




Сырая зола представляет собой ни что иное как несгора-
емый остаток сухого вещества и представлена в виде окислов
химических элементов натрия, калия, кальция, магния, желе-
за и др.

В золе растительных и животных организмов содержатся,
в основном, кислотные элементы — сера, фосфор, кальций,
хлор; щелочные — калий и натрий, а также микроэлементы —
кобальт, медь, йод, фтор, цинк, никель, марганец, мышьяк,
бор, молибден и алюминий.

Состав золы животных более постоянен, чем растений, так
как у последних он зависит от условий произрастания, убор-
ки и хранения. Но среди растительного мира содержание раз-
личных элементов далеко неодинаково и растения отличают-
ся по содержанию в них отдельных минеральных веществ. Вот
почему животные нуждаются в разнообразном кормлении.

В организме животных минеральные вещества служат стро-
ительным материалом для образования новых тканей. Так, на-
пример, железо является составной частью гемоглобина, йод-
гормона щитовидной железы — тироксина и т.д.

Сумма всех органических веществ представляет собой
разность между сухим веществом и сырой золой. Органичес-
кие вещества делятся на две группы: азотосодержащие веще-
ства, представляющие сырой протеин и группу веществ, в со-
став которых азот не входит — безазотистые вещества.

В практике кормления животных к сырому протеину отно-
сят как белки, так и небелковые соединения, содержащие азот,
которые называются амидами.

Однако основную массу протеинов и живого организма, и
кормов составляют белки, поэтому они и имеют наибольшее
значение в кормлении животных.

Белки непрерывно используются животными для восста-
новления распадающихся элементов и построения новыхтка-
ней в период роста. Белки организма не могут создаваться за
счет других питательных веществ. Единственный источник их
образования — протеины кормов. В то же время сами белки
при их избытке в организме могут использоваться для обра-
зования других питательных веществ — жиров, углеводов.

Недостаток в рационе протеина ведет к снижению приве-
сов.

Однако на жизнедеятельность организма решающее воз-
действие оказывают не протеины вообще, а их составные ча-
сти, аминокислоты, о чем подробней будет сказано ниже.

Поэтому качество протеинов обусловлено определенным
набором этих аминокислот, составляющих протеин того или ино-
го корма.

А м и д ы . Это — небелковые азотистые соединения, вхо-
дящие в состав сырого протеина. Они представляют продук-
ты незавершенного синтеза белка и много их в незакончивших
рост растениях, в кормах, подвергшихся брожению (в силосе).

В составе амидов, в большинстве случаев, преобладают
аминокислоты кормов, близкие по своему действию на жи-
вотных к белкам.

Б е з а з о т и с т ы е в е щ е с т в а — это часть органичес-
ких веществ кормов, необходимая для полноценного кормле-
ния животных. В составе растительных кормов занимают пре-
обладающее место. Их количество зависит от содержания
жира.

Безазотистые вещества делятся на углеводы и жир. Угле-
воды еще называют безазотистыми экстрактивными вещест-
вами. Из них наиболее известны крахмал и сахара.

У г л е в о д ы составляют большую часть зерновых кор-
мов. В процессе пищеварения они расщепляются на более
простые углеводы, которые хорошо усваиваются организмом
в виде Сахаров и аккумулируются в форме так называемого жи-
вотного крахмала — гликогена, который откладывается в пе-
чени и мышцахтела, как резерв организма и используется для
его питания при недостатке углеводов в корме.

Углеводы используются организмом для получения энер-
гии, поддержания температуры тела, образования жировой
ткани. К группе углеводов относится и клетчатка, которая со-
держится только в растительных кормах.

Количество ее зависит от вида и возраста растений.
Ближе к созреванию содержание клетчатки в растении воз-

растает. Больше клетчатки содержится в стеблях, меньше — в



листьях, и еще меньше — в зернах, плодах, корнеклубнепло-
дах.

К л е т ч а т к а необходима организму в умеренном количе-
стве и служит для стимуляции моторной функции пищеваритель-
ного тракта — питательной ценности она не представляет.

Корма, богатые клетчаткой, большей частью необходимы для
жвачных животных, у которых в преджелудках накапливается спе-
циальная микрофлора, способствующая ее переработке.

В то же время клетчатка, раздражая стенки желудка и ки-
шечника, вызывает лучшее выделение соков и ферментов,
способствующих перевариванию жиров и углеводов.

Ж и р ы (липиды) — безазотистые вещества, в состав ко-
торых входят жирные кислоты и глицерин.

В организме они идут на образование тепловой энергии и
служат запасным веществом организма; кроме всего проче-
го они необходимы для растворения и усвоения жирораство-
римых витаминов; при пищеварении расщепляются на глице-
рин и жирные кислоты.

Свойства жиров зависят от входящих в их состав жирных
кислот.

В зернах и семенах растений жира больше, чем в стеблях и
листьях. Очень много жира в семенах масличных культур — до
30-40%. В теле животных — в зависимости от вида и возраста.
У молодых животных жира меньше, у взрослых — больше.

М и н е р а л ь н ы е в е щ е с т в а имеют неоценимое зна-
чение в жизни живого организма. Выяснена важная роль таких
элементов, как железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод,
кремний, молибден и фтор. Причем некоторые из них, такие
как свинец, ртуть и селен хотя и токсичны, но необходимы, но
в завышенных дозах токсичными могут быть и другие элемен-
ты. В качестве электролита для организма необходимы калий
и натрий. Их роль сводится к поддержанию нормальной воз-
будимости нервной и мышечной тканей. Интересно, что по от-
ношению к мышечной ткани они являются антагонистами, т.е.
натрий возбуждает, а калий угнетает ее деятельность.

К а л ь ц и й и м а г н и й входят в состав скелета: магний
действует на нервы угнетающе, кальций — устраняет угнетение.

Отложение кальция и фосфора в организме зависит от их
взаимного соотношения и обязательного присутствия витами-
на D. Кальций из организма выводится не только почками, но
и через толстый отдел кишечника. При избыточном поступле-
нии большая часть кальция выводится из организма вместе с
каловыми массами.

Поступление с кормом хлора часто оказывается недоста-
точным для организма, тогда его дефицит пополняется до-
полнительной дачей поваренной соли. В организме хлор при-
сутствует в виде хлористого натрия. Выделяется с мочой,
капом и потом. При избыточном поступлении хлористый натрий
накапливается.

Х л о р нужен организму, в первую очередь, для образова-
ния соляной кислоты, необходимой для желудочного пищева-
рения и усвоения белков.

С е р а — важный для организма химический элемент, уча-
ствующий в окислительно-восстановительных процессах, по-
ступает в связанном состоянии, в частности, в аминокислотах —
метионине, цистине.

Ж е л е з о содержится в гемоглобине крови.
Выделяется из организма через стенки толстого отдела

кишечника.
Установлена важная для организма роль некоторых других

микроэлементов. В частности, кобальт входит в состав вита-
мина B12, цинк необходим для процессов оплодотворения и
развития плода и т.д.

В и т а м и н ы — биологически активные вещества, спо-
собствуют усвоению питательных элементов корма.

Витамины делят на растворимые в жирах (A, D, Е и К) и
растворимые в воде (все витамины группы В), а также витами-
ны С, биотин.

Количество витаминов выражают в микрограммах (мкг) —
одна миллионная часть грамма; и миллиграммах (мг) — одна
тысячная часть грамма. Или выражают в условных единицах дей-
ствия на организм — интернациональные единицы (ИЕ) или
международные единицы (ME).



В и т а м и н А (ретинол) — по своей специфике назван
витамином роста. Его наличие обеспечивает, кроме того, вы-
сокую продуктивность, жизнеспособность, устойчивость к за-
болеваниям, а также высокие воспроизводительные качества.
В кормах растительного происхождения витамин А содержит-
ся в небольших количествах. Значительно больше в них содер-
жится провитамина А — каротина, который в организме живот-
ного превращается в витамин А.

Одна интернациональная единица витамина А равна 0,3 мкг
этого витамина. Биологическая активность каротина в три ра-
за меньше, чем витамина А.

В и т а м и н D (кальциферол). Еще его по специфике сво-
его действия называют антирахитическим, так как он преду-
преждает заболевания животных рахитом. Кроме того, вита-
мин D стимулирует рост молодняка, регулирует минеральный
обмен, способствует отложению минеральных солей в костях,
обеспечивает жизнеспособность молодняка и гармоничное
его развитие. Витамин D содержится в рыбьем жире (D3), об-
лученных дрожжах (D2).

Под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей ви-
тамин D способен синтезироваться (образовываться) в орга-
низме животного под кожей из провитамина D — эргостерина.

В и т а м и н Е (тикоферол) оказывает большое влияние на
окислительно-восстановительные процессы, на белковый, уг-
леводный и жировой обмен, а также благоприятно влияет на
воспроизводительные функции животного и способствует луч-
шему усвоению каротина и витамина А.

Недостаток витамина Е снижает воспроизводительную
способность животных. Содержится он в люцерне, люцерно-
вой муке, дрожжах, зародышах зерен пшеницы и кукурузы.
Больше всего витамин Е накапливается в жировой и мышеч-
ной тканях животных.

В и т а м и н К (филлохинон) — антигеморрагический. Его
недостаток вызывает развитие анемии.

Все названные жирорастворимые витамины участвуют в об-
менных процессах, создают в теле запасы.

В и т а м и н B1 (тиамин) обеспечивает нормальную функцию
нервной системы, способствует углеводному обмену и образо-
ванию в организме запаса животного крахмала — гликогена.
Его отсутствие или недостаток ведет к возникновению тяжелых
заболеваний нервной системы — параличей и конвульсий. Ор-
ганизм способен создавать запасы витамина и в небольших ко-
личествах он накапливается в печени. Но, несмотря на это, счи-
тают, что организм нуждается в его постоянном поступлении.

Много витамина B1 в травяной муке, отрубях, молочных
продуктах, пекарских дрожжах, овсе.

В и т а м и н В2 (рибофлавин) содержится в каждой клетке
организма, что говорит о большом его биологическом значе-
нии. Он обеспечивает нормальную работу нервной системы,
играет большую роль в обмене жиров, углеводов и протеинов.
При его недостатке нарушается общий обмен питательных ве-
ществ. У свиней возможно обморочное состояние, которое
может закончиться смертью животного.

У свиней и телят недостаток витамина В2 также вызывает
замедленное развитие. У лошадей недостаток его характерен
параличем конечностей.

В и т а м и н о м В2 богаты дрожжи, бобовое сено, корма жи-
вотного происхождения.

В и т а м и н РР — никотиновая кислота. У свиней в случае
ее недостатка возникает пеллагра, у телят появляются поносы.

Много никотиновой кислоты в отрубях, сене, ячмене, про-
росших зернах злаков, рыбной муке.

В и т а м и н В3— пантотеновая кислота. Участвует в угле-
водном обмене, находится в тесном взаимодействии с белко-
выми веществами корма. При высоком содержании белковых
веществ потребность в кислоте снижается.

При дефиците пантотеновой кислоты могут быть отклоне-
ния от нормального состояния здоровья, нарушения нервной
деятельности. У свиней возможны воспаления кожи, возника-
ют дерматиты.

Пантотеновая кислота содержится в тех же кормах, что и
витамин В2.

В и т а м и н B6 — (пиридоксин) по своему строению и со-
ставу близок к никотиновой кислоте.



Отсутствие в рационе пиридоксина влияет на образование
гемоглобина в крови. При его недостатке у свиней проявляют-
ся анемия, расстройство нервной системы, конвульсии, су-
дороги, припадки. У цыплят наблюдается запрокидывание го-
ловы с последующим истощением и смерть.

Витамин B6 содержится в тех же кормах, что и витамин В2.
В и т а м и н B12 (кобаламин), в его состав входит кобальт.

При его недостатке возникает анемия, перерождение печени
со значительным отложением в ней жира. Нарушаются функ-
ции нервной деятельности с потерей координации движений,
воспроизводительная функция.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

История развития нормированного
направленного кормления
сельскохозяйственных животных

Высокую продуктивность сельскохозяйственных животных
можно поддерживать лишь с учетом потребностей организма
в питательных веществах, т.е. при нормированном кормлении.

Попытки научного обоснования нормированного кормле-
ния делались давно. Основоположником такого учения явил-
ся немецкий ученый А. Тэер. Еще в 1810 году в качестве еди-
ницы измерения общей питательности кормов он предложил
луговое сено. Поиски оптимального баланса продолжались и
в 1915 г. животноводы вывели новую единицу — с к а н д и -
н а в с к у ю . Ее мерилом становится кормовая единица, рав-
ная по питательности 1 кг сухого ячменя.

Впоследствии немецкий ученый О. Кельнер предлагает
новую единицу, названную крахмальным эквивалентом. Одна
единица суммы переваримых питательных веществ по содер-
жанию энергии приравнивается к одной единице переваримо-
го крахмала.

В 1922 году советским ученым Е.А. Богдановым была раз-
работана кормовая единица по питательности равная 1 кг ов-

са и соответствующая 0,6 кг крахмала. Именуется эта услов-
ная величина — к о р м о в а я е д и н и ц а (овсяная).

Для оценки энергетической питательности кормов исполь-
зуют м е т о д и з м е р е н и я в а л о в о й э н е р г и и путем
сжигания единицы навески корма и получения теплоты.

Вся жизнедеятельность живого организма, тем более про-
дуктивность животных, связана с обязательным присутствием
достаточного количества белка. Составными белка, его струк-
турой являются кислоты. В общем балансе аминокислот раз-
личают более 20 разновидностей, из которых 11 незаменимых
(лимитирующих), т.е. тех, которые в организме не синтезиру-
ются и поступают только с кормом. К ним относятся: аргинин,
гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин,
теонин, триптофан, валин, цистин. Таким образом, первоначаль-
но нормирование кормов было связано с двумя показаниями:
общей питательностью и переваримым белком.

Постоянный недокорм животного белками приводил к де-
генеративным процессам, таким как замедление роста и раз-
вития организма животного, перерождение мышечных и кост-
ных тканей, прекращение роста волос и воспроизводительных
способностей, потеря контроля над собой (поражается нерв-
ная система) и т.д.

Полноценность белка зависит от его аминокислотного со-
става. При недостатке одной из лимитирующих аминокислот
белок считается неполноценным, и особенно неполноценность
скармливаемого белка сказывается на продуктивности птицы.

Характерно то, что при недостатке какой-либо одной лими-
тирующей аминокислоты уровень усвоения остальных амино-
кислот определяется уровнем недостающей аминокислоты и
продуктивность или скорость роста молодняка будут опреде-
ляться именно этой недостающей лимитированной аминокис-
лотой, т.е. в действие вступает правило минимум.

Недостаток какой-либо одной незаменимой аминокисло-
ты влечет изменения в определенных органах и системах. На-
пример, при недостатке цистина и метионина прекращается
образование гормона роста передней доли гипофиза, трипто-
фана — снижаются привесы.



Переваривамого протеина (белков) в разных кормах раз-
ное количество. Наиболее богаты белком корма животного
происхождения, такие, как кровяная, мясная, мясо-костная
мука; мука из продуктов переработки — жмыхи и шроты под-
солнечника, сои и др.

Питательность кормов во многом зависит и от наличия ми-
неральных солей, которые входят в состав живого организма
и условно подразделяются на макро-и микроэлементы.

В 1940 г. кормовые нормы были дополнены потребностя-
ми организма в таких макроэлементах, как кальций, фосфор
и поваренная соль (натрий).

К микроэлементам относятся те химические элементы, ко-
торые содержатся в растениях и требуются для живого орга-
низма в мельчайших дозировках. К ним относятся железо,
медь, цинк, йод, кобальт, хлор, сера и некоторые другие. Их роль
для организма очень велика.

На долю макроэлементов, таких как кальций и фосфор, в
организме животного приходится до 70% всех минеральных ве-
ществ. При их нехватке нарушается структура костной ткани.
Хронические недостатки у взрослых животных приводят к по-
тере прочности костей, искривлениям, переломам, у моло-
дых — к рахитам. Важно, что в организме кальций и фосфор
находятся в определенных соотношениях: у взрослых как 2:1,
для молодняка 1,5:1.

В растительных кормах много минеральных веществ содер-

жится в бобовых растениях, в животных — мясо-костной, ко-

стной и рыбной муке.
Кроме того, в качестве кальциевых подкормок использует-

ся молотый мел, ракушка, известняк, яичная скорлупа.
При недостатке хлора (поступает вместе с поваренной со-

лью) у животного расстраивается пищеварение, снижается
усвоение белковых веществ корма.

Дефицит марганца влияет на работу сердечно-сосудис-

той системы, бром ухудшает работу гипофиза, йод —щитовид-

ной железы и т.д.

Пищеварение у животных

Пищеварение у животных начинается уже в ротовой поло-
сти, проходя три стадии переработки: прием корма, размель-
чение с ослюнением, глотание.

При помощи губ и языка животное группирует и захваты-
вает корм, а затем острыми зубами подрезает и отрывает его.

У коров и свиней, по сравнению с другими животными, гу-
бы менее подвижны и они захватывают корм в основном язы-
ком.

Коровы производят срез боковым движением челюстей в
тот момент, когда резцы нижней челюсти соприкасаются с пла-
стинкой межчелюстной кости.

Зубы у различных животных не одинаковы, но, в общем, со-
стоят из резцов, клыков и коренных. Клыки преобладают у же-
ребцов и свиней. Резцов у каждого вида по 12 — в каждой че-
люсти — нижней и верхней. Пара средних резцов называется
зацепами, по бокам от них располагаются средние резцы, за-
тем следуют окрайки.

У жвачных животных на верхней челюсти резцы отсутству-
ют, но зато на нижней их разместилось 8. Так, у крупного ро-
гатого скота — 32 зуба, у жеребца — 40, кобылы — 36, кроли-
ков — 26-28, а у свиней — 44.

Ротовое пищеварение

Прежде чем пройти дальше по пищеводу у некоторых жи-
вотных корм тщательно измельчается пережевыванием, при-
чем у лошадей при жевании ротовая щель закрыта. Мясояд-
ные корм небрежно разминают, раздробляют и быстро
проглатывают, не разжевывая.

Свиньи, прежде чем проглотить корм, тщательно его пере-
жевывают. Жвачные же животные предварительному разжевы-
ванию большого значения не придают.

Одновременно с механической обработкой раздавленный,
расплющенный корм подвергается обильному смачиванию
слюной, выделяемой тремя парами слюнныхжелез, располо-
женных в ротовой полости. Кроме того, в ротовую полость вы-
деляется секрет мелкими железами ротовой полости.



Количество и качество выделенной слюны зависит от ко-
личества и вида принимаемого корма, от степени его влаж-
ности.

Но слюноотделение у животных увеличивается и от слу-
чайно попавших в рот некормовых масс.

Большое количество слюны выделяется на грубые корма,
меньше — на зеленые, сочные, увлажненные корма. Больше
слюны выделяют те железы, на стороне которых происходит
основное пережевывание.

В течение суток у лошади выделяется до 4 л слюны.
Ферментов в слюне лошади мало и расщепление углево-

дов корма происходит за счет ферментов корма.
У жвачных животных слюноотделение несколько отлича-

ется от слюноотделения лошадей. Это объясняется тем, что им
нужно больше слюны, чтобы смачивать корм для облегчения
его проглатывания. А непосредственное влияние на пищева-
рение в ротовой полости слюна оказывает во время жвачки.
Слюноотделение у жвачных в это время происходит непре-
рывно.

У свиней оно происходит только во время приема пищи. Но
при поедании жидких болтушек слюна у них почти не выраба-
тывается.

От поступления корма в ротовую полость и до начала слю-
ноотделения у животных проходит очень короткий промежуток—
от 1 до 30 сек — это время необходимо для передачи сигнала
от раздражителя (корма) к головному мозгу и обратно, к слюн-
ным железам.

Слюноотделение может вызвать любой пищевой раздра-
житель или звуковой сигнал, постоянно сопутствующий по-
ступлению корма. Это обуславливается выработкой условных
рефлексов.

Пищеварение в желудке
В желудке пища подвергается дальнейшей механической

и химической обработке под действием желудочных соков.
Механическая обработка пищевых масс происходит под воз-

действием перемешивания и передвижения при сокращении

мышцжелудка. Желудочные соки являются результатом его се-
креторной функции.

Желудочный сок — это бесцветная прозрачная жидкость
кислой реакции, содержащая органические и неорганические
вещества. К органическим веществам относятся белки, молоч-
ная, фосфорная, мочевая кислота, мочевина.

К неорганическим составным частям желудочного сока от-
носятся: соляная кислота, хлористые соли калия, натрия, каль-
ция, аммония и магния. Входят сюда сульфаты и фосфаты.

В желудочном соке содержатся также и ферменты: пепсин,
химозин и желудочная липаза. Пепсин участвует в расщепле-
нии белка пищи. При этом большая рольотводится соляной кис-
лоте, которая способствует набуханию белков и превраще-
нию в более доступную для расщепления ферментом форму.
Пепсин расщепляет белки только в кислой среде.

Химозин (сычужный фермент) оказывает действие на мо-
лочный белок, створаживая молоко. Его активность повыша-
ется в слабокислой, нейтральной и слабощелочной среде и
только в присутствии солей кальция.

У молодых животных химозина больше, чем пепсина, что
связано с молочным питанием. У взрослых животных больше
пепсина и соляной кислоты.

Липаза необходима желудочному соку для расщепления
нейтральных жиров, жирных кислот и глицерина.

В желудочном соке перевариваются как растительные, так
и животные белки.

Особенности желудочного пищеварения
у разных видов сельскохозяйственных
животных

По характеру желудочного пищеварения сельскохозяйст-
венные животные подразделяются на два типа. Первый тип —
животные с однокамерным желудком (лошадь, свинья). Пи-
щеварение и переваривание корма у них происходит с учас-
тием пищеварительных ферментов, а всасывание продуктов
переваривания — в кишечнике.



Ко второму типу пищеварения относятся жвачные живот-
ные с многокамерным желудком (крупный рогатый скот, овцы,
козы, верблюды).

Для них характерно желудочное пищеварение, где большая
часть корма переваривается без участия пищеварительных
ферментов и пищеварительных соков.

До 50% рациона у жвачных переваривается и всасывает-
ся в отделах желудка — преджелудках, и лишь около 30% — в
кишечнике.

Желудочное пищеварение у лошадей
Желудок у лошади — однокамерный — в виде продолгова-

того изогнутого мешка. Средний его объем достигает 7-15 л.
Первые поступившие порции корма хорошо пропитыва-

ются желудочным соком и продвигаются к выходу из желудка
в двенадцатиперстную кишку, освобождая место для последу-
ющего корма. Очередные поедаемые порции корма обильно
смачиваются щелочной слюной, с сохраняемой реакцией в
желудке. Щелочная реакция корма в желудке лошади благо-
приятствует развитию бактериальных процессов и действию
ферментов корма, которые расщепляют до усвояемых форм
крахмал. Здесь же, в желудке, под действием бактерий про-
исходят бродильные процессы с образованием молочной, ук-
сусной, масляной кислот, метана, углекислого газа.

Переваривание крахмала, белка и жира во всех частях же-
лудка лошади происходит одновременно и идет до тех пор, по-
ка содержимое желудка не пропитается кислым соком.

С преобладанием кислого желудочного сока начинают пе-
ревариваться только белок и жир. Это происходит через неко-
торое время после кормления.

Количество сока, его кислотность и активность ферментов
зависят от принимаемого корма.

Хорошим возбудителем желудочной секреции являются
зеленая трава, клеверное сено, морковь, капустный сок.

Отруби хотя и увеличивают секрецию желудочного сока, но
повышают его кислотность. Такое же действие оказывает и
скармливание овса.

Стимулирует секрецию желудочного сока и добавка к кор-
му поваренной соли.

Моторика желудка лошади такова, что корм в нем почти не
перемешивается. Медленно происходит и перемещение содер-
жимого желудка в кишечнике. Скорость перемещения зависит
от вида корма.

Так, овес начинает перемещаться из желудка уже через
7-9 минут после кормления, а через 4-4,5 часа он полностью
переходит в кишечник. Поскольку вход и выход из желудка у ло-
шади размещены рядом, выпитая вода выходит сразу после
первых глотков.

Желудочное пищеварение у свиней

У свиней, как и у лошади, желудок — однокамерный. У вхо-
да в него расположен большой куполообразный выступ — сле-
пой мешок. Слизистая оболочка желудка неоднородная, что со-
ответствует выработке специфического секрета. В зоне входа
в желудок пищевода желез нет. Они имеются на слизистой
слепого мешка и кардиальной зоны.

. В желудке свиней перевариваются под действием фер-
ментов эмульгированный жир, углеводы. В желудочном соке
имеется пепсин, который обладает хорошей активностью при
взаимодействии с белками.

В желудке происходит и молочнокислое брожение, но об-
разование молочной кислоты незначительно. Кислотность со-
держимого желудка неодинакова в различных его слоях. Бе-
лок быстрее переваривается в нижних слоях содержимого
желудка, где преобладает кислая реакция.

Желудочный сок у свиней выделяется непрерывно, прием
корма лишь усиливает его выделение.

Усиление секреции желудочного сока зависит от аппети-
та животного и начинается уже при виде и запахе корма.

Так, силосованные культуры увеличивают секрецию, по-
вышают кислотность и переваривающую силу сока.

Подготовка кормов к скармливанию — дробление зерна,
поджаривание ячменя — вызывает выделение большего коли-
чества сока.



Сокращения желудка слабые и не обеспечивают достаточ-
ного смешивания содержимого, что ведет к послойному раз-
мещению порций корма в желудке. Желудочный сок, в усло-
виях недостаточного перемешивания, пропитывает кормовые
массы в направлении сверху вниз.

Через час после кормления желудочный сок полностью
пропитывает лишь нижние слои содержимого.

Полное пропитывание послойного корма в желудке проис-
ходит только через пять часов.

За счет этого сразу же после кормления начинается пере-
варивание белков пепсином желудочного сока, а в это время
в средних и верхних слоях ферментами слюны идет перевари-
вание углеводов. После пропитки этих слоев желудочным со-
ком в них прекращается переваривание углеводов и начина-
ется переваривание белков.

Переход корма из желудка в кишечник зависит от его со-
става и происходит в среднем за 6-8 часов небольшими пор-
циями, до 160 мл, с интервалом от 10 сек до 15-20 минут.

Желудочное пищеварение у жвачных

Из всех сельскохозяйственных животных желудок у жвач-
ных самый сложный. Он — многокамерный и состоит из четы-
рех отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Первые три отде-
ла служат преджелудками и лишь последний — сычуг —
выполняет роль истинного желудка.

Рубец занимает почти всю левую половину брюха, а сза-
д и — и часть правой его половины. Слизистая оболочка руб-
ца желез не имеет и состоит из множества различной величи-
ны сосочков (до 1 см), которые создают его грубую шероховатую
внутреннюю поверхность.

Сетка — небольшой округлый мешок. Ее слизистая, не
имея желез, выступает вовнутрь в виде сетки — пластинчатых
складок до 1,5 см высотой, образующих ячейки сетки в виде
пчелиных сот. Сетка соединена с рубцом и последующей книж-
кой, а также с пищеводом со специальным пищеводным же-
лобом, который выглядит в виде полузамкнутой трубки.

Книжка расположена в правом подреберье и имеет округ-
лую форму. Она является продолжением сетки и служит пред-
дверием сычуга. Ее слизистая оболочка образовывает раз-
личной длины складки в виде пластинчатых листочков. По
краям и сторонам листочки имеют грубые короткие сосочки.

Сычуг — истинный желудок, вытянутый в длину в форме изо-
гнутой груши. Его утолщенное основание соединено с книж-
кой, а суживающаяся часть переходит в двенадцатиперстную
кишку. Слизистая оболочка сычуга имеет железы трех видов.

Пищеварение в рубце

Пищеварение в рубцеужвачных животных уникально. Здесь
на корм не действуют ни ферменты слюны, ни слизи, выделя-
емой стенками рубца. Расщепление клетчатки корма и других
веществ происходит лишь за счет ферментов микроорганиз-
мов, которых в преджелудках скапливается большое множе-
ство. Причем, что важно, эти помощники пищеварения специ-
фичны для каждого отдельного корма. Поэтому переход с
одного вида корма на другой следует проводить постепен-
но —продолжая кормить старым вводят понемногу и новый. Это
создает возможность населить преджелудок специфическими
микроорганизмами для полноценного переваривания и усво-
ения корма.

Жвачные животные, принимая корм, досконально его не пе-
режевывают, а лишь расплющивают и отправляют через пище-
вод в рубец, где он задерживается на время.

Эта задержка корма в рубце необходима для лучшего ув-
лажнения и для развития микрофлоры.

Затем благодаря давлению и сокращению в пищеводе
корм отрыгивается из рубца и сетки в ротовую полость для
более тщательного вторичного разжевывания. Происходит так
называемая жвачка. За один раз корова отрыгивает 100-120 г.

Таким образом, корм у жвачных животных в ротовой поло-
сти измельчается дважды: первый раз — грубо измельчается
при поедании. В это время он обильно смачивается слюной,
имеющей щелочную реакцию. Попав в первый преджелудок,
клетчатка корма подвергается разложению с помощью микро-



организмов рубца, которые выделяют ферменты для расщеп-
ления. С их же помощью в рубце образуются полноценные
протеины не только из протеинов корма, но также из небел-
ковых азотосодержащих веществ (соединений).

Под воздействием моторики преджелудков кормовая мас-
са, содержащаяся в рубце, тщательно перемешивается, раз-
мягчается в результате брожения, которое происходит благо-
даря микроорганизмам и их ферментам.

Под действием движений сетки грубая часть корма не-
большими порциями возвращается в рубец для вторичного
пережевывания и затем вновь заглатывается. Тщательно из-
мельченный корм поступает в книжку, где происходит допол-
нительное перетирание более грубых частиц мешочками книж-
ки, после чего как бы отфильтрованные мелкие его частицы
проходят дальше в сычуг, где он проходит свою дальнейшую хи-
мическую доработку.

Аминокислоты всасываются главным образом через стен-
ки тонких кишок. Здесь же, в тонком отделе кишечника, про-
исходит переваривание жиров, превращение каротина в вита-
мин А.

В толстом отделе кишечника переработка пищи продолжа-
ется, а массы задерживаются надолго.

Кстати здесь же, в толстом отделе, происходит перевари-
вание клетчатки у свиней.

Особенности пищеварения у молодняка
жвачных в молочный и переходный
период
В этот период органы пищеварения у молодняка недоста-

точно развиты, особенно в первые дни после рождения. В это
время у новорожденных телят рубец, сетка и книжка, взятые
вместе, по размеру меньше сычуга.

Утелят-молочников питательные вещества корма перева-
риваются прямо в сычуге и кишечнике. Рубец в этот период не
функционирует. Но уже в первые месяцы жизни отделы пред-
желудков начинают усиленно расти. На их развитие влияет

структура рациона молодняка. По мере роста теленка и раз-
нообразия рациона развиваются и его преджелудки. Особен-
ностью пищеварения у молодняка является то, что у них отсут-
ствует жвачка. Она появляется примерно с третьей недели
жизни, т.е. с началом приема грубой пищи. В рубце заселяют-
ся микроорганизмы и перестраивается пищеварительная де-
ятельность.

Важная роль в первые дни жизни принадлежит пищевод-
ному желобу. Во время сосания с вымени или с соски, наде-
той на бачок, происходит смыкание полусогнутых труб пище-
вода и молоко проходит непосредственно в сычуг небольшими
порциями. При приеме молока непосредственно из ведра, те-
ленок заглатывает его большими глотками, в результате чего,
проходя через полузакрытый желоб в рубце, молоко вытека-
ет из желоба и попадает в рубец, но поскольку рубец еще не
функционирует, то молоко в нем загнивает и развиваются же-
лудочно-кишечные заболевания. Поэтому, чтобы не допустить
этого, молоко выпаивают с помощью соски. Это предупредит
попадание больших порций в пищеводный желоб и его выпле-
скивание в рубец при прохождении к сычугу.

Характеристика кормов, классификация
кормов

В процессе жизнедеятельности организм постоянно рас-
ходует различные питательные вещества.

Для их пополнения, а также построения собственного те-
ла, ему необходимо постоянное поступление новых питатель-
ных веществ из внешней среды. И это пополнение идет за счет
кормов. Но каждый отдельный корм полностью не содержит не-
обходимый комплекс питательных веществ. Поэтому для корм-
ления необходимо его разнообразие.

Корма принято распределять по их происхождению. По
этому признаку основная их масса относится к кормам расти-
тельного происхождения, меньшая — к кормам животного про-
исхождения, еще меньшая — к минеральным подкормкам.



Кроме того, растительные корма подразделяют на несколь-
ко групп: 1) зеленые корма — трава пастбищ и подкормки;
2) грубые корма — сено, солома, мякина и др; 3) корнеклуб-
неплоды; 4) силосованные корма; 5) зерна и семена; 6) остат-
ки технических производств.

Растительные корма по своему химическому составу и фи-
зиологическому действию разделяют на следующие группы:
объемистые и концентрированные.

К группе объемистых кормов относятся те, которые име-
ют питательность — на 1 кг не более 0,5 кг переваримых пита-
тельных веществ всего или 0,65 кормовой единицы. В то же вре-
мя они чрезмерно богаты клетчаткой и в них много воды.-

К грубым кормам относятся: сено, гуменные отходы (соло-
ма, мякина) и некоторые другие.

Они характерны высоким содержанием клетчатки, кото-
рая для некоторых животных служит непереваримым баллас-
том, но играет значительную роль в поддержании функцио-
нальной моторики толстого отдела кишечника.

Влажные корма содержат до 40% воды, среди них разли-
чают сочные и водянистые.

Сочные — это те, которые основной частью протоплазмы
содержат воду. К ним относятся зеленые корма — трава, кор-
неклубнеплоды и силосованные корма.

Водянистые корма — это отходы различных технических
производств(крахмального,свекольного, бродильного).

Концентрированные корма объединяют растительные кор-
ма, содержащие в 1 кг свыше 0,5 кг переваримых питательных
веществ. Или же при меньшем содержании питательных ве-
ществ — не более 19% клетчатки и не более 40% воды.

Концентрированные корма, в свою очередь, подразделя-
ют на углеводистые и протеиновые. К первым, в основном, от-
носятся зерна злаковых культур, ко вторым — зернобобовые
и отходы маслоэкстракционного производства.

К кормам животного происхождения относятся отходы от
переработки животных и рыбы, молоко и отходы его перера-
ботки.

Комбикорма ни к одной группе не относятся, так как состо-
ят из разных сухих кормов.

Минеральные подкормки представлены солями минераль-
ных или органических веществ.

В качестве витаминных подкормок используют препара-
ты промышленного производства или некоторые корма и про-
дукты, богатые одним или несколькими витаминами.

Особую группу кормов составляют пищевые отходы ку-
хонь, столовых, с успехом используемые для кормления живот-
ных и птицы.

Зеленый корм

Основной и лучший корм для животных в летний период.
Биологически полноценный зеленый корм в своем составе со-
держит полный комплект питательных веществ и витаминов.

Из луговых злаковых культур лучшими по содержанию от-
дельных веществ являются: мятлик, овсяник, лисохвост, кос-
тер безостый.

Из злаковых на зеленый корм выращивают: озимую рожь,
кукурузу, овес, ячмень, суданку и др. Наиболее ценными и бо-
гатыми протеинами являются: клевер, люцерна, вика, чина,
эспарцет.

Наибольшей питательностью злаковые и бобовые расте-
ния обладают в первые фазы вегетации.

Озимую рожь выращивают с целью получения ранней вес-
ной зеленого корма. Зеленую массу используют до колошения.

В 1 кг зеленой ржи содержится 0,18 кг кормовых единиц,
22 г переваримого протеина, 0,6 — кальция, 0,5 — фосфора,
30 мг каротина.

При посеве ржи в ранневесенние сроки урожай зеленой мас-
сы получают осенью, в год посева.

К у к у р у з а — основная кормовая культура для производ-
ства концентратов, силоса и зеленого корма.

По урожайности зерна находится на первом месте среди
других культур. На зеленый корм и силос высевается в смеси
с различными бобовыми культурами.



О в е с . На зеленый корм высевают в чистом виде и в сме-
си с викой и другими зернобобовыми, на зернофураж -толь-
ко в чистом виде. Кормовые достоинства зеленой массы ов-
са: в 1 кг содержится 0,19 кг корм, единиц, 28 г переваримого
протеина, 1,2 — кальция, 0,7 — фосфора, 30 мг каротина.

В районах с влажным климатом посевы овса на зеленый
корм проводят в два-три срока.

С у д а н к а — засухоустойчивая, высокоурожайная куль-
тура, дает по 2-4укоса зеленой массы. Высевается в зеленом
конвейере в 2-3 срока с разницей в посевах 20-25 дней. На зе-
леный корм начинают использовать при достижении высоты
50-70 см. Лучше выращивать в смеси с зернобобовыми.

По содержанию кормовой единицы приравнивается к зе-
леной массе овса и в два раза меньше содержит переваримо-
го протеина.

Большое значение для увеличения производства кормов,
богатых содержанием белка, имеет расширение посевов бо-
бовых культур.

В и к а п о с е в н а я . Зеленая масса по кормовым достоин-
ствам превосходит большинство однолетних бобовых культур.

На практике на зеленый корм выращивают в смеси с дру-
гими однолетними злаковыми. Скашивают не позднее фазы цве-
тения бобовых компонентов.

Соя. Имеет высокую питательную ценность. Успешно прак-
тикуют совместные посевы с кукурузой, суданской травой и сор-
го. При посеве с кукурузой на силос скашивание проводят в фа-
зе молочно-восковой спелости зерна кукурузы, а на зеленый
корм — в период цветения.

В 1 кг зеленой массы в среднем содержится 0,21 кг к. ед.,
35 г переваримого протеина, 13 — кальция, 0,7 — фосфора,
75 мг каротина.

Из многолетних злаковых в зонах с повышенной влажно-
стью используют, в первую очередь, тимофеевку луговую, ко-
стрец, райграс многоукосный.

В рационах с недостаточной влажностью выращивают на
корм скоту житняки, райграс высокий, пырей бескорневищный.

Из многолетних бобовых культур большие площади в хозяй-
ствах занимают клевер, люцерна, эспарцет. Эти посевные куль-
туры используются для заготовки травяной муки.

Зеленая масса, по сравнению с другими видами культур,
характерна высоким содержанием переваримого протеина —
от 27 до 36 г в 1 кг.

Содержание питательных веществ в зеленой массе во мно-
гом зависит от стадии вегетации. Лучшими сроками ее ис-
пользования является начало цветения растений.

Зеленый корм необходимо скармливать в течение первых
суток после скашивания, лучше — в измельченном виде, фрак-
циями: мелкостебельчатые растения — 5-10 см, крупностебель-
чатые — 3-5 см.

Скошенный зеленый корм, смоченный дождем, росой, сне-
гом, инеем или замерзший перед скашиванием необходимо вы-
сушить или оттаять, чтобы избежать вздутия преджелудков.

Нельзя скармливать и согревшийся в кучах зеленый корм,
особенно бобовых культур, содержащий большое количество
протеина.

Белок легко разлагается и вызывает нарушение работы
пищеварительных органов.

Загрязнение зеленых кормов землей приводит к их
быстрому загниванию и появлению ядовитых веществ, что при
скармливании вызывает нарушение работы желудка.

Вредны и корма, пораженные животными паразитами (тля,
гусеница, особенно, на капусте), они вызывают воспаление
кожи, глаз, расстройства пищеварения, колики, поносы.

Возможны неприятности со здоровьем животных и при рез-
ком переходе с зимнего типа кормления на молодой зеленый
корм, тем более, если зимой ощущался недостаток грубых кор-
мов и животные вышли из зимнего стойлового содержания ис-
тощенными. Переход на зеленый тип кормления производит-
ся постепенно, следует уменьшить понемногу норму грубых
кормов, прибавляя небольшими порциями зеленый. Быстрый
переход и смена кормления ведут к нарушениям пищеваре-
ния, поносам, потерям в живой массе, продуктивности. Лучше



и безопасней совершать переход к новому типу кормления с по-
мощью силоса.

Сено
Самый распространенный способ консервирования и хра-

нения зеленого корма на зимне-стойловый период содержа-
ния животных, особенно для жвачных и лошадей,— это заго-
товка сена. Трава, высушенная в естественных условиях,
содержит 14-17% влаги. Причем наряду с потерей влаги зе-
леная масса частично теряет и питательные вещества.

Высококачественное сено можно получить при своевремен-
ной уборке трав, быстрой теневой сушке.

Лучшими сроками уборки трав на сено считаются: для бо-
бовых — период бутонизации и начала цветения; для злако-
вых — выбрасывание метелки и начало колошения.

Затягивание сроков уборки ведет к снижению содержания
питательных веществ, что убедительно показывают сравни-
тельные данные химического состава растений.

Удлинение периода уборки, хотя и ведет кувеличению уро-
жайности, в значительной степени снижает кормовую цен-
ность трав.

Сушат сено не только в валках на земле или вешалах под
навесами, но и на специальных приспособлениях с использо-
ванием активного вентилирования.

Урожайность трав при уборке зависит от высоты скашива-
ния. На естественных лугах оптимальной будет высота среза
4 см от поверхности почвы. При этом потери в массе не пре-
высят 9% общей надземной части, а при срезе 6-8 см — 26%.

При хорошей погоде и сушке травы на земле потери пита-
тельных веществ доходят до 30%, при плохой дождливой по-
годе потери возрастают до 50% и более.

При сушке на вешалах потери минимальные — 10% и менее.
Высушенное сено с содержанием 14-17% влаги на хране-

ние закладывают в стога, скирды, сенники с навесом.
Для ограничения потерь питательных веществ к сену добав-

ляют около 1% поваренной соли.



Сено по кормовым достоинствам очень разнообразно и за-
висит от его ботанического состава. Готовится оно из однолет-
них и многолетних бобовых и злаковых культур, трав и их смесей.

Хорошее сено должно иметь зеленый цвет, быть с аромат-
ным запахом, без признаков плесени и наличия ядовитых трав.

Луговое сено по своему химическому составу содержит от
7,3 до 26% протеина, жира — 1,6-4-6%.

Скошенную траву провяливают в прокосах для частичного
удаления влаги. Периодически траву злаковых культур воро-
шат, бобовых — осторожно переворачивают, чтобы макси-
мально сохранить листочки и цветы.

При хорошей солнечной погоде подсохшую провяленную
траву через три-четыре часа сгребают в валки для дальнейше-
го подсыхания. На ночь сено собирают в копны, чтобы убе-
речь от росы, ас наступлением следующего дня копны рассти-
лают для дальнейшего окончательного досушивания.

В случае дождливой погоды намокшей в прокосах или вал-
ках траве дают обсохнуть с периодическим переворачивани-
ем на сухое место.

При затянувшихся дождях траву лучше сушить на изгоро-
дях, вешалах, навешивая нетолстым слоем (50-60 см). На ве-
шалах траву укладывают ровной поверхностью, чтобы с нее лег-
ко скатывалась дождевая вода.

Сено из бобовых трав (клевер, люцерна, эспарцет и др.) сле-
дует меньше ворошить в период просушивания, а сразу после
укоса сгрести в небольшие валки, где оно и досушивается.По-
сле этого его складывают в стога и скирды, которые устраи-
вают на высоких сухих местах.

В основания скирд и стогов в лесных районах укладывают
ветки, в степных —грубостебельчатое сено. Их делают разных
размеров, но чаще шириной у основания — 5-6 м, высотой —
6-7, длиной — 8-10 и более.

Для предохранения сена от порчи на 1 т сухого сена добав-
ляют 4-6 кг соли, а при неполной высушке — до 8-10 кг. Сено
при укладке в скирды хорошо утрамбовывают, особенно в се-
редине.

Верх скирды покрывают худшим по качеству сеном, без
впадин и углублений.

В условиях затянувшейся непогоды недостаточно высу-
шенное сено скирдуют с внутренней вентиляцией. Для этого
из жердей предварительно устраивают остроконечный ша-
лаш, на который и укладывают сено. Образовавшаяся внутрен-
няя пустота способствует его дальнейшему вентилированию.

Заготовка прессованного сена

Заготовка сена в прессованном виде является наиболее
прогрессивным методом кормопроизводства и имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с заготовкой сена в рассыпном виде.

При этом методе резко, в 3-4 раза, снижаются трудовые
затраты. Уменьшаются и потери питательных веществ, каро-
тина. Значительно уменьшается площадь для его хранения и
потребность в механических средствах для транспортировки.

Прессованию подлежат как сеяные травы, так и природные
сенокосы.

Для соблюдения технологии сушки сена кошение начина-
ют рано утром, в благоприятную погоду. Скошенное сено же-
лательно запрессовать в тот же день. При этом валки высуши-
вают до 30-35% влажности. Подборку валков и прессование
(плотность которого изменяют в зависимости от влажности)
проводят специальными пресс-подборщиками ПС-1,6,
ПСБ-1,6.

Учет грубых кормов

Наиболее верным определением количества заготовлен-
ных кормов является взвешивание, но это не всегда возмож-
но. Чаще прибегают к обмеру скирд и стогов, что позволяет оп-
ределить их объем в кубических метрах.

Для этого следует измерить ее ширину, длину перекидки
(поперек скирды от земли с одной стороны — до земли с дру-
гой стороны) и длиной скирды (рис. 1).

В том случае, когда у земли она уже, чем в середине, то с
обеих концов измеряют ширину у земли и ширину в самой ши-
рокой ее части. Полученные четыре замера складывают и по-
лученную сумму делят на четыре для получения средней ши-
рины скирды. Длину перекидки измеряют у земли с одной
стороны, в 3-4 местах, и определяют среднюю.



По этим замерам с помощью приведеной таблицы узнают
объем скирды на 1 м длины. Полученные данные умножают на
длину скирды в метрах и определяют объем всей скирды в ку-
бических метрах.

Объем стога определяется измерениями длины окружно-
сти стога и длины перекидки и с помощью таблицы

При бочкообразной форме стога длина окружности изме-
ряется у земли и в самой широкой части, после чего находят
среднее этих измерений (см. рис. 2).

Примерный вес одного кубического метра сена, соломы,
мякины указан в приведенных таблицах.







Если сено приготовлено из трав, перестоявших на корню,
или побуревших от дождей, то вес одного кубического метра
уменьшают на 20-25%.

Стога и скирды сена после трех месяцев укладки сохраня-
ют свой вес постоянным.

Особенности заготовки сена
для приусадебного животноводства
Одна из наиболее напряженных и тяжелых работ в приуса-

дебном животноводстве — заготовка сена.
До последнего времени промышленность не баловала жи-

вотноводов мини-косилками и приспособлениями кормозаго-
товительной техники.

Лишь в последние годы промышленостью освоен выпуск
косилки КМП-1 и некоторых других марок.

Иные мастеровые животноводы используют косилки соб-
ственного производства как с приводом от маломощных дви-
гателей внутреннего сгорания, электродвигателей, так и без-
моторных. Один из примеров приведен на рисунке (рис. 3).

Но наиболее распространенным приспособлением при за-
готовке сена для домашнего животноводства остается пока руч-
ная коса.

В пору созревания трав кошение, как правило, начинают с
раннего утра, пока растительность не провяла и не потеряла
свою упругость. Такой травостой забирает у косаря меньше фи-
зических сил.

У опытных косарей кошение спорится, они работают лег-
ко и естественно, без напряжения, суеты и торопливости.

Для кошения косу берут левой рукой за верхнюю часть ко-
совища, а правой — за ручку косовища сверху. Слегка накло-
нив туловище вперед, правую ногу выставляют несколько впе-
ред, чтобы стоять немного повернувшись влево.

Косят круговыми движениями справа налево, взмах косы
определяется поворотом туловища. Вначале косу довольно
медленно заносят вправо и затем резким взмахом справа на-
лево быстро и отрывисто подрезают траву. В момент подре-
зания травы пятка косы должна продвигаться почти по поверх-
ности почвы, а носикслегка приподнимают. В этом случае срез
получится ровным, и носик косы не будет ни зарываться в зем-
лю, ни уходить вверх, к верхушкам травы, производя высокий
срез.



После взмаха косы правая нога несколько выступает впе-
ред, а левая перед следующим взмахом приступает к правой.
Во время кошения пяткой косы с косовищем сгребают ско-
шенную траву и кладут ее в сторону, на начало ранее пройден-
ного прокоса, образуя ровный валок. При правильном коше-
нии прокос после прохода остается одинаковой ширины и
прямым, а оставшаяся нескошенная трава — вертикальной
«стенкой». До освоения техники кошения прокос получается не-
ровный, местами вогнутый или выпуклый и с разной высотой
среза.

В ветреную погоду предпочтительнее косить по направ-
лению ветра.

После завершения прокоса, при возвращении на новый
проход, косец концом косовища разбивает только что образо-
ванный валоктравы для более интенсивного испарения из нее
влаги.

В процессе работы затупившееся лезвие подтачивают мел-
козернистым бруском. При этом носик косы заглубляют в поч-
ву и точат лезвие сверху вниз, поочередно с обеих сторон по-
лотна ножа.

Заготовка сена

Сено высокого качества можно получить при скашивании
в строго определенные фазы вегетации. На природных кормо-
вых угодьях это соответствует фазе начального цветения. В этот
период в траве накапливается наибольшее количество самой
массы при высоком содержании питательных веществ.

Причем своевременно скошенная трава способствует бо-
лее быстрому ее отрастанию для последующего укоса, отра-
стающая трава называется отава.

При заготовке сена важно своевременно проводить воро-
шение, сгребание в валки, копнение и стогование.

Много влаги содержится в стеблях растений и в процессе
сушки она испаряется, в основном, через листья. Если так по-
лучилось, что листья высушены раньше стеблей, то, в целом,
сушка травы замедляется и при ворошении высохшие сухие ли-
стья, соцветия и верхние части стеблей, которые содержат

более ценные кормовые питательные вещества, обламыва-
ются и теряются: снижается качество сена. Поэтому в период
подсушивания траву в прокосах следует ворошить равномер-
но и аккуратно, чтобы уменьшить потери.

С этой же целью скошенную массу складывают в копны
тогда, когда содержание влаги в траве снизится до 25-30%. Пол-
ную готовность сена для укладки на хранение в народе опре-
деляют простым, но проверенным способом. Берут небольшой
пучок сена и скручивают его. Если при этом оно шуршит, из-
дает треск и часть стеблей ломается без выступления влаги,
то влажность сена находится в пределах 17% и оно готово к ук-
ладке на хранение.

Если же пучок сена прочный, не ломается, а на месте скру-
чивания стеблей выступает влага, то в нем содержится 23% и
больше влаги. Оно требует досушивания.

При благоприятных погодных условиях сено созревает уже
на второй день после скашивания.

Сухое сено складывают в сараи, под навесы, в стога.
Некоторые устраивают специальные сенники с крышей

(рис.4). Для этого в землю вкапывают четыре гладких столба
высотой 7-7,5 м. Рядом с каждым столбом врывают еще по од-
ному метровому столбу. На короткие столбики укладывают до-
ски и на образовавшуюся площадку складывают стог. Крышей
для такого сенника служит рама из четырех брусков 60x100 см,
скрепленных между собой изнутри скобами. Раму надевают на
столбы и приделывают крышу, которая удерживается штыря-
ми, вбитыми через каждый метр в столбы. При укладке сена
по мере наполнения крышу поднимают и закрепляют на опре-
деленной нужной высоте. С боков стог дополнительно обтяги-
вают пленкой. После окончания укладки крыша свободно ле-
жит на стоге. По мере выборки сена она опускается.

Умельцы придумали и самодельные прессы для сена. Сен-
ной пресс имеет вид ящика, дно которого (незакрепленное)
меньше его внутренних размеров и удерживается на уступах
нижних планок (см. рис. 5).



Самодельный сенной пресс

Для упаковки сена в середину ящика укладывают одну про-

волоку вдоль и две — поперек, выводят их концы на внешнюю

сторону боковых стенок и обматывают вокруг гвоздей, вбитых

в стенку ящика.

Просушенное и подготовленное к хранению сено уклады-

вают в ящик и тщательно утрамбовывают, пока полностью не

напрессуют ящик. Затем снимают с гвоздей концы продоль-
ной проволоки, загибают их навстречу один другому, туго стя-
гивают и крепко скручивают. Также поступают и с поперечны-
ми концами проволоки. После этого ящик поднимают и
выталкивают готовый тюк. Упакованное в тюки сено складыва-
ют под навесами.

Травяная мука

В некоторых крупныххозяйствах применяют искусственную
сушку травы с последующим измельчением ее в травяную му-
ку. Такая сушка в специальных машинах имеет ряд преимуществ:
практически исключаются потери питательных веществ в кор-
ме. Но в искусственно высушенной траве, лишенной ультрафи-
олетового облучения, в противоположность сену, не содержит-
ся витамина D.

Качество сушеного сена оценивается содержанием в нем
каротина и протеина. Травяная мука ценится не столько содер-
жанием протеина, сколько провитамина А — каротина — и с
большим успехом применяется зимой, в первую очередь, для
свиней и птиц. Кроме того, травяная мука в гранулированном



виде при скармливании телятам и дойным коровам положитель-
но влияет как на рост молодняка, так и на повышение удоев.

Для приготовления травяной муки в хозяйствах использу-
ют специальные агрегаты витаминной муки (АВМ-0,4,
АВМ-0,65) в комплекте с косилкой-измельчителем КИК-1,4.

Гуменные корма

Остатки после обмолота снопов и очистки семян и зер-
на — солома и мякина — получили названия гуменных кормов
(раньше обмолот свезенных с полей снопов проводился в гум-
нах).

С о л о м а (оставшиеся после обмолота стебли и колоски)
очень бедна протеином, но богата клетчаткой, содержит до
50% сухого вещества.

Имеющийся в незначительном количестве протеин невы-
сокого качества, витамины почти отсутствуют.

Солома в пищеварительном тракте большинства однока-
мерных животных не перерабатывается и может быть подхо-
дящим кормом лишь для взрослых жвачных и лошадей. Для сви-
ней и птицы солома не является кормом.

Жвачным животным солома может скармливаться в сме-
си с другими кормами, необходимыми для поддержания актив-
ности микрофлоры, населяющей пищеварительный тракт, и с
помощью которых проходит усваивание грубых кормов.

Когда в рационах крупного рогатого скота и лошадей не-
достает клетчатки или корма слишком сочны и водянисты, для
нормального пищеварения необходимо присутствие соломы.

Скармливаемая солома должна быть свежей, сухой, без за-
пахов и плесени, без примесей сорняков, пыли, земли, иметь
светлый цвет.

Различия в питательных качествах соломы разных видов не-
велики.

Лучшей считается солома яровых культур, особенно овся-
ная. Но она имеет слегка горьковатый вкус, а ячменная часто
бывает поражена мучнистым грибком.

Хуже других по качеству считается ржаная солома. Резкий
переход на ее скармливание после овсяной соломы может вы-



звать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сопро-
вождающиеся болевыми коликами. Просяная и кукурузная со-
лома после полной сушки и хорошего хранения имеют более
высокую кормовую ценность.

Ценнее других видов — солома бобовых культур, особен-
но чечевицы: она богаче злаковых по содержанию протеина,
кальция, фосфора, более мягкая и мелкая, но при уборке в
дождливую погоду стебли бобовых легко поражаются грибка-
ми, что может вызвать при скармливании расстройства пи-
щеварения.

Солому бобовых перед скармливанием необходимо про-

паривать.
Гречишная солома содержит много влаги, трудно подда-

ется сушке, часто плесневеет и нередко вызывает заболева-
ние — фагопироз (припухание и поражение кожи, сыпь, опу-
холи и пр.).

Солома любых растений не может быть основным кормом
ни для одного вида сельскохозяйственных животных из-за сво-
ей низкой питательности.

М я к и н а или п о л о в а. В основном это отходы из верх-
ней части стеблей и, в сравнении с соломой, она более пита-
тельна. Но ее качество нередко снижается из-за примесей
земли, пыли, песка. Более того, она часто поражена расти-
тельными и животными вредителями.

В чистом, незасоренном виде, этот корм предпочтитель-

нее соломы этих растений.
Лучшей по качеству считается овсяная, пшеничная, куку-

рузная мякина. Для свиней сравнительно хорошим кормом
является льняная.

Мякина любых растений должна скармливаться не засоре-
ной механическими примесями, лучше в запаренном виде.

Большую ценность представляет мякина бобовых (гороха),
клевера, которые имеют высокую переваримость и сравни-
тельно богаты питательными веществами.

Мякина риса, подсолнечника, хлопка для кормления живот-

ных применяются редко.

Скармливание животным мякины ржи, ячменя может вы-
звать повреждение слизистой оболочки полости рта и глотки
остистыми остатками и их воспаление.

Д р е в е с н ы й к о р м (древесное сено). Им являются
летние заготовки, древесные ветки. Зимние заготовки назы-
вают веточным кормом. Для скармливания животным исполь-
зуются листья и тонкие побеги орешника, акации, лозы, каш-
тана, тополя, ивы, ольхи, вяза, клена, березы и др.

Высушенные ветки по своим свойствам (питательной цен-
ности) приближаются к луговому сену среднего качества.

Веточный корм больше используется для зимнего кормле-
ния коз, в меньшей степени — других животных.

С е н а ж — сено, силос, сочный корм для животных пред-
ставляет собой провяленную зеленую траву, законсервиро-
ванную в герметической емкости. Этот метод заготовки поз-
воляет почти полностью сохранить наиболее питательные
части растений — листья и соцветия.

Для заготовки сенажа подойдутлюбые емкости: траншеи,
ямы, бочки, бумажные мешки, выстланные целлофаном, или
целлофановые мешки, уложенные в бумажные, и т.д. При ис-
пользовании выложенных ям и траншей для поддержания тре-
буемой герметичности емкость перед закладкой выстилают цел-
лофановой пленкой.

Чтобы получить высококачественный сенаж, злаковые тра-
вы скашивают в начале колошения, бобовые — в фазе бутони-
зации.

Закладывают траву в хранилище измельченной до 3-4 см
в течение 3-4 дней. Само консервирование сенажа происхо-
дит с помощью автоконсервирования, которое состоит в том,
что траву наполовину провяливают и только после этого укла-
дывают в емкости с последующей плотной трамбовкой до пол-
ного вытеснения воздуха. В условиях отсутствия воздуха бак-
терии и плесень не развиваются.

При заготовке сенажа очень важна качественная трамбов-
ка, особено по углам, а также быстрый (лучше, если до 1 дня)
срок заполнения емкости.

По окончании трамбовки сверху сенаж лучше укрыть пленкой.



При использовании полиэтиленовых мешков после напол-
нения их хорошо сжимают сверху, вытесняя воздух, и плотно
завязывают. Зимой лучше хранить сенаж в утепленном месте,
чтобы избежать промерзания.

В хорошо укрытом виде в сенаже полностью сохраняются
листочки и нижние части стеблей.

Корм получается зеленого цвета, рассыпчатый, имеет хо-
роший фруктовый запах.

При заготовке сенажа меньше теряется питательных ве-
ществ - 8-12% от первоначального их наличия в траве, в то
время как при заготовке силоса потери составляют 25-30, а при
естественной сушке сена — 30-40%.

Питательность сенажа зависит от ботанического состава
травы. Так, в 1 кг сенажного клевера содержится 0,4 к. ед. и 55 г
переваримого протеина, 40 мг каротина. Корм хорошо поеда-
ется животными. Средняя суточная норма для коров состав-
ляет 20-25 кг, для молодняка крупного рогатого скота 2-6 ме-
сячного возраста — 3-4, старше одного года — 10-12,
овцематок — 3-4, молодняка овец — 1-2 кг.

В кормовых рационах коров с суточным удоем 13-15 кг се-
нажом можно заменить сено, силос и частично корнеплоды, что
нисколько не отразится ни на количестве, ни на качестве мо-
лока.

Силос и силосование

Силосование — один из способов консервирования и хра-
нения сочных кормов. Доброкачественный силос имеет при-
ятный ароматный запах квашеных овощей и фруктов, светло-
зеленый, желтовато-зеленый и буровато-зеленый цвет с
кислотностью в пределах 3,9-4,2. Он является прекрасным ком-
понентом рационов в зимне-стойловый период, охотно поеда-
ется животными.

Молочным коровам можно скармливать до 8 кг силоса на
100 кг живого веса. Телятам-молочникам начинают скармли-
вать с двухмесячного возраста, к году норму скармливания
доводят до 8-10 кг в сутки, взрослым свиньям — 3-4, овцам —
1-2, лошадям — до 6-8 кг в сутки.

Основным сырьем для приготовления силоса является ку-
куруза молочно-восковой и восковой спелости зерна.

Для обеспечения корма протеиновыми и минеральными ве-
ществами, повышения питательной ценности при заготовке
силоса используют бобовые культуры. Для крупного рогатого
скота, овец — люцерну, клевер, эспарцет, донник (зеленую
массу используют не позже начала цветения, для свиней и
птицы — не позже фазы бутонизации); сою, кормовой люпин,
кормовые бобы — для крупного рогатого скота и овец (не поз-
же молочной спелости бобов в нижнем ярусе); виковые и го-
роховые смеси — не позже начала колошения злаковой куль-
туры. Для заготовки силоса можно использовать зеленую массу
озимых — ржи и пшеницы, а также пожнивные посевы судан-
ки, сорго и пр.

Озимые рожь и пшеницу используют для силосования в
начале колошения, суданку и сорго — не позже выбрасывания
метелок.

При заготовке силоса в качестве силосуемых культур с ус-
пехом можно использовать как в чистом виде, так и в смеси в
другими культурами ботву сахарной свеклы, моркови, капуст-
ные листья, корзинки подсолнечника. При этом для снижения
влажности корма используют солому гороха, люпина и других
культур.

Для силосования кормов в фермерских хозяйствах
применяют хранилища различных типов: земляные и облицо-
вочные траншеи, башни, ямы, иногда бурты и курганы. В лич-
ных подсобных хозяйствах, кроме этих сооружений, можно ис-
пользовать любые имеющиеся емкости, вплоть до бочек,
целлофановых мешков и т.д.

Лучшими хранилищами являются облицовочные траншеи,
которые позволяют сохранить силос чистым, без примеси зем-
ли, хорошо утрамбовать силосную массу. Кроме того, в таких
сооружениях до 6-10% сокращаются потери силоса при хра-
нении.

Перед закладкой зеленой массы дно хранилища выстила-
ют измельченной соломой толщиной 30-40 см. После ее уп-
лотнения силосную измельченную зеленую массу укладывают



послойно. Заполняют траншею с одного из торцов наклонны-
ми слоями по 20-30 см. В больших хозяйствах разложенная сло-
ями силосуемая масса уплотняется колесными или гусеничны-
ми тракторами.

Загрузка больших емкостей не должна превышать 5-7 дней,
маленьких домашних — суток.

Рекомендуемая влажность силосуемого сырья должна на-
ходиться в пределах 65-75%.

В случае, если сырье содержит более высокую влажность
применяют его предварительное провяливание до требуемой
влажности или вводят сухие компоненты (солому).

При силосовании кукурузы с высокой влажностью ее не
следует мелко измельчать. При вводе соломы в высоковлаж-
ное сырье, ее размещают послойно, чередуя слои зеленой
массы и соломы.

После окончания силосования и плотной трамбовки свер-
ху, примерно еще на один метр выше траншеи, укладывают си-
лосуемую массу в виде бурта.

Затем всю массу плотно укрывают — вначале пленкой,
склеенной в одно полотнище, по размерам хранилища. Края
пленки прикрывают землей. При отсутствии пленки силос мож-
но укрыть увлажненной соломенной резкой и сверху землей.

Силос для свиней и птицы

При приготовлении силоса для свиней учитывается та осо-
бенность, что они плохо поедают и усваивают корма с высо-
ким уровнем содержания клетчатки. Соответственно этому
производится и подбор компонентов для его заготовки.

Основными культурами для закладываемого силоса на
корм свиньям служат: картофель, корнеплоды, бахчевые куль-
туры, початки кукурузы и зеленая масса, которая содержит не
более 4-5% клетчатки.

По набору культур разработаны три основные группы ре-

цептов:
1) силос с содержанием большей части кукурузных почат-

ков молочно-восковой спелости (по массе от 30 до 70%);
2) силос с содержанием большей доли сахарной свеклы с

ботвой или без нее (35-60%);

3) силос с содержанием большей доли картофеля (30-70%).
Основу комбинированного силоса для птицы составляют:

зерно кукурузы, корнеплоды, свежие и высушенные зеленые
корма (трава, сено, травяная мука).

Початки кукурузы могут составлять от 30 до 60%. Осталь-
ная часть приходится на морковь с ботвой, отаву люцерны,
клевера или других бобовых трав.

В среднем, в 1 кг комбинированного силоса для птицы со-
держится до 0,40 кормоединиц, до 30 г переваримого проте-
ина и до 140 мг каротина.

Хороший комбинированный силос имеет светлый цвет,
приятный запах, хорошо поедается, особенно водоплавающей
птицей.

Комбинированное силосование характерно тем, что весь
набор кормов по рецептуре завозится к силосохранилищу в
объеме, не превышающем суточную возможность закладки.

Силосуемая масса должна быть свежей и чистой.
Перед закладкой вымытые корнеплоды измельчают на

фракции 1 -2 см для свиней и 0,5 см — для птицы. Также мел-
ко измельчают и зеленую массу, а зерновые корма заклады-
вают в виде дерти.

Корнеплоды на слишком мелкие частицы, до мезги, из-
мельчать не следует. При траншейном способе закладку ста-
раются завершить как можно быстрее — в течение 1-3 дней.
По окончании ее и уплотнения силосуемую массу укрывают
пленкой или слоем измельченной зеленой массы, а затем гли-
ной или землей.

Витаминная паста

Заготавливается паста в небольших облицованных ямах с
перемычками, в различных емкостях, в свободных кадушках,
полиэтиленовых мешках (помещенных в бумажные) и др.

Сырьем для заготовки пасты могут быть однолетние и мно-
голетние травы, отходы овощеводства, богатые каротином,
переваримым протеином, микроэлементами/Лучшими компо-
нентами для консервирования являются: люцерна, клевер, эс-
парцет до цветения, корнеплоды моркови вместе с ботвой.



Сырье для приготовления пасты должно быть свежим.
Предназначенная для консервирования масса измельча-

ется на мелкие фракции (чем мельче, тем лучше она консерви-
руется). Измельченная масса собирается и взвешивается по
100 кг (для приусадебных хозяйств) и перекладывается в водо-
непроницаемый ящик, где хорошо перемешивается с консер-
вантом — салициловой кислотой или салициловым натрием.
30-35 г консерванта растворяют в эмалированном ведре с теп-
лой водой и орошают отмеренную массу, хорошо перемеши-
вая. Приготовленную таким образом пасту укладывают в емкость
и хорошо утрамбовывают и закрывают вначале пленкой, а за-
тем деревянными щитами и замазывают глиной. Полиэтилено-
вые мешки заклеивают.

Паста отличается высокими питательными свойствами и вку-
совыми качествами, хорошо поедается. Нормы скармлива-
ния — на уровне скармливания зеленой массы. В 1 кг пасты со-
держится от 85 до 95 мг каротина. К скармливанию пригодна
уже через 15-20 дней после заготовки.

Основные вредные и ядовитые травы







Помимо ядовитых растений, вызывающих заболевания или
гибель животных, на естественных сенокосах и пастбищах
встречаются вредные растения, поедание которых снижает
качество продукции животноводства. К ним относятся следу-
ющие:

1. Лук дикий, чеснок дикий, клоповник, дикая капуста, ро-
машка, водяной перец, дикая редька, сурепка, поручейник,
пижма, ярутка, дубравник — придают молоку едкий, горький
или чесночный вкус.

2. Ветреница, кирказон, хвощи, подмаренники, марьян-
ник, ятрышник, марена красильная — придают молоку красно-
ватый, розовый или голубоватый цвет и неприятный вкус.

3. Калужница, хвощи, осоки — снижают удои; масло быст-
ро портится.

4. Кислица, щавелек — вызывают свертывание молока;
масло плохо сбивается.

5. Люцерна малая (крымский репей), ковыль волосатик
(тырса), дурнишник колючий, костер кровельный, лопух, ячме-
ни однолетние — плоды этих растений засоряют и портят
шерсть овец.

6. Прицепники, бухарники, ячменцы, колючник, якорцы,
бодяг полевой, ковыль волосатик (тырса) — ранят полость рта
при поедании, набиваются в глаза, повреждают пищевари-
тельные органы.

7. Ковыль волосатик (тырса), ячменцы — ранят кожу живот-
ных (овец), вызывают заболевания, а иногда и смерть.

Корни, клубни и сочные корма

К этой группе кормов относятся: разных сортов свекла,
брюква, репа, морковь, клубни картофеля и земляной груши
(топинамбура), плоды тыквы, кормового арбуза и кабачков.
Они обладают хорошими вкусовыми и диетическими качест-
вами, охотно поедаются животными, легко расщепляются и
хорошо усваиваются. У многих из этих растений ценится не толь-
ко плод, но и ботва, листья.

В составе корнеклубнеплодов основное место занимает во-
да (70-90%). Протеина содержат мало — 1-2%.

Сухие вещества кормов большей частью представлены крах-
малом (картофель), сахаром (сахарная свекла, морковь) и др.
Эту группу кормов объединяют обилие легкопереваримых угле-
водов и бедность протеином и минеральными веществами.

В золе этих кормов больше калия и хлора и очень мало на-
трия, кальция и фосфора. Среди сочных кормов большим со-
держанием каротина выделяется морковь.

С а х а р н а я с в е к л а содержит до 17% сахара, но очень
мало протеина. Её большей частью дают свиньям, коровам и
лошадям. Коровы при этом увеличивают удои.

М о р к о в ь целесообразно скармливать разным животным
и птице. Так, она придает молоку приятный вкус, из него так-
же получают красивого желтого цвета масло.

Т о п и н а м б у р свиньями поедается неохотно из-за со-
держания в нем инулина.

К л у б н и и б о т в а картофеля опасны для здоровья жи-
вотных своим содержанием вредного алкалоида — соланина.
Особенно его много в позеленевших и загнивающих клубнях,
ростках картофеля. Много его остается в воде, в которой ва-
рился картофель.

Скармливание картофеля с повышенным содержанием со-
ланина может отразиться на здоровье животных, вызвать нерв-
ные, кишечные и экзаматорные заболевания.

При варке картофеля соланин из него удаляется, поэтому
использовать эту воду на корм скоту нельзя.

Ботву картофеля лучше давать животным в силосованном
виде (не более 10 кг в сутки). Ее длительное использование не
окажет отрицательного последствия на состояние здоровья,
в то время как чрезмерное ее скармливание в свежем виде дой-
ным коровам может сказаться на качестве молока.

Ботву свеклы рекомендуется скармливать не более 20 кг
в сутки.

Скармливание корнеплодов и плодов оказывает положи-
тельное влияние на работу пищеварительного тракта, возбуж-
дает деятельность пищеварительных желез, действует по-
слабляюще.



Мелкие клубни и плоды, во избежание закупорки пищево-
да, скармливают в измельченном виде, клубни картофеля —
свиньям и птице — вареными или в распаренном виде.

Следует помнить, что при плохих условиях хранения соч-
ные корма легко портятся. Их скармливание вызывает у живот-
ных расстройства пищеварения, снижает качество молока,
придает ему горький вкус.

Мороженые корнеклубнеплоды можно скармливать сразу

же при их оттаивании.
Начавшиеся портиться плоды перед скармливанием под-

вергаются обязательной чистке и пропариванию.

Зерновые корма
Различают зерновые корма злаковых, бобовых и маслич-

ных культур.
Это высококонцентрированные корма, имеют много легко-

переваримых питательных веществ. Наиболее ценными в этом
отношении являются зерна бобовых и семена масличных куль-
тур. Зерна злаковых содержат меньше переваримого проте-
ина.

При очистке продовольственных зерновых культур получа-
ют менее ценные зерновые фракции, которые называются
зерноотходами.

Являясь богатыми в питательном отношении, зерновые
корма не могут быть единственными в кормлении животных и
поэтому входят в состав рациона как дополнительный корм.

Злаковые корма
К основным фуражным злаковым зернокультурам относят-

ся: кукуруза, ячмень, овес, зерноотходы, которые при 12%-
ной влажности содержат 9-13% протеина, 2-3% клетчатки
(овес — 9%, ячмень до 5), около 65% крахмала. В недозрелых
семенах крахмала меньше, но в то же время больше сахара и
протеина, чем в вызревших. Переваримость питательных ве-
ществ высокая — от 70 у овса и до 90% у ржи и пшеницы.

Из зерновых культур наиболее ценной по своим кормовым
качествам является кукуруза. Среди зерновых она обладает

наивысшей энергией. В 1 кг содержит 1,3 кормовых единиц
или 3300 ккал обменной энергии, что на 10-30% выше, чем в
других зерновых кормах. Охотно поедается всеми видами жи-
вотных и птицы.

К у к у р у з а — наиболее урожайная из всех зерновых куль-
тур.

Я ч м е н ь — очень ценный корм для всех видов животных,
особенно для откорма свиней, птицы. От скармливания ячме-
нем у свиней очень плотное сало.

Сырого протеина в ячмене в среднем содержится от 9 до
11 %, он отличается высоким содержанием незаменимой ами-
нокислоты — лизина. Из-за наличия зерновой оболочки содер-
жание в нем клетчатки достигает 6%, что снижает его энерге-
тическую ценность.

Коровам, свиньям, птице ячмень, как и все зерна злаковых
культур, дают в размолотом виде, т.к. при скармливании в це-
лом виде переваримость снижается на 10-15%.

О в е с. По диетическим свойствам — один из лучших кор-
мов, особенно для лошадей и племенных животных. Отлича-
ется высоким содержанием пантотеновой кислоты. В 1 кг ов-
са содержится одна кормовая единица и от 8 до 15% сырого
протеина, который беден метионином, гистидином и трипто-
фаном, но богат содержанием жира (4,8%). Скармливание
пророщенного овса птице стимулирует рост пера и ослабля-
ет среди них проявления расклева (каннибализма).

П р о с о скармливают главным образом свиньям на от-
корме и крупному рогатому скоту, лошадям — реже, птице —
в виде пшена.

По содержанию протеина и минеральных веществ мало
отличается от кукурузы. Более ценными считаются красные
сорта проса, которые содержат каротин.

Протеина содержится в пределах 10-12%, жира — 2-5,
сырой клетчатки — 5-8%.

Зерно бобовых

Большой кормовой ценностью обладают и зерна бобовых,
которые относятся к белковым кормам растительного проис-



хождения. Из них наиболее чаще для кормления скота исполь-
зуются горох, вика, соя, чечевица.

Зерно бобовых культур богато протеином (21,2-34,0%),
который по своей биологической ценности выше, чем у злако-
вых.

Бобовые отличаются более высоким содержанием вита-
минов B1, В2, В5, Е, С. В них больше, чем у злаковых, жира и ми-
неральных веществ. Но наличие антипитательных веществ тре-
бует использовать зерна бобовых только после предварительной
тепловой обработки.

Зерно бобовых скармливают животным в дробленом или

крупноразмолотом виде.
Л ю п и н содержит более 30% белка. Но содержание в нем

алкалоидов вызывает у животных расстройства пищеварения,
а при скармливании дойному стаду придают молоку горькова-
тый привкус. Люпин требует предварительной подготовки к
скармливанию, для этого его размачивают в холодной или теп-
лой воде, затем около часа проваривают и хорошо промыва-
ют холодной проточной водой. Такие зерна подлежат скарм-
ливанию в течение суток, иначе они портятся и вызывают у
животных расстройства пищеварения.

Коровам скармливают до 3-4 кг в сутки, лошадям можно

намного больше.
Го р о х содержит 21,5% протеина с высоким уровнем со-

держания лизина. Энергетическая ценность невысокая —
2279 ккал/кг. Обладает высокой переваримостью, скармлива-
ется в размолотом виде.

Отходы технических производств

К ним относятся отходы, получаемые при переработке рас-
тительного сырья в различные пищевые продукты и техниче-
ские материалы. Они отличаются от перерабатываемого сы-
рья своими химическими свойствами и кормовой ценностью,
но имеют и некоторые сходства с ним.

Наибольшее значение для животноводства имеют отходы,
получаемые при переработке зерновых продуктов на муку и кру-
пу, при выработке растительных масел, от переработки карто-

феля для получения крахмала и сахарной свеклы — при
производстве сахара.

Мельничные отходы

Получают при размоле зерна на муку или переработке на
крупу.

Из мельничных отходов наибольшее распространение по-
лучили отруби и кормовая мука.

О т р у б и (пшеничные) — хороший корм для всех видов
сельскохозяйственных животных, особенно для крупного ро-
гатого скота. Они содержат измельченные частицы оболочек
зерна с примесью муки и зародышей. По степени помола от-
руби бывают грубые (крупные) и тонкие (мелкие). Питательность
отрубей зависит от содержания в них мучнистых частиц. Чем
меньше в отрубях муки и больше оболочек, тем ниже их пита-
тельная ценность. Содержание переваримого протеина в от-
рубях колеблется от 10 до 12%, но велико содержание клет-
чатки — 9-11%. Коровам скармливают до 4-6 кг в сутки,
лошадям — до 1/2 - 1/3 нормы скармливания зерновых.

Так как свиньи клетчатку переваривают хуже, то давать им
отруби нежелательно.

К о р м о в а я м у к а отличается от отрубей большим со-
держанием крахмала, но меньшим — клетчатки и золы. Как и
отруби, она является ценным кормом, так как ее протеин име-
ет сравнительно высокую биологическую ценность и содержит
витамины B1, В2, D и E1, но в ней полностью отсутствует каро-
тин. Большей частью отруби и кормовая мука скармливаются
не как один из основных кормов, а как добавка к рациону.

Мучная пыль, оседающая при мельничном
производстве

В зависимости от количества земляной примеси делится
на белую и черную. По питательности — лучше белая мучная
пыль. Серую скармливать молодняку и высокопродуктивным
животным не рекомендуется.

Кроме этих отходов, различают подсевы и сечки зерно-
вых. Подсевы состоят из битого зерна, семян сорняков, ере-



ди которых часто встречаются и ядовитые семена куколя. Боль-
шей частью эти отходы применяются в корм птице.

Зерновые сечки состоят в основном из битого зерна. Они
питательнее подсевов.

Отходы производства растительного масла

В кормлении животных и птицы очень широкое примене-
ние находят отходы технических производств, получаемые при
маслобойном производстве. Это прежде всего жмыхи и шро-
ты, которые различаются между собой по способу производ-
ства. При выработке масла с помощью отжима семян под прес-
сом получают жмых, при извлечении масла экстрагированием —
шрот.

При извлечении масла из семян удаляется главным обра-
зом жир. В остатке увеличивается содержание протеина. По-
этому это наиболее концентрированный белковый корм. При
этом в нем и жира остается 4-8%.

Когда же используют метод экстрагирования, содержание
жира в отходах — шроте — менее 2%.

Ш р о т является еще более концентрированным белко-
вым кормом, чем жмых, но менее ценным по содержанию ви-
таминов, фосфатидов.

П о д с о л н е ч н ы й и л ь н я н о й ж м ы х и —самые
лучшие и наиболее ценные в кормовом отношении — содер-
жат от 30 до 43% сырого протеина. В 1 кг содержится от 0,82 до
1,28 кормовых единиц.

В жмыхах и шротах некоторых культур имеются специфи-
ческие вещества, влияющие на их пригодность в корм скоту.

Так, например, жмыхи и шроты из семян хлопчатника со-
держат госсипол — отравляющее вещество.

Обезвреживание проводится прогреванием либо провар-
кой в течение одного часа.

К о н о п л я н ы е , р а п с о в ы е и р ы ж и к о в ы е ж м ы -
х и следует также скармливать осторожно.

Конопляные содержат наркотические алкалоиды, поэтому
при скармливании их беременным животным возможны выки-
дыши.

Рапсовые богаты глюкозидами, их скармливают сухими и
в ограниченном количестве: коровам 2-2,5 кг, свиньям — до
0,5 кг.

Рыжиковые семена имеют острый запах и горький вкус,
что передается молоку. Крупному рогатому скоту скармлива-
ют 1-2 кг, свиньям — не более 0,5 кг. Дойному скоту лучше не
скармливать.

Отходы крахмального и бродильного производств

Применяются на корм скоту в свежем и засушенном виде.
Свежие отходы быстро подвергаются порче, поэтому в корм
должны использоваться немедленно.

Картофельная мезга

Углеводистый корм. Содержит до 86% воды. Скармлива-
ют главным образом крупному рогатому скоту, при откорме —
до 30 кг в сутки, молочным коровам — 15-20. Свиньям скарм-
ливают до 8-10 кг в сутки в вареном виде.

В состав мезги входят клеточные оболочки с небольшим ко-
личеством крахмала. Содержание протеина в мезге — 0,5%.
По питательности 1 кг свежей картофельной мезги содержит
0,13 кормовых единиц.

Суточные нормы сухой картофельной мезги лошадям и
скоту на откорме — до 3,5 кг, молочным коровам — 2, свинь-
ям — 1 кг. При скармливании мезги скоту в рацион необходи-
мо вводить белковые и минеральные добавки.

Кукурузная мезга

На заводах ее сушат, полученный продукт, в котором содер-
жится 15-20% переваримого протеина, называется майцена
или глютен.

Солодовые ростки

Отбитые и высушенные ростки ячменя при приготовлении
солода. Содержат до 23% протеина. По питательности ниже зер-
на, горьковаты на вкус, животные поедают их неохотно. Легко
впитывают влагу при хранении, поэтому быстро плесневеют.



Скармливать лучше в виде густой каши, коровам — по 2,5 3,5 кг
на голову, свиньям — по 0,5-1, молодняку — до 1 кг.

Сушеная пивная дробина

Высушенный остаток солода. Содержит свыше 20% про-
теина, бедна кальцием, поэтому при скармливании к ней до-
бавляют мел.

С у ш е н ы е п и в н ы е д р о ж ж и — отличный белковый
и витаминный корм, содержит до 32% протеина. Считается
хорошим диетическим кормом, легко переваривается и хоро-
шо усваивается, ценен низким содержанием клетчатки, всего
лишь 0,5%, но богат фосфором и витаминами группы В.

Облученные ультрафиолетовыми лучами, являются хоро-
шим источником витамина D.

Барда

Отходы винокуренных заводов в свежем виде. Наиболее пи-
тательна злаковая барда, менее — картофельная.

Хлебную и питательную барду используют в основном при
откорме крупного рогатого скота — до 90 л на голову, дойным
коровам — до 25-30 л. Скармливают свежей, чтобы не успе-
ла закиснуть. Возможно ее использование при силосовании в
смеси с мякишем и соломенной резкой.

Остатки свеклосахарного производства

П а т о к а (меласса) — сгущенный паточный отвар после
кристаллизации сахара.

Легкорастворимый сахар и щелочные соли раздражают
слизистые оболочки кишечника. Большие количества вызыва-
ют поносы, усиливают мочеотделение. Патоку разбавляют во-
дой в соотношении 3-4 части воды на 1 часть патоки и поли-
вают ею грубый корм. Предельная норма взрослому скоту и
лошадям не должна превышать 1,5-2 кг в день.

Свекольный жом

Остаток сахарной свеклы после выщелачивания сахара во-
дой. Свежий жом содержит до 93% воды, кислый — до 88. Су-

хое вещество состоит в основном из углеводов. Используют ско-
ту главным образом при откорме. Взрослому—до 60-70 кг, мо-
лодняку — до 50 кг в сутки.

Дойным коровам свежего жома дают по 30-40 кг, сушено-
го — 6-8, кислого — немного меньше. Хранится в сушеном
виде.

Такой жом содержит 8-10% протеина, 17-20 — клетчатки,
Которая хорошо переваривается даже свиньями.

Перед скармливанием сушеный жом размачивают.

Желуди и каштаны

Ж е л у д и хорошо поедаются свиньями, до 5-6 кг в сутки.
Для крупного рогатого скота норма до 2 кг в сутки, овец — до
0,5 кг на голову.

К а ш т а н ы скармливают дроблеными и сырыми, для сви-
ней — лучше варить.

Пищевые отходы

Кухонные остатки, в которых большей частью содержатся
углеводистые корма. Питательная ценность зависит от их со-
става: содержание протеина в сухом веществе в среднем на-
ходится в пределах 87%.

В 5-6 кг отходов содержится одна кормовая единица и
40-60 г переваримого протеина.

Сырые кухонные остатки (овощи, картофель) дают свиньям
без предварительной подготовки в смеси с другими кормами.
Отходы перед скармливанием желательно сортировать.

Корма животного происхождения

Различают три группы кормов животного происхождения:
1) отходы от переработки туш сельскохозяйственных жи-

вотных — мясная, мясокостная мука;
2) отходы рыбной промышленности и зверобойных про-

мыслов;
3) молоко и отходы его переработки на масло, сыр и кис-

ломолочные продукты.



При переработке туш животных получают мясную, мясоко-
стную, костную и кровяную муку. Кормовая ценность этих кор-
мов очень различается.

М я с н а я м у к а содержит 65-80% протеина, до 10 —
жира и до 12,5 — золы. Протеин отличается своей высокой би-
ологической ценностью, служит отличным кормом для птицы
и свиней и входит в состав комбикормов.

Если мука содержит свыше 12% фосфорнокислого кальция,
то ее называют мясокостной.

М я с о к о с т н у ю м у к у получают из туш животных, не-
пригодных в пищу. Является хорошим дополнительным кормом
в рационах для птиц и поросят.

Самым богатым кормом по содержанию переваримого бел-
ка (около 75%) является кровяная мука. Она хорошо перевари-
вается и усваивается. Кровяная мука не содержит витаминов
А и D, но в то же время богата витаминами группы В.

С ее скармливанием наблюдаются хорошие рост и разви-
тие у птиц, особенно бройлеров, и поросят, повышенная яйце-
носкость кур.

Р ы б н а я м у к а готовится из непищевой рыбы или ее от-
ходов. Служит полноценной добавкой, обогащающей белковую
часть рационов птицы, свиней, реже — крупного рогатого скота.
Рыбная мука содержит не менее 50% протеина, 4 — поваренной
соли, до 30 — фосфорнокислого кальция. Ее белок богат лизи-
ном и метионином, содержит также витамины A, D и группы В.

На корм молодняку животных и птицы всех возрастов ши-
роко используется тощее молоко (обрат), которое получают от
сепарирования молока, с целью получения сливок.

Ценный корм — п а х т а н ь е и с ы в о р о т к а — продук-
ты сбивания масла.

О б р а т скармливают как сыворотку, и как кисломолоч-
ный продукт, который служит хорошим профилактическим
средством против желудочно-кишечных заболеваний, особен-
но у молодняка.

М о л о ч н ы е п р о д у к т ы — это питательные корма, ко-
торые содержат до 35% белка, до 5 — молочного сахара, до
0,15 —жира.

Минеральные корма молочных продуктов легко усваива-
ются.

Все корма животного происхождения, как правило, содер-
жат все незаменимые аминокислоты, что делает их белок био-
логически полноценным.

Для молодняка на первых порах используется цельное мо-
локо. Новорожденные телята питаются молозивом, которое
выделяется у коровы только в течение первой недели после
родов.

В коровьем молоке содержится 3,4% белка, 4,9 — молоч-
ного сахара, 3,7 — жира и 0,7% золы.

Наиболее густое молоко у свиноматок (до 20% сухого ве-
щества), у кобылы самое жидкое — 11,2%.

Минеральные корма

П о в а р е н н а я с о л ь (хлористый натрий). Из минераль-
ных кормов имеет наиболее важное значение. Скармливает-
ся всем видам сельскохозяйственных животных и птицы.

Потребность коров в поваренной соли удовлетворяется
солью лизунцом, 50 г соли на голову, которую складывают в спе-
циальные кормушки или на пастбища. Молодняку животных
нормы скармливания уменьшают. Надо быть осторожным при
скармливании соли птице. Цыплятам дают сотые и десятые до-
ли грамма, взрослым — в зависимости от вида птицы — от
1 до 2 г.

М е л — источник кальция для животных и птицы, им балан-
сируют рацион. Особое внимание уделяют мелу при скармли-
вании силоса крупному рогатому скоту и в продуктивный пе-
риод — курам-несушкам.

Гл и н а красная и желтая является хорошим источником
железа для поросят раннего возраста.

Д р е в е с н ы й у г о л ь используют при выращивании по-
росят для поглощения газов, образующихся в желудке.

М о л о т ы е р а к у ш к а , я и ч н а я с к о р л у п а скарм-
ливаются молодняку и взрослой птице.



П р е ц и п и т а т к о р м о в о й богат кальцием, фосфа-
том. Чаще применяется при выращивании молодняка сель-
скохозяйственных животных.

В и т а м и н н ы е п р е п а р а т ы . Имеются в ветеринар-
ных и медицинских аптеках. Чаще всего используются в зим-
не-стойловый период, когда организм обеднен витаминами и
не получает зеленой подкормки-.

Комбинированные корма
Комбикорма — это специальные кормовые смеси завод-

ского изготовления, состоящие из многих компонентов. Их го-
товят отдельно для разного вида сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, и различного физиологического состояния. Кроме
того, комбикорма выпускаются полнорационные, в состав ко-
торых, кроме концентратов, входят и грубые корма.

В комбикорма в зависимости от вида животных вводят раз-
личные биологические компоненты и препараты (биолицин, би-
овит и др.), которые положительно влияют на рост.

Подготовка кормов к скармливанию

С целью эффективности использования корма перед скарм-
ливанием подвергаются подготовке, которая имеет определен-
ные цели:

1) повысить поедаемость корма;
2) улучшить вкус корма;
3) повысить переваримость кормов;
4) обезвредить корма;
5) обогатить корма некоторыми питательными веществами.
При подготовке кормов применяют физические, биологи-

ческие или химические способы, а иногда эти способы приме-
няют в сочетании.

Для повышения переваримости соломы применяют каль-
цинирование, обработку щелочами. Кальцинирование (изве-
сткование) проводят известью. В случае использования нега-
шеной извести ее следует сразу же погасить и хранить в виде
теста. Обработку соломы проводят в теплом помещении. Ее
смачивают известковым молоком и выдерживают в течение

24 часов, после чего она готова к скармливанию. Взрослым жи-
вотным скармливают по 6-10, молодняку — 4-6 кг в сутки.

Чтобы не допустить порчи, кальцинированную солому ис-
пользуют не позже 36 ч после окончания обработки.

Так как обработанная солома содержит повышенное коли-
чество кальция, то в рацион необходимо добавлять фосфор-
нокислые подкормки.

Биологический способ обработки грубых кормов основан
на микробиологических процессах, протекающих в плотно ут-
рамбованной влажной массе. Для усиления этих процессов и
повышения питательности соломы к ней добавляют корма, бо-
гатые углеводами (измельченную свеклу, барду, жом, мучни-
стые корма), поливают соломенную резку 2% раствором по-
варенной соли.

За 3-4 дня солома нагревается до 45-50°С, размягчается, при-
обретает приятный хлебный запах и охотно поедается скотом.

Хорошие результаты получают при внесении в силос по
2 кг мочевины и глауберовой соли на 1 т зеленой массы сило-
суемой кукурузы, что обеспечивает увеличение протеина в си-
лосе на 60%. Кроме того, силосная масса обогащается серой.

Введение 5 кг мочевины или 8-12 л аммиачной воды перед
скармливанием силоса обеспечивает повышение уровня про-
теина в нем на 70%.

Кормовые корнеклубнеплоды (свекла, морковь, брюква,
турнепс, картофель) скармливаются животным хорошо промы-
тыми и очищенными от грязи, измельченными. Мелкий карто-
фель для свиней проваривается.

Максимальная суточная норма кормовой свеклы высоко-
продуктивным коровам не должна превышать 40 кг.

Большое значение для повышения усвояемости имеет под-
готовка зерна. Коровам и молодняку его скармливают в виде
дерти среднего помола —до 2 мм, телятам — 1-1,2 мм.

Измельчение разрушает твердую оболочку, что улучшает
переваримость и усвояемость.

Лучшие зерновые измельченные корма используются в со-
ставе комбикормов, что повышает продуктивность на 15-20%
и выше.



Концентрированные корма одного вида не обеспечивают
полноценности рациона. Более эффективно они используют-
ся как кормовые смеси.

В состав комбикорма включают дерть пшеничную — не бо-
лее 40% по массе, ячменную — 40, зерно бобовых (горох и дру-
гие) —до 20, отруби пшеничные в зависимости от вида живот-
ных -до 40, жмыхи и шроты — 30-36, муку разную — 8-10, соль
поваренную и кормовые фосфаты до 2% по массе.

Для полной поедаемости и снижения потерь при скармли-
вании пользуются увлажнением концентрированных кормов
водой в соотношении 1:1.

Для жвачных животных концентрированные корма не запа-
риваются, за исключением случаев порчи кормов.

Ни для каких животных не рекомендуется запаривание ком-
бикормов, чтобы не потерять питательную ценность некоторых
ингредиентов корма.

В последние годы широко используется плющение зерна
с предварительной влаготепловой обработкой, что улучшает
вкусовые качества и йодистость, повышает питательную цен-
ность корма.

Поросятам-сосунам с первых дней после рождения дают
поджаренное зерно ячменя, которое унимает зуд десен во
время роста зубов. Оно придает аромат пище, повышает ус-
вояемость крахмала, убивает различные грибки.

Осолаживание зерен. Размолотое зерно обливают горячей
водой (на 1 кг корма 2-2,5 л воды), перемешивают и оставля-
ют на 3-4 часа при температуре 55-60°С. Добавка солода в ко-
личестве 2% от веса корма ускоряет процесс.

Проращивание зерна производится с целью частичного
осахаривания крахмала, повышения растворимости протеина
и для обогащения его витаминами группы В. Зерно держат
намоченным сутки-двое в теплом помещении, а затем рассы-
пают по ящикам с неплотным дном и периодически хорошо ув-
лажняют. Через два-три дня, когда ростки достигают величи-
ны зерна, их скармливают животным.

Варка зерна не должна быть продолжительной, чаще ее
применяют в кормлении поросят в виде каши.





















Кормление сельскохозяйственных
животных

Нормы кормления

Полноценное кормление сельскохозяйственных животных
основано научно обоснованными нормами в зависимости от
их возраста, веса, продуктивности, физиологического состо-
яния, индивидуальных особенностей.

Общая потребность в корме выражается в кормовых еди-
ницах и определяется количеством белка надлежащего каче-
ства, минеральными веществами и витаминами.

Составление рационов согласно разработанных норм но-
сит название ненормированного кормления.

Кормовые нормы указывают, какое количество и каких пи-
тательных веществ необходимо дать животному в рационе с уче-

том предполагаемого прироста, продуктивности или выполня-
емой работы — для рабочего скота.

Нормы кормления стельных и сухостойных коров

Получение высоких удоев полностью зависит от уровня
подготовки коров к отелу, которая достигается своевременным
запуском (за два месяца до растела) и достаточным и полно-
ценным кормлением в сухостойный период, что обеспечит
нормальный рост плода. В противном случае, при недостатке
питательных веществ развивающемуся плоду самка непроиз-
вольно вынуждена отдать ему часть за счет собственных запа-
сов тела. Приводим рекомендуемые нормы кормления для су-
хостойных коров при планируемом годовом удое от 3000 до
5000 кг молока.

Данные нормы рассчитаны на коров средней степени упи-
танности на момент запуска. В случае нижесредней упитанно-
сти к нормам кормления добавляют в сутки 110-120 г перева-
римого протеина, 9-10 — кальция, 5-6 — фосфора и 40-50 мг
каротина из расчета на 1 кормовую единицу.

Составление рационов с учетом этих и других норм следу-
ет понимать как ориентировочные.

Корректировку норм в ту или иную сторону проводят в за-
висимости от состояния животного в каждом конкретном слу-



чае. Нельзя допускать закармливания или постоянного голо-
дания, необходимо, чтобы животное находилось постоянно в
хорошей упитанности.

Нормы кормления дойных коров

Они составлены с учетом живой массы, уровня удоя и со-
держания жира в молоке.

Здесь нормы также ориентировочные и могут служить ос-
новой при назначении рационов для коров на период после раз-
даивания. В первые два-три месяца после растела в так на-
зываемый период раздоя рационы составляют так, чтобы
коровы получали «аванс» питательных веществ на предпола-
гаемый рост молочной продуктивности, т.е. сверх требуемо-
го количества питательных веществ по нормам. «Авансы» на
раздой в рационе следует давать до тех пор, пока корова на
эту прибавку отвечает увеличением среднесуточного удоя
молока. После этого рацион постепенно снижают и доводят
до соответствия с рекомендуемыми нормами, не снижая па-
дения удоев.

Тощим и еще растущим молодым коровам прибавку в ра-
ционе дают из расчета 4,5-5 кормовых единиц на 1 кг ожида-
емого привеса, а на каждую прибавленную кормовую едини-

цу добавляют около 100 г переваримого протеина, около 5-6 г
кальция, 4-4,5 — фосфора.

Нормы кормления племенных быков

Нормы кормления быков-производителей должны обеспе-
чить высокую половую активность при хорошем качестве семе-
ни. Нормы кормления постоянно уточняются с учетом состоя-



ния их упитанности. В случае снижения живой массы, норму уве-
личивают на 10-15% и наоборот — ожиревшим снижают.

При большой половой нагрузке (3-4 садки в сутки) норму .
переваримого протеина увеличивают на 15-20%.

Поваренную соль на 1 кормовую единицу в период покоя
дают 6 г, при средней нагрузке (1 -2 садки в день) — 6,5 и при
повышенной — 7 г. Столько же дают и кальция. Фосфора на
1 к. ед. соответственно — 4,5-6 г, каротина на 1 к. ед. соответ-
ственно — 4,5-6 мг.

Кормовые нормы для молодняка крупного
рогатого скота

Кормовые нормы телок рассчитаны на выращивание коров
с определенным живым весом.

В качестве примера взяты нормы кормления телок молоч-
ных пород и выращивания коров с живым весом 500-550 кг (Жи-
вой вес при рождении теленка 30-33 кг).

Составление рационов для коров

Рационы для стельных сухостойных коров должны состо-
ять, в первую очередь, из сена хорошего качества, силоса,
корнеклубнеплодов и концентрированных кормов.

Грубые корма (сено) вводят в рацион из расчета 2-3 кг на
100 кг живой массы. Большую ценность для коров составляет
сено из бобовых трав, убранное в период бутонизации и вы-
сушенное под теневыми навесами. Сено бобовых богаче, чем
других трав, содержанием протеина, минеральных веществ и
каротина, что особо важно при вынашивании плода.

При скармливании хорошего бобового сена часть грубого
корма может состоять из яровой соломы.

Велика роль сена в обеспечении организма и стельной ко-
ровы, и самого плода витамином D, который играет громад-
ную роль в обмене и усвоении минеральных веществ.

Весьма полезно вводить в рацион и сочные корма,— кор-
неклубнеплоды, силос.

Корнеплоды скармливают из расчета 3-4 кг на 100 кг жи-
вой массы. Если коровам скармливать один вид сочных кор-



мов, норму скармливания можно увеличить. Недостающие по

норме питательные вещества возмещают дачей концентри-

рованных кормов в виде пшеничных отрубей, овсянки, под-

солнечных жмыхов и шротов.

Недостающие в рационе минеральные корма восполняют

скармливанием молотого мела, известняка, костной муки, кор-

мовыми фосфатами, поваренной солью.

При запуске высокопродуктивных кормов в рационе со-

кращают скармливание сочных кормов и концентратов. Через

3-5 дней после запуска и прекращения образования молока,

рацион восстанавливают.

К сокращению нормы скармливания этих кормов возвра-

щаются и за 5-7 дней до отела, и в первые дни после растела.

Если в этот период идет активное образование молока и вы-

мя слишком напряжено, то ограничиваются скармливанием

одним лишь сеном, а если понадобится, то сокращают и его

нормы.

Для ориентации указываются примерные суточные дачи

грубых и сочных кормов коровам различной живой массы.

Летом, в оздоровительный период, следует максимально
использовать пастбищный период и полностью удовлетворить
потребности животного в зеленой массе.

Корове с удоем до 8 кг, а также стельным сухостойным су-
точная потребность составляет в среднем 40-45 кг, с удоем
10-12 — 45-55,14-16 — 55-65, с удоем 18-20 кг молока и боль-
ше потребуется 60-70 кг зеленой массы.

Концентрированные корма принято скармливать из расче-
та на 1 кг молока в зависимости от удоя.

При суточном удое до 10 кг на 1 кг молока скармливают по
100 г концентрированных кормов:

При удое 10-15 к г — 100-150 г концентрированных кормов
15-20-150-200 г
20-25 - 250-ЗООг

-»- 25-30 и более — 300-350 г -»-
Для пополнения белковой части рациона и ее полноценно-

сти животным вводят концентраты бобовых культур, рыбную му-
ку—до 0,5 кг на голову в сутки.

Зерновую часть рациона — жмыхи — скармливают размо-
лотой в виде кашицеобразного пойла.

При кормлении коров необходимо установить рациональ-
ную крайность кормления и определеный порядок раздачи
кормов.

Одно из средств раздоя в практике — увеличенное коли-
чество кормлений. Животных с постоянной продуктивностью,
как правило, кормят два-три раза в сутки, сообразуя кратность
в кормлении с кратностью доений.

Такой рефлекс, выработанный у животных, приученных к оп-
ределенному времени кормления и поения, позволит охотнее
поедать корма и полнее отдавать молоко.

Объемистые корма скармливают в промежутках между да-
чей концентрированных кормов и отдельно от них.

Но возможно и совместное скармливание, чтобы повысить
поедаемость грубых кормов за счет сдабривания объемистых
кормов концентрированными.

Несмотря на то, что подготовка кормов к скармливанию тре-
бует дополнительных затрат, проводить ее необходимо.



Если животным скармливать зерновые корма в цельном
виде, то третья часть этих кормов уйдет из организма непере-
варенными, вместе с каловыми массами.

Об уровне кормления коров в сухостойном периоде мож-
но судить по приросту их живой массы, в среднем он должен
составлять 0,8-1 кг в сутки или 50-60 кг за период сухостоя.

Особого внимания заслуживает кормление стельных коров
непосредственно перед растелом.

В эти несколько дней суточная дача должна лишь поддер-
живать жизненные процессы. Для этого достаточно скармли-
вать вволю сена и болтушку из 1 -1,5 кг пшеничных отрубей, ов-
сянки.

За 2-3 дня до отела скармливание концентрированных
кормов полностью прекращают.

В день отела растелившаяся корова должна получать вво-
лю сено и теплую воду.

Концентраты в виде пойла начинают добавлять со 2-3 дня
в виде легкого, послабляющего пойла.

С 4-го дня дачу кормов начинают постепенно увеличивать
и вводят сочные корма. К полной даче рациона животное до-
водят к 8-10 дню. С 10-12 дня корову начинают раздаивать, т.е.
вызывать у нее повышенное молокообразование за счет уси-
ленного кормления.

Рацион коров в конце лактационного периода постепенно
сокращают.



Рацион для коровы с живым весом 500 кг при суточном удое
20 кг молока с содержанием жира 3,8% (при летнем стойло-
во-лагерном содержании)

В последние 1 -2 месяца его снижают за счет прекращения
дачи концентратов и введения большого количества сена, си-
лоса и корнеплодов.

Непосредственно перед запуском снижают общую дачу
кормов.

Кормление племенных быков

При стойловом кормлении быкам-производителям на 100 кг
живого веса скармливают 1 кг сена и при средней половой на-
грузке 0,4-0,5 кг концентратов. Часть концентратов можно за-
менить 1-1,5 кг корнеплодов или 1-2 силоса из расчета на
100 кг живого веса.



В летний период основным кормом для быков является
накошенная трава.

Для образования полного семени желательно вводить (от
50 до 400 г в сутки) кровяную или мясокостную муку.

В зимнее время вводят корма, богатые витаминами — мор-
ковь, проросший ячмень, дрожжи.

Кормление молодняка крупного рогатого скота

Кормить новорожденного теленка лучше всего материнским
молоком, так как молозиво обогащает его иммунными телами,
способствует увеличению запасов витамина А в печени, акти-
вирует моторику пищеварительного тракта, укрепляет костяк.

В этот период молоко является основным кормом телен-
ка, с возрастом начинается постепенное приучение и кдругим
видам кормов (см. примерную схему).

Молочный период у телят продолжается до 3-4 месяцев.
Первые 3-4 недели жизни цельное молоко следует давать

телятам без добавления снятого.
С седьмого дня теленка начинают приучать к сену. Оно

должно быть нежным и мелким, из злаковых или бобовых трав.
Остатки сена следует ежеденевно убирать.

Концентрированные корма теленку начинают давать с
двух-трехнедельного возраста: вначале просеянную овсян-



ку, а со второго месяца можно скармливать смесь концентри-
рованных кормов (овсянка, отруби, жмыхи). Дают их в виде теп-
лого пойла, в которое добавляют для вкуса свежее молоко и
щепотку соли. Впоследствии с пойла переходят на влажные
мешанки, а с третьей недели жизни вводят свеклу, измельчен-
ные морковь, тыкву, которые сдабривают концентратами.

К силосу теленка приучают со второго месяца жизни.
В летнее время зеленый корм начинают понемногу подкла-

дывать в кормушку уже с трехнедельного возраста, постепен-
но наращивая норму.

С трехмесячного возраста телят можно выпускать для вы-
паса на пастбище.

После 6 месяцев кормление молодняка проводится в за-
висимости от дальнейшего его использования (назначения).
Например, ожирение опасно как для быков, оставленных на пле-
мя, так и для телочек, предназначенных для молочной продук-
тивности в будущем.

В это время рационы молодняка постепенно приближают-
ся к рационам взрослого поголовья. В них уменьшается доля
концентрированных кормов, но увеличивается удельный вес гру-
бых и сочных.

Часть сена в рационах подрастающих телок можно заме-
нить яровой соломой.

При кормлении бычков в рационах увеличивается доля кон-
центрированных кормов и несколько уменьшается удельный
вес сочных кормов.

Молодняку вначале скармливают концентрированные кор-
ма, затем сочные, после чего — грубые.

Нормы кормления и составление
рационов для свиней

Нормы кормления супоросных и холостых маток

В период подготовки к случке свиноматки должны быть
физиологически полностью подготовлены и получать необхо-
димую норму питательных веществ.

Критерием оценки потребности в питательных веществах
в этот период служат ее живая масса и возраст.

Так, холостой матке с живой массой 150-200 кг, в возрас-
те старше двух лет, заблаговременно перед случкой необхо-
димо скармливать в сутки 3,0-3,4 кормовые единицы, 330-390 г

переваримого протеина, 15-18 —кальция, 10-11 —фосфора,
30-40 мг каротина и 35-40 г поваренной соли.

С наступлением супоросности расход питательных веществ
в организме матки увеличивается. Вначале, в первой её поло-



вине — незначительно, со второй — намного. При содержании
маток возрастом до двух лет, пока еще продолжается их рост,
а также истощенным животным, нормы кормления увеличива-
ют на 10-15%.

Нормы кормления подсосных маток

Подсосный период у свиноматок длится в среднем 2 ме-
сяца. Более молочные свиноматки за это короткое время рас-
ходуют до 500 кг молока. Причем молоко у свиней значитель-
но жирнее коровьего — 6,5-7,3% против 3,7-3,8.

Высокая молочность свиноматки требует и большего коли-
чества питательных веществ. Кроме высокой общей питатель-
ности рациона для подсосной свиноматки важно обеспечить
ее полноценным переваримым протеином. На скармливаемую
кормовую единицу в рационе должно приходиться по 100-110 г
переваримого протеина, для растущих молодых свиноматок
этот уровень должен быть на 10-15% выше. Поэтому для них
очень полезным будет скармливание белковых кормов живот-
ного происхождения (обрат, мясокостная мука и др.).

Нормы кормления для подсосных свиноматок определяют-
ся их живой массой, возрастом, молочностью и количеством
поросят в гнезде.

Подсосной матке на каждые 100 кг живой массы необхо-
димо 3-3,2 кормовые единицы и 0,33 кормовых единиц на каж-
дого выкармливаемого поросенка.

Очень важно при составлении рациона придерживаться
требуемых норм минеральных веществ и витаминов. Это поз-
волит растущему молодняку развиваться более полноценно.

На 1 кормовую единицу в рационе требуется содержание
6-6,5 г кальция и 3,5-4 фосфора.

В зимних рационах маткам следует давать не менее 20-25 мг
каротина на 100 кг живой массы.

Поваренной соли на голову скармливают 40-50 г.

Нормы кормления ремонтного молодняка

К ремонтному молодняку относят поросят старше 2-ме-
сячного возраста, т.е. после отъема.





Хорошо развитые поросята к этому времени весят 16-18 кг.
Для ремонтного молодняка нормы потребности в кормах

непостоянны и зависят от возраста.
В промежуток от 3 до 6 месяцев затраты на 1 кг привеса со-

ставляют от 4,2 до 4,9 кг кормовых единиц, 6-10 месяцев —
от 4,9 до 5,8 кормовых единиц.

Неодинаково и количество белка на 1 кормовую единицу,
оно зависит от возраста молодняка.

Так, для 2-месячных поросят переваримого белка требу-
ется 120-130 г, 4-месячных — 110-120,6-месячных — 90-100,
8-месячных — 85-90, 10-месячным поросятам — 80-85 г пе-
реваримого белка на 1 скармливаемую кормовую единицу.

Потребность молодняка свиней в кальции — 6-7 г, фосфо-
ре — 5-4, поваренной соли — 10, каротине — 4-5 мг на 1 кор-
мовую единицу.

Нормы кормления хряков

Потребность хряков в питательных веществах зависит от
возраста живой массы, физиологического состояния, интен-
сивности их использования, половых нагрузок.

В среднем, при умеренных нагрузках и при покое, живот-
ным в возрасте до 2 лет на каждые 100 кг живой массы необ-
ходимы 3 кормовых единицы. На каждую кормовую единицу не-
обходимо дать 110-120 г переваримого протеина, 9 —
поваренной соли, 6,5 — кальция, 4,9 — фосфора, 10-15 мг ка-
ротина.

При повышенных нагрузках на каждые 100 кг живой массы
потребуется по 3,5 кормовых единиц и 130-150 г переваримо-
го протеина на 1 кормовую единицу.

Для молодых хряков в возрасте до 2 лет интенсивными на-
грузками считаются 12-16 садок в месяц, для хряков старше
2 л е т - 2 0 - 2 5 .

Нормы кормления при мясном и беконном откорме

Этот вид откорма свиней проводят в возрасте от 4 до 7 ме-
сяцев с целью получения живой массы после откорма в пре-
делах 80-100 кг.



Затраты корма предусматриваются с учетом получения
определенных среднесуточных привесов.

В случае откорма до 140 кг живой массы, затраты корма со-
ставляют 5, 7-6,2 кормовых единиц, а до 160 кг — 6,6-7,1 кор-
мовых единиц на 1 кг привеса.

КОРМЛЕНИЕ СВИНЕЙ.
СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНОВ

Кормление маток, подготавливаемых к
случке

Рационы для маток по нормам кормления первой

половины супоросности

В зимний период рационы должны состоять из 3-4 кг соч-
ных кормов (морковь, тыква, свекла, в том числе 1-1,2 кг до-
брокачественного силоса); сена бобовых трав — 1 кг или сен-
ной муки — 1,2 кг на каждые 100 кг живой массы. Остальная
часть рациона состоит из концентрированных кормов. В лет-
ний период вместо грубых и сочных кормов скармливают
8-12 кг травы.

Для пополнения белковой части рациона полезно вводить
100-200 г рыбной или мясокостной муки или 1 л снятого мо-
лока на голову.

Кормление свиноматок

Для подсосных свиноматок очень важно полноценное
питание, так как первые дни жизни после рождения поросята
питаются в основном молоком матери.

Для здоровья поросят очень важна доброкачественность
кормов, скармливаемых подсосной матке.

Основной удельный вес питательного рациона должны
составлять концентрированные корма, причем нескольких
видов. Значительно повышает молочность свиноматки
скармливание кормов животного происхождения.



Кроме того, в рационы подсосных свиноматок должны
входить хорошее бобовое сено — 5-8 % от питательности
рациона и 25-30 % сочных кормов.

Для высокомолочных свиноматок желательно введение в
рацион 1 -2 л молочного обрата.

Составление рационов для хряков

От кормления хряков во многом зависят их воспроизводи-
тельные качества. Поэтому рацион для них должен состоять из
разнообразных кормов и быть полноценным.

В случной период при повышенных нагрузках необходимо
вводить обрат, рыбную или мясокостную муку; корма, богатые
витаминами — сенную муку, силос, морковь, в летний период —
вволю зеленый корм.





Кормление поросят-сосунов и отъемышей
Поросята растут быстро и им необходимо большое коли-

чество питательных веществ. Эта потребность, вскоре после
рождения, уже не может быть обеспечена одним лишь моло-
ком матери.

Раньше всего поросята ощущают недостаток железа и ме-
ди, поэтому помимо материнского молока уже в раннем воз-
расте поросятам нужно давать растительные и другие корма.

Со 2-го по 10 день поросят приучают к ацидофильной про-
стокваше из цельного коровьего молока. Ее дают для профи-
лактики кишечных расстройств и заболеваний, для возбужде-
ния у них аппетита к растительным кормам. На первые 10 дней
поросятам потребуется всего лишь 2 кг простокваши на 1 го-
лову.

С третьего дня и до конца подсосного периода кормушки
для поросят наполняют мелом, красной глиной, древесным
углем.

С этого же времени им начинают скармливать поджарен-
ные зерна ячменя.

С 6-7 дня поросят начинают приучать к концентрирован-
ным кормам в виде рассыпчатой каши. Начинают скармливать
с подвешенных пучков листочки витаминного сена, а летом —
пучки из свежей зелени.

С двухнедельного возраста ацидофильную простоквашу
из цельного молока заменяют простоквашей из обрата.

С 21 дня и до конца подсосного периода в рацион поросят
вводят размолотую смесь концентрированных кормов, в кото-
рую добавляют просеянную люцерновую муку, витаминную
пасту консервированную или из мелкоизмельченной молодой
травы.

В первые месяцы смесь концентрированных кормов скарм-
ливают вволю. Охотно поедают поросята и мелкоизмельчен-
ную витаминную тыкву.

Кроме минеральных кормов, которые скармливают им из
кормушек, с первых дней после рождения и до отъема поро-
сятам дают раствор из 2,5 г железного и 1 г медного купоро-
са на 1 л воды. Вначале этим раствором смазывают соски мат-

ки во время подсоса, затем увлажняют им древесный уголь, а
с возрастом добавляют в смесь концентрированных кормов из
расчета 10 мл раствора на поросенка в день.

С пятидневного возраста их начинают приучать к поеданию
рыбной или мясокостной муки, добавляя ее к ацидофильной
простокваше или в смесь концентрированных кормов.

К месячному возрасту дозу мясокостной или рыбной муки
доводят до 100 г на голову.

Отъем поросят производят в 2-месячном возрасте, отса-
живая от них матку.

Откорм свиней
У свиноводов существует правило: быстрый откорм — зна-

чит, дешевый.
В приусадебных хозяйствах чаще проводят мясной откорм.

При откорме используют концентрированные корма: ячмень,
кукурузу, горох; сочные — картофель, сахарную и кормовую



свеклу, тыкву, зеленую траву и отходы огородных культур. В зим-
нее время — сено, сенную резку, травяную муку.

Используют при откорме также кухонные и пищевые отхо-
ды, снятое молоко.

Откармливать животных начинают вскоре после отъема и
заканчивают к 7-8 месяцам.

Вначале поросенка кормят 3 раза в сутки, с 4-месячного воз-
раста переходят на двухкратное кормление.

При дальнейшем откорме до 150-180 кг через каждые
10 дней в ежедневный рацион добавляют по 0,3 кг концентри-
рованных кормов, оставляя количество других без изменений.

Кухонные отходы варят, пищевые (те, что остались после
еды) повторно не проваривают.

КОРМЛЕНИЕ ОВЕЦ

В отличие от других домашних животных от овец получают
мясо, молоко, шерсть, овчину.

Отдельные породы овец имеют высокую плодовитость, не-
которые биологические особенности питания.

Они поедают в 1,5-2 раза больше видов растений, чем
другие травоядные животные, т.е. они менее прихотливы и
разборчивы в кормах. Но это говорит и более высокой потреб-
ности к их разнообразию, а значит, и к биологической полно-
ценности рациона (хотя корма они едят мало).

Поэтому овцы плохо переносят однообразное питание,
они быстро теряют аппетит, снижают продуктивность.

При кормлении сеном однообразного ботанического со-
става на каждые 100 кг живой массы животные поедают не-
сколько больше 2 кг сухого вещества. При кормлении смеша-
ным сеном (злаковых и бобовых культур) поедаемость кормов



возрастает до 3 кг сухого вещества на каждые 100 кг живой
массы.

Овцы — пастбищные животные.Они предпочитают степные
и суходольные пастбища, избегая сырых и заболоченных мест.
Даже при стойловом содержании большую часть суток или
полные сутки они проводят в базах.

Овцы очень чувствительны к неполноценному кормлению. При
постоянном недокорме белковыми и минеральными вещест-
вами животное компенсируетжизненную потребность организ-
ма извлечением этих питательных веществ, в первую очередь,
из шерсти, а при продолжающемся недокорме — из тела.

С улучшением кормления животных приток питательных
веществ за счет внешнего поступления происходит в обратной
последовательности.

Наиболее ответственным периодом в кормлении овец яв-
ляется стойловый, который в зависимости от географической
зоны длится в среднем 210 дней.

На зимнее содержание их переводят постепенно, к новым
кормам животных приучают в течение 5-7 дней. Когда овцы в
конце пастбищного сезона не наедаются на пастбище, то пе-
ред выгоном туда их подкармливают сеном по 0,3-0,5 кг на го-
лову в день. Позже, когда травостой становится значительно
беднее, проводят и вторую подкормку, уже в вечернее время
после возвращения с пастбища.

Лучшие корма овцам, как правило, скармливают в начале
стойлового периода для поддержания упитанности, и в конце
зимовки — суягным маткам. Корма худшего качества скарм-
ливают с наступлением морозов.

Из сочных кормов овцам скармливают вначале корнеклуб-
неплоды, в конце зимы — силос.

В течение всего периода зимовки концентратами должны
обеспечиваться племенные бараны, молодняк, суягные и под-
сосные матки.

Немаловажную роль в организации кормления овец игра-
ет и техника кормления.

В течение дня овцам скармливают грубые корма двух-трех
сортов и видов. Сено и солому дают раздельно, в разное вре-
мя. Днем скармливают сено лучшего качества.

Сочные корма дают до поения, перед дневной или вечер-
ней дачей грубых кормов. Концентрированные корма скарм-
ливают днем, после водопоя, перед второй дачей сена. Соль
у овец должна постоянно находиться в кормушках.

Кормление в зимне-стойловый период проводится из кор-
мушек в базах. Сено и солому скармливают из яслей за две да-
чи: грубые корма раскладывают в кормушки в отсутствие овец,
чтобы не засорять шерсть; концентрированные и сочные скарм-
ливают из рештаков.

Поят подсосных маток два раза: утром — после дачи гру-
бых и сочных кормов и вечером.

Остальных животных поят один раз, после скармливания
первой или второй порции сена.

Кормление шёрстных валухов

Взрослые шёрстные валухи — наименее требовательны к
кормлению. У этих животных практически не бывает такого
физиологического состояния, когда малейшие погрешности в
кормлении ведут к оттоку или прилитию питательных веществ
к шёрстному покрову.



Поэтому при их кормлении можно широко использовать хо-

рошую солому яровых культур — до 70% от общей питатель-

ности. Кроме того, в рацион вводят силос.

Потребность валуха в питательных веществах при живой

массе 60 кг составляет 0,85 — 1 кормовая единица, 60-80 г пе-

реваримого протеина, 2,2-2,7 — кальция, 1,8-2,3 г фосфора,

10 мг каротина.

В летнее время валухи вполне обеспечиваются пастбищ-

ным кормом.

И в стойловый и в пастбищный период валухам необходи-

ма минеральная подкормка из поваренной соли, кальция и

фосфора.

Кормление баранов-производителей

По роду своего физиологического назначения бараны-про-

изводители в течение всего года должны находиться в посто-

янной готовности к воспроизводству. А это обеспечивается

как правильным содержанием, так и полноценным питатель-

ным кормлением. Особенно важно обеспечить производите-

лей разнообразными белковыми кормами как растительного,

так и животного происхождения. Для образования полноцен-

ного семени нужны в комплексе и минеральные, и витаминные

корма.

Потребность в минеральных кормах: кальция — 6-7 г, фо-
сфора — 5-6, каротина — 30-40 мг на 100 кг живой массы; со-
ли поваренной 15-20 г на голову в сутки.

В неслучной сезон, в стойловый период кормовой рацион
должен содержать в себе 2-2,5 кг качественного сена, 1—1,5 —
сочных кормов, 0,4-0,6 — овса или зерносмеси.

В летнее время, при пастбищном содержании, подкармли-
вают концентратами — 0,5-0,7 кг на голову.

Лучшими кормами, наиболее благотворно влияющими на
воспроизводительные качества, являются: отборное бобовое
сено, корнеплоды; очень полезна красная морковь, силос и
зерновые, концентрированные корма — ячмень, просо, куку-
руза; белковые корма животного и растительного происхож-
дения — жмыхи, шроты, мясокостная, рыбная мука, молочный
обрат.

При повышенной половой нагрузке следует скармливать по
два-три яйца в сутки.

Примерные рационы для барана в неслучной период мо-
гут состоять из 1 кг сена, 1 — соломы и 0,3 — овса или 1,5 се-
на, 1 кг соломы овсяной и 300 г зерновой кормосмеси; в случ-
ной период при живой массе 90 кг и при нагрузке до 4 садок в
день: 1,5 кг сена злаковых и 1,2 бобовых культур, смесь кон-
центратов, состоящую из 300 г дробленого проса,— 0,6 кг,
200 г жмыха подсолнечного и 100 г отрубей.

Кормление маток
На матках, как в период суягности, так и в период подсо-

са, лежит большая нагрузка. В эти периоды должны сочетать-
ся три задачи — получение здорового молодняка от каждой мат-
ки, развитие ее молочности для успешного выкармливания
ягнят и получение высококачественной шерсти. При ограни-
ченном поступлении питательных веществ в этот период стра-
дает, прежде всего, шёрстный покров: так как организм мате-
ри способен в пользу плода и для образования молока извлекать
питательные вещества из шерсти.

Эти негативные явления происходят в конечную четверть
суягности.



В связи с интенсивным ростом плода накануне рождения
ему необходимо больше белковых питательных веществ. В
этот же период усиленно формируется костяк, на что требует-
ся много кальция и фосфора. Поэтому кормление суягных овец
от момента оплодотворения до окота должно полностью обес-
печить и рост плода, и хорошие весовые кондиции маток.

Полноценное, обильное кормление матери обеспечивает
повышение её молочности и увеличение живой массы новорож-
денного.

Потребности тонкорунной племенной овцы во второй пе-
риод беременности составляют 1,35 кг кормовой единицы,
125 г переваримого протеина, 8,5 — кальция, 4,5 — фосфора
и 20 мг каротина.

В рацион суягной матки в обязательном порядке должны
входить свежие, без запаха, прелости, доброкачественные
корма: сено, силос. Примерный рацион для тонкорунной пле-
менной овцы: сено злаковых — 1,7 кг, бобовых — 0,25, сило-
са — 2,5. Этот рацион содержит: 1,35 кормовых единиц, 138 г
переваримого протеина, 21,5 — кальция, 4,9 — фосфора, 53 мг
каротина.

Ближе к окоту маткам дают концентрированные корма.
Суточными нормами кормления подсосных маток шёрст-

ных и шёрстно-мясных пород определена следующая потреб-
ность: при одном ягненке и молочности, обеспечивающей
200-250 г среднесуточного привеса ягненка при живой массе
овцематки 60 кг кормовых единиц—1,6-2 кг, переваримого про-
теина 160-200 г, поваренной соли — 13-16, кальция — 8-9, фо-
сфора — 4-6 г, каротина -20 мг.

При двух ягнятах эти нормы увеличиваются на 10-15%.
Рационы подсосных маток через 1-2 недели после окота

должны состоять в стойловый период из 1-2 кг хорошего се-
на бобовых, в худшем случае — злаковых трав, 1,5-2,5 -соч-
ных кормов. Остальную питательную часть веществ баланси-
руют смесью концентрированных кормов — 400-600 г на голову,
в том числе — до 200 — жмыха.

В летний период вместо сочных кормов используют зеле-
ные.

Кормление молодняка

Количество и качество скармливаемых молодняку кормов
должны полностью обеспечить его полноценное развитие.

В первые три-четыре недели после рождения молоко ма-
тери служит почти единственным кормом ягнят. Но уже с 3-4 не-
дели маточного кормления для них становится недостаточ-
ным и это вызывает у молодняка аппетит к растительным
кормам. Поэтому с начала третьей недели ягнятам начинают
давать небольшими порциями концентрированные корма —
вначале овсянку, а затем смесь из кукурузной дерти, пшенич-
ных отрубей, ячменной дерти, жмыха или шротов и других кон-
центрированных кормов.

С 10-12 дней ягнятам начинают давать хорошее (качест-
венное) сено, что способствует развитию пищеварительного
тракта.

Со второго месяца жизни начинают скармливать мине-
ральные подкормки. Соль начинают давать с трехнедельного
возраста в виде лизунца. В более поздние сроки её уже начи-
нают скармливать в молотом виде совместно с концентрата-
ми в количестве 2-3% от веса этих кормов.

Лучшим средством для растущего организма ягненка яв-
ляется подкормка зелеными кормами, использование паст-
бищ.



Суточные нормы кормления ягнят зависят от возраста и жи-

вого веса.

На 1 кормовую единицу скармливают 10-15 г поваренной

соли, 5-7 — кальция, 3-4 — фосфора и 8-15 — каротина. Эти

нормы кормления следует считать начальными (ориентиро-

вочными), корректировка в кормлении зависит от развития.

Ягнят мясных и шёрстных пород отнимают от маток в воз-

расте 3-4,5 месяцев.

В период после отъема до 8-9 месячного возраста кормят

практически вволю. После отъема в летний период полнее ис-

пользуют пастбища, зимой — кормят сеном и силосом. Под-

кормку проводят концентратами по 200-300 г смеси в день. Для

племенного будущего поголовья дачу концентрированных кор-

мов доводят до 400-600 г в день.

Примерный рацион для племенных тонкорунных ярок: се-

но злаковых — 0,7 кг, люцерновое — 0,5, силос кукурузный —

1,0 кг, зерновые концентраты -0,20 кг.

В рационе содержится 0,97 кормовых единиц, 125 г пере-
варимого протеина, 14,8 — кальция, 3,6 — фосфора, 28 мг ка-
ротина.

Больше требуют корма племенные баранчики. К примеру,
баранчику шёрстно-мясной породы в возрасте 7 месяцев с
живой массой 42 кг, необходимо 1,2 кормовые единицы, 145 г
переваримого протеина, 7,3 — кальция и 4 — фосфора. Для
удовлетворения такой потребности баранчику нужно скормить
1 кг сена злаков, 0,3 кг сена бобовых, 1 — силоса кукурузы в
зерне (дерть — 0,2 кг), жмых подсолнечный — 0,15 кг. Баран-
чикам старшего возраста можно вводить сено более грубых сор-
тов, часть заменить яровой соломой.

КОРМЛЕНИЕ КОЗ

После окота для раздоя кормовые нормы увеличивают на
0,2-0,3 кормовых единиц с содержанием протеина — 30-40 г.
Если дополнительное кормление не повышает суточную моло-
коотдачу, то прибавку прекращают. А если удой повышается,
прибавку вновь увеличивают и так до тех пор, пока будет про-
должаться рост суточных надоев.

Коз немолочных пород, а также молочных или тех, которых
начинают доить после отъема подсосных козлят (т.е. с 4-5 ме-
сяцев лактации) кормят по нормам для коз с удоем 1,5-2 кг мо-
лока.

Дойным козам включают в рацион сочные корма — силос и
корнеклубнеплоды общим весом до 3 кг. Картофель лучше все-
го скармливать в вареном виде. Клубнеплоды — в измельченном.

Наиболее ценным кормом для коз является сено как зла-
ковых, так и бобовых культур. Но они охотно поедают и веточ-
ный, и лиственный корм, который получил название древес-
ного сена. По своей питательности 2 кг сухих древесных
веников заменяют 1 кг лугового сена. Веники заготавливают
в июне-июле. Для заготовки используют ветки тополя, клена,
ивы, березы, осины и других лиственных, атакже кустарников.

Ветки нарезают длиной 50-60 см и толщиной в нижнем кон-
це— 1 см. Срезанные ветки связывают в пучки, сушат и хранят
под навесами и на чердаках, тогда листочки не осыпаются.



В стойловый период козам можно давать по 3-5 веников
общим весом 2 кг. Эту дачу разделяют на скармливание днем
и ночью.

Кроме грубых и сочных кормов в рационах дойных и под-
сосных коз необходимы концентрированные корма — отруби,
жмыхи, шроты, зерно. Их скармливают в размолотом виде —
0,3-1 кг на голову.

Концентраты и картофель лучше скармливать в виде пойла.

Козы охотно поедают кухонные остатки — очистки карто-
феля, остатки капустных кочанов, столовой свеклы, а также
кухонные пищевые отходы вместе с дробленым зерном.

Козам ежедневно скармливают по 8-15 г поваренной со-
ли и 7-10 — мела. Эти корма дают вместе с пойлом или в сме-
си с концентратами.

В одно кормление сразу дают пойло, затем сочные корма.
Грубые корма скармливают в последнюю очередь. На ночь в
кормушки козам подкладывают крупностебельчатые грубые
корма.

Летом коз преимущественно кормят на пастбищах два ра-
за в день по 0,5 кг на голову.

Поят коз 2-3 раза в день чистой водой.
В первые дни окотившимся козам к кормовым нормам до-

бавляют 15 г переваримого белка.
Козлам за месяц до начала случки и в течение полумеся-

ца после ее окончания добавляют по 0,5-0,6 кормовых единиц
и 40-50 г белка в зависимости от интенсивности половой на-
грузки.

Выращивание козлят
Выращивание козлят под матками практикуют только при

содержании коз с маломолочной продуктивностью. При та-
ком способе содержания матки используются для подсоса
лишь в течение 3-4 месяцев.

Выращивание козлят без маток, как правило, применяют
при содержании молочных коз.

Сразу после рождения козлят отнимают от матки и кормят
из чашки или из бутылки с соской.

Козлятам необходимо выпивать молозиво матери. При вы-
даивании молока или молозива первые струйки сдаивают в
отдельную посуду и впоследствии уничтожают. Это делается
для того, чтобы освободить молочные протоки вымени от воз-
можной заразной микрофлоры и не заразить ими козленка.

При выращивании козлят без матери пользуются следую-
щей схемой выращивания.



КОРМЛЕНИЕ КРОЛИКОВ

Кроликам, в отличие от жвачных животных, необходимо
сбалансированное кормление.

У взрослых кроликов нормы кормления изменяются в за-
висимости от живой массы, физиологического состояния и
сезона года.

Нормы на зимний период по всем категориям кроликов по
кормовым единицам выше, чем в летний. Это объясняется
тем, что в зимнее время животные теряют больше тепла. И
для поддержания температуры тела им необходимо большее
количество энергии.

В основу нормирования кормления молодняка положены
факторы живого веса родителей, возраста и сезона года.

Примерные суточные нормы кормления для кроликов с раз-
ной живой массой



Потребность в протеине, поваренной соли, фосфоре, каль-
ции и каротине летом и зимой одинакова.

Лучшими кормами для кроликов считаются: овес, кукуру-
за, ячмень, отруби, подсолнечный жмых, морковь, картофель,
силос, люцерна, клевер, кормовая капуста.

Из трав кролики охотно поедают: полынь, подорожник, кра-
пиву, пырей, молочай, лопух, одуванчик, тысячелистник, мы-
шиный горошек; из грубых кормов — сено бобовых и мелких
трав. От огрубевшего и низкого качества сена животные вооб-
ще отказываются.

Следует избегать вредных для них растений таких, как
белена, дурман, болиголов, куриная слепота, мак, паслен, вех
ядовитый, белладонна, ветреница, вороний глаз, чемерица,
чистотел.

Кроликам не рекомендуется давать свежескошенную после
дождя или росы траву, без предварительного подвяливания.

Кроме того, кроликам скармливают огородные отходы,
сорняки, овсяную солому, древесную, сено и веточный корм ли-
ственных пород деревьев.

Подбирая корма в рацион необходимо учитывать их поеда-
емость.

Взрослых кроликов кормят 3-4 раза в день, молодняк мо-
ложе 3 месяце — 5-6, старше — 4-5 раз.

Поят два раза в день — перед утренним и после обеден-
ного кормлений.

Откорм молодняка начинают проводить с 3-месячного воз-
раста, после кастрации самцов откорм продолжается две-че-
тыре недели. К концу откорма в рационе увеличивают дачу
концентрированных кормов.

На 1 кг живой массы взрослым сформированным кролям
требуется 30-32 г кормовых единиц, что соответствует
0,32-0,37 МДж энергии; в случной период потребность возра-
стает до 35-40 г к.ед (0,37-0,42МДж), в период беременнос-
ти — 40-45 г к.ед (0,41 -0,47 МДж) энергии. Для стимулирова-
ния высокой молочности в разные периоды лактации в
зависимости от количества подсосных крольчат потребность
возрастает от 60-90 до 64-92 г к.ед (0,63-0,95 до 0,65-1 МДж).



Молодняку старше 120 дней потребность в энергии
повышается до 1,84 МДж(175 гк.ед/на 1 кг живой массы)

Потребность в энергии тесно связана с потребностью
организма в протеине и должна находиться во взаимном
соответствии. Так, крольчихам в неслучный период на каждые
100 г к.ед (примерно 1МДж) в рационе требуется наличие
12-16 г переваримого протеина; сукрольным и кормящим
несколько выше 15-18 г, молодняку в возрасте от 60 до 150
дневного возраста потребность та же , что и крольчихам в
неслучной период.

Примерные рационы кормления взрослых кролей, в г: ле-
том — зерновая смесь — 30 г, зеленая трава — 425, соль — 1,0,
в рационе содержится 120 кормовых единиц и 3,6 г перевари-
мого протеина. Зимой — зерновая смесь — 30 г, сахарная
свекла или картофель— 100, морковь— 100, сено луговое —
110, силос комбинированный — 160, соль — 1,0. В рационе со-
держится 159 кормовых единиц и 13,2 г переваримого проте-
ина.

При однообразном кормлении рацион будет далек от пол-
ноценности по белковой части. В отсутствии кормов животно-
го происхождения не всегда удается достичь его оптимально-
сти по аминокислотному составу, особенно по незаменимым,
таким как лизин, метионин, цистин, тринбофан. Их не зря на-
зываютлимитирующими. Недостаток какой-то одной из них оп-
ределяет уровень использования всех остальных аминокислот,
т.е. в целом всего белка. По минимальному уровню содержа-
ния какой-либо лимитирующей аминокислоты определяется и
уровень продуктивности животного в целом, будь то средне-
суточные привесы или качество меха, действует так называе-
мое «правило минимум».

Для более полного набора состава аминокислот в рацио-
не необходимо увеличение количества основного белка до не-
обходимого уровня с подбором разнообразных белковых кор-
мов как растительного, так и животного происхождения.

Нормами кормления предусмотрена допустимая потреб-
ность организма и в сырой клетчатке. Кроликам клетчатка не-
обходима для нормализации процессов пищеварения. Как не-

достаток, так и избыток клетчатки для организма не желатель-
ны. Чрезмерное содержание в рационе клетчатки обедняет
его питательную ценность, ведет к перерасходу кормов, недо-
статок — нарушает процесс пищеварения.

Из минеральных веществ строго нормируются кальций,
фосфор и натрий. Кальций и фосфор основной строительный
материал для костной ткани и необходим он в определенном
соотношении 1,5-2. Их недостаток приводит к необратимым
процессам (рахит, остеомоляция и др.) Его усвояемость сти-
мулируется наличием витамина Д

Поваренная соль — обязательный компонент питательно-
сти рациона. Его недостаток или отсутствие извращают аппе-
тит, нарушают процессы пищеварения, обезвоживают организм,
снижает энергию роста, молочность, качество шерстного по-
крова.

Витамины — жизненно важная составная часть питатель-
ности рациона. Их недостаток ведет к снижению плодовитос-
ти, жизненности, замедлению или прекращению роста и раз-
вития у молодняка и к другим расстройствам функциональной
деятельности организма.

Основным источником витаминов являются естественные
корма.

Каротином богаты зеленые корма, морковь, хорошее се-
но. Богат витамином А рыбий жир. Витамин Е содержится в тра-
вяной муке, зародышах зерен. Витамин Д синтезируется в ор-
ганизме под влиянием ультрафиолетовых лучей.

При их недостатке в кормовом балансе рациона вводят
искусственные препараты витаминов.

Рационы кроликам составляют в соответствии с рекомен-
дованными нормами кормления путем набора его компонен-
тов. При этом следует иметь в виду, что в сравнении с други-
ми видами домашних животных, кроли более чувствительны к
разностороннему сбалансированному питанию.

Для облегчения составления рационов предлагаем табли-
цу предельных суточных дач кормов.
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