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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время животноводство республики является устойчиво 
развивающимся сектором агропромышленного комплекса, определяю-
щим уровень обеспечения общества ценными продуктами питания и 
экономическое благополучие предприятий аграрного профиля. Для мо-
лочного скотоводства, как одной из наиболее значимых по объёму про-
изводимой продукции составляющей отрасли, характерна такая же ди-
намика. По сравнению с 2000 годом производство молока по состоянию 
на 01.01.2021 г. возросло более чем в два раза, а средний удой повы-
сился с 2015 до 5314 килограммов [172].  

Существенно изменился технологический уклад. Если ещё в 2000 
году преобладал привязный способ содержания коров с доением в пере-
носные ведра или молокопровод на молочно-товарных фермах с пого-
ловьем от 100 до 400 голов дойного стада (около 95 %), то в настоящее 
время произошла концентрация поголовья и увеличение мощности 
ферм. Молочное скотоводство вышло на качественно новый производ-
ственный уровень: сформирована генетическая основа молочного стада 
с потенциалом выше 9-12 тысяч килограммов молока, реконструиро-
ваны и построены новые молочно-товарные фермы, где используется 
современное технологическое оборудование, повысился общий уровень 
культуры производства и, прежде всего, квалификация кадров.  

Определяя перспективы развития отрасли, следует учитывать, что с 
переводом животноводства на промышленную основу резко меняются 
условия содержания животных, возрастает изоляция их от естественной 
среды обитания. При индустриальных способах содержания организм 
животного испытывает большие функциональные нагрузки, изменя-
ются его адаптационные реакции на внешние раздражители, которые 
нередко становятся стрессовыми. Организм сельскохозяйственных жи-
вотных находится под постоянным воздействием самых разнообразных 
факторов внешней среды. К этим факторам относится всё то, что оказы-
вает влияние на жизнеспособность, поведение и продуктивность живот-
ных: воздушная среда животноводческих помещений, количество, со-
став и качество кормовых средств и воды, способы и распорядок корм-
ления и поения животных, технология содержания и плотность разме-
щения, размеры групп и др. Это негативно сказывается на здоровье и 
продуктивности животных. В такой ситуации чаще страдает молодняк, 
особенно в критические иммунодефицитные периоды выращивания, 
что связано с несовершенством находящегося в стадии формирования 
иммунного статуса. В результате нарушается физиологическое состоя-
ние организма, снижается продуктивность, естественная резистент-
ность и иммунологическая реактивность молодняка. Следовательно, 
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интенсификация животноводства ставит ряд задач по разработке приё-
мов адаптации животных к новым условиям содержания, кормления и 
эксплуатации. Особую роль приобретает защита животных от вредного 
воздействия внешней среды. Значение этой защиты, необходимость 
профилактики инфекционных и незаразных заболеваний неизмеримо 
возрастают по мере укрупнения хозяйств, увеличения концентрации 
животных и повышения их продуктивности. В связи с этим определён-
ную практическую значимость представляет дальнейшее совершен-
ствование существующих и разработка новых технологий (способов) 
выращивания молодняка крупного рогатого скота, которые должны ос-
новываться на биологических закономерностях развития организма и 
способствовать формированию животных необходимого направления 
продуктивности. Поскольку индивидуальное развитие протекает в 
условиях сложного взаимодействия организма и внешней среды, воз-
действуя так или иначе на одинаковых по качеству и происхождению 
телят, можно вырастить совершенно различных по продуктивности ко-
ров и конечный результат будет определять взаимодействием наслед-
ственной основы с условиями среды, в которых выращивался молодняк.   

В условиях специализации и интенсификации отрасли разработка 
эффективных технологических приёмов содержания молодняка должна 
базироваться на знании закономерностей роста и развития животных. 
Характерные особенности каждого возрастного периода индивидуаль-
ного развития необходимо учитывать и рационально использовать. Так, 
энергия роста с возрастом снижается, а оплата корма, то есть расход 
корма на 1 кг прироста, увеличивается. Наряду с этими количествен-
ными изменениями происходит функциональная дифференцировка от-
дельных тканей, органов и организма в целом. Так, с возрастом живот-
ное потребляет больше кормов и воды, больше выделяет экскрементов, 
меняется требования к сооружениям и условиям окружающей среды 
(температуре, влажности воздуха, интенсивности воздухообмена и т. 
д.). В связи с изменениями биологического характера в процессе выра-
щивания молодняка требуется корректировка технических и технологи-
ческих решений. Все эти изменения сопровождаются соответствующей 
организацией, как производства, так и труда. 

При выращивании ремонтного молодняка особое внимание следует 
уделять соответствию применяемых вариантов содержания особенно-
стям технологического процесса, в условиях которого они впослед-
ствии будут эксплуатироваться. Проектируя новые комплексы по про-
изводству молока, а также разрабатывая концепцию реконструкции, це-
лесообразно оценить наличие, техническое состояние и возможность 
использования существующих животноводческих помещений, которые 
не всегда пригодны для содержания дойного стада, но после 
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модернизации могут эффективно использоваться для размещения мо-
лодняка. Применение перспективных технологий и техническое пере-
вооружение в условиях концентрации поголовья позволяет более эф-
фективно использовать механизмы по приготовлению и раздаче кор-
мов, уборке и транспортировке навоза. 

Выращивание молодняка на современных фермах должно происхо-
дить равномерно в течение всего года. Сочетание биологических осо-
бенностей индивидуального развития животных с технологическими 
даёт возможность значительно улучшить организацию производствен-
ных процессов, увеличить нагрузку на одного работника с одновремен-
ным снижением стоимости выращивания животных, обеспечить опти-
мальный рост и развитие молодняка и заложить основу для последую-
щей высокой продуктивности взрослых животных [135]. 

Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота 
должна постоянно совершенствоваться и уточняться на основе внедре-
ния научно-обоснованной системы зоотехнических, ветеринарных, са-
нитарно-гигиенических и организационных мероприятий. 
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1. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОГО  

МОЛОДНЯКА 
 

1.1. Концептуальные подходы к обоснованию адаптивных  
технологий в животноводстве 

 
Перевод животноводства на промышленную основу обусловил 

необходимость всестороннего изучения проблемы взаимоотношений 
биологических особенностей животных с технологическими и экономи-
ческими требованиями производства продуктов питания. Но если в 
настоящее время сравнительно легко можно справиться с решением 
технологических проблем и дать экономическое обоснование техниче-
ским условиям, то управление биологическими возможностями живот-
ных – задача более сложная, требующая особого подхода, привлечения 
знаний из многих биологических наук. При этом следует учитывать 
даже оптимизации технологических решений по содержанию животных 
селекция на высокую продуктивность не может быть успешной при 
плохом кормлении и содержании, и, наоборот, самые лучшие условия 
кормления и содержания окажутся малоэффективными, если генетиче-
ский потенциал животного низкий, если оно не способно надлежащим 
образом ассимилировать факторы внешней среды. 

Вопреки распространённой точке зрения о конечном результате про-
изводства как суммы долей отдельных факторов (технологических, се-
лекционных, кормленческих, зоогигиенических, ветеринарных) можно 
предположить, что количество и качество получаемой продукции пра-
вильнее рассматривать как произведение генетического потенциала на 
наименее соответствующий потребностям животных фактор из 
числа вышеперечисленных.  

Высокая эффективность любого производства практически всегда 
основывается на максимально возможном удовлетворении противоре-
чащих друг другу условий. Рассматривая с этой точки зрения техноло-
гию производства молока в целом и, в частности, выращивание ремонт-
ного молодняка, можно выделить несколько основных видов противо-
речий, оптимальное разрешение которых позволит достигнуть макси-
мальной эффективности в молочном скотоводстве. Во-первых, это про-
тиворечие между степенью механизации основных производственных 
процессов и концентрацией поголовья с уровнем стрессогенности 
среды обитания и возможностями адаптации организма животных к 
промышленной технологии. Во-вторых, противоречие между уровнем 
генетического потенциала продуктивности животных и степени соот-
ветствия условий кормления и содержания этому уровню, а также их 
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способностью противостоять различным болезням. То есть в современ-
ном молочном скотоводстве возникла ситуация, когда с одной стороны 
резко возрос генетический потенциал продуктивности, а с другой сто-
роны необходимо повышать требования к условиям содержания, корм-
ления и ветеринарной защите, иначе высокопродуктивные животные 
могут проиграть в экономической эффективности животным с меньшим 
генетическим потенциалом, но имеющим больше возможностей адап-
тации к жёстким технологическим факторам [135]. 

Минимизация проявления негативного влияния противоречивых 
элементов производственного процесса на реализацию продуктивного 
потенциала и издержки производства возможна только при комплекс-
ной оптимизации ряда важнейших технологических составляющих. 
Ключевым звеном здесь являются породные качества животных. 
Наряду с формированием потенциала продуктивности, селекция в мо-
лочном скотоводстве направлена на отбор наиболее эффективных в 
плане конверсии корма животных, то есть таких, у которых максималь-
ная доля полученной энергии идёт на синтез продукции (тканей орга-
низма или молока). В процессе селекции на увеличение показателей 
продуктивности и конверсии корма изменяется геном животных, а, сле-
довательно, автоматически происходит перестройка всего организма 
из-за новых настроек во взаимодействии измененного гена с осталь-
ными, модифицируются также и признаки, прямо с ним не связанные.  

Генотипы контролируют адаптивную систему, которая, в свою оче-
редь, обеспечивает существование и воспроизведение генетической си-
стемы. Под адаптивной системой здесь понимается весь организм, ко-
торый под влиянием внешней среды может изменить действие гена (от-
ветную реакцию гена), не изменяя самого гена. Пусковые, управляющие 
и регулирующие процессы происходят на молекулярном уровне, но за-
вершаются все процессы воедино в организме как таковом. При адапта-
ции происходят сдвиги превращения веществ из одного состояния в 
другое, более выгодное при данных условиях внешней среды. Прин-
ципы управления адаптационным механизмом организма животных 
следует учитывать при обосновании систем и способов содержания. 
При этом следует иметь ввиду, что приспособляемость живых существ 
к факторам внешней среды очень велика, но и она имеет свои границы. 

Значительно компенсировать относительно невысокие адаптацион-
ные качества и сниженный иммунитет у высокопродуктивных живот-
ных позволяет обеспечение комфортных условий окружающей среды 
и организация рационального кормления, которые, со своей стороны, 
обеспечивают минимизацию потерь энергии при содержании живот-
ных, при переваривании и усвоении питательных веществ кормов. Само 
понятие о среде обитания животных в настоящее время значительно 
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усложнилось в результате организации животноводства на промышлен-
ной основе. Использование животных в так называемой «жёсткой» 
среде промышленных комплексов не всегда способствует реализации 
потенциальной продуктивности. Поэтому одной из главных предпосы-
лок успешного ведения скотоводства является глубокое изучение и учёт 
биологических потребностей животных. Возникает необходимость с 
помощью технических средств и за счёт применения рациональных тех-
нологических приёмов создать близкие к оптимальным условия жизне-
обеспечения. Если этого не достигается, то становится малоэффектив-
ной проводимая работа по повышению генетического потенциала про-
дуктивности животных. 

Важную роль в обеспечении оптимальных условий содержания иг-
рает микроклимат животноводческих помещений. Физическое состоя-
ние и химические свойства воздушной среды – факторы непостоянные 
и подвержены значительным колебаниям. Организм животного может 
приспосабливаться к этим изменениям, но лишь до определённых пре-
делов. В частности, для поддержания нормальной жизнедеятельности 
животные должны затрачивать определённое количество питательных 
веществ на образования тепла. Чем больше расходуется в организме 
энергетических материалов на адаптацию к окружающей среде, тем 
меньше будет использовано питательных веществ на производство про-
дукции. 

Кроме климатических стресс-факторов в отдельную группу можно 
выделить технологические. Они связаны с отдельными элементами тех-
нологии производства и возникают в зависимости от способа содержа-
ния, плотности размещения животных, фронта кормления, способа ком-
плектования групп, частоты перемещений и перегруппировок и т. д. 
Принято различать прямое и косвенное влияние технологии. Прямое 
влияние проявляется в случае несоответствия технологических процес-
сов биологическим особенностям организма животных, его физическим 
возможностям. Так, высокая плотность размещения, объединение в 
группы разновозрастных особей с большими различиями в массе тела, 
недостаточный фронт кормления, несоответствующая длина стойла мо-
гут непосредственно влиять на физиологическое состояние, здоровье и 
продуктивность животных. Чрезмерный шум воздействует на нервную 
систему, вызывая значительные изменения в деятельности различных 
органов и систем организма. Косвенное влияние технологических 
стрессов сводится к нарушению привычного суточного режима, стерео-
типа, сложившихся под влиянием определенных условий существова-
ния. Нарушения суточного ритма вызывают отклонения в поведении 
животных, сказываются на продолжительности отдыха, потреблении 
кормов и т. д., что в конечном итоге приводит к нарушению жизненно 
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важных функций организма. Прямое влияние технологических стрессов 
обычно видно сразу после воздействия тех или иных факторов. Поэтому 
в таких случаях можно за короткое время устранить или снизить их от-
рицательное действие, приняв соответствующие меры. Косвенное вли-
яние, наоборот, обычно удаётся заметить с большим опозданием, когда 
оно уже проявилось в снижении продуктивности и ухудшении здоровья 
животных.  

Для сельскохозяйственных животных характерна высокая степень 
стадной организованности. Инстинкт стадности ведёт к сближению их, 
а антагонизм – к обособлению. Поэтому для получения хороших резуль-
татов при групповом способе содержания необходимо стремиться к 
максимальному постоянству состава группы. Однако это обычно всту-
пает в противоречие с другими технологическими требованиями. В 
частности, решающим фактором является обеспечение животным 
уровня кормления в соответствии с их возрастом, физиологическим со-
стоянием и продуктивностью. 

Формирование групп вызывает у животных сильную стрессовую ре-
акцию, связанную с необходимостью установления определённого ран-
гового порядка в группе. В последнее время начинает вызывать сомне-
ние тенденция увеличения количества животных в одном здании. Необ-
ходимо научное обоснование оптимальной численности животных в по-
мещении. Однако при решении этого вопроса нужно иметь ввиду и це-
лый ряд других моментов – организационных, технологических, соци-
альных и т. д. Излишне плотное размещение животных приводит к уве-
личению числа конфликтных ситуаций, как при отдыхе, так и при корм-
лении.  

При групповом содержании животных стрессовая ситуация может 
создаваться, если они не обеспечиваются необходимым фронтом корм-
ления, что ещё больше сказывается на животных, чем увлечение плот-
ности их содержания. Значительным стрессом является недостаток дви-
жений животных, обусловленный особенностями промышленных тех-
нологий. Вследствие гиподинамии у животных возникают многочис-
ленные нарушения обменных реакций, двигательных функций и т. д. 

Предупреждение или снижение отрицательного воздействия стрес-
сов на организм животных основывается на создании условий эксплуа-
тации животных с максимальной оптимизацией от внешней среды. 
Сюда относится обеспечение животных полноценными кормами, созда-
ние для них оптимального режима, применение наиболее совершенных 
технологий, выращивания устойчивых к стрессам животных. Следова-
тельно, системным применением современных интенсивных техноло-
гий можно существенно регулировать многие факторы окружающей 
среды. Но, планируя технологию, необходимо учитывать, что 
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механический перенос производственных приёмов, сформировавшихся 
на основе опыта работы экстенсивными методами, в условиях инду-
стриального производства может блокировать преимущества рацио-
нальных технологических приемов по оптимизации среды обитания жи-
вотных [64]. 

Поскольку интенсивные технологии в животноводстве могут приво-
дить к снижению общей резистентности организма животных и, как 
следствие, к потерям поголовья, снижению продуктивности актуальной 
задачей становится поиск средств и способов повышения защитных 
сил организма. Одним из самых перспективных способов считается ис-
пользование для этой цели соединений, обладающих иммуномодулиру-
ющими (иммуностимулирующими) свойствами. 

Иммуностимулирующая терапия и профилактика является одним из 
важных моментов в проведении комплекса мероприятий при выращи-
вании молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет значительно 
активизировать угнетённые звенья иммунной системы, а также способ-
ствует поддержанию естественной иммунологической резистентности 
организма телят и препятствует заражению их инфекционными аген-
тами. В настоящее время для нормализации обменных процессов и 
укрепления иммунитета организма животных всё больше внимания уде-
ляется применению экологически безопасных лекарственных средств 
природного происхождения, обладающих высокой биологической до-
ступностью, отсутствием побочных эффектов и привыкания. Поэтому в 
современных условиях ведения интенсивного животноводства большое 
значение приобретает комплексное применение различных иммуности-
муляторов с целью повышения неспецифической резистентности и им-
мунобиологической реактивности животных. В связи с этим заслужи-
вает внимание изыскание и применение новых биостимуляторов, дей-
ствие которых направлено на повышение неспецифической резистент-
ности организма сухостойных коров, пре- и постнатальное развитие и 
сохранность молодняка [44, 49, 117, 126, 130, 162]. 

Обусловленную породными качествами продуктивность в соответ-
ствующих условиях кормления и содержания могут только здоровые, 
целенаправленно выращенные животные. Ускоренный процесс ин-
тенсификации молочного скотоводства предъявляет повышенные тре-
бования к выращиванию животных. Молочный скот должен иметь хо-
рошее телосложение, быть пригодным к машинному доению, регулярно 
давать приплод, обладать резистентностью к заболеваниям, иметь вы-
сокую оплату корма, а создание «контролируемой видосоответствую-
щей окружающей среды» становится обязательным условием предупре-
ждения потерь и увеличения продуктивности. 

Научное обоснование специальных приёмов выращивания 
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молодняка, способов содержания должно опираться не только на дан-
ные биохимических и иммунологических исследований, но и на резуль-
таты оценки особенностей поведения животных в условиях адаптации 
животных к новым условиям промышленных комплексов. В этом плане 
поведение животных можно охарактеризовать как деятельность целого 
организма во взаимодействии с окружающей средой, направленную на 
удовлетворение биологических мотиваций, проявляющихся в различ-
ной степени активности функциональных систем организма. Большое 
практическое значение приобретает разработка приемов формирования 
у животных поведения желательного типа. Без этого нельзя правильно 
организовать уход за животными. Представляет определённый интерес 
и так называемое пищевое поведение животных, а именно скорость по-
едания кормов, пищевая возбудимость животного и т. д. [128]. 

Изучение оптимальных суточных ритмов жизни животных при раз-
личных способах содержания и влияния факторов технологии на их по-
ведение имеет существенное значение в деле совершенствования тради-
ционных способов содержания. При адаптации организмов большое 
значение имеет суточная ритмика воздействия среды. Нарушение при-
вычной для животных ритмики может снизить их продуктивность даже 
на продолжительное время, пока не произойдет адаптация. Поэтому при 
разработке перспективных технологических решений для ферм и ком-
плексов необходимо учитывать не только их экономичность и техноло-
гичность, но в первую очередь выяснить, нарушается ли при этом био-
логический ритм жизни животных. 

Обеспечение устойчивой конкурентоспособности продукции живот-
новодства обусловливает необходимость постоянного совершенствова-
ния технологий на основе использования результатов научных исследо-
ваний и анализа передового опыта с целью модернизации производства 
и выхода на новые рынки. Поэтому осуществление курса на специали-
зацию и концентрацию животноводства на промышленной основе вы-
двинуло ряд проблем теоретического и практического характера, необ-
ходимость изыскания прогрессивных, биологически обоснованных спо-
собов содержания животных, создание для них условий, способствую-
щих развитию устойчивости и быстрой адаптации организма к воздей-
ствию факторов внешней среды и обеспечению генетически обуслов-
ленного уровня продуктивности.  
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1.2. Технологические параметры запуска высокопродуктивных  
коров 

 
Интенсивное использование высокопродуктивных животных в усло-

виях современных молочных ферм, технологические стрессы способ-
ствуют ослаблению естественных защитных сил организма, вследствие 
чего увеличивается опасность заболевания животных, в том числе и бо-
лезнями вымени.  

Для получения здорового молодняка корову необходимо запустить 
не менее чем за 60 дней до отёла, перестать доить, изменить рацион пи-
тания, исключив сочные корма. Запуск и следующий за ним сухостой-
ный период – это не только технологический этап в производстве мо-
лока, но и естественная, обязательная часть природного цикла жизни 
животного. Неправильный запуск грозит рождением ослабленных те-
лят, потерей продуктивности в следующую лактацию и маститами.  

Запускать животных можно двумя способами. Первый, так называе-
мый естественный запуск, предполагает постепенное снижение кратно-
сти доения до полного прекращения лактации. Для этого за две недели 
или за 10 дней до запуска с трёхкратного доения переходят на двукрат-
ное или с двукратного на однократное. Через неделю ещё одно доение 
отменяют. При этом из рациона животного убирают сочные корма (вме-
сто зелёного корма дают сено) и ограничивают в водопое. Обычно это 
делается за 60 дней до предполагаемого отёла. Но такой способ не очень 
удобен. Проблема в том, что операторы доения могут случайно запу-
стить животное раньше срока, а это приводит к возникновению масти-
тов и недополучению молока в следующую лактацию. Нарушение при-
вычного для коровы режима, то есть её перевод на однократное или дву-
кратное доение, негативно сказывается на будущей продуктивности жи-
вотного и чреват возникновением сухостойного мастита. Кроме того, 
высокопродуктивное животное с надоями свыше 6,5-7 тыс. кг в год за-
пустить естественным способом практически невозможно, так как гене-
тикой коровы заложено, что, будучи осеменённой, корова будет давать 
до 10 и более кг молока в день. И в этом случае процесс запуска будет 
растянут во времени и есть риск погубить вымя. К тому же молоко от 
этих коров будет уже сложнее продать. Когда оно начинает «перего-
рать», вкус его становится другим и снижается качество: в таком молоке 
количество соматических клеток значительно выше нормы. 

Второй способ – одномоментный запуск коров. При таком запуске 
необходимо застраховать животное от воспаления молочной железы. 
Именно поэтому одномоментный запуск животных в сухостойный пе-
риод должен обязательно происходить с помощью антибиотиков про-
лонгированного действия. Такие препараты не только готовят 
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молочную железу к прекращению секреции молока, но и осуществляют 
профилактику мастита в течение всего периода сухостоя и в первый мо-
мент после отёла. При подготовке коров к одномоментному запуску за 
4-6 дней изменяют рацион: отменяют концентраты и уменьшают до 50 
% долю сочных кормов, увеличивая в рационе животных количества 
сена хорошего качества. При этом нет необходимости сокращать коли-
чество доек, корова доится, как и раньше. В день запуска сразу же после 
последней дойки в каждую четверть вымени вводят внутрицистер-
нально по 1 шприц-тубе противомаститный препарат (например Орбе-
нин, Мастоцид, Нафпензал и другие). В первые дни после запуска вымя 
отекает, но отёк проходит через 2-5 дней без какого-либо вмешатель-
ства. После введения препарата нельзя сдаивать молоко. Следует учи-
тывать, что запуску подлежат только здоровые коровы. Обязательна 
должна проводиться проверка на скрытый мастит. Если он выявлен, то 
его необходимо вылечить и только потом переводить корову в секцию 
сухостойных животных. Животных после запуска переводят в отдель-
ную секцию и кормят рационом для сухостойных коров. Контроль за 
состоянием молочной железы в этой секции осуществляют в течение 7-
10 дней сухостоя. В идеале длительность сухостоя должна составлять 6-
8 недель. 

Для оценки эффективности способа запуска коров с использованием 
противомаститных препаратов в РУП «ПОСМЗиЛ НАН Беларуси» Лу-
нинецкого района Брестской области было сформировано 3 группы 
(п=15) коров с учётом породы, возраста и живой массы. Запуск прово-
дили за 60 дней до ожидаемого отёла путём прекращения доения. Жи-
вотным с продуктивностью свыше 15 кг молока за последнее доение в 
каждую цистерну молочной железы вводили 1 шприц-тубу препарата 
Нафпензал DC. В течение семи дней сухостоя проводили диагностику 
клинического мастита методом осмотра и пальпации молочной железы 
и визуальной оценки секрета. Частота проявления мастита у коров в те-
чение 7-ми суток сухостоя в зависимости от производительности за по-
следнее доение и способа запуска животных отражена в таблице 1. Ана-
лиз данных таблицы показывает, что во время сухостойных периода из 
сорока пяти обследованных коров у десяти животных (22,2 %) были вы-
явлены признаки мастита. Заболеваемость коров маститом течение 7-
ми суток сухостоя зависела от продуктивности в последнее доение. Так, 
среди 15 коров с продуктивностью 5 кг молока за последнее доение у 4 
(26,6 %) животных диагностировали воспаление молочной железы. 
Среди животных с продуктивностью 10 кг молока за последнее доение 
распространённость мастита была на 13,4 % больше по сравнению с 
предыдущей группой животных. После использования препарата 
Нафпензал DC частота возникновения данного заболевания у коров в 
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течение 7-ми суток сухостоя была на 20 и 33,4 % меньше по сравнению 
с группой животных с продуктивностью за последнее доение 5 и 10 кг 
соответственно. 

 
Таблица 1 – Распространённость мастита у коров в течение 7-ми суток сухостоя 
в зависимости от продуктивности за последнее доение и способа запуска жи-
вотных 

Показатели n 
Количество коров больных 

маститом, гол. 
всего % 

Продуктивность 5 кг (без введения 
препарата) 15 4 26,6 
Продуктивность 10 кг (без введе-
ния препарата) 15 6 40 
Продуктивность 15 кг (с введением 
препарата) 15 0 6,6 
Всего: 45 10 22,2 

 
Таким образом, распространённость мастита у коров в течение 7-ми 

суток сухостоя увеличивается с увеличением продуктивности живот-
ных на момент запуска, а консервация молочной железы путём введе-
ния в каждую цистерну после последнего доения препарата Нафпензал 
DC способствует снижению на 20 и 33,4 % распространённости данного 
заболевания. 

Оценка соотношения показателей молочной продуктивности и вели-
чины получаемой прибыли в зависимости от применяемого способа за-
пуска позволяет отметить, что затраты на препараты при удое ниже 5 кг 
в сутки не окупаются выручкой от дополнительно полученной продук-
ции (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика молочной продуктивности и получаемая прибыль при 
одномоментном запуске в сравнении с классическим способом 

дней до 
запуска 

суточный удой 5 кг суточный удой 
10-15 кг 

суточный удой 15 
кг 

одномо-
ментный 

клас-
сиче-
ский 

одномо-
ментный 

клас-
сиче-
ский 

одномо-
мент-
ный 

клас-
сиче-
ский 

1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
14 - - 10 10 15 15 
13 - - 10 6 15 9 
12 - - 10 6 15 9 
11 - - 10 6 15 8 
10 5 5 10 5 15 8 
9 4 - 9 - 14 - 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 
8 4 4 9 6 14 7 
7 3 - 9 - 14 - 
6 - 3 9 5 14 6 
5 - - 9 - 13 - 
4 - - 9 3 13 4 
3 - - 9 - 13 - 
2 - - 8 - 12 - 
1 - - 8 2 12 3 

удой за 14 
дней 16 12 129 49 194 69 

выручка 
при цене 

715 руб./кг 11440 8580 92235 35035 138710 49335 
затраты на 
Нафпензал, 

руб. 22400 - 22400 - 22400 - 
прибыль, 

руб. -19540 - 34800 - 66975 - 
Прибыль 

ферме 200 
гол, руб. - - 6960000 - 

1339500
0 - 

 
Совершенно другая ситуация наблюдается при запуске высокопро-

дуктивных животных. Применение методики медикаментозного пре-
кращения лактации позволяет сохранить суточный удой до момента за-
пуска. Стоимость полученного молока в 4-6 раз превышает издержки, 
связанные с приобретением и использованием препаратов.  

Таким образом, применение одномоментного запуска экономически 
оправданное мероприятие. Во-первых, корову продолжают полноценно 
доить, получая привычное для хозяйства количество молока, при этом 
его качество не снижается, как при классическом способе. Во-вторых, 
использование медикаментов для запуска позволяет увеличить надои 
минимум на 10 % в следующую лактацию. В-третьих, при одномомент-
ном запуске происходит так называемая медикаментозная консервация 
вымени, что позволяет защитить корову от маститов в сухостойный пе-
риод, когда риск заболевания резко возрастает. Кроте этого, при меди-
каментозном запуске практически полностью исключается возможное 
негативное влияние «человеческого фактора» на качество выполнения 
технологической операции. И, как следствие, значительно уменьшается 
возникновение маститов в сухостойный и послеотельный периоды. 

На основании проведённых исследований разработаны рекоменда-
ции, вошедшие в отраслевой регламент «Организационно-
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технологические требования при производстве молока на молочных 
комплексах промышленного типа» [103], определяющие последова-
тельность операций одномоментного запуска коров: 

• при подготовке коров к одномоментному запуску за 4-6 дней изме-
няют рацион: отменяют концентраты и уменьшают до 50 % долю соч-
ных кормов, увеличивая в рационе животных количество сена хорошего 
качества. При этом нет необходимости сокращать число доек, корову 
доят, как и раньше; 

• за 10 дней до запуска обязательно проводят диагностику всех чет-
вертей вымени на скрытый мастит (с помощью планки и специальных 
реагентов). При его выявлении назначают лечение, при этом продол-
жают доить корову до выздоровления; 

• вымя консервируется двумя видами препаратов: один вводят внут-
рицистернально, второй (на основе силикона) применяют для закупорки 
сосков; 

• в день запуска сразу же после последней дойки в каждую четверть 
вымени вводят внутрицистернально по 1 шприц-тубе противомастит-
ного препарата, обработав предварительно кончики сосков специальной 
дезинфицирующей салфеткой. Затем таким же образом вводят препарат 
для закупорки сосков; 

• введя препараты, соски обрабатывают специальными растворами 
для дезинфекции сосков после дойки; 

• после введения сосок зажимают между пальцами и толкательным 
движением перемещают препарат верх. После этого делают лёгкий мас-
саж вымени в течение 1-2 минут; 

• нельзя позволять корове лечь как минимум в течение получаса по-
сле введения препаратов, чтобы сосковый канал безопасно закрылся; 

• в первые дни после запуска вымя отекает, но отёк проходит через 
2-5 дней без какого-либо вмешательства; 

• после введения препаратов нельзя сдаивать молоко; 
• животных после запуска переводят в отдельную секцию и кормят 

рационом для сухостойных коров. 
 

1.3. Оптимизация условий содержания высокопродуктивных  
коров в период сухостоя 

 
Одним из основных путей получения жизнеспособного и крепкого 

телёнка с высокой естественной резистентностью является обеспечение 
стельным животным полноценного кормление коров с учётом их фи-
зиологического состояния и предполагаемой продуктивности, а также 
создание оптимальных условий содержания и своевременное проведе-
ние профилактических мероприятий. При этом следует учитывать, что 
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плод особенно чувствителен к условиям содержания матерей при пере-
ходе от зародышевого к плодному периоду (в 3 месяца стельности) и в 
начале интенсивного роста (7-8 мес. стельности). 

В стрессовых ситуациях организм стельных коров, наряду с сомато-
моторными и висцеромоторными защитными реакциями, включает 
мощную эндокринную систему, в которой при стрессе большое значе-
ние имеют гормоны надпочечников (кортикостерон, кортизон и корти-
зол), обеспечивающие мобилизацию энергетических ресурсов орга-
низма для преодоления нагрузки. Проникая через плаценту в кровь 
плода, глюкокортикоиды усиливают обменные процессы, но подавляют 
развитие его надпочечников. В результате рождаются довольно круп-
ные телята. Но недоразвитые надпочечники не позволяют им нормально 
адаптироваться во внешней среде. Такие телята, как правило, погибают 
с явлениями гипотонии и острых расстройств пищеварения. Чем дли-
тельнее воздействуют те или иные стрессоры на мать, тем сильнее это 
отражается на росте и развитии плода, его отдельных органов и тканей. 
Кроме того, почти у всех телят, погибших во время тяжёлых родов, от-
мечаются изменения в области желудка и кишечника, которые являются 
симптомами реакции тревоги при общем адаптационном синдроме. При 
этом развивающийся стресс является следствием дефицита кислорода 
при длительном прохождении плода через недостаточно раскрытые ро-
довые пути матки. Следствием недостаточной гонадотропной активно-
сти может быть неполная имплантация зиготы, эмбриональная смерт-
ность, аборт, осложнённые роды и т. д. Поэтому животным на всех ста-
диях развития и эксплуатации нужно создавать такие условия, которые 
бы не оказывали негативного стрессового воздействия на их настоящую 
и будущую воспроизводительную способность и плодовитость. 

Определяя технологические параметры условий содержания высо-
копродуктивных коров в период сухостоя, необходимо учитывать, что 
они влияют на внутриутробное развитие телёнка одновременно и взаи-
мосвязано с уровнем и качеством кормления. Поэтому в целях органи-
зации дифференцированного кормления и обеспечения возможности 
реализации специфических требований к среде обитания животных обя-
зательным требованием в последние два месяца стельности является 
выделение и кормление сухостойных коров отдельно от дойного стада. 
Причём выделение в цехе сухостоя на двух периодов – I (1-е 39 дней) и 
II (21 день перед отёлом) – обеспечивает создание более благоприятных 
условий для коров. Деление на периоды обусловлено в первую очередь 
тем, что перед отёлом у коров повышается потребность в питательных 
веществах, а также резко сокращается объём потреблённого корма.  

Недокорм стельных коров в это время – одна из основных причин 
пониженной живой массы новорождённых телят, что неблагоприятно 
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сказывается на дальнейшем их росте и развитии и последующей про-
дуктивности [15]. Сравнительные показатели живой массы эмбриона и 
плода при хорошем кормлении и недокорме стельной коровы по дан-
ным Митюшина В.В. [81] приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Влияние уровня кормления стельной коровы на массу эмбриона и 
плода 

Возраст 
эмбриона 
и плода, 

мес. 

Масса эмбриона (г) 
при уровне кормления 

Возраст 
эмбриона 
и плода, 

мес. 

Масса эмбриона (г) при 
уровне кормления 

опти-
мальном 

недоста-
точном 

оптималь-
ном 

недоста-
точном 

1 – – 6 8100 6000 
2 15 18 7 17000 11000 
3 190 168 8 28000 20000 
4 880 732 9 40000 28000 
5 2900 1850    

 
При недостаточном общем уровне питания, а также при низком са-

харо-протеиновом отношении, нехватке протеина минеральных ве-
ществ и витаминов телята рождаются слабыми, с пониженной рези-
стентностью и часто подвержены желудочно-кишечным и респиратор-
ным заболеваниям. Избыточное количество концентрированных кор-
мов при общем высоком уровне кормления часто способствует быст-
рому росту плода, что, в конечном итоге, ведёт к его переразвитости, 
трудным отёлам. 

Рацион сухостойных коров первого периода (в течение 40 дней по-
сле запуска) должен состоять из качественного сенажа из злаковых трав. 
Сено в рулонах размещают в секциях, обеспечив свободный доступ к 
нему животных. Корма должны быть без плесени, грибков, масляной 
кислоты.  

В летне-пастбищный период сухостойных коров и нетелей в обяза-
тельном порядке необходимо выпасать не менее 40 дней. Не рекомен-
дуется применять в рационах сенаж из бобовых трав и патоку. В 1 кг 
сухого вещества (СВ) рациона для сухостойных коров первого периода 
должно содержаться: обменной энергии – 8,8-9,4 МДж (0,78-0,83 к. ед.), 
сырого протеина – 12-13 %, сахара – 4 %, соотношение Са:Р – 1-1,2:1. 

Для организации соответствующего кормления сухостойных коров 
второго периода (за 20 дней до отёла) необходимо перевести на тип пи-
тания, предусмотренный лактирующим коровам, и подготовить их пи-
щеварительную систему к более концентрированному рациону, кото-
рый должен состоять из качественных сенажа и силоса. В этот период в 
рацион включают 50 % от нормы концентрированных кормов (с учётом 
шротов) новотельных животных (0-20 дней после отёла). Компоненты 
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рациона сухостойных коров второго периода должны быть аналогичны 
набору кормов рациона первой фазы лактации. Поскольку ближе к 
отёлу наблюдается естественное снижение приёма корма и, как след-
ствие, дефицит энергии, рекомендуется применение энергетических 
продуктов, содержащих глюкопластические ингредиенты. Следует ис-
ключить из рациона мел, что предупреждает возникновение родильного 
пареза. В 1 кг сухого вещества рациона для сухостойных коров второго 
периода должно содержаться: обменной энергии – 10,0-10,5 МДж (0,88-
0,93 к. ед.), сырого протеина – 14-15 %, сахара – 4-6 %, сахара + крах-
мала – не более 28 %, соотношение Са:Р – 1-1,2:1 [102]. 

Экспериментальное обоснование элементов оптимизации условий 
содержания коров в цехе сухостоя и родильном отделении проведено в 
РУП «ПОСМЗиЛ НАН Беларуси» Лунинецкого района Брестской обла-
сти. Для оценки эффективности технологических вариантов было сфор-
мировано 2 группы клинически здоровых животных методом групп-
аналогов с учётом породы, живой массы, возраста и продуктивности за 
последнюю законченную лактацию. I группа служила контролем и в су-
хостойный период содержалась в одной секции. Животных II группы в 
сухостойный период разделяли на 2 подгруппы.  

Изучение поведенческих реакций подопытных животных в период 
сухостоя и в родильном отделении показало, что у коров опытной 
группы продолжительность отдыха лежа была на 9,2 % выше, чем в кон-
троле (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Основные этологические реакции коров 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Отдых лёжа, мин./сут. 923±39,8 1008±46,5 
Приём корма, мин./сут. 121±8,22 136±8,11 
Передвижение по секции, мин./сут. 396±15,21 296±17,08 

 
Продолжительность приёма корма у животных опытной группы 

была выше по отношению к контролю на 12,4 %, а интенсивность пере-
мещения по секции была на 25,3 % выше в контрольной группе. Всё это 
свидетельствует о более высокой комфортности содержания коров 
опытной группы. 

Родовой процесс у коров опытной группы проходил легче, его про-
должительность была короче. Отёлы у всех подопытных животных про-
шли без осложнений. Наименьшая продолжительность родов отмечена 
у аналогов опытной группы, которая составила 82,7 мин., что на 3,5 мин. 
меньше чем в контроле. Такая же зависимость наблюдалась и в сроках 
отделения последа, что свидетельствует о создании оптимальных усло-
виях для проведения отёлов животных опытной группы. Так, отделение 
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последа после отёла у коров опытной группы происходило на 57,8 мин. 
быстрее, чем в контроле (таблица 5).  
 
Таблица 5 – Показатели протекания отёла и послеродового периода у коров 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Продолжительность родов (стадия выве-
дения плода), мин. 86,2±6,35 82,7±7,01 
Отделение последа после отёла, мин. 445,1±19,8 387,3±17,2 

 
Усовершенствованная технология содержания коров в период сухо-

стоя и родильном отделении способствовала более раннему возобнов-
лению половых циклов у коров после родов, повышению результатив-
ности искусственного осеменения (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Воспроизводительная способность коров 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Межотельный период, дн. 362,4±15,6 297,1±14,1 
Сервис-период, дн. 81,0±3,15 65,3±3,54 
Оплодотворяемость в первую охоту, % 71,6±3,25 81,1±2,89 
Число осеменений на одно оплодотворе-
ние 1,8±0,05 1,6±0,04 

 
Из данных таблицы видно, что применение усовершенствованной 

технологии, обеспечивающей более комфортных условиях содержания 
коров в опытной группе, способствовало сокращению сервис-периода 
на 19,4 %. Кроме того, применение усовершенствованной технологии 
позволяет более рационально использовать полезную площадь живот-
новодческих зданий. Необходимое количество скотомест в цехе сухо-
стоя и родильной отделении на молочно-товарной ферме на 480 голов 
представлено в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Необходимое количество скотомест в цехе сухостоя и родильном 
отделении на молочно-товарной ферме на 480 голов 

Наименование элементов 
помещения 

Норма пло-
щади на 1 
голову, м2 

Способы 

Базовый Новый 
1 2 3 4 

Цех сухостоя  не менее 5 66 (330 м2) - 
Секция сухостойных коров I 
периода (за 60-30 дней до 
отёла)  

 
 

не менее 5 

 
 
- 

 
 

39 (195 м2) 
Секция сухостойных коров II 
периода (за 30 дней до отёла) не менее 5 - 33 (165 м2) 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 

Родильное отделение:    
секция отёла 10 23 (230 м2) 8 (80 м2) 
Послеродовая 5 23 (115 м2) 23 (115 м2) 

ИТОГО: 112  
(675 м2) 

103 
 (555 м2) 

 
Данные таблицы подтверждают целесообразность применения но-

вого способа содержания высокопродуктивных коров в период сухо-
стоя и родильном отделении, что позволяет сэкономить в количестве 9 
скотомест в родильном отделении площадью 120 м2. 

Разделение содержания сухостойных высокопродуктивных коров на 
два периода и мелкогрупповое их содержание в родильном отделении 
обеспечивает животным более комфортные и отвечающие биологиче-
ским особенностям условия содержания. 
 

1.4. Усовершенствование технологии содержания коров  
в родильном отделении 

 
Родовой акт – завершающий беременность физиологический про-

цесс. Роды наступают в результате сложного комплексного действия 
ряда нейрогуморальных факторов под контролем высшего отдела цен-
тральной нервной системы – коры головного мозга. Они, как правило, 
проходят ночью, в тихой, спокойной обстановке, когда значительно по-
нижается возбудимость коры головного мозга, а подкорки и рецептор-
ного аппарата матки, наоборот, повышается, что и обусловливает раз-
витие родового акта. 

Продолжительность родов зависит от физиологического состояния 
матери, определяемого условиями кормления, содержания, эксплуата-
ции, видовыми особенностями животных. Организм коровы-матери 
должен быть достаточно подготовлен к моменту отела, чтобы выдер-
жать высокие функциональные нагрузки при родах и дать жизнь здоро-
вому и жизнеспособному потомству. Хорошая анатомическая и биоло-
гическая подготовка родовых путей составляет основные условия для 
нормального физиологического протекания отёла. На течение родов 
оказывают влияние многочисленные внутренние и внешние факторы, 
поэтому переход физиологического отёла в патологический часто 
трудно определить. 

Отёл в значительной мере обусловливает жизнеспособность телят. 
Прежде всего, на численность их потерь оказывают влияние тяжёлые 
продолжительные роды. На возникновение трудностей при отёлах вли-
яют участвуют организмы матери и плода. Одной из главных их причин 
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является относительная или абсолютная величина плода, несоответ-
ствие между величинами плода и размером таза матери. Среди других 
причин, способствующих в значительной мере патологическому тече-
нию родового процесса, следует отметить недостаточное открытие 
матки, атонию и скручивание её, неправильное положение всего плода 
и его отдельных частей. Все эти аномалии значительно увеличивают 
время отёла и влияют на выживаемость плода. 

Из-за патологически протекающих отёлов жизнь телят находится 
под угрозой, прежде всего, из-за асфиксии, связанной с аспирацией пло-
довых вод в результате преждевременного дыхания при сжатии или 
нарушении пупочного канатика. Очень часто это бывает при неправиль-
ном заднем положении плода в матке. При затяжных отёлах или при 
использовании различных устройств для родовспоможения можно 
нанести телятам травмы, которые становятся причиной их гибели в про-
цессе отёла или сразу после него. 

В результате трудных отёлов снижается устойчивость телят к инфек-
ционным заболеваниям. При затяжных родах и проводимых при этом 
различных операциях часто в родовые пути и плод заносится инфекция, 
возбудители быстро размножаются и концентрируются главным обра-
зом на слизистой дыхательного аппарата. Этим увеличивается период 
между первой контаминацией телят и возникновением у них иммуни-
тета после приёма молозива. Если принять во внимание, что такие те-
лята способны потреблять молозиво только через довольно продолжи-
тельное время, то возможность пониженной устойчивости ещё больше 
увеличивается. 

Прямые потери телят в результате патологически протекающих отё-
лах, а также последующие, обусловленные такими отёлами, наносят 
большой экономический ущерб скотоводству, поэтому необходимы 
своевременные и правильно применяемые ветеринарные мероприятия, 
направленные на сокращение потерь телят. Одним из важных факторов, 
необходимых для получения здоровых телят, является проведение отё-
лов в условиях, способствующих беспрепятственному протеканию ро-
дового процесса и исключающих возможность инфицирования потом-
ства. Однако в молочном скотоводстве не везде применяется оптималь-
ная технология, отвечающая современным требованиям. Многочислен-
ными исследованиями установлено, что наиболее эффективным явля-
ется проведение отёлов в специально организованных родильных отде-
лениях [93]. Практика скотоводства показывает, что отёл проходит 
легче, если корова не привязана. Непривязанное животное принимает 
такое положение, которое облегчает родовой процесс. В этом случае со-
кращение матки (схватки) и брюшного пресса (потуги) достигают сво-
его максимума и роды проходят практически без осложнений. 
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Новорождённого телёнка не надо спешить отделять от матери. 
Важно, чтобы корова его облизала. Влияние длительного и энергичного 
облизывания матерью новорождённого начинает быстро сказываться на 
состоянии его организма. При облизывании телёнка под воздействие 
лизоцима материнской слюны кожный покров приобретает бактерицид-
ные свойства. Массаж воздействует на кожу, мышцы, диафрагму, улуч-
шая вентиляцию лёгких и кровообращение. Одновременно в процессе 
облизывания телёнка в организм матери поступает 1,5-2 л первородной 
слизи и околоплодных вод, что оказывает положительное действие на 
её организм: быстрее удаляются лохии, сокращается матка, способствуя 
выделению последа, восстанавливаются родополовые пути [31, 108]. 

Для обеспечения индивидуального ухода за животными в родиль-
ном отделений ферм и комплексов преимущественно с привязным со-
держанием дойного стада предусматривалось оборудование специаль-
ных денников 3×3 либо 3×4 м, в которые животных переводили за 5-6 
дней до отёла [136]. Однако более поздние наблюдения за отёлом коров 
непосредственно в группах показали, что отдельные животные могут 
помогать отелившимся коровам. Ещё до того, как корова после отёла 
встала на ноги, они активно облизывают и массажируют новорождён-
ного телёнка. Это позволило предположить, что для создания условий, 
адекватных биологическим особенностям крупного рогатого скота, 
необходимо мелкогрупповое содержание коров в родильном отделении 
без привязи на глубокой или периодически сменяемой соломенной под-
стилке.  

В СПК «Овсянка» Горецкого района Могилёвской области прове-
дены экспериментальные исследованиях по определению основных 
технологических параметров мелкогруппового содержания коров в ро-
дильном отделении без привязи. Были подобраны по методу аналогов 4 
группы животных. В качестве контроля была принята технология, при 
которой коровы содержались в родильном отделении привязно (после-
родовая секция), а отёлы проходили в денниках. В опытных группах ко-
ров в родильном отделении содержали мелкими группами беспривязно, 
отёлы проходили в секциях родильного отделения. Различия в опытных 
группах состояли в количестве животных в секции для проведения 
отёла (I опытная группа – 5 гол., II опытная группа – 10 гол., III опытная 
группа – 15 гол.). Отёлы у всех подопытных животных прошли без 
осложнений и родовспоможения. Сразу же после рождения телят не 
только матери, но и другие коровы тщательно облизывали, начиная с 
головы, и особенно в области пуповины и задних конечностей. При 
вставании новорождённых коровы аккуратно подталкивали их к соскам 
вымени. Как правило, телята рождались активными (через 30-40 мин. 
вставали, а через 55-65 мин. сосали мать). Установлено, что количество 
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животных в группах оказало определённое влияние на физиологиче-
ский статус коров. 

Как показывают данные таблицы 8, при мелкогрупповом способе 
проведения отёлов наименьшая продолжительность родов отмечена у 
подопытных животных I и II групп, а у аналогов III группы этот показа-
тель был даже выше, чем в контроле. Такая же зависимость наблюда-
ется и в сроках отделения последа и продолжительности сервис-пери-
ода, что свидетельствует об оптимальном размере группы для проведе-
ния отёлов в 10 голов. Это связано с тем, что при размере группы в 15 
голов животные служат помехой друг другу, препятствуя нормальному 
протеканию родового акта. 
 
Таблица 8 – Показатели протекания отёла и послеродового периода у коров 

Показатели 
Группы животных 

контроль-
ная 

I опыт-
ная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

Продолжительность ро-
дов (стадия выведения 
плода), час 1,22±0,10 1,19±0,07 1,19±0,09 1,26±0,10 
Отделение последа после 
отёла, час./мин. 6,58±0,40 6,27±0,39 6,30±0,31 7,25±0,39 
Продолжительность сер-
вис-периода, дней 63,7±4,10 61,8±3,70 62,7±3,80 66,7±3,40 

 
Хронометраж основных элементов поведения подопытных живот-

ных свидетельствует о том, что изменение численности аналогов в груп-
пах сопровождалось изменением жизненного ритма (таблица 9). Так, 
продолжительность отдыха лежа в первый день после отёла снизилась 
у животных всех подопытных групп. Заметно уменьшилось и суммар-
ное время потребления корма. В свою очередь, увеличилось время, ко-
гда животные отдыхали стоя. Установленная тенденция сохранилась и 
на вторые сутки после отёла, однако если у животных контрольной, I и 
II опытных групп эти показатели начали выравниваться в сторону нор-
мализации (как до начало эксперимента), то у аналогов III группы это 
было не так заметно. Можно предположить, что это связано с менее 
комфортными условиями содержания коров после отёла, вызванными 
относительно высокой численностью животных в группе. 

Выявленные сдвиги в продолжительности основных проявлений 
жизнедеятельности подопытных коров нормализовались на пятый день. 
Однако и в этом случае животные III группы адаптировались не полно-
стью. Таким образом, оптимальный размер группы коров для проведе-
ния отёлов в секциях родильного отделения – 10 голов. Практическая 
реализация такого подхода при проектировании родильных отделений 
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в РУП «ПОСМЗИЛ НАН Беларуси» Лунинецкого района Брестской об-
ласти (2005 год) и УП «Путчино» Дзержинского района Минской обла-
сти (2006 год) показала правильность наших исследований.  
 
Таблица 9 – Основные этологические реакции, мин. 

Группы 
Продолжительность отдыха Продолжитель-

ность поедания 
корма стоя лежа 

До начала эксперимента 
Контрольная  156±7,6 669±15,9 335±21,7 
I опытная 163±9,1 671±12,6 341±15,8 
II опытная 159±11,5 683±9,5 338±12,7 
III опытная 164±10,0 668±14,3 336±18,7 

В первый день после отёла 
Контрольная  188±9,1 535±18,5 298±11,7 
I опытная 188±10,9 534±15,3 299±10,8 
II опытная 189±11,4 532±10,9 301±15,1 
III опытная 192±17,0 516±17,3 289±14,3 

На второй день после отёла 
Контрольная  175±11,3 579±20,1 319±14,0 
I опытная 175±12,7 580±18,2 318±12,8 
II опытная 176±9,9 581±18,0 318±14,7 
III опытная 184±10,5 570±16,1 310±12,9 

На пятый день после отёла 
Контрольная  168±12,6 676±19,6 339±13,5 
I опытная 164±13,3 677±20,0 338±11,8 
II опытная 163±12,7 676±18,9 338±12,8 
III опытная 171±15,0 605±17,6 332±16,4 

 
Для определения оптимальной продолжительности содержания те-

лят с коровами при организации мелкогруппового содержания в ро-
дильном отделении мы провели следующий эксперимент. Было сфор-
мулировано 3 группы подопытных животных: I – телят содержали с ко-
ровами в течение 24 часов, II – содержали с коровами 3 суток, III – со-
держали с коровами 5 суток. Затем телят переводили в профилакторий, 
где содержали до 20-дневного возраста. Отёлы проходили в секции ро-
дильного отделения, где коровы содержались беспривязно на периоди-
чески сменяемой соломенной подстилке.  

Изучение показателей продуктивности подопытных телят явилось 
одним из критериев оценки эффективности сроков содержания телят 
вместе с коровами на не лимитированном подсосе. Рост и развитие мо-
лодняка определяли по среднесуточным приростам живой массы. Ис-
следования показали, что продуктивность телят в постнатальный пе-
риод при различных сроках содержания существенно менялась 
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(таблица 10). Максимальный прирост за весь период исследований был 
получен у животных III опытной группы. Отмечена тенденция повыше-
ния напряженности роста и развитие телят с увеличением срока сов-
местного содержания на не лимитируемом подсосе с коровами-мате-
рями. 

 
Таблица 10 – Показатели роста и развитие подопытных телят 

Возраст группы телят 
I II III 

живая масса, кг 
при рождении 34,6±1,3 34,1±1,2 33,8±1,0 

10 дн. 38,1±1,2 38,3±1,1 37,8±0,8 
30 дн. 46,7±1,5 46,8±1,3 46,3±1,0 
60 дн. 63,5±2,4 63,7±1,8 63,8±1,3 

среднесуточный прирост, г 
за 30 дн. 393±8,5 423±9,1 416±10,0 
за 60 дн. 560±11,3 563±10,5 583±9,3 

 
В ходе исследований определяли основные физиологические пока-

затели подопытного молодняка: температуру тела, частоту дыхания и 
пульса (таблица 11). 
 
Таблица 11 – Клинические показатели организма телят 

Группы Ректальная тем-
пература тела, 

°С 

Частота дыхания 
в мин. 

Частота пульса в 
мин. 

I 39,2±0,7 46,7±2,3 115,0±1,8 
II 38,9±0,02 35,7±0,8 103,6±3,9 
III 38,8±0,03 40,2±0,4 98,2±1,6 

 
Установлено, что на протяжении 30 дней наблюдений клинические 

показатели менялись незначительно и в целом не выходили за пределы 
физиологической нормы. Так, ректальная температура у телят I группы 
составила в среднем 39,2 °С, т. е. превысила этот показатель во II группе 
лишь на 0,3 °С и была ниже по сравнению с III группой на 0,5 °С. Ча-
стота дыхательных движений у телят I группы была наибольшая и пре-
вышала таковую у сверстников II и III групп соответственно на 13,92 и 
23,55 %. Частота сокращений сердечной мышцы была также выше у мо-
лодняка I группы по отношению к аналогам II группы на 5,4 уд./мин. и 
на 16,8 уд./мин. по сравнению с III группой. 

Для оценки уровня неспецифической устойчивости изучались пока-
затели гуморальной защиты организма телят, отражающие способность 
крови и её сыворотки убивать или задерживать рост микроорганизмов 
путем постановки реакции бактерицидной и лизоцимной активности 
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сыворотки крови (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Показатели гуморальных факторов защиты организма телят 
Группы п=10 Период  

исследований 
Активность сыворотки, % 

бактерицидная лизоцимная 

I 
Начало опыта  19,87±1,01 1,83±0,07 
Через 10 дней 26,02±1,45 2,79±0,11 
Через 30 дней 29,76±1,34 4,11±0,12 

II 
Начало опыта  30,12±1,04 1,77±0,09 
Через 10 дней 27,47±1,35 2,93±0,32 
Через 30 дней 30,64±1,57 4,82±0,21 

III 
Начало опыта  19,98±1,57 1,82±0,09 
Через 10 дней 28,74±1,65 3,27±0,42 
Через 30 дней 30,51±1,81 5,02±0,50 

 
Из материалов таблицы видно, что показатели гуморальной защиты 

организма подопытных телят на конечном этапе исследований находи-
лись примерно на равном уровне. Можно отметить лишь незначитель-
ное превосходство сверстников III группы по лизоцимной активности 
сыворотки крови.  

Важным элементом видовой характеристики крупного рогатого 
скота служит тот факт, что телёнок появляется на свет в качестве вполне 
сформировавшегося (анатомически, морфологически и физиологиче-
ски) индивидуума. Однако в процессе филогенетического развития и 
онтогенетического усовершенствования пород крупного рогатого скота 
изменились и требования организма животных к условиям среды. Со-
гласование экономико-производственных требований с физиологиче-
скими особенностями организма растущих животных составляют ос-
новную предпосылку успешного выращивания телят. Возможность 
объективно оценить, соответствуют ли условия среды при интенсивном 
способе выращивании потребностям животных позволяет выявление 
особенностей реализации суточного ритма поведения животных. Ана-
лизируя данные таблицы 13, можно отметить зависимость основных 
жизненных проявлений телят от срока их совместного содержания с ко-
ровами-матерями. 

Перевод в профилакторий легче переносили животные I группы. 
Уже после второго кормления они самостоятельно находили сосок по-
илки. Подсосное выращивание молодняка в течение 3 и 5 дней (II и III 
группы) затрудняло приучение их в дальнейшем к ручной выпойке. В 
первые сутки после перевода они отказывались от кормления из соско-
вых поилок, проявляли беспокойство. 
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Таблица 13 – Основные поведенческие реакции телят от рождения до 7-днев-
ного возраста 

Тип проявления 
жизнедеятельности 

Группы 
I II III 

часы мин. часы мин. часы мин. 
Отдых лёжа 20 15 20 8 18 45 
В т.ч. сон 10 44 10 17 8 35 
Отдых стоя 3 20 3 13 5 17 
Передвижение - 40 - 39 - 28 
Потребление корма - 25 - 29 - 35 

 
Важным фактором оценки технологической эффективности различ-

ной продолжительности содержания телят в секции с коровами является 
интенсивность раздоя и уровень молочной продуктивности. Анализ 
данных таблицы 14 позволяет отметить чёткую зависимость скорости 
молокоотдачи от продолжительности подсосного содержания телят. 
Показатели, характеризующие интенсивность молокоотдачи, резко па-
дают с увеличением срока совместного содержания. По-видимому, это 
связано с привыканием коров к телятам и выработке условного ре-
флекса на отдачу молока только телёнку. 

 
Таблица 14 – Скорость молокоотдачи, кг/мин. 

Продолжитель-
ность содержания 

Группы 
I опытная II опытная III опытная 

1 сутки 1,5±0,13 1,5±0,15 1,5±0,15 
2 сутки 1,6±0,12 1,5±0,11 1,5±0,11 
3 сутки 1,7±0,11 1,4±0,15 1,4±0,08 
4 сутки 1,7±0,08 1,1±0,16 1,1±0,16 
5 сутки 1,8±0,08 1,2±0,14 1,0±0,14 

 
Значительное влияние, различные сроки совместного содержания 

оказали и на количество получаемого молока (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Молочная продуктивность подопытных коров 

Показатели Группы 
I опытная II опытная III опытная 

Среднесуточный удой за пе-
риод раздоя, кг 16,2±0,35 15,1±0,41 14,2±0,32 
Удой за 100 дней лактации, кг 1619±39 1581±41 1495±37 
Жирность молока, % 3,61±0,08 3,61±0,08 3,60±0,04 

 
Как показали результаты исследований, с увеличением продолжи-

тельности подсосного содержания телят у коров отмечается тенденция 
к снижению молочной продуктивности. Так, животные I группы по 
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удою за 100 дней лактации превосходили сверстниц из II и III группы 
на 38 и 124 кг соответственно. 

При обосновании оптимальной продолжительности совместного со-
держания телят с коровами мы применяли метод балльной оценки ком-
фортности, предложенный В.Д. Степура [143] (таблица 16). 

 
Таблица 16 – Суммарная оценка комфортности, баллов 

Факторы оценки Группы 
I опытная II опытная III опытная 

Адаптация животных 1 0,5 0,5 
Поведение животных 1 0,5 0,5 
Величина удоя 1 0,5 0,0 
Всего  3 1,5 1,0 

 
При определении суммарной оценки комфортности условий содер-

жания установлено, что для коров более комфортным был вариант с 
круглосуточным не лимитированным подсосом. Таким образом, опти-
мальным сроком совместного содержания коров с телятами при органи-
зации отелов в секциях родильного отделения являются 24 ч.  

Известно, что у животных вырабатывается и сохраняется стереотип 
высшей нервной деятельности на определённые условия содержания. 
Изменение условий содержания и доения, которые наблюдаются на 
фермах с беспривязным содержанием при переводе коров в родильное 
отделение и выводе их в общее стадо, нарушают выработанный стерео-
тип, что отрицательно отражается на молочной продуктивности этих 
животных.  

Степень влияния фактора смены типа доильной установки на молоч-
ную продуктивность коров первые месяцы лактации анализировалась в 
ходе научно-производственного эксперимента, проводимого в СПК 
«Шипяны-АСК» Смолевичского района Минской области. Были подо-
браны 2 группы животных (п=15) по методу аналогов с учётом породы, 
живой массы, возраста и продуктивности. 

По условиям опыта коров I группы в общем стаде содержали бес-
привязно с отдыхом в индивидуальных боксах и доили на автоматизи-
рованной установке типа «Ёлочка» 2×12 с быстрым выходом фирмы 
«Westfalia», а в родильном отделении этих животных содержали на при-
вязи и доили переносными аппаратами в ведра. Коров II группы, в от-
личие от аналогов I группы, в родильном отделении содержали беспри-
вязно и доили на установке «ПДУ-8». 

Результаты эксперимента показали, что смена условий содержания 
и доения при переводе коров I группы из родильного отделения в общее 
стадо вызывает снижение суточных удоев (таблица 17) в первый месяц 
после перевода с 15,2 кг на корову до 14,1 кг или на 7 %. 
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Таблица 17 – Изменение удоев после перевода коров из родильного отделения 
в общее стадо 

Группы Среднесуточный 
удой в родиль-
ном отделении, 

кг 

Среднесуточный удой в общем стаде, кг 
В первые 10 
дней после 
перевода 

Во 2 месяц 
после пере-

вода 

В 3 месяц 
после пере-

вода 
I 15,2±0,16 14,1±0,15 16,5±0,14 16,2±0,14 
II 15,0±0,15 17,2±0,15 18,5±0,15 17,8±0,14 

 
Разница в удоях за 3-й и 4-й месяцы лактации по сравнению с удоями 

в родильном отделении ещё более ощутима. Вершина лактационной 
кривой в условиях такой технологии приходится на период их требова-
ния в родильном отделении, т. е. на 18-20-й день лактации. По-види-
мому, животные, попадая новые условия в период раздоя, не могут 
быстро адаптироваться и, как следствие, менее интенсивно увеличи-
вают молочную продуктивность.  

При определении суммарной комфортности изучаемых вариантов 
было установлено, более комфортно чувствовали себя животные II 
группы (таблица 18). Наряду с этим, не все животные одинаково реаги-
руют на изменение условий содержания и доения в начальный период 
лактации. Так, низкопродуктивные коровы с удоем в родильном отде-
лении до 9,5 кг (в среднем 7,5 кг) после перевода в общее стадо увели-
чивают удои, а у коров с удоем 10-14,5 кг отмечается уменьшение про-
дуктивности при смене условий содержания и доения.  

 
Таблица 18 – Суммарная оценка комфортности, баллов 

Факторы оценки Группы 
I II 

Адаптация животных 0,5 1 
Поведение животных 0,5 1 
Величина удоя 0,5 1 
Всего 1,5 3,0 

 
Особенно чётко тенденция к уменьшению молочной продуктивно-

сти прослеживается у коров со среднесуточным удоем в родильном от-
делении 15-20 кг и более. Следовательно, высокопродуктивные коровы 
более чувствительны к нарушению стереотипа окружающих условий, 
чем низко продуктивные. Идентичные условия содержания и доения ко-
ров в родильном отделении и в общем стаде способствуют росту молоч-
ной продуктивности при переводе их из родильного отделения в техно-
логические группы. 

Проведенные исследования позволили сформировать общие требо-
вания к родильному отделению предусматривающие, что современное 
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родильное отделение подразделяется на секции: дородовую, послеродо-
вую и родовую. Расположение секций в репродуктивном коровнике 
принято двухрядное с кормовым столом, размещенным в центральной 
части здания. На современных комплексах может быть два варианта 
размещение сухостойных коров, нетелей: групповое, беспривязное, сво-
бодновыгульное на периодически сменяемой соломенной подстилке 
толщиной 15-20 см (вариант а), либо групповое, беспривязное, сво-
бодно-выгульное в секциях оборудованных боксами (вариант б) (ри-
сунки 1 и 2). Кормовой стол желательно оснастить самозакрывающимся 
ограждением (кормовой решёткой). 

 

 
Рисунок 1 – План репродуктивного коровника (вариант а) 

 

 
Рисунок 2 – План репродуктивного коровника (вариант б) 

 
Планировка репродуктивного коровника по варианту «б» преду-

сматривает монтаж боксов в секциях для сухостойных коров и нетелей, 
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а также выделение кормонавозного прохода в родильном отделении, 
что позволяет применить скрепер для уборки бесподстилочного навоза, 
значительно сокращая затраты ручного труда.  

Содержание коров родильного отделения в каждом из представлен-
ных вариантов – групповое, беспривязное на периодически сменяемой 
соломенной подстилке. Для размещения коров родильного отделения 
предусмотрены секции для проведения отёлов коров, секции для прове-
дения отёлов нетелей, послеродовая секция для коров и послеродовая 
секция для нетелей. Количество скотомест в родильном отделении 
должно составлять 15 % от численности коров и нетелей на ферме (ком-
плексе). В предродовой (число скотомест – 2,5-3,0 % от общего поголо-
вья фермы) и послеродовой (4,5-6,0 %). 

Организуя кормление коров в родильном отделении (0-20 дней) 
важно учитывать, что на данном этапе необходимо сохранить здоровье 
коровы. В случае беспривязного содержания следует исключить отдель-
ную выдачу концентратов. В 1 кг сухого вещества рациона для дойных 
коров должно содержаться: обменной энергии – 11,4-11,9 МДж (1,0-
1,05 к. ед.); сырого протеина – 16-18 %, сахара – 6-7 %, сахара + крах-
мала – не более 22-30 %, соотношение Са:Р – 1,5. 
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2. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ТЕЛЯТ В ПРОФИЛАКТОРНЫЙ ПЕРИОД 

 
2.1. Технологические особенности выращивания телят  

в профилакторный период 
 

В технологии выращивание молодняка выделяют несколько перио-
дов: профилакторный, когда новорождённый теленок приспосаблива-
ется к условиям жизни вне материнского организма; молочный, когда 
основной пищей телят служит молоко и осуществляется постепенный 
переход от молочного питания к растительному; период полового со-
зревания – с 5-6- до 12-15-месячного возраста тёлок; период подготовки 
животных к эксплуатации (начинается с первого оплодотворения и за-
канчивается первой лактацией).  

Цель профилакторного периода – предохранить новорождённого от 
заболеваний, приучить телят к растительным кормам. По мнению мно-
гих учёных [75, 111, 127, 148], в профилакторный период в организме 
телёнка происходит сложнейшая перестройка биологических функций 
обусловленных рядом факторов: значительные колебания температуры 
окружающей среды – в теле самки она равняется 38-39 °С, в помещении 
– 10-22 °С, а при холодном выращивании – минус 10-20 °С и менее; сли-
зистая кишечника легко проницаема для микробов, в организма телят 
очень мало витамина А; в организме родившихся телят отсутствуют ан-
титела, их кровь не обладает защитными иммунобиологическими свой-
ствами, как у взрослых животных. Антитела они получают только с мо-
лозивом матери. Поэтому у телят часто возникают различные заболева-
ния, особенно лёгочные и желудочно-кишечные, и этот период является 
одним из самых критических в развитии молодняка. Собственные за-
щитные вещества у телят начинают образовываться примерно с 2-не-
дельного возраста, у ослабленных – значительно позже. Эти и ряд дру-
гих биологических особенностей необходимо учитывать при разра-
ботке технологических элементов содержания телят в ранний постна-
тальный период [42].  

На молочных фермах и комплексах, построенных по типовым про-
ектам в период широкого внедрения промышленных методов производ-
ства, основанных на элементах поточно-цеховой организации и внутри-
фермской специализации обслуживания животных для содержания те-
лят, предусматривались сблокированные с родильным отделением про-
филактории. 

Профилакторий делится на секции, число которых зависит от раз-
мера фермы. Обычно организуют 3-6, но не менее двух секций, которые 
используются по принципу «пусто-занято». Секции одна от другой 
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могут быть изолированы полностью или условно (при холодном методе 
выращивания домики расположены в два длинных ряда, через кормо-
навозный проход). Оптимальная вместимость секции – 5-10 голов, мак-
симальная – не более 20 [139]. 

Исходя из содержания телят в секционном профилактории рассчи-
тывают требуемое число секций и их вместимость: 

- расчёт требуемого количества секций проводят по формуле: 

А
ВБАKc ++

=
 

где, Кс – число секций, А – продолжительность комплектования сек-
ции телятами, Б – продолжительность санации секции, В – длительность 
содержания телят в секции с момента укомплектования. 

- расчёт вместимости секции: 

5.1
365

1
××

+
= tNNKm

 
где, Кm – число требуемых скотомест, N – число коров на ферме 

(комплексе), N1 – число нетелей, вводимых в стадо в течение года, t – 
продолжительность комплектования профилактория телятами (дней), 
1,5 – коэффициент поправки на неравномерность отелов в течение года. 

Секции профилактория используются в соответствии с циклограм-
мой (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Циклограмма использования четырехсекционного профилактория. 

 
Таким образом в профилактории создаются необходимые пара-

метры микроклимата, условия для систематической санации, соблюда-
ется важнейший гигиенический принцип «всё занято – всё свободно» 
[65, 78, 104]. 

Каждая секция должна быть изолированной, иметь отдельный вход, 
вентиляцию. Оптимальное количество телят в секции – 5-7 гол., но не 
больше 20. Оптимальная температура в секциях – 18-20 °С, влажность 
– не выше 70 %. Помещение должно быть сухим, чистым, без 

Условные обозначения:   – заполнение секции новорожденными 
телятами – не более 4 дней;    – содержание телят;  – перевод 
телят из секции, мойка. дезинфекция – 1 день;  – вторая 
дезинфекция клеток и секции, обеззараживание воздуха – 1 день;   
–  проветривание и просушивание помещения – не менее 2 дней. 
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сквозняков. В секциях профилактория телят содержат в индивидуаль-
ных клетках. Обычно их делают переносными. В помещении клетки 
располагают рядами по обе стороны от проходов на расстоянии не ме-
нее 80 см от наружных стен. Число клеток должно составлять 16-18 % 
от количества коров на ферме [75, 111]. 

Используют клетки разных типов. Наибольшее распространение по-
лучили клетки Эверса размером 120×100×120 см (вариант а) и более со-
временные узкогабаритные размером 120×60×100 см (вариант б) (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Наиболее распространённые варианты конструкции  

индивидуальных клеток для телят профилакторного периода 
 
Пол в клетках делают решётчатым, съёмным. Ширина планок ре-

шётчатого пола – 2 см, ширина просветов между планками – до 1,5 см. 
Клетку устанавливают на ножках высотой не менее 30-40 см. В качестве 
подстилки используется солома. Боковые стенки делают решётчатыми 
или сплошными. Для удобства работы передние и задние стенки 
должны открываться наружу. Со стороны кормового прохода они обя-
зательно должны быть решётчатыми. В них устраивают гнезда для сос-
ковых поилок, кормушки для сена и сухих концентратов. Со стороны 
кормового прохода между клетками желательно иметь разделительные 
щитки, установленные на высоте головы теленка, что не позволит теля-
там лизать друг друга. 

Сосковые поилки, предназначенные для каждой клетки, нумеруют в 
соответствии с номерами стойл коров-матерей, чтобы молозиво к те-
лёнку попадало строго от матери. После кормления резиновые соски 
ополаскивают тёплой водой в течение 1-2 минут и кипятят в 1%-ном 
растворе питьевой соды. 

В профилактории над клетками оборудуют ультрафиолетовые облу-
чатели и инфракрасные обогреватели. Обогреватель должен работать 
круглосуточно: 1 час обогрев – 0,5 часа перерыв, и так до 7-10-дневного 
возраста животных. Высоту подвески ламп изменяют в зависимости от 
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температуры воздуха в помещении и возраста телят.  
Узкогабаритные клетки (например, 1,2×0,5×1,0 м) способствуют 

предохранению животных от перезаражения патогенной микрофлорой, 
но при длительном (более 30 дней) содержании возможны развитие ги-
подинамии и, в связи с этим, ослабление суставно-связочного аппарата 
конечностей, а также появление хромоты.  

Дальнейшие исследования показали, что метод содержания телят в 
секционных профилакториях с регулируемым микроклиматом более 
приемлем при привязном содержании коров в помещениях с аналогич-
ными нормативами требованиями к температуре. В коровниках для бес-
привязного содержания температура воздуха не нормируется и может 
опускаться значительно ниже 0 °С. Выращенные в разных условиях ре-
монтные тёлки после отёла вынуждены одновременно адаптироваться 
как к смене технологических параметров, так и к низким температурам 
в коровниках, что может негативно сказаться на уровне резистентности 
и продуктивности. 

С учётом изложенного, альтернативой традиционному способу вы-
ращивания новорождённых телят может быть метод их выращивания на 
открытом воздухе в специальных домиках-профилакториях. Этот спо-
соб является дальнейшим развитием и совершенствованием известного 
метода холодного выращивания телят в неотапливаемых помещениях. 
В то же время он отличается тем, что может быть применён не только 
зимой, но и в любое время года. По мнению ряда авторов [111, 152], 
теоретической предпосылкой этого способа является то, что в первые 2-
3 недели жизни у телёнка идёт формирование системы терморегуляции. 
Самую высокую скорость адаптивных изменений в организме в период 
новорожденности отмечал И.А. Аршавский, который установил, что у 
телёнка формируется механизм терморегуляции уже в первые часы по-
сле рождения [9]. В нашей республике впервые начали выращивать те-
лят в индивидуальных домиках-профилакториях с февраля 1984 г. В хо-
зяйствах Вороновского, Волковысского, Щучинского, Брестского, Го-
мельского, Белыничского и других районов в то время этот способ по-
лучил широкое распространение. Было установлено, что более высокая 
амплитуда колебания температуры способствовала более устойчивой 
приспособленности к этим изменениям молодого организма. Основным 
положительно действующим фактором метода содержания телят в ин-
дивидуальных домиках на открытом воздухе является закаливание мо-
лодого организма, способствующее приспосабливаемости его к темпе-
ратурным колебаниям.    

В индивидуальные домики (клетки) телят переводят после первой 
выпойки молозива в родильном отделении. Каждая клетка должна быть 
оснащена двумя ведрами – для поения и закрытой кормушки для 
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комбикорма, в них постоянно должен быть комбикорм и вода (в летний 
период) (рисунок 5). Продолжительность содержания телят в индиви-
дуальных домиках – не более 60 дней. 
 

 
Рисунок 5 – Индивидуальные домики для телят профилакторнрго периода 
 
Домики располагают под навесом на открытых площадках с твёр-

дым покрытием недалеко от животноводческих помещений. Расстояние 
между домиками – не менее 0,5 м, чтобы не допустить облизывания те-
лятами друг друга. При плотном размещении индивидуальных домиков 
необходимо между ними располагать сплошные щиты. Содержат на со-
ломенной подстилке, добавляя по мере её загрязнения. Толщина соло-
менной подстилки должна составлять не менее 15 см летом и 30 см зи-
мой. Не допускается нахождение двух телят в одном домике. 

Количество домиков (Sq) на ферме определяют по формуле, предло-
женной Лебедько Е.Я. [69]:  

 Nk х  ( tn + tnn) 
Sg  =                
 t0 

где: Nk – количество коров, проходящих через родильное отделение 
в период круглогодовых или массовых отёлов, гол; tn – продолжитель-
ность содержания телят в индивидуальных домиках, дней; tnn – продол-
жительность профилактического перерыва, дней; to – продолжитель-
ность массовых отёлов, дней.  

Значение Nk необходимо определять для каждого конкретного хо-
зяйства в среднем за последние 5 лет.  
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После каждого освобождения домики переворачивают, механически 
очищают и дезинфицируют. Площадку и домики после дезинфекции 
просушивают. Следующую партию телят размещают через 2-3 дня по-
сле «профилактического отдыха» домика. 

Исследованиями, проведёнными в БелНИИЖ и БелНИИЭВ, уста-
новлено, что при выращивании телят в индивидуальных домиках-про-
филакториях у животных повышался обмен веществ, возрастали пока-
затели защитных сил организма (лизоцимная и бактерицидная актив-
ность сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов и др.). 
Кроме того, в зоне обитания телёнка в несколько раз снижена бактери-
альная загрязнённость воздуха отсутствовали аммиак, сероводород и 
другие вредные газы [132]. В тех хозяйствах, где серьёзно подошли к 
внедрению данного метода, заболеваемость и падёж телят снизились в 
2 раза, приросты массы возросли на 20-25 %, а расход медикаментов 
уменьшился на 30-40 %. 

Помимо развития пищеварительной системы у новорождённого те-
лёнка требуется уделять внимание развитию его опорно-двигательного 
аппарата. Содержание телят в индивидуальных домиках отлично справ-
ляется и с этой задачей. Наличие вольера перед домиком позволяет рас-
тущему телёнку свободно и активно двигаться. Таким образом, идёт 
нормальное развитие его конечностей и отсутствует риск возникнове-
ния гиподинамии. Следовательно, содержание телят в индивидуальных 
домиках-профилакториях на открытом воздухе позволяет выращивать 
здоровый молодняк и значительно повышать его сохранность. Вместе с 
тем, этот способ не компенсирует технологических и зоогигиенических 
нарушений в кормлении и содержании сухостойных коров, глубоко-
стельных нетелей и новорождённых телят. Наибольшую эффективность 
он приносит только в общем комплексе мероприятий, направленных на 
получение жизнеспособного молодняка. 

У телят, выращиваемых в индивидуальных домиках на открытой 
площадке, наблюдалось повышение фагоцитарной активности лейкоци-
тов, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, а также 
установлено увеличение интенсивности роста на 12,3 % по сравнению 
с животными, содержащимися в закрытом профилактории [63, 104, 
105]. 

Опыт хозяйств показывает, что на обслуживание 100 домиков доста-
точно одного человека. Уборка площадки с подстилкой под освободив-
шимися домиками может быть механизирована, т. к. их обычно распо-
лагают в ряд, а заполнение и освобождение боксов организуют так, 
чтобы максимально сократить ручной труд по уборке площадки под 
освободившимися домиками и подготовке нового места для следующей 
группы новорождённых телят. Очищенное место под освободившимся 
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домиком оставляют на 10-14 дней незанятым для его естественной сте-
рилизации солнечным светом. Новорождённых телят содержат на от-
крытом воздухе круглогодично, однако нежелательно размещать их в 
домиках-профилакториях, когда температура воздуха достигает минус 
25 °С и ниже. Больных, а также телят-гипотрофиков помещать в домики 
в зимний период запрещается [31]. 

Накопленный опыт содержания телят в индивидуальных домиках-
профилакториях позволяет сделать вывод, что к преимуществам этого 
метода относятся: отсутствие больших затрат на строительство доми-
ков-профилакториев, естественная вентиляция и ультрафиолетовое об-
лучение, лёгкость уборки и дезинфекции, возможность быстрого пере-
мещения домиков на новое место. К недостаткам следует отнести: слож-
ность в работе обслуживающего персонала в плохую погоду и особенно 
зимой, возможность обмораживания у телят кончиков ушей и носового 
зеркальца, увеличение расхода подстилки и кормов, невозможность 
внедрения механизации. Всё это необходимо учитывать при введении 
данного метода в хозяйстве. Сгладить недостатки можно с помощью 
строительства навесов над площадками с домиками и применением в 
кормлении новорождённых телят инноваций, например, автоматиче-
ских кормовых станций для выпойки молочных кормов. В результате 
появилось комплексное решение для выращивания телят до 4-5 меся-
цев. Основными элементами разработанной системы являются группо-
вые домики, рассчитанные примерно на 15 телят, которые использу-
ются с успехом во всем мире уже много лет. Они выдержали испытание 
и сильных ветров в Дании и сильных морозов в Швеции, сегодня вы уже 
можете оценить их работу и в ряде хозяйств нашей республики. Кроме 
групповых домиков и индивидуальных домиков для телят система 
включает полностью накрытые выгульные площадки и кормовые 
столы. Благодаря крыше над всей фермой, возможно, с одной стороны, 
кормить телят основными и концентрированными кормами нормальной 
влажности, а с другой стороны, сохранить сухой соломенную подстилку 
на выгульных площадках перед групповыми и индивидуальными доми-
ками. В дополнение к примерно 15 м2 внутри группового домика ещё 25 
м2 составляет накрытая выгульная площадка перед домиком. Таким об-
разом, телята самостоятельно могут выбрать, где им комфортнее отды-
хать в зависимости от погодных условий – в домике или на глубокой 
подстилке выгульной площадки. Во время кормления или ухода за те-
лятами в групповых или индивидуальных домиках обслуживающий 
персонал защищён от плохих погодных условий. 

Выращивание телят с рождения и минимум до четырёх месяцев про-
исходит в одном месте. Основные составляющие такого помещения: 
специальная бетонная площадка; навес над площадкой, поставленный 
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на капитальные опоры; необходимое количество домиков для телят 
двух видов – индивидуальных и групповых; система круглогодичного 
водоснабжения, в т. ч. незамерзающие поилки; система кормления телят 
молоком или ЗЦМ, а также концентрированными и основными кор-
мами; система вольеров на выгульных площадках перед домиками; под-
собное помещение для персонала, оборудования и запаса ЗЦМ. 

Устройство навеса над площадкой обычно не вызывает вопросов. 
Основная его функция – накрыть выгульные площадки и кормовой про-
ход. Домики – групповые и индивидуальные – сами являются укрытием 
от непогоды, поэтому они лишь своей передней частью находятся под 
навесом. Ещё один существенный момент – высота опор. Все процессы 
по уходу за телятами в группах должны быть максимально механизиро-
ваны, поэтому высота навеса должна позволять обслуживающей тех-
нике работать под ним, как по раздаче кормов на кормовой стол, так и 
по чистке выгульных площадок групповых домиков. 

Совершенствование материалов, из которых изготавливаются совре-
менные домики, изменения в организации операций по уходу за теля-
тами в индивидуальных домиках, разработка эффективной технологии 
кормления вывели эту стратегию выращивания молодняка на лидирую-
щие места в мире. 

Деревянный или пластиковый индивидуальный домик использовать 
для содержания телёнка? Во всем мире это основные материалы, из ко-
торых делают домики для выращивания телят. Несмотря на то, что и те, 
и другие домики получили достаточно широкое распространение, пла-
стиковые боксы начали вытеснять деревянные по ряду веских причин. 
Эти преимущества пластика перед деревом исходят из задач, которые 
должна решать технология выращивания телят в индивидуальных до-
миках. Для нераспространения заболеваний от телёнка к телёнку после 
освобождения домика и помещения в него новорождённого животного 
домик должен эффективно дезинфицироваться, гладкие внутренние 
стенки пластикового домика позволяют решать эту задачу быстро и эф-
фективно. Дерево, даже хорошо обработанное, за счёт своей фактуры и 
стыков не позволяет гарантировать эффективную дезинфекцию, осо-
бенно если телёнок болел, находясь в домике. Одни и те же габаритные 
размеры домика, необходимые для свободы движения телёнка, выпол-
ненные из дерева, в 1,5-2 раза тяжелее пластикового, особенно это ощу-
тимо в неблагоприятных погодных условиях, поэтому работа с доми-
ками из дерева при смене телят требует большего количества работни-
ков и сил. Прочность пластиковых домиков для целей частого их пере-
мещения и опрокидывания, особенно в зимний период, может вызвать 
у скептиков некоторые сомнения, однако сегодня для производства до-
миков используются специальные упругие пластики (полиэтилен, 



43 
 

полиэстер, высокомолекулярный пластик, прошедший через техноло-
гию термоформинга и др.), что позволяет говорить об их большей проч-
ности и долговечности, чем у деревянных домиков. Вышеназванные ма-
териалы из пластика не пропускают палящие солнечные лучи и дают 
возможность телёнку даже в очень жаркую погоду чувствовать себя в 
домике комфортно, а в непогоду, в отличие от деревянных домиков, они 
не накапливают сырость. В зимние периоды, когда погодные условия 
способствуют образованию ледяной корки, пластик, в отличие от де-
рева, не примерзает к поверхности площадки, на которой установлен 
домик. Единственное, в чём пока пластиковый бокс уступает деревян-
ному, это в его доступности для широкого круга хозяйств. Понятно, что 
хозяйство само в состоянии изготовить деревянный домик и затраты на 
его производство будут несколько ниже, чем при покупке пластикового. 
Однако, сэкономив на первоначальной стадии, хозяйство в дальнейшем 
не получит возможности извлечь из технологии выращивания телят в 
индивидуальных домиках максимального эффекта. Успешное внедре-
ние технологии выращивания телят в деревянных домиках и достиже-
ние положительных результатов даёт возможность хозяйству со време-
нем заменить их на более эффективные и профессиональные – пласти-
ковые. Результаты, которые достигает сельскохозяйственное предприя-
тие, перешедшее на данную технологию, можно условно разделить на 
«текущие» и «перспективные». К текущим мы можем отнести снижение 
падежа телят в течение первых 2-х месяцев жизни до 0-2 % и увеличе-
ние показателей привеса за счёт исключения фактов передачи кишеч-
ных и лёгочных заболеваний от больных телят к здоровым, а также свое-
временное лечение больных телят и восстановление их аппетита. К пер-
спективным результатам можно небезосновательно отнести влияние 
формирования у новорождённых телят полноценных органов, которые, 
согласно закону физиологии животных, если получили недоразвитие в 
первые месяцы жизни животного, в последствии их развитие ничем не 
может быть компенсировано. Таким образом, подставив данные по вы-
ращиванию молодняка, вы можете получить сумму упущенной выгоды 
от неиспользования данной технологии выращивания молодняка и 
сравнить её с суммой инвестиций, необходимых для перехода на эту 
технологию. Даже приняв к расчёту только «текущие» результаты – 
снижение падежа телят, переведённое в денежный эквивалент (произ-
ведение количества павших телят на их стоимость за голову), расчёт за-
трат на корма, потраченные на телят, которые в течение первых двух 
месяцев пали, текущие затраты на лечение телят, в некоторых случаях 
это ещё и высвобождение рабочей силы, в сумме за год эти затраты со-
поставимы с половиной суммы инвестиций, необходимых для перехода 
на технологию выращивания телят в индивидуальных домиках, выгоду 
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посчитать ещё проще, например, исходя из того, что качественный пла-
стиковый домик гарантировано служит не менее пяти лет, можно из 
суммы потерь хозяйства в текущей ситуации, подсчитанной выше, 
умноженной на пять лет, вычесть инвестиции на покупку пластиковых 
домиков. Даже если в результате вычислений вы получите незначитель-
ные отклонения от суммы инвестиций в новую технологию, в ваших 
выгодах остаются все «перспективные» результаты от применения дан-
ной технологии.  

Подводя итог сказанному, мы считаем, что настало время, когда уже 
на накопленном материале возможно пересмотреть традиционные 
нормы и дать новое направление в выращивании молодняка жвачных. 
Появляется необходимость конструктивно разработать и выпускать по 
заказу хозяйств клетки с вольерами, отвечающие требованиям новой 
технологии выращивания телят. Это способствовало бы скорейшему 
внедрению в производство нового прогрессивного способа. 

 
2.1.1. Теплофизическая модель теплообмена системы «живот-

ное-обогреватель» и определение оптимального режима работы 
греющих плит контактного обогрева 

 
Способность новорождённых животных адаптироваться к измене-

ниям внешней среды лимитировано и изменения условий, не влияющих 
на взрослых животных, может негативно отразиться на состоянии здо-
ровья телят. Стресс является фактором возникновения различных забо-
леваний у телят. Его причиной могут быть различные нарушения усло-
вий содержания, порой самые безобидные, поэтому предотвратить его 
весьма трудно. Даже перемещение является причиной стресса, который 
приводит к увеличению уровня заражения инфекционными агентами. 
Низкая температура, сквозняки, влажная подстилка способствуют воз-
никновению и распространению инфекции. Следовательно, иммуноло-
гический статус, необходимый для защиты организма зависит как от ка-
чества и количества молозива, так и от условий внешней среды.  

Продуктивность животных зависит не только от уровня и полноцен-
ности кормления, но и от параметров микроклимата. Из параметров 
микроклимата важнейшим является температура воздуха, её гигиениче-
ское значение связано, прежде всего, с влиянием на тепловой обмен 
между живым организмом и окружающей внешней средой.  

Температура тела домашних животных находится в пределах 36-42 
°С и характеризуется постоянством, несмотря на резкие колебания тем-
пературы внешней среды. Поддержание постоянной температуры в уз-
ких пределах обусловлено необходимостью создания условий для нор-
мального течения в их организме физиологических процессов. Особым 
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постоянством температуры отличается кровь, сердце, печень и почки. 
Температура кожи подвержена значительным колебаниям.  

В течение первых дней и недель жизни молодое животное пережи-
вает критический период, связанный с переходом от внутриутробного 
развития к жизни в иной среде. Для успешного выращивания молодняка 
наиболее важно, чтобы первый адаптационный период организма про-
шёл успешно.  

И.М. Сеченов писал, что организм без внешней среды, поддержива-
ющей его существование, невозможен. Между организмом животного 
и воздушной средой существует постоянная связь. Обеспечение посто-
янства температуры тела при изменении наружной температуры осно-
вывается на способности организма животного поддерживать равнове-
сие между образованием тепла (химическая терморегуляция) и его от-
дачей (передачей) во внешнюю среду (физическая терморегуляция). Ос-
новными путями отдачи тепла организмом животных являются тепло-
излучение (радиация) и конвекция (срыв тепла). Тепло теряется за счёт 
инфракрасного излучения до 30-40 % от всех потерь. Чем холоднее 
окружающая среда или большая поверхность, мало отражающая тепло 
(тёмный цвет, высокая теплопоглощаемость), тем больше теряется 
тепла данным излучением. Зависит потеря тепла таким способом и от 
расстояния животных от окружающих поверхностей.  

Конвекция – это срыв тепла с поверхности тела животного, которая 
достигает 15 % всех потерь и зависит от качества шерстного покрова, 
уровня температуры, влажности и скорости движения воздуха.  

Следующий путь ухода тепла из организма – теплопроведение. Про-
цесс теплопроведения происходит при непосредственном соприкосно-
вении тела животного с окружающими конструкциями, при лежании на 
сыром, холодном полу, земле, снеге, металле.  

Много тепла теряется путём испарения влаги с поверхности тела и 
выделения влаги с дыхательных поверхностей. В выдыхаемом воздухе 
содержится до 100 % влаги. При испарении 1 грамма влаги теряется 
0,692 Вт тепла. Тратится тепло и на согревание вдыхаемого воздуха, 
съеденного корма, выпитой воды (6-8 %). Часть тепла теряется с моло-
ком, калом, мочой (до 1 %).  

Образуется тепло при усвоении кормов, их окислении (сгорании), 
движении и другой мышечной работе.  

Каждый вид и возрастная группа животных требует определённых 
оптимальных температур воздуха: молодым – больше, взрослым – 
меньше. Зоогигиенические нормативы микроклимата для высокопро-
дуктивных коров и ремонтного молодняка приведены в таблице 19 (в 
скобках указан диапазон параметров). 

 
 



46 
 

Таблица 19 – Зоогигиенические нормативы микроклимата для высокопродук-
тивных коров и ремонтного молодняка  

Тип поме-
щения и 

возраст жи-
вотного 

Температура воздуха, °С Относительная влажность 
воздуха, % 

ниж-
няя 

крити-
ческая 

верхняя  
крити-
ческая 

опти-
маль-
ные 

условия 

нижняя  
крити-
ческая 

верхняя  
крити-
ческая 

опти-
маль-
ные  

условия 
1 2 3 4 5 6 7 

Коровники 
(привязное 
содержа-
ние) 

 
 

+5 

 
 

+25 

 
 

+8-+12 

 
 

40 

 
 

85 

 
 

50-75 
Профилак-
торий (ин-
дивидуаль-
ные клетки 
в помеще-
нии) 

 
 
 

+5 

 
 
 

+25 

 
 
 

+16-+18 

 
 
 

40 

 
 
 

85 

 
 
 

50-75 
молодняк 
от 60 дн. до 
6 мес.  

 
+8 

 
+25 

 
+12-+16 

 
40 

 
85 

 
50-75 

молодняк 
старше 6 
мес. 

 
+5 

 
+25 

 
+10-+15 

 
40 

 
85 

 
50-75 

Коровники 
(беспривяз-
ное содер-
жание) 

 
 

-10 

 
 

+25 

 
 

+1-+15 

 
 

40 

 
 

85 

 
 

50-75 
в помещениях облегчённого типа 

Профилак-
торий - 
навес для 
индивиду-
альных до-
миков 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

не нор-
миру-
ется 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

не нор-
миру-
ется 

молодняк 
от 60 дн. до 
6 мес. 

 
 

-5 

 
 

+25 

 
 

+1-+15 

 
 

40 

 
 

85 

 
 

50-75 
молодняк 
старше 6 
мес. 

 
-10 

 
+25 

 
+1-+15 

 
40 

 
85 

 
50-75 

 
 
 
 
 



47 
 

Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 

помещения для скота мясных пород 
коровы пе-
ред отёлом 
(за 10 дней), 
во время 
отёла и по-
сле отёла с 
телятами до 
20-дневного 
возраста 

 
 

-10 

 
 

+25 

 
 

+1-+15 

 
 

40 

 
 

85 

 
 

50-75 
остальные 
группы жи-
вотных 

- - не нор-
миру-
ется 

- - не нор-
миру-
ется 

Примечание: 1. Нижняя критическая – нижний предел термонейтральной зоны, при-
водит к гипотермии, увеличению влаговыделения, уменьшению потребления пищи. 2. 
Верхняя критическая – выше которой снижается скорость метаболизма. 3. Диапазон с но-
минальными условиями содержания животных – потери в эффективности в этом диапа-
зоне незначительны. 4. Диапазон оптимальной технологии – соответствует максимуму 
привесов, эффективности, репродукции и др. 

 
Существует определенная температурная зона, в границах которой 

процессы теплопродукции и теплоотдачи имеют минимальное значе-
ние. Эта зона называется зоной теплового безразличия или температу-
рой комфорта. В оптимальных пределах требуемых температур для жи-
вотных наблюдается самый низкий обмен веществ. По величине эта 
зона ниже температуры тела и зависит от степени акклиматизации, 
уровня кормления, возраста и продуктивности животных. Чем моложе 
животное, тем такие зоны выше и наоборот. Например, оптимальный 
температурный уровень для новорождённого телёнка – 18-20 °С, для 
высокопродуктивной коровы – 3-5 °С. В пределах зоны комфорта жи-
вотные проявляют максимальную продуктивность и расходуют на еди-
ницу продукции наименьшее количество корма. Для каждой полновоз-
растной группы животных имеются пределы отклонений температуры 
(зона термической нейтральности), выход за границы которых отрица-
тельно отражается на их жизнедеятельности. 

Температуры выше и ниже термонейтральной зоны называются кри-
тическими. При температуре ниже критической организм животных 
стремится сдержать теплопотерю за счёт сокращения поверхности тела 
(съёживание), взъерошивания шерсти, сокращения сосудов кровенос-
ной системы, снижения частоты дыхания – это физическая терморегу-
ляция. Если это не помогает, то вступает в действие химическая термо-
регуляция – повышается обмен веществ и теплопродукция, в связи с чем 
потребляется больше кормов без повышения продукции. И наоборот, 
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когда температура воздуха повышается, организм стремится больше 
тепла отдавать во внешнюю среду – сосуды расширяются, площадь тела 
увеличивается, учащается дыхание, животное меньше двигается, аппе-
тит уменьшается, усвоение кормов ухудшается, падает продуктивность.  

Особенно сильно воздействие окружающей среды сказывается на те-
лятах в первые дни их жизни, изменяя нормальное течение физиологи-
ческих отправлений. Снижение резистентности организма, простудные 
заболевания, расстройства функции пищеварения у телят могут прояв-
ляться под действием изменений температуры и интенсивности возду-
хообмена помещений. Поэтому большое значение имеет разработка эф-
фективных мер профилактики и ликвидации указанных заболеваний 
применительно к конкретным природно-климатическим зонам с учетом 
особенностей применяемых технологий. 

Организм животных может адаптироваться до определённых преде-
лов путём изменения основных его физиологических процессов в систе-
мах кровообращения, дыхания, пищеварения, терморегуляции, газооб-
мена, обмена веществ и т. д., пока действие внешних раздражителей не 
превышает адаптивных возможностей организма, после чего у живот-
ных развиваются стрессовые ситуации, способствующие снижению 
продуктивности [64]. 

Физический теплообмен молодняка животных с окружающей сре-
дой имеет весьма сложный характер. Как показывает рисунок 6, термо-
регуляция состоит из двух непрерывных процессов: образования тепла 
в организме животного за счёт потребления кормов и его отдачи в окру-
жающую среду. Часть тепла расходуется на постоянное поддержание 
различных функций жизнедеятельности животных, часть – выводится 
из организма. 

Твёрдо установленным фактом является зависимость теплообразо-
вания организма от температурных условий окружающей среды. Опи-
раясь на результаты своих исследований, А.Д. Слоним предлагает зави-
симость теплообразования организма от температуры окружающей 
среды разбить на четыре характерные зоны [138]. Зоны температур пе-
реохлаждения и перегрева являются критическими. При длительных 
воздействиях этих температур животные погибают. Зоны химического 
и физического терморегулирования обеспечивают нормальное физио-
логическое развитие животного (рисунок 6). 

Физическая терморегуляция связана только с сосудистой регуля-
цией тела при почти постоянном уровне обмена веществ. В связи с этим, 
зона физической терморегуляции является оптимальной. Установлено, 
что физическая терморегуляция начинает развиваться у телят на седь-
мой день после рождения и достигает своей полной активности к два-
дцатидневному возрасту. 
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Рисунок 6 – Зависимость теплообразования организма животных  

от температуры окружающей среды 
 
Химическая терморегуляция связана с процессами регуляции тепло-

продукции и имеет решающее значение для жизнедеятельности орга-
низма при низких температурах. 3она химического терморегулирова-
ния, с экономической точки зрения, является существенно важной. 
Здесь интенсивность теплопотерь и, соответственно, расход корма при 
снижении температуры возрастают, благодаря чему животному удаётся 
поддерживать температуру тела на постоянном уровне. Однако такая 
терморегуляция наименее экономична и не беспредельна. Объясняется 
это тем, что у телят из-за малого объёма желудка не может поместиться 
столько корма, сколько нужно для компенсации нежелательного влия-
ния пониженных температур, вследствие чего при снижении темпера-
туры ниже уровня, соответствующего максимальному обмену веществ, 
наступает смерть от переохлаждения. По мере увеличения температуры 
в пределах зоны химической терморегуляции интенсивность теплопо-
терь и расхода корма падает, а в пределах некоторого диапазона её об-
мен веществ остаётся на постоянном уровне.  

Разработка новых средств локального обогрева молодняка живот-
ных, в частности телят, должна проводиться как на основе технико-эко-
номического анализа с учётом перспективной технологии содержания и 
общих параметров микроклимата, так и с учётом особенностей тепло-
обмена организма животных с окружающей средой. Известно, что, с 
точки зрения теплотехники, биологические системы подчиняются тем 
же общим правилам, что и неживые. Принципиальное отличие живот-
ного организма от неорганического тела состоит в том, что внутренняя 
теплопередача в живом теле обеспечивается в основном 
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циркулирующими жидкостями. Это осложняет сравнительные анало-
гии температуропроводности живых и неживых тел. Даже самые упро-
щённые схемы обмена энергии в биологическом мире достаточно 
сложны [50]. 

Физиологические особенности телят позволяют сохранять в различ-
ных условиях окружающей среды постоянную внутреннюю темпера-
туру тела, соответствующую уровню оптимальной биологической ак-
тивности. Необходимым условием поддержания стационарного тепло-
вого состояния организма является непрерывное удаление образую-
щейся в нём теплоты. Чтобы теплота, выработанная организмом, могла 
быть отдана внешней среде, она должна быть сначала перенесена к по-
верхности тела. Для обеспечения этого процесса температура поверх-
ностных тканей должна быть ниже, чем внутренних. Отсюда следует, 
что температура разных частей организма не может быть одинаковой и 
поверхностные слои тела при окружающей температуре имеют более 
низкие значения. Однако решение задачи оптимизации энергетических 
режимов электронагревательных установок для локального обогрева 
молодняка сельскохозяйственных животных, при которых тепловыде-
ления организма находятся на некотором оптимальном уровне, предпо-
лагает, что в этом состоянии биологический объём не испытывает ка-
ких-либо существенных напряжений функций терморегуляционного 
аппарата. Это означает, что в оптимальных условиях она у телят сведена 
к минимуму и практически равна толщине кожи и подкожного жиро-
вого слоя, а величина термического сопротивления «оболочки» опреде-
ляется значением теплопроводности кожи и жира. Отсюда следует, что 
в этом случае передача теплоты от внутренних органов к поверхности 
тела и последующая отдача её поверхностью тела в окружающую среду 
происходят только по законам теплопередачи (рисунок 7). 

Необходимо заметить, что не все участки поверхности животного 
имеют одинаковую температуру. Однако для упрощения выкладок це-
лесообразно ввести понятие усредненной температуры на наружной по-
верхности тела. На основании этого введём понятие температуры по-
верхности кожного покрова телёнка Тк, отражающей средневзвешен-
ную температуру деятельной поверхности теплообмена. За показатель 
внутренней температуры тела Ттж физиологи обычно принимают рек-
тальную температуру, которая наилучшим образом отражает среднюю 
температуру организма. 
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Рисунок 7 – Распределение наружной температуры тела животного 

 
Учитывая вышеизложенное, нами разработана теплофизическая мо-

дель теплообмена у телят. Представим организм телёнка как следую-
щую упрощённую модель: в центре тела, защищённом от колебаний 
температуры Тв окружающей среды, кожей и подкожным жировым 
слоем, температура тела Ттж близка к постоянной и наиболее высока. 
Поверхностные слои тела при Тв<Ттж имеют более низкую температуру 
Тп, соответствующую средневзвешенной температуре поверхности теп-
лообмена. Тело животного условно представим в виде теплоизолиро-
ванного цилиндра с усечённой боковой поверхностью, площадью по-
верхности, эквивалентной телу животного, с равномерно распределён-
ным по объему источником тепла Рж внутри. Температура цилиндра Ттж 
постоянная, а коэффициент теплопроводности его активной части стре-
мится к бесконечности. Тогда расчётная схема теплообмена модели те-
ленка с ЭНУ будет иметь вид, приведённый на рисунке 8. 

Цилиндр радиусом Rт со средним термическим коэффициентом со-
противления теплоизолируюшего слоя Qт усечённой боковой поверхно-
стью контактирует с напольным обогревателем, который можно пред-
ставить в виде многослойной плиты, состоящей из отдельных корпусно-
изоляционных слоев, с равномерно распределённым по поверхности 
изоляционного слоя источником теплоты Р. Теплоотдача поверхностью 
цилиндра осуществляется за счёт конвекции Qк, излучения Qл (свобод-
ной поверхностью) и теплопроводности Qт, (поверхности, контактиру-
ющей с плитой). 
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Рисунок 8 – Теплофизическая модель теплообмена у телят 

 
В общем случае при теплообмене организма телёнка с окружающей 

средой имеет место теплоотдача испарением. Однако при создании 
условий для физиологически необходимой теплоотдачи в явном виде 
роль потоотделения будет незначительной, а теплоту, расходуемую на 
испарение влаги, можно будет считать величиной постоянной. Теплопо-
тери испарением не меняются и при создании одних и тех же темпера-
турных условий способа обогрева.  

Анализ представленной теплофизической модели показывает, что с 
энергетической точки зрения взаимодействие биологического объекта с 
техническими средствами обогрева представляет собой систему, состо-
ящую из двух взаимосвязанных систем с внутренними источниками 
тепловой энергии. Чтобы обеспечить сохранность и добиться макси-
мальной продуктивности телят раннего возраста средства локального 
обогрева должны создавать условия теплового комфорта. Комфорт-
ность тепловой обстановки обеспечивает благоприятные условия для 
нормальной физиологической деятельности организма и способствует 
повышению естественной резистентности и иммунологической актив-
ности. Оптимальным вариантом следует считать такую, которая, благо-
даря конструктивным и технологическим качествам, обеспечит макси-
мум экономического эффекта. Равномерность распределения теплового 
поля в зонах содержания молодняка способствует улучшению его раз-
вития и сокращению заболеваемости. 
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2.1.2. Технологическое решение для содержания телят в профи-
лакторный период в усовершенствованных клетках с манежем 

 
На основании данных, полученных при разработке теплотехниче-

ской модели, разработано новое технологическое решение для содержа-
ния телят в профилакторный период, которое в максимальной степени 
отвечало бы биологическим особенностям животных.  

Совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» было разработано стойловое оборудование ОСТ-15. Прото-
типом служило разработаное в БелНИИЖ конструктивное решение 
клетки-манежа [113] (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Стойловое оборудование (клетка-манеж) для телят  

профилакторного периода 
 
Усовершенствованное конструктивное решение представляет собой 

узкогабаритные клетки, сблокированные в одну секцию, к которым при-
мыкает общее выгульное пространство из расчёта 1,2 м2 на голову. В 
пол клеток были вмонтированы сборные греющие плиты (ТУ РБ 
01330171.002-99) конструкции ОАО «Производственно-проектно-тех-
нологический институт «Агрострой» размером 0,5×1,2 м. Греющая 
плита является переносным элементом и устанавливается непосред-
ственно в месте (пол / стены), где необходим подогрев. Плита состоит 
из верхней и нижней штампованных плит на основе термопласткомпо-
зитов. Материал стоек к воздействию агрессивных сред (кислоты, соли, 
щелочи, нефтепродукты). Внутри плит контактного обогрева уложен 
нагревательный кабель, используемый в качестве греющего элемента, 
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изготовленный из полимерного углеродного материала, который обес-
печивает надежность и долговечность (рисунок 10).   

 

 
Рисунок 10 – Плиты контактного обогрева, вмонтированные в клетку 

 
При использовании плит контактного обогрева предусмотрено 

управление температурным режимом с помощью терморегулятора по 
заранее заданной программе, соответствующей зоотехническим требо-
ваниям. 

Основные физико-механические и химические характеристики гре-
ющих плит: коэффициент стойкости к щелочам (едкий натрий) – 0,75 
(концентрация среды до 20 %); коэффициент стойкости к основаниям 
(известь, сода, основные соли) – 0,8; коэффициент стойкости к кислотам 
(минеральные, органические, неокисляющие) – 0,8 (концентрация 
среды до 20 %); коэффициент стойкости к растворам (сахара, патоки, 
жиров и масел) – 0,85; коэффициент стойкости к окислителям органи-
ческим – 0,85 (исключение – азотная кислота); водопоглощение по 
массе – не более 0,6 %; предел прочности при изгибе – не менее 40 Мпа; 
ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза – не менее 5,7 
кДж/м2; истираемость – не более 0,1 г/см2; морозостойкость – не менее 
200 циклов; водонепроницаемость – водонепроницаемая. 

Основные технические характеристики опытной греющей плиты 
были следующие: напряжение – 220 В, температура на лицевой поверх-
ности – 25-35 °С; потребляемая мощность – 100-120 Вт. 
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На первом этапе были проведены поисковые исследования, в кото-
рых были отработаны следующие вопросы: 

- определено время нагревания поверхности греющей плиты до мак-
симальной температуры; 

- установлено время остывания поверхности греющей плиты до пер-
воначальной температуры; 

- выявлена оптимальная зона локального обогрева в логове. 
Время нагревания плиты до рабочей температуры в 30 °С составило 

2 часа. По истечению этого времени плиту отключали, однако на протя-
жении 30 минут она сохраняла постоянную температуру, после чего 
нагревательный элемент начинал остывать (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Оптимальный режим работы плит контактного обогрев 

 
На протяжении 30 минут температура внутри клетки на уровне по-

ложения «лёжа» животных характеризовалась стабильностью и соста-
вила в среднем 10 °С, а на уровне положения «стоя» животных была в 
зависимости от колебаний температуры окружающей среды и в среднем 
составила 6 °С. 

В ходе исследований установлено, что при нагревании плиты до ра-
бочей температуры до 30 °С температура внутри клетки с телёнком на 
уровне положения «лёжа» составила в среднем 18 °С, а на уровне поло-
жения «стоя» животных – 16 °С. Однако при остывании плиты до тем-
пературы 23 °С температура внутри клетки характеризовалась незначи-
тельными изменениями. В то же время, телята оставались в зоне ком-
фортной температуры. Время спада температуры до 23 °С составляло 
30 минут (рисунок 12). В результате время поддержания оптимальной 
температуры внутри клетки с неработающей плитой составило 60 ми-
нут. Установленный режим работы нагревателя способствовал темпера-
турной адаптации молодых животных. 
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Рисунок 12 – Термограмма поверхности греющей плиты 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод что при взаи-

модействии телёнка и обогревательного элемента существует прямая 
зависимость в создании оптимального микроклимата внутри клетки. 
Тёплый пол и самый теплый воздух у поверхности пола создают опти-
мальный микроклимат для выращивания телят в первые часы постна-
тального онтогенеза, при этом отсутствуют конвекционные потоки и, 
следовательно, намного меньше пыли в воздухе помещения. 

Сравнительная оценка разработанного оборудования и традицион-
ного метода содержания телят в профилакторный период проведена в 
производственных условиях экспериментальной базы «Беличи» Слуц-
кого района Минской области в зимний и переходный весенний пери-
оды. Все группы животных содержались в одном помещении. Было ис-
пользовано новое технологическое решение для содержания телят – 
комплект стойлового оборудования ОСТ-15 (клетка-манеж). Это кон-
структивное решение позволяет совместить индивидуальный и 
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групповой способы выращивания телят, что даёт возможность содер-
жать молодняк изолированно друг от друга в первые 5-6 дней после по-
становки и 1,5-2 часа после каждого кормления с целью угасания ре-
флекса сосания, а также проводить регулярный моцион только здоро-
вых животных. Подопытные группы были сформированы из новорож-
дённых животных чёрно-пёстрой породы по методу аналогов с учётом 
живой массы при рождении, возраста и продуктивности коров-матерей. 
Наблюдения проводились с момента рождения телят до достижения 
ими двухмесячного возраста. В качестве контроля использовали молод-
няк, содержащийся в типовом секционном профилактории в индивиду-
альных клетках [131, 132, 133, 134]. 

Рациональное выращивание телят основывается на эффективном ис-
пользовании биологических закономерностей развития животных. При 
этом большое значение имеет выращивание здоровых телят от рожде-
ния до 30-дневного возраста, так как в этот период более интенсивно 
растут скелетные мышцы, видоизменяются ткани и органы, формиру-
ются и совершенствуются различные функции организма. 

Создание более комфортных условий содержания способствовало 
более быстрому приросту живой массы телят, содержащихся в ОСТ-15 
(таблица 20). 

 
Таблица 20 – Динамика живой массы подопытных телят  

Показатели живой массы  
в возрасте, дней 

Группы телят 
I контрольная II опытная 

При рождении 28,0±0,55 28,0±0,61 
20 дней 34,4±0,44 35,6±0,42 
30 дней 38,1±0,52 39,7±0,59 
60 дней 48,7±0,63 51,8±0,72 

 
Анализ данных таблицы показывает, что темпы роста живой массы 

у телят, содержащихся в ОСТ-15, на протяжении 2 месяцев повыша-
лись. Так, за 20, 30 и 60 дней живая масса телят опытной группы увели-
чилась на 3,4 %, 4,2 и на 6,3 % соответственно по отношению к живой 
массе аналогов из контроля.  

При анализе показателей среднесуточных приростов живой массы 
прослеживается взаимосвязь между ними и условиями содержания жи-
вотных так, за весь период исследований наблюдалось увеличение аб-
солютных приростов у телят, содержащихся в ОСТ-15. В 20 дней эта 
разница составила 18,7 %, в 30 дней – 16 % и в 60 дней – 14,2 %. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и по относительной скорости роста. В 
20, 30 и 60 дней относительные приросты живой массы у телят, которые 
содержались в стойловом оборудовании были выше в 20 дней на 3,4 %, 
в 30 дней – на 4,1 %, в 60 дней – на 2 процентных пункта по сравнению 
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со сверстниками из контроля. Следует отметить, что наиболее высокие 
показатели относительной скорости роста наблюдались у телят в пер-
вый месяц жизни. Это объясняется тем, что в этот период происходит 
интенсивный рост организма, связанный с физиологическими особен-
ностями телят (таблица 21). 

 
Таблица 21 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст животных, 
дней 

Группы телят 
I контрольная II опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г: 
за 20 дней 320±24,94 380±30,91 
за 30 дней 336±20,15 390±32,60 
за 60 дней 353±11,16 403±18,22 

Относительный прирост живой массы, %: 
за 20 дней 20,6±1,72 24,0±2,08 
за 30 дней 30,6±1,90 34,5±2,88 
за 60 дней 24,4±0,72 26,4±1,14 

 
Нормальное развитие и течение процессов обмена веществ новорож-

дённых телят зависит от способности организма с первых дней жизни 
удерживать постоянную температуру тела, частоту пульса и дыхания. 
Отклонение этих показателей от физиологической нормы свидетель-
ствуют о наличии в организме какого-либо патологического процесса. 
Анализ клинических показателей подопытных телят показал, что суще-
ственных различий в температуре тела и частоте пульса не отмечалось. 
Более высокой температура тела была у молодняка контрольной 
группы. Возрастная динамика частоты пульса и дыхания у телят от рож-
дения до конца профилакторного периода характеризовалась заметным 
снижением. Более глубокое дыхание отмечалось у аналогов опытной 
группы в сравнении с контролем, где дыхательные движения были по-
верхностными, несколько учащёнными. 

Для оценки клинического статуса телят особый интерес представ-
ляет изучение гематологических показателей (таблица 22).  

 
Таблица 22 – Морфо-биохимические показатели крови телят в возрасте 5 дней 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная 

1 2 3 
Лейкоциты, 109/л 12±0,79 12,0±0,97 
Эритроциты, 1012/л 10,8±0,33 10,6±0,45 
Гемоглобин, г/л 129±0,96 129±1,29 
БАСК, % 50,3±2,24 52,4±2,37 
ЛАСК, % 2,2±2,26 2,26±1,42 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 3 

Общий белок, г/л 48,5±1,83 49,3±1,93 
Глобулины, г/л   
В т.ч. альфа, г/л 11,5±1,03 12,1±1,21 
бета, г/л 10,2±0,98 9,8±0,80 
гамма, г/л 15,9±0,72 16,0±0,69 

 
Результаты исследований показали, что у нормально развиваю-

щихся телят в течение первых 20 дней после рождения в крови одновре-
менно снижалось содержание гемоглобина, количество эритроцитов и 
лейкоцитов. Однако в крови 20-дневных телят, содержащихся в ОСТ-
15, гемоглобин был выше на 6,2 % по сравнению с животными из кон-
троля. По количеству эритроцитов у телят в 20-дневном возрасте в 
обеих группах значительных различий не выявлено. Отмечалась лишь 
незначительная тенденция, обратная динамике содержания гемогло-
бина. Из представленных в таблице 23 данных видно, что у телят, со-
держащихся в новом стойловом оборудовании, количество общего 
белка на 20 день жизни было на 10,2 % выше по сравнению с контролем 
(таблица 23). 

 
Таблица 23 – Морфо-биохимические показатели крови телят в 20 дней 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная 

Лейкоциты, 109/л 7,69±0,93 7,49±0,85 
Эритроциты, 1012/л 5,78±0,34 5,74±0,42 
Гемоглобин, г/л 109,0±2,93 115,8±4,71 
БАСК, % 60,5±1,98 67,6±3,19 
ЛАСК, % 1,8±0,62 1,95±0,39 
Общий белок, г/л 58,7±1,67 64,7±0,57** 
Глобулины, г/л, в т.ч.:   
альфа 8,9±0,39 10,0±0,31* 
бета 8,8±0,36 9,5±0,30 
гамма 17,0±0,51 18,4±0,30* 

 
Возрастная динамика содержания в крови альфа-, бета- и гамма-гло-

булинов у молодняка от 5-дневного возраста до окончания периода 
наблюдений характеризовалась незначительным снижением. Однако у 
сверстников из опытной группы содержание всех глобулиновых фрак-
ций сыворотки крови к 20-дневному возрасту было выше, чем в кон-
троле: альфа-глобулинов – на 12,3 %, бета-глобулинов – на 7,9 % и 
гамма-глобулинов – на 8,2 %.  

Изучение активности гуморальных факторов защиты у телят пока-
зало, что бактерицидная активность сыворотки крови к концу 
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профилакторного периода повышалась. Наиболее высокими бактери-
цидными свойствами обладала сыворотка крови у телят опытной 
группы. Её активность была на 7,1 % выше по сравнению с контролем. 

Анализ показателей лизицимной активности сыворотки крови сви-
детельствует, что в конце профилакторного периода выращивания телят 
происходило её снижение во всех группах, в среднем до 1,8-1,95 %, при 
этом интенсивность снижения лизирующей способности наиболее вы-
сокой оказалась в контроле. 

Таким образом, различные системы выращивания телят в профилак-
торный период оказывают определенное влияние на гуморальные фак-
торы защитной реакции организма. 

Проблемы возрастной изменчивости поведения животного тесно 
связаны с задачами их продуктивного использования. Поведение – ос-
новная функция организма, обеспечивающая процесс адаптации живот-
ных к внешней среде. Поведение животных является объективным и 
надёжным критерием для оценки технологии содержания. Необходимо 
создавать такой уровень физиологического комфорта, используемый в 
технологиях, чтобы свести к минимуму стрессовые нагрузки на орга-
низм животного. 

Способность животных быстро вырабатывать условные рефлексы и 
адекватную ритмичность пищевого поведения, проявлять двигатель-
ную активность характеризует наиболее продуктивных особей. Из-
вестно, что у молодых, растущих животных суточная ритмика основных 
физиологических процессов непостоянна. Она непрерывно колеблется 
под влиянием внутренних импульсов, а также действующих на орга-
низм внешних условий. Проведённые исследования по сравнительному 
изучению группового и индивидуального способов выращивания телят 
в профилакторный период показали, что суточная ритмика физиологи-
ческих функций организма молодняка в связи с условиями их содержа-
ния претерпевала определённые изменения, что отражалось на состоя-
нии здоровья животных и их продуктивных качествах. Хронометражем 
поведения телят подопытных групп установлена различная их двига-
тельная активность в зависимости от условий содержания (таблица 24). 

 
Таблица 24 – Хронометраж поведения животных 

Показатели 
Группы телят 

I контрольная II опытная 
минут % минут % 

1 2 3 4 5 
Отдых лёжа 406 56,4 225,8 31,4 
Отдых стоя 283,3 39,3 156,6 21,7 
Передвижение в манеже - - 164,0 22,8 
Лежат в манеже - - 131,7 18,3 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 3 4 5 

Потребление молока 17,0 2,4 16,2 2,2 
Потребление воды 13,7 1,9 17,0 2,4 
Потребление сена и концен-
тратов - - 8,7 1,2 
Итого 720 100 720 100 

 
Примечательно, что характер жизненных проявлений и их чередова-

ние полностью соответствуют биологическому состоянию новорождён-
ного, который, покинув лоно матери и столкнувшись с условиями внеш-
ней среды, руководствуется инстинктами, постепенно начиная созда-
вать свой собственный суточный режим в созданных ему условиях. 
Анализ группового хронометража поведения подопытных животных за 
12 часов показал, что телята контрольной группы лежали в клетках 
56,4% и стояли 39,3 % времени, тогда как эти показатели у сверстников 
опытной группы равнялись соответственно 31,4 и 21,7 %, а прогулка и 
отдых в манеже составляли соответственно 22,8 и 18,3 % от общего вре-
мени. Установлено, что продолжительность сна у животных подопыт-
ных групп незначительно отличалась и находилась в прямой зависимо-
сти от времени лежания. Телята, содержащиеся в индивидуальных клет-
ках, дольше всех находились в положении лёжа. У них же были и самый 
длительный сон, а также период стояния и потребление молока по срав-
нению с опытной группой. Однако из-за ограниченной площади инди-
видуальных клеток телята были ограничены в ходьбе, которая является 
максимальным проявлением жизненной активности телёнка в раннем 
возрасте. Время ходьбы в подопытных группах относительно невелико 
и непосредственно зависело от возможности перемещения в простран-
стве.  

Стояние как особый тип проявления активности по своей длитель-
ности занимает третье место в ряду жизненных проявлений у телят. Как 
было отмечено ранее, этот период был длительнее у аналогов из кон-
троля и занимал 39,3 %, что на 17,6 процентных пункта больше, чем в 
опытной группе. 

Что касается приёма кормов, то этот показатель хоть и занимает у 
телят очень мало времени, является весьма важным биологическим ак-
том. Продолжительность его и интервалы между отдельными перио-
дами приёма корма зависят от способа выпаивания. Поведение при при-
ёме корма стереотипно. Продолжительность потребления может изме-
няться в зависимости от окружающей среды, обстановки, физиологиче-
ского статуса, а также качества и питательной ценности корма. Но, так 
как выпаивание в обеих группах было одинаковым (из сосковых пои-
лок), отличия были незначительными.  
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Исходя из данных, полученных наблюдениями за этологическими 
реакциями подопытных телят, можно сделать заключение, что содержа-
ние телят в новом стойловом оборудовании ОСТ-15 наиболее соответ-
ствовало биологическим особенностям молодого организма.  

Изучение комфортности содержания телят методом балльной 
оценки набора контролируемых факторов по методике, предложенной 
В. Д. Степура [143] (таблица 25). 

 
Таблица 25 – Суммарная оценка комфортности (в баллах) 

Факторы оценки Группы телят 
I контрольная II опытная 

Поведение животных 0,5 1,0 
Адаптация 0,5 1,0 
Загрязнённость тела 1,0 1,0 
Травмы конечностей 1,0 1,0 
Всего 3,0 4,0 

 
На МТФ «Барсуки» РУСП «Э/б "Жодино"» Смолевичского района 

Минской области в 2002-2003 гг. продолжена отработка технологиче-
ских режимов использования стойлового оборудования для содержания 
животных ОСТ-15 с плитами контактного обогрева. Было сформиро-
вано 2 группы новорождённых телят (п=15) с учётом породы, живой 
массы, возраста и продуктивности коров-матерей. Контрольная группа 
содержалась в индивидуальных клетках без плит контактного обогрева.  

При проведении исследований по определению оптимального ре-
жима работ плит установлено, что в течение всего опытного периода 
температура наружного воздуха зимой 2003 г. колебалась в среднем от 
минус 4 до минус 18 °С, относительная влажность воздуха составляла 
80 %. Показатели микроклимата помещения находились в зависимости 
от сезонных изменений температуры наружного воздуха и от точки из-
мерения (таблица 26).  
 
Таблица 26 – Параметры микроклимата помещения в зимний период 

Показатели Зоны помещения  
Центральная Торцовая 

Температура, °С 8±0,58 6±0,71 
Относительная влажность, % 70±5,61 73±7,80 
Скорость движения воздуха, м/с 0,15±0,05 0,16±0,08 

 
Температура воздуха в середине помещения была на 2 °С выше, чем 

в торцах, а относительная влажность и скорость движения воздуха – 
ниже на 3 % и 0,01 м/с соответственно. Зональное изменение темпера-
туры воздуха в клетках с локальным обогревом показано в таблице 27. 
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Таблица 27 – Показатели микроклимата в логове при различных системах со-
держания телят 

Показатели Группы телят 
I контроль II опытная 

Температура логова при положении 
«лёжа» (0,5 м), °С 14±0,61 18±0,71 
Температура логова при положении 
«стоя» (1 м), °С 11±0,51 16±0,55 

 
Установлено, что зона расположения телят в клетках без локального 

обогрева характеризуется нестабильностью температурно-влажност-
ных параметров, изменяющихся в течение суток.  

Неравномерность температурного поля помещения имела тенден-
цию к уменьшению значений температуры в зависимости от снижения 
измеряемого уровня по вертикали. Наивысшую температуру воздуха 
отмечали у верхней границы клетки. В зимний период она составляла 
11-16 °С, в это же время температура на уровне пола помещения была 
ниже на 5-6 °С. У телят контрольной группы стены не создавали устой-
чивого локального микроклимата и изменениям параметров воздуха вне 
клетки следовали незамедлительные изменения внутри её (молодняк 
постоянно подвергался воздействию более охлаждённого воздуха). 
Весь этот период у них отмечали мышечную дрожь, телята находились 
под влиянием холодового стресс-фактора. Наши исследования процесса 
формирования локального микроклимата в клетках показали, что сред-
няя температура воздуха помещений зависит от сезонных изменений 
температуры наружного воздуха. Установлено, что зона расположения 
телят в клетках без обогрева характеризуется значительной нестабиль-
ностью. 

У плиты контактного обогрева меньше интенсивность передачи 
тепла, которая позволяет использовать обогрев круглосуточно, поддер-
живая температуру (18 °С) в зоне обогрева в стабилизированном ре-
жиме. От греющих плит тепло подводится с трёх сторон в плоскостях, 
взаимно перекрывающих друг друга. Поэтому обогреву подвержена 
значительная часть поверхности тела (до 70 % при положении «лёжа» и 
до 40% при положении «стоя»). При работе плит происходит не нагре-
вание, а предотвращение отведения тепла от тела. 

Исходя из результатов проведённых исследований можно сделать 
заключение, что содержание телят в новом стойловом оборудовании с 
вмонтированными греющими плитами в профилакторный период зна-
чительно ускоряет обсушивание, устраняет последствия холодового 
стресса, создаёт комфортные температурные условия непосредственно 
в зоне отдыха молодняка, в результате чего сохраняется высокий фи-
зиологический потенциал резистентности телят к заболеваниям. 
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Все клинико-физиологические показатели находились в пределах 
физиологической нормы. Возрастная динамика частоты пульса и дыха-
ния у телят от рождения до конца профилакторного периода выращива-
ния характеризовалась значительным снижением. Более глубокое дыха-
ние отмечалось у телят опытной группы, в сравнении со сверстниками 
из контроля группы, у которых дыхательные движения были поверх-
ностными, несколько жёсткими. Анализ данных таблицы 28 показы-
вает, что между группами телят существенных различий в температуре 
тела не установлено, только в 20 дней у молодняка опытной группы тем-
пература тела была больше на 0,2 °С. Однако число дыхательных дви-
жений у телят, выращенных при регулируемом микроклимате, было 
больше во всех возрастных периодах. 
 
Таблица 28 – Клинические показатели организма телят 

Возраст, дней Группы телят 
I контроль II опытная 
Температура тела, °С 

5 дней 39,8±1,04 39,0±1,22 
10 дней 39,0±1,37 38,8±1,30 
20 дней 38,8±0,81 38,6±0,86 

Частота дыхания, мин. 
5 дней 45±0,31 47±0,37** 
10 дней 40±0,83 45±0,71** 
20 дней 34±0,75 38±0,81** 

Частота пульса, мин. 
5 дней 110±0,71 112±0,86 
10 дней 103±1,41 108±1,30* 
20 дней 85±1,22 90±1,42* 

 
Различные условия температурного режима при содержании телят 

отразились и на частоте пульса. Определение частоты сокращений 
сердца вероятно самый распространенный при клинических исследова-
ниях вид измерения, хотя этот параметр относится к наиболее изменчи-
вым. Частота сокращений сердца весьма значительно меняется при фи-
зической нагрузке, в покое, при нервном возбуждении и изменениях 
температуры тела. Тем не менее, при измерении частоты сердечных со-
кращений у телят опытной группы выявлены достоверные различия в 
10 и 20 дней по сравнению с контролем. 

Наряду с полученными данными клинических показателей орга-
низма телят особый интерес представляет изучение гематологических 
показателей (таблица 29).  
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Таблица 29 – Морфо-биохимические показатели крови телят в возрасте 5 дней 

Показатели Группы телят 
I контроль II опытная 

Лейкоциты, 109/л 11,3±0,55 12,4±0,45 
Эритроциты, 1012/л 8,7±0,35 10,2±0,30** 
Гемоглобин, г/л 127±0,88 129,5±1,19 
БАСК, % 52,8±0,59 57,3±0,67** 
ЛАСК, % 2,2±0,91 2,1±0,76 
Общий белок, г/л 48,9±0,79 52,5±0,64** 
Глобулины, г/л   
альфа, г/л 11,5±0,36 12,3±0,52 
бета, г/л 8,9±0,58 10,3±0,29* 
гамма, г/л 17±0,75 19,2±0,42* 

 
При анализе полученных данных видно, что в 5-дневном возрасте 

существенных различий между группами по количеству лейкоцитов и 
гемоглобина не обнаружено, только по содержанию в крови эритроци-
тов наблюдалось значительное превышение у телят опытной группы на 
17,2 % (P<0,01) по сравнению с контролем. Однако далее в 20-дневном 
возрасте в крови телят опытной группы по сравнению со сверстниками 
из контроля количество эритроцитов было выше на 27,5 % (Р<0,01) и 
содержание гемоглобина превосходило на 3,6 % (Р<0,001). К 20-му дню 
жизни подопытных телят в обеих группах наблюдалось снижение 
уровня лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Изучение содержания 
общего белка показано, что у молодняка опытной группы уровень этого 
показателя как в 5-дневном, так и в 20-дневном возрасте был выше, чем 
в контроле на 8,5 % (Р<0,01) и 3,7 % (Р<0,01) соответственно. 

Возрастная динамика содержания в сыворотки крови альфа-, бета- и 
гамма- глобулинов у телят от 5 дней к концу опытного периода харак-
теризовалась снижением. В 5-дневном возрасте наиболее высокая кон-
центрация глобулиновых фракций отмечена у сверстников опытной 
группы. Особо значительное превосходство над контролем установлено 
по содержанию бета-глобулинов – 15,7 % (Р<0,05) и гамма-глобулинов 
– 12,9 % (Р<0,05). Разница между группами по содержанию альфа-гло-
булинов была незначительная. В возрасте 20 дней превосходство опыт-
ной группы над контролем по содержанию глобулиновых фракций сы-
воротки крови было следующим: на 19,2 % (Р<0,05) по содержанию 
альфа-глобулинов, на 9,2% по количеству бета-глобулинов и на 10,5 % 
(Р<0,05) по содержанию гамма-глобулинов.  

На основании полученных данных по количественному содержанию 
гамма-глобулиновых фракций можно судить о перестройках в орга-
низме, которые возникают под воздействием факторов внешней среды. 
Изучение активности гуморальных факторов защиты показало, что 
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бактерицидная активность сыворотки крови к концу опытного периода 
повышалась во всех подопытных группах. Наиболее высокими бактери-
цидными свойствами обладала сыворотка крови у молодняка опытной 
группы как в 5-дневном, так и в 20-дневном возрасте. Её активность 
превосходила в 5 дней этот показатель у сверстников из контроля на 
4,5% (Р<0,01), в 20 дней – на 4 % (Р<0,01) (таблица 30).  

 
Таблица 30 – Морфо-биохимические показатели крови телят в возрасте 20 дней 

Показатели Группы телят 
I контроль II опытная 

Лейкоциты, 109/л 7,7±0,46 8,6±0,51 
Эритроциты, 1012/л 6,9±0,39 8,8±0,43** 
Гемоглобин, г/л 114,8±0,60 119±0,46*** 
БАСК, % 66,1±0,49 70,1±0,90 
ЛАСК, % 1,8±0,73 1,99±0,75 
Общий белок, г/л 63,9±0,52 66,3±0,35** 
Глобулины, г/л:   
альфа, г/л 8,3±0,41 9,9±0,31* 
бета, г/л 8,7±0,35 9,5±0,35 
гамма, г/л 17±0,58 18,8±0,43* 

 
При дальнейшем рассмотрении вопроса о гуморальных факторах за-

щиты организма животных необходимо остановиться на лизоцимной 
активности сыворотки крови. Установлено, что её величина стреми-
тельно возрастала после первого кормления новорождённых телят мо-
лозивом, а в конце профилакторного периода выращивания отмечено её 
снижение. Однако у молодняка опытной группы уменьшение лизирую-
щей способности сыворотки крови было менее значительным. Так, в 20-
дневном возрасте разница между группами составила 0,19 %.  

Различный температурный режим в профилакторный период оказал 
существенное влияние на заболеваемость и здоровье молодняка (таб-
лица 31). 
 
Таблица 31 – Заболеваемость подопытных телят  

Группы Количество 
голов 

Заболело Продолжитель-
ность болезни голов % 

I опытная 10 2 20 2 
II опытная 10 - - - 
 
Исходя из полученных данных видно, что в опытной группе случаев 

заболеваний не зарегистрировано, в то время как в контрольной группе 
было отмечено 2 случая с продолжительностью в 2 дня.  

За время проведения наблюдений случаев падежа животных в 
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подопытных группах не зарегистрировано. В целом по данным ветери-
нарного учёта отмечено, что в помещении встречались такие незараз-
ные болезни, как бронхопневмония и желудочно-кишечные заболева-
ния. Заболеваний, связанных с травмами телят не зарегистрировано. 

Таким образом, использование греющих плит для телят профилак-
торного периода оказывает позитивное влияние на показатели есте-
ственной резистентности животных. Кроме того, плиты контактного 
обогрева создают стабильный и оптимальный микроклимат внутри 
«клетки-манежа», что положительно влияет на здоровье и сохранность 
молодых животных. 

Наблюдения за ростом и развитием подопытных животных велись в 
течение 2 месяцев. Улучшение морфологического и биохимического 
состава крови, показателей резистентности способствовало более быст-
рому приросту живой массы телят, содержащихся в клетке-манеже (таб-
лица 32). 
 
Таблица 32 – Динамика живой массы подопытных телят 

Показатели живой массы в 
возрасте, дней 

Группы телят 
I контрольная II опытная 

При рождении 28,0 28,0 
20 дней 34,6 35,6 
30 дней 38,9 39,9 
60 дней 49,7 52,7 

 
Анализ данных таблицы показывает, что темпы роста живой массы 

у телят, содержащихся при различных температурных режимах, на про-
тяжении всего периода исследований повышались. Так, в 20-, 30- и 60-
дневном возрасте живая масса молодняка опытной группы превосхо-
дила таковую в контроле на 2,9 и 3,6 % соответственно. 

Всякие изменения окружающей среды немедленно отражаются на 
течении самых разнообразных физиологических процессов, что, в свою 
очередь, ведёт к значительным колебаниям интенсивности роста. Ряд 
факторов вызывает колебания веса, носящие случайный характер, и за-
трудняет выявление истинных закономерностей, являющихся сущно-
стью самого процесса. Поэтому мы подвергли результаты исследований 
обработке, которая позволила устранить случайные колебания и полу-
чить представление об истинном течении процессов: вычисление сред-
несуточного прироста и относительной скорости роста. 

При анализе показателей среднесуточных приростов живой массы 
прослеживается определенная взаимосвязь между интенсивностью ро-
ста и условиями содержания. В течение всего периода исследований 
наблюдалось достоверное превосходство показателей абсолютного 
прироста у сверстников опытной группы. Так, в 20-дневном возрасте 
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превышение составило 15,1 %, в 30 дней – 12,2 % и в 60 дней – 15,9 % 
в сравнении с контролем. 

Превосходство аналогов из опытной группы над контролем было 
установлено также и по среднесуточному приросту живой массы во все 
возрастные периоды (таблица 33). 
 
Таблица 33 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст животных, 
дней 

Группы телят 
I контрольная II опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
за 20 дней 330 380 
за 30 дней 363 396 
за 60 дней 360 426 

Относительный прирост живой массы, % 
за 20 дней 21,0 23,9 
за 30 дней 32,6 35,0 
за 60 дней 24,4 27,6 

 
Представляя рост как непрерывно идущий процесс, интенсивность 

которого пропорциональна растущей массе, сложно не увидеть, что ве-
личина абсолютного прироста не определяет полностью существа про-
цесса и может быть использована только для сравнения роста живот-
ных, близких по возрасту и величине. Вычисление относительного при-
роста в значительной мере уточняет характеристику процесса, давая 
представление о скорости роста в зависимости от величины растущего 
животного. 

Анализ данных показывает, что в 20, 30 и 60 дней относительный 
прирост живой массы у телят опытной группы был выше в 20 дней на 
2,9 %, в 30 дней – на 3,2 %, в 60 дней – на 2,6 % по сравнению с соот-
ветствующими показателями аналогов из контроля. Однако наиболь-
ший всплеск относительной скорости роста наблюдался у животных в 
месячном возрасте во всех группах по отношению к показателям изме-
нения живой массы в 20 и 60 дней.  

При выращивании молодняка крупного рогатого скота одним из 
важнейших показателей, применяемых при комплексной оценке техно-
логических приёмов, является расчёт экономической эффективности. 

При решении задач, поставленных для достижения цели – повысить 
сохранность и скорость роста телят в профилакторный период за счёт 
новой конструкции клетки с встроенными плитами контактного обо-
грева, основной упор был сделан на влияние конструктивных особенно-
стей изучаемой клетки на показатели роста и развития, поведение телят 
и создание плитами оптимального микроклимата внутри клетки, 
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повышение показателей естественной резистентности организма, сни-
жение затрат энергоресурсов [52]. 

При интенсивном ведении животноводства важное значение приоб-
ретает экономический анализ эффективности мероприятий, с помощью 
которых можно изыскать действенные способы повышения уровня 
естественных защитных сил организма, снижения заболеваемости и по-
вышения продуктивности животных. 

Экономическая эффективность от внедрения нового технологиче-
ского решения складывалась из денежного выражения среднесуточного 
и валового прироста живой массы, затрат корма на единицу прироста, 
затрат электроэнергии на 1 голову (таблица 34). 
 
Таблица 34 – Экономическая эффективность технологических решений содер-
жания телят 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная 

Стоимость 1 кг прироста живой массы, у. е. 1,2 1,2 
Валовой прирост живой массы за период 
опыта, кг 21,7 24,7 
Среднесуточный прирост живой массы за 
период опыта, г 361,6 411,6 
Полученный дополнительный прирост на 
голову за период опыта, кг - 3 
Стоимость дополнительной продукции на 
голову за период опыта, у. е. - 3,6 
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед. 5,21 3,69 
Экономическая эффективность по группе, 
у. е. - 36 

 
Установлено, что применение стойлового оборудования ОСТ-15 с 

плитами контактного обогрева способствовало получению дополни-
тельно 3 кг прироста живой массы в среднем на голову за период иссле-
дований. 

Обогрев телят, ускоряя обсушивание, способствует экономии об-
менной энергии в организме новорождённых телят, в результате чего 
затраты корма на единицу прироста живой массы у животных опытной 
группы за период опыта были ниже на 17,3 % по сравнению с аналогами 
из контроля.  

Для выявления экономии энергетических ресурсов при применении 
плит контактного обогрева мы сравнили расход электроэнергии по 
сравнению с лампами накаливания, применяемыми в животноводстве 
(таблица 35). 
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Таблица 35 – Сравнительная характеристика оборудования для обогрева 

Обозначение 
оборудова-

ния 

Номинальные  
электрические параметры 

Основные  
размеры, мм 

Сред-
ний 
срок 

службы 
мощность, 

Вт 
напряже-

ние, В 
диаметр длина 

Лампа ИКЗ 
220-250 500 220 180 267 6000 

часов 
Лампа ИКЗК 
220-250 250 220 130 185 6000 

часов 
Лампа ИКЗ 
220-500-1 500 220 130 195 4000 

часов 
Плита грею-
щая  100-120 220 - 900-

1200 
до 30 
лет 

 
Установлено, что при использовании ламп накаливания мощностью 

в 250 Вт при напряжении питания 220 Вт со средней продолжительно-
стью работы 10-12 часов (обогрев и обсушивание телят) расход элек-
троэнергии составляет 3,0 кВт. Кроме того, средняя продолжительность 
горения этих ламп не превышает 6000 часов, а изменение напряжения в 
сети по сравнению с номинальным значением вызывает изменение по-
тока, излучаемого лампой, а также мощности и срока их службы. В то 
же время при цикличном режиме работы нагревательного элемента 
мощностью 100 Вт со средней продолжительностью работы 9 часов рас-
ход электроэнергии составляет 0,9 кВт, что позволяет обеспечить эко-
номию порядка 70 %. 

Использование обогреваемых плит позволяет как минимум в два 
раза сэкономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания. 
Система содержания телят с обогревом безопасная, экологически чи-
стая, экономичная и автономная, способная аккумулировать тепло. 
Предлагаемая система подогрева решает задачу подогрева пола логова 
с минимальными затратами.  

Применение в животноводстве новой конструкции стойлового обо-
рудования обеспечивает снижение затрат на ветеринарные мероприятия 
и повышает рост живой массы путём создания оптимальных и комфорт-
ных условий содержания телят в профилакторный период. 

У плиты контактного обогрева меньшая интенсивность передачи 
тепла, это позволяет использовать обогрев круглосуточно, поддерживая 
температуру в зоне обогрева в стабилизированном режиме. Практиче-
ски при работе плит происходит не столько нагревание, сколько предот-
вращение отведения тепла от тела. 

Подводя итого вышеизложенному, можно сделать следующее за-
ключение, что использование ОСТ-15 способствует экономии полезной 
площади помещений и затрат труда по уходу за животными, а также 
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позволяет увеличить норму нагрузки на одного работника. Вследствие 
уменьшения контакта животных друг с другом снижается количество 
случаев у телят желудочно-кишечных заболеваний, вызываемых 
условно-патогенной микрофлорой, а применение для содержания телят 
плит контактного обогрева в раннем постнатальном периоде значи-
тельно ускоряет обсушивание после рождения, устраняет последствия 
холодового стресса, экономит обменную энергию в организме новорож-
дённого, в результате чего сохраняется высокий физиологический по-
тенциал резистентности телят к заболеваниям.  
 

2.2. Особенности выпаивания молозива 
 
Кормление телят молозивом сразу после рождения является важней-

шим фактором выращивания здорового молодняка [89, 90, 92, 140]. 
Молозиво начинает образовываться в молочной железе коров в 

конце периода стельности. Процессы синтеза и селективного перехода 
в молозиво его наиболее важных компонентов усиливаются по мере 
приближения отёла. Особенно интенсивно в секрете молочной железы 
(преколострум) изменяется концентрация иммуноглобулинов. 

Молозиво содержит несколько видов антител (иммуноглобулины Jg 
G, Jg A, Jg М), которые помогают бороться с инфекцией многими спо-
собами: одни прикрепляются к проникшим в организм микробам и не-
желательным антителам, облепляют их и поглощают, разрушая бакте-
риальную клетку (фагоцитоз); другие вызывают сложные химические 
реакции, в результате которых происходит разрушение бактерий; тре-
тьи нейтрализуют токсины; четвёртые предотвращают прикрепление 
бактерий либо вирусов к здоровым тканям, то есть обездвиживают ино-
родные тела. Больше всего содержится в молозиве глобулинов типа G 
[8, 47]. 

В молозиве содержится большое количество готовых антител ма-
тери, сформировавшийся после естественного переболевания или ак-
тивной иммунизации, и это является единственным способом, с помо-
щью которого она может передать свой иммунитет телёнку для сопро-
тивления многим болезнетворным микроорганизмам, с которыми он 
столкнется в течение первых месяцев жизни. Так как сразу после рож-
дения пищеварительный тракт телёнка обладает высокой проницаемо-
стью, эти антитела и питательный вещества молозива усваиваются с 
большой скоростью и попадают прямо в кровь. Впоследствии стенки 
кишечника становятся менее проницаемыми, и скорость их усвоения 
снижается.  

В молозиве содержится в 2 раза больше сухих веществ и энергии, в 
100 раз больше витамина А, в 6 раз больше белка и в 3 раза больше 
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минеральных веществ, чем в обычном молоке. В нём также содержатся 
ферменты, способствующие химическому изменению среды кишеч-
ника, необходимому для переваривания пищи. Молозиво промывает пи-
щеварительный тракт и таким образом сдерживает размножение и пе-
редвижение кишечной палочки в верхние отделы желудочно-кишеч-
ного тракта и желудок. Высокое содержание бактерий в этих областях 
приводит к ранней гибели телят. 

Для телёнка важно обрести иммунитет к болезням в новой для него 
обстановке. В течение первых 6 недель жизни он очень восприимчив к 
инфекциям. Усиление иммунитета происходит в течение первых 4 ме-
сяцев жизни достаточно медленно. Телёнок приобретает полный есте-
ственный иммунитет и становится закаленным только при достижении 
15-месячного возраста (рисунок 13). 
 

 
Рисунок 13 – Схема формирования иммунитета у телят 

 
При своевременном поступлении полноценного молозива компен-

сируется возрастной иммунный дефицит, развивается достаточно 
напряжённый местный и общий иммунитеты, а также происходит засе-
ление пищеварительного тракта полезной микрофлорой. При запозда-
лом приёме молозива или поступлении физиологически неполноцен-
ного у молодняка нарушается формирование местной и общей защиты 
и возникают массовые желудочно-кишечные заболевания. 

Нашими исследованиями [36, 90, 92] установлено, что молозиво пол-
новозрастных коров, то есть коров старше трёх отёлов, содержит 
больше основных питательных веществ, чем молозиво первотёлок (ри-
сунок 14). Так, содержание жира в молозиве полновозрастных коров 
было выше на 11,8 г/л, содержание белка – на 30,4 г/л, содержание ка-
зеина – на 9,3 г/л, чем у первотёлок в первый день лактации. Аналогич-
ная картина наблюдалась и на 2-3 дни после отёла. В первый день после 
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отёла молозиво полновозрастных коров имеет большую на 0,02 г/см3 
плотность и содержание иммуноглобулинов на 33 г/л, чем молозиво 
первотёлок. У первотёлок ниже на 8,5 °Т кислотность молозива и содер-
жание сухих веществ на 2,4 % (Р<0,05) по сравнению с полновозраст-
ными коровами.  
 

 
Рисунок 14 – Динамика изменения Jg в молозиве коров  

в зависимости от возраста 
 
Телёнка первый раз следует выпаивать молозивом первой дойки не 

позже, чем через 60 минут после рождения. В период массовых отёлов 
во избежание запоздалого приёма молозива должно быть организовано 
ночное дежурство операторов и специалистов. 

При двукратном выпаивании в сутки, как иногда бывает на фермах, 
телёнок пьёт молозиво с жадностью и много. Большие порции его плохо 
обрабатываются слюной и пищеварительными соками, оно загнивает и 
вызывает диспепсию у телят. 

Соблюдение принципа частого поения новорождённого молозивом 
и молоком небольшими порциями благоприятно сказывается на их здо-
ровье. В первый день после рождения телят, особенно ослабленных, ре-
комендуется поить молозивом шесть раз в сутки. Со следующего дня 
число кормлений постепенно сокращают, к концу молозивного периода 
кормят только три раза. Для молодняка массой ниже 30 кг достаточно 
3-5 кг молозива в сутки, более 30 кг норму можно увеличить до 6 кг, а 
при массе более 40 кг – до 8 кг в сутки. При этом лучше придерживаться 
следующего правила кормления: для мелких телят, способных принять 
не более 1 л молозиво выпаивается 6 раз в сутки с интервалом в 4 часа; 
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для средних, потребляющих 1,5 л – 4 раза с интервалом 6 часов. При 
вскармливании 2-х и более литров молозиво даётся 3 раза через каждые 
8 часов. Перекорм молозивом, особенно в первый день приводит к по-
паданию его в непереваренном виде в преджелудки или в кишечник, по-
следствием которого на 3-4-й дни может стать развитие диспепсии. 
Обильное употребление его, особенно при температуре выше 40 °С и 
ниже 30 °С, также может вызывать расстройство пищеварения.  

Исследования и практика показывают, что телята, не получавшие 
молозива, заболевают диареей, не поддающейся лечению, и большая их 
часть погибает. 

В первую выпойку необходимо, чтобы телёнок получил проверен-
ное полноценное молозиво от новотельных коров старшего возраста (2-
я лактация и старше), содержащее больше антител и характеризующе-
еся более высокой бактерицидной активностью, в количестве не менее 
5 % от его живой массы. При этом он должен стоять, а не лежать или 
принимать другую неестественную позу. Если телёнок по каким-либо 
причинам не в состоянии выпить такое количество молозива, необхо-
димо с помощью зонда ввести его точно в сычуг, то есть зонд вводится 
в полость рта телёнка осторожно, до ограничительного кольца.  

Для выпаивания молозива могут использоваться специальные 
устройства «Дренчеры», состоящие из пластиковой ёмкости для жидко-
сти различного объёма, от 2 до 4 л с жесткими или эластичными зон-
дами, выпускаемыми различными зарубежными фирмами (Shoof (Но-
вая Зеландия), Bovivet Kruuse (Дания), Kerbl (ФРГ) и другие). В Респуб-
лике Беларусь дренчеры выпускаются предприятием ОАО «Инвет» (ри-
сунок 15). 

 

Рисунок 15 – Устройства для выпаивания молозива с жёсткими  
или эластичными зондами 

 
При использовании зонда повторную выпойку осуществлять с помо-

щью соски через 12 часов после первой выпойки в количестве 2 литров. 
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Ускоренный метод определения количества Jg в молозиве коров 
(таблица 36). 

 
Таблица 36 – Количество Jg в молозиве коров в зависимости от его относитель-
ной плотности 

Относительная 
плотность моло-

зива, г/cm3 

Количество Jg в 
сыворотке  

молозива, г/л 

Относительная 
плотность  

молозива, г/cm3 

Количество Jg в 
сыворотке  

молозива, г/л 
1,030 0,8 1,057 77,2 
1,031 3,8 1,058 80,2 
1,032 6,7 1,059 83,1 
1,033 9,6 1,060 86,0 
1,035 12,6 1,061 89,0 
1,036 15,5 1,062 91,9 
1,037 18,5 1,063 94,9 
1,038 21,4 1,064 97,8 
1,039 24,3 1,065 100,7 
1,040 27,3 1,066 103,7 
1,041 30,2 1,067 106,6 
1,042 33,1 1,068 109,6 
1,043 36,1 1,069 112,5 
1,044 39,0 1,070 115,4 
1,045 42,0 1,071 118,4 
1,046 44,9 1,072 121,3 
1,047 47,8 1,073 124,2 
1,048 50,8 1,074 127,2 
1,049 53,7 1,075 130,1 
1,050 56,7 1,076 133,1 
1,051 59,6 1,077 136,0 
1,052 62,5 1,078 139,0 
1,053 65,5 1,079 141,9 
1,054 68,4 1,080 144,8 
1,055 71,3 - - 
1,056 74,3 - - 

 
Если плотность молозива менее 1,040, это молозиво содержит мало 

защитных иммуноглобулинов и непригодно для выпаивания телятам, 
при плотности 1,041-1,050 молозиво считается удовлетворительным по 
качеству. Молозиво плотностью 1,051-1,060 содержит 60-86 г/л имму-
ноглобулинов, что является хорошим показателем. Отличное молозиво 
имеет плотность 1,061-1,080 г/см3. 

Необходимо, чтобы телёнок при первой выпойке получил не менее 
80 г иммуноглобулинов. Нормы скармливания молозива телятам в пер-
вый день жизни представлены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Нормы скармливания молозива телятам в первый день после 
рождения 

Время после  
рождения, ч 

Объём молозива с концентрацией Ig 
25 г/л 50 г/л 75 г/л 100 г/л 

1 4,0 2,0 1,3 1,0 
3 - 2,5 1,6 1,3 
6 - 2,9 1,9 1,5 
9 - - 2,2 1,7 

12 - - 2,5 1,9 
15 - - 2,8 2,2 
18 - - - 2,4 

 
Необходимо обращать внимание на диаметр отверстия в сосковой 

поилке, который должен быть не более 2 мм. Из соски с увеличенным 
отверстием молозиво льётся как из воронки и поступает в сычуг с ещё 
большей скоростью, чем при поении из ведра, почти не смешиваясь со 
слюной. Проходя через пищевод, оно сильно его заполняет, в результате 
чего пищеварительный желоб не вмещает такое количество жидкости, 
и часть молозива попадает в рубец и сетку, образуется твёрдый казеи-
новый сгусток. Он загнивает, вызывая токсическую диспепсию. Телё-
нок должен пить молочные продукты и воду из соски под естественным 
углом и на высоте соски от пола как из вымени матери (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Варианты организации выпойки телят 

 
Обычно новорождённые телята не могут потребить всё молозиво но-

вотельных коров, особенно старших возрастов, так как его количество 
превышает потребности телёнка. Они потребляют примерно 30-50 % 
молозива от общего количества, а остальное следует использовать дру-
гим телятам. Молозиво от полновозрастных коров желательно исполь-
зовать телятам, полученных от первотёлок, так как оно характеризуется 
более широким спектром антител, более высоким их титром и более вы-
сокой бактерицидной активностью. Избыточное молозиво скармливают 
другому молодняку в свежем виде или консервируют его путём 
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замораживания или добавляя бактериальные закваски. От взрослых ко-
ров со здоровым выменем собирают молозиво первого удоя в полиэти-
леновые ёмкости на 1-2 л и быстро замораживают. Этот способ обеспе-
чивает высокую сохранность иммуноглобулинов. Нельзя использовать 
молозиво от больных маститом коров.  

На 1 кг живой массы телёнок потребляет воды в 3-4 раза больше 
взрослого животного. Влага, содержащаяся в молозиве и молочных кор-
мах, находится в связанном состоянии с другими веществами и не удо-
влетворяет потребность в ней молодняка. При недостатке воды телята 
становятся вялыми, малоактивными, у них появляются поносы, часто 
неподдающиеся медикаментозному лечению. После приёма молозива 
или молока (примерно через 20-30 минут) у телят появляется жажда, 
поэтому следует предусмотреть через 1,5 часа в теплую и 2 часа в хо-
лодную погоду поение телёнка чистой сырой водой: до 10-15-дневного 
возраста ежедневно 0,5-1 л, затем – по 1-2 л воды. При этом необходимо 
использовать чистую посуду. 

Телёнок должен пить молочные продукты и воду из соски под есте-
ственным углом и на высоте от пола на уровне вымени матери. Не до-
пускается поение из ведра. 

На 3-й день жизни телёнка необходимо проверить содержание им-
муноглобулинов в сыворотке крови. Необходимо содержать в чистоте 
всю посуду и оборудование, применяемые в кормлении телят. Молоч-
ная посуда и сосковые поилки после каждого кормления телят должны 
тщательно мыться, дезинфицироваться, ополаскиваться чистой водой и 
высушиваться. Все виды моющих и моюще-дезинфицирующих средств 
применяются в соответствии с инструкцией. Начиная с 4-го дня, моло-
зиво заменяется цельным пастеризованным молоком от здоровых коров 
по схеме 2 раза в день по 2 литра на голову в день. 

Молоко, используемое для выпойки, должно быть натуральным и 
свежим, полноценным по содержанию жира, белка, витаминов и мине-
ральных веществ, с плотностью не менее 1,027 г/см3 и отвечать требо-
ваниям Государственного стандарта по чистоте, кислотности и бактери-
альной обсеменённости. Молоко должно быть однородной консистен-
ции, без хлопьев и осадков, белого или слегка желтоватого цвета, без 
посторонних привкусов, запахов и механических примесей. Темпера-
тура молока должна составлять 38 °C. 

Со 2-3 дня телёнок должен иметь свободный доступ к цельному 
зерну кукурузы и стартерному комбикорму в соотношении 50 % куку-
рузы и 50 % стартерного комбикорма. Стартерный концентрат в сово-
купности с зерном кукурузы должен содержать не менее 18 % сырого 
протеина и не менее 12,8 МДж обменной энергии, до 15 % сырого жира 
и до 10 % сырой клетчатки в 1 кг СВ. 
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Излишки молозива, методы их сохранения и использования. Те-
лёнок на подсосе или при ручной выпойке получает в течение первых 
суток 4-7 л молозива. В то же время у коров специализированных мо-
лочных пород с удоем за лактацию 5000-6000 кг среднесуточный удой 
в первые дни после отела составляет 15-20 кг.  

Обычно новорождённые телята не могут потребить всё молозиво но-
вотельных коров, особенно старших возрастов, так как его количество 
превышает потребности телёнка. Они потребляют примерно 30-50 % 
молозива от общего количества, а остальное следует использовать дру-
гим телятам. 

Молозиво от полновозрастных коров желательно использовать теля-
там, полученных от первотёлок, так как оно характеризуется более ши-
роким спектром антител, более высоким их титром и более высокой бак-
терицидной активностью. Избыточное молозиво скармливают другому 
молодняку в свежем виде или консервируют его путём замораживания, 
самосквашивания, добавляя кислоты или бактериальные закваски. От 
взрослых коров со здоровым выменем собирают молозиво первого удоя 
в полиэтиленовые ёмкости на 1-2 л и быстро замораживают. Этот спо-
соб обеспечивает высокую сохранность иммуноглобулинов. 

Использование избыточного молозива в кормлении телят до 30-
дневного возраста позволяет повысить среднесуточный прирост живой 
массы телят на 7-10 % и снизить затраты на корма (в денежном выраже-
нии) на 36-43 %. Но при этом надо следить, чтобы у молодняка не было 
диареи. Обычно молозиво первых доек разбавляют теплой водой в со-
отношении 3:2, так как в нём содержится значительно больше протеина, 
жира, обменной энергии, чем в молоке. В этом возрасте нельзя выпаи-
вать избыточное количество молозива более 3 кг на голову в сутки.  

В зависимости от состояния животного в первые дни после отёла у 
коровы излишки молозива поддаиваются до трёх раз в день и использу-
ются для создания банка молозива. Чем старше корова, тем больше со-
держание в молозиве иммунных тел. Молозиво при замораживании со-
храняет полезные свойства, в том числе иммунные тела, поэтому для 
выпаивания телят от первотёлок или от коров, больных маститом, мо-
лозиво нужно заготавливать впрок, замораживая его. Оптимальный 
объём одной порции молозива в банке составляет от 1,5 до 2 л, то есть 
количество, достаточное для одного кормления, так как повторное за-
мораживание продукта не допускается. Температура оттаявшего моло-
зива перед выпойкой должна соответствовать температуре свежевыдо-
енного молока. 

Высокое содержание иммуноглобулинов в молозиве первых удоев, 
в 4-5 раз превышающее их количество в крови, плазме и сыворотке 
крови, выдвигает этот ценный биологический продукт в число 
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недорогих источников для приготовления иммуностимулирующих пре-
паратов. Особое внимание следует обратить на колестроиль и лактогло-
булин. Исходным материалом для изготовления молозивного имму-
ноглобулина (лактоглобулина) и колестроиля (молозивный жир) слу-
жило свеженадоенное или замороженное коровье молозиво первых 2 
удоев. Использование молозива последующих удоев нерационально, в 
связи с низким содержанием иммуноглобулинов. Донорами молозива 
служат клинически здоровые животные, отрицательно реагирующие 
при исследованиях на туберкулёз, бруцеллёз и лейкоз. Для заготовки 
используют молозиво плотностью 1,060-1,045 °А, кислотностью 40-60 
°Т. После процеживания молозиво охлаждают до 5-10 °С. В ряде слу-
чаев замораживают в полиэтиленовых пакетах по 1,0-1,5 л и хранят в 
течение 3-4 месяцев при температуре минус 20 °С. Как правило, при та-
ких условиях хранения молозиво не изменяет физических, биохимиче-
ских и биологических свойств. Следовательно, при наличии холодиль-
ных камер процесс заготовки молозива возможен в любое время года 
[171]. 

Молозивную сыворотку получают ферментным способом. Свежевы-
доенное молозиво температурой 38-40 °С выдерживают в закрытом 
стеклянном сосуде в течение 2-4 часов при комнатной температуре до 
чёткого отделения молозивных сливок. Затем сливки удаляют, а белко-
вую часть используют для приготовления лактоглобулина. К обезжи-
ренному молоку, нагретому на водяной бане до 37 °С, добавляют рас-
твор пепсина в дистиллированной воде до получения 0,1-0,15 % концен-
трации, перемешивают до образования рыхлого осадка казеина. Затем 
ёмкости с пепсинизированным молозивом оставляют при комнатной 
температуре на 16-18 часов. За это время формируются плотные 
сгустки, которые отделяют фильтрацией через тканевые фильтры. Сы-
воротка, полученная этим методом, имеет соломенно-жёлтый цвет. 

Для приготовления колестроиля используют молозивные сливки. 
После 10-12-часового созревания сливок из них обычным путём сби-
вают масло, которое потом промывают холодной водой, чтобы удалить 
оставшиеся с пахтой белки, затем масло подогревают на водяной бане 
до 80-90 °С в течение 30-40 минут для освобождения от оставшихся с 
пахтой белков. Готовое масло перекладывают в чистую посуду и нагре-
вают на огне до полного растворения всего масла. Расплавленное масло 
2-3 раза процеживают через марлю, чтобы хорошо очистить молозив-
ный жир. Охлажденный колестроиль хранят в стеклянных банках в тем-
ном прохладном месте при температуре 2-5 °С. 

Составной частью колестроиля является жир (97-99 %). Кроме того, 
в состав жира входят и другие высшие полинасыщенные жирные кис-
лоты (арахидоновая, линолевая, линоленовая), которые по своей 
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физиологической природе являются биологически активными. 
Важным средством укрепления защитных сил организма телят явля-

ется лактоглобулин молозива. Препарат содержит большое количество 
антител, чем обусловлено его лечебное действие. Лактоглобулин можно 
вводить внутрь или использовать подкожно. Исследования показали, 
что наилучшие результаты достигнуты при использовании молозивных 
препаратов перорально. Установлено, что использование лактоглобу-
лина и колестроиля в качестве лечебно-профилактических средств спо-
собствует повышению естественной резистентности и сохранности те-
лят, увеличению их продуктивности на 19,5-23,7 %. Введение лактогло-
булина в дозе 3,0 мл/кг живой массы и колестроиля в дозе 7,0 г три раза 
в день в течение 5 дней подряд до приёма молозива снижает заболева-
ние телят со 100 до 10-20 %. Заболевание телят наступает на 4-5-й день, 
протекает не более 3-х дней и заканчивается выздоровлением. 

Как известно, молозиво коров старших возрастов по сравнению с мо-
лодыми характеризуется более широким спектром антител, более высо-
ким их титром и более высокой бактерицидной активностью. Поэтому 
молозиво от полновозрастных коров желательно использовать телятам, 
полученных от первотёлок. Избыточное молозиво скармливают другим 
телятам или в свежем виде, или консервируют его путём заморажива-
ния, самосквашивания, добавляя кислоты или бактериальные закваски. 

От взрослых коров со здоровым выменем собирают молозиво пер-
вого удоя в полиэтиленовые ёмкости на 2-3 л и быстро замораживают. 
Этот способ обеспечивает высокую сохранность иммуноглобулинов. 
После рождения телят отнимают от коровы и скармливают им не мате-
ринское, а сборное молозиво, которое оттаивают и подогревают в тече-
ние 20 мин. 

Качество однодневного молозива после хранения в течение 2-4 мес. 
в замороженном виде изменяется незначительно. Содержание общего и 
сывороточных белков уменьшается в сравнении со свежевыдоенным 
молозивом соответственно на 1,99 и 7,65 %. Содержание витамина А 
снижается существенно – на 10,66 %, а каротина – на 32,62 %.  

Использование избыточного молозива в кормлении телят 5-10-днев-
ного возраста позволяет повысить среднесуточный прирост живой 
массы телят на 7-10 % и снизить затраты на корма (в денежном выраже-
нии) на 36-43 %. Но при этом надо следить, чтобы у телят не было диа-
реи. Обычно молозиво разбавляют тёплой водой в соотношении 3:2, так 
как в молозиве первых доек содержится значительно больше протеина, 
жира, обменной энергии, чем в молоке. В этом возрасте нельзя выпаи-
вать избыточного молозива более 3 кг на голову в сутки. 

В гигиенических условиях и на холоде молозиво сохраняется 2-3 
дня. В холодильнике при 4 °С его можно хранить 8 дней. 
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Дополнительным приёмом повышения сохранности молозива может 
служить откачивание воздуха из бутылок, в которых оно расфасовано, 
в этом случае срок хранения увеличивается до 14 дней.  

Излишки молозива можно замораживать при -18-20 °С в морозиль-
ных камерах. При этой температуре прекращается метаболизм в микро-
организмах и действие эндоферментов, что практически полностью 
предотвращает потери питательных веществ в процессе хранения. Ста-
бильными остаются такие показатели, как рН, содержание жира и белка, 
сухого остатка и небелкового азота. Срок хранения молозива при тем-
пературах до 4 ° может быть продлен до 14 дней при добавке к нему 
консервантов, например, 0,2 % перекиси водорода. 

Замораживают и хранят чаще молозиво 1-го удоя. В соответствии с 
данной технологией молозиво 1-го удоя от здоровых коров собирают в 
пластмассовые бачки объёмом 2-3 л и замораживают при -18-20 ° в бы-
товых морозильных камерах. Телёнок получает его подогретым до 38-
40 ° на водяной бане (50 °) в тех же бачках в первые два кормления (1-й 
раз – не позднее чем через 20 мин. после рождения). Технология замо-
раживания даёт возможность скармливать летнее, более качественное 
молозиво телятам, рождённым в зимне-весенний период.  

Часто применяемым методом сохранения излишков молозива явля-
ется его ферментирование, или сквашивание. Как правило, молозиво 
сквашивают при температуре окружающей среды. Применяют 2 спо-
соба сквашивания – естественный и с применением добавок: консерван-
тов или микробиальных культур. Химическая обработка стабилизирует 
свойства молозива, уменьшает потери питательных веществ и предот-
вращает развитие дрожжей, плесени и т. п. Микробиальные культуры 
инокулируют для стимуляции развития в сквашенном молозиве жела-
тельных видов микроорганизмов. 

Технологически естественное сквашивание является наиболее про-
стым способом сохранения молозива. Образовавшиеся после доения ко-
ров и выпойки телят излишки молозива сливают в пластмассовые ёмко-
сти, оптимальный объём которых 50-100 л. Использование металличе-
ских контейнеров не рекомендуется из-за коррозии. Во избежание вы-
падения осадка молозиво в ёмкости рекомендуется перемешивать. 

В процессе сквашивания химический состав молозива изменяется. 
Скорость и направленность процессов, происходящих при сквашива-
нии, в значительной степени зависят от температуры окружающей 
среды. Желательная температура сквашивания – не выше 25 °. При бо-
лее высоких температурах (32-39 °) зачастую развивается гнилостная 
микрофлора, резко повышается кислотность и в результате молозиво 
становится непригодным для кормления телят. Химический состав мо-
лозива при сквашивании наиболее интенсивно изменяется в первые 
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дни. В течение 2-9 суток хранения рН снижается с 5,7-6,8 до 5,0, причём 
добавки свежего молозива к сквашиваемому этот показатель не повы-
шают. Снижение титруемой кислотности при увеличении температуры 
хранения связано с уменьшением в молозиве содержания летучих жир-
ных кислот. Общее содержание сухих веществ уменьшается, причём, 
тем сильнее, чем выше температура среды. Уровень иммуноглобулинов 
при сквашивании существенно не меняется, однако эффективность их 
абсорбции при скармливании молозива телятам зависит от рН и присут-
ствия других неидентифицированных факторов, связанных с процессом 
ферментации.  

После сквашивания молозиво при 12-14 ° может храниться до 4 
недель. Опубликованы данные о хранении сквашенного молозива при 
комнатной температуре до 100 дней. Сквашенное молозиво выпаивают 
так же, как свежее: из сосковых поилок или вёдер. Молозиво перед вы-
пойкой перемешивают, так как во время хранения оно расслаивается. 

Поскольку в сквашенном молозиве отсутствует патогенная микро-
флора и содержатся иммуноглобулины с неизмененной структурой, его 
можно скармливать телятам с первых часов жизни. Использование сква-
шенного молозива для кормления новорождённых телят может быть бо-
лее успешным, если его предварительно раскислить.  

При сохранении излишков молозива широкое применение находят 
химические консерванты, позволяющие обеспечить доброкачественное 
сквашивание независимо от условий окружающей среды. Простейшая 
технология предусматривает внесение в пластмассовые ёмкости с мо-
лозивом, предназначенным для сквашивания, закваски из самосквашен-
ного снятого молока в объёме 0,5-1,0 %. Добавка пахты в количестве 1% 
обеспечивает удовлетворительное сквашивание молозива в лаборатор-
ных условиях. Для практических целей чаще используют чистые куль-
туры молочнокислых бактерий. Можно применять замороженную куль-
туру L. acidophilus из расчёта 5 х 108 клеток/л. Для сквашивания моло-
зива помимо указанных культур молочнокислых бактерий применяют 
также культуру йогурта. При её внесении отмечено очень быстрое сни-
жение рН (до 3,8) и нарастание титруемой кислотности из-за повыше-
ния концентрации молочной кислоты и ЛЖК. 

Качество сквашенного с помощью молочнокислых культур моло-
зива можно улучшить. После охлаждения и введения стабилизирую-
щего вещества – двузамещённого фосфата натрия (NaHPO4 х 12H2O) из 
расчёта 10-12 г/л молозиво пастеризуют при 63-65 ° и постоянном пере-
мешивании 25-30 мин. и сквашивают путём добавления концентриро-
ванной закваски Lactobacterium acidophilum АТ-12 из расчёта 1-5 г на 1 
л и экспозиции при 30-35 ° до кислотности 85-95 °. Скармливание та-
кого молозива у здоровых телят осложнений не вызывает. 
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Наблюдаемую иногда при скармливании сквашенного молозива диарею 
некоторые учёные объясняют перекормом телят. 

Необходимо переводить телёнка на заквашенное молозиво посте-
пенно. Первый раз его кормят свежим молозивом матери. Во второе 
кормление ему дают смесь из молозива матери и заквашенного моло-
зива от предыдущих доек. На второй день телёнок получает 1 кг сме-
шанного молозива, разбавленного в 0,5 л теплой воды. На третий день 
для кормления крупных телят надо смешать 1 л воды с 1 кг молозива и 
давать это количество 2 раза в день до тех пор, пока телёнок не будет 
отлучён от молока. Таким образом, для каждого телёнка надо загото-
вить 65-75 кг заквашенного молозива (скармливать его в течение 5-6 
недель). 
 

2.3. Использование низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) при выращивании телят  

в раннем постнатальном онтогенезе 
 

Новорождённый молодняк подвержен риску желудочно-кишечных 
и лёгочных заболеваний. Заболеваемость и падеж животных наносят 
значительный ущерб молочному скотоводству. Это определяется тем, 
что реализация генетически обусловленной молочной продуктивности 
у переболевшей тёлочки снижается во взрослом состоянии пропорцио-
нально тяжести и продолжительности болезни. Переболевшие телята 
отстают от сверстников в росте и развитии. Так, экспериментально до-
казано, что тёлочки, переболевшие диспепсией в 10-дневном возрасте, 
в сравнении с не болевшими отстают в росте и развитии: плодотворное 
осеменение у них наступает на 2-3 мес. позже, а смертность родившихся 
от них телят в 4-5 раз выше. В последующем у таких животных снижа-
ются удои за лактацию на 15-20 %, а содержание жира в молоке на 0,1-
0,2 % [53, 80, 91, 101, 109]. 

Проблема получения и сохранения здорового молодняка сельскохо-
зяйственных животных рассматривается в настоящее время как ком-
плексная, в который наряду с такими факторами, как окружающая среда 
и возбудитель, важная роль отводится иммунологической реактивности 
организма новорожденного животного и её зависимости от состояния 
материнского организма.  

Установлено, что организм телят до 45-дневного возраста не выра-
батывает антитела на введённый антиген, причём у 30 % телят они не 
вырабатываются до 6-месячного возраста. Иммунная система формиру-
ется у новорождённых телят постепенно. Даже в возрасте 45-110 дней 
она слабореактивная. Поскольку при рождении у телят в крови отсут-
ствуют иммуноглобулины – основной фактор защиты в этот период – 
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следует учитывать, что наиболее ответственным в жизни молодняка яв-
ляется период новорождённости, особенно в первые его дни. В это 
время устойчивости организма телёнка к заболеваниям обеспечивается 
только гуморальной иммунной защите, формирующейся на основе им-
мунных глобулинов молозива коров-матерей, так как плацента жвач-
ных, являясь котиледонной по форме и синдесмохориальной по строе-
нию (эпителий хориона непосредственно контактирует с тканями 
матки), препятствует прохождению антител матери к плоду [62]. 

При своевременном поступлении полноценного молозива компен-
сируется возрастной иммунный дефицит, развивается достаточно 
напряжённый местный и общий иммунитеты, а также происходит засе-
ление пищеварительного тракта полезной микрофлорой. При запозда-
лом приёме молозива или поступлении физиологически неполноцен-
ного у молодняка нарушается формирование местной и общей защиты 
и возникают массовые желудочно-кишечные заболевания. 

Молозиво начинает образовываться в молочной железе коров в 
конце периода стельности. Процессы синтеза и селективного перехода 
в молозиво его наиболее важных компонентов усиливаются по мере 
приближения отёла. Особенно интенсивно в секрете молочной железы 
(преколострум) изменяется концентрация иммуноглобулинов.  

Активация иммунобиологических реакций может быть эффектив-
ным методом повышения устойчивости организма животных к внеш-
ним, не всегда благоприятным факторам, а также активно способство-
вать усилению противодействия возбудителям заболеваний. Вслед-
ствие этого животные реже болеют, а те, которые заболевают, переносят 
болезнь значительно легче, быстрее выздоравливают, а падёж молод-
няка – резко уменьшается. 

В животноводстве и ветеринарной практике в качестве высокоэф-
фективных средств стимуляции защитных и физиологических функций 
организма животных применяются биофизические методы воздействия 
поляризованным светом, светом ультрафиолетового и инфракрасного 
спектра, ультразвуком, магнитным полем и др. 

Одним из эффективных методов биофизического воздействия может 
быть лазерная иммуностимулирующая терапия и профилактика, осно-
вывающаяся на уникальных свойствах действия лазерных лучей на жи-
вой организм: 

1. Низкоинтенсивное лазерное излучение оказывает активное влия-
ние на регенеративно-восстановительные процессы в тканях при мест-
ном воздействии, повышает энергетический обмен, усиливает микро-
циркуляцию клеток, вызывая противовоспалительный эффект. Лазер-
ное излучение обладает стимулирующим действием на кроветворные 
органы и гонадотропным эффектом [119]. 
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2. Под воздействием лазерной стимуляции улучшаются иммунный 
статус и общее состояние организма, повышаются адаптационная, кор-
ректирующая и компенсаторная возможности органов, тканей и всего 
организма в целом [27, 46, 156]. Низкоинтенсивное лазерное излучение, 
прежде всего, видимого и ближнего инфракрасного диапазонов, обла-
дает фотоактивирующим и нормализующим действием на активность 
важнейших ферментов метаболизма, биосинтеза белков, ДНК и РНК. 

3. При воздействии квантовой энергии на рефлексогенные зоны 
(биологически активные точки, точки акупунктуры) улучшается крово-
ток, возрастает число тучных клеток, увеличивается содержание биоло-
гически активных веществ, повышается количество кислорода в крови. 
Это вызывает ускорение электролитических процессов и усиление энер-
гопотенциала в точках акупунктуры и в организме животных [11, 12, 13, 
27, 52]. 

По данным В.М. Инюшина [51], Н.В. Михайлова [82], при непосред-
ственном восприятии лазерного излучения соединительно-тканными 
структурами в них происходит электронное возбуждение за счёт фото-
эффекта, возникающего при поглощении оптически активными веще-
ствами квантов лазерного излучения. Ими высказано мнение, что та-
кими фотоактивными веществами могут быть элементы гранулярного 
аппарата тучных клеток, ферменты дыхательной цепи митохондрий, 
ферменты микробиоцидной системы фагоцита (в частности миелопе-
роксидаза), ферменты окислительно-восстановительного ряда. Возни-
кающие свободнорадикальные процессы изменяют тип метаболизма на 
клеточном уровне, что приводит к усилению обменных процессов, 
функциональной, пролиферативной и митотической активности клеток. 
Важным является то, что лазерное излучение не затрагивает ядра и его 
мембранного аппарата, благоприятно влияя на метаболические про-
цессы в клетках. 

При взаимодействии лазерного луча с живым субстратом в нём мо-
жет происходить ионизация биологической молекулы, образование в 
тканях свободных радикалов, которыми являются молекулы, находящи-
еся в электронновозбуждённом состоянии. Обладая значительной хими-
ческой активностью, они индуцируют различные биохимические изме-
нения в клетках и тканях [28]. 

Эффективность лазерного излучения в первую очередь зависит от 
выбора методов воздействия и (или) их сочетания, а также от того, 
насколько технически правильно эти методы реализованы. Как правило, 
различные методы лазерной стимуляции не заменяют, а могут суще-
ственно дополнять друг друга, обеспечивая не только включение не-
скольких механизмов регулирования и поддержания гомеостаза, но и 
различных путей их реализации.  
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Профилактическое воздействие НИЛИ зависит от параметров лазер-
ного излучения (длина волны излучения, плотность, мощность, экспо-
зиция, режим излучения – непрерывный или импульсный) [70]. 

Большое влияние на эффективность стимулирующего воздействия 
оказывает режим генерации лазерного излучения. Так, за время, равное 
длительности импульса, ткани, расположенные на максимальной глу-
бине проникновения лазерного луча, при импульсной подаче излучения 
получают значительно больше энергии, чем при облучении непрерыв-
ным НИЛИ. Это связано с более полной утилизацией атомами и моле-
кулами импульсной энергии. Импульсное воздействие способствует 
также образованию в тканях волн сжатия и разрежения, распростране-
ние которых обеспечивает общее действие излучения на организм. Об-
лучение точек акупунктуры импульсным НИЛИ оказывает стимулиру-
ющее действие на организм, а непрерывным – успокаивающее. Импуль-
сный режим генерации излучения исключает развитие «привыкания» 
биологических тканей к действию этого физического фактора. 

Лазерное излучение монохроматично (одноцветно), то есть происхо-
дит с одной длиной волны. Если положительный эффект достигается на 
некоторой длине волны, то облучение лазерным лучом этой длины 
волны по сравнению с обычным светом приводит к ощутимым резуль-
татам. 

В отличие от естественного лазерный луч строго поляризован, то 
есть колебания векторов напряженности электрического и магнитного 
полей происходят строго в одной плоскости. Такой луч можно исполь-
зовать для облучения биологических объектов, поскольку происходя-
щие в них колебания также имеют пространственную ориентацию. 

Обращает на себя внимание то, что эффект от действия НИЛИ вы-
зывает только оптимальная доза излучения. При уменьшении или уве-
личении дозы в достаточно узком диапазоне эффект уменьшается или 
отсутствует вовсе. В этом принципиальное отличие действия НИЛИ от 
фотобиологических явлений, где зависимость от дозы носит нарастаю-
щий в широких пределах характер. 

Основная цель и задача каждого метода лазерной профилактики – 
пространственно-временная организация лазерного воздействия, что 
обеспечивает оптимальность параметров НИЛИ. Каждая методика 
имеет свои особенности в техническом плане (локализация и площадь 
светового пятна, доза, время, частота модуляции и др.). Все методы и 
методики лазерной профилактики имеют свои особенности и требуют 
определенных знаний техники их проведения. Основное разделение 
происходит по локализации воздействия: наружное; внутриполостное; 
внутрисосудистое; сочетанное или комбинированное.  

Наружное воздействие обеспечивается следующими основными 
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методиками: контактная, контактно-зеркальная и дистантная. Важно 
понимать, что в каждом случае имеются свои особенности развития от-
ветных физиологических реакций организма, определяющие конечный 
эффект. Варьирование пространственно-временными параметрами воз-
действия позволяет с достаточно высокой степенью уверенности зада-
вать направленность отклика (реакции). 

Местное воздействие предполагает как местное влияние НИЛИ (в 
первую очередь), так и генерализованные эффекты. Стимулируются в 
большей степени пролиферация и микроциркуляция, оказывается мест-
ное противовоспалительное и иммуностимулирующее действие. Воз-
можно применение практически любой длины волны излучения или со-
четание нескольких спектральных диапазонов; использование импуль-
сных или непрерывных лазеров, а также различных видов модуляции 
излучения; применение матричных излучателей; сочетание НИЛИ с ле-
карственными препаратами местного действия (лазерофорез), с посто-
янным магнитом (магнитолазерная терапия), с вакуумным массажем и 
так далее [17, 163]. Различают следующие методики воздействия (рису-
нок 17): контактную, когда излучающая головка находится в непосред-
ственном контакте с облучаемой поверхностью; выбор типа головки 
определяется особенностями методики, локализации воздействия и так 
далее, время воздействия определяется общим временем процедуры; 
контактно-зеркальную, когда излучающая головка находится в кон-
такте с облучаемой поверхностью через зеркальную насадку, исполь-
зуют зеркальный магнит на 25 мТл (ЗМ-25) или чаще на 50 мТл (ЗМ-
50); дистантную (неконтактную) методику, когда имеется пространство 
между излучающей головкой и облучаемой поверхностью. 
 

 
Рисунок 17 – Контактная (1), контактно-зеркальная (2) и дистантная (3)  

методики лазерного излучения 
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Воздействие на рефлекторные зоны, а именно на точки акупунк-
туры (ТА) — корпоральные и аурикулярные. 

Воздействие НИЛИ в сочетании ПМП на организм принято рассмат-
ривать на атомарно-молекулярном, клеточном, органном и организмен-
ном уровнях. Благодаря многочисленным экспериментальным работам 
сложилась определённая система воззрений на этот процесс.  

Из известных и подтверждённых исследованиями фактов следует 
считать доказанным, что: 

1. Часть энергии НИЛИ воспринимается биообъектом, аккумулиру-
ется в макроэнергетических и химических связях системы. При этом 
происходит активация целого ряда ферментных систем клетки, а также 
повышение энергетической активности клеточных мембран. 

2. С точки зрения физико-химических свойств, биологические среды 
(тканевая жидкость, лимфа, плазма крови) могут служить и средством 
восприятия, и средством транспортировки энергии НИЛИ за счёт явле-
ний резонансной спектральной памяти и структурной альтерации, а 
также явления переизлучения клетками. 

3. Под воздействием НИЛИ отмечается укорочение фаз воспаления, 
прежде всего уменьшается экссудация, стимулируются пролифератив-
ные процессы, нарастает митотическая активность, активизируется им-
мунная.  

Энергия квантов низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
нарушает электролитические связи между молекулами воды и ионами. 
Постоянное магнитное поле (ПМП) способствует этой диссоциации и 
одновременно препятствует рекомбинации ионов в процессе сочетан-
ного воздействия. ПМП придаёт определённую ориентацию молекуляр-
ным диполям, выступает в роли своеобразного поляризатора, выстраи-
вая диполи вдоль своих силовых линий. 

В ходе исследований установлен механизм биостимулирующего 
действия низкоинтенсивного лазерного излучения совместно с постоян-
ным магнитным полем [82, 83]. Он основан на предположении наличия 
в клетках и в тканях собственных электромагнитных полей и свободных 
зарядов – биоплазмы, которая перераспределяется под влиянием фото-
нов излучения НИЛИ, приводя к прямой «энергетической подкачке» ор-
ганизма. Постоянное магнитное поле усиливает метаболизм в тканях 
организма и скорость протекания многих биохимических реакций, а 
также увеличивает электрическую проницаемость биологических барь-
еров, что способствует проникновению лазерного и инфракрасного из-
лучения внутрь тканей. В основе воздействия ПМП на клеточную диф-
ференцировку лежит эффект ориентации хромосом в магнитном поле. 
При этом жёсткий сегмент молекулы ДНК ориентируется длинной осью 
перпендикулярно к линиям магнитного поля, то есть становится 
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коллинеарным электрическому вектору излучения. Это создаёт условия 
для максимального поглощения резонансной энергии при попадании 
молекулы ДНК в электромагнитное поле. Оси спиралей ДНК парал-
лельны осям хромосом, а комплексы белков с микроэлементами в со-
ставе хромосом должны усиливать ориентационный эффект ДНК в 
ПМП. Исходя из изложенного, можно заключить, что ПМП является 
фактором, усиливающим чувствительность генов к потокам резонанс-
ных им излучений. 

Сочетанное воздействие НИЛИ и ПМП является более энергоемким, 
чем изолированное низкоинтенсивное лазерное излучение, а расщепле-
ние спектральных линий вещества под воздействием постоянного маг-
нитного поля расширяет диапазон восприятия квантов света. 

При сочетанном магнито-лазерном воздействии более эффективным 
является применение НИЛИ ближней инфракрасной части спектра по 
следующим объективным причинам. Во-первых, максимум пропуска-
ния кожными покровами электромагнитного излучения находится в 
диапазоне 0,8-1,2 мкм. Во-вторых, ПМП, ориентируя диполи в одну ли-
нию вдоль световой волны коллинеарно, способствует резонансному 
взаимодействию биоструктур и усиливает светопоглащение в длинно-
волновой полосе [43]. Кроме того, биофизические исследование пока-
зали, что чем длиннее система связей в молекуле, тем при большей 
длине волны располагается самый длинноволновый максимум погло-
щения. Установлено, что для молекул ДНК характерен максимум спек-
тральной чувствительности в диапазоне 0,63 и 0,83 мкм, а осциляторные 
колебания тяжёлых атомов кислорода по отношению к атому азота в 
нитрогруппе (NO) поглощают длинноволновый свет инфракрасного 
диапазона [71]. 

Наиболее эффективным методом биологического воздействие ла-
зерной энергии является облучение биологически активных точек, рас-
положенных на теле животного и отражающих функцию определенных 
внутренних органов. Одновременно с поглощением излучения биологи-
чески активными точками происходит ряд физических процессов, в 
частности, отражение света от поверхности между двумя средами, пре-
ломления его при прохождении границы, разделяющей две оптически 
разнородные среды, рассеяние частицами ткани [38]. 

При облучении рефлексогенных зон достигается показатель не 
ниже, а в ряде случаев выше, чем при местном воздействии. Лазерное 
облучение биологически активных точек (БАТ) даёт более выраженный 
биостимулирующий эффект, чем его воздействие на поражённый орган. 
Многолетняя производственная практика указывает на высокую эффек-
тивность БАТ на теле животных при условии рационального подбора 
точек акупунктуры. Биологически активные точки в сравнении с 
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другими участками живого организма обладают: минимальным элек-
трическим сопротивлением; наиболее высоким уровнем электрического 
потенциала; более высокой температурой; повышенным инфракрасным 
излучением [116]. 

Непременным условием овладения методом обнаружения БАТ явля-
ется изучение топографии точек акупунктуры и умение правильно опре-
делить их местонахождение. Ориентирами при этом служат анатомо-
топографические данные об их месторасположении и некоторые анато-
мические признаки – впадины, бугорки, сухожилия, межмышечные 
углубления. 

Работа проведена в РУСП «Э/б «Жодино», СПК «Шипяны-АСК» и 
РУСП «Заречье» Смолевичского района Минской области путём поста-
новки научно-хозяйственных опытов, сбора и обработки эмпирических 
и статистических материалов. Часть полученных экспериментальных 
данных легла в основу диссертационной работы ведущего научного со-
трудника лаборатории разработки интенсивных технологий производ-
ства молока и говядины [11, 12, 13, 71, 120]. Объектом исследований 
были полновозрастные коровы, молодняк с момента рождения до 2-ме-
сячного возраста. 

Для проведения исследований были подобраны группы животных 
по методу аналогов с учётом породы и породности, живой массы, воз-
раста и продуктивности. Исследования проведены по следующей схеме: 
1 опыт – определение на вымени коров биологически активных точек, 
отвечающих за иммунокомпетентность молозива; 2 опыт – определение 
на теле телят рефлексогенных зон, отвечающих за естественную рези-
стентность; 3 опыт – изучение эффективности метода лазерной стиму-
ляции молочной железы у коров и обоснование создания оптимального 
уровня колострального иммунитета телят за счёт повышения иммуно-
компетентности молозива с помощью НИЛИ. 

Исследования по определению БАТ молочной железы коров, отве-
чающих за иммунокомпетентность молозива (содержание иммуногло-
булинов, Т- и В-лимфоцитов) проводили с помощью топографического 
атласа БАТ коров и с использованием методик Г.В. Казеева, Ф.Г. Порт-
нова [57, 116]. Поиск проводился по величине электрокожного сопро-
тивления, измеренного на постоянном токе, который выбирался в пре-
делах от долей единиц до единиц микроампер. Щуп, соединённый с 
прибором, перемещали по коже молочной железы животного и одно-
временно следили за отклонением стрелки шкалы прибора, а также ин-
тенсивностью светового сигнала. В точке наибольшей биологической 
активности световой сигнал загорался ярче, а отклонение стрелки было 
наименьшим. Обнаруженную активную точку маркировали 1%-ным 
раствором бриллиантовой зелени (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Локализация биологически активных точек акупунктуры  

на вымени коровы (а – вид сбоку, б – вид сзади) 
 
Таким образом, определили пять биологически активных точек 

(точки акупунктуры, рефлексогенные зоны) на вымени коров, отвечаю-
щих за иммунокомпетентность молозива на поверхности всех четвертей 
молочной железы у основания сосков, а также БАТ, расположенной по-
средине, у основания передних долей вымени.  

На теле телят определены три рефлексогенные зоны, отвечающие за 
естественную резистентность: билатерально, одна ширина ладони от 
дорсомедиальной линии тела и двух поперечников пальцев каудально 
заднего угла нижней челюсти; билатерально, от средней линии одна ши-
рина ладони вниз или между 1-м и 2-м трахеальным кольцом; билате-
рально, одна ширина ладони от угла нижней челюсти над яремной ве-
ной каудально. 

Для облучения биологически активных точек (БАТ) использовали 
лазерную установку «Люзар-МП», которая представляет собой малога-
баритный, переносной, двухканальный аппарат на основе полупровод-
никовых лазеров. Данный аппарат предназначен для лечения широкого 
круга заболеваний различной этиологии: артриты, ушибы, длительно 
незаживающие раны и язвы, заболевания слизистой оболочки полости 
рта и парадонта, раны после оперативных вмешательств и вскрытия 
гнойников при абсцессе, заболевания кардиологического профиля, а 
также повышения естественной резистентности, стимуляции роста те-
лят и поросят-гипотрофиков, лечения и профилактики внутренних не-
заразных болезней – респираторных, сердечно-сосудистых, желудочно-
кишечных и других болезней, связанных с нарушением кровообраще-
ния, развитием воспаления, аллергических заболеваний, нарушений 
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обмена веществ и расстройств нервно-мышечного аппарата с появле-
нием спазмолитических болей. Наряду с этим он также применяется при 
лечении акушерско-гинекологических заболеваний, маститов и стиму-
ляции молочной железы при раздое, в хирургической практике – при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, лечении больных при ра-
нениях, миозитах, невритах и поражениях кожи.  

В качестве источников оптического излучения в лазерной установке 
«Люзар-МП» используются инжекционные лазеры красной и ближней 
инфракрасной областей спектра. Рабочая длина волны лазерного излу-
чения составляет 0,67±0,02 мкм (лазер на InGaP/AlGaInP, красная об-
ласть спектра), 0,78±0,02 мкм (лазер на AlGaAs/GaAs, ближняя инфра-
красная область спектра). Прибор работает в стационарном (непрерыв-
ном) режиме генерации. Интенсивность лазерного воздействия на вы-
ходе излучателей регулируется (с шагом не более 1 мВт) в диапазоне от 
1,0±0,3 мВт (для излучения с длиной волны 0,67±0,02 мкм) и от 1,0±0,3 
мВт (для излучения с длиной волны 0,78±0,02 мкм). Светопропускание 
оптических световодных насадок составляет не менее 50 % от мощно-
сти на выходе лазерных излучателей. В данном аппарате усиление био-
стимулирующего (терапевтического) эффекта достигается за счёт ком-
бинированного воздействия лазерным излучением ближней инфракрас-
ной и красной областей спектра одновременно с постоянным магнит-
ным полем (метод магнито-лазерной терапии) и использования колли-
мированного лазерного излучения, обеспечивающего (при заданной ин-
тенсивности) максимальную глубину проникновения в ткань [33]. 

Использование длин волн лазерного излучения (ближняя инфра-
красная область спектра), соответствующих так называемому «окну 
прозрачности» биологической ткани, обеспечивает максимальную глу-
бину проникновения излучения в ткань и позволяет проводить чрезкож-
ное воздействие на глубоко локализованные патологические очаги без 
значительного ослабления интенсивности воздействующего излучения. 
Благодаря оптимальному выбору спектрального диапазона воздейству-
ющего излучения, его высокой плотности и мощности обеспечивается 
визуальный контроль за локализацией излучения на теле животного.   

Для проведения стимуляции функции молочной железы коров 
НИЛИ совместно с ПМП и определения оптимальной его интенсивно-
сти было сформировано 5 групп глубокостельных коров (п=10). Живот-
ных I (контрольной) группы облучению не подвергали. Коров II группы 
облучали с интенсивностью 3 мвт/см², III – 6, IV – 12 и V – 15 мВт/см². 
Продолжительность облучения для всех групп была одинаковой и со-
ставляла 120 секунд на каждую биологически активную точку. Магнит-
ная индукция постоянного магнитного поля в зоне воздействия НИЛИ 
составляла не менее 50 мТл.  
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Экспериментальным путём установлено, что воздействие НИЛИ в 
сочетании с ПМП оказало влияние на состав и полноценность молозива 
(таблица 38). 
 
Таблица 38 – Физико-химические свойства и состав молозива коров зимне-ве-
сеннего периода в зависимости от интенсивности лазерного излучения 

Показатели 
Группы телят 

I кон-
трольная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

V опыт-
ная 

Плотность, 
г/см3 

1,052± 
0,001 

1,056± 
0, 001* 

1,059± 
0,002** 

1,061± 
0,001** 

1,060± 
0,001** 

Кислотность, 
°Т 

46,8± 
1,305 

50,0± 
0,073* 

50,1± 
0,193* 

51,1± 
0,401* 

51,1± 
0,394* 

Содержание 
жира, г/л 

58,1± 
0,640 

59,6± 
0,470* 

60,1± 
0,390** 

60,4± 
0,214 

60,3± 
0,796 

Общий белок, 
г/л 

154,0± 
0,650 

165,7± 
0,265*** 

168,7± 
0,390*** 

171,1± 
0,530*** 

169,5± 
0,634** 

Казеин, г/л 47,1± 
0,230 

50,9± 
0,316 

51,2± 
0,334 

51,5± 
0,169 

50,9± 
0,368 

Лактоза, г/л 90,0± 
0,700 

91,1± 
0,315 

91,4± 
0,346 

91,7± 
0,151* 

91,6± 
0,191 

Иммуноглобу-
лины, г/л 

68,4± 
1,292 

73,6± 
1,750** 

83,1± 
1,851*** 

89,6± 
1,570*** 

87,2± 
1,505*** 

 
В ходе исследований установлено, что при увеличении интенсивно-

сти лазерного облучения с 3 до 15 мВт/см2 плотность молозива повы-
шалась. Так, если при интенсивности излучения 3 мВт/см2 она повыси-
лась по сравнению с контролем на 0,004 г⁄см3 или 0,3 %, то при интен-
сивности 6 мВт/см2 – на 0,007 или 0,6 %, 12 мВт/см2 – на 0,009 или         
0,8 %, 15 мВт/см2 – на 0,008 г⁄см3 или 0,7 %. Уровень иммунных белков 
в молозиве коров II группы был выше, чем в контрольной на 5,2 г/л или 
7,6 %, III – на 14,7 или 21,4, IV – на 21,2 или 30,9 и V – на 18,8 г/л или 
27,4 %. Следовательно, с повышением интенсивности лазерного облу-
чения происходило достоверное увеличение относительной плотности 
молозива за счёт повышения уровня иммунных белков. Наиболее высо-
кие показатели плотности колострального молока, содержания общего 
белка и его казеиновой фракции отмечены при интенсивности НИЛИ 12 
мВт/см2. Дальнейшее увеличение интенсивности до 15 мВт/см2 не при-
водило к повышению иммунокомпетентности молозива.  

Для определения состояния естественной резистентности подопыт-
ных животных нами проведены исследования по изучению морфо-био-
химических и иммунологических показателей крови телят, полученных 
от коров, молочную железу которых подвергли воздействию НИЛИ 
(таблице 39). 
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Таблица 39 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят в возрасте 2 дней 

Показатели 
Группы телят 

I контроль-
ная 

II опытная III опытная IV опытная 

Лейкоциты,109/л 7,5±0,171 8,2±0,2052* 8,2±0,091** 8,6±0,073 
*** 

Эритроциты,1012/л 6,3±0,162 7,8±0,190 
*** 

7,5±0,112 
*** 

7,4±0,105 
*** 

Гемоглобин, г/л 114,9± 
0,939 

117,0± 
0,311 

116,8± 
0,370 

117,6± 
0,242* 

Резервная щёлоч-
ность, об. % СО2 570±0,475 58,0±0,050 58,1±0,033* 58,2±0,052* 
БАСК, % 50,4±0,571 51,5±0,144 51,6±0,040 51,8±0,053* 
ЛАСК, % 1,4±0,040 1,7±0,132 1,8±0,182 1,9±0,175* 
Бета-лизинная ак-
тивность, % 15,7±0,362 18,3±0,811* 18,3±0,962* 18,5±0,974* 
Общий белок, г/л 53,7±0,733 58,5±0,705

** 
59,5±0,933

** 
60,0±1,241

** 
Альбумины, г/л 18,6±0,305 19,9±0,34∗ 20,6±0,243

*** 
20,2±0,253

*** 
Глобулины, г/л 35,1±0,442 38,6±0,411

*** 
38,9±0,260

*** 
39,8±0,242

*** 
альфа, г/л 9,6±0,422 10,7±0,090* 10,6±0,092* 10,8±0,073* 
бета, г/л 8,3±0,181 9,4±0,1722

** 
9,5±0,172 

** 
10,1±0,142

*** 
гамма, г/л 16,0±0,543 18,4±0,531* 18,7±0,433

** 
18,8±0,321

** 
 

Анализ полученных данных показал, что все морфо-биохимические 
и иммунологические показатели крови новорождённых телят при 
скармливании им иммунокомпетентного молозива от коров, подвергну-
тых НИЛИ, повысились. Установлено, у телят всех опытных групп, по 
сравнению с контрольной отмечалось достоверно более высокое коли-
чество лейкоцитов. Так, разница по данному показателю между контро-
лем и животными II, III и IV опытных групп составила 0,7×109/л или 
9,3%, 0,7×109/л или 9,3 % и 1,1×109/л или 14,6 % соответственно. Содер-
жание эритроцитов в крови животных II, III и III опытных групп было 
выше, чем в контрольной соответственно на 1,1×1012/л, 1,2×1012/л и 
1,5×1012/л. Количество гемоглобина достоверно повысилось у аналогов 
III опытной группы. Резервная щёлочность крови у телят опытных 
групп незначительно превышала контрольных аналогов и во всех груп-
пах практически находилась на одном уровне – 58,0-58,2 об. % СО2. 
Изучение бактерицидных свойств крови у подопытных животных пока-
зало, что они развивались постепенно. Наименьшим уровнем БАСК 
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характеризовались телята контрольной группы (50,4 %), а наибольшим 
– животные чётвертой опытной группы (51,8 %). Показатели лизоцим-
ной активности сыворотки крови также имели тенденцию к повышению 
животных II и III опытных групп и достоверно доминировали у телят IV 
опытной группы. 

Как видно из полученных данных, с увеличением иммунокомпетент-
ных свойств молозива, зависящих от интенсивности лазерного излуче-
ния, наблюдалась тенденция достоверного увеличения количества об-
щего белка. Так, у животных II, III и IV опытных групп содержание об-
щего белка достоверно увеличилось на 8,9 %, 10,8 и 11,7 % соответ-
ственно. 

При изучении содержания альбуминовой фракции установлено, что 
наименьшее количество альбуминов обнаруживалось в сыворотке 
крови телят контрольной группы (18,6 г/л), а наивысшее – у животных 
третьей опытной группы (20,6 г/л). Их уровень при этом был выше по 
сравнению с контролем на 10,7 %. Аналогичная тенденция наблюдалась 
и по содержанию глобулиновой фракции белка. По содержанию гамма-
глобулинов молодняк третьей группы превосходил контроль на 2,8 г/л. 

Результаты исследований крови подопытных телят в возрасте 7 дней 
приведены в таблице 40. 

 
Таблица 40 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят в возрасте 7 дней 

Показатели 
Группы телят 

I контроль-
ная 

II опытная III опытная IV опытная 

Лейкоциты, 109/л 8,2±0,05 8,3±0,12 8,2±0,05 8,3±0,03 
Эритроциты, 
1012/л 7,1±0,25 7,2±0,14 7,3±0,03 7,4±0,42 
Гемоглобин, г/л 115,0±0,79 118,2±0,30** 118,8±0,38** 119,8±0,28** 
Резервная щё-
лочность, об. % 
СО2 56,9±0,32 58,3±0,99 58,5±1,01 58,6±1,11 
БАСК, % 51,2±0,79 54,3±0,27** 54,4±0,25** 55,4±0,25*** 
ЛАСК, % 1,7±0,06 2,2±0,09** 2,3±0,081** 2,4±0,04*** 
Бета-лизинная 
активность, % 16,0±0,43 18,5±1,31 18,6±1,11 18,8±1,18* 
Общий белок, г/л 56,5±0,22 60,2±0,26∗∗∗ 60,5±0,21*** 60,8±0,18*** 
Альбумины, г/л 19,3±0,08 20,5±0,39* 20,2±0,26* 20,6±0,11*** 
Глобулины, г/л 36,8±0,33 39,5±0,72** 40,2±0,25*** 40,1±0,23*** 
альфа, г/л 10,4±0,19 10,6±0,23 11,1±0,3 11,2±0,59 
бета, г/л 9,4±0,16 9,9±0,25 10,0±0,17∗ 9,7±0,19 
гамма, г/л 16,9±0,25 18,7±0,46∗∗ 18,9±0,29∗∗∗ 19,3±0,15∗∗∗ 
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Анализ полученных данных показал, что достоверного увеличения 
количества лейкоцитов и эритроцитов у телят опытных групп, по срав-
нению с контрольной не установлено. В то же время отмечено увеличе-
ние количества гемоглобина у животных II, III и IV опытных групп по 
сравнению с контролем соответственно на 3,7 г/л или 3,2 %, 4,7 или 4,1 
и 4,9 г/л или 4,3 %. Также в крови аналогов опытных групп обнаружено 
достоверное увеличение резервной щёлочности. 

По уровню бактерицидной активности сыворотки крови телята вто-
рой, третьей и четвертой опытных групп превосходили сверстников 
контрольной группы на 4,2 %, 4,6 и 4,7 %. Аналогичные достоверные 
различия были получены и по лизоцимной активности сыворотки 
крови. Показатель бета-лизинной активности сыворотки крови у телят 
II, III и IV опытных групп превысил аналогичный в контроле на 1,5 %, 
1,6 и 1,6 % соответственно. 

Выявлены достоверные различия по содержанию общего белка и его 
фракций. В течение опыта проводилась регистрация всех случаев забо-
левания подопытных телят (таблица 41). 
 
Таблица 41 – Заболеваемость телят 

Показатели 
Группы телят 

I контроль-
ная 

II опытная III опытная IV опытная 

Заболело, гол. 4 3 - - 
Длительность за-
болеваний, дни 5 2 - - 

 
Установлено, что первые признаки болезни, как правило, возникали 

у животных на 2-3-й день профилакторного периода. Основную массу 
составляли болезни органов пищеварения. Заболевания телят протекали 
в сравнительно легкой форме, падежа не отмечалось. 

На следующем этапе для определения эффективности применения 
низкоинтенсивного лазерного излучения совместно с постоянным маг-
нитным полем мы провели облучение рефлексогенных зон, располо-
женных на теле телят. Было сформировано по методу аналогов IV 
группы новорождённых телят (n=5). Воздействие на БАТ проводили од-
нократно на протяжении первых 10 дней жизни ежедневно, а затем че-
рез 10 дней повторяли такой же десятидневный сеанс лазерного облу-
чения. Ежедневный сеанс облучения каждой БАТ продолжался 120, 180 
и 240 секунд интенсивностью 8,5 мВт/см2. Шерсть в зоне воздействия 
выстригали с целью снижения светорассеивания и увеличения проника-
ющего эффекта НИЛИ.  

Как показали наши экспериментальные данные, лазерное излучение 
незначительной интенсивности воздействия на организм животного 
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вызывает восстановление ослабленных функций организма, стимуля-
цию регенеративных процессов. Эффект во многом зависит от пра-
вильно выбранного режима воздействия при осуществлении терапии и 
профилактики. Поэтому очень важно определить оптимальные пара-
метры НИЛИ. 

Применение НИЛИ инфракрасной области спектра совместно с 
ПМП оказало определенное влияние на показатели, характеризующие 
естественную резистентность подопытных животных (таблица 42). 

 
Таблица 42 – Иммунологические показатели крови 

Показатели Продолжи-
тельность 
облучения 

БАТ, с 

После  
2-го дня  

облучения 

После  
4-го дня 

 облучения 

После  
10-го дня  
облучения 

БАСК, % 

0  49,8±0,65 51,4±0,70 52,5±0,73 
120  51,3±0,45 53,5±0,51 56,3±0,50 
180  51,9±0,71 55,2±0,58 57,2±0,62 
240  51,7±0,40 54,6±0,55 56,8±0,39 

ЛАСК, % 

0  1,3±0,05 1,9±0,10 2,0±0,09 
120  1,7±0,06 2,2±0,09 2,2±0,11 
180  1,8±0,08 2,5±0,11 2,7±0,07 
240  1,8±0,08 2,4±0,09 2,5±0,07 

Т-лимфоциты, 
109\л 

0  1,6±0,04 1,8±0,07 2,0±0,10 
120  1,6±0,08 2,2±0,05 2,2±0,08 
180  1,7±0,05 2,5±0,07 2,7±0,08 
240  1,7±0,08 2,4±0,06 2,5±0,06 

В-лимфоциты, 
109\л 

0  0,6±0,04 0,8±0,03 0,8±0,03 
120  0,9±0,02 1,1±0,05 1,0±0,04 
180  1,0±0,04 1,2±0,06 1,2±0,03 
240  1,0±0,06 1,2±0,07 1,7±0,06 

Иммуноглобу-
лины, г\л 

0  7,9±0,18 10,7±0,30 10,4±0,26 
120  10,2±0,21 13,7±0,29 13,7±0,40 
180  12,6±0,35 15,1±0,19 14,0±0,37 
240  11,9±0,22 14,6±0,32 13,9±0,31 

 
Как показывают данные таблицы 24, молодняк опытных групп имел 

более высокий уровень защитных сил. Изучение активности гумораль-
ных факторов защиты показало, что наиболее высокими бактерицид-
ными свойствами обладала сыворотка крови у телят III опытной 
группы. Её активность после 10-го дня облучения лазерной установкой 
была выше на 4,7 %, 0,9 и 0,4 % по сравнению со сверстниками кон-
трольной, 2 и 4 опытных групп. Разница между группами после 10-го 
дня облучения составила 0,7 %, 0,5 и 0,5 % по сравнению с III опытной 
группой. По количеству Т- и В-лимфоцитов превосходство было у 
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животных 3 опытной группы (на 40 и 50 % по сравнению с контролем), 
однако в опытных группах существенных различий не обнаружено.  

Достоверное увеличение уровня иммуноглобулинов за весь период 
облучения отмечался при экспозиции 180 секунд. Так, после второго 
облучения уровень иммунных белков превосходил на 60,8 %, 24,4 и 
5,8%, после четвёртого дня – на 39,9 %, 9,9 и 1,7 %, после десятого дня 
облучения – на 35,2 %, 2,4 и 0,8 % по сравнению с контролем, 2 и 4 
опытными группами соответственно. 

Наряду с определением показателей неспецифической реактивно-
сти, при оценке состояние защитных сил организма большое значение 
имеют морфологические и биохимические исследования крови, так как 
последняя очень чутко реагирует на изменения, происходящие в орга-
низме под воздействием различных факторов внешней среды. При ана-
лизе морфо-биохимических показателей установлено, что в крови под-
опытного молодняка содержание эритроцитов и лейкоцитов суще-
ственно не отличалось (таблица 43). 
 
Таблица 43 – Морфо-биохимические показатели крови телят 

Показа-
тели 

Продолжитель-
ность облуче-

ния БАТ, с 

После  
2-го дня  

облучения 

После  
4-го дня  

облучения 

После  
10-го дня  
облучения 

Лейко-
циты, 
109/л 

0 7,5±0,15 7,8±0,14 7,9±0,22 
120  8,0±0,12 8,2±0,21 8,1±0,31 
180  8,3±0,19 8,5±0,39 8,6±0,32 
240  8,1±0,14 8,3±0,11 8,3±0,18 

Эритро-
циты, 
1012/л 

0  6,0±0,08 6,1±0,09 6,0±0,07 
120  6,1±0,07 6,4±0,10 6,6±0,08 
180  6,8±0,08 7,0±0,05 7,1±0,08 
240  6,3±0,05 6,6±0,07 6,8±0,07 

Гемогло-
бин, г/л 

0  113,9±0,89 117,2±1,15 117,6±1,30 
120  116,4±1,01 117,8±0,95 117,9±0,81 
180  117,6±0,75 118,9±1,03 118,8±1,09 
240  116,0±0,95 118,1±1,12 118,3±1,03 

Общий 
белок, г/л 

0  54,8±0,45 55,4±0,38  56,3±0,37  
120  56,1±0,77 56,9±0,51 58,6±0,88 
180  59,9±0,65 60,1±0,59 61,2±0,92 
240  58,3±0,38 59,6±0,49 60,3±0,84 

Глобу-
лины, г/л 

0  36,1±0,44  36,9±0,33 37,5±0,82  
120  38,2±0,54 38,8±0,51 39,2±0,39 
180  39,6±0,48 40,0±0,90 40,3±0,77 
240  38,7±0,71 39,8±0,47 40,1±0,63 

 
Насыщенностью форменных элементов гемоглобином превосхо-

дили телята III опытной группы на протяжении всего периода 
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облучения. Анализ протеинограммы сыворотки крови новорожденного 
молодняка показал превосходство III опытной группы на 8,7 %, 4 и 1,6 
% по сравнению с контролем и телятами II, IV опытных групп, что сви-
детельствует о более интенсивном уровне обменных процессов у мо-
лодняка опытных групп. 

Содержание общего белка в сыворотке крови было выше у телят III 
опытной группы (экспозиция 180 с) на 8,7 %, 4,7 и 1,6 % по сравнению 
с контролем, II и IV опытными группами. Увеличение содержания бел-
ков глобулиновой фракции связано с иммунологической перестройкой 
организма и имеет большое значение в иммунобиологической реактив-
ности организма. Более высокое содержание белков глобулиновой 
фракции также отмечалось в III опытной группе. Она превосходила 
сверстников из контрольной, II и IV опытных групп соответственно на 
7,4 %, 2,9 и 0,5 %.  

В наших исследованиях у молодняка, подвергнутого комплексной 
(НИЛИ+ПМП) обработке, установлен более высокий уровень обмен-
ных процессов и усиление процессов метаболизма белка, а также уве-
личение продуктивности, показателей линейного роста и развития (таб-
лица 44). 

 
Таблица 44 – Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Возраст 
телят, дней 

Группы 
I контроль-

ная 
II опытная III опытная IV опытная 

Новорождённые 29,0±0,11 29,1±0,22 29,2±0,25 29,3±0,17 
20 34,3±0,38 35,3±0,31 35,4±0,39 35,5±0,32* 
30 38,3±0,41 40,1±0,39* 40,1±0,41* 40,7±0,68* 
60 48,6±0,35 52,3±0,30∗∗∗ 52,1±0,28*** 53,2±0,32*** 

 
По скорости увеличения живой массы наблюдалось превосходство 

животных третьей группы во всех возрастных периодах на 9,4 %, 4,3 и 
1,6 % по сравнению со сверстниками контрольной, II и IV опытных 
групп. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что суще-
ствует определенная взаимосвязь живой массы с применением различ-
ных режимов лазерного облучения. Животные опытных групп в неко-
торой степени превосходили аналогов из контроля на протяжении всего 
периода исследований. 

Более точно судить о развитии телят позволяет анализ среднесуточ-
ных приростов живой массы. Абсолютный прирост живой массы в из-
вестной мере является показателем скорости роста животных, но не ха-
рактеризует сравнительной степени напряженности процесса роста 
(таблица 45). 
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Таблица 45 – Динамика среднесуточного и относительного приростов живой 
массы телят  

Показатели 
Группы 

I кон-
трольная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

Среднесуточный при-
рост за 20 дней, г 

265± 
19,12 

290± 
5,12 

325± 
11,12 

320± 
14,13 

Относительный прирост 
за 20 дней, % 

16,6± 
1,11 

18,0± 
0,18 

20,0± 
0,61 

19,7± 
0,70 

Среднесуточный при-
рост за 30 дней, г 

310± 
16,11 

347± 
7,13* 

380± 
9,05* 

367± 
18,05* 

Относительный прирост 
за 30 дней, % 

27,5± 
1,32 

30,1± 
0,51* 

32,5± 
0,63* 

31,6± 
1,25* 

Среднесуточный при-
рост за 60 дней, г 

337± 
5,02 

380± 
6,01*** 

417± 
6,01*** 

403± 
 22,01** 

Относительный прирост 
за 60 дней, % 

23,2± 
0,51 

25,1± 
0,55** 

26,6± 
0,54** 

26,1± 
1,57** 

 
Анализ динамики среднесуточных и относительных приростов жи-

вой массы подопытных телят показал, что наилучшие показатели роста 
и развития достигнуты у аналогов 3 группы при экспозиции НИЛИ 180 
секунд. Так, в 30-дневном возрасте среднесуточные приросты телят III 
группы превосходили на 22,5 %, 10,6 и 4,2 % сверстников из контроль-
ной, II и IV опытных групп, а по относительной скорости роста – на 5 
%, 2,4 и 0,9 % соответственно.   

Среднесуточные приросты за 60 дней у молодняка III опытной 
группы были выше на 23,7 %, 11 и 4,2 %, чем приросты у сверстников 
контрольной, 2 и 4 опытных групп. Аналогичная тенденция наблюда-
лась и по относительному приросту живой массы.  

В ходе исследований изучали этологические реакции телят. Про-
блемы возрастной изменчивости поведения животного тесно связаны с 
задачами их продуктивного использования. Разведение менее агрессив-
ных животных облегчает их содержание, выработка условно-рефлек-
торной связи и ритмичности поведения обеспечивает подготовку орга-
низма к предстоящей деятельности.  

Ходьба является максимальным проявлением жизненной активно-
сти телёнка в раннем возрасте. Время передвижений было относительно 
невелико во всех подопытных группах. Однако период ходьбы у телят 
III опытной группы занимал больше времени, чем у сверстников и со-
ставил 266 минут, что на 30, 20 и 15 минут больше по сравнению с мо-
лодняком контрольной, II и IV опытных групп. Продолжительность от-
дыха лежа у животных подопытных групп отличалась незначительно. 

Исходя из данных, полученных наблюдениями за этологическими 
реакциями подопытных телят, можно сделать заключение, что 
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применение НИЛИ в сочетании с ПМП не оказало отрицательного вли-
яния на биологические особенности молодого организма. 

Оценивая клиническое действие НИЛИ в сочетании с ПМП на телят, 
следует отметить, что через 15-30 секунд после начала облучения 
наблюдали заметное углубление дыхания у животных. Эффект прояв-
лялся приблизительно через 5 минут после окончания облучения. 

При изучении клинических показателей установлено, что они у под-
опытных животных не выходили за пределы физиологической нормы и 
находились примерно на одном уровне в течение всего периода иссле-
дований. 

Таким образом, применение низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния в сочетании с ПМП экспозицией 180 секунд в раннем постнаталь-
ном онтогенезе способствует повышению уровня естественной рези-
стентности и скорости роста телят. 
 

2.4. Применение иммуннокоррегирующих препаратов при  
выращивании телят в профилакторный и молочный периоды 

 
Несоответствие условий среды обитания биологическим потребно-

стям животных может негативно сказываться как на состоянии здоро-
вья, так и качестве получаемой от них продукции, что опосредованно 
влияет на здоровье человека [16, 23]. Организм, испытывающий влия-
ние неблагоприятных факторов, нуждается в поддержке и защите от гу-
бительного воздействия среды. Поэтому проблема разработки и исполь-
зования в животноводстве различных стимуляторов продуктивности и 
общеукрепляющих средств стоит по-прежнему остро. Практика дока-
зала, что многие из средств, снимающих или профилактирующих 
стрессы, иммунодефицитные состояния, одновременно укрепляют здо-
ровье и повышают продуктивность животных. В соответствии с меха-
низмом действия различных средств на иммунную систему их подраз-
деляют на иммуномодуляторы, иммунодепрессанты и иммунокоррек-
торы, поэтому средства, профилактирующие стрессы, целесообразно 
рассматривать во взаимосвязи иммунодефицитов с продуктивностью 
[41, 45]. 

Для коррекции естественной резистентности организма животных в 
последнее время используются иммуностимуляторы, так как они оказы-
вают выраженное иммуностимулирующее действие, направленное на 
активацию как клеточного, так и гуморального иммунитета. Кроме 
этого вакцины, антибиотики и химиотерапевтические препараты, при-
меняемые для профилактики болезней и лечения, не всегда дают жела-
емые результаты, так как к ним адаптируются большинство микроорга-
низмов, а ряд антибиотиков обладают иммуносупрессивным действием.  
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Иммунная стимуляция организма телят особенно актуальна в ситуа-
ции, когда у молодняка отмечается иммуннодефицитное состояние, воз-
никающее на фоне недостаточного и несбалансированного кормления, 
нарушения зоогигиенических условий содержания, стрессовых явле-
ний. Проведение лечебно-профилактических мероприятий на фоне 
угнетенной иммунной системы не дает желаемой эффективности. В 
этой связи необходимо использование иммуностимулирующих препа-
ратов. Вместе с тем, использование комплекса мероприятий по сниже-
нию заболеваемости и отхода телят даёт эффект только в том случае, 
когда кормление и содержание животных соответствует физиологиче-
ской норме. 

Возрастные иммунные дефициты у молодняка сельскохозяйствен-
ных животных возникают при недостаточном содержании в молозиве 
иммуноглобулинов и лейкоцитов, то есть при скармливании иммуноло-
гически неполноценного молозива, при несвоевременной выпойке его, 
при необходимости повышенного расхода защитных факторов вслед-
ствие действия большого количества антигенов [10, 18]. На фоне им-
мунной недостаточности возникают желудочно-кишечные заболева-
ния, респираторные, септические, аутоиммунные болезни [43, 48, 58]. 

Первый физиологический иммунный дефицит новорождённых жи-
вотных связан с тем, что до приёма молозива организм слабо активизи-
рует клеточные факторы защиты, а иммуноглобулины в сыворотке 
крови животных сразу после рождения содержатся в следовых количе-
ствах и новорождённые в этот период не способны на полноценный им-
мунный ответ. Иммунная недостаточность в это время компенсируется 
молозивными факторами защиты при условии иммунологической пол-
ноценности секрета молочных желёз матерей и своевременности его по-
лучения [59, 60, 160]. 

Второй иммунный дефицит отмечается у телят в 14-21-дневном воз-
расте. Иммунная недостаточность этого периода связана с тем, что к 
этому времени большинство колостральных глобулинов расходуется, 
их содержание в молозиве резко уменьшается, а продуцирование соб-
ственных иммунных факторов остается на низком уровне. При этом на 
фоне развивающегося иммунного дефицита возникают нарушения 
функций пищеварительной системы, респираторные заболевания и дру-
гие патологии [47, 96, 97, 145]. Поэтому разработка и применение им-
муностимуляторов, действие которых направлено на повышение рези-
стентности организма животных, заслуживает особого внимания. 

Исследованиями, проведёнными нами в СПК «Шипяны-АСК» и 
РУСП «Заречье» Смолевичского района Минской области, установ-
лены возрастные периоды снижения естественной резистентности орга-
низма телят. При изучении возрастной динамики формирования и 
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становления естественной резистентности организма телят (таблица 46) 
выявлены отдельные периоды её снижения. 
 
Таблица 46 – Возрастная динамика клеточно-гуморальной защиты организма 
телят 

Возраст, 
мес. 

БАСК, % ЛАСК, % Бета-лизин-
ная актив-

ность сыво-
ротки крови, 

% 

ФАЛ, % 

1,5 68,81±3,11 2,70±0,12 11,96±0,35 40,00±1,37 
2,0 71,90±2,68 4,69±0,42*** 16,59±0,71*** 43,40±1,61 
2,5 72,54±2,63 2,99±0,16** 13,41±0,77** 41,10±1,66 
3,0 73,84±1,33 2,59±0,16 13,32±0,73 44,30±1,27 
3,5 76,09±2,04 3,24±0,23* 14,33±0,66 47,00±1,28 
4,0 68,16±2,75* 2,59±0,13* 13,32±0,53 47,30±1,23 
4,5 59,22±0,62** 2,41±0,09 12,94±0,46 48,20±0,99 
5,0 64,23±2,76 3,13±0,11*** 13,61±0,52 51,50±1,20 
5,5 66,31±0,92 3,53±0,12* 14,39±0,44 52,40±1,23 
6,0 69,94±1,68 4,35±0,08*** 15,09±0,34 53,70±0,99 

 
В 4-месячном возрасте наблюдалось снижение бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови на 7,93 п. п. (Р<0,05) по сравнению с 3,5-ме-
сячным возрастом и в 4,5 месяца – на 8,94 п. п. (Р<0,01) по сравнению с 
возрастом 4 месяца. В дальнейшем бактерицидная активность сыво-
ротки крови к культуре Е. Coli вновь возрастала на 5,01 п. п. в 5 месяцев, 
– на 2,08 в 5,5 месяцев и на 3,63 процентных пункта в 6 месяцев. 

Лизоцимная и бета-лизинная активность сыворотки крови с возрас-
том также изменялись. Так, в 2,5 месяца по сравнению с 2-месячным 
возрастом было установлено снижение лизоцимной активности сыво-
ротки крови на 1,7 п. п. (P<0,01) и бета-лизинной – на 3,18 п. п. (P<0,01), 
в 3 месяца уровень ЛАСК и бета-лизинной активности снизился по 
сравнению с 2,5-месячным возрастом соответственно на 0,4 и 0,09 про-
центных пункта. В 4 месяца обнаружили очередное снижение этих по-
казателей: лизоцимной – на 0,65 п. п. (P<0,05) и бета-лизинной – на 1,01 
п. п. по сравнению с возрастом 3,5 месяца и в 4,5-месячном возрасте 
соответственно на 0,18 и 0,38 п. п. по сравнению с предыдущим возрас-
том. Далее с возрастом концентрация лизоцима и бета-лизина в крови 
подопытных животных увеличивалась и к 6-месячному возрасту соста-
вила 4,35 и 15,09 % соответственно.  

При изучении уровня клеточных факторов защиты организма уста-
новлена тенденция увеличения фагоцитарной активности лейкоцитов в 
крови молодняка, начиная с 1,5- до 6-месячного возраста, за исключе-
нием 2,5-месячного возраста, когда фагоцитарная активность 
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лейкоцитов снизилась на 2,3 процентных пункта. 
Морфологические показатели крови телят с возрастом увеличива-

лись, но в определённые возрастные периоды отмечалось снижение 
этих показателей. Так, количество гемоглобина снизилось в 2,5 месяца 
на 3,9 % по сравнению с 2-месячным возрастом. Концентрация эритро-
цитов и гемоглобина в 4-месячном возрасте уменьшилась соответ-
ственно на 5,5 и 6,1 % (P<0,05) по сравнению с 3,5-месячным возрастом 
и в возрасте 4,5 месяца уровень эритроцитов и гемоглобина в крови сни-
зился на 3 и 7,3 % (P<0,05) по сравнению с 4-месячным возрастом. В 
дальнейшем происходило увеличение количества эритроцитов и повы-
шение уровня гемоглобина. Уровень этих показателей составил 5 меся-
цев 7,73×1012/л и 105,2 г/л, в 5,5 месяцев – 7,8×1012/л и 113,7 г/л 
(P<0,05), в 6 месяцев – 8,0×1012/л и 118,3 г/л. 

Анализируя динамику лейкоцитов в крови подопытных животных, 
следует отметить, что в 3-месячном возрасте отмечалось снижение 
этого показателя на 10,8 % по сравнению с предыдущим месяцем. В по-
следующие месяцы наблюдалось увеличение содержания лейкоцитов. 
В 5,5 месяцев их количество было равно 8,3×109/л (P<0,05), а в конце 
исследований повысилось до 9,07×109/л (P<0,001). 

Содержание общего белка в 2,5-месячном возрасте составило 66,06 
г/л, что на 2,9 % меньше, чем в возрасте 2 месяцев. В 4 месяца установ-
лено снижение количества общего белка на 1,7 по сравнению с 3,5-ме-
сячным возрастом и в 4,5 месяца его количество в сыворотке крови со-
ставило 73,0 г/л, что на 3,5 % ниже, чем в предыдущем месяце. С воз-
растом количество общего белка увеличивалось и в 6 месяцев его уро-
вень сыворотке крови составил 78,55 г/л, что соответствует уровню 
взрослых животных. 

Количество белковых фракций сыворотки крови (альбуминов, 
альфа-, бета- и гамма-глобулинов) у молодняка в возрасте 2,5 месяца 
было ниже по сравнению с 2-месячным возрастом на 4,1 % (P<0,01), 1,4, 
1,1 и 2,3 % соответственно. Затем в 4-месячном возрасте наблюдалось 
снижение уровня этих показателей соответственно на 1,8 %, 1,7, 2,6 и 
1,1% по сравнению с возрастом 3,5 месяца, а в 4,5-месячном – на 2,8 %, 
2,3, 1,6 и 5,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. К 6 месяцам со-
держание белковых фракций составило: альбуминов – 34,75 г/л (P<0,05) 
и гамма-глобулинов – 29,18 г/л (P<0,05), что соответственно на 3,7 и 
5,5% выше, чем в 5,5 месяцев, а альфа-глобулинов – 7,18 г/л (P<0,001) 
и бета-глобулинов – 7,43 г/л (P<0,05), что на 12,3 и 11,2 % ниже по срав-
нению с 5,5-месячным возрастом телят. 

Исследования по изучению резистентности организма молочного 
скота показали, что естественные защитные силы животных являются 
динамичными показателями и определяются как их генетическими 
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особенностями, так и воздействием различных факторов окружающей 
среды. Обследованное поголовье (n=700) коров распределили на три 
группы: с низким, средним (нормальным) и высоким уровнем содержа-
ния неспецифических защитных факторов в сыворотке крови. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что основная масса животных 
(78%) имела средний уровень резистентности, тогда как 5,15 % высокий 
и 16,85 % низкий. Кроме того, у животных с низким, средним и высоким 
уровнями естественной резистентности провели исследования моло-
зива первого удоя (таблица 47). 
 
Таблица 47 – Состав молозива коров в первые сутки после отела в зависимости 
от уровня естественной резистентности 

Показатели Уровень естественной резистентности 
высокий средний низкий 

Плотность, г/см3 1,062 1,058 1,054 
Содержание жира, г/л 60,3±0,70 58,9±0,41 57,3±2,14 
Общий белок, г/л 166,3±2,01 161,0±2,27 157,9±1,27 
Иммуноглобулины, г/л 91,1±1,63 83,3±1,98 73,1±2,40 

 
Установлено, что существует прямая зависимость между уровнем 

естественной резистентности коров и уровнем иммуноглобулинов в мо-
лозиве. Так, животные с высоким и средним уровнем резистентности 
имели более высокую плотность молозива по сравнению с коровами с 
низким уровнем естественной резистентности. Аналогичная тенденция 
наблюдалась и по содержанию жира, белка и иммуноглобулинов. Так, 
коровы с высокой и средней резистентностью имели в молозиве на 5,2 
и 2,8 % больше жира по сравнению с низко резистентными животными 
соответственно. Наши исследования позволили выявить определённые 
отличия в клинико-физиологических показателях (температура тела, ча-
стота дыхания и пульса) у молодняка, полученного от коров с высоким 
уровнем естественной резистентности, по сравнению телятами от низ-
корезистентных коров (таблица 48). Молодняк, полученный от высоко-
резистентных коров, имел температуру тела при рождении в среднем 
39,2 °С, 48,2 дыхательных движений в минуту и частоту пульса – 119,6. 
Телята этой группы имели длинный, густой и блестящий волосяной по-
кров, эластичную кожу, нормальное расположение глазных яблок, хо-
роший сосательный рефлекс. В то же время новорождённые животные 
от низко резистентных коров имели температуру тела 38,2 °С, частоту 
дыхания – 53,6, частоту пульса – 132,8. Внешний вид у них существенно 
отличался от внешнего вида сверстников, полученных от высокорези-
стентных кроров: они имели короткий, редкий, сухой и жёсткий волос, 
сухую, бледную кожу с пониженной эластичностью; запавшие в орбиту 
глазные яблоки, слезотечение, вялый сосательный рефлекс. 
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Таблица 48 – Клинико-физиологические показатели новорожденных телят 

Показатели 
Группы телят, М±m 

от высокорезистент-
ных коров 

от низкорезистент-
ных коров 

Температура тела, °С 39,2±0,17 38,2±0,12 
Частота дыхания в мин. 48,2±0,70 53,6±0,60 
Частота пульса в мин. 119,6±1,88 132,8±1,11 

 
Установлено, что иммунобиологическая реактивность у новорож-

дённых животных формируется постепенно и достигает полноценной 
выраженности только на определенном уровне их индивидуального раз-
вития. В первые дни после рождения очень слабо развиты, а то и совсем 
отсутствуют гуморальные факторы защиты, что выражается в неспособ-
ности их к выработке антител. 

Для определения морфо-биохимических и иммунобиологических 
показателей у новорождённых телят из каждой группы изучали количе-
ство эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, БАСК, количество общего 
белка, резервную щёлочность, Т- и В-лимфоциты (таблица 49). 

 
Таблица 49 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови но-
ворождённых телят 

Показатели 
Группы телят, М±m 

от высокорезистент-
ных коров 

от низкорезистент-
ных коров 

Эритроциты,1012/л 6,1±0,22 6,6±0,20 
Лейкоциты,109/л 4,9±0,12 5,6±0,17 
Гемоглобин, г/л 101,8±0,92 105,0±1,10 
БАСК, % 38,2±0,96 37,1±0,74 
Общий белок, г/л 50,6±0,89 46,3±0,97 
Резервная щёлочность, об. 
% СО2 51,6±0,70 49,6±0,56 
Т-лимфоциты, 109/л 1,1±0,07 1,0±0,10 
В-лимфоциты, 109/л 0,22±0,01 0,18±0,01 

 
Биохимические показатели крови телят, полученных от низкорези-

стентных коров, отличались от аналогичных данных у сверстников, по-
лученных от коров с высоким уровнем резистентности. Содержание 
эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в сыворотке крови телят от 
низко резистентных животных было соответственно на 8,2 %, 14,3 и 3,1 
% выше по сравнению с молодняком, полученным от высокорезистент-
ных коров.  

Изучение бактерицидных свойств крови телят показало, что они ак-
тивизируются постепенно и находятся в прямой зависимости от рези-
стентности коров-матерей. Так, показатель БАСК телят от 
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высокорезистентных животных составил 38,2 %, а у молодняка от низ-
корезистентных коров – 37,1 %. 

Поскольку у новорождённых телят в сыворотке крови нет защитных 
иммунных веществ (антител) до пассивной передачи материнских анти-
тел с молозивом в течение первых 5-7 суток, способность их организм 
к самостоятельной защите от патогенных агентов кране низка. В этой 
связи актуальной задачей является разработка приёмов дополнитель-
ного воздействия на организм новорождённых телят иммуностимули-
рующими препаратами для повышения жизнеспособности, устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам внешней среды и продуктивности. 

Иммуномодулирующими средствами могут быть препараты хими-
ческой или биологической природы, способные модулировать реакцию 
иммунитета в результате воздействия на иммунокомпетентные клетки. 
В большую группу данных веществ входят иммуностимуляторы – ве-
щества, которые путём избирательного действия на определённые 
этапы иммунного ответа вызывают активизацию процессов связывания 
и обработки антигенного материала, созревания иммунокомпетентных 
клеток, усиления их функциональных свойств, а также различных регу-
ляторных механизмов [45, 144]. 

К числу иммуномодуляторов нового поколения относятся препа-
раты, созданные методами химического синтеза. Они характеризуются 
предсказуемым механизмом действия, воспроизводимостью структуры 
и максимально освобождены от балластных веществ. Одним из таких 
препаратов является натриевая двуспиральная ДНК с молекулярной 
массой от 250 до 500 KD «Биостим», созданная для повышения продук-
тивности животных, общей резистентности, увеличения сопротивляе-
мости организма патологическим факторам, усиления регенеративных 
свойств и восстановления нарушенных физиологических процессов в 
организме. «Биостим» активизирует иммунную систему и функцию 
кроветворных органов, снижает токсичность и усиливающий действие 
антибиотиков, стимулирует фагоцитарную активность нейтрофилов, 
повышает активность Т-лимфоцитов. Препарат хорошо сочетается с 
другими иммуномодуляторами (иммунофан, эхинацея и т. д.), пробио-
тиками (бифидобактерии, лактобактерии, лечебные штаммы Bacillus 
subtilis - коредон и т. д.), антибиотиками, с гормотерапией и витамино-
терапией. 

Для разработки способа стимуляции роста и развития новорождён-
ных телят путём применения тканевого препарата «Биостим» прове-
дены исследования в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района 
Минской области. Были подобраны группы (п=5) новорождённых телят 
по методу аналогов с учётом живой массы при рождении, породы, про-
дуктивности и возраста коров-матерей. Исследования проводили по 
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схеме, представленной в таблице 50. 
 
Таблица 50 – Схема опыта 

Группа Способ  
введения 

Доза введения, 
мл/гол. 

Кратность  
введения 

I контрольная - - - 
II опытная внутримышечно 1,5 2 
III опытная подкожно 1,5 2 
IV опытная внутримышечно 2,0 3 
V опытная подкожно 2,0 3 

 
Первая группа телят служила контролем. Молодняку опытных групп 

вводили 0,25%-ный раствор тканевого препарата «Биостим» паренте-
рально с интервалом 5 дней двух и трёхкратно. 

Изучение показателей продуктивности подопытных животных яви-
лось основным критерием оценки эффективности использования имму-
нокоррегирующего препарата. Результаты исследования показали, что 
применение тканевого препарата «Биостим» оказало стимулирующее 
влияние на живую массу и среднесуточный прирост телят (таблица 51). 

Как показывают данные таблицы 51, существует определённая вза-
имосвязь живой массы телят с применением различных вариантов вве-
дения и дозировок препарат «Биостим». Животные II, III, IV и V опыт-
ных групп по живой массе превосходили сверстников из контрольной в 
30-дневном возрасте на 1,4 кг, 1,2, 3,0 и 1,2 кг и в 60-дневном возрасте 
на 2,8 кг, 2,8, 4,8 и 1,8 кг соответственно. Наибольшая живая масса в 
возрасте 60 дней отмечена у аналогов из IV опытной группы. 

 
Таблица 51 – Динамика живой массы и развитие телят 

Возраст 
Группа 

I кон-
трольная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

V опыт-
ная 

1 2 3 4 5 6 
Живая масса, кг 

При рож-
дении 29,2±0,85 29,2±0,72 29,0±0,69 29,0±0,80 28,8±0,78 
20 дней 34,6±0,44 35,4±0,50 35,0±0,61 36,4±0,55 35,6±068 
30 дней 38,0±0,57 39,4±0,85 39,2±0,84 41,0±0,65 41,2±0,88 
60 дней 47,2±0,61 50,0±0,92 50,0±0,78 52,0±0,69 49,8±0,46 

Среднесуточный прирост, г 
за 20 дней 270±1,58 310±1,87 300±1,15 370±1,29 340±1,44 
за 30 дней 293±1,99 340±1,85 340±1,40 400±1,25 347±1,31 
за 60 дней 307±2,31 353±1,58 360±1,64 367±1,22 353±1,35 
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Продолжение таблицы 51 
1 2 3 4 5 6 

Относительная скорость роста, % 
за 20 дней 16,95±0,87 19,22±0,75 18,76±0,68 22,66±0,77 17,00±0,81 
за 30 дней 26,21±0,94 29,79±0,58 29,91±0,65 34,28±0,80 17,33±0,89 
за 60 дней 21,59±0,59 23,71±0,63 24,22±0,67 23,68±0,69 17,67±0,75 

 
Применение препарата оказало примерно одинаковое влияние на по-

казатели среднесуточных и относительных приростов живой массы, од-
нако несколько лучшие результаты отмечены в IV опытной группе. 

Температура тела подопытных животных находилась в физиологи-
чески допустимых пределах. Вместе с тем, молодняк контрольной 
группы отличался несколько повышенной температурой (таблица 52). 
 
Таблица 52 – Клинические показатели телят 

Пока-
за-

тели 

Воз-
раст,  
дней 

Группы 
I кон-

трольная 
II опыт-

ная 
III опыт-

ная 
IV опыт-

ная 
V опыт-

ная 
Темпе-
ратура 
тела, 
°C 

5 39,7±0,35 39,2±0,31 39,1±0,29 39,4±0,31 39,2±0,29 
30 39,5±0,28 39,3±0,33 39,4±0,30 39,2±0,29 39,3±0,24 
60 39,3±0,34 39,1±0,29 39,0±0,38 39,1±0,33 39,1±0,28 

Ча-
стота 
дыха-
ния 

5 48,3±0,38 46,4±0,35 45,8±0,33 45,9±0,35 45,7±0,30 
30 34,1±0,37 33,9±0,31 32,9±0,30 33,8±0,25 33,4±0,32 
60 34,7±0,37 34,6±0,34 34,5±0,37 34,9±0,34 34,8±0,28 

Ча-
стота 
пульса 

5 121,1±0,48 119,8±0,55 118,6±0,41 119,1±0,38 119,4±0,50 
30 89,4±0,59 88,6±0,50 88,6±0,39 88,9±0,41 88,6±0,40 
60 85,2±0,48 83,1±0,44 82,7±0,47 83,4±0,50 82,9±0,50 

 
Отмечены незначительные суточные колебания температуры тела: 

утром она была ниже, а к вечеру несколько повышалась. Частота дыха-
ния и пульса у всех подопытных животных была в пределах физиологи-
ческой нормы. 

Состояние здоровья животных является важным показателем, как с 
хозяйственной точки зрения, так и с экономической. Более высокую 
продуктивность можно получить только от клинически здоровых жи-
вотных. При анализе заболеваемости животных установлена высокая 
профилактическая эффективность препарата «Биостим». Случаев забо-
левания в опытных группах не отмечено, а в контрольной заболело 4 
телёнка, или 80 %, с длительностью болезни 4 дня. Основную массу со-
ставили болезни желудочно-кишечного тракта. Телята становились вя-
лыми, слабо реагировали на окружающую обстановку, отказывались от 
приёма корма. Температура тела не повышалась. Пульс оставался в 
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пределах нормы.  
Применение препарата «Биостим» оказало влияние на гематологи-

ческие показатели телят. Результаты исследований крови, характеризу-
ющие естественную резистентность, представлены в таблице 53.  

 
Таблица 53 – Иммунологические показатели крови 

Показатели 
Группы 

I кон-
трольная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

V опыт-
ная 

Бетализинная ак-
тивность сыво-
ротки крови, % 

17,0± 
0,18 

19,4± 
0,14 

18,7± 
0,16 

19,6± 
0,15 

19,2± 
0,17 

Лизоцимная ак-
тивность сыво-
ротки крови, % 

1,8± 
0,08 

1,9± 
0,07 

2,0± 
0,05 

2,6± 
0,07 

2,0± 
0,08 

Бактерицидная 
активность сыво-
ротки крови, % 

27,9± 
0,18 

58,4± 
0,20 

57,9± 
0,21 

59,1± 
0,21 

58,1± 
0,24 

Комплиментарная 
активность сыво-
ротки крови, % 

7,1± 
0,09 

8,3± 
0,10 

8,0± 
0,08 

8,3± 
0,08 

8,1± 
0,09 

 
Как показывают данные, применение препарата «Биостим» стиму-

лировало защитные силы организма телят и привело к повышению 
уровня естественной резистентности. Под действием препарата произо-
шла активизация гуморальных факторов иммунной системы. Следова-
тельно, он оказывает на иммунную систему организма телят положи-
тельное влияние, создаёт дополнительную устойчивость организма к 
воздействию инфекционных агентов. 

Таким образом, препарат «Биостим», вводимый внутримышечно в 
дозе 2,0 мл на 1 голову трёхкратно с интервалом 5 дней, нормализует 
иммунный баланс организма телят и благоприятствует физиологиче-
ским сдвигам, что выражается в следующем: 

- увеличивается живая масса на 10,2 %, абсолютная скорость роста 
повышается на 19,5 %; 

- показатели, характеризующие естественную иммунобиологиче-
скую реактивность, в т. ч. БАСК, ЛАСК, β-лизинная и комплементарная 
активность, повысились соответственно на 2 п. п., 17, 15,3 и 17 п. п. по 
сравнению с контрольными аналогами. 

В последнее время наметилась тенденция использования кормовых 
добавок из растительного сырья, отличающихся высокой биологиче-
ской активностью. Например, препарат «Экстракт Растительный Кон-
денсированный - «Эраконд-В», производимый из люцерны, содержит 
18 аминокислот (включая 10 незаменимых), уроновые органические 



111 
 

кислоты, гуминовые кислоты, углеводы, макро- и микроэлементы в 
виде сложного органоминерального комплекса, совместимого с живым 
организмом на клеточном уровне. В 100 г кормовой добавки содер-
жится: сырого протеина - 20-30 %, углеводов – 20-30 %, гуминовых кис-
лот – 4-7 %, флавоноидов – 200-400 мг/кг и минеральные вещества 
(кальций – 3,0-4,5 %, магний – 0,5-1,0 %, фосфор – 0,4-0,7 %, железо – 
0,06-0,09 %, цинк – 100-150 мг/кг, медь – 0,7-1,5 мг/кг, кобальт – 1,0-1,6 
мг/кг, марганец – 20-35 мг/кг). 

По мнению ряда исследователей, «Эраконд-В» стимулирует иммун-
ную систему и неспецифическую резистентность организма [55, 72, 
147], корректирует и улучшает обменные процессы [34, 146], является 
хорошим гепатопротектором [164] и обладает ростостимулирующим 
эффектом [166], снижает отрицательное воздействие транспортировки 
на организм животных [26]. 

Исследованиями, проведёнными многими авторами на здоровых жи-
вотных, установлено положительное влияние «Эраконд-В» на ряд фи-
зиологических функций организма, на рост, развитие и продуктивность 
животных. Сдвиги в биохимических показателях крови говорят об ак-
тивизации обмена веществ [25, 149, 150, 159, 165]. 

Основной механизм «Эраконд-В» связан, по-видимому, с мембрано-
стабилизирующим, противовоспалительным и антиоксидантным дей-
ствием. Сочетание иммуномодулирующей активности с комплексом 
других полезных свойств определяет его высокую эффективность в про-
филактике заболеваемости животных и птицы и повышении их продук-
тивности. Исследования по применению иммуномоделирующего пре-
парата «Эраконд-В» для повышения сохранности, скорости роста и 
уровня естественной резистентности телят в раннем постнатальном он-
тогенезе и ремонтного молодняка проведены в СПК «Шипяны-АСК» 
Смолевичского района Минской области и РУП «Полесская опытная 
станция мелиоративного земледелия и луговодства НАН Беларуси» Лу-
нинецкого района Брестской области путём постановки научно-хозяй-
ственных опытов, сбора и обработки эмпирических и статистических 
материалов. 

Первая серия опытов была направлена на изучение эффективности 
применения препарата для стимуляции защитных сил организма полно-
возрастных стельных сухостойных коров и повышение полноценности 
полученного от них молозива.  

Исследования проводили по схеме, представленной в таблице 54. 
Для проведения эксперимента были подобраны группы животных (n=5) 
по методу аналогов с учётом породы и породности, продуктивности, 
возраста и живой массы.   
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Таблица 54 – Схема опыта 
Группа Доза препарата Способ  

применения 
I контрольная - - 

II опытная 
По 7,5 мг на 1 кг живой массы один 
раз в сутки в течение 15 дней до 
отёла в виде порошка 

Per os 

III опытная 
По 7,5 мг на 1 кг живой массы один 
раз в сутки в течение 15 дней до 
отёла в жидком виде 

Per os 

 
Для изучения физико-химического состава и иммунологических 

свойств молозива коров отбор проб секрета молочных желез проводили 
сразу после отёла. Предварительно обмыв вымя и удалив первые 
струйки, выдаивали молозиво из четырех долей вымени в чистые про-
бирки.  

Результаты исследований по определению оптимального способа 
применения препарата «Эраконд» полновозрастным стельным сухо-
стойным коровам приведены в таблице 55.  

 
Таблица 55 – Физико-химические свойства и состав молозива коров 

Показатели Группы телят, M±m 
I контроль II опытная III опытная 

Плотность молозива, г/см3 1,051±0,001 1,056±0,001 1,063±0,001 
Кислотность, °Т 46,8±1,305 50,0±0,073 51,1±0,401 
Содержание жира, г/л 58,1±0,640 59,6±0,470 60,4±0,214 
Общий белок, г/л 154,0±0,650 165,7±0,265 171,1±0,530 
Казеин, г/л 47,1±0,230 50,9±0,316 51,5±0,169 
Лактоза, г/л 90,0±0,700 91,1±0,315 91,7±0,151 
Иммуноглобулины, г/л 68,4±1,292 73,6±1,750 91,6±0,570 

 
Из данных таблицы 55 видно, что молозиво, полученное от коров 

опытных групп, было более биологически полноценным, так как содер-
жало больше, по сравнению с контролем, основных питательных ве-
ществ и иммуноглобулинов. Так, по плотности молозива первого удоя 
животные 2-й и 3-й опытных групп превосходили контрольных анало-
гов. Соответственно, в молозиве коров опытных групп содержание им-
муноглобулинов было выше на 7,6 и 33,9 %. 

Содержание белка в молозиве животных II опытной группы было 
выше, чем в контрольной на 11,7 г/л, III – на 14,7 г/л. Уровень казеино-
вой фракции белка молозива у аналогов II группы превышал таковой в 
контроле на 3,8 г/л или 8 %, в III – на 4,1 г/л или 8,7 %. По содержанию 
лактозы молозиво коров II группы превосходило таковое в контрольной 
группы на 1,1 г/л, а в III – на 1,7 г/л.  
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Следует отметить, что на биологическую полноценность молозива 
новотельных коров оказал определённое влияние и способ применения 
препарата [112]. Установлено, что наиболее целесообразно применять 
«Эраконд-В» в виде раствора. 

Дальнейшие исследования по определению полноценности моло-
зива подопытных животных показали, что преимущество в опытных 
группах сохранялось во 2-е и 3-е доения после отёла (рисунки 19 и 20). 
 

 
Рисунок 19 – Динамика изменения содержания Jg в молозиве коров 

 

 
Рисунок 20 – Динамика изменения содержания сухого вещества  

в молозиве 
 
Для определения профилактической эффективности применения 

иммунокоррегирующего препарата «Эраконд» проведены наблюдения 
над телятами, полученными от подопытных коров. В зависимости от 
полноценности выпаиваемого им молозива изучались особенности 
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роста и развития телят. Было подобрано 3 группы новорождённых телят 
от коров контрольной и опытных групп. Каждая группа состояла из 5 
животных. I группа служила в качестве контрольной.  

Установлено, что телята II группы по динамике живой массы пре-
восходили своих сверстников из контрольной группы в 20-дневном воз-
расте на 1 кг или 2,9 %, в 30-дневном – на 1,6 кг или 4,7 %, в двухмесяч-
ном – на 4,3 кг или 8,7 %. Соответственно, у телят III группы этот пока-
затель был выше в 20-дневном возрасте на 1,2 кг или 4,8 %, в месячном 
– на 2,2 кг или 5,7 %, в 60-дневном – на 6,3 кг или 12,8 % (таблица 56). 

 
Таблица 56 – Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Показатели живой 
массы в возрасте, 

дней 

Группы телят, M±m 

I контрольная II опытная III опытная 
новорождённые 29,0±0,11 29,1±0,22 29,3±0,18 

20 дней 34,4±0,38 35,3±0,31 35,5±0,32 
30 дней 38,4±0,41 40,1±0,39 40,6±0,68 
60 дней 49,1±0,35 53,4±0,30 55,4±0,32 

 
Более точно судить о развитии телят позволяет анализ среднесуточ-

ных приростов живой массы (таблица 57). 
 

Таблица 57 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст 
животных, дней 

Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная III опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
20 дней 269±2,31 306±1,89 315±1,95 
30 дней 312±1,88 364±2,01 377±1,99 
60 дней 334±2,03 404±1,97 435±2,11 

Относительный прирост живой массы, % 
20 дней 16,9±0,34 18,9±0,25 18,9±0,31 
30 дней 27,8±0,19 31,5±0,22 32,2±0,18 
60 дней 23,1±0,24 26,2±0,18 26,5±0,18 

 
Установлено, что у животных всех опытных групп по сравнению с 

контрольной среднесуточный прирост живой массы имел тенденцию к 
увеличению. Достоверное повышение среднесуточных приростов жи-
вой массы было установлено в 30-дневном и двухмесячном возрастах. 
За месяц среднесуточный прирост живой массы увеличился у телят II 
группы по сравнению с контрольной на 52 г или 16,6 %, в III – на 65 г 
или 20,8 %. В двухмесячном возрасте этот показатель повысился соот-
ветственно на 70 и 101 г и 30 %. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по относительному приросту 
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живой массы. Достоверное увеличение данного показателя отмечали у 
телят всех опытных групп. Так, относительный прирост живой массы у 
молодняка второй опытной группы в возрасте 30 дней был на 3,7 %, а у 
третьей – на 4,4 % выше, чем в контрольной. Между тем, в возрасте 60 
дней отмечено его снижение, что связано с возрастными физиологиче-
скими особенностями роста и развития организма телят. Однако живот-
ные второй и третьей опытных групп превосходили своих сверстников 
контрольной группы на 3,1 и 3,4 % соответственно. 

Результаты исследований морфо-биохимических и иммунологиче-
ских показатели крови в возрасте 14 дней приведены в таблице 58.  

 
Таблица 58 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят в возрасте 14 дней 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 7,7±0,19 8,0±0,15 8,2±0,12 
Эритроциты,1012/л 6,0±0,15 6,8±0,29 7,1±0,22 
Гемоглобин, г/л 113,9±0,35 117,6±0,50 118,8±0,48 

Резервная щёлочность, 
об.%, СО2 52,6±0,44 58,4±0,12 58,6±0,25 

БАСК, % 52,6±0,23 56,8±0,14 57,3±0,31 

ЛАСК, % 1,7±0,20 2,2±0,32 2,4±0,39 

Бета-лизинная актив-
ность, % 17,1±0,49 18,6±0,48 18,7±0,51 

Общий белок, г/л 54,8±0,10 59,9±0,22 61,2±0,25 

Альбумины, г/л 18,6±0,12 20,7±0,25 20,8±0,18 

Глобулины, г/л 36,1±0,20 39,2±0,46 40,3±0,22 

Альфа-глобулины, г/л 10,2±0,31 10,8±0,11 10,8±0,14 
Бета-глобулины, г/л 9,9±0,25 9,9±0,16 10,0±0,23 
Гамма-глобулины, г/л 16,0±0,36 18,5±0,72 19,5±0,39 

 
Анализ полученных данных показал, что достоверного увеличения 

количества лейкоцитов и эритроцитов у телят опытных групп по срав-
нению с контрольной не установлено. В то же время, количество гемо-
глобина было выше у животных II и III опытных групп по сравнению с 
контрольной соответственно на 3,7 г/л или 3,2 % и 4,9 г/л или 4,3 %. 
Также у сверстников из опытных групп наблюдалось увеличение ре-
зервной щёлочности крови. 

По бактерицидной активности сыворотки кровь аналогов из II и III 
опытных групп превосходила сверстников из контрольной группы на 
4,2 и 4,7 % соответственно. Аналогичная тенденция отмечена и по ли-
зоцимной активности сыворотки крови. 

Бета-лизинная активность сыворотки крови у животных контроль-
ной группы составила 17,1 %. У молодняка II и III опытных групп этот 
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показатель был выше на 1,5 и 1,7 % соответственно.  
По содержанию общего белка и его фракций установлено достовер-

ное увеличение этих показателей у животных опытных групп по срав-
нению с контролем. Так, его уровень в II и III опытных группах превы-
шал таковой в контроле на 5,1 и 5,4 г/л соответственно. Наибольшее ко-
личество альбуминов и глобулинов было обнаружено в крови сверстни-
ков III опытной группы – соответственно 20,8 и 40,3 г/л, что на 2,2 и 4,2 
г/л или 11,8 и 11,6% выше контроля. Также выявлены различия и по со-
держанию альфа- и гамма-глобулиновых фракций.  

Использования для выпойки телятам опытных групп более иммуно-
компетентного молозива способствовало более высокому уровню коло-
стрального иммунитета (рисунок 21).  
 

 
Рисунок 21 – Динамика напряженности уровня колострального  

иммунитета 
 
Состояние здоровья животных является важным показателем, как с 

хозяйственной точки зрения, так и с экономической. Более высокую 
продуктивность можно получить только от клинически здоровых жи-
вотных. 

В течение эксперимента проводилась регистрация всех случаев за-
болевания подопытных телят (таблица 59).  

Установлено, что первые признаки болезни, как правило, возникали 
у животных на 2-4-й день профилакторного периода. Основную массу 
составили болезни желудочно-кишечного тракта. Из тридцати подопыт-
ных телят желудочно-кишечными заболеваниями переболело 6 живот-
ных. Заболевания молодняка протекали в сравнительно лёгкой форме, 
падежа не отмечалось. 

 

1

2

3

4

5

контроль - 1 опытная - 2 опытная - 3
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Таблица 59 – Заболеваемость подопытных телят 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная III опытная 

Заболело, гол. 4 2 - 
Заболеваемость, %  90 40 - 
Длительность забо-
левания, дни 4 2 - 
Пало, гол. - - - 

 
Полное отсутствие заболевших телят было в III опытной группе. Ко-

эффициент Мелленберга наиболее высоким отмечен в контрольной 
группе – КМ=10, что свидетельствовало о более высокой тяжести тече-
ния заболеваний. Во II опытной группе он был равен 2.  

Существенную роль в нормальном развитии и течении процессов об-
мена веществ у телят играет способность организма с первых дней 
жизни удерживать постоянную температуру тела, частоту пульса и ды-
хания. Одним из процессов, непосредственно влияющих на жизнедея-
тельность организма, является дыхание. Вдыхаемый с воздухом кисло-
род служит катализатором биохимических процессов, в результате ко-
торых происходит преобразование энергии корма в энергию роста. От-
клонение этих показателей от физиологической нормы свидетельствует 
о наличии в организме какого-либо патологического процесса. 

При изучении клинических показателей установлено, что все они у 
сверстников подопытных групп не выходили за пределы физиологиче-
ской нормы и находились примерно на одном уровне в течение всего 
периода исследований (таблица 60). Так, в течение первых дней жизни 
наиболее высокая температура тела отмечалась у телят контрольной 
группы (40,9 °С), что на 0,6 и 1,8 °С соответственно выше, чем у анало-
гов опытных групп. Наибольшая частота дыхания была у молодняка 
контрольной группы. Она была выше, чем во II и III опытных группах 
соответственно на 1,1 и 1,5 дыхательных движений.  
 
Таблица 60 – Клинические показатели организма телят 

Показатели Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная III опытная 

1 2 3 4 
Возраст 3-5 дней 

Температура, °C 40,9±0,18 40,3±0,21 39,1±0,23 
Частота дыхания в мин. 50,6±0,21 48,5±0,14 45,1± 0,17 
Частота пульса в мин. 120,7±0,23 118,9±0,18 117,1±0,19 

Возраст 30 дней 
Температура, °C 40,1±0,11 39,8±0,21 39,4±0,14 
Частота дыхания в мин. 31,9±0,13 33,0±0,12 33,2±0,11 
Частота пульса в мин. 88,8±0,22 87,3±0,24 87,0±0,19 
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Продолжение таблицы 60 
1 2 3 4 

Возраст 60 дней 
Температура, °C 39,4±0,12 39,6±0,12 39,5±0,14 
Частота дыхания в мин. 34,6±0,15 34,4±0,11 34,7±0,10 
Частота пульса в мин. 82,8±0,27 79,7±0,14 78,7±0,19 

     
Частота пульса была практически одинаковой во всех группах под-

опытных животных. В возрасте 30 дней температура тела у телят кон-
трольной группы повысилась по отношению к животным II и III опыт-
ных групп на 0,3 и 0,7 °С. По частоте дыхания и пульса в возрасте 30 и 
60 дней существенных различий между группами не установлено. 

При интенсивном ведении животноводства большое значение при-
обретает экономический анализ эффективности мероприятий, с помо-
щью которых можно изыскать действенные методы повышения уровня 
естественных защитных сил организма, снижения заболеваемости, по-
вышения сохранности и продуктивности животных, а также повышения 
качества продукции. 

Показатели, отражающие профилактическую эффективность приме-
нения препарата, представлены в таблице 61. 
 
Таблица 61 – Профилактическая эффективность применения препарата «Эра-
конд» 

Показатели 
Группы телят 

I кон-
трольная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

Количество заболевших телят, гол. 4 2 - 
Продолжительность болезни, дни 4 2 - 
Период проявления болезни, дни 1-2 3 - 
Профилактическая эффективность, % - 80 100 
Затраты корма на 1 кг прироста, к. ед. 5,21 3,78 3,55 
Затраты переваримого протеина, кг 0,56 0,45 0,43 

 
Экономическая эффективность от применения препарата «Эраконд» 

складывалась из денежного выражения предотвращенного ущерба. При 
этом учитывали количество заболевших телят, день появления и про-
должительность болезни. Результаты исследований показали, что сред-
несуточные и валовые приросты живой массы телят II и III опытных 
групп за период опыта были выше соответственно на 19 и 22,7 % по 
сравнению с животными-аналогами из контрольной группы.  

Учитывая расход кормов подопытными животными на единицу при-
роста живой массы, в том числе стоимость молозива и прочие затраты, 
применение препарата «Эраконд» привело к повышению сохранности и 
скорости роста телят, а также дало положительный экономический 
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эффект, выразившийся в снижении себестоимости прироста живой 
массы и затрат кормов соответственно на 20 и 21 %. Затраты на ветери-
нарные мероприятия у телят II и III опытных групп, в отличие от кон-
трольной, были в 2,5-5 раз ниже. Экономический эффект при примене-
нии «Эраконд» во II и III опытных группах за период опыта составил 
соответственно 4,4-5,2 у.е. на голову. 

Повышенные заболеваемость и отход телят в молозивный период 
объясняются главным образом отсутствием в их крови специфических 
антител, обеспечивающих иммунитет к инфекционным агентам. Источ-
ником таких антител является молозиво – единственный продукт пита-
ния телят в первый период после рождения. Антитела молозива абсор-
бируются в тонком кишечнике, попадают в кровеносное русло, обеспе-
чивая пассивный иммунитет в течение 2-3 недель, когда организм те-
лёнка ещё не способен синтезировать собственные иммунные белки. 
Однако молозиво коров-первотёлок содержит недостаточное количе-
ство иммуноглобулинов, что, в свою очередь, негативно влияет на есте-
ственную резистентность, рост и развитие новорождённых телят. В 
связи с этим проведён второй эксперимент по установлению эффекта 
воздействия препарата «Эраконд» на повышение полноценности моло-
зива коров-первотёлок. Препарат давали ежедневно за месяц до предпо-
лагаемого отела в дозе 6,5 мг на 1 кг живой массы в виде раствора (таб-
лица 62). 
 
Таблица 62 – Схема опыта 

Группа Доза препарата Способ  
применения 

I контрольная - - 
II опытная По 6,5 мг на 1 кг живой массы 

один раз в сутки в течение 30 дней 
до отела в жидком виде 

Per os 

 
Для проведения исследований сформированы две группы животных 

по методу аналогов с учётом породы, живой массы, молочной продук-
тивности родителей. 

Результаты воздействия применения препарата «Эраконд» на состав 
и иммунокомпетентность молозива приведены в таблице 63. Установ-
лено, что в первый день после отёла колостральное молоко первотёлок, 
получавших «Эраконд», имело большую плотность – на 0,006 г/см3 или 
на 0,5 %, кислотность – на 1,1 °Т или 2,4 %, содержание жира – на 5,3 
г/л или 10,1 %. Иммуноглобулинов содержалось на 14,7 г/л или на 30,7% 
больше, чем в молозиве, полученном от первотёлок контрольной 
группы. Количество лактозы в молозиве животных контрольной и 
опытной групп находилось практически на одинаковом уровне с 
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незначительными колебаниями. 
 

Таблица 63 – Влияние препарата «Эраконд» на физико-химические свойства и 
состав молозива первотёлок 

Показатели Группы животных, M±m 
Контрольная  Опытная 

Плотность, г/см3 1,047±0,001 1,053±0,001 
Кислотность, Т0 44,9±1,531 46,0±1,741 
Содержание жира, г/л 52,2±0,750 57,5±0,670 
Общий белок, г/л 143,2±1,952 150,0±2,105 
Казеин, г/л 47,5±1,130 47,9±0,880 
Лактоза, моль/л 89,0±0,671 89,5±0,662 
Иммуноглобулины, г/л 47,8±1,630 62,5±1,750 

 
В течение двух месяцев после рождения нами велись наблюдения за 

ростом и развитием подопытных телят, полученных от первотёлок. 
Установлена определённая закономерность в динамике живой массы 
молодняка в зависимости от иммунокомпетентности колострального 
молока (таблица 64). 
 
Таблица 64 – Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Показатели Группы телят  
Контрольная Опытная 

При рождении  27,4±0,86 27,7±0,92 
В возрасте 20 дней 30,9±0,56 32,4±0,21 
                   30 дней 32,9±0,54 35,5±0,81 
                   60 дней 41,9±1,04 46,1±0,75 
 
У телят, полученных от коров первого отёла опытной группы, уста-

новлена более высокая живая масса по всем периодам наблюдения, чем 
у сверстников контрольной группы. Разница между живой массой ана-
логов опытной и контрольной групп в возрасте 20 дней составила 1,5 кг 
или 4,8 %, 30 дней – 2,6 кг или 7,9 % и 60 дней – 4,2 кг или 10 % соот-
ветственно.  

При анализе среднесуточных приростов и относительной скорости 
роста подопытных животных (таблица 65) установлено, что наиболь-
шие приросты выявлены у молодняка, полученных от первотёлок опыт-
ной группы. Так, за 20 дней наибольший прирост живой массы был у 
животных опытной группы (235 г), что в свою очередь, на 62 г или на 
38,5 % выше по сравнению с контролем. В возрасте 30 дней телята 
опытной группы превышали по абсолютному приросту животных кон-
трольной группы на 79 г или 43,1 %, а в возрасте 60 дней – на 96 г или 
33,1 %. 
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Таблица 65 – Динамика скорости роста подопытных телят 
Возраст 

животных 
Группы телят 

Контрольная Опытная 
Среднесуточный прирост живой массы, кг 

за 20 дней 173±20,22 235±40,32 
за 30 дней 183±20,10 262±40,05 
за 60 дней 299±30,20 395±20,10 

Относительный прирост живой массы, % 
за 20 дней 11,9±1,87 15,8±2,92 
за 30 дней 18,3±2,20 24,9±1,89 
за 60 дней 23,8±2,84 25,7±1,75 

 
Аналогичную тенденцию наблюдали и по относительным приро-

стам живой массы. У молодняка опытной группы по сравнению с кон-
трольной в возрасте 30 дней было отмечено увеличение относительного 
прироста на 36 %. 

Результаты гематологических исследований показали, что у телят в 
возрасте 20 дней отмечено достоверное увеличение гемоглобина на 1,4 
г/л или 1,2 % по отношению к аналогам контрольной группы. 

Количество эритроцитов у молодняка опытной группы составило 
7,2×1012/л, что на 0,3×1012/л или 4,3 % выше по сравнению с контроль-
ной группой. Существенных различий по содержанию лейкоцитов в 
крови сверстников контрольной и опытной групп не обнаружено.  

Показатель резервной щёлочности крови телят контрольной и опыт-
ных групп находился практически на одинаковом уровне.   

Изучение активности гуморальных факторов защиты в раннем пост-
натальном онтогенезе показало, что сыворотка крови новорождённых 
животных опытной группы обладала более значительной бактерицид-
ной, лизоцимной и бета-лизинной активностью по сравнению со сверст-
никами контрольной группы. Так, эти показатели в крови телят опытной 
группы были выше по сравнению с контролем соответственно на 2,1 
п.п., 0,5 и 1,6 процентных пункта. 

При анализе протеинограммы, которая является одним из важней-
ших показателей иммунологической реактивности организма живот-
ных, установлено, что произошло достоверное увеличение количества 
общего белка и его фракций у телят опытной группы по сравнению с 
аналогами контрольной группы. Уровень общего белка в крови живот-
ных опытной группы составил 53,1 г/л, что на 5 % больше, чем в кон-
троле. Также установлено повышение на 6 % альбуминовой фракции 
белка у молодняка опытной группы.  

По изменению количества альфа-глобулиновой фракции в сыво-
ротке крови подопытных животных наблюдали обратную тенденцию – 
повышение её в крови телят контрольной группы по отношению к 
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опытной на 0,9 %.  
В сыворотке крови сверстников опытной группы, в отличие от кон-

трольной, обнаружено увеличение на 1,2 г/л или 8 % количества гамма-
глобулинов, что свидетельствует о более высоком иммунном статусе 
этих животных. 

При изучении морфо-биохимических и иммунологических показа-
телей крови телят в возрасте 7 дней установлено, что по количеству лей-
коцитов в крови животных контрольной и опытной групп существен-
ных различий не было.  

Содержание эритроцитов и гемоглобина у аналогов опытной группы 
в сравнении с контрольной имело тенденцию к увеличению на 0,6×1012 
или 8,4 % и 2,0 г/л или 1,7 %.   

Кислотная ёмкость крови у сверстников контрольной и опытной 
групп находилась практически на одинаковом уровне. 

Бактерицидная активность сыворотки крови телят опытной группы 
составляла 54,1 %, что на 2,8 п. п. выше, чем таковая в контроле. Актив-
ность лизоцима у молодняка опытной группы постепенно увеличива-
лась к 7-ми дневному возрасту на 11,1 процентных пункта. Аналогичная 
тенденция установлена и по бета-лизинной активности сыворотки 
крови молодняка.  

В сыворотке крови животных опытной группы в сравнении с кон-
трольной количество общего белка увеличилось на 3,6 г/л или 6,5 %. 
Такая же тенденция наблюдалась по росту глобулинов и его фракций.  

По содержанию основных форменных элементов в крови телят под-
опытных групп в возрасте 14 дней существенных различий не установ-
лено. В то же время, уровень гемоглобина был выше в крови молодняка 
опытной группы на 2,1 г/л или 1,8 %, чем в контрольной.  

Кислородная ёмкость крови телят опытной группы достоверно пре-
вышала аналогичный показатель у сверстников из контрольной на 9,1%. 
Так, бактерицидная, лизоцимная и бета-лизинная активности сыво-
ротки крови были выше у животных опытной группы на 7,2 %, 18,7 и 
7% по сравнению с контролем соответственно.   

По содержанию общего белка в сыворотке крови молодняк опытной 
группы превосходили аналогов из контрольной на 7,7 %. Аналогичная 
тенденция наблюдалась и по содержанию белковых фракций и глобу-
линов (наибольшее их количество отмечено в крови телят опытной 
группы, а наименьшее – у животных контрольной группы). 

Таким образом, использование препарата «Эраконд-В» компенси-
рует возрастной иммунодефицит телят в первые и последующие дни их 
жизни, способствует повышению уровня защитных факторов организма 
новорождённых животных.  

При изучении влияния выпойки иммунокомпетентного молозива 
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первотёлок на клинико-физиологические показатели организма телят 
установлено, что исследуемые значения не выходили за пределы физио-
логической нормы и незначительно различались между животными 
подопытных групп (таблица 66). 
 
Таблица 66 – Клинические показатели телят 

Группы Показатели Возраст телят 
3-5 дней 30 дней 60 дней 

Кон-
трольная 

Температура, °С 39,9±0,11 39,8±0,14 39,6±0,10 
Частота дыхания в 
мин. 43,1±0,15 32,1±0,13 35,5±0,12 
Частота пульса в 
мин. 115,0±0,74 78,9±0,68 77,6±0,60 

Опытная 

Температура, °С 39,6±0,12 39,1±0,11 39,5±0,10 
Частота дыхания в 
мин. 42,0±0,11 32,0±0,14 35,1±0,16 
Частота пульса в 
мин. 114,4±0,41 77,3±0,39 78,0±0,40 

 
Так, в течение профилакторного периода температура тела у всех 

подопытных животных находилась практически на одном уровне, а 
наибольшая частота дыхания была у телят контрольной группы.  

В возрасте 30 дней температура тела у сверстников контрольной 
группы была выше, чем у аналогов из опытной группы на 0,7 °С или 1,8 
%. По частоте дыхания в возрасте 30 и 60 дней существенных различий 
у молодняка подопытных групп не обнаружено. При пальпации артери-
ального пульса установили, что частота, состояние артериальной 
стенки, величина и форма пульсовой волны, наполнение и ритм у телят 
опытной группы находились в пределах физиологической нормы. У 
аналогов контрольной группы отмечали некоторое учащение артери-
ального пульса по сравнению с животными опытной группы.  

Уровень заболеваемости подопытных телят за период наблюдений 
приведён в таблице 67.  

 
Таблица 67 – Заболеваемость подопытных телят 

Показатели Группы телят 
Контрольная Опытная 

Заболело, голов 4 1 
Заболеваемость, % 80 10 
Продолжительность болезни, дни 3 4 
Пало, голов - - 

 
Наибольшая заболеваемость и длительность течения болезней уста-

новлены у телят контрольной группы. Тяжесть течения болезней по 
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коэффициенту Мелленберга у них составила 6, а у сверстников опытной 
группы – 2.    

Таким образом, полученные результаты исследований свидетель-
ствуют, что профилактическая эффективность иммунного колостраль-
ного молока после выпойки коровам-первотёлкам препарата «Эраконд» 
составила 90 %. 

Далее в РУП «Полесская опытная станция мелиоративного земледе-
лия и луговодства НАН Беларуси» Лунинецкого района Брестской об-
ласти мы провели исследования по определению целесообразности 
включения препарата «Эраконд-В» в состав комбикорма для стимуля-
ции защитных сил организма стельных сухостойных коров и повыше-
ния полноценности полученного от них молозива. Исследования прово-
дили по следующей схеме (таблица 68). 

 
Таблица 68 – Схема опыта 

Группа Доза препарата Способ применения 
I контрольная - - 
II опытная По 80 г в виде порошка на 1 т 

комбикорма в течение сухостой-
ного периода 

В составе комби-
корма, приготавли-
ваемого в хозяйстве 

 
Для проведения исследований были подобраны группы животных 

(п=15) по методу аналогов с учётом породы, породности, продуктивно-
сти, возраста и живой массы. 

Результаты исследований по определению эффективности воздей-
ствия комбикорма, обогащённого препаратом «Эраконд-В», на моло-
зиво коров приведены в таблице 69. 
 
Таблица 69 – Физико-химические свойства и состав молозива коров 

Показатели Группы коров, M±m 
I контрольная II опытная 

Плотность молозива, г/см3 1,051±0,001 1,063±0,001 
Кислотность, °Т 46,8±1,305 51,1±0,401 
Содержание жира, г/л 58,1±0,640 60,4±0,214 
Общий белок, г/л 154,0±0,650 171,1±0,530 
Казеин, г/л 47,1±0,230 51,5±0,169 
Лактоза, г/л 90,0±0,700 91,7±0,151 
Иммуноглобулины, г/л 68,4±1,292 91,6±1,570 

 
Как показывают данные таблицы, применение в составе комбикорма 

иммунокоррегирующей добавки «Эраконд-В» оказало определённое 
влияние на состав молозива подопытных коров. От животных опытной 
группы получили более биологически полноценное молозиво. Так, 
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содержание общего белка в молозиве аналогов опытной группы было 
выше, чем в контрольной на 14,7 г/л. Соответственно, был выше на 4,1 
г/л или 8,7 % уровень казеиновой фракции белка молозива. По содержа-
нию лактозы молозиво коров опытной группы также превосходило та-
ковое в контроле на 1,7 г/л.  

Для определения профилактической эффективности применения 
иммунокоррегирующего препарата «Эраконд-В» в составе комбикорма 
мы провели наблюдения за телятами, полученными от коров подопыт-
ных групп, с момента рождения до 60-дневного возраста. С этой целью 
подобрали две группы новорождённых телят (п=5) от коров контроль-
ной и опытной групп. Установлено, что сверстники опытной группы по 
динамике увеличения живой массы значительно превосходили аналогов 
из контроля (таблицы 70 и 71). Так, в 20-дневном возрасте превосход-
ство составило 1,2 кг или 4,8 %, месячном – 2,2 кг или 5,7 %, 60-дневном 
– 6,3 кг или 12,8 %.  
 
Таблица 70 – Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Показатели живой  
массы в возрасте, дней 

Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная 

При рождении 29,0±0,11 29,3±0,18 
20 дней 34,4±0,38 35,5±0,32 

30 дней 38,4±0,41 40,6±0,68 

60 дней 49,1±0,35 55,4±0,32 
 

Таблица 71 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст животных, 
дней 

Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
 20 дней 269±19,12 315±14,13 
 30 дней 312±16,11 377±18,06 

 60 дней 334±5,02 435±19,01 

Относительный прирост живой массы, % 
20 дней 16,9±1,11 18,9±0,70 
30 дней 27,8±1,32 32,2±1,25 

 60 дней 23,1±0,51 26,5±0,57 
 
Более точно судить о напряженности роста и развития молодняка 

позволяет анализ абсолютного и относительного прироста живой массы 
за период эксперимента. 

Установлено, что в целом аналоги опытной группы имели более вы-
сокую напряженность роста по сравнению со сверстниками из кон-
трольной группы. Так, за месяц среднесуточный прирост живой массы 
в опытной группе превышал таковой в контроле на 65 г или 20,8 %. В 



126 
 

двухмесячном возрасте превышение составило 101 г или 30 %. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и по относительному приросту живой 
массы. Достоверное увеличение данного показателя отмечали в воз-
расте 30 и 60 дней. Относительный прирост живой массы сверстников 
опытной группы в возрасте 30 дней был на 4,4 % выше, чем в контроле. 
Между тем, в возрасте 60 дней отмечено его снижение, что связано с 
физиологическими особенностями роста и развития организма. Однако 
молодняк опытной группы превосходил аналогов из контрольной по 
этому показателю на 3,4 %. 

Результаты изучения показателей крови подопытных животных при-
ведены в таблице 72.  
 
Таблица 72 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят  

Показатели Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная 

Лейкоциты,109/л 7,7±0,19 8,2±0,12 
Эритроциты,1012/л 6,0±0,15 7,1±0,22 
Гемоглобин, г/л 113,9±0,35 118,8±0,48 

Резервная щёлочность, об.% СО2 52,6±0,44 58,6±0,25 

БАСК, % 52,6±0,23 57,3±0,31 

ЛАСК, % 1,7±0,20 2,4±0,39 

Бета-лизинная активность, % 17,1±0,49 18,7±0,51 

Общий белок, г/л 54,8±0,10 61,2±0,25 

Альбумины, г/л 18,6±0,12 20,8±0,18 

Глобулины, г/л 36,1±0,20 40,3±0,22 

альфа-глобулины, г/л 10,2±0,31 10,8±0,14 
бета-глобулины, г/л 9,9±0,25 10,0±0,23 
гамма-глобулины, г/л 16,0±0,36 19,5±0,39  

 
Анализ полученных данных показал, что достоверных различий по 

содержанию лейкоцитов и эритроцитов в крови подопытных животных 
не установлено. В то же время, количество гемоглобина было выше у 
молодняка опытной группы на 4,9 г/л или 4,3 % по сравнению с контро-
лем. Также отмечено достоверное увеличение резервной щёлочности 
крови. 

По бактерицидной активности сыворотки крови телята II опытной 
группы превосходили аналогов из контрольной группы на 4,7 %. Соот-
ветственно этому достоверные различия были отмечены и по лизоцим-
ной активности сыворотки крови. 

Бета-лизинная активность сыворотки крови у молодняка контроль-
ной группы составила 17,1 %, а у аналогов опытной группы этот пока-
затель был выше 1,7 %. 
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По содержанию общего белка и его фракций установлено достовер-
ное увеличение этих показателей у животных опытной группы в срав-
нении с контролем. Так, его уровень был выше 5,4 г/л.  

В течение опытов проводилась регистрация всех случаев заболева-
ния подопытных телят (таблица 73).  

 
Таблица 73 – Заболеваемость телят 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная 

Заболело, гол. 4 - 
Заболеваемость, %  90 - 
Длительность заболевания, дни 4 - 
Падёж, гол. - - 

 
Установлено, что первые признаки болезни, как правило, возникали 

у животных на 2-4-й день профилакторного периода. Основную массу 
составили расстройства желудочно-кишечного тракта. Заболевания те-
лят протекали в сравнительно лёгкой форме, падежа не отмечено. 

Полное отсутствие заболевшего молодняка было опытной группе. 
Коэффициент Мелленберга в контрольной группе составил 10. 

При изучении клинических показателей установлено, что все они у 
сверстников подопытных групп не выходили за пределы физиологиче-
ской нормы. В течение первых дней жизни наиболее высокая темпера-
тура тела была у телят контрольной группы (40,9 °С), что на 1,8 °С 
выше, чем в опытной группе. Также в контрольной группе наблюдалась 
более высокая частота дыхания. Она была больше, чем в опытной на 1,5 
дыхательных движений в минуту. Частота пульса была практически 
одинаковой у всех подопытных животных. В возрасте 30 дней темпера-
тура тела у сверстников из контрольной группы была выше, чем в опыт-
ной группе на 0,7 °С. По частоте дыхания и пульса в возрасте 30 и 60 
дней существенных различий между группами не установлено. 

Таким образом, применение препарата «Эраконд-В» в составе ком-
бикорма для стельных сухостойных коров оказало положительное вли-
яние на иммунокомпетентность молозива, что позволило снизить забо-
леваемость телят, повысить их приросты живой массы и показатели не-
специфического иммунитета. 

В следующей серии опытов изучалась эффективность применения 
препарата «Эраконд-В» непосредственно новорождённым телятам. Его 
выпаивали в форме 10%-ного раствора. Для проведения исследований 
были сформированы две группы (n=5) новорождённых телят чёрно-
пёстрой породы по методу аналогов с учётом живой массы при рожде-
нии, возраста и продуктивности коров-матерей (таблица 74). Выбор доз 
применения обоснован проведёнными ранее исследованиями по 
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сравнительной эффективности. 
 

Таблица 74 – Схема опыта 
Группа Доза препарата Способ  

применения 
I контрольная - - 
II опытная По 2,5 мг на 1 кг живой массы один раз в 

сутки в течение 15 дней в жидком виде 
Per os 

 
Рост и развитие телят оценивали по показателям живой массы, сред-

несуточному приросту, относительной скорости роста. Результаты при-
ведены в таблице 75. 

 
Таблица 75 – Показатели роста и развития подопытных телят 

Возраст, дней Группы телят 
I контрольная II опытная 

Живая масса, кг 
При рождении 33,5±0,90 33,1±1,10 

30 дн. 52,8±1,50 52,2±1,80 
60 дн. 71,6±2,60 73,2±2,90 
90 дн. 91,6±2,10 95,4±3,30 

Среднесуточный прирост, г 
30 дн. 643,3±9,60 636,6±12,40 
60 дн. 626,6±26,10 700,0±28,08 
90 дн. 666,7±10,50 766,7±23,40 

 
Анализ динамики живой массы подопытных животных выявил яв-

ное превосходство молодняка опытной группы. Аналогичная тенденция 
наблюдалась и по приросту живой массы. Незначительная разница в 
приростах аналогов опытной и контрольной групп наблюдалась лишь в 
конце первого месяца жизни, в дальнейшем отличия были более ощу-
тимы. Результаты взвешивания в возрасте 2-х месяцев показали, что 
среднесуточный прирост живой массы сверстников опытной группы 
был выше на 10,4 %, чем у аналогов из контроля. В 3-месячном возрасте 
этот показатель был выше на 13,1 %.  

Для определения эффективности применения препарата оценива-
лись показатели, характеризующие клинический статус подопытных 
животных (таблица 76). 

 
Таблица 76 – Клинические показатели организма телят 

Группы Ректальная  
температура тела, °С 

Частота дыхания 
в мин. 

Частота пульса  
в мин. 

контрольная 39,0±1,12 43,4±0,98 108,6±1,22 
опытная 38,7±0,85 39,8±1,07 99,3±0,99 
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За весь период наших наблюдений температура тела подопытных те-
лят отклонений от физиологической нормы не имела и изменялась в 
пределах от 38,7 до 39,0 °С. 

Частота дыхательных движений в контрольной группе составила 
43,4 уд./мин. У молодняка в контроле этот показатель был ниже на 7,1%. 
Подобная тенденция отмечалась и по показателям частоты пульса.  

В конце первого, второго и третьего месяцев жизни у подопытных 
животных брали кровь из яремной вены для определения биохимиче-
ских и иммунобиологических показателей. Особый интерес представ-
ляют показатели, позволяющие судить об уровне естественных неспе-
цифических защитных сил в организме телят – бактерицидная и лизо-
цимная активности сыворотки крови (таблица 77). 
 
Таблица 77 – Иммунологическая реактивность сыворотки крови подопытных 
животных 

Возраст при взятии 
проб крови 

Показатели Группы телят, M±m 
I контрольная II опытная 

30 дней БАСК, % 49,8±0,47 48,5±0,98 
60 дней - 51,3±0,32 56,3±1,17 
90 дней - 51,9±0,57 57,2±1,21 
30 дней ЛАСК, % 1,7±0,15 2,0±0,13 
60 дней - 1,8±0,13 2,5±0,15 
90 дней - 1,8±0,16 2,7±0,21 

 
Из данных таблицы видно, что показатели бактерицидной и лизо-

цимной активности сыворотки крови были выше у опытных животных, 
как в двухмесячном, так и в трёхмесячном возрасте, что в определённой 
мере свидетельствует о более высоком уровне естественной резистент-
ности организма телят, получавших иммуностимулятор. 

О способностях лейкоцитов крови к фагоцитозу судили по показате-
лям фагоцитарной активности (таблица 78).  

 
Таблица 78 – Динамика клеточных факторов защиты организма телят 

Группы Воз-
раст 
те-
лят, 
дней 

Фагоцитар-
ная актив-
ность, % 

Фагоцитар-
ное число 

Фагоцитар-
ный индекс 

Фагоцитар-
ная ем-

кость, тыс. 

кон-
трольная 

30 45,60±3,95 1,87±0,28 3,98±0,30 19,72±6,56 
60 48,10±3,11 3,98±0,20 8,17±0,35 38,45±3,45 
90 52,37±2,50 4,98±0,24 8,91±0,32 40,09±4,37 

опытная 
30 44,70±4,17 1,73±0,14 4,16±0,36 26,74±4,29 
60 52,84±3,47 4,99±0,33 8,75±0,36 41,56±3,09 
90 62,55±5,71 4,59±0,55 7,31±0,51 45,49±4,45 
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За период исследований этот показатель по группам не превышал 
62,55 % и имел максимальную разницу между группами 10,18 %. Мень-
шая способность лейкоцитов к фагоцитозу оказалась у сверстников кон-
трольной группы. В 60-дневном возрасте в опытной группе активность 
фагоцитоза превысила аналогичный показатель контрольной группы на 
4,74 %, а в 90-дневном возрасте она была выше на 10,18 %. 

Данные по содержанию общего белка и белковых фракций в сыво-
ротке крови телят подопытных групп приведены в таблице 79. 

 
Таблица 79 – Динамика белкового спектра сыворотки крови телят 

Группы Воз-
раст 

телят, 
дней 

Общий 
белок, 

г/л 

Белковые фракции, г/л 

альбу-
мины 

глобулины 

альфа бета гамма 

контроль-
ная 

30 59,5±1,1 24,4±1,0 9,1±0,3 5,2±0,2 20,8±0,5 
60 61,6±0,7 23,1±0,6 8,4±0,4 5,4±0,4 24,8±0,9 
90 57,2±1,1 20,2±1,3 7,9±0,3 4,8±0,2 24,3±1,0 

опытная 
30 61,3±0,5 27,2±0,3 8,6±0,3 5,6±0,5 19,9±0,7 
60 68,6±1,3 19,5±1,0 11,8±1,0 7,5±0,6 30,0±1,0 
90 67,7±1,3 23,6±0,8 10,6±0,8 6,7±0,5 26,6±0,6 

 
В начале исследований по показателям, отражающим содержание 

общего белка сыворотки крови и соотношение его отдельных фракций, 
существенных различий между телятами опытной и контрольной групп 
не установлено. В сыворотке крови у животных контрольной группы 
оказалось несколько меньшее количество общего белка по сравнению с 
аналогами опытной группы. В то же время у сверстников опытной 
группы количество гамма-глобулинов было меньше на 0,9 г/л, чем у мо-
лодняка из контроля. 

В 60-дневном возрасте различия в показателях белкового спектра 
сыворотки крови стали более ощутимыми, чем в начале опыта. Количе-
ство общего белка в опытной группе было 68,6 г/л, что на 11,4 % 
больше, чем в контроле. Преимущество по этим показателям в опытной 
группе сохранилось и в 90-дневном возрасте и составило 18,4 %. 

В начале опыта на долю альбуминов приходилось в контрольной 
группе 41 %, в 60-дневном возрасте – 37,5 % и в 90-дневном – 35,3 %, 
глобулинов соответственно 59 %, 62,5 и 64,7 %. В опытной группе все 
перечисленные показатели были несколько выше. Однако альбумино-
глобулиновый коэффициент у животных всех групп был примерно оди-
наковым. 

У животных опытной группы содержалось больше гамма-глобули-
нов (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Динамика формирования уровня неспецифического  

иммунитета 
 
Таким образом, преимущество в показателях содержания гамма-гло-

булинов в сыворотке крови телят опытной группы свидетельствуют о 
более высокой напряжённости иммунитета. 

Изучение активности ферментов переаминирования в некоторой 
степени позволило судить о наиболее благоприятных для организма те-
лят технологических приемах их выращивания. Результаты этих иссле-
дований приведены в таблице 80.  
 
Таблица 80 – Активность аминотрансфераз сыворотки крови телят, моль/ч.л. 

Группы Возраст телят, дней АЛТ АСТ 

контрольная  
30 24,2±0,9 50,7±1,5 
60 23,3±1,0 51,2±1,5 
90 25,1±0,6 52,6±1,8 

опытная 
30 24,0±1,1 49,6±1,3 
60 27,4±0,3 56,4±1,0 
90 27,8±0,5 58,0±0,8 

 
Активность АЛТ была наименьшей в начале исследований, как в 

контрольной, так и в опытной группах, а также различия по этим пока-
зателям в I и II группах были незначительны. Очевидно, это связано с 
некоторым изменением условий содержания телят и переживаемым 
ими стрессом в обеих группах. Примерно та же тенденция наблюдалась 
в начале опыта и в показателях активности АСТ.  

На протяжении всего периода исследований более высокая актив-
ность АЛТ наблюдалась у телят опытной группы. Она превышала пока-
затели контроля на 4,1 ммоль/ч.л. в возрасте 60-и дней. А ещё через ме-
сяц наших наблюдений преимущество опытной группы перед контроль-
ной несколько снизилось по сравнению с предыдущим месяцем и 
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составило 2,7 ммоль/ч.л. Подобная тенденция отмечена и по показате-
лям активности АСТ. Меньшая активность аспартат-аминотрансфераз 
была у телят контрольной группы по сравнению с опытной группой во 
все периоды исследований за исключением начала опыта, когда незна-
чительная и недостоверная разница в показателях активности АСТ была 
в пользу контрольных животных. 

Представление о напряжённости окислительно-восстановительных 
процессов в организме телят при использовании различных технологи-
ческих приёмов их содержания даёт также концентрация в крови глю-
татиона, являющегося активатором некоторых протеаз и других фер-
ментов. Данные о содержании глютатиона в крови телят разных групп 
представлены в таблице 81. 
 
Таблица 81 – Содержание глютатиона в крови телят, % 

Группы Возраст те-
лят, дней 

Общий Восстанов-
ленный 

Окисленный 

кон-
трольная  

30 44,6±1,3 38,3±0,3 6,3±0,3 
60 47,2±0,8 40,4±0,5 6,8±0,4 
90 46,9±1,2 40,3±0,4 6,6±0,5 

опытная 
30 44,7±0,8 40,0±0,3 4,7±0,1 
60 47,6±1,1 43,5±0,6 4,1±0,3 
90 49,5±0,9 45,0±0,4 4,5±0,2 

 
Содержание глютатиона в крови телят, непосредственно связанного 

с интенсивностью окислительных процессов в их организме, не имело 
существенных различий в начале исследований. Но через месяц наблю-
дений в возрасте 60 дней содержание общего и восстановленного глю-
татиона в крови телят было более высоким в опытной группе, а его окис-
ленной формы – у телят контрольной группы. В возрасте 90 дней по по-
казателям восстановленной формы глютатиона зависимость между 
группами имела те же тенденции, а именно, превосходство опытной 
группы по отношению к контрольной составляло 4,7 %.  

Существенные различия между группами отмечены по количеству 
окисленной формы глютатиона. Его содержание было достоверно ниже 
аналогичных показателей крови контрольных животных в возрасте 90 
дней на 2,1 %. 

Нами проведены исследования по определению эффективности при-
менения растительного иммуностимулятора «Эстифан» для коррекции 
уровня естественной резистентности организма новорождённых телят.  

«Эстифан» (Estiphani) – сухой экстракт, полученный из травы эхи-
нацеи пурпурной, оказывает иммуномодулирующий, противовирусный 
и противовоспалительный эффекты, стимулирует костномозговое кро-
ветворение, в результате чего увеличивается число лейкоцитов и клеток 
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РЭС селезёнки. Активирует преимущественно клеточный иммунитет, 
стимулирует фагоцитарную активность макрофагов и хемотаксис гра-
нулоцитов, способствует высвобождению большого количества цито-
кинов, увеличивает продукцию интерлейкина-1 макрофагами, ускоряет 
трансформацию B-лимфоцитов в плазматические клетки, усиливает ан-
тителообразование и T-хелперную активность. Повышает неспецифи-
ческую резистентность организма. 

Для определения оптимальных профилактических доз иммуности-
мулятора «Эстифан» мы провели исследования на 20 телятах от рожде-
ния до 60-дневного возраста в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского 
района Минской области. Для эксперимента сформировали 4 группы 
животных (п=5) по методу аналогов с учётом живой массы при рожде-
нии, возраста, живой массы и продуктивности коров-матерей, породы и 
породности. Телята I подопытной группы служили контролем. Молод-
няку II группы «Эстифан» вводили перорально в количестве 0,2 г, III – 
в количестве 0,4 г и IV – в количестве 0,6 г 3 раза в день 5 дней подряд 
за 1 час до приёма молозива. 

Изучение динамики изменения живой массы подопытного молод-
няка (таблица 82) показало, что существует определённая взаимосвязь 
живой массы с применением различных доз препарата «Эстифан». 

 
Таблица 82 – Динамика живой массы подопытных телят, кг 

Возраст телят, 
дней 

Группы, М±м 
I 

контрольная 
II 

опытная 
III 

опытная 
IV 

опытная 
Новорождённые 29,2±0,95 29,3±0,81 29,3±0,91 29,2±0,89 

20 34,5±0,79 35,1±0,82 35,8±0,80 35,7±0,94 
30 38,5±0,85 39,7±0,74 40,7±0,90 40,3±0,86 
60 48,6±1,11 51,1±0,98 53,2±1,10 52,4±1,00 

 
Животные опытных групп в определённой мере превосходили 

сверстников из контрольной по живой массе на протяжении всего пери-
ода исследований. По скорости увеличения живой массы лучшие пока-
затели были у телят III группы. Они превосходили аналогов из кон-
трольной, II и IV подопытных групп соответственно на 9,4 %, 4,1 и 
1,5%. 

Более точно судить о развитии телят позволяет анализ динамики 
среднесуточных приростов живой массы. Абсолютный прирост живой 
массы в известной мере является показателем скорости роста живот-
ных, но не характеризует сравнительной степени напряжённости про-
цесса роста. Поэтому мы изучили и относительную скорость роста мо-
лодняка (таблица 83). 
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Таблица 83 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Показатели 
Группы, М±м 

I 
контрольная 

II 
опытная 

III 
опытная 

IV 
опытная 

Среднесуточный 
прирост за 20 дней, г 265±13,0 290±14,5 325±13,4 325±15,3 
Относительный при-
рост за 20 дней, % 16,6±0,79 18,0±0,87 20,0±0,81 19,7±0,90 
Среднесуточный 
прирост за 30 дней, г 310±13,2 347±8,9 380±12,4* 370±7,0* 
Относительный при-
рост за 30 дней, % 27,5±1,20 30,1±0,69 32,5±0,94 31,6±0,75 
Среднесуточный 
прирост за 60 дней, г 337±9,2 380±10,2 417±13,4** 400±9,2* 
Относительный при-
рост за 60 дней, % 23,2±0,61 25,1±0,48 26,6±0,64 26,1±0,60 

 
Из анализа динамики среднесуточных и относительных приростов 

живой массы подопытных животных видно, что наилучшие показатели 
роста получены у аналогов III группы при дозировке препарата «Эсти-
фан» 0,4 г на одного телёнка. Так, в 30-дневном возрасте среднесуточ-
ные приросты телят III опытной группы превосходили на 22,5 %, 9,5 и 
2,7 % сверстников из контрольной, II и IV опытных групп соответ-
ственно, а по относительной скорости роста – на 5 %, 2,4 и 0,9 %. В 
возрасте 60 дней превосходство по среднесуточным приростам молод-
няка III группы составило соответственно 23,7 %, 9,7 и 4,2 %. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и по относительной скорости роста. Бо-
лее точно судить об эффективности применения препарата «Эстифан» 
позволяют результаты гематологических исследований (таблица 84).  

 
Таблица 84 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови  

Показатели 

Группы телят, М±м 
I 

контрольная 
II 

опытная 
III 

опытная 
IV 

опытная 
Дозы препарата «Эстифан» 

- 0,2 0,4 0,6 
1 2 3 4 5 

Лейкоциты, 
109/л 7,74±0,19 8,08±0,15 8,08±0,17 8,10±0,12 
Эритроциты, 
1012/л 6,48±0,15 6,94±0,29 6,90±0,23 6,92±0,22 
Гемоглобин, г/л 113,9±0,35 117,6±0,50 118,6±0,24 118,8±0,48 
Бета-лизинная 
активность, % 17,14±0,49 18,62±0,48 18,70±0,51 18,78±0,51 
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Продолжение таблицы 84 
1 2 3 4 5 

БАСК, % 52,68±0,23 56,88±0,14 57,24±0,30 57,36±0,31 
ЛАСК, % 1,78±0,20 2,26±0,32 2,40±0,31 2,42±0,39 
Общий белок, 
г/л 54,86±0,10 59,96±0,22 60,16±0,21* 61,2±0,25* 
Альбумины, г/л 18,68±0,12 20,70±0,25 20,16±0,19 20,84±0,18 
Глобулины, г/л 36,18±0,20 39,26±0,46 40,0±0,35* 40,36±0,22* 
альфа-глобу-
лины, г/л 10,26±0,31 10,8±0,11 10,84±0,16 10,80±0,14 
бета-глобу-
лины, г/л 9,92±0,25 9,94±0,16 10,12±0,34 10,06±0,23 
гамма-глобу-
лины, г/л 16,04±0,36 18,50±0,72 19,04±0,27 19,50±0,39 

 
Анализ полученных данных показал, что значительного увеличения 

количества лейкоцитов и эритроцитов у телят опытных групп по срав-
нению с контролем не установлено. В то же время количество гемогло-
бина было выше у животных II, III и IV опытных групп по сравнению с 
аналогами из контрольной группы соответственно на 3,7 г/л или 3,2 %, 
4,7 г/лили 4,1 % и 4,9 г/л или 4,3 %. Также отмечено превышение в крови 
сверстников опытных групп по сравнению с контролем уровня резерв-
ной щёлочности. 

Анализ гуморальных факторов неспецифической реактивности под-
опытного молодняка показал превосходство телят, получавших препа-
рат «Эстифан» в различных дозировках. Так, по бактерицидной актив-
ности сыворотки крови сверстники II, III и IV опытных групп превосхо-
дили аналогов из контроля на 4,2 %, 4,6 и 4,7 % соответственно. Подоб-
ная тенденция отмечена и по лизоцимной активности сыворотки крови. 
Также и по бета-лизинной активности сыворотки крови телята II, III и 
IV опытных групп превосходили контроль на 1,5 %, 1,6 и 1,7 % соответ-
ственно.  

У животных опытных групп содержание общего белка было выше 
соответственно на 5,1 г/л, 5,3 и 5,4 г/л. При анализе протеинограммы 
наибольшее количество альбуминов и глобулинов обнаружено в сыво-
ротке крови телят IV группы – соответственно 20,8 и 40,3 г/л, что на 2,2 
и 4,2 г/л или 11,6 и 11,5 % выше, чем в контроле. 

Применение препарата «Эстифан» в дозе 0,2 г дополнительно к мо-
лозиву способствовало повышению профилактической эффективности 
до 20 %, при этом средняя продолжительность болезней составила 4,2 
дня. Использование его в дозе 0,4 г способствовало тому, что профилак-
тическая эффективность увеличилась до 60 %, продолжительность бо-
лезней снизилась в 1,4 раза по сравнению с контролем. Применение 
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иммуностимулятора «Эстифан» в дозе 0,6 г способствовало достиже-
нию 80 % профилактической эффективности, в то же время средняя 
продолжительность болезней составила 3,2 дня. Кроме того, существен-
ной разницы по среднесуточным приростам живой массы, бактерицид-
ной и лизоцимной активности сыворотки крови телят при использова-
нии препарата как в дозе 0,4, так и в дозе 0,6 г три раза в день пять дней 
подряд не установлено. Поэтому мы остановились на дозе 0,4 г, так как 
использование препарата в дозе 0,6 г приводит к нерациональному его 
расходованию (таблица 85).  

 
Таблица 85 – Профилактическая эффективность различных доз иммуностиму-
лятора «Эстифан» 

Показатели 
Группы телят 

I 
контрольная 

II 
опытная 

III 
опытная 

IV 
опытная 

Заболело, гол. 5 4 2 2 
Заболеваемость, % 100 80 40 80 
Падёж, гол. 1 - - - 
Длительность бо-
лезни, дней 4,6 4,2 3,2 3,2 

 
Повысить уровень естественной резистентности новорождённого 

молодняка можно также путём применения комплексных иммуности-
муляторов. При их использовании оказывается выраженное иммуности-
мулирующее действие, направленное на активацию не только клеточ-
ного, но и гуморального иммунитета. К числу таких иммуностимулято-
ров относятся «Мастим», «Иммунофор», и «Достим», разработанные 
Российским научно-внедренческим центром Игнатова [30]. 

«Мастим» – комплексный препарат, в состав которого входят: фрак-
ция АСД, витамин С, натуральные физиологические вещества. Препа-
рат оказывает иммуностимулирующее действие, преимущественно 
направленное на активацию В-системы иммунитета. Под действием 
препарата резко возрастает количество антителопродуцирующих кле-
ток, усиливаются киллерные и переваривающие свойства клеток им-
мунной системы. Мастим повышает активность тканевых ферментов, 
принимающих участие в синтезе белковых веществ, что приводит к зна-
чительной активации регенерационных процессов в органах и тканях. 
Препарат оказывает стимулирующее действие на рост и развитие жи-
вотных. Мастим является стимулятором В-лимфоцитов. Под его воз-
действием в 15-20 раз (!) возрастает количество антителопродуцирую-
щих клеток, что способствует значительному увеличению титров спе-
цифических антител. Кроме того, препарат активизирует белковый об-
мен, что приводит к ускорению роста и развития животных, а также к 
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улучшению регенерационных процессов в органах и тканях после пере-
несенных заболеваний. 

«Иммунофор» – комплексный препарат, в состав которого входят: 
костная мука, фракция АСД2, витамины А, С, Е, прокаротин, лизин, ми-
неральные компоненты (кальций, фосфор, натрий, магний, калий, сера, 
цинк, железо, медь, марганец, кобальт, йод). Иммунофор повышает со-
противляемость организма к инфекционным заболеваниям и к стрессам. 
Его комплексный состав позволяет одновременно стимулировать В-си-
стему иммунитета, которая отвечает за выработку антител к возбудите-
лям инфекционных заболеваний, и Т-систему, которая осуществляет за-
щиту организма от вирусов, токсинов и опухолей. Применение препа-
рата позволяет восстанавливать показатели иммунитета до нормы и со-
хранять их на этом уровне в течение нескольких месяцев. Иммунофор 
обладает противоаллергическим действием. Восстанавливает нормаль-
ное соотношение IgG/IgE, нарушение которого происходит при аллер-
гических заболеваниях, а также улучшает процессы обмена веществ, 
стимулирует моторную и секреторную функции желудочно-кишечного 
тракта, способствует наиболее полному усвоению питательных веществ 
корма, повышает активность тканевых ферментов, принимающих уча-
стие в синтезе белков, ускоряет рост и развитие. Иммунофор, по сути, 
является аналогом Мастима, но служит для перорального применения. 

«Достим» – высокоактивный комплексный препарат природного 
происхождения, содержащий в своём составе полисахариды с дрожже-
вых клеток, неспецифически активизирующих иммунную систему, об-
ладающий мощной антитоксической и иммуностимулирующей актив-
ностью. Действие его направлено на активацию противовирусных и 
бактерицидных механизмов иммунитета. Достим оказывает иммуно-
стимулирующее действие, преимущественно направленное на актива-
цию клеточно-опосредованных реакций иммунной системы. Под влия-
нием препарата усиливается фагоцитоз, киллерные и переваривающие 
функции фагоцитов. Повышается антитоксическая активность печеноч-
ных и альвеолярных макрофагов. Достим воздействует на Т-систему 
иммунитета, увеличивая количество и активность цитотоксических Т-
лимфоцитов, направленных на уничтожение инфицированных вирусом 
клеток. 

Мы провели ряд экспериментов по определению эффективности ис-
пользования вышеуказанных препаратов для повышения сохранности и 
скорости роста телят в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района 
Минской по следующей схеме (таблица 86). 

Рост и развитие молодняка оценивали по показателям живой массы, 
абсолютным и относительным приростам (таблица 87). 
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Таблица 86 – Схема опыта 
Группы 

животных Препарат Дозировка 

I контрольная - - 
II опытная Достим 5,0-8,0 мл внутримышечно с 

интервалом 1-5 дней 
III опытная Мастим 5,0-8,0 мл внутримышечно с 

интервалом 1-5 дней 
IV опытная Иммунофор 5,0-8,0 г ежедневно путём до-

бавления в корм в течение 15-
30 дней 

V опытная Достим + Мастим Согласно вышеприведённым 
дозировкам и способам введе-
ния 

VI опытная Достим + Иммунофор 
VII опытная Мастим + Иммунофор 

 
Таблица 87 – Динамика живой массы подопытных телят 

Группы 
животных 

Живая масса, кг Приросты живой массы 
в 6 мес. 
возрасте 

в 12 мес. 
возрасте 

абсолютный, 
кг 

относитель-
ный, % 

I контроль 172±5,9 303,1±14,1 0,726±0,08 13,76±0,21 
II опытная 173±5,9 307,6±10,9 0,748±0,07 14,01±0,28 
III опытная 173±6,4 307,6±11,5 0,745±0,08 13,95±0,24 
IV опытная 173±5,8 308,5±13,2 0,752±0,09 14,06±0,22 
V опытная 173±6,1 308,2±11,8 0,751±0,06 14,06±0,29 
VI опытная 172±7,3 314,5±13,8 0,790±0,08 14,60±0,30 
VII опытная 172±5,5 317,3±12,7 0,805±0,09 14,79±0,31 

 
Анализ показал, что животные опытных групп, получавшие имму-

ностимуляторы, превосходили контрольных аналогов.  
В опытных группах отмечались более высокие показатели приро-

стов живой массы по сравнению с контролем. Наилучший эффект до-
стигнут в VI и VII группах, получавших соответственно Достим+Имму-
нофор и Мастим+Иммунофор. Они превосходили сверстников кон-
трольной группы по живой массе в 12-месячном возрасте на 11,5 и 14,3 
кг, а по среднесуточным приростам живой массы – на 0,64 и 0,79 кг. При 
этом следует отметить, что применение различных препаратов во II, III, 
IV и V группах оказало примерно одинаковое воздействие на показа-
тели роста и развития молодняка. 

Существенную роль в нормальном развитии и течение процессов об-
мена веществ у молодняка играет способность организма с первых дней 
жизни удерживать постоянную температуру тела, частоту пульса и ды-
хания. Отклонение этих показателей от физиологической нормы свиде-
тельствует о наличии в организме какого-либо патологического про-
цесса (таблица 88). 
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Таблица 88 – Клинические показатели организма телят 
Группы 
живот-

ных 

Температура тела, 
°С 

Частота дыхания,  
в мин. 

Частота пульса,  
в мин. 

I 40,15±0,22 25,9±0,15 90,9±0,99 
II 38,51±0,18 25,5±0,18 90,8±1,10 
III 38,73±0,38 26,1±0,18 91,4±1,34 
IV 39,13±0,17 26,0±0,16 88,3±1,11 
V 39,03±0,26 27,1±0,15 87,5±1,08 
VI 38,69±0,19 27,1±0,19 91,8±1,22 
VII 39,03±0,20 26,6±0,20 91,1±1,01 

 
Температура тела подопытных животных находилась в физиологи-

чески допустимых пределах. Вместе с тем, молодняк контрольной 
группы отличался несколько повышенной температурой. По-видимому, 
это связано с протеканием болезней. Отмечены незначительные суточ-
ные колебания температуры тела: утром она была ниже, а к вечеру не-
сколько повышалась. Частота дыхания и пульса у всех подопытных жи-
вотных была в пределах физиологической нормы. При анализе заболе-
ваемости подопытных животных установлена высокая профилактиче-
ская эффективность препаратов. Для более детальной оценки изучены 
некоторые показатели крови, характеризующие уровень естественную 
резистентность. Показатели естественной резистентности очень ла-
бильны и напрямую влияют на заболеваемость животных (таблица 89). 
 
Таблица 89 – Показатели естественной резистентности 

Группы 
животных 

БАСК, % Фагоцитар-
ная актив-
ность, % 

Фагоцитар-
ное число 

Фагоцитар-
ный индекс 

I контроль 88,7±0,88 33,8±0,17 2,19±0,05 6,23±0,14 
II опытная 92,3±0,87 36,2±0,21 2,69±0,05 6,51±0,11 
III опытная 91,7±0,79 35,9±0,20 2,70±0,03 6,55±0,15 
IV опытная 91,9±0,91 36,1±0,19 2,70±0,01 6,55±0,11 
V опытная 92,4±0,85 36,0±0,17 2,71±0,05 6,54±0,16 
VI опытная 93,9±0,77 37,2±0,19 2,77±0,05 6,69±0,14 
VII опытная 95,4±0,91 38,7±0,17 2,84±0,03 6,84±0,20 

 
Как показывают полученные данные, применение иммуностимули-

рующих препаратов способствовало повышению уровня защитных сил 
организма молодняка. Наилучший эффект достигнут в VI и VII опыт-
ных группах. 

Таким образом, животные опытных групп, получавшие иммуности-
муляторы, превосходили контрольных аналогов по живой массе и сред-
несуточным приростам. Наилучший эффект достигнут при 
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комплексном применении препаратов Достим+Иммунофор и Ма-
стим+Иммунофор.  

Для более детального изучения и обработки приёмов производствен-
ного применения препаратов мы провели научно-производственный 
опыт в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района Минской области.  

Для проведения исследований были сформированы 2 группы (n=15) 
новорождённых телят чёрно-пёстрой породы по методу аналогов с учё-
том живой массы при рождении, возраста и продуктивности, коров-ма-
терей: контрольная – без применения иммуностимуляторов, опытная – 
получала препарат «Иммунофор» внутрь с кормом в дозе 5 г в течение 
10 дней и препарат «Мастим» внутримышечно 3 раза с интервалом 3 
дня в дозе 0,1 мл/кг массы тела. 

Выбор препаратов и доз применения обоснован проведёнными ранее 
исследованиями по сравнительной эффективности. 

Рост и развитие телят оценивали по показателям живой массы, сред-
несуточным приростам и относительной скорости роста. Результаты по-
казаны в таблице 90. 
 
Таблица 90 – Показатели роста и развития телят 

Возраст, дней Группы телят 
контрольная опытная 

Живая масса, кг 
При рождении 29,1±0,18 29,1±0,22 

в возрасте 20 дн. 34,7±0,47 36,4±0,33 
   30 дн. 38,0±0,22 41,3±0,19 
  60 дн. 47,1±0,60 52,0±1,11 

Среднесуточный прирост, г 
в возрасте 20 дн. 270±12,5 370±11,8 

   30 дн. 293±14,0 400±12,7 
  60 дн. 307±11,5 367±13,4 

Относительная скорость роста, % 
в возрасте 20 дн. 16,95±1,15 22,66±0,85 

  30 дн. 26,21±0,90 34,28±0,87 
  60 дн. 21,59±0,88 23,68±1,01 

 
Как показывают данные, показатели роста телят различных групп 

имели определенные различия. В опытной группе, получавшей имму-
ностимуляторы, они отмечались более высокие показатели приростов 
живой массы по сравнению с контролем. Так, животные опытной 
группы превосходили сверстников из контроля по среднесуточным при-
ростам живой массы в возрасте 20 дней на 37 %, в 30 – на 36,5 и в 60 – 
на 19,5 %. 

При анализе заболеваемости подопытных животных установлена 
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высокая профилактическая эффективность препаратов. Случаев заболе-
вания в опытной группе не отмечено, а в контроле заболело 6 телят или 
40 % с длительностью болезни 4 дня. Установлено, что первые признаки 
заболевания, как правило, возникали на 2-4-й день профилакторного пе-
риода. Основную массу составили болезни желудочно-кишечного 
тракта. Заболевания телят протекали в сравнительно в лёгкой форме, 
падежа не отмечалось.  

При изучении клинических показателей установлено, что все они у 
молодняка опытной и контрольной групп не выходили за пределы фи-
зиологической нормы и находились примерно на одном уровне в тече-
ние всего периода исследований. Так, в течение первой неделе жизни 
наиболее высокая температура отмечалась у телят из контроля (39,9 °С), 
что на 1,1 °С соответственно выше, чем у сверстников из опытной 
группы. Наибольшая частота дыхания была у контрольных аналогов. 
Она была больше, чем у сверстников из опытной группы в среднем на 
1,6 дыхательных движений. Частота пульса была практически одинако-
вой у всех подопытных животных. В возрасте 30 дней температура тела 
у телят из контроля повысилась на 1 °С. По частоте дыхания и пульса в 
возрасте 30 и 60 дней существенных различий между группами не уста-
новлено. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих физиологиче-
ское состояние животных, является кровь. По изменению состава крови 
можно судить о характере нормальных и патологических процессов, 
происходящих в организме.  

В конце первого, второго и третьего месяцев жизни телёнка у пяти 
животных контрольной и опытной групп брали кровь из яремной вены. 
Результаты исследований показателей крови, характеризующих есте-
ственную резистентность, представлены в таблице 91. 

 
 Таблица 91 – Иммунологические показатели крови 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Бетализинная активность, % 17,0±0,21 19,4±0,17 
Лизоцимная активность, % 1,8±0,08 1,9±0,10 
Бактерицидная активность, % 57,9±0,89 58,4±0,90 
Комплиментарная активность, % 7,1±0,15 8,3±0,14 

 
Как показывают данные таблицы 91, применение иммуностимулято-

ров способствовало становлению более высокого уровня факторов не-
специфической резистентности. 

Изучение бактерицидных свойств крови телят показало, что они раз-
вивались постепенно. После введения иммуностимулирующих препа-
ратов угнетение тест-микроба было достоверно большим, чем в 
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контроле. Эта тенденция сохранилась до 60-дневного возраста телят. 
Аналогичная зависимость отмечена и по лизоцимной, бетализинной и 
комплиментарной активности сыворотки крови телят. Следовательно, 
применение иммунокоррегирующих препаратов способствовало стиму-
ляции защитных сил организма молодняка и привело к повышению 
естественной резистентности. Общим для всех препаратов является ак-
тивизации гуморальных и клеточных факторов иммунной системы. Та-
ким образом, иммуностимуляторы оказывают на иммунную систему ор-
ганизма животных значительное влияние, создают дополнительную 
устойчивость организма к воздействию инфекционных агентов.  

 
2.5. Комплексное использование НИЛИ с ПМП  

и иммунокоррегирующих препаратов 
 
Целесообразность сочетанного применения иммуностимуляторов 

может аргументироваться слабостью стимулирующего действия неко-
торых препаратов или стремлением снизить их дозу для уменьшения 
вреда от побочных явлений. Проведение комбинированной иммуности-
мулирующей терапии представляется рациональным также и при недо-
статке сведений о конкретном препарате для прогнозирования его дей-
ствия в условиях множества разнохарактерных «поломок» иммунной 
системы [123, 130]. 

Для изучения эффективности применения НИЛИ совместно с ПМП 
и иммунокоррегирующих средств для повышения стимуляции защит-
ных сил организма и полноценности молозива проведена первая серия 
опытов. 

Для проведения исследований было сформировано три опытные 
группы полновозрастных сухостойных коров. I группа, в которой жи-
вотные содержались без применения лазерной обработки и иммуности-
муляторов, служила в качестве контроля. Во II группе животных (n=10) 
применяли «Эраконд» в жидком виде за месяц до предполагаемого 
отёла с помощью шприца-дозатора, который вставляют за щеку живот-
ного, по 7,5 мг на 1 кг живой массы один раз в сутки в течение 15 дней. 
Затем воздействовали НИЛИ на БАТ телят, полученных от коров этой 
группы, начиная с 10-го дня жизни, в течение 10 дней однократно ин-
тенсивностью 8,5 мВт/см2, экспозиция 180 секунд, магнитная индукция 
в зоне воздействия лазерного излучения не менее 50 мТл. В III опытной 
группе облучению были подвержены биологически активные точки 
(БАТ), расположенные на поверхности всех четвертей молочной же-
лезы у основания сосков, а также БАТ, расположенной по средине, у 
основания передних долей вымени (курс облучения в течение 10 дней 
до ожидаемого отёла, ежедневный сеанс облучения каждой БАТ 120 
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секунд интенсивностью 12 мВт/см2). Затем полученным от коров III 
группы телятам, начиная с 10-го дня жизни, вводили «Эраконд» в жид-
ком виде один раз в сутки в дозе 2,5 мг/кг массы тела в течение 15 дней. 

Влияние различных вариантов воздействия на молозиво подопыт-
ных коров показано в таблице 92. 
 
Таблица 92 – Физико-химические свойства и состав молозива коров 

Показатели Группы животных 
I контрольная II опытная III опытная 

Плотность, г/см3 1,052±0,01 1,063±0,02 1,065±0,01 
Кислотность, °Т 46,8±1,31 51,1±0,17* 52,3±0,40** 
Содержание жира, г/л 58,0±0,59 60,0±0,29* 60,8±0,23* 
Общий белок, г/л 153,5±2,91 168,0±3,26* 172,0±3,64** 
Казеин, г/л 47,4±1,32 50,8±1,31 52,5±1,18* 
Лактоза, г/л 90,5±0,63 91,6±0,35 92,0±0,29 
Иммуноглобулины, г/л 69,0±4,30 89,5±5,50* 91,8±6,55** 

 
Установлено, что применение иммунокорректирующей добавки и 

НИЛИ совместно с ПМП оказало положительное влияние на химиче-
ский состав молозива подопытных животных. Молозиво, полученное от 
коров опытных групп, было биологически более полноценным, так как 
содержало больше по сравнению с контролем основных питательных 
веществ и иммуноглобулинов. По плотности молозива первого удоя жи-
вотные II и III опытных групп превосходили контрольных аналогов. Со-
ответственно, в молозиве коров опытных групп было выше содержание 
иммуноглобулинов на 29,7 и 33 %. Содержание общего белка в моло-
зиве животных II опытной группы было выше, чем в контроле на 14,5 
г/л, III – на 18,5 г/л. Уровень казеиновой фракции белка молозива у жи-
вотных II группы был выше контроля на 3,4 г/л или 7,2 %, III – на 5,1 
г/л или 10,7 %. Уровень жира в молозиве был выше на 3,4 и 4,8 соответ-
ственно [25]. 

По содержанию лактозы молозиво животных II группы превосхо-
дило таковое в контроле на 1,1 г/л, III – на 1,5 г/л. Аналогичная тенден-
ция была обнаружена и в отношении в кислотности молозива. Из полу-
ченного цифрового материала видно, что на биологическую полноцен-
ность молозива коров наибольшее влияние оказало применение лазера. 
Следовательно, для проведения стимуляции функции молочной железы 
коров целесообразно применять НИЛИ совместно с ПМП. 

В первый период иммунного дефицита, когда в крови новорождён-
ных телят почти отсутствуют иммуноглобулины, целесообразно приме-
нение колострального молока с повышенными иммунными свойствами. 
Для определения состояния естественной резистентности подопытных 
телят проведены исследования по изучению морфо-биохимических и 
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иммуннологических показателей крови. Результаты анализов крови 
подопытного молодняка в 7-дневном возрасте приведены в таблице 93. 
 
Таблица 93 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови 
телят в возрасте 7 дней 

Показатели Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 8,0±0,58 8,3±0,80 8,4±0,76 
Эритроциты,1012/л 7,2±0,53 7,4±0,52 7,5±0,34 
Гемоглобин, г/л 112,0±1,32 118,6±1,07∗ 120,6±1,07∗∗ 
БАСК, % 52,5±0,67 55,0±0,55 56,4±0,78∗ 
ЛАСК, % 1,7±0,08 2,2±0,12∗ 2,3±0,14∗ 
Общий белок, г/л 55,7±0,51 60,1±0,42∗ 61,5±0,61∗∗ 
Т-лимфоциты, 109/л 2,0±0,15 2,95±0,10∗ 3,10±0,08∗∗ 
В-лимфоциты, 109/л 0,26±0,03 0,38±0,02∗ 0,40±0,01∗ 
Глобулины, г/л, в т. ч. 36,5±0,57 40,1±1,19∗ 41,9±1,76∗ 
альфа-глобулины 10,2±0,53 11,3±0,69 11,9±0,83 
бета-глобулины 9,2±0,56 10,0±0,63 10,5±0,62 
гамма-глобулины 17,0±0,51 18,7±0,21∗ 19,5±0,27∗ 

 
Как видно из приведённых данных, количество лейкоцитов и эрит-

роцитов в крови телят опытных групп по сравнению с аналогами из кон-
троля повысилось незначительно. Достоверных различий не установ-
лено. Уровень гемоглобина был достоверно выше у телят опытных 
групп. В крови животных II опытной группы его содержалось на 5,9 % 
больше, III – на 7,6 % по сравнению со сверстниками в контроле.  

Наименьший уровень бактерицидной активности сыворотки крови 
установлен у телят контрольной группы (58,5 %), а самый высокий – у 
молодняка III группы (56,4 %). 

Достоверные различия обнаружены у телят всех опытных групп и по 
лизоцимной активности сыворотки крови. Животные II опытной 
группы превосходили по этому показателю контроль на 0,5 процентных 
пункта, а третьей – на 0,6. Установлено, что наибольшее количество об-
щего белка содержалось в сыворотке крови III опытной группы (61,5 
г/л). Его содержание было на 10,4 % выше по сравнению с аналогами из 
контроля. Разница по содержанию общего белка в сыворотке крови те-
лят II опытной группы составила 7,8 %. Соответственно этому установ-
лены достоверные различия по содержанию сыворотки крови глобули-
нов, в том числе альфа, бета и гамма фракций. Содержание Т- и В-лим-
фоцитов было выше у телят опытных групп на 47,5 и 55 %, 46,1 и 53,6%, 
чем в контроле соответственно. 

В период второго иммунного дефицита (7-14-дневный возраст), ко-
гда колостральные факторы защиты в организме угасают, а 
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собственный организм образует их недостаточно (это способствует воз-
никновению желудочно-кишечных и респираторных заболеваний), при-
менение иммуностимулятора «Эраконд» и облучение НИЛИ совместно 
с ПМП рефлексогенных зон на теле телят оказало положительное влия-
ние на повышение морфо-биохимических иммунологических показате-
лей крови (таблица 94). 
 
Таблица 94 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят в 30-дневном возрасте  

Показатели Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 6,65±0,43 6,75±0,61 6,72±0,58 
Эритроциты,1012/л 6,23±0,41 6,55±0,48 6,59±0,35 
Гемоглобин, г/л 107,2±2,61 117,6±0,97* 119,2±1,06* 
БАСК, % 59,7±2,10 64,9±2,02 66,1±1,60* 
ЛАСК, % 2,27±0,16 2,53±0,06 2,62±0,08 
Общий белок, г/л 58,0±1,56 63,9±1,60 64,9±1,45* 
Т-лимфоциты, 109/л 2,65±0,19 3,85±0,18∗ 4,08±0,10∗∗ 
В-лимфоциты, 109/л 0,35±0,09 0,45±0,06 0,58±0,04∗ 
Глобулины, г/л, в т.ч. 32,6±0,70 35,2±0,40* 36,1±0,48** 
альфа-глобулины 8,1±0,48 8,3±0,36 8,4±0,47 
бета-глобулины 8,1±0,51 8,2±0,27 8,3±0,35 
гамма-глобулины 16,3±0,31 18,7±0,34* 19,4±0,72** 

 
Анализ полученных данных показал, что достоверного увеличения 

количества лейкоцитов и эритроцитов у молодняка подопытных групп 
не установлено. В то же время, количество гемоглобина было выше у 
животных II и III опытных групп по сравнению с контролем на 9,7 и 
11,2% соответственно. По бактерицидной активности сыворотки крови 
телят II и III опытных групп превосходили сверстников из контроля 5,2 
и 6,4 процентных пункта. По содержанию общего белка и его фракций 
также установлено достоверное превосходство опытных животных. 
Наибольшее количество глобулинов было обнаружено в крови живот-
ных III опытной группы – на 10,7 % выше, чем в контроле. Достоверные 
различия выявлены также и по содержанию в сыворотке крови альфа- и 
гамма-глобулиновых фракций. 

Отмечено достоверное увеличение числа Т- и В-лимфоцитов у телят 
опытных групп. 

Третий критический период наблюдается на фоне снижения иммун-
ной реактивности при изменениях в кормлении и содержании телят в 
послемолочный период. Для изучения уровня естественных защитных 
сил изучали морфо-биохимические и иммунологические показатели 
крови телят в возрасте 60 дней. 



146 
 

Таблица 95 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови те-
лят в 2-месячном возрасте 

Показатели Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 7,26±0,22 7,69±0,23 8,1±0,15* 
Эритроциты,1012/л 5,78±0,34 6,71±0,13 7,1±0,20* 
Гемоглобин, г/л 110,5±2,37 116,7±1,59 120,8±2,09* 
БАСК, % 57,0±1,12 60,7±0,78 62,0±0,96* 
ЛАСК, % 1,6±0,16 2,2±0,10* 2,5±0,14** 
Общий белок, г/л 55,8±1,17 58,9±1,39 61,7±1,17* 
Т-лимфоциты, 109/л 1,59±0,18 2,0±0,10∗ 2,5±0,09∗∗ 
В-лимфоциты, 109/л 0,28±0,08 0,40±0,07 0,45±0,01∗ 
Глобулины, г/л, в т.ч. 37,3±0,79 40,3±0,45* 40,9±0,62** 
альфа-глобулины 9,5±0,42 11,2±0,34* 11,6±0,31* 
бета-глобулины 9,4±0,34 10,3±0,20 10,5±0,20 
гамма-глобулины 17,8±0,22 18,7±0,64* 19,0±0,16* 

 
Животные опытных групп имели более высокий уровень защитных 

сил. Изучение активности гуморальных факторов защиты показало, что 
наиболее высокими бактерицидными свойствами обладала сыворотка 
крови у телят III группы. Ее активность была выше на 5 и 3,7 процент-
ных пункта по сравнению со сверстниками в контроле и II опытной 
группе. 

Исследованиями лизоцимной активности установлено, что у телят 
опытных групп уменьшение лизирующей способности сыворотки 
крови было менее значительным. Разница между группами составила во 
II опытной группе 0,6, в III – 0,9 процентных пункта. По количеству им-
муноглобулинов превосходство над контролем во II опытной группе со-
ставило 0,8 %, в III – 9,6 %. Аналогичная тенденция наблюдалась и по 
содержанию Т- и В-лимфоцитов на 25,7 и 57,2%, на 42,8 и 60,7 % соот-
ветственно.   

Поскольку клеточные и гуморальные факторы естественной рези-
стентности организма имеют белковую природу, то содержание белка и 
его фракций в значительной степени отражает не только состояние бел-
кового обмена, но и характеризует потенциальные возможности орга-
низма к защите от вредных факторов среды. Анализ протеинограммы 
сыворотки крови молодняка показал превосходство III опытной группы 
на 10,5 и 4,7 % по сравнению с контролем и телятами II опытной 
группы. Результаты показали наличие определённой закономерности в 
динамике живой массы и среднесуточных приростов телят в зависимо-
сти от иммунокомпетентных свойств и качества молозива коров-мате-
рей (таблица 96). 
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Таблица 96 – Динамика живой массы подопытных телят 

Возраст животных Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

новорождённые 29,8±0,44 29,9±0,40 29,8±0,41 
30 дней 40,5±0,68 42,8±0,61 44,0±0,97* 
60 дней 52,7±0,63 58,6±1,72* 61,2±1,85** 
90 дней 72,4±0,91 80,5±1,77** 83,7±1,95*** 

 
Установлено, что телята II группы по динамике живой массы пре-

восходили своих сверстников из контроля в 30-дневном возрасте на 2,3 
кг или 5,6 %, в 60-дневном – на 5,9 кг или 11,2 %, 90-дневном – на 8,1 
кг или 11,2 %. Соответственно, у молодняка III группы этот показатель 
был выше в 30-дневном возрасте на 3,5 кг или 8,6 %, 60-дневном – на 
8,5 кг или 16,1 % и 90-дневном – на 11,3 кг или 15,6 %.  

Более точно судить об интенсивности развития телят позволяет ана-
лиз среднесуточных приростов живой массы (таблица 97). 

 
Таблица 97 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст 
животных 

Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
за 30 дней 357±30,64 430±26,01 473±37,11* 
за 60 дней 406±32,50 526±36,10* 573±49,62* 
за 90 дней 660±21,62 730±30,95 750±32,51* 

Относительный прирост живой массы, % 
за 30 дней 30,3±2,52 35,4±2,02 38,4±2,71 
за 60 дней 26,2±1,98 31,1±2,08 32,7±2,01∗ 
за 90 дней 31,4±1,63 31,5±1,66 31,0±1,60 
 
Установлено, что у животных всех опытных групп по сравнению с 

контролем среднесуточный прирост живой массы имел тенденцию к 
увеличению за весь период исследований. За месяц среднесуточный 
прирост живой массы увеличился у телят II группы по сравнению с кон-
тролем на 20,4 %, в III – на 32,5 %. В двухмесячном возрасте – на 29,5 и 
41,0, в трёхмесячном – на 10,6 и 13,6 % соответственно. Аналогичная 
тенденция наблюдалась и по уровню относительного прироста живой 
массы. Относительный прирост живой массы телят II опытной группы 
в возрасте 30 дней был на 5,1 %, а у III – на 8,1 % выше, чем в контроле. 
В возрасте 90 дней отмечено некоторое снижение этого показателя во 
всех подопытных группах, что связано с физиологическими особенно-
стями роста и развития организма.  

При изучении клинических показателей установлено, что все они у 
телят опытных групп не выходили за пределы физиологической нормы 
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и находились примерно на одном уровне в течение всего периода иссле-
дований. Так, в течение первых дней жизни наиболее высокая темпера-
тура отмечалась у молодняка контрольной группы (41,9 °С), что на 2,4 
и 2,8 °С соответственно выше, чем у сверстников из опытных групп. 
Наибольшая частота дыхания была у телят контрольной группы. Она 
была больше, чем в опытных группах соответственно на 4 и 7 дыхатель-
ных движений в минуту. Аналогичная тенденция наблюдалась и по ча-
стоте пульса – она была больше, чем в опытных группах соответственно 
на 3,5 ударов в минуту. В возрасте 30 дней температура тела у телят 
контрольной группы повысилась по отношению к животным II и III 
опытных групп на 0,4 и 0,9 °С. По частоте дыхания и пульса возрасте 30 
и 60 дней существенных различий между группами не установлено.  

В течение опыта регистрировали все случаи заболевания подопыт-
ных телят. Установлено, что первые признаки болезни, как правило, 
возникали у животных на 2-4-й день профилакторного периода. Основ-
ную массу составили болезни желудочно-кишечного тракта. Заболева-
ния телят протекали в сравнительно лёгкой форме, падежа не отмеча-
лось. Полное отсутствие заболевших телят было во II и III опытных 
группах. Повышенные заболеваемость и отход телят в молозивный пе-
риод объясняются главным образом отсутствием в их крови специфи-
ческих антител, обеспечивающих иммунитет к инфекционным агентам. 
Источником таких антител является молозиво – единственный продукт 
питания телят в первый период после рождения. Молозиво первотёлок 
содержит недостаточное количество иммуноглобулинов, что, в свою 
очередь, негативно влияет на естественную резистентность, рост и раз-
витие новорождённых телят.  

Проведённые нами в РУП «Полесская опытная станция мелиоратив-
ного земледелия и луговодства НАН Беларуси» Лунинецкого района 
Брестской области (n=30) биохимические исследования динамики со-
держания иммуноглобулинов в молозиве коров-первотёлок и полновоз-
растных животных показали более высокую полноценность колостраль-
ного молока от животных 3-й лактации и старше (таблица 98). 

 
Таблица 98 – Показатели полноценности молозива в зависимости от возраста 
коров 

Возраст коров 
при отёле 

Время сдаивания молозива 
через 1 час 

 после отёла 
через 6 часов  
после отёла 

через 12 часов 
после отёла 

1 2 3 4 
Плотность, г/см 

1-я лактация 1,046±0,03 1,036±0,02 1,027±0,03 
3-я и старше 1,059±0,02 1,042±0,02 1,036±0,04 
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Продолжение таблицы 98 
1 2 3 4 

Содержание иммуноглобулинов, г/л 
1-я лактация 47,9±1,35 15,5±0,98 10,8±0,87 
3-я и старше 83,1±1,89 33,1±0,75 15,5±0,85 

 
Исследования показали, что в колостральном молоке полновозраст-

ных коров содержание иммуноглобулинов значительно превышало та-
ковое у первотёлок, что согласуется с данными многих отечественных 
и зарубежных учёных. Кроме того, содержание иммуноглобулинов че-
рез 6 ч после отёла снижается в 2,5 раза, а через 12 ч – в 5,4 раза. Таким 
образом, телёнку в первые сутки после отёла необходимо выпаивать 
только полноценное молозиво.  

Во второй серии опытов нами изучена эффективность применения 
НИЛИ совместно с ПМП и иммунокоррегирующих препаратов для по-
вышения стимуляции защитных сил организма и полноценности моло-
зива коров-первотёлок, а также эффективность применения иммунно-
компетентного молозива для стимуляции защитных сил организма те-
лят. Для проведения исследований было сформировано 3 подопытные 
группы коров-первотёлок. I группа – контрольная, без лазерной обра-
ботки и применения иммуностимулятора. Во II группе животных (n=10) 
применяли препарат «Эраконд» за месяц до предполагаемого отёла с 
помощью шприца-дозатора по 6,5 мг на 1 кг живой массы один раз в 
сутки в течение 15 дней с последующим выпаиванием молозива ново-
рождённым телятам. Затем через 10 после рождения дней воздейство-
вали НИЛИ совместно с ПМП на БАТ телят однократно на протяжении 
10 дней жизни ежедневно, интенсивностью 8,5 мВт/см2, экспозиция 180 
секунд. В III группе животных облучали биологически активные точки 
(БАТ), расположенные на поверхности всех четвертей молочной же-
лезы у основания сосков, а также БАТ, расположенные по средине, у 
основания передних долей вымени – курс облучения в течение 10 дней 
до ожидаемого отёла, ежедневный сеанс облучения каждой БАТ 120 се-
кунд интенсивностью 12 мВт/ см2. Полученным от коров III группы те-
лятам в возрасте 10 дней вводили препарат «Эраконд» внутрь в жидком 
виде один раз в сутки в дозе 2,5 мг/кг массы тела в течение 15 дней.  

Результаты влияния различных вариантов стимуляции иммуноком-
петентных свойств молозива показаны в таблице 99. Установлено, что 
в первый день после отёла колостральное молоко первотёлок, подвер-
гавшихся облучению НИЛИ сочетано с ПМП, имело большую на 1,1 % 
плотность, кислотность – на 4,7 %, содержание жира – на 10,1 %, уро-
вень общего белка – на 8,9 %, иммуноглобулинов – на 36,5 % больше, 
чем в молозиве коров контрольной группы. Молозиво коров первотё-
лок, получавших эраконд, также превосходило по основным 
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показателям контрольную группу. 
 

Таблица 99 – Физико-химические свойства и состав молозива коров-первотёлок 

Показатели Группы животных 
I контрольная II опытная III опытная 

Плотность, г/см3 1,046±0,02 1,054±0,01 1,058±0,04 
Кислотность, °Т 44,4±1,61 45,8±1,67 46,5±1,70 
Содержание жира, г/л 52,2±0,75 56,9±0,82* 57,5±0,94** 
Общий белок, г/л 143,2±2,92 152,0±2,13* 156,0±2,09** 
Казеин, г/л 45,5±1,13 47,6±1,02 48,9±0,88* 
Лактоза, г/л 89,0±0,67 90,5±0,62 91,0±0,66 
Иммуноглобулины, г/л 47,9±6,37 61,5±5,75* 65,4±4,35** 

 
Для определения влияния выпаивания подопытным телятам моло-

зива различной иммунокомпетентности изучали морфо-биохимические 
и иммунологические показатели крови в различные возрастные пери-
оды. Результаты анализа крови молодняка в 7-дневном возрасте приве-
дены в таблице 100. Установлено, что в крови подопытного молодняка 
в 7-дневном возрасте содержание эритроцитов, лейкоцитов и насыщен-
ность форменных элементов гемоглобином существенно не отличалось. 
Уровень гемоглобина был достоверно выше у молодняка опытных 
групп. В крови сверстников II опытной группы его содержалось на 5,9% 
больше, чем у аналогов из контроля, а в III – на 8 % больше соответ-
ственно. Наименьший уровень бактерицидной активности сыворотки 
крови установлен у телят контрольной группы (48,6 %), а самый высо-
кий – у животных III группы (55,0 %). 
 
Таблица 100 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови 
телят в возрасте 7 дней 

Показатели Группы животных 
I контрольная II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 7,5±0,28 8,0±0,28 8,2±0,10 
Эритроциты,1012/л 6,9±0,38 7,1±0,34 7,3±0,20 
Гемоглобин, г/л 109,2±1,24 115,7±1,38* 118,0±1,29* 
БАСК, % 48,6±1,43 53,4±1,79 55,0±1,70 
ЛАСК, % 1,6±0,05 2,0±0,08* 2,1±0,07** 
Общий белок, г/л 54,0±2,21 58,4±1,07 60,2±1,59 
Т-лимфоциты, 109/л 1,85±0,17 2,51±0,13∗ 2,96±0,09∗∗ 
В-лимфоциты, 109/л 0,21±0,05 0,33±0,03 0,36±0,02∗ 
Глобулины, г/л, в т.ч. 35,5±0,72 38,4±0,38* 39,9±0,45* 
альфа-глобулины 10,0±0,30 10,7±0,14 11,2±0,22 
бета-глобулины 9,0±0,18 9,7±0,21 10,1±0,16* 
гамма-глобулины 16,5±0,47 18,0±0,28 18,7±0,13* 
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Достоверные различия обнаружены у телят всех опытных групп и по 
лизоцимной активности сыворотки крови. Молодняк II опытной группы 
превосходил по этому показателю контроль на 0,4 процентных пункта, 
а сверстники III группы – на 0,5 процентных пункта. 

Особое внимание следует обратить на содержание общего белка и 
его фракций. Как видно из полученных данных, с увеличением иммуно-
компетентных свойств молозива, наблюдалась тенденция увеличения 
количества общего белка. Установлено, что наибольшее количество об-
щего белка содержалось в сыворотке крови телят III опытной группы 
(60,2 г/л), что на 11,4 % превышало его содержание в контроле. Разница 
по содержанию общего белка сыворотки крови молодняка II опытной 
группы составила 8,1 %. Соответственно этому установлены достовер-
ные различия по содержанию в сыворотке крови глобулинов, в том 
числе альфа, бета и гамма фракций. 

По количеству лимфоцитов отмечено превосходство III опытной 
группы: Т-лимфоцитов – на 60 и 17,9 %, В-лимфоцитов – на 71,4 и 9,9% 
по сравнению с контролем и II опытной группой. 

Результаты анализов крови подопытных телят в 30-дневном воз-
расте приведены в таблице 101. 

 
Таблица 101 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели 
крови телят в возрасте 30-дневном возрасте 

Показатели Группы животных 
I контрольная II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 6,1±0,15 6,3±0,44 6,4±0,49 
Эритроциты, 1012/л 5,8±0,31 6,0±0,21 6,5±0,25 
Гемоглобин, г/л 105,0±1,14 113,7±1,50* 116,0±1,30** 
БАСК, % 57,7±1,26 62,2±0,86 65,0±1,14* 
ЛАСК, % 2,0±0,08 2,2±0,08 2,4±0,07 
Общий белок, г/л 56,2±1,74 61,2±1,11 63,0±1,22* 
Т-лимфоциты, 109/л 2,20±0,21 3,54±0,16* 3,80±0,12** 
В-лимфоциты, 109/л 0,30±0,05 0,40±0,05 0,48±0,01∗ 
Глобулины, г/л, в т.ч. 30,8±0,14 33,6±0,32** 34,5±0,09** 
альфа-глобулины 7,7±0,20 8,0±0,12 8,3±0,12 
бета-глобулины 7,6±0,18 8,1±0,11 8,2±0,10 
гамма-глобулины 15,5±0,34 17,5±0,23* 18,0±0,31** 

 
Анализ полученных данных показал, что достоверного увеличения 

количества лейкоцитов и эритроцитов у телят опытных групп по срав-
нению с контролем не установлено. В то же время количество гемогло-
бина было выше у животных II и III опытных групп по сравнению с кон-
тролем на 8,2 и 10,4 соответственно. 

По бактерицидной активности сыворотки крови телята II и III 
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опытных групп превосходили сверстников контрольной группы на 4,5 
и 7,3 процентных пункта по содержанию общего белка и его фракций 
установлено достоверное увеличение этих показателей у телят II и III 
опытных групп по сравнению с контролем.  

Наибольшее количество глобулинов было обнаружено в сыворотке 
крови животных III опытной группы на 12,3 %, во II опытной группе – 
на 9,7 %. Достоверные различия выявлены также и по содержанию 
альфа- и гамма-глобулинов. Аналогично и по количеству лимфоцитов 
отмечено превосходство III опытной группы над сверстниками из кон-
троля и II опытной группы: Т-лимфоцитов – на 72,2 и 7,3 %, В-лимфо-
цитов – на 60 и 20 %. Тенденция к превосходству у молодняка III опыт-
ной группы сохранилась и в 2-месячном возрасте (таблица 102). 

 
Таблица 102 – Морфо-биохимические и иммунологические показатели крови 
телят в 2-месячном возрасте  

Показатели Группы животных 
I контрольная II опытная III опытная 

Лейкоциты,109/л 6,8±0,64 7,0±0,57 7,5 ±0,47 
Эритроциты,1012/л 5,0±0,16 6,1 ±0,27* 6,5 ±0,19** 
Гемоглобин, г/л 106,3±1,68 114,7±1,81* 117,3±1,09** 
БАСК, % 52,4±1,57 56,5±1,84 58,4±0,97 
ЛАСК, % 1,5±0,07 2,0±0,06* 2,2±0,08** 
Общий белок, г/л 50,7 ±1,97 54,2 ±1,77 58,4±1,07* 
Т-лимфоциты, 109/л 1,37±0,12 1,82±0,10∗ 1,94±0,08∗ 
В-лимфоциты, 109/л 0,26±0,09 0,32±0,07 0,35±0,02 
Глобулины, г/л, в т.ч. 35,4 ±0,43 38,5 ±0,45* 39,4 ±0,44** 
альфа-глобулины 8,9±0,14 10,3±0,21** 10,7±0,29** 
бета-глобулины 8,6±0,19 10,0±0,29* 10,2±0,21** 
гамма-глобулины 17,9±0,25 18,2±0,13 18,5±0,13 

 
В основе физиологических процессов в организме лежат биохими-

ческие превращения, осуществляемые с участием кислорода, в транс-
портировке которого ведущую роль играют гемоглобин и эритроциты. 

Содержание эритроцитов в крови животных II и III опытных групп 
было выше, им в контроле соответственно на 22 и 30 %, а количество 
гемоглобина на 2,9 и 10,3 % соответственно. Аналоги опытных групп 
имели более высокий уровень защитных сил. Изучение активности гу-
моральных факторов защиты показало, что наиболее высокими бакте-
рицидными свойствами обладала сыворотка крови у телят III опытной 
группы. Её активность была выше на 6 и 4,1 % по сравнению с живот-
ными из контроля и II опытной группы. 

Исследованиями лизоцимной активности установлено, что у телят 
опытных групп уменьшение лизирующей способности сыворотки 
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крови было менее значительным. Разница между группами составила во 
II опытной группе 0,5 процентных пункта, в III – 0,7 процентных пункта. 
По количеству иммуноглобулинов отмечено превосходство опытных 
групп: во II – на 8,7 %, в III – на 11,3 % по сравнению с контролем. 

Поскольку клеточные и гуморальные факторы естественной рези-
стентности организма имеют белковую природу, то содержание белка и 
его фракций в значительной степени отражает не только состояние бел-
кового обмена, но и характеризует потенциальные возможности орга-
низма к защите от вредных факторов среды. Анализ протеинограммы 
сыворотки крови молодняка показал превосходство III опытной группы 
по сравнению с контролем и телятами II опытной группы на 15,1 и 7,7 
% соответственно. Содержание Т- и В-лимфоцитов в крови животных II 
и III опытных групп было выше, чем в контроле на 32,8 и 41,6 %, 23 и 
34,6 % соответственно. На протяжении всего периода исследований у 
телят всех опытных групп наблюдалось снижение количества Т-лимфо-
цитов, что, по-видимому, связано с угнетением тимуса и тимусазависи-
мых зон лимфатических узлов. Патологический же процесс при заболе-
ваниях сопровождается угнетением гуморального звена иммунитета в 
виде уменьшения числа В-лимфоцитов, а также количества иммуногло-
булинов.  

В течение двух месяцев после рождения подопытных телят нами ве-
лись наблюдения за их ростом и развитием. Установлена определённая 
зависимость в динамике живой массы от иммунокомпетентности коло-
стрального молока (таблица 103). 
 
Таблица 103 – Динамика живой массы подопытных телят 

Возраст телят, 
дней 

Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

При рождении 28,9±0,70 28,9±0,56 28,9±0,76 
30 дней 39,3±0,89 41,7±1,06 42,9±1,12* 
60 дней 51,4±0,88 57,3±1,39** 59,8±1,42** 
90 дней 70,0±1,04 77,6±1,74∗∗ 81,3±1,96∗∗∗ 

 
Данные показывают, что у телят, полученных от коров опытных 

групп, более высокая живая масса на протяжении всего периода иссле-
дований в сравнении с контролем. Установлено, что телята II опытной 
группы превосходили своих сверстников из контроля в 30-дневном воз-
расте на 6,1 %, 60-дневном – на 11,5, 90-дневном – 10,8 %. Соответ-
ственно, у молодняка III группы этот показатель был выше в 30-днев-
ном возрасте на 9,1 %, 60-дневном – на 16,3 и в 90-дневном – 16,1 %. 

При анализе среднесуточных приростов и относительной скорости 
роста подопытных животных (таблица 104) установлено, что наиболь-
шие приросты были у молодняка III опытной группы.  
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Таблица 104 – Динамика среднесуточных и относительных приростов живой 
массы подопытных телят 

Возраст  
животных, дней 

Группы животных 
I контроль II опытная III опытная 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
30  346±32,42 426±41,21 466±40,31* 
60  403±30,40 520±40,67* 563±55,21* 
90  620±25,05 676±30,64 717±32,69* 

Относительный прирост живой массы, % 
30  30,4±3,14 36,0±3,54 38,9±3,42 
60  26,8±1,48 31,5±2,06 32,9±2,18* 
90  30,5±1,16 30,2±1,55 30,6±2,07 

 
В целом молодняк опытных групп имел более высокие показатели 

среднесуточных приростов живой массы на протяжении всего периода 
наблюдений в сравнении с контролем. Однако сверстники III опытной 
группы превышали по абсолютному приросту аналогов из контроля в 
30 дней на 34,6 %, в 60 – на 39,7 и в 90 – на 15,6 %. Аналогичную тен-
денцию наблюдали и по относительным приростам живой массы. У те-
лят III опытной группы по сравнению с контролем в возрасте 60 дней 
превышение составило 6,1. Между тем, в 90-дневном возрасте наблю-
далось его некоторое снижение, что связано с физиологическими осо-
бенностями роста и развития организма.  

При изучении влияния выпойки иммунокомпетентного молозива 
первотёлок клинико-физиологические показатели организма телят 
установлено, что исследуемые значения не выходили за пределы физио-
логической нормы. Так, в течение молозивного периода температура 
тела, частота дыхания и частота пульса находились примерно на одном 
уровне. Наибольшая частота дыхательных движений была у молодняка 
контрольной группы. Этот показатель у них по отношению к опытным 
группам был выше на 3 и 5 раз в минуту.  

В возрасте 30 дней температура тела у телят контрольной группы 
была выше, чем у аналогов из опытных групп на 0,4 и 0,7 °С или на 1 и 
1,7 %. По частоте дыхания в возрасте 30 и 60 дней существенных раз-
личий у телят подопытных групп не обнаружено. При пальпации арте-
риального пульса установлено, что частота, состояние артериальной 
стенки, величина и форма пульсовой волны, наполнение и ритм у телят 
опытных групп находились в пределах физиологической нормы. У 
сверстников в контроле отмечали некоторое учащение артериального 
пульса. В течение опыта регистрировали все случаи заболевания под-
опытного молодняка. Установлено, что первые признаки болезни, как 
правило, возникали у животных на 2-4-й день профилакторного пери-
ода. Полное отсутствие заболевших телят было во II и III опытных 
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группах. Из 60 подопытных телят переболело 13 телят или 21,6 %. За-
болевания протекали в сравнительно лёгкой форме, падежа не было.  

За время проведения исследований у сверстников контрольной 
группы диагностировались следующие заболевания: 4 головы до 20-
дневного возраста – желудочно-кишечные расстройства, 9 животных в 
возрасте от 30 до 60 дней – бронхопневмония. У больных телят отме-
чали общее угнетение повышение температуры тела до 40-42 °С, сни-
жение аппетита, серозно-слизистые истечения из носа, одышку, кашель, 
частое поверхностное дыхание, при аускультации прослушивались 
хрипы, везикулярное дыхание. 

Учитывая важность становления неспецифической защиты и общего 
развития организма животных в постнатальный период, совместно с 
учёными РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вы-
шелесского» проведены исследования по разработке и оценке эффек-
тивности новых биологических стимуляторов. Разработана кормовая 
добавка для новорождённых телят, содержащая глюкозу, лизин, вита-
мины А, Д3 и Е, монокальцийфосфат, поваренную соль, серу, магний, 
магний сернокислый, железный купорос, цинк сернокислый, медный 
купорос, марганец сернокислый, кобальт углекислый, калий йодистый, 
натрия селенит, мел кормовой и мультиэнзимный комплекс. Мультиэн-
зимный комплекс содержит следующий комплекс ферментов – карбо-
гидраз: целлюлозу с активностью не менее 10000 ед./г (расщепляет цел-
люлозу до глюкозы), глюкоамилазу с активностью не менее 15000 ед./г 
(катализирует гидролиз крахмала, гликогена и родственных им полиса-
харидов) и протеазу с активностью не менее 200 ед./г (расщепляет пеп-
тидную связь между аминокислотами в белках).  

Для проверки эффективности разработанной добавки был проведён 
научно-хозяйственный опыт в РДУП «Экспериментальная база 
“Жодино”» Смолевичского района Минской области. Исследования 
проводились на клинически здоровых новорождённых телятах, подо-
бранных по методу аналогов с учётом породы, возраста и живой массы 
при рождении. Подопытных животных содержали в одинаковых усло-
виях и кормили согласно нормам основного рациона. Разработанную 
добавку давали с молозивом (молоком) один раз в день в течение 20 
дней (с момента рождения). Телят разделили на 5 групп: четыре опыт-
ных и одна контрольная – по 10 голов в каждой. I опытной группе да-
вали 5 г добавки в день на голову, II опытной группе – 7 г, III опытной 
группе – 10 г, IV опытной группе – 15 г добавки в день на голову. Телята 
контрольной группы кормовую добавку не получали.  

Интенсивность роста телят определяли путём индивидуального 
взвешивания при рождении, в 20-дневном, 30-дневном и 2-месячном 
возрасте, на основании которого вычислили среднесуточный и 
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относительный приросты живой массы (таблица 105). 
 
Таблица 105 – Показатели продуктивности подопытных телят 

Возраст в пе-
риод исследова-

ний 

Группы животных 

контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 
Живая масса, кг 

При рождении 25,7±0,80 25,9±0,94 25,7±0,37 26,3±0,98 26,5±0,74 
20 дней 34,1±0,80 35,7±0,73 36,00±0,45 36,3±1,16 35,6±0,36 
30 дней 39,1±0,75 41,3±0,84 41,8±60,66 42,4±0,98 40,84±0,35 
60 дней 56,00±0,92 58,3±0,62 60,68±0,53 62,7±0,75 59,4±0,68 

Среднесуточный прирост, кг 
За 20 дней 0,420±0,01 0,490±0,03 0,515±0,04 0,500±0,02 0,45±0,04 
За 30 дней 0,500±0,15 0,560±0,03 0,586±0,07 0,610±0,03 0,52±0,06 
За 60 дней 0,563±0,02 0,566±0,03 0,627±0,03 0,677±0,02 0,619±0,02 

Относительный прирост, % 
За 20 дней 28,27±1,06 32,20±2,49 33,38±2,45 32,09±1,41 29,47±2,83 
За 30 дней 13,74±0,54 14,54±0,74 15,02±1,93 15,74±1,15 13,66±1,46 
За 60 дней 35,57±1,33 34,24±1,92 36,74±2,01 38,79±1,59 37,01±1,15 

 
Как показывают данные таблицы, при постановке на опыт живая 

масса телят всех групп не имела существенных различий и составляла 
25,7-26,5 кг. В 30 дней живая масса телят III опытной группы досто-
верно увеличилась на 3,3 кг или 8,4 % по сравнению с аналогами из кон-
троля. В 60 дней этот показатель имел достоверные отличия во II, III и 
IV опытных группах и превосходил контроль на 8,4 %, 11,9 и 6,1 % со-
ответственно. На протяжении эксперимента молодняк опытных групп 
сохранил определённое превосходство над контролем по среднесуточ-
ным приростам живой массы, причём самые высокие показатели были 
у телят III группы. Разница с контролем в 30 дней составила 110 г или 
22 %, в 60 дней – 114 г или 20,2 %. 

Разработанная кормовая добавка оказала также положительное вли-
яние на состояние естественной резистентности организма подопытных 
животных. Как показывают данные таблицы 106, бактерицидная актив-
ность сыворотки крови в 10-дневном возрасте была выше в I и III опыт-
ных группах на 3,3 и 5,6 % соответственно по сравнению с контролем. 
В 20 дней превосходство молодняка III группы над контрольными ана-
логами по этому показателю составило 5,5 %. Лизоцимная активность 
сыворотки крови на 5-й день у животных в I и II опытных группах на 
0,12 и 0,2 % соответственно по сравнению с контролем.  
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Таблица 106 – Показатели гуморальной защиты организма 
Возраст в пе-

риод исследова-
ний 

Группы животных 
контроль-

ная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

Бактерицидная активность, % 
При рождении 40,87±0,59 42,92±0,51 42,76±0,92 43,52±0,62 41,34±1,03 

5 дней 41,84±1,54 42,30±1,18 42,75±0,22 44,44±1,64 41,75±0,64 
10 дней 42,17±1,47 45,45±2,03 45,14±0,25 47,79±0,80 44,36±1,39 
20 дней 45,63±1,46 47,83±1,59 48,35±0,84 51,1±1,02 46,57±1,31 
60 дней 50,26±0,76 51,86±0,61 51,52±0,41 52,41±0,80 52,14±0,89 

Лизоцимная активность, % 
При рождении 3,50±0,25 3,48±0,49 3,15±0,12 3,54±0,16 3,39±0,45 

5 дней 3,68±0,25 3,80±0,27 3,87±0,31 3,76±0,06 3,63±0,18 
10 дней 3,56±0,27 3,88±0,36 3,66±0,21 3,93±0,18 3,51 ±0,3 6 
20 дней 3,69±0,29 3,99±0,20 4,12±0,24 4,36±0,11 3,75±0,13 
60 дней 4,31±0,18 4,91±0,21 4,82±0,16 5,22±0,13 5,09±0,13 

Бета-лизинная активность, % 
При рождении 11,9±0,40 12,0±0,61 11,25±0,75 11,64±0,64 11,07±1,21 

5 дней 12,38±0,56 12,65±0,6 12,87±0,5 12,77±0,9 12,47±1,1 
10 дней 13,07±0,82 13,75±0,71 13,36±0,33 14,42±0,55 13,52±0,33 
20 дней 13,37±0,95 14,12±0,75 14,29±0,96 14,83±0,51 13,68±1,03 
60 дней 14,32±0,42 15,18±0,29 14,93±0,52 15,55±0,32 15,16±0,55 

 
Таким образом, разработанная КМВД существенно повышает ин-

тенсивность роста и увеличивает уровень резистентности новорождён-
ных телят. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
3.1. Использование молока и ЗЦМ при выпойке телят 

 
У новорождённых телят система пищеварения в морфологическом и 

функциональном отношении сходна с пищеварительной системой жи-
вотных с однокамерным желудком (рисунок 23). Объём его сычуга в два 
раза превышает общий объём рубца, книжки и сетки. На стенке сетки, 
между пищеводом и книжкой, располагается гладкая бороздка, так 
называемый пищеводный желоб. При выпойке телёнку молока мышцы 
краев пищеводного желоба сокращаются и вытягивают его в единую 
трубку – пищеводный желоб, образованный складками слизистой обо-
лочки, обеспечивая поступление жидкого корма непосредственно в сы-
чуг. Смыкание пищеводного желоба происходит рефлекторно через ре-
цепторы, находящиеся в слизистых оболочках глотки и корня языка. 
Эффективное смыкание желоба происходит при содержании в молоке 
или ЗЦМ не менее 12 % сухого вещества, иначе края желоба смыкаются 
неплотно, молоко может попасть в рубец, створаживаться и вызвать 
диарею. Поэтому оптимальным соотношением при разбавлении ЗЦМ 
считается 1:8, максимум 1:9. Молочные корма прекращают давать 
только тогда, когда молодняк начинает потреблять концентраты в объ-
ёме 1 % от массы своего тела. 
 

 
Рисунок 23 – Желудки телёнка и коровы 

 
По мере роста телёнка происходят изменения в его пищеваритель-

ной системе. К двум месяцам жизни рефлекс пищеводного желоба по-
степенно угасает, в то время как введение грубых кормов в рацион сти-
мулирует рост преджелудков. Рубец заселяется бактериями, попадаю-
щими в него с водой и кормом, укрепляются и развиваются его стенки. 
В итоге пищеварительная система телёнка постепенно становится 
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способной к перевариванию твёрдых кормов [141]. 
Таким образом, в период выпаивания молоком телёнок не является 

жвачным животным, так как жидкие корма проходят мимо рубца и пе-
ревариваются кислотами и ферментами сычуга, и рубец остаётся нераз-
витым. В целях стимуляции быстрого развития всех отделов системы 
пищеварения уже на 3-4-й день телят приучают к стартерным комби-
кормам. Для этого небольшое количество (щепотка) корма руками кла-
дётся на корень языка. Как только телёнок начинает есть сухой концен-
трированный корм, микробы рубца расщепляют легкопереваримые уг-
леводы (крахмал и сахар) концентрированных кормов на пропионовую 
и масляную кислоты, которые (особенно последняя) стимулируют рост 
ворсинок. Чем раньше телята начнут употреблять концентрированные 
корма, тем интенсивнее будет рост преджелудков, а также рост и длина 
ворсинок в рубце взрослого животного, тем больше окажется общая 
площадь впитывающей поверхности желудочно-кишечного тракта у 
животного и выше уровень ферментации в рубце. Он сможет усвоить 
большее количество питательных веществ, следовательно, такое живот-
ное будет потом высокопродуктивной коровой (рисунок 24). 
 

 
Рисунок 24 – Схема развития ворсинок рубца в зависимости  

от типа кормления 
 

Скармливание телятам в молочный период только сена и сенажа уве-
личивает объём рубца (сенное брюхо), но не рост ворсинок. В первую 
неделю жизни эти корма в рубце практически не перевариваются. По-
этому грубые корма следует давать телятам только на 7-8-й неделе 
жизни, то есть к завершению второго месяца жизни. В случае недоступ-
ности стартерных комбикормов им дают овёс в смеси с ячменем. При 



160 
 

длительном скармливании молочных продуктов развитие рубца ограни-
чивается, так как жидкие корма проходят мимо рубца напрямую в сычуг 
[106, 169].  

Начиная с 4-го дня молозиво заменяется цельным молоком от здоро-
вых коров по схеме выпойки, принятой в хозяйстве. С этого же времени 
телёнок должен иметь свободный доступ к цельному зерну кукурузы и 
стартерному комбикорму в соотношении 50:50. Стартерный концентрат 
в совокупности с зерном кукурузы должен содержать не менее 18 % сы-
рого протеина и не менее 12,8 МДж обменной энергии, до 15 % сырого 
жира и до 10 % сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества [92]. 

Рацион телят должен обеспечивать среднесуточный прирост живой 
массы 750-800 и 1000 г. При этом необходимой живой массы тёлки, под-
лежащие осеменению, достигают к 13-ти месяцам, что позволяет в воз-
расте 22-24 месяцев получить от них первый приплод.  

Молоко, используемое для выпойки, должно быть натуральным и 
свежим, полноценным по содержанию жира, белка, витаминов и мине-
ральных веществ, иметь плотность не менее 1,027 г/см3 и отвечать тре-
бованиям государственного стандарта по чистоте, кислотности и бакте-
риальной обсеменённости. Оно должно быть однородной консистен-
ции, без хлопьев и осадка, белого или слегка желтоватого цвета, без по-
сторонних привкусов, запахов и механических примесей. Оптимальная 
температура молока при выпойке телятам 37−38 °С.  

Запрещается выпойка тёлочкам молочного периода молока от 
коров, больных маститом. В молоке коров, больных клинической и 
субклинической (скрытой) формой мастита, а также коров-бактерионо-
сителей обнаруживается большое количество стафилококков и других 
микроорганизмов. Бактерионосительство и выделение с продукцией бо-
лезнетворных стафилококков у коров, переболевших маститом, может 
продолжаться от 25 дней до 9-11 и даже 16 месяцев. Молоко, получен-
ное от больных маститом коров, может явиться причиной пищевых 
отравлений и различных токсических инфекций. 

В настоящее время в нашей республике на выпойку телятам расхо-
дуется 15-20 % и более молока в год, тогда как в большинстве стран с 
развитым молочным скотоводством эти затраты молока в последние 
годы постоянно сокращаются и составляют около 1-4 % от его валового 
производства. Сопоставление расхода цельного молока на выпойку те-
лятам в разных странах показывает, что в Великобритании и Дании для 
этих целей расходуется 7 % годового удоя, в Нидерландах – 4 %, в США 
– 2,5 %. В нашей же республике – от 12 до 15 %, а в некоторых сельско-
хозяйственных организациях – до 20 %. Другими словами, каждые 8 те-
лят потребляют годовой удой от одной коровы или 12 % в стаде явля-
ются коровами-кормилицами. 
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Сущность современных методов выращивания молодняка крупного 
рогатого скота заключается в сведении до минимума расхода цельного 
молока. Для этого в кормлении используются различные молочные за-
менители, зерновые смеси и другие кормовые средства, обеспечиваю-
щие нормальный рост и развитие телят. Основой заменителей, как в оте-
чественной, так и в зарубежной практике, служит сухое обезжиренное 
молоко (СОМ), поскольку оно является источником высокоценного 
белка, углеводов и биологически активных веществ [175]. 

В зависимости от нормы выпойки продолжительность молочного 
периода может быть различной – от 2 до 4-5 мес. В период выпойки 
внимание должно акцентироваться не только на высоких приростах жи-
вой массы, но и на сохранении здоровья животных и их способности в 
будущем давать большое количество молока. Непременным условием 
производства любых ЗЦМ является использование высококачествен-
ных кормовых средств, содержащих легкодоступные питательные ве-
щества. Требования к рецептуре и качеству ЗЦМ определены действу-
ющим республиканским регламентом «Организационно-технологиче-
ские требования при производстве молока на молочных комплексах 
промышленного типа» (таблица 107).  

 
Таблица 107 – Требования к качеству ЗЦМ 

Показатели 
Виды ЗЦМ для телят 

10-30-дневного 
возраста 

31-65-дневного 
возраста 

старше 65-днев-
ного возраста 

Обменная энергия, 
МДж >16 >15 >15 
Сухое вещество, % >92 >92 >92 
Сырой протеин, % 22-25 >20 >20 
в т. ч. протеин расти-
тельного происхож-
дения <4 <4 <4 
Сырой жир, % 18-16 15-13 12-11 
Клетчатка, % <0,7 <1 <2 
Лактоза, % 39-42 36-40 <36 
Сырая зола, % <8 <8 <8 
Молочные корма, % >70 >70 >60 
в т. ч. СОМ, % >30 >20 >20 
Растительные до-
бавки, % <10 <20 <20 

 
При выращивании телят на полноценных заменителях расход мо-

лока может быть ограничен до 50-60 кг, его скармливают только в пер-
вые 7-12 дней жизни телёнка. Цельное молоко в рационах телят уже с 
7-го дня их жизни можно заменить заменителем специальной 
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рецептуры. Однако экономическая эффективность использования ЗЦМ 
связана не только с повышением товарности молока, но и с другими, не 
менее важными, преимуществами. Во-первых, состав ЗЦМ всегда по-
стоянный, в отличие от коровьего молока, содержание питательных ве-
ществ в котором зависит от большого количества самых разнообразных 
факторов: периода лактации, возраста животного, состояния его здоро-
вья, кормления, чистоты доильного оборудования и др. Введение в со-
став ЗЦМ витаминно-минеральных добавок также обеспечивает их пре-
восходство над молоком и гарантирует хорошее развитие животных. 
Во-вторых, использование ЗЦМ препятствует распространению многих 
заболеваний (паратуберкулеза, сальмонеллёза, лейкоза и др.), а также 
потреблению телёнком молока от больных маститом коров, которое не-
редко служит причиной сильного расстройства пищеварения. Одним из 
положительных моментов в использовании заменителей является воз-
можность предотвращения попадания в организм телёнка с молоком 
(особенно сборным) антибактериальных препаратов, которые нередко 
оказывают на животное негативное влияние. Кроме того, эти препараты 
вызывают появление устойчивых к ним штаммов микроорганизмов. В-
третьих, использование заменителей молока сопровождается ранним 
приучением телят к грубым кормам, что положительно влияет на фор-
мирование рубцового пищеварения и активизирует функцию пищева-
рительных желез. Это объясняется следующими факторами. Как пра-
вило, в составе современных заменителей молока в качестве молочной 
основы используется молочная сыворотка. В ней содержится значитель-
ное количество протеина, который почти на 90 % представлен биологи-
чески ценными сывороточными белками (лактоальбуминами и лакто-
глобулинами). Белки молочной сыворотки перевариваются в сычуге 
быстро, примерно в течение 1,5 часов, что через некоторое время вызы-
вает у телёнка чувство голода и стимулирует его к потреблению грубых 
и сочных кормов. Следует отметить, что сывороточные белки близки к 
белкам крови и являются носителями иммуноглобулинов, выполняю-
щих защитные функции организма. В-четвёртых, современные техно-
логии производства заменителей позволяют существенно повысить пе-
реваримость содержащихся в них питательных веществ. Так, высокая 
усвояемость жиров, используемых в составе ЗЦМ, достигается путём 
распылительной сушки, во время которой частички жира приобретают 
размер менее 2 мкм. Дополнительное введение эмульгаторов создаёт 
благоприятные условия для их всасывания через стенку кишечника 
непосредственно в кровь и лимфу без предварительного ферментатив-
ного гидролиза. Это имеет большое значение, так как известно, что у 
телёнка в возрасте до 3-х недель липаза присутствует только в слюне и 
в небольшом количестве, чего недостаточно для нормального 
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переваривания жиров. Необходимый уровень энергетической ценности 
заменителей молока достигается благодаря оптимальному содержанию 
лактозы, которая прекрасно усваивается организмом телёнка. Её источ-
ником в ЗЦМ является молочная сыворотка. При ограниченном исполь-
зовании молочных компонентов лактоза добавляется в виде чистого 
продукта. В настоящее время в состав заменителей молока для профи-
лактики заболеваний и нормального функционирования пищеваритель-
ного тракта вводятся пробиотики, пребиотики и препараты органиче-
ских кислот. Особое внимание необходимо уделять минеральному пи-
танию молодняка. Республика входит в число биогеохимических про-
винций с характерной нехваткой в кормах и воде Mg, Co, J, Se, Ca, P и 
Сu. Все они – критические минералы, то есть лимитирующие продук-
тивность животного. Поэтому телятам должны скармливаться специ-
альные стандартные премиксы в дозе 2 % от массы потребляемых кон-
центратов. Премиксы необходимо использовать только известных про-
изводителей, так как из-за недостатка одного или двух лимитирующих 
компонентов эффективность всего комплекса может снижаться до 90 % 
или вообще не работать, а затраты на них будут бесполезными. 

Заменители молока с низким содержанием молочной основы и вы-
соким содержанием растительных протеинов (в основном белков сои), 
имеющие в своём составе кормовые антибиотики, не способны обеспе-
чить правильное развитие телят, но создают для хозяйств иллюзию ви-
димого благополучия. Эффект, полученный от таких продуктов, вре-
менный и сомнительный – при дальнейшем выращивании телят это при-
водит к большим экономическим потерям за счёт снижения поедаемо-
сти кормов основного рациона и, как следствие, недобора массы и него-
товности животного к случному периоду. Отрицательные результаты 
его использования могут сказаться в более отдалённом периоде – это 
задержка в темпах развития и формирования молодого животного, осе-
менение в возрасте 20 месяцев, а не в 14-15, удлинение непродуктив-
ного периода кормления примерно на полгода. При использовании за-
менителя цельного молока следует учитывать, что высокие результаты 
могут быть гарантированы только при точном соблюдении технологии 
его приготовления и выпойки. 

При использовании ЗЦМ следует учитывать несколько факторов, 
которые и определяют эффективность их применения. Первый фактор 
– количество сухого вещества в одном литре восстановленного ЗЦМ. 
Оптимальным считается содержание 125 г сухого вещества в одном 
литре восстановленного молока, что достигается при разведении по-
рошка с водой в соотношении 1:8. Как правило, такое соотношение ре-
комендуется выдерживать при выпойке ЗЦМ с 7-8 дня по 20-21-й день. 
Телятам старше этого возраста можно выпаивать заменитель, 
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разведённый в соотношении 1:9, что будет соответствовать содержанию 
примерно 105-110 г сухого вещества в 1 литре продукта. Разведение 
ЗЦМ в большем количестве воды категорически запрещено. Дело в том, 
что в ротовой полости телёнка у входа в гортань расположены рецеп-
торы, распознающие и регулирующие поступление жидкости в тот или 
иной отдел сложного желудка посредством смыкания пищеводного же-
лоба. Распознавание молока или его заменителя и питьевой воды про-
исходит по вязкости жидкости, которая зависит от содержания в ней су-
хого вещества и температуры. Нижней границей, при которой возможно 
распознавание, является содержание не менее 100 г сухого вещества в 1 
литре. В молочный период молоко ни в коем случае не должно попадать 
в рубец, а только в сычуг, поскольку это приводит к диарее у животных. 

Вторым важным фактором является температура восстановленного 
молока. Она должна быть близкой к температуре тела телёнка, которая 
равна 38-39 °С. При температуре +35 °С они начинают усваиваться че-
рез 5 мин, при температуре +20 °С – через 34 и при температуре +15 °С 
– только через 6 ч. Это связано с физиологическими особенностями пи-
щеварения телят в раннем постнатальном онтогенезе. Фермент химо-
зин, обеспечивающий свертывание молочного белка, активен только 
при температуре выпаиваемого корма не ниже 37 °С. Потребление мо-
лочного корма с более низкой температурой существенно замедляет или 
вообще прекращает створаживание казеинового сгустка в сычуге, а об-
разующиеся хлопья впоследствии загнивают, приводя к интоксикации 
организма и тяжёлым расстройствам желудочно-кишечного тракта. 

Восстанавливают ЗЦМ в два приёма. Сначала взвешивают необхо-
димое количество порошка, затем смешивают его с водой температурой 
около 50 °С (примерно половиной требуемого количества). Можно ис-
пользовать различные смесители, вплоть до стиральных машин. Сме-
шивание проводят до полного растворения комочков ЗЦМ, затем добав-
ляют остальную более прохладную воду, чтобы перед выпойкой темпе-
ратура восстановленного молока была в пределах 38-40 °С. Восстанав-
ливают ЗЦМ непосредственно перед выпаиванием животным. 

Ещё одним фактором, который необходимо учитывать при выпаива-
нии молоком или ЗЦМ, особенно первые две-три недели жизни, явля-
ется живая масса животного. Поскольку телята рождаются с разной жи-
вой массой, и вместимость сычуга у них разная. Рекомендуется выпаи-
вать телят молоком или ЗЦМ в один приём в количестве 4,5-5,0 % от 
массы тела. В целом норма расхода заменителей цельного молока на 
одно животное зависит от принятой в хозяйстве схемы выпойки, с уче-
том того, что 1 кг восстановленного ЗЦМ может заменить 1 кг цельного 
молока. Необходимо соблюдать установленный трёхдневный переход-
ный период при переводе телят с молока на смесь, выпаивая по 



165 
 

установленной схеме, постепенно увеличивая процентное соотношение 
ЗЦМ. Нельзя смешивать заменители молока с грубыми кормами, кон-
центратами. Также важно понимать, что эффект от применения ЗЦМ 
будет достигнут, если одновременно соблюдается ряд условий: высокий 
уровень менеджмента, хорошее качество ЗЦМ, грубых и концентриро-
ванных кормов, оптимальные условия содержания животных.  

Отъём телят от кормления ЗЦМ. В период отъёма и после него 
заменитель молока прекращает быть важным источником энергии и 
протеина. Эту роль берут на себя концентрированные корма. Медлен-
ное снижение количества заменителя молока и постепенное увеличение 
высококачественных и вкусных концентратов гарантирует оптимальное 
развитие рубца. В этом возрасте телята усваивают большое количество 
сухого вещества в больней степени из концентратов чем из фуража и, 
соответственно, больше энергии и белка. Соотношение концентрат-фу-
раж начинает постепенно меняться после 6-месячного возраста. 

Введение твёрдых кормов в рацион. Особое значение при выращи-
вании тёлок в начальный период имеет формирование ворсинок рубца. 
Этому способствует скармливание цельного зерна кукурузы или овса в 
смеси со стартерным комбикормом (1:4) с третьего дня жизни. Стартер-
ный комбикорм должен иметь высокую энергетическую ценность и со-
держать около 20 % сырого протеина. Комбикорм КР-1 на 54 % состоит 
из зерновой группы злаков в плющеном (цельном) или крупнодроблё-
ном виде. Не допускается скармливание гранулированного комби-
корма, т. к. в рубце он превращается в кашицу и слепляет рубцовые со-
сочки, препятствуя их развитию. Тогда как с развитием сосочков рубца 
увеличивается всасывающая поверхность рубца и его масса (таблица 
108). 

 
Таблица 108 – Рецепт комбикорма КР-1 для телят молочного периода 

Составляющая  % ввода 
1. Шрот (жмых) подсолнечный 30,0 
2. Прелак (заменитель СОМ) ООО «Биоком» 12,0 
3. Премикс ПКР-1 1,0 
4. Мел 1,5 
5. Монокальцийфосфат 1,0 
6. Соль 0,5 
7. Зерновая группа 

54 

Семена рапса (двунулевые сорта) – ввод 10 % 
Кукуруза до 20 % 
Ячмень шелушённый до 20 % 
Пшеница до 20 % 
Тритикале до 20 % 
Овёс до 20 % 
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Несъеденные остатки необходимо ежедневно убирать. К сену начи-
нается приучение с двухнедельного возраста. Силос и сенаж начинать 
скармливать с 2-х месяцев. Обеспечить свободный доступ к воде для 
стимуляции потребления стартерной смеси. 

В возрасте 2 месяцев уровень сырого протеина в килограмме сухого 
вещества рациона должен составлять 18-19 % и 11,2 МДж обменной 
энергии. С отлучения от выпойки в 12 недель рационы должны содер-
жать 70 % концентратов и 30 % основного корма. 

Иногда встречается мнение, что если для выпойки телятам исполь-
зуется заменитель молока, то нет необходимости давать им воду. Такое 
представление в корне неверно. Дело в том, что влага, содержащаяся в 
ЗЦМ, молоке или молозиве, находится в связанном с другими веще-
ствами состоянии и не удовлетворяет потребность организма в воде. 
При этом вода необходима для формирования рубцовой микрофлоры и 
нормального протекания биохимических процессов. При недостатке 
воды телята становятся вялыми, у них нередко возникает диарея, не 
поддающаяся лечению. Поэтому уже с первых дней жизни телёнку 
нужно выпаивать воду из сосковых поилок или из ведра примерно через 
1,5-2 часа после дачи молока или заменителя. Потребность телят в воде 
в зависимости от возраста отражена в таблице 109. 

 
Таблица 109 – Зависимость потребления воды от возраста телёнка 

Неделя жизни Количество мо-
лока, л 

Количество 
воды, л 

Всего жидкости, 
л 

2 6 2 8 
3 6 2 8 
4 6 3 9 
5 6 3 9 
6 5 4 9 
7 4 5 9 
8 3 7 10 
9 2 8 10 
10  10 10 
11  11 11 
12  11 11 
13  11 11 
14  11 11 
15  12 12 
16  12 12 
17  12 12 
18  12 12 
19  13 13 
20  13 13 
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3.2. Приучение телят в раннем молочном и переходном  
периодах к растительным кормам 

 
Приучение телят в раннем молочном и переходном периодах к рас-

тительным кормам (сену, силосу, свекле) стимулирует развитие пре-
джелудков. Переваривание растительных кормов требует более напря-
жённой работы органов пищеварения, чем при молочном кормлении. 
При этом усиливается выделение сычужного, поджелудочного и кишеч-
ного соков, возрастает уровень секреции околоушных слюнных желез с 
одновременным повышением щелочности слюны с 0,175-0,371 до 
0,662% Na2CO3, секреторный процесс приобретает постоянный харак-
тер. Выделение пищеварительных соков увеличивается в 3,5 раза. В пе-
реходный период около 15-20 % питательных веществ корма усваива-
ется уже в преджелудках. В этот период бурно развивается рубцовая 
микрофлора. Впервые 6 месяцев после рождения возрастает количество 
летучих жирных кислот (ЛЖК) в рубце и достигает 8,0-12,0 мэкв на 100 
мл, затем концентрация ЛЖК несколько уменьшается, что объясняется 
более интенсивным их всасыванием в рубце животных старшего воз-
раста [124]. 

Основные продукты рубцового брожения – ЛЖК. Кислотами броже-
ния в значительной мере (около 40 %) удовлетворяется потребность 
жвачных в энергии. Соотношение ЛЖК в рубце (уксусной, пропионо-
вой, масляной) в определённой мере зависит от состава рационов и ре-
жима кормления. С возрастом увеличивается содержание в рубце уксус-
ной кислоты и снижается количество пропионовой и масляной. Концен-
трация водородных ионов (рН) рубцового содержимого с возрастом не-
сколько увеличивается. В рубце жвачных животных в переходный пе-
риод с момента потребления грубых кормов начинают интенсивно син-
тезироваться витамины группы В и К. Инокуляция телятам содержи-
мого рубца взрослых животных способствует более раннему развитию 
микрофлоры и усилению синтеза витаминов в более раннем возрасте. 

При переводе телят с молока на растительные корма (сено) происхо-
дит быстрое усиление и учащение рубцовых сокращений. Характер 
кормления, соотношение кормов в рационе оказывают значительное 
влияние на физиологические процессы, протекающие в организме, на 
развитие пищеварительных и других внутренних органов, на использо-
вание питательных веществ рационов. 
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3.3. Технологические особенности кормления молодняка крупного 
рогатого скота от рождения до 6-месячного возраста 

 
Из анализа имеющих место тенденций развития молочного живот-

новодства видно: господствовавшее много лет мнение о том, что интен-
сивность выращивания племенного молодняка и животных на откорм 
должна быть принципиально разной, скоро изменится. Нельзя разде-
лять проблемы при выращивании телят для дойного стада и для откорма 
на мясо. И в том, и в другом случае необходим хороший старт. За счёт 
получения приростов 900-1000 г в молочном животноводстве можно до-
биться более раннего ввода нетелей в основное стадо, а в мясном жи-
вотноводстве – скорейшего достижения требуемой кондиции и веса жи-
вотного для убоя.  

Сегодня телята молочных пород демонстрируют почти такие же 
приросты, как и молодняк на откорме. И это особенно важно в первые 
дни жизни, поскольку именно в этот период в теле новорождённых об-
разуются новые клетки. Эта фаза развития в значительной степени опре-
деляет последующую продуктивность. Успешное выращивание телёнка 
в раннем возрасте и здоровый, с хорошо развитыми жевательными 
функциями более взрослое животное является хорошей исходной пози-
цией при выращивании нетели. До трёхмесячного возраста кормление 
тёлок и бычков производится одинаково. В этом возрасте не стоит эко-
номить на качестве и объёме концентрированного корма – он даётся 
вволю [155]. 

Увеличение дозировки концентрированного корма усиливает по-
ступление энергии, следовательно, более надёжно обеспечивает плодо-
витость. Одновременно необходимо держать под контролем уровень не 
только сырого протеина в рационе, но и переваримого, расщепляемого 
и нерасщепляемого. Для этого наиболее удобнее регулировать концен-
трацию протеина рациона путём скармливания концентратов с защи-
щенным от распада в рубце протеином [161]. 

В послемолочный период молодняк полностью переводят на расти-
тельные корма, оптимальное сочетание которых стимулирует дальней-
шее развитие преджелудков, а полноценное кормление обеспечивает 
интенсивный рост и оптимальное развитие тёлок.  

Кормление животных после 6-месячного возраста должно обеспечи-
вать приросты на уровне 850-900 г, с таким расчетом, чтобы их осеме-
нение производилось при живой массе 380-420 кг в возрасте 15-16 ме-
сяцев, а отёл – в возрасте 24-25 месяцев. Интенсивность обмена веществ 
в этот период и связанная с ним высокая энергия роста тёлок пропорци-
онально коррелируют с уровнем будущей молочной продуктивности 
выращиваемых из них коров. 
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Как показывают результаты научных исследований и практики ве-
дения интенсивного молочного животноводства, корреляция между жи-
вой массой тёлок при рождении и в шестимесячном возрасте с будущей 
их молочной продуктивностью довольно тесная. 

 
3.4. Интенсивность роста молодняка и его последующая  

продуктивность в зависимости от уровня кормления 
 

Основой правильного кормления молодняка крупного рогатого 
скота является наиболее полное удовлетворение его потребностей в пи-
тательных веществах, исходя из научно обоснованных норм. 

Потребность в них молодняка в питательных веществах в значитель-
ной мере зависит от возраста, породных особенностей, условий содер-
жания, целей выращивания и интенсивности планируемого роста жи-
вотного. Для того чтобы применяемые методы кормления соответство-
вали целям и задачам выращивания, важно знать закономерности изме-
нения роста и развития молодняка, формирования продуктивных ка-
честв животных под влиянием внешних факторов. 

Уровень кормления молодняка крупного рогатого скота оказывает 
влияние на интенсивность роста, тип телосложения и скороспелость 
животных. Эффективность различных уровней кормления тёлок при 
выращивании высокопродуктивных коров зависит от многих факторов 
(особенность породы и конкретного стада животных, полноценность 
кормления и условия содержания). 

Хорошее кормление в первый год жизни оказывает положительное 
влияние на массу животных и позволяет раньше пускать их в случку. 
Недостаточное кормление в первый год жизни задерживает использова-
ние животных на 2-3 месяца. Полноценное кормление даёт возможность 
от более молодых животных получать молока за первую лактацию на 
400-500 кг больше, чем от выращенных в плохих условиях. Но необхо-
димо знать границы интенсивности выращивания тёлок, превышение 
которых ведёт к снижению молочности. Следовательно, слишком 
обильное или скудное кормление неприемлемо при выращивании тё-
лок, так как отрицательно отражается на уровне последующей молоч-
ной продуктивности. Оптимум в уровне кормления телок в значитель-
ной степени зависит от породных особенностей, а также особенностей 
отдельных стад (живая масса и уровень продуктивности полновозраст-
ных коров) [14, 118, 129]. Рекомендуется как оптимальная такая интен-
сивность роста тёлок, которая обеспечивает увеличение живой массы 
молодняка (по сравнению с массой телят при рождении) к 10-месяч-
ному возрасту в 7,5-8 раз и к 16-месячному в 10-11 раз. При такой ин-
тенсивности роста живая масса тёлок составляет в 16 месяцев 70-75 % 
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массы полновозрастных коров. Эти нормативы примерные, требующие 
уточнения с учётом особенностей стада, живой массы и молочной про-
дуктивности коров и перспектив дальнейшего повышения их продук-
тивности. В нашем случае целесообразно интенсивное выращивание тё-
лок. 

 
3.5. Кормление ремонтных тёлок в возрасте 1-6 месяцев 

 
Сравнительно низкая интенсивность обновления стада и не высокий 

уровень кормления ремонтных тёлок сдерживают дальнейший рост мо-
лочной продуктивности коров. В республике проводится определённая 
работа по отбору тёлок для воспроизводства стада. Во многих хозяй-
ствах мало заботятся о качестве кормления ремонтного молодняка. По-
луторагодовалая тёлка весит 290-300 кг, а нередко и меньше. Среднесу-
точный прирост составляет 300-320 г, и чтобы получить тёлку с живой 
массой 350 кг к моменту осеменения, нужно 26-28 месяцев, отёл от них 
происходит в 35-37 мес. В результате сроки их выращивания удлиня-
ются на 9-10 мес. убытки около 540-600 у. е. От такой коровы не полу-
чишь высокой продуктивности и неоправданно увеличивается (при-
мерно на 25-30 %) численность непродуктивной части молочного стада.  

Технология кормления молодняка должна постоянно совершенство-
ваться и уточняться в соответствии с современными достижениями 
науки и техники. Интенсивный рост и развитие молодняка – важнейшее 
условие высокоинтенсивного молочного скотоводства. Кормление ре-
монтных тёлок с рождения должно основываться на закономерностях 
роста и развития в различные возрастные периоды с использованием в 
кормлении высококачественных кормов, позволяющих максимально 
использовать генетический потенциал животных при выращивании вы-
сокопродуктивных коров.  

Закономерности роста и развития являются основой всех технологий 
выращивания ремонтного молодняка и производства говядины. В про-
цессе роста в теле молодняка происходят глубокие морфологические 
изменения. Рост органов и тканей протекает неравномерно, но с опре-
делённой закономерной последовательностью, обусловливая необходи-
мые пропорции между ними, т. е. создаётся наиболее целесообразный 
тип симметрии с определёнными коррелятивными связями, при сохра-
нении целостности всего организма. 

Голштинизация нашего скота требует пересмотра действующих 
схем кормления тёлок, рассчитанных на их живую массу в шестимесяч-
ном возрасте 155-170 кг. Молочный период у телят этой породы харак-
теризуется одновременным интенсивным ростом органов и тканей, спо-
собностью давать высокие приросты. Интенсивность обмена веществ в 
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этот период и связанная с ним интенсивность роста телят пропорцио-
нально коррелируют с уровнем будущей молочной продуктивности вы-
ращиваемых из них коров и зависят от схем кормления молодняка. Пе-
риод интенсивного роста длится до начала полового созревания и имеет 
очень большое значение для формирования организма. Он характеризу-
ется полным переходом на корма растительного происхождения, строе-
ние и функции органов растущего организма приближаются к строению 
и функциям органов взрослого животного, появляются половые ин-
стинкты, отмечается высокий абсолютный прирост массы мышц и жи-
вой массы, кривая роста которых при постоянно интенсивном кормле-
нии к концу периода достигает максимума. Поскольку этот период са-
мый благоприятный для быстрого роста животных, мышечной ткани и 
образования белка, то и уровень кормления должен быть высоким, ра-
ционы полноценными, способствующие оптимальному протеканию 
этих процессов. 

Избирательное приучение к растительным кормам на основе знаний 
физиолого-биохимических особенностей пищеварения телят в возраст-
ном аспекте и их рациональное применение на практике – основа успеха 
их выращивания. Тип пищеварения телят существенно изменяется с 
возрастом и особенно под влиянием различных кормов. Поэтому на дан-
ном этапе работы нами разработана схема выпойки ремонтных тёлок, 
совмещающих использование цельного молок и его заменителя, также 
она рассчитана на раннее приучение телят к поеданию растительных 
кормов (таблица 110)  

 
Таблица 110 – Схема выпойки интенсивного выращивания ремонтных тёлок 

Возраст  Живая 
масса 

в 
конце 
пери-

ода, кг 

Мо-
локо 
цель-
ное 

ЗЦМ Ком-
би-

корм 
10-75 
дней 

Куку-
руза 
(зерн

о) 

Сено 
тимо-
фееч-
ное 

поле-
вой 

сушки 

Се-
наж 

Силос 
куку-
руз-
ный 

Ком-
би-

корм  
76-
180 

дней 

Мес. де-
када 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-й 
1-я  6,09 - 0,1 - - - - - 
2-я  5 1,1 0,25 0,06 0,07 - - - 
3-я 52,7 5,5 1,2 0,4 0,08 0,1 - - - 

За 1-й мес.  165,9 23 7,5 1,4 1,7 - - - 
Среднее    5,53 0,77 0,25 0,046 0,056 - - - 

2-й 
1-я  4 2,5 0,5 0,08 0,3 - - - 
2-я  3 3 0,7 0,1 0,35 - - - 
3-я 81,7 3 3 1 0,08 0,3 - - - 

За 2-й мес.  100 85 22 2,6 9,5 - - - 
Среднее    3,33 2,83 0,73 0,086 0,316 - - - 
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Продолжение таблицы 110 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3-й 
1-я  2,5 2,5 1,1 0,15 0,25 0,7 - - 
2-я  2 2 1,2 0,25 0,2 1,1 0,9 - 
3-я 106 1,5 1,5 1,3 0,3 0,22 1,6 1,1 - 

За 3-й мес.  60 60 36 7 6,7 34 20 - 
Среднее    2,00 2,00 1,2 0,23 0,223 1,13 0,67 - 

4-й 
1-я  - - - - 0,5 1,4 3,05 1,3 
2-я  - - - - 0,5 1,35 3,55 1,4 
3-я 134 - - - - 0,45 1,4 4 1,5 

За 4-й мес.  - - - - 14,5 41,5 106 42 
Среднее    - - - - 0,48 1,38 3,53 1,4 

5-й 
1-я  - - - - 0,35 2,1 4,5 1,6 
2-я  - - - - 0,3 2,4 5,3 1,7 
3-я 159 - - - - 0,2 2,45 5,9 1,8 

За 5-й мес.  - - - - 8,5 69,5 157 51 
Среднее    - - - - 0,28 2,32 5,23 1,7 

6-й 
1-я  - - - - - 2,4 6,3 1,85 
2-я  - - - - - 2,6 6,5 1,9 
3-я 182 - - - - - 2,6 6,9 2 

За 6-й мес.  - - - - - 76 197 57,5 
Среднее    - - - - - 2,53 6,57 1,92 
Всего   325,9 168 65,5 11 40,9 221 480 150,5 

 
Особенности питания новорождённых телят обуславливаются ин-

тенсивным обменом веществ, повышенной потребностью в белках, жи-
рах, витаминах, минеральных веществах при сравнительно слабом раз-
витии органов пищеварения. Телята раннего возраста эффективно ис-
пользуют белок молозива (молока), а белки растительных кормов телята 
раннего возраста плохо переваривают и усваивают. По мере становле-
ния и развития рубцового пищеварения степень распада протеина в 
рубце возрастает [169]. 

Молочный сахар (лактоза), обладая меньшей растворимостью, чем 
сахароза, вызывает меньшее раздражение пищеварительного тракта и 
вследствие медленного гидролиза, продвигается по всему кишечнику. 
Лактоза хорошо усваивается в организме телят до 1,5-месячного воз-
раста, поэтому она успешно используется (главным образом, в составе 
подсырной сыворотки) в заменителях цельного молока, принося значи-
тельно больше пользы по сравнению с обычным сахаром.  

При кормлении телят важно знать и учитывать, что количество лак-
тазы, содержащейся в кишечном соке, и её активность с 1,5-месячесяч-
ного возраста значительно снижается, а примерно с 6-месячного выра-
ботка этого фермента прекращается. Телята раннего (до 2-недельного) 
возраста вообще не усваивают крахмал, так как фермент амилаза в этот 
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период практически отсутствует как в слюне, так и в соке поджелудоч-
ной железы. В этом возрасте они способны в определённом количестве 
усваивать мальтозу. Экструзия, микронизация, поджаривание зерна 
способствует частичному распаду крахмала до декстринов, а также 
мальтозы, которая переваривается телятами раннего возраста значи-
тельно лучше крахмала. 

Лишь с 4-5-недельного возраста переваримость крахмала в кишеч-
нике заметно возрастает благодаря увеличению концентрации поджелу-
дочной амилазы и мальтазы кишечного сока. Однако к высококрахма-
листым концентратам (зерно, мюсли, комбикорма-престартеры) в 
настоящее время рекомендуется их приучать с самого раннего возраста 
(технологичнее сразу после молозивного периода – с 8-дневного воз-
раста). Именно эти твёрдые корма наилучшим образом стимулируют 
развитие ворсинок и абсорбирующей способности рубца, ускоряя тем 
самым развитие преджелудочного пищеварения (в отличие от молока и 
его заменителей в жидком виде, попадающих по пищеводному желобу 
прямо в сычуг, минуя рубец). Ценность скармливания цельного зерна 
овса, кукурузы (в т. ч. в составе мюслей) в этот ранний период заключа-
ется не только в укреплении жевательной мускулатуры, зубов, лучшей 
секреции слюнных и пищеварительных желез, но и в стимулировании 
развития рубца механическим воздействием и предотвращении слипа-
ния в нём измельчённых и гранулированных частиц зерна, шротов в 
большие (длительно расщепляемые в рубце) комки. 

Избыточное количество легкопереваримых углеводов (прежде всего 
сахарозы и крахмала) из-за неэффективного их переваривания в тонком 
кишечнике у телят раннего (до месячного) возраста приводит к диарее, 
а также к повышенному выделению азота с калом.  

Телята до 21-28-дневного возраста практически не переваривают 
клетчатку (фермент целлюлаза вырабатывается только микрофлорой 
рубца), её переваримость возрастает по мере становления и развития 
рубцового пищеварения с возрастом и должно стимулироваться ранним 
приучением телят к растительным кормам, прежде всего к концентра-
там. Именно легкорасщепляемые концентраты в виде стартерных ком-
бикормов и мюсли наиболее интенсивно стимулируют морфологиче-
ское развитие рубца, а впоследствии и его целлюлозолитическую актив-
ность, поэтому в настоящее время сено и сенаж рекомендуется вводить 
в рационы телят с 4-6-недельного возраста, однако это вовсе не озна-
чает, что скармливание этих кормов (высококачественных) в более ран-
нем возрасте недопустимо.  

В 1-ю неделю жизни (молозивный период) жиры молока перевари-
ваются только слюнной липазой, которая не расщепляет растительные 
жиры. Активность панкреатической (поджелудочной) липазы заметно 
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возрастает к концу первой недели жизни, и поскольку она не специ-
фична к какому-либо субстрату, телёнок уже потенциально может пе-
реваривать ряд других жиров, что позволяет использовать и раститель-
ные жиры. К 3-недельному возрасту её количество начинает заметно 
увеличиваться.  

В настоящее время на территорию республики завозятся сухие сы-
вороточно-жировые концентраты (СЖК) импортного производства, ко-
торые готовят с использованием технологии распылительной вакуум-
ной сушки жидкой смеси эмульгированных частичек кокосового или 
пальмового масла размером до 2 мкм (в среднем меньше, чем в нату-
ральном молоке) с делактозированной молочной сывороткой. При этом 
частички жира покрываются протеиновой оболочкой сыворотки (обра-
зуются устойчивые капсулы), защищающей от окисления и механиче-
ских повреждений, улучшающей сыпучесть и технологичность, увели-
чивающей срок хранения продукта. Дополнительное введение эмульга-
торов создаёт благоприятные условия для их всасывания через стенку 
кишечника непосредственно в кровь и лимфу без предварительного 
ферментативного гидролиза. 

Правила использования заменителя цельного молока: 
- переход с молока на кормление ЗЦМ должен осуществляться 

плавно, в течение, как минимум, трёх дней (лучше в течение 5 дней), 
без перерывов в скармливании; 

- начинать приучение следует с 200 г жидкого ЗЦМ за одно кормле-
ние, заменяя соответствующее количество цельного молока; 

- ЗЦМ для телят должен быть всегда свежеприготовленным;  
- на одного телёнка расходуется около 0,75 кг сухого ЗЦМ (при 6 л 

выпойки в сутки); 
- температура воды при разведении ЗЦМ – 45-50 °С, выше нет необ-

ходимости, т. к. выпойка происходит практически сразу; 
- ЗЦМ разводится для телят до 3-хнедельного возраста в пропорции 

1:8 (1 кг на 8 литров воды, что соответствует 125 г сухого вещества в 
одном литре) и никак иначе;  

- смешивание проводят до полного растворения комочков ЗЦМ, при-
готовленный раствор должен постоянно перемешиваться для скармли-
вания всем животным восстановленного ЗЦМ однородного состава; 

- при скармливании холодного ЗЦМ сычужный протеолитический 
фермент химозин (ренин) инактивируется, в результате чего белки за-
менителя молока в кишечном тракте практически не расщепляются и по 
этой причине безвозвратно и бесполезно покидают организм;  

- вёдра, сосковые поилки и др., из которых производится выпаивание 
ЗЦМ, должны быть всегда чистые; обязательным условием является со-
блюдение санитарно-гигиенических условий содержания в течение 
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всего процесса выращивания телёнка; 
- для телят необходимо использовать ЗЦМ, соответствующие сте-

пени развития пищеварительной системы, зависящей главным образом 
от их возраста, а также от уровня использования твёрдых кормов в пред-
шествующий период. 

Телятам старше 3-недельного возраста можно выпаивать ЗЦМ, раз-
ведённый в соотношении 1:9, что будет соответствовать содержанию 
примерно 105-110 г сухого вещества в 1 литре продукта.  

Если телёнка кормят только молоком или его заменителем, эти про-
дукты попадают непосредственно в сычуг благодаря закрытию пище-
водного желоба. В этом случае, когда не используются твердые расти-
тельные корма, развитие преджелудков задерживается. Поэтому нами 
предлагается максимально раннее приучение телят к поеданию расти-
тельных кормов. При скармливании частичек твёрдых кормов (сено, 
зерновые концентраты, хлопья и цельное зерно, комбикорм) смыкание 
пищеводного желоба не происходит, и они попадают в рубец, заселяя 
его полезной микрофлорой. Большинство новорождённых телят прояв-
ляют незначительную, или вовсе не проявляют, склонность к потребле-
нию твёрдого корма почти до 2-3-недельного возраста. Поэтому, наряду 
с использованием молочных кормов (молоко, ЗЦМ), телятам необхо-
димо скармливать легкорасщепляемые в рубце концентраты в виде спе-
циальных гранулированных стартерных комбикормов, которые обладая 
высокими вкусовыми качествами охотно поедаются. Эти комбикорма, 
как твёрдый корм, неизбежно попадают в рубец и наилучшим образом 
стимулируют развитие преджелудков (таблица 111). 
 
Таблица 111 – Состав комбикормов для тёлок в возрасте 10-75 дней 

Показатели Комбикорм 
I II 

1 2 3 
Ячмень экструдированный 30 30 
Пшеница 13,99 13,99 
БВМД 40 40 
Премикс ПКР-1 1 1 
ЗЦМ - - 
Биомикс - вет 0,01 0,01 
СОМ 15 - 
ЗСОМ - 15 
В комбикорме содержится: 
кормовых единиц 1,08 1,1 
валовой энергии, МДж 16,9 16,2 
обменной энергии, МДж 11,1 11,3 
сухого вещества, г 888 886 
сырого протеина, г 237 231 
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Продолжение таблицы 111 
1 2 3 

переваримого протеина, г 201 195 
сырого жира, г 18 35 
сырой клетчатки, г 56 60 
крахмала, г 171 184 
сахара, г 122 97 
кальция, г 13,0 12,2 
фосфора, г 8,4 8,3 
магния, г 10,4 10,7 
серы, г 6,83 6,8 
железа, мг 81,76 91,8 
меди, мг 13,27 12,9 
цинка, мг 60,66 60,4 
марганца, мг 67,21 68,1 
кобальта, мг 1,78 2,89 
йода, мг 0,89 1,0 
каротина, мг 0,03 0,03 
D, МЕ 4200 6458 
Е, мг 23,01 23,09 

 
Факт положительного влияния раннего включения зерновых кон-

центратов на ускорение развития рубца общеизвестен и научно обосно-
ван ещё в прошлом веке. В процессе быстрого расщепления углеводов 
и протеина стартерных комбикормов в рубце высвобождаются летучие 
жирные кислоты (ЛЖК), стимулирующие развитие рубца у телёнка: 
начинают интенсивно развиваться сосочки (ворсинки) стенка рубца. 
Наиболее важными из ЛЖК являются пропионат (пропионовая), бути-
рат (масляная) и ацетат (уксусная). Именно эти кислоты стимулируют 
рост ворсинок на стенке рубца. Ярко выраженный, с момента рождения 
кишечный тип пищеварения телят в процессе их роста и развития по-
степенно дополняются элементами преджелудочного (часто называют 
упрощённо – рубцового). Как правило, микроорганизмы заселяют рубец 
со второй недели жизни. Стенки рубца в это время еще слишком тонкие 
и гладкие, ворсинки еще не развиты. С развитием метаболизма рубца 
развивается и его моторика [99, 167, 168]. 

Интенсивно-направленное выращивание ремонтных тёлок в после-
молочный период важная составная часть будущей высокой продуктив-
ности. Ни для кого не секрет, что основа высокопродуктивного молоч-
ного стада – правильно выращенные нетели и своевременный их ввод в 
эксплуатацию [155]. При правильном кормлении и контроле за разви-
тием отёлы можно успешно производить уже в возрасте 23-25 месяцев. 
Но животные ни в коем случае не должны жиреть, поскольку это при-
водит к сложным отёлам и рождению мёртвых телят. К вопросу 
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выращивания тёлок стоит подойти обстоятельно, поскольку это инве-
стирование в будущее стада. Из тёлок выращивают коров очередного 
поколения, они двигают селекцию вперёд и для скорейшего достижения 
хозяйственной зрелости, тёлочки должны быстро расти. За счёт этого 
обеспечивается и снижение расходов на выращивание. Поэтому корм-
ление тёлок должно основываться на использовании высококачествен-
ных травяных кормов, а также на использовании комбикормов-концен-
тратов, способных сбалансировать недостающие питательные вещества 
в рационах. Для этого нами разработаны три рецепта комбикормов, от-
личающихся между собой наличием современных препаратов пробио-
тического и пребиотического свойств отечественного и зарубежного 
производства, совместно с местными источниками белкового сырья 
(таблица 112). 
 
Таблица 112 – Состав и питательность комбикормов для выращивания тёлок 76-
180 дней 

Компоненты Комбикорма 
I II III 

1 2 3 4 
Ячмень экструдированный 26,35 33,66 37,6 
Рапсовый жмых 15,0 13,8 13,95 
Овес  31,1 - - 
Кукуруза - 15,0 20,0 
Люпин - 10,0 - 
Рапс экструдированный - - 5,0 
БВМД 20,0 20,0 20,0 
Профат  4,0 4,0 - 
Дрожжи Y-Cak 0,2 0,1 0,1 
«Биомикс-вет-2» - 0,001 0,001 
Монокальцийфосфат 2,0 2,0 2,0 
Дефекат 1,0 1,0 1,0 
Соль 0,35 0,35 0,35 
Итого 100 100 100 

В комбикорме содержится: 
кормовых единиц 1,09 1,06 1,15 
обменной энергии, МДж 10,98 11,86 11,59 
сухого вещества, г 880 889 891 
сырого протеина, г 178 194 181 
переваримого протеина, г 144 153 148 
расщепляемого протеина, г 127 132 116 
нерасщепляемого протеина, г 51 62 65 
сырого жира, г 69,4 65,6 53,3 
сырой клетчатки, г 71,6 68,6 61,4 
крахмала, г 179 178,4 180,8 
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Продолжение таблицы 112 
1 2 3 4 

сахара, г 54 78,8 83,5 
кальция, г 16,36 15,74 12,76 
фосфора, г 11,02 10,37 11,17 
магния, г 2,22 1,78 2,2 
серы, г 3,36 2,2 2,28 
железа, мг 183,73 166,73 178,32 
меди, мг 11,59 10,44 11,35 
цинка, мг 57,83 48,76 59,81 
марганца, мг 79,21 63,42 70,41 
кобальта, мг 1,03 1,01 1,03 
йода, мг 0,44 0,34 0,45 
селена, мг 0,2 0,2 0,2 
каротина, мг 0,29 0,29 0,29 
D, МЕ 3811 3811 3811 
Е, мг 30,34 17,63 32,42 

 
Скармливание комбикормов телкам позволит сбалансировать раци-

оны по основным питательным веществам и получить среднесуточные 
приросты в соответствии с запланированным уровнем продуктивности  

Таким образом, выращивание телят – это очень серьёзная задача, все 
силы при решении которой должны быть направлены на получение 
крепких, здоровых, высокопродуктивных животных, обладающих хоро-
шими воспроизводительными качествами. Затраты на выращивание та-
ких животных и себестоимость получаемой от них продукции должны 
быть минимальными. А как показывает мировой опыт животноводства, 
успешно решить эти задачи без использования заменителей молока 
практически невозможно. 
 

3.6. Усовершенствованные технологические приёмы  
использования молочных кормов 

 
Известно, что способность телёнка интенсивно увеличивать живую 

массу важно начать использовать как можно раньше, иначе в дальней-
шем её можно частично утратить. Для этого молодняку крупного рога-
того скота в раннем возрасте необходимо получать достаточно большие 
количества молочных кормов. Поэтому применение эффективных ме-
тодов использования молочных кормов телятам может оказывать реша-
ющее влияние на интенсивность их роста, состояние здоровья и после-
дующую продуктивность [102]. 

При выращивании телят в домиках на открытых площадках или под 
навесами погодные условия не всегда способствуют выполнению 
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требований к температуре выпойки молозива, молока или молочной 
смеси, которые должны поступать в организм не ниже 37 °С. Зимой мо-
локо для выпойки телят необходимо подогреть на 3-4 градуса выше, т. 
е. до 40-41 °С, чтобы в момент выпойки из холодного индивидуального 
ведра с соской она составляла требуемые 37 °С. Когда индивидуальных 
домиков на площадке около ста штук (сейчас это среднее количество 
для хозяйств и телята в домиках от новорождённых до двухмесячных, 
которые уже сходят с выпойки), не обойтись без мобильного устройства 
для раздачи молока – «молочного такси» (рисунок 25). Это бак из не-
ржавеющей стали на четырёх колесах с встроенным подогревом, ме-
шалкой для ЗЦМ и насосом, с помощью которого можно дозировано 
раздавать молоко или смесь в ведра. Тележка содержит ёмкость для за-
менителя молока, мешалку с электроприводом, устройство нагрева рас-
твора до заданной температуры и дозирующее устройство для разлива 
по вёдрам с сосковыми поилками. 
 

 
Рисунок 25 – Молочное такси (внешний вид, схема и вариант практического 

использования) 
 
Молочные такси различных производителей предназначены для 

приготовления и транспортировки молочной смеси, позволяя просто, 
быстро и точно обеспечивать телят, как при индивидуальном, так и при 
групповом содержании. Устройства могут быть оборудованы подогре-
вом. В этом случае блок интервального перемешивания предотвращает 
подгорание смеси. Возможно усиление подогрева в два раза, что позво-
ляет ещё быстрее нагревать смесь. Молочные такси оборудованы акку-
муляторным насосом для молока и пистолетом-дозатором. Возможно, 
задание необходимого количества молочной смеси, выдаваемого при 
одном нажатии на рычаг пистолета. 

Панель управления может оснащаться устройством программирова-
ния различных порций молока, например, для разных групп телят. 
Кроме того, такая ёмкость хорошо подходит для хранения цельного мо-
лока или транспортировки при выпойке через автопоилку. 

Усовершенствованные конструкции устройств раздачи молочных 
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кормов телятам оснащены системами, обеспечивающими автоматиче-
ское индивидуальное дозирование на основе электронной телеметриче-
ской идентификации места кормления или телёнка (рисунок 26). Расчёт 
доз осуществляется с учётом принятых схем выпаивания и графика 
предполагаемого изменения живой массы телят. 

 

 
Рисунок 26 – Схема работы «молочного такси» оснащенного автоматической 

системой индивидуального дозирования. 
 
Таким образом, выращивание телят в молочный период сопряжено 

с рядом трудностей организационного и технологического планов, 
определяющим в которых является создание для животных оптималь-
ных условий содержания, адекватных их биологическим потребностям, 
и обеспечение полноценного кормления. Всё это позволит выращивать 
конституционно крепких животных, с высокими резистентными каче-
ствами и поставлять на фермы молодняк с высоким уровнем потенци-
альной продуктивности. 

Применение подобного оборудования позволяют организовать раз-
дачу молочных кормов по строго индивидуальным нормам в зависимо-
сти от возраста животных, их физиологического состояния и потребно-
стей, но частичная автоматика, существенно сокращая затраты физиче-
ского труда, не обеспечивает решение ряда организационных проблем. 
Например, при поении телят необходимо строго соблюдать распорядок 
дня, особенно время и периодичность выпойки молока. При больших 
перерывах между кормлениями отмечаются периоды усиления секре-
торной активности пищеварительных желез, связанные с эндогенным 
возбуждением пищевого центра. Такое неоднократное возбуждение пи-
щевого центра может привести к утомлению пищеварительных желёз. 
В этих условиях при последующем кормлении на принятые молочные 
корма может не выделиться необходимое количество пищеварительных 
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соков и нарушиться пищеварение. 
В полной мере оптимизировать технологий процесс раздачи жидких 

кормов телятам в условиях промышленных ферм позволяет использо-
вание полностью автоматизированных установок, которые по заданной 
программе готовят нужное количество свежей молочной смеси в раз-
личных соотношениях для каждого телёнка в зависимости от его воз-
раста, физиологического состояния и потребностей. Автоматы (стан-
ции) выпойки телят могут программироваться на индивидуальную вы-
пойку за определённый период: в базу данных вносятся сведения о ко-
личестве выпаиваемого молока, его минимальной и максимальной ра-
зовой дозе, перерывах между поениями и др. [154]. 

Основываясь на бесспорном принципе, что раздача кормов является 
одним из наиболее ответственных процессов при выращивании телят 
молочного периода, определяющим затраты труда и продуктивность 
животных нами, совместно с РУП «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук по механизации сельского хозяйства» в рамках 
программы импортозамещения впервые в республике в 2006 г. разрабо-
тана технология выращивания телят молочного периода, основанная на 
применении отечественной автоматизированной установки для вы-
пойки молочных кормов УАВТ-60, производство которой было органи-
зовано на РУП «Молодечненский радиозавод «Спутник». В настоящее 
время установка серийно производится на филиал «Завод «Электро-
ника» ОАО «Интеграл». 

Применение УАВТ-60 позволяет за счёт электронной идентифика-
ции животных рационально использовать индивидуальные особенности 
развития каждого телёнка, дозируя корм в оптимальном количестве со-
гласно планируемой интенсивности роста, разделение суточной нормы 
на несколько (до 8) отдельных порций соответствует особенностям пи-
щеварения животных и обеспечивает высокую конверсию кормов. 

Комплексные испытания опытного образца автоматизированной 
установки для выпойки телят проведены в РУП «Экспериментальная 
база «Жодино» Смолевичского, РУСП «Беличи» Слуцкого, агрофирма 
«Лебедево» Молодечненского районов Минской области, УКСП «За-
веты Ленина» Дрибинского районов Могилёвской области путём поста-
новки научно-хозяйственных опытов, сбора и обработки эмпирических 
и статистических материалов.  

На первом этапе было изучено действующее в республике техноло-
гическое оборудование для выпойки телятам молочных кормов импорт-
ного производства («Impulsa») – РУП «Экспериментальная база 
«Жодино» и УКСП «Заветы Ленина», на втором этапе – опытный обра-
зец автоматизированной установки для выпойки телят УАВТ-60 (агро-
фирма «Лебедево»). 
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Для УКСП «Заветы Ленина» Дрибинского района Могилёвской об-
ласти разработаны объёмно-планировочные решения телятника с ис-
пользованием для выпойки молочных кормов автоматических кормо-
вых станций (рисунок 27). 
 

 
Рисунок 27 – Технологическая схема родильного отделения с профилакторием 

(1 – помещение для приёма и хранения обрата; 2 – секция для содержания  
телят от 20 дней до 4 месяцев; 3 – секция для содержания телят с 4 до  

6 месяцев; 4 – навозный проезд; 5 – тамбур; 6 – помещение водонагревателя;  
7 – кормовой стол; 8 – технологический проход; 9 – родильное отделение;  

10 – профилакторий; 11 – вакуумнасосная; 12 - переходная галерея) 
 
Новые технологические решения заключаются в следующем: за 10-

12 дней до предполагаемого отела стельных сухостойных коров перево-
дят в секцию родильного отделения, где они содержатся беспривязно на 
периодически сменяемой соломенной подстилке. После кратковремен-
ного подсоса (1 кормление молозивом) телят переводят в секционный 
профилакторий. Затем из профилактория в групповые секции для выра-
щивания до 6-месячного возраста. Для выпойки телятам молочных кор-
мов используется автоматизированная установка. Автоматическая вы-
пойка телят даёт возможность контролировать, сколько телёнок выпил 
молока, сколько времени провёл у поилки и даже с какой скоростью пил 
молоко. 

Для проведения исследований были отобраны 2 группы телят – кон-
трольная и опытная, по 10 голов в каждой в возрасте 30 дней с живой 



183 
 

массой не менее 45 кг с учётом породы и породности, живой массы, воз-
раста и продуктивности коров-матерей. Условия кормления и содержа-
ния были однотипными.  

В эксперименте использовали автоматизированные поилки немец-
кой фирмы «Impulsa», рассчитанные на обслуживание 50 телят. Один 
дозирующий автомат работал одновременно с двумя станциями вы-
пойки на 25 голов каждая. Нормирование осуществлялось на основе 
электронной идентификации животных, транспондер пассивного типа 
закрепляется на ошейнике. Антенна, активизирующая индивидуальный 
электронный тип и принимающая сигнал, размещена на каждом месте 
выпойки. Конструкция автоматизированной поилки допускает возмож-
ность работы в двух вариантах: с использованием сухих заменителей 
цельного молока или жидких молочных кормов, хранящихся в отдельно 
танке-охладителе. Дозирование осуществлялось с помощью компью-
тера.  

Группы животных на всём протяжении опыта потребляли рацион, 
используемый в хозяйстве в качестве основного. Молочные корма теля-
там контрольных групп выпаивали из вёдер с сосковыми поилками 3 
раза в день. Животные опытной группы получали молочные корма (мо-
локо и обрат) из автоматических установок [157]. 

Дневной рацион телята опытной группы выпивали в несколько под-
ходов, одни – меньше и чаще, другие – наоборот, но не больше задан-
ного в компьютере максимального количества молока на один подход. 
Компьютерная программа контролировала телёнка посредством специ-
ального датчика на шее животного, а телятница с помощью ежедневной 
распечатки этой информации отслеживала телят, которые не подходили 
к автоматической поилке или мало выпивали. Таким образом, каждый 
телёнок в группе обязательно потреблял необходимое ему количество 
корма, что явилось предпосылкой получения в опытной группе более 
высокого среднесуточного прироста живой массы (таблица 113).     
 
Таблица 113 – Показатели роста и развития подопытных телят 

Показатели Группы телят 
I контрольная II опытная 

Живая масса, кг 
При рождении 33,5±0,9 33,1±1,1 

   В возрасте 30 дн. 52,8±1,5 52,2±1,8 
60 дн. 71,6±2,6 73,2±2,9 
90 дн. 91,6±2,1 95,4±3,3 

Среднесуточный прирост, г 
За 30 дн. 643,3±9,6 636,6±12,4 
За 60 дн. 626,6±26 700±28 
За 90 дн. 666,7±10,5 766,7±23,4* 
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Незначительная разница в приростах живой массы подопытного мо-
лодняка наблюдалась лишь в конце первого месяца жизни, в дальней-
шем эти отличия были более ощутимыми. Результаты взвешивания в 
возрасте 2-х месяцев показали, что среднесуточные привесы живой 
массы у телят опытной группы были выше на 10,4 %, чем у аналогов из 
контроля. В трёхмесячном возрасте этот показатель был выше на 13,1%. 

Для определения степени соответствия сравниваемых технологиче-
ских приёмов содержания телят физиологическим особенностям их ор-
ганизма оценивались показатели, характеризующие клинический ста-
тус и заболеваемость подопытных животных. 

На протяжении всего опыта регистрировали случаи заболеваемости 
телят (таблица 114).  
 
Таблица 114 – Заболеваемость подопытных животных 

Группы  
телят 

Всего телят,  
гол. 

Заболевания 
гол. % 

контрольная 10 4 40 
опытная 10 2 20 
 
Основную массу заболеваний составили болезни желудочно-кишеч-

ного тракта и дыхательной системы. Из 20 подопытных телят перебо-
лело 6 телят, заболевания протекали в сравнительно лёгкой форме, по-
этому падёж отсутствовал. 

Изучаемые технологические приёмы содержания телят от 1 месяца 
до 3-х незначительно влияли на клинические показатели их организма. 

За весь период наших наблюдений температура тела подопытных те-
лят отклонений от физиологической нормы не имела и изменялась в 
пределах от 38,7 до 39,0 °С (таблица 115). 
 
Таблица 115 – Клинические показатели организма телят 

Группы 
телят 

Ректальная  
температура тела, °С 

Частота  
дыхания в мин. 

Частота пульса  
в мин. 

контроль-
ная 39,0±0,10 43,4±0,6 108,6±3,7 

опытная 38,7±0,03 39,8±0,9 99,3±9,5 
 
Частота дыхательных движений в контрольной группе составила 

43,4 уд./мин. У телят опытной группы этот показатель был ниже на 7,1 
%. Подобная тенденция отмечалась и по показателям частоты пульса. 
Так, максимальное количество сокращений сердечной мышцы выяв-
лено у животных, содержащихся традиционным способом. 

В конце первого, второго и третьего месяцев жизни телят у пяти жи-
вотных каждой группы брали кровь из яремной вены для определения 
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ряда гематологических показателей. В сыворотке крови определяли та-
кие иммунологические показатели как бактерицидная (БАСК) и лизо-
цимная (ЛАСК) активность (таблица 116). 

 
Таблица 116 – Иммунологические показатели крови телят 

Возраст 
 животных 

Показатели Группы животных 
контрольная  опытная  

30 дней 
БАСК, % 

49,8±0,47 48,5±0,98 
60 дней 51,3±0,32 56,3±1,17 
90 дней 51,9±0,57 57,2±1,21 
30 дней 

ЛАСК, % 
1,7±0,15 2,0±0,13 

60 дней 1,8±0,13 2,5±0,15 
90 дней 1,8±0,16 2,7±0,21 

 
Оценивая различные способы выпойки молочных кормов телятам, 

следует отметить, что показатели бактерицидной активности сыворотки 
крови, лизоцимной активности сыворотки крови были выше у аналогов 
из опытной группы, как в двухмесячном, так и в трехмесячном возрасте, 
по сравнению с контролем, что в определённой мере свидетельствует о 
более высоком уровне естественной резистентности организма телят, 
получавших молочные корма на автоматической поилке. 

О способностях лейкоцитов крови к фагоцитозу судили по показате-
лям фагоцитарной активности (таблица 117). 

 
Таблица 117 – Клеточные факторы защиты организма телят 

Группы 
телят 

Воз-
раст 

телят, 
дней 

Фагоцитар-
ная актив-
ность, % 

Фагоцитар-
ное число 

Фагоцитар-
ный индекс 

Фагоци-
тарная ем-

кость, 
тыс. 

контроль-
ная 

30 45,60±3,95 1,87±0,28 3,98±0,30 19,72±6,56 
60 48,10±3,11 3,98±0,20 8,17±0,35 38,45±3,45 
90 52,37±2,50 4,98±0,24 8,91±0,32 40,09±4,37 

опытная 
30 44,70±4,17 1,73±0,14 4,16±0,36 26,74±4,29 
60 52,84±3,47 4,99±0,33 8,75±0,36 41,56±3,09 
90 62,55±5,71 4,59±0,55 7,31±0,51 45,49±4,45 

 
За период исследований фагоцитарная активность по группам не 

превышал 62,55 % и имел максимальную разницу между группами 
10,18 процентных пунктов. 

Меньшая способность лейкоцитов к фагоцитозу оказалась у телят, 
содержащихся традиционным способом с использованием ручной вы-
пойки молока. В начале исследований в опытной группе фагоцитарная 
активность была даже несколько ниже, чем в контроле, но после пере-
вода молодняка из профилактория на автоматическую выпойку эти 
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показатели изменились. В 60-дневном возрасте в опытной группе актив-
ность фагоцитоза превысила аналогичный показатель в контроле на 
4,74%, а в 90-дневном возрасте она была выше на 10,18 %. 

Данные по содержанию общего белка и белковых фракций в сыво-
ротке крови показаны в таблице 118. 
 
Таблица 118 – Динамика белкового спектра сыворотки крови телят 

Группы Воз-
раст 

телят, 
дней 

Общий 
белок, 

г/л 

Белковые фракции, г/л 
альбу-
мины 

глобулины 

альфа бета гамма 

контроль-
ная 

30 59,5±1,1 24,4±1,0 9,1±0,3 5,2±0,2 20,8±0,5 
60 61,6±0,7 23,1±0,6 8,4±0,4 5,4±0,4 24,8±0,9 
90 57,2±1,1 20,2±1,3 7,9±0,3 4,8±0,2 24,3±1,0 

опытная 
30 61,3±0,5 27,2±0,3 8,6±0,3 5,6±0,5 19,9±0,7 
60 68,6±1,3 19,5±1,0 11,8±1,0 7,5±0,6 30,0±1,0 
90 67,7±1,3 23,6±0,8 10,6±0,8 6,7±0,5 26,6±0,6 

 
В начале исследований по показателям, отражающим содержание 

общего белка сыворотки крови и соотношение его отдельных фракций, 
существенных различий между телятами опытной и контрольной групп 
не установлено. В сыворотке крови у контрольных животных оказалось 
несколько меньшее количество общего белка по сравнению с аналогами 
опытной группы. В то же время у молодняка опытной группы количе-
ство гамма-глобулинов было меньше на 0,9 г/л, чем у сверстников из 
контроля. В 60-дневном возрасте различия в показателях белкового 
спектра сыворотки крови стали более ощутимыми, чем в начале опыта. 
Количество общего белка в опытной группе было 68,6 г/л, что на 11,4 % 
больше, чем в контроле. Превосходство по этому показателю в опытной 
группе сохранилось и в 90-дневном возрасте и составило 18,4 %. 

В начале опыта на долю альбуминов приходилось в контрольной 
группе 41 %, в 60-дневном возрасте – 37,5 % и в 90-дневном – 35,3 %, 
глобулинов – 59,0 %, 62,5 и 64,7 %. В опытной группе все перечислен-
ные показатели были несколько выше. Однако альбумино-глобулино-
вый коэффициент у животных всех групп был примерно одинаковым. 

Наибольший интерес представляет гамма-глобулиновая фракция 
белков сыворотки крови. Эта часть белкового спектра несёт ответствен-
ность за образование в организме телят иммунных тел, предупреждаю-
щих развитие заболеваний. Как видно из результатов исследований, су-
ществует непосредственная связь между этой фракцией и общим уров-
нем сывороточных белков. Изменения количества гамма-глобулинов 
находились также в зависимости от способа выпойки телят молочных 
кормов. Так, у животных контрольной и опытной групп через месяц 
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наблюдений разница в содержании гамма-глобулинов составила 5,2 г/л., 
через два месяца наблюдений – 2,3 г/л. 

Изучение активности ферментов переаминирования в некоторой 
степени позволило судить о наиболее благоприятных для организма те-
лят технологических приемах их выращивания.  

Активность аминотрансфераз в сыворотке крови является чувстви-
тельным и тонким индикатором биохимических процессов в организме. 
Аспартат и аланин-аминотрансфераза имеют принципиально большое 
значение в процессе метаболизма, являясь связующим звеном взаимо-
превращения белков и углеводов. 

Аминотрансферазы (синоним трансаминазы) – ферменты, катализи-
рующие реакцию переноса аминогруппы (NH2 – группы) вместе с про-
тоном (ионом водорода) и парой электронов от аминокислот или ами-
нов к кетокислотам или другим соединениям, содержащим в составе 
своей молекулы карбонильную группы (СО – группу).  

Биологическая роль аминотрансфераз чрезвычайно велика, так как 
они участвуют в трансаминировании – процессе, имеющем важнейшее 
значение для энергетического обмена и азотистого обмена. Любые со-
стояния, требующие срочной мобилизации компонентов белка для по-
крытия энергетических нужд организма (недостаточное или несбалан-
сированное питание, все виды стресса и т. п.), связаны с адаптивным, 
гормональностимулируемым биосинтезом определённых аминотранс-
фераз, прежде всего, участвующих в глюконеогенезе (аланин- и аспар-
тат-аминотрансфераз, аминотрансфераз ароматических аминокислот). 

Содержание некоторых аминотрансфераз в крови является важным 
диагностическим признаком ряда заболеваний. Наибольшие клинико-
диагностическое значение имеют аспартат-аминотрансфераза (АСТ) и 
аланин-аминотрансфераза (АЛТ). Наиболее высокая активность АСТ 
отмечена в печени, нервной ткани, скелетной мускулатуре, миокарде. 
АЛТ также присутствует во многих органах. Наиболее высокая её ак-
тивность определяется в печени, поджелудочной железе, скелетных 
мышцах, миокарде, почках (таблица 119). 

 
Таблица 119 – Активность аминотрансфераз сыворотки крови телят, ммоль/ч.л. 

Группы Возраст телят, 
дней 

АЛТ АСТ 

контрольная  
30 24,2±0,9 50,7±1,5 
60 23,3±1,0 51,2±1,5 
90 25,1±0,6 52,6±1,8 

опытная 
30 24,0±1,1 49,6±1,3 
60 27,4±0,3 56,4±1,0 
90 27,8±0,5 58,0±0,8 
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Активность АЛТ была наименьшей в начале исследований, как в 
контрольной, так и в опытной группах, а также различия по этим пока-
зателям были незначительны. Очевидно, это связано с изменением 
условий содержания телят после профилакторного периода и пережива-
емым им стрессом. Примерно та же тенденция наблюдалась в начале 
опыта и в показателях активности АСТ.  

На протяжении всего периода исследований более высокая актив-
ность АЛТ наблюдалась у телят опытной группы. Она превышала пока-
затели контроля на 4,1 ммоль/ч.л. в возрасте 60 дней. А ещё через месяц 
наших наблюдений преимущество опытной группы перед контрольной 
несколько снизилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 
2,7 ммоль/ч.л. Подобная тенденция отмечена и по показателям активно-
сти АСТ. Меньшая активность аспартат-аминотрансфераз была у телят 
контрольной группы по сравнению с опытной группой во все периоды 
исследований за исключением начала опыта, когда незначительная и не-
достоверная разница в показателях активности АСТ была в пользу кон-
трольных животных. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет заклю-
чить, что использование автоматической выпойки телятам молочных 
кормов способствует повышению активности аспартат- и аланинамино-
трансферазы в сыворотке крови телят, что указывает на интенсифика-
цию обменных процессов в организме и свидетельствует о положитель-
ном их влиянии на белковообразовательную функцию печени. 

Представление о напряжённости окислительно-восстановительных 
процессов в организме телят при использовании различных технологи-
ческих приёмов их содержания дает также концентрация в крови глю-
татиона, являющегося активатором некоторых протеаз и других фер-
ментов.  

Глутатион – это трипептид γ-глутамилцистеинилглицин. Глутатион 
содержит необычную пептидную связь между амино-группой цистеина 
и карбокси-группой боковой цепи глутамата. Важность глутатиона в 
клетке определяется его антиоксидантными свойствами. Фактически 
глутатион не только защищает клетку от таких токсичных агентов, как 
свободные радикалы, но и в целом определяет редокс-статус внутрикле-
точной среды. 

В клетке тиоловые группы находятся в восстановленном состоянии 
(СН) в концентрации около 5 мМ. Фактически, такая высокая концен-
трация глутатиона в клетке приводит к тому, что он восстанавливает 
любую дисульфидную связь (S-S), образующуюся цистеинами цито-
зольных белков. При этом восстановленная форма глутатиона GSH пре-
вращается в окисленную GSHG. Восстанавливается окисленный глута-
тион под действием фермента глутатион-редуктаза, которая постоянно 
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находится в клетке в активном состоянии и индуцируется при оксида-
тивном стрессе. Отношение восстановленный/окисленный глутатион 
внутри клетки является одним из важнейших параметров, который по-
казывает уровень внутриклеточной токсичности (уровень оксидатив-
ного стресса). 

Глутатион также важен в качестве гидрофильной молекулы, которая 
присоединяется ферментами печени к гидрофобным токсическим веще-
ствам в процессе их биотрансформации с целью выведения из орга-
низма (в составе желчи). Как часть глиоксалазной ферментативной си-
стемы глутатион участвует в реакции детоксфикации метилглиоксаля, 
токсического побочного продукта метаболизма. Глиоксалаза I превра-
щает метилглиоксаль и восстановленный глутатион в лактоилглута-
тион. Глиоксалаза II гидролизует лактоилглутатион на глутатион и лак-
тат (молочную кислоту). Данные о содержании глютатиона в крови под-
опытных телят представлены в таблице 120.   
 
Таблица 120 – Содержание глютатиона в крови телят, % 

Группы 
телят 

Возраст 
телят, дней 

Содержание глютатиона 
Общий Восстанов-

ленный 
Окисленный 

контрольная  
30 44,6±1,3 38,3±0,3 6,3±0,3 
60 47,2±0,8 40,4±0,5 6,8±0,4 
90 46,9±1,2 40,3±0,4 6,6±0,5 

опытная 
30 44,7±0,8 40,0±0,3 4,7±0,1 
60 47,6±1,1 43,5±0,6 4,1±0,3 
90 49,5±0,9 45,0±0,4 4,5±0,2* 

 
Содержание глютатиона в крови телят, непосредственно связанного 

с интенсивностью окислительных процессов в их организме, не имело 
существенных различий в начале исследований. Но через месяц наблю-
дений в возрасте 60 дней содержание общего и восстановленного глю-
татиона в крови телят опытной группы было более высоким, а его окис-
ленной формы, наоборот, было больше у контрольных аналогов. В воз-
расте 90 дней по показателям восстановленной формы глютатиона за-
висимость между группами имела ту же тенденцию, а именно, превос-
ходство опытной группы по отношению к контролю составило 4,7 %. 
Существенные различия между группами отмечены по количеству 
окисленной формы глютатиона. Его содержание было у опытных ана-
логов ниже чем у сверстников из контроля в 90-дневном возрасте на 
2,1%. 

Таким образом, преимущество в показателях содержания глютати-
она в крови животных опытной группы, а также содержания гамма-гло-
булинов и активности аминотрансфераз в сыворотке крови 
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свидетельствуют о более комфортных условиях содержания телят в мо-
лочный период при использовании автопоилок. 

Хронометраж поведения телят показал, что новый вариант их выра-
щивания в молочный период с применением автоматических установок 
оказал определённое влияние на этологические реакции (таблица 121). 
 
Таблица 121 – Результаты хронометражных наблюдений 

Группы Затраты времени по видам деятельности, % 
потребление корма отдых стоя отдых лежа 

Контрольная  25,0±1,11 40,3±1,87 34,7±1,21 
Опытная  25,8±1,32 37,5±1,45 36,7±1,71 

 
Молодняк контрольной группы вёл себя более беспокойно по срав-

нению с аналогами из опытной группы. Они больше времени проводили 
на ногах, чаще ложились и вставали. Средняя продолжительность от-
дыха лёжа оказалась самой короткой.  

В результате исследований установлена зависимость суточного 
ритма проявления жизненных функций от технологии выпойки молоч-
ных кормов. Применение кормовых автоматов создавало более спокой-
ную, комфортную обстановку, вследствие чего в опытной группе было 
меньше нападений друг на друга во время раздачи кормов (в 2,7 раза) 
по сравнению с контролем. Случаев заболевания телят в опытной 
группе было значительно меньше, чем у аналогов из контроля. Средняя 
продолжительность болезни молодняка опытной группы была в 1,5 раза 
ниже по сравнению со сверстниками из контроля.  

Для полного экономического обоснования применяемых технологи-
ческих приемов выращивания телят учитывали такие показатели как 
среднесуточный и валовой приросты живой массы, затраты кормов, эко-
номическую эффективность по группе и на 1 голову (таблица 122). 

 
Таблица 122 – Экономические показатели  

Показатели Группы телят 
контрольная опытная 

Количество животных в группе, гол. 10 10 
Продолжительность опыта, дней 60 60 
Валовой прирост живой массы, кг 38,8 43,2 
Среднесуточный прирост живой массы, г 646 720 

Затраты на 1 ц прироста: 
Сухого вещества, % 0,62 0,56 
Кормовых единиц 0,95 0,87 
Переваримого протеина, г 111,9 100,4 
Условного топлива, кг 19,5 18,1 
Труда, чел./ч.  7,3 3,8 
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Результаты исследований показывают, что применение автоматиче-
ских станций способствовало увеличению показателей роста и развития 
телят. Так, среднесуточные и валовые приросты живой массы телят 
опытной группы были на 11,3 % выше таковых у аналогов из контроля. 
Затраты корма на единицу прироста у животных опытной группы также 
были ниже по сравнению с контрольными сверстниками. 

Таким образом, применение автоматической выпойки телят позво-
лило снизить количество желудочно-кишечных заболеваний, увеличить 
уровень естественной резистентности организма и получить более вы-
сокие среднесуточные приросты живой массы в опытной группе по 
сравнению с контролем.  

На следующем этапе в рамках проекта «Разработать автоматизиро-
ванную установку для выпойки телят и технологию её использования» 
ГП импортозамещения при нашем участии разработана автоматизиро-
ванная установка для поения телят. Разрабатываемая установка УАВТ-
60 предназначена для автоматической нормированной раздачи питья те-
лятам молочного периода при их многократном подходе к установке.  

Установка функционирует под управлением микро-ЭВМ и обеспе-
чивает выдачу цельного молока (обрата) либо приготовление и выдачу 
каждому животному, зарегистрированному в одной из 4-х групп по 
групповой норме с учётом индивидуальной коррекции. Размер разовой 
порции определяется планом выпойки группы, в которой животное за-
регистрировано, и параметрами индивидуального отклонения от плана 
по срокам и суточной норме. Распознавание животного осуществляется 
по сигналу датчика, закреплённого на его шее. Сведения о процессе вы-
пойки регистрируются в памяти микро-ЭВМ и могут быть переданы для 
дальнейшей обработки при включении микро-ЭВМ в локальную вычис-
лительную сеть. 

Станция приготовления и распределения жидких кормов представ-
ляет собой рамную конструкцию с бункером-дозатором порошка ЗЦМ, 
смесителем концентрированного раствора, смесителем-распределите-
лем готового жидкого корма, двумя мерными устройствами жидкого 
корма и устройством подогрева воды и готового корма (рисунок 28).  

Станочное оборудование представляет собой два станка из оцинко-
ванных труб, размещённых с двух сторон станции приготовления и рас-
пределения жидких кормов. Выпоечное устройство выполнено в виде 
двух сосок с гибкими шлангами. Каждая соска снабжена запорным 
устройством и связана с мерным устройством станции приготовления и 
распределения жидкого корма. Система идентификации животных реа-
лизована в виде респондеров, находящихся у животных, двух приёмных 
антенн и защитных экранов. Антенны посредством ридеров связаны с 
компьютером. Управление работой автоматизированной установки  
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Рисунок 28 – Комплект поставки установки автоматизированной для поения 

телят УАВТ-60 (1. Станция приготовления жидкого корма;  
2. Станочное оборудование; 3. Устройство для выпойки;  

4. Система идентификации животных в составе одной или двух приёмных  
антенн с преобразователями и передатчиками сигнала;  

5. Система управления в составе микро-ЭВМ, оснащённой индикатором  
с клавиатурой, и устройства управления исполнительными механизмами) 

 
осуществляется контроллером по заранее установленной программе 
(рисунок 29). Автоматизированная установка УАВТ-60 обеспечивает 
выполнение следующих операций: принимает порошкообразный заме-
нитель цельного молока (ЗЦМ) или цельное молоко (обрат), дозировано 
направляет порошок ЗЦМ в смесительное устройство, дозировано при-
нимает питьевую воду с последующим её подогревом, приготавливает 
раствор ЗЦМ и подаёт его животным при температуре выпойки 32-38 
°С, распознаёт животных и контролирует процесс выпойки, обеспечи-
вает промывку и дезинфекцию всех частей установки, соприкасаю-
щихся с жидким молочным кормом [174]. 
 

  
Рисунок 29 – Установка автоматизированная для поения телят УАВТ-60 
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Проведены комплексные производственные испытания опытного 
образца автоматизированной установки для поения телят УАВТ-60. 
Установлено, что УАВТ-60 позволяет комплексно механизировать и ав-
томатизировать производственный процесс кормления и поения телят 
от 10-20 дней до 4 месяцев на комплексах и фермах по выращиванию 
молодняка. Оборудование работает в помещении при температуре 
окружающего воздуха + 5 до 35 °С и его относительной влажности от 
40 до 95 %. Детали оборудования, соприкасающиеся с кормом (молоком 
и молочными продуктами), изготовлены из материалов, не оказываю-
щих химического воздействия на кормовую массу.  

Подача заданного количества молока автоматизирована и выполня-
ется в соответствии с запрограммированным режимом работы. Измене-
ние и регистрация нормы выдачи кормов производится автоматизиро-
ванными устройствами в соответствии с программой кормления. Суточ-
ная норма выдачи корма может изменяться дискретно: в соответствии с 
программой кормления.  

Система идентификации животных в УАВТ-60 базируется на прин-
ципах TIRIS (Texas Instruments Registration and Identification System) и 
позволяет проводить комплексный учёт расхода кормов от каждого жи-
вотного и по всему стаду в целом. Система идентификации работает в 
диапазоне 132-134 КГц по принципу запрос-ответ и использует ча-
стотно-модулированные сигналы, что обеспечивает высокую помехоза-
щищённость в условиях промышленных шумов и позволяет реализо-
вать требуемую дальность действия (до метра), при этом не создавая 
помех другим устройствам и средствам связи.  

Транспондер (передатчик) размещается в брелоке ошейника на шее 
животного. Считывание индивидуального номера каждого транспон-
дера производится при помощи антенны и ридера (приемника) устрой-
ства для накопления и пересылки данных (УНПД), установленного на 
станочном оборудовании (торцовая стенка). При получении сигнала с 
транспондера осуществляется идентификация животного, по окончании 
которого происходит процесс приготовления установкой порции жид-
кого ЗЦМ. УНПД проводит учёт расхода жидкого ЗЦМ (молока) для 
каждого животного в течение всего времени. Накопленные данные мо-
гут храниться в УНПД до тех пор, пока их не востребует оператор для 
передачи в ПЭВМ с последующей обработкой по программе комплекс-
ного учета кормления.  

Функции оператора может выполнять зоотехник, либо другой работ-
ник, прошедший процесс обучения для работы с программой и имею-
щий элементарные навыки работы с ПЭВМ. Программа позволяет вести 
учёт кормления по каждому животному, систематизировать физиологи-
ческие изменения состояния животного, производить расчёт кормов для 
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каждого конкретного случая, вести паспортизацию требуемых контро-
лируемых параметров и т. д. 

Технологический процесс поения телят осуществляется следующим 
образом: в бункер УАВТ-60 засыпается порошок ЗЦМ (объём бункера 
рассчитан на суточную норму для 60 голов со страховым запасом и со-
ставляет 50 кг). Клавиатурой контроллера набирается соответствующая 
программа выпойки – ЗЦМ или молоко (обрат). Также устанавливается 
требуемая норма выпойки каждому животному (число подходов), тем-
пературные режимы для приготовления концентрированного раствора 
ЗЦМ и готового продукта для выпойки. С этого момента автомат готов 
к выпойке телят. Животное с транспондером, подойдя к соске, посылает 
сигнал на приёмную антенну, которая далее направляет сигнал на кон-
троллер, который фиксирует подход данного животного и дает команду 
на приготовление и поступление корма к соске согласно групповому и 
индивидуальному плану выпойки. 

Процесс выпойки молоком или обратом аналогичен выпойке ЗЦМ. 
Только в этом варианте отключается бункер с дозатором и смеситель, а 
включается кран с электроприводом для подачи молока или обрата, ко-
торый связывает распределитель с трубопроводом подачи молока или 
обрата. 

Процесс выдачи корма каждому животному происходит до полного 
употребления им запрограммированной суточной нормы. Следующую 
разовую дозу по аналогично описанному процессу конкретный индиви-
дуальный номер животного может получить по истечению установлен-
ного промежутка времени, достаточного для полной переваримости 
съеденного объёма корма. При этом общая суточная норма разбивается 
на количества доз выдачи, которые заносятся в память управляющего 
контроллера, одновременно оператор задает разовую порцию, выдавае-
мую весоизмерительными механизмами, которая заносится в память 
контроллера. 

Пульт оператора (контроллер) по каналу RS 485 может обмени-
ваться информацией с более высокими уровнями АСУ молочно-товар-
ных ферм. 

Загрузка и подзагрузка кормом оперативной ёмкости дозатора пор-
ций (бункера ЗЦМ и ёмкости для молока или обрата) в процессе работы 
осуществляется вручную. 

Технология включает в себя объёмно-планировочные решения орга-
низации помещения для содержания молодняка. Типовой вариант пред-
полагает использовать наиболее распространённые помещения из сбор-
ных полурамных железобетонных конструкций (21×72 м). В помеще-
нии организованы секции для группового содержания молодняка на пе-
риодически сменяемой подстилке. Телята имеют возможность из 
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каждой секции свободно выходить на выгульные площадки. 
В подсобном помещении размещается автомат с бункером для ЗЦМ 

или баком для собственного молока. Автомат подогревает, смешивает и 
подаёт по шлангам приготовленную молочную смесь на станции с сос-
ками, которые аналогично поилкам расположены в секциях для содер-
жания телят. 

Программа кормления индивидуально отслеживает, как питаются 
телята, и формирует соответствующие отчёты по запросу оператора. 
Каждый телёнок имеет на шее персональный номер с передатчиком 
(транспондер), который распознает антенна, вмонтированная в корпус 
каждой кормостанции. Смесь в автомате приготавливается только после 
того, как телёнок подошёл к соске и «попросил» молока. Исходя из тем-
пов роста, оператор может увеличивать или уменьшать норму дачи мо-
лока конкретному телёнку, что ведёт к лучшему развитию и самого те-
лёнка и экономики фермы. 

С первого дня рождения телёнка содержат в отдельном боксе разме-
ром 0,8×1,2 м2, где его выпаивают фиксированным количеством моло-
зива матери из сосковой поилки. Эта группа телят носит предваритель-
ное название «К-0». На 21-й день всю группу телят «К-0» переводят в 
групповой бокс с автоматической станцией выпойки, где содержатся от 
20 до 30 телят (группа «К-1»). Таких боксов – 6. В них телёнка начинают 
приучать к автоматическому выпаиванию. Кроме того, в рацион телят 
вводят сено и концентраты. При этом количество заменителей цельного 
молока (ЗЦМ) постепенно снижается.  

Секция для содержания телят молочного периода разделена про-
дольным ограждением на 2 сектора и образует зону кормления и зону 
отдыха. Доступ животных из зоны отдыха к автоматам выпойки свобод-
ный. В период смены подстилки телята могут локализоваться измене-
нием положения подвижной перегородки либо в зоне кормления, либо 
в зоне отдыха, обеспечивая беспрепятственный проезд технологических 
мобильных средств (рисунок 30). 

  
Рисунок 30 – Размещение УАВТ-60 
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Комплексная производственная проверка опытного образца УАВТ-
60 проходила в агрофирме «Лебедева» Молодечненского района Мин-
ской области. Было сформировано 2 группы животных (n=20) по прин-
ципу аналогов с учётом живой массы при рождении, возраста и продук-
тивности коров-матерей, породы и породности. Первой группе телят, 
выступающих в качестве контроля, молочные корма выдавали вручную 
из ведер с сосковыми поилками. Сверстники из опытной группы молоч-
ные корма получали с помощью УАВТ-60. 

Изучение показателей продуктивности подопытных животных яви-
лось одним из критериев оценки эффективности применения для вы-
пойки молочных кормов опытного образца УАВТ-60. Рост и развитие 
подопытного молодняка определяли по показателям живой массы и 
среднесуточным приростом живой массы (таблица 123). 
 
Таблица 123 – Показатели роста и развития подопытных телят 

Показатели Группы телят 
контрольная опытная 

Живая масса, кг 
При рождении 33,5±0,41 33,1±0,39 

В возрасте 30 дн. 52,8±0,74 52,2±0,31 
В возрасте 60 дн. 71,6±088 73,2±0,90 
В возрасте 90 дн. 91,6±1,12 95,4±0,98 

Среднесуточный прирост живой массы, г 
За 1-й мес. 643,3±32,1  636,6±19,7 
За 2-й мес. 626,6±28,5 700,0±20,1 
За 3-й мес. 666,7±21,3 766,7±19,5 

 
Результаты взвешивания в 60-дневном возрасте показали, что сред-

несуточные приросты у телят опытной группы были выше на 10,4 %, 
чем у аналогов из контроля. В трехмесячном возрасте этот показатель 
был выше на 13,1 %. 

Проведены исследования по оценке комфортности содержания мо-
лодняка при различных технологических решениях выпойки молочных 
кормов. При суммарной оценке комфортности условий содержания жи-
вотных при различных вариантах такого технологического решения, 
как принцип выпойки молочных кормов видно, что более комфортным 
для телят было использование УАВТ-60 (таблица 124).  

Путём хронометражных наблюдений изучена адаптация животных к 
автоматизированной установке для выпойки молочных кормов. Наблю-
дения велись в течение первых суток непрерывно, а затем – дважды по 
трое суток в течение 12 часов (с 7.00 до 19.00). 
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Таблица 124 – Суммарная оценка комфортности, баллов 

Факторы оценки Варианты содержания 
базовый новый 

Поведение 0,5 1,0 
Загрязнённость тела 1,0 1,0 
Адаптация 0,5 1,0 
Потребление корма 0,5 1,0 
ИТОГО: 2,5 4,0 

 
Выдача молочных кормов с помощью УАВТ-60 показала, что теля-

там требуется 2-3 дня для выработки стереотипных реакций, связанных 
с потреблением корма. В первый день телята направлялись в станки для 
выпойки УАВТ-60 с помощью обслуживающего персонала фермы. По-
сле кратковременной тренировки отдельные телята самостоятельно, 
хотя и неуверенно, подходили к УАВТ-60. К концу первого дня само-
стоятельно подходила к установке уже треть животных. К концу вто-
рого дня количество самостоятельно подходящих к УАВТ-60 телят со-
ставило 78 %. После адаптации посещаемость составила в среднем 6-8 
раз в течение 12 часов наблюдений. Наибольшая интенсивность посе-
щений приходилась на время с 8.00 до 10.00 и 17.00-19.00 часов. В связи 
с положением животных в иерархическом ряду длительность одного по-
сещения отдельными животными колебалась, но в среднем она состав-
ляла 5,7 мин. 

Изучение поведенческих реакций телят после завершения адаптаци-
онного периода показало, что особенности выпойки молочных кормов 
заметно отразились на жизненном ритме животных (таблица 125). 

 
Таблица 125 – Результаты хронометражных наблюдений 

Вариант Затраты времени по видам деятельности, % 
потребление корма отдых стоя отдых лёжа 

Базовый 25,0 40,3 34,7 
Новый 25,8 37,5 36,7 

 
Установлена зависимость суточного ритма проявления жизненных 

функций от технологии выпойки молочных кормов. Применение кроме 
УАВТ-60 разработанных планировочных решений помещения для те-
лят позволило организовать технологический процесс с учётом возраст-
ных этологических и физиологических особенностей животных. Опти-
мальный размер групп и разделение секций на зоны отдыха и кормле-
ния, применение кормовых автоматов создавало более спокойную, ком-
фортную обстановку, вследствие чего случаев ранговых столкновений 
было меньше во время раздачи кормов (в 2,7 раза) и во время потребле-
ния корма (в 3,1 раза) по отношению к базовому варианту. 
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Применение УАВТ-60 позволило на 30 % уменьшить число желу-
дочно-кишечных заболеваний в опытной группе по сравнению с кон-
тролем. Летальные исходы заболеваний в обеих группах отсутствовали. 
Наибольшая заболеваемость и длительность течения болезни установ-
лены у телят контрольной группы. Тяжесть течения болезней по коэф-
фициенту Мелленберга у них составила 6, а у сверстников опытной 
группы – 2. При изучении клинических показателей установлено, что 
все они у телят опытной и контрольной групп не выходили за пределы 
физиологической нормы и находились примерно на одном уровне в те-
чение всего периода исследований. 

Показатели естественной резистентности очень лабильны и изменя-
ются под воздействием различных факторов внешней и внутренней 
среды. Бактерицидная активность сыворотки крови отражает суммар-
ное действие гуморальных факторов. 

Исследования по определению показателей гуморальных факторов 
защиты показали, что бактерицидная лизоцимная активность сыво-
ротки крови были выше у опытных животных, что свидетельствует о 
более высоком уровне резистентности организма телят (таблица 126). 

 
Таблица 126 – Гуморальные факторы защиты организма телят 

Возраст телят Показатели Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

30 дней 
БАСК, % 

46,5±0,43 47,2±0,91 
60 дней 48,0±0,29 53,0±1,12 
90 дней 48,6±0,51 54,1±1,19 
30 дней 

ЛАСК, % 
1,4±0,13 1,9±0,12 

60 дней 1,5±0,10 2,1±0,14 
90 дней 1,5±0,14 2,5±0,19 

 
Полученные данные показывают, что по показателям бактерицид-

ной активности сыворотки крови телята опытной группы превышали 
контрольных аналогов в возрасте 30, 60 и 90 дней на 0,7, 5 и 5,5 про-
центных пункта соответственно. Аналогично по лизоцимной активно-
сти сыворотки крови превышение составило 0,5, 0,6 и 1 процентный 
пункт соответственно. 

Изучение показателей клеточных факторов защиты организма телят 
показало меньшую способность лейкоцитов к фагоцитозу у животных 
из контроля по сравнению со сверстниками опытной группы (таблица 
127). 

В возрасте 90 дней в опытной группе фагоцитарная активность была 
выше, чем в контроле на 10,8 %. 
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Таблица 127 – Клеточные факторы защиты организма телят 
Группы Воз-

раст 
телят, 
дней 

Фагоцитар-
ная актив-
ность, % 

Фагоцитар-
ное число 

Фагоцитар-
ный ин-

декс 

Фагоцитар-
ная ём-

кость, тыс. 

контроль-
ная 

30 44,50±3,75 1,79±0,15 3,83±0,28 18,73±6,50 
60 46,09±3,08 3,89±0,19 8,14±0,34 36,43±3,43 
90 49,13±2,40 4,90±0,18 8,89±0,31 39,09±4,35 

опытная 
30 43,60±4,13 1,69±0,13 4,14±0,33 25,73±4,25 
60 49,73±3,41 4,91±0,31 8,66±0,30 39,48±3,05 
90 54,45±5,69 4,48±0,49 7,11±0,49 42,48±4,35 

 
Анализ содержания общего белка в сыворотке крови подопытных 

животных показал устойчивое преимущество опытных животных над 
сверстниками из контроля. Так, в 90-дневном возрасте преимущество 
составило 19,1 % (таблица 128). 

 
Таблица 128 – Динамика белкового спектра сыворотки крови телят 

Группы 

Воз-
раст 

телят, 
дней 

Общий 
белок, 

г/л 

Белковые фракции, г/л 

альбу-
мины 

глобулины 

альфа бета гамма 

контроль-
ная 

30 56,2±0,9 21,1±0,9 8,0±0,2 4,9±0,1 18,4±0,4 
60 58,3±0,5 20,1±0,5 7,8±0,3 5,1±0,3 22,3±0,8 
90 54,0±0,9 17,1±1,1 7,5±0,2 4,7±0,1 23,7±0,9 

опытная 
30 58,0±0,4 24,0±0,2 7,9±0,3 5,3±0,4 19,2±0,8 
60 65,3±0,9 16,2±0,9 10,9±1,0 7,1±0,5 29,5±0,9 
90 64,3±1,2 20,4±1,0 10,2±0,6 6,0±0,4 25,7±0,5 

 
Гамма-глобулины обладают наибольшей активностью в защитных 

реакциях организма, поскольку в их состав водят специфические имму-
ноглобулины, которые являются антителами. На основании этого по ко-
личественному содержанию гамма-глобулиновой фракции в сыворотки 
крови животных можно судить о тех перестройках в организме, которые 
возникают под воздействием различных факторов внешней среды. Так, 
нашими исследованиями установлено, что через месяц разница в содер-
жании гамма-глобулинов в сыворотки крови телят контрольной и опыт-
ной групп составила 0,8 г/л., через два месяца наблюдений – 7,2 г/л. 

Изучение активности ферментов переаминирования позволило су-
дить о наиболее благоприятных для организма телят технологических 
приёмах их выращивания (таблица 129). На протяжении всего периода 
исследований более высокая активность АЛТ наблюдалась у телят 
опытной группы. Подобная тенденция отмечена и по показателям ак-
тивности АСТ. Меньшая активность аспартат-аминотрансфераз была у 
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молодняка из контроля по сравнению с опытной группой во все пери-
оды исследований за исключением начала опыта, когда незначительная 
разница в показателях активности АСТ была в пользу сверстников из 
контроля. 

 
Таблица 129 – Активность аминотрансфераз сыворотки крови телят, ммоль/ч.л. 

Группы телят Возраст телят, дней АЛТ АСТ 

контрольная 
30 23,1±0,8 48,5±1,3 
60 22,2±0,9 49,2±1,3 
90 24,5±0,5 51,3±1,7 

опытная 
30 23,3±1,0 47,6±1,2 
60 26,6±0,2 55,3±1,0 
90 26,8±0,4 57,8±0,7 

 
Представление о напряжённости окислительно-восстановительных 

процессов в организме телят при использовании различных технологи-
ческих приёмов их содержания даёт также концентрация в крови глю-
татиона, являющегося активатором некоторых протеаз и других фер-
ментов (таблица 130).  
 
Таблица 130 – Содержание глютатиона в крови телят, % 

Группы Возраст телят, 
дней 

Общий Восстанов-
ленный 

Окислен-
ный 

контрольная 
30 43,3±1,2 37,5±0,2 5,2±0,2 
60 46,1±0,7 39,3±0,4 5,7±0,3 
90 45,7±1,1 39,2±0,3 5,5±0,4 

опытная 
30 43,5±0,7 39,0±0,2 4,9±0,1 
60 46,4±1,0 42,3±0,5 4,3±0,2 
90 48,4±0,8 44,0±0,3 4,7±0,1* 

 
Через месяц наблюдений в возрасте 60 дней содержание общего и 

восстановленного глютатиона в крови телят было более высоким в 
опытной группе, а его окисленной формы у сверстников из контроля. В 
возрасте 90 дней по показателям восстановленной формы глютатиона 
отмечалось превосходство опытной группы над контролем на 12,2 %. 
Существенные различия между группами отмечены по количеству 
окисленной формы глютатиона. Его содержание было ниже аналогич-
ных показателей крови контрольных животных на 14,5 %. 

Таким образом, преимущество в показателях содержания глютати-
она в крови животных опытной группы, а также содержания гамма-гло-
булинов и активности аминотрансфераз в сыворотке крови свидетель-
ствуют о более комфортных условиях содержания телят с применением 
УАВТ-60. 

Применение автоматических станций выпойки позволяет перевести 
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телёнка на грубые корма в течение 10 недель. Производственные испы-
тания показали, что при такой технологии кормления экономия ЗЦМ 
составляет до 10 кг на одного телёнка за период выпаивания. При этом 
улучшается здоровье телят и, следовательно, снижаются затраты на ве-
теринарные препараты. Потери телят уменьшаются на 4-7 %. Кроме 
того, у телят, выпаиваемых автоматической станцией, среднесуточный 
прирост живой массы больше, чем у молодняка, выпаиваемого тради-
ционным способом. Это обусловлено объективными причинами биоло-
гического и организационно-технологического характера – в основном 
тем, что телята получают из установки молочные корма оптимальной 
температуры и в необходимом количестве, они наиболее эффективно 
усваивается организмом (таблица 131). 
 
Таблица 131 – Эффективность использования УАВТ-60 

Показатели 
Вариант оборудования Откло-

нение, 
+/- 

импортные 
аналоги 

УАВТ-60 

Количество обслуживаемых живот-
ных, гол. 50 60 10 
Комфортность содержания, балл 25 25 0 
Установленная мощность, кВт 4 2,5 -1,5 
Цена единицы продукции, у. е. 7000 3500 -3500 
Среднесуточный прирост живой 
массы за период опыта, г 835 830 -5 
Заболеваемость телят расстройством 
желудочно-кишечного тракта, % 18 18 0 

Затраты на 1 ц прироста: 
Кормовых единиц 0,87 0,87 0 
Условного топлива, кг 19,5 18,1 -1,4 
Труда, чел./ч. 3,8 3,8 0 

 
Анализ эффективности УАВТ-60 и аналогов показал, что по всем па-

раметрам, в том числе производительности, установка соответствует ба-
зовым моделям импортного производства – TAKS-SA2 фирмы «Forster 
Technik» и CF-200 фирмы «Delaval». 

 
3.7. Планировка помещений для содержания телят  

молочного периода 
 

После завершения профилакторного периода телят переводят в те-
лятник и содержат в секциях в зависимости от возраста беспривязно на 
периодически сменяемой соломенной подстилке со свободным выхо-
дом на выгульные площадки. Уборка навоза производится по мере 
накопления бульдозером, который перемещает его на площадку для 



202 
 

кратковременного хранения навоза; раздача кормов – мобильным кор-
мораздатчиком. Оптимальная норма площади пола на одну голову: в 
возрасте 3 мес. – 1,8 м2/гол., в 4 мес. – 2,0, в 5 мес. – 2,2, в 6 мес. – 2,5 
м2/гол. Примерная внутренняя планировка телятника представлена на 
рисунке 31. 
 

 
Рисунок 31 – Примерная внутренняя планировка телятника 

 
При групповых способах содержания большое значение имеет пра-

вильное формирование групп – они должны быть однородными по воз-
расту и живой массе. Различия в возрасте допускаются не более 10 дней, 
по живой массе – до 5 кг. Количество животных в группе не должно 
превышать 10 гол. 

Правильный подбор животных в группы обеспечивает спокойное 
поедание корма и отдых животных, значительно облегчает процессы 
нормирования молока и его выпаивания, а также даёт возможность при-
менять нормированное групповое кормление остальными кормами. 

Групповые станки оборудуют кормушками из расчёта 0,35-0,40 м 
(фронт кормления) на голову. Наиболее гигиеничны съёмные кормушки 
из пластмассы или стеклопластика, разделённые соответственно на 
ячейки. Можно использовать кормушки со специальными гнёздами, в 
которые ставят пластмассовые ведра с молоком. Съёмное оборудование 
для выпойки молока и скармливания других кормов легко мыть, дезин-
фицировать, поддерживать в постоянной чистоте, что очень важно для 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний, часто встречаю-
щихся в этом возрасте у животных. 

Независимо от применяемых способов содержания телятам необхо-
димо создать условия для регулярного активного движения (прогулок 
на свежем воздухе), что благотворно влияет на их здоровье, способ-
ствует лучшему росту и развитию костной и мышечной ткани, органов 
дыхания и кровообращения. Солнечные лучи способствуют 
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образованию в организме витамина Д3, который повышает устойчи-
вость животных к простудным заболеваниям и различным инфекциям. 

Для организации ежедневных прогулок с южной стороны телятни-
ков располагают выгульные площадки с твёрдым покрытием из расчёта 
5-8 м2 на животное. Площадки делят на секторы по числу секций в по-
мещении, что облегчает возвращение телят после моциона в свои сек-
ции. На выгульных площадках устанавливают кормушки для сена и зе-
лёной массы.  

Альтернативным методом выращивания телят в стационарном поме-
щении может содержание в групповых клетках по 3-5 голов в каждой, 
установленных на открытой площадке (рисунок 32). Все телята имеют 
свободный доступ к сену, воде и концентратам.  

 

 
Рисунок 32 – Групповые клетки для телят молочного периода 

  
С биологической точки зрения групповое содержание телят на от-

крытом воздухе является более приемлемым, так как в этих условиях 
они больше отдыхают, лучше растут и развиваются по сравнению с вы-
ращенными в капитальных зданиях.  

При содержании в групповых клетках телята более свободно пере-
мещаются, укрепляются их костяк и мускулатура, они становятся понес 
энергичными. Большое значение имеет и общение друг с другом, так 
как они быстрее приобретают новые навыки, в частности, потребления 
кормов. Снижается заболеваемость и затраты труда на их обслужива-
ние. К недостаткам следует отнести: сложность в работе обслуживаю-
щего персонала в плохую погоду и особенно зимой. Компенсировать 
сезонные проблемы в обслуживании можно с помощью строительства 
навесов над площадками с домиками и применением в кормлении ново-
рождённых телят инноваций, например, автоматических кормовых 
станций для выпойки молочных кормов (рисунок 33). Основными эле-
ментами такой системы содержания являются групповые домики, рас-
считанные примерно на 15 телят. Кроме групповых домиков и индиви-
дуальных домиков для телят система включает полностью накрытые 
выгульные площадки и кормовые столы.  
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Рисунок 33 – Навес над площадкой с домиками для телят молочного периода 

 
Благодаря крыше над всей фермой, возможно, с одной стороны, кор-

мить телят основными и концентрированными кормами нормальной 
влажности, а с другой стороны, сохранить сухой соломенную подстилку 
на выгульных площадках перед групповыми и индивидуальными доми-
ками. В дополнение к примерно 15 квадратным метрам внутри группо-
вого домика, еще 25 квадратных метров составляет накрытая выгульная 
площадка перед домиком. Таким образом, телята самостоятельно могут 
выбрать, где им комфортнее отдыхать в зависимости от погодных усло-
вий – в домике или на глубокой подстилке выгульной площадки. Во 
время кормления или ухода за телятами в групповых или индивидуаль-
ных домиках обслуживающий персонал защищён от плохих погодных 
условий. 

Выращивание телят с рождения и минимум до четырёх месяцев про-
исходит в одном месте. Основные составляющие такого помещения: 
специальная бетонная площадка; навес над площадкой, поставленный 
на капитальные опоры; необходимое количество домиков для телят 
двух видов – индивидуальных и групповых; система круглогодичного 
водоснабжения, в т. ч. незамерзающие поилки; система кормления телят 
молоком или ЗЦМ, а также концентрированными и основными кор-
мами; система вольеров на выгульных площадках перед домиками; под-
собное помещение для персонала, оборудования и запаса ЗЦМ. 

Целесообразность устройства навеса над площадкой обычно не вы-
зывает вопросов. Основная его функция – накрыть выгульные пло-
щадки и кормовой проход. Домики – групповые и индивидуальные – 
сами являются укрытием от непогоды, поэтому они лишь своей перед-
ней частью находятся под навесом. Ещё один существенный момент – 
высота опор. Все процессы по уходу за телятами в группах должны быть 
максимально механизированы, поэтому высота навеса должна позво-
лять обслуживающей технике работать под ним, как по раздаче кормов 
на кормовой стол, так и по чистке выгульных площадок групповых 
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домиков. 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Бе-

ларуси по животноводству» разработана инновационная система «зака-
ливающего» выращивания телят в помещении облегчённого типа (ри-
сунок 34). Назначение – выращивание ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота в молочный период. 

 

 
Рисунок 34 – Инновационная система «закаливающего» выращивания телят  

в помещении облегчённого типа. 
 

Помещение облегчённого типа состоит из стальной решётчатой кон-
струкции и тентового покрытия, оставаясь лёгким и гибким, не теряя 
плавных архитектурных линий, сооружение приобретает прочность мо-
нолитной конструкции, его простота позволяет несколько раз демонти-
ровать и возводить сооружение на новом месте. Сооружения с покры-
тием из пвх-тканей обладают безопасными пожарными характеристи-
ками (рисунок 35). 

В профилакторный период (30 дней) телят содержат в индивидуаль-
ных пластиковых домиках размером 0,8×1,2 м, где выпаивают фиксиро-
ванным количеством молочных кормов из ведровой поилки с соской. 
На 31-й день телят переводят в групповые домики с автоматическими 
станциями выпойки.  
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Рисунок 35 – Внешний вид помещения для выращивания телят  

в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области 
 
Секции для содержания телят молочного периода разделены про-

дольным ограждением на 2 сектора и образуют зону кормления и зону 
отдыха. Доступ животных из зоны отдыха к автоматам выпойки свобод-
ный. В период смены подстилки телята могут локализоваться измене-
нием положения передвижной перегородки либо в зоне кормления, 
либо в зоне отдыха, обеспечивая беспрепятственный проезд технологи-
ческих мобильных средств (рисунок 36).  

 

 
Рисунок 36 – Внутренняя планировка помещения для выращивания телят  
в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области 
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Основные конкурентные преимущества: экономический эффект от 
применения адаптивных приёмов выращивания в профилакторный и 
молочный периоды складывается из роста продуктивности на 14-16 %, 
снижения затрат кормов на 17-19 %, уменьшения заболеваемости телят 
на 20 % и экономии теплоэнергетических ресурсов и составляет не ме-
нее 16,5 у. е. на голову. 

Целевые темпы роста (среднесуточный прирост) ремонтного молод-
няка по возрастным периодам: от рождения до 3 мес. – 750-800 г, с 4 
мес. до 6 мес. – 900-950 г.  

Ремонтный молодняк в зависимости от возраста должен быть обес-
печен оптимальными нормами площади пола на одну голову: возраст 1-
3 месяца – 1,5 м ²/гол., с 3 месяцев – 1,8 м ²/гол.  

В групповых домиках навоз убирается каждые 2-3 недели. Практи-
куется также подсыпка соломы между уборкой навоза.  

Уборка подстилочного навоза из секций осуществляется каждые 2-3 
недели бульдозером, который перемещает его на площадку для кратко-
временного хранения навоза. На площадке подстилочный навоз ковшо-
вым погрузчиком грузится в мобильный транспорт и вывозится в наво-
зохранилище.   
  



208 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫРАЩИВАНИЯ  
РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ  

И НЕТЕЛЕЙ 
 
Выращивание ремонтных тёлок – единый процесс в системе меро-

приятий по созданию стад высокопродуктивных животных. Необхо-
димо строгое обеспечение организации следующих обязательных меро-
приятий: отбор молодняка по происхождению; направленное выращи-
вание тёлок, контроль за их ростом и развитием, организация искус-
ственного осеменения; отбор нетелей для подготовки к отёлу и раздой 
первотёлок; оценку нетелей перед отёлом по форме вымени; комплекс-
ную оценку первотёлок [32, 84, 155]. 

Племенная работа по воспроизводству стада должна вестись по 
определённой системе с использованием в товарных хозяйствах круп-
номасштабной селекции. В условиях интенсификации животноводства 
и широкого использования комплексной механизации одним из важных 
показателей формирования молочной продуктивности коров, которая 
определяется наследственностью и внешней средой, является интенсив-
ность отбора животных. При этом очень важно учитывать пригодность 
животных к новой прогрессивной технологии.  

Уровень выбраковки первотёлок по продуктивности за 30-45 дней 
лактации позволяет повысить удои молока: при 20 % выбраковке на 
5,9%, 30 % – на 9,5 % и 50 % – на 15,7 %. Однако уровень выбраковки 
первотёлок ограничивается поступлением тёлок, выбытием животных 
за период выращивания (естественный отход и выбраковка по разви-
тию), а также высокими требованиями ввода первотёлок в основное 
стадо (таблица 132).  
 
Таблица 132 – Потребность в телках с учетом ввода первотёлок в основное стадо 
и уровня выбраковки за период выращивания и проверки (в расчете на 100 ко-
ров), гол. 

Уровень выбраковки ре-
монтных животных за 
период проверки, % 

При вводе первотелок в основное стадо % 
15 20 25 30 35 
Требуется поставить тёлок на выращивание 

- 19 25 31 37 43 
5 21 27 33 39 46 
10 22 29 35 42 49 
15 24 30 38 45 52 
20 25 33 41 49 56 
25 28 36 44 53 61 
30 30 39 48 57 66 
35 33 43 53 63 73 
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Для установления необходимого количества ремонтного молодняка 
следует учитывать процент браковки в период выращивания. Уровень 
браковки зависит от качества молочного стада. Так, при выращивании 
животных для высокопродуктивных стад оптимальным является 10%-
ный уровень браковки тёлок за весь период, а для стада с более низкой 
молочной продуктивностью отбор молодняка должен быть более жёст-
ким, следовательно, уровень браковки устанавливается более высокий 
– 18-20 %. 

Таким образом, исходя из годовой потребности в первотёлках, опре-
деляют среднегодовое поголовье молодняка, а также поголовье живот-
ных по отдельным возрастным периодам. 

При равномерном отеле животных в 24-месячном возрасте для хо-
зяйства (при условии ввода в основное стадо 300 первотёлок в течение 
года), среднегодовое поголовье ремонтного молодняка при уровне бра-
ковки 10 % период выращивания составит 644 головы, а при уровне 18% 
- 679 голов (таблица 133). 

 
Таблица 133 – Поголовье животных по возрастным периодам в зависимости от 
уровня браковки 

Уровень 
браковки, 

% 

Количество голов по возрастным периодам Среднего-
довое по-
головье 

0-3 4-6 7-9 10-
12 

13-
15 

16-
18 

19-
21 

22-
24 

10 90 84 81 80 80 77 77 75 644 
18 102 88 86 85 84 80 79 75 679 

 
Исходя из общего уровня браковки, определяют процент выбытия 

телок в отдельные возрастные периоды (таблица 134). 
 

Таблица 134 – Примерные нормативы браковки телок в период выращивания 
Уровень 

бра-
ковки, % 

Уровень браковки (%) в различные возрастные периоды 

0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 

10 4,5 2,0 - - 2,0 - 1,5 - 
18 9,0 2,5 - - 3,5 - 3,0 - 

 
В соответствие с планом потребности в первотелках и с учётом 

уровня браковки тёлок в период выращивания среднегодовое поголовье 
по возрастным периодам (при условии равномерных в течение года оте-
лах нетелей и поступлении их в основное стадо) и среднемесячное сов-
падают. 

Отбор тёлок для воспроизводства стада целесообразно осуществлять 
поэтапно: до 20-дневного возраста – по происхождению, развитию, от-
сутствию пороков; в 6-12-месячном возрасте – по живой массе, 
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состоянию здоровья; в 15-18-месячном возрасте – по телосложению, 
живой массе и оплодотворяемости. 

Рациональной может быть такая система выращивания молодняка, 
которая обеспечивает хорошее развитие животных, высокую молочную 
продуктивность в течение длительного срока использования. В таблице 
135 приведён примерный план роста ремонтных тёлок. 
 
Таблица 135 – План роста ремонтных тёлок 

Возраст, дней Среднесуточный при-
рост живой массы, г 

Живая масса на конец 
периода, кг 

При рождении - 30-35 
30 600 50-55 
70 800 80-85 

180 950 185-190 
540 700 435-440 
720 550 535-540 

За весь период выра-
щивания 700 535-540 

 
Для нормального роста и развития тёлок необходимо регулярное по-

ступление в их организм питательных веществ. Недостаток последних 
вызывает задержку роста и нарушение физиологических процессов, то-
гда как избыток и неполноценность кормового рациона ведёт к нераци-
ональному расходу кормов. 

У животных в возрасте от 6 до 10 месяцев происходит интенсивный 
рост мышечной и костной тканей, внутренних органов. Правильно ор-
ганизованное, полноценное питание в этот период способствует выра-
щиванию крепких, хорошо развитых животных желаемого молочного 
типа. К 10 месяцам рационы молодняка постепенно приближаются по 
структуре к рационам взрослого скота.  

Состояние здоровья животного определяют на основании клиниче-
ского осмотра, данных диагностических исследований и ветсвидетель-
ств. 

Принципы подбора молодняка в послемолочный период в группы 
такие же, как и в молочный. Однако в этот период требования менее 
жёсткие. Тёлок, переболевших желудочно-кишечными заболеваниями, 
выделяют в одну группу, лёгочными – в другую. Такой принцип фор-
мирования групп имеет больше практическое значение, ибо совместное 
причиной инфекции, а также дальнейшего распространения болезни. 

Чем меньше различие в возрасте и весе между животными в группе, 
тем лучше развиваются, тем меньше антагонизма между тёлками 
внутри группы и легче соблюдать принципы нормированного кормле-
ния. При подборе молодняка основными показателями являются 
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возраст, вес и состояние здоровья. Желательно, учитывать также породу 
и породность, темперамент животного и продуктивного напряжение. Из 
всего многообразия этих показателей главными и определяющими яв-
ляются первые три. Требования при подборе животных в группы не-
сколько меняются в зависимости от возраста и физиологического состо-
яния (таблица 136). 
 
Таблица 136 – Показатели, характеризующие животных при подборе их в 
группы 

Воз-
раст, 
мин. 

Количе-
ство жи-
вотных в 
группе 

Различия в возрасте, 
дни 

Различия в живой 
массе, кг 

в среднем колебания в среднем колебания 

6-9 25-50 15 5-20 10 5-15 
9-12 25-50 25 5-25 15 5-20 
 
Нарушение принципов подбора ведёт к тому, что внутри группы вы-

деляются несколько «подгрупп»: животные сильные, средние и слабые. 
В первую группу попадают те животные, которых боятся остальные, 
они, как правило, более старших возрастов. Эти тёлки в условиях бес-
привязного содержания, при свободном доступе к кормам занимают 
господствующее положение и пользуются правом сильного. Есте-
ственно, они поедают корма лучшего качества. В самое невыгодное по-
ложение попадают тёлки слабые и робкие, так как их, как правило, от-
тесняют от кормушек. Они поедают корма в последнюю очередь, кон-
центрированные корма им почти не попадают. В силу этого в росте и 
развитии тёлок внутри группы происходят большие отклонения от сред-
них показателей. У более сильных отмечается интенсивный рост, у сла-
бых и робких – пониженный. Последние сильно задерживаются в раз-
витии и у них замедляется половое развитие, задерживается созревание 
яичников. Из-за низкой живой массы тёлок их осеменяют в более стар-
шем возрасте, что часто приводит к многократным перегулам и беспло-
дию. Всё это наносит огромный материальный ущерб. Это ещё больше 
усугубляется при недостатке кормов. Между тем, соблюдая принципы 
подбора тёлок в группы, можно избежать отставания их в росте и раз-
витии. 

Ремонтный молодняк целесообразно выращивать в условиях бес-
привязного содержания. При беспривязном содержании ремонтный мо-
лодняк в зависимости от возраста должен быть обеспечен достаточным 
фронтом кормления и необходимой площадью пола. 
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4.1. Технологические решения выращивания ремонтных тёлок  
старше 6-месячного возраста 

 
При выращивании тёлок должна преследоваться определённая цель 

– получение конституционально крепких животных, с высокой продук-
тивностью и хорошей адаптацией к местным условиям. Современные 
технологические системы, с одной стороны, создают для животных 
комфорт – регулярное, независимо от времени года, кормление, увели-
чение питательной ценности рациона, содержание в тёплых помеще-
ниях с относительно постоянным микроклиматом. Но, с другой сто-
роны, те же технологии во многом ухудшают традиционные способы 
содержания животных – уменьшают их подвижность, при содержании 
на твёрдом покрытии ухудшают состояние копыт, уменьшают инсоля-
цию. Ещё одна из существенных проблем рационального содержания 
крупного рогатого скота состоит в том, что быстрое преобразование 
технологической среды не сопровождается изменениями основных ха-
рактерных форм и ритмов поведения животных. Но к звеньям техноло-
гии относятся и сами животные со свойственными им требованиями к 
окружающей среде, обеспечивающей хорошее состояние здоровья. Их 
толерантность к технологии находится в определённых границах.  

В связи с переходом к интенсивным системам содержания доста-
точно крупных стад на относительно ограниченных площадях наблюда-
ется изменение стадного и индивидуального поведения животных. 
Практически во всех случаях оно является следствием неразрешимой 
конфликтной ситуации. В большинстве случаев конфликтное поведе-
ние животных возникает из-за недостаточной площади размещения, 
ограничения возможностей для передвижения, слишком концентриро-
ванного или изолированного содержания, нарушения территориально-
сти или изложения состава стада, недостаточной продолжительности 
кормления. При скученном размещении повышается частота вытесне-
ний животных друг другом и возникновения стрессовых ситуаций, что 
отрицательно сказывается на жизненно важных функциях особей, от-
странённых от мест отдыха, кормления и поения. К наиболее распро-
странённым формам нарушения поведения животных при современных 
способах содержания относятся следующие: стремление к бегству, вы-
сокая агрессивность, нанесение увечий себе или другим особям, нару-
шение полового инстинкта, изменение аппетита, апатия, неврозы, высо-
кая активность или неподвижность. Теснота в животноводческих поме-
щениях негативно влияет на рост и развитие животных. Ограничение 
фронта кормления ведёт к увеличению частоты агрессивных столкнове-
ний между животными, как у мест кормления, так и в свободном про-
странстве секции, сокращается время поедания кормов (рисунок 37).  
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Все жизненные проявления животных основываются на ряде физио-
логических функций. Особенности поведения особей слагаются из вос-
приятия стимулов органами чувств, трансформации этих стимулов в 
нервной системе и активной реакции двигательных органов. Время ак-
тивности и покоя каждого животного обуславливается взаимоотноше-
ниями особей в сообществе, а поэтому изучение суточного ритма у ре-
монтных тёлок имеет практический интерес, особенно при беспривяз-
ном содержании, как наиболее эффективно технологическом приёме 
выращивания. 

Большинство животных во время раздачи корма и его поедания 
стоят, а лежат они в промежутках, как в ночное, так и в дневное время. 
Синхронность этого хорошо видно на рисунке 37. Жвачку тёлки пере-
жевывают, как правило, лёжа. 

С возрастом соотношение тех или иных элементов поведения меня-
ется. В более молодом возрасте тёлочки лежат и спят значительную 
часть дневного времени, к возрасту первого осеменения затрачивают на 
еду и стояние почти всё дневное время, а лежат и пережёвывают жвачку 
преимущественно ночью. С возрастом длительность бодрствования 
увеличивается (таблица 137).  

 
Таблица 137 – Основные жизненные проявления у телок (мин. на 1 животное в 
сутки) 

Воз-
раст, 
мес. 

Об-
щее 

время 
лежа-
ния 

в том числе 
Об-
щее 

время 
стоя-
ния 

в том числе 

ж
ва

чк
а 

ко
мф

ор
тн

ы
е 

дв
иж

ен
ия

 

со
н 

пр
иё

м 
ко

рм
а 

от
ды

х,
 к

ом
-

фо
рт

ны
е 

 
дв

иж
ен

ия
 

хо
дь

ба
 

4-5 856 322 91 443 584 306 246 39 
6 892 431 122 339 548 400 127 21 

15-16 715 343 36 336 725 435 214 26 
 
Наряду с удлинением общего времени стояния в старшем возрасте 

тёлки больше потребляли корм, отдыхали, больше затрачивали времени 
на комфортные движения, но меньше на ходьбу. Этологические наблю-
дения показали, что животные выполняли одну и ту же функцию регу-
лярно в одно и то же время с определённой периодичностью. Те или 
иные жизненные проявления обычно носили целенаправленный харак-
тер. Так, тёлки в 82 % случаев предпочитали постоянное место для от-
дыха. 

При анализе связи основных жизненных проявлений тёлок с интерь-
ерными показателями обнаружена положительная связь 
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производственных действий продолжительности жвачки, лежания, 
ходьбы с такими показателями крови, как уровень общего белка и 
гамма-глобулинов, количество форменных элементов, показателями ре-
зистентности. Следовательно, отдельные элементы поведения живот-
ных не только связаны между собой, но и отражают функциональную 
активность рубцового пищеварения и в целом уровень обменных про-
цессов, а также интенсивность роста и развития тёлок. 

Сочетание биологических особенностей индивидуального развития 
животных с технологическими решениями их содержания даёт возмож-
ность значительно улучшить организацию производственных процес-
сов, увеличить нагрузку на одного работника с одновременным сниже-
нием стоимости выращивания животных. Тем не менее, до настоящего 
времени ещё не разрешён ряд принципиально важных вопросов. В пер-
вую очередь следует отметить, что недостаточно разработаны техноло-
гические параметры его выращивания для формирования высокопро-
дуктивных (10000-12000 кг молока за лактацию) молочных стад. 

В действующих нормах технологического проектирования (РНТП 1-
2004) нет научно обоснованных сведений о детализированных нормах 
площади пола, фронта кормления и внесения подстилки для ремонтных 
тёлок в соответствии с их возрастным периодом. Поэтому стало необ-
ходимым проведение исследований с целью установления оптимальных 
норм площади для ремонтных тёлок, норм внесения подстилки при со-
держании в групповых секциях, оборудованных комбинированными 
полами (разделение зоны кормления и зоны отдыха).  

В задачи исследований входило: 
- установить оптимальные нормы площади и фронта кормления при 

беспривязном содержании тёлок в зависимости от их возраста; 
- установить оптимальные нормы внесения подстилки при беспри-

вязном содержании тёлок в зависимости от их возраста.  
Исследования проведены в РУП «ПОСМЗиЛ НАН Беларуси» Луни-

нецкого и СПК «Винец» Березовского районов Брестской области, 
ОСПК «Колхоз Березина» Осиповичского района Могилёвской области 
по схемам, приведённым в таблицах 138, 139 и 140. 
 
Таблица 138 – Определение оптимальной нормы фронта кормления (схема 1 
опыта) 

Группа n Фронт корм-
ления, м2/гол. 

Особенности содержания   
животных 

1 2 3 4 
Тёлки 6-16 месяцев 

I контрольная 12 0,5 (по РНТП) Секция 6×4,8 м, площадь – 2,4 м2/гол. 
II опытная 20 0,3 Секция 6×8 м, площадь – 2,4 м2/гол. 
III опытная 15 0,4 Секция 6×6 м, площадь – 2,4 м2/гол. 



216 
 

Продолжение таблицы 138 
1 2 3 4 

Тёлки 17-25 месяцев 
I контрольная 10 0,6 (по РНТП) Секция 6×4 м, площадь – 2,4 м2/гол. 
II опытная 15 0,4 Секция 6×6 м, площадь – 2,4 м2/гол. 
III опытная 12 0,5 Секция 6×4,8 м, площадь – 2,4 м2/гол. 

 
Таблица 139 – Определение оптимальной нормы площади пола (схема 2 опыта) 

Группа n Площадь пола, 
м2/гол. 

Особенности содержания   
животных 

Тёлки 6-16 месяцев 
I контрольная 16 2,2 (по РНТП) Секция 6×6 м 
II опытная 13 2,8 Секция 6×6 м 
III опытная 10 3,5 Секция 6×6 м 
IV опытная 13 3,4 – общ.,  

2,3 – отдыха 
Разделение зоны кормления и от-
дыха 

Тёлки 17-25 месяцев 
I контрольная 15 2,4 (по РНТП) Секция 6×6 м 
II опытная 8 4,2 Секция 6×6 м 
III опытная 10 3,5 Секция 6×6 м 
IV опытная 12 3,7 – общ.,  

2,5 – отдыха 
Разделение зоны кормления и от-
дыха 

 
Нормы внесения подстилки в опытных группах приняты на основа-

нии выхода экскрементов животных в зависимости от их возраста и вла-
гопоглощающей способности соломенной подстилки (таблица 140). 

 
Таблица 140 – Определение оптимальных норм внесения подстилки (схема 3 
опыта) 

Группа n Внесение под-
стилки, 
кг/гол. 

Особенности содержания   
животных 

1 2 3 4 
Тёлки 6-12 месяцев 

I контрольная 15 3 (по РНТП) Секция 6×7 м 
II опытная 15 4 Секция 6×7 м 
III опытная 13 2 Разделение зоны кормления и отдыха 
IV опытная 13 3 Разделение зоны кормления и отдыха 
V опытная 13 4 Разделение зоны кормления и отдыха 

Тёлки 13-16 месяцев 
I контрольная 15 3 (по РНТП) Секция 6×7 м 
II опытная 15 4 Секция 6×7 м 
III опытная 13 3 Разделение зоны кормления и отдыха 
IV опытная 13 4 Разделение зоны кормления и отдыха 
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Продолжение таблицы 140 
1 2 3 4 

Тёлки 17-25 месяцев 
I контрольная 12 3 (по РНТП) Секция 6×7 м 
II опытная 12 4 Секция 6×7 м 
III опытная 12 3 Разделение зоны кормления и отдыха 
IV опытная 12 4 Разделение зоны кормления и отдыха 

 
Для проведения экспериментов группы подопытных животных были 

сформированы по методу аналогов с учётом породы, возраста и живой 
массы. 

Кормление животных осуществляли по рационам в соответствии с 
нормами кормления, применяемыми в хозяйствах.  

В новых условиях в системе взаимодействия организм-среда ещё 
большую значимость приобрели такие технологические факторы, как 
тип, уровень, система, фронт и полноценность кормления, микроклимат 
животноводческих зданий, система содержания животных, способ 
уборки навоза, плотность размещения, внутренняя планировка и каче-
ство материалов ограждающих конструкций (пол, стены, потолок), а 
также комплектование групп, шум, проведение ветеринарно-профилак-
тических и зоотехнических мероприятий [87, 88]. 

При нормировании фронта кормления и свободном подходе живот-
ных к кормовому столу не оказало существенного влияния на поведен-
ческие реакции тёлок (таблица 141).  

 
Таблица 141 – Основные жизненные проявления у тёлок (в мин. на 1 животное 
в сутки) 

Группы Об-
щее 

время 
лежа-
ния 

в том числе Об-
щее 

время 
стоя-
ния 

в том числе 
жвачка ком-

форт-
ные 
дви-

жения 

приём 
корма 

отдых, 
ком-

фортные 
движе-

ния 

ходьба 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6-16 месяцев  

I кон-
троль-

ная 

892± 
8,14 

431± 
5,21 

122± 
4,23 

548± 
6,12 

400± 
5,29 

127± 
3,91 

21± 
1,54 

II опыт-
ная 

886± 
10,06 

428± 
5,47 

127± 
4,71 

540± 
6,26 

415± 
6,01 

130± 
4,23 

19± 
1,23 

III 
опытная 

890± 
9,56 

433± 
5,14 

120± 
5,01 

545± 
5,83 

407± 
5,48 

132± 
4,12 

23± 
1,42 
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Продолжение таблицы 141 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17-25 месяцев 
I кон-
троль-

ная 

715± 
8,24 

345± 
4,98 

36± 
2,31 

725± 
8,44 

485± 
5,91 

214± 
5,02 

26± 
1,36 

II опыт-
ная 

719± 
7,96 

348± 
5,06 

38± 
2,14 

720± 
7,96 

488± 
6,22 

217± 
4,76 

29± 
1,17 

III 
опытная 

721± 
8,08 

342± 
5,27 

40± 
2,42 

723± 
8,03 

482± 
5,75 

220± 
4,91 

27± 
1,48 

 
Все показатели, отражающие жизненные проявления животных, 

имели незначительные различия между контрольной и опытными груп-
пами и опытные между собой. Тем не менее, результаты этологических 
наблюдений показывают, что более комфортные условия были созданы 
для сверстников из III опытной группы.  

В течение эксперимента проводили изучение физиологического со-
стояния организма подопытных животных на основании гематологиче-
ских исследований. Анализ показал, что при постоянном нахождении 
кормов на кормовом столе и свободном доступе животных к ним нор-
мирование фронта кормления не оказывает существенного влияния на 
биохимические показатели крови (таблица 142). 
 
Таблица 142 – Морфологические и биохимические показатели крови телок  

Группы Период 
 опыта 

Лейкоциты, 
109/л 

Эритроциты, 
1012/л 

Гемогло-
бин, г/л 

6-16 месяцев 

I контрольная Начало 6,2±0,28 6,8±0,17 105±1,68 
Окончание 6,1±0,17 6,9±0,15 106±2,36 

II опытная Начало 6,4±0,31 6,9±0,22 103±2,41 
Окончание 6,3±0,24 6,8±0,19 105±3,01 

III опытная Начало 6,1±0,19 6,8±0,14 105±2,57 
Окончание 6,5±0,31 7,1±0,20 104±2,72 

17-25 месяцев 

I контрольная Начало 6,3±0,26 7,0±0,13 106±2,14 
Окончание 6,5±0,18 7,1±0,16 107±1,93 

II опытная Начало 6,2±0,22 6,8±0,21 105±2,74 
Окончание 6,4±0,27 7,1±0,23 106±2,19 

III опытная Начало 6,4±0,34 6,8±0,18 107±2,67 
Окончание 6,3±0,21 6,9±0,14 106±2,43 

 
Из данных таблицы видно, что содержание гемоглобина находилось 

на уровне – 103-107 г/л, количество эритроцитов – 6,8-7,1×1012/л, коли-
чество лейкоцитов – 6,1-6,5×109/л. 
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Огромную роль в оценке состояния обмена веществ животного ор-
ганизма имеет такой показатель, как активность щелочной фосфатазы. 
В результате действия фосфатазы образуется достаточное количество 
неорганических фосфатов, необходимых для обеспечения различных 
сторон процесса обмена веществ. В наших исследованиях наибольший 
показатель активности крови установлен в контрольной группе (3,10 ед. 
Бодемского), а наименьший в опытных группах (2,50-2,60 ед.). 

Изучение белкового спектра крови животных подопытных групп не 
выявило существенных различий, все показатели находились в преде-
лах физиологической нормы. 

В ходе проведения исследований были изучены и проанализированы 
показатели продуктивности подопытного молодняка в зависимости от 
фронта их кормления (таблицы 143 и 144).  
 
Таблица 143 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы тёлок 
6-16 месяцев 

Возраст Группы 
I контрольная II опытная III опытная 

Живая масса, кг 
6 месяцев 178,2 177,9 178,3 
16 месяцев 374,4 373,5 374,8 

Среднесуточный прирост, г 
6-16 месяцев 654 652 655 

Относительный прирост, г 
6-16 месяцев 71,0 70,9 71,1 

 
Результаты эксперимента показали, что живая масса подопытных 

животных к завершению наблюдений в возрасте 16 месяцев была при-
мерно одинаковой: в контрольной группе – 374,4 кг, II опытной – 373,5 
кг и III опытной – 374,8 кг. Среднесуточный прирост живой массы за 
этот период составлял в среднем 654 г, 652 и 655 г, относительная ско-
рость роста – 71 %, 70,9 и 71,1 % соответственно по группам. 

 
Таблица 144 – Среднесуточный и относительный прирост живой массы тёлок в 
17-25 мес. возраста 

Возраст Группы 
I контрольная II опытная III опытная 

Живая масса, кг 
16 месяцев 374,2 373,9 374,4 
25 месяцев 500,8 500,0 501,6 

Среднесуточный прирост, г 
17-25 мес. 469 467 471 

Относительный прирост, % 
17-25 мес. 28,9 28,9 29,0 
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Данные таблицы показывают, что живая масса к концу периода ис-
следований также имела небольшие различия между группами. Так, в 
контроле она была 500,8 кг, во II опытной – 500,0 кг, в III опытной – 
501,6 кг; среднесуточный прирост соответственно – 469 г, 467 и 471 г, 
относительная скорость роста – 28,9 %, 28,9 и 29,0 %.  

Таким образом, при беспривязном содержании ремонтных тёлок при 
постоянном нахождении кормом на кормовом столе и свободному к ним 
доступу животных нормирование фронта кормления в сторону увеличе-
ния существующих нормативных значений не оказывает существенного 
влияния на поведенческие реакции, физиологическое состояние и про-
дуктивность ремонтного молодняка.  

Для того, чтобы использовать корм эффективно, необходимо надле-
жащим образом сконструировать кормовой стол. Ширина его зависит 
от ширины кормового проезда кормораздатчика, которая равна 2,5 м и 
ширины разбрасывания корма, равной 1-1,25 м по обе стороны. Таким 
образом получается требуемая ширина 4,5-5,0 м. Установлено, что кор-
мовой стол должен быть высотой 15-20 см от уровня пола. Ещё одной 
из задач наших исследований было определение оптимальной нормы 
площади пола при беспривязном содержании ремонтного молодняка на 
периодически сменяемой соломенной подстилке в зависимости от их 
возраста. Во втором опыте было установлено, что увеличение площади 
до 2,8 м2/гол. для тёлок 6-16-месячного возраста (II группа) и до 3,5 
м2/гол. – 17-25-месячного возраста (III группа), а также разделение пло-
щади секции на зону отдыха и кормления, с площадью пола для тёлок 
6-16-месячного возраста 3,4 м2/гол., в том числе 2,3 м2/гол. – в зоне от-
дыха, для тёлок 17-25-месячного возраста – соответственно 3,7 м2/гол., 
2,5 м2/гол. (IV группа) позволило создать оптимальные условия содер-
жания животных (таблица 145). 
 
Таблица 145 – Основные жизненные проявления у тёлок (в мин. на 1 животное 
в сутки) 

Группы Общее 
время 
лежа-
ния 

в том числе Об-
щее 

время 
стоя-
ния 

в том числе 
жвач

ка 
ком-

фортные 
движе-

ния 

приём 
корма 

отдых, 
комфорт-
ные дви-

жения 

ходьба 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6-16 месяцев  

I кон-
троль-

ная 

885± 
7,62 

425± 
5,96 

120±6,48 552± 
5,24 

408± 
6,74 

119±3,94 22± 
1,42 

II 
опыт-

ная 

895± 
6,16 

437± 
6,42 

125±7,02 547± 
6,54 

412± 
5,98 

125±4,15 16± 
1,07** 
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Продолжение таблицы 145 
1 2 3 4 5 6 7 8 

III 
опыт-

ная 

890± 
10,54 

432± 
6,14 

127±8,04 543± 
7,06 

418± 
5,44 

122±3,68 18± 
1,29* 

IV 
опыт-

ная 

920± 
9,42* 

442± 
5,78* 

122±6,92 538± 
5,17* 

421± 
7,02 

132±4,58 15± 
1,34** 

17-25 месяцев 
I кон-
троль-

ная 

693± 
7,93 

328± 
6,57 

36±2,14 720± 
8,23 

478± 
6,57 

205±6,27 34± 
1,47 

II 
опыт-

ная 

700± 
8,08 

339± 
5,94 

39±2,67 710±7
,81 

482± 
6,18 

216±5,62 30± 
1,26 

III 
опыт-

ная 

706± 
7,56 

332± 
7,08 

42±3,04 702± 
8,65 

485± 
5,92 

220±4,97 28± 
1,41** 

IV 
опыт-

ная 

715± 
6,98* 

345± 
6,82 

45±2,85* 700± 
8,29 

487± 
7,03 

225±6,14 26± 
1,52** 

 
Изучение этологических реакций у подопытного молодняка пока-

зало, что наибольшее время отдыха лёжа и время пережёвывания корма 
было у животных из опытных групп. Соответственно они меньше вре-
мени стояли и затрачивали на передвижение по секции. 

В исследованиях по определению оптимальной площади пола сек-
ции в расчёте на 1 голову установлено влияние этого показателя на ге-
матологические показатели подопытных животных. Как показывают 
данные таблицы 147, биохимические показатели крови животных нахо-
дились в пределах физиологических норм. У тёлок опытных групп ко-
личество эритроцитов было выше на 6,3 %, содержание гемоглобина – 
на 4,8 % по сравнению с контролем [86] (таблица 146). 

Разделение площади секции на зону отдыха и кормления позволило 
увеличить площадь пола до 3,4 м2, зону отдыха – 2,3 м2 для тёлок 6-16-
месячного возраста, для тёлок 17-25-месячного возраста – соответ-
ственно 3,7 и 2,5 м2. Такое технологическое решение содержания ре-
монтного молодняка создаёт в зоне отдыха более комфортные условия 
и обеспечивает рациональное использование площади помещения. Это 
в свою очередь сказалось на интенсивности обмена веществ и в конеч-
ном итоге на приросте живой массы тёлок.  
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Таблица 146 – Морфологические и биохимические показатели крови подопыт-
ных животных 

Группы Период  
опыта 

Лейкоциты, 
109/л 

Эритро-
циты, 1012/л 

Гемогло-
бин, г/л 

6-16 месяцев 

I контрольная Начало 6,4±0,22 6,8±0,19 105±2,24 
Окончание 6,6±0,18 6,7±0,12 106±1,88 

II опытная Начало 6,2±0,31 6,8±0,21 107±2,34 
Окончание 6,1±0,19 7,1±0,15 109±2,53 

III опытная Начало 6,4±0,27 6,6±0,18 106±1,96 
Окончание 6,2±0,21 7,0±0,14 109±2,45 

IV опытная Начало 6,3±0,17 6,9±0,16 104±3,01 
Окончание 6,1±0,32 7,0±0,11 110±2,11 

17-25 месяцев 

I контрольная Начало 6,5±0,33 6,9±0,17 107±2,66 
Окончание 6,6±0,26 6,9±0,13 106±1,74 

II опытная Начало 6,4±0,19 7,0±0,15 109±2,28 
Окончание 6,5±0,31 7,2±0,19 110±1,96 

III опытная Начало 6,6±0,18 6,8±0,16 109±2,73 
Окончание 6,4±0,24 7,3±0,12 110±2,18 

IV опытная Начало 6,5±0,27 6,9±0,14 108±1,94 
Окончание 6,4±0,30 7,2±0,21 111±2,57 

 
При изучении влияния площади пола секции в расчёте на 1 голову 

установлено, что при увеличении площади пола до 2,8 м2/гол. для тёлок 
6-16-месячного возраста и до 3,5 м2/гол. в 17-25-мес. возрасте наблюда-
ется повышение их продуктивности (таблицы 147 и 148). Среднесуточ-
ный прирост в II и III опытных группах превышал таковой в контроле 
на 14 и 12 г в возрасте 6-16 месяцев и 17 и 14 г в 17-25 месяцев соответ-
ственно.  

 
Таблица 147 – Продуктивность ремонтных тёлок в возрасте 6-16 месяцев 

Возраст Группы 
I контрольная II опытная III опытная IV опытная 

Живая масса, кг 
6 меся-
цев 178,3±1,47 178,1±1,53 177,8±1,51 178,2±1,63 
16 меся-
цев 372,7±3,24 376,7±2,86 375,8±2,59 388,8±3,12** 

Среднесуточный прирост, г 
За период 
опыта 648±13,32 662±12,68 660±11,56 702±13,41** 

Относительный прирост, % 
За период 
опыта 70,6 71,6 71,5 74,3 
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Таблица 148 – Продуктивность ремонтных тёлок в возрасте 17-25 месяцев 

Возраст Группы 
I контрольная II опытная III опытная IV опытная 

Живая масса, кг 
16 меся-
цев 373,5±1,43 373,2±1,52 373,6±1,58 373,1±1,46 
25 меся-
цев 499,9±2,78 504,1±2,93 503,7±3,01 508,4±2,74* 

Среднесуточный прирост, г 
За период 
опыта 468±11,46 485±13,08 482±12,56 501±11,24* 

Относительный прирост, % 
За период 
опыта 28,9 29,8 29,7 30,7 

 
С целью уточнения норм внесения соломенной подстилки проведён 

третий эксперимент. Нормы внесения соломенной подстилки приняты 
в опытных группах на основании выхода экскрементов животных в за-
висимости от их возраста и влагопоглощающей способности соломы. 

Различные нормы внесения соломенной подстилки оказали опреде-
лённое влияние на поведенческие реакции животных (таблица 149). 

 
Таблица 149 – Результаты этологических исследований 

Группа 
животных 

Внесение 
подстилки, 

кг/гол. 

Затраты времени по видам деятельности, % 
кор-

мится 
стоит лежит двига-

ется 
 Тёлки 6-12 месяцев 

I контрольная 3 (по РНТП) 23,0 32,2 28,0 16,8 
II опытная 4 22,7 32,4 28,3 16,6 
III опытная 2 22,8 28,8 32,6 15,8 
IV опытная 3 22,5 29,0 33,2 15,3 
V опытная 4 22,3 29,4 32,3 16,0 

Тёлки 13-16 месяцев 
I контрольная 3 (по РНТП) 24,0 31,3 27,5 17,2 
II опытная 4 23,6 29,8 30,3 16,3 
III опытная 3 23,3 29,2 31,0 16,5 
IV опытная 4 23,8 29,5 30,0 16,7 

Тёлки 17-25 месяцев 
I контрольная 3 (по РНТП) 24,2 31,6 26,7 17,5 
II опытная 4 23,9 30,1 29,5 16,5 
III опытная 3 24,0 29,2 29,9 16,9 
IV опытная 4 23,6 29,6 30,1 16,7 

 
Так, тёлки в возрасте 6-12 месяцев контрольной и II опытной групп 

вели себя более беспокойно. Они больше времени проводили у 
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кормового стола, двигались и стояли. Это способствовало в данной зоне 
затаптыванию большого количества навоза, который переносился по 
всей секции. Средняя продолжительность отдыха лёжа также оказалась 
самой короткой, независимо от внесения большого количества соломен-
ной подстилки.  

Разделение площади секции на зоны отдыха и кормления (II, IV, V 
опытные группы) позволило животным меньше времени стоять и дви-
гаться, а больше отдыхать. При этом оптимальной нормой внесения 
подстилки было 3 кг/гол в IV опытной группе. Аналогичная картина 
наблюдалась у подопытного молодняка в возрасте 13-16 и 17-25 меся-
цев. Средняя продолжительность отдыха была выше у опытных групп 
животных, где применялось разделение секции на зоны кормления и от-
дыха. Так, у тёлок в возрасте 13-16 месяцев III опытной группы этот 
показатель поведения превосходил контроль и опытные II и IV группы 
на 3,5 %, 0,7 и 1 % соответственно. У молодняка в возрасте 17-25 меся-
цев наилучшие показатели отмечены в IV опытной группе по сравне-
нию с контролем на 3,4 и на 0,6 % и на 0,2 % со II и III опытными груп-
пами. Конструктивное разделение площади секции для ремонтного мо-
лодняка на зону отдыха и зону кормления, а также применение опти-
мальных норм внесения соломы в качестве подстилки создают ком-
фортные условия жизнеобеспечения животных. Применение данных 
технологических решений обеспечивает длительное время чистоту и су-
хость подстилочного материала, что ведёт к более рациональному его 
использованию, способствует продолжительному отдыху животных в 
положении «лёжа» и лучшей усвояемости кормов. Оценка комфортно-
сти условий содержания представлена в таблице 150. 

 
Таблица 150 – Суммарная оценка комфортности (в баллах) 

Группа 
животных 

Внесение 
подстилки, 

кг/гол. 

Факторы оценки 
поведе-

ние  
загрязнён-
ность жи-

вотных 

травмы ко-
нечностей и 

вымени 

итого 

1 2 3 4 5 6 
тёлки 6-12 месяцев 

I контроль-
ная 

3  
(по РНТП) 0 0,5 1 1,5 

II опытная 4 0,5 0,5 1 2,0 
III опытная 2 1 1 1 3,0 
IV опытная 3 1 1 1 3,0 
V опытная 4 1 1 1 3,0 

тёлки 13-16 месяцев 
I контроль-
ная 

3  
(по РНТП) 0,5 0 1 1,5 

II опытная 4 0,5 0,5 1 2,0 
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Продолжение таблицы 150 
1 2 3 4 5 6 

III опытная 3 1 1 1 3,0 
IV опытная 4 1 1 1 3,0 

тёлки 17-25 месяцев 
I контроль-
ная 

3 
 (по РНТП) 0 0 1 1,0 

II опытная 4 0,5 0,5 1 2,0 
III опытная 3 0,5 1 1 2,5 
IV опытная 4 1 1 1 3,0 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что наивысший балл комфортно-

сти имели животные в опытных группах. 
Определённые изменения наблюдались и в морфологических и био-

химических показателях крови подопытного молодняка (таблица 151). 
 

Таблица 151 – Морфологические и биохимические показатели крови тёлок  
Группы Период 

 опыта 
Лейкоциты, 

109/л 
Эритроциты, 

1012/л 
Гемоглобин, 

г/л 
1 2 3 4 5 

6-12 месяцев 
I контроль-
ная 

Начало 6,4±0,34 6,7±0,19 104±2,14 
Окончание 6,5±0,27 7,0±0,14 107±1,79 

II опытная Начало 6,3±0,18 6,9±0,17 106±2,36 
Окончание 6,6±0,22 7,1±0,20 107±2,48 

III опытная Начало 6,2±0,31 6,8±0,15 103±2,41 
Окончание 6,3±0,38 7,3±0,18 108±3,01 

IV опытная Начало 6,4±0,26 6,7±0,16 105±1,98 
Окончание 6,5±0,41 7,2±0,19 109±2,64 

V опытная Начало 6,3±0,19 6,8±0,21 106±2,34 
Окончание 6,5±0,28 7,2±0,14 108±2,11 

13-16 месяцев 
I контроль-
ная 

Начало 6,6±0,32 6,8±0,15 106±1,96 
Окончание 6,7±0,43 6,9±0,22 108±2,74 

II опытная Начало 6,4±0,25 6,7±0,18 105±2,62 
Окончание 6,6±0,21 6,9±0,13 106±2,38 

III опытная Начало 6,3±0,34 6,9±0,17 107±2,12 
Окончание 6,4±0,19 7,2±0,14 109±1,78 

IV опытная Начало 6,5±0,37 6,8±0,21 105±3,02 
Окончание 6,6±0,24 7,3±0,18 109±1,93 

17-25 месяцев 
I контроль-
ная 

Начало 6,6±0,39 6,8±0,21 107±2,66 
Окончание 6,5±0,27 7,0±0,18 107±2,19 

II опытная Начало 6,4±0,40 7,0±0,15 106±2,84 
Окончание 6,7±0,29 6,9±0,17 108±3,01 
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Продолжение таблицы 151 
1 2 3 4 5 

III опытная Начало 6,6±0,33 6,8±0,14 108±1,81 
Окончание 6,5±0,36 6,9±0,12 110±2,14 

IV опытная Начало 6,6±0,28 6,7±0,19 107±2,18 
Окончание 6,7±0,41 7,2±0,17 112±2,54 

 
Внесение соломенной подстилки для тёлок опытных групп 6-12-ме-

сячного возраста в количестве 2 кг на голову ежедневно, 13-16-месяч-
ного возраста – 3 кг и 17-25-месячного возраста – 4 кг, а также разделе-
ние площади секции на зону отдыха и зону кормления способствовало 
повышению гемоглобина на 3,7 %, количества эритроцитов – на 5,6 % 
по сравнению с контролем.  

Применяемые технологические решения оказали определённое вли-
яние и на показатели продуктивности подопытных животных (таблица 
152). 

 
Таблица 152 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы тёлок 
в возрасте 6-12 месяцев 

Возраст 
Группы 

I кон-
трольная 

II  
опытная 

III  
опытная 

IV  
опытная 

V  
опытная 

Живая масса, кг 
6 меся-
цев 178±1,63 177,8±1,54 178,2±1,49 177,9±1,61 177,9±1,56 
12 ме-
сяцев 313,2±2,82 318,6±3,06 321,7±2,93* 322,1±3,11* 321,5±2,69* 

Среднесуточный прирост, г 
За пе-
риод 
опыта 751±12,68 782±12,54 797±11,98* 801±12,96* 796±11,35* 

Относительный прирост, % 
За пе-
риод 
опыта 55,1 56,7 57,4 57,7 57,5 

 
Среднесуточный прирост живой массы в 12 месяцев у тёлок опыт-

ных групп был выше на 31 г, 46, 50 и 45 г, чем в контроле. В возрасте 
16 месяцев опытные животные превосходили контрольных по этому по-
казателю на 6 г, 33 и 31 г, в 25 месяцев – на 4 г, 17 и 25 г (таблицы 153 
и 154). 
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Таблица 153 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы тёлок 
в возрасте 13-16 месяцев 

Возраст 
Группы 

I контроль-
ная 

II  
опытная 

III  
опытная 

IV  
опытная 

Живая масса, кг 
12 месяцев 312,2±1,49 312,6±1,62 312,1±1,56 312,5±1,53 
16 месяцев 375,6±2,96 376,7±3,02 379,4±2,94 379,6±3,24 

Среднесуточный прирост, г 
За период 
опыта 528±12,92 534±12,14 561±12,11 559±12,76 

Относительный прирост, % 
За период 
опыта 18,4 18,6 19,5 19,4 

 
Таблица 154 – Среднесуточные и относительные приросты живой массы тёлок 
в возрасте 17-25 месяцев 

Живая масса, кг 
16 месяцев 375,1±1,64 374,8±1,56 375,3±1,51 375±1,49 
25 месяцев 505,5±2,96 506,3±2,88 510,3±2,67 512,2±3,02 

Среднесуточный прирост, г 
За период 
опыта 483±13,02 487±12,94 500±12,58 508±12,42 

Относительный прирост, % 
За период 
опыта 29,6 29,9 30,5 30,9 

 
Разделение секции на зону кормления и отдыха и внесение уточнён-

ных норм соломенной подстилки для телок способствовало повышению 
относительного прироста живой массы на 2,3 %, 1,1 и 1,3 % по сравне-
нию с традиционными технологическими решениями и нормами внесе-
ния подстилки. Кроме того, применение технологических решений поз-
воляет на 19,1-25,9 % снизить стоимость скотоместа. 

Таким образом, на основании проведённых исследований можно 
сделать следующее заключение: 

1. При беспривязном содержании ремонтных тёлок и свободном 
подходе животных к кормовому столу нормирование фронта кормления 
не оказывает существенного влияния на поведенческие реакции, физио-
логическое состояние и продуктивность ремонтных тёлок. 

2. При увеличении площади пола до 2,8 м2/гол. для тёлок 6-16-ме-
сячного возраста и до 3,5 м2/гол. 17-25 месячного возраста создаются 
более комфортные условия для животных, что способствует повыше-
нию их продуктивности и лучшему развитию. При площади пола 2,2 
м2/гол. для тёлок 6-16-месячного возраста и 2,4 м2/гол. 17-25 месяцев 
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отмечено более быстрое загрязнение секции, что ведёт к частой смене 
подстилки, животные, в связи с этим, большую часть времени находятся 
в движении или в положении «стоя».  

3. При исследовании влияния различных технологических решений 
при беспривязном содержании ремонтных телок на периодически сме-
няемой соломенной подстилке и норм её внесения на продуктивность и 
физиологическое состояние животных установлено, что разделение 
площади секции на зону отдыха и зону кормления при оптимизации 
норм внесения подстилки для тёлок 6-12-месячного возраста 2 кг в рас-
чёте на одну голову ежедневно, 13-16-месячного возраста – 3 кг и 17-
25-месячного возраста – 4 кг способствует повышению комфортности 
условий содержания, что проявилось повышением среднесуточных 
приростов живой массы по сравнению с традиционными технологиче-
скими решениями и нормами внесения подстилки по РНТП–1–2004 на 
6,4 %.  

 
4.2. Нормы кормления ремонтных тёлок от рождения  

до осеменения их в возрасте 15-16 месяцев 
 

Рациональная система выращивания молодняка крупного рогатого 
скота с учётом его биологических особенностей должна способствовать 
нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивно-
сти и крепкой конституции, продлению сроков хозяйственного исполь-
зования животных. 

У ремонтных тёлок с раннего возраста должен быть хорошо развит 
желудочно-кишечный тракт, позволяющий потреблять большое коли-
чество грубых, сочных и зелёных кормов и более полно их использо-
вать. Схемы выращивания молодняка должны быть основаны на широ-
ком использовании молочных кормов, ЗЦМ, раннем приучении его к 
потреблению объёмистых и концентрированных кормов. Применение 
таких схем позволит значительно снизить затраты молока и повысить 
экономическую эффективность выращивания ремонтных тёлок. В этих 
условиях важно осуществлять полноценное и сбалансированное корм-
ление, базирующееся на удовлетворении потребностей растущих жи-
вотных в энергии, питательных и биологически активных веществах по 
периодам роста [98, 100, 102, 122]. 

В начале молочного периода основным кормом у телят служит мо-
локо. Этот период характеризуется интенсивным развитием преджелуд-
ков, в связи с чем у животных появляется потребность в поедании рас-
тительных кормов, способность их переваривать и усваивать. К концу 
молочного периода такие корма преобладают в рационе. Молочный пе-
риод продолжается до 2-4-месячного возраста и в значительной степени 
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обусловливается количеством выпаиваемого телятам молока и возрас-
том перевода их на растительные корма [54]. 

Уровень кормления планируют, исходя из предполагаемой интен-
сивности роста телок по нормам, представленным в таблице 155. 

Количество суточной нормы корма определяют в соответствии с по-
требностями организма, на основании живой массы и планируемого 
среднесуточного прироста. Поэтому, разрабатывая схемы кормления 
телят, необходимо учитывать то, что с увеличением среднесуточного 
прироста содержание сырого протеина в рационе также должно увели-
чиваться. 

Общий расход цельного молока на выпойку телёнку определяется 
количеством и качеством кормов, скармливаемых одновременно с ним, 
и зависит от хозяйственных условий и направления использования жи-
вотных. Расход молока и обрата ремонтным тёлкам при среднесуточном 
приросте 800 г должен соответствовать не менее 175 кг и восстановлен-
ного ЗЦМ 600 кг. Таким образом, для выращивания ремонтных телок с 
возрастом покрытия в 15-16 мес. необходимо решить основную задачу 
– обеспечить высокий рост и оптимальное развитие, позволяющее по-
лучить корову в возрасте 24-25 мес. с минимальной продуктивностью 
6000 кг молока за лактацию.  

Программа роста: 2 месяца – 69 кг – 800 г, 4 месяца – 117 кг – 850 г, 
6 месяцев – 168 кг – 850 г, 8 месяцев – 219 кг – 850 г, 10 месяцев – 270 
кг – 850 г, 12 месяцев – 318 кг – 800 г, 14 месяцев – 366 кг – 800 г, 16 
месяцев – 414 кг – 850 г. Осеменение – в 15-16 месяцев. 

Обрат начинают скармливать с 3-4-й декады. Суточные дачи его уве-
личивают пропорционально снижению количества цельного молока, за-
тем постепенно уменьшают. Если телят поят одним цельным молоком, 
то скармливать его надо в течение 2,5-3 месяцев, а если снятым и цель-
ным, то цельное молоко скармливают до 1-2 мес., снятое – до 4-4,5 мес. 

В настоящее время в нашей республике на выпойку телятам расхо-
дуется 15-20 и более процентов молока в год, тогда как в большинстве 
стран с развитым молочным скотоводством эти затраты молока в по-
следние годы постоянно сокращаются и составляют около 1-4 % от его 
валового производства. Поэтому стоит проблема более широкого ис-
пользования заменителей цельного молока (ЗЦМ). Основой всех таких 
заменителей, как в отечественной, так и в зарубежной практике, служит 
сухое обезжиренное молоко (СОМ), поскольку оно является источни-
ком высокоценного белка, углеводов и биологически активных ве-
ществ. Однако СОМ является дорогим компонентом, что вызывает 
необходимость замены молочного протеина другими его источниками. 
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Полноценность и оптимальная усвояемость ЗЦМ достигается при 
условии, что они содержат 15-20 % жира, 43-45 % углеводов и 24 % азо-
тистых веществ, а также антиоксиданты. Перед скармливанием молод-
няку сухих заменителей цельного молока их разбавляют (восстанавли-
вают водой, отвечающей санитарно-ветеринарным требованиям). Для 
восстановления берут определённое количество порошка ЗЦМ с таким 
расчётом, чтобы в готовым растворе содержалось 12,5 % сухого веще-
ства. 

Дополняющим фактором к молочным продуктам являются комби-
корма-стартеры, которые включают новые сорта голозёрных ячменя и 
овса, сухое обезжиренное молоко, сахар, подсолнечный шрот, кормо-
вые дрожжи, фосфат дефторированный, мел, соль, премикс. 

При определении нормы молочных кормов следует иметь в виду и 
то обстоятельство, что в концентрированных кормосмесях содержится 
значительно меньше энергии на единицу сухого вещества, чем в молоке. 
В 1 кг сухого вещества молока содержится примерно 2,08 ЭКЕ, обрата 
– 1,44, в овсяной муке – 0,9, а в комбикормах, выпускаемых промыш-
ленностью для кормления телят в возрасте до 6 месяцев, – 1,1-1,2 ЭКЕ. 
Следовательно, для замены молока равным по энергетической пита-
тельности количеством комбикорма необходимо скормить телёнку при-
мерно в 2,5 раза больше сухих веществ. Однако телята одинаковой 
массы и возраста обладают примерно одинаковой способностью к по-
треблению сухого вещества корма, будь то молоко или концентраты. 
Поэтому они не в состоянии принять с комбикормом столько же пита-
тельных веществ, сколько их в молоке. Это может послужить причиной 
отставания телят в росте. 

Из внутренних органов наиболее интенсивно растут желудок и ки-
шечник. В процессе онтогенеза они претерпевают значительные коли-
чественные и качественные изменения. Пищеварительные органы 
наиболее интенсивно растут до 4 месяцев в эмбриональный период и от 
рождения до 3-месячного возраста постэмбрионального периода в связи 
с переходом от молочного к растительному питанию. Рубец, сетка и 
книжка быстрее растут после рождения, а сычуг – во внутриутробный 
период. Поэтому на основании знаний развития желудочно-кишечного 
тракта в 4-месячном возрасте молодняку крупного рогатого скота необ-
ходимо нормирование по расщепляемому и нерасщепляемому в рубце 
протеину, чтобы максимально использовать протеин корма на продук-
тивные цели.    

У взрослого крупного рогатого скота рубец составляет по массе 
59,1%, книжка – 22,5, сычуг – 11,6 и сетка – 6,8 % массы всего желудка. 
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4.3. Особенности кормления ремонтных тёлок в возрасте  
7-12 месяцев 

 
Интенсивное выращивание тёлок молочных и молочно-мясных по-

род повышает скороспелость и способствует формированию крупных и 
высокопродуктивных коров. Высокая продуктивность их может быть 
получена при отёле и в более раннем возрасте, так как половая зрелость 
у них наступает на 3-7 мес. раньше, чем при умеренном кормлении. 

Уровень интенсивности выращивания тёлок следует устанавливать 
с учётом породы скота, уровня продуктивности стада, возраста нетелей 
к первому отёлу, типа кормления животных. При очень обильном корм-
лении тёлок и оплодотворении их в более старшем возрасте у них отме-
чается повышенное отложение жира в теле, хуже развиваются функции 
воспроизведения и снижается молочная продуктивность. 

Интенсивное выращивание коров имеет весьма существенное эконо-
мическое значение, особенно в условиях расширенного воспроизвод-
ства стада и для быстрого увеличения производства молока и говядины. 
Однако нельзя считать, что это может быть достигнуто только при вы-
соком уровне их кормления с первых месяцев жизни [84]. 

Система выращивания ремонтных тёлок и нетелей предусматривает 
эффективное использование биологических закономерностей развития 
животных в эмбриональный и постэмбриональный периоды жизни. 

Для обогащения комбикормов-концентратов необходимо использо-
вать белково-витаминно-минеральные добавки, состоящих из местных 
источников сырья, способные сбалансировать рационы посредством 
скармливания их в комбикормах по питательным веществам и мине-
ральным элементам (таблица 156). 

 
Таблица 156 – Белково-витаминно-минеральной добавка 

Показатели Количество, % 
Люпин экструдированный 10 
Жмых рапсовый 65 
Горох экструдированный 10 
Мел 5 
Монокальцийфосфат 5 
Премикс ПКР-2 5 

 
БВМД состоял на 10 % из экструдированного люпина, 65 % жмыха 

рапсового и 10 % экструдированного гороха, в него также включены 
минеральные и витаминные добавки, состоящие из монокальцийфос-
фата, мела и премикса ПКР-2 с учётом ввода в состав обогащаемого 
комбикорма 20 %. Норма ввода БВМД составляет 20 % от массы гото-
вого комбикорма [153]. 
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В результате питательность БВМД (таблица 157) составила 1,03 кор-
мовые единицы и 10,5 МДж обменной энергии с содержанием 92 % су-
хого вещества в 1 кг натурального корма.  

 
Таблица 157 – Химический состав БВМД 

Показатели Питательность 1 кг комбикорма 
Кормовые единицы 1,03 
Обменная энергия, МДж 10,45 
Сухое вещество, г 922,7 
Сырой протеин, г 274,7 
Переваримый, г 224,2 
Расщепляемый протеин, г 172,5 
Нерасщепляемый протеин, г 102,1 
Сырой жир, г 50,8 
Сырая клетчатка, г 100,8 
Крахмал, г 170 
Сахара, г 68 
Кальций, г 28,9 
Фосфор, г 17,0 
Магний, г 3,8 
Калий, г 64 
Сера, г 4,5 
Железо, мг 329,3 
Медь, мг 29,6 
Цинк, мг 159,6 
Марганец, мг 239,1 
Кобальт, мг 4,59 
Йод, мг 0,8 
Селен, мг 0,85 
Каротин, мг 0,15 
Д, МЕ 19000 
Е, мг 60,6 
Расщепляемость протеина, % 63,1 

 
Использование в составе БВМД таких высокобелковых компонен-

тов местного производства как люпин, горох и жмых рапсовый способ-
ствовало получению в 1 кг 275 г сырого протеина. Применение экстру-
дирования, как одного из способов защиты протеина в рубце жвачных 
животных от распада, позволило снизить расщепляемость протеина 
БВМД до 63 %. В результате расщепляемого протеина содержалось 173 
г, нерасщепляемого – 102 г. Использование в качестве источника каль-
ция монокальцийфосфата позволило получить 29 г кальция и 17 г фос-
фора. 

Для оптимизации кормления ремонтных тёлок нами разработан 
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состав комбикорма-концентрата, способствующий получению макси-
мально обоснованной продуктивности в период выращивания с 7- до 
12-месячного возраста в зависимости от индивидуального развития тё-
лок (таблица 158). 

 
Таблица 158 – Комбикорм-концентрат для ремонтных телок в возрасте 7-12 
мес. 

Показатели Количество  
Зерносмесь экструдированная, % 40 
Зерносмесь, % 24,8 
Рапсовый жмых, % 9 
БВМД, % 20 
Профат, % 5 
БИО-МОС, % 0,2 
Биомикс-Вет – 2, ед. обогащения на 1 т 10 
Соль поваренная, % 1 
В 1 кг комбикорма содержится:  
кормовых единиц 1,16 
обменной энергии, МДж 11,69 
сухого вещества, г 874,65 
сырого протеина, г 153,06 
переваримого протеина, г 121,71 
расщепляемого протеина, г 100,14 
нерасщепляемого протеина, г 52,91 
расщепляемость протеина, % 65 
сырого жира, г 78,19 
сырой клетчатки, г 62,24 
крахмала, г 301,92 
сахара, г 56,03 
кальция, г 12,63 
фосфора, г 8,21 
магния, г 1,97 
серы, г 2,34 
железа, мг 138,91 
меди, мг 8,97 
цинка, мг 56,58 
марганца, мг 71,95 
кобальта, мг 1,02 
йода, мг 0,37 
каротина, мг 5,32 
витамина D, МЕ 3800,45 
витамина Е, мг 36,55 

 
Так, комбикорм-концентрат приготовлен в условиях комбикормо-

вого цеха ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» по рецептуре, разработанной 
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нами на основании анализа уровня кормления с учётом дефицита пита-
тельных веществ и потребности ремонтных тёлок чёрно-пёстрой по-
роды в возрасте 7-12 мес. В него, кроме разработанного нами БВМД, 
включены также пробиотик отечественного производства и импортный 
пребиотик БИО-МОС, а также для повышения содержания нерасщепля-
емого протеина в рационе телок в комбикорме часть зерновых компо-
нентов подвергнуто экструзии. В результате этого в опытном комби-
корме по сравнению с контрольным расщепляемость протеина снизи-
лась до 65 % или на 6 п. п., при этом включение в состав БВМД позво-
лило значительно повысить содержание сырого и переваримого проте-
ина на 11 %, нерасщепляемого протеина – на 36 %. Включение в состав 
комбикорма БВМД также позволило повысить содержание жира, каль-
ция и фосфора в комбикорме.  

Для максимального использования генетического потенциала ре-
монтных тёлок в возрасте 7-12 месяцев при выращивании в зимний пе-
риод нами предлагается структура рационов с консервированными тра-
вяными кормами и кукурузным силосом собственного производства 
(таблица 159). 

 
Таблица 159 – Структура рациона на зимний период выращивания 7-12 мес.  

Корма Структура, % 
Комбикорм для ремонтных тёлок 7-12 мес. 42-44 
Сенаж злаково-бобовый 15-16 
Силос кукурузный 39-42 
Сено злаковое полевой сушки 0-2,0 

 
Для балансирования рационов по основными питательным веще-

ствам и минеральным элементам в них в количестве 42-44 % включали 
комбикорм с оптимальным содержанием питательных и минеральных 
веществ для выращивания ремонтных тёлок в возрасте 7-12 месяцев. 
Увеличение дозировки концентрированного корма усиливает поступле-
ние энергии, следовательно, более надёжно обеспечивает плодовитость. 
Одновременно необходимо держать под контролем уровень не только 
сырого протеина в рационе, но и переваримого, расщепляемого и 
нерасщепляемого. Для этого удобнее регулировать концентрацию про-
теина рациона путём скармливания концентратов с защищённым от рас-
пада в рубце протеином. Остальные корма рациона при выращивании 
ремонтных тёлок должны быть не ниже 1 класса. 

В летний период выращивания ремонтных тёлок рекомендуется мак-
симальное использование в структуре рационов зелёной массы из про-
вяленных злаковых и бобовых трав или же их смесей (таблица 160). 
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Таблица 160 – Структура рационов ремонтных тёлок на летний период выра-
щивания в период с 7-мдо 12-месячного возраста 

Корма Структура, % 
Зеленая масса провяленная (злаковая или злаково-
бобовая травосмесь) 45-50 
Комбикорм для ремонтных тёлок 7-12 мес. 38-40 
Сено и сенаж 12-15 

 
В данном случае нами предложена структура рациона ремонтных тё-

лок с максимальным и умеренным использованием травяных кормов в 
летний период. Большое внимание должно быть уделено скармливанию 
травяных кормов рациона независимо от сезона года, в нашем случае 
корма должны скармливаться толь в виде кормосмесей, чтобы исклю-
чить выборочное поедание кормов. 

Весь цикл выращивания ремонтного молодняка обусловлен техно-
логической схемой производства с учётом конкретных условий хозяй-
ства и в соответствии с возрастными и физиологическими особенно-
стями животных. 

Организация и техника выращивания ремонтных тёлок и нетелей 
должны базироваться на закономерностях их индивидуального разви-
тия и способствовать формированию животных с крепкой конституцией 
и высокой продуктивностью. Одновременно с этим рациональная си-
стема выращивания ремонтных тёлок и нетелей должна быть экономи-
чески эффективной и обеспечивать высокую производительность труда. 
Нами предлагается несколько циклический уровень продуктивности тё-
лок в период выращивания от 9- до 12-месячного возраста. С учётом 
особенностей развития ремонтных тёлок в период образования желези-
стой ткани вымени для более гармоничного его развития с целью повы-
шения последующей молочной продуктивности в период с 8 по 10 ме-
сяц среднесуточный прирост не должен превышать 800 г и чтобы сохра-
нить темп интенсивности выращивания (период отёла в 24 месяца). 

 
4.4. Обоснование метода стимуляция естественных защитных сил 
ремонтного молодняка в возрасте старше 12-месячного возраста 

 
Не менее важным моментом является стимуляция естественных за-

щитных сил ремонтного молодняка в возрасте старше 12-месячного воз-
раста. С целью её изучения мы провели работу в СПК «Шипяны-АСК» 
Смолевичского района Минской области. Для исследований были по-
добраны группы животных (n=10) по методу аналогов с учётом породы 
и породности, живой массы, возраста и продуктивности коров-матерей. 
Условия кормления и содержания были однотипными. 

Выбор препаратов и доз применения обоснован проведёнными ранее 
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исследованиями по сравнительной эффективности. 
Защитные силы организма и способность животного противостоять 

неблагоприятному воздействию факторов внешней среды в растущем 
организме складываются постепенно и окончательно формируются 
лишь на определённом уровне общефизиологического созревания. По-
этому молодой и взрослый организм обладает неодинаковой восприим-
чивостью к заболеваниям, по-разному реагируют на воздействие болез-
нетворных агентов. Следовательно, проводя правильную стратегию, 
направленную на сохранение здоровья животных в критические пери-
оды их жизни, можно добиться довольно значительного повышения со-
хранности продуктивности, снизить затраты на полученные единицы 
продукции. 

Изучение методов стимуляции естественной резистентности и повы-
шения продуктивности животных проводились по следующей схеме 
(таблица 161). 

 
Таблица 161 – Схема опыта 

Группы 
животных 

Пого-
ловье Препарат Доза 

I контроль-
ная 

10 - - 

II опытная 10 Достим 5,0-8,0 мл внутримы-
шечно три раза с интерва-
лом 1-5 дней 

III опытная 10 Мастим 5,0-8,0 мл внутримы-
шечно три раза с интерва-
лом 1-5 дней 

IV опытная 10 Иммунофор 5,0-8,0 г ежедневно путём 
добавления в корм в тече-
ние 15-30 дней 

V опытная 10 Достим+Мастим Согласно вышеприведён-
ным дозировкам и спосо-
бам введения 

VI опытная 10 Достим+Иммунофор 
VII опытная 10 Мастим+Иммунофор 

 
Применение подопытным животным различных комбинаций имму-

нокоррегирующих препаратов оказало определённое влияние на дина-
мику роста и развития (таблица 162). Анализ показал, что животные 
опытных групп, получавшие иммуностимуляторы, превосходили ана-
логов из контроля. В опытных группах отмечались более высокие пока-
затели приростов живой массы. Наилучший эффект достигнут в VI и VII 
группах, получавших соответственно Достим+Иммунофор и Ма-
стим+Иммунофор. Они превосходили сверстников из контроля группы 
по живой массе в 12-месячном возрасте на 11,5 и 14,3 кг, а по среднесу-
точным приростам живой массы за 6 месяцев – на 0,64 и 0,79 кг. При 
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этом следует отметить, что применение различных препаратов во II, III, 
IV и V группах оказало примерно одинаковое воздействие на показа-
тели роста и развития молодняка. 
 
Таблица 162 – Динамика роста подопытных животных 

Группы 
Живая масса, кг Приросты живой массы 

в 6 мес. в 12 мес. абсолютный, 
кг 

относитель-
ный, % 

I контроль 172±0,45 303,1±0,50 0,726±0,0036 13,76±0,068 
II 173±0,31 307,6±0,50 0,748±0,0033 14,01±0,057 
III 173±0,40 307,6±0,40 0,745±0,0027 13,95±0,055 
IV 173±0,31 308,5±0,50 0,752±0,0038 14,06±0,066 
V 173±0,28 308,2±0,41 0,751±0,0027 14,06±0,047 
VI 172±0,42 314,5±0,52 0,790±0,0031 14,60±0,056 
VII 172±0,34 317,3±0,6 0,805±0,0037 14,79±0,062 

 
Основные физиологические показатели подопытного молодняка 

приведены в таблице 163. 
 

Таблица 163 – Клинические показатели организма животных 
Группы Температура тела,  

°С 
Частота дыхания,  

в мин. 
Частота пульса,  

в мин. 
I 40,15±0,50 25,9±1,02 90,9±2,03 
II 38,51±0,15 25,5±0,5 90,8±2,18 
III 38,73±0,19 26,1±0,65 91,4±1,95 
IV 39,13±0,19 26,0±0,44 88,3±1,92 
V 39,03±0,19 27,1±0,37 87,5±1,97 
VI 38,69±0,16 27,1±0,31 91,8±2,51 
VII 39,03±0,2 26,6±0,34 91,1±2,03 

 
Температура тела подопытных животных находилась в пределах фи-

зиологической нормы. Вместе с тем, молодняк контрольной группы от-
личался несколько повышенной температурой. По-видимому, это свя-
зано с протеканием болезней. Отмечены незначительные суточные ко-
лебания температуры тела: утром она была выше, а к вечеру несколько 
повышалась. Частота дыхания и пульса у всех подопытных животных 
была в пределах физиологической нормы. При анализе заболеваемости 
подопытных животных установлена высокая профилактическая эффек-
тивность препаратов. 

Для более детальной оценки были изучены некоторые показатели 
крови, характеризующие естественную резистентность (таблица 164). 
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Таблица 164 – Показатели естественной резистентности 
Группы БАСК, % Фагоцитарная 

активность, % 
Фагоцитар-
ное число 

Фагоцитар-
ный индекс 

I контроль 88,7±0,45 33,8±0,53 2,19±0,03 6,23±0,05 
II опытная 92,3±0,54 36,2±0,36 2,69±0,04 6,51±0,06 
III опытная 91,7±0,50 35,9±0,50 2,70±0,04 6,55±0,04 
IV опытная 91,9±0,52 36,1±0,51 2,70±0,03 6,55±0,04 
V опытная 92,4±0,55 36,0±0,30 2,71±0,03 6,54±0,04 
VI опытная 93,9±0,15 37,2±0,20 2,77±0,03 6,69±0,03 
VII опытная 95,4±0,35 38,7±0,24 2,84±0,02 6,84±0,02 

 
Применение иммуностимуляторов и модуляторов способствовало 

стимуляции защитных сил организма молодняка и приводит к повыше-
нию естественной резистентности. Наилучший эффект достигнут в VI и 
VII опытных группах. 

Общим для всех препаратов является активизация гуморальных и 
клеточных факторов иммунной системы. Следовательно, иммунномо-
дуляторы оказывают на иммунную систему организма животных значи-
тельное влияние, создают дополнительную устойчивость организма к 
воздействию инфекционных агентов. 
 

4.5. Стимуляция функции молочной железы при раздое  
первотёлок на основе сочетанного действия низкоинтенсивным 

лазерным излучением с магнитным полем 
 

В настоящее время потери в животноводстве связаны не только с ор-
ганизационно-экономическими трудностями, но и с несовершенством 
отдельных технологических решений. Потери от болезней особенно вы-
ражены в определенные периоды технологического цикла, когда живот-
ные наиболее подвержены воздействию агрессивных факторов внешней 
среды. 

Выработав эффективную стратегию, направленную на сохранение 
здоровья животных в критические периоды их жизни, можно добиться 
довольно значительного повышения сохранности и продуктивности, 
снизить затраты на получение единицы продукции и превратить тем са-
мым животноводство в действительно рентабельную отрасль. 

Система выращивания животных для комплектования ферм с инду-
стриальной технологией наряду с развитием наследственных призна-
ков, предопределяющих молочную продуктивность, должна предусмат-
ривать и формирование качеств, обеспечивающих устойчивость орга-
низма к многочисленным стрессовым факторам, являющимся неотъем-
лемой частью интенсивных технологий. Вместе с тем, на многих фер-
мах, ведущих производство по интенсивным технологиям, не только 
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значительно сократились затраты труда на единицу продукции, воз-
росли удои и приросты живой массы, но появились и факторы, ограни-
чивающие широкое внедрение этих технологий [64]. 

В комплексе приёмов формирования высокой продуктивности мо-
лочного стада, наряду с оптимизацией интенсивности роста и развития 
тёлок на всех этапах выращивания, важным элементом является подго-
товка нетелей к отёлу и лактации. 

Подготовка нетелей к лактации включает нормированное и полно-
ценное кормление, приучение животных к доильному оборудованию и 
проведению массажа вымени. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов свидетель-
ствуют о том, что весь комплекс подготовительных операций, включа-
ющий приучение нетелей к доильному залу, аппаратам и оборудова-
нию, проведение массажа вымени способствовали правильному форми-
рованию вымени, лучшей молокоотдачи у коров и, следовательно, ком-
плектованию стада высокопродуктивными животными [19, 30, 31, 32]. 
Установлено, что унаследованные морфологические признаки и физио-
логические свойства вымени могут изменяться под влиянием направ-
ленного выращивания ремонтных тёлок, подготовки нетелей к отёлу и 
лактации [85]. 

Физиологическая роль массажа вымени заключается в том, что ак-
тивное воздействие на молочную железу в период, когда усиленно раз-
виваются секреторные элементы, а способность к восприятию стимули-
рующих развитие ёмкостной системы воздействий наиболее высока, 
обеспечивает развитие его железистой и ёмкостной части ещё до 
наступления лактации, что способствует повышению молочной продук-
тивности в предстоящей лактации. Причём, превосходство по молочной 
продуктивности животных, подвергшихся массажу на 6-8 месяцах 
стельности по сравнению со сверстницами, наблюдалось не только в 
первую лактацию, но и в последующие. Однако ручной массаж вымени 
нетелей – трудоёмкая операция и, несмотря на ощутимую прибавку про-
дуктивности у первотёлок при раздое и в целом за лактацию, он не 
нашёл широкого применения в производстве. В связи с этим, постоянно 
ведутся работы по созданию эффективных средств для массажа вымени. 

Первоначально массаж вымени проводился ручным способом, что 
требовало больших затрат труда и времени. Поэтому возник вопрос о 
механизации этого процесса путём создания специальных устройств. 
Одними из первых были разработаны механические устройства для мас-
сажа вымени нетелей (УМВН). Однако из-за сложности конструкции, 
значительных затрат труда и времени, а также жёсткого режима работы 
они не нашли широкого применения в производстве.  

Важным этапом в совершенствовании УМВН явилась разработка и 
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внедрение в производство пневматических массажных устройств, при-
водимых в действие за счёт вакуумметрического давления вакуумных 
систем доильных агрегатов. В 1950 году В.Ф. Королёвым предложено 
массажное устройство в виде прикладываемой к вымени чаши, внутрь 
которой подаётся пульсирующий вакуум, которое послужило прототи-
пом для дальнейшей модернизации пневматических УМВН [79]. Такие 
устройства наиболее просты и надёжны в эксплуатации, благодаря чему 
они нашли относительно широкое применение на практике. Отрица-
тельной их стороной является то, что подаваемый в чашеобразный кор-
пус пульсирующий вакуум может привести к отсасыванию молозив-
ного секрета, который накапливается в вымени нетелей во вторую по-
ловину стельности и может служить причиной возникновения воспали-
тельных процессов. Совершенствование оборудования привело к созда-
нию пневмомеханического массажного устройства – ПММУ-4. 

Особую группу УМВН составляют приспособления, оказывающие 
на вымя комбинированное воздействие – механическое, электростати-
ческое, электромагнитное, тепловое, лазерное и др. Такой широкий 
спектр воздействия максимально способствует развитию морфофунк-
циональных свойств вымени. Однако сложность конструкции снижает 
возможность их широкого применения. Обоснованию параметров и ре-
жимов работы УМВН посвящены работы многих исследователей [35, 
67], обобщение которых позволяет говорить об отсутствии единого мне-
ния по этому вопросу и о необходимости дальнейших исследований. 

Таким образом, эволюция создания устройств для массажа вымени 
нетелей происходила так, что в начальный период была предложена це-
лая гамма механических – пневматических, пневмомеханических и ком-
бинированных устройств. К тому же перечисленные группы отлича-
ются по принципу работы, способу фиксации, воздействию на вымя, а 
также управлению процессом. Такое разнообразие показателей обу-
славливает целесообразность их систематизации. Следует отметить, что 
классификации устройств для массажа вымени посвящены работы мно-
гих авторов [61, 94, 170]. 

Нами предложено усовершенствованное техническое решение для 
комбинированного массажа вымени. Устройство аналогично массажеру 
конструкции БелНИИЖ (а.с. 1644835) и отмечается тем, что на дне ко-
локола установлены и ультразвуковые головки, подпружиненные пру-
тиками с технологическими удлинителями, и соединенные проводкой с 
переносной приставкой ультразвукового аппарата. 

Ультразвук представляет собой механические колебания упругой 
среды, обладающие определённой энергией. По своей физической при-
роде они не отличаются от звуков и характеризуются лишь более высо-
кой частотой, превышающей порог слышимости. 



242 
 

Механизм терапевтического действия до настоящего времени ещё 
недостаточно изучен. Большинство исследователей считают, что уль-
тразвук оказывает на организм механическое, тепловое, физико-хими-
ческое, рефлекторное и другие действия. Механическое действие обу-
словлено самой природой ультразвука. При этом происходят пульсация 
клеток и микромассаж тканевых элементов. 

Тепловой эффект неразрывно связан с механическим действием уль-
тразвука на ткани организма, так как одной из возможностей теплооб-
разования является превращение механической энергии в тепловую в 
результате поглощения. 

Ультразвук усиливает в тканях проницаемость клеточных мембран 
и диффузные процессы, изменяет концентрацию водородных ионов в 
тканях, вызывает расщепление высокомолекулярных соединений, обла-
дает тиксотропным действием, оказывает влияние на обмен веществ в 
жидких средах. По данным некоторых исследователей, терапевтические 
дозы ультразвука, влияя на тканевой обмен, улучшает трофику тканей. 
Установлено, что ультразвук малой интенсивности стимулирует жизне-
деятельность соединительной ткани, повышает ее защитные функции 
[141, 142]. 

Молочные железы являются придатками кожи, специализирован-
ными для секреции молока. Попытки повышения их продуктивности с 
помощью стимуляции самыми разными факторами, в том числе ультра-
звуком, весьма многочисленны. Особенно эффективен ультразвук (0,88 
МГц; 0,2-0,6 Вт/см2; 5-10 мин.) при раздаивании. Стимулируя обменные 
процессы, нормализуя сократительную активность гладкой и попе-
речно-полосатой мускулатуры, ультразвуковое воздействие улучшает 
кровоснабжение молочной железы, повышает молокоотдачу, умень-
шает явление застоя и задержки молока, сокращает сроки раздаивания. 
По данным А.Ф. Трофимова и др. [159], стимуляция секреции молока 
ультразвуком у активного лактирующих животных не всегда приводит 
к повышению их продуктивности. Эффект зависит от исходной продук-
тивности и резерва возможностей организма лактирующего животного, 
а также от интенсивности ультразвука, локализации и длительности его 
воздействия. Эффективной реализации резерва продуктивности способ-
ствует воздействие ультразвуком низких интенсивностей (0,2-0,4 
Вт/см2) на рефлексогенные зоны вымени животных, расположенные у 
основания соска. Общее воздействие на вымя также приводит к увели-
чению секреции на 10-12 % при условии, что интенсивность ультра-
звука не превышает 1 Вт/см2. При более высоких интенсивностях уль-
тразвукового воздействия на вымя продуктивность животных или по-
давляется, или, если компенсаторным механизмом удаётся справиться с 
повреждающим воздействием интенсивного ультразвука, 
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продуктивность остается на исходном уровне. Устройство работает сле-
дующим образом: перед установкой массажного колокола вымя подмы-
вают тёплой водой, основание вокруг сосков смазывают контактной 
жидкостью (50%-ный раствор глицерина, касторовое масло и др.), со-
единяют проводкой устройство с приставкой ультразвукового аппарата, 
на которой установлена частота 880 кГц и интенсивность ультразвука в 
пределах 0,6-0,9 Вт/см3. Комбинированный ультразвуковой пневмоме-
ханический массаж вымени нетелей проводят 2 раза в день по 4-5 мин., 
начиная с 180-го дня стельности. После 60-дневного комбинированного 
массажа, т. е. на 241 день стельности, меняют режим макромассажа мо-
лочной железы. 

Оценка эффективности применения комбинированного массажера 
проводилась в экспериментальной базе «Заречье» Смолевичского рай-
она Минской области путём сопоставления с прототипом показателей, 
характеризующих стимулирующее влияние на развитие молочной же-
лезы и увеличение молочной продуктивности, а также отражающих до-
полнительные затраты, связанные с использованием обоих устройств. 
Для проведения эксперимента было подобрано две группы животных 
(n=15) по принципу аналогов с учётом породы, живой массы, возраста 
и продуктивности коров-матерей. Исходя из того, что продолжитель-
ность проведения механизированного массажа сравниваемыми устрой-
ствами была одинаковой, проводилась регистрация технологических 
операций, связанных только с использованием ручного труда (таблица 
165). 

 
Таблица 165 – Хронометраж технологических операций при выполнении ком-
бинированного массажа вымени нетелей, сек.  

Показатели Группы животных 
контрольная  опытная 

Затраты времени на подготовку массажёра  
к работе 25,3±0,3 32,1±0,4 
Затраты времени на подключение массажёра 26,3±0,2 27,2±0,2 
Затраты времени на отключение массажёра 5,2±0,3 5,6±0,2 
Всего затрат на ручные операции 56,8±0,4 64,9±0,6 

 
Результаты исследований показывают, что общая продолжитель-

ность операций при использовании массажёра, дополненного ультра-
звуковыми головками, оказалась на 12,1 сек или на 17,6 % больше в 
сравнении с использованием пневмомеханического прототипа. Поста-
тейный анализ затрат указывает на то, что наибольшие различия наблю-
дались в длительности операций подготовки массажеров к работе. От-
меченное увеличение связано с необходимостью выполнения дополни-
тельной операции по нанесению контактной среды на излучающую 
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ультразвук поверхность массажного аппарата. В то же время установка 
излучателей внутри колокола исключила необходимость выполнения 
более трудоёмкой операции по нанесению среды на всю поверхность 
кожи вымени. Кроме того, такая конструкция обеспечивает возмож-
ность подключения и отключения массажера без прекращения подачи 
напряжения на пьезоэлементы излучающего устройства. Незначитель-
ные различия в длительности данных операций связаны только с кон-
тролем толщины с контактной среды на поверхности излучателей со-
прикасающейся с кожей молочной железы.   

Наблюдения за изменением промеров вымени в процессе подго-
товки нетелей к отёлу и раздоя коров-первотёлок показали, что ком-
плексное воздействие на молочную железу оказало более сильное сти-
мулирующее влияние на развитие её морфологических признаков в 
сравнении со сверстницами из контроля (таблица 166).   

 
Таблица 166 – Линейные промеры вымени подопытных животных, см 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Нетели на 7 мес. стельности 
Длина  21,9±0,5 22,3±0,4 

Ширина 16,5±0,4 16,5±0, 4 
Обхват 58,8±1,1 57,9±0,8 

Глубина 10,2±0,5 10,6±0,2 
Индекс развития вымени 3,6±1,3 3,7±0,7 

Нетели на 9 мес. стельности 
Длина  24,4±0,4 26,9±0,9 

Ширина 17,1±0,2 19,8±0,9 
Обхват 64,5±0,8 77,9±0,8 

Глубина 10,6±0,2 13,8±0,4 
Индекс развития вымени 4,2±1,7 5,3±0,6 

Коровы-первотелки на 3 мес. лактации 
Длина  39,1±0,9 42,7±1,1 

Ширина 28,9±0,8 30,9±0,9 
Обхват 108,4±2,8 121,1±3,8 

Глубина 20,6±0,9 21,9±0,7 
Индекс развития вымени 11,3±0,9 13,2±1,1 
 
Так, в группе нетелей, подвергавшихся только пневмомеханиче-

скому массажу, интенсивность увеличения основных промеров на 8-
10% уступала росту показателей у животных опытной группы. Установ-
ленная тенденция сохранилась и при оценке соответствующих показа-
телей у первотёлок на 3 мес. лактации. Использование пневмомехани-
ческого массажа одновременно с воздействием ультразвуковыми коле-
баниями частотой 820 кГц и интенсивностью 0,6 Вт/см2 сказалось на 
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увеличении индекса развития вымени до 30 %. Выявленные особенно-
сти развития молочной железы отчётливо проявились при оценке пара-
метров молоковыведения у подопытных животных (таблица 167). 
 
Таблица 167 – Функциональные свойства вымени первотёлок 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Разовый удой, кг 6,9±0,7 7,7±0,5 
Средняя продолжительность доения, мин. 4,8±0,6 4,8±0,3 
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. 1,43±0,2 1,60±0,1 
Латентный период рефлекса молокоотдачи, 
мин. 0,9±0,1 0,6±0,1 

 
По увеличению разового удоя первотёлки, прошедшие подготовку к 

лактации с использованием комбинированного массажа вымени, на 10 
% превосходили сверстниц контрольной группы. При этом средняя про-
должительность доения оказалась примерно одинаковой. В результате 
по интенсивности молокоотдачи, интегрирующей два показателя, жи-
вотные опытной группы на 10,6 % превысили аналогичный показатель, 
достигнутый при использовании пневмомеханического прототипа.  

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии сти-
мулирующего комбинированного воздействия на сокращение латент-
ного периода рефлекса молокоотдачи. Межгрупповые различия в его 
длительности составили 33 % в пользу первотёлок опытной группы. 

Анализ влияния различных способов стимуляции развития молоч-
ной железы нетелей на последующую молочную продуктивность пер-
вотёлок также подтверждает установленную закономерность (таблица 
168). 

 
Таблица 168 – Молочная продуктивность первотёлок 

Показатели Группы животных 
контрольная опытная 

Молочная продуктивность за лактацию: 
удой, кг 4798±58 4978±61 
жирность молока, % 3,8±0,02 3,8±0,03 
удой при базисной жирности 3,4%, кг  5326±46 5573±56 
Положительный эффект, % - 103,8 

 
Сопоставление данных об удое за 305 дней лактации между живот-

ными контрольной и опытной групп показывает, что применение пнев-
момеханического массажа одновременно с воздействием ультразвуко-
выми колебаниями способствует увеличению молочной продуктивно-
сти на 4 %. При этом затраты, связанные с выполнением операций по 
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подготовке нетелей к лактации, в стоимости дополнительной продук-
ции занимают не более 5 %, что обеспечивает высокую эффективность 
применения данного метода.  

После изучения научной литературы и проведения предварительных 
поисковых исследований нами предложено использовать НИЛИ для 
подготовки нетелей к лактации. Высокая результативность биотехниче-
ских средств повышения функциональных возможностей организма и, 
как следствие, увеличение продуктивности животных, возможность 
нормирования их воздействия, отсутствие побочной реакции послу-
жили основанием для проведения поисковых исследований по изуче-
нию влияния НИЛИ в сочетании с ПМП на развитие морфофункцио-
нальных свойств молочной железы нетелей. 

Работа проведена в РУСП «Заречье», РУСП э/б «Жодино» и СПК 
«Шипяны-АСК» Смолевичского района Минской области путём поста-
новки научно-хозяйственных опытов, сбора и обработки эмпирических 
и статистических материалов согласно схемам опыта. Для проведения 
исследований подобраны группы животных (n=10) по методу аналогов 
с учётом породы и породности, живой массы, возраста и продуктивно-
сти коров-матерей.  

Для облучения БАТ, расположенных на поверхности всех четвертей 
молочной железы у основания сосков, а также БАТ, расположенной по-
средине, у основания передних долей вымени, использовали лазерную 
установку «Люзар-МП». Использование длин волн лазерного излуче-
ния, соответствующих так называемому «окну прозрачности» биологи-
ческой ткани, позволяет проводить чрезкожное воздействие и обеспе-
чивает максимальную глубину проникновения излучения в ткань без 
значительного ослабления интенсивности. Поисковые исследования по 
отработке оптимального режима воздействия НИЛИ на молочную же-
лезу проводили, используя красную и инфракрасную область спектра, 
импульсный и непрерывный режим работы аппарата. Благодаря опти-
мальному выбору спектрального диапазона воздействующего излуче-
ния, его высокой плотности и мощности обеспечивается визуальный 
контроль за локализацией излучения на теле животного. Воздействие 
проводили на биологически активные точки, расположенные на вымени 
животного в месте перехода соска в вымя или на расстоянии до 2 см в 
сторону головы животного. БАТ расположены под кожей вымени на 
различной глубине – от 1,5 до 3,0 см. Они являются морфологическими 
структурами, состоящими преимущественно из микроциркулярного 
кровеносного русла, хорошо развитой сети нервных волокон и оконча-
ний, скопление большого количества тучных клеток (лаброцитов). Их 
поиск проводили путём регистрации разности потенциалов между ис-
комой точкой и граничащей с ней кожной поверхностью. 
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После определения БАТ и изучение литературных данных по при-
менению лазерного излучения проводили эксперименты по установле-
нию эффекта воздействия. Вследствие колебания центра пятна засветки 
из-за взаимных перемещений коровы и луча лазера наибольшая надёж-
ность засветки БАТ вымени достигается при диаметре светового пятна 
около 3,5-4,5 см. Рабочий орган аппарата перемещается излучающей 
стороной вдоль вымени круговыми или продольными движениями, за-
хватывая при этом биологически активные точки и ближайшие области 
тела. Рабочий орган аппарата при обработке животного следует поме-
стить в полиэтиленовый пакетик, который заменяется при загрязнении.  

Исследования по применению лазерного излучения проводили по 
следующей схеме (таблица 169). 

  
Таблица 169 – Схема опыта 

Группы 
животных Метод воздействия лазерного излучения Время экспо-

зиции, мин. 
Контроль Без воздействия - 
I опытная Лазерное излучение красной области спектра с 

длинной волны (0,67±0,02) мкм, непрерывный 
режим работы и плотность воздействующего 
излучения 100 мВт/см2. Магнитная индукция 
постоянного магнитного поля в зоне воздей-
ствия лазерного излучения не менее 50 мТл. 

6 
II опытная 12 
III опыт-
ная  18 

IV опыт-
ная 24 

 
Облучение обнаруженных биологически активных точек вымени 

подопытных первотёлок проводили в течение 10 дней 1 раз в сутки. Ос-
новные показатели, характеризующие продуктивность животных, при-
ведены в таблице 170. 

 
Таблица 170 – Продуктивность подопытных животных 

Группы 
животных 

Время  
экспози-
ции, мин. 

Продуктивность за первые 3 месяца лактации 

Удой, кг Жир, % Белок, % СОМО, % 

Контроль - 418,1±8,34 3,38±0,18 2,82±0,11 8,09±0,13 
I опытная 6 434,1±5,52 3,67±0,15 2,92±0,10 8,57±0,10 
II опытная 12 466,9±9,11 3,73±0,18 2,98±0,09 8,72±0,15 
III опытная  18 521,8±8,76 3,98±0,20 3,15±0,14 9,03±0,11 
IV опытная 24 518,9±9,18 3,87±0,17 3,05±0,12 8,98±0,11 
 
Из данных таблицы видно, что с увеличением времени воздействия 

с 6 до 18 мин. наблюдается тенденция увеличения молочной продуктив-
ности первотёлок. После облучения высокая продуктивность сохраня-
лась в течение двух месяцев, в дальнейшем снижение продуктивности 
шло синхронно, причём у животных опытных групп снижение было 
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более плавным. Однако дальнейшее увеличение времени воздействия 
до 24 мин. не оказало существенного влияния на их молочную продук-
тивность. Существенных различий между группами в интенсивности 
увеличения массы тела в период раздоя не установлено. 

По всем промерам вымени первотёлки контрольной группы усту-
пали аналогам опытных групп. Следовательно, первотёлки, подвергав-
шиеся стимулирующему воздействию на молочную железу, оказались 
лучше подготовленными к интенсивной секреции молока. Это обуслов-
лено более лучшим развитием морфологических признаков и формиро-
ванием секреторной ткани вымени. 

Установлено, что использование лазерного излучения инфракрасной 
области спектра в сочетании с магнитной индукцией не привело к уве-
личению количества соматических клеток в молоке. Это свидетель-
ствует о том, что данный метод стимуляции не является фактором риска 
по отношению к появлению маститов. 

Анализ технологических свойств вымени показал, что средний разо-
вый удой животных опытных групп был выше, чем в контроле (таблица 
171). 

 
Таблица 171 – Показатели молокоотдачи подопытных животных 

Показатели 
Группы животных 

Контроль I опытная II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

Разовый 
удой, кг 4,6±0,09 4,8±0,10 5,2±0,08 5,8±0,07 5,7±0,08 
Среднесуточ-
ный удой, кг 13,9±0,23 14,5±0,18 15,6±0,25 17,4±0,28 17,3±0,21 
Продолжи-
тельность до-
ения, мин. 4,59±0,04 4,34±0,03 4,30±0,03 4,31±0,04 4,30±0,03 
Скорость мо-
локоотдачи, 
кг/мин. 1,00±0,01 1,11±0,03 1,21±0,01 1,35±0,02 1,33±0,01 
Латентный 
период, мин. 1,14±0,25 1,05±0,15 0,98±0,20 0,62±0,18 0,71±0,20 

 
В прямой зависимости от разового удоя находился показатель ско-

рости молокоотдачи. Корреляционная связь между разовым удоем и 
средней скоростью молокоотдачи была невысокой и положительной у 
животных опытных групп и отрицательной у контроля. Применение ла-
зерного излучения красной области спектра в сочетании с магнитным 
полем оказало определённое влияние на длительность латентного пери-
ода рефлекса молокоотдачи.  

Анализ результатов исследований крови не выявил отклонений от 
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физиологической нормы. Вместе с тем, отмечено определённое превос-
ходство животных опытных групп по таким показателям естественной 
резистентности как БАСК, ЛАСК, содержанию Т- и В-лимфоцитов, им-
муноглобулинов над сверстницами в контроле. Полученные результаты 
подтверждают эффективность применения лазерного излучения в про-
цессе раздоя. Разработанные методы воздействия НИЛИ красной обла-
сти спектра в сочетании с магнитным полем для раздоя первотёлок 
обеспечивают необходимые параметры стимуляции при экспозиции 18 
мин. 1 раз в сутки в течение 10 дней за 10-15 мин. до доения.  

Дальнейшие исследования по применению низкоинтенсивного ла-
зерного излучения с другими параметрами (инфракрасная часть спек-
тра) проводили по следующей схеме (таблица 172). 
 
Таблица 172 – Схема исследований 

Группы 
животных Метод воздействия лазерного излучения Время экспо-

зиции, мин. 
Контроль Без воздействия - 
I опытная Лазерное излучение инфракрасной области 

спектра с длинной волны 0,78±0,02 мкм, мощ-
ностью лазерного излучения 23±0,02 мВт, не-
прерывный режим работы и плотность воздей-
ствующего излучения 120 мВт/см2. Магнитная 
индукция постоянного магнитного поля в зоне 
воздействия лазерного излучения не менее 50 
мТл. 

8 
II опытная 14 
III опыт-
ная 20 

IV опыт-
ная 26 

 
Облучали установленные БАТ вымени подопытных первотёлок в те-

чение 10 дней 1 раз в сутки за 20-25 минут до начала доения. Основные 
показатели, характеризующие продуктивность подопытных животных, 
приведены в таблице 173. 

 
Таблица 173 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Группы 
животных 

Время  
экспози-
ции, мин 

Продуктивность за первые 3 месяца лактации 

Удой, кг Жир, % Белок, % СОМО, % 

Контроль - 419,7±12,4 3,42±0,12 2,80±0,09 8,10±0,42 
I опытная 8 437,1±21,3 3,71±0,10 2,94±0,09 8,64±0,36 
II опытная 16 465,3±15,1 3,77±0,13 3,00±0,10 8,77±0,28 
III опытная 24 522,4±19,3 4,00±0,11 3,17±0,08 9,27±0,40 
IV опытная 32 517,9±14,6 3,87±0,12 3,03±0,09 8,92±0,39 

 
Как показывают данные таблицы, с увеличением времени воздей-

ствия с 8 до 24 мин. наблюдается тенденция к увеличению молочной 
продуктивности первотёлок. После облучения высокая продуктивность 
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сохранялась в течение двух месяцев, в дальнейшем снижение продук-
тивности шло синхронно, причём у первотёлок опытных групп сниже-
ние было более плавным. Однако дальнейшее увеличение времени воз-
действия до 32 мин. не оказало существенного влияния на их молочную 
продуктивность. Существенных различий между группами в интенсив-
ности увеличения массы тела в период раздоя не установлено. По всем 
промерам вымени первотёлки контрольной группы уступали аналогам 
опытных групп. Следовательно, животные, подвергавшиеся стимулиру-
ющему воздействию на молочную железу, оказались лучше подготов-
ленными к интенсивной секреции молока.  

Использование НИЛИ инфракрасной области спектра не привело к 
увеличению количества соматических клеток в продуцируемом молоке 
и возникновению заболеваний вымени. 

Различные варианты облучения вымени подопытных животных ока-
зали определённое влияние на показатели молокоотдачи (таблица 174).  

 
Таблица 174 – Показатели молокоотдачи у подопытных коров-первотёлок 

Показатели 
Группы животных 

контроль I опыт-
ная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

Разовый удой, 
кг 4,8±0,24 4,9±0,20 5,5±0,19 6,1±0,21 5,8±0,18 
Среднесуточ-
ный удой, кг 14,4±0,63 14,7±0,55 16,6±0,48 18,4±0,57 17,8±0,46 
Продолжи-
тельность дое-
ния, мин 4,6±0,31 4,31±0,25 4,28±0,34 4,30±0,38 4,30±0,31 
Скорость мо-
локоотдачи, 
кг/мин 1,04±0,02 1,14±0,03 1,29±0,02 1,42±0,02 1,35±0,03 
Латентный пе-
риод, мин 1,15±0,04 1,02±0,03 0,91±0,04 0,60±0,04 0,68±0,03 

 
Наилучшие показатели по разовому и среднесуточному удою за пе-

риод наблюдений отмечались у сверстниц из III опытной группы. Они 
превосходили аналогов из контроля и I, II и IV опытных групп по сред-
несуточному удою на 3,9 кг, 3,6, 1,8 и 0,9 кг соответственно. Кроме того, 
у животных III опытной группы отмечена наименьшая продолжитель-
ность доения (4,3 мин.) и соответственно наивысшая скорость молоко-
отдачи 1,42 кг/мин. 

Детальный анализ промеров подопытных первотёлок также показал 
преимущество аналогов из III группы. Данные таблицы 175 показы-
вают, что у первотёлок III группы промеры вымени превышали таковые 
в контроле и опытных группах. 
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Таблица 175 – Морфологические свойства вымени подопытных животных 

Промеры 
вымени, см 

Группы животных 
контроль I опыт-

ная 
II опыт-

ная 
III опыт-

ная 
IV опыт-

ная 
длина 25,8±1,18 26,5±2,01 26,9±1,67 28,8±1,94 28,1±1,17 
ширина 24,0±2,09 26,3±1,88 27,1±1,12 27,8±1,38 27,3±1,74 
обхват 80,2±3,01 84,8±2,48 91,3±2,59 100,0±2,77 99,2±2,35 
глубина 19,8±1,11 22,0±1,21 22,2±1,34 22,6±1,43 26,5±1,31 

 
Результаты исследований подтверждают эффективность примене-

ния НИЛИ инфракрасной области спектра при раздое коров-первотё-
лок. Разработанные методы воздействия лазерного излучения в сочета-
нии с постоянным магнитным полем для раздоя первотелок обеспечи-
вают необходимые параметры стимуляции при экспозиции 20 мин. 1 раз 
в сутки в течение 10 дней за 20-25 минут до доения. 

Исследование по обработке оптимальных режимов применения 
НИЛИ на следующем этапе проводили по следующей схеме (таблица 
176). 

 
Таблица 176 – Схема опыта 

Группы 
животных Метод воздействия лазерного излучения Время экспо-

зиции, мин 
Контроль Без воздействия - 
I опытная Лазерное излучение красной области спектра с 

длинной волны (0,67±0,02) мкм, непрерывный 
режим работы и плотность воздействующего 
излучения 100 мВт/см2. Магнитная индукция 
постоянного магнитного поля в зоне воздей-
ствия лазерного излучения не менее 50 мТл. 

8 
II опытная 16 
III опыт-
ная 24 
IV опыт-
ная 32 

 
Облучение БАТ вымени подопытных первотёлок проводили в тече-

ние 7 дней 1 раз в сутки за 40-50 минут до начала доения. Основные 
показатели, характеризующие продуктивность подопытных животных 
приведены в таблице 177. 

Как показывают данные, с увеличением экспозиции с 8 до 24 мин. 
наблюдалась тенденция некоторого увеличения молочной продуктив-
ности подопытных животных. Превосходство над сверстницами из кон-
троля составляло 4,1 %, 10,9 и 24,5 % соответственно. Однако увеличе-
ние времени воздействия до 32 мин. не оказало существенного влияния 
на молочную продуктивность. После облучения такая продуктивность 
сохранялась в течение 1 месяца, в дальнейшем во всех подопытных 
группах шло плавное снижение удоев.  
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Таблица 177 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Группы 
животных 

Время  
экспози-
ции, мин 

Продуктивность за первые 3 месяца лактации 

Удой, кг Жир, % Белок, % СОМО, % 

Контроль - 419,7±15,3 3,42±0,08 2,80±0,06 8,10±0,48 
I опытная 8 437,1±18,4 3,71±0,07 2,94±0,07 8,64±0,34 
II опытная 16 465,3±17,1 3,77±0,09 3,00±0,05 8,77±0,39 
III опыт-

ная 24 522,4±18,3 4,00±0,08 3,17±0,05 9,27±0,40 

IV опыт-
ная 32 517,9±17,6 3,87±0,09 3,03±0,06 8,92±0,36 

 
Результаты анализа молокоотдачи подопытных животных приве-

дены в таблице 178. 
 

Таблица 178 – Показатели молокоотдачи подопытных коров-первотёлок 

Показатели 
Группы животных 

контроль I опыт-
ная 

II опыт-
ная 

III опыт-
ная 

IV опыт-
ная 

Разовый удой, 
кг 4,8±0,28 4,9±0,31 5,5±0,27 6,1±0,29 5,8±0,27 
Среднесуточ-
ный удой, кг 14,4±0,49 14,7±0,55 16,6±0,38 18,4±0,41 17,8±0,39 
Продолжи-
тельность дое-
ния, мин 4,6±0,12 4,31±0,15 4,28±0,11 4,30±0,13 4,30±0,12 
Скорость мо-
локоотдачи, 
кг/мин 1,04±0,03 1,14±0,04 1,29±0,03 1,42±0,04 1,35±0,04 
Латентный пе-
риод, мин 1,15±0,04 1,02±0,03 0,91±0,03 0,60±0,02 0,68±0,03 

 
Данные таблицы показывают, что применение НИЛИ оказало опре-

делённое влияние на показатели молоковыведения у сверстниц из опыт-
ных групп. По разовому удою они превышали аналогов из контроля на 
0,1 кг, 0,7, 1,3 и 1 кг. По среднесуточному удою разница составила 0,3 
кг, 2,2, 4 и 3,4 кг соответственно. С ростом скорости молокоотдачи и 
сокращению латентного периода доения.   

В свою очередь применение НИЛИ при раздое коров-первотёлок 
оказало свое влияние и на развитие молочной железы у подопытных жи-
вотных (таблица 179). 

По основным промерам вымени наблюдается некоторое превосход-
ство животных из опытных групп над сверстницами из контроля. 
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Таблица 179 – Морфологические свойства вымени у подопытных животных 

Промеры 
вымени, см 

Группы животных 
контроль I опыт-

ная 
II опыт-

ная 
III опыт-

ная 
IV опыт-

ная 
длина 25,7 26,7 27,3 28,9 28,2 

ширина 24,1 26,4 27,6 27,7 27,5 
обхват 80,5 85,0 92,3 100,2 99,8 

глубина 20,2 22,0 22,1 23,8 23,5 
 
Результаты исследований подтверждают эффективность примене-

ние НИЛИ инфракрасной области спектра при раздое коров-первотё-
лок. Наилучшие результаты при исследуемых параметрах стимуляции 
достигаются при экспозиции 24 минуты 1 раз в сутки в течение 7 дней 
за 40-50 минут до доения. 

Нами проведены исследования по определению эффективности при-
менения НИЛИ в сочетании с постоянным магнитным полем на нетелей 
с 180 до 240-250 дней стельности. Эксперимент проводили согласно 
следующей схеме (таблица 180). 

 
Таблица 180 – Схема исследований 

Группы  
живот-

ных 

По-
голо-
вье 

Содержание исследований Продолжитель-
ность примене-
ния изучаемого 

фактора 
I кон-

трольная 
10 Без подготовки - 

II опыт-
ная 

10 Подготовка к лактации путём сти-
муляции БАТ вымени низкоинтен-
сивным лазерным излучением ин-
фракрасной области спектра с дли-
ной волны (0,89±0,02) мкм, мощ-
ность лазерного излучения 5 Вт (в 
импульсе), импульсным режимом 
работы и плотностью воздействую-
щего излучения 150 мВт/см2. Маг-
нитная индукция постоянного маг-
нитного поля в зоне воздействия ла-
зерного излучения не менее 50 мТл 

С 180 до 240-250 
дней стельности 

 
В период приучения нетелей к лазерному облучению оценка дина-

мики физиологических показателей животных проводилась в 1-й, 2-й и 
4-й дни с его начала. Результаты наблюдений свидетельствуют, что в 
первый день животные вели себя беспокойно, двигались, оглядывались, 
некоторые дрожали и уклонялись от воздействия. На второй день коли-
чество таких животных уменьшилось (таблица 181). 
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Таблица 181 – Этологические реакции нетелей 
Воз-
раст 

живот-
ных 

Группа Поведенческие реакции 
ест жуёт 

жвачку 
стоит лежит 

мин. % мин. % мин. % мин. % 
Нетели 
на 6 мес. 
стель-
ности 

опытная 515,7 35,8 470,7 32,7 725,3 50,4 714,7 49,6 
кон-
троль-
ная 

484,0 33,6 476,7 33,1 717,3 49,8 722,7 50,2 

Нетели 
на 8 мес. 
стель-
ности 

опытная 451,3 31,3 469,7 32,6 778,7 54,1 661,3 45,9 
кон-
троль-
ная 

415,7 28,9 439,0 30,5 683,3 47,5 756,7 52,5 

 
За период облучения у подопытных животных произошли некото-

рые изменения в поведении. Нетели опытной группы больше времени 
на 2,2 % (31,7 мин.) в сутки затрачивали на потребление корма, жевали 
жвачку на 0,4 % (6 мин.) меньше времени, чем в контроле. 

В период 8 мес. стельности у подопытных животных снизилась ин-
тенсивность поедания и пережевывания корма. По-видимому, это свя-
зано с нейрогуморальными изменениями в организме перед родами. 

Аналоги из опытной группы, подвергнувшиеся облучению НИЛИ, 
затрачивали на еду на 2,4 % времени больше, чем сверстницы из кон-
троля. Кроме того, животные опытной группы на 2,1 % больше времени 
пережевывали жвачку, а на отдых лёжа затрачивали на 6,4 % времени 
меньше.  

Анализ таблицы 182 показывает увеличение пульса и дыхательных 
движений в опытной группе на 1-й и 2-й день воздействия. К 4-му дню 
эти показатели пришли в норму.  

 
Таблица 182 – Основные физиологические показатели нетелей 

Группы До воздействия После воздействия 
на 1-й день на 2-й день на 4-й день 

Частота пульса, раз/мин. 
Контрольная 66,8±1,2 66,8±0,9 66,8±0,8 67,1±1,1 

Опытная 66,8±1,3 75,4±1,1 71,1±1,3 66,9±0,9 
Частота дыхания, раз/мин. 

Контрольная 18,9±0,3 19,1±0,2 18,6±0,7 18,8±0,5 
Опытная 18,9±1,3 22,3±0,9 21,3±1,0 19,0±1,0 

Температура тела, °С 
Контрольная 38,2±0,1 38,5±0,1 38,1±0,2 38,4±0,1 

Опытная 38,4±0,1 38,2±0,2 38,4±0,1 38,1±0,2 
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Контроль за влиянием локального воздействия низкоинтенсивного 
лазерного излучения на общее физиологическое состояние и обмен ве-
ществ у подопытных животных проводили на основе изучения морфо-
логических показателей крови и биохимического состава её сыворотки. 
Анализ данных таблицы 183 показывает, что обработка вымени нетелей 
НИЛИ не вызвала существенных изменений в количестве форменных 
элементов крови.  

 
Таблица 183 – Морфологические и биохимические показатели крови 

Показатели 
Вначале эксперимента На 8-м месяце стельности 

контроль-
ная группа 

опытная 
группа 

контроль-
ная группа 

опытная 
группа 

Лейкоциты, тыс. 6,0±0,6 6,1±0,7 5,7±0,2 6,4±0,4 
Эритроциты, млн. 7,1±0,1 6,9±0,2 7,1±0,2 7,0±0,2 
Гемоглобин, г% 12,0±0,5 12,2±0,2 12,2±0,2 12,8±0,2 
Кислотная ём-
кость, мг% 514,4±6,8 524,3±7,2 509,4±5,9 545,5±11,3 
Общий белок, г% 7,4±0,2 7,3±0,2 7,4±0,2 7,8±0,1 
Альбумины, г% 3,36±0,12 3,28±0,9 3,38±0,13 3,35±0,11 
Глобулины, г% 2,68±0,17 2,71±0,24 2,70±0,18 2,85±6,28 

 
Более заметная реакция установлена в увеличении уровня сыворо-

точного белка на 6,4 %. У нетелей опытной группы рост данного пока-
зателя сопровождался изменением соотношения основных фракций в 
сторону глобулинов. 

С высокой степенью достоверности об эффективности облучения 
молочной железы НИЛИ с целью подготовки к предстоящей лактации 
можно судить по морфофункциональным свойствам вымени. Согласно 
данным таблицы 184, что с увеличением срока стельности отмечается 
закономерный рост промеров, но в опытной группе он отличался боль-
шей интенсивностью. Все контролируемые линейные показатели у 
опытных аналогов к концу эксперимента примерно на 20 % превысили 
уровень, достигнутый в контроле. 

 
Таблица 184 – Основные промеры вымени нетелей, см 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная 

1 2 3 
Нетели на 7-м месяце стельности 

Ширина 10,5±0,87 10,6±0,74 
Длина 14,2±0,44 12,9±0,94 
Обхват 39,7±2,46 39,4±2,13 
Глубина 10,7±0,48 11,1±0,50 
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Продолжение таблицы 184 
1 2 3 

Нетели на 9-м месяце стельности 
Ширина 16,3±0,93 23,7±0,93 
Длина 22,2±1,21 26,9±1,27 
Обхват 61,7±0,71 72,3±0,69 
Глубина 15,0±0,37 20,1±0,58 

 
Хронометраж технологических операций стимуляции развития мо-

лочной железы НИЛИ показал, что затраты труда при этом приближа-
ются к показателям, полученным при проведении ручного массажа (таб-
лица 185). При этом проведение подготовительных и ручных операций 
занимают в группе с ручным массажем, служащей в данном случае кон-
тролем, 505,4 с (100 %), а в группе с облучением молочной железы 
НИЛИ – 51 с (9,98 %). 

 
Таблица 185 – Хронометраж технологических операций (в среднем на 1 голову 
в сутки, с) 

Показатели 
Группы 

Ручной  
массаж 

Стимуляция 
НИЛИ 

Затраты времени на обмывание и подго-
товку прибора к работе 25,0±0,7 41,0±0,7 
Затраты времени на подключение прибора - 5,0±0,2 
Затраты времени на отключение прибора - 5,0±0,3 
Затраты времени на массаж и облучение 
вымени 480,4±32,5 480,8±29,3 
Всего затрат рабочего времени 505,4±41,4 531,8±40,1 

 
Следует отметить, что обработка молочной железы НИЛИ по напря-

женности выполнения ручных операций не сопоставима с ручным мас-
сажем. Применение НИЛИ для стимуляции развития вымени в процессе 
подготовки нетелей к лактации оказало определённое влияние на уве-
личение молочной продуктивности (таблица 186). 

 
Таблица 186 – Молочная продуктивность коров-первотёлок 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Среднесуточный удой за период раздоя, кг 14,9±0,38 16,2±0,49 
Разовый удой, кг 5,51±0,25 6,22±0,26 
Удой за 100 дней лактации, % 1498±47,0 1619±50,0 
Жирность молока, % 3,55±0,08 3,61±0,04 
Средняя продолжительность доения, мин. 4,59±0,94 4,34±0,21 
Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,19±0,02 1,43±0,02 
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Как показывают данные, средний разовый удой животных опытной 
группы был выше на 11,4 %, чем в контроле. В прямой зависимости от 
разового удоя находился показатель скорости молокоотдачи. Её вели-
чина на 16,8 % или на 0,24 кг в минуту превышала уровень, достигнутый 
в группе контрольных сверстниц, в результате продолжительность дое-
ния коров опытной группы оказалась на 5,4 % короче, чем в контроле. 

Полученные данные свидетельствуют, что коровы-первотёлки опыт-
ной группы оказались лучше подготовленными к реализации лактаци-
онной функции. Среднесуточный удой за период раздоя по этой группе 
на 8,7 % превысил соответствующий показатель контрольных аналогов.  

Для определения влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 
на время преддоильной подготовки вымени у нетелей мы дополни-
тельно провели эксперимент по комплексной подготовке животных, за-
ключающийся в применении предотельного массажа и лазерного воз-
действия на БАТ вымени животных, находящихся в предродовой сек-
ции родильного отделения. Были подобраны 3 группы нетелей по прин-
ципу аналогов на 4-5 мес. стельности. Во время подготовки они находи-
лись в одинаковых условиях. Животным контрольной группы массажа 
не делали, I опытной проводили преддоильный массаж вымени в тече-
ние 60 суток, II опытной 30 суток до отёла – пневмомассаж вымени и 7-
10 суток после отёла воздействовали на БАТ вымени НИЛИ красной 
области спектра с длиной волны (0,67±0,02 мкм), непрерывным режи-
мом работы и плотностью воздействующего излучения 100 мВт/см2. 
Массаж проводили в одно и то же время, продолжительность его в пер-
вые дни подготовки была 2 мин, а затем увеличилась до 4-5 мин. За 20 
суток до отёла массаж был прекращён. 

Измерение вымени нетелей до начала проведения массажа показало, 
что в группы были подобраны нетели, имеющие практически одинако-
вые размеры молочной железы. Так, обхват вымени составлял в среднем 
45,1-45,6 см, длина – 21,1-21,6, ширина – 15,3-15,4, длина сосков – 4,9-
5,2, их диаметр – 2,1-2,4 см.  

Подготовка нетелей к отёлу и предстоящей лактации с использова-
нием пневмомассажа в течение 30 или 60 суток одинаково сказалась на 
развитии вымени. Основные его промеры увеличились на 13-18 %. За 
период подготовки нетелей контрольной группы их вымя увеличилось 
по основным промерам на 7-10 %. 

Адаптационную способность коров в родильном отделении исследо-
вали по основным показателям (лизоцим и β-лизин) факторов есте-
ственной резистентности организма. Установлено, что в контрольной 
группе уровень β-лизина снижался незначительно и уменьшился в 2 
раза только через 25-30 суток после отёла, тогда как в I группе стабили-
зация наступала к 20 суткам. Во II опытной группе стабилизация уровня 
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β-лизина установилась к концу пребывания животных в родильном от-
делении, то есть через 10 суток. Динамика активности β-лизина (%/мл) 
в молоке подопытных животных при различных способах подготовки к 
машинному доению представлена в таблице 187. 
 
Таблица 187 – Динамика активности β-лизина 

Группа Сутки после отёла 
1 5 10 15 20 25-30 

Контрольная 45±6,44 44±6,15 38±5,98 27±4,42 28±4,62 22±3,95 
I 41±4,01 37±3,09 23±3,46 23±3,11 19±2,88 следы 
II 44±3,98 37±3,17 18±2,98 следы следы следы 

 
Длительное сохранение повышенного уровня β-лизина в контроль-

ной группе свидетельствовало о затяжном характере процесса адапта-
ции, о состоянии напряжения в организме и в тканях молочной железы. 

Анализ содержания лизоцима и динамика этого показателя в период 
становления лактации указывает на однотипность изменений β-лизина 
и лизоцима в молоке. Отсутствие подготовительных, адаптационных 
процедур отражается на содержании β-лизина и лизоцима в молоке. 

Содержание лизоцима в молоке животных контрольной группы ока-
залось на 5,6 % больше в первые сутки после отёла, чем в опытных груп-
пах. Это соотношение возрастало в последующие сутки. В I опытной 
группе физиологическая норма (по лизоциму) отмечена на пятые сутки, 
во II – на десятые сутки. 

Подготовка нетелей к машинному доению в течение 60 дней до 
отёла и при комбинированном воздействии (массаж и лазерное облуче-
ние) сокращает длительность периода адаптации. При этом комбиниро-
ванное воздействие имеет явное преимущество перед 60-суточной под-
готовкой нетелей. Наши исследования подтверждают необходимость 
подготовительного адаптационного периода к машинному доению, од-
нако его продолжительность можно снизить, используя лазерное излу-
чение низкой интенсивности. 

Изучены также морфофункциональные свойства вымени. Установ-
лено существенное увеличение всех его размеров по сравнению с вели-
чинами до отела. Однако у животных опытных групп это увеличение 
было большим. Так, разница в обхвате вымени между показателями 
контрольной и I группой составляло 20,3 см, между контролем и II груп-
пой – 19,7 см. Обхват вымени у I группы увеличился на 24,8 см, у II – 
на 25,4 см, тогда как в контроле это изменение составляло 20,1 см. Ана-
логично изменялись и другие промеры. Так, длина и ширина вымени в 
I группе увеличились соответственно на 4,9 и 6,1 см, во II – 4,7 и 6,3 см, 
в контроле – на 2,8 и 4 см. 

Таким образом, у первотёлок опытных групп было лучшее по 
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развитию вымя, чем у животных в контроле. Массаж вымени оказал по-
ложительное влияние на его промеры. 

Лучшее развитие вымени первотёлок опытных групп сказалось и на 
функциональных свойствах молочной железы. Разовый удой у сверст-
ниц опытных групп оказался выше на 10-14 %. По скорости молокоот-
дачи они превосходили животных контрольной группы на 18,7 %. 

Первотёлки, прошедшие подготовку перед отёлом, имели молочную 
продуктивность за первые 100 суток лактации на 14-15 % выше, то есть 
были более отзывчивы на условия раздоя. Молочная продуктивность 
первотёлок при разных режимах подготовки нетелей к отёлу показана в 
таблице 188. 
 
Таблица 188 – Молочная продуктивность подопытных животных 

Показатель Группа 
контрольная I II 

Удой за 1-й месяц лактации, кг 345±5,63 420±4,12 426±5,08 
Удой за 2-й месяц лактации, кг 476±5,32 531±5,18 539±4,63 
Удой за 3-й месяц лактации, кг 556±4,18 621±3,52 620±3,71 
Удой за 100 суток, кг 1377±61,02 1572±49,88 1585±51,13 
Содержание жира, % 3,68±0,14 3,65±0,09 3,65±0,10 
Молочный жир, кг 50,7±2,21 57,4±1,98 57,8±1,88 

 
Не отмечено достоверной разницы в процентном содержании жира 

в молоке у коров опытных и контрольной групп. В то же время по его 
количеству преимущество было на стороне первотёлок опытных групп 
и составляло 6,7-7,1 кг. Животные, подготовленные к отелу, были более 
пригодны к машинному доению. Они характеризовались лучшим раз-
витием вымени, его функциональными свойствами и, как следствие, от-
личались более высокой молочной продуктивностью за первые 100 
дней лактации. 

Таким образом, комплексное воздействие (пневмомассаж и НИЛИ) 
способствует увеличению ёмкости вымени за счёт стимуляции его раз-
вития и активно влияет на адаптационные способности коров-первотё-
лок, приводит к более полной реализации рефлекса молокоотдачи и ге-
нетического потенциала. 

 
4.6. Особенности кормления ремонтных тёлок  

в возрасте 13-16 месяцев 
 
Для балансирования рационов ремонтных тёлок в возрасте 13-16 ме-

сяцев по протеину (сырому, расщепляемому и нерасщепляемому) нами 
разработан комбикорм-концентрат, состоящий из местных источников 
белкового сырья (таблица 189). 
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Таблица 189 – Состав и питательность комбикорма-концентрата для тёлок в 
возрасте 13-16 мес. 

Компоненты и показатели питательности Комбикорм-концентрат 
Ячмень 56 
Овес   
Овес экструдированный 12 
Горох экструдированный 10 
Рожь - 
Рожь экструдированная 17,8 
Соль поваренная 1 
Кормовой мел 1 
Монокальцийфосфат 1 
БИО-МОС 0,2 
ПКР-2 1 
Кормовые единицы 1,15 
Обменная энергия, МДж 10,91 
Сухое вещество, г 879,06 
Сырой протеин, г 142,78 
Переваримый протеин, г 109,69 
Расщепляемый протеин, г 84,29 
Нерасщепляемый протеин, г 58,49 
соотношение РП:НРП 59:41 
Сырой жир, г 19,7 
Сырая  клетчатка, г 37,75 
Крахмал, г 481 
Сахара, г 29 
Кальций, г 2,94 
Фосфор, г 5,72 
Магний, г 3,07 
Сера, г 1,44 
Железо, мг 53,69 
Медь, мг 8,5 
Цинк, мг 56,58 
Марганец, мг 66,91 
Кобальт, мг 0,96 
Йод, мг 0,39 
Каротин, мг 0,03 
Д, МЕ 3800 
Е, мг 43,23 

 
Комбикорм-концентрат приготовлен в условиях комбикормового 

цеха ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» и по питательности соответствует 
потребности ремонтных тёлок в возрасте 13-16 месяцев, составлен по 
рецептуре, разработанной нами на основании анализа уровня кормле-
ния, с учётом дефицита питательных веществ и потребности ремонтных 
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тёлок чёрно-пёстрой породы в возрасте 13-16 мес. В него включены ми-
неральные компоненты, как местные, так и импортные, а также для по-
вышения содержания нерасщепляемого протеина в рационе тёлок в 
комбикорме часть зерновых и бобовых компонентов подвергнуто экс-
трузии. В результате этого в опытном комбикорме по сравнению с кон-
трольным расщепляемость протеина снизилась до 59 % или на 19 п. п. 
[76, 77]. 

Для максимального продуктивного использования кормов нами 
предлагается структура рационов зимне-стойлового периода выращива-
ния ремонтных тёлок в возрасте 13-16 месяцев (таблица 190). 

 
Таблица 190 – Структура рациона на зимний период выращивания 13-16 мес.  

Корма Структура, % 
Комбикорм для ремонтных тёлок 13-16 мес. возраста 44-30 
Сенаж злаково-бобовый 17 
Силос кукурузный 39-53 

 
В результате основными кормами рациона в этот период выращива-

ния ремонтных тёлок являются комбикорм-концентрат и кукурузный 
силос. В случае скармливания в рационе кукурузного силоса более вы-
сокого качества, заготовленного в фазу восковой спелости зерна, реко-
мендуется снизить уровень комбикорма концентрата в рационе до 30 % 
в пользу силоса. Сенаж в рационе при выращивании ремонтных тёлок 
должен также соответствовать по качеству не ниже 1 класса. 

При выращивания ремонтных тёлок в летний период нами рекомен-
дуется максимальное использование в структуре рационов зелёной 
массы из провяленных злаковых и бобовых трав или же их смесей с ис-
пользованием в рационе комбикорма-концентрата разработанного для 
тёлок в возрасте 13-16 мес. (таблица 191). 

 
Таблица 191 – Структура рационов ремонтных тёлок на летний период выра-
щивания в период с 13- до 16-месячного возраста 

Корма Структура, % 
Зеленая масса провяленная (злаковая или злаково-бобо-
вая травосмесь) 57-61 
Комбикорм для ремонтных тёлок 7-12 мес. возраста 29-30 
Сено и сенаж 10-13 

 
Предложенная нами структура рациона ремонтных тёлок с макси-

мальным использованием травяных кормов в летний период, проверен-
ная в научно-хозяйственных исследованиях, предполагает оказанию 
большого внимания, как должны скармливаться травяные и консерви-
рованные корма рациона независимо от сезона года, в нашем случае их 
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надо использовать только в виде кормосмесей, исключающих выбороч-
ное их поедание. Скармливание рационов по разработанной структуре 
способствует получению максимальной продуктивности тёлок за пе-
риод от 13 до 16 месяцев (рисунок 38). 

 

 
Рисунок 38 – Динамика приростов живой массы в сутки ремонтных тёлок, г 

 
Такой темп продуктивности ремонтных тёлок продиктован возмож-

ностями индивидуального развития телок в данный возрастной период, 
позволяющий к 16-месячному возрасту произвести их первое осемене-
ние. 

Использование зелёной массы и пастбищ. К поеданию зеленых 
кормов телят можно приучать со 2-й декады после рождения. Суточная 
норма зелёного корма к 2-месячному возрасту должна составить 3-4 кг, 
к 4-месячному – 10-12 кг, к 6-месячному – 18-20 кг. Одновременно рас-
ход концентрированных кормов уменьшают на 30 % в сравнении со 
стойловым периодом. 

В условиях Республики Беларусь тёлок старше 6 месяцев уже можно 
выпасать на культурных пастбищах (с использованием клевера белого). 
Среднесуточные приросты живой массы достигают 600-700 г без под-
кормки концентратами. 

Трава на пастбище относится к высокопереваримому и богатому 
энергией корму. В начале выпаса по питательности она близка к кон-
центрату, но недостает натрия и микроэлементов. Потом содержание 
энергии падает, и тёлок на пастбище необходимо подкармливать. 
Обычно травостой хорош только в мае-июне. Поэтому в зависимости от 
возраста в день необходимо дополнительно включать в рацион от 15 до 
30 МДж переваримой энергии, т. е. при живой массе 250-400 кг должно 
быть скормлено 1,5-2 кг концентратов. Это должно обеспечить около 
700 г прироста в день.  

При выпасе на культурных пастбищах оптимальное число тёлок в 
одном стаде – 100-150 голов. Фронт кормления должен быть 1 : 1. При 
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выпасе используют порционно-загонный способ пастьбы. Молодняк 
выпасают отдельно от взрослых животных. Если в условиях хозяйства 
обеспечить дополнительное кормление на пастбище невозможно, то 
имеет смысл применять стойлово-выгульную систему содержания тё-
лок. В настоящее время при интенсивном ведении скотоводства многие 
хозяйства Республики Беларусь отказались от выпаса ремонтных тёлок. 

Осеменение тёлок. Тёлок нужно осеменять по живой массе, но с 
учётом возраста. Параметры контроля роста телок: 

- половая зрелость – 9 месяцев – 40 % от веса взрослого животного; 
- осеменение – 15-16 месяцев – 65-70 % от веса взрослого животного 

(высота в холке – 120-125 см, живая масса – 380-400 кг); 
- отёл – 24-25 месяцев – 80-85 % от массы взрослого животного; 
- при отёле раньше, чем в 24 месяца возможно временное снижение 

удоя по первой лактации (примерно на 5 %), позже 26 месяцев – повы-
шаются затраты на выращивание. 

При интенсивном кормлении оптимально используется физиологи-
ческий потенциал животных. При таком кормлении животные не жи-
реют, очень редко встречаются проблемы при отёле и проблемы нару-
шения плодовитости. Живая масса при отёле не должна быть ниже 500-
525 кг. 

Конечная цель выращивания тёлок – получить в 24-25 месячном воз-
расте коров с продуктивностью 6000 кг молока по первому отёлу, что 
необходимо, в условиях рыночных отношений. 
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5. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОГО СТАДА 
 
Анализ динамики показателей, характеризующих развитие молоч-

ного скотоводства, позволяет предположить, что дальнейшее наращи-
вание объёмов производства молока будет осуществляться как за счёт 
незначительного увеличения численности поголовья коров дойного 
стада, так и путём роста продуктивности животных [95]. На практике 
же в 2021 году валовое производство молока в сельскохозяйственных 
организациях достигло 7587,9 тыс. тонн (прирост к уровню 2020 года 
составил 101,1 %) при сокращении численности коров с 1401,9 до 
1382,2 тыс. голов (сокращение поголовья на 1,4 %). За исключением 
Брестской области, увеличившей стадо коров с 286,2 до 288,4 тыс., во 
всех регионах республики отмечается снижение данного показателя к 
уровню предыдущего года: от 1,1 % в Могилевской области до 12,2 % – 
в Гомельской.  

В сложившихся условиях дальнейшее увеличение валового произ-
водства молока определяется не только совершенствованием селекци-
онных приёмов, направленных на увеличение генетического потенци-
ала коров по удою и эффективностью применения комплекса меропри-
ятий, способствующих реализация наследственно обусловленной про-
дуктивности, но и биотехнологическими приёмами, обеспечивающими 
расширенное воспроизводство стада. 

Несоответствующий потребностям животных уровень кормления и 
недостатки в воспроизводстве ограничивают возможности селекции в 
молочном скотоводстве, отбора первотёлок на ремонт дойного стада, 
выранжировки и выбраковки коров с удоем, не отвечающим возросшим 
требованиям развития отрасли, продления продуктивного долголетия 
коров. 

Для обеспечения прогресса в селекционном процессе необходимо 
совершенствование организации работы с воспроизводством стада. За 
2021 год всего получено 1 471,4 тыс. голов телят, что меньше прошло-
годнего показателя на 21,1 тысячу голов. Такое положение дел ограни-
чивает возможности интенсивного отбора более продуктивных живот-
ных. Для эффективного воспроизводства необходимо обеспечить выход 
телят на 100 коров не менее 90 голов, а в идеале довести этот показатель 
до 95 голов, что является стандартом в репродукции животных.  

Фактически получается, что около 400 тысяч коров в течение кален-
дарного года не дают приплода, а средняя продолжительность сервис-
периода у них составляет около 160 дней при оптимуме в пределах 60-
90 дней. По данным отечественных и зарубежных исследований каж-
дый дополнительный день сервис-периода приносит сельскохозяй-
ственной организации убытки около 2-5 долларов США в расчёте на 
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одну корову. По информации российских специалистов, от каждой ко-
ровы, не принёсшей в течение года телёнка и оставшейся неоплодотво-
рённой, недополучают 30 % годового удоя молока и 280-300 кг мяса в 
живой массе [66].  

Среди причин, оказывающих негативное влияние на репродуктив-
ные качества коров, Бритвина И.В. и Морозова А.А. выделяют погреш-
ности в содержании и кормлении, отсутствие моциона, нарушение пра-
вил осеменения, несоблюдение схем гормонального лечения и стимуля-
ции без учёта индивидуальных особенностей животных [20].  

Основными факторами снижения показателей воспроизводства жи-
вотных в сельскохозяйственных предприятиях республики [125] явля-
ются: 

1. Неудовлетворительные условия выращивания ремонтного молод-
няка, что приводит к его отставанию в росте и развитии, несвоевремен-
ному осеменению, резкому сокращению сроков производственного ис-
пользования.  

2. Передержка в основном стаде животных, утративших хозяйствен-
ную ценность вследствие перенесённых заболеваний или длительного 
бесплодия. Такая практика порождается стремлением выполнить план 
выходного поголовья на начало года любыми средствами.  

3. Недостаточный учёт воспроизводства на ферме, в результате чего 
становится возможным отправка на убой стельных животных, а в от-
дельных случаях и укрытие падежа за счёт новорождённых.  

4. Недостаточное и неполноценное кормление животных, несоблю-
дение принципа дифференцированного кормления с учётом состояния 
воспроизводительной функции у животных, плохой уход и содержание.  

5. Нарушение технологии искусственного осеменения животных, 
низкий уровень подготовки специалистов по воспроизводству стада, 
нарушение принципа материальной заинтересованности техников-осе-
менаторов в результате своего труда.   

6. Отсутствие повседневного контроля за маточным поголовьем, 
слабая организация зооветеринарной работы по диагностике беремен-
ности и выявлению бесплодия, предупреждению и лечению гинеколо-
гических заболеваний. 

Практически все перечисленные факторы могут классифициро-
ваться как специфические организационно-технологические мероприя-
тия, применяемые при управлении воспроизводством стада. Соответ-
ственно, и их оптимизация должна предусматривать в первую очередь 
решение проблем обеспечения соответствующих условий содержания и 
полноценного кормления, а также планирования и контроля за реализа-
цией комплексных биотехнологических приемов необходимых для эф-
фективного искусственного осеменения [125].  
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Существенно улучшить условия, требующиеся для выполнения зоо-
ветеринарных мероприятий, позволяет группирование коров по стадии 
лактации (физиологическому состоянию). Локализация коров, за кото-
рыми необходимо наблюдать в одной группе (секции), упрощает выяв-
ление коров в охоте, позволяет менее затратно проводить диспансери-
зацию и лечение животных. 

Использование специализированных компьютерных программ поз-
воляет оперативно анализировать большой объём информации, необхо-
димой для контроля репродуктивной функции. Как правило, базы дан-
ных включают такие показатели, как сервис-период, интервал между 
отёлами, продолжительность лактации, уровень оплодотворяемости, 
количество телят, учёт случек, отёлов, запусков коров, их заболеваемо-
сти, пожизненная продуктивность и ряд других вспомогательных дан-
ных, способствующих принятью управленческих решений по организа-
ции воспроизводства стада. 

Программа управления стадом предоставляет много важной инфор-
мации специалистам как зоотехнической, так и ветеринарной службы, 
и от того, насколько грамотно специалисты смогут воспользоваться 
этой информацией, зависит продуктивность животных, показатели вос-
производства, эффективность производства в целом и, соответственно, 
экономические показатели предприятия.  

Для управления молочным стадом можно применять на ферме ком-
пьютерные программы, которые могут состоять из отдельных модулей: 
календаря воспроизводства, молочной продуктивности, регистрации 
двигательной активности с определением охоты, управления кормле-
нием. С помощью модулей осуществляется контроль за животными во 
время дойки: учитывают надой, контролируют процесс охлаждения мо-
лока и промывки доильного оборудования, содержат информацию по 
рационам кормления и распределению порций для отдельных коров. 
Внедрение электронных систем управления стадом повышает удобство 
обслуживания и производительность, позволяет значительно экономить 
на трудовых и энергоресурсах. 

Для контроля воспроизводства стада в каждой программе есть элек-
тронный график по всем коровам. Программа заранее выдает информа-
цию по тем животным, которые должны в ближайшее время прийти в 
охоту. Специалист по искусственному осеменению сможет подобрать 
для каждой из коров подходящее семя от конкретного быка. Приход ко-
ров в охоту определяется по учёту и анализу двигательной активности 
животного с помощью датчиков активности или педометров (датчиков, 
которые крепятся на ноге). С датчиков информация поступает через ан-
тенну в центральный компьютер, результаты обрабатываются и выда-
ются в виде графиков или числовых значений. Корову в охоте 
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компьютер с помощью специальных селекционных ворот, регулируе-
мых модулем селекции, отделяет от общего стада, чтобы с ней начинали 
работать ветеринарный врач и техник искусственного осеменения. 

Основные возможности программ управления стадом: 
1. По каждому животному, группе, категории животных или стаду в 

целом ведётся анализ показателей жизнедеятельности животных (исто-
рия развития, продуктивность, воспроизводство, ветеринария, родо-
словная, моторика желудка, время наступления половой охоты и т. д.). 

2. Анализ показателей жизнедеятельности стада позволяет оценить 
работу с животными в разрезе различных факторов. 

3. Учёт проведённых зоотехнических и ветеринарных мероприятий, 
прогноз мероприятий и событий, контроль своевременности их выпол-
нения. 

4. Полный учёт, контроль и анализ ветеринарной обстановки на 
предприятии позволяет оценивать как текущее состояние, так и исто-
рию ветеринарной обстановки. 

5. Контроль над кормлением (отгрузка, смешивание, соблюдение ре-
жима кормления). 

6. Контроль над параметрами доения. 
7. Учёт и анализ причин выбытия животных и других манипуляций 

с животными. 
8. Анализ, оценка и сравнение эффективности работы персонала. 

Статистика деятельности сотрудников хозяйства. 
9. Современные программы позволяют получать информацию и кон-

тролировать обстановку на ферме в онлайн-режиме (удаленно) с помо-
щью устройства, имеющего доступ в интернет. 

Программы, взаимодействующие с блоками доения, воспроизвод-
ства, ветеринарии, выращивания ремонтного молодняка, кормления: 
Dairy Comp 305; DairyPlan; DelPro; AfiFarm; Unitrack; Milkline DataFlow; 
MilkCentre; ВинПульса; FARMSOFT. 

Оценивая ресурсы молочного скотоводства, А.М. Лапотко устано-
вил, что наиболее фундаментальным из всех показателей является «ми-
нимально необходимое число успешно осеменённых коров», указываю-
щее на достаточное количество стельных животных на ферме для под-
держивания после отёла соответствующего уровня продуктивности. 
Следует стремиться к тому, чтобы в месяц на 100 коров (дойных и су-
хостойных) приходилось 6 стельностей. Это будет оптимальным коли-
чеством для фермы, на которой уровень выбраковки составляет 30 %, а 
интервал между отёлами – 13,5 месяцев (что реально для большинства 
предприятий) [68].  

Изучение практического опыта и результатов научных исследова-
ний показывают, что при решении проблем воспроизводства крупного 
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рогатого скота необходимо подходить дифференцированно, учитывая 
условия содержании, уровень продуктивности, состояние полового ап-
парата и течение послеродового периода.  

Перерыв между отёлом и первым осеменением (случкой) должен 
определяться индивидуально для коровы или группы коров в зависимо-
сти от продуктивности в данную лактацию (начало производства мо-
лока) или предыдущей лактации (надой за лактацию). В связи с тем, что 
восстановление матки и слизистой оболочки продолжается около шести 
недель, первое осеменение после отёла не должно производиться 
раньше этого времени. В таблице 192 приведены рекомендации по осе-
менению коров с уровнем надоя 5 000-9 000 кг молока [29].  

 
Таблица 192 – Осеменение молочных коров разного уровня продуктив-
ности  

Показатели Продуктивность 
Суточный надой   20 25–30 35–38 40 
Годовой надой, кг    5 000 6 000–7 000 8 000–8 500 9 000 
Сроки осеменения  с 40-го дня 

после отёла 
первая 

охота по-
сле50 дней 

вторая 
охота по-

сле 50 дней 

третья 
охота по-

сле 50 дней 
(с 80-го дня) 

Сервис-период, 
дн. 50 60–85 95–106 115 

Межотельный пе-
риод, дн. 330 340–365 375–385 до 400 

Индекс осемене-
ния  
(при одноразовом  
осеменении) 

1 
 

1 при 6 000 
1–2 при 

7 000 

1-2 при 8 000 
2 при 8 500 

 

2 при 9 000 
 

 
 
Принимая за основу индивидуальный подход в оценке репродуктив-

ных качеств коровы, при разработке системы мероприятий по улучше-
нию воспроизводства стада необходимо предусматривать  также следу-
ющие общие организационно-технологические приёмы: улучшение 
кормления и содержания коров и тёлок; интенсивное выращивание; ак-
тивный моцион зимой и пастбищное содержание летом стельных сухо-
стойных коров; эффективную организацию выявления коров и тёлок в 
охоте с фиксированием времени (в часах) начала течки, качественное 
осеменение в оптимальные сроки; своевременную (через 45–70 дней по-
сле последнего осеменения) диагностику стельности и бесплодия; орга-
низацию систематического ветеринарного контроля за состоянием жи-
вотных во все физиологические периоды, особенно в конце стельности 
и в послеродовой период; проведение отёлов в соответствующих гиги-
енических условиях; диспансеризацию новотельных коров и 
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интенсивное комплексное лечение послеродовых заболеваний в стаци-
онаре; стимулирование половых функций у трудно оплодотворяю-
щихся коров; чёткую организацию учёта осеменений, запуска и отёлов, 
информацию о физиологическом состоянии коров; ежемесячный анализ 
состояния воспроизводства стада и устранение выявленных недостат-
ков; материальное стимулирование работников животноводства за вы-
сокую эффективность и качество работы [74].  

Эффективным решением проблем, связанных с активизацией репро-
дуктивной функции коров, может быть комплексное применение пере-
довых технологий содержания и современных биотехнологических 
приемов интенсификации воспроизводством стада.  

Разработка методов разделения спермиев на фракции, содержащие 
Х- или Y-хромосому, представляет возможность ускоренного наращи-
вания численности стада путём использования сексированного семени. 
Применение сексированной спермы позволяет увеличить выход тело-
чек до 86,6-90 % [Шишкина, 2015: 56]. Коммерческое использование 
разделённой по полу спермы в зарубежных странах началось с 2000 года 
и к настоящему времени в мире получено более 2 млн телят [3]. В ос-
новном разделённую сперму быков используют для осеменения тёлок. 
Кроме того, биотехнологические методы воспроизводства, предусмат-
ривающие приёмы регуляции пола у сельскохозяйственных животных, 
способствуют ускорению генетического прогресса в селекционно-пле-
менной работе [6]. 

Ускорить процесс тиражирования коров с высокими параметрами 
продуктивности в сжатые сроки позволяет метод трансплантации эм-
брионов. Мировой опыт, а также результаты исследований отечествен-
ных учёных свидетельствуют, что трансплантация эмбрионов позволяет 
получать зародыши от одной самки 4-5 раз в год, вследствие чего оче-
видна реальная возможность ежегодного получения от коровы до 30 и 
более телят в год [136]. В то же время эмбриотрансплантация является 
сложным биотехнологическим приёмом, на эффективность которого 
влияет комплекс факторов [107].   

Ряд исследователей считает необходимым проводить отбор живот-
ных для трансплантации эмбрионов с учётом критериев, отражающих 
гормональный статус и метаболическую активность потенциальных до-
норов [7, 21, 22, 39, 110]. 

Не менее важным фактором, определяющим успех пересадки, при-
живаемость эмбрионов, здоровье будущего новорождённого телёнка, 
является подбор реципиентов с учётом их репродуктивного здоровья 
оценки состояния метаболизма [123].  

Более инновационным приёмом в трансплантации эмбрионов круп-
ного рогатого скота может быть применение технологии прижизненной 
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аспирации ооцитов, позволяющей каждые две недели использования 
коровы-донора получать до 9-10 яйцеклеток от одной процедуры извле-
чения, дальнейшее культивирование которых в условиях in vitro приво-
дит к получению 1-2 пригодных бластоцист [2, 107, 176]. По такой тех-
нологии ооциты могут извлекаться до двух раз в неделю независимо от 
стадии полового цикла. Их можно получать даже у стельных (до 3-х ме-
сяцев) животных, животных с патологиями репродуктивного тракта (за 
исключением яичников). Для получения ооцитов нет необходимости в 
гормональной стимуляции множественного роста фолликулов. При 
этом минимизируется влияние на яичники и их функциональную актив-
ность, а также на репродуктивную систему в целом [1, 4, 5, 107]. 

По данным Л.В. Голубца (2021), эффективность технологии in vitro, 
в пересчёте на месячную эмбриопродуктивность, превысила традици-
онную технологию трансплантации (in vivo) более чем в три раза [37].  

На практике количество или качество тёлок-реципиентов, потенци-
ально пригодных к пересадке, не всегда находится в оптимальном соот-
ношении с количеством имеющихся эмбрионов. В таком случае возни-
кает необходимость проводить криоконсервацию эмбриоматериала с 
хранением в жидком азоте и оттаиванием при наличии пригодных ре-
ципиентов.  

На устойчивость эмбрионов к переохлаждению помимо условий по-
лучения эмбриоматериала может оказывать существенное влияние вы-
бор используемого криопротектора и его концентрация, а также способ 
насыщения и удаления, режим охлаждения и многие другие. Установ-
лено, что в условиях in vitro зародыши при проведении витрификации 
отличаются более высокой приживляемостью по сравнению с традици-
онной криоконсервацией. Витрификация позволяет сократить длитель-
ность цикла криоконсервирования и свести к минимуму изменения объ-
ёма клеток на этапах замораживания и оттаивания. 

Исследованиями белорусский учёных определены оптимальные 
концентрации растворов высококонцентрированных криопротекторов 
(этиленгликоля, глицерина, диметилсульфоксида и 1,2-пропандиола) 
при витрификации зародышей млекопитающих [121]. Результаты эф-
фективности применения оптимальных концентраций различных крио-
протекторов при витрификации эмбрионов млекопитающих представ-
лены в таблице 193. Установлено, что наибольшими протекторными 
свойствами обладает 30%-ный раствор этиленгликоля. Сохранность за-
родышей после их оттаивания характеризовалась максимально высоким 
значением среди всех исследуемых криопротекторов – 88,2 %, что на 
5,8 п. п., 17,6 и 8,2 п. п. больше по сравнению с 30%-ным раствором 
глицерина, 20%-ным раствором диметилсульфоксидам (ДМСО) и 10%-
ным раствором 1,2-пропандиола соответственно. При этом выявлено, 
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что применение разработанного протектора способствовало повыше-
нию уровня дробления эмбриоматериала после его оттаивания и куль-
тивирования в инкубаторе на 1,4-5,0 п. п. по сравнению другими оцени-
ваемыми растворами высококонцентрированных криофилактиков 
[121]. Следовательно, наряду с применением традиционных методов 
воспроизводства стада, в настоящее время в республике всё большее 
значение приобретают инновационные способы ускоренного размноже-
ния высокоценных племенных животных, к которым относится техно-
логия трансплантации эмбрионов, в том числе полученных in vitro. Од-
ним из главных её этапов является сохранение биополноценности полу-
ченных зародышей при их низкотемпературном криоконсервировании 
с применением высокоэффективных криофилактиков. 

 
Таблица 193 – Сравнительная эффективность оптимальных концентраций раз-
личных криопротекторов при витрификации зародышей млекопитающих 

Показатели 

Группы эмбрионов 
эти-

ленгли-
коль 

глице-
рин 

ДМСО 1,2-про-
пандиол 

Заморожено эмбрионов, n/% 17/100 17/100 17/100 15/100 
Оттаяно эмбрионов, n/% 17/100 17/100 17/100 15/100 
Сохранность после оттаивания, 
n/% 15/88,2 14/82,4 12/70,6 12/80,0 
Уровень дробления, n/% 12/80,0 11/78,6 9/75,0 9/75,0 

 
Сокращение непроизводительного выбытия молодняка. В совре-

менных условиях ведения отрасли животноводства интенсивными ме-
тодами особое значение получает минимизация потерь животных на 
всех этапах их использования. Выращивание ремонтного молодняка в 
условиях ведения молочного скотоводства интенсивными методами ос-
новывается на промышленных принципах организации производства, 
предусматривающих групповое содержание при соответствующем воз-
растным периодам и планируемой продуктивности дифференцирован-
ном нормировании кормов.  

При неблагоприятном воздействии внешних и внутренних факторов 
на организм животного возникают стрессовые состояния и снижение 
иммунобиологической реактивности организма. Многолетние разно-
плановые исследования по изучению резистентности организма молоч-
ного скота разных пород в условиях различных хозяйств показали, что 
естественные защитные силы животных являются динамичными пока-
зателями и определяются как их генетическими особенностями, так и 
воздействием различных факторов окружающей среды. Фактическая 
оценка естественной резистентности по комплексному показателю 
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показала, что число животных с высокой иммунологической реактивно-
стью в оцениваемых племенных стадах колебалась от 3,7 до 6,8 %, а с 
низкой – от 1,0 до 5,0 %. Наибольшее число (90-95 %) животных харак-
теризовалось средним уровнем резистентности. Установлено, что адап-
тация организма животных к несоответствующим их биологическим 
требованиям условиям кормления, ухода и содержания осуществляется, 
в первую очередь, за счёт повышенных затрат энергии. При этом нару-
шается обмен веществ, ухудшается состояние их здоровья, снижается 
устойчивость, что приводит к заболеваниям, спаду продуктивности, пе-
рерасходу кормов на производство продукции. 

В сложившихся за последние годы хозяйственных условиях в 
сельскохозяйственных организациях республики телята довольно часто 
рождаются ослабленными с низкой живой массой и недостаточной 
жизненностью. Погрешности в кормлении коров, нарушение обмена 
веществ неизбежно сказываются на характере развития плода, а 
впоследствии и на здоровье новорождённых телят и их последующей 
продуктивности [24]. 

Основные нарушение условий кормления могут быть обобщены в 
несколько типичных групп:    

- высоко концентратный тип кормления (комбикорм, шроты, патока, 
отходы сахарного производства) с целью «получения молока любыми 
путями» без учёта физиологии животных, что приводит к развитию аци-
дозно-кетозных состояний, заболеваний копыт, токсическим пораже-
ниям печени и резкому снижению иммунитета; 

- остаточное, неполноценное и несбалансированное кормление ко-
ров и нетелей перед отёлом, что приводит к рождению слабого, физио-
логически незрелого, нежизнеспособного приплода (гипотрофиков с 
дистрофическими и дегенеративными изменениями в паренхиматозных 
органах и слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта), а также 
к секреции растелившимися животными неполноценного по физико-хи-
мическому и биологическому составу молозива и молока; 

- грубые нарушения норм и правил кормления новорождённых те-
лят: кормление загрязнённым, холодным, маститным молозивом и мо-
локом; несоблюдение распорядка дня, неравномерность промежутков 
между кормлениями; скармливание новорождённым телятам смешан-
ного молозива или молока не от своих матерей; запоздалое первое корм-
ление телят молозивом, когда они не получают своевременно не только 
питания, но и, что особенно важно, единственной защиты от микроор-
ганизмов – молозивных антител. Кроме того, голодный телёнок, обли-
зывая окружающие предметы, заглатывая миллиарды микробных тел, 
способных удваиваться в количестве каждые 15-20 минут, быстро ин-
фицируется; 
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- плохое качество кормов (скармливание животным кормов с высо-
ким содержанием в них масляной или уксусной кислоты, нитратов, а 
также кормов пораженных различными грибками; возникает вследствие 
несоблюдения технологических регламентов при заготовке кормов, их 
сохранности, что приводит к снижению их питательности и полезности, 
порче и в конечном итоге к их нехватке; кроме того, упаковочный мате-
риал для тюкователей имеет высокую стоимость, наблюдается нехватка 
хранилищ для кормов и, как следствие, тюки сена и соломы хранятся 
неупакованные под открытым небом, теряя качественные характери-
стики); при заготовке кормов допускаются нарушения технологии: 
подъездные пути не высланы соломой, масса должным образом не 
утрамбована, наблюдается повышенная температура травяной массы. 

Неполноценное и несбалансированное кормление коров и нетелей 
перед отёлом, что приводит к рождению слабого, физиологически не-
зрелого, нежизнеспособного приплода (гипотрофиков с дистрофиче-
скими и дегенеративными изменениями в паренхиматозных органах и 
слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта), а также к секреции 
растелившимися животными неполноценного по физико-химическому 
и биологическому составу молозива и молока.  

Физиологически незрелые телята характеризуются определёнными 
свойствами: пониженной теплопродукцией, недоразвитой центральной 
нервной системой, изменениями в сердечно-сосудистой системе, пони-
женной интенсивностью обменных процессов и низкими приспособи-
тельными реакциями. При неудовлетворительном кормлении стельных 
коров, особенно в период сухостоя, живая масса новорождённых телят 
составляет 18-24 кг, при достаточном – 28-34 и при обильном – 35-40 
кг. Если масса новорождённых телят меньше 20 кг, то заболеваемость 
их в дальнейшем достигает 90-98 %, а при массе 30 кг и выше – 18-23%.  

Нормально развитые телята в первые 10 дней после отёла заболе-
вают не более 3 %, а недоразвитые – до 33 %, большая часть которых 
(до 60 %) погибает вскоре после рождения, так как у них ослаблена им-
мунная система, пониженная сопротивляемость неблагоприятным фак-
торам среды.  

Самые высокие показатели заболеваемости и потерь или непродук-
тивное выбытие телят наблюдаются до 15-дневного возраста. На первые 
5 дней жизни приходится 40-50 % гибели телят, на первые 10 дней – 65-
70 и до 15-дневного возраста – 75-80 % от павших в течение первого 
года жизни.  

Под выбытием или технологическими потерями крупного рогатого 
скота понимается падёж крупного рогатого скота при выращивании 
и содержании. Согласно действующим нормативам, показатель не 
должен превышать 5,5 % в группе молодняка до 2 месяцев, 2 % – в 
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группе от 2 до 6 месяцев и 1 % – в других возрастных группах. 
Экономический ущерб, наносимый сельскому хозяйству болезнями 

телят, складывается из снижения их продуктивности, непроизводитель-
ных затрат на лечение, прирезки и падежа заболевших. Например, у пе-
реболевших телят бронхопневмонией среднесуточный прирост живой 
массы в период заболевания и в период последующего месяца снижа-
ется на 40-50 %, а у перенёсших желудочно-кишечные заболевания в 
течение 3-5 дней – на 20-25 %. На заболевания желудочно-кишечного 
тракта приходится 45-60 % от общего количества. 

Отсутствие в ряде хозяйств родильных отделений и многосекцион-
ных профилакториев, нарушение технологии их работы, антисанитар-
ное их состояние, нарушение соблюдения ветеринарно-санитарных тре-
бований при получении приплода также приводит к снижению жизне-
способности новорождённых телят, резкому падению иммунокомпе-
тентных качеств молозива и, как следствие, росту заболеваемости и вы-
бытия телят.  

Вопреки требованиям действующих регламентов по проведению 
отёлов и выращиванию телят в родильном отделении не всегда обеспе-
чивается круглосуточное дежурство опытных операторов (что приводит 
к нарушению условий и правил приёма родов, а именно: неквалифици-
рованной акушерской помощи при родовспоможении, антисанитарии, 
отсутствие элементарных мер оказания помощи новорождённым – 
очистки дыхательных путей от слизи, обсушивания и растирания и т. 
д.). 

Наиболее типичными нарушениями технологических требований 
(регламентов) выступают: некачественная механическая очистка и дез-
инфекция животноводческих помещений; несвоевременное удаление 
навоза и внесение качественной подстилки; скученное содержание и от-
сутствие моциона у стельных  животных; несоответствие микроклимата 
животноводческих помещений зоогигиеническим нормативам; форми-
рование технологических групп без учёта живой массы и уровня про-
дуктивности; нарушение правил машинного доения коров и ухода за 
оборудованием; низкий уровень биологической защиты ферм и ком-
плексов (не обеспечена работа дезбарьеров, отсутствуют санпропуск-
ники, ограждения, нередко наблюдается присутствие на фермах посто-
ронних лиц, домашних животных, птиц и т. д.). 

При высокой концентрации поголовья на современных фермах и 
комплексах промышленного типа в каждой сельскохозяйственной орга-
низации сложился свой индивидуальный ветеринарный статус (эпизоо-
тическая обстановка), но в силу ряда причин графики профилактиче-
ских мероприятий не выдерживаются. Отсюда низкая резистентность 
как маточного поголовья, так и новорожденного молодняка. В связи с 
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этим, к формированию технологических групп предъявляются опреде-
ленные требования по живой массе, развитию и уровню продуктивно-
сти. Согласно отраслевому регламенту, допустимые отклонения по воз-
расту и живой массе должны составлять: в возрасте до 6 месяцев – не 
более 15 дней и живой массе – 5-7 кг; в возрасте до 9-12 месяцев – не 
более 15 дней и живой массе – 10 кг [114].  

Отстающие по развитию и пороками экстерьера, низкой проявляе-
мой или потенциальной продуктивности животные оказываются в не 
соответствующих их биологическим требованиям условиях. При груп-
повом содержании и кормлении они неизбежно отстают в росте и могут 
являться потенциальными носителями и распространителями заболева-
ний.  

Осложняющим фактором, усугубляющим  негативное действие не-
благоприятных условий содержания и погрешностей в кормлении, яв-
ляется бессистемное лечение животных, при котором не используются 
доступные эффективные методы терапии; бесконтрольное использова-
ние антибиотиков без предварительной проверки чувствительности к 
ним микроорганизмов, особенно это касается терапии таких наиболее 
актуальных болезней поголовья крупного рогатого скота, как гинеколо-
гические заболевания, болезни конечностей, вымени и инфекционные 
заболевания приводит к снижению иммунитета. 

Анализ причин выбытия телят определяет основные технологиче-
ские приемы по их устранению: 

1. Содержание сухостойных коров и нетелей отдельно от дойного 
стада. Рацион сухостойных коров первого периода (в течение 40 дней 
после запуска) должен состоять из качественного сенажа из злаковых 
трав. Корма должны быть без плесени, грибков, масляной кислоты.  

2. Для организации соответствующего кормления сухостойных ко-
ров второго периода (за 20 дней до отёла) необходимо перевести на тип 
питания, предусмотренный для лактирующих коров, и подготовить их 
пищеварительную систему к более концентрированному рациону, кото-
рый должен состоять из качественных сенажа и силоса.  

3. В летне-пастбищный период сухостойных коров и нетелей в обя-
зательном порядке необходимо выпасать не менее 40 дней. 

4. Проведение отёлов в условиях, способствующих беспрепятствен-
ному протеканию родового процесса и исключающих возможность ин-
фицирования потомства. 

5. Телёнка первый раз следует выпаивать молозивом не позже, чем 
через 60 минут после рождения. В первый день после рождения телят, 
особенно ослабленных, рекомендуется поить молозивом шесть раз в 
сутки. Со следующего дня число кормлений постепенно сокращают, к 
концу молозивного периода кормят только три раза. Для молодняка 
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массой ниже 30 кг достаточно 3-5 кг молозива в сутки, более 30 кг 
норму можно увеличить до 6 кг, а при массе более 40 кг – до 8 кг в сутки. 
При этом лучше придерживаться следующего правила кормления: для 
мелких телят, способных принять не более 1 л, молозиво выпаивается 6 
раз в сутки с интервалом в 4 часа; для средних, потребляющих 1,5 л – 4 
раза с интервалом 6 часов. При вскармливании 2-х и более литров мо-
лозиво даётся 3 раза через каждые 8 часов.  

6. В первую выпойку необходимо, чтобы телёнок получил проверен-
ное полноценное молозиво от новотельных коров старшего возраста (2-
я лактация и старше), содержащее больше антител и характеризующе-
еся более высокой бактерицидной активностью, в количестве не менее 
5 % от его живой массы. Если телёнок по каким-либо причинам не в 
состоянии выпить такое количество молозива, необходимо с помощью 
зонда ввести его точно в сычуг, то есть зонд вводится в полость рта те-
лёнка осторожно, до ограничительного кольца.  

7. Начиная с 4-го дня, молозиво заменяют цельным пастеризован-
ным молоком от здоровых коров, которое скармливают по схеме 2 раза 
в день по 3 л, т. е. всего 6 л на голову в день. 

8. Формирование технологических групп при выращивании ремонт-
ного молодняка крупного рогатого скота должно проводиться с учётом 
допустимых отклонений по возрасту и живой массе. 

Нарушение правил выращивания ремонтного молодняка приводит к 
существенному экономическому ущербу, складывающемуся из потерь 
за счёт снижения продуктивности, непроизводительных затрат на лече-
ние, прирезки и падежа заболевших животных. Например, у переболев-
ших телят бронхопневмонией среднесуточный прирост живой массы в 
период заболевания и в период последующего месяца снижается на 40-
50 %, а у перенесших желудочно-кишечные заболевания в течение 3-5 
дней – на 20-25 %. На заболевания желудочно-кишечного тракта прихо-
дится 45-60 % от общего количества 

Продление сроков продуктивного использования коров. Для обес-
печения запланированного уровня воспроизводства помимо решения 
проблем повышения выхода телят и сокращения непроизводительного 
выбытия молодняка необходима организация эффективной работы со 
стадом, предусматривающая сокращение выбраковки коров основного 
стада до 21–23 % в год при увеличении сроков хозяйственного исполь-
зования коров в среднем до 5-6 лактаций. Сроки продуктивного долго-
летия молочных коров становятся одним из главных критериев эффек-
тивности и прибыльного ведения молочного скотоводства. Зоотехниче-
ская наука определяет, что коровы первого и второго отёлов продуци-
руют за год соответственно на 30 и 15 % меньше молока, чем полновоз-
растные коровы третьего отёла и старше, причём удой у 
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голштинизированных чёрно-пёстрых коров возрастает до пятой-шестой 
лактации. Таким образом, экономическая эффективность отрасли повы-
шается не только с ростом продуктивности, но и с увеличением продук-
тивного срока использования коров. Расчёты показывают: если средняя 
продолжительность использования коров будет меньше, чем 2,5 лакта-
ции, то коровы-матери начнут выбывать из стад раньше дадут приплод 
дочери. Сейчас средняя продолжительность продуктивной жизни коров 
молочных пород в США составляет 4 лактации, Германии и Болгарии – 
3,5-4, Великобритании и Канаде – около 5, Нидерландах – 3, Венгрии – 
2,5 лактации. 

О потенциальных возможностях организма коров давать молоко в 
течение многих лет и в больших количествах свидетельствуют данные 
о животных-рекордистках. Мировой рекордисткой с наивысшей пожиз-
ненной продуктивностью является корова голштинской породы № 289 
(США, штат Калифорния), которая прожила 19,5 года. От неё за 5535 
дней лактации было получено 211,2 т молока и 6543 кг молочного жира. 
Среднесуточный надой за весь период составил 38 кг.  

Физиологический пик продуктивности коров приходится на 3-5-й 
лактации. Пять лактаций – это вполне обоснованный срок продуктив-
ного использования коров. 

Высокая пожизненная продуктивность имеет свои экономические 
предпосылки. Каждая корова вначале приносит затраты, связанные с её 
выращиванием, и лишь после первого отёла, производя молоко, начи-
нает приносить выручку, окупая затраты. Прибыль коровы начинают 
приносить в третьей лактации, а до этого в первых двух покрывались 
затраты на выращивание и содержание. Чем продолжительней корова 
будет использоваться после третьей лактации, тем больше прибыли она 
принесёт предприятию. 

Таким образом, экономическая эффективность отрасли повышается 
не только с ростом продуктивности, но и с увеличением продуктивного 
срока использования коров. 

Особенно актуально увеличение сроков продуктивного использова-
ния коров для племенных хозяйств, поскольку это позволяет снизить 
ввод первотёлок в основное стадо и, следовательно, увеличить объём их 
реализации другим потребителям. На продуктивное долголетие коров, 
кроме кормления и содержания, влияют еще такие факторы как порода, 
генотип, селекция и т. д. 

Для обеспечения нормального воспроизводства с долей коров 60-
65% необходимо иметь на 100 коров 15-17 % нетелей, 18-20 – тёлок 
старше года и 20-25 % тёлок до года. Прогресс молочного скотоводства 
достигается тогда, когда пополнение основного стада производится за 
счёт первотёлок с продуктивностью не ниже среднего удоя по стаду. 
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Чтобы ускорить улучшение качества стада целесообразно увеличить ко-
личество ремонтного молодняка из расчёта ежегодного ввода в группу 
коров 20-25 % первотёлок, что позволит более выбраковать низкопро-
дуктивных животных, обновить стадо за 4-5 лет и повысить его произ-
водительность. 

Сложилось мнение, что срок продуктивного использования неиз-
бежно уменьшается с ростом продуктивности коров, поэтому во многих 
сельскохозяйственных предприятиях смирились с тем, что выбраковка 
коров близка к 40 % (без учёта племенной продажи) при среднем сроке 
продуктивного использования менее трех лактаций. Замещение 40-45 % 
коров основного стада, возникающее в результате необоснованно высо-
кого непродуктивного выбытия животных, неизбежно приведёт к 
накоплению в стаде низкопродуктивных коров и, как следствие, к ре-
грессу генетического потенциала. Короткий срок производственного 
использования (особенно высокопродуктивных) коров и их высокая 
амортизация требуют ежегодного ввода в основное стадо до 30-40 % 
первотёлок, что становится невозможным при получении низкого вы-
хода телят и их плохой сохранности.  

Правильный момент для выбраковки дойной коровы из стада нужно 
выбирать с учётом условий предприятия и индивидуальных особенно-
стей животного, общего для всех правила не существует. Несомненно, 
слишком малая продолжительность использования нерентабельна, по-
этому следует провести все необходимые мероприятия, чтобы продлить 
продуктивное долголетие коровы. Особенно важно обеспечить высо-
кую плодовитость коров, поскольку репродуктивные проблемы наряду 
с заболеваниями вымени являются основными причинами выбраковки. 
Зоотехник должен постоянно собирать данные по животным и сравни-
вать их с заранее установленным оптимумом, чтобы иметь возможность 
достаточно быстро решить, экономично ли продолжать содержание той 
или иной коровы в стаде. В США подсчитано, что уменьшение выбра-
ковки всего на 1 % позволяет сэкономить 900 долларов при расчёте на 
стадо из 100 коров. С другой стороны, нужно обеспечить достаточно 
интенсивное восполнение поголовья, чтобы поддержать селекционный 
прогресс, который достигается введением молодых коров в стадо. Цель 
этих мероприятий – постоянно вводить в производство молока коров и 
нетелей с наивысшей прогнозируемой продуктивностью.  

На наших молочных фермах ежегодно выбраковке подвергаются 25-
40 % коров (средний показатель в мире – 35,8 %). Особенно обидно, 
когда приходится проводить выбраковку первотёлок. В этом случае за-
траты на выращивание животного ещё не окупились полученным от 
него молоком и телятами. Первотёлок чаще всего приходится браковать 
из-за проблем при родах, например, вследствие трудных отёлов. Их 
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выбраковку также проводят из-за слишком низкой молочной продук-
тивности в первую лактацию, а также в тех случаях, когда животные по 
экстерьерным признакам, племенным качествам не соответствуют стан-
дартам своей породы.  

Преждевременная браковка коров в условиях практического произ-
водства чаще всего бывает вынужденной. По статистике лишь 20 % ко-
ров выбывают из стада по причине низкой продуктивности, а 80 % – в 
результате различных заболеваний. Анализ причин выбытия коров по-
казывает, что с ростом продуктивности животных резко увеличивается 
выбраковка по причине нарушения обмена веществ. По информации 
Г.В. Ескина, И.С. Турбиной, С.В. Гуськовой, более 70 % коров нахо-
дится в состоянии ацидозаа. Выбытие животных из-за утраты воспроиз-
водительной функции достигает 27 и более процентов [40]. Коров также 
бракуют вследствие трудных отёлов, но в основном – из-за маститов. 
Второе место в списке причин выбраковки занимает кетоз, далее сле-
дуют нарушения репродуктивной функции. Бывают случаи травм, 
например, при выгоне животных на пастбище. Или, если в хозяйстве не 
проводится обезроживание, животные могут наносить друг другу серь-
ёзные повреждения, из-за которых приходится проводить выбраковку. 
В 5-15 % случаев при отёлах встречается задержка последа. Причиной 
данной патологии могут быть механические повреждения при родо-
вспоможении, воспаление репродуктивных органов, нарушения обмена 
веществ. Результатом задержки последа во многих случаях также ста-
новится выбраковка коров. И, наконец, одну из ведущих позиций в пе-
речне заболеваний, приводящих к выбраковке, занимают болезни ко-
нечностей (ламинит, бурсит). Они развиваются вследствие нарушения 
обмена веществ (особенно в высокопродуктивных стадах), при несвое-
временной и/или неправильной обрезке копыт. 

Понятно, что небольшой процент выбраковки в хозяйстве всегда бу-
дет. Однако выбраковка животных означает большие экономические 
потери для хозяйства. Правильная организация кормления, содержания 
животных, внимательно отношение к любым деталям, иногда кажу-
щимся незначительными – всё это поможет поддержать здоровье и вы-
сокую продуктивность животных. 

Анализ причин показывает четыре основные причины выбраковки: 
мастит (или другие заболевания вымени), нарушение репродуктивной 
функции, хромота (травмы конечностей) и низкая продуктивность ко-
ров. Следует отметить, что и 40 лет назад ведущую позицию в списке 
причин выбраковки занимала строчка «нарушение репродуктивной 
функции». Тем не менее, на её долю приходилось только 22 % всех при-
чин, то есть на 5 % ниже того значения, которое имеется сегодня. Более 
того, за последние 40 лет частота регистрации мастита как причины 
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выбраковки коров возросла почти в 2 раза (с 15 до 27 %), а заболеваний 
конечностей – в 4 раза (с 3,6 до 16 %)! Однако отмечается положитель-
ная динамика в отношении заболеваемости другими незаразными, а 
также инфекционными заболеваниями – этот показатель снизился в 2 
раза (с 12 до 6 %). Столь значительные изменения в состоянии здоровья 
животных, вероятно, обусловлены многолетней селекционной работой, 
ориентированной преимущественно на увеличение молочной продук-
тивности.  

Причины мастита всем известны – инфицирование вымени, несо-
блюдение правил доения, выбор неправильной подстилки. Во всех хо-
зяйствах об этом знают, но, тем не менее, не выполняют несложные, но 
очень важные рекомендации. Выбраковку нередко проводят при серь-
ёзных нарушениях обмена веществ, которые часто развиваются в 
начале лактации (молочная продуктивность растёт быстрее, чем потреб-
ление корма). Предотвратить эти нарушения можно путём правильного 
кормления животного перед отёлом и после него, обеспечения орга-
низма достаточным уровнем энергии. 

Чтобы снизить выбраковку на фермах, необходим строгий контроль 
и учёт заболеваемости животных, соблюдение правил доения, содержа-
ния и кормления коров. 

Принимая во внимание физиологические особенности коров можно 
предложить своего рода «норматив» выбраковки коров. Установленные 
значения следует рассматривать как ориентир, на который можно опи-
раться при анализе ситуации в собственном хозяйстве: общий объём вы-
браковки коров - < 25-28 %; выбраковка из-за осложнений во время и 
после отёла - < 10 %; выбраковка по причине мастита/других болезней 
вымени - < 7 %; выбраковка из-за нарушения функций репродуктивной 
системы - < 7 %; выбраковка вследствие хромоты - < 5 %; выбраковка 
по другим причинам - < 2 %. 

Если в хозяйстве регистрируется высокий уровень выбраковки ко-
ров более 35 %, необходимо принимать меры по его коррекции. Перед 
тем как предпринять какие-либо меры важно всесторонне оценить си-
туацию и определить ключевую проблему. Обычно именно это труднее 
всего сделать. Дело в том, что животные могут быть больны целым ря-
дом заболеваний, из которых нередко сложно выделить первичное. 
Например, если поставлен вопрос о выбраковке коровы с низким уров-
нем продуктивности, не стельной, у которой наблюдается хромота на 
одну из конечностей, то какую из указанных причин следует выбрать? 
Многие, вероятно, обозначили бы низкую продуктивность или яло-
вость. Однако в данном случае главной причиной может быть хромота, 
а снижение молочной продуктивности и нарушение репродуктивной 
функции – только её следствие. Работа по выявлению причин 
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выбраковки в хозяйствах должна проводиться в рамках диагностиче-
ского этапа диспансеризации стада. 

Диспансеризация – это система мероприятий, направленных на вы-
явление клинических и субклинических форм заболеваний, их профи-
лактику и лечение. Она включает в себя два этапа: диагностический и 
лечебно-профилактический. Во время диагностического этапа проводят 
массовое клиническое и лабораторное обследование животных, анализ 
кормов и рационов, условий содержания. На основании полученных ре-
зультатов выполняют анализ заболеваемости, выявляют его ключевые 
причины. Только затем приступают к лечебным и профилактическим 
мероприятиям. 

Для учёта случаев выбраковки каждому животному присваивают 
одну из следующих категорий: 

1. Целенаправленная выбраковка. Эта категория включает здоровых 
животных, которых отлучают от стада с целью продажи в другие хозяй-
ства или экономически обоснованной замены для обновления поголо-
вья. 

2. Вынужденная выбраковка: 
а) Мастит. Животные с острой или хронической формой течения 

болезни. К этой категории относятся животные и с иными патологиями 
молочной железы. С каждым годом всё больше молодых и высокопро-
дуктивных животных выбраковываются по причине мастита. Частота 
выбраковки больных животных в 2-3 раза превышает данный показа-
тель в среднем по стаду. Если коров отделяют от стада по причине ма-
стита в первые 60 дней лактации, то можно утверждать с вероятностью 
50-70 %, что развитие инфекционного процесса происходило во время 
сухостойного периода. Несмотря на многолетний опыт борьбы с масти-
том, главные причины его остаются всё теми же: нарушение кормления, 
техники и правил доения, несоблюдение условий содержания, поздний 
и неправильный запуск. Поэтому очевидно, что самым эффективным 
инструментом в борьбе с маститом являются профилактические меро-
приятия. 

б) Нарушение репродуктивной функции. К этой группе относятся 
яловые и абортировавшие коровы, а также животные, у которых отме-
чается длительный сервис-период. Абсолютное большинство проблем, 
связанных с нарушением функции воспроизводства, является след-
ствием мастита, болезней обмена веществ и различных инфекций. Сред-
няя продолжительность сервис-периода составляет 110-130 дней. Это 
означает, что для получения телёнка требуется более 1 года. Для того 
чтобы повысить эффективность использования поголовья и снизить 
процент выбраковки по этой статье необходимо квалифицированное 
проведение акушерско-гинекологической диспансеризации.  
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в) Хромота. Эта категория включает животных с заболеваниями ко-
нечностей, которые проявляются одним симптомом – хромотой. Всё 
возрастающее число случаев выбраковки связано с хромотой по причи-
нам осложнённого ламинита, гнойного пододерматита и язв венчика, 
травм конечностей. Ламинит в ранний период лактации часто бывает 
признаком нарушения обмена веществ вследствие погрешностей в 
кормлении сухостойных коров. Но, как правило, пусковым механизмом 
в развитии хромоты являются травмы и ссадины вследствие перегонов 
животных по щебёночному грунту, по замусоренной территории. 
Травмы могут наноситься другими животными при скученном содержа-
нии. Предрасполагающие факторы: длительное стояние животных, не-
правильная конструкция полов в стойлах, отсутствие мягкой подстилки. 
Несоблюдение надлежащих гигиенических условий, сырость приводят 
к инфицированию полученных дефектов и ссадин. Вследствие этого 
развиваются более тяжёлые формы заболеваний копыт, которые сопро-
вождаются сильным болевым синдромом, снижением аппетита и рез-
ким падением молочной продуктивности. Без своевременного лечеб-
ного вмешательства заболевания копыт быстро принимают злокаче-
ственную форму течения, являющуюся основанием для выбраковки. 
Мероприятия по профилактике заболеваний копыт заключаются в орга-
низации полноценного кормления (особенно в период сухостоя и раз-
доя), соблюдении санитарно-гигиенических правил содержания живот-
ных (своевременная замена подстилочного материала), обеспечении 
стойлами правильной конструкции. Также важно избегать скученности 
животных. Систематически их следует прогонять через ванны с дезин-
фицирующими растворами.  

г) Осложнения во время и после отёла. Эта обширная категория объ-
единяет животных с послеродовым метритом и парезом, задержкой по-
следа, смещением сычуга, травмами родовых путей и кровотечением, 
погибших во время родов коров, а также животных с изначально низкой 
молочной продуктивностью. Если в хозяйствах отмечается высокий 
процент выбраковки коров по данной статье, то это, как правило, отра-
жает его низкий кормовой статус (если исключены инфекционные забо-
левания). Осложнения во время и после отёла являются прямым след-
ствием нарушений обмена веществ из-за неправильной организации 
кормления в сухостойный период. После запуска необходимо снизить 
нормы сочных и концентрированных кормов за счёт увеличения дачи 
грубых кормов. Во избежание энергетического дефицита за две-три не-
дели до отёла и в течение трёх-четырех недель послеотельного периода 
следует обеспечить животных дополнительным источником энергии. 
Для этого рекомендуется вводить в рацион кормовые добавки на основе 
пропиленгликоля. Для предупреждения родильного пареза важно 
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выдерживать правильное соотношения кальция и фосфора в рационе.  
д) Другие причины. Эта категория включает ограниченное количе-

ство животных с внутренними незаразными заболеваниями, такими как 
пневмония, тимпания, ретикулоперикардит, а также с болезнями, при-
чина которых не выяснена. Таким образом, высокий уровень выбра-
ковки коров снижает рентабельность молочного производства, нанося 
ему огромный экономический ущерб. Современное поголовье коров – 
это высокопродуктивные животные, которые подвержены многим забо-
леваниям. Их большую часть вынужденно отлучают от стада в первой 
половине лактации, и, как правило, это является следствием нарушения 
обмена веществ в сухостойный и послеотельный периоды. Поэтому для 
снижения вынужденной выбраковки коров необходимо, прежде всего, 
организовать их полноценное и сбалансированное кормление. 

В первую очередь выбывают высокопродуктивные животные, а в 
стаде остаются здоровые, но низкопродуктивные коровы. Важно отме-
тить, что около 80 % коров с удоем 15 кг молока в сутки выбыло по 
хозяйственным причинам, место которых заняли менее продуктивные 
первотёлки. В результате такого воспроизводства продуктивность дой-
ного стада не растёт, а наоборот падает. Непродуктивное выбытие коров 
побуждает вводить в основное стадо для сохранения поголовья всех 
имеющихся нетелей, создавая тем самым своего рода «балласт» из низ-
копродуктивных животных. 

За последние годы в сельскохозяйственных организациях респуб-
лики существенно выросла молочная продуктивность коров. Однако 
этот скачок, прежде всего, связан с увеличением в рационе доли комби-
кормов и в гораздо меньшей степени – с повышением качества кормов 
собственной заготовки. Во многих хозяйствах специалисты регистри-
руют ухудшение здоровья животных: снижение рН рубца, нарушения 
кислотно-щелочного равновесия крови, обмена веществ, воспроизводи-
тельной функции. Всё это приводит к сокращению сроков лактации, 
раннему выбытию коров из стада. Практика использования высокопро-
дуктивных (более 8 тыс. кг молока) молодых коров показывает, что при 
непосильной для них лактационной нагрузке и отсутствии детализиро-
ванного кормления (по 25–28 элементам питания) возникает антагонизм 
между молочной продуктивностью и воспроизводительными способно-
стями животных. 

Несмотря на то, что синдром лактатного ацидоза носит системный 
характер, его причины исключительно микробиологические. Организм 
крупного рогатого скота способен усваивать уксусную, пропионовую и 
масляную кислоты, но не молочную. Если рацион животного из-за боль-
шого количества комбикормов содержит много крахмала, то он начи-
нает сбраживаться до молочной кислоты. Рубец клинически здоровых 
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животных заселён большим количеством микроорганизмов (от 100 тыс. 
до 1 млн в 1 мл рубца), которые могут расщеплять крахмал, усваивать 
молочную кислоту и превращать её в пропионовую или другие метабо-
литы. Однако при рН около 6-5,5 скорость их роста резко снижается, 
что в конце концов и приводит к прекращению утилизации лактата и он 
всё больше накапливается в рубце. Запускается каскадный механизм 
лактатного ацидоза. При угнетении их роста уменьшается целлюлазная 
активность содержимого рубца. Желудочно-кишечный тракт коровы 
перестает переваривать клетчатку и усвоение рациона резко снижается. 

Высокая доля комбикормов в рационах крупного рогатого скота сво-
дит на нет основное преимущество отрасли – способность животных пе-
реваривать большое количество клетчатки. Хозяйство при этом не 
только несёт огромные затраты на комбикорма и лечение, но и, превра-
щая корову в моногастричное животное, в конце концов лишает её спо-
собности переваривать силос и сено. 

В настоящее время проблема лактатного ацидоза становится всё бо-
лее острой. Магистральный путь её решения – повышение качества кор-
мов собственной заготовки. Задавая условия для более высокого гене-
тического потенциала животных путём использования высокопродук-
тивных быков-производителей, но не подкрепляя его одновременно 
улучшением кормления коров мы не сможем достичь запланированных 
результатов, генетический потенциал не сможет реализоваться полно-
стью, что повлечёт за собой ряд отрицательных показателей, в частно-
сти, снижение удоев, сокращение долголетия и др. 

Несомненно одно: серьёзные проблемы, с которыми столкнулись 
высокопродуктивные хозяйства, во многом зависят от микробиологии 
рубца. И решать эти проблемы следует не паллиативными мерами, а со-
вершенствуя технологию заготовки кормов и рационы кормления жи-
вотных. Следовательно, снижение сроков продуктивного использова-
ния коров весьма негативно сказывается на экономике производства мо-
лока. Одним из важнейших специфических факторов, предопределяю-
щих получение прибыли в молочном скотоводстве, является соотноше-
ние затрат на выращивание коровы и величины выручки от реализации 
продукции. Обусловлена такая финансовая раскладка тем, что период 
существования коровы на ферме условно можно разделить на три этапа: 
первый (до первого отёла) – затратный, второй – период компенсации 
затрат, третий – период работы на прибыль (рисунок 39). Так, что в пе-
риод от рождения тёлки до первого отёла животного товарной продук-
ции не получаем, а только вкладываем средства на содержание и корм-
ление. Потом корова должна отработать 1,5 лактации, чтобы скотовод-
ство было хотя бы неубыточным. После этого она начинает работать на 
прибыль (третий период). Но средний срок продуктивного 
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использования коров – 2,5 лактации. Это значит, что на прибыль она 
проработает только одну лактацию и общая пожизненная прибыль бу-
дет незначительной. 

 

 
Рисунок 39 – Затраты на выращивание и содержание коровы. 

 
Увеличить доходную часть жизненного цикла коровы и ускорить 

окупаемость затрат не практике можно, решая две проблемы: сократить 
сроки выращивания тёлок на 3-4 месяца, что позволит уменьшить не-
продуктивный период жизни животного и максимально увеличить пе-
риод использование коровы, принимая во внимание, что физиологиче-
ский пик продуктивности приходится на 3-5 лактацию. 

По мнению ряда авторов [24, 115], анализировавших причины преж-
девременного выбытия коров, основными направлениями снижения 
уровня выбраковки могут быть: 

– полноценное кормление при балансировании рационов по всем 
элементам питания;  

– соблюдение технологии заготовки, хранения и нормированной раз-
дачи кормов; 

– профилактика ацидозов и кетозов путем создания оптимальных 
условий для рубцового пищеварения; 

– обеспечение комфортных условий содержания для всех техноло-
гических групп [115]. 

Комплексная реализация перечисленных организационно-техноло-
гических мероприятий особенно важна в условиях промышленного 
производства, предполагающего высокую концентрацию поголовья и 
групповой принцип обслуживания животных, при котором затраты на 
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воспроизводство стада достигают 30-40 % в общей структуре издержек. 
Ускоренные темпы интенсификации молочного скотоводства предъ-

являют повышенные требования к выращиванию животных как еди-
ному процессу в системе мероприятий по созданию стад высокопродук-
тивных животных. Специализированный молочный скот должен быть 
пригодным к машинному доению, регулярно давать приплод, обладать 
резистентностью к заболеваниям, иметь высокую оплату корма. Высо-
копродуктивными могут быть только здоровые, целенаправленно выра-
щенные животные, отличающиеся крепким телосложением. 

При выращивании ремонтных тёлок и нетелей необходимо базиро-
ваться на закономерностях их индивидуального развития, учитывать 
специфику функциональной дифференцировки отдельных тканей, орга-
нов и организма в целом, знание которых позволяет управлять разви-
тием организма в необходимом направлении. Следовательно, комплекс 
зоотехнических, ветеринарных, инженерных и экономических меро-
приятий должен разрабатываться для каждого периода выращивания: 
профилакторного, когда новорождённый телёнок приспосабливается к 
условиям жизни вне материнского организма; молочного, когда основ-
ной пищей телят служит молоко и осуществляется постепенный пере-
ход от молочного питания к растительному; периода полового созрева-
ния – с 5-6- до 12-15-месячного возраста тёлок; периода подготовки жи-
вотных к эксплуатации, начинается с первого оплодотворения и закан-
чивается первой лактацией. Применяя соответствующие биотехнологи-
ческие приёмы воздействия на процессы роста и развития одинаковых 
по качеству и происхождению телят, можно вырастить совершенно раз-
личных по продуктивности коров.  

Существенно интенсифицировать процесс наращивания численно-
сти стада и увеличить возможности селекции позволяет применение 
биотехнологических методов воспроизводства, предусматривающих 
приемы регуляции пола у сельскохозяйственных животных и транс-
плантации эмбрионов.  

Поскольку конечный результат развития определяет взаимодей-
ствие наследственной основы или генотипа с фенотипическими факто-
рами в условиях специализации и интенсификации отрасли разработка 
приёмов повышения способности животных адаптироваться к относи-
тельно жёстким условиям производства приобретает особое значение.  

При выращивании ремонтного молодняка большое значение имеет 
применение совершенной системы содержания животных. Для содер-
жания молодняка могут успешно использоваться существующие живот-
новодческие помещения после соответствующей реконструкции. При-
менение перспективных технологий и техническое перевооружение в 
условиях концентрации поголовья позволяют более эффективно 
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использовать механизмы по приготовлению и раздаче кормов, уборке и 
транспортировке навоза. 

Выращивание должно быть организовано так, чтобы при рациональ-
ных затратах труда и расходе кормов обеспечить оптимальный рост и 
развитие молодняка и заложить основу для последующей высокой про-
дуктивности взрослых животных. 

Отклонение от научно рекомендованных норм кормления и наруше-
ние нормативов содержания сдерживают дальнейший рост молочной 
продуктивности коров. Недостаточное по уровню и полноценности 
кормление приводит к снижению среднесуточного прироста живой 
массы до 300-320 г. При такой интенсивности роста для выращивания 
тёлки с живой массой 350 кг к моменту осеменения необходимо 26-28 
месяцев, отёл происходит в 35-37 месяцев. В результате сроки их выра-
щивания удлиняются на 9-10 мес. Хозяйство несёт двойные убытки: от 
такой коровы невозможно получить высокой продуктивности и не-
оправданно увеличивается (примерно на 25-30 %) численность непро-
дуктивной части молочного стада.  

Сдерживающим фактором интенсивного обновления стада во мно-
гих хозяйствах является преждевременное выбытие тёлок и коров. Для 
минимизации непродуктивных потерь животных необходим строгий 
контроль за организацией на должном уровне следующих мероприятий: 
отбор молодняка по происхождению в 10-20-дневном возрасте; направ-
ленное выращивание тёлок до случного возраста и организация искус-
ственного осеменения; контроль за их ростом и развитием в период вы-
ращивания; отбор нетелей для подготовки к отелу и раздой первотёлок; 
комплексную оценку первотёлок. 
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