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Задача статьи: передать рутинные знания, накопленные за долгие годы работы в области стандар-

тизации кормопроизводства, которые могут оказать помощь молодым специалистам при освоении 

такой сложной отрасли науки, как стандартизация требований к качеству и методов анализа кор-

мов. При стандартизации кормов растительного происхождения исходят из особенностей произ-

водства этих видов кормов, химического состава различных видов растений, технологии и спосо-

бов приготовления кормов, требований животноводства к питательной ценности кормов. На осно-

ве этого разработаны общие положения стандартизации качества кормов, изложенные в статье. 

Также показан порядок разработки национальных стандартов. 

Ключевые слова: корма, стандартизация, качество, нейтрально-детергентная клетчатка, кислот-

но-детергентная клетчатка, квалифицированные кадры. 

The task of these article is to pass on the routine knowledge which has been saved up for long years of 

work in the field of fodder production standardizing to young experts developing fodder quality stan-

dards. When standardizing feeds of plant origin, they take into account the peculiarities of the production 

of these types of feeds, the chemical composition of various types of plants, technology and methods of 

preparing feeds, and the requirements of livestock farming for the nutritional value of feeds. Based on 

this, general provisions for feed quality standardization, set out in the article, have been developed. The 

procedure for developing national standards is also shown. 

Keywords: a forage, standardizing, quality, neutral-detergent fiber, acid-detergent fiber, qualified per-

sonnel. 

Во ВНИИ кормов работа по стандар-

тизации проводится с начала 30-х годов 

прошлого столетия. В 1933 г. были раз-

работаны и утверждены первые стандар-

ты: ОСТ ВКС 7615 «Кормовые средства. 

Производственно-товарная классифика-

ция», ОСТ ВКС 5749 «Сено». Стандарт 

на сено больше напоминал классифика-
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тор, и только в 1965 г. был утвержден 

ГОСТ 4808-65, который явился прообра-

зом нынешнего стандарта на сено. 

В 1970-е годы во ВНИИ кормов была 

создана лаборатория стандартизации со 

штатным расписанием 11 человек. Воз-

главил лабораторию кандидат сельско-

хозяйственных наук Н.С. Усанкин. Стар-

шими научными сотрудниками были на-

значены кандидаты сельскохозяйствен-

ных наук Е.Т. Рыбин, М.И. Тубол, 

А.В. Чиркунова, Н.И. Герасимова. В раз-

работке стандартов принимали участие 

сотрудники отдела зоотехнической оцен-

ки кормов и кормления сельскохозяйст-

венных животных, отдела технологии 

консервирования и хранения кормов и 

других подразделений. 

Этот коллектив по крупицам собрал 

базу данных о химическом составе, пе-

реваримости и питательности объеми-

стых кормов, пересмотрел все устарев-

шие и разработал новые стандарты на 

важнейшие виды кормов, за что им низ-

кий поклон. Этими наработками мы 

пользуемся до сих пор. В стандарты бы-

ли заложены довольно высокие нормы и 

требования к качеству заготовленных 

кормов по органолептическим, химиче-

ским и физическим показателям. Поэто-

му при пересмотре ныне действующих 

стандартов существенных изменений не 

вносится, а лишь проводится уточнение 

отдельных норм и требований. 

При стандартизации кормов расти-

тельного происхождения исходят из уче-

та особенностей производства этих ви-

дов кормов, химического состава раз-

личных видов растений, технологии и 

способов приготовления кормов, требо-

ваний животноводства к питательной 

ценности кормов. На основе этого разра-

ботаны общие положения стандартиза-

ции кормов: 

1. Качество кормов оценивается по 

показателям, характеризующим кормо-

вое достоинство и питательные свойства 

корма, его доброкачественность. Это оз-

начает установление в стандартах требо-

ваний по содержанию основных пита-

тельных веществ корма — сырого про-

теина, сырой клетчатки, сырого жира и 

сырой золы, а также показателей его са-

нитарного состояния. 

Для таких кормов как сенаж и силос, 

помимо показателей, определяющих их 

питательность, особое значение имеют 

параметры содержания сухого вещества, 

уровня содержания органических кислот 

(масляная, уксусная и молочная) и кон-

центрации водородных ионов (рН).  

2. Все виды растительных кормов в 

зависимости от качества подразделяются 

на три класса. Для каждого класса корма 

(по видам) устанавливаются дифферен-

цированные нормы по показателям каче-

ства. На основе данных массовых анали-

зов агрохимических лабораторий, науч-

ных исследований и литературы разра-

ботчики стандартов проводят статисти-

ческую обработку цифрового материала, 

строят кривые нормального распределе-

ния данных (более известные как кривые 

Гаусса) по всем необходимым парамет-

рам. Наиболее часто встречаемая вели-

чина каждого отдельно взятого показа-

теля характеризует среднее качество, 

лучшие параметры — более высокое ка-

чество, а худшие параметры — низкое 

качество. 

3. В России определение классности 

корма проводят по так называемой «но-

каут-системе». Класс качества кормов 

определяется по всему комплексу уста-
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новленных в стандарте показателей с 

последующим отнесением кормов к 

классу качества по наихудшему пара-

метру одного из показателей, так как 

ухудшение одного из показателей каче-

ства корма не может быть компенсиро-

вано улучшением свойств корма по дру-

гим показателям. Следовательно, каж-

дый показатель, установленный в стан-

дартах, является бракующим, и при не-

соответствии корма требованиям хотя 

бы одного из них классность качества 

корма снижается. 

4. Уровень требований и норм по по-

казателям качества, установленным в 

стандарте, определяется исходя из уровня 

фактического состояния качества. При 

обосновании норм и требований к каче-

ству кормов обязательным является про-

ведение статистической обработки ре-

зультатов научных исследований, данных 

агрохимических лабораторий и научно-

исследовательских учреждений о факти-

ческом качестве заготовляемых кормов. 

5. Качество кормов определяют с по-

мощью анализов, обладающих необхо-

димой точностью и воспроизводимостью 

результатов. 

6. Чтобы сохранить преемственность 

и сопоставимость с результатами иссле-

дований (испытаний) и измерений пре-

дыдущих лет, требования, устанавли-

ваемые в новом национальном стандар-

те, необходимо увязать с требованиями 

стандартов, утвержденных ранее и/или 

действующих в Российской Федерации в 

качестве национальных стандартов. Од-

нако в целях стимулирования совершен-

ствования технологии заготовки высоко-

качественных кормов рекомендуется 

предусматривать в новых стандартах по-

вышение параметров качества на 5–10%.  

После проведения перечисленных 

подготовительных работ наступает про-

цедура непосредственной разработки и 

утверждения стандарта. Основопола-

гающим для разработчиков стандартов 

является ГОСТ 1.2-2020 «Стандартиза-

ция в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации». 

Правила разработки, утверждения, об-

новления, внесения поправок, приоста-

новки действия и отмены [1].  

Схематически все выглядит очень 

просто (табл. 1).  

Фактически все значительно слож-

нее. 

Разработка первой редакции про-

екта национального стандарта: 

1. Пересылка первой редакции про-

екта национального стандарта и Поясни-

тельной записки во ФГИС (Федеральную 

государственную информационную сис-

тему) для опубликования Росстандартом 

Уведомления о разработке первой ре-

дакции проекта национального стандар-

та с целью публичного обсуждения; 

2. Рассылка первой редакции проек-

та национального стандарта членам 

Технического комитета по стандартиза-

ции «Кормопроизводство» (ТК 130) для 

ознакомления, предложений и замеча-

ний; 

3. Подготовка доклада по первой ре-

дакции проекта национального стандар-

та на заседании (ТК 130), дискуссия, от-

веты на вопросы; 

4. Доработка проекта ГОСТ Р с уче-

том замечаний и предложений членов 

ТК 130; 

5. Рассылка копии текста заинтересо-

ванным организациям, сбор замечаний и 

предложений по первой редакции проек-

та национального стандарта; 



 

 

 

68 

6. Доработка первой редакции про-

екта стандарта по результатам пуб-

личного обсуждения и его редактиро-

вание. 
 

1. Порядок разработки национальных стандартов 

 

№ 

пп 

Национальный орган 

по стандартизации 

Разработчик 

стандартов 

Заинтересованные 

лица 

Технический комитет  

по стандартизации 

1. Разрабатывает и утверждает програм-

му разработки проекта 

национального стандарта (НС) 

Организует уведом-

ление о разработке 

национального стан-

дарта заинтересован-

ным лицам 

  

2. Дорабатывает проект НС с учетом 

замечаний, проводит публичное об-

суждение проекта НС в течение не 

менее двух месяцев 

 Направляют разра-

ботчику замечания 

на проект НС 

 

3. Представляет проект НС с перечнем 

замечаний в технический комитет по 

стандартизации 

  Организует проведение экс-

пертизы проекта НС, готовит 

предложения об утверждении 

или отклонении проекта НС и 

направляет его в националь-

ный орган по стандартизации 

4. Принимает решение об утверждении 

(отклонении) проекта НС и публикует 

уведомление об этом в течение 30-ти 

дней 

   

 

Разработка окончательной редак-

ции проекта национального стандарта: 

1. Сбор рецензий и составление 

сводки отзывов; 

2. Подготовка окончательной редак-

ции с учетом замечаний по результатам 

редактирования; 

3. Оформление проекта националь-

ного стандарта по ГОСТ Р 1.5-2012 в 

электронно-цифровой форме в соответ-

ствии с требованиями ФГИС; 

4. Окончательная редакция проекта 

вместе со сводкой замечаний и предло-

жений и пояснительной запиской раз-

мещается во ФГИС; 

5. Одновременно эти документы на-

правляются в ТК 130 для повторной 

нормативной экспертизы; 

6. С учетом результатов повторной 

нормативной экспертизы составляется 

экспертное заключение; 

7. Подготовка комплекта документов 

по ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты на-

циональные Российской Федерации. 

Правила разработки, утверждения, об-

новления, внесения поправок, приоста-

новки действия и отмены» для передачи 

окончательной редакции проекта нацио-

нального стандарта в Росстандарт; 

8. Принятие решения об утвержде-

нии или отклонении проекта НС (Рос-

стандарт); 

9. Публикация Уведомления об ут-

верждении НС и даты его вступления в 

силу; 

10. Официальное опубликование пол-

ного текста стандарта. 

С созданием в 2017 г. при Росстан-

дарте ФГИС работа существенно услож-

нилась. Теперь в соответствии с «Инст-

рукцией по направлению предложений в 
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ПНС-2018» помимо перечисленных вы-

ше рутинных работ ответственным сек-

ретарям технических комитетов прихо-

дится самим создавать одно или несколь-

ко предложений в ПНС (Программу на-

циональной стандартизации), то есть 

вносить, согласовывать, изменять, под-

тверждать в техническом комитете, соз-

давать Уведомления о разработке, а по 

истечении срока (обычно три месяца) — 

Уведомления об окончании разработки 

проекта ГОСТ Р посредством электрон-

ной ФГИС Росстандарта «БЕРЕСТА». 

Стандарты, своды правил не вечны. 

Не вечны и схемы зоотехнического ана-

лиза. Так, показатель содержания сырой 

клетчатки постепенно утрачивает свое 

значение [2; 3]. Исследования показали, 

что обработка пробы корма растворами 

кислоты и щелочи в соответствии с ме-

тодом определения сырой клетчатки в 

результате не дает истинного содержа-

ния «волокна». Более того, значительная 

часть гемицеллюлозы, целлюлозы и лиг-

нина переходит в растворимую форму 

(табл. 2). 

 
2. Доли (%) структурных веществ,  

растворяемых в процессе определения сырой клетчатки [4] 

 

Кормовые культуры 
Структурные вещества 

гемицеллюлоза целлюлоза лигнин 

Бобовые    

Злаковые    

Сложноцветные и зонтичные    

Примечание: в числителе — в среднем, в знаменателе — пределы колебаний. 

 

Как видно из таблицы 2, степень рас-

творения гемицеллюлозы, целлюлозы и 

лигнина при анализе сырой клетчатки в 

значительной степени зависит от бота-

нического состава растений. В среднем у 

бобовых культур растворяется 30% лиг-

нина, у злаковых трав — 82%, у других 

видов (особенно у сложноцветных и зон-

тичных) — 52%. Таким образом, анали-

тика сырой клетчатки не в состоянии 

точно определить волокнистые вещества 

кормового сырья (как сумму целлюлозы, 

гемицеллюлозы и лигнина).  

Наиболее неблагоприятным послед-

ствием этого является то, что безазоти-

стые экстрактивные вещества содержат 

не только легкоусвояемые углеводы, но 

также труднопереваримые углеводы и 

лигнин. В результате усвояемость сырой 

клетчатки в кормовых таблицах часто 

выше, чем у безазотистых экстрактив-

ных веществ. Это означает, что четкое и 

очень важное для кормления жвачных 

животных разделение на волокнистые и 

неволокнистые углеводы было и остает-

ся невозможным при работе с сырой 

клетчаткой. 

Необходимо дальнейшее совершен-

ствование действующих и разработка 

новых методов оценки качества продук-
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ции кормопроизводства.  

В 60-е годы прошлого столетия био-

химик американского института питания 

животных Van Soest Р. предложил ори-

гинальную прорывную идею. Его схема 

анализа кормов исходит из строения рас-

тительной клетки, которую он разделил 

с помощью нейтрального детергента на 

протоплазму («содержимое клеток»), а с 

помощью кислотного детергента — на 

оболочку («стенки клеток»). Содержи-

мое клеток состоит из протеина, жиров, 

сахаров, золы, в то время как клетки сте-

нок — из гемицеллюлозы, целлюлозы и 

лигнина, получивших название «ней-

трально-детергентная клетчатка» (НДК), 

целлюлозы и лигнина — «кислотно-

детергентная клетчатка» (КДК), лигни-

на — «кислотно-детергентный лигнин» 

(КДЛ). Отсюда вытекают формулы для 

определения отдельных субстратов: ге-

мицеллюлоза = НДК – КДК; целлюло-

за = КДК – КДЛ; лигнин = КДЛ. Эти по-

казатели заменили сырую клетчатку в 

кормах и рационах многих стран мира 

[3; 4]. На основе этих показателей в 

США разработана стройная система 

оценки кормов, позволяющая характери-

зовать корма по таким показателям как 

переваримость, поедаемость, энергети-

ческая ценность, продуктивное действие, 

относительная кормовая ценность.  

Несмотря на публикацию переводно-

го издания норм Национального научно-

исследовательского комитета питания 

животных и расшифровку терминов по 

кормам и кормлению, американская сис-

тема не получила должного внимания со 

стороны отечественной науки. На смену 

Веендевской системе анализа кормов, 

которая применяется в нашей стране 

и по настоящее время, приходит моди-

фицированная схема зоотехнического 

анализа, принятая в настоящее время во 

многих развитых странах Европы 

(табл. 3). 

 
3. Сравнение систем химического анализа кормов 

 

Показатель 

Система химического анализа кормов 

Веендевская по Ван Соесту 

Сухое  

вещество 

Неорганическое  

вещество 
Сырая зола 

Органическое  

вещество 

Сырой протеин 

Сырой жир 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Сахара и дисахариды Неструктурные 

углеводы Крахмал, гликоген и др. 

Сырая 

клетчатка 

Гемицеллюлоза 

Нейтрально-

детергентная 

клетчатка 

Целлюлоза 
Кислотно-

детергентная 

клетчатка 

Кислотно-

детергентный 

лигнин 
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Отечественная наука проявляет осто-

рожность в переходе на расширенную 

схему зооанализа, учитывая, что в обла-

стных лабораториях нет пока подготов-

ленных кадров аналитиков, базы данных, 

методик исследования новых показате-

лей, необходимого оборудования. 

Тем временем производство стиму-

лирует науку. Так, передовые хозяйства 

Ленинградской области, надаивающие 

более 7000 кг молока на фуражную го-

лову, помимо общепринятых показате-

лей качества объемистых кормов зака-

зывают в зональных лабораториях опре-

деление содержания НДК и КДК. 

В настоящее время разработаны ме-

ждународные и на их основе межгосу-

дарственные стандарты на методы ана-

лиза кормов на НДК, КДК и КДЛ. В пе-

ресматриваемых стандартах на объеми-

стые корма предусмотрены нормативы 

содержания НДК и КДК по классам ка-

чества. ГОСТ Р 55452-2021 «Сено и се-

наж. Технические условия» и ГОСТ Р 

55986-2022 «Силос и силаж. Общие тех-

нические требования» утверждены и 

введены в действие. На утверждении на-

ходится обновленный проект ГОСТ 

Р 56383 «Корма травяные искусственно 

высушенные. Технические условия». 

Разработана первая редакция проекта 

ГОСТ Р 56912 «Зеленые корма. Техни-

ческие условия». В новый проект внесе-

ны существенные изменения: даны оп-

ределения, нормы содержания нейтраль-

но-детергентной и кислотно-детерген-

тной клетчатки по видам кормов и спо-

собы определения их энергетической 

ценности. 

Поскольку в научных учреждениях, 

областных агрохимлабораториях нет по-

ка базы данных о содержании в кормах 

НДК и КДК, приходится пользоваться 

кормовыми таблицами зарубежных 

стран, в которых содержатся необходи-

мые сведения о НДК, КДК и ОЭ кормов. 

На основе этих данных были выведены 

регрессии между этими показателями. В 

качестве примера приведу линии взаи-

мосвязи между КДК и ОЭ бобовых и 

злаковых трав (рисунок). 

Линии без черных маркеров характе-

ризуют взаимосвязи (сверху вниз) между 

злаками, злаково-бобовыми и бобовыми 

травами. Злаки содержат больше обмен-

ной энергии, чем бобовые, а смеси зани-

мают в фазе хозяйственной годности 

промежуточное положение.  

Для сравнения мы наложили на них 

линии с черными маркерами, получен-

ные по формулам, которыми пользуются 

в Великобритании [5]. Линии практиче-

ски дублировали полученные нами дан-

ные и уравнения регрессии.  

В 2023 г. впервые Росстандарт, во-

преки ГОСТ Р 1.2-2020 (п. 6.2.6.1.), пе-

редал по конкурсу разработку проекта 

ГОСТ Р 56912 «Зеленые корма» не 

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, по-

давшему заявку, а ФГБНУ Российский 

биотехнологический университет (РОС-

БИОТЕХ).  

Специалисты из РОСБИОТЕХ, не 

обладая статистикой, знаниями того, ка-

кие новые показатели качества ввести, а 

следовательно, новые термины, норма-

тивные ссылки, методы исследования и, 

наконец, способы их использования, не 

улучшили ГОСТ Р 56912 и вернули раз-

работку проекта ВНИИ кормов. 
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 ОЭ и КДК в злаках злбоб и боб с англ формул

Злак = 14,2438-0,0155*x

Бобовые = 13,6485-0,0118*x

ЗлакБоб = 13,953-0,0114*x

БобАнгл = 12,9907-0,0117*x

ЗлакАнгл = 15,2567-0,0152*x
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Рисунок. Взаимосвязь концентрации обменной энергии с концентрацией кислотно-

детергентной клетчатки в сухом веществе злаковых, злаково-бобовых и бобовых трав  

(линии по незакрашенным маркерам — наши разработки;  

линии по закрашенным черным цветом маркерам — по формулам Великобритании) 

 

Подобная практика со стороны Рос-

стандарта и его институтов может при-

вести к сокращению или прекращению 

работ по государственной и межгосудар-

ственной стандартизации. Ввиду слабого 

притока профессиональных кадров в на-

учно-исследовательские организации и 

технические комитеты по стандартиза-

ции, а также недостаточного финансиро-

вания ухудшается качество разработки 

национальных стандартов. Между тем, 

чтобы воспитать специалиста в области 

стандартизации требуются многие годы, 

широкая и глубокая эрудиция, скрупу-

лезность в работе, высокая общая и ком-

пьютерная грамотность. А для этого не-

обходима специальная подготовка, а в 

ходе работы переподготовка и повыше-

ние квалификации кадров по стандарти-

зации.  
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