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стентности телят и, как следствие, более интенсивному росту и сниже-

нию заболеваемости и падежа животных. 
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На бычках красной степной породы с Т-образными канюлями в 

начале 12-перстной кишки (4 головы) изучали поступление сырого 

протеина (СП) в тонкий кишечник при использовании двух рационов, 

различающихся по уровням энергии, общего (СП) и его фракций: рас-

творимого (РСП) и расщепляемого (РщСП). Исследовали 2 рациона: 

№ 1 – силос кукурузный, солома озимой пшеницы, № 2 – силосно-

соломенная кормосмесь (4,8 : 1 по массе). Соответственно для 1-го и 2-

го рационов, в расчете на сухое вещество (СВ) в рационах содержалось 

(по фактической поедаемости): доступной для обмена энергии (ДОЭ) – 

9,9 и 9,0 МДж ДОЭ/кг СВ, сырого протеина – 88,3 и 71,0 г СП/кг СВ 

(Р < 0,05), растворимого протеина – 64,2 и 34,7 г РСП/кг СВ (Р < 0,01), 

расщепляемого протеина – 72,5 и 46,7 г РщСП/кг СВ (Р < 0,05). На 1 кг 

метаболической массы (ЖМ
0,75

) животные потребляли 91,24 и 110,6 г 

СВ/кг ЖМ
0,75

/сутки, органических веществ – 83,4 и 103,6 г ОВ/кг 

ЖМ
0,75

/сутки, энергии – 0,89 и 0,99 МДж ДОЭ/ЖМ
0,75

/сутки, протеина 

– 8,0 и 7,86 г СП/кг ЖМ
0,75

/сутки, РСП – 5,8 и 3,8 г/кг ЖМ
0,75

/сутки, 

РщСП – 6,6 и 5,2 г/кг ЖМ
0,75

/сутки соответственно для рационов 1 и 2. 

На единицу энергии в рационах 1 и 2 соответственно приходилось СП 
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– 9,0 и 7,9 г/МДж ДОЭ, РСП – 6,5 и 3,9 г/МДж ДОЭ (Р < 0,05), РщСП – 

7,4 и 5,2 г/МДж ДОЭ (Р < 0,05). Доступность СП определяли как про-

цент его поступившего в тонкий кишечник от принятого с кормами. 

Поступление дуоденального химуса на исследуемых рационах 

было большим на рационе 2 в абсолютных количествах (89,5 и 136,5 

л/сутки, Р < 0,01) и в расчете на потребленное количество растворимо-

го протеина (0,17 и 0,32 л/г РСП, Р < 0,05) и расщепляемого протеина 

(0,15 и 0,23 л/г РщСП, Р < 0,05) соответственно для рационов 1 и 2. 

Однако в расчете на 1 кг потребленных СВ (11,04 и 10,9 л/сутки) и на 

единицу потребленной энергии (1,13 и 1,21 л/МДж ДОЭ) разницы в 

количестве химуса между рационами не было. Следовательно, в дан-

ном случае интенсивность пищеварительных процессов мало зависела 

от количества потребленного СВ и концентрации энергии в нем. Боль-

шее влияние оказывал уровень СП и, особенно, его растворимая и 

расщепляемая фракции, а также отношение их к энергии. Перевари-

мость органического вещества (ОВ) в сложном желудке при этом со-

ставляла 58,5 и 38,0 % соответственно для рационов 1 и 2. На обоих 

рационах поступление СП в тонкий кишечник было большим, чем по-

треблено с кормами (109,2 и 126,7 %, Р < 0,05). Очевидно, это обуслов-

лено было преимущественно добавлением микробиального белка на 

рационе 1 и поступлением эндогенного белка на 2-м рационе. Перева-

римость СП в кишечнике на изучаемых рационах (1 и 2) составляла 

51,7 и 45,5 % при общей видимой переваримости во всем желудочно-

кишечном тракте (ЖКТ) 46,5 и 28,7 %. В абсолютных цифрах видимая 

переваримость СП во всем ЖКТ составила 333,3 и 255,3 г/сутки, в дей-

ствительности всасывание в кишечнике было на уровне 404,5 и 512,3 

г/сутки соответственно для рационов 1 и 2. Таким образом, приведен-

ные данные свидетельствуют о том, что оценка доступности протеина 

кормов для жвачных животных по видимой его переваримости во всем 

ЖКТ не всегда отражает действительное усвоение протеина организ-

мом животных. Решающее значение в обеспечении жвачных протеи-

ном играет не столько количество его в рационе, как растворимость и 

расщепляемость в преджелудках. По нашему мнению, данные о содер-

жании расщепляемого протеина в отдельных кормах не дают в сумме 

объективной характеристики рациона по этому показателю, поскольку 

расщепляемость представляет собой не физическую константу, как 

растворимость, а процесс, который при разном соотношении кормов в 

рационах  будет различным. При этом в тонкий кишечник (основное 

место всасывания белков) будет поступать разное количество протеина 

из-за разной скорости прохождения кормов по пищеварительному 

тракту, различной концентрации энергии в кормах, неодинаковой ин-
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тенсивности микробиального синтеза белка в рубце, различного по-

ступления эндогенного белка в рубец и разного соотношения раство-

римого протеина и энергии. Точнее и объективнее будет определить 

содержание растворимого протеина в отдельных кормах, а затем по 

предложенным уравнениям [1, 2, 3] рассчитывать количество расщеп-

ляемого протеина в рационе. 
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Одной из важных отраслей животноводства является овцевод-

ство. Овцы отличаются от сельскохозяйственных животных других 

видов разносторонней продуктивностью [1, 2].  

Важное значение в кормлении овец имеет минеральное питание, 

организацию которого можно обеспечить только путем приготовления 

полисолей, премиксов и минеральных добавок по научно обоснован-

ной рецептуре и на промышленной основе при использовании местных 

источников. К числу их относятся огромные залежи галитовой соли 

Солигорского калийного бассейна [3].  

Цель исследований – изучить эффективность использования га-

литов в кормлении  молодняка овец.  
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