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ЖИВОТНОВОДСТВО

Повы II ение питательности соломы и концкормов химической
и биологической подготовкой и ее влияние на продуктивность 

с. х. животных
(Представлено С. К. Карапетяном 13 IX 1949)

В кормовом балансе животноводства СССР, а также и нашей 
республики, солома занимает значительное место. Однако, низкая пи
тательность ее тормозит повышение продуктивности с. х. животных.

Длительное кормление рационами с преобладанием соломы вызы-
вает в организме глубокие изиологические изменения —животные ху
деют и снижают продуктивность.

Отсюда, повышение питательности соломы и малоценных расти
тельных отходов промышленности и превращение их в богатый белком 
и минеральными веществами корм является одной из важных пред
посылок к поднятию продуктивности животноводства.

С другой стороны, химическая и биологическая подготовка кормов 
играет большую роль в поднятии их питательности, улучшении вкусо-
вых качеств и образовании физико-химических активных веществ вита
минов и ерментов, а также в поднятии коэфициента использования их.• •

Химическая и биологическая подготовка кормов значительно из
меняет физико-химические свойства их, и они приобретают новые ка
чества. значительно повышающие их продуктивное действие.

Большинство предлагаемых и описываемых в литера 1 уре спосо
бов химической подготовки соломы относится к обработке ее щелоча
ми—едкйм натром (метод Бекмана) (\) или едкой известью (метод 
Китаева) причем для удаления щелочности солома в обоих случаях 
многократно промывается. Для обработки этими мет одами одной тонны 
соломы требуется 80—120 кг едкого натра или извести и около 15 тыс. 
литров воды. Однако, вследствие недостатка едкого натра, извести, 
а также ввиду большой трудоемкости и громоздкости процессов обра 
ботки, методы эти широкого применения в производстве не получили.

Другим методом подготовки кормов является дрожжевание. Дрож
жевание обогащает корма азотом, молочнокислыми, имеющими диэти 
ческое значение бактериями и химическо-активными веществами, вслед 
ствие чего корма приобретают приятный вкус, и повышается их 
питательность.
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С. К. Карапетян показал, что при дрожжевании, солома обога
щается белковыми веществами, и на 13 —15% повышается молочность 
коров (3).

Вопрос дрожжевания грубых кормов изучен недостаточно, а ис
следование комплексной химической и биологической подготовки их— 
совершенно отсутствует.

Таким образом, проблема повышения питательности гуменных от
ходов (солома, саман, мякина) является весьма актуальной. И для раз
решения этой проблемы мы поставили перед собой задачу найти эф- 
рективный и дешевый метод химической и биологической подготовки 
соломы. Одновременно ставится вопрос химической подготовки кон
центрированных кормов и малопитательных отходов промышленности, 
о чем в литературе не имеется никаких указаний.

В качестве материала химической обработки соломы и концкор- 
мов (лузга, отруби), нами был применен новый дешевый отход про
мышленности— карбидный ислам. . 1

Исследования проводились нами в двух направлениях:
1. Использование шлама как химического реагента, повышающего 

питательность соломы и концкормов, и
2. Использование шлама в качестве минеральной подкормки с. х. 

животных.
Кроме того, нами была поставлена перед собой и другая задача- 

использование шлама не только для повышения питательности соломы 
и концкормов и обогащения их минеральными веществами, но и для 
получения, под воздействием его, сахаристых веществ. На них откры
вается возможность выращивать дрожжи, т. е. обогащать солому и 
малопитательные отходы технического производства белковыми веще
ствами. Работа в этом направлении продолжается.

Шлам образуется как отход при воздействии воды на кальций- 
карбид при получении ацетилена. Шлам в своем составе содержит:
воду—47—50%, СаО—30—40%, Са СО3-1 -7%, CaSO4-0,5%, CaS—
—0,3—0,5%, Ь'е2О,А1,О3—0,8—0,9°/0> CaSiOj—1 —2,3°/о, Са3 (РО4)
֊0,2-0,3%, NHj-0,01%, ацетилен-0,1%, каменный уголь — 2,6 — 3°/0>

2

песок —0,3—0,4%, СаС2 и др.
Наличие же в шламе ацетилена, а возможно, и других вредных 

для скота элементов, поставило перед нами задачу выяснить в первую 
очередь безвредность шлама для с. х. животных.

Второй задачей являлось—разработать дешевый метод подготов
ки кормов посредством шлама путем использования его щелочности, 
а затем—добиться нейтрализации щелочности корма.

Этот метод подготовки кормов заключается в следующем:
Для каждого вида животного берется определенное количество 

шлама (для взрослого кр. рог. скота —150 —200 г, для молодняка от 
6 мес. до года—50 — 130?, для овец и свиней—50—120?, для кур и 
кроликов—10?), который растворяется в воде, пропускается через ча
стое сито или марлю и в этом растворе тщательно перемешивается
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подлежащая обработке солома или концкорм (суточная норма данного 
животного), выдерживается 2-5 дней и скармливается животным

пода оерется из расчета: 4-5 Л на 1 кг соломы и 1.5֊2л на 
1 к: концкорма (отруби, лузга, жмыхи).

При такой обработке корма на 2-4-ый день наблюдается по- 
вышение температуры массы, и в результате происходящих в ней про
цессов выделяются органические кислоты, которые нейтрализуют ще
лочность массы. ~

Повышение температуры массы происходит еще быстрее при 
уменьшении количества воды, ^нейтрализация происходит скорее. Это
му процессу нейтрализации также способствует прибавка к соломе 
отрубей или жмыхов. При обработке концкормов шламом нейтрали
зация массы происходит быстрее, чем соломы.

Срок нейтрализации зависит от вида корма, количества добав
ляемого шлама, воды, температуры помещения и др. При добавке к 
соломе 5% шлама масса имеет сначала щелочность pH = 10, а через 
3—5 дней становится почти нейтральной или слабо щелочной pH =

* >0. При добавке к соломе 10% количества шлама, масса 
становится сильно щелочной pH = 12,5 и постепенно нейтрализуется и 
на 7—8-ой день снижается до 7,6—7,8.

Таким образом, предложенный нами метод подготовки кормов 
дает возможность при обработке шламом обойтись без промывки мас
сы и нейтрализовать щелочность за счет кислотных веществ, обра
зующихся в процессе обработки.

Помимо вышеуказанного, открывается еще возможность регулиро
вать кислотно-щелочное равновесие организмов, задавая в рацион соот
ветствующее количество шлама или обработанного им корма.

В целях исследования шлама в качестве минеральной подкормки 
и изучения влияния обработанных шламом кормов на продуктивность 
с. х. животных, были поставлены физиологические опыты на курах, 
цыплятах, кроликах, овцах, свиньях и коровах. Опыты показали, что 
при 3—4-месячном скармливании обработанный шламом корм ника
кого вредного действия на животных не оказал и поедался ими охотно.

Опыты по обмену веществ на курах, кроликах и овцах показали, что: 
а) шлам является для с. х. животных хорошим источником ми

неральной подкормки, и
б) что при даче обработанного шламом корма значительно повы

шаются, по сравнению с контролем, коэфициенты переваримости пи
тательных веществ и лучше используются азот и минеральные вещества.

Следующим этапом работы было выяснить эффективность у ка 
занного метода подготовки кормов путем (постановки прямых опытов 
на животных.

В результате ряда повторных опытов, кролики, получившие в ра
ционе*  лузгу, обработанную шламом, дали привес, по сравнению с кон 
трольной группой, получавшей лузгу без обработки, на 18/% больше.

* Рацион кроликов во всех опытах состоял: из 100 г ячменной лузги, 
30 г соевых жмыхов и 50 г лугового сена.



Влияние обработанных шламом концкормов и добавки в корм 
шлама на прирост живого веса у кроликов и кур, показаны в табл. 1 
и на рис. 1.

Оставалось выяснить вопрос—являлись ли полученные привесы 
следствием повышения питательности корма, обработанного шламом, 
или же повышению продуктивности способствовал шлам, как мине
ральная подкормка? Проведенные в этом направлении опыты пока
зали, что при даче корма, обработанного шламом, привес животных 
оказался на 41% больше, чем животных, получивших корм с добавкой 
шлама в качестве минеральной подкормки.

Таблица 1

Кролики | Куры
Группа, по
лучавшая 
корм, обра
ботанный 
шламом

Группа, по
лучавшая 
корм с до

бавкой 
шламом

Контроль
ная группа

Группа, по
лучавшая 
корм, обра

ботанный 
шламом

Ср. жив. вес до опыта 
(в г) »

После опыта ♦ ♦
Прирост в г за 20 дней
В °/о°/о к контрольной 

группе

1550
1665

115

100

1708
2038

330

287,0

1856 
2050 

. 194

168,7

1845
1801
—44

100

1864
1992

+ 128

172

- контрольная

Рис.

При сравнении же привесов животных контрольных групп и групп, 
получавших шлам, как минеральную подкормку, привес получился на 

67% больше в пользу групп, 
получавших шлам (см. табл. 
1, рис. 1).

Необходимо было также 
выяснить, является ли шлам, 
при даче в качестве минераль
ной подкормки, только источ
ником кальция или же оказы- 
вает и другое полезное дей
ствие.

Сравнительные опыты по; 
казали, что кролики, получав
шие в рационе обработанный 
шламом корм (лузга, отруби), 

дали, по сравнению с группой, получавшей те же корма, но подготов
ленные мелом, привес на 63,4% больший (табл. 2 и рис. 2).

Валухи (5 гол. в группе) в 1-ом варианте опыта, получившие в те
чение 2 месяцев в рационе 400 г отрубей, 500 г сена и 400 г соломенной 
резки (только поддерживающий корм), сохраняли все время средний 
живой вес в 45 кг, и эти же животные во 2-ом варианте опыта, получав
шие ежедневно на 300 г сена меньше, но отруби и солому, обрабо- 
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тайные шламом, держали также средний вес на том же уровне (45 кг) 
т. е. давали ежедневную экономию на голову в 300 г сена.

Таблица 2

Средний 
живой вес 
до опыта 

в г

Средний 
живой вес 
после опы

та в г

Прирост 
в г 

за 40 дней
Прирост 
в °/о°/о

Группа, получавшая корм, обрабо
танный шламом *

* Рацион коров обеих групп 
ковой шелухи, 5кг ячменной лузги и 2,5 кг самана.

Группа, получавшая корм, обрабо
танный мелом

1930

1940

2471

2271

541

331

163,4

100°/0

Аналогичные опыты были поставлены и на свиньях.
Свиньи, в количестве 5 голов в группе, получавшие в рационе корм 

(лузга, отруби), обработанный шламом, дали привес на 31,8% больший
по сравнению со свиньями, по
лучавшими тот же самый корм, 
но без подготовки (см. табл. 
3 и рис. 3).

Весьма интересные дан
ные получены на 10 коровах 
при кормлении их обработан
ным шламом, лузгой и соло

600

Рис. 2.

мой*.
Из табл. 4 видно, что сред

несуточный удой коров опыт
ной группы повысился на 5,2Л 
с каждой, тогда как у контроль
ной — повышение выразилось лишь в 2,3 Л.

Таким образом, опытная группа дала молока больше контрольной 
почти на Зл на голову в сутки, что составляет повышение на 42,7 0. 
До опыта коровы как опытной, так и контрольной групп, давали в 
среднем в сутки—по 6,7 Л.

Когда же была прекращена дача кормов, обработанных шламом, 
т. е. давались корма без։ обработки, коровы опытной группы уже 
через 10 дней снизили удой на 4,1 Л, а при возобновлении опыта, 
т. е. при возобновлении дачи кормов, обработанных шламом, у 
на 10-й день снова повысился на 3,6 Л.

Аналогичные же данные были получены и в контрольной группе 
при переводе ее на корма, обработанные шламом.

Результаты опытов с коровами приведены в табл. 4 и на рис. ч.

состоял из 2.5 кг хлопкового жмыха, Ькг хлоп-
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С 28 1 по 4/111—49 г.
____________Таблица 3

С 4 111 по -20 IV—49 г.

Свиньи
I группа, 

получавшая 
I корм с до
бавкой шла

ма (сухой)

II группа, 
получавшая 

тот же 
корм без 

шлам а

1 группа, 
получавш. 
корм без

обработки

Н группа, 
получавшая 
корм, об

работанный 
свежим 
шламом

Средний живой вес одной голо
вы до опыта в кг

Средний живой вес после опы
та в кг

Прирост в кг за весь период • 
Среднесуточный прирост в г •
Прирост в %°/о •

70,4

88,94
18,54

530
124,84

71,6

86,45 
14,85

423
100,0

88,94

109,16
20,22

430
100,0

86,45

113,1
26,65
567
131,8

Значительное повышение удоя и живого веса при добавке шлама
в виде минеральной подкормки и обработанных им кормов, мы объяс-

•-- - контрольная

Рис. 3.

няем следующим: под дейст- 
вием шлама разрушается клет
чатка, вследствие чего и по
вышается питательность кор
мов. Кроме того, животные 
обеспечиваются кальцием и 
другими минеральными веще
ствами, что приводит к рав
новесию организма, лучшему 
использованию питательных 
веществ.

Химические анализы мо
лока, взятого от коров, полу
чавших корм, обработанный

шламом, показали, что качество молока от шлама не только не ухуд-
шается, но, наоборот, имеет тенденцию к улучшению.

Таблица 4

С 6/11 по 28/11 С 1/111 
по 10/1II

С 1/111՛ 
по 10/1V

С 11 /IV 
по 20 IV

С 11/111 
по 20/17

Среднесуточн. удой до 
опыта в л

Среднесуточн. удой пос
ле опыта в л ♦

Разница в л
В о/0о/0 

(к удою до опыта)

78

6,7

11,9 
+5.2

177,5

6,6

8,9 
+ 2.3

134,8

11,9

7,8 
֊4,1

-34,6

7,8

11.4
+ 3,6

8,9

10,4
+ 1.5

+45 +17

10,2

8,5 
֊1.9

-18,3



По предварительным данным выявлено, что при кормлении кор
мом, обработанным шламом, 
сухие вещества увеличиваются
на 0.11%, жир—на()И6%, ка
зеин-на 0,1°//о-

Продолжаются опыты 
изучению влияния шлама

по
и

кормов, обработанных шламом, 
на физиологические свойства 
молока, качество молочных 
продуктов, мяса и жира.

В деле повышения молоч
ной и мясной продуктивности 
повидимому играют большую 
роль также микро-элементы, 
находящиеся в шламе. Часть 
этих элементов уже найдена, продолжается дальнейшее изучение по
выявлению новых микроэлементов.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие вы
воды:

1. Шлам и обработанные им корма для с. х. животных безвредны.
2. Шлам является важным источником минеральной подкормки и 

по эффективности действия значительно (на 41%) превышает мел, ока
зывает положительное влияние на молочность и повышение, живого веса.

3. Обработка соломы и концкормов шламом значительно повышает
их питательность и усвояемость.

4. При даче кормов, обработанных шламом, удой у коров повы
шается на 42,7° 0 и увеличивается прирост живого веса: у свиней на 
32°/0, У кур и кроликов —на 187%.

5. При даче кормов, обработанных шламом, качество молока не 
только не ухудшается, но даже имеет тенденцию к улучшению.

6. Вышеуказанный метод подготовки соломы и концкормов к корм
лению—прост, дешев и вполне доступен для внедрения в колхозное 
производство.

Институт животноводства 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван, 1949, май.
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|*|ւո|Օ<|  իւսկսւԱ 6ւս յսաս|Ա>*րսատմ*աՕ  ւքիչ»ոցո։| ե| հրա ազղեցությօւ Ир 
ցյուղւո»ն»ևսակաԱ կնՕդաէփճերի Ц*рЬгш«Цо1  բյաճ վրա

Ինչպես ՍՍՌԾ, այնպես \ ՀՍՍՌ անասնապահության կերի րալանսում ծղոտր, 
^րդր, մղեղի րոնում են ղղալի տեղ, սակայն նրանց ցածր սնն ղատվութ յունր արղելա- 
կում է անասնապահության մթերատվության ր ա րձ ր ա ց ում ը։
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Մեր ուսումնասիրություններն ու 
ւններէ ցածր մթերատվությունդ

ղ իտողություՆնհրր ynLjfj են տվել, որ ՀՍ1/քի^

ռ/օ^ր ni_ Ւայն րն7 հանուր սննդի պակաս

անկումների դգալի ^ք^ը։ ստելու թ յան րարՀր 
ի պատ и աո ով են) այլև կե րա ր ամն է մե$ հանք^

յ ին նյութերի պակասի։ Այստեղից' է[քամուտՒն ^ա*̂ք այէ^ հ^է^րի հ ա յ տ ա ր ե ր ում ր 9 ին\պ(յԿ 
նաև ծղոտի) հարդի) արտադրության ցածր սնն գա րմ եք ունեց ող մնացորդների սնն դ ատվ ո( „ 
թ յան բարձրացումը) հարստացնելով նրանց հանքային նյութերով) ս սլ է տ ա կ ո ւ գն ե ր ո վ Լ 
վիտամիններով) անասնապահության մթերատվության բարձրացման կարևոր նախադրյա^ 
ներից մեկն է։

Այդ հարցերի լուծման կա պակ ց ու թ յամ ր մենք խնդիր դրինք' գտնել ծգոտի և ցածր

օննգարմեք ունեցող այլ կարերէ սնն դատ վ ութ յան բարձրացման այնպիսի էֆեկտավոր

մեթոդ> որ էման լ ինի և հեշտ կիրառեք է կոլխոզային արտադրության մեջ։ Այնուհետև

գտնել դյուդատն տեսա կան կենդան էն և ր է համար հանքային նյութերի էրադ ու ց էչ ադր քուրէ
Այդ նպատակներէ համար մենք Օգտադործ ել ենք //• Մ ♦ Կ է ր ո վ է անվան գործարանի

մնացորդը' կարբիդային շլամը։

Ուսումնասիրությունները տարվել են երկ թյամր'

որպես քէմ էական ռեադենտ9 օգտագործել ծղոտ Ubl Կարերէ սննդա֊
տ վոլթ յան բարձրացման համարէ

2. Շլամդ որպես հանքային լ ր ա ց ո լ ց ի չ կե ր ) օդտագործ ել գյուղատնտեսական կեն֊ 
դանինևրի հա մարէ

Միաժամանակ) մենք խնդիր դրինք շլամի Օդտադործմամբ ոչ միայն րարձրալյնել

րէշ սննգատվութ յունդ նրանց հարստ թերով,
այլև նրա ագդեց ութ քամ բ ստանալ ^աքարային նյութեր) որոնց վրա աճեցնել դրոմներ ( ջա֊

քարասնկեր)) այսսլիսով կերերը հ ա ր и տ ա ցն ել ո վ նաև и պէտ ակոլցն ե ր ո վ ո ւ վ է տ ա մ ինն ե ր ով։ 
Այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։

Փորձեր են կատարված ևուտերի) հավերի) ճագարներէ) ոչխարներէ) խոդերէ և 1լո֊ 
վևրք, վրա։ Այդ փորձերը մեղ բերէն հետև քալ ե դ ր ա կա րյ ութ J ունն ևր ին'

]• Շլամը և նրանով մշակած կերերն անէչաս են գ յուղատնտե սական կենդանիների

2. Կարբիդային շլամը 
հանքային նյութերի կարևոր 
տեսակետից) գերակշռում է 
բարձրացման ու կենդանիներէ

հ ան դ ի и ան ում է դ յ ու դա տն տ Ь и ա կ ան կենդանիներէ համար 
աղբյուր) "ԸԸ էր աղգեցութ յան էֆե կտ է վ ութ յա մ բ (աճի 
կավէ ճէն 63() q և Օգտակար է ագդում կա թն ա տ վ ութ յան 
ա վր ա է

<?♦ Շլամով մշ ակ ված կ ևր եր իհ սնն դատվ ութ յունն դ դա
են սննդանյութերի մարսողության և f ուրացման տոկոսն եր րէ

4л Շլամով մշակ ված կերերով կերակրելիս) կոնտրոլի հետ համեմատած) կութ^[՛ 
կ ա ի/ ն ատ վ ու թ յո էՆ ր բարձրանում է 42)7®/qj աճդ խոդերի մոտ' 32^ qj հավերի և ճագար-
ների մոտ^ մինչև J87" մ

5, Շլամով մշակված կե ր և ր ո վ կերակրելիս կաթի որւԼկր ոչ միայն չի րնկն 
որոշ չափով ր ա ր ձ ր ան ում էէ

(> • Կերերի նա իւասլտտ րաստմ ան աոաջարկվոդ մեթոդր հասար ակ է) հեչէ 
Լֆեկտավոր ե միանգամայն կիրառելի կոլխոդային արւոագրութ քան մեջ։

յւև

է մ անյ
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