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Увеличение производства продуктов животно-
водства тесно связано с качественным сбаланси-
рованным кормлением. Основу типовых рационов 
общественного животноводства в Сибирском ре-
гионе составляют сочные и грубые корма — си-
лос, сенаж, сено. Силос составляет основу ра-
ционов крупного рогатого скота, его доля в 
структуре кормления достигает 50%. При этом 
силосование является простым и надежным спо-
собом консервирования сочных кормов. В основе 
силосования лежат сложные микробиологические 
и биохимические процессы. Для быстрого накоп-
ления молочной и уксусной кислот, а также пре-
дотвращения развития плесневых грибов и аэроб-
ных бактерий необходимо соблюдать определен-
ные условия заготовки силоса. Сенаж, наряду с 
силосом, является важным кормовым средством 
и в условиях Сибири занимает большую долю в 
кормлении сельскохозяйственных животных, а по 
питательности превосходит силосованный корм. 
Консервирующим фактором сенажа является так 
называемая физиологическая сухость среды, при 
которой за счет осмотического давления живая 
клетка не выделяет свободную влагу, без кото-
рой происходят размножение и развитие микро-
флоры. Представлены характеристика растений, 
подлежащих силосованию и сенажированию, фа-
зы силосования, технологии заготовки силоса и 
сенажа. Указаны проблемы, ведущие к снижению 
качества силоса и сенажа. Приведены данные ис-
следований лаборатории биохимических исследо-
ваний ГНУ Алтайский НИИЖиВ качественных пока-
зателей заготовленного силоса и сенажа за по-
следние три года. 

The increase in animal production is closely linked 
to the quality balanced nutrition. The basis of the 
typical diets in animal breeding industry in the Sibe-
rian region is succulent and roughage feed - silage, 
haylage, and hay. Silage is the basis of cattle diets, 
its percentage in nutrition makes up to 50%. At the 
same silage making is a simple and reliable method 
of preservation of succulent forage. Silage making is 
based on complex microbiological and biochemical 
processes. For fast accumulation of lactic and acetic 
acids and the prevention of the development of 
mold fungi and aerobic bacteria, certain silage mak-
ing conditions should be maintained. Haylage along 
with silage is an important feed and makes a large 
percentage in animal nutrition in Siberia and exceeds 
the nutritional value of silage. Haylage preservative 
factor is the so-called physiological dryness of the 
environment when due to osmotic pressure a living 
cell does not produce free moisture, and there is no 
reproduction and development of microorganisms. 
The plants suitable for silage and haylage making are 
described. Silage making stages are defined. Silage 
and haylage making technologies are described. The 
issues which cause the decrease in the quality of 
silage and haylage are discussed. The research data 
of the Biochemistry Testing Laboratory of the Altai 
Research Institute of Animal Breeding and Veterinary 
Medicine dealing with quality indices of silage and 
haylage made over the recent three years are pre-
sented. The compliance with the requirements of 
silage and haylage making technology is crucial for 
improving the quality and increasing the overall effi-
ciency of animal farming. 
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Соблюдение технологических требований 
заготовки силоса и сенажа является непре-
менным условием улучшения их качества и в 
целом повышения эффективности животно-
водства. 

Силос, сенаж, сено составляют основу ти-
повых рационов для крупного и мелкого ро-
гатого скота, поэтому проблемы повышения 
их качества для животноводства в Сибирском 
регионе весьма актуальны. 

Доля силоса в структуре кормления круп-
ного рогатого скота достигает 50%. Силосо-
вание является простым и надежным спосо-
бом консервирования сочных кормов.  

В основе силосования лежат сложные 
микробиологические и биохимические про-
цессы, связанные прежде всего с превраще-
нием наиболее мобильных форм углеводов, 
особенно простых сахаров, в молочную и 
другие органические кислоты. Для быстрого 
накопления молочной и уксусной кислот (до 
рН — 4,4), а также предотвращения развития 
плесневых грибов и аэробных бактерий необ-
ходимо соблюдать определенные условия 
заготовки силоса [1]. 

В первую очередь нужно учитывать видо-
вой состав растений. 

В зависимости от соотношения фактиче-
ского содержания сахара и его необходимо-
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го минимума растения делятся на три группы: 
легкосилосующиеся, трудносилосующиеся, 
несилосующиеся. 

Легкосилосующиеся растения можно си-
лосовать как в чистом виде, так и в смесях 
при любом соотношении. Эта группа рас-
тений делится на две группы: 

— растения со значительным избытком са-
хара (кукуруза, подсолнечник, зеленая масса 
овса — ячменя — ржи и горохово-овсяная 
смесь), к ним можно добавить при силосова-
нии трудносилосующиеся и несилосующиеся 
растения; 

— растения, содержание сахара у которых 
соответствует только минимуму (многолет-
ние злаковые травы в фазе колошения, вико-
овсяная смесь, камыш и тростник в раннем 
возрасте, клевер и эспарцет в фазе цвете-
ния, клубни картофеля и ботва сахарной и 
кормовой свеклы). Эти растения силосуют 
только в чистом виде. 

Трудносилосующиеся растения: осока, лу-
говые травы с большим количеством бобо-
вых в фазе бутонизации, отава клевера, ка-
мыш и тростник в период цветения, конские 
бобы и горох в фазе полной спелости зерна 
в нижних ярусах, картофельная ботва. 

Несилосующиеся растения: люцерна, соя, 
ботва бахчевых культур, крапива, лебеда, 
солодка и другие дикорастущие травы. 

Влажность силосуемого сырья также явля-
ется одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих направленность процесса брожения 
при силосовании [2]. 

Оптимальной для силосования влажностью 
считается та, при которой не наблюдается 
обильного выделения сока, т.е. 65-75%. 
Процесс силосования можно условно разде-
лить на три фазы. 

Первая фаза — развитие микрофлоры.  
Вторая фаза — основное брожение.  
Третья фаза — постепенное отмирание в 

корме молочнокислых бактерий.  
Условным сроком созревания корма и 

пригодности его для скармливания можно 
считать подкисление силосуемой массы до 
рН 4,2 и ниже. 

Основным условием силосования являются 
быстрая укладка зеленой массы, тщательное 
ее уплотнение [3]. 

 При этом прекращаются дыхание расте-
ний, развитие грибов и аэробных бактерий, 
что исключает процесс самосогревания сило-
суемой массы, нормальное силосование про-
ходит при температуре, не превышающей 
37єС. Толщина ежедневно укладываемого 
слоя в уплотненном виде, по рекомендациям 
ВИЖа, должна составлять в траншеях не ме-
нее 80 см, в башнях — 2 м. Траншеи глуби-
ной до 2,5 м рекомендуется загружать не 
более трех дней, при глубине 3,5 м — не бо-
лее пяти дней. 

Сенаж, наряду с силосом, является важ-
ным кормовым средством, а по питательно-
сти превосходит его. Сенаж — это консерви-
рованный корм, приготовленный из про-
вяленных трав.  

Консервирующим фактором сенажа явля-
ется так называемая физиологическая су-
хость среды, при которой за счет осмотиче-
ского давления живая клетка не выделяет 
свободную влагу, следовательно, не проис-
ходят размножение и развитие микрофлоры. 
При дыхании клеток идет расход кислорода и 
накапливается углекислый газ, являющийся 
основным консервантом. 

Лучший по качеству сенаж получается из 
многолетних бобовых, бобово-злаковых и 
злаково-бобовых трав. В них содержится 
большое количество белка, каротина и дру-
гих питательных веществ [4]. 

Бобовые травы следует скашивать в фазу 
бутонизации — начала цветения, а злаковые — 
при выходе в трубку — колошении.  

Важными элементами технологии сенажи-
рования являются скашивание и провяливание 
трав. 

При наличии хорошей погоды и урожая 
зеленой массы, не превышающего 150 ц/га, 
траву необходимо сразу скашиватъ в валки. 
При этом ее количество на одном погонном 
метре не должно превышать 3,5-3,8 кг. Если 
урожай зеленой массы выше 150-160 ц/га, 
необходимо делать прокосы или валки на не-
полную ширину захвата жатки. В пасмурную 
погоду, независимо от величины урожая, 
травы должны скашиваться только в прокосы. 
Высота скашивания мелкостебельных культур 
составляет 5-6 см, а крупностебельных (дон-
ник) — 15-18 см. 

Допускать образования больших валков не 
следует. Провяливание массы от 2 до  
3-4 дней влечет за собой потери питательных 
веществ. Следует скашивать столько трав, 
чтобы можно было успеть подобрать их в 
течение одного рабочего дня. Поэтому раз-
меры площадей для скашивания должны оп-
ределяться не производительностью косилок 
и жаток, а наличием и производительностью 
подборщиков — измельчителей. 

Заготовку сенажа следует увязывать с 
прогнозом погоды, чтобы масса не попала 
под дождь, особенно та, которая уже провя-
лена. 

В пасмурную погоду не следует провяли-
вать травы до нижнего предела влажности. 
Если масса снизила влажность на 10-12% 
(этого достаточно), ее следует немедленно 
подбирать. 

В отдельные годы травы на корню дости-
гают влажности 70-65%. В этом случае на 
сенаж их следует убирать напрямую, без 
провяливания. 
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Процесс провяливания трав можно намно-
го ускорить, если провести плющение расте-
ний одновременно со скашиванием или сразу 
после него. 

Главное, что достигается плющением, — 
это равномерное и быстрое провяливание 
массы с минимальными потерями пита-
тельных веществ и каротина, сведение до 
минимума механических потерь наиболее 
ценных частей растений. 

Измельчать траву рекомендуется на час-
тицы до 3 см. 

Лучшими для хранения сенажа считаются 
специальные металлические или железобе-
тонные герметизированные хранилища. Если 
такими хранилищами хозяйство не располага-
ет, необходимо готовить облицованные 
траншеи: наземные, полузаглубленные и за-
глубленные. Временно или в крайнем случае 
могут быть использованы вырытые в глини-
стом грунте траншеи. Дно их перед заполне-
нием должно быть укрыто слоем соломы 
толщиной 8-10 см. 

Технология заготовки сенажа обязательно 
подразумевает поточность, определяемую 
временем заполнения каждой емкости в са-
мые сжатые сроки. Поэтому размер емко-
стей должен рассчитываться исходя из нали-
чия и производительности в каждом хозяйст-
ве подборщиков — измельчителей. Нельзя 
готовить траншеи, заполнение которых длится 
более 4 дней. Недопустимо попадание в 
траншеи грунтовых, дождевых и талых вод. 
Они должны быть удобны для механизиро-
ванной загрузки и выемки сенажа, уплотне-
ния массы не только в продольном, но и по-
перечном направлениях. Однако наши суро-
вые зимы заставляют прибегать к строитель-
ству и заглубленных траншей. Ширина их 
должна быть не менее 6-8 м, глубина — 2,5-
4,0 м, длина соответствовать объему сена-
жа, который хозяйство способно заложить за 
3-4 дня. 

Хорошее качество корма гарантировано 
только в том случае, если ежедневный при-
рост высоты утрамбованного сенажа в тран-
шее составит не менее 0,5-0,7 м. Низкое ка-
чество сенажа связано с недостаточным его 
уплотнением и растянутым периодом его за-
кладки. Ни один вид корма не требует такого 
тщательного уплотнения, как сенаж. Тща-
тельная трамбовка позволит полнее вытес-
нить воздух, исключить возможность разви-
тия в сенаже вредной микрофлоры и плесе-
ней, а в итоге предотвратить порчу корма, 
следовательно, и потери питательных ве-
ществ. Уплотнение лучше проводить тяже-
лыми гусеничными тракторами (класса 5 т) с 
бульдозерной навеской до плотности сенаж-
ной массы в 1 м3 500-550 кг и более. 

Во избежание загрязнения массы землей 
во время разгрузки транспортные средства 
не должны заезжать в траншеи. 

Не следует разравнивать сенажную массу 
по всей длине траншеи. Лучше ее уступами 
укладывать на всю глубину емкости. Это по-
зволит в течение каждого рабочего дня на-
растить значительно больший слой массы по 
высоте [5]. 

Резкое повышение температуры в сенаже 
бывает в период закладки и в первые 10 дней 
после его укрытия. Избежать повышения 
температуры можно только за счет сокра-
щения времени закладки корма и беспре-
рывного его уплотнения. От этих приемов в 
основном зависит качество — будет ли в 1 кг 
сенажа 0,5 к. ед. или наполовину меньше. 

Температура сенажа не должна подни-
маться выше 35-38°С. Переваримость пита-
тельных веществ в сенаже, приготовленном 
по так называемому «холодному» способу, 
будет вполне высокая — в пределах 70-75%. 
Температура более 38°С приводит к сниже-
нию переваримости питательных веществ се-
нажа до 20% и более. 

Сверху сенажа необходимо укладывать 
слой (30-40 см в утрамбованном виде) све-
жескошенной зелени (лучше злаковых или 
злаково-бобовых трав), который хорошо 
предохраняет основную массу от притока 
воздуха. Важность этого приема особенно 
велика в тех случаях, когда отсутствует в хо-
зяйстве полимерная пленка для укрытия. 

Верх утрамбованной массы в траншее 
должен быть значительно выше (на 0,5-0,7 м) 
поверхности земли. Сверху сенаж укры-
вается полиэтиленовой пленкой (достаточно 
внахлестку), соломой (8-10 см) и землей (10-
15 см). При отсутствии полимерной пленки 
слой земли увеличивается до 40-50 см. Зем-
ля хорошо уплотняется и выравнивается, по-
верхность ее делается покатой, без ложбин. 
Вокруг каждой траншеи роются водоотвод-
ные канавки. Созревание сенажа практически 
заканчивается в течение одного месяца хра-
нения. В конце этого срока корм становится 
пригодным к употреблению. 

Только точное соблюдение параметров 
технологии позволит получить качественный 
сенаж, который по питательности в  
1,5-2,0 раза должен быть выше силоса [6]. 

В 2012 г. по краю было заготовлено 
384 тыс. т сена, обеспеченность составила 
67%; сенажа — 990 тыс. т, обеспеченность — 
62%; силоса — 663 тыс. т, обеспеченность — 
68,1%; соломы — 219,4 тыс. т, обеспечен-
ность — 51%.  

Качество заготовленного в Алтайском 
крае силоса за последние три года по ре-
зультатам исследований лаборатории биохи-
мических исследований ГНУ «Алтайский 
НИИЖиВ» было следующим: в 2010 г. пере-
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варимого протеина на 1 к.ед. приходилось в 
среднем 72,1 г, 2011 г. — 58,8 г, 2012 г. — 
57,8 г, т.е. снизилось на 18,4 и 19,8% соот-
ветственно. В основном силос относился ко 
второму и третьему классам качества.  

Силос: влага — 75,6%; сырой протеин — 
2,7; клетчатка — 8,8; зола— 2,7%; к.ед. — 
0,25; ОЭ — 2,7 МДж; переваримый протеин 
— 16 г; сахар — 6,4; Са — 1,7; Р — 0,6 г; ка-
ротин— 13 мг. 

Сенаж: влага — 62,3%; сырой протеин — 
4,3; клетчатка — 11,9; зола — 3,4%; к.ед. — 
0,31; ОЭ — 4,3 МДж; переваримый протеин 
— 25 г; сахар — 12,1; Са — 2,1; Р — 1,0 г; ка-
ротин — 20 мг [7]. 

Основные причины низкого качества кор-
мов: 

— не учитываются видовой состав и при-
годность кормовых культур к силосованию;  

— сроки уборки; вместо положенных  
3-5 дней сроки могут затянуться до 1-2 мес. 

— в должной степени не выполняются ус-
ловия заготовки, а также большое влияние на 
получение кормов высокого качества оказы-
вают влажность сырья, степень измельчения 
растений, тип хранилища, степень уплотне-
ния, способы укрытия. 

При существующих в крае масштабах за-
готовки сочных кормов только за счет сни-
жения потерь на 10% можно иметь дополни-
тельно около 400-500 тыс. т готового корма. 

В целом, за счет снижения качества сочных 
и грубых кормов в крае теряется до 25-30% 
их питательности, а недополучение продукции 
от скармливания таких кормов составляет 20-
25%, при одновременном увеличении затрат 
на 18-27%. Снижение протеиновой и энерге-
тической питательности за счет ухудшения ка-
чества сочных и грубых кормов требует до-
полнительных затрат дорогостоящих концен-
тратов. Только для восполнения потерянной 
из-за низкого качества энергии требуется до-
полнительно 30-35% зерновых кормов. 

Таким образом, соблюдение технологиче-
ских требований заготовки силоса и сенажа 
является непременным условием улучшения 
их качества и в целом повышения эффектив-
ности животноводства. 
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