
123

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

генетического прогресса в популяции опреде-
ляются сроком хозяйственного долголетия ко-
ров, воспроизводящих племенной молодняк. 
Генетическая обусловленность данного при-
знака и его большая внутрипородная вариа-
бельность дает возможность вести селекцию 
животных на их продуктивное долголетие.

Установленные различия в некоторых 
показателях биохимических свойств крови 
между чистопородными и помесными голшти-
низированными животными были статистиче-
ски недостоверными и находились в пределах 
физиологической нормы.
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ды, мясная продуктивность крупного рогатого скота, молодняк черно-пестрой породы, 
возраст убоя, ритмичное кормление.

В статье изложены результаты изучения мясной продуктивности при интенсив-
ном выращивании и использовании ритмичного кормления бычков молочных пород. 

Введение
Многочисленными исследованиями 

установлено, что продолжительное или по-
стоянное воздействие на организм живот-
ных однообразных факторов приводит к 
торможению рефлекторной и ослаблению 
обменной деятельности организма. Ритмич-
ная в определенных границах смена факто-
ров внешней среды наоборот - возбуждает 
обменные процессы [1]. 

Между количеством потребленных 
питательных веществ и величиной прироста 
у животных существует прямая связь, и все 
современные нормы кормления при выра-
щивании молодняка рассчитаны на опре-
деленный, заранее планируемый прирост. 
Если интенсивность роста претерпевает пе-
риодические колебания, то нельзя ли счи-
тать, что они связаны с периодической дея-
тельностью пищеварительных желез под об-
щим контролем регуляторных механизмов 
организма как целого. Вероятно, что время 
снижения прироста на очередной волне со-
впадает с уменьшением деятельности пи-
щеварительных желез, когда их секреция 
значительно снижается. Вследствие этого 
какая-то часть питательных веществ корма 
может остаться не использованной организ-
мом. Наоборот, период интенсивного при-
роста, возможно, совпадает с усилением 
деятельности пищеварительных желез, бла-
годаря чему питательные вещества корма 
могут быть использованы организмом наи-
более полно для построения новых тканей. 
Если в период снижения интенсивности ро-
ста увеличить содержание питательных ве-
ществ в рационе, то из большего количества 
их при пониженной деятельности пищева-
рительных желез организм будет способен 
больше использовать для построения сво-
его тела, чем при более ограниченном ко-
личестве. При усилении же интенсивности 
роста, когда, очевидно, активность пищева-
рительных желез повышается, питательные 
вещества корма могут быть использованы 
значительно полнее. Если в период усиле-
ния интенсивности роста несколько снизить 

кормовую дачу, то из более ограниченного 
запаса питательных веществ при повышен-
ном уровне пищеварения организм сможет 
извлечь необходимое их количество, чтобы 
удержать прирост на достаточно высоком 
уровне.

Можно ожидать, что в результате та-
кого способа кормления, согласованного с 
ритмом роста, будут устранены значитель-
ные снижения его интенсивности. При тех-
нике кормления, соответствующей ритму 
роста животных, наблюдается уменьшение 
амплитуды колебаний интенсивности роста, 
волны роста оказываются более плоскими, 
кривые прироста выпрямляются. Необхо-
димо отметить, что использование ритмич-
ного кормления повышает интенсивность 
роста животных без дополнительных затрат 
кормов и рабочей силы [2].

Исследования проводились в колхозе 
им. С.Г.Шаумяна Мясниковского района Ро-
стовской области на бычках красной степ-
ной и черно-пестрой пород от рождения до 
18-месячного возраста. Для этого по прин-
ципу аналогов при рождении были сформи-
рованы 4 группы по 26 голов в каждой (13 
красно-степной и 13 черно-пестрой пород), 
различия между группами заключалось в 
уровне их кормления: I-контрольная – уро-
вень кормления сложившийся в данном хо-
зяйстве, среднесуточные приросты 700-800 
г; II, III, IV-опытные – повышенный уровень 
кормления, среднесуточные приросты 950–
1100 г, но в III и IV опытных группах дополни-
тельно применялось ритмичное кормление. 
Суть такого кормления заключалась в чере-
довании по возрастным фазам (период – че-
тыре месяца) выращивания бычков нормы 
кормления повышением и уменьшением на 
20%, по 6-, 12- и 18-дневным циклам. 

Бычки II, III и IV групп до 6-месячного 
возраста имели почти одинаковую живую 
массу, и они превосходили аналогов I груп-I груп- груп-
пы в среднем на 28 кг (17%) красной степной 
породы и на 24,5 кг (14%) черно-пестрой по-
роды (Р>0,99). К 18-месячному возрасту от-
меченная разница еще больше увеличилась 
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и составила: во II группе – на 118,2 (24,7%) 
и 109 (21,8%) кг (Р>0,999); в III – на 160,6 
(30,9%) и 152,1 (28%) кг (Р>0,999); в IV – на 
141 (29,1%) и 126,8 (24,5%) кг (Р>0,999) соот-
ветственно по обеим породам. Превосход-
ство применения интенсивной технологии 
выращивания бычков очевидно (табл. 1).

После 6-месячного возраста бычки III 
и IV групп, по сравнению со сверстниками II 
группы, имели более интенсивное нарастание 
живой массы. Причем это было более выра-
жено у аналогов III группы. Так, в 18-месячном 
возрасте бычки II группы уступали по живой 
массе сверстникам: III группы – на 42,4 (8,2%) 
кг красной степной и на 43,1 (8%) кг черно-пе-
строй породам (Р>0,999); IV – на 22,8 (4,6%) 
и 17,8 (3,5%) кг соответственно (Р>0,999). Эф-
фективность применения ритмичного корм-
ления достаточно убедительна.

Самая высокая энергия роста у бычков 
из групп с ритмичным кормлением наблю-
далась в период с 12 до 15 мес. (когда при-
менили 12-дневный ритм), а наименьшая 
– с 15 до 18 (18-дневный ритм в III группе и 
6-дневный – в IV). При этом бычки III груп-IV). При этом бычки III груп-). При этом бычки III груп-III груп- груп-
пы, у которых частота колебаний указанных 
ритмов по периодам выращивания с воз-

растом снижалась (6, 12, 18 дней), росли и 
развивались лучше, чем сверстники IV груп-IV груп- груп-
пы, у которых она увеличивалась (18, 12, 6 
дней). Следовательно, наиболее эффектив-
ные ритмы чередования при переменном 
кормлении, которые в дальнейшем следует 
применять – 6 и 12 дней. Также необходимо 
отметить, что с возрастом частоту колеба-
ний чередующихся ритмов по периодам вы-
ращивания следует снижать, а не повышать, 
и данные колебания должны быть в преде-
лах не более 12 дней.

С рождения до 18-месячного возраста 
бычки II группы затратили меньше кормов 
на 1 кг прироста по сравнению со сверстни-
ками I группы – на 1,42 (15,8%) и 1,1 (12%) 
корм. ед. соответственно как красной степ-
ной, так и черно-пестрой пород (табл. 2). 
Применение же ритмичного кормления 
обеспечило дополнительное снижение 
расхода кормов на прирост живой массы. 
Он был ниже у бычков III группы по срав-III группы по срав- группы по срав-
нению со сверстниками II – на 0,5 (6,6%) и 
0,52 (7,1%) корм. ед., а у бычков IV группы 
на – 0,23 (3,1%) и 0,20 (2,8%) корм. ед. со-
ответственно. Необходимо указать и на то, 
что бычки черно-пестрой породы, обладаю-

Таблица 1
Динамика роста и изменчивости живой массы подопытных бычков, кг

Возраст,
мес.

Группа
I II III IV

x±Sx Cv,% x±Sx Cv,% x±Sx Cv,% x±Sx Cv,%
Красной степной породы (подгруппы “а”)

При рожден. 29,0±3,0 19,96 29,0±3,0 19,15 29,0±4,0 24,65 29,0±3,0 21,05
1 42,3±3,4 17,64 44,6±3,2 16,33 43,9±4,2 21,06 44,5±3,6 19,42
3 81,2±3,8 9,15 94,1±3,3 8,12 94,5±4,7 9,94 93,8±4,2 9,16
6 140,2±3,8 5,52 168,1±4,1 5,16 168,6±4,4 5,26 168,8±4,2 5,12
9 205,3±4,3 4,10 241,3±4,3 3,85 254,4±3,6 3,01 252,6±4,4 3,55

12 267,0±3,4 2,84 327,6±4,6 2,62 347,1±4,1 2,45 338,1±4,1 2,42
15 318,0±5,0 3,05 408,0±4,0 2,08 436,0±6,5 2,79 422,8±5,0 2,39
18 361,1±5,4 2,96 479,3±6,2 2,54 521,7±6,7 2,62 502,1±5,9 2,32

Черно-пестрой породы (подгруппы “б”)
При рожден. 30,0±3,0 20,6 30,0±4,0 24,33 30,0±3,0 19,93 30,0±3,0 19,82

1 44,7±4,1 20,7 49,5±3,9 18,93 49,1±4,3 20,67 49,9±3,7 18,27
3 90,9±4,8 9,33 98,2±4,0 8,28 98,1±5,9 10,33 98,7±4,3 8,75
6 150,2±4,8 6,46 174,3±3,7 4,34 175,1±4,1 4,69 174,2±4,8 5,38
9 228,2±5,5 4,28 251,6±3,6 2,93 264,9±5,9 4,52 257,0±5,0 3,96

12 295,0±5,0 3,86 340,8±4,2 2,55 361,7±5,3 2,89 349,0±4,9 2,80
15 347,0±5,0 2,94 424,2±4,8 2,31 455,7±6,3 2,69 438,8±5,8 2,65
18 392,0±5,8 2,90 501,0±6,0 2,24 544,1±6,4 2,37 518,8±5,9 2,34
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щие более высокой энергией роста, имели и 
более низкую оплату корма продукцией по 
сравнению с красными степными сверстни-
ками.

Контрольный убой скота был проведен 
в 15- и 18-месячном возрасте. Как в абсо-
лютных, так и в относительных показателях 
выращенные по интенсивной технологии 
бычки II группы характеризовались более 
высокой мясной продуктивностью как в 15, 
так и в 18-месячном возрасте, чем сверстни-
ки I группы (табл. 3). 

Так, в 18-месячном возрасте это пре-
восходство составило: по массе парных 
туш – на 28,9 и 26,6%; по массе внутреннего 
жира – на 50 и 46,2%; по убойному выходу 

– на 4,3 и 4,3% (Р>0,999) соответственно по 
обеим породам. Аналогичное превышение 
отмечается и по выходу туш и массе субпро-
дуктов 1 и 2 категорий. 

Применение же ритмичного кормле-
ния еще больше повысило мясные качества 
интенсивно выращенных бычков. В 18-ме-
сячном возрасте превышение бычков III 
группы составляло над сверстниками II по 
массе парных туш – на 10,3 и 10,5%; по массе 
внутреннего жира – на 20 и 11,2%; по убой-
ному выходу – на 1,7 и 1,7% (Р>0,999) соот-
ветственно по обеим породам. Выгодность 
использования ритмичного кормления при 
интенсивном выращивании достаточно убе-
дительна. Также отметим, что и бычки IV 

Таблица 2
Прирост живой массы и затраты кормов на 1 кг прироста подопытных бычков

Воз-
растн. 
пери-
оды,
мес.

Показатель

Подгруппа

I а I б II а II б III а III б IV а IV б

0-6

Прирост живой массы, кг 111,2 120,2 139,1 144,3 139,6 145,1 139,6 144,2
Затраты на 1 кг прироста:
    к. ед. 4,32 4,02 4,28 4,14 4,28 4,16 4,28 4,16
    в т.ч. концентр-в, к. ед. 1,40 1,30 1,12 1,08 1,14 1,09 1,13 1,09
Приходится п/п на 1 к. ед. 109 109 120 120 120 120 120 120

6-12

Прирост живой массы, кг 126,8 144,8 159,6 166,5 178,5 186,6 169,3 174,6
Затраты на 1 кг прироста:
    к. ед. 8,94 8,09 7,96 7,78 7,31 7,05 7,68 7,50
    в т.ч. концентр-в, к. ед. 2,49 2,18 2,72 2,61 2,43 2,33 2,56 2,49
Приходится п/п на 1 к. ед. 108 108 115 115 115 115 115 115

12-15

Прирост живой массы, кг 51,0 52,0 80,4 83,4 88,9 94,0 84,7 89,8
Затраты на 1 кг прироста:
    к. ед. 13,0 13,2 9,35 9,22 8,71 8,04 9,13 8,64
    в т.ч. концентр-в, к. ед. 4,0 3,92 3,35 3,23 3,03 2,86 3,17 3,00
Приходится п/п на 1 к. ед. 101 102 113 113 114 114 114 113

15-18

Прирост живой массы, кг 43,1 45,0 71,3 76,8 85,7 88,4 79,3 80,0
Затраты на 1 кг прироста:
    к. ед. 16,7 16,29 11,33 10,65 9,63 9,42 10,35 10,33
    в т.ч. концентр-в, к. ед. 5,22 5,0 4,05 3,76 3,37 3,27 3,64 3,61
Приходится п/п на 1 к. ед. 99 99 114 115 114 114 114 114

0-18

Прирост живой массы, кг 332,1 362,0 450,3 471,0 492,7 514,1 473,1 488,8
Затраты на 1 кг прироста:
    к. ед. 9,03 8,49 7,61 7,39 7,11 6,87 7,38 7,19
    в т.ч. концентр-в, к. ед. 2,78 2,55 2,60 2,49 2,38 2,28 2,48 2,40
Приходится п/п на 1 к. ед. 104 104 115 115 115 115 115 115
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группы превосходили аналогов II, но менее 
выраженно, чем сверстники III. Отмеченные 
многими исследователями породные раз-
личия в показателях убоя бычков красной 
степной и черно-пестрой пород подтверди-
лись и в наших исследованиях: выявлено яв-
ное превосходство последних над первыми.

Результаты расчетов экономической 
эффективности выращивания бычков 15- и 
18-месячного возраста показали, что убой 
в 18 месяцев является более целесообраз-
ным. Это объясняется тем, что прибыль во 

всех группах была выше в 18-месячном воз-
расте, чем в 15-месячном, особенно у быч-
ков II группы. Пришли к выводу что выра-
щивание после 18-месячного возраста было 
бы уже не эффективным, т.к. интенсивность 
роста начала падать, соответственно увели-
чился бы и расход кормов на 1 кг прироста 
и затраты на выращивание. Следовательно, 
можно с уверенностью сказать, что опти-
мальный возраст реализации бычков крас-
ной степной и черно-пестрой пород на мясо 
при интенсивной технологии выращивания 

Таблица 3
Результаты контрольных убоев подопытных бычков

Показатель
Подгруппа

I а II а III а IV а I б II б III б IV б
В 15-месячном возрасте

Предубойная 
ж. м., кг 309,0±5,4 397,3±4,8 420,1±4,3 411,0±5,3 338,0±5,2 412,0±4,4 441,3±4,9 426,0±5,0

Масса парной 
туши, кг 159,3±4,5 213,4±3,9 227,5±3,8 221,5±4,1 177,4±3,5 223,3±4,0 245,1±4,4 233,6±3,6

Выход туши, % 51,5±2,4 53,7±2,1 54,1±1,9 53,9±2,3 52,5±1,6 54,1±1,6 55,5±1,7 54,8±1,5
Масса внутр-го 
жира, кг 4,0±0,2 7,0±0,3 9,8±0,2 8,7±0,2 5,0±0,2 8,0±0,1 10,5±0,2 8,8±0,2

Убойная масса, 
кг 163,3±3,9 220,4±3,5 237,3±3,1 230,2±2,9 182,4±2,1 231,3±4,1 255,6±3,5 242,4±2,5

Убойный вы-
ход, % 52,8±1,5 55,5±1,7 56,5±1,3 56,0±1,5 53,9±1,5 56,1±2,1 57,9±1,3 56,9±1,8

Масса субпр-в, 
кг:I катег. 9,95±0,5 12,38±0,8 12,80±0,6 12,60±0,8 10,74±0,7 12,70±0,4 13,30±0,8 12,99±0,8

II катег. 32,20±1,5 40,60±1,6 42,50±1,7 41,80±2,0 39,90±2,1 41,70±1,6 44,50±1,5 43,10±1,6
Вых. субпр-в, 
%:   I катег. 3,22±0,3 3,12±0,2 3,06±0,3 3,08±0,2 3,18±0,4 3,09±0,3 3,02±0,3 3,05±0,3

II катег. 10,42±1,1 10,23±1,5 10,14±0,9 10,18±1,2 10,35±0,8 10,14±1,5 10,09±1,4 10,12±1,2
В 18-месячном возрасте

Предубойная 
ж. м., кг 352,1±6,2 465,0±6,5 507,3±5,9 486,0±6,3 380,1±6,5 487,3±5,8 528,0±5,5 504,0±6,3

Масса парной 
туши, кг 178,1±3,3 250,4±3,1 279,1±2,9 264,6±2,5 194,5±2,6 264,9±2,3 295,8±2,1 278,8±3,1

Выход туши, % 50,5±1,9 53,8±1,5 55,0±1,2 54,4±1,5 51,1±1,9 54,3±1,7 56,0±1,5 55,3±1,2
Масса внутр-го 
жира, кг 7,0±0,5 14,0±0,9 17,5±0,7 16,0±0,9 9,0±0,9 16,7±0,8 18,8±0,5 16,0±0,5

Убойная масса, 
кг 185,1±1,8 264,4±2,3 296,6±2,3 280,6±2,0 203,5±2,0 281,6±1,8 314,6±2,3 294,8±2,0

Убойный вы-
ход, % 52,5±2,1 56,8±2,2 58,5±1,5 57,7±2,9 53,5±2,5 57,8±1,9 59,5±1,9 58,5±2,1

Масса субпр-в, 
кг:I катег. 11,1±1,1 13,7±1,1 14,5±1,5 14,1±1,4 11,7±1,1 14,1±1,5 14,7±1,1 14,3±1,3

II катег. 35,9±1,8 45,0±1,8 48,2±1,8 46,5±1,8 38,4±1,8 46,7±1,8 50,1±1,8 48,0±1,8
Вых. субпр-в, 
%:   I катег. 3,16±0,1 2,95±0,2 2,87±0,2 2,90±0,3 3,09±0,2 2,89±0,2 2,78±0,2 2,84±0,2

II катег. 10,19±0,5 9,69±0,4 9,51±0,5 9,57±0,5 10,10±0,7 9,58±0,5 9,49±0,4 9,53±0,4
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– 18 месяцев.
Таким образом, в результате прове-

денных исследований установлено, что ис-
пользование ритмичного кормления при 
интенсивной технологии выращивания быч-
ков позволит значительно повысить мясную 
продуктивность и экономическую эффек-
тивность производства говядины. 
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Изучено влияние энергонасыщенности рациона на рост, развитие и продуктивность 
животных. Установлена сигнальная связь энергозатрат с пищевыми реакциями, сделан 
вывод о возможности использования параметров энергетического обмена в оценке жи-
вотных. Предложено повысить значения показателей биоэнергетики для совершенство-
вания производства продуктов животноводства.

Введение
Постоянно растущие потребности обще-

ства в условиях научно–технического прогресса 
и снижения доли ручного труда предопределя-
ют перманентный рост энергетических затрат на 
производство продуктов питания. Организация 
технологических процессов, механизация, авто-
матизация и др., позволяют значительно снизить 
энергозатраты, которые в себестоимости молока 
(электроснабжение и ГСМ) составляют 9-10 % [1].

В отличие от организационно–технологи-
ческих факторов, биологические возможности 
повышения энергоэффективности, законы био-
энергетики используются значительно меньше. 
Организм животных – это открытая система, 
действующая в условиях перманентного обмена 
веществом и энергией с окружающей средой. В 
результате постоянного «привода» энергии при 
кормлении и дыхании и «отвода» в результате 
жизнедеятельности в организме формируется 


