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Аннотация. В мясном скотоводстве важным критерием оценки рекомендуемых технологических 
решений содержания животных является поведение. Понимание механизмов, обуславливающих 
поведение сельскохозяйственных животных, необходимы для научного обоснования мероприятий, 
направленных на создание для них оптимальных условий содержания и кормления. 
Исследование было проведено в ОПХ «Экспериментальное» Оренбургского района Оренбургской обла-
сти. Под наблюдением находились три гурта мясных коров с телятами на подсосе. Численность гуртов – 
120-125 голов каждый. На протяжении 155 дней, с 15 мая по 20 октября, до момента отбивки телят от 
матерей, животные всех испытуемых групп находились на пастбище. 
Коровы с телятами I гурта (группы) на протяжении всего эксперимента выпасались на естествен-
ных пастбищах с урожайностью зелёной массы в весенний и начале летнего периода 12 ц/га, а в 
период выгорания травостоя (с 1 июля по 1 сентября) – 3-5 ц/га и осенний период (с 1 сентября по 
20 октября) – 5-8 ц/га. Животные II и III гуртов (групп) выпасались на естественных пастбищах, а в 
период выгорания травостоя II – на культурных сеяных однолетних пастбищах из суданской травы 
первого и второго сроков посева с урожайностью 63-95 ц/га, III – на культурных сеяных пастбищах 
из однолетних культур ячменя и суданской травы первого и второго сроков посева. Урожайность 
ячменя составляла 56 ц/га, суданской травы – 63-95 ц/га. С 1 сентября по 20 октября коровы с теля-
тами II и III групп были переведены на естественные пастбища с урожайностью 5-8 ц/га. 
Этологические исследования были проведены во второй декаде июля. 
Использование неодинаковых по урожайности пастбищ в период выгорания травостоя обусловило 
различия в суточном ритме основных элементов поведения животных.  На приём корма (пастьбу) 
мясные коровы тратили от 7,2 до 7,8 часов или от 29,8 до 32,3 % суточного времени. Причём из-за 
лучшего травостоя коровы-кормилицы II и III групп тратили времени на пастьбу на 36 и 25 мин 
меньше, то есть они быстрее насыщались. У молодняка на приём корма уходило от 5,8 до 6,8 часов 
или от 24, 1 до 28,4 % времени суток, на пастьбу – от 5,0 до 5,8 часов или от 20,8 до 24,0 %, по-
требление подкормки занимало в среднем до получаса. При этом телята, находившиеся под коро-
вами-кормилицами II и III групп, на потребление корма тратили в среднем на один час времени 
меньше по сравнению со сверстниками I группы. 
Применение улучшенных пастбищ с использованием однолетних сеяных трав способствовало по-
вышению молочности коров-матерей на 1,3-4,6 %, продуктивности бычков на подсосе – на 9,0 % 
(Р≤0,05) и 9,4 % (Р≤0,05) по сравнению с животными I группы. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, мясные коровы, телята, пастбища, поведение животных, 
продуктивность пастбищ. 
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Summary. In beef cattle breeding, behavior is an important criterion for evaluating the recommended 
technological solutions for keeping animals. An understanding of the mechanisms that determine the be-
havior of farm animals is necessary for the scientific justification of measures aimed at creating optimal 
conditions for keeping and feeding them. 
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The study was conducted in the experimental production complex “Experimentalnoye” of Orenburg re-
gion. Three herds of beef cows with suckling calves were under observation. The number of herd is 120-
125 heads each. For 155 days, from May 15 to October 20 - until the calves were weaned from their 
mothers, animals of all test groups were in the pasture. 
Cows with calves of the 1st herd (group) throughout the experiment grazed on natural pastures in spring 
and early summer period with a yield of green mass 12 kg/ha, and during the period of wilting of grassland 
(July 1 to September 1) - 3 -5 kg/ha and autumn period (from September 1 to October 20) - 5-8 kg/ha. Animals 
of II and III herds (groups) grazed on natural pastures and during the period of wilting of grassland II - on 
cultivated one-year cultivated pastures from Sudanese grass of the first and second sowing periods with a 
crop yield of 63-95 c/ha, III - on cultivated seeded pastures from annual barley and Sudan grasses of the 
first and second sowing dates. The barley yield was 56 c/ha, Sudan grass - 63-95 c/ha. From September 1 to Octo-
ber 20, cows with calves of groups II and III were transpoted to natural pastures with yields of 5-8 kg/ha. 
The use of pastures of unequal yield during the period of wilting of grassland caused differences in the 
diurnal rhythm of the basic elements of animal behavior. Beef cows spent from 7.2 to 7.8 hours or from 
29.8 to 32.3% of daily time for obtaining feed (grazing). Moreover, nurse cows of II and III groups spent 
36 and 25 minutes less time grazing because of the better grass stand, that is why they saturated faster. For 
young animals, it took 5.8 to 6.8 hours, or 24,1 to 28.4% of day time to graze from 5.0 to 5.8 hours, or 
from 20.8 to 24.0% feeding took on average up to half an hour. At the same time, the calves that were un-
der the cow-nurse of the II and III groups spent on average one hour less time on feed consumption com-
pared with peers of the I group. 
The use of improved pastures using annual seeded grasses contributed to an increase in milk yield of 
mother cows by 1.3–4.6%, productivity of suckling bulls by 9.0 (P≤0.05) and 9.4% (P≤0, 05) compared 
with animals of group I. 
Key words: cattle, beef cows, calves, pastures, animal behavior, pasture productivity. 

 
Введение. 
Известно, что технология мясного скотоводства базируется на максимальном использова-

нии естественных и улучшенных пастбищ, грубых и сочных кормов при сравнительно небольшом 
удельном весе концентратов. Отрасль мясного скотоводства не требует больших капитальных 
вложений, энергетических и трудовых затрат и поэтому может успешно развиваться в районах с 
большими площадями пастбищных угодий и ограниченными трудовыми ресурсами (Заверюха А.Х. и Мазу-
ровский Л.З., 1997). 

В мясном скотоводстве важным критерием оценки рекомендуемых технологических реше-
ний содержания животных является поведение. Зная характер жизненных проявлений животных в 
ответ на возникающие в процессе их выращивания и откорма стрессовые ситуации, а также спосо-
бы предупреждения или снижения их отрицательных последствий, можно не только управлять 
ими, но и использовать для достижения лучших результатов в производстве продукции (Беломыт-
цев Е.С. и др., 1988; Мотузко Н.С. и Никитин Ю.И., 2003). 

 
Цель исследования. 
Сравнительная характеристика основных элементов поведения и продуктивности мясных 

коров с телятами казахской белоголовой породы при использовании естественных и улучшенных 
пастбищ. 

 
Материал и методы исследования. 
Объект исследования. Мясные коровы с телятами казахской белоголовой породы. Возраст 

коров – 3-4 года, живая масса – 500-515 кг, молодняка – 3 мес. и 91,0±3,93 кг соответственно. 
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями Russian Regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1997 the USSR Ministry of 
Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press Washington, 
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D. C. 1996)». При выполнении исследований были приняты усилия, чтобы свести к минимуму 
страдания животных и уменьшения количества используемых образцов. 

Схема эксперимента. При проведении исследования в ОПХ «Экспериментальное» Орен-
бургского района Оренбургской области под наблюдением находились три гурта мясных коров с 
телятами, выращиваемыми по технологии мясного скотоводства – на подсосе под коровами-
кормилицами. Численность гуртов – 120-125 голов каждый. На протяжении 155 дней, с 15 мая по 
20 октября, до момента отбивки телят от матерей, животные всех испытуемых групп находились 
на пастбище. 

Коровы с телятами I гурта (группы) на всём протяжении эксперимента выпасались на есте-
ственных пастбищах с урожайностью зелёной массы в весенний и начале летнего периода 12 ц/га. 
В период выгорания травостоя (с 1 июля по 1 сентября) урожайность пастбищ составила 3-5 ц/га, в 
осенний период (с 1 сентября по 20 октября) – 5-8 ц/га. Коровы с телятами II гурта (группы) выпа-
сались на естественных пастбищах, а в период выгорания травостоя (с 1 июля по 1 сентября) – на 
культурных сеяных однолетних пастбищах из суданской травы первого и второго сроков посева с 
урожайностью 63-95 ц/га. Коровы с телятами III гурта (группы) выпасались также на естественных 
пастбищах, в период выгорания травостоя находились на культурных сеяных пастбищах из одно-
летних культур ячменя и суданской травы первого и второго сроков посева. Урожайность ячменя 
составляла 56 ц/га, суданской травы – 63-95 ц/га. С 1 сентября по 20 октября коровы с телятами II и 
III групп были переведены на естественные пастбища с урожайностью 5-8 ц/га. 

В летний пастбищный период подсосные телята всех групп содержались вместе с коровами 
на пастбище, где для них были построены летние лагеря, специально оборудованные навесами и 
кормушками для отдыха и приёма подкормки. Телята помимо пастбищной травы и материнского 
молока получали подкормку в виде концентрированных кормов.  

Молочную продуктивность подсосных коров определяли методом контрольных взвешива-
ний телят до и после сосания три раза в сутки через каждые 15 дней в течение двух дней подряд на 
протяжении всей лактации. 

Оценку роста и развития подсосных телят проводили по показателям живой массы и сред-
несуточного прироста. 

Этологические исследования на подопытных животных проводили методом хронометража 
и визуальных наблюдений на трёх животных из каждой группы путём индивидуальных и группо-
вых методов регистрации по методике ВНИИРГЖ (Великжанин В.И., 1975). Учитывали следую-
щие элементы поведения: продолжительность и периодичность приёма корма, отдыха в положении 
стоя и лежа, передвижения, поения, агрессивность животных, комфортные движения и т. д. К ком-
фортным движениям (разновидность двигательной активности) относили такие элементы, как об-
лизывание телёнка матерью, почесывание, подталкивание к месту отдыха, водопоя, выбора места 
ночлега, игры и т. д. От общего количества суточного времени (1440 мин) вычисляли в абсолют-
ном и относительном выражении время, затраченное животными в сутки на учитываемые элемен-
ты поведения.  

Урожайность используемых пастбищ определяли укосным методом. Показатели микро-
климата в период проведения хронометражных наблюдений определяли три раза в сутки.  

Исследования за поведением коров и бычков проведены во второй декаде июля. Темпера-
тура воздуха составляла в 7 утра от +16 до + 17 °С, в 14 часов – от +26 до +28 °С, в 18 часов – от 
+18 до +22 °С, относительная влажность – от 34 до 54 %, скорость ветра – от 1,3 до 4,2 м/сек. 

Оборудование и технические средства. При взвешивании скота использовались весы 
«Армалит» серии 5063 РП -1Ш13С среднего класса точности, пределы взвешивания – 100-1000 кг, 
предназначенные для взвешивания крупного рогатого скота, свиней, овец и других животных 
(«Армалит», Россия). 

Температуру наружного воздуха определяли ртутным термометром, относительную влаж-
ность воздуха – волосяным гигрометром, скорость движения воздуха – чашечным анемометром.  

Для регистрации элементов поведения особей использовали часы, секундомер, блокнот. 
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Статистическая обработка. Цифровой материал обработан методом вариационной стати-
стики (Плохинский Н.А.,1969). 

 
Результаты исследования. 
Как показали исследования, использование неодинаковых по урожайности пастбищ в пери-

од выгорания травостоя обусловило различия в суточном ритме основных элементов поведения 
животных (табл. 1).  

 
Таблица 1. Хронометраж поведения мясных коров на пастбище, мин/% 

Table 1. Stopwatch study of behavior of beef cows in the pasture, min /% 
 

Элемент поведения/ Behavioral feature 
Группа/Group 

I II III 
мин/%/min мин/%/min мин/%/min 

Пастьба /Pasture 465±8,81 429±7,23* 440±8,13 
32,29 29,79 30,56 

Ходьба, в т. ч.:/Walking, incl. 248±6,17 227±5,45 229±7,72 
17,22 15,76 15,90 

     ходит, жуёт жвачку/ 
     walking, chewing gum 

24±1,02 39±1,30** 30±0,98* 
1,67 2,71 2,08 

Отдых, в т. ч.:/Rest. Incl. 703±9,40 765±10,32* 752±10,90* 
48,82 53,13 52,22 

    Стоит/standing 128±3,31 121±4,18 128±4,32 
8,89 8,40 8,89 

    стоит, жуёт жвачку/ standing, chewing gum 173±5,62 159±6,30 167±5,48 
12,01 11,05 11,60 

Лежит/lying 205±6,18 252±6,46** 250±7,01* 
14,24 17,50 17,36 

Лежит, жуёт жвачку/lying, chewing gum 197±5,99 233±6,70* 207±6,17 
13,68 16,18 14,37 

Водопой/watering 12±0,94 13±0,81 11±0,70 
0,83 0,90 0,76 

Комфортные движения/ Comfortable movement 12±0,81 6±0,43 8±0,48 
0,83 0,42 0,56 

Агрессивные столкновения/ Aggressive clashes 5 4 5 
Итого/Total 1440/100 1440/100 1440/100 

              Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01 по сравнению с I группой 
              Note: * – P≤0.05; ** – P≤0.01 compared with group I  
 

Как показали исследования, пищевое поведение как взрослых коров, так и молодняка скла-
дывалось из пищедобывающих действий, собственно приёма корма, его обработки, жвачного про-
цесса. Пищевые рефлексы определялись количеством и составом поедаемого корма, биологически-
ми потребностями (аппетитом). На приём корма (пастьбу) мясные коровы тратили от 7,2 до 7,8 часов или 
от 29,8 до 32,3 % суточного времени. Причём из-за лучшего травостоя коровы-кормилицы II и III групп тра-
тили время на пастьбу на 36 (Р≤0,05) и 25 мин меньше, чем сверстницы I группы, то есть они 
быстрее насыщались. 

Поисковое или целенаправленное поведение складывалось из двигательной активности 
(ходьбы). Установлено, что мясные коровы I группы из-за худшего состояния пастбищ тратили на 
ходьбу или поиск корма в среднем на 20 мин времени больше, чем особи II и III групп. 
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Время отдыха у животных испытуемых групп составляло в среднем 12 часов или 50 % вре-
мени суток. Причём у особей, которые дольше паслись и больше двигались (I группа), на отдых 
уходило в среднем на 59 мин (Р≤0,05) времени меньше, чем у сверстниц II и III групп. На отдых 
лёжа и пережёвывание жвачки они тратили времени также меньше, чем упомянутые животные. 
После водопоя коровы в основном лежали, пережёвывая жвачку, располагаясь возле летнего лаге-
ря, чтобы наблюдать за своим телёнком, который в данный момент находился под навесом и по-
треблял подкормку. 

Групповое поведение внутри данных гуртов складывалось из взаимоотношений как между 
взрослыми особями, так и молодняком. Периодически возникали конфликты и соперничество при 
перегонах животных, когда коровы теряли из виду своего детёныша, а также за лучшее место для 
кормления, за более удобное место на водопое и отдыхе. В результате беспокойств и столкновений 
среди гурта выявлялись особи более высокого ранга (коровы-лидеры) и более низкого – подчинён-
ные. Установившаяся социальная иерархия сохранялась продолжительное время, и каждое живот-
ное занимало своё место среди стада. Поведение взрослых коров на пастбище было очень разнооб-
разно и зависело от состояния кормовых угодий. Периоды пастьбы чередовались с периодами 
жвачки и отдыха.  

Как показали наблюдения за стадом мясных коров с телятами, поведение подсосного мо-
лодняка складывалось в основном из тех же элементов: потребление корма (пастьба, поедание 
подкормки, сосание коровы-матери), передвижения, отдыха, водопоя (табл. 2). 
 

Таблица 2. Хронометраж поведения подсосных телят на пастбище, мин/% 
Table 2. Stopwatch study of behavior of suckling calves in the pasture, min /% 

 

Элемент поведения/ Behavioral feature 
Группа/Group 

I I I 
мин/%/min мин/%/min мин/%/min 

Приём корма, в т. ч.:/Eating, incl. 409±8,56 365±7,18* 347±7,73** 
28,40 25,35 24,10 

   Пастьба/grazing 346±7,31 311±7,01 300±8,35 
24,03 21,60 20,84 

   потребление подкормки/ supplementation 34±1,28 32±1,04 28±1,18 
2,36 2,22 1,94 

   сосёт корову/suckling  29±1,47 22±0,96* 19±0,98** 
2,01 1,53 1,32 

Ходьба /walking 234±6,18 223±6,01 226±7,03 
16,25 15,49 15,69 

Отдых, в т. ч.:/Rest, incl. 760±11,03 822±13,14* 835±10,47* 
52,78 57,08 57,99 

   Стоит/Standing 201±6,18 180±6,54 165±7,03 
13,96 12,50 11,46 

   стоит, жуёт жвачку/  
   standing, chewing gum 

63±3,01 43±2,18 75±2,56 
4,37 2,98 5,21 

   лежит, из них:/Lying, incl. 241±6,63 327±7,19** 311±6,84** 
16,74 22,71 21,60 

   под навесом/under shelter 46±2,70 84±3,03 60±3,54 
3,20 5,93 4,17 

      лежит, жуёт жвачку/ 
      lying, chewing gum 

255±5,31 272±6,13 284±7,17* 
17,71 18,89 19,72 

Водопой/Watering 15±0,93 12±0,85 11±0,78* 
1,04 0,83 0,76 

Комфортные движения/ Comfortable movement 22±1,04 18±0,97 21±0,97 
1,53 1,25 1,46 

Агрессивные столкновения/ Aggressive clashes 4 3 4 
Итого/Total 1440/100 1440/100 1440/100 

                 Примечание: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01 по сравнению с I группой 
                 Note: * – P ≤ 0.05; ** – P ≤ 0.01 compared with group I  
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Молодняк в течение выпаса в разное время суток избирательно поедал корма, удовлетворяя 
потребности организма в пище. На приём корма у них уходило от 5,8 до 6,8 часов или от 24,1 до 
28,4 % времени суток, на пастьбу соответственно – от 5,0 до 5,8 часов или от 20,8 до 24,0 % време-
ни суток, потребление подкормки занимало в среднем до получаса. При этом телята, находившиеся 
под коровами-кормилицами II и III групп, на потребление корма тратили на 44 (Р≤0,05) и 62 мин 
(Р≤0,01) меньше по сравнению со сверстниками I группы. 

Формирование пищевого поведения у телёнка путём совокупности врождённых и приобре-
тённых форм поведения проявляется во взаимоотношениях его с коровой-кормилицей, связанных с 
ухаживанием, обеспечением комфортных условий, выкармливанием.  

После рождения телёнок и корова-кормилица запоминают зрительные образы, обонятель-
ные рефлексы и звуковые сигналы друг друга, после чего детёныш начинает распознавать мать.  

Из наблюдений за подсосными телятами нами установлено, что продолжительность соса-
ния коровы-матери в подопытных группах составляло от 19 до 29 минут с наибольшими значения-
ми изучаемого показателя в пользу подсосных телят I группы. Следовательно, у молодняка, нахо-
дившегося под коровами-кормилицами II и III групп, меньше времени уходило на потребление 
корма, и в связи с лучшей их молочностью – на сосание коровы-матери. 

Для коровы-кормилицы и её детёныша были характерны привязанность друг к другу, опре-
делённые формы взаимоотношений. Поэтому телёнок не только удовлетворял потребности орга-
низма в корме, но и путём определённых действий или подражания воспроизводил поведенческие 
акты взрослого животного. Он передвигался по пастбищу следом за матерью, отдыхал стоя или 
лёжа недалеко от неё, при потере из виду подавал голос. Такие действия были характерны для жи-
вотных всех групп без исключения. 

Комфортные движения (облизывание матерью, почёсывание, подталкивание к месту отды-
ха, выбор места водопоя, ночлега и т. д.) занимали примерно одинаковое время и составляли от 
1,25 до 1,53 % времени суток. Такое поведение служит нервной разрядкой, способствует выработ-
ке у животных группового, стадного образа жизни. При этом у молодняка в связи с их активно-
стью, воспроизведению действий других членов стада на эти поведенческие акты уходило больше 
времени, чем у коров-матерей. 

Агрессивные столкновения среди подсосных телят изучаемых групп наблюдались крайне 
редко, а если и происходили, то в форме «игр» и погоней друг за другом. 

Использование неодинаковых по урожайности пастбищных угодий в период выгорания 
травостоя обусловило различие не только в суточном ритме основных элементов поведения, но и 
сказалось на молочности матерей и продуктивности подсосных телят. 

У коров-кормилиц, выпасавшихся на всём протяжении эксперимента на естественных 
пастбищах, молочность за период лактации составила 1060 кг, тогда как у сверстниц, находивших-
ся в период выгорания травостоя на улучшенных пастбищах, данный показатель составил 1075 и 
1098 кг или соответственно на 1,42 и 3,58 % выше.  

Использование неодинаковых по продуктивности пастбищ оказало влияние на росте под-
сосного молодняка (табл. 3). 
 
Таблица 3. Изменения живой массы и приростов подопытных бычков за пастбищный период 

Table 3. Changes in live weight and growth of experimental bulls over the grazing period 
 

Группа/ 
Group 

Живая масса, кг/Live weight, kg Прирост за пастбищный период/ 
Weight gain per grazing period 

на начало пастбищно- 
ного периода/at the be-
ginning of grazing period 

на конец пастбищно- 
го периода/at the end 

of grazing period 
абсолютный, 

кг/ absolute, kg 
среднесуточ- 

ный, г/average 
daily, g 

I 93,2 ±4,05 225,8±3,25 132,6±4,38 855,0±18,64 
II 84,8±3,08 229,2±4,01 144,4±3,66 932±19,52* 
III 95,0±4,80 240,0±4,54 145,0±4,27 935±20,25* 

    Примечание: * – Р≤0,05 по сравнению с I группой 
    Note: * – P ≤ 0.05 compared with group I 
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Из данных таблицы следует, что более высокие абсолютные приросты живой массы полу-
чены от бычков, выпасавшихся с коровами-кормилицами на улучшенных пастбищах в период вы-
горания травостоя. Их преимущество по изучаемому показателю составило 11,8 и 12,4 кг (Р≤0,05) 
по сравнению с особями, находившимися в течение всего эксперимента на естественных пастби-
щах. В целом за пастбищный период наибольшая величина среднесуточного прироста характерна 
для подсосного молодняка II и III групп – 932 и 935 г, что на 9,0 (Р≤0,05) и 9,4 % (Р≤0,05) выше, 
чем у сверстников I группы соответственно. 
 

Обсуждение полученных результатов. 
Изучение этологии имеет важное значение для совершенствования технологии содержания 

животных, установления режимов кормления, определения принципов формирования групп и дру-
гих мероприятий (Голиков А.Н. и др., 1991; Мохов Б.П., 2003). 

Поведение животных, как известно, формируется и проявляется в зависимости от состоя-
ния внутренней среды и внешних воздействий. Оно может изменяться. В одних случаях эти изме-
нения помогают приспособиться к новым условиям обитания, в других, наоборот, могут иметь 
негативный характер и привести к снижению адаптации (Кассиль В.Г., 1987; Скопичев В.Г. и др., 
2004). 

Серьёзное изучение этологии началось с развитием промышленного животноводства, когда 
изменения условий обитания привели к значительному снижению адаптационных возможностей 
животного организма, нарушению генетически закреплённых форм поведения. Это привело к сни-
жению продуктивности, воспроизводительной способности особей (Мотузко Н.С. и др., 2008). 

В современной этологии поведение животных по характеру нервной возбудимости систе-
матизировано на следующие основные элементы: пищевое поведение, двигательное или поиско-
вое, стадное, адаптивное, родительское и другие. В связи с этим представляются актуальными ис-
следования особенностей роста, развития и продуктивных качеств мясного скота разной поведен-
ческой активности (Харламов А.В. и др., 1996; Юдин М.Ф., 2002). 

Сравнительная характеристика основных элементов поведения мясных коров с телятами 
казахской белоголовой породы при использовании естественных и (в период выгорания травостоя) 
улучшенных пастбищ показала, что использование неодинаковых по урожайности пастбищных 
угодий обусловило различия в суточном ритме основных элементов поведения животных. На 
пастбищах с лучшим травостоем мясные коровы с телятами быстрее наедались, больше времени 
тратили на отдых, меньше передвигались в поисках корма, что непосредственно отразилось на мо-
лочности подсосных коров. У животных II и III групп она была выше на 1,42 и 3,58 % по сравне-
нию со сверстницами I группы, что сказалось на уровне продуктивности телят. В целом за паст-
бищный период наибольшая величина среднесуточного прироста характерна для подсосного мо-
лодняка II и III групп – 932 и 935 г, что на 9,0 (Р≤0,05) и 9,4 % (Р≤0,05) выше, чем у сверстников I 
группы соответственно. Результаты наших исследований согласуются с рядом авторов (Скрипни-
ченко М.П., 1997; Любимов А.И. и Батанов С.Д., 2004; Лысов В.Ф. и Максимов В.И., 2004) о влия-
нии продуктивности пастбищ на молочность подсосных коров и продуктивность телят. 

На связь этологических признаков с биологическими свойствами и продуктивными каче-
ствами животных указывают и другие исследователи (Фенченко Н.Г. и Хусаинов В.Р., 2005; Хар-
ламов А.В. и др., 2006; Завьялов О.А., 2007; Кудрин А.Г. и Гаврилин С.А., 2007; Кудрин А.Г. и 
Гаврилин С.А., 2010; Мукашева Т. и Юдин М., 2008). 

Таким образом, на основании проведённых исследований и полученных результатов реко-
мендуется в период выгорания естественных пастбищ (урожайность ниже 5 ц/га) при пастьбе ко-
ров с телятами на подсосе использовать улучшенные пастбища, что способствует повышению мо-
лочности коров и интенсивности роста молодняка. 
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Выводы. 
1. Использование улучшенных пастбищ в период выгорания травостоя приводило к умень-

шению времени, затрачиваемом на потребление корма у коров на 2,5 (Р≤0,05) и 1,7 %, подсосных 
телят – на 3,0 (Р≤0,05) и 4,3 % (Р≤0,01), снижению двигательной активности – соответственно на 
1,46 и 1,32 % и на 0,76 и 0,56 %, увеличению времени на отдых – на 4,31 (Р≤0,05) и 3,40 % (Р≤0,05) 
и на 4,30 (Р≤0,05) и 5,21 % (Р≤0,05) по сравнению с животными, выпасавшимися на естественных 
пастбищах. 

2. В период выгорания травостоя использование улучшенных пастбищ с использованием 
однолетних сеяных трав способствовало повышению молочности коров-матерей на 1,3-4,6 %, про-
дуктивности бычков на подсосе – на 9,0 (Р ≤ 0,05) и 9,4 % (Р ≤ 0,05) по сравнению с животными I группы. 
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