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ОТКОРМ БЫЧКОВ НА ЖОМЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Б. Р. ОВСИЩЕР, Р. Н. УЕЛЬДАНОВ, Ю. Ф. ИЛЬБУЛЬДИН, 3. Г. ХУЖАХМЕТОВ
(Кафедра кормления с.-х. животных)

Приводятся результаты опытов по откорму бычков-кастратов симментальской 
породы на жоме, в рационы которых в целях достижения сбалансированности бы
ли добавлены диаммонийфосфат, поваренная соль, смесь солей микроэлементов, 
тривитамины АДЕ (их инъецировали через 10 дней). На фоне применения дан
ного рациона испытывали действие добавок пектофоетидина П10х, а на этом 
фоне — имплантацию йодида калия и хлорпропамида.

В районах свеклосеяния широко распространен откорм скота в 
специализированных хозяйствах на отходах сахарного производства, 
одним из которых является жом — дешевый и легкоусвояемый корм. 
В жоме обычно содержится 92—94 % воды и 6—8 % сухого вещества, 
состоящего в основном из клетчатки и небольшого количества протеи
на, сахара и других веществ. Богат жом кальцием — его содержание 
в 4—7 раз больше, чем фосфора. На жоме, как правило, откармлива
ют животных живой массой 200—300 кг, при этом в рацион включают 
(в % от общей питательности): свежий или кислый жом — 50—60,
концентрированные корма — 20—50, солому и сено — 10—15, патоку — 
до 5 [2, 3, 7, 11, 12]. Такой рацион в благоприятных условиях дает 
возможность получать 800—1000 г среднесуточного прироста и дово
дить среднесдаточную массу скота до 400—450 кг.

Вместе с тем известно, что при откорме на жоме очень важно пра
вильно сбалансировать рацион, поскольку в этом корме мало протеи
на, витаминов, некоторых минеральных веществ при нежелательном 
их соотношении, что приводит к нарушению обмена веществ, проявля
ющемуся в слабости костяка и расстройстве пищеварения, к ухудше
нию результатов откорма.

В связи с этим мы поставили цель выявить возможности баланси
рования рациона и эффективность применения наряду со сбалансиро
ванным рационом комплекса отдельных биологически активных ве
ществ, изучить влияние последних на состояние здоровья, продуктив
ность бычков и качество продукции при откорме на жоме.

Методика

Научно-хозяйственный опыт проводи
ли в специализированном промышленном 
комплексе колхоза им. М. Гафури Башкир
ской АССР. Продолжительность опыта 120 
дней — 30 дней предварительный период, 
90 дней — опытный. В предварительный 
период животные адаптировались к ус
ловиям опыта, за ними вели наблюдения, 
брали кровь и образцы корма для хими
ческого анализа, балансировали рацион.

По принятой в хозяйстве технологии 
живая масса бычков при постановке на 
откорм — 200—250 кг, при сдаче на мя
со — 400—450 кг. Животные находятся 
на привязном содержании и получают по 
35—45 кг свежего или кислого жома, 2 кг 
соломы, 2 кг концентрированных кормов, 
1 кг патоки и премиксы. На комплексе 
часты случаи заболеваний скота, связан
ных с нарушением обмена веществ, что 
проявляется в опухании суставов, хромо
те, слабости связочного аппарата и по
звоночного столба, искривлении и расса
сывании последних ребер и хвостовых по

звонков. Животные неохотно ложатся и с 
трудом встают, принимая при этом неес
тественную позу.

При химическом анализе кормов была 
выявлена острая недостаточность в рацио
не фосфора, содержание которого состав
ляло 10,3 г при потребности 28—30 г; 
соотношение фосфора и кальция — 1 : 4,6. 
Отмечены низкое содержание протеина и 
отсутствие витаминов.

При составлении опытного рациона недо
статок протеина и фосфора компенсирова
ли добавлением 100 г диаммонийфосфата 
и увеличением дачи концентрированных 
кормов до 3 кг на 1 гол., недостаток мак- 
ро- и микроэлементов — добавлением 50 г 
поваренной соли и смеси солей микроэле
ментов с учетом региональных особенно
стей, недостаток витаминов — инъециро
ванием стандартного препарата тривита- 
мина АДЕ в дозе 5 мл на 1 гол. через 
каждые 10 дней. Всего в этом рационе, 
в состав которого входило 50 % кислого 
жома, 29 % концентрированных кормов,

147



6 % соломы и 9 % патоки, содержалось 
7,6 корм. ед., 660 г переваримого протеи
на без учета азота диаммонийфосфата.

Для опытов подобрали 4 группы бычков- 
кастратов симментальской породы жи
вой массой 330 кг по 10 гол. в каждой: 
1 группа была контрольной и получала 
основной рацион, сбалансированный по ос
новным питательным веществам, II — по
лучала основной рацион и экзогенный фер
мент — пектофоетидин ПЮх пектолитиче- 
ской активностью 36 ед/г в дозе 0,03 % к 
сухому веществу рациона [3, 7], III — 
то же, что и II, и таблетки йодида калия, 
которые имплантировали бычкам под ко
жу основания уха в дозе 30 мг [8], IV — 
то же, что и II, и хлорпропамид, который 
имплантировали под кожу основания уха 
в дозе 250 мг на 1 гол. [13, 10].

Об активности обмена веществ судили 
по результатам биохимических исследова
ний крови и продуктов убоя. В крови оп

ределяли содержание эритроцитов и лей
коцитов в камере Горяева, гемоглобина — 
на эритрогемометре, в сыворотке крови — 
общий белок рефрактометрически, сахар — 
антроновым реактивом, резервную щелоч
ность — по М. Афанасьеву в модифика
ции А. Еременко, остаточный азот — по
Н. Климову и А. Малахову, каротин — по 
Бессею в модификации А. Анисовой, ще
лочную фосфатазу и неорганический фос
фор — по Боданскому, активность тран- 
саминаз ACT и АЛТ — по Рейтману и 
Френкелю, амилазы — по Смиту и Роэ, 
липазы — титрометрическим способом. 
Содержание минеральных веществ в кро
ви, мясе, печени и шерсти определяли ме
тодом озоления с последующим анализом 
на приборах AAS-1 и С-112. Химический 
анализ мяса и лечени на содержание вла
ги, белка, жира и золы проводили обще
принятыми методами.

Результаты

Использование биологически активных веществ при откорме мо
лодняка крупного рогатого скота на жоме благоприятно влияло на со
стояние здоровья животных. В опытных группах реже наблюдались рас
стройства желудочно-кишечного тракта, животные лучше поедали кор
ма, кожный покров был блестящий, шерсть не выпадала, кожа хорошо 
собиралась в складки, слизистые оболочки без патологических измене
ний. Бычки легко поднимались и ложились, не было зарегистрировано 
случаев хромоты или опухания суставов.

В контрольной группе у некоторых бычков отмечены взъерошен- 
ность шерстного покрова, участковое облысение, образование загривка, 
ороговение кожного покрова. Кал у них был жидким с неприятным 
запахом, у некоторых наблюдалось опухание суставов передних ко
нечностей с явлениями артрита.

Использованные препараты активизировали обмен веществ и спо
собствовали ускорению роста животных. В крови подопытных бычков 
содержалось несколько больше эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, 
а количество общего белка и сахара существенно не изменилось по 
сравнению с контролем (табл. 1).

На всех животных в равной степени положительно влияли инъек
ции поливитаминов, что отражалось в повышении уровня каротина в 
крови бычков в опытный период. Резервная щелочность и количество 
остаточного азота были значительно выше у подопытных животных, 
активность липазы и аспартатаминотрансферазы (ACT) — одинаковой 
во всех группах, а аланинаминотрансферазы (АЛТ) — достоверно вы
ше (Р<0,05) у подопытных бычков.

Как известно, характерным тестом интенсивного роста животных 
является повышение активности ферментов переаминирования [14]. По
следнее отмечалось в наших опытах у животных, получавших биоло
гически активные вещества. Так, во II, III и IV группах достоверно 
повысилась (Р<0,05÷0,001) активность амилазы (соответственно на 
19,7; 61,1 и 23,6%) и щелочной фосфатазы (соответственно на 32,3; 
44,1 и 82,2 %). Наибольшей активность этих ферментов была при ком
плексном использовании препаратов, т. е. в III и IV группах, где до
полнительно имплантировались йодид калия и хлорпропамид. Указан
ные препараты активируют деятельность щитовидной и поджелудочной 
желез, гормоны которых, как известно, воздействуют на обмен веществ 
через ферментные системы [13, 10]. Этим было обусловлено усиление 
амилазной и фосфатазной активности крови у бычков III и IV групп.

Активность щелочной фосфатазы определяет интенсивность мине
рального обмена и характеризует процессы, связанные с образованием
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Т а б л и ц а  1
Гематологические показатели бычков-кастратов в опыте (n = 5)

* Разность достоверна при Р<0,05 по сравнению с предварительным периодом. 
** Разность достоверна при Р<0,05 по сравнению с контролем.

опорнотрофических тканей. Щелочная фосфатаза принимает участие в 
образовании фибриллярных белков костной ткани и ядер кристаллиза
ции кости. Она активируется катионами магния, марганца, кальция, 
цинка, кобальта, никеля и является показателем обеспеченности орга
низма этими элементами [1]. В наших опытах активность фосфатазы 
коррелировала с интенсивностью роста животных, а значение этого по
казателя свидетельствовало о достаточной обеспеченности организма 
минеральными веществами.

В предварительный период в цельной крови животных отмечалось 
весьма низкое содержание фосфора (5,67 мг %), а также сравнительно 
высокая концентрация кальция (8,66 мг %), превышающая максималь
ные ее значения у здоровых животных [9], что было обусловлено дис
балансом данных элементов в рационе.

Введение в рацион фосфатной подкормки с микроэлементами и 
ферментом, имплантация кайода и хлорпропамида значительно улуч
шили соотношение фосфора и кальция в крови. Наиболее близким к 
оптимальному было его значение в III и IV группах при достоверном 
(Р<0,05) повышении уровня фосфора по сравнению с предваритель
ным периодом. В крови этих бычков достоверно (Р<0,05) повысилась 
и концентрация магния.

Важную роль в организме играют микроэлементы. Они входят в 
состав ферментов, гормонов, витаминов и, активизируя или ингибируя 
их действие, оказывают непосредственное влияние на обмен веществ. 
В связи с этим исследованию микроэлементов в крови мы придавали 
особое значение.

Из-за дисбаланса микроэлементов в рационе в начале опыта (не
который избыток железа и меди, дефицит цинка, йода и марганца) 
снижалась их усвояемость. Введение в рацион биологически активных 
веществ позволило сократить отмеченные отклонения от норм, наблю
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даемые в предварительный период, во всех группах животных, при 
этом достоверно (Р<,05) улучшилось усвоение железа, в крови сни
зилась концентрация меди до пределов норм, повысилось количество 
марганца и имелась тенденция к увеличению концентрации цинка. Луч
шие результаты получены в III и IV группах (табл. 1).

По данным ряда исследователей [6, 15—17], минеральный состав 
волосяного покрова животных тесно связан с обменом некоторых эле
ментов, в связи с чем данные об их содержании можно использовать 
для оценки степени обеспеченности животных этими веществами.

В нашем опыте (табл. 2) концентрация кальция в волосяном по
крове бычков, получавших биологически активные вещества, была не
сколько выше, чем у контрольных животных (4,20—4,35 г на 1 кг су
хого волоса против 3,9 г). По концентрации магния существенной раз
ницы между группами не наблюдалось.

Т а б л и ц а  2
Отложение минеральных веществ в волосяном покрове бычков-кастратов (n = 3)

Показатель
Группа

I II III IV

Кальций, г/кг 
Магний, г/кг 
Железо, мг/кг 
Медь, мг/кг 
Цинк, мг/кг

3,90±0,26 
0,50±0,05 

29,60±1,17 
9,62±0,60 

121,20±6,20

4,30±0,30
0,51±0,08

35,00±2,06
6,90±0,50*

106,00±6,99

4,35±0,12 
0,52±0,03 

56,70±50,0* 
6,15±0,90* 

112,40±4,60

4,20±0,10 
0,55±0,06 

51,90±3,70* 
6,50±0,80* 

90,40±7,10*

* Разность достоверна по сравнению с контролем при Р<0,05.

Некоторые исследователи [6, 16] считают, что концентрация каль
ция и магния в волосяном покрове не зависит от их потребления, а кон
центрация железа и цинка отражает поступление их с кормом. Содер
жание железа в волосе крупного рогатого скота колеблется в больших 
пределах и зависит от его обмена в организме.

Количество железа в волосе бычков III и IV групп было достовер
но (Р<0,05) больше, чем в I (соответственно на 91,5 и 75,3 %). Осо
бенно заметным накопление этого элемента было в волосе животных
III группы. Вероятно, вводимый в организм бычков йод активизировал 
усвоение и депонирование железа. Отмечено антагонистическое дейст
вие железа на отложение цинка. Снижению количества цинка в воло
се способствовало, по-видимому, не только влияние железа, но и его 
интенсивное использование в обменных процессах, например в составе 
металлоэнзимов. Такое явление было характерно для всех подопытных 
групп, но особенно для бычков IV группы, которым имплантировали 
препарат, способствующий активированию углеводного обмена.

В волосяном покрове животных II, III и IV групп достоверно 
(Р<0,05) снижалось до пределов нормы депонирование меди; подоб
ное явление мы отмечали и при анализе крови. Сравнение подопыт
ных групп по минеральному составу волосяного покрова показало, что 
группы III и IV отличались от группы II только по содержанию же
леза в волосе, которое у них было достоверно выше (Р<0,01).

За опытный период абсолютный прирост живой массы был наибо
лее высоким в III группе, он оказался на 25,5 % выше, чем в контроле 
(табл. 3), а по группам II и IV разница составила соответственно 6,2 
и 1 4  % .  По среднесуточному приросту животные, которым имплантиро
вали кайод, превосходили не только контрольных, но и бычков II и
IV групп.

При росте продуктивности скота снижались затраты кормов на 
единицу продукции: соответственно во II, III и IV группах на 8,3; 21,6 
и 13,4 % по сравнению с контролем.

При убое туши животных всех групп были отнесены к категориям 
высшей упитанности. Однако туши подопытных животных оказались
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Т а б л и ц а  3
Показатели продуктивности бычков-кастратов (n = 10)

Показатель
Группа

I II                      III I V

Живая масса, кг:
в начале опыта 335,0 335,0 335,0 335,0
в конце опыта 412,3 417,1 432,0 423,1

Прирост за опыт, кг 77,7 82,1 97,0 88,1
Среднесуточный прирост:

г 805,0±12,5 855,0±11,7*   1010,0±15,9** 918,0±20,4**
% к контролю 100,0 106,2 125,5 114,0

Затрачено на 1 кг при
роста:

корм. ед. 9,7 8,9 7,6 8,4
% к контролю 100,0 91,7 78,4 86,6

Предубойная масса, кг 379,0 380,2 397,0 386,1
Масса туши + жир, кг 210,4 213,6 228,3 225,4

Убойный выход, % 55,5 56,1 57,5 58,3

* Разность достоверна по сравнению с I группой при Р<0,05. 
** Разность достоверна по сравнению со II группой при Р<0,05.

более полновесными, а их мясо отличалось лучшим жировым поли
вом. Подобные результаты получены и другими исследователями при 
откорме скота с использованием ферментных препаратов [3, 4, 5, 7, 12].

Убойный выход был наибольшим в III и IV группах, туши этих жи
вотных отличались большим содержанием мяса I и II сортов (соответ
ственно 191,5 и 188,8 кг против 172,0 кг в контроле), что связано с 
лучшим развитием у них задней и передней частей туловища. Скарм
ливание пектофоетидина бычкам кастратам при откорме на жоме поз
волило увеличить выход чистого мяса на 1 гол. на 3,2 кг, дополнитель
ная имплантация кайода — на 17,9, имплантация хлорпропамида — на
15,0 кг за 90 дней опытного периода.

Мясо подопытных животных по содержанию влаги и сухого вещест
ва не отличалось от мяса контрольных (табл. 4), а по количеству жира 
достоверно превосходило его (Р<0,05). Наиболее жирным было мясо 
бычков, которым имплантировали хлорпропамид. Большее содержание 
жира, вероятно, связано с активированием углеводного обмена и луч
шим усвоением углеводистых компонентов рациона при использовании 
экзогенного пектолитического фермента, а для IV группы и с повыше
нием инсулинового эффекта. Пропорционально повышению содержания 
жира в мясе снижалось количество белка у подопытных животных, од
нако разница между ними и контрольными бычками недостоверна. По 
концентрации триптофана и оксипролина разницы между группами не 
выявилось, но их отношение лучшим было в III и IV группах. Следо
вательно, в мясе этих животных содержалось больше мышечных воло
кон и меньше соединительной ткани, что свидетельствует о его боль
шей ценности в пищевом отношении.

Отмечена тенденция к увеличению зольности мяса в III и IV груп
пах; в зольном остатке в этих группах содержалось железа и цинка 
больше, чем в I и II группах (разница достоверна при Р<0,05 толь
ко по сравнению с контролем). По депонированию кальция и магния в 
мясе группы существенно не различались между собой. Выявлена тен
денция к увеличению количества меди в мясе подопытных животных, 
что, возможно, обусловлено влиянием всего комплекса биологически 
активных веществ.

Содержание серы в мясе является одним из показателей, по кото
рому судят о содержании незаменимых аминокислот. В нашем опыте 
оно было достоверно более высоким в III и IV группах, чем в I и II.

Степень обеспеченности организма некоторыми питательными ве
ществами можно оценивать по депонированию их в печени. По содер-
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Т а б л и ц а  4

Химический состав длиннейшей мышцы спины и печени бычков (n = 3)

* Разность достоверна по сравнению с контролем при Р<0,05.

жанию влаги в печени между группами каких-либо различий не отме
чалось, по содержанию сухого вещества, белка и золы в печени луч
шей оказалась III группа, а по содержанию жира — IV. Эти измене
ния, безусловно, были связаны с использованием биологически актив
ных веществ. В III группе проявилось действие йодистого препарата на 
активность щитовидной железы и тем самым на все стороны обмена 
веществ, в IV группе — действие хлорпропамида на углеводный обмен 
и, следовательно, на накопление жира в печени. Подобное явление от
мечалось и при анализе мяса бычков этой группы.

Зольный остаток печени животных III группы был несколько боль
ше, чем в других группах, в основном за счет большего количества 
кальция, железа и меди. Повышение концентрации железа и меди в 
печени препятствовало накоплению в ней цинка, поэтому и уровень его 
в этом случае оказался ниже, чем в печени бычков II и IV групп. Од
нако наименьшее количество цинка обнаружено в печени контрольных
животных;

Комплексное использование биологически активных веществ спо
собствовало заметному увеличению содержания серы в печени; особен
но в этом отношении выделялись животные III группы.

Выводы

1.При откорме бычков-кастратов на жоме использование пектофое- 
тидина П10х в комплексе с диаммонийфосфатом, смесью солей микро
элементов и поливитаминами способствовало повышению прироста жи
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вой массы на 6,2 %, дополнительная имплантация йодида калия уве
личила этот показатель до 25,5, а хлорпропамида — до 14 %. За 90 
дней откорма выход чистого мяса возрос соответственно на 3,2; 17,9 и
15,0 кг на 1 гол. Указанное выше свидетельствует о том, что комплекс
ное использование биостимуляторов активирует обмен веществ, спо
собствует нормализации состояния здоровья животных. Об этом же 
свидетельствуют данные о депонировании питательных веществ в орга
нах и тканях.

2. Под влиянием биологически активных веществ в крови живот
ных в опытный период снизилась концентрация кальция и меди при 
их избытке в рационе, увеличилось количество фосфора (с 5,67 до 
7,8 мг %), магния (с 2,3 до 3,4), железа (с 44,01 до 51,0), цинка (с 
180,6 до 201,4) и марганца (с 2,3 до 3,3 мг %).

3. Использованные в опыте биостимуляторы не оказали отрица
тельного влияния на химический состав мяса; отмечено повышение бел- 
ково-качественного показателя (с 6,5 до 6,7) и содержания жира в 
мясе подопытных животных (с 2,8 до 3,6 %).
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Статья поступила 10 июня 1986 г

SUMMARY

In order to obtain the balanced ration which is used on farms in the final period of 
fattening on press castrated Simmenthal young bulls, the following elements were added 
to the experimental ration: diammonium-phosphate, common salt, microelement salts mix
ture, trivitamins ADE (they were injected every 10 days). On the background of this 
ration the effect of pectophoetidine P10x supplements was studied, while on the latter 
background implantation of potassium iodide and chloropropamide was investigated.

Combined application of the preparations mentioned improved mineral metabolism 
and increased the increment of the live weight of the animals by 14—25.5 %. The prepa
rations did not make the meat quality worse: the content of fat became somewhat higher, 
the protein-qualitative characteristic was improved.
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