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казателей их мясной продуктивности и уве-
личению производства говядины в регионах 
Среднего Поволжья.
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Освещаются результаты исследований, доказывающих, что уровень потребления 
молочных жира и белка в период выращивания коров в значительной мере определяет эко-
номичность обмена веществ и энергии и во взрослом их состоянии. При замене у тёлок, 
с 4-недельного возраста, молочных жира и белка ЗЦМ на растительной основе, коровы 
трансформируют энергию питательных веществ на таком же уровне, как и их контроль-
ные сверстники, а коровы, выращенные с 10 - 15-дневного возраста без молочных кормов 
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трансформируют её с пониженной фосфорилирующей эффективностью. Они за 2 лакта-
ции выработали меньше на 544 кг молока и на 23,2 кг жира, уменьшается и продолжитель-
ность их лактации.

Введение. Фундаментальными иссле-
дованиями, проведенными в нашей стране 
ещё в 1900 г. Авроровым, а позже (1938) в 
Германии и в США (1959), убедительно была 
доказана несостоятельность утверждений о 
возможности полной замены жира углево-
дами на том основании, что жир синтези-
руется с углеводом. Животные, выкармли-
ваемые на рационах, богатых углеводами, 
но с малым содержанием жира, характери-
зовались менее продолжительным сроком 
продуктивной службы, пониженной рези-
стентностью, и от инфекционных заболева-
ний погибают быстрее и с более резко вы-
раженными болезненными явлениями, чем 
животные, выращенные на богатых жиром 
рационах. Еще в 1937г. Лейтес установил за-
висимость между содержанием жира в кро-
ви и функциональной деятельностью рети-
куло-энтоделиальной системы, появлением 
иммунных глобулинов. На важную антиин-
фекционную роль молочного жира обраща-
ли внимание и другие исследователи.

В тщательно проведенных многолет-
них опытах Пшеничного (1963) и его учени-
ков показано, что вскормленные на повы-
шенных дачах молочного жира коровы не 
снижали жирности молока, а быки спермо-
продукции. Они использовали резервы сво-
его тела в периоды тех или иных лишений 
в кормлении и содержании лучше, чем жи-
вотные, выращенные на малых дачах мо-
лочного жира.

Несмотря на многочисленность про-
ведённых опытов, у авторов не сложилось 
единого мнения относительно количества 
молочного жира, необходимого для успеш-
ного выращивания телят, и влияния его на 
последующую продуктивность коров. В по-
следние 10-15 лет в связи с резким сокра-
щением производства молока и со стремле-
нием повысить товарность молочных ферм 
стали широко практиковать выращивание 
телят на пониженных нормах молочных 
кормов, т.е. расходовать их только в период 
новорождённости, заменяя в последующие 
периоды развития молочные корма рас-

тительными в виде всевозможных ЗЦМ и 
комбикормов. В связи с этим возникает пря-
мая необходимость углубленного изучения 
физиологических, биологических и других 
последствий такого выращивания телят.

Методика исследований. В двух сери-
ях опытов тёлок контрольных групп (58 го-
лов) симментальской породы и её помесей 
с герефордской и джерсейской выращивали 
по цельномолочной схеме с затратой 275 кг 
цельного и 700 кг снятого молока или 11,85 
кг молочного жира и 33,4 кг молочного бел-
ка. В рационах телок опытных групп (58 го-
лов) в первой серии опытов с 10-15-дневно-
го, а во второй – с 25-30-дневного их возрас-
та питательные вещества молочных кормов 
были полностью заменены: жирсмесью (в 
соотношении 1:1) растительного и живот-
ного (рыбьего), а молочный протеин – рас-
тительным. За счёт растительного и живот-
ного жира телята получали в первой серии 
опытов 79% всего жира (8,08 кг) и 71%всего 
протеина (28,8 кг), а во второй – соответ-
ственно - 51% (6,07 кг) и 66% (21,6 кг). При 
этом уровень жирового и протеинового пи-
тания, как и другие нормируемые показате-
ли, были одинаковыми для телок сравнива-
емых групп.

В опыте использовали наиболее рас-
пространенную в практике кормления телят 
молокозаменяющую кормосмесь, состоя-
щую из обезжиренного молока – 12-19%, 
пшеничной муки – 40,5 – 49,4, гороховой 
муки – 14,5-20.0, жмыха подсолнечниково-
го – 13,5-14,6 ,овсяной муки – 6,7-7,2 , жира 
(рыбьего витаминизированного) – 2,4-2,5 , 
поваренной соли – 2,0-2,2 , трикальций фос-
фата – 2,0-2,2 , глауберовой соли 0,4-0,5%. 
На 1 кг смеси добавляли сернокислого цин-
ка – 36-40 мг, хлористого кобальта – 10-12 
мг, БВК (до 2 месячного возраста) – 1,0-1,5 
г. В 1 кг такой смеси содержится 1,28-1,32 
корм.ед. и 188-196г перевариваемого про-
теина.

Результаты исследований. Семиразо-
вое (в 3, 6, 9, 12, 15, 18месяцев и на 3-4 меся-
ца лактации) изучение газоэнергетического 
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обмена позволило установить, что наиболее 
остро реагируют на замену молочного жира 
и белка животные симментальской породы 
и её помеси с герефордской. Они характери-
зуются достоверно большими показателями 
потребления (на единицу живой массы и 
органических веществ) кислорода (Р<0,001) 
и выделения углекислоты (Р<0,001), то есть 
в единицу времени больше утилизируют 
органических веществ. При этом эффектив-
ность метаболических процессов была низ-
кой, так как у них большая, чем у контроль-
ных животных, часть энергии, освобождае-
мой в процессе окисления, терялась в виде 
теплопродукции (Р<0,05-0,001). Значитель-
ная доля энергетических потерь обуслав-
ливалась (судя по ДК) распадом белка. Рост 
животных замедлялся. У симментал-джер-
сейских помесей отмеченные изменения не 
проявились. Следовательно, симменталы и 
их помеси с мясным скотом хуже, чем по-
меси с молочными породами, приспосабли-
ваются к необычному для них в этот период 
«молочному» корму-заменителю.

Характерно, что при замене на 51% 
молочного жира и на 66% молочного белка 
изменения в соотношении качественного 
состава веществ, подвергающихся окисле-
нию, у телят симментальской породы про-
являются в конце переходного периода. У 
животных опытных групп был, судя по ды-
хательному коэффициенту (ДК), белково-
углеводный (ДК=0,88-0,93), а у контрольных 
– углеводно-белковый (ДК=0,96-99) тип об-
мена веществ. При увеличении замены мо-
лочного жира до 79% и белка до 71% анало-
гичные изменения в обмене веществ и энер-
гии отмечаются уже на лактотрафном этапе 
развития. Указанные изменения в белково-
углеводном обмене, высокая интенсивность 
газового обмена и низкая эффективность 
метаболических процессов у телят досто-
верно проявляются только до 6-месячного 
возраста, если в рационе молочный жир и 
белок заменяются с 25-30-дневного возрас-
та и сохраняются даже в период достиже-
ния хозяйственной зрелости, если замена 
молочных кормов проводится с 10-15-днев-
ного возраста. По-видимому, в этом случае 
возникают более стойкие нейрогормональ-

ные сдвиги, обуславливающие активизацию 
метаболических процессов с низкой фосфо-
рилирующей эффективностью. 

Отмеченная разница во времени 
включения значительного количества белка 
в энергетический обмен и разная длитель-
ность проявления изменений углеводно-
жирового обмена у подопытных животных 
при разных уровнях замены молочных жира 
и белка в их рационе обусловлена особен-
ностями становления и течения рубцового 
пищеварения. Выращивание без молоч-
ных кормов с 25-30-дневного возраста не 
повлияло на время становления и уровень 
рубцового пищеварения, но сказалось на 
соотношении образуемых кислот брожения 
- уменьшилось образование пропионовой 
кислоты (источник глюкозы у жвачных) и 
увеличилось образование уксусной. Более 
ранняя и в большей степени замена молоч-
ных кормов ускорила формирование мета-
болической зрелости органов пищеварения 
и повысила уровень образования конечных 
продуктов ферментации (ЛЖК)

Ткани организма, по-видимому, в это 
время ещё не совсем приспособились по-
крывать свои энергетические потребности 
за счёт окисления ЛЖК и кетоновых тел. По 
данным Рейтмана Э.А. (1960), у телят до 2-ме-
сячного возраста энергетическая ценность 
поглощаемой тканями глюкозы превышает 
энергетическую ценность ацетата в 15 раз. 
В этих условиях ощущался определённый 
недостаток углеводов, особенно для функ-
ционирования тканей нервной системы. В 
первом случае из-за малого количества по-
ступления в организм пропионовой кисло-
ты, а во втором из-за сравнительно раннего 
и относительно большего поступления ЛЖК, 
что не могло не вызвать сдвигов в углевод-
ном обмене. Недостаток глюкозы как источ-
ника энергии вызывает возбуждение гипо-
таламуса, импульсы которого передаются к 
надпочечникам, гормоны которых играют 
важную роль в приспособлении организма к 
изменениям внешней среды. Надпочечники 
усиливают выделение в кровь адреналина и 
глюкокортикоидов. Органом-мишенью для 
действия гормонов служит печень, посред-
ством которой организм и получает требу-
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емое количество глюкозы. Функцию корти-
костероидов в данном случае схематически 
можно представить так:

Кортизон угнетает интенсивность син-
теза белка во многих тканях, благодаря чему 
излишек аминокислот используется для об-
разования глюкозы в процессе глюконеоге-
неза в печени. Наряду с этим кортизон, как 
известно, стимулирует синтез в печени ряда 
ферментов, усиливающих процессы глюко-
неогенеза.

Эта особенность белково-углеводного 
обмена, по-видимому, имеет место в орга-
низме телят вследствие скармливания им 
взамен молочных кормов растительных и 
является одной из многих и немаловажных 
причин их отставания в весовом и линейном 
росте на лактотрофном и переходном эта-
пах развития. Уменьшение нарастания мас-
сы тела животных опытных групп обуслав-
ливалось и более высокими у них теплопо-
терями перевариваемой энергии корма, что 
очевидно связано с гиперфункцией щито-
видной железы и надпочечников. Гормон 
тироксин способен «разобщать» реакции 
окислительного фосфорилирования, а адре-
налин – активизирует метаболические про-
цессы с низкой фосфорилирующей эффек-
тивностью. В результате этого «разобщенно-
го» окисления значительная часть освобож-
дающейся энергии в организме животных, 
выращенных без молока с 10-15дневного 
возраста, превращается в тепловую, кото-
рая не используется организмом для про-
дуктивных целей. В теоретическом плане 
эта предпосылка, выявленная нами в про-
цессе исследования, отражает качественно 
новый подход в решении проблемы целесо-
образности чрезмерно ранней стимуляции 
преджелудочного пищеварения и позволяет 
предположить наличие в этом отношении 
возрастного предела, связанного с геноти-
пом породы.

Исследования газоэнергетического 
обмена в наиболее напряженный для ор-
ганизма коров период лактации (3-4 месяц) 
показали, что коровы, выращенные с 4-не-
дельного возраста без молочного жира и 
белка, трансформируют энергию питатель-
ных веществ на таком же уровне, как и их 
контрольные сверстники. А коровы, вы-
ращенные без молочных жира и белка с 
10-15-дневного возраста, трансформируют 
ее с меньшей фосфорилирующей эффектив-
ностью, т.е. с трудом справляются с такой 
тяжелой функциональной нагрузкой, как 
стельность и лактация. Они характеризова-
лись большими (Р<0,05) показателями по-
требления кислорода (на 10,6%), выделе-
нием углекислого газа, потерями обменной 
энергии в виде теплопродукции и меньшей 
долей использования ее на прирост живой 
массы и молокообразование. Они за 2 лак-
тации выработали на 544 кг меньше молока 
и на 23,2 кг меньше жира. С возрастом у та-
ких коров проявляется тенденция к умень-
шению продолжительности лактации. По 
темпу раздоя, коэффициенту постоянства 
лактации, уровню молочной продуктивно-
сти и оплате корма они уступают коровам, 
выращенным на полной норме молочных 
кормов.

Заключение. Уровень молочного 
кормления тёлок в период выращивания, 
как видим, в значительной мере определяет 
экономичность обмена веществ и энергии и 
у взрослого животного. Полученные данные 
по использованию обменной энергии дают 
основания утверждать, что определенные 
количества молочного жира, белка и углево-
дов, являются единственно надежным спо-
собом формирования экономичного обме-
на веществ и энергии, особенно у животных 
узкоспециализированного мясного направ-
ления продуктивности. 
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