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Введение 

Широкое использование достижений 
науки позволяет обеспечивать высокие 
показатели роста поголовья животных, 
повышение их продуктивности, а также 
осуществлять профилактику заболеваний 
как животных, так и человека.  

Перспективным направлением улучше-
ния полноценности рационов является 
включение в их состав биологически ак-
тивных добавок, в частности бульона бел-
кового концентрированного сухого кор-

мового. В доступной нам научной литера-
туре нет сведений, в полной мере отра-
жающих использование ББКСК в кормле-
нии сельскохозяйственных животных. 
Кроме этого, применение бульона белко-
вого концентрированного сухого кормо-
вого дает возможность повысить полно-
ценность питания животных. 

 
Объекты и методы исследования 

Получение высоких надоев молока и 
увеличение продолжительности продук-
тивного использования животных невоз-
можны без применения в рационах коров 
витаминно-минеральных и биологически 
активных добавок, служащих основным 
источником витаминов и микроэлементов, 
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которые способствуют повышению удоев 
молока, содержанию жира, нормализа-
ции общего состояния животных после 
отёла и восстановлению их репродуктив-
ных функций [1].  

В этом аспекте определенная роль 
принадлежит биостимуляторам, одним из 
которых является бульон белковый кон-
центрированный сухой кормовой (ББКСК), 
полученный путем гидролиза белка из сы-
рья: органов животных, рыб, морских 
растений. Продукт выпускается в виде су-
хого порошка, легко растворимого в во-
де, хорошо и быстро усваивается в орга-
низме животного. При использовании до-
бавки в корм крупного рогатого скота по-
вышается прирост живой массы молодня-
ка, увеличивается продуктивность коров, 
улучшается качество шкур [2]. Примене-
ние ББКСК также позволяет улучшить 
подготовку животных к осеменению и в 
дальнейшем получить крепкое, здоровое 
потомство [3].  

Однако оптимальная дозировка приме-
нения препарата в кормлении молочных 
коров до сих пор не определена. В связи 
с этим нами была поставлена цель изучить 
влияние ББКСК на уровень молочной про-
дуктивности и воспроизводительные каче-
ства коров при разной дозировке изучае-
мого препарата.  

В задачи исследований входило: 
1. Экспериментальным путем опреде-

лить оптимальную дозировку ББКСК при 
кормлении коров красной степной поро-
ды. 

2. Изучить влияние ББКСК на молочную 
продуктивность коров в зависимости от 
оптимальной дозировки ББКСК. 

3. Оценить показатели воспроизводства 
подопытных животных. 

Для проведения эксперимента по прин-
ципу аналогов было отобрано 39 коров. 
Из отобранных животных было сформи-
ровано 3 группы по 13 голов в каждой, 
(контрольная, опытная I, опытная II). 
Кормление подопытных животных осуще-
ствлялось по традиционным для данного 
хозяйства рационам. Коровы I опытной 

группы дополнительно к основному ра-
циону на протяжении всего эксперимента 
получали 1 г препарата ББКСК раз в не-
делю, аналоги II опытной группы — 2 г.  

 
Результаты исследований 

Полученные в эксперименте результа-
ты позволяют нам предположить, что ис-
пользование ББКСК в кормлении коров с 
разной дозировкой оказало положитель-
ное влияние на изучаемые факторы. Мо-
лочная продуктивность коров представле-
на в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что включение в рацион дойных ко-
ров ББКСК способствовало формирова-
нию более высокой молочной продуктив-
ности. Так, за 305 дней лактации от опыт-
ных животных было получено на 4,58-
14,78% (Р<0,01) молока больше, чем от 
коров контрольной группы. 

Лучшие результаты были получены при 
скармливании ББКСК в количестве 2 г. За 
305 дней лактации от животных II опытной 
группы было получено 4873,8 кг молока, 
что на 627,8 кг (14,8%) (Р<0,01) больше 
чем от коров контрольной группы, и на 
433,2 кг (9,8%) больше, чем от животных 
I опытной группы. 

По содержанию жира в молоке досто-
верных различий между группами не ус-
тановлено.  

Различия в уровне удоя обусловили 
превосходство по выходу молочного жи-
ра коров II опытной группы над животны-
ми контрольной группы на 24,1 кг 
(Р<0,01), а над животными I опытной 
группы — на 16,7 кг, однако разница была 
статистически недостоверна. 

Для оценки воспроизводительной 
функции животных были изучены сле-
дующие показатели: возраст при первом 
отеле, индекс осеменения и сервис-
период. При одинаковых условиях корм-
ления и содержания, методов осемене-
ния, животные имели некоторые различия 
в показателях воспроизводительной спо-
собности (табл. 2). 

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров (М±m) 

 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 
Удой за 305 дней лактации, кг  4246,0±145,05 4440,6±130,79 4873,8±159,08
Жир, % 4,13±0,02 4,11±0,02 4,09±0,01 
Белок, % 3,00±0,02 3,00±0,01 3,02±0,01 
Молочный жир, кг 175,1±5,70 182,48±4,95 199,17±6,01 
Коэффициент молочности 9,3±0,33 9,6±0,30 10,5±0,32 



 

 

Сервис-п
Сухостой
Межотел
Индекс о

У живо
продолжи
на 16 дне
(Р<0,01) 
лучавших 
на 9-17 дн

Наимен
оплодотво
ной групп
этой групп

Таким 
путем нам
ная дози
ББКСК пр
вило боле
тивность и
При этом 
ризовалис

 

 
 
 

 
 

УДК 633

 
 

Ключев
ный, тра
продукти

 

Показ

ериод, дне
йный период
льный перио
осеменения 

отных, по
ительность 
ей (I опытн
меньше, ч
ББКСК, а

ней, соотве
ньшее числ
орение наб
пе. Так, и
пе был на 

Вы
образом

ми была у
ровка (2 

ри кормлен
ее высоку
и воспроиз
лучшими 

сь животны

3.933:636

ПИТАТЕЛ

вые слова
авостой, 
вность, 

Вестник А

  
По

атель 

ей 
д, дней 
од, дней 

олучавших 
сервис-пе

ая), 23 дня
чем у живо
 межотел
етственно,
ло осемене
блюдалось
индекс осе
0,3 ниже к

 
ыводы 
, экспери
установлен
г) по ис

нии коров,
ую молочн
зводительн
показател
ые II опыт

6.085.2  

ЛЬНАЯ Ц

а: астрагал
укос, ур

кормовые

ЖИВ

Алтайского го

 
казатели в

2 г ББКС
ериода бы
я (II опытн
отных, не п
ьный пери
 короче. 
ений на од
ь во II опы
еменения 
контроля.

иментальны
на оптимал
спользован
 что обусл
ную проду
ные качест
ями характ
тной групп

 

 

ЦЕННОСТ

л галегови
рожайнос
е единиц

ВОТНОВОДС

осударственно

 
воспроизв

 

контрол
91
63
373
1,5
 

СК, 
ыла 
ая) 
по-
иод 

дно 
ыт-
по 

ым 
ль-
ию 
ло-
ук-
ва. 
те-
пы, 

по
ББ

ги
но
С.

ко
мо
мо
М
па
С.

се
К.
ты

  

 

 
 

ТЬ АСТРА

ид-
сть, 
цы, 

пе
об

СТВО 

ого аграрног

водства кор

льная 

3 
 

олучавшие 
БКСК. 
 

Библ
1. Болдыр
и для коро

овод Росс
 18-19. 
2. Чмырё

ового конц
ового на р
олодняка 
.А. Чмырё

ай // Зоо
 12-13.  
3. Солнце

ельскохозяй
М. Солнце

ыков — М.: 

 

 

АГАЛА Г

ереваримы
бменная эн

о университе

 
ров 

Группа 
I опытная

75 
56 
364 
1,3 

повыше

лиографиче
рева Е. Но
ов / Е Бо
сии. — 20

в М.А. Вл
центрирова
рост и мяс
красной 
ёв, Н.И. Ш
отехния. —

ев К.М. С
йственных 
ев, В.А. С
Сельхозиз

   С
   А
   В

АЛЕГОВИ

ый протеи
нергия, ми

ета № 1 (75), 

 

я II о

енную 

еский спис
овый источ
лдырева /
004. — №

лияние бул
анного су
сную проду
степной п
Шевченко,
— 2008. —

Стимулято
живот

Сапунов, Ф
здат, 1963

 

С.П. Чиби
А.Ф. Степ
В.В. Чиби

ИДНОГО

ин, облист
икроэлеме
 

2011 65

Таблица 2

опытная 
68 
52 
356 
1,2 

дозировку

сок 
чник энер-
// Живот-
№ 11. —

льона бел-
хого кор-
уктивность
породы /
 А.Н. Са-

— № 2. —

оры роста
тных /
Ф.И.. Сал-
. — 296 с.

ис, 
панов, 

ис 

О  

твенность,
енты.  

2 

у 

-
-
—  

-
-
ь 
/ 
-
—  

а 
/  
-

, 




