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Аннотация. Рассматривается рациональный   тип технологии  содержания лоша-
дей, который  неразрывно связан с породой лошадей. Для решения указанной задачи были
выполнены научные исследования в хозяйствах зоны табунного коневодства Республи-
ки Бурятия и изучена динамика численности лошадей бурятской породы в разрезе раз-
ных половозрастных групп; основные технологические и организационные приемы веде-
ния отрасли (организация случки и выжеребки кобыл, способы содержания и кормления
по сезонам года и т.д.); зоотехническая оценка лошадей (основные промеры и живая мас-
са  взрослого поголовья, а также молодняка в возрасте от 0,5 до 2,5 лет); питательная
ценность и химический состав естественных пастбищ, используемых для тебеневки
лошадей  в весенний, летний, осенний и зимний периоды. Технологической основой мясно-
го табунного коневодства Бурятии является содержание лошадей на природных паст-
бищах в течение всего года, включая и зимний период. Поэтому решающее значение име-
ет организация правильного использования естественных пастбищ, поскольку удель-
ный вес пастбищной травы в годовом кормовом балансе бурятских лошадей составля-
ет 85-95 %. Основными технологическими аспектами  интенсификации табунного ко-
неводства является выделение технологических принципов использования тебеневоч-
ных пастбищ; создание страховых запасов кормов и порядок их использования; удель-
ный вес кобыл в табуне прямой показатель интенсификации производства конины; ре-
ализация товарного молодняка в 18-месячном возрасте после нагула обеспечивает
стабильное основное поголовье лошадей, половозрастная структура которого сохра-
няется без изменений в любые годы.

Ключевые слова: бурятская порода, табунное коневодство,  нагул, племенная рабо-

та, интенсификация.
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Abstract. The article deals with the rational type of technology of horses keeping which is
inextricably linked with the breed of horses. To solve the problem, a scientific research was carried
out in the farms of the herd horse breeding zone of the Republic of Buryatia. Such aspects as the
dynamics of the Buryat breed horses, in the context of different sex and age groups, the main
technological and organizational methods of the industry guidance (organization of mating and
foaling of mares, methods of keeping and feeding according to the seasons of the year, etc.),
zootechnical assessment of horses (the main measurements and live weight of adult livestock, as
well as young animals aged 0.5 to 2.5 years), nutritional value and chemical composition of natural
pastures used for tebenevka in the spring, summer, autumn and winter periods were studied. The
technological basis of the meat herd horse breeding of Buryatia is the maintenance of horses on
natural pastures throughout the year, including the winter period. Therefore, the organization of the
correct use of natural pastures is crucial, since the proportion of pasture grass in the annual feed
balance of Buryat horses is 85-95%. The main technological aspects of the intensification of herd
horse breeding are: the allocation of technological principles for the use of pastures for tebenevka;
creation of insurance stocks of feed and the procedure for their use; the proportion of mares in the
herd is a direct indicator of the intensification of horse meat production; the sale of commercial
young stock at 18 months of age after feeding, provides a stable main number of horses, the sex
and age structure of which remains unchanged in any years.

Keywords: the Buryat breed, herd horse breeding, foraging, stock breeding, intensification.

Введение. Рациональный тип техно-
логии неразрывно связан с породой ло-
шадей. При этом каждая применяемая
технология должна быть биологически
полноценной, то есть обеспечивать пол-
ное выявление полезных наследственных
задатков животного. Она должна быть
низкозатратной настолько, насколько это
допустимо без ущерба для качества ло-
шадей [1]. При разведении местных лоша-
дей, в основном, применяется табунно-
тебеневочная технология, ориентирован-
ная на производство мяса и дешевых
рабочих лошадей. Основной задачей ре-
шаемого вопроса является то, чтобы при
низких производственных затратах, типич-
ных для табунно-тебеневочной техноло-
гии, обеспечить достаточно высокий и ус-
тойчивый уровень производства конины.
Эта задача может быть успешно решена
при рассмотрении и совершенствовании
отдельных элементов табунного содержа-
ния местных лошадей в их взаимной увяз-
ке [2, 3].

Цель исследования – изучить тех-
нологические аспекты интенсификации
табунного коневодства.

Материал и методика исследова-
ния. Для решения указанной задачи нами
были выполнены научные исследования
в хозяйствах зоны табунного коневод-
ства Республики Бурятия и изучена дина-

мика численности лошадей бурятской по-
роды в разрезе разных половозрастных
групп; основные технологические и орга-
низационные приемы ведения отрасли
(организация случки и выжеребки кобыл,
способы содержания и кормления по се-
зонам года и т. д.); зоотехническая оцен-
ка лошадей (основные промеры и живая
масса  взрослого поголовья, а также мо-
лодняка в возрасте от 0,5 до 2,5 лет); пи-
тательная ценность и химический состав
естественных пастбищ, используемых для
тебеневки лошадей  в весенний, летний,
осенний и зимний периоды [4].

Технологической основой мясного та-
бунного коневодства Бурятии является
содержание лошадей на природных паст-
бищах в течение всего года, включая и
зимний период. Поэтому решающее зна-
чение имеет организация правильного
использования естественных пастбищ,
поскольку удельный вес пастбищной тра-
вы в годовом кормовом балансе бурят-
ских лошадей составляет 85-95 %. Харак-
теризуя общие технологические принципы
использования естественных пастбищ,
следует остановиться на следующих мо-
ментах [5]:

1. Для табунных лошадей необходимо
выделять такие пастбища, которые обес-
печивают более высокую отдачу, чем при
использовании их для крупного рогатого
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скота и овец. К таким пастбищам относят-
ся более удаленные от центральных уса-
деб хозяйств пастбищные массивы; без-
водные территории, которые доступны
для лошадей в зимний период года. Это
отавы сенокосов в зимнее время, когда
пастьба по ним не наносит ущерба корне-
вой системе травяного покрова, кочкар-
ные болота в период их замерзания, лет-
ние высокогорные угодья.

2. Смена пастбищ по сезонам года.
В летний период основными пастбищами
должны   быть пастбищные массивы, рас-
положенные в горной и предгорной мест-
ности, а также на возвышенных участках,
где меньше всего высыхает трава и нет
массового лета кровососущих насеко-
мых.  На равнинных участках могут исполь-
зоваться земли, удаленные на   значитель-
ное расстояние от центральных усадеб
хозяйств, где нет посевов и сенокосов.
Зимние пастбища размещаются в мало-
снежных местах, по южным склонам гор и
холмов, в долинах и поймах рек, на лесных
полянах и сенокосных угодьях, а также
возле полей по пожнивным остаткам.

3. Установление пастбищной нагрузки,
которая определяется исходя из средней
многолетней урожайности пастбищной
растительности. При этом большое скоп-
ление лошадей на пастбище приводит к
вытаптыванию и оскудению травостоя.
Вместе с тем нецелесообразно оставлять
на освоенных территориях неиспользо-
ванный подножный корм. Поэтому важ-
ным технологическим моментом при ис-
пользовании пастбищ является определе-
ние их кормоемкости, то есть, сколько
гектар пастбищ требуется для выпаса
одной взрослой лошади. По нашим экспе-
риментальным данным и исходя из уро-
жайности и кормового запаса естествен-
ных пастбищных угодий, на одну взрослую
лошадь для зоны табунного коневодства
Бурятии требуется 8 - 10 га пастбищ в
осенний период и 14 -16 га в середине и
конце тебеневочного периода.

4. Разработка маршрута смены и ис-
пользования пастбищ. При этом особое
внимание следует уделить выбору терри-
торий для тебеневки, поскольку в зимнее

время нередко складываются сложные,
а иногда и катастрофические условия,
ведущие к большим потерям поголовья.
Поэтому необходимо заранее наметить
маршруты перегона лошадей на другие
участки пастбищ [6].

Урожайность трав естественных паст-
бищ, а также условия зимовки чрезвычай-
но изменчивы. В связи с этим, важнейшим
условием стабильного производства ко-
нины при табунно-тебеневочной техноло-
гии является ее следующий элемент –
создание страховых запасов сена и по-
рядок их использования. По нашим иссле-
дованиям в период конца зимы – начала
весны уровень обеспеченности бурятских
лошадей   питательными веществами на
пастбищах колеблется в пределах 25-
55%. В связи с этим, хозяйствам зоны
табунного коневодства Бурятии нами
были рекомендованы страховые запасы
сена в расчете 3 центнера на одну голо-
ву.  Средний химический состав страхо-
вого запаса сена, используемого по рай-
онам табунного коневодства, представ-
лен в таблице 1.

Как видно из приведенных данных,
общая питательная ценность заготовля-
емого страхового запаса сена является
достаточно высокой и составляет 0, 51-
0, 58 кормовых единиц. При такой общей
питательности в трех центнерах сена в
среднем содержится 27 кг сырого проте-
ина, 2,49 сырого жира, 109 кг клетчатки и
139 кг безазотистых экстрактивных ве-
ществ. Данную подкормку необходимо
проводить в период февраль-апрель, при
этом важное значение имеет правильная
организация ее скармливания.

На большинстве участков зимние паст-
бища не имеют водопоев, и лошади уто-
ляют жажду снегом.  Поэтому сено рас-
кладывается каждый раз на новом мес-
те по неутоптанному снегу, и лошади, по-
едая корм, одновременно будут прихва-
тывать снег.

Одним из важных аспектов любой тех-
нологии является воспроизводство пого-
ловья. Под расширенным воспроизвод-
ством в животноводстве мы понимаем
количественный рост поголовья в целом
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Таблица 1 – Химический состав сена, используемого в качестве страхового запаса
(на воздушно-сухое вещество)

Показатель Районы 
Баунтов-

ский 
Еравнинский Закаменский Курумканский Тункин- 

ский 
Сырой  
протеин, % 

 
9,00  0,22 

 
9,60  0,36 

 
8,70  0,23 

 
9,10  0,18 

 
8,90  0,26 

Сырой 
жир,   % 

 
1,16  0,11  

 
0,62  0,08 

 
0,96  0,10 

 
0,72  0,09 

 
0,71  0,12 

Сырая  
клетчатка, % 

 
38,000,61 

 
38,601,16 

 
36,602,03 

 
35,101,93 

 
34,902,17 

 
БЭВ,   % 

 
44,141,40 

 
43,700,81 

 
47,701,24 

 
47,301,72 

 
47,103,12 

Питательная 
 ценность, 
к.е. 

 
 
0,52  0,01 

 
 
0,51  0,01 

 
 
0,56  0,02 

. 
 
0,55  0,01 

. 
 
0,58  0,01 

Кальций, % 0,54  0,04 0,42  0,02 0,47  0,03 0,71  0,05 0,69  0,06 
Фосфор, % 0,17  0.02 0,18  0,01 0,13  0,01 0,21  0,03 0,13  0,01 
Магний, % 0,12  0,01 0,35  0,02 0,17  0,01 0,15  0,01 0,13  0,02 
Калий, г/кг 11,401,10 9,30  0,96 8,30  0,84 6,81  0,61 11,20 0,91 
Натрий, г/кг 0,14  0,01 0,11  0,01 0,17  0,02 0,12  0,01 0,13  0,02 
Железо, мг/кг 330,305,20 336,4 4,16 356,2 5,44 406,2 6,15 330,1 4,62 
Цинк, мг/кг 30,30 2,31 21,20 3,01 20,40 2,16 20,20 2,94 34,20 2,67 
 

и по отдельным его производственным и
половозрастным группам и, следователь-
но, увеличение объема производимой про-
дукции. Поголовье растет с ежегодным
расширением маточного состава и увели-
чением выхода приплода за счет лучшего
использования маточного поголовья и
сохранением молодняка. Вместе с тем,
улучшение породности поголовья, рост
скороспелости и других хозяйственно по-
лезных признаков еще в большей степе-
ни ускоряет темпы воспроизводства.

Одним из существенных факторов
расширенного воспроизводства конепо-
головья является структура табуна лоша-
дей, отражающая производственный и

половозрастной состав поголовья.  Зная
этот состав, легко установить ближайшие
перспективы в увеличении конепоголо-
вья, по числу кобыл можно судить о воз-
можном количестве ежегодного припло-
да и т.д. Удельный вес кобыл в табуне –
прямой показатель интенсификации про-
изводства конины, но его обоснованию не
всегда уделяется должное внимание. Для
выявления структуры табуна на уровень
производства конины мы сгруппировали
хозяйства зоны табунного коневодства в
зависимости от удельного веса кобыл и
изучили производство конины в них. По-
лученные результаты представлены в
таблице 2.

Таблица 2 – Производство конины при различной структуре табуна
в хозяйствах зоны табунного коневодства республики

Показатель Группы хозяйств с удельным весом кобыл  
в табуне,% 

В среднем 

до 25 25,1-30 30,1-35 35,1 и выше 
Число хозяйств 6 5 6 5 22 
Средний удельный 
вес кобыл в табуне, 
% 

24,8 27,1 33,0 39,3 31,5 

Производство конины 
(в ж.м.) в расчёте  
на 100 гол, ц 

22,6 23,2 30,3 40,9 32,5 
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Как видно из данных таблицы 2, хозяй-
ства, имеющие более высокий процент
кобыл в табуне, производят конины зна-
чительно больше, чем хозяйства с низким
удельным весом кобыл. Так, при среднем
удельном весе кобыл 39 % на 100 струк-
турных лошадей производится 40,9 ц, тог-
да как при среднем удельном весе кобыл
25 % – только 22,6 ц. Разница составила
18,3 ц.

 В настоящее время в хозяйствах
зоны табунного коневодства и в целом по
республике нарушена половозрастная
структура табуна, удельный вес кобыл
колеблется от 26 до 45%. При этом на
тысячу голов в среднем производится
290,5 – 329,3 ц конины в живой массе. В
этой связи, в зависимости от возраста ре-
ализации молодняка на мясо, рекоменду-
ется следующая структура табуна (табл. 3).

Таблица 3 – Рекомендуемые варианты структуры табуна

Вариант Возраст 
реализации 
молодняка 

на мясо 

Структура поголовья на начало 
года 

Производство 
конины (в ж.м.), кг 

жеребцы кобылы молодняк на 1 
структур. 

голову 

на 1 
матку 

I 0,5 года 4,0 66,2 29,8 112,6 170,1 
II 1,5 года 2,8 47,4 49,8 106,2 224,1 
III 2.5 года 2,3 37,0 60,7 100,5 271,3 

 
Первый вариант рекомендуется для

хозяйств с ограниченными возможностя-
ми для доращивания молодняка из-за су-
ровых климатических условий или недо-
статочной кормовой базы.

Третий вариант рекомендуется для
хозяйств, располагающих обширными
пастбищами, включая зимние.  Второй ва-
риант является как бы промежуточным и
рекомендуется для большинства хо-
зяйств.

Высокий удельный вес кобыл в струк-
туре табуна оправдывается при экстен-
сивной технологии ведения коневодства.
В условиях интенсификации коневодства
данная структура неприемлема, так как
удельный вес взрослого поголовья в
структуре приводит к перерасходу летних
и тебеневочных кормов, к большей зави-
симости коневодства от погодных усло-
вий, к передержке старых кобыл и увели-
чению процента абортов. Доращивание и
реализация молодняка в возрасте 2,5
года также приводят к увеличению по-
требления пастбищных и тебеневочных
кормов, а это приведет опять же к пол-
ной зависимости лошадей от капризов
погоды – с одной стороны. С другой сто-
роны, передержка молодняка требует
затраты дополнительных средств, кото-

рые сказываются на себестоимости ко-
нины, а это не всегда экономически оп-
равдано.

Табунное коневодство Бурятии долж-
но развиваться по двум специализиро-
ванным направлениям. Это производ-
ство конины за счет разведения товарно-
го поголовья и выращивание племенных
лошадей. В связи с этим должен быть
различный подход в определении поло-
возрастной структуры табуна. На совре-
менном уровне кормопроизводства и ис-
пользовании пастбищ в республике нами
для товарных табунов рекомендована
следующая структура табуна (табл. 4).

Рекомендуемая структура табуна пре-
дусматривает реализацию товарного мо-
лодняка в 18-месячном возрасте после
нагула.  Это позволяет иметь стабильное
основное поголовье лошадей, половозра-
стная структура которого сохраняется без
изменений в любые годы [7].  В зависи-
мости и от условий года, и обеспеченнос-
ти лошадей пастбищными кормами при
данной структуре табуна можно менять
количество и возраст реализуемого мо-
лодняка.

В настоящее время передержка и
реализация молодняка в более старшем
возрасте приводит к большому перерас-
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Таблица 4 – Половозрастная структура товарного табуна (в расчете на 100 гол)

Половозрастная группа Удельный вес,% 
Жеребцы-производители 3,3 
Кобылы 43,0 
Молодняк 3,5 лет – жеребчики 0,9 
Молодняк 2,5 лет – жеребчики 0,9 
                                  кобылки 4,6 
Молодняк 1,5 лет – жеребчики 1,0 
                                  кобылки 4,8 
Молодняк до 1 года – жеребчики 1,3 
                                      кобылки 5,4 
Молодняк на доращивании до 18 мес. 29,0 
Рабочие лошади 5,8 
 

ходу пастбищных и тебеневочных кормов,
что приводит к нестабильности коневод-
ства и его большей зависимости от усло-
вий года. Реализация же молодняка в 18-
месячном возрасте в связи с уменьше-
нием общего поголовья позволяет сни-
зить расходы летних пастбищных трав и
тебеневочных кормов.   Вместе с тем это
позволяет увеличить производство кони-
ны на 6 - 9%, а выручку от ее реализации
на 10 - 13%.

Основной задачей, которая ставится
при воспроизводстве табунных лошадей,
является получение максимального коли-
чества жеребят в лучшие для их рожде-
ния календарные сроки. Многими иссле-
дованиями установлено, что существует
прямая зависимость величины живой
массы жеребят от срока рождения. При
поздней выжеребки (июле - августе) же-
ребята отстают в своем развитии и всту-
пают в зимовку неподготовленными, что
нередко приводит к их гибели.  Кобылы
поздней выжеребки в большинстве случа-
ев остаются холостыми, так как в июне –
июле с наступлением жары и появлением
большого количества кровососущих насе-
комых резко падает половая активность
жеребцов.  Нежелательна также и ранняя
выжеребка (март).  В это время в рес-
публике еще сохраняются сильные моро-
зы и часто происходит гибель жеребят
вследствие их переохлаждения при выже-
ребке [8, 9].

Кроме того, жеребята, рожденные в
марте, болеют простудными заболевани-
ями и отстают в росте и развитии. Поэто-

му, по нашему мнению, устойчивое веде-
ние табунного коневодства находится в
прямой зависимости от проведения в оп-
тимальные сроки выжеребки кобыл. В
результате проведенных исследований
нами было установлено, что в зоне табун-
ного коневодства республики наиболее
благоприятными сроками проведения
выжеребки является срок с 15 апреля по
15 июня. Жеребята, рожденные в это
время, оказываются в наиболее благо-
приятных условиях. Высокая питатель-
ность пастбищной растительности этого
периода, обильная молочность маток,
умеренная температура воздуха благо-
приятно сказываются на их росте.  Если
учесть, что они на 20 – 25-й день жизни
начинают поедать травы, то до полного
их выгорания молодняк в дополнение к
молоку матери получает с пастбища дос-
таточное количество питательных ве-
ществ. Жеребята, родившиеся в середи-
не июня – июле, наоборот, начинают по-
едать уже выгоревшие травы. Высокая
температура воздуха и массовый лет кро-
вососущих насекомых препятствуют
дневной пастьбе лошадей, и в это время
матки значительно снижают молочность.
Все эти факторы вызывают задержку
роста жеребят и они в свою первую зи-
мовку вступают неокрепшими, что приво-
дит к их падежу [10, 11].

В целях упорядочения сроков выже-
ребки рекомендуется выпуск жеребцов-
производителей в косяки производить в
первых числах мая; удалять их из косяков
в первой декаде июля. Повторный выпуск
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жеребцов-производителей в косяки на
период тебеневки производить в конце
сентября - октябре месяцах.

Следующим технологическим аспек-
том, который способствует увеличению
производства конины, является нагул.

Опыты по нагулу молодняка бурятских
лошадей мы проводили в течение одного
месяца – с 1 октября по 1 ноября,  при
этом использовались пожнивные остатки.
Полученные результаты представлены в
таблице 5.

Таблица 5 – Изменение живой массы молодняка бурятских лошадей в период нагула
(п=45)

Возраст, мес. Живая масса, кг Прирост 
в начале 
периода 

в конце 
периода 

всего, кг среднесуточный, г 

6 178,1±1,52 203,0±1,82 24,9±0,92 831±31 
18 261,3±2,42 279,7±2,44 18,4±1,08 614±33 
30 305,5±3,45 316,8±1,87 11,3±1,04 379±32 
 

Как показали результаты проведен-
ных исследований, молодняк бурятских
лошадей способен в короткие сроки на-
капливать значительные жировые запасы,
а это указывает на его высокие адаптаци-
онные качества. Даже при незначительном
улучшении кормовых условий, в частности
пастьба по пожнивным остаткам, молод-
няк способен давать значительные приро-
сты. При сравнении молодняка разных
возрастных групп следует отметить, что
наибольший прирост в период нагула дает
молодняк 6- и 18-месячного возраста, со-
ответственно, 24,9 и 18,4 кг, тогда как мо-
лодняк в 30-месячном возрасте дает толь-
ко 11,3 кг. Разница составляет, соответ-
ственно, 11,6 и 7,1 кг (В >0,99).

Заключение. Основными технологи-
ческими аспектами  интенсификации та-
бунного коневодства является выделе-
ние технологических принципов использо-
вания тебеневочных пастбищ; создание
страховых запасов кормов и порядок их
использования. Удельный вес кобыл в
табуне – прямой показатель интенсифи-
кации производства конины. Реализация
товарного молодняка в 18-месячном воз-
расте после нагула обеспечивает  ста-
бильное основное поголовье лошадей,
половозрастная структура которого со-
храняется без изменений в любые годы.
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