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Представлены результаты исследований по изучению показателей основных этологи-

ческих реакций бычков лимузинской породы в разные возрастные периоды выращивания 
и откорма после отъёма от матерей в зависимости от различных технологических реше-
ний раздачи корма. Установлено, что среднесуточный прирост бычков в начальный трёх-
месячный послеотъёмный период, получавших основной рацион в виде кормосмеси со-
ставлял 809 г, что на 159 г или на 24,5% выше по сравнению со сверстниками с раздель-
ным питанием. Для бычков 9-12 месячного возраста достаточным можно считать фронт 
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кормления 0,6 м на голову, а для бычков 12-16 и 16-18 месяцев, в связи с увеличением 
активности полового поведения и началом проявления ранговых отношений, что соответ-
ственно ведёт к изменению поведения животных на более агрессивное, фронт кормления 
должен быть не менее 0,7 м на голову.  

Ключевые слова: лимузинская порода, молодняк, бычки, живая масса, возраст, сред-
несуточный прирост, относительная скорость роста, условия выращивания, этологиче-
ская реакция, фронт кормления, поедамость, затраты времени. 
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The paper presents the results of studies on indicators of the main ethological reactions of 

limousine steers in different age periods of growing and feeding after weaning from mothers, 
depending on various technological solutions for feed distribution. It has been determined that 
the average daily weight gain of steers in the initial three-month post-weaning period, that re-
ceived the main diet in the form of a feed mixture, made 809 g, which is 159 g or 24.5% higher 
compared to their peers with separate nutrition. For steers of 9-12 months of age, feeding area 
of 0.6 m per animal can be considered sufficient, and for steers of 12-16 and 16-18 months of 
age, due to increase in activity of sexual behavior and beginning of rank relations, which accord-
ingly leads to change in behavior of animals to a more aggressive one, the feeding area should 
be at least 0.7 m per animal.   

Keywords: Limousine breed, young animals, steers, body weight, age, average daily weight 
gain, relative growth rate, rearing conditions, ethological reaction, feeding front, food consump-
tion, time consumption. 

 
Введение. В рентабельности современного промышленного пред-

приятия большую роль играют биотехнологические факторы, определя-
ющие соответствие среды обитания естественному проявлению этоло-
гических реакций и биологических возможностей организма в повыше-
нии продуктивности. В широком смысле, среда обитания включает в 
себя все комбинации внешних и внутренних условий, в которых живёт 
организм, за исключением наследственных. При изменении среды оби-
тания нарушается гомеостатическое равновесие организма, что вызы-
вает состояние напряжения, стресс. В результате теряется продуктив-
ность животного и увеличиваются затраты кормов на единицу продук-
ции. Эти потери тем ощутимее, чем интенсивнее выращивание и чем 
выше генетический потенциал продуктивности животного [1, 2]. 

В системе взаимодействия организм-среда, важное значение имеют 
такие технологические факторы как микроклимат, плотность размеще-
ния животных, система их содержания, полноценность кормления и 
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поения животных и др. [3, 4].  
Целью наших исследований было изучить проявление основных 

этологических реакций бычков лимузинской породы в послеотъёмный 
от матерей период выращивания, в зависимости от различных техноло-
гических решений систем кормления.   

Материал и методика исследований. При изучении проявления ос-
новных этологических реакций молодняка крупного рогатого скота, в 
зависимости от различных технологических решений систем кормле-
ния, в ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского района Брестской области был 
проведён опыт на двух группах бычков лимузинской породы в возрасте 
от 6 до 9 месяцев по 20 и 16 голов в контрольной и опытной группах, 
соответственно, согласно представленной схеме опыта (таблица 1).   
 
Таблица 1 – Схема скармливания кормов бычкам 

Группа 

Количество 
животных в 

группе,  
голов 

Продолжитель-
ность опыта, 

дней 

Особенности  
кормления бычков 

Контрольная 20 90 ОР получали раздельно 
Опытная  16 90 ОР получали в виде  

кормосмеси 
 

Племенная ферма по разведению мясного скота лимузинской по-
роды бригады №3 состоит из комплекса зданий с одинаковыми объ-
ёмно-планировочными и конструктивными решениями в виде стоечно-
балочных железобетонных конструкций, размером 72х21 м, предназна-
ченных для беспривязного содержания как маточного поголовья с теля-
тами на подсосе, так и ремонтного и откормочного  молодняка в секциях 
на глубокой несменяемой соломенной подстилке с удалением подсти-
лочного навоза по мере накопления и состояния. Здания имеют  желе-
зобетонные плиты-перекрытия с деревянной обрешёткой и шиферной 
кровлей. Центральный кормовой проход шириной 4 м разделяет поме-
щение на 2 ряда секций глубиной по 8,5 м. Соответственно каждой сек-
ции в стенах сделаны выходы на выгульные площадки. 

Кормление бычков осуществлялось два раза в сутки (утром в 700 и 
вечером в 1800). Основной рацион бычков состоял из 4 кг силоса, 7 кг 
сенажа, 1 кг сена и 1,8 кг концентратов.  

Животные контрольной группы корма получали раздельно. Молод-
няк опытной группы получал эти корма в виде кормосмеси. Бычкам 
контрольной группы концентрированные корма посыпали поверх се-
нажа. В течение опыта учитывали живую массу, среднесуточный при-
рост, затраты кормов, поедаемость и остатки кормов, а также система-
тически (2 раза на 5 бычках с каждой группы) учитывали показатели 
кормового поведения.  
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Весовой рост подопытных животных изучался по их живой массе  в 
начале и конце опыта, среднесуточному приросту живой массы в тече-
ние периода выращивания с определением абсолютной и относительная 
скорости роста бычков по группам. 

Абсолютная скорость роста (интенсивность роста, среднесуточный 
прирост живой массы) была рассчитана по формуле (1): 

А =  𝑊𝑊2− 𝑊𝑊1
𝑡𝑡2− 𝑡𝑡1

    (1),  где А - абсолютный прирост за единицу времени, 
кг; W1  - начальная живая масса, кг; W2 - конечная живая масса, кг; t2-t1 
- промежуток времени между первым и вторым взвешиванием, дн. 

Относительная скорость роста была рассчитана по формуле С. Броди    
[5], формула (2): 

 

О = (W2-W1) : 0,5(W2+W1)) × 100  (2),  где О - относительная скорость 
роста, %;  W1  - начальная живая масса, кг; W2 - конечная живая масса, 
кг. 

Рационы для животных составлялись с учётом возраста, живой 
массы и сложившегося кормового баланса хозяйства, в соответствии  с 
нормами кормления мясного скота А.П.Калашникова и др. [6]. 

Биометрическая обработка материалов исследований осуществлена 
методами вариационной статистики [7] с использованием ПЭВМ. Из 
статистических показателей рассчитаны средняя арифметическая выбо-
рочной совокупности (М), средняя ошибка средней арифметической 
(m), с определением достоверности разности между исследуемыми по-
казателями. В работе приняты следующие обозначения уровня значи-
мости: ** - P<0,01;  *** - P<0,001. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования пока-
зали, что животные контрольной группы избирательно поедали корма. 
Отмечено,  что комбикорм животные съедали быстрее, чем объёмистые 
(сенаж, силос) корма. 

При наблюдении за поведением молодняка отмечено, что бычки 
опытной группы, получавшие основной рацион в виде тщательно пере-
мешанной кормосмеси, затрачивали на поедание на 8,7% меньше вре-
мени и потребляли его в бóльшем количестве, чем в обычном непереме-
шанном виде (таблица 2). 

При смешивании ингредиентов рациона кормосмесь практически 
полностью поедалась животными, исключалась возможность выбора 
отдельных кормов. Отмечено, что бычки контрольной группы полно-
стью съедали концентрированные корма и сено, и частично – силос, се-
наж. 

У животных опытной группы зафиксирована большая продолжи-
тельность такого акта поведения, как жвачка. Продолжительность его 
составляла 355 мин., что на 23 мин. (6,9%) больше, чем в контроле. 
Время, затраченное на жвачку стоя, по группам различалось 
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незначительно, в то время как разница в продолжительности времени, 
затраченного на жвачку лёжа, составляло 20 мин., или 10,1% больше в 
пользу животных опытной группы. Общая пищевая активность за сутки 
по группам различалась незначительно. 
 
Таблица 2 – Влияние различной физической формы рациона на кормовое поведение быч-
ков 

Показатель 
Группа 

контрольная 
(n=5) 

опытная (n=5) 

Поедаемость корма, кг 6,7 7,5 
Время, затраченное на поедание рациона, мин. 230 210 
Время, затраченное на жвачку, мин. 332 355 
Время, затраченное на жвачку стоя, мин. 154 157 
Время, затраченное на жвачку лёжа, мин. 178 198 
Общая пищевая активность за сутки, мин. 562 565 

 
Динамика среднесуточных приростов живой массы молодняка, 

представленная в таблице 3, показывает, что в конце опыта бычки опыт-
ной группы превосходили сверстников контрольной по живой массе на 
19,9 килограмма при P<0,01. При тех же кормах среднесуточный при-
рост бычков опытной группы составлял 809 г, что на 159 г или на 24,5 
% выше по сравнению со сверстниками контрольной группы (P<0,001). 
Относительная скорость роста бычков за период опыта составила 28,6 и 
33,5% соответственно по группам. 

 
Таблица 3 – Динамика среднесуточных приростов живой массы бычков  

Показатель 
Группа 

контрольная 
(n=20) 

опытная 
(n=16) 

Средняя живая масса бычков в начале опыта, кг 175,3±3,12 180,9±2,15 
Средняя живая масса бычков в конце опыта, кг 233,8±4,82 253,7±3,72** 
Продолжительность опыта, дней 90 90 
Получено прироста на 1 голову, кг 58,5±2,28 72,8±3,31** 
Получено прироста по всей группе, кг 1170,0 1164,8 
Среднесуточный прирост, г 650±24,6 809±20,8*** 
Относительная скорость роста, % 28,6 33,5 
Затрачено кормов за период опыта, ц:  
                                  по всей группе  
                                  на голову 

 
105,75  
5,29 

 
95,71 
5,98 

Остатки кормов по всей группе, ц: 
                                  по всей группе  
                                  на голову 

 
18,84 
0,94 

 
3,96 
0,25 

 
Из данных таблицы 3 видно, что затраты кормов за период опыта на 

голову были выше в опытной группе на 0,69 ц или на 13,0% по сравне-
нию с контрольной группой, где бычкам корма раздавались раздельно. 
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Однако, кормление бычков опытной группы кормосмесями позволило 
экономно расходовать все составляющие рациона, потери кормов в виде 
отходов сократились в 3,8 раза. 

Скармливая корма в виде кормосмеси, в рационе можно увеличить 
долю грубых кормов, которые в чистом виде поедаются неохотно. В 
ряде исследований [1,8] отмечается повышение продуктивности живот-
ных на 6,4-26,2%, получавших кормосмеси, по сравнению с раздельным 
кормлением теми же кормами. Кормосмесь значительно упрощает ор-
ганизацию процесса кормления. В этом случае разные по физико-меха-
ническим свойствам корма превращают в однородную смесь, что поз-
воляет механизировать её раздачу одним типом кормораздатчиков. 

Положительное влияние полнорационных кормовых смесей (ПКС) 
на поедаемость кормов и переваримость питательных веществ связана 
с тем, что корма и кормовые добавки в составе смеси поступают в же-
лудочно-кишечный тракт животных одновременно, дополняют друг 
друга и обеспечивают постоянную рН рубца, что нормализует микроби-
альные процессы, улучшает ферментацию кормов в преджелудках. При 
этом исключается возможность выборочного поедания отдельных ви-
дов кормов, и практически полностью устраняются его потери в остат-
ках. 

При раздельной, последовательной раздаче кормов выдача концен-
тратов сопровождается выделением лёгкой фракции в окружающую 
среду, следствием чего являются потери части необходимых животным 
элементов питания. Использование разнообразных по физико-механи-
ческим свойствам кормов при поочерёдном их механизированном 
скармливании, требует значительного количества машин и оборудова-
ния для раздачи, тем самым значительно удлиняет процесс кормления и 
не обеспечивает оптимальных условий использования кормовых ресур-
сов. 

Использование мобильного кормораздатчика-смесителя позволяет 
не только практически устранить ручной труд, но и экономить горючее, 
а также увеличить продуктивность бычков за счёт лучшей усвояемости 
кормосмесей и составления оптимального многокомпонентного раци-
она по содержанию питательных веществ и стоимости с применением 
весового дозирования каждого компонента. Отрицательным моментом 
использования раздатчика является то, что он создаёт внутри помеще-
ний излишний шум и загрязняет воздух выхлопными газами от трак-
тора. 

Таким образом, начиная с 6 месяцев, молодняк рекомендуем кор-
мить однородной, полнорационной, тщательно перемешанной кор-
мосмесью. При этом, использование мобильного измельчителя-смеси-
теля-раздатчика корма создает хорошие предпосылки для 
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нормированного (контролируемого) кормления бычков сбалансирован-
ными по всем питательным веществам кормосмесями, скармливание 
которых не только способствует более полной поедаемости всех кор-
мов, входящих в состав рациона, но и реализует принцип взаимодопол-
нения кормов по содержанию различных питательных веществ и тем са-
мым удовлетворяет физиологическим потребностям животных, способ-
ствует усилению пищеварения, снижает расход кормов. 

В процессе эволюции у животных выработалось такое поведение, 
когда прямая борьба за пищу была заменена борьбой за пространство. 
Это можно назвать конкуренцией за определённый участок территории 
с запасами пищи. Кто не успел занять территорию, должен искать для 
себя свободный участок. У каждого вида животных выработались свои 
правила поведения по защите территории. У крупного рогатого скота 
такое поведение проявляется в отпугивании противника угрозой, а при 
необходимости – и силой. Агрессивные животные, как правило, при 
этом выигрывают, а робкие оказываются в невыгодных условиях. Если 
корм не в избытке, то некоторым животным его не хватает. В результате 
этого у них снижается продуктивность. Другой отрицательный момент, 
особенно важный в жизни пугливых животных, – это психические 
нагрузки, страх перед агрессивным поведением остальных особей и бо-
язнь остаться без корма [3,9]. 

Более 50% всех взаимных конфликтов между бычками возникает во 
время кормления. Возбуждение охватывает животных до начала корм-
ления, а во время приема корма оно ещё больше усиливается. 

При недостатке кормомест конфликты возникают быстрее. Фронт 
кормления, время и процесс кормления для крупного рогатого скота, по 
сути, выражает возможность обладать кормами. При ограниченности в 
кормовых ресурсах данные технологические показатели могут оказы-
вать существенное влияние на прирост живой массы откармливаемого 
молодняка. 

Поэтому важно организовать кормление так, чтобы все животные 
получали свою дозу корма вовремя и в полном объёме и поводы для 
конфликтов были по возможности исключены. 

Показатели поведения животных являются достоверным критерием 
оценки технологии содержания животных. Приём корма представляет 
собой один из основных типов жизненно важной активности и сопро-
вождается максимальными усилиями животных для оптимального удо-
влетворения их потребностей. Изучение взаимоотношений между от-
дельными особями показало, что в стаде крупного рогатого скота реак-
ции подчинения и господства индивидуумов в различные возрастные 
периоды проявляются неодинаково. 

В контрольной группе фронт кормления нормировался согласно 
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ВНТП (Временные нормы технологического проектирования). 
Нами были проведены исследования по изучению влияния фронта 

кормления на поведение бычков на откорме в возрасте 9-12 мес., 12-16 
и 16-18 месяцев на ферме в ОАО «Агро-Мотоль» (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты этологических исследований 

Группа 
животных 

Фронт 
корм-
ления, 
м на 

голову 

Затраты времени по видам деятельности 
По-

треб. 
корма 

Отдых стоя Отдых лёжа Движение 

все-
го 

мин. 

% от 
сут. 

всего 
мин. 

% от 
сут. 

всего 
 мин. 

% от 
сут. 

все-
го 

мин.

% 
от 
сут.

Бычки 9-12 мес. 
Контроль-
ная 

0,7 (по 
ВТНП) 300 20,8 336 23,3 692 48,1 112 7,8 

Опытная 0,6 297 20,6 340 23,6 688 47,8 115 8,0 
Бычки 12-16 мес. 

Контроль-
ная 

0,7 (по 
ВТНП) 315 21,9 348 24,2 681 47,3 96 6,7 

Опытная 0,6 280 19,4 439 30,5 592 41,1 129 9,0 
Бычки 16-18 мес. 

Контроль-
ная 

0,7 (по 
ВТНП) 320 22,2 345 24,0 675 46,9 100 6,9 

Опытная 0,6 275 19,1 436 30,3 588 40,8 141 9,8 

Для проведения этологических исследований были отобраны по 
принципу аналогов (возрасту, живой массе) по 5 клинически здоровых 
бычков. Изучение поведения осуществляли согласно методике. Корма 
раздавались на кормовой стол. 

Было отмечено, что недостаточный фронт кормления (менее 60 см) 
у бычков увеличивает конкуренцию при кормлении, вызывает беспо-
койство животных, беспорядочное движение, увеличение числа столк-
новений и вытеснений, перемещений с одного места кормления на дру-
гое. 

Анализируя данные таблицы 4, следует отметить, что бычки 9-12 ме-
сяцев свободно и охотно поедали корм: время потребления корма у жи-
вотных контрольной и опытной группы было практически одинаковым 
и составило 297-300 мин. в сутки (20,6-20,8% от суточного ритма). 
Бычки обоих групп одинаковое время отдыхали (1028 мин.): отдых в 
положении лёжа и положении стоя был практически на одном уровне. 
Отличия в двигательной активности были несущественны. В сутки 
бычки затрачивали на движение 112 и 115 мин. соответственно по груп-
пам. 
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У бычков 12-16 месяцев, в связи с ростом активности полового по-
ведения, уменьшение фронта кормления в опытной группе, способство-
вало росту столкновений между животными во время кормления. Бычки 
вели себя беспокойно и агрессивно. В этом возрастном периоде у быч-
ков начинают проявляться ранговые отношения, которые достигают 
максимума в возрасте 16-18 месяцев. При ширине кормового места в 0,6 
м на одного бычка не все животные опытной группы имели доступ к 
корму одновременно. Это способствовала росту агрессии среди живот-
ных, особенно у доминантных бычков по отношению к рецессивным. 
Доминантные бычки отгоняли от кормового стола более слабых парт-
неров, чтобы занять их место, порождали неспокойную обстановку, со-
провождающуюся постоянными конфликтами между животными. Жи-
вотные, не получившие доступ к кормам, после их раздачи были вынуж-
дены потреблять корм худшего качества. Понятно, что такой корм не 
обеспечивает потребности в питательных элементах. Таким образом, 
бычки опытной группы затрачивали на потребление корма на 35 мин. 
или 11% меньше по сравнению с аналогами контрольной группы. 

Во время отдыха животные высших рангов занимали лучшие места 
в секции, обычно у стенки или по краям, бычки низших рангов разме-
щались в центре. Ограничение фронта кормления до 0,6 м у бычков 
опытной группы привело к уменьшению времени отдыха животных в 
положении лежа на 89 мин. по сравнению с контролем. Отдых в поло-
жении стоя был наоборот больше у бычков опытной группы на 91 мин. 
по сравнению с контролем. В сутки бычки опытной группы затрачивали 
на движениена 33 мин. больше бычков контрольной группы, так как 
онибольше боролись за возможность обладания кормом. 

У бычков 16-18 месяцев ранговые отношения достигают максимума, 
проявляется чёткое доминирование между животными. Наблюдениями 
установлено, что несвоевременное кормление вызывали у бычков 16-
18-месячного возраста резкие изменения в активности поведения. Жи-
вотные меньше отдыхали, а больше двигались. Продолжительность от-
дыха лёжа в секции у бычков контрольной группы составила 11,3 ч в 
сутки, тогда как животные опытной группы лежали только 9,8 ч. Бычки 
контрольной группы проводили в движении только 1,66 ч в сутки, а 
бычки опытной группы – 2,35 ч. Время потребления корма у бычков 
опытной группы было на 45 минут меньше по сравнению с контроль-
ными животными. 

В этом возрастном периоде у бычков наиболее отчетливо прояв-
лялся инстинкт стадности и связь с окружающим миром, т.е. проявля-
лись сигнальные действия (мычание). Уменьшение фронта кормления 
до 0,6 м было небезопасным для животных.  

Таким образом, ограничение мест кормления у бычков опытных 
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групп приводило к увеличению частоты агрессивных столкновений 
между животными, как у мест кормления, так и в свободном простран-
стве секции, сокращалось время поедания кормов. Все животные не 
могли одновременно подойти к кормовому столу. В результате живот-
ные, не сумевшие занять места у кормового стола, вели себя беспокойно 
и агрессивно по отношению к тем, кто потреблял корм. Это обстоятель-
ство порождало неспокойную обстановку, сопровождающуюся посто-
янными конфликтами между животными. Такие условия кормления 
явно не способствовали эффективному использованию кормов. Бычки 
неравномерно потребляли корма, мало отдыхали, затрачивали энергию 
на драки и передвижение. Уменьшённый фронт кормления способство-
вал росту влияния фактора доминирования более сильных животных в 
поедании кормов. 

Заключение. В условиях внедрения различных технологических ре-
шений систем кормления молодняка лимузинской породы в послеотъ-
ёмный период, предпочтение следует отдавать кормовым смесям, что 
подтверждается показателями интенсивности роста подопытных жи-
вотных: среднесуточный прирост бычков в начальный трёхмесячный 
послеотъёмный период, получавших основной рацион в виде кор-
мосмеси составлял 809 г, что на 159 г или на 24,5% выше по сравнению 
со сверстниками с раздельным питанием.  Для бычков 9-12 месячного 
возраста достаточным можно считать фронт кормления 0,6 м на голову, 
а для бычков 12-16 и  16-18 месяцев, в связи с увеличением активности 
полового поведения и началом проявления ранговых отношений, что 
соответственно ведёт к изменению поведения животных на более агрес-
сивное, фронт кормления должен быть не менее 0,7 м на голову. Выбор 
машин и средств механизации системы водоснабжения на фермах мяс-
ного скота зависит от мощности животноводческих объектов, норм су-
точного водопотребления, а также режимов потребления воды в течение 
суток. На два последних показателя оказывают влияние тип зданий, 
способ содержания скота и применяемые технологические решения 
производственных процессов. 
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Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины, г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Особое внимание ученых и практиков в последние годы сосредоточено на использо-

вании высокоэффективных средств обработки сосков вымени до и после доения. В статье 
приведены данные исследований, целью которых была оценка влияния средств обработки 
вымени после доения на состояние молочной железы и качество получаемого молока. 
Научная работа велась в течение 2019-2020 гг. в производственных условиях молочно-
товарного комплекса промышленного типа ОАО «БорисовСоюзАгро» Борисовского 
района Минской области, а также в лаборатории кафедры технологии производства 
продукции и механизации животноводства, Научно-исследовательском институте 
прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринарной медицины». Установлено, что 
включение в повседневную процедуру доения гигиенического средства «ItalmasVP-I 
2500» на основе йод-полимерного комплекса с дезинфицирующим и регенерирующе-за-
живляющим эффектом для обработки сосков вымени после доения позволяет снизить 
уровень микробной обсемененности вымени и повысить качество молока за счет сниже-
ния бактериальной обсемененности молока и количества соматических клеток. 
«ItalmasVP-I 2500» обеспечивает более длительную гигиеническую защиту сосков вы-
мени коров.  

Ключевые слова: мастит, микрофлора, соматические клетки, йод-полимерный ком-
плекс, крупный рогатый скот, молочная железа. 
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