, что при скармливании тёлкам доба-

вок биокоретрон форте из организма животных было выве-

дено большее количество токсических элементов, чем при 

скармливании коретрона. Это, вероятно, связано с тем, что 

действие биокоретрона форте обуславливается его высокими 

адсорбционными свойствами через включение в его состав 

комплекса биологически активных веществ.  

 

 

2.4.8. Конверсия протеина и энергии корма в пищевой  

белок и энергию съедобных частей туши 

 

В последнее время для оценки мясной продуктивности и 

эффективности откорма животных стали применять комплекс-

ную характеристику на основе определения выхода пищевого 

белка и жира, а также расчёта биоконверсии протеина корма в 

пищевой белок и энергии кормовых средств в энергию съедоб-

ных частей продукции. Показатели конверсии протеина и 

энергии корма зависят от многих факторов, в том числе от по-

роды, уровня, типа и полноценности кормления скота (В.А. 

Сечин, Е.С. Беломытцев, Г.С. Местешов, 2003). 

Материалы наших исследований по накоплению пита-

тельных веществ и энергии в тканях съедобной части туши, а 

также уровень биотрансформации протеина и энергии корма в 

пищевой белок и энергию говядины представлены в таблице 

83. 

Анализ таблицы показывает, что тёлки, получавшие в 

рационе коретрон (II) и биокоректрон форте (III) расходовали 

на 1 кг прироста меньше обменной энергии (на 9,54 и 11,02 
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МДж) и сырого протеина (на 154,50 и 181,26 г), чем тёлки, вы-

ращиваемые на основном рационе (I). 

 

Таблица 83 - Конверсия протеина и энергии корма  

в пищевой белок и энергию съедобной части туши телок 
Показатель Группа  

I-К II-О III-О 

Предубойная масса, кг 

Масса охлажденной туши, кг 

Съедобная часть тканей тела, кг 

Содержится в мякоти туши, кг: 

          белка 

          жира 

Содержится энергии в туше, МДж 

Потреблено на 1 кг прироста: 

         протеина, г 

         ОЭ, МДж 

Выход на 1 кг живой массы: 

         белка, г 

         жира, г 

         энергии, МДж 

Коэффициент конверсии: 

         протеина корма, % 

         обменной энергии корма, % 

406,0 

205,13 

166,46 

 

32,51 

11,21 

983,52 

 

1374,73 

82,68 

 

80,07 

27,61 

2,42 

 

5,82 

2,93 

430,7 

222,20 

181,17 

 

37,17 

10,02 

1025,37 

 

1220,23 

73,14 

 

86,30 

23,26 

2,38 

 

7,07 

3,25 

443,3 

229,90 

188,33 

 

38,64 

8,18 

990,15 

 

1193,47 

71,66 

 

87,16 

18,45 

2,23 

 

7,30 

3,11 

 

Несмотря на меньший расход ОЭ и протеина тёлки опыт-

ных групп более интенсивно подвергали биоконверсии про-

теин и ОЭ корма в пищевой белок, но менее – жир. Поэтому в 

тканях съедобной части туши тёлок опытных групп наблюда-

лось большее отложение белка (на 4,66 - 6,13 кг), но меньшее 

– жира (на 1,19-3,01 кг) и соответственно у этих животных по-

казатель конверсии протеина составил 7,07 – 7,30 % и ОЭ 

корма 3,11 – 3,25 % против 5,82 и 2,93 % у их контрольных 

аналогов. 

Таким образом, кремнийсодержащие добавки, скармли-

ваемые бестужевским тёлкам при их выращивании и откорме 

в составе рациона оказали влияние на интенсивность форми-

рования тканей организма через большее отложение белка и 



 

 249 

меньшее жира и это повлияло на количественные и качествен-

ные показатели мясной продуктивности. Из полученных дан-

ных следует, что наибольшая реализация биоресурсного по-

тенциала мясной продуктивности происходит через использо-

вание в кормлении животных биокоретрон форте, чем ко-

ретрона. 
 

2.4.9. Экономическая эффективность выращивания  

и откорма при использовании в их рационах добавок  

Коретрон и Биокоретрон форте 
 

Экономическую эффективность использования в рацио-

нах тёлок кремнийсодержащих добавок коретрон и биоко-

ретрон форте проводили по изменению прироста живой 

массы, расходу кормов на 1 кг прироста, оплате корма приро-

стом и окупаемости на приобретение указанных подкормок.  

 

Таблица 84 - Экономическая эффективность применения  

кремнийсодержащих добавок (на 1 голову, цены 2012 г.) 

Показатель 
Группа 

I - К II - О III – О 

Абсолютный прирост живой массы за 

опыт, кг 

На 1 кг прироста израсходовано: ЭКЕ. 

                 переваримого протеина, г 

Оплата корма приростом, кг 

Дополнительно получено прироста, кг 

Скормлено добавок, кг 

Стоимость 1 кг добавок, руб 

Дополнительный прирост от скармли-

вания 1 кг добавок, кг 

Цена реализации 1 кг живой массы, 

руб 

Стоимость дополнительного приро-

ста, руб 

Стоимость скормленных  добавок, руб  

Денежная выручка от дополнительно 

полученного прироста, руб 

Окупаемость на1 руб затрат , руб 

174,58 

10,17 

965,90 

10,72 

- 

- 

- 

 

 

- 

70,68 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

195,11 

8,75 

857,71 

12,06 

20,53 

19,2 

10 

 

 

1,07 

70,68 

 

1451,06 

 

192,0 

 

1259,06 

6,55 

200,25 

8,81 

851,13 

12,15 

25,67 

19,2 

25 

 

 

1,34 

70,68 

 

1814,36 

 

480,0 

 

1334,36 

2,78 



 

 250 

Результаты проведенных исследований показали, что ис-

пользование в рационах тёлок при их откорме кремнийсодер-

жащих добавок экономически выгодно (таблица 84). 

При этом за весь период откорма на 12,50-13,34 % 

больше получено абсолютного прироста, затраты ЭКЕ на 1 кг 

прироста меньше на 13,37-13,94 %, а окупаемость 1 руб. затрат 

на приобретение биокоретрон форте хотя в 2,36 раза меньше 

(из-за его дороговизны, 2,78 руб. против 6,55 руб.), чем ко-

ретрона, но денежная выручка на 1 кг дополнительно получен-

ного прироста от скармливания биокоретрон форте на 5,98 % 

больше, чем коретрона. 

 

2.4.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Включение в рационы откармливаемых тёлок крем-

нийсодержащих добавок коретрон и биокоретрон форте спо-

собствует активизации пищеварительных процессов, что по-

ложительно отражается на уровне ферментативных процессов 

в рубце. При этом создается оптимальная величина водород-

ных ионов в рубцовой жидкости (pH = 6,51 – 6,60), повыша-

ется целлюлозолитическая активность бактерий (на 1,24 – 1,87 

%) и увеличивается количество летучих жирных кислот (на 

21,30 и 26,38 %). Наиболее существенные изменения в процес-

сах пищеварения наблюдались у тёлок, получавших в составе 

рационов биокоретрон форте. 

2. Скармливание бестужевским тёлкам при их откорме в 

составе рационов кремнийсодержащих добавок способствует 

количественному и качественному изменению инфузорной 

фауны в рубцовой жидкости. При общем увеличении инфузо-

рий на 4,11 – 7,81%, количество инфузорий рода Epidinium 

возросло на 7,80 – 22,0%, а Ophrioscolecs на 24,60 – 48,20%. 

3. Применение при откорме тёлок в их рационах ко-

ретрона и биокоретрона форте благоприятно влияет на дина-

мику и уровень образования азотистых метаболитов. При этом 

происходит снижение в содержимом рубца на 1,33 – 1,53 мг% 
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аммиака и одновременно увеличение на 7,33 – 13,23 мг% об-

щего азота, на 2,59 – 3,39 мг% небелкового и на 4,74 – 9,84 

мг% белкового азота. 

4. Использование кремнийсодержащих добавок при от-

корме телок улучшает состояние углеводно-жирового обмена. 

В крови животных увеличивается содержание сахара на 5,42 - 

8,35 % и уменьшается концентрация кетоновых тел на 13,32 - 

13,37 % и ЛЖК на 9,66 - 16,40 %. При этом показатель напря-

женности УЖО у животных увеличился на 13,82 - 31,77 %. 

5. Использование в рационах телок препаратов коретрон 

и биокоретрон форте влияет на переваримость и использова-

ние ими питательных веществ. Переваримость в обеих опыт-

ных группах по сравнению с контрольной выше как органиче-

ского вещества (на 3,04 и 4,37 %), так и протеина (на 4,40 и 

6,62 %), жира (на 6,08 и 5,98 %), клетчатки (на 3,10 и 4,14 %) 

и БЭВ (на 1,95 и 2,76 %). Из опытных животных наилучшая 

переваримость питательных веществ свойственна животным 

которым скармливался биокоретрон форте (III группа). При-

меняемые в рационах тёлок указанные подкормки способ-

ствуют и лучшему использованию азота, кальция и фосфора. 

6. Используемые в рационах бестужевских тёлок при их 

откорме кремнийсодержащие добавки способствовали досто-

верному увеличению содержания в крови эритроцитов (на 3,03 

– 5,12 %),  лейкоцитов (на 13,42 – 19,45 %), гемоглобина (на 

5,48 – 7,59 %) и общего белка (на 3,97 – 5,03 %), в том числе 

альбуминов (на 6,21 – 9,34 %). Это отразилось на энергии ро-

ста и живой массе животных (на 22,63 и 29,09 кг или на 5,52 и 

7,10 %). 

7. Применяемые в рационах тёлок при выращивании и 

откорме препараты коретрон и биокоретрон форте обуславли-

вают более высокую их относительную скорость роста (57,50 

и 59,26 %), достижение к концу откорма живой массы 432,36 

и 438,82 кг, при затратах 8,29 и 8,23ц кормовых единиц на 1ц 

живой массы, тогда как у контрольных животных эти показа-

тели были на уровне 54,37%, 409,23 кг и 9,33ц соответственно. 

8. Откорм телок с использованием добавок коретрон и 
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биокоретрон форте способствовал проявлению более высоких 

показателей мясной продуктивности, при этом выявлено до-

стоверное увеличение (р<0,01 - р<0,001) массы туши на 8,28 и 

11,95 %, внутреннего жира на 11,82 и 21,82 % и убойного вы-

хода на 1,23 и 1,62 %. Улучшение пищеварительных и обмен-

ных процессов также способствовало более качественным хи-

мическим изменениям внутренних органов и жировой ткани. 

В печени тёлок опытных групп против контрольных содержа-

лось больше протеина и жира, но меньше углеводов, а сальни-

ковый и почечный жир отличались лучшими физико-химиче-

скими показателями. Кроме того, повысилась прочность ко-

стей на излом и раздавливание. 

9. Кремнийсодержание препараты коретрон и биоко-

ретрон форте, используемые в рационах телок при доращива-

нии и откорме, способствуют более интенсивному формирова-

нию их мясной продуктивности.  У опытных животных против 

контрольных увеличивается масса туши (на 8,28 и 11,95%), 

внутреннего жира (на 11,82 и 21,82 %) и соответственно убой-

ный выход – во II группе на 1,23 % и III – на 1,62 % (Р<0,01), 

при убойном выходе в контрольной группе 54,44 %. Вместе с 

этим, у телок опытных групп происходит нарастание мякоти, 

если индекс мясности в контрольной группе составляет 3,95, 

то во II опытной – 4,09 и III – 4,17 или больше, чем в контроль-

ной группе на 3,54 и 5,37 % соответственно. 

10. Применение подкормок коретрона и биокретрона 

форте при доращивании и откорме тёлок способствует образо-

ванию в мясе высшего сорта, первого и второго сорта, а также 

длиннейшей мышцы спины большего количества протеина и 

меньшего жира, что определяет интенсивное нарастание мы-

шечных  волокон и меньшее отложение межмускульного жира 

при равнозначной их калорийности. 

11. Скармливание тёлкам кремнийсодержащих препара-

тов коретрона и биокоретрона форте обуславливает меньшее 

поступление из пищеварительного тракта в их кровь и боль-

шее выведение из организма таких токсических элементов, как 

свинец и кадмий и  которых меньше накапливается в мякоти 
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туш животных, причем, большее выведение токсических эле-

ментов из организма наблюдается при скармливании биоко-

ретрона форте (III группа). 

12. Использование в рационах тёлок перпаратов ко-

ретрон и биокоретрон форте повышает биотрансформацию 

протеина и энергии корма в продукцию. Коэффициенты кон-

версии сырого протеина в опытных группах по сравнению с 

контрольной возрастают на 1,25 % - по II и на 1,58 % - III, а 

обменной энергии на 0,32 и 0,18 % соответственно. 

13. Применение в рационах откармливаемых телок крем-

нийсодержащих добавок способствует интенсивности проте-

кания окислительно-восстановительных процессов в их орга-

низме, что выражается меньшим накоплением в печени и поч-

ках таких токсических элементов как свинец и кадмий, и боль-

шим выведением их из организма с калом. 

14. Применение кремнийсодержащих препаратов ко-

ретрона и биокоретрона форте в рационах телок способствует 

наилучшей реализации биоресурсного потенциала их мясной 

продуктивности с большой оплатой корма приростом и денеж-

ной выручкой от дополнительно полученного прироста живой 

массы. В тоже время, из-за большей стоимости  биокоретрона 

форте денежная выручка от его использования на 1 гол оказа-

лась в 2,38 раза меньше, чем от коретрона. 

 

2.4.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для улучшения процессов пищеварения в рубце, угле-

водно-жирового обмена и морфобиохимического статуса 

крови, как обуславливающих увеличение количественных и 

улучшение качественных показателей мясной продуктивности 

молодняка крупного рогатого скота, целесообразно использо-

вать в составе их рационов адсорбирующие кремнийсодержа-

щие добавки коретрон и биокоретрон форте в количестве 1,1 

% от сухого вещества рациона. 
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ГЛАВА III. РУБЦОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ,  

УГЛЕВОДНО-ЖИРОВОЙ ОБМЕН И  

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО  

ПЕРИОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОРБЦИОННО –  

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ БИОПИННУЛАР 
 

Приоритетным направлением в сельском хозяйстве Рос-

сии является обеспечение продовольственной безопасности 

как одного из основных факторов социально-экономической 

стабильности государства (Э.Н. Крылатых, 2016). В этом 

плане, одной из ведущих отраслей сельского хозяйства явля-

ется молочное скотоводство, потенциал и продуктивность ко-

торого во многом зависит от эффективности направленного 

выращивания ремонтных тёлок. При этом высокая интенсив-

ность его роста сопровождается и интенсивным развитием 

внутренних органов и прежде всего формированием молоч-

ного типа телосложения, что нередко сдерживается не только 

повышенной контаминацией потребляемых кормов неоргани-

ческими (тяжелые металлы) и органическими (микотоксины, 

антигенно-чужеродная микрофлора) ксенобиотиками, но и не-

достаточным содержанием в них минеральных веществ.  

Оптимизация минерального питания животных обеспе-

чивается за счёт использования минеральных кормовых доба-

вок, при этом их ценовой сегмент не всегда удовлетворяет 

сельхозтоваропроизводителя. В связи с этим, восполнение ми-

неральных веществ в рационах животных возможно за счёт ис-

пользования более дешёвых природных минеральных ресур-

сов (вермикулит, цеолит, диатомит), имеющих в своем составе 

комплекс макро – и микроэлементов (до 40), а их уникальные 

сорбционные и ионообменные свойства позволяют еще, и сни-

жать антигенную и токсикологическую нагрузку на организм 

(К.Б. Свечин, И.А. Аршавский, А.В. Квасницкий и др., 1967; 

Ю.В. Семёнова, Л.А. Пыхтина, А.В. Шуклина, 2017; М.А. Ве-

ротченко, 2019; V.Е. Ulitko, 2018). Также для увеличения ин-

тенсивности роста и развития телят, и прежде всего снижения 
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их падежа за счёт возникновения заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта (ЖКТ) используют пробиотические кормовые 

добавки, эффективность которых доказана многочисленными 

исследованиями (О.И. Бобровская, Р.В. Некрасов, А.Т. Мысик 

и др., 2011; Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова и 

др. 2016; И.А. Алексеев, Р.А. Егоров, 2019).  

В настоящее время учёные ведут поиски создания кор-

мовых добавок широкого спектра действия на основе сочета-

ния природных минералов, обладающих сорбционными свой-

ствами и микробиоты пробиотической направленности. Так, 

сотрудниками Ульяновского ГАУ и "Инзамолпром" на основе 

природного кремнийсодержащего минерала диатомита и бак-

терий пробиотической направленности (Lacto и Bifido бакте-

рий) создана кормовая добавка Биопиннулар (TУ 10.91.10-

003-84275297-2020). Сочетание этих компонентов обеспечи-

вает её уникальные сорбционно – пробиотические свойства. 

Исследования по изучению влияния такой комплексной 

добавки в рационах телят от рождения и до 6-месячного воз-

раста на оптимизацию микробиоценоза пищеварительного 

тракта, улучшение функциональной зрелости рубца, морфо-

биохимический статус крови, предотвращение заболеваний 

ЖКТ телят и усиление ассимиляции белков, жиров и углево-

дов, что, в конечном итоге, интенсифицирует рост и развитие 

животных, повышает их сохранность и продуктивность, пред-

ставляет научный и практический интерес, и, несомненно, яв-

ляются актуальными. 

В последние годы из-за дефицита и дороговизны мине-

ральных добавок промышленного производства в практике 

животноводства в большинстве регионов России стали макси-

мально использовать природные минералы (цеолит, вермику-

лит, диатомит, сапропель, бентонит). Исследованиями многих 

учёных (А.М. Шадрин, Г.В. Лучко, А.Д. Стюпин, 1990; И.Н. 

Клещ, Г.М. Штепа, Н.И. Куликова и др. 2008; З.В. Псхациева, 

2014; Л.А. Морозова, И.Н. Миколайчик, Е.В. Достовалов, 

2015; В.Г. Литовченко, С.С. Жаймышева, В.И. Косилов, Д.С. 
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Вильвер и др. 2017; М.А. Веротченко, 2019) доказано, что ис-

пользование в рационах животных природных минералов 

обеспечивает их потребность в макро- и микроэлементах и, бо-

лее того, позволяет адсорбировать в пищеварительном тракте 

и понижать воздействия на организм токсических элементов, 

т.е. снижать токсилогическую нагрузку на организм. 

Наряду с этим для повышения резистентности организма 

животных, оптимизации микробиоценоза их пищеваритель-

ного тракта в рационы включают пробиотические добавки 

(Е.А. Миклаш, Л.С. Кипцевич, М.А. Каврус и др., 2004; В.И. 

Левахин, В. Швиндт, Т. Тимофеева, 2006; К.Х. Папуниди, 

Г.Ш. Закирова, 2006; Н.А. Попков, А.И. Саханчук, М.Г. Кал-

лаур, и др., 2010; Р. Некрасовым, М. Чабаевым, О. Павлючен-

ковой, 2012; Ф.С. Хазиахметов, А.Ф. Хабиров, Р.Х. Авзалов, 

2016; И.Н. Миколайчиком, Л.А. Морозовой, 2017), которые 

повышают реализацию генетического потенциала их продук-

тивности. Однако мало проведено исследований по изучению 

влияния совместного скармливания животным природных ми-

нералов и пробиотических добавок. 

Нами впервые проведено исследование на телятах от 

рождения до 6-месячного возраста по изучению эффективно-

сти использования в их рационе сорбционно-пробиотической 

добавки Биопиннулар и выяснения её влияния на процессы 

рубцового пищеварения, на оптимизацию микробиоценоза в 

рубце и толстом отделе кишечника, состояние углеводно-жи-

рового обмена, морфо-биохимический состав крови и темпы 

нарастания их живой массы. 

 

3.1. Особенности пищеварения у телят  

до 6-месячного возраста 

 

В ходе эволюционного развития у крупного рогатого 

скота как у овец и коз сформировался многокамерный желу-

док, состоящий из рубца, сетки, книжки и сычуга, что и обу-

словило потребление ими большого количества вегетативных 

растительных кормов (А.Д. Синещёков, 1965; Сидоров М.А., 



 

 257 

Субботин В.В., Данилевская Н.В., 2000; Субботин В.В., Ивкин 

Н.С., Самохин В.Т. и др., 2002; Ноздрин Г. А., Шевченко А. И., 

2010; Крылатых Э.Н., Фролова Е.Ю., 2016).  

В первый период после рождения молодняк этих живот-

ных кормят только молоком матери. В это время у них веду-

щую роль в пищеварении играет сычуг и тонкий отдел кишеч-

ника, где питательные вещества корма перевариваются в ре-

зультате действия ферментов пищеварительных соков (Е.Т. 

Хруцкий, 1964; Субботин В.В., Ивкин Н.С., Самохин В.Т. и 

др., 2002; В.Е. Улитько, 2014;).  

В первые дни жизни у телят отмечается низкий уровень 

ферментативных процессов, подтверждением чего является 

незначительное содержание протеазы, липазы и амилазы ки-

шечника и поджелудочной железы. В последующие дни уро-

вень этих ферментов повышается, а затем стабилизируется 

(В.Я. Кавардаков, 2007).  

Преобладание сычужного пищеварения у телят опреде-

ляется наличием пищеводного желоба. При потреблении мо-

лока или любого другого жидкого корма происходит его ре-

флекторное смыкание, в результате чего как бы образуется 

трубка, которая направляет корм в сычуг, мимо рубца, книжки 

и сетки, что обеспечивается функционированием в это время 

нервными центрами актов сосания и рефлекторной дуги пище-

водного желоба (В.В. Малашко, Н.А. Кузнецов, 2010; Р.В. 

Некрасов, М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова и др., 2016). 

Питательные вещества рациона перевариваются и вса-

сываются в сычуге и кишечнике, в это время у телят самая вы-

сокая секреторная активность (протеолитическая, липолити-

ческая, амилолитическая, фосфатазная) сучужно-кишечного 

сока. Амилолитическая и липолитическая активность сока 

поджелудочной железы низкая, а протеолитическая – вовсе от-

сутствует. 

Сычуг у новорожденных телят по объему в два раза 

больше, чем рубец книжка и сетка вместе взятие. Через не-

сколько дней уже только в 2 раза, но преджелудки ещё не вы-
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полняют тех пищеварительных функций, что присущи взрос-

лым животным. В возрасте 2,5-3,0 месяца уже преджелудки в 

2,0-2,5 раза больше сычуга (Н.Н. Гапонов, 1966; В.А Галочкин, 

В.М. Газдаров, 1987;). К этому времени меняется и секретор-

ная функция сычуга. Если в первые дни жизни сычужный сок 

обладает только химозивным действием, то в последующем он 

выполняет и протеоличическую роль. 

Единственным кормом телят в период новорожденности 

является молоко матери – молозиво. Период новорожденности 

– это период от рождения до наступления относительной неза-

висимости от матери, это период радикального приспособле-

ния живородящих к условиям внеутробной жизни. Он длится 

2-3 недели. В первые же часы после рождения питание и вы-

деления через плаценту заменяется питанием через рот и же-

лудочно-кишечный тракт и выделением через определенные 

органы. В этот период идет постепенное смена очагов крове-

творения, изменяются ферментативные, всасывательные, за-

щитные функции, полностью развивается физическая термо-

регуляция. Потребленное в первую неделю жизни теленком 

только молозиво матери, по своим физико-химическим и био-

логическим свойствам и химическому составу сильно отли-

чатся от коровьего молока. В нем в 4-5 раз больше белков (в 

том числе альбуминов и глобулинов в 10-15 раз), с ними пере-

даются новорождённому иммунитет против огромного коли-

чества болезнетворных начал. В молозиве в 1,5 больше золы, 

1,5 раза больше жира и 50-100 раз больше каротина, чем в 

обычном молоке, содержатся также витамин А, D, С, и вита-

мины группы В. Молозиво обладает бактерицидными свой-

ствами, в нем кислотность по Тернеру – 40° (молока -18°). Мо-

лозиво содержит много лейкоцитов, ферментов группы десмо-

лаз (каталаза, пероксидаза), иммунных тел (антитоксины, ли-

зины, агглютинины) бактериолизирующих веществ (лизоцим, 

бактериолизин). Поэтому в свежевыдоенном молозиве гибнут 

многие виды патогенной микрофлоры – кишечная, туберку-

лезная, бруцеллезная палочка и другие. 
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Наиболее обстоятельно у телят изучены процессы пище-

варения при потреблении молозива и молока, так как они про-

текают в сычуге и кишечники (В.П. Иноземцев, О.В. Самсо-

нов, Б.Г. Таллер, 2000; Дж. Х. Б. Рой, 1982; Л.Ю. Топурия, Г.М. 

Топурия, 2010). 

С развитием функциональной зрелости преджелудков в 

нем протеин корма подвергается под воздействием микроор-

ганизмов распаду до аммиака, из которого они синтезируют 

полноценный белок своего тела и таким образом в сычуг по-

ступают уже не белки корма, а белки микроорганизмов (Н.Н. 

Гапонов, 1966; В.А Галочкин, В.М. Газдаров, 1987). 

Здесь микробиальный белок, как и не подвергнувшийся 

распаду в рубце до аммиака белок корма, подвергается гидро-

литическому распаду до пептидов и аминокислот. Уровень 

этого гидролиза белков зависит от pH, температуры среды, 

наличия минеральных веществ и витаминов (К.П. Михальцов, 

1971).  

Основным конечным продуктом распада не использо-

ванных в организме для пластически целей аминокислот явля-

ется аммиак. Для предупреждения отравления им организма 

животного в нем действует мощный и быстрый механизм 

нейтрализации аммиака (Е.В. Чернышкова, О.А. Десятов, 

Ю.Е. Воеводин, 2019) посредством образования из него моче-

вины, которая хорошо растворяется и быстро удаляется из ор-

ганизма главным образом с мочой (Л.С. Филоненко, 1968; Л.С. 

Филоненко, 1972;). 

Большую роль в процессах пищеварения у телят играют 

углеводы (Н.Н. Гапонов, 1996; Г.А. Ноздриг, А.Б. Иванова, 

2008), как основной энергетический источник для всех клеток 

организма. Из общей энергии, вырабатываемой в организме в 

процессе обмена веществ до 40-80 % обусловлено за счёт уг-

леводов (Г.А. Ноздрин, А.Б. Иванова и др., 2005; В.Г. Литов-

ченко, С.С. Жаймышева, В.И. Косилов, Д.С. Вильвер и др., 

2017). 

У телят до наступления жвачной зрелости жир молока 
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переваривается на 96-97 %, не под действием ферментов сы-

чуга, а под действием шести преджелудочных эстераз распо-

ложенных в начале пищевода (Н.Н. Вахуткевич, 1992). 

Итак, морфо-физиологические особенности строения 

пищеварительного тракта и процессов пищеварения у телят в 

молочной период позволяет утверждать, следующее:  

1. Молозиво является единственной специфической по 

биохимическому составу, а поэтому незаменимой пищей для 

телёнка в период новорожденности; 

2. Переваривание и усвоение питательных и биологиче-

ски активных веществ потребляемого молозива протекает 

только в сычуге и кишечнике; 

3. Лучшее усвоение у новорожденных телят питатель-

ных и биологически активных веществ молозива происходит 

при его своевременном скармливании, и к тому же малыми 

порциями. 

Для ускорения морфо-функциональной зрелости пре-

джелудков у телят их необходимо приучать к раннему потреб-

лению растительных кормов (качественного бобового сена), 

что обеспечит безболезненный переход их на растительный 

тип кормления. 

В связи с этим, технология выращивания телят должна 

строго соответствовать биологическим особенностям измене-

ния параметров интерьера и экстерьера животного. Соблюде-

ние этих требований создаст предпосылки для формирования 

нужного типа телосложения животного и направления их про-

дуктивности. 

Поэтому во всех схемах выращивания телят в первые 6 

месяцев предусмотрено раннее приучение к поеданию расти-

тельных кормов (зерновых и грубых), что ускоряет у них мор-

фологическую и функциональную зрелость преджелудков, а в 

последующем и потребление ими и лучшее переваривание 

большого количества объемистых кормов. Следовательно, 

этот период в жизни телят является наиболее эффективным 

для вмешательства человека в направленное их выращивание, 

то есть формирование у них желательного типа пищеварения 
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и обмена веществ, что обязательно проявляется в желаемом 

типе их телосложения.(В.П. Иноземцев, О.В. Самсонов, Б.Г. 

Таллер, 2000; И.Н. Жирков, 2001; В.И. Терехов, 2002; Г.А. 

Ноздрин, А.Б. Иванова, А.Г. Ноздрин, 2007). 

Ещё Райтманом (1961), Севастьяновым (1964) и Гриди-

ной (1969), установлено, что раннее приучение телят и ягнят к 

поеданию растительных кормов обуславливает ускоренное 

наступление в них морфологической и функциональной зре-

лости преджелудков с образованием в нём, процессе фермен-

тации летучих жирных кислот, как показателя более эффек-

тивного использования ими питательных веществ потребляе-

мых кормов.  

Также ещё Гуриной (1960) сообщается, что у недельных 

телят в рубце были обнаружены летучие жирные кислоты, ам-

миак и целлюлозоразрушающие бактерии, что говорит о воз-

можности использования телятами даже в это время грубых 

кормов. 

Поэтому в формировании пищеварительных органов и 

их функций огромное значение имеет характер кормления жи-

вотных в молодом возрасте, когда организм животного и в 

частности пищеварительные органы являются более пластич-

ными, чем у животных, закончивших рост. Ещё опытами Ку-

лешова (1879) на молодняке крупного рогатого скота и Чир-

винского (1849) на овцах установлено, что раннее приучение 

молодняка к поеданию объемистых кормов в первую очередь 

воздействует на развитие рубца, сетки и книжки, то есть пре-

джелудков.  

Происходит увеличение их объёма и особенно рубца и 

книжки. Наряду с этим раннее потребление телятами и овцами 

объёмистых кормов положительно сказывается на развитии 

слизистой рубца и сосочков в ней. Такие животные имеют бо-

лее продолжительные периоды жвачки, а, следовательно, и 

лучше переваривают питательные вещества потреблённых 

кормов. Установлено, что по отношению к сверстникам, выра-

щиваемым на молочном типе кормления у них больше выде-
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лялось пищеварительных соков и более интенсивно происхо-

дило всасывание переваримых питательных веществ. Более 

того, вызванные кормлением изменения в развитии функцио-

нирования пищеварительной системы сохраняются у таких 

животных в течение всей жизни. 

Выращивание телят только на молочных кормах без ран-

него приучения их к поеданию растительных кормов отрица-

тельно сказывается на морфологической зрелости преджелуд-

ков, которые по объему в 1,5-2,0 раза меньше по сравнению 

чем у телят, рано приученных к потреблению растительной 

пищи. Более того, такое выращивание ухудшает и функцио-

нальную зрелость преджелудков. 

В связи с этим обильное и длительное кормление молоч-

ными кормами не благоприятствует объемному росту предже-

лудков, задерживает эволюцию их функциональной зрелости. 

Отсутствие в рационах телят раннего возраста расти-

тельных кормов сопровождается слабым развитием рубца, с 

плохо развитой у него эпителиальной тканью. 

Доказано, что у телят молочного периода, рано приучен-

ных к потреблению концентратов или сена объём рубца и 

сетки в 4-месячном возрасте в 2,5-7,0 раз больше, чем у телят, 

выращенных только на молочных кормах. Возрастает количе-

ство папил в эпителиальной ткани рубца, что значительно уве-

личивает площадь слизистой оболочки рубца, что ускоряет 

всасывание продуктов ферментации из рубца в кровь, тем са-

мым повышая интенсивность обмена веществ в организме.  

Следовательно, раннее включение в рацион телят расти-

тельных кормов интенсифицирует не только морфологиче-

скую, но и функциональную зрелость преджелудков. Объёми-

стый тип кормления в отличии от концентратного способ-

ствует не только двухкратному увеличению длины папил 

рубца, но увеличению мускульной оболочки рубца и его объ-

ёма. Развитие длины папил в первую очередь зависит от кон-

центрации образующихся кислот ферментации. Они интенси-

фицируют в эпителии рубца обменные процессы и морфоло-

гическое его развитие. 
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При этом использование в рационе престартерных и 

стартерных комбикормов приводит к заметному увеличению 

массы рубца за счёт увеличения толщины мышечной стенки и 

быстрого формирования и развития рубцовых папил,  

Определяя тип кормления телят, надо стремиться не к 

увеличению объема рубца, а стимулировать развитие в нем па-

пил, от которых зависит уровень всасывания продуктов фер-

ментации и продуктивность животных.  

С возрастом по мере увеличения потребления живот-

ными растительных кормов происходит обсеменение микро-

организмами (инфузории, бактерии, грибки) преджелудков и 

формирование пищеварения в рубце. Уже у 2-3 месячных те-

лят микроорганизмы рубца способны успешно расщеплять 

клетчатку, разрушать и синтезировать белки. Это говорит о 

том, что в это время происходит постепенная «разгрузка» тон-

кого отдела кишечника – понижается секреция и ферментатив-

ная активность его соков, переваримость потребленного корма 

и усвояемость органических веществ в значительной мере бе-

рет на себя рубец. В этот период наблюдается и изменение со-

става крови – снижается концентрация сахара и увеличивается 

содержание летучих жирных кислот. У телят совершается пе-

реход от пищеварения и обмена веществ, характерного для мо-

ногастричных животных, к пищеварению и обмену веществ 

жвачных животных. Начиная с этого периода в рубце проис-

ходит протеолиз и ресинтез белков, липолиз и ресинтез жиров, 

а также синтез витаминов группы В.  

Следует отметить, что на ускорение физиологической 

зрелости преджелудков у телят влияет не только потребление 

ими грубых, но и хорошего зелёного корма. В тоже время 

скармливание телятам молочного периода в возрасте 1-1,5 ме-

сяцев силоса угнетает формирование микрофлоры и ухудшает 

переваримость кормов. При этом если силос скармливать те-

лятам в более позднем возрасте (после 3 месяцев), то пищева-

рительные процессы не нарушаются. 

Таким образом, можно утверждать, что уровень морфо-
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физиологического развития преджелудков телят в значитель-

ной степени можно обусловить типом их кормления. Объеми-

стые, богатые грубыми кормами рационы будут способство-

вать, наряду с ростом папил рубца и увеличению объема пре-

джелудков, а концентратные – развитию слизистой и папил 

рубца. 

Развитое сычужное и кишечное пищеварение у телят в 

раннем возрасте способствует ряду причин, по которым у них 

часто возникают незаразные заболевания связанные в основ-

ном с расстройством пищеварения и нарушением микробио-

ценоза желудочно-кишечного тракта. 

У телят до трехмесячного возраста существенную роль в 

переваривании питательных веществ наряду с ферментами 

тонкого отдела кишечника выполняет и нормальная микро-

флора толстого отдела кишечника. При неблагоприятных 

условиях для её развития в нём быстро размножаются энте-

робактерии, вызывающие у телят диарею (В.П. Иноземцев, 

О.В. Самсонов, Б.Г. Таллер, 2000; Жирков, 2001; И.Н. Жирков, 

2001).  

Формирование микробиоценоза в кишечнике животного 

после рождения осуществляется в основном за счёт нежела-

тельных энтеробактерий, энтерококков и другой аэробной 

микробиоты, при этом уровень бифидо- и лактобактерий спо-

собный угнетать действие первых стабилизируется лишь к 2-3 

недельному возрасту, таким образом до 20-25 суточного воз-

раста видовой состав кишечного микробиоценоза не позволяет 

обеспечить устойчивость животных к внешним патогенам, что 

создаёт предпосылки для возникновения желудочно-кишеч-

ных болезней (А.А. Ивановский, 2005).  

Ускорить развитие физиологически нормальной микро-

биоты можно за счёт включения в рационы молочнокислых 

бактерий в виде пробиотических препаратов, и одновременно 

выводить из желудочно-кишечного тракта с помощью сорбен-

тов токсины, что снижает интоксикацию организма.  

В связи с этим одним из наиболее эффективных приёмов 
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оптимизации физиологического статуса телят молочного пе-

риода и обеспечения раннего функционирования преджелуд-

ков (наряду с использованием грубого корма) возможно и при 

использовании биопрепаратов - пробиотиков, как имеющих в 

своем составе живую симбиотическую микробиоту, желатель-

ную для их пищеварительной системы (В.И. Терехов, 2002; 

Г.А. Ноздрин, А.Б. Иванова, А.Г. Ноздрин, 2007).  

Заболевания новорожденного молодняка крупного рога-

того скота снижают эффективность отрасли животноводства, 

так как являются причиной отхода, а животные, переболевшие 

в раннем возрасте, не могут в дальнейшем полностью реали-

зовать свой генетический потенциал, в результате отрасль тер-

пит значительные потери.  

Болезни желудочно-кишечного тракта новорожденных 

телят являются одной из важных проблем в современной вете-

ринарии. Доказано, что нарушение иммунного статуса на фоне 

разной природы заболеваний желудочно-кишечного тракта 

новорожденных телят имеют инфекционный характер (П.А. 

Красочко, О.Г. Новиков, А.И. Ятусевич, 2003; Е.В. Крапивина, 

Е.А. Волкова, 2016). 

Практически любой природы заболевания желудочно-

кишечного тракта, как и респираторные проявляются у молод-

няка крупного рогатого скота на фоне пониженного иммуни-

тета, что является благоприятным условием для развития 

условно-патогенной микрофлоры и проявления их отрица-

тельного воздействия на организм животного (Н.М. Коваль-

чук, 2004; Л.В. Топорова, О.В. Антипов, 2017). 

Существующие на сегодняшний день комплекс техноло-

гических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных приё-

мов при выращивании молодняка крупного рогатого скота не 

позволяет поддерживать в полной мере высокий уровень рези-

стентности к бактерийным инфекциям, вызванным условно-

патогенной микрофлорой. При этом использование антибио-

тиков для лечения при желудочно-кишечных болезнях стано-

вится всё менее эффективным вследствие быстрой изменчиво-

сти микроорганизмов и «привыканию» к ним (В.Е. Улитько, 
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2014; Ф.С. Хазиахметов, А.Ф. Хабиров, 2016). 

Следует подчеркнуть, что нарушение зоогигиенических 

параметров содержания телят может являться немаловажной 

причиной появления у них диспепсии. При таком заболевании 

у новорожденных телят существенно понижается их есте-

ственная резистентность, что повышает их падёж в послемо-

лочный период. Кроме того, переболевшие диспепсией телята 

в отличие от неболевших, в последующем проявляют на 10-15 

% ниже молочную и мясную продуктивность (Г.М. Топурия, 

Л.Ю. Топурия, 2011; Ф.С. Хазиахметов, А.Ф. Хабиров, Р.Х. 

Авзалов, 2016; Е.М. Тихонова, А.Ю. Нечаев, И.В. Лунегова и 

др. 2017). 

Причиной возникновения заболеваний диспепсией телят 

наряду с нарушениями зоогигиенических параметров их со-

держания, может быть и воздействие технологических стресс 

– факторов, снижающих их естественную резистентность, в 

связи с переводом животноводства на промышленную техно-

логию. На промышленных комплексах при высокой плотности 

разновозрастного поголовья и неоднозначности его иммун-

ного статуса создается оптимальная среда для пассажа и цир-

куляции микрофлоры, вызывающих у животных ослабление 

иммунной системы и низкий уровень неспецифической их ре-

зистентности, что приводит к массовым заболевания. Эти сме-

шанные инфекционные заболевания протекают в более тяжё-

лой форме и сопровождаются в конечном итоге большим па-

дежом новорожденных телят, по сравнению с моноинфекци-

ями (Н.А. Пышманцева, А.Е. Чиков, Д.В. Осепчук, Н.П. Кове-

хова, 2011; Н.А. Пышманецева, 2012; Е.В. Чернышкова, 

Улитько В.Е., О.А. Десятов, 2019). 

Для нормализации состава микробиоценоза и улучшения 

функционирования рубцового пищеварения профилактики 

ацидоза рубца у жвачных используют биологические регуля-

торы метаболических процессов. Они стимулируют рост и раз-

витие бактерий, которые улучшают поедаемость и перевари-

мость всех компонентов пищи, высвобождая из нее максимум 

энергии, что в итоге стимулирует рост и развитие молодняка, 
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способствует повышение сохранности и его продуктивности 

(Н.Н. Гапонов, 1963; В.В. Малашко, Н.А. Кузнецов, 2010; В.П. 

Иноземцев, О.В. Самсонов, Б.Г. Таллер, 2000; Н.А. Пышмане-

цева, 2012). 

Поэтому на сегодняшний день, актуальным и своевре-

менным в животноводстве является применение биологически 

активных добавок созданных, на основе природных минералов 

и бактерий пробиотической направленности для лечения и про-

филактики незаразных болезней телят. Их использование поз-

воляет нормализовать не только микробиоценоз желудочно-

кишечного тракта и активизировать ферментативную актив-

ность микрофлоры и микрофауны преджелудков, за счёт по-

ступления в организм лакто и бифидо бактерий, но и снизить 

токсикологическую нагрузку на организм, что в конечном 

итоге увеличит его сохранность и продуктивность. 

В связи с этим исследования по изучению эффективности 

и использования в рационах молодняка крупного рогатого 

скота таких добавок представляют научный и практический 

интерес, а также определяют её актуальность.  

 

3.2. Пробиотики и их значение в кормлении  

сельскохозяйственных животных.  

Классификация, механизм действия 

 

Пробиотики - это препараты, состоящие из живых мик-

роорганизмов и используются в рационах животных для улуч-

шения кишечного микробиоценоза, обменных и иммунологи-

ческих процессов (И.В. Арзин, И.Н. Миколайчик, Л.А. Моро-

зова, 2016; И.А. Алексеев, Р.А. Егоров, 2019).  

От соотношения различных видов микроорганизмов, 

населяющих кишечник, зависит функциональное состояние 

всего организма животного (McDonald, J. W. Biochem, 1948).  

Если антибиотики, включаемые в рацион животных, гу-

бительно действуют не только на патогенные, но и полезные 

микроорганизмы кишечника, то пробиотики угнетают размно-
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жение только патогенных и условно патогенных микроорга-

низмов создавая этим условия для лучшего развития полезной 

микрофлоры (Л.Н. Скворцова, Н.А. Пышманцева, 2006). 

Впервые известный русский микробиолог Мечников И. 

(1908) доказал, что угнетающее действие на патогенную мик-

рофлору кишечника вызывающий различную этиологию рас-

стройства пищеварения могут оказывать молочно-кислые бак-

терии, содержащиеся в кисло-молочных продуктах. 

Однако, понятие термин «пробиотик» впервые дал в 

1974 году Parker R.B., как веществам, регулирующим микро-

биоценоз кишечника.  

В последующие годы (1989) ученый Fuller R. утверждал, 

что «Пробиотики являются бактериями, которые культивиру-

ются в лабораторных условиях, а затем используются для вос-

становления баланса микрофлоры, которая изменяется под 

действием стресса, воздействия антибиотиков и других вред-

ных факторов» (Н.А. Пышманцева, А.Е. Чиков, Д.В. Осепчук, 

Н.П. Ковехова, 2011). 

В этом плане в нашей стране в практике животноводства 

для подавления патогенной и условно – патогенной микро-

флоры использовалось ацидофильное молоко в составе кото-

рого были ацидофильные бактерии (Б.Т. Стегний, С.А. Гуж-

винская, 2006). 

Обстоятельные исследования по изучению эффективно-

сти и механизма действия используемых пробиотиков в жи-

вотноводстве провел Ноздрин Г.А. (2005) и с учётом содержа-

щихся в пробиотиках видов микроорганизмов подразделил их 

на следующие группы: аутопробиотики, гомобиотики и гете-

ропробиотики (Г.А. Ноздрин, А.Б. Иванова, А.Г. Ноздрин, 

2007). При этом микрофлора в этих группах пробиотиков мо-

жет быть, как аэробная (Bacillus Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus), так и анаэробная (Clostridium), а также дрожжи.  

Ноздрин Г.А. (2007) предложил классификацию пробио-

тиков и по направлению их функционального действия.  

Пробиотики в составе рациона животных наряду с опти-
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мизацией микробиоценоза их пищеварительного тракта, про-

дуцируют в нём многие вещества: аминокислоты, витамины 

группы В, органические кислоты, ферменты, широкого спек-

тра действия, антибактериальные вещества и другие, что спо-

собствует активизации иммунного статуса организма (А.М. 

Запруднов, Л.Н. Мазанкова, 1999; Б.В. Тараканов, 2000).  

Все продуцируемые пробиотическими бактериями мета-

болиты усиливают процессы пищеварения и усвоения пита-

тельных веществ потребляемых кормов, улучшают обменные 

процессы, что в конечном итоге усиливает резистентноть ор-

ганизма и повышает его продуктивность.  

По мнению Похиленко В.Д. (2007) наиболее перспектив-

ные в условиях промышленного животноводства пробиотиче-

ские препараты созданы на основе спорообразующих бакте-

рий как наиболее устойчивых к воздействию высокой темпе-

ратуры, влажности и не теряющих своей активности в про-

цессе приготовления кормов. 

Неоспоримо и целесообразно использование пробиоти-

ческих препаратов для профилактики и терапии желудочно-

кишечных заболеваний особенно у молодняка сельскохозяй-

ственных животных (Н.А. Пышманцева, А.Е. Чиков, Д.В. 

Осепчук, Н.П. Ковехова, 2011). 

В этом плане предпочтение отдают таким пробиотикам 

как Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. Pumilus, а также ис-

пользуют штаммы спорообразующих бактерий. При этом про-

биотическая бактерия Bacillus subtilis наиболее распростра-

нена на земном шаре, поскольку они способносны закислять 

среду обитания и вырабатывать ферменты, подавляющих гни-

лостные процессы, а также способны синтезировать биологи-

чески и иммуноактивные вещества.  

Более того, по мнению ряда авторов (Л.С. Филоненко, 

1968; Л.С. Филоненко, 1972; Ю.Н. Федоров, 1996) пробиоти-

ческие бактерии Bacillus subtilis, а также споры этих бактерий 

весьма устойчивы и сохраняющие живучесть при воздействии 

на них различного уровня температурных факторов и химиче-

ских реагентов. 
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Следовательно, выяснение воздействия пробиотических 

добавок в рационах сельскохозяйственных животных на коли-

чественные и качественные показатели проявления их продук-

тивности не только научный, но и практический интерес. В 

этом плане Горковенко Л.Г. и др. (2011) подчёркивают, что ис-

пользование пробиотиков как профилактическое средство бо-

лезней молодняка, значительно эффективнее, чем их лечение. 

Многочисленные исследованиями, проведенные Н.А. 

Пышманцевым и др., (2011); А. Сергеевым, (2012); Р. Некра-

совым и др., (2012); Р. Т. Маннаповым и др., (2012); Ф. Шага-

лиевым и др., (2013); Н.А. Юриным и др., (2014), З.В. Псхаци-

евым, (2014) убеждают, что включение в рацион телят в пе-

риод новорожденности пробиотических препаратов улучшает 

их клиническое состояние, сохранность, обменные процессы в 

организме, продуктивность и экономически оправдано. 

В.Т. Головань и др., (2007, 2008); Д.А. Юрин, (2008) ука-

зывают, что при выращивании телят в период перестройки их 

желудочно-кишечного тракта для потребления растительных 

кормов (от рождения до 6 месяцев), особо важно использова-

ние в их рационах пробиотиков, как снижающее у них прояв-

ление диареи, и усиливающее их рост, и развитие. 

На эту сторону эффективности применения пробиотиков 

в рационах молодняка крупного рогатого скота обратили вни-

мание и иностранные ученые (M. Wojcik, 2010). 

Тараканов Б.В. (1998), указывает, что включение про-

биотика «Лактоамиловорин» в первую порцию выпойки теля-

там молозива повышает их сохранность на 11,7 %, повышает 

коэффициент полезного действия кормов, а, следовательно, и 

интенсивность их роста. Этот же автор утверждает, что скарм-

ливание телятам с первых дней их жизни пробиотика «Руме-

нолакт» снижает в их рубце распад протеина, а, следовательно, 

улучшает его использование. 

Воробьева А. и Садова К. (2010, 2011, 2014) в своих ис-

следованиях доказали существенный эффект влияния пробио-

тиков на оптимизацию в кишечнике микробиоценоза и профи-

лактике заболеваний диспепсией телят. 
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По мнению этих авторов, микробная масса бактерий 

рода Bacillus улучшает физиологический статус телят, и 

предотвращает у них проявление желудочно-кишечных рас-

стройств, обеспечивая в 100 % случаях их выздоровление при 

лечении диспепсии.  

В исследованиях, проведенных (В.В. Тедтовой и др., 

2012) доказано, что применение в рационах телят препаратов 

пробиотического действия Bifidobacterium bifidum и 

Propionibacterium shermanii интенсифицируют на 9,8 % их рост 

и улучшает качество мяса – в нем повышается содержание 

белка и снижается на 62,4 % аккумуляция тяжелых металлов. 

Аналогичные результаты при раннем выпаивании телятам 

пробиотиков получил в исследованиях Попков Н.А. (2010). 

Клещ И.Н. (2008) экспериментальными исследованиями 

доказал, что включение в состав рационов телят молочного пе-

риода пробиотика «Бацелл» улучшает поедаемость ими кор-

мов на 10,0 %, а интенсивность их роста на 42,5 %. 

В исследованиях, проведенных Якушиным И.В. (2004) и 

Ноздриным А.Г. (2006) доказано, что скармливание телятам 

при различной степени дисбактериоза пробиотиков Bacillus 

subtilis и Ветом 1.1 подавляет размножение патогенных мик-

роорганизмов и является сильным средством корректирую-

щим микробиоценоз кишечника. Так при анализе их кала уста-

новлено, что по сравнению с контрольными телятами в нем 

уменьшилось в 7,4 раза стафилококков в 4,2 раза энтерококов, 

в 8,2 раза эшерихий, при одновременном увеличении в 6,7 раза 

концентрации бифидобактерий и в 4 раза лактозоотрицатель-

ных эшрихий. Возникшая оптимизация под влиянием пробио-

тиков микробиоценоза пищеварительного тракта была ста-

бильной целый месяц, тогда как у телят контрольной группы 

проявлялась диарея с четко выраженным обезвоживанием и 

интоксикацией организма. 

В исследованиях в последующие годы Топурия Л.Д. 

(2011), Башаровым А. и Хазиахметовым Ф. (2016) по скармли-

ванию телятам молочного периода пробитика «Олин», «Ве-
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том», «Ветофорт» и «Ветоцил» доказано, что они при желу-

дочно-кишечных заболеваниях телят оказывают эффективное 

лечебно-профилактическое действие. 

Иваненко О. с соавторами (2014) в экспериментальных 

исследованиях, проведенных на телятах-гипотрофиках боль-

ных диспепсией установил, что скармливанием им пробиоти-

ческого препарата существенно уменьшило время их выздо-

ровления и увеличило на 7,5 % продуктивность. 

Санданов Ч.М. и др. (2012), установили, что включение 

в рацион телят больных гастроэнтеритом пробиотика «Саха-

бактисубтил» улучшало у них морфо-биохимический состав 

крови и ускоряло их выздоровление. 

Петраков Е.С. и Петракова Н.С. (2013) в исследованиях 

на телятах молочного периода доказали, что включение в их 

рацион пробиотика лактобацилл с полисахаридазной активно-

стью повышало нарастание их живой массы на 11,2 %. 

Представляют научный интерес и исследования Татари-

новой С.С. с соавторами (2011) проведенные на стельных ко-

ровах по изучению эффективности использования бактерий 

Bacillus Subtilis в сочетании с препаратом «Хонгуринобакт», с 

целью профилактики у них послеродовых осложнений. Ими 

установлено, что изучаемые препараты улучшили микробио-

ценоз не только кишечника, но и влагалища, что исключило у 

них послеродовые осложнения и инфекционные заболевания. 

Наряду с этим, исследованиями Некрасова Р.В. и др. 

(2013) доказано, что включение в рацион лактирующих коров 

пробиотиков улучшает морфо-биохимические показатели 

крови, процессы рубцового пищеварения и повышает их мо-

лочную продуктивность на 15,3 %. 

Павленко О.Б. (2013) доказал, что однократное введение 

в молочную железу пробиотического препарата обуславливает 

повышение в её секрете концентрации соматических клеток, 

нейтрофилов, лимфоцитов и фагоцитов. 

Введение в рацион сухостойных коров пробиотической 

добавки «Бацелл» улучшает нарастание на 8,2 % живой массы 
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новорожденных телят, а в первую фазу лактации коров сокра-

щает у них на 14 дней сервис-период и ускоряет восстановле-

ние в этот период их живой массы. (Тагиров Х.Х., Вагапов 

Ф.Ф., 2012). 

Лебедева И. и Валова А. (2010) изучая влияние скармли-

вания коровам пробиотиков на качественные показатели мо-

лока, установили, что их использование понижает концентра-

цию соматических клеток в молоке на 32,2 %. 

 

3.3. Минеральные добавки и их  

использования в рационах животных 

 

Роль минеральных веществ в нормированном кормлении 

многогранна: макро- и микроэлементы являются составной ча-

стью буферных систем организма, участвуют в процессах об-

мена веществ, оказывают непосредственное влияние на функ-

ции воспроизводства, обеспечивают его резистентность к за-

болеваниям, и в первую очередь их недостаток сказывается на 

продуктивности, однако нормирование по ним рационов жи-

вотных не представляется возможным только лишь за счёт их 

содержания в растительных кормах. 

По данным Самохина В.Т. (1981), возникающие у живот-

ных незаразные заболевания, возникшие по причине наруше-

ния минерального питания, способны наносить ущерб произ-

водителям животноводческой продукции в размере 10,0 % от 

их общего дохода. 

В связи с этим, в животноводстве при нормировании и 

балансировании рационов по количеству и соотношению 

макро- и микроэлементов возможно лишь только за счёт при-

менения минеральных кормовых добавок. 

Анализ ранних работ отечественных ученых (В.Т. Само-

хин, 1981; А.Г. Шахов и др., 1981, Г.И. Горшков, 1981, 1983; 

Б.Д. Кальницкий, 1985; Р.Г. Бинеев и др., 1985; Н.И. Кузнецов, 

1987; И.А. Бойко, 1993, 1997; А.Ю. Занкевич, 1998; Л. Голев с 

соавт. 1998: В. Каиров, 1998; А. А. Шапошников, 1998, и др.) 

показывает, что применение в практическом животноводстве 
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минеральных кормовых добавок позволяет увеличить сохран-

ность животных на 18 %, их продуктивность на 12-15 %, при 

одновременном улучшении качества получаемой продукции. 

Перевод животноводства на промышленную основу с 

использованием крупных комплексов сопровождается повы-

шенным технологическим стрессом, оказывающим негатив-

ное воздействие на животных, а круглогодовое стойловое со-

держание сопровождается разрывом с окружающей средой, 

где животные сами находили и использовали природные ми-

нералы для восполнения макро и макроэлементов в своем ор-

ганизме. 

В связи с этим, вследствие постоянного удорожания за-

водских минеральных премиксов в животноводстве нашло 

широкое применение нетрадиционных минеральных добавок 

основу которых составляют местные природные минералы, 

обладающие зачастую уникальными свойствами. Включение 

этих добавок в рационы животных взамен традиционных поз-

воляет повысить экономическую эффективность производства 

за счет снижения себестоимости продукции на 5-10 %. 

Шадрин А.М., Лучко Г.В., Стюпин А.Д. (1990) впервые 

предложили использовать в качестве кормовых добавок для 

покрытия недостатка макро и микроэлементов в рационах жи-

вотных природные минералы, такие как бишофит, бентонит, 

сапропель и цеолит. Эти добавки не только доставляют мине-

ральные вещества в организм животного, но и обладая уни-

кальными сорбционными свойствами, выводят из него токси-

ческие вещества. 

Наибольшее распространение в практике животновод-

ства получило использование цеолита. Этот минерал осадоч-

ного типа из группы алюмосиликатов, имеющих каркасное 

строение с наличие большого количества полостей (пор). Та-

кая каркасно-полостная молекулярная структура алюмосили-

ката ((AlSi)O4
-) имеет отрицательный заряд, способна притя-

гивать катионы металлов, аммония и др. ионов), благодаря 

чему цеолиты обладают адсорбционными (способны погло-
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щать и отдавать вещества), ионообменными (способны обме-

нивать катионы) и каталитическими (ускоряют химические ре-

акции) свойствами. 

По мнению Шадриной А.М. (2003), использование цео-

литов в качестве минеральной подкормки оказывает стимули-

рующее действие на процессы метаболизма в печени и мышеч-

ной ткани, стабилизирует все виды обмена веществ, препят-

ствует возникновению кормовых отравлений микотоксинами, 

что в конечном итоге увеличивает КПД кормов, повышает со-

хранность и продуктивность животных. 

Исследования Макаренко Л.Я. (2003), показывают, что 

включение в рационы лактирующих коров пегасина (вид цео-

литов) позволило нормировать недостаток таких минеральных 

элементов, как кальций, магний, натрий, калий, медь, кобальт 

и других.  

Минеральный состав цеолитов включает более 40 эле-

ментов, при этом на долю макроэлементов, таких как кремний, 

алюминий, кальций, магний, натрий и калий приходится более 

70-80 %. Микроэлементы в основном представлены железом, 

медью, цинком, марганцем, кобальтом, селеном, молибденом 

и др.  

Присутствующие в цеолитах токсичные вещества имеют 

малорастворимую форму, и их биологическая активность не 

высока в связи с этим не наносит вред организму (А.М. Шад-

рин, Г.В. Лучко, А.Д. Стюпин, 1990).  

Булатов А.П., Азаубаева Г.С. и др. (2008) утверждают, 

что скармливание цеолитов коровам и молодняку на откорме 

положительно влияет на обмен веществ, рост и развитие жи-

вотных, увеличивает продуктивность и улучшает качество 

продукции. 

Использование цеолитов в кормлении крупного рогатого 

скота показало, что их уникальные ионообменные и сорбцион-

ные свойства в первую очередь сказываются на состоянии руб-

цового пищеварения, и в первую очередь на протеолитических 

процессах. Часть аммиака, образующегося в процессе распада, 
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поступающего в рубец протеинов кормов, проникает в пори-

стую структуру цеолита и удерживается там, а в последствии 

медленно высвобождается под воздействием катионов Na+ 

слюны, поступающей в рубец. Такое свойство цеолитов 

предотвращает потерю образующегося в рубце аммиака со 

слюной и газами вовремя так называемого «аммиачного 

взрыва» в пик процессов ферментации и растянуть его исполь-

зование во времени. 

По мнению Кочан Т.И., Симакова А.Ф. и др. (2000); Га-

мидова М. (2002) такое выравнивание во времени содержания 

в рубцовой жидкости аммиака оптимизирует в нём азотистый 

обмен повышает его усвоение, что несомненно приводит к 

увеличению продуктивности животных. 

Исследованиями Шадрина А.М. (1990); Якимова А.В. 

(2004) доказано, что использование цеолитов в рационах круп-

ного рогатого скота обеспечивает сохранение до 15 % образу-

ющегося аммиака путём его кратковременного поглощения 

порами кристаллической решетки, что препятствует его по-

тере, при быстром всасывании в кровь и непродуктивному его 

использованию. 

Исследованиями Якимова А.В. (2004) установлено, что 

применение цеолитов в составе экструдированных аминокон-

центратных добавок как пролонгаторов азотистого обмена, 

позволяет более рационально их использовать в рационах 

крупного рогатого скота. Так разработанная им протеиновая 

кормовая добавка, в состав которой наряду со жмыхом, рожью 

и карбамидом включён цеолит позволяет полностью заменить 

традиционные белковые добавки в рационах лактирующих ко-

ров, при этом не наблюдается снижение продуктивности и 

ухудшение качества получаемого молока. 

Ряд ученых (Макаренко Л.Я., Макаренко Г.В., Суконов 

Ю.В., 1991; Гугля В.Г., Еранов А.М., 1994; Гамзаев Р.А., 2001) 

в своих исследованиях установили, что скармливание цеоли-

тов обуславливает повышение уровня и изменения направлен-

ности метаболических процессов в рубце, что сопровождается 
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повышением содержания ЛЖК (летучих жирных кислот), цел-

люлозолитической активности бактерий, а также улучшается 

количественный и видовой состав микрофлоры и микрофа-

уны. 

По утверждению Pond W.G. (1984) использование цео-

литов в рационах крупного рогатого скота позволяет за счёт 

наличия в нём щелочных элементов снижать рН рубцовой 

жидкости, что благоприятно сказывается при использовании в 

кормлении кислого силоса. 

Бекенев А.М. (1993); Гайнуллина М.К. (2004). основыва-

ясь на результатах своих исследований утверждают, что при-

менение цеолитов в рационах молодняка крупного рогатого 

скота позволяют не только интенсифицировать процессы руб-

цового метаболизма и получить более высокий среднесуточ-

ный прирост, за счет улучшения переваримости питательных 

веществ кормов, но и сокращает случаи проявления заболева-

ний со стороны пищеварительной системы. 

Третьяков И.С., Сазонов Н.Н. (1989) установили, что 

скармливание лактирующим коровам природных цеолитов, 

оказывает положительное влияние на утилизацию ацетона и 

бета-оксимасляной кислоты, при этом наблюдается улучше-

ние биохимических показатели крови и молока. 

Способность цеолитов снижать токсикологическую 

нагрузку на организм отмечают в своих исследованиях Лычева 

Т.В. (1996), Ребезов М.Б. (2002). Установлено, что использо-

вание цеолитов в рационах нетелей и сухостойных коров поз-

воляет получить от них телят с большей живой массой при 

рождении, у этих же животных отмечается повышение рези-

стентности к заболеваниям. 

Положительное влияние на проявление молочной про-

дуктивности при включении в рационы лактирующих коров 

цеолитов отмечают в своих исследованиях Дъяченко А.С., Лы-

сенко В.Ф. (1988); Петровская В.А., Тезиева Т.К. (1989); 

Улитько В.Е., Козлов В.В., Игнатов А.Л., Фролова С.В. (1999); 

Черноградская Н.М. (2003). При этом установлено, что его ис-
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пользование в дозе 0,5 г на 1 кг массы увеличивает их продук-

тивность на 6-12 %. 

Увеличение продуктивности и качества подучаемого мо-

лока в своих исследованиях установил Ярмоц Л.П. с соавто-

рами (2011). Включение в состав рациона лактирующих коров, 

в период раздоя, позволяет получить от них за первые 100 дней 

лактации на 211,33 кг молока и на 10,26 кг молочного жира 

больше, чем от контрольных животных. При этом молоко ко-

ров опытных групп характеризовалось лучшими технологиче-

скими свойствами. 

Положительное воздействие скармливания цеолитов на 

проявление продуктивных качеств коров отмечается и в иссле-

дованиях Бабич С.П. и др. (2004). Включение их в состав ра-

ционов в дозе 0,15 г/кг массы тела увеличивает среднесуточ-

ные удои на 14,9 % в первую фазу лактации и на 20,1 % в сред-

нем за всю лактацию. 

Караджян А.М., Чиркинян А.В., Геворкян Т.А. и др. 

(1985) отмечают положительное влияние скармливания цео-

литов на степень переваримости питательных веществ кормов. 

В их исследованиях установлено увеличение по сравнению с 

контролем на 15,9 % переваримости клетчатки, на 11,3% про-

теина и на 11,1 и 3,9 % соответственно жира и БЭВ. 

Нестеровым Н., Янковым Б., Лазаровым В. (1984) уста-

новлено, что при выращивании молодняка крупного рогатого 

скота и последующем его откорме целесообразно включать в 

его рационы цеолит в дозе 2-5 % от массы концентрированных 

кормов. В этом же плане исследованиями Роон С.А. (1998) 

установлено, что включение в рационы телят цеолитов в дозе 

1 г на кг живой массы позволяет увеличить приросты живой 

массы на 17,1 % по сравнению с контролем. 

Аналогичные результаты получены в исследованиях 

Лумбуновой С., Игнатьевой Р., Стругановой В. (1988). Ими 

установлено, что включение цеолитов в рационы молодняка 

крупного рогатого скота в дозе 4 % от его сухого вещества уве-

личивает прирост его живой массы в среднем на 11,3 %. 

Колосов М.К. (1988), Шадрин А.М., Сафонов А.М. 
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(1990), Джен Т.Н. (1991), Бурлак В.А. (1991) отмечают, что ис-

пользование в рационах животных цеолитов не только увели-

чивает их продуктивность, но и улучшает мясные качества 

туш. 

По мнению Калачнюк Г.И., Лыцур Ю.Н. (2000) в усло-

виях ухудшения экологии и все возрастающем уровне экоток-

сикантов применение природных сорбентов в растениеводстве 

и животноводстве позволяет получить корма и продукцию с 

низким содержанием тяжёлых металлов и радионуклидов. 

Исследованиями Игнатова А.Л., Улитько В.Е. (2001) 

установлено что, включение в рационы высокопродуктивных 

коров цеолитов в дозе 2 и 4 % от его сухого вещества позво-

ляет снизить в их организме аккумуляцию тяжелых металлов 

и их солей в несколько раз. 

Макаренко Л.Я. (2003) утверждает, что закладка силоса 

с использованием цеолита и последующее его скармливание в 

рационах коров в разные периоды их производственного 

цикла, позволяет сократить продолжительность сервис-пери-

ода, увеличить показатели их молочной продуктивности, при 

этом молоко коров опытных групп отличалось от контрольных 

и более низким содержанием в нем тяжёлых и токсических ме-

таллов. 

Улучшение переваримости питательных веществ кор-

мов (в среднем на 2,1 %) при использовании в рационах круп-

ного рогатого скота силоса, с добавлением цеолита, наблю-

дали в своих исследованиях Ашанина А.И., Жалызбекова Н.А. 

(2006). 

Для снижения концентрации тяжёлых металлов в мо-

локе, мышцах и внутренних органах (печени) Веротченко 

М.А., Фомичев Ю.П. и др. (2005) предлагают использовать в 

рационах лактирующих коров кормовую добавку хитозин в 

сочетании с цеолитом. Их использование в количестве 20 мг/кг 

и 250 или 400 г соответственно позволяет существенно сни-

жать аккумуляцию тяжелых металлов, тем самым получать 

экологически чистую и безопасную продукцию. 
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Одним из аналогов цеолитов является природный глини-

стый минерал, гидроалюмосиликат или бентонит, который 

нашёл также широкое применение в животноводстве. В его со-

став входит около 20 минеральных веществ, он характеризу-

ется так же, как и цеолит высокими ионообменными и адсорб-

ционными свойствами, за счет чего способен достаточно в 

большом объёме поглощать газы, насыщаться водой – гидро-

тироваться (А. Яковлев, Ю. Кармацких, 2008). 

Исследования Грабовенского И.И., Берки О.С. и др. 

(1999) показывают, что скармливание бычкам на откорме в со-

ставе рациона бентонита оказывало существенное влияние на 

концентрацию в их крови цинка. Установлено, что в опытных 

группах через 3 часа после кормления, его концентрация по 

сравнению с контролем снизилось в 2,3 раза. 

Позднее Кайдалов А.Ф., Моринов С.И. (1999); Булатов 

А.П. и др. (2005); Хлопин А.А., Парфенов А.А. (2010) в своих 

исследованиях, проведенных по изучению скармливания бен-

тонита в рационах разных видов животных доказали, что этот 

природный минерал способен адсорбировать и выводить из 

организма животного различные ксенобиотики, но и сокра-

щать время прохождения кормовых масс по желудочно-ки-

шечному тракту, положительно сказывается на процессах пе-

реваривания и усвоения питательных веществ кормов. 

Раицкая В. с соавторами (2005) утверждает, что скарм-

ливание бентонитовой глины крупному рогатому скоту позво-

ляет связывать образующийся в их рубце аммиак, тем самым 

предупреждая его потери при так называемом «аммиачном 

взрыве» в результате потребления большого количества кон-

центрированных кормов. Также в её исследованиях установ-

ленл снижение концентрации тяжелых металлов в получаемой 

от животных продукции. 

Аналогичные результаты получены в исследованиях По-

гребняка А.И. (1999) и Хлопиной А.А. (2002), которые утвер-

ждают, что скармливание крупному рогатому скоту бентонита 

способствует увеличению переваримости и усвояемости пита-
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тельных веществ рационов на 5,5 - 12,0 %, а также наблюда-

ется значительное снижение расхода кормовых единиц на 5,6-

13,0 % на единицу получаемой продукции. Очевидно, что ми-

неральные вещества, входящие в состав бентонитов способны 

оказывать стимулирующее воздействие на микрофлору и мик-

рофауну рубца, тем самым создавая благоприятные условия 

протекания в нем ферментативных процессов расщепления 

белков, жиров и углеводов кормов. 

Как и цеолит, бентониты используют при заготовке си-

лоса и скармливании его в последующем крупному рогатому 

скоту. По данным Ускова Г.Е. (2004) использование бентони-

товой глины при закладке силоса в количестве 10 кг на тонну 

позволяет увеличить количество сухого вещества в нем на 2,4 

%, а заготовка силоса с применением бентонита в сочетании с 

мочевиной позволяет повысить его протеиновую и энергети-

ческую ценность.  

Коков Т.Н. (1998), Утижев А.З., Коков Т.Н. (2011) в 

своих исследованиях доказали, что при скармливании лакти-

рующих коровам силоса, обогащенного бентонитом у них 

наблюдается лучшее использование азота и минеральных ве-

ществ рациона, увеличение продуктивности лактирующих ко-

ров и улучшение качества получаемого молока. 

Улучшение минерального состава и экологической чи-

стоты молока коров при скармливании им бентонита наблю-

дали в своих исследованиях Булатов А.П., Лушников Н.А. и 

др. (2005). Ими установлено, что концентрация кальция и же-

леза в молоке коров опытных групп увеличилась соответ-

ственно на 14,2 и 24,3 %, а содержание цинка и свинце соот-

ветственно снизилось на 11,7 и 16,7 % по сравнению с их со-

держанием в молоке контрольных коров. Аналогичные дан-

ные по улучшению качественных характеристик молока и его 

технологических свойств получены и в исследованиях Хло-

пина А.А. (2002), Семененко М. (2005, 2006). 

Бабунидзе О., Еганова А. (1981) на основании своих ис-

следований рекомендуют при производстве комбикормов 

включать в их состав бентонит, что не только позволит за счет 
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сорбционных свойств обеззараживать его, но и выступать в ка-

честве связующего агента при его гранулировании. 

Ещё одним природным минералом, обладающим ионо-

обменными и сорбционными свойствами, является мергель.  

Исследованиями Козаева А. (2008) доказано, что вклю-

чение в рацион дойных коров мергеля в количестве 10 г на 1 

кг сухого вещества рациона обеспечивает у этих коров увели-

чение продуктивности на 10,6 %, а количество получаемого 

молочного жира и белка соответственно повышается на 16,9 и 

15,0 %, по сравнению в животными, не получавшими в раци-

оне мергель.  

Дополнительным источником макро-и микроэлентов в 

рационах телят и других возрастных групп крупного рогатого 

скота могут быть местные природные минералы (Е.Н. Ши-

лова, 2011). 

Стимулирующее и корректирующее действия на микро-

флору кишечника и обмен веществ у телят молочного периода 

оказывает и использование в их рационе белково-витаминно-

минеральной добавки на основе экструдиованной сои с бенто-

нитом (Казакова Н.В., Волынкина М.Г., Кармацких Ю.А. 

(2015), Усков Г.Е., Пшеничников С.А., Клементьев С.А. 

(2017), при этом телята характеризуются более интенсивным 

нарастанием среднесуточного прироста живой массы, а рента-

бельность производства говядины возрастает (М.А. Сидоров, 

В.В. Субботин, Н.В. Данилевская, 2000; Г.А. Ноздрин, А.Б. 

Иванова и др., 2005, Л.В. Топорова, О.В. Антипов, 2017). 

Широко используются добавки на основе кормов расти-

тельного происхождения. Так, добавление в рационы телят-

молочников жмыхов из масленичных культур, в частности из 

рыжика, кукурузного экстракта, концентрата из растительного 

сырья «Сарепта», сухой послеспиртовой пшеничной барды 

обеспечивает улучшение морфо-биохимических показателей 

крови, повышает переваримость и использование азотистых и 

минеральных веществ, уровень неспецифического иммуни-

тета и повышение экономического эффекта, при их выращива-

нии и откорме (В.В. Митюшин, 1989; A.M. Abdel-Samee, 1995; 
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И.Н. Жирков, 2001; N. Lacetera, U. Bernabucci, B. Ronchi, D. 

Scalia, A. Nardone, 2002). 

Применение в рационе телят чёрно-пёстрой породы, вы-

рабатываемых из сибирской и даурской лиственницы биоло-

гически активных добавок Арабиногалактан (в дозе 75 мг/кг 

живой массы) и дигидрокверцетин (1 мг/кг живой массы/день) 

в сочетании с минеральными веществами улучшает качествен-

ные показатели рациона, микробиоценоз кишечника и улуч-

шает физиолого-биохимический статус организма телят (Г.А. 

Ноздрин, А.И. Шевченко, 2010). 

Уровень продуктивности коров очень сильно сказыва-

ется на интенсивности обмена веществ в их организме, осо-

бенно это относится к минеральному обмену у высокопродук-

тивных коров, которые за сутки выделяют их с продукцией в 

достаточно большом количестве.  

В условиях промышленных комплексов у высокопро-

дуктивных коров могут возникать нарушение обмена веществ, 

связанное с дефицитным витаминно-минеральным питанием, 

что зачастую приводит к отрицательному сдвигу в обмене ве-

ществ и потере продуктивности.  

Файзрахманов Р.Н. (2014), Адамович К.Ф. (2007); Пе-

стис В.К. (2003); Солдатенко П.Ф. (1976); L. Alfred, (1990); 

C.T. Kadzere, M.R. Murhy, N. Sitanicows, E. Mallz (2002), для 

устранения дефицита витаминов, макро- и микроэлементов в 

их рационах предлагают применять кормовые добавки изго-

товленные на основе сапропеля, который является источником 

не только минеральных элементов, но и целого спектра биоло-

гически активных веществ. Применение этих кормовых доба-

вок в рационах животных повышает переваримость и исполь-

зование питательных веществ рационов, положительно влияет 

на ферментативную деятельность микрофлоры и микрофауны 

преджелудков жвачных, стимулирует деятельность красного 

костного мозга и других органов, участвующих в процессе 

кроветворения, улучшает морфо-биохимический и иммунный 

статус крови, что в конечном итоге приводит к увеличению 

продуктивности животных и улучшению её качества. 
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В последние годы у учёных возрос интерес к использо-

ванию в рационах животных, сельскохозяйственной птицы и 

прудовой рыбы природного сорбирующего минерала диато-

мит. Крупномасштабными многолетними исследованиями, 

проведенными Улитько В.Е., Пыхтиной Л.А., Десятовым О.А., 

Семёновой Ю.В., Савиной Е.В. (2016-2018) доказано, что раз-

работанная ими кормовая добавка «Биокоретрон-Форте» (ТУ 

9296-015-25310144-2011) на основе сочетания диатомита, хе-

латных комплексов цинка, меди, марганца (0,043 %), бетаина 

(0,48 %), витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В12, К3 (0,006 %), Bacillus 

Iicheniformis и Bacillus subtilis в соотношении 1:1 в концентра-

ции 8х109 (КОЕ/г) подавляет в пищеварительном тракте разви-

тие патогенной и условно патогенной микрофлоры и стимули-

рует развитие лакто- и бифидобактерий, улучшает процессы 

пищеварения и усвоения питательных веществ кормов, пока-

затели морфо-биохимического и иммунного статуса крови, 

снижает токсикологическую нагрузку на организм, что прояв-

ляется в увеличении продуктивности животных и повышении 

качества продукции и её экологической чистоты. 

Аналогичные данные по использованию кормовой до-

бавки «Биокоретрон - форте» в рационах лактирующих коров 

красно-пёстрой породы получены Полевой Т., Грен О. (2012). 

Результатами их исследований установлено, что по сравнению 

с животными контрольной группы продуктивность коров 

опытной группы увеличилась на 7,99 %, а содержание в их мо-

локе массовой доли жира и белка возросло соответственно на 

0,12 % и 0,04 %. 

 

3.4. Использование в кормлении телят  

кормовых добавок на основе пробиотиков  

и сорбентов 

 

Для повышения продуктивного действия рационов 

жвачных животных используют разнообразные кормовые до-

бавки, содержащие биологически активные вещества. В по-

следние годы в практике животноводства во многих регионах 
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используют природные адсорбирующие минералы, которые 

активизируют физиологические процессы, улучшают обмен 

веществ в организме снижают токсикологическую нагрузку на 

него, улучшают реализацию генетического потенциала про-

дуктивности и функцию воспроизводства (Н.А. Пышмане-

цева, 2012). 

До последнего времени в практике животноводства, и 

особенно при выращивании молодняка, широко применяли 

антибиотики с лечебно-профилактической целью, что суще-

ственно улучшало сохранность поголовья (Rosen G.D., 1995). 

Однако, исследованиями, проведенными Шакарян Г.А. и др., 

(1980), М.М. Горячевой, (2013), А.С. Баграмян (2015) было 

установлено, что наряду с улучшением сохранности поголовья 

животных, получавших антибиотики, в их тканях после убоя 

находили остаточные количества антибиотиков.  

В связи с этим усилиями таких ученых как Волков М. и 

др., (2008), Габисония Т. и др. (2008), А.С. Баграмян, (2015), 

Dibner J.J, Richards J.D., (2005) и многих других были направ-

лены на поиски препаратов альтернативных антибиотикам, то 

есть пробиотикам. 

Термин пробиотик – дословно означает «для жизни», 

противоположность термину антибиотик – дословно против 

жизни. Это живые микроорганизмы, которые в желудочно – 

кишечном тракте оптимизирует его микробиоценоз, подавляя 

развитие условно-патогенной и патогенной микрофлоры.  

Наряду с пробиотиками в кормлении животных находят 

свое применение и пребиотики, такие как: олигосахариды, мо-

носахариды, дисахариды, полисахариды, пептиды, ферменты, 

аминокислоты, антиоксиданты, жирные кислоты, органиче-

ские кислоты, растительные и микробные экстракты и другие, 

все они это непереваримые инградиенты, являющиеся актива-

торами роста и размножения полезной микрофлоры кишеч-

ника.  

В отличии от пребиотиков, синбиотики это препараты, 

сочетающие в себе свойства пробиотиков и пребиотиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Названные группы препаратов используются в рационах жи-

вотных (В.И. Максимов, 1991; Б.В. Тараканов и др., 2000; С.А. 

Рябцева, 2003; Л.В. Ю.Д. Квитко и др., 2012; Н.А. Швец, 2013; 

К.В. Зимин, 2014; А.С. Баграмян, 2015) и оказывают положи-

тельное воздействия на микробиоценоз кишечного тракта, со-

стояние здоровья и продуктивность животных. 

Классической пробиотической микрофлорой кишечника 

считаются бифидо и молочнокислые бактерии (С.А. Шеве-

лёва, 1999; Т. Дмитриева, 2003), которые благотворно влияют 

на физиолого-биохимический статус организма животных. 

Особенно эффективно применение пробиотиков в раци-

онах новорожденных животных, не допускающих развитие в 

их кишечнике условно-патогенных бактерий. Бактерии про-

биотики в период жизнедеятельности вырабатывают такие ве-

щества, как лизоцим, молочную кислоту, перекись водорода, 

бактериоцины и другие, которые комплексно воздействуют на 

патогенные и условно-патогенные микробы. При этом лизо-

цим резко снижает размножение граммотрицательных бакте-

рий, молочная кислота, угнетает их рост, а пероксид водорода 

разрушает у бактерий клеточную стенку. Аналогичное воздей-

ствие на граммотрицательную микрофлору оказывают и бак-

териоцины. В связи с этим пробиотики по силе воздействия на 

патогенную микрофлору являются весьма эффективной аль-

тернативой антибиотикам. 

Следовательно, профилактическое действие пробиоти-

ков обусловлено снижением размножения и блокадой патоген-

ности у граммотрицательной микрофлоры. 

Более того, пробиотики используемые в рационах жи-

вотных блокируют по мнению Шайдуллина Р.Г. и др. (2000); 

Квитко Ю.Д. и др. (2012) возможность прикрепления патоген-

ных бактерий к слизистой оболочки всего пищевода. 

Механизмы действия пробиотических микроорганизмов 

на иммунную систему выражается в перестройке в организме 

животных систем, отвечающих за неспецифическую рези-

стентность и активацию Т-клеточного звена иммунитета. В 

силу чего, активизируется сывороточный лизоцим, возрастает 
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фагоцитоз и бактерицидная активность. Это подтверждается 

публикациями (Б. В. Тараканов и др., 2000; В.Г. Рядчиков и 

др., 2004; Б.Т. Абилов, Н.А. Болотов, И.А. Синельщикова и 

др., 2016; Б.Т. Абилов, Г.Т. Бобрышова, В.В. Хабибулин и др., 

2016). Кроме того, ими в проведенных исследованиях дока-

зано, что использование в технологии выращивания молод-

няка сельскохозяйственных животных пробиотиков повышает 

продуктивное действие скармливаемых кормов, сохранность 

животных за счет устранения заболеваемости желудочно-ки-

шечного тракта, что в итоге повышает продуктивность и со-

кращает продолжительность выращивания, при улучшении 

убойных и мясных качеств животных. 

В настоящее время в практике животноводства и кормо-

производства применяется достаточно много отечественных и 

импортных препаратов пробиотического действия, в направ-

лении коррекции кишечного биоценоза, и микробиологиче-

ских процессов при консервировании кормов, повышения ре-

зистентности животных и их продуктивности (В.И. Левахин и 

др., 2006).  

Наряду с этим в современной ветеринарной практике 

при лечении дисбактериоза используют пробиотические пре-

параты, так как считают что дисбактериоз обусловлен, тем, 

что в толстом отделе кишечника недостаток полезной микро-

флоры, при избытке условно-патогенной микрофлоры. 

Вместе с тем, в последнее время всё чаще ставится под 

сомнение эффективность такого метода лечения и устойчи-

вость терапевтического результата при использовании про-

биотиков в терапии дисбактериозов.  

Это связано с тем что, микрофлора в составе пробиоти-

ков не достигает, толстого отдела кишечника, из-за прохожде-

ния через неблагоприятную среду желудка и тонкого кишеч-

ника. А попавшая в него плохо приживается в конкуренции с 

патогенными микроорганизмами и не может восстановить 

экосистему толстого кишечника, подавленного дисбактерио-

зом. При этом усиливается рост аэробов – условно патогенных 
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и патогенных микроорганизмов, которые продуцируют в кро-

воток нейротоксины, канцерогены, печёночные яды, то есть 

микрофлора становится врагом организма. Такое изменивши-

еся состояние симбиоза между микрофлорой и организмом 

животного называется дисбактериоз. В связи с этим одним из 

эффективных способов заселения толстого отдела кишечника 

полезной микробиотой, является включение в рацион живот-

ных пребиотиков, к которым как уже мы отмечали относятся 

лактулоза, инулин, фруктоолигосахариды, хитозан и др. 

Названные пребиотики в связи с тем, что они не подвер-

гаются расщеплению в организме проникают в толстый отдел 

кишечника и стимулируют в нем рост и жизнедеятельность 

нормофлоры. 

Это находит подтверждение в многочисленных исследо-

ваниях, проведенных в нашей стране и за рубежом (Б.В. Тара-

канов и др., 2000; Л.Ф. Бакулина и др., 2001; В.М. Бурень и др., 

2002; И.И. Мошкутело и др., 2014; Б.Т. Абилов, Г.Т. Бобры-

шова, В.В. Хабибулин и др., 2016).  

Повышение резистентности организма животных дости-

гается посредством стимулирования его адаптационных спо-

собностей и иммунобиологической реактивности, коррекцию 

которых наиболее эффективно проводить в первые дни жизни 

животного. 

При создании иммуномодулирующих препаратов, регу-

лирующих обменные процессы в организме, применяют бак-

териальную биомассу, биологически активные вещества кото-

рой, оказывают воздействие на состояние иммунной системы 

организма животного.  

В настоящее время коррекция иммунной системы и про-

филактика желудочно-кишечных заболеваний молодняка 

крупного рогатого скота разных возрастных групп базируется 

на стабилизации максимального уровня колонизационной за-

щиты их кишечника, посредством включения в их рационы 

пробиотических добавок, как важного средства стимуляции 

размножения в кишечном тракте животных полезной микро-
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биоты и подавления условно-патогенной и патогенной микро-

флоры. 

Научно – хозяйственный и физиологический опыты на 

телятах чёрно-пёстрой породы от рождения до 6-месячного 

возраста проводился с 19 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 

года на базе молочного комплекса СПК им. Н.К. Крупской Ме-

лекеского района, Ульяновской области, а лабораторные ис-

следования проводили в аккредитованной «Испытательной 

лаборатории качества биологических объектов, кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы» Ульяновского 

ГАУ. Телят для проведения исследований подбирали методом 

групп-аналогов (Овсянников А.И., 1976). Схема проведения 

опыта представлена в таблице 85, а направление и объем ис-

следований на рисунке 1. 
 

Таблица 85 - Схема опыта 

Группа 

телят 

Количе-

ство жи-

вотных, 

гол 

Продолжи-

тельность 

исследова-

ний, суток 

Условия кормления 

I-К 15 180 *ОР 

II-О 

15 180 

ОР + 0,5% сорбционно-пробио-

тической добавки Биопиннулар 

от сухого вещества рациона 

III-О 

15 180 

ОР + 1% сорбционно-пробиоти-

ческой добавки Биопиннулар от 

сухого вещества рациона 

Примечание: ОР – основной рацион 
 

Для проведения опыта было сформировано по принципу 

аналогов (А.И. Овсянников, 1976) три группы телят (по 15 го-

лов в каждой). Группы комплектовались из клинически здоро-

вых животных аналогов с учётом их возраста, породы и живой 

массы. Из сформированных групп телят первая (I) являлась 

контрольной, а ΙΙ и ΙΙΙ - опытными. Перед началом проведения 

экспериментальных исследований был произведён осмотр жи-

вотных ветеринарным врачом. Телята с признаками заболева-

ний со стороны пищеварительной системы в эксперименте не 
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участвовали.  

Содержание животных всех групп было одинаковым. 

Телята после двух месячного возраста содержались в группо-

вых клетках (по 15 голов). Различия в их кормлении заключа-

лись в уровне биопрепарата Биопиннулар в рационах II и III 

подопытных групп, где его скармливали соответственно 0,5 и 

1,0 % от сухого вещества рациона. 

Новая комплексная сорбционно-пробитическая добавка 

Биопиннулар, созданной сотрудниками Ульяновского ГАУ и 

СССПК "Инзамолпром" на основе природного минерала диа-

томит и бактерий пробиотической направленности. 

Биологическое действие препарата обусловлено его ад-

сорбционными и ионообменными свойствами, и способно-

стью усиливать активность ряда ферментных систем орга-

низма и выводить из него различные токсические вещества, а 

также улучшать микробиоценоз пищеварительного тракта.  

Препарат обладает антиоксидантной активностью, и ин-

тенсивно повышает кишечный и общий иммунитет организма.  

 

3.5. Результаты исследований по  

эффективности скармливания в составе  

рациона сорбционно-пробиотической  

кормовой добавки телятам  

молочного периода 

 

3.5.1. Кормление животных 

 

В период проведения опыта кормление животных было 

одинаковым и проводилось согласно схемы кормления телят 

до 6-месяцев принятой в хозяйстве. Согласно схемы телятам 

подопытных групп за шесть месяцев выпаивали 250 кг цель-

ного и 600 кг заменителя обезжиренного молока. С 10-днев-

ного возраста телят приучали к потреблению сена и концен-

трированных кормов. За 6- месячный период выращивания те-

лятам было скормлено 177 кг зерновой смеси, 260 кг сена ко-

стрецового и силоса кукурузного - 400 кг. 
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Таблица 86 - Количество скормленных питательных  

веществ телятам за 6 месяцев, согласно норм ВИЖа 
Показатель Количество 

1.  ЭКЕ 689,25 

2.  Обменная энергия, МДж 6892,5 

3.  Сухое вещество, кг 630,015 

4.  Сырой протеин, г 90935,0 

5.  РП 69384,8 

6.  НРП 21728,3 

7.  Переваримый протеин, г 68732,0 

8.  Лизин, г 4126,8 

9.  Метионин+цистин, г 2406,3 

10.  Триптофан, г 889,0 

11.  Сырой жир, г 20064,0 

12.  Сырая клетчатка, г 98454,0 

13.  НДК, г 190649,0 

14.  БЭВ, в т.ч. 381333,0 

15.  Крахмал, г 147875,0 

16.  Сахар, г 29331,0 

17.  Кальций, г 3344,8 

18.  Фосфор, г 2047,5 

19.  Магний, г 826,6 

20.  Калий, г 6698,2 

21.  Сера, г 936,6 

22.  Железо, г 76836 

23.  Медь, г 2733,4 

24.  Цинк, г 15317,3 

25.  Марганец, г 44615,6 

26.  Кобальт, мг 130,0 

27.  Йод, мг 220,7 

28.  Каротин, мг 14717,0 

29.  Витамин А, тыс. МЕ 475000 

30.  Витамин Д, тыс. МЕ 150637 

31.  Витамин Е, мг 41560,3 

32.  Витамин В1, мг 2148,2 

33.  Витамин В2, мг 4202,8 

34.  Витамин В3, мг 9439,2 

35.  Витамин В4, г 728690 

36.  Витамин В5, мг 19717,5 

37.  Витамин В12, мкг 3285 
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Телята в период опыта до возраста 2 месяцев содержа-

лись в индивидуальных станках, а далее переводились в груп-

повые клетки (по 15 голов в каждой). 

Общее потребление сорбционно-пробиотической кор-

мовой добавки Биопиннулар за период опыта на одну голову 

составило во II группе – 3,15 кг и в III – группе 6,30 кг. 
 

3.5.2. Динамика живой массы подопытных  

телят 
 

Основными зоотехническими показателями, характери-

зующими продуктивность телят, являются: абсолютный, сред-

несуточный и относительный прирост живой массы. Резуль-

таты исследований по изучению влияния скармливания сорб-

ционно - пробиотической добавки в рационах телят на измене-

ния их живой массы приведены в таблице 87. 
 

Таблица 87 - Динамика живой массы телят за период 

опыта 

Показатель 
Группа 

I-K II-O III-O 

Средняя живая 
масса  
при постановке  

 
34,30±1,48 

 
36,03±1,55 

 
35,44±1,76 

1 месяц опыта 57,07±1,46 60,73±1,31 61,67±1,55* 
2 месяц опыта 75,07±1,73 79,80±1,35* 81,80±1,75* 
3 месяц опыта 94,27±2,17 100,40±1,94* 103,67±2,11** 
4 месяц опыта 118,87±2,15 127,80±1,99** 131,40±2,09*** 
5 месяц опыта 140,87±2,07 152,00±2,04*** 155,20±2,00*** 
6 месяц опыта 152,87±2,09 165,07±2,05*** 168,67±2,04*** 

  Прирост  за опыт, кг 
- абсолютный, кг 118,56±1,78 129,03±1,68*** 133,23±1,99*** 
- среднесуточный, г 681,39±10,23 741,54±9,66** 765,68±11,45*** 
  в % к контролю - 108,83 123,70 
-относительный, % 126,69 128,32 130,55 

  Затраты на 1 кг прироста 
ЭКЕ 5,81 5,37 5,17 
  в % к контролю - 92,43 88,98 
Переваримого про-
теина, г 

579,72 532,68 515,88 

  в % к контролю - 91,88 88,98 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 



 

 293 

Результаты, представленные в этих таблицах, убеждают, 

что включение в состав рациона телят испытуемой кормовой 

добавки в разных дозах неоднозначно сказалось на интенсив-

ности нарастания их живой массы. 

При практически одинаковой постановочной живой мас-

сой телят сравниваемых групп 34,30…36,03 кг, животные, по-

лучавшие в рационе 0,5 % (II группа) и 1,0 % (III группа) от 

сухого вещества рациона биодобавку Биопиннулар в конце 6 - 

месячного возраста достигли живой массы соответственно 

165,07 и 168,67 кг, что на 12,2 и 15,8 кг или 7,98 и 10,34 % 

достоверно больше (Р<0,001), чем телята контрольной группы. 

При этом телята II и III группы имели и более высокую интен-

сивность роста. Так если относительный прирост животных 

контрольной группы составил 126,69 %, то у телят получав-

шие кормовую добавку 0,5 и 1,0 % от сухого вещества рациона 

он был достоверно больше на 1,63 и 3,86 абсолютных про-

цента. 

За период исследований среднесуточный прирост (ха-

рактеризующий абсолютную скорость роста) у телят II 

группы, потреблявших биодобавку Биопиннулар в количестве 

0,5 %, составил 741,54 г, что на 60,15 г или 8,83 % больше 

(Р<0,01), чем у контрольных животных. Дальнейшее увеличе-

ние дозы введения кормовой добавки Биопиннулар в рацион 

телят до 1,0 % от сухого вещества способствовало увеличению 

среднесуточных приростов в среднем за опыт до 765,68 г, что 

на 84,29 г или на 12,37 % (Р<0,001) больше, чем у контрольных 

аналогов из контрольной группы. 

Больший прирост живой массы телят опытных групп, за 

счёт оптимизации их питания посредством включения в состав 

рациона сорбционно - пробиотической кормовой добавки Био-

пиннулар в количестве 0,5 и 1,0 % от сухого вещества рациона 

обеспечило у них снижение затрат ЭКЕ и переваримого про-

теина на 1 кг прироста соответственно на 0,44 и 47,04 г или на 

5,57 и 8,12 % соответственно во второй группе и 0,64 и 63,84 г 

или на 11,02 и 11,02 % в третьей, по сравнению с контрольной 

группой. 
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Рисунок 13 - Динамика изменения живой массы телят 

 

График кривых роста телят (рисунок 13) показывает, что 

животные контрольной группы, начиная со 2 и 3 месяца от-

стают в показателях нарастания живой массы, тогда как жи-

вотные II и III группы получавшие с рационом кормовую до-

бавку Биопиннулар, опережают их в росте. Это очевидно свя-

зано с тем, что в этот период у телят начинает функциониро-

вать рубец, заселение его полезной микрофлорой содержа-

щейся в применяемой добавке ускоряет этот процесс, что 

находит свое проявление в показателях рубцового пищеваре-

ния рассмотренных в разделе 3.5. 

Применение пробиотической кормовой добавки Био-

пиннулар оказало достаточно положительный эффект для 

устранения и профилактики диареи. Заболеваемость у телят в 

опытных группах во время проведения исследований практи-

чески не наблюдалась, тогда как в контроле были отмечены 

признаки возникновения диареи, что проявилось в снижении 

их продуктивности.  

Таким образом, включение в рацион телят от рождения 
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и до 6-месячного возраста кормовой сорбционно-пробиотиче-

ской добавки Биопиннулар в дозе 0,5 и 1,0 % от сухого веще-

ства рациона обуславливает увеличение их живой массы в 

конце периода выращивания, что подтверждается большим 

среднесуточным (на 8,83 и 23,70 %) и относительным (на 1,63 

и 3,86 абсолютных процента) приростом, и меньшими затра-

тами на 0,44 и 0,64 ЭКЕ и переваримого протеина на 47,04 и 

63,84 грамм. 

 

3.5.3. Показатели микробиологического профиля  

рубцовой жидкости и содержимого толстого отдела  

кишечника подопытных телят 

 

Бактериальный анализ содержимого рубца и толстого 

отдела кишечника был произведён на двенадцати телятах, 

скомпонованных в 3 группы. Полученные результаты приве-

дены в таблице 88-91. 

Установлено, что использование в рационе телят до-

бавки Биопиннулар способствует коррекции микробиоценоза 

пищеварительного тракта в сторону роста облигатной микро-

флоры (таблица 88 и 89). Так, у телят II и III группы (в три и в 

шесть месяцев) в содержимом рубца увеличилось соответ-

ственно в 549,57 и 1166,96; 16,22 и 1025,33 раз бактерий рода 

Lactobacillus, и в 19,09…179,54 и 9,93…87,59 раз бактерий 

рода Bifidobacterium по сравнению с их количеством у телят 

контрольной группы. При этом, у телят опытных групп про-

изошло резкое снижение бактерий рода E.coli и Staficoccocus. 

Обращает на себя внимание, что микробиологический про-

филь рубца у телят в 6-месячном возрасте существенно луч-

ший, чем у телят в 3-месячном возрасте. 

Следовательно, у телят, потреблявших в рационе сорб-

ционно-пробиотическую кормовую добавку Биопиннулар 

наблюдается увеличение в содержимом рубца как в три, так и 

в шесть месяцев бактерий рода Lactobacillussppи Bifidobacte-

riumspp. 
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Таблица 88 - Микробиологический профиль содержимого 

рубца телят в трех месячном возрасте, млн КОЕ в 1 г. 
Показатель  Группа 

I - K II - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

во II к I 

III - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

в III к I 

кратность 

изменения 

раз в III ко 

II 

КОЕ E.coli  3,685 

±0,586 

0,789 

±0,267** 

-4,67 0,359 

±0,068** 

-10,28 -2,20 

КОЕ 

Staficoccocus 

2,973 

±0,939 

0,433 

±0,048* 

-6,86 0,226 

±0,056* 

-13,14 1,91 

КОЕ 

Lactobacillus  

0,029 

±0,009 

15,800 

±6,157* 

+549,57 33,550 

±8,548** 

+1166,9

6 

+21,23 

КОЕ 

Bifidobacteriu

m 

0,165 

±0,053 

3,150 

±0,568** 

+19,09 29,625 

±9,898** 

+179,54 +9,40 

*Р<0,05; **Р<0,01; 

 

Таблица 89 - Микробиологический профиль содержимого 

рубца телят в шести месячном возрасте, млн КОЕ в 1 г. 
Показатель  Группа 

I - K II - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

во II к I  

III - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

в III к I 

крат-

ность 

изме-

нения 

раз в 

III ко II 

КОЕ E.coli  0,333 

±0,088 

0,030 

±0,011* 

-11,08 0,004 

±0,001** 

-78,24 -7,06 

КОЕ 

Staficoccocus  

2,595 

±0,738 

0,024 

±0,006* 

-109,26 0,050 

±0,015* 

-52,16 +2,09 

КОЕ 

Lactobacillus 

2,073 

±0,306 

33,625 

±6,452** 

+16,22 2125,000 

±175,0+ 

+1025,3

3 

+63,20 

КОЕ 

Bifidobacterium 

0,411 

±0,263 

4,080 

±1,081** 

+9,93 36,000 

±5,477+ 

+87,59 +8,82 

*Р<0,05; **Р<0,01;+Р<0,001 

 

Результаты, исследования микробиологического про-

филя содержимого толстого отдела кишечника показывают, 
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что у телят, получавших в рационе сорбционно-пробиотиче-

скую кормовую добавку Биопиннулар наблюдается сдвиг мик-

робиоценоза в сторону большего содержания в нем бактерий 

рода Lactobacillussppи Bifidobacteriumspp (таблица 90 и 91). 

 

Таблица 90 - Микробиологический профиль содержимого 

толстого кишечника телят в трёх месячном возрасте, млн 

КОЕ в 1 г. 
Показатель  Группа 

I - K II - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

во II к I 

III - О крат-

ность из-

менения 

раз в III к 

I 

крат-

ность из-

менения 

раз в III 

ко II 

КОЕ E.coli  51,625 

±11,995 

3,205 

±0,715** 
-16,11 

0,176 

±0,017** 
-292,91 -18,18 

КОЕ 

Lactobacillus  

0,341 

±0,029 

51,300 

±20,824* 
+15,09 

65,000 

±7,638+ 
+190,80 +1,27 

КОЕ 

Bifidobacterium 

0,588 

±0,338 

34,750 

±6,524** 
+59,15 

21,250 

±4,956** 
+36,17 +0,61 

*Р<0,05; **Р<0,01 

 

Таблица - 91 Микробиологический профиль содержимого 

толстого кишечника телят в шести месячном возрасте, 

млн КОЕ в 1 г. 
Показатель  Группа 

I - K II - О крат-

ность 

измене-

ния раз 

во II к I 

III - О крат-

ность из-

менения 

раз в III к 

I 

крат-

ность из-

менения 

раз в III 

ко II 

КОЕ E.coli  0,327 

±0,072 

0,016 

±0,006** 
-20,58 

0,002 

±0,001** 
-163,38 -7,94 

КОЕ 

Lactobacillus 

0,325 

±0,025 

24,240 

±6,140** 
+74,58 

55,800 

±9,646+ 
+171,70 +2,30 

КОЕ 

Bifidobacterium 

0,308 

±0,081 

55,180 

±4,62+ 
+179,16 

50,950 

±4,594+ 
+165,69 +9,23 

*Р<0,05; **Р<0,01; +Р<0,001 
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Установлено, что у телят, получавших в рационе кормо-

вую добавку Биопинулар наблюдается, как в 3 так и в 6-месяч-

ном возрасте, достоверный сдвиг микробиоценоза с суще-

ственным преобладанием в нем бактерий рода Lactobacillus и 

Bifidobacterium над бактериями рода E.coli. 

Следовательно, кормовая добавка Биопинулар, создан-

ная на основе бактерий пробиотической направленности 

Bacillus subtilis и природного минерала диатомит оказывает в 

изучаемых дозах ингибирующее действие на развитие 

условно-патогенных, патогенных микроорганизмов и благо-

приятно воздействует на развитие бактерий, родов 

Lactobacillus и Bifidobacterium. К тому следует отметить, что 

за период проведения исследования у телят, потреблявших 

сорбционно-пробиотическую добавку не было отмечено слу-

чаев возникновения диареи, тогда как в контрольной группе 

она наблюдалась у нескольких голов. 

Таким образом, установлено, что включение в состав ра-

циона телят сорбционно-пробиотического препарата Биопин-

нулар положительно сказывается на развитие нормальной 

микрофлоры рубца и толстого отдела кишечника. Выявлено, 

что пробиотик созданный на основе бактерий Bacillussubtilis 

оказывает ингибирующее действие на бактерии вида E.coli. 

Количество бактерий этих видов сокращается, при этом также 

установлено, что количество сахаралитических бактерий, ро-

дов Lactobacillus и Bifidobacterium, возрастает в 1 мл содержи-

мого. 

Необходимо отметить, что при включении 1,0 % препа-

рата количество микроорганизмов было ниже более чем в 10 

раз, чем при дозе 0,5 %. Было установлено что КОЕ бактерий 

родов Lactobacillusи Bifidobacteriumнаходились в прямой кор-

реляции с дозой сорбционно-пробиотического препарата. Ста-

тистическая обработка полученных данных установила, что 

полученные данные имеют степень достоверности 

P<0,05….0,01. 

По результатам проведённых исследований было уста-

новлено, что препарат Биопиннулар благотворно влияет на 
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микрофлору содержимого рубца и толстого отдела кишечника 

телят трех и шести месячного возраста. Наиболее благоприят-

ное воздействие на микробиоценоз оказывает доза 1,0 %, что 

подтверждается подавлением условно-патогенных, патоген-

ных микроорганизмов, и увеличением количества бактерий 

рода Lactobacillus и Bifidobacterium. 

 

3.5.4. Физико-химические и биологические показатели  

обменных процессов в рубце телят 

 

Отличительной особенностью пищеварения у жвачных 

животных является сбраживание, переваривание и синтез не-

которых питательных веществ микроорганизмами в предже-

лудках, где происходит превращение углеводов корма в лету-

чие жирные кислоты, распад до аммиака белков и небелковых 

азотистых веществ, с последующим синтезом микробиального 

белка, синтез витаминов группы В и др. 

Преобладание в рационе одних питательных веществ и 

недостаток других, а также их соотношение заметно сказыва-

ется на уровне рубцовой ферментации, что приводит к изме-

нению в использовании конечных и промежуточных продук-

тов и сказывается на уровне и качестве продуктивности жи-

вотных. В связи с этим, выясняя влияние скармливания сорб-

ционно - пробиотической кормовой добавки Биопиннулар на 

обмен веществ, мы посчитали необходимым изучить измене-

ние показателей рубцового метаболизма, как первого и важ-

ного этапа обмена веществ у телят, в возрасте 3 и 6 месяцев. 

Основным показателем, характеризующим уровень руб-

цового пищеварения, является значение его рН. Доказано, что 

от величины активной кислотности содержимого в рубце за-

висит и уровень распада протеина кормов и синтеза микрофло-

рой белка, скорость всасывания продуктов ферментации из 

преджелудков в кровь. Величина рН в содержимом рубца ко-

леблется в широких пределах от 5,0 до 8,0 и более. Чаще всего 

среда рубцового содержимого близка к нейтральной, что обес-

печивается с одной стороны всасыванием летучих жирных 
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кислот (ЛЖК), а с другой – поступлением в рубец слюны, со-

держащей бикарбонаты и фосфаты.  

Наблюдаемые изменения рН содержимого рубца тесно 

связаны с уровнем ферментативных процессов в преджелуд-

ках животных. Важнейшим показателем, характеризующим 

процесс брожения в рубце, является – общий уровень образо-

вания ЛЖК. Летучие жирные кислоты, в свою очередь, служат 

материалом для дальнейшего синтеза глюкозы или непосред-

ственной утилизации в качестве источника энергии. Таким об-

разом, у жвачных, в отличие от моногастричных животных, 

ЛЖК используются в тканевом обмене в гораздо больших раз-

мерах, чем глюкоза. Общеизвестно, что величина рН среды 

рубцовой жидкости находится в тесной взаимосвязи с концен-

трацией в ней летучих жирных кислот. 

Материалы, сведенные в таблицу 92 убеждают, что аб-

солютные значения активной кислотности (pH) рубцового со-

держимого телят опытных групп в трёхмесячном возрасте 

имеют достоверную тенденцию к снижению, что говорит о 

возрастании кислотности среды, которая составила во II 

группе – 6,195 и в III – 6,035, что на 0,89 % (P<0,05) и 3,46 % 

(P<0,01) меньше, чем у контрольных животных. 

Наблюдаемые изменения активной кислотности рубцо-

вого содержимого у телят, говорит об увеличении уровня фер-

ментации легко- и трудно расщепляемых углеводов (сахаров, 

крахмала и клетчатки) до конечных продуктов расщепления – 

летучих жирных кислот (ЛЖК). Так если у телят контрольной 

группы в 3-месячном возрасте концентрация ЛЖК составила 

10,50 ммоль/л, тогда как у животных второй и третьей группы 

– отмечается достоверное (P<0,05-0,01) увеличение их концен-

трации на 5,18 и 14,87 %. Это подтверждает тот факт, что до-

бавка Биопиннулар, содержащая в своем составе комплекс 

лакто- и бифидобактерий оказывает стимулирующее действие 

не только на общий характер рубцового пищеварения, но и на 

уровень утилизации животными клетчатки, что сопровожда-

ется увеличением целлюлозолитической активности микро-

флоры рубца (P<0,05-0,001). 
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Таблица 92 - Показатели рубцового пищеварения 

у подопытных телят 

Показатель 
Группа 

I-К II-О III-О 

в 3-х месячном возрасте 

Активная кис-

лотность (pH) 
6,251±0,009 6,195±0,017* 6,035±0,062** 

Целлюлозоли-

тическая актив-

ность бактерий, 

% 

11,060±0,217 12,243±0,433* 12,767±0,326*** 

Летучие жир-

ные кислоты 

(ммоль/100 мл) 

10,500±0,219 11,044±0,133* 12,061±0,309** 

Аммиачный 

азот, мг/% 
15,943±0,464 14,784±0,494 14,105±0,406** 

в 6-х месячном возрасте 

Активная кис-

лотность (pH) 
6,243±0,042 6,083±0,042** 6,051±0,023*** 

Целлюлозоли-

тическая актив-

ность бактерий, 

% 

13,528±0,348 15,312±0,564* 16,782±0,794** 

Летучие жир-

ные кислоты 

(ммоль/100 мл) 

11,007±0,107 12,374±0,310** 12,591±0,510*** 

Аммиачный 

азот, мг/% 
18,130±0,654 16,123±0,663* 15,209±0,515** 

*P<0,05; **Р<0,01; ***P<0,001 

 

Наблюдаемое при этом увеличение концентрации ЛЖК 

в рубцовом содержимом телят опытных групп является дока-

зательством того, что у них происходит более интенсивное 

сбраживание углеводистых веществ корма, и это положи-

тельно коррелирует с достоверным увеличением у них и цел-

люлозорасщепляющей активности микрофлоры на 1,183 и 

1,707 % (P<0,05…0,001) по сравнению с контролем. 

Повышение уровня целлюлозолитической активности 
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бактерий микрофлоры рубца, свидетельствует о том, что жи-

вотные опытных групп лучше переваривали клетчатку кормов 

рациона, а, следовательно, у них образовывалось больше кис-

лот брожения, которые покрывали их энергетические потреб-

ности, связанных с более интенсивным нарастанием их живой 

массы.  

Одним из важнейших показателей, определяющих эф-

фективность использования азота корма организмом живот-

ных, является скорость образования и степень утилизации ам-

миака, являющегося основным продуктом в реакциях дезами-

нирования и синтезе микробиального белка. Введение в ра-

цион телят разных доз кормовой добавки Биопиннулар оказы-

вало заметное влияние на динамику и уровень использования 

аммиачного азота (таблица 92). Более интенсивное использо-

вание образующегося в рубце телят аммиака, подтверждается 

достоверным снижением концентрации в нем аммиачного 

азота соответственно на 7,27 и 11,53 % по сравнению с контро-

лем. Также это объясняется и тем, что в основе кормовой до-

бавки Биопуннулар состоит пористый природный минерал - 

диатомит, обладающий сорбционными свойствами и способ-

ный в рубце телят действовать как азотистый резервуар, по-

глощая до 15-20 % образующегося аммиака, с последующем 

его медленным высвобождением для синтеза микробиального 

белка.  

Отмеченные изменения в уровне процессов рубцового 

пищеварения у телят сравниваемых групп в трехмесячном воз-

расте, при так называемом его становлении, находят более вы-

раженное проявление и в шестимесячном их возрасте. Так не-

прерывное скармливание испытуемой комовой добавки ещё 

более достоверно выраженно отразилось на его абсолютных 

показателях. Отмечается снижение активной кислотности рН 

(на 2,56 и 3,08 %), увеличение уровня расщепления клетчатки 

корма (на 1,78 и 3,25 %) с большим образованием ЛЖК (на 

12,42 и 14,39 %), при этом так же, как и в 3-х месячном воз-

расте наблюдается достоверное снижение аммиачного азота 
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(на 11,07 и 16,11 %), в следствие – во первых за счет более ин-

тенсивного его использования микроорганизмами на синтез 

микробиального белка, а во вторых за счет пролонгирующего 

действия кормовой добавки, имеющей в своем составе диато-

мит. 

Оптимизация ферментативных процессов в рубце телят 

сопровождается увеличением синтеза его основных метаболи-

тов и находит свое отражение в улучшении таких основных 

зоотехнических показателях, как: абсолютный, среднесуточ-

ный и относительный прирост их живой массы.  

Таким образом, использование в рационах телят сорбци-

онно-пробиотической добавки Биопиннулар обуславливает в 

рубцовой жидкости во все периоды исследования увеличение 

её кислотности, целлюлозолитической активности бактерий, 

содержание ЛЖК, как конечных продуктов ферментации уг-

леводов, при этом усиливается аммиаксвязывающая актив-

ность микрофлоры рубца за счёт лучшего использования об-

разующего аммиака для последующего синтеза микробиаль-

ного белка, а также адсорбции части аммиака диатомитом и 

последующим его постепенном высвобождением и использо-

ванием, что находит своё непосредственное отражение в ин-

тенсивности нарастания их живой массы, как показателя луч-

шего продуктивного действия питательных веществ потребля-

емых кормов, при этом наиболее выраженное действие оказы-

вает использование добавки в дозе 1,0 % от сухого вещества 

рациона. 

 

3.5.5. Состояние углеводно-жирового  

обмена у телят 

 

Рассмотренные показатели рубцового метаболизма у 

животных сравниваемых групп свидетельствуют о положи-

тельном влиянии препарата Биопиннулар на глубину и 

направленность преобразования питательных веществ кормов 

в рубце, а, следовательно, на эффективность их превращения 

в вещества тела и состояние обменных процессов. О состоянии 
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протекания углеводно-жирового обмена у подопытных телят 

можно судить по показателям содержания в их крови кетоно-

вых тел, летучих жирных кислот и глюкозы, а также по пока-

зателю его напряженности (А.В. Воробьев, А.И. Фадеев, А.В. 

Савинков и др., 2004; Ф. Шагалиев, Г. Нигматуллина, Р. Ша-

рафгалеев, 2013; Х.Х. Тагиров, Ф.Ф. Вагапов, 2012; В.Е. 

Улитько, 2014; Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова 

и др., 2016). 

Кетоновые тела используются организмом как источ-

ники энергии и считаются необходимыми метаболитами в уг-

леводно-жировом обмене, но при значительном увеличении их 

количества происходит нарушение ряда обменных процессов. 

В состав кетоновых тел входят ацетон, ацетоуксусная и бета-

оксимаслянная кислоты, причём её количество в общем коли-

честве кетоновых тел крови может достигать 85 % и более. 

Полученные нами данные (таблица 93) по изменению 

профиля углеводно-жировых метаболитов, а именно: досто-

верное увеличение концентрации ЛЖК в рубце, достоверное 

снижения уровня кетоновых тел и ЛЖК в крови, при одновре-

менном увеличении концентрации глюкозы свидетельствуют 

о смещении приоритетов в энергообеспеченности организма 

животных и указывают на акселерацию становления полига-

стричного типа пищеварения у телят за счет использования в 

их рационе пробиотической кормовой добавки Биопиннулар. 

В период наибольшего интенсивного роста и развития 

телят в 3 – и 6-месячном возрасте, рассматриваемые показа-

тели углеводно-жирового обмена были в пределах физиологи-

ческой нормы, однако необходимо отметить, что телята, полу-

чавшие в рационе препарат Биопиннулар, характеризовались 

достоверным улучшением всех исследуемых в крови его те-

стов.  

Полученные нами данные свидетельствуют, что в пе-

риод наиболее физиологически интенсивного развития телят 

(в 3 - и 6-месячном возрасте) у них наблюдается не только 

улучшение процессов пищеварения, выражающееся в досто-

верном увеличении концентрации в их рубце ЛЖК (P<0,05), 
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но и снижении уровня ЛЖК и кетоновых тел в их крови 

(P<0,001), при одновременном увеличении концентрации глю-

козы (P<0,01), что свидетельствуют о смещении приоритетов 

в энергообеспеченности организма животных и указывает на 

акселерацию становления полигастричного типа 

 

Таблица 93 - Показатели углеводно-жирового обмена 
Гру

ппа 

ЛЖК, 

мг% 

Сахар, 

ммоль/л 

Кетоновые тела, мг % ПН 

УЖО# 
всего ацетон + 

ацетоук-

сусная кис-

лота 

β-оксимаслян-

ная кислота 

в возрасте 3 месяцев 

I-K 

 

II-O 

 

III-

O 

6,719 

±0,05 

6,414 

±0,112* 

6,199 

±0,059** 

3,135 

±0,025 

3,241 

±0,016** 

3,269 

±0,018+ 

6,655 

±0,153 

5,937 

±0,153** 

5,815 

±0,093+ 

0,759 

±0,037 

0,666 

±0,061 

0,640 

±0,034* 

5,896 

±0,152 

5,271 

±0,143** 

5,175 

±0,084+ 

0,23 

 

0,26 

 

0,27 

в возрасте 6 месяцев 

I-K 

 

II-O 

 

III-

O 

7,360 

±0,082 

6,946 

±0,069** 

6,668 

±0,129+ 

3,258 

±0,015 

3,419 

±0,008** 

3,535 

±0,022+ 

5,860 

±0,074 

5,423 

±0,133* 

5,157 

±0,086+ 

0,704 

±0,023 

0,605 

±0,029* 

0,563 

±0,019+ 

5,156 

±0,066 

4,818 

±0,122* 

4,594 

±0,081+ 

 

0,246 

 

0,276 

 

0,299 

*P<0,05; **P<0,01; +P<0,001 
# ПН УЖО – показатель напряженности углеводно-жирового обмена. 

 

пищеварения у телят, и положительном воздействии сорбци-

онно - пробиотической кормовой добавки «Биопиннулар» на 

характер протекания углеводно-жирового обмена. Так у телят 

II и III опытной группы выявлено достоверное увеличение в их 

крови концентрации сахара, как в трёхмесячном возрасте на 

3,38 и 4,27 %, так и в шести - на 4,94 и 8,50 % (P<0,01…0,001), 

при этом более выраженное увеличение наблюдается в воз-

расте 6 месяцев. Увеличение уровня глюкозы в крови телят яв-

ляется прямым доказательством лучшего усвоения энергии 
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кормов, и позволяет утверждать, что процесс синтеза ЛЖК в 

рубце идёт с большим образованием пропионовой кислоты, 

напрямую участвующей в биосинтезе белков тела, что сопро-

вождается большими приростами живой массы у телят этих 

групп. 

В крови телят II и III группы в сравнении с контрольной 

наблюдается одновременное снижении концентрации ЛЖК в 

3-месячном возрасте на 4,54 и 7,74 % и 6-месячном на 5,63 и 

9,40 %, (P<0,05…0,001) и кетоновых тел соответственно на 

10,80 и 12,85 %; и на 7,46 и 11,99 %, (Р<0,05…0,001). Следует 

отметить, что кетоновые тела, как недоокисленные продукты 

распада жирных кислот, являются стандартными промежуточ-

ными продуктами обмена веществ и синтеза жира в организме, 

снижение их концентрации в крови животных II и III группы 

указывает на более интенсивное использование метаболитов 

рубца и формирование типичного для жвачных обмена ве-

ществ. 

Скармливание добавки Биопиннулар оказало воздей-

ствие и на фракционный состав кетоновых тел. Так у телят II 

и III группы в 3 месячном возрасте содержание ацетоуксусной 

кислоты в общей сумме кетоновых тел снижается соответ-

ственно до 11,22 и 11,00 %, при 11,40 % в контроле, что гово-

рит о лучшем освобождении их организма от недоокисленных 

продуктов обмена. Это и подтверждается и отношением β – 

оксимасляной кислоты к ацетону и ацетоуксусной кислоте, ко-

торое составляет в этих группах 7,91 и 8,09 против 7,77 в кон-

троле. В возрасте 6 месяцев у телят этих групп также наблю-

дается снижение содержания ацетоуксусной кислоты в общей 

сумме кетоновых тел до уровня 11,16 и 10,92 % против 12,01 

% у контрольных животных, а отношение β – оксимасляной 

кислоты к ацетону и ацетоуксусной кислоте составляет соот-

ветственно 7,96 и 8,16 против 7,32 в контроле. Уменьшение в 

крови телят, получавших Биопиннулар общего количества ке-

тоновых тел в крови и смещение их фракционного состава в 

сторону уменьшения наиболее токсичной ацетоновой их фрак-

ции, указывает на меньшее образование, в составе ЛЖК рубца, 
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масляной кислоты, как кетогенной, которая всасываясь в 

кровь, является основным их источником, а увеличение кон-

центрации в крови сахара, как антикетогенного вещества, спо-

собствует при непосредственном участии инсулина более луч-

шему их окислению. 

Отмеченные изменения в состоянии углеводно-жиро-

вого обмена, свидетельствуют о более лучшем переходе жи-

вотных II и III группы на жирно-кислотный тип энергообеспе-

чения их организма, с преимущественно глюкозного - в ран-

нем возрасте - на жирно-кислотное в более старшем, на что 

указывает на снижение у них показателя напряженности 

УЖО, который рассчитывается делением уровня содержания 

сахара в крови на сумму содержащихся в ней ЛЖК и общего 

количества кетоновых тел. Увеличение цифрового показателя 

напряженности УЖО и убеждает, что в крови организма телят 

повышается концентрация сахара и снижается насыщение её 

ЛЖК и ацетоновыми телами, а следовательно напряженность 

УЖО уменьшается. 

Использование сорбционно – пробиотической добавки 

Биопиннулар в рационах телят обусловило более полнее ис-

пользовать питательные вещества кормов и их энергию в ка-

честве пластического и энергетического материала в процес-

сах ассимиляции, к тому же обогащение рациона телят иссле-

дуемой добавкой оказало достаточно положительный эффект 

для устранения и профилактики диареи, при этом заболевае-

мость телят в этих группах во время проведения исследований 

не наблюдалась, тогда, как в контрольной группе телят были 

отмечены признаки возникновения диареи.  

Изменения в напряженности углеводно-жирового об-

мена у телят, потреблявших Биопиннулар нашли отражение и  

в увеличении приростов их живой массы и конверсии корма 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Показатели продуктивности телят (а) и  

конверсии им корма (б) 

 

Так, за 6-месячный период телята опытных групп по от-

ношению к контрольным имели больше абсолютного приро-

ста на 8,83 и 12,23 %, и более лучший показатель продуктив-

ного действия потребляемых кормов на 0,44 и 0,64 ЭКЕ, что 

обусловило увеличение их живой массы к концу опыта во II 

группе до 165,07 кг и в III группе до 168,67 кг, против 152,87 

кг в контроле. 

Использование сорбционно-пробиотической добавки 

Биопиннулар в рационах телят в количестве 0,5 и 1,0 % от его 

сухого вещества способствует оптимизации состояния у них 

углеводно-жирового обмена, что прослеживается в достовер-

ном увеличения в их крови на всем протяжении исследований 

(в 3 и 6 месяцев) концентрации сахара, и одновременном сни-

жении в ней содержания ЛЖК и насыщенности её кетоновыми 

телами, обуславливая снижение напряженности протекания 

УЖО и более эффективное использование питательных ве-

ществ и энергии кормов на прирост живой массы. 

 

3.5.6. Показатели физиолого-биохимического  

статуса крови телят 

 

Кровь является той средой, через которую клетки тела 
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получают все необходимые для их жизни вещества, она вы-

полняет в организме ряд жизненно важных функций: пита-

тельную, дыхательную, защитную, регуляторную, поддержа-

ния водного равновесия в тканях, регуляцию температуры 

тела, механическую и другие (Кононский А.И., 1992). 

В крови телят изучалось: содержание эритроцитов, лей-

коцитов, гемоглобина, ССГЭ – среднее содержание гемогло-

бина в эритроцитах. В сыворотке крови определялась концен-

трация общего белка и его фракций в относительном и абсо-

лютном выражении, производился расчёт белкового индекса. 

Анализ изменения данных показателей крови под влиянием 

изучаемого фактора, позволяет более полнее объяснить и оха-

рактеризовать механизм воздействия кормовой сорбционно – 

пробиотической добавки Биопиннулар на изменение живой 

массы телят и скорость их роста. 

Исследование крови телят проводилось в 3 и 6-месячном 

возрасте, однако мы в своей работе решили обратить внимание 

на изменение показателей крови в 3-х месячном возрасте. В 

этот период в организме телят происходят существенные фи-

зиологические изменения, связанные с началом полноценного 

функционирования рубца, как основного органа, обеспечива-

ющего ферментативное преобразование питательных веществ 

кормов в мономеры за счёт населяющей его микрофлоры. Та-

ким образом, об изменении уровня усвоения основных пита-

тельных веществ – протеина, жира и углеводов можно судить 

по морфологической и биохимической картине крови. 

Результаты исследований (таблица 94), показывают, что 

морфологические и биохимические показатели крови под-

опытных животных находились в пределах физиологической 

нормы. Однако наблюдаются достоверное увеличение концен-

трации практически всех показателей крови у телят в рацион 

которых включали кормовую добавку Биопиннулар. 

Скармливание телятам 0,5 и 1,0 % кормовой добавки 

Биопиннулар от сухого вещества рациона статистически до-

стоверно увеличивает уровень выработки эритроцитов и син-

теза гемоглобина. Так, в крови телят II и III опытных групп 
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произошло увеличение количества эритроцитов до 7,80 и 

8,44•1012/л или на 7,59 и 16,41 % (Р<0,001) и гемоглобина – до 

уровня 120,58 и 123,92 г/л, что достоверно (Р<0,01-0,001) на 

4,62 и 7,52 % больше, чем в контроле. 

 

Таблица 94 - Показатели физиолого-биохимического 

статуса крови телят 3 месячного возраста 

Показатель  
Группа 

Норма 
I-К II-О III-О 

Эритроциты, 1012/л 

Лейкоциты, 109/л 

Гемоглобин, г/л 

Гематокрит 

Цветовой  

показатель, усл. ед. 

ССГЭ+, 1·10-12пг. 

Общий белок, г/л 

Соотношение  

фракций, %: 

альбумины 

глобулины 

в т.ч.,  α- глобулины 

           β- глобулины 

           γ- глобулины 

Абсолютное  

количество, г/л: 

альбумины 

глобулины  

в т.ч., α- глобулины 

          β- глобулины 

          γ- глобулины 

А/Г коэффициент 

7,25±0,04 

6,15±0,03 

115,25±2,12 

33,35±0,62 

 

0,83±0,01 

27,78±0,38 

61,85±0,30 

 

 

44,84±0,11 

55,16±0,11 

14,05±0,09 

11,02±0,37 

30,09±0,37 

 

 

27,73±0,15 

34,12±0,19 

8,69±0,64 

6,82±0,24 

18,61±0,24 

0,81±0,01 

7,80±0,07+ 

6,22±0,02** 

120,58±1,11** 

34,85±0,31 

 

0,85±0,01 

28,52±0,17 

64,99±0,34+ 

 

 

46,44±0,27+ 

53,56±0,27+ 

13,79±0,26 

10,69±0,12 

29,08±0,21** 

 

 

30,18±0,27+ 

34,81±0,22 

8,96±0,15+ 

6,95±0,09 

18,90±0,18 

0,87±0,01+ 

8,44±0,13+ 

6,28±0,01+ 

123,92±0,69+ 

35,89±0,19** 

 

0,87±0,003** 

28,99±0,01** 

66,80±0,34+ 

 

 

47,07±0,44+ 

52,93±0,44+ 

14,62±0,12 

10,55±0,04 

27,76±0,43+ 

 

 

31,44±0,31** 

35,36±0,37 

9,77±0,08+ 

7,05±0,05 

18,54±0,31** 

0,89±0,06** 

6,0-8,0 

3-10,0 

112-128 

38-40 

 

 

 

62-66 

 

 

30-50 

60-40 

12,-20 

10,16 

25-40 

+ ССГЭ – среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг-пико-

грамм; 

*Р<0,05;  **Р<0,01;  +Р<0,001   

 

Необходимо отметить, что увеличение концентрации 

эритроцитов и гемоглобина в крови телят прямым образом 

подтверждает направленное воздействие скармливаемой кор-

мовой добавки на улучшение дыхательной функции крови, что 
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положительно сказалось на усвоении питательных веществ 

кормов и увеличении продуктивности телят. 

У телят опытных групп, потреблявших рацион, обога-

щённый препаратом, отмечается увеличение кислородной ём-

кости крови не только за счёт усиления процессов эритропо-

эза, но и за счёт достоверно большего насыщения эритроцитов 

гемоглобином. Так, у телят при использовании 0,5 % биодо-

бавки показатель ССГЭ был на 2,63 %, а при включении её в 

дозе 1,0 % - на 4,36 % больше (Р<0,01) по сравнению в кон-

трольными животными. 

Таким образом, проанализировав морфологический со-

став крови телят в трёх месячном возрасте, мы убеждаемся, 

что усиление у них её дыхательной функции, находится в пря-

мой зависимости от уровня потребления в рационе испытуе-

мой кормовой добавки. Интенсификация переноса кислорода 

за счет большего количества гемоглобина, повышает уровень 

окислительно-восстановительных процессов, а, следова-

тельно, лучше используются питательные вещества кормов и 

их энергия. Более выражено эти изменения проявляются у те-

лят, потреблявших в сухом веществе рациона 1,0 % сорбци-

онно-пробиотической добавки Биопиннулар. 

Улучшение дыхательной функции крови, прямым обра-

зом сказалось и на усвоении основных питательных веществ 

кормов, что подтверждается концентрацией в сыворотке крови 

общего белка и его основных фракций. 

Анализ данных таблицы 94 убеждает, что включение в 

рацион телят II и III группы соответственно 0,5 и 1,0 % от его 

сухого вещества сорбционно -пробиотической добавки Био-

пиннулар оказывает непосредственное влияние на показатели 

белковой картины их крови. У них отмечается увеличение кон-

центрации белка до уровня 64,99 и 66,80 г/л, что на 5,07 и 8,00 

% больше (Р<0,001), чем в крови контрольных телят (61,85 

г/л). Также по результатам анализа отмечается и изменение 

белкового спектра сыворотки крови (соотношение альбумино-

вой и глобулиновой фракции). Относительное, как и абсолют-
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ное содержание альбуминовой фракции достоверно возрас-

тает. Увеличение альбуминовой фракции сывороточного 

белка указывает на улучшение альбуминсинтезирующей 

функции печени, в свою очередь альбумины, являясь основ-

ным белком крови, выполняющим в организме пластическую 

функцию, обеспечивают биосинтез белка мышечной ткани, 

что ведет к увеличению приростов живой массы. В наших ис-

следованиях увеличение альбуминов в сыворотке крови телят 

II и III группы положительно коррелирует с увеличением их 

живой массы. 

Глобулиновая фракция сывороточных белков в основ-

ном принимает участие как в процессах биосинтеза белков 

тела, так и отвечает за формирование иммунного статуса орга-

низма и резистентности к заболеваниям. Относительное коли-

чество глобулинов у телят сравниваемых групп снижается с 

55,16 в контроле до 53,56 и 52,93 % соответственно во второй 

и третьей группе. Однако, в абсолютном их количестве в об-

щей концентрации белка просматривается закономерность 

большей их концентрации у телят опытных групп.  

Представляет интерес и фракционный состав глобули-

нов, характеризующих резистентность организма. Альфа-гло-

булины выполняют важную роль в процессе кроветворения. 

Их уровень определяет неспецифическую реактивности орга-

низма к факторам внешней среды. Альфа-глобулины также 

выполняют транспортную функцию по переносу углеводов, 

жирных кислот, витаминов (А, К, Д, В12, Е), гормонов, фермен-

тов и других биологически активных веществ. Так абсолютное 

содержание α – глобулинов в сыворотке крови телят II и III 

опытной группы было соответственно на 3,11 и 12,43 % 

(Р<0,001) больше, чем у контрольных сверстников, что свиде-

тельствует об усилении работы гепатоцитов печени. 

Абсолютное количества β – глобулинов в сыворотке 

крови увеличивается соответственно во ΙΙ группе на 1,91 %, а 

ΙΙΙ на 3,37 %, по сравнению с контролем.  

Таким образом, увеличение в белковом спектре концен-

трации глобулинов говорит о повышении неспецифического 
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иммунитета их организма, а увеличение концентрации альбу-

минов, подтверждает усиления процессов ассимиляции, что в 

конечном итоге обусловило у телят опытных групп более ин-

тенсивную скорость роста.  

Подтверждением этого является и белковый индекс 

крови, то есть соотношения альбуминов и глобулинов, кото-

рое достоверно отражает степень ретенции и усвоения азота 

кормов в организме, чем больше абсолютный показатель ин-

декса, тем эффективнее протекает белковый обмен, который 

оказывает позитивное влияние на обмен веществ в целом. В 

наших исследованиях, белковый индекс в сыворотке крови у 

телят III группы был равен 0,89, во II группе – 0,87, что на 7,41 

и 9,87 % больше (P<0,01-0,001), чем у телят контрольной 

группы. 

Морфо-биохимические показатели крови телят в заклю-

чительный период их выращивания (таблица 95) ещё раз поз-

воляет утверждать, о высокой эффективности использования в 

кормлении сорбционно-пробиотической кормовой добавки 

Биопиннулар в количестве 0,5 и 1,0 % от сухого вещества ра-

циона для коррекции обменных процессов путем изменения 

микробиоценоза рубца и кишечника, а также адсорбции ксе-

нобиотиков. Изменение изучаемых тестов в крови 6 месячных 

телят имеет такую же, но наиболее достоверно выраженную 

направленность, что и показатели крови телят в возрасте 3 ме-

сяцев. Отмеченные изменения достоверны и напрямую зави-

сят от дозы скармливания препарата. 

Таким образом, скармливание в составе рациона телятам 

II и III группы сорбционно - пробиотической кормовой до-

бавки Биопиннулар в количестве 0,5 и 1,0 % от сухого веще-

ства рациона, обуславливает не только увеличение содержа-

ния общего белка в сыворотке их крови, но и изменение в спек-

тре белковых фракций в сторону большего содержания альбу-

минов и вследствие этого увеличение показателя белкового 

индекса, что нашло отражение в более интенсивном росте те-

лят этих групп. Анализ морфо-биохимического состава крови  

 



 

 314 

Таблица 95 - Показатели физиолого-биохимического 

статуса крови телят 6 месячного возраста 

Показатель  
Группа 

Норма 
I-К II-О III-О 

Эритроциты, 1012/л 

Лейкоциты, 109/л 

Гемоглобин, г/л 

Гематокрит 

Цветовой  

показатель, усл. ед. 

ССГЭ+, 1·10-12пг. 

Общий белок, г/л 

Соотношение 

фракций, %: 

альбумины 

глобулины 

в т.ч.,  α- глобу-

лины 

           β- глобу-

лины 

           γ- глобу-

лины 

Абсолютное  

количество, г/л: 

альбумины 

глобулины  

в т.ч., α- глобулины 

          β- глобулины 

          γ- глобулины 

А/Г коэффициент 

6,07±0,01 

7,34±0,05 

107,75±0,89 

31,19±0,25 

 

0,792±0,004 

26,43±0,13 

63,73±0,34 

 

 

44,61±0,12 

55,39±0,12 

13,34±0,16 

11,29±0,16 

30,76±0,16 

 

 

28,43±0,17 

35,30±0,20 

8,50±0,08 

7,19±0,11 

19,61±0,18 

0,805±0,005 

6,58±0,01+ 

7,78±0,07+ 

112,33±1,32** 

32,50±0,37** 

 

0,814±0,007** 

27,15±0,22** 

68,93±0,43+ 

 

 

45,59±0,16+ 

54,41±,20+ 

13,36±0,26 

10,51±0,01+ 

30,54±0,23 

 

 

31,42±0,20+ 

37,51±0,23+ 

9,21±0,21** 

7,24±0,04 

21,06±0,12+ 

0,838±0,006+ 

7,03±0,03+ 

8,25±0,09+ 

115,09±1,03+ 

34,67±0,59+ 

 

0,849±0,009+ 

28,30±0,30+ 

72,67±0,45+ 

 

 

47,31±0,12+ 

52,69±0,12+ 

13,33±0,20 

10,32±0,06+ 

29,04±0,22+ 

 

 

34,38±0,22+ 

38,29±0,26+ 

9,69±0,20+ 

7,50±0,04** 

21,10±0,14+ 

0,898±0,004+ 

6,0-8,0 

3-10,0 

112-128 

38-40 

 

 

 

62-66 

 

 

30-50 

60-40 

12,-20 

10,16 

25-40 

+ ССГЭ – среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг-пико-

грамм; 

*Р<0,05;  **Р<0,01;  +Р<0,001   

 

телят говорит об усилении у животных II и III группы, вслед-

ствие уменьшения токсической нагрузки на их организм, её 

дыхательной функции, за счёт большего содержания эритро-

цитов и насыщения их гемоглобином, что способствует более 

интенсивному протеканию окислительно - восстановительных 

процессов, а, следовательно, они лучше используют энергию 
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и питательные вещества кормов. 

Наиболее выражено эти изменения проявляются у телят 

при включении в состав рациона 1,0 % кормовой добавки Био-

пиннулар от сухого вещества рациона. 

 

3.5.7. Состояние иммунной системы 

 

Увеличение в сыворотке крови телят II и III опытной 

группы глобулиновой фракции белка способствует увеличе-

нию, в этих же группах и содержания иммуноглобулинов 

класса А, М и G, по сравнению с контрольной (таблица 96). 

Анализ данных таблицы показывает, что в их крови (в 

возрасте 3 месяцев) наблюдается достоверное увеличение кон-

центрации иммуноглобулинов класса А (на 30,22 и 39,15 %), 

М (на 16,60 % и 28,77 %), а иммуноглобулины класса G увели-

чились только лишь у телят третьей группы (на 9,92 %) по 

сравнению с животными, не получавшими в рационе кормо-

вую добавку Биопиннулар. 

 

Таблица 96 - Содержание иммуноглобулинов класса А, М, 

G в сыворотке крови телят 

Показатель  
Группа 

I-К II-О III-О 

в возрасте 3 месяцев 

Иммуноглобулин lgA 

Иммуноглобулин lgM 

Иммуноглобулин lgG 

1,254±0,039 

0,723±0,064 

11,013±0,152 

1,633±0,083*** 

0,843±0,057 

10,778±0,09 

1,745±0,093*** 

0,931±0,020** 

12,106±0,466* 

в возрасте 6 месяцев 

Иммуноглобулин lgA 

Иммуноглобулин lgM 

Иммуноглобулин lgG 

1,385±0,035 

0,870±0,024 

8,646±0,074 

1,688±0,058** 

0,903±0,018 

9,319±0,048*** 

2,901±0,159*** 

1,543±0,089*** 

10,313±0,197*** 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001   

 

Концентрация иммуноглобулинов А, М, G в крови 6-ме-

сячных телят также претерпевают достоверные изменения в 

зависимости от дозы потребления сорбционно-пробиотиче-
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ской добавки, при этом следует отметить, что наиболее выра-

жено во всех возрастах происходит изменение содержания им-

муноглобулинов класса А – которые защищают организм от 

вторжения чужеродных агентов извне. Иммуноглобулины G 

обнаруживаются во всех жидкостях организма. Они являются 

самыми маленькими, но наиболее распространенными антите-

лами, кроме этого, они отвечают за длительный иммунитет. 

Таким образом, обогащение рациона сорбционно - про-

биотической добавкой Биопиннулар в количестве 0,5 и 1,0 % 

от сухого вещества рациона улучшает показатели естествен-

ной резистентности организма, как важнейшего фактора в по-

вышении биоресурсного потенциала молодняка крупного ро-

гатого скота, определяющего его жизнеспособность и после-

дующую продуктивность. 

Также необходимо отметить, что более половины слу-

чаев падежа молодняка, приходится на первые недели жизни. 

Основной причиной отхода являются болезни желудочно-ки-

шечного тракта, в том числе связанные с дисбактериозами. Из 

практики известно, что с началом функционирования предже-

лудков, у телят не только значительно реже наблюдается син-

дром диареи, но и при его проявлении животные легче пере-

носят болезнь. 

Как показали наши исследования, используемая в раци-

онах телят пробиотическая кормовая добавка, способствовала 

лучшей физиологической перестройке процессов пищеваре-

ния с кишечного на преджелудочный. 

Она оказалась достаточно эффективной не только для 

стимуляции роста телят, но и для профилактики диареи, и, в 

свою очередь, не только нормализует их физиологический ста-

тус, но и в дальнейшем положительно отражается на их про-

дуктивности. Заболеваемость телят в опытных группах во 

время проведения исследований не наблюдалась, тогда как у 

контрольных телят были отмечены признаки диареи.  
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3.5.8. Содержание токсических металлов 

в рубцовой жидкости и содержимом толстого отдела  

кишечника 

 

Загрязнение окружающей среды, снижение санитарной 

культуры предприятий способствуют попаданию в организм 

чужеродных веществ, так называемых ксенобиотиков, пред-

ставляющих опасность для здоровья животных и в последую-

щем - человека, через продукты питания. Особую группу ток-

сических веществ составляют тяжёлые металлы, соли и ионы 

кадмия и свинца, как наиболее распространенные. 

Использование в рационах телят кормовой добавки Био-

пиннулар в состав которой помимо бактерий пробиотической 

направленности входит сорбирующий природный минерал – 

диатомит (состоящий из панцирей диатомов), имеющих пори-

стую кристаллическую структуру, способствовало лучшему 

выведению тяжёлых металлов из их организма.  

Диатомит, содержащий отрицательно заряженные пан-

цири диатомов, притягивает положительно заряженные бакте-

рии, грибки, плесень, простейшие вирусы, эндотоксины, пе-

стициды, остатки лекарств и тяжёлые металлы. Они связыва-

ются в цилиндрической структуре панцирей и выводятся с ка-

лом. 

Проведенными нами анализом содержимого рубца и 

толстого отдела кишечника установлено (таблица 97), что кон-

центрация в них свинца и кадмия претерпевала изменение в 

зависимости от дозы скармливания препарата. 

Скармливание телятам второй и третьей группы иссле-

дуемой кормовой добавки обусловило не только достоверное 

(Р<0,05-0,01) снижение свинца и кадмия в рубцовой жидкости 

соответственно на 21,94 – 37,75 % и 36,73 – 52,14 % по срав-

нению с телятами контрольной группы, но и способствовало 

большему выведению этих металлов из организма с калом со-

ответственно на 28,28-60,12 по свинцу и на 48,93 – 61,07 % по 

кадмию. 
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Таблица 97 - Содержание токсических металлов 

в рубцовой жидкости и толстом отделе кишечника телят 

мг/кг 
Показатель  Группа 

I – К II – О III – О 
СВИНЕЦ 
-рубцовая жидкость 
 
 
в % к I – К группе 
 
толстый отдел кишечника  
 
 
в % к I – К группе  
 
КАДМИЙ: 
-рубцовая жидкость 
 
 
в % к I – К группе 
 
толстый отдел кишечника  
 
 
в % к I – К группе 

 
0,19836 

±0,01554 
 

100,00 
 

0,03681 
±0,00217 

 
100,00 

 
 

0,01168 
±0,00159 

 
100,00 

 
0,00280 

±0,00036 
 

100,00 

 
0,15484 

±0,01261* 
 

78,06 
 

0,04722 
±0,00273** 

 
128,28 

 
 

0,00739 
±0,00123* 

 
63,27 

 
0,00417 

±0,00048* 
 

148,93 

 
0,12347 

±0,01409** 
 

62,25 
 

0,05894 
±0,00529*** 

 
160,12 

 
 

0,00559 
±0,00102** 

 
47,86 

 
0,00451 

±0,00025** 
 

161,07 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001;  

 

Таким образом, включение в рацион телят препарата 

Биопиннулар, позволяет более полно реализовать их биологи-

ческие ресурсы, снизить токсическую нагрузку на организм, 

тем самым повышать его естественную резистентность, 

предотвратить накопление тяжелых металлов (свинца и кад-

мия) за счет их адсорбции в рубце и большему выведению с 

калом. При этом наиболее выраженно это проявилось при ис-

пользовании препарата Биопиннулар в дозе 1,0 % от сухого ве-

щества рациона. 

 

3.5.9. Экономическая эффективность  

использования препарата Биопиннулар в рационах  

телят до 6-месячного возраста 

 

Завершающим этапом исследований является расчёт и 

анализ экономической эффективности использования разных 
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уровней сорбционно-пробиотической добавки Биопиннулар в 

рационах телят от рождения до 6-месячного возраста (таблица 

98) для чего были учтены общие затраты, связанные со стои-

мостью кормов, дополнительным приобретением препарата, 

зарплата, прямые и косвенные издержки, что в итоге позво-

лило скалькулировать себестоимость и рассчитать рентабель-

ность использования в кормлении телят кормовой добавки но-

вого поколения Биопиннулар. 

 

Таблица 98 - Эффективность использования 

пробиотической добавки Биопиннулар в рационах телят 

Показатель 
Группа 

I-К II-O III-O 

Абсолютный прирост живой 

массы 1 головы, кг  
118,56 129,03 133,23 

Общий прирост живой массы, 

кг 
1778,4 1935,45 1998,45 

Среднесуточный прирост, г  681,39 741,54 765,68 

Общие затраты, рублей 270303,23 270303,23 270303,23 

Затраты на препарат, рублей - 3543,75 7087,5 

Итого затрат, рублей 270303,23 273846,98 277390,73 

Себестоимость 1 кг прироста  

живой массы, рублей  
151,99 141,49 138,80 

Цена «условной» реализации 1 

кг живой массы, руб. 
170,00 170,00 170,00 

Стоимость всего прироста, руб.  302328,0 329026,5 339736,5 

Прибыль, руб. 32024,77 55179,52 62345,77 

Прибыль на рубль дополни-

тельных затрат (стоимость пре-

парата), руб. 

- 15,57 8,80 

Уровень рентабельности, %  11,85 20,15 22,48 

 

Телята, получавшие в рационе кормовую добавку в дозе 

0,5 и 1,0 % от его сухого вещества, по сравнению с контроль-

ными животными, имели более высокие показатели продук-

тивности. К концу выращивания от телят этих групп было 

больше получено валового прироста на 157,05 и 220,05 кг, чем 

от контрольных животных. 
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Произведённые расчёты показали, что несмотря на до-

полнительные затраты, связанные с приобретением кормовой 

добавки и её использованием в рационах телят, наибольший 

экономический эффект получен в III группе, где животные по-

лучали в 1 кг сухого вещества рациона 1,0 % кормовой до-

бавки Биопиннулар, при этом рентабельность выращивания 

телят составила 22,48 %, что на 10,63 % больше, чем выращи-

вание телят в контрольной группе и на 8,3 %, чем - во второй. 

Однако, следует подчеркнуть, что увеличение включения в со-

став рациона телят сорбционно-пробиотического препарата до 

уровня 1,0 % от сухого вещества рациона заметно снижает 

прибыль, полученную на 1 рубль дополнительных затрат – до 

8,80 рублей против 15,57 рублей во второй группе, этот факт 

объясняется высокой стоимостью препарата (75 рублей за 1 

кг). 

Результаты экономической оценки использования раз-

ных доз кормовой добавки Биопиннулар в рационах телят по-

казывают, что лучшую биологическую и экономическую эф-

фективность обуславливает применение её в дозе до 1,0 % от 

сухого вещества рациона, что согласуется с уровнем их про-

дуктивности. 

 

3.5.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Включение в состав рациона телят от рождения до 6-

месяцев кормовой сорбционно-пробиотической добавки Био-

пиннулар способствует за счёт своих свойств угнетению раз-

множения в их желудочно - кишечном тракте энтеропатоген-

ных микроорганизмов и одновременно заселению его лакто- и 

бифидобактериями, а обладая сорбирующими свойствами за 

счет наполнителя диатомита, она обеспечивает снижение ток-

сической нагрузки на организм. При этом:  

- кормовая добавка Биопиннулар в рационе телят в дозе 

0,5 и 1,0 % от его сухого вещества обуславливает повышение 

продуктивного действия потребляемых кормов, а, следова-
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тельно, увеличение их живой массы, что подтверждается боль-

шим на 7,98 и 10,34 % абсолютным и на 1,63 и 3,86 % относи-

тельным её приростом, при этом затраты на прирост 1 кг жи-

вой массы снижаются на 0,44 и 0,64 ЭКЕ и 47,04 и 63,84 г пе-

реваримого протеина. 

2. Препарат Биопиннулар положительно влияет на опти-

мизацию микрофлоры содержимого рубца и толстого отдела 

кишечника телят трёх и шести месячного возраста. Наиболее 

благоприятное воздействие на их микробиоценоз оказывает 

доза 1,0 %, что подтверждается подавлением условно-патоген-

ных, патогенных микроорганизмов, и увеличением количества 

бактерий рода Lactobacillus с 104-5 до 107-9 и Bifidobacterium с 

104-5 до 107. 

3. Скармливание телятам сорбционно - пробиотического 

препарата Биопиннулар в дозе 0,50 и 1,00 % от сухого веще-

ства рациона положительно сказывается на уровне и направ-

ленности у них процессов рубцового пищеварения в периоды 

перестроения пищеварительной системы (от кишечного к руб-

цовому пищеварению), что проявляется в снижении значений 

активной кислотности (pH) их рубцового содержимого на 0,89 

и 3,46 %, увеличении концентрации ЛЖК на 5,18 и 14,87 % 

(P<0,01-0,001), целлюлозолитической активности бактерий 

(на 1,183 и 1,707 %, Р<0,05…0,001) и аммиаксзязывающей ак-

тивности микрофлоры, что подтверждается лучшим использо-

ванием на 7,27 (II) и на 11,53 % (III группа) по сравнению с 

контролем аммиачного азота для синтеза микробиального 

белка; 

4. Включение в рационы телят исследуемого биопрепа-

рата способствует улучшению состояния у них углеводно-жи-

рового обмена (УЖО), что прослеживается в закономерности 

увеличения в их крови как в трёх, так и в шести месячном воз-

расте концентрации сахара соответственно на 3,38…4,27 и 

4,94…8,50 % (P<0,01…0,001), при одновременном снижении 

в ней содержания ЛЖК (на 4,54 и 7,74; 5,63 и 9,40 %, 

P<0,05…0,001) и её насыщенности кетоновыми телами (на 

10,80 и 12,85; 7,46 и 11,99 %, Р<0,05…0,001) обуславливая, 
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снижение в их организме напряженности УЖО и более эффек-

тивное использование питательных веществ и энергии кормов 

на прирост живой массы. 

5. Скармливание телятам, кормовой добавки Биопинну-

лар обуславливает повышение активности их кроветворной и 

иммунной систем. При этом: 

- в крови телят повышается концентрация эритроцитов 

до 7,80•1012/л и 8,44•1012/л; гемоглобина – до 120,58 г/л и 

123,92 г/л, белка до 64,99 и 66,80 г/л, что на 5,07 и 8,00% 

больше, чем белка в крови контрольных телят, увеличивается 

альбуминово-глобулиновый коэффициент (белковый индекс), 

что является отражением усиления ассимиляционных процес-

сов и усилении белково и альбуминосинтезирующей функции 

печени;  

- наряду с увеличение в сыворотке крови телят глобули-

нов наблюдается увеличение содержания иммуноглобулинов 

класса А (на 30,22 и 39,15 %), М (на 16,60 % и 28,77 %), а им-

муноглобулины класса G увеличились только лишь в третьей 

группе (на 9,92 %) по сравнению с животными, не получав-

шими в рационе кормовую добавку. 

Отмеченные изменения в морфо-биохимическом статусе 

крови телят в 3-месячном возрасте закономерно проявляются 

и при достижении ими возраста 6-месяцев, при этом измене-

ния носят достоверный характер. 

6. Скармливание телятам второй и третьей группы ис-

следуемой кормовой добавки обуславливает не только досто-

верное (Р<0,05-0,01) снижение в 3- и 6-месячном их возрасте 

свинца и кадмия в рубцовой жидкости соответственно на 21,94 

– 37,75 % и 36,73 – 52,14 % по сравнению с телятами контроль-

ной группы, но и способствует большему выведению этих ме-

таллов из организма с калом соответственно на 28,28 и 60,12 

по свинцу и на 48,93 и 61,07 % по кадмию. 

7. Оценка экономической эффективности использования 

кормовой добавки убеждает, что несмотря на дополнительные 

затраты, связанные с её приобретением и использованием в ра-

ционах телят, наибольший биологический и экономический 
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эффект получен в III группе, где животные получали в 1 кг су-

хого вещества рациона 1,0 % кормовой добавки Биопиннулар, 

при этом рентабельность выращивания телят при её использо-

вании составляет 22,48 %, а на рубль дополнительных затрат 

обеспечивает 8,8 рублей прибыли. 

 

3.5.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

С целью повышения реализации генетического потенци-

ала роста и развития телят, их иммунной резистентности и 

рентабельности выращивания от рождения и до 6-месячного 

возраста рекомендуем использовать в их рационах сорбци-

онно-пробиотическую добавку Биопиннулар в дозе 1,0 % от 

сухого вещества суточного рациона, как обеспечивающую 

рентабельность их выращивания на уровне 22,48 %, а рубль 

дополнительных затрат обеспечивает получение 8,8 рублей 

прибыли. При этом не исключено использование препарата и 

в дозе 0,5 %, обеспечивающего рентабельность 20,15 %, при 

окупаемости одного рубля дополнительных затрат 15,57 руб-

лей прибыли. 
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