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Дисциплины конного спорта могут сильно различаться с точки зрения энергозатрат с уче-
том особенностей течения обменных процессов во время работы разного вида и уровня на-
грузки. Цель исследования – оценить и сравнить энергетические потребности лошадей, за-
действованных в различных классических дисциплинах конного спорта, в полевых условиях. 
Материалом для исследования являлись рационы и результаты оценки упитанности и ра-
бочих нагрузок лошадей (n = 51), проходящих подготовку и выступающих в конкуре, выездке 
и троеборье. Содержание энергии и сухого вещества в рационе определяли, учитывая общее 
количество потребляемого каждой лошадью корма. Уровень рабочей нагрузки рассчитыва-
ли по среднему значению частоты сердечных сокращений. Для оценки кондиций лошади как 
показателя, определяющего баланс между потреблением и расходом энергии, использовали 
методику D.R. Henneke. Оценку достоверности проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 
Достоверным считали результат при р < 0,05. Упитанность лошадей из группы выездки была 
в среднем несколько выше, чем у представителей других дисциплин, но при статистической 
обработке результатов различия оказались недостоверными (р > 0,05). Объем рациона, опре-
деляемый потреблением сухого вещества, несущественно различался у лошадей, используе-
мых в разных дисциплинах классических видов конного спорта. Потребление энергии с рацио-
ном при одинаковом уровне нагрузок у выездковых и троеборных лошадей было примерно на 
одном уровне – в среднем 23,5 МДж / 100 кг ж.м., а у конкурных лошадей оказалось достоверно 
ниже (на 9–12%). При этом среднее значение упитанности конкурных лошадей существенно 
не отличалось от уровня выездковых и троеборных лошадей и соответствовало среднему 
значению нормы (5 баллов).

Кормление лошадей, рацион, обменная энергия, кондиции, рабочая нагрузка, выездка, конкур, 
троеборье.
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Введение
Существующие нормы кормления спор-

тивных лошадей (Калашников и др., 2003) 
дают нам примерные значения потребно-
сти в энергии и питательных веществах 
для лошадей верховых и рысистых пород с 
учетом их живой массы и наличия или от-
сутствия спортивной нагрузки. Такая си-
стема ориентирована, в первую очередь, 
на потребности верховых пород скакового 
направления и рысистых лошадей, прохо-
дящих тренинг и испытания в условиях 
ипподромов. Однако в отношении норм 
потребности верховых спортивных лоша-
дей не скакового направления, а, напри-
мер, используемых в классических дис-
циплинах конного спорта, она не позво-
ляет точно определить норму для легко-, 
средне- или тяжело работающей лошади. 
Информация из зарубежных справочных 
изданий по определению норм для дан-
ных категорий лошадей также не всегда 
дает желаемый результат и часто оказыва-
ется неприемлемой из-за различий в еди-
ницах измерения и методах оценки за-
трат и нормирования энергии, не исполь-
зуемых в отечественной зо отехнической 
практике (Шараськина, 2020; Шараськи-
на, 2021). К тому же сами специалисты 
конной индустрии за рубежом отмечают, 
что рекомендации NRC, INRA и CVB по 
учету затрат энергии для спортивных ло-
шадей непрактичны для использования 
владельцами и тренерами, потому что 
сложно сопоставить фактическую трени-
ровку с предлагаемыми системами (Ebert, 
Moore-Colyer, 2020) Большинство указан-
ных систем базируется на лабораторных 
испытаниях по кормлению и косвенной 
калориметрии, проведенных на ограни-
ченном поголовье, и ни в одной из них не 
учитывались данные энергетических по-
требностей спортивных лошадей, собран-
ные в полевых условиях.

Дисциплины конного спорта могут зна-
чительно различаться с точки зрения 

энергозатрат с учетом особенностей тече-
ния обменных процессов, происходящих 
при работе разного уровня и характера, 
доли вовлечения аэробных и анаэробных 
процессов, а также, в определенной степе-
ни, зависеть от породных и индивидуаль-
ных особенностей лошадей (Шарась кина, 
2020; Шараськина, 2021; Coenen, 2005; 
Graham-Thiers, 2007). В России исследо-
вания по оценке влияния рабочих нагру-
зок на потребность в энергии у лошадей, 
используемых в различных дисциплинах 
конного спорта, не проводились, в связи с 
чем наша работа отличается новизной.

Цель исследования – оценить и срав-
нить энергетические потребности лоша-
дей, задействованных в различных клас-
сических дисциплинах конного спорта, в 
полевых условиях.

Основные задачи:
1) определить фактическое потребление 

сухого вещества и обменной энергии с ра-
ционом у лошадей, используемых в клас-
сических видах конного спорта, при оди-
наковом уровне рабочей нагрузки;

2) провести сравнительный анализ по-
требления энергии с рационом у лошадей, 
используемых в разных дисциплинах 
конного спорта.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись ло-

шади, принадлежащие частным коневла-
дельцам, государственным спортивным 
школам и спортивным клубам, проходя-
щие подготовку и стартующие в конкуре 
(n = 18), выездке (n = 25) и троеборье (n = 8). 
Предметом исследования стали рационы 
и результаты оценки рабочих нагрузок 
лошадей, проходящих подготовку и вы-
ступающих в классических видах конного 
спорта.

Содержание энергии, питательных ве-
ществ и сухого вещества в рационе опре-
деляли, учитывая общее количество 
потребляемого каждой лошадью корма. 
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Для этого в течение недели перед скарм-
ливанием проводили взвешивание каж-
дой порции сена, концентрированных и 
сочных кормов, и учитывали несъеден-
ные остатки. Для определения хими-
ческого состава кормов осуществляли 
отбор средних проб по общепринятой 
методике (Петухова и др., 1989). Хими-
ческий состав кормов выявляли на при-
боре Spectra Star 2400 (Unity Scientific) 
методом NIRS (спектроскопия ближнего 
инфракрасного отражения). Определе-
ние содержания обменной энергии в кор-
мах осуществляли расчетным методом 
(Калашников и др., 2003).

Уровень рабочей нагрузки фиксировали 
по среднему значению частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) (NRC, 2007). Определе-
ние ЧСС в процессе выполняемой работы 
проводили с помощью кардиомонитора 
Polar М400 с датчиком ЧСС Н10 и много-
функционального монитора Seaver (Фран-
ция) с датчиком ЧСС. Для анализа и интер-
претации результатов использовали про-
грамму Polar Flow (flow.polar.com) и мобиль-
ное приложение Seaver (seaverhorse.com).

Массу лошадей определяли по проме-
рам с помощью специальной мерной лен-
ты (Патент на полезную модель 200880 U1). 
Для оценки кондиций лошади как показа-
теля, отражающего баланс между потреб-
лением и расходом энергии1 (NRC, 2007), 
использовали методику D.R. Henneke с 
девятибалльной шкалой (Lewis, 1995). Ис-
следования проводили в осенне-зимний 
период 2018–2020 гг.

Статистическую обработку результатов 
осуществляли с применением програм-
мы Statistica 13 (StatSoft.ru). Определяли 
среднее значение признака (M), стандарт-
ное отклонение (SD). Оценку достовер-
ности проводили с помощью t-критерия 
Стьюдента. Достоверным считали резуль-
тат при р < 0,05.

1 Уколов П.И., Шараськина О.Г., Чижик И.А. (2014). Конституция и экстерьер сельскохозяйственных жи-
вотных: учебн. пособие. СПб.: Квадро. 303 c.

Результаты
Для проведения сравнительной оценки 

лошадей из различных дисциплин конно-
го спорта на первом этапе отобрали тех, 
у кого уровень тренировочных нагрузок, 
согласно показаниям кардиомонитора, 
соответствовал средней работе, т. е. сред-
нее значение ЧСС находилось в пределах 
90–99 уд./мин. (NRC, 2007). Учитывали 
результаты 8 голов троеборных, 8 голов 
конкурных и 8 голов выездковых лошадей, 
содержащихся и проходящих тренинг в 
разных конюшнях, но в сопоставимых ус-
ловиях.

Упитанность лошадей из группы выезд-
ки была в среднем несколько выше, чем 
у представителей других дисциплин, но 
при статистической обработке результа-
тов различия оказались недостоверными 
(р > 0,05).

Анализ рациона, фактически потребля-
емого лошадьми, показал, что содержа-
ние сухого вещества в рационах выездко-
вых лошадей было достоверно выше, чем у 
конкурных и троеборных, но в расчете на 
100 кг ж.м. эта разница оказалась незна-
чимой (р > 0,05). Достоверно различалось 
содержание обменной энергии в расчете 
на 100 кг ж.м. выездковых и конкурных 
лошадей (р = 0,036), а также конкурных и 
троеборных (р = 0,032). При этом в рацио-
нах конкурных лошадей обменной энер-
гии достоверно меньше, чем выездковых 
и троеборных (табл. 1).

В группе выездковых лошадей была воз-
можность провести сравнительный ана-
лиз живой массы, кондиций и количества 
потребляемой энергии в зависимости от 
уровня рабочих нагрузок (табл. 2).

Показатели живой массы лошадей с раз-
личным уровнем работы не имели досто-
верных различий, но у лошадей с тяже-
лым уровнем нагрузки наблюдалась до-
стоверно более высокая упитанность, чем 
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у лошадей с легким (р = 0,006) и средним 
(р = 0,001) уровнем. Между лошадьми в 
период легкой и средней работы досто-
верных различий не наблюдалось, их 
упитанность в среднем соответствовала 
показателям «нормальной» (5 баллов), в 
то время как у интенсивно (тяжело) рабо-
тающих лошадей упитанность была зна-
чительно выше средней (6 и более баллов).

Содержание обменной энергии в рацио-
нах тяжело работающих лошадей оказалось 

достоверно выше, чем у легко работающих 
(р = 0,017), почти на 19,5%. Содержание об-
менной энергии в расчете на 100 кг ж.м. 
имеет тенденцию к увеличению значения 
в зависимости от возрастания тяжести ра-
боты, но различия недостоверны (р > 0,05).

Результаты анализа потребляемого ко-
личества энергии с учетом уровня нагруз-
ки и упитанности, но без учета вида дис-
циплины конного спорта представлены 
на графиках (рис.).

Таблица 1. Сравнительный анализ кондиций и содержания обменной энергии (ОЭ) 
в рационах лошадей при нагрузках средней интенсивности (М ± SD)

Дисциплина Кондиции, балл Сухое вещество, 
кг / 100 кг ж.м.

Содержание ОЭ в рационе, 
МДж / 100 кг ж.м.

Выездкаа 5,04±1,08 2,65±0,30 23,69±3,9б

Конкурб 4,9±0,56 2,5±0,23 21,19±1,67ав

Троеборьев 4,71±0,75 2,53±0,13 23,05±2,16б

р ≤ 0,05.
Источник: собственные исследования.

Таблица 2. Сравнительный анализ кондиций и содержания обменной энергии (ОЭ) 
в рационах выездковых лошадей при различном уровне нагрузок (М ± SD)

Уровень 
нагрузки n Живая масса, кг Упитанность, балл ОЭ в рационе, МДж ОЭ на МДж / 100 кг ж.м.

Легкаяа 11 547,78±47,64 4,89±1,05в 124,08±11,42в 22,79±2,77
Средняяб 10 581,19±67,54 4,73±0,79в 137,88±28,80 23,90±4,26
Тяжелаяв 4 576,67±49,33 7,00±1,00аб 148,23±24,17а 25,61±2,40
р ≤ 0,01.
Источник: собственные исследования.

Рис. Потребление обменной энергии лошадьми при разном уровне нагрузки и разной 
упитанности: а – легкая работа; б – средняя работа; в – тяжелая работа

Источник: собственные исследования.
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При всех трех уровнях рабочей нагрузки 
лошади с высокой упитанностью (6 и выше 
баллов) потребляли энергии больше, чем со 
средней (5 баллов) и ниже средней (4 балла). 
Вместе с тем можно отметить, что при лег-
кой работе лошади с упитанностью выше 
средней (6 баллов), а при средних нагруз-
ках с кондициями на 5 баллов (нормальная) 
потребляли в среднем меньше энергии в 
расчете на 100 кг ж.м., чем при «нормаль-
ной» и «умеренно худой» кондиции.

Обсуждение
В ходе проведенного исследования 

было установлено, что фактический объ-
ем рациона, определяемый количеством 
потребляемого сухого вещества, у лоша-
дей в различных конных дисциплинах 
при одинаковом уровне работы суще-
ственно не различается и в большинстве 
случаев соответствует нормальному 
уровню потребления сухого вещества на 
уровне 2–2,5% (Калашников и др., 2003; 
INRA, 2015; Lewis, 1995; NRC, 2007). У ло-
шадей из группы выездки наблюдался 
незначительно более высокий уровень 
(2,65 ± 0,3 кг / 100 кг ж.м.) потребления 
сухого вещества. Стоит отметить, что в 
рационах большинства лошадей грубые 
корма вводились без ограничения по мас-
се и лошади имели возможность сами 
нормировать потребление сена, а следо-
вательно и объем рациона. Сравнитель-
ную оценку потребления сена в рамках 
данного исследования не проводили, но 
у выездковых и лошадей из других групп, 
лишенных возможности выгула, потреб-
ление грубых кормов было выше. Между 
тем, в исследованиях многих зарубежных 
авторов, проводивших анализ рационов 
спортивных лошадей, используемых в 
олимпийских дисциплинах (классиче-
ские виды конного спорта), значение по-
казателя содержания сухого вещества в 
рационах оказалось более низким. Так, в 
исследованиях (Ebert, Moore-Colyer, 2020), 

проведенных в Великобритании и Швей-
царии, фактическое содержание сухо-
го вещества в рационах выездковых и 
троеборных лошадей фиксировалось на 
уровне 1,8%, конкурных – 1,9%. Содержа-
ние сухого вещества в рационах конкур-
ных лошадей сборной Австралии (Owens, 
2005) составило от 1,09 до 2,55%, у лоша-
дей сборной по выездке – от 1,04 до 1,79%. 
Авторы указывают на то, что рационы 
спортивных лошадей при среднем и выше 
уровне работы стараются нормировать 
так, чтобы большая часть энергии посту-
пала за счет концентратов, что приводит 
к ограничению в даче грубых кормов и со-
кращению объема рациона.

Потребление энергии с рационом при 
одинаковом уровне нагрузок у выездко-
вых и троеборных лошадей находилось 
примерно на одном уровне – в среднем 
23,5 МДж / 100 кг ж.м., а у конкурных лоша-
дей оказалось достоверно ниже (на 9–12%). 
При этом среднее значение упитанности 
конкурных лошадей существенно не от-
личалось от упитанности выездковых и 
троеборных и соответствовало среднему 
значению нормы.

Рекомендаций для нормирования рацио-
нов спортивных лошадей по содержанию 
обменной энергии в зависимости от тя-
жести выполняемой работы в имеющихся 
справочных нормах кормления не пред-
лагается. Если принять во внимание нор-
мы потребности в энергии с учетом тя-
жести выполняемой работы для рабочих 
лошадей, то среднему уровню нагрузки 
соответствует значение 23,45 МДж обмен-
ной энергии на 100 кг ж.м. (Калашников 
и др., 2003). Значение, полученное нами 
для лошадей из группы выездки и трое-
борья, соответствует данной норме. Фак-
тическое потребление обменной энергии 
у конкурных лошадей было больше нормы 
для «легкой работы» (18,32 МДж обменной 
энергии на 100 кг ж.м.) рабочих лошадей, 
но ниже нормы для «средней работы». 



АГРОЗООТЕХНИКА, Том 5, № 1 – 2022

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов

6

Учитывая, что кондиции (упитанность) 
лошади служат маркером баланса между 
поступлением и расходом энергии, можно 
говорить о том, что конкурным лошадям 
имеющегося количества энергии в рацио-
не было достаточно для выполнения на-
грузок средней интенсивности. Разница с 
потреблением обменной энергии у выезд-
ковых и троеборных лошадей может быть 
связана с особенностями содержания и 
кормления животных из конкурной груп-
пы. Кроме того, можно предположить, что 
учет средней ЧСС за время работы, без 
фактического расхода энергии, в качестве 
единственного критерия оценки интен-
сивности работы не в полной мере ин-
формативен. В исследовании M. Ebert об-
ращено внимание на то, что средняя ЧСС 
за время работы – не самый удачный по-
казатель для оценки интенсивности тре-
нировки, потому что она коррелирует со 
временем, которое лошадь тратит на шаг 
до и после работы. Кроме того, взаимо связь 
между ЧСС и расходом энергии экспонен-
циальна, и ЧСС не принимает во внима-
ние расход энергии при анаэробной рабо-
те (Ebert, Moore-Colyer, 2020).

Сопоставление полученных нами ре-
зультатов с нормами для работы разного 
уровня тяжести, приводимыми в наи-
более часто используемых зарубежных 
рекомендациях по кормлению лошадей, 
не совсем корректно, т. к. они чаще всего 
учитывают показатели энергии перева-
римых питательных веществ (NRC, 2007) 
или различного рода кормовые едини-
цы, имеющие в своей основе показатели 
питательности ячменя – во Франции и 
Швеции (Coenen, 2005; INRA, 2015), овса – 
в Нидерландах (Ebert, Moore-Colyer, 2020). 
Если попробовать сопоставить пока-
затели потребности в энергии из зару-
бежных рекомендаций с показателями 
обменной энергии, используемыми в 
отечественной практике, то можно пе-
ревести показатели кормовых единиц 

UFC (Франция) через содержание обмен-
ной энергии в 1 кг ячменя. В этом слу-
чае, согласно рекомендации INRA, по-
лучаем, что при среднем уровне рабо-
чей нагрузки норма обменной энергии 
в рационе лошади должна составлять 
19,55 МДж / 100 кг ж.м., при легкой ра-
боте – 17,7 МДж / 100 кг ж.м., при очень 
тяжелой – 20,68 МДж / 100 кг ж.м. Эти 
значения меньше, чем фактическое со-
держание обменной энергии в рационах 
исследуемых нами лошадей, и меньше, 
чем предполагают нормы для рабочих 
и спортивных лошадей, приводимые в 
российских справочниках (Калашников 
и др., 2003). Но необходимо отметить, 
что уровень рабочих нагрузок в нормах 
INRA рассчитывается иначе, чем пред-
лагается в методе, используемом нами.

Среди лошадей из группы выездки уда-
лось сформировать группы в зависимости 
от уровня рабочих нагрузок и проанали-
зировать уровень потребления энергии 
в них. Результаты показали, что упитан-
ность лошадей из группы выездки имела 
достоверные различия в зависимости от 
тяжести работы, при этом у тяжело рабо-
тающих лошадей упитанность была самой 
высокой. Средние значения потребления 
энергии различались в зависимости от 
тяжести работы, но различия оказались 
недостоверными. Вероятно, это связано 
с достаточно большим разбросом показа-
телей индивидуальных значений и срав-
нительно небольшим количеством иссле-
дованных лошадей. Также необходимо 
отметить, что в выездке внешнему виду 
и упитанности лошади придают боль-
шое значение, т. к. оценка за выступление 
определяется судьей на основании соб-
ственного впечатления, т. е. субъективна. 
Возможно, именно этим обусловлена тен-
денция к формированию более высокой 
упитанности у выездковых лошадей.

При оценке упитанности лошадей при 
различных уровнях нагрузки, но без уче-
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та характера выполняемой работы при 
всех видах нагрузки у лошадей с более 
высокой упитанностью наблюдалось и 
более высокое потребление энергии в 
расчете на 100 кг ж.м. Однако результаты 
анализа потребления энергии при лег-
ком и среднем уровне рабочих нагру-
зок свидетельствуют, что у лошадей со 
средней (5 баллов) и слегка выше сред-
ней (6 баллов) упитанностью потребление 
энергии было ниже, чем у лошадей с более 
низкими кондициями (4 балла). Рационы 
лошадей не нормировались специально 
для исследования, с учетом особенностей 
рабочих нагрузок и кондиций лошади, а 
оценивались фактически имеющиеся ра-
ционы, которые определялись владельца-
ми, спортсменами и прочими ответствен-
ными за кормления лицами. Большинство 
лошадей имело неограниченный доступ к 
сену, поэтому они могли самостоятельно 
регулировать как объем рациона, так и 
поступление энергии за счет грубого кор-
ма. Можно предположить, что при нор-
мальной (желательной) для лошади упи-
танности поступление с рационом и по-
требление энергии находится на том оп-
тимальном уровне, который обеспечивает 
достаточным количеством энергии как на 
выполнение работы, так и на поддержа-
ние жизнедеятельности при сохранении 
оптимальных кондиций. Более высокое 
потребление энергии при упитанности 
ниже средней по сравнению с нормаль-
ной, вероятно, является следствием по-
требности лошадей, а в некоторых случа-
ях и их «хозяев» (так как они определяют 
нормы дачи концентрированных кормов), 
в дополнительном введении энергии для 
достижения нормальной упитанности, 

т. е. может стать следствием своего рода 
авансового кормления лошади, а не фак-
тической нормой потребности при дан-
ном уровне нагрузок.

Ограничивающим фактором исследо-
вания является то, что лошади имели 
одинаковый уровень рабочих нагрузок, 
но разный подход к организации рабо-
ты; содержались в похожих условиях, но 
получали разные корма. Так, в рационах 
конкурных лошадей чаще встречались 
комбикорма из термически обработан-
ных зерновых, которые обладают более 
высокими значениями переваримости. 
Лошади из группы выездки и конкура в 
зимнее время чаще всего работали в ус-
ловиях крытого манежа, а троеборные не 
только тренировались в помещении, но и 
регулярно работали на улице. Предпола-
гаем, что данные факторы вполне могут 
оказывать влияние на фактическое по-
требление и баланс энергии.

Выводы
Объем рациона, определяемый потреб-

лением сухого вещества, не имеет суще-
ственных различий у лошадей, используе-
мых в разных дисциплинах классических 
видов конного спорта. При одинаковом 
уровне нагрузки потребление обменной 
энергии у выездковых и троеборных ло-
шадей существенно не различается и при 
средней работе соответствует нормам 
потребности в энергии, определяемым 
для рабочих лошадей при средней работе. 
Кондиции лошадей в разных дисципли-
нах при среднем уровне работы не имеют 
существенных различий и в среднем со-
ответствуют нормальной упитанности 
(5 баллов).
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ENERGY CONTENT ASSESSMENT IN THE DIET 

OF HORSES, USED IN VARIOUS DISCIPLINES 

OF EQUESTRIAN SPORTS, AT THE SAME LOAD LEVEL

Sharas’kina O.G.

Disciplines of equestrian sports can greatly vary in terms of energy consumption, taking into 
account the features of the flow of metabolic processes during work of different load types and 
levels. The purpose of the study is to evaluate and compare energy needs of horses, involved in 
various classical disciplines of equestrian sports in the field. The research material are diets and 
assessment results of horses’ fatness and workloads (n = 51) undergoing training and performing 
in show-jumping, dressage and triathlon. The energy and dry matter content in the diet was 
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determined taking into account the total feed amount, consumed by each horse. We calculate 
the workload level by the average value of the cardiac beat. To assess the horse’s condition as 
an indicator determining the balance between energy consumption and expenditure, we have 
used Dr. Henneke’s methodology. We assess the reliability using the Student’s t-test. The result 
was considered reliable at p < 0.05. The horses’ fatness from the dressage group was on average 
slightly higher than of representatives of other disciplines, but when statistically processing the 
results, the differences turned out to be unreliable (p > 0.05). The diet volume, determined by 
the consumption of dry matter, did not significantly differ in horses used in different disciplines 
of classical equestrian sports. The energy consumption with the diet at the same load level in 
dressage and triathlon horses was approximately at the same level – on average 23.5 megajoule 
per 100 kg of body weight, and in show-jumper horses it turned out to be significantly lower (by 
9–12%). At the same time, the average fatness of show-jumper horses did not differ significantly 
from the level of dressage and triathlon horses and corresponded to the average value of the 
norm (5 points).

Feeding horses, diet, exchange energy, condition, workload, dressage, show-jumping, triathlon.
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