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Исследования показали, что у маток 
второй группы, получавших в рационе 
по 18-23 г/сут. на голову ПКД «Амилоцин», 
содержание жира в молоке в начале лактации 
увеличилось на 0,42%, а в конце – на 0,58%, 
а протеина соответственно на 0,21 и 0,75%.

Дальнейшее повышение уровня кормо-
вой добавки на 15%, использованной в ра-
ционе животных третьей группы, не оказало 
заметного влияния на содержание в молоке 
белка и жира. Следует отметить, что на хи-
мический состав молока определенное вли-
яние оказывает период лактации. Так, 
к концу изучаемого периода содержание жира в мо-
локе увеличилось на 0,69-0,90% (Р < 0,05), молочно-
го сахара на 0,53-0,66% (Р < 0,05), а сухого вещества 
на 1,70-2,60% (Р < 0,01).

Таким образом, скармливание кормовой добавки 
«Амилоцин» в дозах 18-23 г/сут на голову способству-
ет повышению молочности маток.
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The article presents the results of the study of probiotic 
feed additive (PKD) “Amilocin” on dairy productivity of sheep. 
Studies have shown that the PKD “Amilocin” positively affects 
the yield and quality of sheep milk.
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Таблица 2
Химический состав молока, %

Группа Протеин Жир Молочный сахар Зола Сухое вещество
Начало лактации

I 4,73 ± 0,17 6,10 ± 0,33 4,68 ± 0,11 0,79 ± 0,01 16,3 ± 0,21
II 4,94 ± 0,20 6,52 ± 0,28 4,86 ± 0,09 0,82 ± 0,02 17,1 ± 0,17
III 4,82 ± 0,26 6,22 ± 0.24 4,73 ± 0,12 0,81 ± 0,01 16,6 ± 0,22

Конец лактации
I 5,14 ± 0,22 6,84 ± 0,21 5,21 ± 0,14 0,81 ± 0,02 18,0 ± 0,26
II 5,89 ± 0,26 7,42 ± 0,18 5,52 ± 0,18 0,85 ± 0,01 19,7 ± 0,31
III 5,30 ± 0,30 6,91 ± 0,17 5,33 ± 0,16 0,83 ± 0,01 18,4 ± 0,27
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Представлены некоторые данные о составе и пита-
тельности кормовых культур в зависимости от природно-
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Для рационального использования кормовых ресур-
сов в организации правильного и полноценного 

кормления животных необходимо знание химического 
состава кормов в наиболее широком аспекте.

В современных условиях производства сбаланси-
рованный по множеству питательных веществ рацион 
обязателен. Это один из основных факторов, способ-
ствующих полному проявлению потенциальной про-
дуктивности животных, обусловливающих высокую 

переваримость питательных веществ рационов. 
В большинстве случаев тех данных о химическом со-
ставе кормов, которыми пользуются в настоящее вре-
мя, уже недостаточно, поэтому требуется расширить 
и углубить исследования в этом направлении.

Для выполнения этих задач и для укрепления кор-
мовой базы животноводства особенно необходимо 
в связи с тем, что, во-первых, в последние годы рас-
ширился ассортимент кормовых культур, созданы или 
введены в культуру новые виды растений, состав и пи-
тательности которых еще мало известно и изучено, 
во вторых, наряду с традиционными кормами в раци-
оне животных применяются нетрадиционные корма: 
экстракты и промышленные отходы и т.д. Использова-
ния их вызывает также необходимость знания химиче-
ского состава этих кормов.
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По данным М.А. Кормановской [1] в 1929 г. появи-
лись данные о первых анализах отечественных кормов, 
полученных в лаборатории ученого комитета главного 
управления землеустройства и земледелия Казахстана. 
Затем состав кормов начали изучать в Алма-Атинском 
зооветеринарном институте, Институте кормов и паст-
бищ, с.-х. опытных станциях Акмолинской, Семипала-
тинской, Западно-Казахстанской областей.

Так, корма Северного Казахстана исследова-
ли: Т.Г. Нагорный [2], М.А. Кинеев [3], Б.М. Куше-
нов, В.А. Юрченко [4], в Алма-Атинской области: 
К. Кусаинов и др. [5], в Западно-Казахстанской обла-
сти – В.А. Петровская, А.Д. Дарбаев [6], в Актюбин-
ской области – А. Егеубаев [7], которые указывали, что 
корма изучаемых областей протеина содержат меньше, 
чем одноименные корма Российской Федерации.

Анализами установлено, что на химический состав 
растений значительное влияние оказывают как зона их 
произрастания, так и фазы вегетации, почвенное пи-
тание, сорт растений [8]. В таблице 1 и 2 приведены 
данные по химическому составу некоторых зеленых 
и сочных кормовых культур, выросших в различных 
зонах Жамбылской области.

Химический состав наиболее распространенных 
кормовых культур по зонам неодинаковый, но эти 

разницы у разных кормовых культур выражены по-
разному. Так, по мере роста и развития люцерны, вы-
ращиваемой во всех зонах области, увеличивается 
содержание всех питательных веществ, кроме про-
теина. В люцерне полупустынной зоны (табл. 2), на-
чиная с момента перед бутонизацией до цветения 
и полной бутонизации, содержание сухого вещества 
увеличилось соответственно на 21,9; 54,4%, сырого 
жира 56,0; 30,4%, сырой клетчатки в 2,6 и 1,8 раза, 
а БЭВ- 1,6 и 0,9 раза. Содержание протеина в период 
цветения снизилось по сравнению с фазой бутониза-
ции и до бутонизации соответственно на 9,03 и 1,69%. 
Что касается зональных различий, то люцерна степной 
зоны (табл. 1) характеризуется сравнительно более 
высоким содержанием протеина (6,43-6,90%) против 
(6,05-6,67%) полупустынной зоны.

Во всех зонах зеленые кормовые культуры зани-
мают особые место в кормлении животных, особенно 
крупного рогатого скота, от ранней весны до поздней 
осени, поэтому от достаточного содержания в них пи-
тательных веществ зависит полноценность кормовых 
рационов.

В кукурузе в период выбрасывания метелки содер-
жание сухого вещества в степной зоне (табл. 1) состав-
ляет 12,45%, в полупустынной зоне (табл. 2) – 14,21%. 

По мере роста и развития зеленые кор-
мовые культуры, выращиваемые во всех 
указанных зонах области, заметно уве-
личивают содержание всех питательных 
веществ.

Так, за период от фазы выбрасывания 
метелки до восковой спелости в кукуру-
зе в степной зоне (табл. 1) содержание 
сухого вещества увеличилось соответ-
ственно на 92,8; 14,2%, протеина на 42,7; 
11,3%, сырой клетчатки в 76,8 и 12,8%, 
а БЭВ – в 2,14 и 1,08 раза, а по содержанию 
сырого жира имеется обратная тенденция. 
В кукурузе полупустынной зоны (табл. 2) 
за период от фазы выбрасывания метелки 
до восковой спелости содержание сухого 
вещества увеличилось соответственно 
на 78,3 и 9,5%, протеина – на 63,4 и 29,3%, 
сырого жира – в 2 и 1,4 раза, сырой клет-
чатки – в 1,8 и 1,3 раза, а БЭВ – в 1,08 раза. 
В восковой спелости более высокое со-
держание клетчатки отмечено в полу-
пустынной, сырого протеина в степной 
зоне. Силос, приготовленный из куку-
рузы в стадии восковой спелости зерна, 
является высокопитательным кормом 
для скота в зимний рацион во всех зонах 
области. Более высокое содержание су-
хого вещества, протеина отмечено в си-
лосе полупустынной зоны. Более высо-
кую протеиновую питательность силоса 
в полупустынной зоне можно объяснить 
тем, что в целом у растений к моменту 

Таблица 1
Химический состав некоторых зеленых и сочных (трава бобовых, 

злаковых культур и силос) кормовых растений, 
выросших в степной зоне Жамбылской области, %

Кормовые 
культуры Фазы развития Сухое 

вещество
Сырой 

протеин Жир Сырая 
клетчатка БЭВ

Люцерна 
до бутонизации 20,44 6,90 0,44 5,31 5,93

бутонизация 25,55 6,67 0,59 7,39 9,82
цветение 33,07 6,43 0,71 13,10 11,04

Кукуруза

выбрасывания метелки 12,45 1,73 0,29 3,24 6,20
молочно-восковой 

спелости 21,01 2,22 0,32 5,08 12,19

восковой спелости 24,00 2,47 0,30 5,73 13,26
Силос 

кукурузный восковой спелости 26,9 2,25 0,75 7,3 11,09

Таблица 2
Химический состав некоторых зеленых и сочных (трава бобовых, 

злаковых культур и силос) кормовых растений, 
выросших в полупустынной зоне Жамбылской области, %

Кормовые 
культуры Фазы развития Сухое 

вещество
Сырой 

протеин Жир Сырая 
клетчатка БЭВ

Люцерна 
до бутонизации 22,16 6,67 0,66 5,26 6,44

бутонизация 27,02 6,15 0,79 7,95 10,07
цветение 34,22 6,05 1,03 14,14 10,64

Кукуруза

выбрасывания метелки 14,21 1,37 0,33 3,73 7,28
молочно-восковой 

спелости 23,14 2,05 0,49 5,11 13,02

восковой спелости 25,33 2,65 0,67 6,72 13,45
Силос 

кукурузный восковой спелости 28,5 2,57 0,94 7,88 11,38
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восковой спелости зерна доля стебля и листовой ча-
сти по отношению к зерну значительно меньше, чем 
в степной зоне.

Проведенные исследования позволяет сделать за-
ключение, что по мере роста и развития кормовых рас-
тений, выращиваемых во всех зонах области, увеличи-
вается содержание всех питательных веществ, кроме 
протеина, что касается зональных различий, то в вос-
ковой спелости более высокое содержание клетчатки 
отмечено в полупустынной, сырого протеина в степ-
ной зоне.
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depending on the climatic conditions of Zhambyl region of South-
ern Kazakhstan are presented.
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В статье рассмотрены клинические и гематологиче-
ские показатели курдючных ярок эдильбаевской, гиссарской 
и казахской курдючной грубошерстной пород, завезенных 
из разных экологических зон в полупустынную зону Ю го-Вос-
точного региона Казахстана. Исследованиями установлено, 
что по комплексу клинико-гематологических показателей 
завезенные ярки курдючных пород характеризовались хоро-
шей приспособленностью к условиям полупустынной зоны 
Юго-Восточного региона Казахстана.

Ключевые слова: порода, гемоглобин, эритроциты, лей-
коциты, температура тела, пульс, частоты дыхания, сезон 
года, время суток.

Согласно учения о процессах обмена веществ в ор-
ганизме животных, изменение сезона года (тем-

пература воздуха, уровень питания и др.) и физиоло-
гического состояния (суягность, лактация) оказывают 
значительное влияние на уровень различных физио-
логических функций. Поэтому изучение механизмов 
приспособления животных к новым природным усло-
виям жизни является важной задачей [1, 2, 3]. В этом 
аспекте изучение влияния различных факторов на кли-
нические и гематологические показатели курдючных 
овец в новых условиях разведения имеет большое тео-
ретические и практическое значение.

Актуальность этих вопросов и неизученность их 
в условиях полупустынной зоны Юго-Восточного Ка-
захстана вызвала необходимость проведения научно-
хозяйственного опыта.


