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Эффективность работы с любой породой ско-

та характеризует не только её продуктивные и 
технологические качества, но и продолжитель-
ность продуктивного использования животных. В 
молочном скотоводстве актуальность этого во-
проса вызвана постоянно увеличивающихся с рос-
том продуктивности сервис- и межотельного пе-
риодов у коров, снижением выхода телят. Суще-
ственное влияние на воспроизводительную функ-
цию коров оказывают условия их содержания. На 
вновь вводимых в строй фермах промышленного 
типа животные постоянно находятся в помещении, 
у них ограничена двигательная активность, практи-
чески отсутствует инсоляция. Существующая на 
большинстве ферм система содержания стельных 
сухостойных коров в родильных отделениях на 
привязи с отёлом в стойлах или в боксах отнюдь 
не способствует снижению негативного влияния 
условий содержания в производственной зоне. 
Дана сравнительная оценка влияния типового (на 
привязи) и группового беспривязного содержания 
стельных коров в период сухостоя с отёлом в 
этих же секциях при совместном содержании с 
телятами в течение 3 сут. и отёла в специально 
выгороженных в стойлах коровников боксах так-
же при совместном содержании с телятами в те-
чение 3 сут. после отёла. Общие выводы по 
сравнительной характеристике двух технологий 
проведения отёла коров и содержания телят в 
период новорождённости и раннего группового 
содержание сразу после отъёма от матерей вы-
ражаются в следующем. Содержание новорож-
денных телят с матерями в течение 3 сут. способ-
ствовало формированию у них более высокой 
двигательной и кормовой активности — в среднем 
на 9,5-14,0 и 14,6-29,5% по сравнению со сверст-
никами, сразу после рождения переведённых в 
индивидуальные клетки. Повышенная кормовая 
активность у опытных тёлочек нашла отражение в 
большем потреблении ими растительных кормов 
за первые 3 мес. жизни в среднем на 23,8% и 
увеличении прироста живой массы в первые  
2 мес. жизни на 17,2-21,3% по сравнению с кон-
тролем. В возрасте 6 мес. разница по живой 
массе тёлочек в опытах по группам составила  
5,6-7,3%. Положительное влияние условий со-

держания коров в период сухостоя и новотельно-
сти нашло отражение в достоверном сокращении 
у них на 23-35 дней сервис-периода и повышении 
удоя за первые 120 дней лактации на 405-706 кг, 
или 13,5-18,9%, по сравнению со сверстницами, 
отёл и содержание которых после отёла прохо-
дили по традиционной технологии. 
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The effectiveness of the work with any cattle 

breed is characterized by animal productive usage 
period. On new commercial farms animals are conti-
nuously kept indoors; their motion activity is limited 
and insolation is practically absent. The existing sys-
tem of management of pregnant dry cows kept in 
tie-stalls or boxes of calving area on the majority of 
farms does not decrease negative environmental 
impacts on cows. This work gives a comparative 
evaluation of the impact of the typical (loose) and 
tied group housing systems for pregnant cows in dry 
and calving periods both in the same sections for 
keeping cows and calves together during three days 
after calving and the special cowshed calving pens 
for keeping cows and calves together during three 
days after calving. Some general conclusions about 
the comparison of two technological practices of 
cow calving and newborn calves management are 
drawn and presented below. Keeping cows and 
calves together during three days after calving re-
sulted in the increased calf motion and nutritive ac-
tivities at the average by 9.5-14.6% and 14.6-
29.5%, respectively, as compared to their herd-
mates housed in individual pens immediately after 
birth. The increased nutritive activity of the trial hei-
fer-calves resulted in higher levels of grass forage 
intake at the average by 23.8% during the first three 
months of life and live weight gain at the average by 
17.2-21.3% during the first two months of life as 
compared to the control. The difference in live 
weight between 6-month-old heifer-calves of the trial 
groups made 5.6-7.3%. The positive effects of envi-
ronmental conditions of cows in the dry and first 
calving periods resulted in significant reduction of 
service interval by 23-35 days and milk yield in-
crease by 457-736 kg or 13.35-19.85% for the first 
120 day of lactation comparing to their herd-mates 
calved and housed under conventional practices. 
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Введение 
Эффективность отрасли молочного ско-

товодства в значительной степени зависит 
от интенсивности воспроизводства стада. 
Воспроизводство стада оказывает прямое 
влияние на экономику производства моло-
ка, а также в значительной степени — на 
племенные ресурсы и совершенствование 
разводимых пород скота [1-3].  

По данным ежегодной статистической 
отчетности ВНИИ племенного дела о ре-
зультатах племенной работы в молочном 
скотоводстве, продолжительность хозяйст-
венного использования коров в ведущих 
племенных хозяйствах составляет 2,4-2,9, а 
в среднем по стране — 3,4-3,5 отела. Вы-
ход телят на 100 коров за 2010-2013 гг. в 
целом по стране не превышал 70-72 гол. В 
большинстве стад с удоем свыше 7000 кг 
продолжительность сервис-периода дости-
гает 145-186 дней и более. Немногим луч-
ше ситуация в Алтайском крае. В целом по 
региону сервис-период у коров превышает 
120 дней, а на племенных заводах он дос-
тигает 126 дней. 

Ухудшение воспроизводства стада в мо-
лочном скотоводстве исследователи связы-
вают с несоответствием существующих ус-
ловий кормления и содержания коров в пе-
риод продуктивного использования требо-
ваниям животных новой формации. На вве-
дённых последние 10 лет в действие мо-
лочных фермах интенсивного типа, как 
правило, применяется безвыгульная систе-
ма содержания не только дойных, но и 
стельных сухостойных коров при круглого-
довом однотипном кормлении. Это приво-
дит к гиподинамии, нарушению обмена ве-
ществ и функции воспроизводства у живот-
ных. Несоответствие условий кормления и 
содержания высокопродуктивного маточно-
го поголовья требованиям организма огра-
ничивает возможности получения жизне-
способного потомства и полной его со-
хранности в процессе выращивания [4, 5].  

В практических условиях производства 
недостатки в кормлении животных частично 
покрываются за счёт включения в состав 
рациона высокопродуктивных молочных 
коров легкоусвояемых углеводистых кор-

мов, а также профилактирующих и кор-
ректирующих биологически активных доба-
вок [6, 7]. Для повышения функции воспро-
изводства также используют биорегулято-
ры типа сурфагон, диамол, эстрофан, 
ГСЖК, витаминные комплексы, различные 
прогестагены и антиоксиданты, стимули-
рующие деятельность яичников [8-10]. 

До настоящего времени в нашей стране 
лучшим решением содержания глубоко-
стельных коров и нетелей и проведения их 
отелов считается создание специализиро-
ванного цеха воспроизводства и отел жи-
вотных в обособленных денниках. При этом 
новорожденных телят содержат с матеря-
ми в денниках в течение 10-20 ч, после че-
го переводят в индивидуальные, а затем — 
в групповые клетки профилактория в соста-
ве родильного отделения. Как вариант — 
перевод телят через 10-12 ч после рожде-
ния в индивидуальные домики на открытом 
воздухе, где их содержат 2-3 мес. 

За рубежом наиболее широко распро-
странено групповое беспривязное содер-
жание глубокостельных коров и нетелей на 
глубокой подстилке с проведением их оте-
ла в этих же секциях [11]. В отечественной 
практике подобные решения существовали 
в ОПХ «Исток» УралНИИСХоза Свердлов-
ской, в совхозе «Кагальницкий» Ростовской 
областей [12]. Однако они не нашли мас-
сового признания из-за слишком насторо-
женного к ним отношения. В настоящее 
время такая технология успешно применя-
ется в ЗАО «Зеленоградское», ППЗ «Гор-
ки-2» Московской и ЗАО «СКВО» Ростов-
ской областей. Накопленный отечественный 
и мировой опыт дает основание для более 
объективной оценки существующих в на-
шей стране системы проведения отела ко-
ров и содержания новорожденных телят.  

 
Методика исследований 

Влияние особенностей проведения отёла 
коров и способов содержания новорож-
денных телят на формирование у них дви-
гательной и кормовой активности было изу-
чено в следующих вариантах. Опыт 1:  
1-я группа — отёл коров на привязи и пере-
вод телят сразу после рождения в индиви-
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дуальные клетки в профилактории;  
2-я группа — отёл коров в денниках, отъём 
и перевод телят в индивидуальные клетки 
через 10-12 ч; 3-я группа — содержание в 
период сухостоя и отёл коров в групповой 
секции на 5-6 гол., содержание телят с ма-
терями в течение 3-4 сут. с дальнейшим 
переводом на выращивание в групповые 
секции. От коров каждой группы набирали 
по 10 тёлочек-аналогов по возрасту. Жи-
вую массу телят контролировали с рожде-
ния до 6-месячного возраста. Воспроизво-
дительную способность коров оценивали по 
результатам осеменения, молочную про-
дуктивность — по удою за первые 120 дней 
лактации. 

Опыт 2. Учитывая, что при привязном 
содержании отёл коров зачастую проводят 
непосредственно в коровниках и здесь же 
содержат новорожденных телят до 15-20 
дней в индивидуальных клетках, в ЗАО 
«Пановский» Коломенского района Мос-
ковской области для отёла оборудовали 
специальные боксы. Под боксы отвели 3 
смежных стойла, непосредственно примы-
кающих к кормушке и молокопроводу. 
Боксы выгорожены металлическими тру-
бами в 3 ряда на 1,2 м по высоте. Ново-
рожденных телят содержали с матерями в 
течение 3-4 сут. Контролем служили отёл 
коров в стойлах и перевод телят от мате-
рей сразу после рождения в индивидуаль-
ные клетки на 15 дней. Результативность 
осеменения коров оценивали по продолжи-
тельности сервис-периода и индексу осе-
менения. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Наблюдения за жизненными проявле-
ниями у новорожденных телят (тёлок) по-
казали чёткое преимущество совместного 
содержания их с матерями, особенно в те-
чение первых трёх суток (табл. 1, 2). 

По всем изучаемым показателям боль-
шую жизнеспособность проявили телята, 

находившиеся после рождения с матерями. 
Интенсивное облизывание (массаж) телят 
матерью способствовало тому, что они 
уже через 2,5 мин. поднимали голову, че-
рез 6,8-7,5 мин. занимали нормальное по-
ложение лежа, а через 40,5-44,0 мин. 
вставали и сосали мать. Их аналоги первый 
раз встали только через 92,5 мин. для руч-
ной выпойки, продолжительность выпойки 
составила 4,3 мин.  

Количество потребленного молозива за 
первый раз составило у телят первой груп-
пы 1,2 л, у их аналогов с матерями — всего 
по 0,4-0,5 л. Телята с матерями сосали мо-
локо по 8-9 раз в сутки. Общее время на 
этот процесс составило 24,7-28,7 мин. в 
сутки и было выпито по 4,0-4,2 л молозива. 
Их аналоги за 4 раза выпили 4,6 л молозива 
из сосковой поилки, затратив на это  
15,3 мин. Разница по живой массе телят 
сравниваемых групп в 6-месячном возрасте 
составила 5,6-7,2% в пользу находившихся 
после рождения с матерями. 

Во втором опыте телята, находясь с ма-
терями в комфортных условиях на глубо-
кой соломенной подстилке и свободно пе-
ремещаясь в пространстве, до 8-10 раз в 
сутки сосали молоко матери. На третьи су-
тки они в 2 раза дольше были в положении 
стоя по сравнению со сверстниками, со-
державшимися в индивидуальных клетках, 
на третьи сутки, как правило, подходили 
вместе с матерями к кормушке, пытались 
есть сено. Навык активного движения у них 
сохранился и в последующий период жиз-
ни.  

Переведенные сразу после отъёма от 
матерей в групповые секции с аналогичны-
ми условиями содержания телята проявляли 
большую двигательную активность, охотнее 
подходили к кормам и приучались к их по-
еданию. Это чётко прослеживается в тече-
ние всего молочного периода выращивания 
(табл. 3).  

Таблица 1  
Первые жизненные проявления у телят по группам 

 

Показатели 
Время после рождения, мин. 

1 2 3 
Поднимание головы 3,5 2,6 2,5 

Принятие нормального положения лежа 8,5 7,5 6,8 
Интенсивное облизывание матерью 14,8 28,5 32,3 

Первое самостоятельное вставание, шаги 92,5 40,2 36,7 
Первое сосание (выпойка) молозива 94,2 44,0 40,5 

Продолжительность первого сосания (выпойки) 4,3 3,5 3,3 
Количество первого молозива, л 1,2 0,5 0,5 

Первый акт дефекации 143,3 78,2 83,7 
Количество сосаний в первые сутки, раз 4 8 9 

Общее количество потребленного молозива за первые сутки, л 4,6 4,0 4,2 
Время на сосание (выпойку) за сутки 15,3 24,7 28,7 
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Таблица 2  
Двигательная реакция у телят  

в период новорождённости в зависимости от способа содержания 
 

Положение 
в пространстве 

В индивидуальной клетке (n = 3) В деннике с матерью (n = 3) 

1-е сут. 2-е сут. 3-и сут. 1-е сут. 2-е сут. 3-и сут. 

Лёжа, мин. 
Лёжа, % 

1384 
96,1 

1378 
95,7 

1369 
95,1 

1376 
95,6 

1335 
92,7 

1301 
90,0 

Стоя, мин. 
Стоя, % 

56 
3,9 

62 
4,3 

71 
4,9 

64 
4,4 

105 
7,3 

139 
10,0 

 
Таблица 3  

Поведенческие реакции телочек в молочный период, мин. 
 

Жизненные функции телок 
90 дней 150 дней 

контроль опыт контроль опыт 
Общее время наблюдения 600 600,0 600 600,0 

Положение лежа 333,7 307,4 278,3 246,4 
Положение стоя 
в т.ч.: ест корма 

стоит 
двигается 
пьет воду 

266,3 
176(7) 
36,6 
35,4 

18,3 (8) 

292,6 
202,0(8) 

26,6 
45,3 

18,7(8) 

321,7 
205 (7) 
53,7 
44,3 

18,7 (8) 

353,6 
235,0(8) 

33,7 
65,5 

19,4(9) 
 

В 3-месячном возрасте тёлочки опытной 
группы отдыхали лёжа на 8,23% меньше по 
времени по сравнению с контролем и на 
14,8%, или на 36,3 мин. дольше находились 
у кормушки, потребляя корма, они же 
больше (на 10 мин.), или на 28,25%, актив-
но двигались. Разница в потреблении объё-
мистых кормов за первые 3 мес. жизни 
составила 23,8% в пользу тёлок, которые в 
период новорождённости находились с ма-
терями и сразу после отъёма выращива-
лись в условиях группового содержания.  

Групповые различия в поведенческих ре-
акциях у телят сохранились и в 5-месячном 
возрасте, что нашло отражение в их живой 
массе к концу молочного периода (табл. 4).  

В процессе выращивания, начиная с 3-ме-
сячного возраста, разница по живой массе 
тёлок по группам в процентном отношении 
стабилизировалась на уровне 7,14-7,46% и в 
6 мес. составила 10,6 кг в пользу опытных 
животных при достоверной разнице.  

Особенно существенное преимущество 
в интенсивности роста телят опытной груп-
пы отмечено в первые два месяца жизни. 
По величине среднесуточного прироста 
живой массы оно составило 17,22 и 21,42% 
при высокодостоверной разнице (Р<0,001). 
То есть приобретённые навыки активной 
двигательной и кормовой реакции в ре-
зультате совместного содержания телят с 
матерями в период новорождённости и 
раннего группового после отъёма от мате-
рей наиболее полно проявились в первые 
месяцы жизни. У контрольных животных 
эти реакции формировались более дли-

тельное время, что негативно сказалось на 
их росте в молочный период выращивания. 

Условия содержания коров в сухостойный 
период и способ проведения их отела ока-
зали непосредственное влияние на их ре-
продуктивную функцию. Это нашло выра-
жение в сроках наступления первой охоты 
после отела, продолжительности сервис-
периода и индексе осеменения (табл. 5). 

Крайне ограниченное движение при 
практически безвыгульном привязном со-
держании коров в родильном отделении 
отрицательно сказалось на проявлении у 
них воспроизводительной функции. Это в 
равной степени относилось как к живот-
ным, отёл которых проходил в стойлах, так 
и при отёле в боксах, куда их переводили 
за 1-2 дня до отёла, и чётко прослеживает-
ся по результатам наблюдения в первом 
опыте. После отёла первая охота у коров 
наступила только через 50,8-52,2 дня, а 
продолжительность сервис-периода соста-
вила 121,3-123,1 дня против 97,9 дня в  
3-й группе (табл. 5). 

Частое сосание и интенсивный массаж 
вымени матери телёнком способствовали 
более быстрой инволюции молочной желе-
зы после отёла и раздою коров  
(3-я группа). По сравнению с животными, 
отёл которых проходил по традиционной 
технологии, от них за 120 дней лактации 
получено молока на 706 кг, или на 18,89%, 
больше при высокодостоверной разнице 
(Р<0,001) (табл. 6). Обращает на себя 
внимание интенсивность раздоя коров по 
группам в первые два месяца после отёла. 
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Животные, содержавшиеся в период сухо-
стоя на привязи, на 60-й день несколько 
снизили удой по сравнению с 30-м, в то 
время как их аналоги при беспривязном 
содержании повысили его на 1,2 кг. В по-
следующие месяцы лактации снижение 
удоя у животных всех групп было практи-
чески одинаковое — 7,24-9,79%. 

Существенные групповые различия по 
удою можно отнести на качество живот-
ных, которых подбирали в группы больше 
по дате отёла с корректировкой на продук-
тивность за предыдущую лактацию, однако 
преимущество коров третьей группы над 
другими, особенно с учётом воспроизводи-
тельной способности, было настолько оче-
видным, что не отметить это просто нель-
зя. 

В другом опыте, проведённом на менее 
продуктивном поголовье, получены близ-
кие различия по удою в пользу коров, те-

лившихся в боксах и содержавшихся с теля-
тами в течение 3-4 сут. В абсолютных вели-
чинах удой по группам составил, соответст-
венно, 3403 и 2998 кг молока при разнице 
13,51%.  

У животных при содержании в период 
новотельности с телятами отмечено со-
кращение на 4-5 дней продолжительности 
инволюции молочной железы после отёла, 
способствующее более интенсивной лакта-
ции. Сервис-период у коров по группам 
составил, соответственно, 93,1 и 125,9 дня. 
То есть совместное содержание новотель-
ных коров с телятами в течение 3 сут. ока-
зывает положительное влияние на нормали-
зацию их воспроизводительной функции 
после отёла и состояние здоровья телят, 
активизируя проявление их жизненных 
функций, двигательной и кормовой реакций 
в период новорождённости и весь после-
дующий период выращивания.  

Таблица 4  
Живая масса и среднесуточный прирост тёлочек в молочный период  

в зависимости от технологии выращивания 
 

Группа 
Возраст, мес. 

при рождении 1 2 3 4 5 6 
Контрольная 

(n = 10) 
33,6±0,7 49,8±1,1 67,6±1,4 91,2±1,5 112,0±1,7 136,6±1,9 158,6±2,1

х 540±21 593±23 787±19 693±23 820±25 733±24 
Опытная 
(n = 10) 

33,2±0,6 52,2±0,9 73,8±1,1 98,0±1,3 120,2±1,7 146,6±2,0 169,2±2,2
х 633±19*** 720±21*** 807±24 750±27* 880±23* 753±21 

Опытная к 
контролю, % 

98,81 
х 

104,82 
117,22 

109,17 
121,42 

107,46 
102,54 

107,14 
108,22 

107,32 
107,32 

107,32 
102,73 

 
Таблица 5 

Воспроизводительная функция у коров 
в зависимости от способов содержания и проведения отела 

 

Способ содержания коров 
Индекс 

осеменения 

Отход последа 
после отела, 

мин. 

Сервис-период, 
дн. 

1-я охота 
после отёла 

дн. 

1. На привязи в сухостойный 
период и при отеле 

3,23±0,21ххх 274,0±11,0ххх 121,3±4,2ххх 50,8±2,2хх 

2. На привязи в период сухо-
стоя, отел в денниках 

3,55±0,26ххх 244,9±7,4ххх 123,1±5,0ххх 52,2±2,0хх 

3. Беспривязное на глубокой 
подстилке, отел в группе 

2,10±0,17 204,3±6,2 97,9±3,5 41,4±1,8 

Примечание. Степень достоверности Р≤0,01-0,001 в сравнении с 3-й группой. 
Таблица 6 

Удой коров в зависимости от способов содержания коров  
в сухостойный период и проведения отела 

 

Способ содержания коров n 

Суточный удой натурального молока  
по дням лактации, кг 

Удой 
за 120 
дней, 

кг-жир, %20 30 60 90 120 

1. На привязи в сухостойный 
период и при отеле 

23 27,8 34,3 33,7 30.4 28,2 
3737±189

3,79 
2. На привязи в период сухо-

стоя, отел в денниках 22 28,7 36,5 35,7 33,8 30,6 
3926±174 

3,77 
3. Беспривязное на глубокой 

подстилке, отел в группе 
19 31,5 39,5 40,7 37,7 34,7 

4443±203 
3,78 
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Аналогичные результаты влияния взаи-
модействия мать-телёнок на инволюцию 
молочной железы и половых органов у ко-
ров ранее были получены рядом исследо-
вателей в разных зонах страны [13, 14]. 
Это подтверждает наше заключение по 
изучаемым вопросам. 

 
Выводы 

1. Содержание новорожденных телят в 
денниках с матерями в течение 3 сут. спо-
собствовало формированию у них более 
высокой двигательной и кормовой активно-
сти — в среднем на 9,5-14,0 и 14,6-29,5%, 
по сравнению со сверстниками, сразу по-
сле рождения переведённых в индивиду-
альные клетки. Результатом этого явились 
большее потребление ими растительных 
кормов за первые 3 мес. жизни на 23,8% и 
более высокая интенсивность роста, осо-
бенно первые 2 мес. жизни — на 17,22-
21,42%. Групповые различия по величине 
живой массы у телят сохранились до  
6-месячного возраста и составили от 5,6 до 
7,3% по группам. 

2. Совместное содержание первые  
3-4 сут. коров с телятами оказало положи-
тельное влияние на их воспроизводитель-
ную функцию и раздой после отёла. Это 
нашло отражение в достоверном сокраще-
нии на 23-33 дня сервис-периода и повыше-
нии удоя за первые 120 дней лактации на 
405-706 кг, или на 13,5-18,9%, по сравне-
нию со сверстницами, отёл которых и со-
держание проходили по традиционной тех-
нологии. 
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