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300 сут. лактации, принятой за 100%. Таким обра-

зом, в случае значительного удлинения лактации 

можно потерять 15% молока.

В хозяйстве межотельный период у коров всех 

селекционных групп по всем лактациям вместе 

составлял 454±14 сут., на 70–80 сут. превышая 

желаемую продолжительность. При этом коротким 

он был у коров ГСЦ и немецкой селекции (434 

и 441 сут.), а длинным – у коров голландской и 

американской селекции (487 и 467 сут.). В разрезе 

лактаций самый короткий межотельный период 

приходился на пятую (423 сут.), а самый длин-

ный – на шестую лактации (459 сут.).

Заключение. Результаты исследований позволя-

ют утверждать, что продолжительность стельности 

и сухостойного периода у коров голштинской по-

роды в условиях лесостепи Украины составляла 

соответственно 283 сут. (с колебаниями от 281 до 

284 сут.) и 72 сут. (с интервалом от 51 до 81 сут.). 

Сервис-период в среднем составлял 171±14 сут., на 

81 сут. превышал максимально рекомендованную 

продолжительность (90 сут.). Удлинённый срок 

сервис-периода на 70–80 сут. сказался на увеличе-

нии межотельного периода – 454±14 сут. Всё это 

свидетельствует о том, что воспроизводительная 

способность импортированных коров из разных 

стран мира, а также их потомков, родившихся и 

выращенных в условиях лесостепи Украины, – не-

достаточная, поэтому внимание украинских селек-

ционеров и работников ветеринарной медицины 

должно быть сосредоточено на максимальном 

улучшении плодовитости коров как зарубежной, 

так и отечественной селекции.
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Увеличение производства говядины – одна из 

важнейших задач агропромышленного комплекса 

страны [1–3]. Объясняется это тем, что в России она 

пользуется более высоким спросом, чем другие виды 

мяса [4, 5]. Одним из факторов, сдерживающих рост 

производства, является слабая кормовая база, не 

обеспечивающая высокую продуктивность в связи 

с недостатком в кормах не только энергетических 

веществ, но и минеральных. В связи с этим ис-

пользование в кормлении крупного рогатого скота, 

в том числе молодняка, природных минеральных 

кормовых добавок, позволяющих восполнить в 

рационе недостаток минеральных веществ, а также 

обладающих адсорбирующим действием, актуально 

и имеет большое народнохозяйственное значе-

ние как для практики животноводства, так и для 

теории. Многие учёные нашей страны проводили 

исследования по применению алюмосиликатов 

(цеолитов и цеолитсодержащих ископаемых) в 

кормлении скота и выяснили их положительное 

влияние на продуктивные качества [6–8]. Однако 

этих исследований недостаточно. Так, в известной 

нам литературе нет сравнительного анализа по 

использованию различных добавок, таких, как 

цеолит Новосибирского месторождения, глауконит 

Каринского и витартил (обогащённая природная 

кормовая добавка), хотя это и представляет на-

учный интерес.

В связи с этим мы поставили перед собой цель – 

провести сравнительную оценку по использова-

нию природных минеральных кормовых добавок 

(цеолита, глауконита и витартила) в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота.

Методика и методы исследований. Для про-

ведения иследования подобрано 4 группы телят 

чёрно-пёстрой породы 6-месячного возраста по

15 гол. в каждой. Телята I гр. (контрольной) по-

лучали основной рацион, II гр. – основной рацион 

+ цеолит (0,15 г/кг живой массы), III гр. – основ-

ной рацион + глауконит (0,15 г/кг живой массы) 

и IV гр. – основной рацион + витартил (0,15 г/кг

живой массы). Природные кормовые добавки за-

давали в течение 15 сут. однократно. Был изучен 

весовой рост телят до 18-мес. возраста. Для этого 

животных ежемесячно взвешивали и рассчитывали 

абсолютный, среднесуточный и относительный 

приросты живой массы.

Результаты исследований. Практически во все 

возрастные периоды подопытному молодняку 

Эффективность применения природных кормовых
добавок в кормлении молодняка крупного рогатого скота
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Рис. 2 – Абсолютный прирост живой массы бычков
  по периодам роста

Рис. 1 – Динамика живой массы бычков, кг
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были созданы благоприятные условия содержания 

и кормления, что способствовало проявлению 

присущих ему продуктивных качеств.

По таблице 1 видно, что самую высокую жи-

вую массу в конце исследования имели бычки из

III гр., которые получали в виде кормовой добав-

ки глауконит – на 45,8 кг, или на 9,6%, больше, 

чем бычки контрольной группы. На втором месте 

по живой массе оказались бычки IV гр. (витартил), 

а меньше всего на природную кормовую добавку 

среагировали бычки II гр. (цеолит), хотя они так-

же превосходили бычков контрольной группы на

24,9 кг, или на 5,2%.

Рассматривая изменение живой массы по пе-

риодам, следует отметить, что с 6 до 9 мес. лучше 

росли бычки II и III гр., с 9 до 12 мес. – быч-

ки III и IV гр., с 12 до 15 и с 15 до 18 мес. – III

и IV гр.

Изменения живой массы бычков показаны на 

диаграмме (рис. 1).

На рисунке видно, что с возрастом живая 

масса бычков увеличивалась. У бычков опытных 

групп она увеличивалась быстрее, чем в контроль-

ной группе. Лучшие показатели в 9 мес. имели 

животные во II гр., в 12, 15 и 18 мес. – в III гр. 

Несколько отставали от сверстников бычки IV гр.

В таблице 2 представлены данные об абсолютном 

приросте живой массы бычков.

Результаты абсолютных приростов живой массы, 

представленные в таблице, позволяют сделать вы-

вод о том, что бычки интенсивнее росли в первый 

период откорма – с 6- до 9-мес. возраста, а затем 

наблюдалась различная динамика абсолютного 

прироста по периодам в группах. Так, у бычков 

контрольной группы отмечалось постоянное 

снижение абсолютного прироста по периодам ис-

следований. У телят I опытной (II гр.) отмечено 

снижение абсолютного прироста в период с 9 до 

12 мес., затем повышение его с 12- до 15-мес. воз-

раста и снижение с 15 до 18 мес., т. е. наблюдалось 

ритмическое изменение абсолютных приростов 

живой массы. В III гр. отмечалось снижение абсо-

лютного прироста живой массы бычков с 9 до 12 

мес., а затем постоянное повышение показателя до 

конца исследований. У особей IV гр. наблюдалось 

постоянное снижение абсолютных приростов с 

начала (6 мес.) до конца исследований (18 мес.), 

как и в контрольной группе, однако это снижение 

ЗООТЕХНИЯ

1. Живая масса подопытных бычков, кг (X±Sx; n=15)

Возраст, мес.
Группа

I II III IV
6
9
12
15
18

170,4±1,3
259,6±2,9
339,7±4,0
413,3±13,4
478,7±4,8

170,6±1,4
280,8±7,2
345,7±4,8
429,9±7,9
503,6±6,7

171,3±1,2
273,7±3,6
352,8±4,7
436,9±8,8
524,5±9,2

172,0±1,3
264,7±3,0
349,5±3,8
432,4±11,3
513,5±9,6

Возрастной период, мес.
Группа

I II III IV
6–9
9–12
12–15
15–18
6–18

89,2±1,21
80,1±2,38
73,6±2,18
65,4±2,15
308,3±6,13

110,2±1,36
64,9±2,16
84,2±2,37
73,7±2,22
333,0±5,16

102,4±1,89
79,1±1,96
84,1±2,11
87,6±2,46
353,2±5,46

92,7±1,13
84,4±1,91
82,9±1,97
81,1±2,23
341,5±4,32

2. Абсолютный прирост живой массы, кг (X±Sx; n=15)
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4. Относительная скорость роста, %

Возрастной
период, мес.

Группа
I II III IV

6–9
9–12
12–15
15–18
6–18

41,5
26,7
19,5
14,7
95,0

48,8
20,7
21,7
15,8
98,8

46,0
25,2
23,7
18,2
101,5

42,4
27,6
21,2
17,1
99,5

Возрастной период, мес.
Группа

I II III IV
6–9
9–12
12–15
15–18
6–18

991±11,1
890±13,4
818±26,4
727±24,2
845±16,8

1224±15,1
721±24,0
936±26,3
819±24,7
912±14,1

1138±21,0
879±21,8
934±23,4
973±27,3
968±15,2

1030±12,6
942±21,2
921±21,9
901±24,8
936±11,8

3. Среднесуточный прирост живой массы, г (X±Sx; n=15)

по периодам, кроме второго (9–12 мес.), было 

незначительным – 1,8–1,9 кг за весь период, или 

2,2–2,3% (0,6 кг, или 0,77% в месяц).

Больший прирост живой массы бычков за 

период исследований получен в III гр. (глау-

конит) 353,2±5,46 кг, что на 11,7–44,9 кг, или 

3,3–12,7%, больше, чем в других группах (р<0,05–

p < 0,001). По периодам абсолютный прирост 

живой массы в первый период роста (6–9 мес.)

во II гр., во второй (9–12 мес.) – в IV гр., в тре-

тий (12–15 мес.) – во II гр., и в четвёртый (15–18 

мес.) – в III гр. Более равномерный прирост живой 

массы, несмотря на то что они постоянно снижа-

лись, имели бычки в IV гр., получавшие витартил 

(рис. 2).

На диаграмме (рис. 2) видно, что бычки опытных 

групп росли по-разному, однако лучше всего –

в первый период исследований – от 6 до 9 мес.

В другие возрастные периоды исследований живот-

ные росли неравномерно: то постоянно снижаясь 

(I и IV гр.), то снижаясь и повышаясь (II гр.) и 

снижаясь во второй период с дальнейшим повы-

шением до конца исследований (III гр.).

Скорость роста лучше оценивать по среднесу-

точному приросту живой массы. У бычков разных 

групп он различался как по периодам исследований, 

так и между группами (табл. 3).

Самый высокий среднесуточный прирост живой 

массы во всех группах отмечался в период с 6 до

9 мес. – от 991±11,1 (I гр.) до 1224±15,1 (II гр.). 

У бычков, получавших цеолит, он был выше на 

86–233 г, или на 7,0–19,0%. В целом за весь пери-

од исследований самые высокие среднесуточные 

приросты живой массы получены в III гр., быч-

ки которой получали дополнительно глауконит. 

Они составили соответственно 968±15,2 г, что на 

32–123 г больше, чем у сверстников других групп, 

или на 3,3–12,7%.

Рассматривая изменения среднесуточного 

прироста внутри групп, можно отметить, что во 

все периоды роста у бычков всех групп они были 

высокими, свыше 700 г. В I гр. среднесуточный 

прирост постепенно снижался с 991 г в первый 

период до 727 г в четвёртый период. Во II гр. 

среднесуточный прирост колебался по периодам 

исследований. В группе бычков, получавших 

глауконит, наиболее высоким он был в первый 

период (с 6 до 9 мес.), потом снизился на 22,8%, 

а затем до конца исследований повышался, однако 

не достиг показателей первого периода. Бычки
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Рис. 3 – Динамика среднесуточного прироста живой
  массы бычков, г

IV гр. имели общую закономерность с бычками 

контрольной (I гр.). Среднесуточный прирост у них 

с возрастом постепенно незначительно снижался. 

По нашему мнению, эти изменения объясняются 

влиянием природных энтеросорбентов, введённых 

в рацион кормления бычков. Во всех опытных 

группах среднесуточный прирост животных во все 

периоды (исключение II и III гр. с 9 до 12 мес.) 

были выше, чем в I (контрольной) гр. На графике 

(рис. 3) видны эти закономерности изменения.

Различия в живой массе и среднесуточном при-

росте обусловлены неодинаковой интенсивностью 

роста подопытного молодняка (рис. 3).

Полученные данные подтверждают общее по-

ложение по изучению закономерностей весового 

роста животных: относительная скорость достигает 

максимального уровня в самой ранней фазе, а с 

возрастом она уменьшается. Наиболее высокая 

относительная скорость роста отмечается до на-

ступления периода полового созревания.

В нашем опыте также наблюдалась подобная 

закономерность.

С увеличением возраста животных наблюдалось 

падение относительной скорости роста. Причём, 
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наибольший темп падения у всех животных про-

исходил в ранние возрастные периоды – 6–9 мес. 

Выше он был в опытных группах, где применяли 

природные кормовые добавки (табл. 4).

Относительный прирост живой массы у жи-

вотных всех групп с возрастом снижался и достиг 

уровня 14,7% у бычков I гр. и 18,2% у бычков III гр.

(р<0,05). Наибольший относительный прирост 

показали бычки I–IV гр. в период с 6 до 9 мес., а 

самый низкий – в период с 15 до 18 мес. За весь 

период исследований относительный прирост 

живой массы в группах составил от 95 (I гр.) до 

101,5% (III гр.).

Выводы. Таким образом, введение в рацион 

животных природных кормовых добавок позво-

ляет повысить их живую массу на откорме до 500 

и выше кг.
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Проблема белкового питания, особенно бел-

ками животного происхождения, ещё не решена 

и актуальна. При этом особую значимость для 

организма человека имеют белки мяса, основным 

источником которых является говядина. Удельный 

вес её в общем балансе страны составляет 40–45%. 

Всё это, а также возрастающий неудовлетворённый 

спрос и современные достижения зоотехнической 

науки и передовой практики создают предпосылки 

ускоренного использования всех резервов увели-

чения производства говядины [1–3].

В настоящее время эта задача решается в основном 

за счёт разведения скота молочных и комбинирован-

ных пород, которые в ближайшие годы останутся 

основным источником производства говядины [4–6].

Как известно, чёрно-пёстрый скот является 

одной из самых распространённых пород в мире, т.к. 

имеет высокую молочную продуктивность коров, хо-

рошие мясные качества, способность к акклиматиза-

ции в различных экологических условиях и исполь-

зуется до сих пор как молочный. Но в последнее 

время стал применяться и как мясной скот [7, 8].

В связи с изменившимися за последние 20–25 

лет вследствие использования голштинизации усло-

виями производства говядины, внутрипородным 

составом и продуктивными качествами чёрно-пёст-

рого скота назрела необходимость сравнительной 

оценки многих аспектов роста и формирования 

мясной продуктивности и качества мяса молодняка 

этой породы при интенсивном выращивании.

Объекты и методы. Целью нашего исследования 

было изучение пищевой ценности мяса молодняка 

чёрно-пёстрой породы в зависимости от пола, воз-

раста и физиологического состояния.

Для выполнения поставленной цели прово-

дился научно-хозяйственный опыт. При этом из 

новорождённого молодняка было сформировано 

две группы бычков и одна группа тёлок по 20 

гол. в каждой. Бычков II гр. в возрасте 3–3,5 мес. 

кастрировали открытым способом.

Молодняк до 6-месячного возраста выращи-

вали методом ручной выпойки молока. С 6 мес. 

он был переведён на откормочную площадку, где 

содержался беспривязно до конца опыта.

Для изучения возрастной динамики роста от-

дельных видов тканей и оценки мясных качеств 

молодняка различных половозрастных групп 

производили контрольный убой новорождённых 

телят (2 бычка и 2 тёлочки), а также в возрасте 8, 

12, 16 и 20 мес. по 3 животных из каждой группы 

согласно схеме опыта по методике ВАСХНИЛ, 

ВИЖ, ВНИИМП (1977), ВНИИМС (1984). Для про-

ведения химического анализа отбирали среднюю 

пробу мякотной части полутуши, которую про-

пускали через волчок и тщательно перемешивали. 

Средняя проба массы составляла 400 г. В образцах 

Пищевая ценность мяса молодняка
чёрно-пёстрой породы в зависимости от пола,
возраста и физиологического состояния




