
А.Т Семенюта, И. К. Колесников

ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ 
КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА

-“-и.- ■ ¥
БИБЛИОТЕЧКА

ВЕТЕРИНАРНОГО

РАБОТНИКА

А А
Л  9

.к :
i r - '  

- >’
in  .^.Ф



БИБЛИОШЧКМ'ВЕТЕРИНАРНОГО РАБйТНИ1(:А'

А.Т. Семенюта, И. К. Колесников

ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ 
КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА

861920

Москва • Россельхозиздат • 1977



Библиотечка ветеринарного работника рас
сматривает общие вопросы гигиены кормления и 
содержания животных, мероприятия по ветери
нарно-санитарной обработке животных; знакомит 
с основными правилами оказания доврачебной 
акушерской помощи и профилактическими меро
приятиями на фермах.

Библиотечка рассчитана на ветеринарных ра
ботников среднего звена.



в решениях Ц К  К П С С  и Совета Министров 
С С С Р  по дальн ейш ем у подъему сельского хо
зяйства  предусм атривается  развитие молочно
го животноводства  и специализированного  м яс
ного скотоводства, в том числе интенсивный 
откорм м олодн яка  крупного рогатого скота.

Освоение прогрессивных методов с о д е р ж а 
ния 0 повышения продуктивности скота требу
ет четкой организации зоотехнических, ветери
нарных, санитарно-гигиенических и хозяйст
венных мероприятий. В числе мероприятий, 
н ап равленны х на значительный подъем про
дуктивности ж ивотны х в условиях  современной 
технологии содерж ан и я  скота, одно из ведущих 
мест зан и м ает  рациональное кормопроизводст
во и кормление.

Многочисленные исследования и практика 
показали , что неполноценное кормление и ис
пользование недоброкачественных кормов при
водят к снижению устойчивости организм а  к 
инфекционным болезням, снижению продуктив
ности и воспроизводительной способности ж и 
вотных, а т а к ж е  зад ер ж и в аю т  рост и развитие 
молодняка. Только при использовании кормов 
высокого качества  и полноценном кормлении 
скота мож но добиться  высоких показателей  
в сохранении животных, производстве молока 
и мяса. В связи  с этим гигиена кормления 
крупного рогатого скота, оценка качества кор
мов, а т а к ж е  проф илактика  отравлений ж и вот
ных приобретаю т важ н ое  значение.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ

ЗООГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ

И нтенсиф икация  животноводства , н аряду  с зоотехни
ческими, ветеринарными и экономическими м ероп ри яти я
ми, предполагает  преж де  всего внедрение биологически 
полноценного нормированного кормления, обеспечиваю 
щего высокий уровень продуктивности животных, их вос
производительной функции, снижение з а т р а т  кормов на 
единицу продукции, а т а к ж е  предупреж дение болезней, 
вы зы ваем ы х наруш ением  обмена веществ или н ед о бр о ка
чественными кормами. .

Д л я  организации правильного полноценного корхмле- 
ния необходимо знать  особенности пищ еварения у  крупно
го рогатого скота.

В пи щ еварительны х соках  ж вачны х отсутствуют ф ер 
менты, перевариваю щ и е клетчатку. О днако  б л а го д а р я  н а 
личию в рубце м икроорганизм ов клетчатка  расп адается  
на компоненты, усваиваем ы е организмом. Это о б условле
но, с одной стороны, б актери альны м  брожением, при ко
тором клетчатка  р асщ еп ляется  до к р а х м а л а ,  с ах а р а  и 
пектиновых веществ, а с другой — синтезом белков и ве 
ществ, содерж ащ и хся  в рубце. В дальн ейш ем  м и к р о о р га 
низмы в пищ еварительном  тракте  перевариваю тся, уд о в 
летворяя  потребность организм а  в полноценном белке, 
аминокислотах, глю козе  и BntaMHHax. Н орм альн ое  р а з 
витие микроорганизмов в рубце возм ож но только при со
ответствующем рационе, в состав которого входят легко- 
переварим ы е углеводы, протеины и минеральны е вещ е
ства.

Разли ч н ы й  химический состав почв, климатические 
условия, несовершенство технологии заготовки  и х р а н е 
ния кормов нередко создаю т несоответствие м еж д у  со
держ анием  в них питательных веществ и потребностью 
животных. И ногда д л я  составления рационов используют



средние данны е по стране, тогда как  известно, что ф а к 
тическая  питательность местных кормов по одним п о к а за 
телям  ниже, а по другим выше общепринятой. Это при
водит к тому, что у ж ивотны х наруш ается  обмен веществ, 
сни ж ается  резистентность, появляю тся заболеван ия , 
а т а к ж е  ум еньш ается  продуктивность. П равильное  ко р м 
ление крупного рогатого окота возм ож но при соответст
вующем зоогигиеническом контроле полноценности кор
мов и состояния здоровья животных. Введением в корм о
вой рацион недостаю щих в нем протеиновых, м и н ераль
ных, витаминных добавок  мож но своевременно предупре
ж д а т ь  болезни, возникаю щ ие в результате  наруш ения  о б 
мена веществ.

К ачество  и питательная  ценность кормов оп ределя
ются их химическим составом. В аж н ое  значение имеет 
правильное соотношение отдельных компонентов рациона. 
В корм ах  содерж ится  вода и сухое вещество. Сухое вещ е
ство состоит из азотистых (бел1ки и амиды) и безазотис- 
тых (ж иры, клетчатка , кр ахм ал ,  сахар  и др.) компонен
тов. Количество сухого вещ ества, потребляемого ж и в о т 
ным, м ож ет  колебаться  в зависимости от типа кормления. 
О днако  нормальное пищ еварение возмож но при с о д е р ж а 
нии в рационе 2,5— 4,5 кг сухого вещ ества на 100 кг веса 
животного. С окращ ение количества сухого вещества 
в корм ах  приводит к наруш ению  процессов пищеварения, 
тогда как  его и збы ток ,сн и ж ает  переваримость и усвояе
мость кормов.

РОЛЬ БЕЛКОВ, УГЛЕВОДОВ И ЖИРОВ 
В КОРМЛЕШШ JKIIBOTHbIX

Д л я  кормления крупного рогатого скота огромное 
значение имеет протеин. Вещ ества, входящ ие в состав 
протеинов, п редставляю т комплекс различны х аминокис
лот. Аминокислоты бы ваю т незаменимы ми (не синтези
руются в о р г а н и з м е ) — лизин, триптофан, гистидин, фе
нилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, валин 
и аргинин, а т а к ж е  зам еним ы м и, к которым относятся л и 
нии, аланин, серии, асп ар аги н о вая  кислота, глю там и н о
вая  кислота. .

Т р ава ,  сено, силос со дер ж ат  белки с больш им количе
ством незаменимы х аминокислот  по сравнению  с б е л к а 
ми, содерж ащ и м и ся  в зерн ах  и продуктах  их переработки.
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Н езам еним ы е и зам еним ы е аминокислоты питательных 
веществ необходимо использовать в зависимости от воз
раста  животных. Н апример , телята , пока у них не об
разуется  микроф лора  рубца, нуж даю тся  в заменимы х 
ам инокислотах  так  же, как  и животны е с однокамерны м 
ж елудком . У взрослы х ж вачн ы х  синтез некоторых пита
тельных веществ микрофлорой пищ еварительного  т р а к 
та  настолько велик, что они не нуж даю тся  в заменимы х 
аминокислотах, потому что питательны е вещ ества синте
зирую тся в рубце. О дн ако  несмотря на ряд  ф изиологи
ческих особенностей пищ еварения ж вачны х, им необхо
дим определенный набор питательны х веществ для  
роста, развития, разм н ож ен и я  и др. ■

К орм ление скота по рационам , в которых не хватает  
протеина или протеин неполноценный, приводит к н а р у 
шению синтеза ферментов и ферментативной активности 
печени. П ри этом угнетаются окислительные процессы, 
сни ж ается  резистентность и иммунобиологическая  а к ти в 
ность организм а , особенно у м олодняка, появляю тся  з а б о 
левания . У коров сн и ж аю тся  удои, н аруш ается  в о с п р о и з - , 
водительная функция, п ад ает  уровень усвояемости о р г а 
низмом органических веществ корма. Вредно о тр а ж а е тс я  
на состоянии здоровья  коров и избыток протеина, хотя 
с н а ч а л а  у них повы ш аю тся удои, однако  срок хозяйствен
ного использования коров сокращ ается , так  как  у ж и в о т 
ных наблю дается  хроническая  интоксикация организм а  
недоокисленными продуктам и белкового обмена.

Больш инством  исследователей д о к а за н а  возмож ность 
зам ены  дорогостоящ их белковы х кормов карбам идом . 
К ар б ам и д  (синтетическая мочевина) содерж ит  до 46%  
азота, и при условии правильного использования им м о ж 
но удовлетворить до 25— 30% потребности животного 
в протеине. П рименение мочевины в качестве белковой 
подкормки д л я  молочного скота дает  полож ительны е р е 
зультаты .

Р ац и он  д ля  кормления коров при этом долж ен  со дер 
ж а т ь  достаточное количество к р ах м ал а ,  сахара ,  но иметь 
белковую недостаточность. Д а ч а  мочевины не д о л ж н а  
превы ш ать 25% протеиновой потребности животного, то 
есть не более 1 % сухого вещ ества рациона.

П р едел ьн ая  норма дачи синтетической мочевины к р у п 
ному рогатому скоту составляет  20— 25 г на к аж ды е  
100 кг живого веса, но не более 200— 250 г; скоту на о т 
корме — 80— 100 г.



Суточную норму мочевины скарм ливаю т ж ивотным 
в 2— 3 приема. Их приучаю т к подкормке мочевиной в те- 
ченне 10— 15 дней. К а р б ам и д  зад аю т  в тщ ательно  и зм ель
ченном и хорошо перемеш анном с другими концентриро
ванными корм ам и виде. Д а в а т ь  мочевину в чистом виде 
или с питьевой водой запреш,ается.

П рименение мочевины позволяет  снизить затр аты  кор
мов при производстве молока на 13%, на откорме — на 
17, при вы ращ и вании  м олодн яка  — на 15%- С л едователь
но, рационы, в которых учитывается  биологическая п ол
ноценность протеина и его потребное количество, способ
ствуют нормальному течению физиологических функций 
и раци ональном у  расходу кормов.

Полноценность рационов нельзя  рассм атри вать  толь
ко по одной белковой питательности кормов. В аж н ую  
роль здесь играю т и безазотисты е вещ ества — ж и ры  и уг
леводы.

Ж и р ы  и углеводы составляю т основную массу сухого 
вещ ества корма растительного происхождения. Углеводы 
в организм е  участвую т в процессах теплорегуляции, при 
мышечном сокращ ении — являю тся  источником о б р а з о в а 
ния молочного ж ира. Н едостаток  углеводов (крахм ал ,  с а 
хар)  в  рационах  приводит к снижению в крови щ елоч
ного резерва  и сах а р а ,  вследствие чего развивается  ац и 
доз и наступает расстройство общего обмена веществ.

Н едостаток  в переваримых углеводах  м ож ет н аб л ю 
д аться  у откормочного скота при скарм ливан ии  ему 
в больш их количествах отходов пищевой промышленно
сти (жом, б ард а  и д р .) .  У крупного рогатого Скота до 
85% сухих веществ корма переваривается  в предж елуд- 
ках при участии микроорганизмов. В условиях постоянно
го притока энергии, поступающей с углеводами, м икро
ф ло р а  активно разм н ож ается .  Это указывает на необхо
димость добавления  в корм для животных углеводов, ис
пользую щ ихся для  р азм нож ен ия  м икрофлоры  оубца 
и последующего перевариван ия  корма. Отсутствие в р а 
ционе сах ар а  и недостаточное его количество ведет к н а 
рушению рубцового пищ еварения и, в частности, к непе- 
реваривани ю  белков. Н аруш ен ие  рубцового пищ еварения 
обусловливает  снижение резистентности тканей молочной 
ж елезы . К ром е того, н аруш ается  нормальное внутриут
робное развитие телят. Они р ож даю тся  малож нзнеспо- 
собными, часто болею т и д а ж е  гибнут.

П ри нормальном процессе пищ еварения белковые
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вещ ества подвергаю тся  протеолизу и дезаминирую тся. 
И з  отщепленного ам м и ака  синтезируются аминокислоты 
и бактери альны й белок. Д л я  синтетических процессов 
необходимы легкопереварим ы е углеводы. П ри  их недо
статке из продуктов расщ епления  белка образую тся  про
межуточные ядовитые вещ ества — амины, нитриты и а м 
миак, которые, всасы ваясь  в кровь, вы зы ваю т тяж ел ы е  от
равления  организм а, наруш ения обмена веществ.

Т аким образом, обязательны м  условием п р о ф и л акти 
ки наруш ений рубцового пищ еварения, обмена веществ 
и возникновения заболеван ий  является  введение в рацион 
кормов д ля  крупного рогатого скота легкопереварим ы х 
углеводов (корнеплоды и д р .) .  И зб ы ток  к р а х м а л а  и с а х а 
ра  в организм е  способствует увеличению отлож ения  ж и 
ра. Д лительн ое  скарм ливан ие  ж ивотны м кормов, богатых 
углеводами, угнетает их аппетит, что приводит х  ум ен ь
шению потребления корма и, как  следствие, к снижению  
удоев. И з сказанного  следует, что необходим постоянный 
контроль за  содерж анием  в кормах д ля  животных л егк о 
переваримы х углеводов. .

П отребность коров в сахаре  рассчиты ваю т таким  об
разом, чтобы его приходилось 0 ,8— 1,2 г на 1 г перевари- 
мого протеина.

В аж н ую  роль в н орм ализац ии  пищ еварения  играет  
клетчатка. К летчатка  относится к слож ны м  углеводам . 
П ереваривани е  ее в организм е  ж вачны х осущ ествляется  
при наличии микрофлоры. Н едостаточное содерж ание  
клетчатки в рационе корма приводит к наруш ению  пищ е
варения и угнетению микробиологических процессов в 
рубце. С одерж ание  в рационе до 22% клетчатки способст
вует норм ализации обменных процессов и деятельности 
микрофлоры. Необходимо учитывать, что с увеличением 
возраста  растений целлю лоза  и лигнин, составляю щ ие 
клетчатку, образую т труднопереварим ы е соединения. П о 
этому в зависимости от возраста  растений клетчатка  им е
ет различную  кормовую ценность. Л учш и м и являю тся  
корма, приготовленные из растений до их цветения.

О б язательны м  компонентом кормов являю тся  жиры. 
Ф изиологическая роль ж иров многогранна. Я вл яясь  н а и 
более концентрированным источником энергии, они о б л а 
даю т т а к ж е  динамическим эффекто1М, содерж ат  опре
деленное количество незаменимых ж ирны х кислот. Л и 
пиды участвую т во всех пластических, м ем бранны х п 
других жизненно важ н ы х  процессах, присходящ их в



организме. П ри отсутствии в рационе необходимых не
насыщ енных ж ирны х кислот з а м е д л я е т с я , рост ж и вот
ных, п овреж дается  кож а , отмечаю тся аном алии бере
менности и лактации .

В рационе д ля  молочных коров ж иров  долж но  содер 
ж аться  до 5 % , д ля  телят  — 5— 8 %. В сене, сенаже, сило
се хорошего качества  нормальное количество липидов и 
состав ж и рны х кислот сохраняются. В семенах кукурузы, 
пшеницы, ячменя, рж и , овса, льна и других, составляю 
щих основу концентрированных кормов, содерж ание  ли
пидов сильно колеблется.

Л ип иды  вклю чаю т в состав рационов для  жвачны х 
и с другими компонентами — подсолнечниковым и хлоп
чатниковым ж м ы хам и , рыбной и мясной мукой. К оро
вы на пастбищ ах  могут получать до 500 г липидов 
в день, а в условиях стойлового с о д е р ж а н и я — до 
1000 г.

Н аибольш ую  энергетическую ценность среди липидов 
имеют ж и рны е кислоты. Растительн ы е ж и ры  значительно 
богаче незаменимы ми ж ирны м и кислотами, чем ж и ры  ж и 
вотного происхождения. П ереварим ость  ж иров  зависит 
от структуры и состава ж ирны х кислот.

Д о б а в к а  чистых липидов в рационы для  ж вач ны х по
ка еще не н аш ла  практического применения. О днако  име
ются эксперим ентальны е данны е о включении говяж ьего  
ж и р а  к а к  источника энергии в рационы откарм ливаем ого  
м олодн яка  и дойных коров. Отмечается, что ж и ры  (три- 

. глицериды) в целях проф илактики  тимпании можно 
ск ар м л и вать  ж ивотным путем р азб р асы ван и я  сухих ж и 
ров на пастбищ е или дачи вместе с кормом. К роме того, 
добавка  ж и ров  повыш ает интенсивность роста животных 
и эффективность использования корма, являясь  дополни
тельным источником незаменимых ж ирны х кислот, осо
бенно ж и рорастворим ы х витаминов, а т а к ж е  улучш ает  
вкусовые и питательные качества  мяса. Н аилучш ий э ф 
фект  при откорме крупного рогатого скота наблю дается  
при д обавке  в рацион 5%  ж ира.

НЕДОСТАТОК ИЛИ ИЗБЫТОК В РАЦИОНАХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВИТАМИНОВ

Существенной частью  полноценного . кормления скота 
являю тся  минеральные п органические вещества. М ине
ральны е вещ ества участвуют в окислительно-восстанови



тельных процессах, обеспечиваю т п оддерж ан и е  соответст
вующего осмотического д авлен ия  и реакции.

М ин еральн ы е вещ ества делятся  на макро- и м и кроэле
менты. М акроэлем енты  — кальций, фосфор, магний, н а т 
рий, хлор, сера, калий; микроэлементы  — ж елезо , йод, 
'Кобальт, медь, марганец , цинк, молибден, фтор, селен, 
стронций и др. В значительны х количествах в организм е  
содерж ится  фосфора и кальция  — около 75% всех мине
р альн ы х  веществ. Особенно много их содерж ится  в костях 
(99%  кальц и я  и 87% ф о сф о р а ) .  Они всасы ваю тся  и у с в а 
иваю тся организм ом  при определенных условиях. О три 
цательно  влияет  на всасы вание кальц и я  избыток или не
достаток  фосфора, излиш ек ж иров  и бельков, а т а к ж е  не
правильное соотношение кальц и я  и фосфора или калия  
и натрия. Фосфор плохо усваивается  при и з б ы ж е  к а л ь 
ция и магния.

Д л я  нормального усвоения организмом кальц ия  и 
фосфора ему необходимо достаточное количество вита
мина D.

П отребность в кальции и ф осфоре тесно с в я зан а  с во з 
растом  ж ивотны х и их молочной продуктивностью . Так, 
в рационе д ля  телят  в возрасте  до года д о лж н о  содер
ж а т ь с я  0,5% кальц ия  и 0,32% фосфора, д ля  лактирую щ и х 
и сухостойных коров — соответственно 0,6— 0,7 и 0,4— 
0,5% . Д л я  удовлетворения потребности о рган и зм а  ж и в о т 
ного в кальции учитываЛэт состав рациона. В частности, 
когда  рационы в основном состоят из грубых кормов, бо
гатых клетчаткой, или в них много содерж и тся  щ авелевой  
кислоты, то усвоение кальц и я  организм ом  сниж ается . 
М еж ду  кальцием  и ф осфором д ля  растущ их ж ивотны х 
лучш им является  соотношение 1,5:2,!, д ля  лактирую щ и х  
и сухостойных к о р о в — 1,6— 1,7:1.

В окислительно- восстановительных процессах о р г а 
низма важ н ую  роль играю т такие  м икроэлементы, как  
железо , цинк, медь, кобальт ,  марганец  и др. Ц и н к  и ж е л е 
зо  входят в состав гемоглобина. Н едостаток  в организм е  
цинка или ж ел еза  приводит к развитию  анемии. М едь 
и ж елезо  участвуют в образован ии  гемоглобина крови 
и входят та к ж е  в состав различны х ферментов. К о б альт  
необходим д л я  кровообразовани я  и нормального п р о тек а 
ния микробных процессов в рубце. В есьма чувствителен 
к  недостатку в организм е  кобальта  м олодн як  животных. 
П ри  этом у него зад ер ж и в ается  рост, ра зви вается  анемия, 
наруш ается  обмен веществ. М арган ец  необходим для
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нормального развития  половых ж елез , -кроме того, он у ч а 
ствует в процессе кроветворения.

Д л я  нормальной ж и знедеятельности  организм а  ж и в о т 
ных необходимы цинк, йод. П ри недостатке цинка у мо
л одн яка  разви вается  истощение, н аруш ается  обмен в е 
ществ. У взрослы х ж ивотны х наступает  гипофункция по
ловых ж елез . Если в корм ах  устан авли ваю т низкое со
д ер ж ан и е  йода, то среди ж ивотны х нередки случаи воз
никновения болезни — энзоотического зоба. П оскольку 
йод в основном концентрируется  в щитовидной ж елезе , то 
и ее функция прям о зависит от количества этого элем ен
та. Й о д н ая  недостаточность сдерж и вает  вы работку  гор
мона тироксина, чем обуславли вается  снижение обменных 
процессов в организме. Обычно йодную недостаточность 
предупреж даю т добавлением  в рацион йодированной по
варенной соли, й о д н а я  недостаточность м ож ет  быть 
уменьш ена путем д обавлен и я  в корма необходимого коли
чества витаминов и минеральны х веществ.

М ногими исследователям и  до казан о  значение йода 
в н орм ализац ии  функций организм а, а т а к ж е  влияние йо
да  на воспроизводительную функцию коров, развитие 
молодняка . В частности, по Амурской области, в которой 
использовались корма с йодной недостаточностью, о бога
щение рационов йодистым калием  вы зы вало  у м олод
няка крупного рогатого скота более эффективны й рост, 
развитие и оплату  корма, а у коров — сокращ ение срока 
яловости. С одерж ание  йода в рационе до 6,0— 7,0 мг на 
одно ж ивотное (0,5 мг на 1 кг сухого вещ ества) не только 
сокращ ает  срок сервис-периода до 92 дней против 154, но 
и полож ительно влияет  на внутриутробное развитие 
плода.

В настоящ ее  вре.мя нак ап ли ваю тся  данны е о значении 
микроэле.мента селена д ля  нормального  роста и развития 
животных. Биологическое влияние селена, н ар яд у  с ви та 
мином Е, обусловлено участием  его в окислительных 
процессах, происходящ их в печени. Н едостаток  селена 
в организм е  вы зы вает  беломыш ечную болезнь молодняка. 
З аб о леван и е  характери зуется  наруш ением  минерального, 
белкового и углеводного обменов, а т а к ж е  биохимически
ми и морфологическими изменениями в скелетной муску
латуре, сердечной мышце и нервной системе. У животных 
появляю тся  парезы  задних конечностей, судороги. Л е ч еб 
ная  доза  селена д ля  телят-молочников составляет  5,4 мг 
на голову в сутки в течение недели.
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( М инеральны е вещ ества играю т важ н ую  роль во в за и 
моотношениях как  м еж ду  собой, т а к  и с другими компо
нентами питательны х веществ. Так, норм альны й обмен 
белков, ж иров  и углеводов возм ож ен только при д о ст а 
точном количестве ф осфора, меди, м арганца , йода, ко
б альта . И зб ы ток  кальц и я  сн и ж ает  уровень использования 
органических веществ корма, а т а к ж е  цинка, фосфора, 
м арганца . Х арактерно  вы раж ен о  взаим одействие мине
р альн ы х  веществ м еж ду  собой. Н а  использование к а л ь 
ция влияет  магний, в частности, его избыток угнетает  по
ступление кальц и я  в организм. И збы ток  м олибдена сни
ж а е т  уровень использования меди и наруш ает  обмен в 
костях. Увеличение против нормы стронция ухудш ает  
использование кальц и я  и йода.

С целью ф актической обеспеченности ж ивотны х м ик
роэлем ентам и  необходимо контроли ровать  содерж ан и е  их 
в крови или в молоке.

С уточная потребность крупного рогатого скбта  в мине
р альн ы х  вещ ествах  зависит от возраста , продуктивности 
и физиологического состояния. В табл и ц ах  1, 2, 3 приведе
ны ориентировочные нормы потребления м акро- и м икро
элементов д л я  крупного рогатого скота. Д л я  с б ал ан си р о 
вания  рационов по м инеральному составу применяю т 
минерально-витаминны е подкормки.

Таблица  1
Нормы макроэлементов для дойных коров, 

г на голову в сутки

Ж ивой вес,  кг

Удой 
за сут
ки. кг

400 500 600

пова
ренная

соль
каль

ций
фос
фор

пова
ренная

соль
каль

ций
ф о с
фор

пова
ренная

соль
каль

ций
ф ос
фор

10 60 60 40 65 65 45 70 70 45
20 100 100 75 105 105 75 ПО 110 80
30 140 140 105 145 145 105 150 150 ПО

Ценной минерально-витаминной подкормкой м ож ет  
служ ить  гидропонная зелень, вы р ащ ен н ая  на м и н ер ал ь 
ных растворах . Ее  скар м л и ваю т  вместе с к о р м а м и  и остат
ками зерна  всем ж ивотны м, но особенно она полезна мо-
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Нормы макроэлементов для молодняка крупного 
рогатого скота, г на голову в сутки

Таблица 2

В о зр аст , месяцев

В ещ ество
до 3

от 3 
до 6

от 6 
ДО 9

от 9 
до 12

от 12 
до 18

от 18 
до 24

Поваренная
соль 12 12 10 10 10 10

Кальций 26 22 19 17 15 11
Фосфор 15 14 12 9 8 6

лодн яку  и стельным коровам. К оровам  д аю т 2— 3 кг зел е 
ной массы  в сутки, телятам  — 400— 600 г.

Таблица  3
Нормы микроэлементов для крупного рогатого скота, 

мг на 1 кг сухого вещества

. П о л о в о з р а с т н а я  группа й о д Кобальт Медь
М ар 
ганец Цинк Ж е л е 

зо

Быки-производителн 0 .2 —0,4 0 .4 —0.7 8 - 1 0 4 0 -6 0 20—30 40—70
Коровы лактирую-

щие 0 ,3 —0.5 0 ,5 - 1 8—10 5 0 -6 0 20—25 50—70
Коровы сухостойные 0 .3 —0.4 0 ,5 - 0 ,8 7—9 40—60 15—20 4 0 -6 0
Телята до 6 месяцев 0 .2 - 0 .3 0 .4 —0.7 8—10 50—60 2 0 -3 0 40—70
Молодняк после 6 ме

сяцев 0 ,3 - 0 ,4 0 .4  0 .6 7—9 4 0 -6 0 15—20 4 0 -5 0

П о вар ен н ая  соль нуж на организм у  животного к ак  ис
точник натрия  и хлора. У лактирую щ и х коров потреб
ность в поваренной соли увеличивается , так  к а к  с м оло
ком вы деляется  значительное количество хлора. С к ар м 
ливаю т ее в молотом виде в смеси с концентрированными 
или комбинированны ми корм ам и или в виде соли-лизун
ца. М ел  даю т ж ивотным в тех случаях , когда в корме не 
хватает  кальция . Чистый мел содерж ит  до 40%  кальция, 
около 1 % песка и глинистых соединений. В 1 кг м ела со
д ерж и тся  369,5 г кальция  и 1,8 г фосфора. Костную муку 
вводят  в корм д ля  ж ивотны х при недостатке в нем фосфо-
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pa и кальция . В 1 кг костной муки содерж ится  380 г к а л ь 
ция и 200 г фосфора. Фосфорин получают из о б езж и рен 
ных и обесклеенных костей. Его даю т  ж ивотны м в смеси 
с другими корм ам и в количестве 0,3— 0,7% от всего 
рациона.

Н ередко  в качестве  минеральной подкормки использу
ют сапропель, или озерный ил. В зависимости от места 
зал еган и я  сапропель  содерж ит  от 7 до 25% кальц ия , от 1 
до 5 — магния, от 9 до 24 — крем«ия, от 0,5 до 2% серы, 
а т а к ж е  небольшое количество фосфора, кобальта , м а р 
ганца, меди, йода, витам ина  В 12 и каротина.

М онокальций ф осф ат  содерж ит  24% ф осфора  и 17,6% 
кальция. Его мож но скар м л и вать  вместе с концентратами, 
силосом, измельченным,и корнеклубнеплодам и и другими 
кормами. В чистом виде м онокальц ийф осф ат  скарм ли вать  
нельзя.

Д и н атр и й ф о сф ат  явл яется  хорошей подкормкой для  
крупного рогатого скота при содерж ании его на кормах, 
в которых п реобладает  свекловичный ж ом, б ард а ,  мезга, 
силос, или когда ощ у щ ается  недостаток ф осфора и натрия 
при нормальном содерж ании  в кормах кальц и я .

М онон атри йф осф ат  содерж ит 24% ф осфора  и 10% 
натрия. Его применяют в смеси с концентрированными 
кормами.

Д и ам м он и й ф осф ат  употребляю т в качестве ф осф орно
азотистой подкормки ж вачны м  животным при дефиците 
в кормах фосфора и протеина. П рим енять  его следует 
только в растворенном виде.

В настоящ ее время в ж ивотноводстве  ш ироко прим е
няют микроэлементы. Д л я  минеральной подкормки ж и 
вотных используют соли ж ел еза ,  меди, м арган ц а ,  ко б а л ь 
та; цинка, йода. Соли микроэлементов не до лж н ы  содер
ж а т ь  примесей м ы ш ьяк а  более 0,15%, а свинца — 0,005%.

Способы скарм ли ван и я  ж ивотным минеральны х д о б а 
вок очень разнообразны . Их р азр а б а т ы в а ю т  и применяю т 
с учетом недостатка или избы тка важ н ей ш и х .м и н ер ал ь 
ных элементов в кормах, используемых в данной зоне.
. Сейчас чащ е употребляю т брикеты-лизунцы, чем 

соли в рассыпной форме, так  к ак  в брикетах  м ож но д о зи 
ровать содерж ание  солей. В состав брикетов д ля  крупного 
и мелкого рогатого скота вводят  поваренную  соль и 
остальны е компоненты исходя из потребностей ж и вот
ных. Хорошие результаты  получены при скарм ливан ии  
крупному рогатому скоту в период его стойлового содер-
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ж ан и я  брикетов-лизунцов, обогащ енных м и кроэлем ен та
ми и витамином D.

Водные растворы  солей минеральны х веществ можно 
д ав а т ь  д ля  подкормки небольших групп животных. П ри 
этом перед употреблением их тщ ательно перемеш ивают 
1— 2 мин.

О богащ ение силоса комплексом м инеральных добавок 
значительно повыш ает его питательность, увеличивает 
содерж ание  в нем фосфора, меди, кобальта, к а р о 
тина.

Д л я  полноценного кормления крупного рогатого скота 
необходимы витамины. Они имеют большое значение для  
регулирования химических и физиологических процессов, 
происходящ их в организме: являю тся  акти ваторам и  мно
гих ферментов, участвуют в расщ еплении питательных 
веществ и синтезе клеточных структур. П ри недостатке 
витаминов в кормах у животных развивается  гиповитам и
ноз, а когда они отсутствуют — авитаминоз. В настоящ ее 
время известно свыше 30 витаминов, у более 20 из них хи
мическая  природа изучена. По способности растворяться  
в воде или ж и ре  их делят  на водорастворимые, например 
комплекс витаминов В, и ж и рорастворим ы е — А, D, Е, К.

Н орм альное  физиологическое состояние крупного ро
гатого скота м ож ет  сохраняться  при отсутствии в т о р м ах  
многих витаминов. В частности, потребность животных 
в водорастворимы х витам инах  удовлетворяется  за  счет 
синтеза. О днако  это происходит в том случае, если в руб
це имеется субстрат, необходимый для  такого синтеза. 
Синтез м ож ет  наруш иться, если корма выщелочены и бед
ны растворим ы м и питательными веществами. Ж и р о р а с т 
воримые витамины не синтезируются в организме, за  ис
ключением витамина К. П отребность организм а  в этих ви
там и нах  удовлетворяется  за  счет введения их с .кормами 
(табл. 4).

В кормлении крупного рогатого скота большое вн и м а
ние уделяется  витамину А. В кормах растительного проис
хож дения  он содерж ится в форме провитамина б ета -кар о 
тина и в меньшей степени — в форме альф а-  и г а м м а-к а 
ротинов. И з провитаминов наивысш ей активностью о б л а 
д ает  бета-каротин. П ровитам ины  А, поступившие в о р га 
низм с кормом, в стенке тонкого кишечника п р ев р ащ аю т
ся в вита.мин. П ри недостатке этого витам ина у крупного 
рогатого скота наруш ается  ф ункция слизистых оболочек, 
пораж аю тся  гл аза  — ксероф тальм и я, кератом аляц ия .
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Таблица 4
Примерная потребность крупного рогатого скота 

в витаминах

Ж ивотные

Витамины, мг на 1 кг корма

соS
Ь о о Ч а  и 
S S X :*!

S 2
о о

s iе “

Взрослые

Молодняк

5 - 6

3 —
4 ,3

0 , 3 
0 ,5

1 , 2 - 9

0 ,7 — 3

1 ,3 —
1 ,9

0 ,7

2 ,2—
3 .3

7 .3

7 ,2

4 ,4

0 ,7

0 .4

0 ,0 4

0 ,0 1 8 —
0 ,0 4

Функции глаз  наруш аю тся  у м олодн яка  крупного рогато 
го скота при откорме на ж ом е и барде, если в рацион 
дополнительно не введены качественное сено или ви та
мин А. У сам ок  наступает  расстройство воспроизводитель
ных функций, у самцов — дегенерация  семенных к а н а л ь 
цев.

П р о ф и л ак ти к а  А-витаминной недостаточности дости
гается путем скар м л и ван и я  скоту доброкачественны х р а с 
тительных кормов. Н аи более  богатые провитамином А 
сено, силос, сенаж , заготовленные в н ач але  цветения трав.

П ри  недостатке каротина в корм ах  крупному рогатому 
скоту можно д ав ать  витаминную подкормку в виде све
ж ей  хвои сосны, ели или хвойной муки искусственной 
сушки. Коровам  скар м л и ваю т  в сутки по 0,5— 1,0 кг из
мельченных хвойных веток, т елятам  старш е 3 ^месяцев — 
по 0,5 г на 1кг веса.

Витамин D входит в группу соединений, обладаю щ их 
свойством влиять на фосфорно-кальциевы й обмен. Н а и 
большей активностью об лад аю т  витамины  Ог и D 3. Ч ащ е 
всего при недостатке витам ина D у молодняка р а зв и в а е т 
ся рахит: наруш ается  отлож ение солей кальц и я  в расту 
щих «остях, зад ер ж и в ается  их рост. У взрослы х животных 
наруш ения ф осфорно-кальциевого обмена проявляю тся  
в виде остеохмаляции, яловости, при абортах, з ад ер ж ке  
последов.

П роф илактическим и мерами недостатка  витам ина  D 
являю тся  солнечное облучение организм а  ж ивотного  или 
облучение светом кварцевой лам пы  и др. Н е м а л о в а ж н о е
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значение в проф илактике рахита  имеет поддерж ание  в по
мещении оптимального м икроклим ата , длительные про
гулки ж ивотны х на свеж ем воздухе, благотворно в л и яю 
щие на обмен веществ. К роме того, следует скарм ли вать  
корма, богатые витамином D. К таким « о р м ам  относятся 
бобовое сено, кормовые д рож ж и , облученный у л ьтр аф и о 
летовыми лучами рыбий жир.

Д л я  нормальной половой деятельности ж ивотны х не
обходим витамин Е — токоферол. Он существует главным 
образом  в виде альф а-токоф ерола , являю щ егося  наиболее 
активным по сравнению с другими его ф ормами. В и та
мин К всасы вается  в кишечнике и накапливается  в основ
ном в ж ировой ткани  и, частично, в печени. Токоферол 
препятствует окислению  ж иров  и продуктов, образую щ и х
ся в процессе обмена жиров. Н едостаток  витамина Е в о р 
ганизме приводит к  наруш ению обмена и накоплению 
ядовитых веществ, отрицательно влияю щ их на развитие 
плода у беременных животных. С Е -авитам инозом  с в я з а 
ны различны е заболеван и я  мышечной системы, в частно
сти развитие мышечной дистрофии: сократительная  сила 
м ыш ц сниж ается  в несколько раз,  они приобретаю т белую 
окраску.

М ногочисленные биохимические исследования свиде
тельствуют об общности действий витамина Е и селена 
на процессы, протекаю щ ие в организме животных. Д е й с т 
вие селена, как  и витам ина Е, на иереокисление липидов 
проявляется  в усилении синтеза коэнзима Q. Этот процесс 
связан  т а к ж е  с коэнзимом А, роль которого заклю чается  
в способности одного атома серы этого соединения р еаги 
ровать с ацильными группами и участвовать  в их пере
носе.

И спользование в кормах д ля  животных витамина Е 
и селена способствует проф илактике  и лечению болезней 
недостаточности. Кроме того, установлено специфическое 
действие этих веществ на плодовитость: комбинн'[>#ван- 
ное их применение позволяет  повысить плодовитость ж и 
вотных на 25% . Н аиболее  богаты витамином Е зеленые 
растения бобовых, сено, овес, ж е л т а я  кукуруза, зар о д ы 
ши злаковы х культур.

В ажное значение в обеспечении телят  витаминами 
имеет обильное скарм ливан ие  им молозива, которое со
д ер ж и т  наибольш ее количество витаминов А, В, Е. Если 
в рационе д ля  сухостойной коровы было м ало каротина, 
то новорож денный теленок не будет обеспечен достаточно

17



витам инам и из молозива и молока. П оэтом у у ж е  с пер
выми порциями молозива ему даю т  100 тыс. Н Е  ви
тамина А и 50 тыс. И Е  витахмина D в виде м аслян ы х кон
центратов, которые вместе с молозивом хорошо в с а с ы 
ваются.

С 15— 20-дневного возраста  телят  приучаю т к п оеда
нию травы, сена из молодой травы , моркови, а с 4— 6-не
дельного — к доброкачественному силосу, сенаж у, что 
способствует развитию  рубца, улучш ает  пищеварение, по
вы ш ает усвоение каротина.

П ри недостатке в хозяйстве витаминных кормов те
л я та м  скарм ли ваю т  витамин А. С молоком и обратом  д а 
ют тонкоди'спергированные водорастворим ы е концентра
ты этого витам ина в виде эмульсий или стаб и ли зи рован 
ного витамина в мелассе, которые скар м л и ваю т  сразу  ж е 
после внесения их в молоко. Телятам  до 3-месячного воз
раста  надо д ав ать  10— 12 тыс. И Е  витам ина А на голову 
в день.

Особенно важ н о  позаботиться  о витаминном питании 
телят  при вы ращ и вании их на сниженных нормах цельно
го молока. В этом случае им рекомендуется  скарм ли вать  
с обратом по 150— 300 тыс. И Е  витам ина А и 25 тыс. И Е  
витамина D на 1 кг живого веса. Хорошие результаты  
дает  вы ращ и вание  телят  на пониженных нормах молока 
и обрата  с добавлением  травяной  и овсяной муки, био
мицина, витаминизированного рыбьего ж ира.

О богащ ение обрата  и З Ц М  (зам енитель  цельного мо
лока)  витам инам и А и D д ает  возм ож ность  вы ращ и вать  
телят  в пользовательны х стадах  на низких нормах ц ель
ного молока или на молоке пониженной жирности.

П ри интенсивном откорме молодняка крупного рогато 
го скота на барде и жоме, особенно при стойловом содер 
жании, в хозяйствах  промыш ленного типа не всегда во з 
можно обеспечить ж ивотны х каротином и витамином D, 
сод&|>жащимся в кормах. Если грубый корм состоит из со
ломы или 1— 2 кг сена низкого качества, то высокий 
эф ф ект д ае т  скарм ливан ие  облученных д р о ж ж е й  к ак  ис
точника витамина D и А. Н орм ы  добавки  этих витаминов 
в расчете на 100 кг живого веса ж ивотного  следующие: 
витамина А — 5— 10 тыс. И Е , витам ина Ог — 2— 3 тыс. 
НЕ.

Возникновение в племенных стадах  ослож нений с вос
производством, массовые заболеван и я  тел я т  часто обу
словлены неполноценным кормлением и содерж анием  ж и 
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вотных. О богащ ение кормов витам инам и повысит в этих 
случаях  эфф ективность лечебных мероприятий.

Р аци оны  д ля  крупного рогатого скота необходимо про
верять на содерж ание  витамина Е. Особое значение это 
имеет при вы ращ и вании  телят  на низких нормах цельного 
м олока с до бавк ам и  З Ц М . П ри отсутствии витам ина Е 
у телят  м ож ет  развиться  мы ш ечная дистрофия. Н ельзя  
скар м л и вать  ж ивотным «орм а, со держ ащ и е  прогорклые 
жиры, разруш аю щ и е  витамины Е и А.

П отребность ж ивотны х в витам инах  удовлетворяется  
в основном за  счет содерж ания  их в кормах, поэтому 
очень важ н о  заго тавл и вать  корма, богатые витаминами.

С одерж ание  витаминов в корм ах  зависит от вида и 
сорта кормовых культур, ф азы  вегетации, агротехники, 
условий уборки, заготовки  и хранения.

Л етом  отличным источником витаминов является  мо
л о д а я  трава  естественных и посевных злаковы х  и бобовых 
культур, ботва корнеплодов. Д л я  бесперебойного обеспе
чения ж ивотны х витаминами, и особенно каротином, 
следует создавать  зеленый к о н в е й е р . '

В зимний период основными источниками каротина я в 
ляю тся  правильно заготовленны е силосы и комбисилосы, 
витаминное сено, сенаж , тр ав ян ая  мука, к расн ая  морковь, 
витаминные сорта тыквы. К роме того, д ля  ж ивотноводст
ва на предприятиях витаминной,, пищевой и м икробиоло
гической промыш ленности вы р абаты ваю т  витаминные 
концентраты.

К комплексным витаминно-белковым концентратам  
относят травян ую  муку искусственной сушки и кормовые 
дрож ж и , а т а к ж е  кормовой концентрат КМ Б-12, богатый 
витамином B i2 и другими биологически активными вещ е
ствами. Витаминно-протеиновые концентраты  при ис
пользовании их в рационах  могут взаимно дополнять  не
достаю щ ие витамины. Кормовы е д р о ж ж и  и травян ую  му
ку ш ироко применяют в составе белково-витаминных до
бавок ( Б В Д )  и комбикормов.

КОНТРОЛЬ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ 
и  ПОДГОТОВКА КОРМОВ к  СКАРМЛИВАНИЮ

Н есбаланси рован ность  рационов по питательным ве
щ ествам , а т а к ж е  низкий или чрезмерно обильный у р о 
вень кормления — основные причины наруш ений обмена 
веществ у коров и молодняка.
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Ф изиологами и биохимиками разр або тан ы  методы 
контроля физиологического состояния коров, которые ис
пользуют на крупных ф ерм ах  и комплексах. П о содер
ж ан ию  в крови ф орменных элементов, кальция, фосфора, 
белка, а т а к ж е  резервной щелочности, реакции крови, 
мочи и по другим п о к азател ям  судят о здоровье и обме
не веществ животных.

Существенное значение при контроле обмена веществ 
имеют тем п ература  тела, пульс, дыхание, а т а к ж е  состоя
ние перистальтики и ж вачки .

П равильное  норм ированное кормление п редоп ределя
ет высокую продуктивность коров и хорошее качество 
продукции, нормальное здоровье  и воспроизводитель- 
ность, а т а к ж е  низкие за т р а ты  энергетических кормовых 
единиц на производство продукции. З а т р а ты  корм а будут 
нормальны ми, если животны е получат такое  количество 
кормовых единиц, которое обеспечит высокий уровень их 
продуктивности при сохранении удовлетворительного ф и 
зиологического состояния.

Н аукой и передовой практикой р азр аб о тан ы  р а з 
личные способы подготовки кормов к скармливанию . 
Н екоторы е из них улучш аю т только вкусовые качества  
кормов, другие — повы ш аю т переваримость и пи татель
ность.

В ж ивотноводстве обычно используют следую щ ие спо
собы подготовки соломы: измельчение, см ачивание и с д а б 
ривание, завари ван и е  и зап ари ван ие , обработку  щелочью, 
известью, аммиачной водой и др.

И зм ельчение соломы — обязательное  условие подго
товки ее к скарм ливанию . П отери нерезаниой соломы со
ставляю т 20— 30% , измельченная солома поедается ж и 
вотными почти полностью. Д л и н а  резки соломы д л я  круп
ного рогатого скота д о л ж н а  быть 4— 6 см. П осле  и зм ель
чения перед раздачей  солому см ачи ваю т теплой соленой 
водой (100 л воды и 1— 2 кг соли на 1 ц соломы) и с д а б 
риваю т концентратам и и корнеплодам и . З ав ар и в ан и е  
и запари ван ие  соломы существенно р азм ягчает  ее и у луч 
ш ает  вкусовые качества.

П ри скарм ливан ии  грубой соломы (пш еница, рожь) 
эффективны ми являю тся  химические способы: кал ьц и н и 
рование, обработка  каустической содой, аммиачной водой, 
которые не только улучш аю т вкус и увеличиваю т поедае- 
мость, но значительно повы ш аю т переварим ость и пи та
тельность соломы. В последнее время ш ироко п ри м ен яет
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ся способ д р о ж ж е в а н и я  грубых кормов, д ля  чего следует 
иметь специальное помещение и оборудование.

Хороший силос не требует специальной подготовки пе
ред ск а р м л и в а н и е м ,о д н ак о  если он имеет избыточную 
кислотность, то в рацион д обавляю т  корнеплоды (не ме
нее 30% от веса силоса) ,  хорошее бобовое сено и ф осф ор
ную подкормку. Снизить кислотность силоса можно, ис
пользуя кальцинированную  соду из расчета  5— 6 г на 1 кг 
силоса. При этом образуется  молочнокислый и уксусно
кислый натрий, который усваивается  организмом. Д л я  
раскисления силоса применяют т а к ж е  тринатрийфосф ат; 
на 100 кг массы берут 800 г этой соли, растворенной в 4 л 
воды. Н ередко  д ля  раскисления силоса употребляю т кор
мовой мел, что очень важ н о  при недостатке кальц ия  в р а 
ционе.

К орнеплоды перед скарм ливан ием  моют, если они з а 
мерзли — оттаиваю т и измельчают.

Д л я  кормления молочного скота зерновой корм о б я з а 
тельно р азм ал ы ваю т , что повыш ает переваримость пита
тельных веществ, содерж ащ и хся  в зерне. Величина частиц 
при разм оле  зерна для  взрослого скота составляет  1,5— 
2 мм, д ля  т е л я т — 1 мм.

Протеин ж м ы хов и шротов более полноценен по с р а в 
нению с протеином зерновых злаков , поэтому ж м ы х перед 
скарм ливан ием  разм алы ваю т . М олочному скоту его даю т 
в сухом или размоченном виде в смеси с другими концент
ратам и .

ЗООГПГИЕИИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 
МЕХАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

Н а фер.мах крупного рогатого скота распространены 
два способа раздачи  кормов — передвижными ко р м о р аз
датчикам и  ПТУ-1 ОК, КТУ-10, Р З М -8Д , РМ М -5,0 и ста 
ционарным корм ораздатчиком  ТВК-80.

П ередви ж ны е корм ораздатчики  предназначены  для 
доставки  и р азд ач и  измельченных грубых и сочных кор
мов как  при привязном, так  и беспривязном содерж ании 
животных, а стационарнЬте — в основном для  раздач и  кор
мов при привязном содерж ании скота в помещениях с у з 
кими кормовыми проходами. П ри этом один и тот ж е  а г 
регат  доставляет  и р а зд ае т  корма. О днако  при таком  
способе р азд ач и  кормов в помещ ениях приходится устраи 
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вать проходы не менее 2,2 м. П ри  использовании стацио
нарных корм ораздатч иков  применяю т дополнительные 
средства — передвиж ны е корм ораздатчики , в результате  
чего увеличиваю тся эксплуатационны е расходы.

К орм ораздатчи ки  долж н ы  отвечать следую щим основ
ным требованиям : соответствовать принятой на ферме 
(комплексе) технологии содерж ания  скота, быть уни вер
сальными, то есть пригодными д ля  раздачи  разны х видов 
кормов, обеспечивать равномерную  разд ач у  кормов в со 
ответствии с задан ной  нормой (неравномерность раздачи  
кормов не д о л ж н а  превы ш ать  ± 1 5 % ) ,  иметь широкий 
диап азон  регулировки производительности агрегатов  для 
р азд ач и  кормов различны м  возрастны м группам ж и в о т 
ных, не допускать потерь кормов, отличаться  простотой 
и надеж ностью  конструкции, быть удобными и б езопас
ными в работе, а т а к ж е  чтобы при их использовании не 
ухудш ался  м и кроклим ат  помеш,ений.

Д л я  подготовки сочных кормов к скарм ли ван и ю  ж и 
вотным применяют корнеклубнемойки, корнерезки, из
мельчители и другое оборудование, которое до лж н о  обе
спечивать при высокой производительности (до 5 т/ч) 
тщ ательную  очистку и мытье лю бых корнеклубнеплодов 
без их повреж дения (загрязненность  не д о л ж н а  превы 
ш ать  2— 3 % )  при м алом  расходе воды (не более 0,4 л на 
1 кг) ,  механизированную  загр у зку  сы рья и р азгр у зк у  го
тового продукта, регулирование времени обработки  про
дукта  в зависимости от его загрязнения. К орнерезки 
и измельчители сочных кормов изм ельчаю т корн еклубне
плоды до состояния, соответствующ его зоогигиеническим 
требованиям  к разм ер у  частиц, их однородности при м и
нимальном вы давли ван ии  сока, а т а к ж е  обеспечиваю т 
механизированную  загр у зк у  и р а згр у зк у  готового про- 
ду1Ла.

Д л я  измельчения концентрированны х кормов исполь
зуют различны е машины, технологический процесс кото
рых построен по принципу разбивание  ударом , с к а л ы в а 
ние или крошение, растирание, р азд ав л и в ан и е  или п лю 
щение. Все изм ельчаю щ ие машины, независим о от их 
принципа действия, до лж н ы  удовлетворять  следую щ им 
основным требованиям : изм ельчать  различны е виды кон
центрированных кормов до задан ной  нормы, отличаться  
высокой производительностью  при минимальном расходе 
энергии, иметь небольшие габари ты ; производить к а к  
можно меньше мучной пыли, а т а к ж е  ш ум а, быстро у д а 
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л ять  изм ельчаем ы й продукт при минимальном его н агре
вании, Д ози рован и е  компонентов ком бикорм ов осущ ест
вляется  дозаторам и . Они долж н ы  обеспечивать достаточ
ную точность дозирования  комбикормов (отклонение не 
выше ± 3 7 о ) .

Кормоцех по приготовлению кормов для  крупного ро
гатого скота у страи ваю т непосредственно на ферме. От 
него по все.м помещ ениям ф ермы проклады ваю т  дороги 
с твердым покрытием. Кормоцех предназначен д ля  под
готовки грубых кормов (измельчение, зап ар и ван и е  или 
хи.мическая обработка , сдабривание, смеш ивание) и кор
неклубнеплодов (мытье, частичное измельчение) к ск а р м 
ливанию  животным.

Д л я  предупреж дения  заноса  инфекций и появления на 
ф ерм ах  заболеван ий  необходимо повседневно контроли
ровать  ветеринарно-санитарное состояние кормоцеха, 
приготовление кормов м аш инами, а т а к ж е  санитарное 
состояние кормуш ек и поилок, исправность оборудования 
кормоцеха.

Т ерриторию  вокруг кормоцеха о гораж и ваю т  и о зел е
няют. При входе в кормоцех устраи ваю т  дезковрики. А в
томаш ины с корм ам и пропускаю т к кормоцеху через д ез 
инфекционный барьер , а после разгрузки  автомаш ины  
тщ ательно  моют водой или дезинфицирую щ ими р а с тв о р а 
ми. Д л я  предохранения корма от заки сания  и плесневения 
все кормоприготЬвительные машины, кор.мораздаточное 
оборудование, кормопроводы, кор.мушки, а т а к ж е  тару  
необходимо содерж ать  в чистоте, мыть и дезинф ицировать 
горячей водой с содой (5 % )  или раствора.ми щелочей 
(1 ,5% ).

ВЕТЕРИИАРИО-СЛПИТАРПЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА КОРМОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОРМОВ

С воевременный санитарно-гигиенический контроль 
качества  кормов и кормления д ает  возмож ность быстро 
установить наруш ения в приготовлении кормов и при ня
тием соответствующих мер восстановить до нормального 
физрюлогическое состояние организм а  животного. П о это 
му контроль доброкачественности кормов и правильного 
их использования долж ен  быть в центре внимания зоове
теринарны х специалистов. В связи  с тем, что условия з а 
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готовки, приготовления и хранения кормов неодинаковы 
к ак  в различны х зонах  страны, так  и в отдельных х о зяй 
ствах, качество кормов и кормление контролирую т с уче
том особенностей зон и хозяйств. О цениваю т качество 
кормов на месте их приготовления. П ри подозрении на не
доброкачественность отби раю т среднюю пробу корма 
(от 0,5 до 10 кг Б  зависи.мости от вида корм а)  д ля  л а б о р а 
торного исследования. И сследовать  кормовые запасы  хо
зяйств целесообразно до н ач ала  зимнего кормления и во 
второй половине стойлового содерж ания , а т а к ж е  после 
шести месяцев хранения кормов.

По указан ию  ветеринарных и зоотехнических специ а
листов пробы кормов берут в местах их хранения  и до
ставляю т  в л або р ато р и ю  д ля  исследования в соответствии 
с правилаМ'и, утверж денны м и Главны м управлением вете
ринарии м е х  С С С Р. Одновременно с доброкачественно
стью кормов лаборатории  определяю т их полноценность, 
исследуя все пробы на содерж ание протеина, ж и ра , клет 
чатки, сахара , минеральны х веществ и аминокислот; сено, 
силос и морковь — на каротин, силос — на органические 
кислоты.

Достоверность результатов  лабораторного  исследова
ния качества кормов зависит от точного соблю дения п р а 
вил взятия  и пересылки средних проб. Н аруш ен ие  уста 
новленных правил взятия, хранения и пересылки проб 
корма для  исследования мож ет привести к неверным р е 
зу льтатам  ан ал и за  и неправильным реком ендаци ям  хо
зяйствам  по улучш ению кормления животных.

Способы отбора проб для  разны х видов кормов р а з 
личны. К пробам кормов, н ап равляем ы х  в л аборатори ю  
для  исследования, при лагаю т  сопроводительную бумагу  
с указан ием  почтового адреса  хозяйства , назван и я  о б р а з 
цов корма, их количества, даты  взятия, откуда и кем 
взяты  образцы, для  каких целей н ап р авл яю т  в л а б о р а т о 
рию, краткие сведения о заготовке и хранении партии кор
ма, к а к а я  клиническая, п атологоан атом и ческая  картина 
была у животных, заболевш их в результате  поедания т а 
ких кормов, дата  отправления, долж н ость  и подпись лица, 
нап равляю щ его  корм на исследование.

При направлении на исследование о б р азц а  ком бикор
ма или мясо-костной (костной) муки в л аборатори ю  по
сы лаю т копию качественного удостоверения (серти ф и ка
т а ) .  Одним из самых распространенны х способов качест
венной оценки кормов является  органолептический метод.
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Сено. О ценивать сено начинаю т у ж е  с осмотра его на 
месте хранения. И ногда доброкачественное сено в резу л ь 
тате неправильного или небрежного хранения портится 
(плесень, неприятный запах )  и становится непригодным 
к скарм ливанию . П ри  осмотре сена об ращ аю т  внимание 
на его однородность, ботанический состав, влаж ность, 
цвет, запах , время уборки, сроки хранения.

В зависимости от места п р о и зр астан и я 'тр ав  сено б ы в а 
ет различны х оттенков; с лугов заливны х и сухих — от зе 
леного до темно-зеленого, с болот — от зеленого до я р к о 
зеленого. Сено зеленого цвета по сравнению со светло-зе
леным содерж ит больш е каротина, протеина, хлорофилла. 
П од  влиянием д о ж д я  цвет сена изменяется: становится 
серым или ж елто-серым; при длительном  хранении — се
роватым, серо-зеленым; при самосогревании — коричне
ватым, темной окраски. Сено имеет специфический 
аром атн ы й запах. Н есвеж ий за п а х  характерен  для  сена, 
хранивш егося в неблагоприятны х условиях. Сено с боль
шим содерж анием  влаги  и покрывшееся плесенью приоб
ретает специфический плесневатый запах, сохраняю щ ий
ся д а ж е  после перетряхивания и дополнительной сушки.

Сено влаж ностью  15% (сухое), которое при скручи ва
нии из него ж гута  издает  своеобразны й треск,— жесткое. 
В таком  сене не наблю дается  потерь питательны х ве 
ществ. Сено влаж ностью  17— 20% , которое при окручива
нии ж гута  не трещ ит,— мягкое, на поверхности его появ
ляется  влага. В этом сене много потерь питательных ве 
ществ.

С е н а ж —это консервированный корм из травы, провя
ленной до 45— 55% влаж ности . В .хорошем сен аж е  по 
сравнению  с обычны.м силосом почти в 2 р а за  меньше 
органических кислот, совсем нет масляной кислоты. П р и 
знаком  его доброкачественности является  цвет, который 
о тр аж ает ,ц в ет  исходного сырья, из которого ои приготов
лен, а т а к ж е  сохранение структуры растений и ки слова
тый запах . Д оброкачественны й сен аж  имеет pH  5,5, сенаж  
среднего качества  — около 6 ,0 , испорченный, непригодный 
д ля  скар м л и ван и я  сен аж  имеет pH  от 6,0 до 8,0.

С олома такж е, как  и сено, имеет характерн ы й  зап ах  
и блеск стеблей. О на д о лж н а  иметь влаж н ость  14%. Гру
бые корма (сено, солома) нередко загрязнены  м ин ераль
ными частицами почвы, запылены. Б о л ь ш а я  примесь пыли 
и частиц вы зы вает  у ж ивотны х заболеван и я  органов д ы 
хания, глаз, пищ еварения  и др. Солома после пр о д о л ж и 
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тельного пребы вания под дож дем  теряет  значительную 
часть своих питательны х веихеств и п о р аж ается  грибками.

Силос в рационах  д ля  крупного рогатого скота зан и 
мает  большой удельный вес. Д оброкачественны й силос 
имеет структуру исходного сырья, светло-зеленую  или бу
рую окраску. Зелены й или грязно-зеленый цвет указы вает  
на низкое качество силоса. Кислотность нормального или 
умеренно кислого силоса равн а  4,0— 4,2, перекисшего — 
ниж е 3,9, испорченного — выше 4,3. Отличный по качеству 
силос имеет следую щее соотношение кислот: молочной — 
более 75% , уксусной — менее 25, масляной — нет, хоро
ший силос — соответственно менее 60, более 40, не-т. П л о 
хой силос имеет соотношение кислот: молочной — 25— 
50% , уксусной — менее 25, .масляной — 10— 30% . При 
оценке качества  силоса об ращ аю т  внимание т а к ж е  на его 
загрязненн ость  землей и пораж енность  плесенью.

З е р н о ф у р а ж  д о лж ен  быть цвета  той основной зерно
вой культуры, из которой он приготовлен. П ри д ли тел ь 
ном хранении или развитии грибков на зернах  п о явл яю т
ся темные кончики, пятна, полосы. З а п а х  при этом з а т х 
лый и солодовый. Н о р м ал ь н ая  влаж н ость  зерна долж на  
быть около 15%. Более  вы сокая  вл аж н о сть  зерна  я в л яе т 
ся причиной порчи, плесени и за р а ж е н и я  бактериями. При 
неблагоприятны х условиях хранения в л а ж н о е  зерно п ро
растает , в связи с чем оно теряет  до 25% к р а х м а л а  и про
теина. П ри этом в грубых кормах и зерне разви ваю тся  не
которые виды грибов, вы деляю щ их токсины. Токсичным 
д ля  ж ивотны х м ож ет  быть зерно в р езультате  перезимов- • 
ки на корню или в скошенных растениях, оставленных 
в поле. П ри этом степень токсичности бы вает  различной. 
Ядовитые свойства приобретает  зерно при неблагоп рият
ных условиях зимнего хранения в буртах. Хотя, по д а н 
ным некоторых исследователей, лош ади  и свиньи счи та
ются особенно чувствительны.ми к ядовитому зерну, тем 
не менее такое  зерно нельзя д ав а т ь  и «рупн ом у рогатому 
скоту.

К возможности использования ядовитого зерна  необ
ходимо подходить осторожно, поскольку зерно сохраняет  
ядовитость несколько лет и устойчиво к термическому 
обезвреж иванию . К тому ж е  зерно м ож ет  быть п р о тр ав 
лено ф орм алином  или гранозаном. С кар м л и ван и е  п ро
травлен ны х  зерен м ож ет явиться причиной острых ж е 
лудочно-кишечных отравлений, наруш ений сердечно-со
судистой деятельности. При подозреиип на недоброкаче
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ственность зерна или зернопродуктов их необходимо ис
следовать, преж де  чем скарм ли вать  скоту.

К орнеклубнеплоды  т а к ж е  ш ироко используют в р а 
ционах д ля  крупного рогатого скота. К  доброкачествен- 
ны.м п р и н ад л еж ат  корнеплоды без механических п овреж 
дений, не загрязненн ы е землей, не пораж енны е гнилью 
и плесенью. Клубни при неправильном хранении стан о
вятся морщинистыми, прорастаю т и теряю т свою пита
тельную ценность. К роме того, они могут быть вредными 
д ля  животных, а скормленные без предварительной об 
работки (варки) — вы звать  аборты у коров. Так, напри
мер, скарм ливан ие  больш их количеств .картофеля, в ко- 
TOipoM содерж ится гли кознд-алкалои д  соланин, вы зы вает  
у крупного рогатого скота так  назы ваем ы й бардяной 
мокрец. Сыпь распространяется  на вымя, промежность 
и корень xBOiCTa коровы. У ж ивотны х могут возникать 
токсикозы с типичными п р и знакам и  пораж ен ия  ж е л у 
дочно-кишечного тр акта  и нервной системы.

П роф илактическим и  м ероприятиями д олж н о  быть пре
дусмотрено ограничение ж ивотны х от поедания большого 
количества картоф еля . К роме того, нельзя  скарм ли вать  
скоту картоф ельн ы е ростки и поить его водой, в которой 
варился  неочищенный от кож уры  картоф ель. Ж и вотн ы х 
можно кормить сыры.м картоф елем , начиная  с м алы х п ор
ций.

Особенно опасным является  картоф ель  или его отбро
сы (отходы ), пораж енны е плесневыми и другими гр и б ка 
ми. Во избеж ан и е  аборта  и других осложнений не реко 
мендуют д ав ать  картоф ель  в последние месяцы берем ен
ности коров. Ж е л а т ел ь н о  скот кормить картоф елем  
в смеси с концентратами, б о гаты м и 'ж и ром  (ж м ы х и ) ,  что 
устран яет  р азд р аж ен и е  желудочно-киш ечного тр акта  и 
ум еньш ает  всасы вание соланина.

П ри неправильном скарм ливан ии  сахарной свеклы 
у коров могут наступить отравления. П ри этом отмечают 
ж аж д у ,  отсутствие аппетита, атонию предж елудков, по
нос, резкое снижение удоев и жирности молока, н ар у ш е
ние ды хан ия  и сердечной деятельности, судороги и неред
ко смерть животных. М еханизм  неблагоприятного дейст
вия на организм  ж вачны х больш их количеств сахарной 
свеклы объясн яю т тем, что при перекорме наруш аю тся  
бродильны е процессы в рубце, в ы р аж аю щ и еся  в измене
нии его микрофлоры  и pH, а т а к ж е  избыточном накоп ле
нии молочной кислоты, которая, всасы ваясь  в кровь
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в больш их количествах, вы зы вает  ацидоз и тяж елое  от
равление.

П ри вклю чении сахарной свеклы в рацион для  коров 
необходимо соблю дать  определенные требования: посте
пенно (в течение 4— 8 дней) приучать ж и вотн ы х к  корм ам  
с использованием этой культуры  и продуктов ее п ер ер а 
ботки; постоянно вводить сахарную  свеклу в рацион; пос
ле любого переры ва повторно приучать коров к этому 
корму; м инимальное содерж ание  клетчатки  в рационе 
поддерж ивать  до 18%; общее содерж ан и е  сухих веществ 
за  счет сахарной свеклы и продуктов ее переработки  в р а 
ционе коров не увеличивать  более 4,5 кг на  голову в день, 
причем количество сухих веществ за  счет сахарной свеклы 
не д о лж н о  превы ш ать  2— 3 кг на голову в сутки.

Ж м ы х и  и ш роты при неблагоп риятн ы х условиях х р а 
нения часто портятся, о б р азу я  вредные д ля  животных 
продукты расп ад а .  Н екоторы е ж м ы хи  и ш роты содерж ат  
в себе токсические вещ ества. Так , например, хлопчатн ико
вый ж м ы х содерж ит госсипола — 0 ,2 %, а шрот — до 
0,16%. Ж м ы х и  с содерж анием  госсипола от 0,02% и ни
ж е практически мож но считать не ядовитыми. Более  вы 
сокое содерж ание  госсипола в корме вы зы вает  отравле
ние животного.

Госсипол считается ядом кумулятивного  хар актер а ,  
в связи с чем отравление им ж ивотного  иногда о б н ар у ж и 
ваю т спустя продолж ительное  врем я (до 15 суток) после 
скарм ливан ия  ж мы хов. П оскольку  госсипол является  
нервно-кишечным и сосудистым ядом, то о тр ав л ен и я 'и м  
ж ивотных п роявляю тся  в наруш ении пищ еварения, п о р а 
ж ении нервной и сосудистой систем, п арали че  мочевого 
п узы ря , 'орган ов  ды хания. У беременных коров о тр ав ле 
ния могут вы звать  аборты.

П редельно  допустимое содерж ан и е  госсипола при 
скарм ливан ии  крупному рогатом у  скоту ж м ы хов и ш р о 
т о в — 0,03— 0,05% . Д л я  снижения высокого процента гос
сипола в этих кормах сущ ествует несколько методов об ез
вреж ивания . Н апри м ер , хлопковые ж м ы х и  прогреваю т до 
10°С, закваш и ваю т  водой в соотношении 1:1, о б р а б а т ы в а 
ют щелочами. Ч тобы  и зб еж ать  отравлен ия  животных, 
каж ду ю  партию ж м ы хов и шротов исследую т на содер 
ж ан и е  госсипола.

В льняны х ж м ы х ах  содерж ится  лином арин, который 
под действием воды образует  синильную кислоту. П ри от
равлении ж ивотны х лином арином  н аступ ает  расстройство
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пищ еварения, дрож ь, судорож ное дыхание. Д л я  профи
лакти ки  отравлений ж ивотны х льняной ж м ы х  р а зм а ч и в а 
ют в воде при температуре  выше 60°С, которая  инактиви
рует синильную кислоту. К ром е того, льняны е жмы хи 
скар м л и ваю т  в сухом виде. В аж н ой мерой проф илактики  
отравлений является  т а к ж е  ум еренная  дача  кормов, со
д ер ж ащ и х  линомарин.

Б а р д а ,  ж ом, дробина, а т а к ж е  другие отходы пищевой 
промыш ленности со дер ж ат  свободные' кислоты, вид и ко
личество которых определяю т диетическую и, частично, 
питательную ценность этих кормов. Н ебольш ое количест
во органических кислот (уксусная, щ авелевая ,  яблочная, 
винная и др.) благоприятно воздействует на п и щ еваре
ние; среднее и большое количество, наоборот, н аруш ает  
пищеварение, р азр у ш ает  эритроциты, вы зы вает  измене
ния в костях, почках.

П ри откорме крупного рогатого скота широко исполь
зуют свекловичный ж ом. П ри  ж омовом откорме у ж и в о т 
ных часто разви ваю тся  остеом аляция, рахит. Ж о м  содер
ж ит в себе избыток кальц ия  и небольшое количество ф ос
фора, чем и обуславливается  наруш ение ф осф орно-каль
циевого обмена у скота при откорме жомом.

П о дан ны м  Л енинградского  ветеринарного института, 
у ж ивотны х на ж омовом откорме костные ткани  имели со
отношение м еж ду  кальцием  и фосфором 3:1, тогда как  
у животных, которых кормили по сбаланси рованны м  р а 
ционам, соотношение м еж ду  кальцием  и фосфором было 
1,8:1. П ри бардяном  откорме у ж ивотны х наблю даю тся  
поносы, мокрецы. Поэтому нельзя  много барды  ск а р м л и 
вать  стельным 'Коровам во и збеж ани е  абортов, а т ел я 
т а м — много ж ом а . ■

Вредное действие на организм  животных оказы ваю т 
различны е примеси, которые могут находиться в кормах. 
Так, например, сено, концентрированные корма, силос 
и другие часто могут быть засорены  землей, песком. 
Б ольш ую  опасность д ля  крупного рогатого скота пред
ставляю т  корма, со держ ащ и е  механические примеси. П о 
требление ж ивотны м и с кормом большого количества  зем 
ли или песка вы зы вает  у них серьезные наруш ения в р а 
боте пищ еварительного  ап п ар ата ,  которые проявляю тся  
атонией предж елудков , непроходимостью книжки, ти м п а
нней, расстройством ж вачки , потерей аппетита. Н ередко 
изменения, происходящ ие в желудочно-киш ечном тракте, 
настолько значительны, что приводят к гибели животных.
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Особенно опасно засорение « о р м а  м еталлическими 
предм етам и — гвоздями, проволокой и др. М етал л и ч е 
ские предметы, стекло, поп адаю щ ие с кормом в ж елудок  
крупного рогатого скота, п овреж даю т  стенки предж елуд- 
ков и сердца.

Ч тобы предупредить заболеван и я  животных, о б у сл ав 
ливаем ы е механическими примесями, необходимо строго 
соблю дать  нормативны е требования. Так, например, ми
неральны е примеси не долж н ы  превы ш ать  в грубых к о р 
м ах  1,0 %, в зер н о ф у р аж е  — 0 ,1—0 ,2 , в муке и отрубях  — 
0,8%, К орм а с больш им содерж анием  механических при
месей тщ ательно  очищ аю т и скар м л и ваю т  в ограниченном 
количестве. К орм а от металлических предметов осво бо ж 
даю т  с помощью специальны х электром агнитны х уловите
лей. Основным мероприятием в проф илактике  за б о л е в а 
ний, связан н ы х  с механическим загрязнением  кормов, сл е 
дует  считать  соблю дение прави л  уборки, складировани я  
и хранения кормов.

Н еблагопри ятны е воздействия на ж ивотны х о к а з ы в а 
ют корма, в составе которых находятся  различны е вред 
ные травы , семена. Так, поедание клевера  или люцерны 
с одновременным действием на организм ж и вотн ы х сол
нечных лучей м ож ет  способствовать появлению  в осп але
ний на непигментированных участках  кожи, нервным р а с 
стройствам. Н еблагопри ятное  влияние кормов на о р г а 
низм ж ивотны х м ож ет  обуславливаться  механическим 
воздействием больш их порций съеденного корма. Ч р е з 
мерное потребление объемисты х кормов, которое отм еча
ют с переводом скота на пастбищ е после зимнего содер
ж ан ия , н аруш ает  пищ еварение и деятельность  сердечно
сосудистой и ды хательной систем. В частности, р а зв и в а 
ется угнетение перистальтики , атония предж елудков , 
тимпания. У беременных коров возм ож ны  аборты . Быки- 
производители сн и ж аю т  половую активность.

Физические свойства корма т а к ж е  имеют больш ое з н а 
чение. В частности, важ н ую  роль играет тем п ература  
корма. С карм ливан ие  ж ивотным слиш ком теплых кор
мов — барды, молока и его зам енителей  — повыш ает 
предрасполож енность  организм а  к простудным за б о л е в а 
ниям. Вредно влияет  на организм  и холодный корм, тем 
более промерзший, который вы зы вает  у скота наруш ение 
пищ еварения, у беременных коров — аборты . Поэтому 
зимой необходимо д ав а т ь  ж ивотным корм а  умеренной 
темп ературы  — 8— 12°С.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГОТОВКЕ, 
ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ КОРМОВ

Обезвоживание растений. Это наиболее эффективны й 
способ консервирования зеленых растений, обеспечиваю 
щий практически полное сохранение питательных ве
ществ, а т а к ж е  позволяю щий полностью механизировать  
производство кормов, значительно упростить их хранение, 
транспортировку  и р азд ач у  животным.

И з обезвож енны х зеленых растений приготавливаю т 
травян ую  муку или резку. Д л я  получения травяной муки 
или резки растения скаш иваю т в период бутонизации — 
до н ач ала  цветения бобовых и до колош ения злаковы х. 
Муку и резку  готовят из свежескош енной или п редвари 
тельно провяленной зеленой массы. Зеленую  массу н ел ь 
зя  пересушивать. П ересуш ивание приводит к зн ачи тель
ным потерям питательных веществ, содерж ащ и хся  в зел е 
ной массе. В лаж н ость  готовой травяной  муки доводят  до 
10- 12%.

Гранулирование и брикетирование кормов. В условиях 
высокой промыш ленной технологии приготовления кор
мов эф ф ективны м и способами являю тся  гранулирование 
и брикетирование.

Сырьем д ля  гранул сл у ж а т  в основном зелен ая  масса 
многолетних и однолетних трав, зерновые и з е р н о ф у р а ж 
ные культуры, убранные в ф азе  молочно-восковой спело
сти зерна.

Тем пература  гранул в процессе их приготовления 
д о лж н а  быть не выше 95°С, а после охлаж ден и я  не пре
вы ш ать  температуру окруж аю щ ей среды более чем на 
8° С. В лаж н ость  гранул после о хлаж д ен и я  поддерж иваю т 
на уровне 13— 14%. Во время гранулировани я  до п у ска 
ются потери каротина не более 5% .

При изготовле}1ии гранулированны х смесей строго 
контролирую т точность дозирования  и однородность сме
ш ивания кор.мов. П олнорационны е гранулированны е сме
си, применяемы е при вы ращ и вании  и откорме крупного 
рогатого скота, со дер ж ат  в 1 кг 0,7— 0,8 корм, ед., 80— 95 г 
переваримого протеина, 4,1— 4,6 г кальция , 3,1— 3,8 г ф ос
ф ора  и до 30 мг каротина. К летчатки  в гранулированной 
смеси д о лж н о  содерж аться  15— 21% . Г ранулирование 
улучш ает  питательную  ценность кормов вследствие 
уменьш ения содерж ан и я  в них сырой клетчатки и повыш е
ния уровня нереваримой или обменной энергии. Если гра-
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нулы окарм ливаю т скоту в качестве единственного корма, 
то они долж н ы  быть сбаланси рованы  по всем основным 
элегиентам питания (протеин, каротин, кальций) в соот
ветствии с потребностями животных.

Гранулированны й корм используют преимущественно 
при откорме скота. П ри этом широко применяю т барду 
с полнорационными гранулированн ы м и смесями (гр ан у 
лы — добавки  к зеленой массе в летний период, к сочным 
корм ам  — в зимний).

П ри промыш ленной технологии производства  молока 
гранулированны е кормосмеси могут составлять  до 50% 
сухого вещ ества рациона коров, нетелей и телок. Д л я  
этих групп ж ивотны х готовят «орм  в виде гранул  преиму
щественно из травян ой  муки.

К гранулированны м  корм ам  ж ивотны х приучаю т по
степенно, особенно если скар м л и ваю т  гранулы  с высокой 
концентрацией мочевины. П олную  норму гранул  ж и в о т 
ным мож но скарм ли вать  только через 7— 10 дней, когда 
рубцовая  м икроф лора  их полностью привыкнет к этому 
корму.

Г ранулированны й корм способствует более эф ф екти в
ному использованию  складских  помещений. П ри  хране- 
нении гранул  значительно ум еньш аю тся  потери пи татель
ных веществ, особенно каротина.

Гранулированную  муку мож но хранить  насыпью, без 
тары. Высота насыпи муки — 3— 4 м. П омещ ение, пред
назначенное д ля  хранения муки, д олж но быть сухим, з а 
темненным, прохладным. О тносительная влаж н ость  во з 
духа в помещении — 70— 80%.

Д л я  брикетов обычно, используют измельченную  зел е 
ную массу. Д л я  кормления животных физиологически 
более целесообразно использование кормов в брикетиро
ванном виде. Коровы лучш е поедают брикеты  диам етром  
3— 4 см, плотностью — 400— 550 кг/м^ (в СШ А, например, 
ш ироко применяют полнорационные брикеты  с целью 
автом атизац ии  процессов корм лени я).  Д л и н а  брикетов 
составляет  от 5,0 до 7,5 см, толщ ина и ш ирина — 3,1 см.

В засуш ли вы х район ах  прессованный корм хр ан ят  на 
открытых бетонированных площ адках , а в район ах  в л а ж 
ного кли м ата  — в закры ты х окладах . Транспортировка , 
загрузка ,  разгр у зка  и хранение долж н ы  исклю чать  сам о 
согревание брикетов. П оскольку  в процессе б рикетирова
ния корм нагревается  до 50— 60°С и за  время транспорти
ровки он не успевает остыть, то первые 8— 12 ч его с к л а 
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ды ваю т на пол помещ ения слоем не выше 1- - 2  Б р и кети 
рованные корма хран ят  под полиэтиленовой пленкой или 
навесами, закры ты м и только со стороны господствующих 
ветров. Этот способ хранения брикетов позволяет  м ехани
зировать  погрузочно-разгрузочные работы на фермах.

Д л я  полноценного кормления животных в настоящ ее 
время широко применяю т к ак  добавки  в корм премиксы. 
П рем икс — однородная сыпучая смесь витаминов, солей 
микроэлементов, антибиотиков, других биостимуляторов 
роста и незаменимых аминокислот, распределенных в со
ответствующ ем наполнителе. П ремиксы  для  телят  содер
ж а т  от 15 до 17, для  коров — от 9 до 17 компонентов.

З аго то вк а  сена. Качество сена во многом зависит от 
срока уборки трав. О птим альны м  сроком скаш ивани я  
многолетних бобовых трав  на сено считается ф а за  буто
низации, з л а к о в ы х — колошения. П родолж ительность  
уборки т р а в  на сено не д о лж н а  превы ш ать  10— 12 дней. 
Естественный травостор скаш и ваю т  в первую очередь на 
тех участках , на которых растения быстрее грубеют (на 
возвыш енных .местах). Во вторую очередь скаш иваю т 
заливны е и низинные луга .

О днако при полевой суш ке трав  под действием сол
нечных лучей, осадков, в результате  ферментационных 
процессов, происходящ их в растениях, механических воз
действий теряется  от 30 до 50% пита-1'ельных веществ и 
до 90% каротина.

Зн ачительном у снижению  потерь питательных веществ 
способствует применение новой технологии заготовки се
на, заклю чаю щ ейся  в том, что зеленая  масса п р о вял и ва
ется непосредственно в поле до 35— 45% влаж ности, а з а 
тем досуш ивается  до 15— 18% в скирдах  или баш нях с по
мощью активного вентилирования. Скирды зак л ад ы в аю т  
длиной 15 м, шириной и высотой 5—5,5 м, что соответст
вует примерно 20 т готового сена при влаж ности  15— 18%. 
Н ел ьзя  допускать согревания массы в скирдах, так  как  
при этом ухудш ается  качество сена. Окончание сушки 
определяю т следую щим образом: вентиляторы вклю чаю т 
на 5— 6 ч, а затем  выклю чаю т. Если из акирды выходит 
холодный воздух, следовательно, сено досушено.

Приготовление сен аж а .  И зготовленный по заданной 
технологии сен аж  — ценный корм, который по степени со
хранности питательных веществ уступает только обезво
ж енны м кормам. С еп аж  можно готовить во всех р айонах  
возделы ван ия  трав. Д л я  получения высокопитательного,
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богатого белком и витам инам и сен аж а  многолетние бобо
вые травы  скаш иваю т в ф азе  н ач ала  бутонизации, з л а 
ковые — в ф а зе  выхода в трубку, но не позднее н ачала  
колошения.

П ри подборе и транспортировке провяленной и зм ель
ченной массы не следует допускать потерь мелких частиц 
растений. Основным условием сохранения с ен аж а  я в л я е т 
ся тщ ател ьн ая  изоляция измельченной массы от воздуха. 
Это достигается использованием хран и ли щ  баш енного ти
па. С ен аж  можно храни ть  и в бетонированных траншеях. 
Их строят  по типовым проектам шириной 6— 9 м с вы со
той стен не менее 2,5 м. Срок заполнения  транш еи — не 
более четырех дней. Стены транш ей долж н ы  быть т щ а 
тельно герметизиройаны.

С ен аж  при загрузке  его в транш ею  тщ ательно  уплот
няют в течение всего времени заполнения  храни ли щ а. П о 
сле заполнения  транш еи массу у кр ы ваю т  полиэтиленовой 
пленкой и обязательно  при ж им аю т ее по всей поверхности 
транш еи слоем земли 5— 8 см, сухими опилкам и или сло
ем торф а 25— 30 см.

Ж и вотн ы м  скарм ливаю т сенаж  ср азу  ж е  после выемки 
из хранилищ. Х ранение вынутого с е н аж а  в кучах более 
суток резко сн и ж ает  его кормовые качества .

Приготовление силоса. Основным условием успешного 
силосования является  бы страя  и т щ ател ьн ая  изоляция 
зеленой массы от воздуха. П ри влаж ности  растительной 
массы ниже 70% силос хорошо сохраняется  независимо 
от содерж ания  в ней сахара , а потери питательны х ве 
щ еств не превы ш аю т 10%. Если вл аж н о сть  массы выше 
70% , то она д о лж н а  быть обеспечена сахаром  в количе
стве, достаточном д ля  образован ия  молочной кислоты, 
чтобы подкислить кор.м до pH  4,2.

Н а  качество силоса влияет степень измельчения м ас 
сы. П ри силосовании кукурузы  с оптим альной в л а ж н о 
стью частицы величиной до 30 мм д о лж н ы  составлять  не 
менее 80— 90% . М асса , изм ельченная  до такой степени, 
хорошо уплотняется  и герметизируется . К роме того, 
ум еньш аю тся потери от окисления и ф ермен тац ии  корма. 
Ж и вотн ы е  поедают такой силос без остатка.

Кукурузны й силос беден протеином: на 1 корм. ед. его 
приходится 55— 60 г. Д л я  повышения протеиновой ценно
сти кукурузного силоса зеленую кукурузу  смеш иваю т 
с зеленой соей в соотношении 2:1 или использую т синте
тические заменители  протеина — карбам и д , аммонийные
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соли, (сульфат, фосфат, бикарбон ат  ам м ония-и  др.)- Н а  
1 т силосуемой массы кукурузы  д о бавл яю т  3— 4 кг к а р 
бамида.

Химическое консервирование кормов осущ ествляется  
с целью сохранения полезных качеств исходного сырья 
в течение длительного  времени. Химические препараты  
применяю тся в основном д ля  консервирования трудноси- 
лосую щ ихся и несилосую щихся растений, таких, к а к  л ю 
церна, эспарцет, клевер и другие, которые со дер ж ат  м а 
ло  углеводов.

В последнее время д ля  консервирования кормов все 
чащ е используют органические кислоты, особенно м уравь
иную и пропионовую. П рим ерны е нормы внесения этих 
кислот д ля  консервирования люцерны, эспарцета , кле
вера составляю т 4— 5 кг на 1 т массы. Хорошими консер
вирую щими свойствами д ля  трудносилосую щ ихся кормов 
об лад аю т  бензойная (3 к г /т ) , ан тран и ловая  (4 |кг/т), суль- 
ф ан и л о вая  (5 кг/т) и сорбиновая (4 кг/т) кислоты.

Д л я  консервирования зеленых и сочных кормов наи
более удобны и безопасны в работе  сухие препараты , н а 
пример, серусодерж ащ нр — пиросульфит и биосульфат 
натрия. Консервирую щ ее действие пиросульфита натрия 
обусловлено бактериостатическими свойствами продук
тов его расп ад а  в зеленой массе.

Из фирменных консервирующ их препаратов  больщое 
распространение получили такие консерванты, как  «Де- 
фу», соль «К офа», «Протоксил», «Силотекс», «Энзи- 
мальт», «Б ен зоат  натрия» и др.

Н екоторы е исследователи рекомендую т использовать 
при силосовании антибиотики, например, такие, как  
стрептомицин и ауреомицин, в дозе 2 г на 1 кг массы, ко 
торые обеспечиваю т хорощую сохранность силосованного 
корма. По данны м чехословацких исследователей, сило
сование кл евер а  цинк-бацитрацином в дозе 0 ,0 0 2 % к весу 
массы оказы вается  более эффективны м, чем силосование 
м инеральны ми кислотами.

П ри  консервировании кормов сухими преп аратам и  их 
необходимо равномерно распределять  в массе, быстро з а 
полнять емкость, тщ ательно  уплотнять и надеж но герм е
тизировать  корм. Воздух, поступивший в силосуемую 
массу, сн и ж ает  эффективность действия препаратов.

П ри использовании химических веществ следует со
б лю дать меры предосторожности. Лю ди, работаю щ ие 
с кислотными п реп аратам и , долж ны  быть в спецодежде,
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резиновых сапогах, перчатках , а гл а за  защ ищ ен ы  предо
хранительны ми очками. П еред  началом  работы  с консер
вантам и  рабочих надо проинструктировать о прави лах  
дозирования  преп аратов  и мерах  безопасности.

К орнеклубнеплоды  долж н ы  храниться  в помещениях, 
построенных на сухих мебтах, не затопляем ы х  атм осф ер
ными и грунтовыми водами. Т ем пературу в хран и ли щ ах  
поддерж иваю т в пределах  от 0° до 3°С, относительную 
влаж н ость  воздуха — 80— 90% . В х р ан и ли щ ах  д ля  кор
неплодов и картоф еля  устраи ваю т вентиляцию  с помощью 
вы тяж н ы х  труб, располож ен ны х в верхней части помещ е
ния. З а г р у ж а т ь  хран и ли щ а надо только сухими и здоро
выми корнеплодами, чтобы избеж ать  за р а ж е н и я  и порчи 
их при хранении.

Ф ураж н ое  зерно, мучнистые корма, жмыхи, ком бикор
ма и другие концентраты  хр ан ят  при низкой температуре, 
в чистых, сухих, хорошо проветриваем ы х помещениях. 
Х рани ли щ а оборудую т вы тяж ны м и трубами, расп о л о ж ен 
ными в верхней части помещеиия. Н еобходимо строго сл е 
дить, чтобы влаж ность  кормов не п ревы ш ала  22% . П ри 
повышенной влаж ности  корм проветриваю т, перелопачи
ваю т и подсушивают.

Г И Г И Е Н А  П А С Т Б И Щ

В условиях современного ж и вотноводства  п астби щ 
ное содерж ание скота сохраняет  свое важ н ое  значение, 
поскольку стоимость питательны х веществ зеленого ко р м а  
пастбищ  по сравнению с другими корма.ми — наи.меньшая. 
Стоимость одной кормовой единицы раци она  из зеленой 
массы ниже, чем стоимость кормовой единицы рациона 
из зеленой массы и силдса, на 6 %, с ен аж а  и сена — на 
38, силоса и сена — н а  59, высушенного зеленого кор.ма — 
на 76% .

В Г Д Р  для  молочных комплексов на 500— 1000 коров 
успешно используют, орош аем ы е культурны е пастбища. 
В пастбищный период стадо в 1000 голов д ел я т  на гурты 
по 200 коров в каж дом  и вы пасаю т в загонах , получая 
при этом по 6,9 т молока на 1 га пастбищ  при затрате  
1 чел.-ч на 1 ц молока.

П ри пастбищном содерж ании  скота по сравнению 
с  кор.млением ж ивотны х скошенной травой  в стойлах  з а 

36



траты  труда  на 1 ц молока ниже на 18%, стоимость кор
мов — на 50., а ден еж ны е затр аты  — на 20% .

Т рава  пастбищ  удовлетворяет  больш ую  часть требо
ваний, п редъ являем ы х  к хорош ему рациону, д ля  эф ф ек
тивного производства продуктов ж ивотноводства. П а с т 
бищное содерж ан и е  у креп ляет  здоровье животных.

С тр авли вать  пастбищ а обычно начинаю т к оптим аль
ному сроку развития  растений, когда они богаты протеи
ном (более 15% сухого вещ ества) ,  витаминами, мине
ральны м и вещ ествами; содерж ат  меньше клетчатки, ли г 
нина и поэтому лучш е перевариваю тся.

Снижение переваримости в ходе вегетации сопровож 
дается  уменьшением потребления ж ивотными зеленого 
корма.

П ри  уменьшении переваримости с 84 до 72% з л а 
ково-бобового травостоя потребление сухого вещества 
сни ж ается  с 18,1 до 13,5 кг. П ри  этом молочная продук
тивность коров пониж ается  до 54% и более. Поэтому на 
пастби щ ах  лучш е иметь смесь злаковы х  и бобовых трав, 
сохраняю щ их вкус и питательность в течение в^:его паст
бищного сезона.

Д л я  коров лучшими считаю тся пастбищ а с густым т р а 
востоем пр'И высоте растений 15— 25 см. Если трава  ниже 
15 см, то ж ивотные в один прием зах ваты ваю т  небольшое 
количество травы, а при высоком травостое откусывают 
только верхушки.

Н ельзя  рассчиты вать  на ежегодное сохранение уро 
ж айности  пастбищ  при бессистемном стравливании их 
травостоя скоту. Количество зеленого корма, получаемого 
с постоянных пастбищ, зависит от ухода за ними. П оэто 
му одна из главных причин истощения пастбищ  — чрез
мерное стравливание. Вместе с тем и неполное с тр ав л и 
вание неблагоприятно влияет  на состояние травостоя: 
увеличивается  количество сорняков, образуется  много со
цветий, ухудш аю тся вкусовые качества  растений.

Бессистемная, вольная пастьба животных неприем ле
ма как  с хозяйственной, так  и санитарно-гигиенической 

' точки зрения. Р астен ия  не вы держ и ваю т  п р одолж и тель
ной пастьбы, поэтому пастбищ е разд еляю т  на несколько 
участков (5— 6 загонов) ,  огороженных электрической или 
другой изгородью, и ж ивотны х перегоняю т с одного у ч аст 
ка на другой, .когда высота растений достигает 12— 15 см. 
По сравнению с бессистемным выпасом загонная  пасть
ба позволяет  повысить н агрузку  на пастбищ е (2 головы
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молодняка на 1 га) и продлить срок стравли ван и я  заго 
нов до семи дней.

Д л я  одной коровы отводят п лощ адь пастбищ а, обес
печивающ его ей до 100 кг зеленой массы в сутки (15 кг 
сухого вещ ества^ .

В настоящ ее время ш ироко внедряю тся в практику 
животноводства  о р о ш аем ы е  пастбищ а, что позволяет  по
л у ч ать  до 100— 150 ц сухого вещ ества  с 1 га. В странах  
З ап адн ой  Европы пастби щ а орош аю т до 5 р аз  за  период 
вегетации растений, в сумме п одавая  130— 150 мм о с а д 
ков (воды) и обеспечивая постоянную влаж н ость  почвы 
на глубину 5 см.

Эффективность полива пастбищ  в ы р а ж а е т с я  продук
тивностью их в среднем от 0,8 до 2 кг сухого вещества 
на 1 мл поливной воды. Н а  орош аем ы х п астби щ ах  па
стьба, « а к  правило, загонная.

Способы удобрения пастбищ  определяю т в зависи м о
сти от типа почвы и ее обработки. Д л я  больш инства почв 
лимитирую щ им ф актором  является  наличие фосфора, 
кальц ия , кобальта , селена. О бщий выход переваримых 
питательных веществ с неудобренных пастбищ  составляет  
776 кг/га, с удобренных фосфором, калием  и азотом — 
1600— 1800 кг/га. Вид удобрения и его количество за в и 
сят от особенностей почвы, травостоя и других местных 
условий.

Степень удобренности почвы не влияет  на поедаемость 
травы  животными. О днако  данны е свидетельствую т о том, 
что при внесении азота  до 600 кг на 1 га продуктивность 
пастбищ  увеличивается. Вместе с тем, в тр аве  повы ш ает
ся содерж ание  азота  и сырого протеина, сни ж ается  коли
чество легкопереварим ы х углеводов, поскольку углеводы 
расходую тся на об разован ие  азотных соединений. П о е д а 
ние ж ивотны ми такой травы  приводит к наруш ению  ф у н к
ций печени и выделительны х органов, снижению  молоч
ной и мясной продуктивности животных. ,

Р езк ое  увеличение содерж ан и я  протеина м ож ет вы 
звать  проникновение свободного а м м и ака  через стенку 
рубца и интоксикацию организм а. П оэтом у п р о ф и л ак 
тика нарушений деятельности организм а  заклю чается  
в постепенном переводе ж ивотны х на пастбищ а, что будет 
способствовать приспособляемости м икроф лоры  рубца 
к высокому уровню протеина, поступаю щего с травой.

Так, в молодой пастбищной траве  без удобрения на 
1 корм. ед. приходится 150— 200 г переварим ого  протеина,
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а после обильного ее удобрения (1200 кг кальциевой се
литры на 1 га ежегодно) — 250 г.

Д л я  удобрения иастбищ  часто применяют ж идкий н а 
воз. И сследования, проведенные в Г Д Р ,  показали  высо
кую эффективность внесения ж и дкого  навоза  в почву. О д 
нако при таком  способе удобрения пастбищ  еще не реш е
ны вопросы проф илактики  инфекционных и инвазионных 
заболеван ий  животных. И сследовани я  показы ваю т, что 
в стоках животноводческих ферм концентрирую тся и д л и 
тельно сохраняю тся  различны е микроорганизмы, в том 
числе патогенные. При р азли ве  стоков эти м икроорган из
мы выносятся на почву и зад ер ж и ваю тся  на ее поверхно
сти и растениях. В Г Д Р  в целях  проф илактики  распрост
ранения инфекций не р азреш ается  использовать ж и вот
новодческие стоки д ля  удобрений полей в период вегета
ции трав, вы ращ и ваем ы х  на корм скоту.

Санитарное состояние пастбищ  после орошения их ж и 
вотноводческими стоками т а к ж е  ухудшается, поэтому вы 
пас ж ивотны х на этих пастбищ ах  не разреш ается  в тече
ние четырех недель. З а  это время болезнетворные м икро
организм ы  под влиянием м икроорганизмов почвы и сол
нечной радиации гибнут. П ри удобрении пастбищ  очень 
в аж н о  контролировать минеральны й состав трав, так  как, 
например, азотные удобрения способствуют повышению 
содерж ания  многих минеральны х веществ в траве. К а 
лийные удобрения сниж аю т количество натрия и магния 
в траве, высокие дозы  фосфорных удобрений — со д е р ж а 
ние селена, а недостаточное количество ф осфора — кон
центрацию марганца.

Раци он альн ое  использование asofHbix и фосфорных 
удобрений способствует удовлетворению потребностей 
коров в фосфоре. ■

Высокое содерж ание  кальция  и магния в траве  у худ 
ш ает  усвоение ф осфора животными. Азотные удобрения 
сни ж аю т  содерж ание  меди в почве за  счет образован ия  
медно-аммиачны х соединений, те.м самы м ум еньш ая  ко
личество меди в траве, что приводит к наруш ению  обмена 
веществ у животных. П р о ф и л акти к у  наруш ения обмена 
меди у ж ивотны х проводят путем внесения меди в виде 
удобрений на пастбищ е или добавления  ее в корм скоту. 
П од  влиянием  удобрений трава  мож ет становиться ток
сичной вследствие наколления  в ней н и т р а т о в .и  нитри
тов. Высокое содерж ание  в траве  нитратов от.мечается при 
внесении больш их количеств азотистых удобрений.
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Н еблагопри ятное  действие азотистых соединений з а 
клю чается  в образовании метгемоглобина из гемоглобина 
крови, в р езультате  чего у коров отмечаю тся аборты, у мо
ло дн яка  зам едл яется  рост, сниж ается  ж ивой вес. Д о п у 
стимое количество ни трата  — 4— 5 г на 1 кг сухого ве
щ ества корма. С карм ли ван и е  нитрата  до 6 г на 100 кг 
веса животного не оказы вает  вредного влияния  на о р га 
низм. Токсичная доза  нитратного азота  составляет  0,17— 
0,21 % от сухого вещ ества корма.

Удовлетворение потребности животных в минеральных 
вещ ествах  при пастбищном их содерж ании зависит от ко
личества съеденны х ими сухих веществ, которые для  ко
ров долж н ы  составлять  от 9 до 15 кг. П отребность коров 
в кальции удовлетворяется  при содерж ании  его в сухом 
веществе травы  до 0,6— 0,7% . Уровень кальц ия  в траве  
мож но повысить путем увеличения посевов бобовых и 
р азн о тр авья  в травостое пастбищ. Н а  злаковы х  п астби
щ ах  содерж ание  кальц ия  в растениях повы ш аю т внесе
нием больших количеств азотных удобрений (80— 100 «г 
на 1 га ) .  О днако  необходимо учитывать влияние повыш ен
ной концентрации кальция  в растениях в период их веге
тации на организм  животных.

П отребность коров в ф осфоре удовлетворяется  при со
держ ан и и  его 4,5— 5 г в 1 кг сухого вещ ества пастбищной 
травы. Д л я  улучш ения поедаемости м инеральны х ве
ществ их вклю чаю т в состав органических компонентов 
кормов и в виде брикетов скар м л и ваю т  ж ивотны м  из спе
циальны х кормуш ек-автоматов. ,

Эфф ективность использования концентратов при со
держ ан и и  молочных коров на пастбищ ах  высокого каче
ства очень незначительная. Более  эф ф ективна  п одкорм 
ка коров концентратам и в первые месяцы лактации . П о 
лож и тельно  влияет  на продуктивность «оров  подкормка 
их концентратам и при низ'ком качестве пастбищ , так  как  
устран яется  несоответствие м еж ду потреблением пи та
тельных веществ и потребностью в них скота. П о д к а р м 
ливать  коров концентратам и на пастби щ ах  рекомендуется 
только при у;Гбях свыше 25 кг. Р езу л ьтаты  подкормки ко
ров на пастбищ ах  карбам идом  в смеси с мелассой и ли- 
зунцом очень разнообразны .

В ы сокая  продуктивность ж ивотны х во зм о ж н а  только 
при правильном варьирован ии нагрузки  их на пастбищ а 
в течение всего периода стравливания . Это можно под
твердить четырехлетними опытами, в которых нагрузка
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на 1 га пастбищ  составляла  сн ачала  5 голов, а в конце 
пастбищного сезона — 2,5 головы. Общий причес всех 
животных за  весь сезон использования пастбищ  на 1 га 
пастбищ  составил 935 кг. П ри  постоянной нагрузке  на 
пастбищ е 5 голов на 1 га общий привес всех животных 
на 1 га пастбищ  составил 307 кг. В начале  пастбищного 
сезона н агрузка  на 1 га пастби щ а мож ет быть высокой, 
а к концу сезона количество ж ивотны х следует умень- 
щать. Если такой возможности в хозяйстве нет, то вы со
кую продуктивность ж ивотны х поддерж иваю т за  счет кон- 
центратной их подкормки (комбикорм) или кормлением 
зерновой кормосмесью при уровне м инеральных веществ 
5 - 6 % .

И зб е ж а ть  отрицательны х воздействий на животных, 
связанны х с переводом скота на пастбище, можно соблю 
дением р я д а  требований. Г лавны е из этих требований з а 
клю чаю тся в том, что перед выгоном на пастбищ е коров 
необходимо подкарм ли вать  сеном, силосом, сенаж ем, вы 
пасать  первые несколько дней не более 1— 2 ч, вводить 
в их рацион минеральны е смеси, богатые фосфором, по
варенной солью.

И збы ток  ам м и ака  в рубце отрицательно влияет  на ус
воение м инеральных веществ организмом, в частности 
магния, что является  одной из причин снижения содер
ж ан и я  его в крови и заболеван и я  скота пастбищной те
танией. П астбищ ную  тетанию проф илактирую т внесением 
в почву хлористого магния. По данны м X. Зейделя, при
менение отработанной промыщленной калийной щелочи, 
содерж ащ ей  хлористый магний, приводит к увеличению 
содерж ан и я  магния в растениях. П ри этом средняя кон
центрация  его в крови животного становится не ниже 
1,8 мг/100 мл, что позволяет  п редупреж дать  пастбищную 
тетанию. П оскольку  действие удобрений на пастбищ а и 
животных проявляется  не сразу, то ж елательн о  весной 
подкарм ли вать  скот из расчета  50 г окиси магния на ж и 
вотное.

О трицательно  влиять на продуктивность животных 
в пастбищный период м ож ет  тем п ература  воздуха. В ж а р 
кую погоду у ж ивотны х сни ж ается  аппетит и продуктив
ность, н ап ряж енно  протекаю т теплообменные процессы. 
В связи с этим для  защ иты  животных от перегревания 
строят  теневые навесы, пастбищ а используют рано утром, 
поздно вечером или ночью. В аж н ейш ее значение в ж а р 
кую погоду придаю т водопою скота, поскольку потребле
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ние им воды в этот период увеличивается. Если вблизи 
пастбищ  нет водоисточников, то воду ж ивотны м подвозят 
на автомаш инах.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  О Т Р А В Л Е Н И Й  Ж И В О Т Н Ы Х  

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Основными действую щ ими веществами, о б у сл авл и 
вающ ими токсичность ядовитых растений и многих к о р 
мов, являю тся  алкалоиды , токсины, гликозиды  (в том 
числе сапонины ), эфирные м асла, смолы, органические 
кислоты и едкие вещ ества  млечного сока растений. Н а и 
более опасны д ля  ж ивотны х ядовитые растения из семей
ства лютиковых, зонтичных, орхидных, осенниковых, мо- 
лочайниковы х и др. .

Токсичность многих ядовитых растений зависит в з н а 
чительной степени от условий произрастания , ф азы  р а з 
вития. Н а токсичность растений влияю т и условия инсо
ляции. Ядовитые растения, прои зрастаю щ и е в затененных 
местах, часто отличаю тся повышенной токсичностью по 
сравнению  с такими ж е  растениями, растущ им и на от
крытых, хорошо освещенных солнцем местах.

Н а  токсичность ядовиты х растений воздействует ком п
лекс  почвенных и климатических условий. Д ействие  этого 
ком плекса м ож ет  быть настолько значительным, что это 
отразится  не только на количестве, но и на качестве дей
ствующих н ачал  в ядовитых растениях. С ум м арное  в л и я 
ние на растения условий произрастания  вы разится  в том, 
что один и тот ж е  вид растения в одних местностях отли 
чается  резко "выраженной токсичностью, а в других — 
совершенно безвреден.

Яды могут действовать на животных одного и того ж е  
вида в зависимости от их возраста, веса, пола и состоя
ния организма. Так, молодые животны е вследствие слабо 
развиты х у них защ итны х средств о рган и зм а  более чувст
вительны к действию больш инства ядов, чем взрослые. 
Вместе с тем одна и та ж е  доза  яда  неодинаково влияет  
по силе действия на животных разного  ж ивого  веса. Чем 
крупнее животное, тем большую дозу яда  оно мож ет пе
ренести. Т а к а я  зависимость действия я д а  от величины 
веса животного связана , очевидно, с тем, что-в организме 
крупного животного яд  распределяется  на больш ую м ас 
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су протоплазм ы  клеток. Ч то касается  значения пола ж и 
вотного, то больш ей чувствительностью к действию р а з 
личных ядов отличаю тся, как  правило, самки. В период 
беременности они особенно чувствительны к ядам , воз
действую щим на гладкие  мышцы.

Н а  чувствительность сам ок к ядовитым вещ ествам  су' 
щественно влияет  лактац и я .  М олочные животны е в пери
од лактац и и  менее подверж ены  отравлениям  некоторым? 
ядовиты ми растениями или отравлен ия  у них протекаю т 
легче, чем у других животных д а ж е  того ж е  вида. Это 
связано  с тем, что часть ядовитых веществ у них вы д е
ляется  из организм а  с молоком. О днако  в этом случае 
молоко коров  нередко приобретает  токсические свойства.

Голодные ж ивотные вследствие ж адного  и неразбор
чивого поедания пастбищной травы  или сена, в составе 
которых могут содерж аться  ядовитые растения, значи
тельно чащ е  подвергаю тся отравлениям , чем сытые.

Особенно резко сказы вается  на действие ядов болез
ненное состояние организм а  животного. П ри расстрой ст
ве функций выделительны х органоз  чувствительность о р 
ганизм а  к ядовитым вещ ествам  повыш ается, например, 
при заб олеван и ях  желудочно-киш ечного тр ак та  и печени. 
Особенно сильно сни ж ается  сопротивляемость организм а  
к ядовитым вещ ествам  при наруш ении функции печени, 
играю щей важ н ую  роль в детоксикации ядов в организме. 
Вследствие этого, после перенесения заболеваний, ж и 
вотные легче подвергаю тся различны м  отравлениям .

Клинические симптомы при отравлениях обусловлены 
специфическими свойствами того или иного яда. П ри этом 
значение имеет количество поступаю щего яда  в организм, 
степень его растворимости, быстрота всасывания, чувст
вительность различны х ж ивотны х и ряд  других факторов.

И звестны е в настоящ ее время ядовитые растения 
мож но раздели ть  на две группы: по характеру  действия 
их ядовитых веществ на органы и системы животного и по 
основным клиническим при зн акам  отравлений.

К линическая  картина отравлений животного часто 
сл агается  из пораж ений центральной нервной системы, 
желудочно-киш ечного тр акта , сердечно-сосудистой систе
мы и др.

Симптомокомплекс пораж ений центральной нервной 
системы животного за с л у ж и в а е т  особого внимания. И зм е 
нившееся поведение животного: угнетение, возбуждение, 
судороги, беспорядочные движ ения , дрож ь, а т а к ж е  ги-
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перстезия кож и свидетельствуют о действии яда  на соот
ветствую щий отдел нервной системы.

Симптомокомплекс явлений чащ е всего проявляется  
поносом, и только при некоторы х отравлен иях  имеет ме
сто запор. И з признаков, свидетельствую щ их о пора
ж ении ж елудочно-киш ечного тракта , следует отме
тить слюнотечение, стоматит, колики, тимпанию, желтуш - 
ность слизистых оболочек. Гастроэнтеритические явления 
больного животного особенно вы являю тся  при анализе  
« аловы х  масс (запах , окраска ,  консистенция, примесь 
крови).

И зм енения  в сердечно-сосудистой ситеме и дыхании 
(учащ ение пульса, сердечная слабость, побледнение сли 
зистых оболочек, понижение кровяного д авлен ия  и д р .) ,  
в функции почек (гематурия, наличие белка в моче и др .) ,  
наруш ение нормального  состояния зр ач к а  (расш ирение 
или сужение) и другие пр'Изнаки патологического х а р а к 
тера свидетельствую т о заболеван ии  животного. П ри  по
мощи ан ал и за  кормов, химического ан али за ,  и сследова
ний патологоанатомического  м атер и ала  у стан авли ваю т  
диагноз. .

Очень важ н ы м и в диагностике отравлений ж ивотны х 
являю тся  данны е тем пературы  тела. При отравлении тем 
пература  тела  у ж ивотны х бывает  норм альной  или ниже 
ф изиологической нормы. О травлен ия  у ж ивотны х могут 
быть в смертельной, острой, подострой и хронической 
формах, что определяется  реактивностью организм а  и ко
личеством поступившего яда  за  определенный период вре
мени. С мертельные и острые формы отравлений х а р а к т е 
ризую тся внезапностью появления симптомов, бурным те 
чением заболеван и я  и чащ е всего закан чи ваю тся  смертью. 
Хронические формы отравлений разви ваю тся  постепенно 
при длительном  потреблении корма, содерж ащ его  слабую 
концентрацию  ядовитых веществ.

Д л я  отравлений ж ивотны х характерны : внезапность их 
заб о леван и я  после смены пастбищ а или корма, м ассо
вость заболеван ий  скота при одинаковы х клинических 
при зн аках  и патологоанатомических изменениях. Новые 
случаи заболеван ий не появляю тся, если и зъ ять  подозри
тельный корм.

Д и агн о з  на кормовые отравлен ия  проводят  с учетом 
обстановки, сопутствующей заб о леван и ям  животных, хо
зяйственных условий, клинических и п атологоан атом и че
ских изменений, а т а к ж е  токсического а н а л и за  кормов
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(трава , сено, зерн оф ураж  и д р .) ,  содерж имого  ж ел у д ка ,  
мочи.

О травлен ия  животных ядовиты ми растениями во зм о ж 
ны на пастбищ е и при стойловом содерж ании, поэтому 
соответствующие мероприятия осущ ествляю т к ак  летОхМ, 
так  и зимой. В аж н ой мерой проф илактики  отравлений ж и 
вотных ядовитыми растениями является  уничтожение 
этих растений на лугах, пастбищ ах, в посевах. Д л я  этого 
проводят различны е агротехнические и мелиоративные 
работы, основанные на биологии того или иного ядови
того растения.

Из общих агром елиоративны х мероприятий основное 
значение имеют: ведение правильны х севооборотов, т щ а 
тельн ая  обработка  почвы, очистка семенного материала , 
глубокая вспаш ка с последующим посевом зерновых и 
кормовых трав, скаш ивани е  и уничтожение ядовитых р а с 
тений до их созревания с целью воспрепятствовать д а л ь 
нейшему засеменению  почвы, скаш ивани е  и уничтожение 
растений, остаю щ ихся несъеденными ж ивотными на вы 
пасах, осушение болотистых лугов, выпасов и др.

В настоящ ее вре.мя для борьбы с ядовитыми и вредн ы 
ми д ля  ж ивотны х растениями широко используют химиче
ские преп араты  — гербициды. М ногие гербициды я в л яю т 
ся токсичными, поэтому после применения гербицидов 
нельзя  вы пасать  скот на таких пастбищ ах  в течение опре
деленного времени.

Зооветеринарны м и мерами проф илактики  отравлений 
предусм атривается  прави льн ая  о рганизац ия  содерж ания  
и кормления животных. Н апример , перед выгоном ж и в о т 
ных на новое пастбищ е следует ознакомиться  с травосто
ем на нем и при наличии большого количества ядовитых 
растений предупредить пастухов об опасности выпаса 
животных на этом участке, а сам участок огородить.

Следует  избегать  вы пасать  животных по стерне, на 
лесных и заболоченных участках , где часто встречаются 
ядовитые растения. И ногда возм ож ны  отравления ж и в о т 
ных на искусственных п астби щ ах  культурами, в которых 
м ож ет  образоваться  синильная кислота. К таким  р асте 
ниям относится сорго, клевер и др. О травление  на таких 
пастби щ ах  возм ож но при выпасе животных после засухи 
или зам орозков , зад ер ж ав ш и х  рост растений. В целях 
проф илактики  отравлений не следует выгонять на паст
бищ а голодных животных, а т а к ж е  допускать дли тельн о
го (более 3— 4 ч) выпаса. П ри  скарм ливан ии  животным
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во время пастьбы каменной соли (лизун ец ),  обычно со
д ер ж ащ ей  некоторое количество серы, опасность о тр ав 
лений скота цианогенными растениями ум еньш ается .

В стойловый период д ля  животных ядовитые расте 
ния п редставляю т меньшую опасность. О днако  и в это 
время необходимо следить, чтобы в сене и других кормах 
не было ядовитых растений и их семян. Д л я  этого иссле
дуют ботанический состав каж дой  новой партии сена и 
наличие в нем ядовитых растений. Н ел ьзя  использовать 
на корм окоту сено, содер ж ащ ее  примесь ядовитых р а с 
тений, которые не теряю т своей ядовитости при вы суш и
вании. К роме того, сено бракую т, если в нем содерж ится 
больш е 1 % ядовитых растений.

Особенно тщ ательно  проверяю т зерновые отходы, так  
как  в них часто содерж ится  много таких  ядовитых семян, 
к а к  плевел опьяняю щий, куколь, полевая  горчица и др.

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИИ КОРМАМИ, 
ПОРАЖЕННЫМИ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 

И ВРЕДИТЕЛЯМИ

З аб о лев ан и я  животных, связанны е с использованием 
различны х кормов, пораж ен ны х грибками, весьма неред
ки. П ри этом велико число тяж ел ы х  и часто массовых от
равлений сельскохозяйственных ж и вотн ы х (микотиче
ские заб о леван и я ) .

М икотические заб о леван и я  ж ивотны х разд ел яю т  на 
микозы и микотоксикозы. Х арактерны м  для  микозов я в 
ляется  то, что грибы, поп адаю щ ие в организм  животного 
с кормом, прорастаю т и разм н о ж аю тся  в некоторых его 
органах  и тканях  и в результате  о к азы в аю т  местное или 
общ ее воздействие на организм. Н аоборот, микотокси
козы характеризую тся  действием на организм  токсинов, 
вы деляем ы х грибками, при неспособности самих грибков 
парази ти ровать  в ткан ях  и органах  животного. П о р а ж а т ь 
ся различны м и вида.ми грибков могут к а к  ж и вы е растения 
(на корню ), так  и корма при хранении.

К грибкам , вы зы ваю щ им  наиболее  опасные д ля  ж и 
вотных пораж ен ия кормов, п р и н а д л е ж ат  плесневые, неко
торые формы  фузариев, стахиботрис, рж авчи н н ы е  и д р у 
гие, а т а к ж е  вредители животного происхождения.

Плесневые грибы (рода A sperg il lus ,  Pen ic i l l ium , Mu- 
cor) очень часто п о р а ж аю т  корма. П о р аж ен и ю  плесневы
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ми грибами подвергаю тся корма при повышенной в л а ж 
ности и недостаточном доступе воздуха. Н аи более  б лаго 
приятна д ля  кормов влаж н ость  18— 30% . И з  грубых 
кормов вследствие трудности высуш ивания часто п о р а ж а 
ются плесенью сено и солом а бобовых культур, к левер 
ное и виковое сено, гороховая солома.

П од влиянием плесневых грибов изменяется  не только 
физическое состояние корма, но и образую тся  ядовитые 
вещ ества вследствие р асп ад а  составных веществ корма и 
н акопления  в них токсических продуктов р асп ад а  белков 
и других веществ.

К весьма частым последствиям отравлений относятся 
расстройства пищ еварения и аборты у беременных ж и 
вотных, особенно при скарм ливан ии  им заплесневелы х 
кормов в последний период беременности.

Эффективной мерой защ иты  кормов от пораж ен ия  
плесневыми грибами является : полное высушивание ко р 
мов при заготовке, хорошее скирдование сена и соломы, 
хранение зерновых и других кормов в сухих, п роветривае
мых и холодных помещениях.

З аплесневелы е корма можно использовать, если они 
пораж ен ы  в слабой степени и только после частичного их 
обезвреж и ван и я  путем высуш ивания, проветривания, в со
четании с действием солнечного света и последую щ ей 
механической очисткой путем провеивания или п еретря
хивания. П ри более значительном  пораж ении плесенью 
грубых кормов их о б р аб аты ваю т  1— 2 %-ным раствором  
свеж егаш еной извести.

Ф у за р и о то к с и к о з— отравление, возникаю щ ее при 
скарм ливан ии  ж ивотным кормов, пораж енны х токсиче
скими видам и грибов рода F u sa r iu m . У крупного рогатого 
скота это отравление п роявляется  главны м образом  при 
скарм ливан ии  ему в больш ом количестве кислых кормов 
(силос, кислый ж о м ).  Более  чувствительны к за б о л е в а 
нию м олодые и беременные животные.

И сточниками отравлений животных могут быть все 
виды кормов: солома, сено, зерно, мука хлеблы х злаков, 
отруби, комбикорм.

П о действию ф узарии  относятся к ядам  с общ етокси
ческими и дерм ацидны м и свойствами, действую щими на 
центральную  и вегетативную нервную систему.

П ро ф и л акти к а  ф узариотоксикоза  у животных з а к л ю 
чается в предупреж дении порчи кормов при уборке и х р а 
нении, своевременной глубокой зап аш ке  стерни или ежи-
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гании ее, протравливании семян зерновых культур. П о р а 
ж енное зерно необходимо скарм ли вать  ж ивотным с боль
шой осторожностью. Д л я  уменьш ения токсичности такое 
зерно подвергаю т воздействию высокой температуры  
в зерносуш ильных агрегатах .

Стахиботриотоксикоз вы зы вается  грубыми кормами, 
п ораж енны м и грибом S tach y b o tr is  a l te rn a n s .  Этот гриб 
является  типичным сапрофитом  — целлю лозоразруш ите-  
лем. Ядовитые вещ ества вы р абаты ваю тся  только в про
цессе разви ти я  гриба и появляю тся  в ко р м е  с момента 
спорообразования. В значительном  количестве токсин н а 
кап ли вается  через пять-шесть дней после за р а ж е н и я  кор
ма спорами гриба, то есть в период усиленного спорооб
р азо ван и я  и появления пигмента в мицелии гриба.

Заболевание ' крупного рогатого скота стахиботриоток- 
сикозом возм ож но при кормлении его кислым кормом; си
лосом или ж омом. Эти корма создаю т в рубце вместо 
щелочной кислую среду, что благоприятствует  развитию  
гриба и способствует сохранению вы р абаты ваем ы х  им 
Т01КСИН0Б (В. Ф. М атусеви ч) .  П ри  этом заболеваю т  ж и 
вотные всех возрастов.

П ро ф и л акти к а  заболеван ий  ж ивотны х вклю чает: у б о р 
ку хлебов в сухую погоду и быструю их вы возку  с полей, 
скирдование соломы и сена в сухом состоянии и в сухую 
погоду, устранение затекан и я  воды в скирды. П о р а ж е н 
ную грибом солому нельзя  ие только скар м л и вать  ж и вот
ным, но и использовать  д ля  подстилки, а нуж но сжигать.

Ржавчинные грибы (рода Pucc in ia ,  U rom yces)  р а з 
виваю тся главны м образом  на молодых зеленых растен и
ях. Они относятся к патогенным грибам , вы зы ваю щ им  
у животных тяж елы е  заболеван ия . О травлен и я  «орм ам и, 
п ораж енны м и рж авчиной, наблю даю тся  при с к а р м л и в а 
нии ж ивотным как  зеленой массы, т а к  и сена, соломы. 
П ри отравлениях рж авчиной п ораж аю тся  кож а, ж ел у д о ч 
но-кишечный тракт.

Основным способом предупреж дени я  пораж ен ия  р а с 
тений рж авчинн ы м и грибами явл яется  уничтожение ку
старников б арбари са  и слабительной крушины, сл у ж ащ и х  
промежуточными хозяевам и  этих грибов. Необходимо че
редовать культуры в севообороте, используя д ля  посева 
устойчивые к этим грибам сорта.

С лабоп ораж енны й корм можно прим енять д ля  корм 
ления животных только после предварительной его под
готовки (запаривание, обработка  щ елочам и) .

48



Головневые грибы (рода U s t i lag o ,  F il le t ia )  п о р аж аю т  
только зеленые растения на корню и вы зы ваю т нервные 
и желудочно-'кишечные расстройства  у животных.

П ш еничная  головня содерж ит  алкалоидноподобны е 
ядовитые вещества, действую щие на м атку  и вы зы ваю щ ие 
у коров аборты. Способ борьбы с головней — очистка и 
п ротравливани е  посевного зерна.

Спорынья или маточные рожки. О травлен ия  животных 
вы зы ваю тся  грибом C lav iceps  p u rp u rea .  Этот приб пора
ж а е т  зав я зь  рж и  (реж е другие зерновые и злаковы е  раС' 
тения) особенно сильно в д ож дли вое  лето. Спорынья со 
д ерж ит  алкалои ды  и амины. О травление  наступает чащ е 
всего при скарм ливан ии  животным муки, отрубей и зер 
новых отходов, засоренны х спорыньей. Они вы зы ваю т о со 
бое заболевание, назы ваем ое  эрготизом. О травлен ия  мо
гут протекать в острой и хронической формах. А лкалои 
ды спорыньи сокращ аю т мускулатуру  артерий матки, осо
бенно мелких, способствуя развитию  гангрены, а т а к ж е  
действую т на центральную  нервную систему. У берем ен
ных ж ивотны х отмечаю т сильные потуги, аборты, в ы п а
дение матки.

Муку или отруби с содерж анием  выше 0,2% спорыньи 
можно скарм ли вать  животным, кроме беременных, в ог
раниченных количествах. '

В целях  борьбы с зараж енн остью  полей спорыньей по
сев ведут очищенными семенами и своевременно произ
водят  уборку хлебов.

Вредители животного происхождения. И з вредителей, 
парази ти рую щ их на растениях, с гигиенической точки 
зрения п редставляю т интерес: т р а в ян а я  тля  (A phid idae) ,  
гусеницы капустной (P ic r is  b ra ss ica )  и репной белянок 
( Р . г а р а ё ) ;  из ам барн ы х  вредителей — долгоносик (Са- 
la n d ra  g r a n a r ia  и клещи (Tyrog lyphus , G ly c ip h a g u s ) .

П оедание  ж ивотными растений с большим количест
вом указан ны х  вредителей мож ет вы зы вать  у скота вос
паление кожи, слизистой оболочки рта и ж елудочно-ки
шечного тракта . Интенсивное разм нож ен ие  вредителей, 
особенно клещей, способствует уничтожению корма и по
терям  ими питательных веществ. Корма, пораж енны е 
вредителями, мож но скарм ли вать  животным после просу
ш ивания, провари ван ия  или запари ван ия .
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ОХРАНА ЖИВОТНЫХ 
ОТ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОХИМИКАТАМИ

С развитием  химической промыш ленности значительно 
увеличилось количество ядовиты х веществ, вредно в л и я 
ющих на организм животных. И зм енились условия, при 
которых происходит кон такт  человека и животного с я д о 
витыми вещ ествами. Н екоторы е из них используют теперь 
в сельскОхМ хозяйстве.

Д л я  борьбы с вредителями, сорнякам и и болезнями 
растений широко применяю т химические вещ ества  — пе
стициды. П оскольку  многие из них являю тся  ядовитыми 
д л я  сельскохозяйственны х животных, то при н еп рави ль
ном хранении или применении возм ож н ы  отравления  
крупного рогатого скота. Ч ащ е  всего отравлен ия  ж и в о т 
ных происходят через корм  или воду, загрязн ен н ы е  я д о 
витыми веществами. В частности, при скарм ливан ии  про
травленного  зерна, после химической обработки  пастбищ, 
водопоев, лесополос; при скарм ливан ии  зеленой массы 
корм овы х растений, ботвы, обработанны х хлорорганиче- 
скими пестицидами; при использовании тары  из-под я д о 
химикатов  д ля  хранения зерна и др.

При отравлении ж ивотны х тяж есть  болезни зависит от 
ся'епени ядовитости веществ, дозы, физиологического со
стояния организм а  и возраста  животных. Т яж ел о  перено
сят отравление молодняк, стельные коровы, плохо уп и 
танны е животные. П ри обнаруж ени и  отравления, что 
можно зам ети ть  по поведению животного (беспокойство, 
отказ  от корма, слюнотечение, учащ енное и затрудненное 
дыхание, ш атк ая  походка, д рож ан и е  скелетной м у ск у л а 
туры и др.) необходимо прекратить  допуск его к корму 
и воде до выяснения причин. П робы  корм а и воды следует 
послать в лабораторию  для  анализа .

И сследователи  Д . Д . П олоз и И. И. Ж ав о р о н к о в  у к а 
зываю т, что протравленное зерно нельзя  скарм ли вать  
скоту д а ж е  после соответствующей обработки  корма, по
скольку  в нем остается много ядохимикатов. Зап р ещ ается  
хранить ядохим икаты  вблизи кормов. П омещ ение для 
хранения  ядохим икатов  строят  не бли ж е  200 м от ж и 
вотноводческих ферм и огораж иваю т.

Н ел ь зя  использовать  авиацию  д л я  обработки  полей, 
располож енны х вблизи животноводческих построек, или 
при возмож ном заносе ветром химических веществ на 
ферму или выпас. .
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В ы пас молочного и откормочного скота на угодьях, 
обработанны х стойкими хлорорганическими пестицидами 
(гексахлоран , полихлорпинен), запрещ ается . К орм а для  

ж ивотны х не долж ны  содерж ать  остаточных количеств пе
стицидов.

ПОМОЩЬ ж и в о т н ы м  ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

П ер вая  помощь отравленному животному зак л ю ч ает 
ся в устранении угрож аю щ и х  его ж изни симптомов и 
принятии мер, ум еньш аю щ их вредное действие яда.

К важ н ей ш и м  мерам по оказанию  помощи животным 
при отравлен иях  следует отнести следующие: вывести 
ж ивотное из помещения, промыть ж ел у д о к  через носогло
точный зонд (у крупных ж и вотн ы х), ввести этим ж е  пу
тем лекарствен ны е вещества, нейтрализую щ ие яд, при
менить преп араты , тонизирующ ие работу  нервной систе
мы, сердца, а т а к ж е  использовать другие меры в зави си 
мости от обстановки.

В каж до м  случае меры по спасению животного от от
равлений о казы ваю тся  различны м и в зависимости от х а 
рактера  отравления  и состояния животного.

Д л я  удален ия  или нейтрализац ии  яда  применяют л е 
чебные средства: слабительны е (карбохолин, прозерин, 
глауберова  соль и д р .) ,  об волакиваю щ ие и мягчительные 
(молоко, яичный белок, слизистый отвар льняного семе
ни, кр ахм ал ,  ж и ры  и д р .) ,  адсорбирую щ ие вещества, осо
бенно ценные при отравлении ядам и  растительного про
исхож дения (уголь растительный и ж ивотны й).

П рименение этих средств п редотвращ ает  влияние яда  
на организм . О днако  сам яд остается  неразруш енным. 
Р азр у ш ен и е  яда  достигается применением так  н азы в ае 
мых противоядий. П оследними считают вещества, хими
чески соединяю щ иеся с ядом и благо д ар я  этому об р азу ю 
щие с ним нерастворимое соединение.
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