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ПРЕДИСЛОВИЕ

Потребность в обеспечении продовольственной безопасности нашей 
страны, конкурентоспособности отечественной продукции на миро-
вых продовольственных рынках – одно из значимых направлений 
стратегии научно- технологического развития Российской Федера-
ции. При реализации данного направления наметился устойчивый 
темп роста племенной базы молочного скотоводства, что связано 
с вводом в эксплуатацию крупных молочных комплексов. Данная 
тенденция требует от зоотехнических и племенных служб предпри-
ятий агропромышленного профиля дополнительных компетенций, 
а от крупного рогатого скота – усовершенствованных биологических 
и технологических качеств.

Выражаем глубокую благодарность ректору ФГБОУ ВО Ураль-
ский ГАУ доктору биологических наук, профессору О. Г. Лоретц за 
предоставленную возможность проведения исследований на базе 
университета; коллективу кафедры инфекционной и незаразной па-
тологии во главе с академиком РАН, доктором биологических наук, 
профессором И. М. Донник; коллективу кафедры биотехнологии 
и пищевых продуктов во главе с кандидатом биологических наук, 
доцентом О. П. Неверовой; коллективу ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
во главе с членом- корреспондентом РАН, доктором ветеринарных 
наук, профессором И. А. Шкуратовой; сотрудникам «Уралплемцентра» 
во главе с директором доктором биологических наук, профессором 
В. С. Мымриным за помощь при выполнении экспериментальной 
части исследований. Выражаем благодарность коллективу Уральского 
НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в лице руководителя 
доктора сельскохозяйственных наук Н. Н. Зезина за помощь в обра-
ботке и формировании базы экспериментальных данных научных 
исследований; администрации и сотрудникам сельскохозяйственных 
предприятий в лице руководителей А. В. Никитина, А. С. Никифо-
рова, А. Ю. Соколова за предоставление производственной базы для 
проведения научных исследований.
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ВВЕДЕНИЕ

В Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», в Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, а также в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» уделяется внимание ускорению модерниза-
ции животноводства с использованием при этом инновационной 
стратегии его развития. В рамках модернизации отрасли осущест-
вляется постепенная полномасштабная реконструкция молочных 
ферм и комплексов. При этом необходимо иметь соответствующие 
возросшему технологическому уровню селекционные достижения, 
обеспечивающие эффективность производства молока.

Развитие скотоводства является одним из необходимых условий 
стабилизации отрасли животноводства в целом [154, 156, 178, 285]. 
На современном этапе наиболее важным фактором, влияющим на 
состояние отрасли, является эффективность производства продук-
ции. Последняя, в свою очередь, зависит от степени использования 
продуктивного потенциала животных, для максимальной реализации 
которого необходимо создавать соответствующие условия. Низкая 
рентабельность молочных предприятий снижает их конкурентоспо-
собность [53, 110, 109, 111, 108, 122, 219, 220, 239, 242, 494].

Одним из наиболее значимых направлений, отраженных в стра-
тегии научно- технологического развития Российской Федерации 
(Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г.), является потребность 
в обеспечении продовольственной безопасности и продовольствен-
ной независимости России, конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках продовольствия, снижение техноло-
гических рисков в агропромышленном комплексе.

При реализации Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, одной из целей которой является обеспечение 
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продовольственной независимости нашей страны, наметился устой-
чивый рост племенной базы молочного скотоводства. Сельскохозяй-
ственные организации в последние годы наращивают производство 
молочной продукции в среднем на 3,0 %. Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 18,1 млн 
голов. Высокие темпы роста производства молока в сельхозоргани-
зациях в последние три года связаны в основном с вводом в эксплу-
атацию крупных молочных комплексов, требующих от зоотехниче-
ских и племенных служб предприятий дополнительных навыков, 
а от крупного рогатого скота – усовершенствованных биологических 
и технологических качеств.

Вместе с тем имеющееся сегодня поголовье высокопродуктив-
ных коров не обеспечивает процесс получения нового поколения 
животных с выдающимися биологическими и технологическими 
параметрами при традиционных методах ведения племенной работы. 
В связи с модернизацией и интенсивностью технологии производ-
ства молока увеличилось число селекционных параметров крупного 
рогатого скота, которые включают не только продуктивные и техно-
логические показатели, но и продуктивное долголетие, способность 
к адаптации, устойчивость к заболеваниям. Поэтому необходима 
более точная и жесткая стандартизация племенных животных.

Производство высококачественного молока является основным 
условием эффективной работы хозяйств и гарантом их жизнеспо-
собности. В условиях рынка промышленность предъявляет к молоч-
ному сырью достаточно жесткие требования, потому что высокий 
экономический эффект имеют те молокоперерабатывающие пред-
приятия, которые используют более высококачественный продукт 
при сокращении затрат на его производство [222, 223, 97, 98, 154, 156, 
176, 177, 218, 243, 275]. Основные нормативные документы в молочной 
промышленности предусматривают требования к сырому молоку, 
продуктам его переработки, а также требования к технологическим 
процессам при их производстве.

Нехватка высококачественного продукта существенно приостанав-
ливает развитие современной молочной промышленности и препят-
ствует процессу снижения поступления молока и молочных продуктов 
из-за рубежа.
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Введение

В сложившихся условиях возникает объективная необходимость 
в совершенствовании биологических и технологических параметров 
коров, так как животные с высокой оценкой качественных и коли-
чественных показателей являются весьма ценными и должны мак-
симально использоваться для разведения. Вышеизложенное под-
тверждает актуальность и необходимость исследования данной темы.

В числе биологических и технологических характеристик круп-
ного рогатого скота, оцениваемых в работе, находятся интерьерные 
и экстерьерные показатели, молочная продуктивность, морфофунк-
циональные качества вымени, воспроизводительная способность, ин-
тенсивность роста, стрессоустойчивость, период производственного 
использования и др. В современных условиях специалисты селекци-
онной службы предприятий решают задачу по рациональному отбо-
ру коров в целях повышения эффективности производства молока, 
используя новые или усовершенствованные параметры животных, 
их индивидуальные биологические особенности. Изучению ряда 
отдельных факторов, влияющих на показатели молочной продуктив-
ности, качества молока и продуктивного долголетия коров черно-пе-
строй породы, посвящены работы таких отечественных ученых, как 
Л. К. Эрнст и др., Д. В. Карликов, А. И. Бич, Е. А. Арзуманян, Г. С. Ло-
зовая, А. П. Калашников, А. В. Бакай и др., Т. Т. Тарчоков, С. Л. Гри-
дина, А. Н. Мазаев, Г. П. Лещук, Т. Г. Джапаридзе, Н. М. Костомахин, 
А. В. Ярмоц, И. М. Дунин, В. С. Мымрин, Н. И. Стрекозов, М. Кудрин, 
С. Ижболдина, О. В. Горелик, О. М. Шевелева, В. Ф. Гридин, Ю. Савин, 
А. Г. Данкверт, С. Е. Тяпугин, Г. М. Топурия, В. Г. Кахикало и др., О. Г. Ло-
ретц, И. М. Донник, Н. А. Зиновьева, Л. И. Кузякина и др. [33, 11, 13, 19, 
70, 72, 83, 90, 89, 87, 85, 82, 88, 96, 101, 102, 121, 137, 138, 149, 150, 151, 160, 
157, 155, 161, 164, 168, 163, 165, 154, 182, 191, 193, 206, 207, 217, 218, 224, 225, 
240, 241, 264, 325, 367, 368, 373, 379, 381, 387, 488, 502, 507].

Однако вопросы, касающиеся улучшения ряда продуктивных ха-
рактеристик коров в целях повышения эффективности производства 
высококачественного молока в условиях современных интенсивных 
технологий, изучены недостаточно и требуют дальнейших изыска-
ний. Поэтому проведение комплексных исследований, направленных 
на совершенствование биологических и технологических параметров 
коров черно- пестрой породы, является актуальным.
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Глава 1. СОЗДАНИЕ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Одним из приоритетных направлений в селекционной работе яв-
ляется вопрос сохранения и использования генетических ресурсов 
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 
Эффективное использование пород в различных эколого-кормовых 
условиях с одновременным учетом показателей их продуктивности, 
адаптационной пластичности в местных условиях и индивидуальных 
особенностей животных имеет достаточно большое значение при 
увеличении продуктивности и совершенствовании породных качеств 
молочного скота.

В нашей стране разводят 37 пород молочного направления продук-
тивности, в доле которых коровы черно- пестрой породы составляют 
более 50 % общего поголовья [41, 80, 134, 241].

Совершенствование биологических и технологических качеств 
коров является одним из приоритетных направлений при работе 
с черно- пестрым скотом. Для высокой эффективности отрасли молоч-
ного скотоводства приоритетно изыскание наиболее продуктивной 
популяции племенного черно- пестрого скота. При этом следует учи-
тывать как продуктивные качества, так и ряд биологических и техно-
логических признаков.

В России черно- пестрый скот выведен с помощью воспроизводи-
тельного скрещивания быков голландского происхождения с местны-
ми коровами при разведении помесей «в себе». По данным Л. И. Бич, 
в 1930–1973 годах из Германии, Голландии, Швеции и Дании было 
многочисленное поступление голландского скота, который адапти-
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ровался в центральных и северо- западных районах России, а также 
в зонах Урала и Сибири [32].

Селекционно- племенная работа с черно- пестрым скотом нашей 
страны продолжалась почти 30 лет. В результате с 1959 года в доку-
ментах Министерства сельского хозяйства СССР стала значиться 
черно- пестрая порода молочного скота [283, 345].

Исследования, посвященные изучению биологических, технологи-
ческих характеристик и продуктивных качеств коров черно- пестрой 
породы, проводили многие ученые: А. Д. Вильчинский, П. Т. Трибул-
кин и др., Н. Ф. Пипко и др., В. А. Чумаков, Е. А. Арзуманян, А. С. Вся-
ких и др., П. Е. Поляков и др., Д. Г. Прохоренко, М. П. Гринь и др., 
Н. Г. Дмитриев и др., А. В. Бакай, С. Л. Гридина, В. П. Крылов, Л. Н. Про-
копив, О. Г. Лоретц, Е. М. Сырцева, Ю. Саморуков и др., Н. Алмазова, 
В. С. Мымрин и др., В. Г. Кахикало и др., И. М. Донник [47, 6, 54, 55, 10, 
19, 90, 91, 104, 109, 111, 159, 162, 166, 189, 221, 244, 245, 282, 286, 288, 301, 
302, 331, 372, 382, 482].

Для коров черно- пестрой породы свой ственны широкотелый тип 
телосложения, чашеобразная или округлая форма вымени, доста-
точно удовлетворительные мясные характеристики (убойный выход 
60–62 %, среднесуточный прирост в период откорма – 990–1100 г.). 
Средняя живая масса коров в племенных хозяйствах – 550–650 кг, 
в товарных – 500–550 кг. Убойный выход мяса выбракованных ко-
ров после непродолжительного откорма составляет 54–56 % и выше. 
Бычки имеют высокую энергию роста и отличаются скороспелостью. 
К 15 месяцам они достигают живой массы 440–450 кг и больше при 
убойном выходе 56–58 % [502].

В племенных стадах черно- пестрой породы часто отмечаются ре-
кордные показатели молочной продуктивности. Это наглядно демон-
стрирует огромный продуктивный потенциал коров данной породы. 
Как известно, от некоторых высокопродуктивных животных получают 
более 15–18 тыс. кг молока за лактацию.

Исследования Е. А. Арзуманяна и С. С. Тимофеевой [13] показали: 
«Больше всего коров с продуктивностью 10 000 кг молока и выше 
(из 212 оцененных животных разных пород), подавляющее боль-
шинство коров относилось к черно- пестрой породе». Например, от 
коровы Волги (Челябинская область) за 305 дней третьей лактации 
получено 17 517 кг молока с долей жира 4,2 % (736 кг молочного жира), 
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высший суточный удой – 77 кг. Корова по кличке Россиянка порадо-
вала владельцев высшим суточным удоем, равным 82,5 кг; за пятую 
лактацию от нее получено 19 162 кг с долей жира более 4,00 %. Рекорд 
по содержанию молочного жира показала корова Аида (конезавод 
№ 9, Пермская область): за тринадцать лактаций получено более 
4000 кг молочного жира. На предприятии в Подмосковье от коровы 
по кличке Верея за 305 дней третьей лактации надоили более 15 000 кг 
молока с долей жира более 3,80 %. Свои рекорды также показали 
коровы черно-пестрой породы Минута 743 (2 – 305 – 14 009 – 4,11 %),  
Мята 1754 (3 – 305 – 13 255 – 4,51), Аорта 247 (3 – 305 –13 233 – 3,99), 
Газель (5 – 305 – 11 650 – 4,85 %) и другие [17]. От коровы по кличке 
Древняя 1227, выращенной в ОАО «Омский бекон» Омской области,  
за 305 дней четвертой лактации было получено 17 649 кг молока с долей 
жира 3,72 %. В Омском ГПЗ от коровы Арктика 985 за 300 дней второй 
лактации надоили 11,5 тыс. кг молока с жирностью 4,35 % [93, 94, 348].

Кроме того, на Урале есть примеры раздоя коров до рекордных 
результатов. Так, корова Мадонна 8316, выращенная в стаде ЗАО Агро-
фирма «Патруши» Свердловской области, отличалась наивысшей 
продуктивностью за третью лактацию – 16 531 кг, массовой долей жира 
4,03 % и долей белка 3,25 %. От коровы Мега 450920 (СПК «Килачев-
ский») за вторую лактацию получили 16 543 кг молока с долей жира 
3,88 % и долей белка 3,19 %.

В Тюменской области коровой- рекордисткой является Хиске 3769 
(3 – 14 749 – 3,87 – 3,31), в Пермском крае – Шейла 10350 (2 – 17 161 –  
3,72 – 3,05), Курганской области – Травка 1866 (4 – 14 531 – 4,12 – 3,18), 
Удмуртии – Чернявка 3387 (2 – 17 321 – 3,78 – 3,17), Челябинской обла-
сти – Беатрис 4214 (2 – 15 360 – 4,68 – 3,54), в Башкортостане – Эсми-
ральда 157 (3 – 15 666 – 447 – 3,44) [240, 342].

Под влиянием разнообразия некоторых продуктивных и гене-
тических характеристик исходных пород скота, а также вследствие 
природно- климатических и эколого- кормовых условий внутри поро-
ды сформировались породные группы и типы, различающиеся между 
собой по экстерьеру и молочной продуктивности.

Черно-пестрый скот центральных районов нашей страны соз-
дан путем скрещивания местного скота с животными голландского, 
немецкого, холмогорского, ярославского корня и помесями других 
пород. Эти животные, совершенствующиеся с применением геноти-
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па голштинской породы, имеют свои индивидуальные особенности 
и отличаются от других популяций. Коровы данного типа крупные 
и весят 550–650 кг, быки весят до 900–1000 кг, молочная продуктив-
ность высокая (удой достигает 7000–8000 кг молока с массовой до-
лей жира 3,6–3,7 % и долей белка 3,0–3,2 %), относительно короткие 
конечности, удовлетворительные мясные качества.

В данный момент в центральных районах Российской Федера-
ции разводят следующие внутрипородные типы: Московский (2003), 
Непецинский (2003), Барыбинский (2004). Под влиянием средовых 
факторов от животных в товарных хозяйствах надаивают 3000–3500 кг 
молока. В племенных предприятиях молочная продуктивность жи-
вотных составляет 8000–9000 кг (ЗАО ПЗ «Ленинский путь», ЗАО 
ПЗ «Гражданский», ЗАО ПЗ «Петровский», ЗАО ПЗ «Агро- Балт», ЗАО 
ПЗ «Рабитицы» Ленинградской области, СПК колхоз «Петровский» 
Московской области, ОАО агрофирма «Омский бекон» Омской об-
ласти). На территории Ленинградской области отмечены наиболее 
продуктивные стада современного черно- пестрого скота – следующие 
внутрипородные типы: Ленинградский (2003), Петровский (1993), 
Лесновский (1993) с удоем более 8000 кг [121].

Черно-пестрый скот Сибири создавался посредством скрещива-
ния сибирских коров с голландскими. Животные крупные, коровы 
весят 500–560 кг. Удои в племенных хозяйствах – примерно 6000 кг, 
в репродукторах – более 8000 кг молока, жирномолочность состав-
ляет 3,7–3,9 %, белковомолочность – 3,2 % [228]. В Сибири созданы 
следующие внутрипородные типы черно- пестрого скота: Ирменский 
(2000), Приобский (2005), которые обладают высокой молочной про-
дуктивностью, отличными адаптационными свой ствами к сибир-
скому климату.

Черно-пестрый скот Урала образовался путем селекционной ра-
боты методом воспроизводительного скрещивания молочных по-
род – тагильской и остфризской – с разведением полученных помесей 
«в себе». На начальных этапах работы при создании уральского скота 
черно- пестрой породы стояла задача по выведению новой молочной 
породы с высокой продуктивностью, которая бы объединяла в себе 
самые выдающиеся качества исходных пород. К таким качествам ост-
фризской породы в первую очередь относятся хорошее телосложение, 
крупность и обильномолочность. Тагильский скот отличался высокой 
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жирномолочностью и приспособленностью к местным уральским 
условиям [10, 12, 343].

На сегодняшний день задача по созданию уральского черно-пе-
строго скота полностью выполнена. В ряде районов Свердловской, 
Пермской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей созданы 
крупные массивы черно- пестрого скота, успешно сочетающие в себе 
высокую продуктивность и выносливость.

Животные обладают пропорциональным телосложением, прису-
щим породам молочного направления продуктивности, удовлетвори-
тельными мясными формами, облегченным костяком, относительно 
высокими ногами. При соблюдении оптимальных условий кормления 
и содержания молочная продуктивность коров превышает 6000 кг 
молока в год при доле жира более 4,20 %, доле белка – более 3,60 %, 
живая масса коров в племенных предприятиях равна 550–650 кг, в то-
варных – 500–550 кг [63, 164, 199, 366, 501]. При этом еще достаточно 
большое количество коров в результате комплексной оценки можно 
отнести к молочно- мясному типу телосложения. Все это негативно 
сказывается на уровне молочной продуктивности [241, 299, 321, 359].

Для того чтобы получить возможность усовершенствовать уже 
имеющиеся породы скота с учетом всех современных технологиче-
ских инноваций, необходимо особое внимание уделять рациональной 
внутрипородной селекции и при использовании лучших мировых 
генетических ресурсов. Это позволяет добиться цели в более короткие 
сроки. Внутри пород животных, созданных с помощью скрещива-
ния, накапливается разнообразный по генотипу массив поколений 
животных [4, 105, 143, 163, 190, 246, 376, 411].

Как показывает опыт, полученный учеными всего мира, наиболее 
высоким потенциалом продуктивности, молочным типом телосложе-
ния отличной адаптационной пластичностью к условиям интенсив-
ных технологий обладает голштинская порода коров США и Канады, 
которая распространилась среди предприятий Японии, Аргентины, 
Бразилии, Колумбии, Кубы, Мексики, Чили, Англии, ФРГ, Югославии, 
Индии и ряда других стран. Об отличной адаптационной способности 
к различным природным и климатическим условиям свидетельствует 
достаточно высокая продуктивность голштинов в разных странах.

По сообщению H. О. Gravert, H. Shulte- Coerne, в странах ЕЭС почти 
3/4 молока получают от помесных по голштинской породе коров [522].
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При этом данные Е. Арзуманяна, С. В. Наумова свидетельствуют 
о том, что голштинский скот по сравнению с черно- пестрой породой 
имеет меньшие значения показателей мясности, жирно- и белко-
вомолочности, содержанию сухого вещества в молоке, а также по 
некоторым показателям типа телосложения, воспроизводства, сроку 
прозводственного использования, адаптационным качествам и др. 
[11, 249].

В условиях тех предприятий, которые отличаются оптимальными 
эколого- кормовыми и другими производственными показателя-
ми, голштины обеспечивают максимальную продуктивность стада, 
экономическую эффективность предприятия и не уступают лучшим 
мировым аналогам.

Во многих странах мира, в том числе и в России, накопился огром-
ный опыт по голштинизации черно- пестрого скота. Данные свиде-
тельствуют о высоком эффекте этого направления работы [49, 56, 68, 
69, 70, 71, 106, 132, 167, 179, 181, 186, 305, 386, 486, 519, 521, 523, 549].

За время импорта скота голштинской породы в сельскохозяй-
ственные племпредприятия нашей страны было завезено 22,7 тыс. 
голов, из которых наибольшее количество (54,7 %) – из Германии [59, 
56, 120, 290].

Научные сотрудники, а также работники сферы сельскохозяй-
ственного производства успешно доказали, что скрещивание чер-
но-пестрых коров с голштинскими быками в России при должном 
уровне кормления способствовало получению высокопродуктивных 
животных. Голштинизированные коровы отличаются молочным ти-
пом телосложения, удоем за первую лактацию более 5000 кг молока 
при массовой доле жира более 3,60 % [192, 184, 37, 405, 505].

П. Н. Прохоренко, И. М. Дунина и др. [122, 121, 306] сообщают о том, 
что голштинизация скота черно- пестрой породы эффективно себя 
проявила в более чем 85 % регионов Российской Федерации. Но авторы 
отмечают, что коровы различной кровности по голштинской породе 
характеризовались как очень требовательные к уровню кормления, 
технологиям содержания и доения.

Программа голштинизации скота черно- пестрой породы успеш-
но реализована в Московской, Ленинградской, Пермской, Омской 
и других областях страны [62, 133, 141].
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При этом в научном сообществе имеются довольно разноречивые 
мнения по поводу голштинизации черно- пестрой породы крупного 
рогатого скота. Так, например, И. М. Дунин делится данными о том, 
что академик РАСХН А. В. Черекаев (1997) обоснованно считает процесс 
голштинизации одной из основных причин снижения массовой доли 
жира в молоке черно- пестрого скота [119].

Ученые Н. Барабанщиков и др. приводят следующие данные: 
в племзаводе «Россия» Челябинской области установлено, что пер-
вотелки из числа помесей первого поколения имели удой 3119 кг, 
жирномолочность – 3,85 %, а черно- пестрые коровы уральского отро-
дья – соответственно 3699 кг и 3,83 %. В данном случае чистопородные 
черно- пестрые коровы превосходили помесных животных [21].

Учеными Н. В. Фоминой, С. Л. Сафроновым осуществлен сравни-
тельный анализ черно- пестрых и голштинизированных животных 
в Челябинской области. Авторы установили: черно- пестрые коро-
вы лидировали по удою на 150–223 кг, жиру и белку – на 0,12–0,37 % 
и 0,06–0,26 % (р < 0,05) соответственно [403].

Исследователи Курганской области (КГСХА имени Т. С. Мальцева) 
провели ряд научных работ, посвященных анализу скрещивания 
черно- пестрого скота с голштинскими быками в условиях Зауралья. 
Например, профессорами В. Г. Кахикало, А. П. Булатовым и А. А. Луш-
никовым [160] проведена оценка показателей молочной продуктив-
ности первотелок датской черно- пестрой породы при сравнительном 
анализе с соответствующими показателями черно- пестрых сверстниц 
уральского отродья (50 % и 75 % кровность по голштинам). Учены-
ми установлено лидерство группы животных, которые относились 
к чистопородным импортным, по надою молока на 207–1104 кг, по 
жиру – на 0,36–0,55 %. Кроме того, В. Г. Федоров и др. установили пре-
восходство голштинизированных коров с 75-процентной кровностью 
над сверстницами с кровностью 50 % и 87,5 % соответственно по удою 
на 667,9 кг и 486,9 кг, по жирномолочности – соответственно на 0,4 % 
и на 0,29 % [393, 394, 395].

В исследованиях Г. П. Лещука повышение степени кровности 
по голштинской породе с 50 до 75 % у коров черно- пестрой породы 
уральского отродья привело к увеличению уровня молочной про-
дуктивности на 20,4 % при снижении массовой доли жира в молоке 
на 0,03 % [208].
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Целенаправленная племенная работа селекционеров дала возмож-
ность увеличить показатели молочной продуктивности уральского 
черно- пестрого скота с 2583 кг (1985 год) до 2989 кг (1997 год). Такой 
большой показатель роста продуктивности ученые объясняют ис-
пользованием в селекционной работе голштинских быков и быков 
нового уральского голштинизированного типа [231, 405].

По результатам научной работы О. М. Шевелевой выявлено: 
«В 2004 году помесные животные превосходили чистопородных свер-
стниц на 232 кг (6,3 %). Наиболее высокую продуктивность показали 
коровы с кровностью более 50 %, по удою они превышали черно- 
пестрых коров на 377 кг. Для высококровных помесей характерна 
самая высокая жирномолочность – 3,83 %, что больше, чему у чисто-
породных сверстниц, на 0,06 %. По живой массе чистопородные и по-
месные животные различались незначительно» [486].

В разработанных в 1984 году методических рекомендациях по гол-
штинизации крупного рогатого скота черно- пестрой породы указано 
о необходимости в племенных предприятиях доводить уровень кров-
ности коров по голштинам до 75 и 87,5 %. Для того чтобы увеличивать 
продуктивность стада, рекомендовалось полученных 3/4-кровных 
особей разводить «в себе», а разные генотипы получать с помощью 
воспроизводительного скрещивания [360, 483].

По данным К. К. Есмагамбетова и др., основные показатели молоч-
ной продуктивности голштинизированных коров- первотелок плем-
завода ЗАО «Глинки» Курганской области соответствуют нормативам, 
за исключением массовой доли белка в молоке. Поэтому в племенной 
работе с молочным стадом хозяйства, по мнению авторов, особое 
внимание следует уделять белковомолочности коров [130].

По сообщениям ученых, голштинизация черно- пестрой породы 
отечественного крупного рогатого скота положительно повлияла на 
характеристики типа телосложения коров. Данные изменения при-
вели к характеристикам скота от молочно- мясного типа к молочному 
[38, 3, 84, 124, 310, 324, 336, 388, 523].

Научные изыскания М. А. Свяжениной [339, 340] также показали 
положительное влияние голштинов на тип телосложения коров, 
особенно у животных с кровностью 38–62 % и 63–93 %. Эти данные 
подтверждают исследования Л. И. Кузякиной, Г. П. Лещука, Л. Е. Но-
воселовой, Л. И. Пузяниной [193, 210, 307].



19

Глава 1. Создание, совершенствование и современное состояние породы

По данным Г. П. Лещука и М. Г. Шигиной, «отличный» тип телосло-
жения наблюдался у коров с породностью 75,0 и 87,5 % в равной доле – 
6,25 %. В обеих группах коровы класса «хороший с плюсом» составляли 
62,5 %, что на 32,25 и 25,0 % больше по сравнению со сверстницами 
других комплексных классов. Процент животных, соответствующих 
классу «хороший», в группе с кровностью 75,0 % по голштинам выше, 
чем у коров с кровностью 25,0–50,0–87,5 %, на 25,0–18,75–6,25 % соот-
ветственно. «Удовлетворительный» тип телосложения был отмечен 
у всех групп животных, кроме полукровок [211].

Кроме скрещивания животных с высокопродуктивными голшти-
нами, к методам разведения коров черно- пестрой породы относится 
разведение по линиям в целях повышения степени передачи отли-
чительных качеств животных по наследству [24, 34, 28, 39, 156, 271, 
297, 377, 391].

Как сообщают Л. Д. Самусенко и др.: «Ученые работают над созда-
нием генеалогической структуры породы. Весомая доля генеалоги-
ческих линий относится к голштинской породе: Монтвик Чифтейн 
95679, Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Айдиал 0933122 и Силинг Трайд-
жун Рокит 0252803. При этом еще в некоторых хозяйствах встречаются 
голландские линии: Нико 31652, Рудольфа Яна 34558, Аннас Адема 
30587, Хильтьес Адема 37910, Рутиес Эдуарда 2316646, Бонтиес Адема 
24674, Рикуса 25415 и отечественные – Посейдона УГ-54, Пярта Братка 
2689/30, Лукомора 364 и пр.» [332].

В племзаводе «Лесное» Ленинградской области в опытах Е. И. Сак-
са и А. И. Кузиной установлено, что коровы с линейной принадлеж-
ностью Вис Айдиал 933122 опережали коров линий Рефлекшн Сове-
ринг 198998 и Силинг Трайджун Рокита 252803 по доле белка в молоке 
соответственно на 0,07 % и 0,03 %, при этом уступая по доле жира на 
0,01 % [329].

В племзаводе СПК «Родина» Удмурдской республики несколько 
позднее профессор Н. М. Костомахин с коллегами подтвердили дан-
ные о том, что во время подбора производителей к маткам нужно 
руководствоваться данными сочетаемости различных линий. В их 
исследованиях у первотелок линий Вис Бэк Айдиала 1013415, Рефлекшн 
Соверинга 198998 и Монтвик Чифтейна 95679 удой за 305 дней лакта-
ции был приблизительно на одном уровне и равнялся 5525–5589 кг. 
Массовая доля жира в молоке выше у животных линии Монтвик Чи-
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фтейна 95679 (3,71 %), удой в среднем за сутки выше у коров линий Вис 
Бэк Айдиала 1013415 (21,5 кг) и Рефлекшн Соверинга 198998 (22,0 кг), 
интенсивность молокоотдачи – у животных линии Вис Бэк Айдиала 
1013415 (1,99 кг/мин). По всем оцениваемым показателям отставали 
первотелки линии Силинг Трайджун Рокит 252803 [179].

Максимальная молочная продуктивность в стаде племзавода «Оро-
шаемое» Советского района города Волгограда установлена у дочерей 
быков линии Рефлекшн Соверинг [185]. В высокопродуктивных стадах, 
по предложению С. В. Наумова (2007), необходимо использовать жи-
вотных линии Рефлекшн Соверинга 198998, у которых массовая доля 
жира и белка в молоке выше оцененных аналогов в среднем на 0,01 %.

Т. А. Скопцовой проведены анализ генеалогической структуры 
стада, оценка молочной продуктивности животных и экономической 
эффективности разведения коров разных линий, разводимых в ГПЗ 
«Вязье» Дедовического района Псковской области. От коров из линии 
Аннас Адема по полновозрастной лактации было надоено в среднем 
по 3492 кг молока с массовой долей жира 3,58 % [355].

От коров линии Вис Бэк Айдиала 1013415 надоено в среднем по 
4270 кг молока с массовой долей жира 3,65 %. В среднем от этой линии 
за третью лактацию и старше надоили по 3667 кг молока с содержа-
нием жира 3,51 %. От коров линии Шве за третью лактацию и старше 
в среднем надоили по 3343 кг молока с содержанием жира 3,52 %, что 
на 149 кг меньше, чем от сверстниц из линии Аннас Адема (р < 0,01), 
и на 324 кг – чем от коров из линии Вис Бэк Айдиала 1013415 (р < 0,05). 
Коровы линии Монтвик Чифтейна 95679 дали в среднем 3678 кг мо-
лока с содержанием жира 3,50 %, что на 335 кг молока больше, чем от 
сверстниц из линии Шве (р < 0,05).

В опытах Н. Г. Предеиной установлено, что с увеличением доли 
голштинов у черно- пестрого скота улучшаются признаки молочной 
продуктивности, в связи с чем планируется работа с голштинскими 
линями, представляющими новый уральский тип черно-пестрого 
скота (Вис Айдиал 933122, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Сове-
ринг 198998, Силинг Трайджун Рокит 252803) [297].

В исследованиях профессора Г. П. Лещука увеличение доли генов по 
голштинской породе не всегда влекло за собой прибавку по удою ко-
ров. Причинами этого автор считает проявление эффекта гетерозиса 
у полукровных животных, отличия в условиях выращивании коров. 
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Анализируя роль голштинизации при улучшении продуктивных ка-
честв скота черно- пестрой породы, автор пришел к выводу, что для 
рационального ведения племенной работы следует применять метод 
чистопородного разведения животных. Кроме того, необходим ин-
дивидуальный отбор и подбор скота для спаривания с неотъемлемой 
оценкой быков- производителей по качеству дочерей [207].

Как сообщается Л. Ю. Овчинниковой и А. А. Овчинникова, на 
многие показатели продуктивного долголетия стад молочного скота 
влияет выраженность генетического потенциала используемых ли-
ний. В исследованиях автора разница в удое коров различных линий 
составляла от 2,5 до 3,0 тыс. кг молока [255, 256, 257].

В опытах С. В. Ротова анализ развития молодняка и молочной про-
дуктивности коров различных линий быков свидетельствует о том, 
что наилучшими были животные линии Рефлекшн Соверинга 198988, 
которые превосходили своих сверстниц из других групп по всем из-
учаемым показателям [316].

Таким образом, линии характеризуют структуру породы и отдель-
ных стад. Поэтому выведение новых высокопродуктивных линий – 
важнейший элемент селекционной работы при совершенствовании 
пород [502]. Отбор коров при учете линейной принадлежности – 
один из методов повышения показателей молочной продуктивности 
и качественных характеристик молока коров в племенных стадах 
[131]. Использование в данном направлении голштинских быков- 
производителей позволило улучшить экстерьерные показатели ко-
ров черно- пестрой породы, повысить их молочную продуктивность 
и показатели качества молока в разных условиях.

Путем целенаправленной и кропотливой работы уральскими уче-
ными в 2002 году создан внутрипородный тип черно- пестрого скота 
«Уральский» [348].

Уральский тип черно- пестрой породы разводят в 53 племенных 
заводах (ЗАО «Агрофирма «Патруши», Колзоз «Урал», СПК «Килачев-
ский» и др.), в 148 племенных репродукторах (СПК «Глинский», СПК 
«Калининский» и ряде других хозяйств) Уральского Федерального 
округа.

В развитии Уральской популяции имеется немало проблем, ко-
торые содержат реализацию генетического потенциала животных 
и повышение экономической эффективности животноводческих 
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предприятий. Перед учеными и практиками стоят задачи по про-
ведению работы на увеличение периода продуктивного долголетия 
молочных коров в стаде, регулярному контролю причин раннего 
выбытия животных, осуществлению подбора быков- производителей 
с обязательным учетом функциональных показателей, совершен-
ствованию фенотипических характеристик биологических и техно-
логических признаков коров уральского типа черно- пестрой породы 
и много другое.

Достаточно большое количество высокопродуктивных животных 
в популяции черно- пестрого скота требует применения альтерна-
тивных технологий содержания, доения, кормления, учета молоч-
ной продуктивности, селекции скота по основным биологическим 
и технологическим характеристикам. Анализ факторов, влияющих 
на уровень и качество молочной продуктивности коров, позволяет 
совершенствовать племенные стада черно- пестрого скота и породу 
в целом.
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И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

При совершенствовании племенных и продуктивных качеств живот-
ных и пород в целом основным мероприятием является выявление 
и использование племенных ресурсов каждой породы [57, 40, 66, 126, 
127, 154, 362, 364, 365].

В современных условиях интенсификации молочного скотоводства 
возникает необходимость создания животных, обладающих высокой 
продуктивностью при эксплуатации в условиях интенсивных тех-
нологий производства молока. Только при тесном взаимодействии 
селекционного процесса и внедрения оптимальных технологий про-
изводства можно достичь желаемых результатов продуктивности 
и племенной ценности животных [315, 515, 532].

Как известно, на содержание различных компонентов молока 
влияют ряд биологических особенностей животных и уровень обмена 
веществ в их организме, что, в свою очередь, обусловлено наслед-
ственными факторами [170, 229, 508, 511, 528, 531]. Как известно, быки 
производят огромное количество потомков в сравнении с коровами, 
поэтому их роль в генетическом прогрессе популяции имеет большее 
значение. Следовательно, качество и интенсивность их отбора носят 
глобальный характер. Поэтому необходимо учитывать при работе со 
стадом, как производитель будет передавать потомству показатели 
молочной продуктивности, экстерьерные признаки и другие хозяй-
ственно ценные характеристики [291, 506, 529, 533].

Использование новейших технологий, в том числе в области 
искусственного осеменения животных, привело специалистов 
к тому, что необходим обязательный учет быков- производителей 
как один из важных пунктов в огромной системе повышения  
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генетического потенциала стада. Следовательно, оценка влияния 
быков- производителей на выражение молочной продуктивности 
коров (а именно качество используемых быков) является важным 
элементом селекции [2, 80].

Мнение В. И. Фисинина по поводу генетического улучшения мо-
лочного стада следующее: «Главная роль (85–90 %) в данном случае 
отводится племенной ценности быков- производителей. При этом 
в целом по России положение с качественным составом производи-
телей явно неудовлетворительное» [402].

Почти во всем мире по результатам комплексной оценки быков 
из числа производителей перспектива их использования составляет 
лишь 10,0 %, из которых лишь 1,0–5,0 % предков относятся к улучша-
телям [354]. Это означает, что оценка по качеству потомства может 
дать более точные данные о селекционно- генетической ценности 
животных [406].

В ряде регионов нашей страны ведется работа по оценке молоч-
ной продуктивности дочерей быков- производителей. Повсеместно 
и в больших масштабах используются ценные быки-производители 
голштинской породы (Гвидон 394 МГФ и Пикланд МГФ 393 линии 
Монтвик Чифтейна; Боншас МГФ 361 и Сувенир МГФ 195 линии Реф-
лекшн Соверинга; Стингер МГФ 422 и Шквал МГФ 386 линии Силинг 
Трайджун Рокита; Валиант, Старбук, Блекстар и др.), которые являют-
ся создателями стад высокопродуктивных животных [52, 161, 166, 322].

Учеными проведена оценка 3 быков- производителей по продук-
тивным качествам их дочерей. Каждая группа включала по 15 перво-
телок. В первую группу были отобраны дочери быка черно- пестрой 
породы Сентябрика 1259, во вторую – дочери быка голштинской поро-
ды Грома 1927, в третью – дочери быка голштинской породы Именса 19. 
Достоверные различия выявлены по удою и выходу молочного жира 
между дочерьми быков Сентябрика и Грома (р < 0,05), а также между 
дочерьми Именса и Сентябрика (р < 0,001). Дочери быка Именса пре-
восходят своих сверстниц по всем показателям молочной продуктив-
ности. При сравнении молочной продуктивности дочерей со средним 
по стаду только показатели дочерей быка Именса их превосходили. 
В сравнении со стандартом породы показатели дочерей по молочной 
продуктивности всех быков были выше показателей стандарта. Самая 
высокая интенсивность молокоотдачи была у дочерей быка Именса 
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и составила 1,62 кг/мин. При расчете экономической эффективности 
молока наиболее прибыльным оказалось потомство быка Именса. 
Рентабельность в этой группе составила 21,4 %, тогда как в группе 
быка Грома – 18,2 %, в группе быка Сентябрика – 17,7 %. Авторы делают 
вывод о том, что для воспроизводства стада крупного рогатого скота 
лучше использовать быка Именс 19 голштинской породы [234, 503].

В племенных хозяйствах ТОО «Тайынша – Астык» Тайыншинского 
района Северо- Казахстанской области оценены быки-производители 
голштинской черно- пестрой породы Лавр 887 и Мел 955, каждому из 
них присвоена категория А1Б1 [7].

Т. Б. Рузиевым установлено, что преимущественно быки-произ-
водители голштинской породы из Германии дали положительный 
эффект как по уровню удоев дочерей и их живой массе, так и по спо-
собности коров к раздою и лучшей скорости молокоотдачи [318, 319].

Ученые Е. И. Сакса, А. И. Кузина установили в своих изысканиях, 
что потомки голштинских быков (сыновья) в племенных предприя-
тиях Ленинградской области по качеству потомства нисколько не от-
ставали от быков ФРГ и Англии. Испытание по потомству показало, 
что производители, имеющие различную кровность по голштинам, 
могут использоваться в стадах только после оценки по качеству по-
томства. При этом при проверке необходимо учитывать кровность по 
улучшающей породе дочерей быков и сверстниц [329].

В Нижегородской области Г. Д. Комаровой и Э. О. Садретдиновой 
было оценено 195 быков- производителей голштинской и черно-пе-
строй пород, 129 из них получили категорию. Из них потенциально 
можно использовать сперму 71 быка (55 %). Абсолютным улучшателем 
был признан один бык – Сьюприм Кэрлитон 109. Другие быки, полу-
чившие категорию улучшателей по удою, имели большую достовер-
ность оценки (Шкипер 58, Митчел 5587090, и Верри 780). Исследовани-
ями установлено, что генетический потенциал черно- пестрого скота 
в Нижегородской области при использовании быков улучшателей по 
удою может составить +20…+30 кг на корову в год [174].

В опытах Г. С. Лозовой и Н. Н. Матвеевым (2000) в племенном 
хозяйстве «Красное знамя» Великолукского района за наивыс-
шую лактацию от помесных голштинских коров было надоено  
по 3701 ±224,6 кг молока с массовой долей жира 3,66 %, от черно-пе-
стрых – 3602 ±51 кг при 3,7 % жира, от эстонских животных 3593 кг 
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(±119,8 кг) при 3,7 % жира. Различия между группами, как по удою, так 
и по массовой доле жира не достигали достоверной разницы.

По результатам исследований М. Спивака, не все быки-улучша-
тели показывают предполагаемый эффект. Опыты доказали, что при 
повышении показателей молочной продуктивности на 12–30 % жир-
но- и белковомолочность понижается на 0,08–0,10 % [361]. То же под-
тверждают и данные исследователей Е. И. Сакса, А. И. Кузиной [329].

Полученные данные Е. А. Садыевой и И. А. Казанчеевой в стаде СА 
«Афанасьевка Агро» Солнцевского района Курской области показали, 
что молочная продуктивность дочерей быка-производителя Зодиака 
3413 была выше, чем у дочерей, полученных от Илара 325. Причем отел 
коров в 27–31 месяц, полученных как от Зодиака 3413, так и от Илара 
325, позволил получить наивысшие удои. Авторы делают вывод, что 
быки-производители влияют на племенную ценность своего потом-
ства [327].

В. А. Петровым в Уральском НИИСХ Россельхозакадемии прове-
дена оценка 155 быков- производителей разных генотипов, из них 
110 – уральского типа (61 голова чистопородных голштинских бы-
ков и 49 – различной кровности по голштинской породе) и 45 быков 
черно- пестрой породы [273].

Большое влияние на молочную продуктивность оказали быки-про-
изводители Лиаз 117 линии Вис Айдиала 933122 с продуктивностью  
21 дочери на одну лактацию 5526 кг, массовой долей жира 4,17 % и про-
должительностью хозяйственного использования 5,8 отела; Бакен 287 
линии Монтвик Чифтейна 95679: соответственно119; 5910; 4,18 %; 4,8; 
Фистал 7662 линии Рефлекшн Соверинга 198998: 154; 5460; 3,71 %; 5,7; 
Апрель 231 линии Силинг Трайджун Рокита 252803: 89; 5362; 3,54 %; 3,9. 
Не менее хороший результат в линии Боя 1532. Молочная продуктив-
ность дочерей составила 5198 кг, что больше средних показателей по 
черно- пестрым линиям на 900 кг и по выборке на 276 кг, содержание 
жира и белка в молоке – 4,77 % и 3,42 % соответственно. Автор делает 
вывод, что для увеличения молочной продуктивности целесообразно 
использовать быков- производителей голштинизированного чер-
но-пестрого скота, потомки которых имеют высокую продолжи-
тельность хозяйственного использования и высокую пожизненную 
продуктивность, жирно-и белковомолочность.
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Ученые Л. Ю. Овчинникова, Л. Н. Богданова и др. считают: «Дочери 
отдельных быков разных линий имеют различные показатели про-
дуктивного долголетия и сохранности дочерей к моменту окончания 
первой лактации. Лучшие результаты получены у дочерей следующих 
быков: в ПР «Троицкое» – Аргона 1975 (Вис Айдиал 933122), Лидера 270 
(Линдберга Н-2363), в ПЗ учхоза ТГСХА – Аризона 5389 (Посейдона 239), 
Кода 189 (Вис Айдиал 933122), Муската 90 (Монтвик Чифтейн 95679)» 
[35, 256].

Известно, что разные генотипические группы обладают неоди-
наковыми экстерьерными особенностями, продуктивными и при-
способительными качествами. Важным фактором при этом является 
выделение и размножение в черно- пестрой породе животных жела-
тельного типа, способных на максимальную продуктивность в кон-
кретных природных и технологических условиях. Следовательно, 
оценка экстерьерных показателей коров разных производственных 
типов, выявление их связей с продуктивными особенностями, а также 
разработка и усовершенствование на этой основе требований к жела-
тельному типу животных представляет большое научно- практическое 
значение и является актуальным [162, 485].

По мнению О. М. Шевелевой, введение нового признака в се-
лекцию всегда требует анализа его взаимосвязи с другими. Автор 
считает целесообразным применять линейную систему при оцен-
ке быков-производителей. В хозяйствах Тюменской области была 
проведена оценка 20 быков- производителей голштинской породы. 
У коров в период разных лактаций установлена слабая связь между 
показателями линейной оценки экстерьера и количеством молоч-
ного жира. При этом величина коэффициента корреляции меж-
ду данным показателем и выраженностью молочных форм в ряде 
хозяйств Тюменской области колебалась от +0,19 (р < 0,05) до +0,35  
(р < 0,001). Кроме того, наиболее эффективен отбор по длине передних 
долей вымени +0,27 (р < 0,05), ширине задних долей вымени +0,39 
(р < 0,05). Коэффициент корреляции между количеством молочного 
жира и комплексной оценкой (система Б) составил от +0,17 до +0,36 
(р < 0,05) [486, 487].

Г. С. Лозовой и Н. Н. Матвеевым в племенном хозяйстве «Крас-
ное знамя» Великолукского района Псковкой области у 141 коровы 
проведена линейная оценка типа телосложения, изучена толщина 
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кожи на локте и 7 ребре и молочная продуктивность за наивысшую 
лактацию. Животные принадлежали трем ведущим типам: Рикуса, 
Бонтьес Адема и Вис Айдеал. Самыми высокорослыми были коровы 
отечественной селекции, черно- пестрые коровы отечественной се-
лекции имели и более растянутое туловище [217].

Подобные исследования проводили В. П. Порошин и Л. Б. Судорги-
на в госплемзаводе «Свердловский» на телках черно- пестрой породы: 
«Для проведения опыта было сформировано пять групп животных:  
1-я группа дочери быка Сектора 9982, 2-я группа – дочери быка Джема 
54, 3-я группа – дочери быка Лося 298, 4-я группа – дочери быка Тениса 
10, 5-я группа – дочери быка Земного 221 [292].

Тот факт, что с высокими показателями молочной продуктивности 
часто не соотносятся оптимальные результаты оценки экстерьера 
(и наоборот), указывает на важность обязательного проведения ли-
нейной и комплексной оценки экстерьера дочерей производителей.

М. В. Семкивым и В. Н. Витвицким в ОАО «Ермолинское» Нов-
городской области было оценено 26 первотелок от производителей: 
бык Добряк № 3335, линия Аннас Адема 30587; бык Затон № 725, линия 
Рикуса 25415. Дочери быка Затона № 725 отличались хорошим углом 
копыта и прикреплением передних долей вымени. Из недостатков 
авторы отмечают – низкорослость, плохие молочные формы. Дочери 
быка Добряка № 3335 отличались хорошей шириной крестца и поло-
жением дна вымени. Из недостатков также отмечены низкорослость, 
низкое прикрепление задних долей вымени, плохие молочные формы 
[347].

Линейная экстерьерная оценка, основанная на балльной системе, 
позволяет перейти к экстерьерному профилированию быков-произ-
водителей, т. е. к оценке быков и коров по генотипу. Данные оценки 
можно широко использовать при составлении индивидуальных или 
индивидуально- групповых планов подбора, чтобы усилить или, на-
оборот, снизить развитие той или иной стати.

Использование линейной оценки экстерьера в исследованиях 
В. Ю. Сидоровой способствовало увеличению удоя в среднем на 290 кг 
молока. Молочная продуктивность коров- первотелок коррелирует 
с племенной ценностью отцов по экстерьеру. Выявлена значительная 
взаимосвязь между уровнем удоя коров с признаками их телосложе-
ния при линейной оценке в баллах (0,8–0,9) [350, 351].
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Исследования по изучению экстерьера и молочной продуктивно-
сти дочерей, полученных от быков ирменского типа (Лангет 5017, Де-
вон 297, Кариот 1917, Карид 1599), проведены С. Яранцевой и М. Шиш-
киной в Новосибирской области. Установлено, что с увеличением 
уровня продуктивности снижается оценка за экстерьер. Авторы счи-
тают, что это происходит по причине того, что интенсивное проду-
цирование молока ослабляет мышечно- связочный аппарат у коров. 
Коровы комплексного класса «хороший» и «хороший с плюсом» имели 
продуктивность 7053 кг молока за лактацию с массовой долей жира 
3,91 %; классов «превосходный» и «отличный» – 5165 кг и 4,09 % соответ-
ственно. В результате исследований авторами установлено, что быки 
Карид 1599 и Девон 297 улучшают большинство признаков экстерьера 
у полученных от них дочерей, а их использование при корректиру-
ющем подборе позволит получить в стадах коров желательного типа 
телосложения [506].

Таким образом, присутствует явная необходимость в оценке и уста-
новлении быков- производителей, которые являются улучшателями  
по уровню молочной продуктивности, ее качеству и типу телосло-
жения дочерей.

В числе факторов, обуславливающих качественные показатели 
молока, влияние быков- производителей, репродуктивные качества 
коров, характер роста и развития животных, условия кормления, 
содержания и прочие [229, 8, 20, 64, 107, 109, 129, 389, 390, 489].

В процессе индивидуального развития организма на основе на-
следственности и под влиянием условий среды формируются продук-
тивные и другие хозяйственно полезные качества животных. Но, как 
известно, генетические характеристики в процессе роста и развития 
организма коров реализуются не в полном объеме, что происходит 
зачастую вследствие внешнесредовых факторов. Прежде всего, раз-
виваются те признаки и свой ства, для которых внешние условия 
наиболее благоприятны [172]. В связи с этим изучение закономерно-
стей роста и развития молодняка коров имеет большое практическое 
значение [308, 309, 456].

Надежными показателями нормального роста и развития молод-
няка черно- пестрого скота являются среднесуточный прирост массы 
тела у животных и масса тела в отдельные возрастные периоды [449]. 
В исследованиях В. Волгина, Л. Романенко и З. Федоровой в некото-
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рых хозяйствах Ленинградской области наивысший среднесуточный 
прирост живой массы телок черно- пестрой породы отмечен в 6-ме-
сячном возрасте – 974 кг, а сравнительно высокой была живая масса 
животных в 18-месячном возрасте – 452 кг [51].

В среднем по хозяйствам зоны Урала живой вес телок в 18-месяч-
ном возрасте составляет всего 290–320 кг, что на 50–60 кг ниже опти-
мальных требований при осеменении животных. При таком уровне 
интенсивности выращивания ремонтных телок можно рассчитывать 
на получение от коров за первую лактацию не более 2000–2500 кг 
молока. Это одна из причин того, что в ряде областей медленно растет 
молочная продуктивность коров. И если хозяйства решили довести 
удои коров до 5000–6000 кг молока в год, им обязательно надо так 
повысить интенсивность выращивания ремонтных телок, чтобы их 
живой вес отвечал требованиям стандарта первого класса и выше 
(350–360 кг при осеменении в возрасте 18 месяцев) [50].

Улучшение выращивания ремонтного молодняка и получение 
здоровых и крепких животных – важнейшее условие увеличения 
долголетия молочного скота. Пока же срок жизни коров на обыч-
ных и промышленных фермах в настоящее время не превышает  
3–4 лактаций [502].

Подводя итог, можно сказать, что оценка роста и живой массы 
животных в связи с молочной продуктивностью имеет большое прак-
тическое значение.

В животноводстве среди селекционируемых признаков одним 
из основных является воспроизводительная способность животных, 
которая характеризует их физиологическое состояние, а также уро-
вень зоотехнической и племенной работы в стаде, условия кормления 
и содержания [125, 313, 378, 399, 400, 407, 491].

Некоторые исследователи считают, что процесс образования моло-
ка и воспроизводства тесно взаимосвязаны. Как известно, гормоны- 
стероиды снижают свою секрецию во время увеличения уровня мо-
лочной продуктивности животных, в связи с чем нарушаются многие 
процессы воспроизводства [18, 120].

Изучением взаимозависимости воспроизводства и молочной про-
дуктивности занимались многие ученые [280, 281, 330].

По данным О. М. Шевелевой, уральский черно- пестрый скот ха-
рактеризуется удовлетворительными качествами воспроизводства. 
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Например, по данным автора, 124 дня – продолжительность сер-
вис-периода у коров Челябинской области, 112 дней – в Тюменской 
области и Республике Удмурдия, 89 дней – в Курганской области,  
62 дня – в Башкирии. Сухостойный период имеет также оптимальные 
значения – в среднем по Уралу 67 дней [486].

Более чем у 60 % коров при удое менее 5000 кг молока сервис-пери-
од меньше 100 дней. Но при этом у коров с удоем более 6000 кг молока 
в большинстве случаев (60 %) серис- период длится более 200 дней [44].

Изучение взаимосвязей молочной продуктивности коров и пара-
метров воспроизводства, а также установление оптимальных показа-
телей для каждого стада является необходимым условием успешного 
ведения молочного скотоводства.

В стаде ЗАО «Глинки» Курганской области, по данным С. К. Нали-
мова и др. [247], молочная продуктивность коров значительно варьи-
рует от продолжительности их производственного использования. 
В современных условиях наиболее оптимальным для данного мо-
лочного стада является 120-дневный сервис- период и 60–70-днев-
ный сухостойный период. Сокращение сервис- периода на 25 дней 
позволит повысить молочную продуктивность коров на 8–9 %. То же 
подтверждают исследования профессора В. Г. Кахикало и др. [155, 447].

Продолжительность сервис- периода в стаде коров хозяйства 
ООО «Победа» Октябрьского района Курской области имеет значи-
тельные колебания от 30 до 120 дней. Средняя продолжительность 
сервис-периода в 2006 году – 104 дня. Всего в первую охоту (до 30 дней) 
в стаде было осеменено 9 коров, или 7,3 %. Во вторую охоту (31– 
60 дней) осеменялось 27 коров, или 22,3 %. Основная масса коров –  
51 голова, или 42,7 %, – имела продолжительность сервис- периода 
более 91 дня [123].

Продолжительность сухостойного периода является решающим 
условием получения хорошего приплода, сохранения воспроизво-
дительной способности и повышения их продуктивности. Оценка 
коров Г. А. Евдокимовой и С. Н. Саенко (2007) показала, что опти-
мальная продолжительность сухостойного периода в 41 60 дней 
наблюдается у 31 животного, или у 33,9 %, 54 % коров имеют про-
должительность сухостойного периода 61–70 дней и 8,7 % – более  
71 дня. Удой коров повышается с увеличением сухостойного периода. 
Наибольший удой 3789 кг наблюдается у животных с продолжи-
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тельностью сухостойного периода от 71 до 80 дней. Сухостойный 
период продолжительностью более 3 месяцев (81–90 дней) не дает 
преимуществ по удою (2982).

Воспроизводительные способности животных в значительной сте-
пени зависят от факторов внешней среды. Путем улучшения условий 
кормления и содержания можно добиться повышения воспроизво-
дительной способности. Однако анализ материалов подтверждает 
и генетическую обусловленность этого признака. Наиболее четко это 
выражено в таких показателях, как число отелов коров и продолжи-
тельность межотельного периода [15, 114].

На производственных предприятиях, как известно, иногда специ-
ально удлиняют сервисный период животных. Это делается для того, 
чтобы продлить лактационный период коров. Ведь, как правило, при 
удлинении периода между отелами коров увеличивается количество 
дойных дней и, как следствие, растет удой за законченную лактацию. 
Но при этом имеются данные многих авторов о том, что увеличение 
сроков межотельного периода влечет за собой потери удоя на каждый 
дополнительный день бесплодия [92, 250, 396, 397].

Данные Т. И. Скопцовой, Г. С. Лозовой показывают, что у коров 
голштинской селекции прослеживается положительная корреляция 
между удоем за лактацию и сервис- периодом (р < 0,01). Авторами 
установлено, что более позднее их осеменение после отела удлиня-
ет лактационный период, что способствует повышению молочной 
продуктивности за лактацию. Однако удлинение сервис- периода  
на 3 дня сверх 80 дней привело к снижению выхода телят на 1 %.  
При продолжительности сервис- периода 90 дней хозяйство недопо-
лучило 3 теленка на каждые 100 коров [356].

Результаты проведенных А. А. Перфиловым, Х. Б. Баймишевым 
исследований показывают, что и при интенсивной технологии про-
изводства молока, создании соответствующих условий содержания 
и кормления можно сочетать высокую молочную продуктивность 
и нормальную плодовитость коров. Однако при анализе комплекса 
внутри стада авторами выявлена отрицательная взаимосвязь между 
высоким уровнем удоя и основными показателями плодовитости – 
интервалами между отелами, периодом от отела до оплодотворения, 
оплодотворяемостью и индексом осеменения коров. Коэффициент 
регрессии оплодотворяемости на продуктивность показывает, что 
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повышение продуктивности коров на 1000 кг ведет к снижению опло-
дотворяемости от первого осеменения на 6,6 % [268].

Живая масса коров свидетельствует об их развитии в целом и ока-
зывает влияние на уровень молочной продуктивности. Сокращение 
сроков выращивания молочных коров в условиях интенсификации 
животноводства, как отмечалось ранее, имеет большое селекционное 
и экономическое значение, поскольку позволяет быстро увеличивать 
производство молока. При отеле коров в более раннем возрасте бы-
стрее происходит смена поколений в стаде, тем самым увеличивается 
скорость селекционного процесса. При интенсивном выращивании 
и раннем осеменении хорошо развитых телок в возрасте 14–16 месяцев 
темпы воспроизводства поголовья повышаются на 20–25 %.

Научные изыскания Е. В. Гайдуковой и А. В. Тютюникова доказали, 
что коровы, которые отелились в более раннем возрасте, отличались 
более низким уровнем молочной продуктивности в первую и вторую 
лактации, чем животные более старшего возраста. Впоследствии 
данная разница исчезала, показатели были равны или же превосхо-
дили прежние [58].

В своей научной работе А. П. Бегучев отметил менее выражен-
ные показатели молочности коров, которых впервые плодотворно 
осеменили в возрасте 16 месяцев. Живая масса коров данной группы 
была равна в среднем 415 кг. При этом коровы, которых специалисты 
осеменили впервые в возрасте 21 месяц при живой массе 473 кг, пре-
восходили других животных на 294–375 кг молока. Вышеупомянутые 
показатели приведены за период первой и второй лактаций. Но авто-
ры приводят данные за период жизни оцениваемых животных: удой 
у коров с ранним сроком осеменения составил 30 081 кг, с поздним 
сроком осеменения – на 9023 кг меньше [27].

Возраст первого плодотворного осеменения молочных пород за-
висит от множества факторов, в том числе от уровня скороспело-
сти животных, условий выращивания молодняка и эффективности 
отбора. Дальнейшее повышение эффективности молочного ското-
водства будет во многом зависеть от сокращения возраста первого 
осеменения телок. Эта проблема приобретает особую актуальность 
при совершенствовании черно- пестрой породы с использованием 
родственного зарубежного скота, который отличается высокой скоро-
спелостью. При снижении возраста коров при первом отеле он часто 
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проходит очень трудно из-за недостаточного развития нетелей. Это 
случается чаще всего из-за неполноценного кормления и содержа-
ния молодняка. Особенно важно учитывать это при использовании 
быков голштинской породы, приплод которых имеет более высокий 
вес при рождении.

Исследования Е. А. Садыевой и И. А. Казначеевой показали, что 
наибольшей живой массой после первого отела отличались коровы, 
отелившиеся в возрасте 27–34 месяцев. С целью изучения возраста 
первого отела на молочную продуктивность коров авторами была 
проанализирована воспроизводительность молочных коров в стаде 
СА «Афанасьевка Агро» Солнцевского района Курской области. Резуль-
таты показали: больше всего коров (30 %) с возрастом первого осеме-
нения 15–17 месяцев, с уровнем оплодотворяемости 77,8 %. В случае 
осеменения коров впервые в 18–22 месяца уровень оплодотворяемости 
возрастает до 87,5 % [327].

Ученые А. Малышев и Б. Мохов в своих исследованиях, посвя-
щенных анализу корреляционных связей воспроизводительной 
способности коров черно- пестрой породы в Ульяновской области 
и значениями показателей роста и развития, установили следую-
щее: при отеле коров в возрасте 33,1 месяца продолжительность сер-
вис-периода была 199 дней, межотельного – 481 день, за период жизни 
от них получено 5 телят. У животных, которые впервые отелились  
в 28,2 месяца, данные показателей имели следующие значения:  
179, 459 и 6 соответственно. Коэффициент корреляции между воз-
растом первого отела и длительностью межотельного периода был 
равен +0,26. Регрессионный анализ показал, что в случае повышения 
возраста первого отела на 1 месяц продолжительность межотельного 
периода увеличится на 20,8 дня [227].

В исследованиях Д. С. Вильвера, возраст первого осеменения те-
лок оказывает влияние на физико- химические показатели молока. 
Лучшими качествами, по данным автора, обладает молоко коров, 
осемененных первый раз в более старшем возрасте. При увеличе-
нии возраста первого осеменения до 22,3–23,5 месяца повышается 
содержание сухого вещества (на 0,30 %), СОМО (на 0,13 %), массовая 
доля жира в молоке (на 0,11 %), молочного сахара (на 0,10 %), плот-
ность молока (на 0,7ºА). По массовой доле белка в молоке отличались 
коровы в возрасте первого осеменения в 23,6–24,5 месяца, показатель 
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увеличился на 0,07 % (р < 0,01). По содержанию золы в молоке внутри 
групп достоверные различия отсутствовали. Титруемая кислотность 
молока коров в возрасте первого осеменения 22,3–23,5 месяца рав-
нялась 19,8ºТ. В остальных группах данный показатель был снижен 
на 0,1–0,5ºТ [46].

В сообщении Н. С. Петкевич указывается, что ряд исследовате-
лей отмечают следующее: телки, впервые плодотворно осемененные  
в 14–15 месяцев, нуждаются в высоком уровне кормления. В таком слу-
чае раннее осеменение не будет отрицательно влиять на их будущие 
параметры молочной продуктивности. По мнению других исследо-
вателей, период первого осеменения ранее 18-месячного возраста 
нерационален, потому что это отрицательно сказывается на росте, 
развитии и качестве потомства, а также на молочности животных 
[270].

Противоречивость мнений по оптимальным срокам первого 
осеменения телок объясняется разной породной принадлежностью 
животных, их скороспелостью и направлением продуктивности, 
условиями выращивания. Поэтому очень важно для черно- пестрого 
скота уральского типа определить оптимальный возраст при первом 
осеменении, соответствующий особенностям животных и способству-
ющий наиболее полной реализации их генетического потенциала, 
что снижает затраты на производство молока у коров- первотелок.

Молочную продуктивность в большой степени можно предуга-
дать по типу телосложения, по выраженности и развитию отдельных 
статей экстерьера и признаков молочности. Высокопродуктивные 
молочные животные всех пород имеют, как правило, следующие 
особенности телосложения: хорошо развитое длинное туловище 
и объемную брюшную полость; крепкий, но не грубый костяк; прямые 
ноги; легкую голову; широкий и длинный зад; железистое большое 
вымя ваннообразной или чашеобразной формы с хорошо заметными 
извилистыми молочными венами под брюхом; тонкую плотную кожу 
с блестящими волосами.

Еще с давних времен среди ученых и практиков самой рациональ-
ной считалась оценка коров по внешним формам и статям. В этот пе-
риод исследователи старательно искали какую-либо закономерность, 
которая бы позволила дать качественную оценку коров и определить 
их будущую продуктивность [399, 400].
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Постепенно требования к экстерьеру молочного скота менялись, 
что связано в первую очередь с интенсификацией производственных 
процессов. При этом все же основные характеристики оставались 
постоянными. Например, П. Н. Кулешов сообщал о том, что у жи-
вотных с достаточно высокой молочной продуктивностью обычно 
хорошо развиты пищеварительная система и вымя при немного отс-
тающих в развитии коже, жировой ткани, мускулов и костяке. Ранее 
использовались коровы с разнообразной формой вымени. С началом 
применения машинного доения к животным стали предъявляться 
определенные требования по морфологическим и функциональным 
свой ствам вымени. Появление крупных промышленных комплексов 
с механизированным оборудованием и интенсивными технологиями 
повлияло на возникновение дополнительных требований к экстерье-
ру коров, например, правильно поставленные конечности, крепкий 
копытный рог [341].

Ю. К. Рубан и V. S. Dukkipati, H. T. Blair, D. J. Garrick, A. Murray 
утверждают, что при повсеместном ведении селекционной рабо-
ты, направленной на повышение уровня молочной продуктивности 
коров, не уделяется должного внимания устойчивости животных 
к различного рода заболеваниям и адаптации коров к меняющимся 
условиям содержания [317, 516].

Как утверждает Н. Н. Стрекозов и др. [369], высокоэффективной от-
носительно продолжительности периода производственной эксплуа-
тации следует считать молочную корову, которая в течение 6 лактаций 
дала по 6000 кг молока при сохранении оптимальной плодовитости. 
Данную точку зрения поддерживает ученый В. Ф. Зубриянов [139].

В исследованиях Ц. Кагермазова, М. Тлейншевой и Т. Тарчокова, 
проводимых в КСХП имени Советской Армии Урванского района 
Республики Кабардино- Балкарии, коровы разного типа телосложе-
ния характеризовались различными показателями продуктивности: 
удой отличался на 55 кг, массовая доля жира в молоке – на 0,3 % [146].

Существует несколько видов экстерьерной оценки разной степени 
эффективности. Пунктирная оценка экстерьера, по мнению М. А. Свя-
жениной, характеризуется некоторой несбалансированностью от-
дельных признаков по значимости (баллам), хотя даже в таком виде 
она позволяет улучшить тип животных. Более объективной является 
оценка экстерьера с использованием промеров [339].
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Метод линейной оценки экстерьера получил достаточно широкое 
распространение в европейской части России и начинает использо-
ваться в других регионах [26, 148, 151, 214, 252, 300, 338, 385].

Экстерьер и продуктивность животных взаимосвязаны [393, 408, 
490].

Результаты ряда исследований показывают, что от дойных коров 
с недостаточно глубоким выменем надаивают гораздо меньше моло-
ка [547, 549]. Кроме того, такие животные чаще выбраковываются из 
стада за низкую продуктивность. Но при этом большие параметры, 
характеризующие глубину молочной железы, способствуют меньшей 
приспособленности животных к машинному доению. Такие живот-
ные чаще заболевают воспалением вымени [520, 542]. Следовательно, 
молочные коровы со средними выражениями данных показателей 
наиболее желательны для специалистов.

Ученые отмечают, что расстояние от дна вымени до пола больше 
у коров с высокими удоями. Также у данных животных короче соски 
[512]. Эти данные подтверждаются в исследованиях K. K. Moor [536]. 
М. Бащенко, Л. Хмельничий в своих исследованиях выявили поло-
жительную корреляцию между обхватом (+0,255 … +0,461), длиной 
(+0,224 … +0,506), шириной вымени (+0,121 +0,506), с одной стороны, 
и суточным удоем – с другой [26].

Польские исследователи в своих изысканиях установили, что объ-
ем и состояние вымени оказывают влияние на уровень продуктив-
ности коров первой лактации, а также на скорость молокоотдачи. 
Наследуемость показателей в данном случае достигала 24–27 % [287].

Г. М. Туников и др. [384] утверждают, что длина, ширина и вы-
равненность вымени коров связаны с длиной, шириной и высотой 
их крестца. С увеличением таких показателей, как длина и ширина 
крестца, у молочных коров становится больше места для развития 
молочной железы и, как следствие, увеличивается потенциал молоч-
ной продуктивности.

В других исследованиях установлено, что удой в большей степени 
связан с такими промерами, как высота в холке (+0,29), глубина груди 
(+0,26) и косая длина туловища (–0,30). Значительно меньше связь 
этих промеров с массовой долей жира в молоке (соответственно +0,11; 
+0,19 и –0,24) [144].
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R. H. Kliewer была определена отрицательная взаимосвязь между 
удоем и общей оценкой типа телосложения (–0,23) [530]. К. Meyer и др. 
выявлено, что большинство характеристик экстерьера положительно 
коррелирует с молочной продуктивностью и количеством молоч-
ного жира за лактацию [535]. Ж. Г. Логиновым, П. Н. Прохоренко, 
А. Н. Дидковским также во время научных исследований с помесными 
коровами (черно- пестрая порода и голштины) была выявлена досто-
верная положительная корреляция между удоем и рядом линейных 
признаков [216].

Исследования, проведенные в стаде коров черно- пестрой породы 
Московской области Д. Р. Казарбиным (1997), показали достоверную 
корреляцию между удоем и: молочным типом (+0,221), ростом (+0,228), 
прикреплением передних долей вымени (+0,257), глубиной вымени 
(+0,240). Последующие исследования Н. Н. Сулимы, Н. В. Молчановой 
[371], Е. Мартыновой, Ю. Девятовой подтвердили данные результаты 
[230].

В научных работах П. Н. Прохоренко и Д. Михайлова установлена 
взаимозависимость между некоторыми значениями показателей 
экстерьера коров и периодом их производственного использования. 
Исследователями получены научные результаты, где колебания по 
выражению признаков имеют значения от +0,42 (постановка задних 
ног) до –0,58 (глубина вымени). Авторы делают вывод о том, что про-
должительность периода продуктивного долголетия коров в опре-
деленной степени зависит от их экстерьерных особенностей [303].

В опытах О. М. Шевелевой [486] и М. А. Свяжениной [339] выяв-
лена необходимость оценки экстерьерных показателей. Авторами 
установлена корреляция удоя и комплексной экстерьерной оценкой 
(от +0,18 (p < 0,05) до +0,59 (p < 0,001)), что подтверждает эффективность 
отбора племенного скота по типу телосложения. Выводы дополняют-
ся и корреляционными связями между показателями комплексной 
оценки экстерьера за первую лактацию и пожизненным содержани-
ем молочного жира. Коэффициент корреляции увеличился с +0,214  
до +0,317 (p < 0,01).

Следовательно, проведение селекционной работы при одновре-
менном проведении линейной оценки экстерьера молочных коров 
дает возможность увеличить их продуктивность и показатели про-
дуктивного долголетия стада.
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Следует отметить, что оценке экстерьерных показателей редко 
уделяется необходимое внимание. Некоторые ученые утверждают, 
что отсутствие селекционной работы по экстерьеру привело к тому, 
что отечественные черно- пестрые коровы мелкие [370]. Поэтому есть 
необходимость осуществлять селекционную работу с обязательным 
учетом типа телосложения коров.

В качестве примера можно привести результаты исследований 
Г. Д. Паршукова и др. [263]. Авторы сообщают о том, что в условиях 
Урала достаточно продолжительным сроком производственного ис-
пользования обладают коровы крепкого, плотного пропорциональ-
ного сложения с высотой в холке 128–130 см, растянутые, с широко 
поставленными, крепкими конечностями и хорошо развитыми мо-
лочными формами. При анализе экстерьерной оценки, влияющей на 
молочную продуктивность, Г. П. Лещуком и Л. Е. Новоселовой в ОПХ 
«Садовое» Курганской области было установлено, что удой у коров 
с экстерьерным классом «хороший» больше по сравнению с живот-
ными класса «удовлетворительный» на 1418 кг (р < 0,001). Массовая доля 
жира в молоке была выше у коров класса «хороший» на 0,02 и 0,13 %, 
а доля белка – у коров класса «хороший с плюсом» – на 0,09 и 0,33 %  
(р < 0,01). А также первотелки класса «хороший» превосходили свер-
стниц других типов телосложения по содержанию СОМО, казеина 
и калорийности молока. Авторы пришли к выводу, что тип телосло-
жения как фактор значительно влияет на молочную продуктивность 
коров и является одним из основных селекционных признаков при 
совершенствовании крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
Зауралья [209].

Применяемая в хозяйствах система оценки экстерьера не может 
в полной мере описать все особенности телосложения животных  
(да и практически не применяется как таковая). Поэтому исполь-
зование линейной методики с этой целью на современном этапе 
наиболее актуально. Все это указывает не только на желательность, 
но и на острую необходимость осуществления оценки телосложения 
коров в племенных предприятиях, на изучение связей экстерьера 
с показателями молочной продуктивности животных.

Уровень молочной продуктивности коров зависит, с одной сторо-
ны, от их генетического потенциала и индивидуальных особенностей, 
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с другой – от условий эксплуатации животных, которые не должны 
являться для них стресс- факторами.

В процессе производства молока высокого качества немаловажную 
роль играют условия содержания животных, к которым относятся 
микроклимат помещений, система содержания, сезон года и др. [236, 
504].

Например, Н. В. Барабанщиков [20], М. Ф. Дедов [99] в своих иссле-
дованиях определили, что переход коров с одной системы содержания 
на другую в течение года сказывается на показателях продуктивности 
животных. Например, в пастбищный период в сравнении со стойло-
вым повысились жирно- и белковомолочность, увеличилась скорость 
свертывания молока с помощью сычужного фермента с получением 
более плотного сгустка. Кроме того, ученые Т. И. Березенко и др. [31] 
также отмечают преимущество пастбищного содержания перед кру-
глогодовой стойловой системой. При этом исследователь А. Н. Белов 
[30] предупреждает, что технологические характеристики молока 
могут резко изменяться в худшую сторону при смене стойлового 
и пастбищного содержания вследствие малой подготовленности 
животных к данным мероприятиям. Автор утверждает, что следует 
создавать оптимальные зоогигиенические показатели для коров в пе-
риод сезонной смены условий содержания с одновременным отбором 
высокострессоустойчивых животных.

Многие ученые сходятся во мнении о том, что жир, белок, сухое 
вещество снижаются в марте, апреле, мае, а повышаются в октябре, 
ноябре, декабре [60, 334, 509, 513, 534, 546].

На качественный состав молока влияет не только уровень корм-
ления, содержание коров, но и технология машинного доения [375].

Несоблюдение стереотипа доения – одна из причин стрессовых 
ситуаций, повышения уровня гормонов коры надпочечников и адре-
налина. В результате происходит снижение удоя и белка. Стрессы 
у коров вызывают также неисправности в доильной установке, ко-
лебания вакуума, плохое качество сосковой резины и пр. [363]. Все-
возможные отступления от основных методик машинного выдаива-
ния коров влекут за собой воспаление вымени различного характера 
и, как правило, нарушают основную функцию молочной железы [349, 
410, 492]. Во многих хозяйствах, по данным Т. Л. Лещук, в 2008 году 
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удельный вес выбывших коров по причинам заболеваемости вымени 
составлял 11,0 % [212, 213].

В последние десятилетия существует множество примеров, сви-
детельствующих о том, что предрасположенность крупного рогато-
го скота к маститам генетически обусловлена [357, 358]. Но все же 
решающим фактором является технология производства молока, 
применяемая на предприятии [128, 153, 311, 326, 349, 410, 492]. Источ-
ники загрязнения молока микроорганизмами различны: сосковый 
канал – от 10 до 1000 микроорганизмов в 1 мл молока; воздух в по-
мещении – от 100 до 15 000; загрязненные соски – от 5000 до 20 000; 
доильное и холодильное оборудование – от 300 до 300 000, инфекци-
онные возбудители – от 10 до 20 000 в 1 мл молока [16, 272].

При осуществлении большого количества научных исследований 
и имеющемся огромном разнообразии ветеринарных препаратов, 
маститы продолжают причинять большой урон отрасли молочного 
скотоводства. Наличие соматических клеток в молоке коров выше 
нормы снижает его качественные и количественные показатели про-
дуктивности в среднем на 30 % [103, 269, 380, 409].

Как сообщает Б. Л. Белкин и др.: «Заболевание коров субклини-
ческим маститом приводит к снижению удоя за лактацию в разных 
стадах от 3–10 % до 20–25 % в зависимости от возраста животных, 
уровня продуктивности, длительности болезни» [29]. При хрониче-
ских воспалениях молочной железы надои молока коров снижаются 
в среднем на 23–30 %. Исследования Л. Пешука показали, что сокра-
щение удоев посредством воспаления вымени составляет в период 
заболевания более 60 % [279].

А. Зеккони, Л. Кальвинхо и Л. Фокс приводят экономические по-
следствия маститов: потери производства молока; затраты на вете-
ринарное обслуживание, лекарства, выбракованное молоко, затраты 
труда; ухудшение качества молока, новые случаи клинического и суб-
клинического мастита, других заболеваний [135].

Средняя продолжительность использования высокопродуктив-
ных коров в хозяйствах в результате переболевания их маститом, по 
данным В. П. Гончарова и др., сокращается до 4,5–6,5 лет. В молоке 
коров, больных маститом, часто содержатся болезнетворные микро-
бы, которые угнетающе действуют на развитие молочнокислых бакте-
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рий и вызывают заболевания людей. Коровы часто заболевают через  
10–15 дней после отела и в период усиленной лактации [65].

Правильное выполнение всех операций по борьбе с маститами (ги-
гиена вымени до и после доения и прочее) способствует сохранению 
исходных свой ств молока и имеет большое противоэпидемическое 
значение. По мнению ученых и практиков, для снижения заболева-
емости коров маститами необходим комплексный подход [267].

По данным Санитарной эпидемиологической службы и Ветери-
нарного надзора, сырое молоко с содержанием соматических клеток 
более 500 000/мл и микробной обсемененности более 300 000 микроб-
ных клеток в 1 мл молока, не переработается в продукцию высокого 
качества ни при каких условиях очистки [67]. Оставшиеся в молоке 
токсины и патогенная микрофлора поступают в готовый продукт. Так 
снижаются ценность и вкусовые качества продукта, изменяется белок 
по своей структуре, снижается его количество, достаточно сильно 
сокращается период хранения молока [203, 204, 219].

Существуют различные методы лечения маститов. Так, внутри-
выменное введение 10-процентного раствора ихтиола вызывает вы-
здоровление у 70 % коров. Применяют концентрированный раствор 
сахарозы (250 г на 100 мл воды). В начальных стадиях маститов удов-
летворительные результаты дает лечение настоем толокнянки (1 : 10), 
семенами укропа (15–20 ложек). Через сосковый канал можно вводить 
100–150 мл парного молока, полученного от здоровых коров.

В настоящее время самое широкое применение получили лекар-
ственные средства, содержащие антибиотики и сульфаниламидные 
препараты (мастисан А, В, Е, мастицид, мастикур, мастаэрозоль и др.). 
Массовое использование антибиотиков на лактирующих коровах 
ведет к ряду нежелательных явлений. Остаточные количества попа-
дают человеку и вызывают аллергическое состояние – дисбактериоз; 
примесь к молоку большого количества антибиотиков делает его 
непригодным для изготовления кисломолочных продуктов, сыров, 
так как они бактериологически действуют на закваску. Поэтому ис-
пользование антибиотиков с 2006 года во многих странах запрещено. 
Например, по данным Michael Маllаn в Великобритании в стандартах 
по производству сырого молока 1990 года указано, что молоко считает-
ся зараженным, если в нем содержится антибиотик в концентрации 
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более 0,01 МЕ/мл. В настоящее время стандарт был увеличен до 0,006 
МЕ/мл [346].

В. К. Ирхина с коллегами предлагают применять при лечении суб-
клинического мастита у коров электропунктуру и гомеопатические 
препараты [145].

В последнее время на первый план выдвигаются профилактиче-
ские мероприятия [43, 111, 116, 117, 314].

Высокой лечебной эффективностью обладают биологические 
препараты, применяемые для очистки вымени: линимент прополи-
са, иммозим, сауролизин, лизомаст и др. Проблемы биологической 
очистки состоят в следующем:

 – чем эффективнее дезинфектант, тем строже условия его при-
менения;

 – в состав средства могут входить трудноудаляемые, неразлага-
ющиеся, накапливающиеся на поверхностях и в помещениях 
вредные для здоровья вещества;

 – бактерии вырабатывают резистентность к дезинфицирующим 
средствам.

В исследованиях А. Батракова, А. Костякова и С. Ещенко на коро-
вах черно- пестрой породы в условиях Псковской области средства 
по уходу за выменем отечественного производства на основе йода 
дали положительный результат. При этом повысилось качество по-
лучаемого молока: через два месяца после применения данных пре-
паратов количество соматических клеток снизилось с 480 до 370 тыс.  
в 1 мл. Известно, что йод сушит кожу вымени, и, как следствие могут, 
появиться трещины на сосках, что приводит к болевым ощущениям 
животных [25].

В некоторых хозяйствах при подготовке вымени к доению не ис-
пользуют воду, а лишь дезсредства и одноразовые бумажные салфетки. 
Предлагаемые сегодня к использованию для профилактики и лечения 
маститов различные средства – жидкое мыло, пенообразующие и йод-
содержащие растворы, различные спреи, салфетки, полотенца – очень 
популярны среди товаропроизводителей, но крайне дорогостоящие. 
При этом данные средства становятся малоэффективными, поскольку 
протекают изменения чувствительности микрофлоры к противоми-
кробным препаратам [524]. Анализ маститной микрофлоры показал, 
что такие возбудители, как Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, 
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Actinomyces pyogenes, Mycoplasma spp., являются основными. Но, по 
мнению исследователей, микоплазмы требуют в этом отношении 
большего внимания. При этом многие из препаратов противомастит-
ного действия оказываются бессильны против данных патогенов [538].

В связи с этим актуальны доступные способы лечения и профилак-
тики маститов без содержания опасных веществ, достаточно просты 
в применении, дают долгосрочный результат, не вызывают привы-
кания, не развивают устойчивость патогенной флоры, значительно 
снижают уровень патогенной флоры, экономят время и трудозатраты 
[203, 381].

Отличным примером в данном вопросе могут послужить средства 
для гигиены молочной железы на основе пробиотиков, которые, 
в свою очередь, являются антагонистами в отношении патогенных 
и условно- патогенных микроорганизмов. Пробиотические растворы 
не вызывают аллергических реакций у животных. Действие их заклю-
чается в обезвреживании токсических продуктов, которые выделяют-
ся в процессе жизнедеятельности патогенных и условно- патогенных 
микроорганизмов [298].

В перспективе основными направлениями развития отраслей 
животноводства должны стать использование интенсивных и тра-
диционных факторов его развития на основе комплексного реше-
ния задач увеличения производства кормов, совершенствования 
селекционно- племенной работы, повышения заинтересованности 
товаропроизводителей в конечных результатах.

Научные исследования, посвященные данным вопросам, а также 
разработка и усовершенствование основных технологических при-
емов доения, дают возможность животноводческим предприятиям 
производить молоко высокого качества, увеличивая производствен-
ные показатели.

В современных условиях рынка предприятия стараются сократить 
затраты на производство молока (материальные, энергетические и тру-
довые). При этом различные методы, техники и приемы, разрабатыва-
емые учеными и практиками, оказывают не очень большое влияние на 
продуктивность коров либо вообще малоэффективны [9, 253].

Новые интенсивные технологии при производстве молока призва-
ны учитывать создание таких комфортных условий для выращивания 
и эксплуатации молочного скота, которые бы позволяли животным 
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в полном объеме проявлять свой потенциал. При этом, несомненно, 
нужно предусмотреть повышение производительности труда с наи-
меньшими затратами [344, 387].

Следует осуществлять выбор наиболее рациональной технологии 
производства молока, для того чтобы способствовать увеличению 
продуктивности коров при одновременном снижении затрат в кон-
кретных природно- климатических условиях. Решением этого вопроса 
занимались многие ученые [5, 22, 23, 72, 74, 75, 117, 200, 276, 277, 278, 
496, 498, 508, 510, 525, 527, 539, 540, 542].

Исследования ученых Д. С. Лазоренко и Е. Н. Циулина отрази-
ли превосходство животных при выдаивании в доильных залах над 
коровами при доении в молокопровод и ведра по удою более чем на  
15,0 и 10,0 % соответственно [202].

Ученые С. А. Костюкевич, Н. В. Юсова, С. И. Кравченко провели 
ряд исследований, посвященных анализу качественных характе-
ристик молока при использовании доильных установок различных 
типов. Авторы получили следующие результаты: в молоке животных, 
доившихся с помощью установки Westfalia СОМО больше на 0,07 % 
(р < 0,05), с помощью УДМ-24БЕ – на 0,04 % (Р < 0,05). Массовая доля 
жира и белка в молоке коров, которых выдаивали на автоматизи-
рованных доильных установках, оказались выше на 0,08–0,11 % по 
жиру, на 0,04–0,07 % по белку. При этом потери некоторых молочных 
компонентов при выдаивании животных в доильных залах были зна-
чительно меньше при сравнении с доением в стойлах [183].

Исследователи Е. Г. Федосенко, А. В. Баранов и Н. С. Баранова уста-
новили, что выдаивание коров с помощью доильной установки фирмы 
DeLaval способствует повышению жирномолочности животных на 
0,38 % (р < 0,001), белковомолочности – на 0,09 % (Р < 0,01), СОМО –  
на 0,10 % по сравнению с АДМ-8А [398].

Опыты С. Винницки и др. показали, что доение крупного рогато-
го скота с использованием роботизированных установок Westfalia 
Landtechnik, DeLaval и Gascoigne Melotte эффективно и выгодно лишь 
тогда, когда удой в среднем по стаду составляет более 10 000 кг мо-
лока в год. Также ученые доказали достаточно полное выдаивание 
животных роботами, поскольку доли жира и белка в молоке коров 
данных групп были достаточно высоки: 3,91–4,19 % по жиру, 3,31–3,66 %  
по белку [48, 459].
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Ученые Г. М. Туников и К. К. Кулибеков [383] в результате произ-
веденных исследований предположили, что длительность доения 
и период между доениями в сутки у коров- первотелок, доившихся 
с помощью роботизированной установки, короче, чем у животных 
при доении передвижной доильной установкой (соответственно на 
0,5 мин. и 1,43 ч). Немного позднее К. К. Кулибеков [194] установил, 
что коровы- первотелки при роботизированном доении имели удой 
гораздо выше, чем сверстницы другой группы. При раздое перво-
телок с помощью роботов удой за 305 дней лактации был выше на 
896 кг, доли жира и белка в молоке выше на 0,18 и 0,01 %, количество 
молочного жира и белка – на 48,23 и 29,58 кг соответственно. Ученый 
объясняет это тем, что животные достаточно быстро привыкали к тех-
нологическим операциям системы добровольного доения.

Научные исследования и практические испытания наряду с преи-
муществами автоматизированных установок для доения коров заме-
чают и несколько моментов негативного характера, которые требуют 
дополнительного изучения. Одним из примеров таких моментв мо-
жет послужить высокая стоимость роботов для доения коров, которая 
примерно на 70 % превышает стоимость традиционных доильных 
установок типа «Елочка». При этом данные установки окупаются уже 
в течение нескольких лет. Кроме того, при использовании роботов 
необходим особый подход к дойному стаду – необходимость осущест-
влять жесткий отбор коров по морфологических свой ствам вымени, 
при котором приходится выбраковывать до 10 % животных. Ко всему 
прочему существует необходимость на протяжении примерно одного 
месяца приучать коров к новому доильному оборудованию, что ведет 
к временной потере продуктивности [537, 545].

Исследователи O. K. Hansen, A. Rosati, U. Lauritsen, C. J. A. M. De 
Koning доказали, что период прекращения адаптации коров дойного 
стада к роботам наступает тогда, когда 90 % животных добровольно 
подходят в доильный станок с периодичностью два раза за сутки. 
При этом остальные 10 % коров должны самостоятельно приходить 
на доение один раз в сутки [514, 526].

Научная работа Т. Мироновой показала следующее: длительность 
периода привыкания коров к роботу- дояру продолжается около одно-
го месяца. При этом, как отмечает автор, происходит незначительное 
понижение показателей молочной продуктивности [237].
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Ученые и практики отмечают, что одним из положительных мо-
ментов при использовании роботов является «добровольное» дое-
ние, при котором животные имеют право выбора времени и частоты 
доения [548]. К тому же применение роботов позволяет оценивать 
каждую четверть вымени и своевременно выявлять коров с призна-
ками мастита.

Исследования Е. А. Рыжакиной показали, что дойные коровы  
в 2,5 раза реже заболевали воспалением молочных желез в том случае, 
если их содержали беспривязным способом при доении в доиль-
ных залах, по сравнению с доением в молокопровод. А также автор 
утверждает, что роботы снижают частоту встречаемости маститов 
у коров, которых выдаивали роботами на 3,8 % [320].

При выявлении молочных коров, которые предрасположены к за-
болеванию маститом, определение в молоке количества соматических 
клеток является одной из основных предпосылок [169, 401].

В случае если в молоке содержится более 400 тыс/см3 соматических 
клеток, его невозможно отнести к высшему сорту, так как это указы-
вает на воспалительный процесс в вымени животных и нарушение 
ее секреторной функции [109, 221].

Н. И. Абрамова (2015) свою научную работу посвятила сравнитель-
ному анализу и оценке различных технологий производства молока 
с учетом их влияния на продуктивные характеристики коров, в том 
числе на уровень соматических клеток в молоке. В процессе иссле-
дований автор выявила, что в стадах, где применяли интенсивные 
технологии роботизированного доения, содержание соматических 
клеток в молоке было меньше при более высоком удое молока [1].

В результате научной работы Е. С. Казанцевой установлено (2015), 
что грамотное применение интенсивных технологий при выращи-
вании крупного рогатого скота приводит к повышению показателей 
их продуктивного долголетия при одновременном понижении затрат 
и увеличении эффективности работы предприятия

В последнее десятилетие ученые и практики фиксируют явную 
тенденцию сокращения сроков эксплуатации молочных коров во 
всех субъектах Российской Федерации, и сегодня она составляет лишь 
5–6 лет, или 2–3 лактации. Известно, что молочные коровы свою мак-
симальную продуктивность могут проявлять в период 4–7 лактаций 
[198, 204, 308, 309, 312].
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Вызывает интерес степень влияния способа доения на продолжи-
тельность периода хозяйственного использования животных [196].

Согласно данным многих авторов, стадам, где применяются 
интенсивные технологии производства молока, присущи низкие 
адаптивные качества. Преимущественно коровы из стада выбывают 
в результате болезней (половые органы, молочная железа, конечно-
сти) в период третьей лактации, а не вследствие низких показателей 
молочной продуктивности [112, 115, 118, 275, 323, 497, 498–500].

В научной работе Ч. М. Сат установлено, что при беспривязном 
содержании животных и выдаивании их с помощью установки «Елоч-
ка» (фирма DeLaval) надои молока на одну корову в год повышались 
в среднем более чем на 3000 кг, выход телят при этом составлял более 
85 %, затраты на содержание одной коровы – 3,20 руб ля. Трудозатраты 
при этом сокращались в среднем на 0,09 чел-ч (почти в два раза) [337].

Исследования К. К. Кулибекова и др. доказали, что доение коров 
при помощи роботов- манипуляторов позволяет увеличивать надои 
молока в стаде в среднем более чем на 850 кг за 305 дней лактации по 
сравнению с доением передвижной доильной установкой. Присут-
ствует определенное преимущество коров, доившихся с помощью 
роботов, по жирно- и белковомолочности соответственно на 0,18 
и 0,01 %. Разница в показателях сухого вещества составляет при этом 
0,3 %, СОМО – 0,04 %, лактозы – 0,01 %. Немаловажен тот факт, кото-
рый выяснили ученые при проведении данных исследований: коровы 
при выдаивании их роботом достоверно превосходили своих свер-
стниц по величине сосков (от 0,10 до 0,40 см). Расположение сосков 
было больше у животных, которых доили с помощью передвижной 
доильной установки (на 0,04–0,3 см). Ученые предположили, что 
применение роботизированного доения молочного скота наиболее 
выгодно экономически [195].

Таким образом, в целях повышения эффективности молочного 
скотоводства необходимо определить и научно обосновать наиболее 
перспективную технологию получения молока, которая позволя-
ет получать большее количество молока при меньших затратах на 
его производство в конкретных природно- климатических условиях.  
При этом обязательно нужно учитывать ряд генотипических и пара-
типических факторов, влияющих на основные показатели эффектив-
ности производства молока.
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В современных условиях хозяйствования в молочном скотоводстве 
для внедрения промышленных технологий необходимо использовать 
отселекционированных, здоровых животных, способных потреблять 
большие объемы кормов и окупать их продукцией высокого качества. 
Существующие технологии содержания, кормления, доения крупного 
рогатого скота, управления воспроизводством стада, здоровьем жи-
вотных лишь частично позволяют решать вопрос сокращения затрат 
на производство молока, повышения его качества и рентабельности. 
Поэтому существует необходимость в совершенствовании биологи-
ческих и технологических параметров коров черно- пестрой породы 
для производства молока в условиях отдельно взятого региона.
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И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

3.1. Линейная принадлежность коров

Многие сельскохозяйственные предприятия Уральского региона 
на сегодняшний день разводят животных голштинизированного 
уральского типа, который имеет достаточно существенные отли-
чия от исходных пород и рассматривается селекционерами как са-
мостоятельная внутрипородная единица [81, 260–262]. По данным 
координационно- методического Совета по совершенствованию 
черно- пестрого скота Урала, который работает под руководством 
доктора биологических наук, профессора В. С. Мымрина и доктора 
сельскохозяйственных наук Н. Н. Зезина, развитие молочного ското-
водства характеризуется в настоящее время повсеместным снижени-
ем поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров (таблица 1).

Исключение составляет Свердловская область – здесь поголо-
вье крупного рогатого скота в 2019 году увеличилось по сравнению 
с 2014 годом на 1,5 % голов, в том числе коров – на 0,7 % голов. В целом 
же по Уральскому Федеральному округу поголовье скота (в том числе 
коров) с каждым годом снижалось в среднем на 1,1 % голов.

Самой распространенной породой крупного рогатого скота мо-
лочного направления продуктивности по-прежнему является чер-
но-пестрая [468].

Крупный рогатый скот Урала представлен уральским типом 
(22,8 %), черно- пестрыми животными (59,4 %), голштинскими жи-
вотными (3,5 %), симментальскими (4,5 %), айширскими (0,2 %), 
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суксунскими (0,3 %), холмогорскими (3,6 %), бестужевскими (2,7 %), 
тагильскими (200 голов). Основная масса (99,8 %) уральского типа 
сосредоточена в Свердловской области.

Т а б л и ц а  1
По го л о в ь е  к р у п н о го  р о г а т о го  с к о т а  в  в е д у щ и х  п р е д п р и я т и я х  

Ур а л ь с к о го  р е г и о н а

Поголовье крупного 
рогатого скота, тыс. 

голов/период
Свердлов-

ская область
Тюменская 

область
Челябинская 

область
Курганская 

область ХМАО
Уральский 

федеральный 
округ

2014

Всего голов 187,2 129,7 122 41,5 – 480,4

в т. ч. коров 81,1 53,1 49,7 16,1 – 200,3

2015

Всего голов 188,2 131 111,7 40,2 – 471,2

в т. ч. коров 81,2 53,3 46 16 – 196,5

2016

Всего голов 188,9 133,1 102,9 41,3 – 469,4

в т. ч. коров 80,5 53,9 40,4 16,3 – 192,5

2017

Всего голов 189,7 137,9 98,4 41,9 – 467,9

в т. ч. коров 81,3 55,9 40,0 15,2 – 192,4

2018

Всего голов 188,2 137,9 95,5 40,0 1,9 461,8

в т. ч. коров 80,5 57,1 38,6 14,4 0,8 190,7

2019

Всего голов 190,0 133,6 89,7 38,8 – 454,9

в т. ч. коров 81,7 55,3 37,3 13,8 – 189,4

При снижении общей численности коров следует отметить повы-
шение продуктивности скота черно- пестрой породы за последние 
несколько лет (таблица 2). Увеличение удоя молока у коров составля-
ло в среднем 3,7 % ежегодно, массовой доли жира в молоке – 0,12 %, 
белка – 0,09 %. Это достаточно неплохие показатели при условии 
выполнения других обязательных условий эффективного ведения 
отрасли.
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Т а б л и ц а  2
П р о д у к т и в н о с т ь  ч е р н о -  п е с т р ы х  к о р о в  

п о  д а н н ы м  б о н и т и р о в к и  в  Ур а л ь с к о м  р е г и о н е

Период, год

Показатель

Удой Массовая доля жира в молоке Массовая доля белка в молоке

кг % к предыдущему 
году % % к предыдущему 

году % % к предыдущему 
году

2010 4851,0 – 3,81 – – –

2011 5043,0 104,0 3,82 +0,1 3,08 –

2012 5241,0 103,9 3,81 –0,1 3,09 +0,1

2013 5341,0 101,9 3,82 +0,1 3,10 +0,1

2014 5614,0 105,1 3,85 +0,3 3,10 –

2015 5704,0 101,6 3,84 +0,1 3,11 +0,1

2016 5859,0 102,7 3,85 +0,1 3,13 +0,2

2017 6145,0 104,9 3,89 +0,4 3,14 +0,1

2018 6389,0 104,0 3,96 +0,11 3,14 –

2019 6697,0 104,8 3,98 +0,2 3,15 +0,1

Одним из важных критериев характеристики маточного поголовья 
крупного рогато скота является срок хозяйственного использования 
коров в отелах [293–296]. В среднем по Уральскому региону возраст 
черно- пестрого скота составляет 2,70 отела. На рис. 1 представлено 
распределение коров по отелам.

Известно, что окупаемость выращивания ремонтных телок про-
дукцией начинается только после второго отела. Несмотря на то, 
что основная масса маточного поголовья относилась к возрасту  
3–5 отелов, уровень ввода ремонтных телок достаточно высок: доля 
первотелок – 32,4 %.

Следовательно, полная смена поголовья в стаде осуществлялась 
в течение 2,5–3 лет. Естественно, за это время животные не полностью 
окупали затраты на их выращивание. И к тому же потенциал продук-
тивности при этом коровами почти не реализовывался.

Проблема увеличения продуктивного долголетия молочных коров 
требует всестороннего изучения и последующего решения [415, 469].
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32,4 %

24,2 %

35,2 %
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Необходимо рассмотреть основные причины выбытия коров из 
стада (таблица 3). Количество выбывших коров- первотелок по раз-
личным причинам оставляло 18,4 %.

Коровы, как и первотелки, довольно часто выбывали из стада в ре-
зультате гинекологических заболеваний и яловости (23,8–23,9 %).

Низкая молочная продуктивность также оказывалась в числе 
распространенных причин выбраковки животных: коровы – 13,6 %, 
первотелки – 14,1 %. Заболевания вымени стали причиной выбытия 
коров из стада на 3,5 % чаще по сравнению с первотелками, заболе-
вания конечностей – на 1,0 %. Первотелки выбывали из-за травм или 
нечастных случаев на 1,3 % чаще по сравнению с полновозрастными 
коровами. Выбраковка животных от инфекционных заболеваний 
составляла в среднем 0,1–0,2 % случаев.

Есть необходимость в изучении различных факторов, влияющих на 
причины выбытия животных, с целью их устранения либо снижения 
частоты встречаемости [391, 392].

Генеалогическая характеристика маточного поголовья наглядно 
показывала, что линии Вис Айдиала 933122 и Рефлекшн Соверинга 
198998 – одни из самых распространенных в уральском типе черно- 
пестро породы (таблица 4).
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Т а б л и ц а  4
Ге н е а л о г и ч е с ка я  ха р а к т е р и с т и ка  м а т о ч н о го  п о го л о в ь я  у р а л ь с к о го 

т и п а  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  п о  д а н н ы м  б о н и т и р о в к и  2 0 1 9  го д а

Линия Голов %

Вис Айдиал 933122 60900 46,3

Монтвик Чифтейн 95679 10200 7,8

Рефлекшн Соверинг 198998 59300 45,1

Страйка 220 0,2

Силинг Трайджун Рокит 252803 220 0,2

Прочие 550 0,4

Разведение по линиям по-прежнему остается одним из методов 
совершенствования существующих пород.

Кроме того, племенная работа с крупным рогатым скотом ураль-
ского типа по совершенствованию биологических и технологических 
параметров в значительной степени зависит от качества быков-про-
изводителей.

В настоящее время в Уральском регионе используется спермопро-
дукция 420 быков- производителей, которые требуют периодической 
оценки по качеству потомства.

Наибольшее количество спермы в криохранилищах получено  
от быков- производителей линии Рефлекшн Соверинг 198998 –  
1135,1 тыс. доз. От быков- производителей линии Вис Айдиал 933122 
получено на 146,1 тыс. доз меньше, от быков линии Монтвик Чифтейн 
95679 – на 899,9 тыс. доз меньше (рис. 2).

Известно положительное влияние использования быков-произво-
дителей голштинских линий на основные продуктивные показатели 
отечественного черно- пестрого скота. Но при этом существует ряд 
проблем, препятствующих совершенствованию черно- пестрого скота. 
Прежде всего это продуктивное долголетие, на которое влияет целый 
ряд биологических и технологических параметров животных. Ввод 
большого количества первотелок в стадо способствует увеличению 
затрат на их выращивание и не позволяет в полной мере реализовать 
продуктивный потенциал племенных животных.

В Уральском регионе ведется селекционно- племенная работа на 
базе племенных заводов и репродукторов по разведению черно-пе-
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строго скота. Многие высокоэффективные предприятия Уральского 
региона, в частности хозяйства Свердловской области – Агрофирма 
«Патруши» Сысертского района, «Глинский» Режевского района, 
«Килачевский» Ирбитского района и другие, – уже несколько деся-
тилетий успешно занимаются разведением крупного рогатого скота 
черно- пестрой породы.
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Агрофирама «Патруши» занимается растениеводством и живот-
новодством. В 2006 году на данном предприятии закуплен новый 
молочно-товарный комплекс, где содержится 1800 голов коров.  
На данной ферме с передовым оборудованием из высококачествен-
ного молока получают конкурентоспособные готовые молочные про-
дукты. Агрофирма обладает собственными землями для выращивания 
зерновых и кормовых культур. Передовые технологии содержания 
молочного стада и молодняка, новое оборудование дали возможность 
специалистам значительно повысить продуктивность поголовья.  
На предприятии используется доильная установка «Европараллель», 
позволяющая максимально автоматизировать процесс получения 
молока. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота на 
агрофирме составляет 3400 голов, из них молочных коров 1400 голов 
с удоем 9677 кг молока, массовой долей жира в молоке 3,92 %, долей 
белка 3,21 %.
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Основным видом деятельности кооператива «Глинский» является 
разведение крупного рогатого скота молочного направления продук-
тивности и производство сырого молока. Предприятие имеет статус 
племенного репродуктора и считается самым крупным производите-
лем молока Режевского городского округа. В 2012 году на предприятии 
была проведена реконструкция животноводческих помещений, что 
позволило увеличить количество поголовья крупного рогатого скота. 
Первая роботизированная установка для доения коров на предприя-
тии начала работать в 2014 году. Результатом проведенных мероприя-
тий стало повышение продуктивности животных. В настоящее время 
на предприятии содержится 2761 голова крупного рогатого скота, 
в том числе 1260 голов коров дойного стада с удоем 7667 кг молока, 
с массовой долей жира 3,68 %, белка – 3,13 %. От животных (230 голов) 
с применением роботизированных установок предприятие получает 
10 004 кг молока с массовой долей жира 3,64 %, белка – 3,05 %.

Кооператив «Килачевкий» – это стабильное предприятие, которое 
использует в своем производстве новейшие разработки, основанные 
на передовых мировых тенденциях. Предприятие имеет статус пле-
менного завода. Основные направления деятельности – молочное 
и мясное животноводство, разведение племенного скота, выращива-
ние зерновых культур и картофеля. На предприятии имеются молоч-
ный комплекс с доильным залом, доильная установка «Карусель» на 
50 мест, в том числе 1400 коров. Поголовье крупного рогатого скота 
составляет 8000 голов, в том числе 3100 голов коров. Всего на предпри-
ятии 6 молочно- товарных ферм, 2 свиноводческие фермы, 4 трактор-
ные бригады, механизированные зерновые склады, зерносушильные 
комплексы, цех убоя и первичной переработки. Специалисты хо-
зяйства занимаются разведением черно- пестрой породы с 1998 года.  
На сегодняшний день средний надой на корову составляет 11 963 кг 
в год с массовой долей жира 3,51 %, белка – 3,21 %.

В настоящее время на предприятиях имеется большой массив 
животных уральского типа черно- пестрого скота, который за время 
хозяйствования претерпевал значительные изменения относительно 
биологических, технологических и продуктивных характеристик.

Продолжение целенаправленной и рациональной работы по со-
вершенствованию ряда биологических и технологических параметров 
коров уральского типа черно- пестрой породы с учетом продолжи-
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тельности хозяйственного использования, вопросов воспроизводства, 
адаптации к интенсивным технологиям, уровня стрессоустойчивости 
животных [475], оценки быков по качеству потомства позволит успешно 
повысить эффективность производства высококачественного молока.

Одним из эффективных путей совершенствования черно- пестрой 
породы является разведение по линиям. В исследованиях Л. В. Ефи-
мовой [131], Л. Д. Самусенко [335] выяснилось, что коровы различных 
линий отличались по показателям молочной продуктивности.

Линейное разведение скота на племенных предприятиях как 
метод воспроизводства и совершенствования стада применяется 
довольно давно. В наших исследованиях, проведенных в Агрофирме 
«Патруши» Сысертского района Свердловской области, проанализи-
рована молочная продуктивность коров в зависимости от линейной 
принадлежности [480, 488]. Для этой цели сформировано три груп-
пы животных методом сбалансированных групп [79, 254]. В первую 
группу вошли животные линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (n = 93), во 
вторую – Рефлекшн Соверинг 198998 (n = 75), в третью – Монтвик Чи-
фтейн 95679 (n = 54). Группы сбалансированы по дате рождения, живой 
массе, времени отела [45].

Удой за 305 дней лактации в период исследований претерпевал 
изменения. Так, у коров линии Вис Бэк Айдиал, выбывших в период 
2015–2019 гг., удой увеличился на 8,4 % (рис. 3).

В группах коров линий Рефлекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн 
удой за 305 дней первой лактации увеличивался только у животных, 
выбывших в период с 2015 до 2018 гг., соответственно по группам на 
9,1 и 18,4 %. У коров данного стада, выбывших в 2019 г, удой снижался 
в среднем на 6,2 %.

Необходимо указать, что по надою молока в периоды оценки пер-
венство принадлежало разным группам исследуемых коров. Между 
тем, группа коров линии Вис Бэк Айдиал, которые выбыли в течение 
2019 года, отличалась большим удоем, чем животные линий Рефлекшн 
Соверинг и Монтвик Чифтейн, соответственно за первые 100 дней 
лактации – на 32,0 (1,0 %) и 120,0 кг (3,9 %); за 305 дней лактации – на 
202,0 (2,2 %) и 646,0 кг (7,2 %) (p < 0,001); за лактацию – на 396,0 (3,7 %) 
и 863,0 кг (8,1 %) (p < 0,001).

При анализе данных видна динамика повышения устойчивости 
лактационной деятельности во всех группах исследуемых животных. 
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Так, коэффициент устойчивости лактации у коров линий Вис Бэк 
Айдиал, Рефлекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн увеличился соот-
ветственно на 3,9–3,4–5,5 % (рис. 4).
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Коэффициент молочности планомерно повышался лишь в группе 
коров линии Вис Бэк Айдиал – в среднем на 2,6 % в период от года 
выбытия.

Массовая доля жира (рис. 5) в молоке коров различных линий 
за оцениваемый период менялась незначительно – на 0,10–0,14 %. 
Массовая доля белка оставалась практически на одном уровне во всех 
группах животных. 
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При этом количество молочного жира и белка увеличивались 
в группе коров линии Вис Бэк Айдиал, выбывших в период 2015–
2019 гг., соответственно по показателям на 5,9 и 9,2 %; в группе ко-
ров линии Рефлекшн Соверинг, выбывших в период 2015–2018 гг., –  
на 6,1 и 8,6 %, линии Монтвик Чифтейн – на 17,8 и 19,5 %.

Самыми жирномолочными во все оцениваемые периоды ока-
зались животные линии Монтвик Чифтейн, разница в показателях 
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массовой доли жира в молоке с группой линии Вис Бэк Айдиал соста-
вила в среднем 0,08 %, с группой линии Рефлекшн Соверинг – 0,11 % 
(p < 0,001).

Показатели массовой доли белка в молоке между группами во все 
периоды оценки существенных различий не имели.

По массовой доле СОМО в молоке (таблица 5) коровы линии Реф-
лекшн Соверинг превосходили животных линий Вис Бэк Айдиал 
и Монтвик Чифтейн соответственно на 0,01 и 0,10 %, по доле сыворо-
точных белков – на 0,02 и 0,05 %, лактозы – на 1,14 и 0,05 %.

Плотность молока у коров линии Вис Бэк Айдиал оказалась больше 
по сравнению с молоком других групп коров на 0,11 и 0,08°А, кислот-
ность – на 0,06 и 0,07°Т соответственно.

Таким образом, по количественным характеристикам молочной 
продуктивности превосходили остальных коровы линии Вис Бэк 
Айдиал, а по качеству молока – животные линии Рефлекшн Соверинг.

Проведена оценка показателей продуктивного долголетия ис-
следуемых животных в зависимости от линейной принадлежности.

Установлено, что самыми распространенными причинами вы-
браковки животных из стада во все оцениваемые периоды являлись 
заболевания вымени (в среднем 19,3 %), болезни ног (в среднем 14,9 %), 
болезни, связанные с нарушениями обмена веществ (в среднем 
10,9 %), заболевания органов пищеварительной системы (в среднем 
9,6 %), малая молочная продуктивность (в среднем 9,1 %) и яловость 
(в среднем 7,9 %).

Динамика заболевания молочной железы в качестве причин вы-
бытия животных из стада во всех группах имела скачкообразный 
характер (рис. 6). Пик приходился на период выбраковки в 2018 году 
(от 24,8 до 33,3 % случаев). Затем происходило некоторое снижение 
процента случаев болезней вымени в качестве причины выбраковки 
коров в среднем на 6,1 %.
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Рис. 6. Динамика причин выбытия коров черно-пестрой породы различных 

линий, % 
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8,0 %, чем коровы линии Вис Бэк Айдиал. При этом в период 2019 года 
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Р и с.  6 .  Д и н а м и ка  п р и ч и н  в ы б ы т и я  к о р о в  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  
р а з л и ч н ы х  л и н и й ,  %

Коровы линии Рефлекшн Соверинг в среднем на 3,9 % реже по 
сравнению с животными других линий выбывали из стада по причине 
заболеваний молочной железы.

Следует отметить, что в 2019 году в результате малой молочной 
продуктивности коровы линии Рефлекшн Соверинг выбраковывались 
чаще на 8,0 %, чем коровы линии Вис Бэк Айдиал. При этом в пери-
од 2019 года животные линии Монтвик Чифтейн по причине малой 
молочной продуктивности не выбраковывались.

Коровы линии Монтвик Чифтейн чаще, чем животные других 
групп, выбывали в результате заболевания ног (в среднем на 11,1 % 
больше) и пищеварительной системы (в среднем на 3,9 %). Коровы 
линии Вис Бэк Айдиал в среднем на 1,8 % чаще выбраковывались 
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по причине заболеваний обмена веществ по сравнению с другими 
оцениваемыми группами.

В ходе исследований выявлено, что группа животных, принад-
лежавших к линии Вис Бэк Айдиал, использовалась в племенных 
стадах меньший период – 2,9 лактации (рис. 7). В данном случае раз-
ница с другими группами коров по данному показателю составляла  
0,2 лактации.
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Рис. 7. Динамика срока хозяйственного использования коров черно-пестрой 

породы разных линий, лактаций 
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Следует отметить, что повышение срока хозяйственного исполь-
зования животных всех линий наблюдалось к 2018 году. До этого срок 
продуктивного долголетия коров составлял в среднем 2,8 лактации.

В таблице 6 приведены данные, касающиеся количества потомков 
исследуемых групп животных. Так, установлено, что от животных, 
принадлежавших к линии Рефлекшн Соверинг, получено 550,7 % 
телят от всех оцененных коров этой группы. Причем бычки, так же 
как и двой ни, в данной группе животных были рождены на 5,9–4,1 % 
и 9,8–1,7 % случаев чаще по сравнению с группами коров линий Вис 
Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн соответственно. А у коров линии 
Вис Бэк Айдиал рождались чаще всего телочки (на 8,1 и 3,5 % чаще).
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Т а б л и ц а  6
Ко л и ч е с т в о  п о т о м к о в  к о р о в  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  р а з н ы х  л и н и й , 

в ы б ы в ш и х  в  п е р и о д  2 0 1 5 – 2 0 1 9  г г.

Результат отела

Группа коров, линия

I,
Вис Бэк Айдиал 1013415

II,
Рефлекшн Соверинг 

198998

III,
Монтвик Чифтейн 

95679

Всего оценено коров, гол. 877 102 538

Всего потомков у коров, % 486,2 550,7 431,5

в том числе:
бычков, % 42,0 47,9 43,8

телочек, % 58,0 49,9 54,5

из них двоен, %, из них 1,3 11,1 9,4

2 телочки, % 33,3 0,0 18,2

2 бычка, % 0,0 78,3 72,7

1 телочка и 1 бычок, % 66,7 21,7 9,1

Мертворожденные телята, % 0,0 2,2 1,7

Показатель мертворожденности потомства в стаде при высоких 
своих значениях наносит значительный урон эффективности пред-
приятия. В наших исследованиях количество мертворожденных телят 
в группе животных линии Рефлекшн Соверинг больше на 0,5 % по 
сравнению с животными линии Монтвик Чифтейн. У коров линии 
Вис Бэк Айдиал телят, родившихся мертвыми, не встречалось.

Установлено (таблица 7), что показатели пожизненной продуктив-
ности у коров линий Вис Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн в значитель-
ной степени увеличились за период исследований. Так, пожизненный 
удой коров линии Вис Бэк Айдиал увеличился на 28,8 %, количество 
молочного жира – на 25,0 %, молочного белка – на 29,2 %. Пожизнен-
ный удой коров линии Монтвик Чифтейн, выбывших в 2019 году, уве-
личился по сравнению с коровами, выбывшими в 2015 году, на 41,2 %; 
количество молочного жира – на 39,4 %, молочного белка – на 42,1 %.

Самый высокий показатель пожизненного удоя в группе коров ли-
нии Рефлекш Соверинг отмечен у животных, выбывших в 2016 году: 
28 534,0 кг, что в среднем на 2366,3 кг (8,3 %) выше по сравнению с удоем 
коров данной группы, выбывших в другие периоды. Количество мо-
лочного жира и белка в данном случае также выше у коров, выбывших 
в 2016 году, соответственно в среднем на 107,4 (9,3 %) и 77,6 кг (8,6 %).



67

Глава 3. Биологические и технологические характеристики коров...

Та
бл

иц
а 

7
П

ож
из

не
нн

ая
 п

ро
ду

кт
ив

но
ст

ь 
ко

ро
в 

че
рн

о-
 пе

ст
ро

й 
по

ро
ды

 р
аз

ны
х 

ли
ни

й,
  

вы
бы

вш
их

 в
 п

ер
ио

д 
20

15
–2

01
9 

гг
.,

 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

/ г
ру

пп
а 

/ л
ин

ия
П

ер
ио

д 
вы

бы
ти

я 
ко

ро
в 

из
 с

та
да

, г
од

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

I, В
ис

 Б
эк

 А
йд

иа
л 1

01
34

15

Ко
л-

во
 ко

ро
в,

 го
ло

в
13

8
17

1
25

9
21

9
90

Уд
ой

, к
г

20
05

1,0
 ±

71
9,

2
22

65
3,

0 
±8

45
,4

25
62

2,
0 

±7
55

,8
24

04
5,

0 
±8

64
,8

28
18

1,0
 ±

16
11

,1

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 ж
ир

а,
 кг

82
7,

9 ±
29

,4
91

1,8
 ±

34
,2

10
19

,4
 ±

30
,3

94
6,

2 ±
34

,7
11

03
,9

 ±
64

,3
 

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 б
ел

ка
, к

г
62

9,
5 ±

22
,3

71
6,

1 ±
26

,6
80

9,
1 ±

23
,8

75
8,

5 ±
27

,3
88

8,
9 ±

50
,7

II,
 Р

еф
ле

кш
н 

Со
ве

ри
нг

 19
89

98

Ко
л-

во
 ко

ро
в,

 го
ло

в
12

8
12

2
12

1
11

7
50

Уд
ой

, к
г

23
80

7,
0 

±6
87

,5
**

*
28

53
4,

0 
±8

88
,3

**
*

25
94

2,
0 

±1
25

8,
8

28
01

1,0
 ±

14
96

,3
26

91
1,0

 ±
22

50
,9

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 ж
ир

а,
 кг

98
1,5

 ±
28

,4
11

49
,8

 ±
35

,7
**

*
10

35
,7

 ±
51

,1
11

00
,7

 ±
59

,9
*

10
51

,7
 ±

89
,7

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 б
ел

ка
, к

г
74

9,
3 ±

21
,6

90
1,7

 ±
27

,7
81

8,
9 ±

39
,7

88
0,

6 ±
47

,4
84

7,
6 ±

71
,1

III
, М

он
тв

ик
 Ч

иф
те

йн
 95

67
9

Ко
л-

во
 ко

ро
в,

 го
ло

в
16

22
32

24
8

Уд
ой

, к
г

19
43

0,
0 

±2
50

5,
5

20
84

3,
0 

±1
90

9,
5

27
77

4,
0 

±1
55

1,7
29

40
3,

0 
±2

03
0,

3*
33

06
0,

0 
±3

54
3,

7

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 ж
ир

а,
 кг

79
6,

3 ±
10

3,
1

84
2,

4 
±7

5,
9

11
12

,4
 ±

61
,1

11
66

,3
 ±

82
,4

*
13

13
,0

 ±
14

5,
2

Ко
л-

во
 м

ол
оч

но
го

 б
ел

ка
, к

г
60

7,
1 ±

77
,2

65
5,

5 ±
59

,2
87

9,
0 

±4
6,

8
93

2,
0 

±6
4,

1
10

48
,5

 ±
11

2,
5 



68

Продуктивные характеристики коров в условиях интенсификации...

При этом коровы линии Вис Бэк Айдиал оказались менее продук-
тивными за весь период хозяйственного использования: в среднем 
удой составил 24110,4 кг, что ниже по сравнению с группой коров 
линии Рефлекшн Соверинг на 2530,6 кг (9,5 %) (p < 0,001), с группой 
коров линии Монтвик Чифтейн – на 1991,6 кг (7,6 %).

В пересчете на базисную массовую долю жира в молоке удой коров 
линии Вис Бэк Айдиал (таблица 8) оказался выше удоя коров второй 
группы на 336,9 кг (3,2 %), третьей группы – на 452,4 кг (4,4 %).

При равных затратах на содержание одной головы себестоимость 
производства 100 кг продукции у животных линии Вис Бэк Айдиал 
снижалась на 38,7 руб ля по сравнению со второй группой коров, на 
52,5 руб ля по сравнению с третьей группой.

Уровень рентабельности производства молока в группе коров ли-
нии Вис Бэк Айдиал выше по сравнению с животными линии Реф-
лекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн в среднем на 6,4 %.

Таким образом, использование при разведении коров черно-пе-
строй породы линии Вис Бэк Айдиал позволило увеличить основные 
показатели молочной продуктивности животных, улучшать техноло-
гические свой ства молока. Использование коров линий Рефлекшн 
Соверинг и Монтвик Чифтейн привело к удлинению срока хозяй-
ственного использования и увеличению пожизненной продуктив-
ности стада.

При изучении некоторых биологических и технологических ка-
честв коров черно- пестрой породы в зависимости от линейной при-
надлежности становится очевидно, что внутри одной линии есть 
животные с различным уровнем продуктивности. Это в очередной 
раз доказывает необходимость осуществления отбора высокопро-
дуктивных коров, в том числе в зависимости от быка-производителя.
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3.2. Оценка быков- производителей  
по качеству потомства

Успешный процесс разведения молочного скота требует от селекци-
онеров повышенного внимания в отношении высокопродуктивных 
животных, которые эффективно используют кормовую базу, хоро-
шо раздаиваются и имеют продолжительный срок эксплуатации.  
На многие биологические и продуктивные особенности стада ока-
зывает большое внимание происхождение животных, их отцовская 
и материнская основа.

Оценка быков- производителей по качеству потомства дает воз-
можность наиболее точно определить их племенные качества. Одним 
из эффективных методов оценки быков- производителей является ме-
тод сравнительного анализа биологических и продуктивных качеств 
дочерей нескольких быков – молочная продуктивность за различные 
периоды лактации, продуктивное долголетие, стрессоустойчивость, 
экстерьерные данные и пр.

Лактация крупного рогатого скота – это достаточно сложный фи-
зиологический процесс, при котором образуется и выделяется мо-
локо. Лактационная деятельность обеспечивается работой нервной 
и гуморальной систем организма коров. Период первой лактации 
наиболее важен в процессе использования животных, так как в это 
время особенно интенсивно начинает развиваться молочная железа.

Анализ влияния быков- производителей на биологические и тех-
нологические параметры их дочерей провели на предприятиях Сы-
сертского и Режевского районов Свердловской области. При этом 
учитывали влияние быков- производителей голштинских линий на 
биологические и технологические параметры их дочерей. Оценено 
3315 дочерей 34 быков- производителей линий Вис Бэк Айдиал 1013415 
(n = 1401), Рефлекшн Соверинг 198998 (n = 816), Монтвик Чифтейн 95679 
(n = 360) и Силинг Трайджун Рокит 252803 (n = 738) [470].

Установлено (рис. 8), что среди дочерей быков- производителей 
линии Вис Бэк Айдиал первая лактация оказалась более продолжи-
тельной у потомков быков Ходок 55 (394 дня) и Лобби 101916210 (393 
дня), что больше по сравнению с показателем дочерей данной линии 
в среднем на 30,5 дней.
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Среди дочерей быков линии Монтвик Чифтейн лидировали по-
томки быка Абе 131606786 (386 дней). Продолжительность их лактации 
длиннее в среднем на 16,3 дня среди дочерей быков данной линии.

В группе потомков быков линии Рефлекшн Соверинг более дли-
тельный срок первой лактации у животных, отцом которых являлся 
бык Фридом 105331968 (380 дней). Разница в данном случае среди 
животных этой группы составила в среднем 17,2 дней.

Дочери быка Мэр 1235 в период первой лактации доились дольше 
не только по сравнению с дочерями быков линии Силинг Трайджун 
Рокит (в среднем на 27,3 дней), но и по сравнению с потомками всех 
оцениваемых быков (в среднем на 30,0 дней).

Исследования показали (таблица 9), что по количеству надоенного 
молока за 305 дней первой лактации среди потомков быков линии 
Вис Бэк Айдиал следует выделить дочерей быков Мавена 132516835, 
Поттера 128367894, Лобби 101916210, Орлана 3692 и Боша 2733, которые 
имели удой выше 8000 кг. Разница в удое со сверстницами данной 
линии составила в среднем 3084,9 кг (35,8 %) (p < 0,001).

При этом следует отметить, что большим удоем среди животных 
линии Вис Бэк Айдиал отличались дочери быка Мавена 132516835–
8847,9 кг. Дочери быков Трусковца 4737, Ходока 55 и Юпитера 5029 ока-
зались низкопродуктивными по результатам первой лактации, их удой 
в среднем составил 3355,3 кг, что меньше на 4373,2 кг (56,6 %) (p < 0,001).

При анализе данных по удою дочерей быков- производителей линии 
Монтвик Чифтейн установлено, что потомки быка Абе 131606786 дали 
больше молока за 305 дней первой лактации по сравнению с дочерями 
других быков данной линии в среднем на 2656,2 кг (30,8 %) (p < 0,001).

Среди потомков быков линии Рефлекшн Соверинг самыми вы-
сокопродуктивными оказались дочери быков Фридома 105331968, 
Ругера 60413290, Гордона 7306999, Расти 6682653 и Бориса 256545. Их 
удой за 305 дней первой лактации составил 8556,8 кг, что в среднем 
больше по сравнению со сверстницами данной группы на 3256,1 кг 
(38,1 %) (p < 0,001).

Необходимо отметить, что наибольшим удоем среди коров линии 
Рефлекшн Соверинг отличались дочери быка Фридома 105331968–
8934,1 кг. Кроме того, бык Фридом 105331968 оказался лидером по удою 
дочерей за первую лактацию среди всех оцениваемых быков разных 
линий.
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В группе потомков быков линии Силинг Трайджун Рокит дочерей 
с удоем за 305 дней первой лактации более 8000 кг не оказалось.

При этом лидером данной группы можно назвать быка Диксона 
16053, так как удой его дочерей выше в среднем на 1785,9 кг (33,9 %) 
(p < 0,001) по сравнению с потомками других быков данной линии.

Также следует отметить, что наименее продуктивными среди по-
томков всех быков разных линий оказались дочери быка Датчика  
3630 линии Силинг Трайджун Рокит (удой за 305 дней первой лакта-
ции оставил 2867,8 кг).

По жирномолочности среди коров линии Вис Бэк Айдиал лиде-
рами оказались потомки быков Мавена 132516835, Лобби 101916210 
и Яруса 51091672. Массовая доля жира и количество молочного жира 
в молоке дочерей данных быков составили в среднем соответственно 
4,12 % и 319,9 кг, что больше по сравнению со сверстницами данной 
группы в среднем на 0,16 % и 65,2 кг (p < 0,001). Достаточно высокими 
показателями белковомолочности среди коров линии Вис Бэк Айдиал 
отличались дочери быков Мавена 132516835, Лобби 101916210 и Боша 
2733. Массовая доля белка в молоке и количество молочного белка 
у дочерей данных быков в среднем на 0,13 % и 88,6 кг (p < 0,001) выше 
по сравнению с другими коровами данной группы.

В группе дочерей быков линии Монтвик Чифтейн по жирно- и бел-
ковомолочности лидировали потомки быка Абе 131606786. Так, мас-
совые доли жира и белка в молоке оказались выше в среднем на 0,09 
и 0,19 % (p < 0,001) соответственно по показателям по сравнению со 
сверстницами данной группы. Количество молочного жира и молоч-
ного белка в данном случае больше в среднем соответственно на 114,3 
и 96,2 кг (p < 0,001).

В группе потомков быков- производителей линии Рефлекшн Сове-
ринг массовые доли жира в молоке выше у дочерей Маркоса 131801949, 
Ругера 60413290, Гордона 7306999, Расти 6682653 и Овина 86. Показатель 
в среднем составил 4,02 %, что на 0,15 % больше по сравнению с по-
томками других быков данной группы (p < 0,001). Массовая доля белка 
в молоке выше у дочерей быков Маркоса 131801949, Фридома 105331968, 
Ругера 60413290 и Бориса 256545 и составляла в среднем 3,14 %. Разница 
в данном случае равна 0,11 % (p < 0,001). Что касается количества мо-
лочного жира и белка в молоке дочерей быков- производителей линии 
Рефлекшн Соверинг, то здесь лидировали быки Фридом 105331968, 
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Ругер 60413290 и Борис 256545. Показатели молочного жира и белка 
в данном случае составили в среднем 343,6 и 274,6 кг соответственно. 
Разница с потомками других оцениваемых быков по молочному жиру 
и белку в среднем составила 110,5 и 94,1 кг (p < 0,001) соответственно.

В группе коров из числа потомков быков линии Силинг Трайджун 
Рокит наибольшую жирномолочность показали дочери быка Диксона 
16053: доля жира – 4,03 %, содержание молочного жира – 212,2 кг. Раз-
ница в данном случае по сравнению с потомками других быков дан-
ной линии составила соответственно по показателям 0,19 % и 78,0 кг 
(p < 0,001). При этом в группе быков линии Силинг Трайджун Рокит 
по массовой доле белка в молоке лидировали потомки Синуса 1–3,73 %, 
что в среднем на 0,71 % (p < 0,001) больше по сравнению с коровами 
данной группы.

В целом же по массовой доле жира в молоке превосходили дочери 
Яруса 51091672 (4,14 %), по доле белка – дочери Лобби 101916210 (3,22 %). 
Данные быки относятся к линии Вис Бэк Айдиал.

В настоящее время проблема продуктивного долголетия молочно-
го скота вызывает повышенный интерес среди ученых и практиков 
[188]. Как отмечают И. А. Шкуратова, И. М. Донник и др.: «Долголетие 
как селекционный признак не является главным при работе с пле-
менным стадом. Но при этом данный признак заслуживает особого 
внимания при отборе быков- производителей с учетом продолжи-
тельности использования их дочерей» [493, 499].

В наших исследованиях установлено (рис. 10), что у дочерей быков- 
производителей линии Вис Бэк Айдиал продолжительность периода про-
изводственного использования составила в среднем 3,2 лактации. При 
этом в данной группе большим продуктивным долголетием отличались 
потомки быков Ходока 55 (4,8 лактаций) и Трусковца 4737 (4,0 лактации).

В группе потомков быков линии Монтвик Чифтейн лидировали 
дочери быка Абе 131606786 (2,8 лактации).

При этом в данной группе оцениваемые потомки достаточно вы-
ровнены по данному показателю, период производственного исполь-
зования здесь непродолжительный и находился в пределах от 2,4 до 
2,8 лактации.

Дочери быков- производителей линии Рефлекшн Соверинг в сред-
нем имели показатель продуктивного долголетия 3,7 лактации. Здесь 
отличились потомки быков Талера 4091 (7,0 лактации), Дубика 6839  
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(6,3 лактации) и Леля 3321 (5,8 лактации). При этом дочери быка Фри-
дома 105331968 доились за период жизни только 2,0 лактации.

В группе потомков производителей линии Силинг Трайджун Ро-
кит лидерами продуктивного долголетия стали дочери быка Датчика 
3630 – они доились 7,2 лактации. В среднем по группе данной линии 
период производственного использования дочерей быков составил 
4,6 лактации.

Установлено (таблица 9), что дочери быков Юпитера 5029, Восторга 
3343, Ромика 133, Леля 3321, Талера 4091, Диксона 16053 и Мэра 1235 чаще 
выбывали по причине заболеваний молочной железы по сравнению 
с потомками других быков (18,1–23,5 % от общего числа выбывших 
дочерей данных быков).

Заболевания конечностей крупного рогатого скота наносят боль-
шой ущерб племенному стаду. В наших исследованиях установлено, 
что болезни ног стали причиной выбраковки животных из стада 
в 20,8–29,7 % случаев у дочерей быков Цивиса 18131, Орлана 3692 и Фор-
са 130786386, что в среднем на 15,1 % чаще по сравнению с потоками 
других оцениваемых быков- производителей.

Следует также отметить, что заболевания органов дыхательной 
системы стали причиной выбраковки из стада только в группах доче-
рей быков Восторга 3343 (2,0 %), Форса 130786386 (1,3 %) и Расти 6682653 
(1,1 %).

Болезни органов пищеварительной системы в среднем на 12,3 % 
чаще становились причиной выбытия из стада у дочерей быков Ор-
лана 3692 (16,2 %) и Боша 2733 (18,7 %).

Заболевания половых органов в качестве причин выбытия коров из 
стада занимают довольно большую долю – в среднем по оцениваемым 
группам 21,9 % случаев.

При этом дочери быков Взлета 453, Трусковца 4737, Ходока 55, Юпи-
тера 5029, Восторга 3343, Реверса 2708, Ромика 133, Дубика 6839, Овина 
86, Льва 276, Леля 3321, Талера 4091, Датчика 3630, Диксона 16053, Мэра 
1235 и Синуса 1 выбраковывались из стада по причине болезней по-
ловых органов в 27,1–59,6 % случаев.

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ, стали причи-
ной выбытия из стада во многих оцениваемых группах животных. 
Дочери быка Мавена 132516835 чаще выбывали из стада по этой при-
чине – 20,0 % от общего числа дочерей в группе.
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Из-за малой продуктивности выбывали чаще дочери быка Фри-
дома 105331968 (22,6 %).

Потомки быков Мавена 132516835, Лобби 101916210, Абе 131606786, 
Фридома 105331968 и Бориса 256545 из числа лактирующих коров 
в среднем на 14,5 % чаще, чем остальные оцениваемые группы жи-
вотных, выбывали по причине маститов.

Только дочери быка Абе 131606786 выбывали из стада по причине 
недостатков экстерьера (в количестве 1,5 % от общего числа выбывших 
животных в данной группе).

В среднем в 26,4 % случаев во всех оцениваемых группах потомков 
быков причиной выбытия из стада стали трудные роды и осложнения. 
При этом чаще такая причина выбытия отмечена у дочерей Взлета 453, 
Яруса 51091672, Восторга 3343, Реверса 2708, Ромика 133, Овина 86, Льва 
276, Диксона 16053 и Синуса 1 (от 22,0 до 30,6 % случаев).

Немалый процент случаев выбытия коров из стада выявлен по 
причине яловости. Чаще вследствие яловости выбраковывались до-
чери быков- производителей Поттера 128367894, Батенбурга 665849, 
Стардела 658867, Форса 130786386 и Расти 6682653. В среднем у них 
уровень выбраковки дочерей по яловости составил 13,7 %.

Необходимо отметить, что по причине старости в оцениваемых 
стадах животных выбывали только дочери быка Датчика 3630–7,1 %.

Установлено (таблица 11), что больше всего потомства от общего 
количества дочерей получено от быков Стардела 658867 (512 %), Мар-
коса 131801949 (542 %), Дубика 6839 (645 %), Леля 3321 (582 %), Талера 4091 
(697 %) и Датчика 3630 (725 %).

Самое меньшее количество потомства получено от дочерей Батен-
бурга 665849 (253 %), Боша 2733 (287 %), Яруса 51091672 (190 %), Восторга 
3343 (268 %), Реверса 2708 (245 %), Ромика 133 (252 %), Расти 6682653 
(243 %), Мавра 3675 (254 %) и Овина 86 (298 %).

Мертворожденные телята рождались чаще у дочерей быков Стар-
дела 658867 (12,7 % от полученного приплода) и Абе 131606786 (10,3 %  
от полученного приплода). Реже всего телята появлялись на свет 
мертворожденными у дочерей быков Льва 276 и Восторга 3343 – лишь  
0,1 и 0,7 % от полученного приплода соответственно.

Дочери быка по кличке Борис 256545 чаще абортировали, либо 
телята рождались с признаками уродства (3,9 %).
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У дочерей быков Боша 2733, Трусковца 4737, Яруса 51091672, Востор-
га 3343, Реверса 2708, Ромика 133, Овина 86, Льва 276, Диксона 16053, 
Мэра 1235 и Синуса 1 не было абортировавших дочерей, и в их потом-
стве не встречались уродства.

Одним из важных показателей, характеризующих молочные каче-
ства животных, является их пожизненная продуктивность (таблица 12).

Т а б л и ц а  1 1
Ре з ул ьт а т  о т е л а  д о ч е р е й  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  

в  п е р и о д  2 0 1 3 – 2 0 1 9  г г.

Кличка и номер  
быка-производителя, линия

Количество 
дочерей, голов

Всего потомков 
у дочерей, %

Результат отела

Мертворожден-
ные телята, %

Аборты,  
уродства, %

Вис Бэк Айдиал

Мавен 132516835 89 325 5,2 1,2

Поттер 128367894 60 376 3,6 1,1

Лобби 101916210 60 328 5,5 1,4

Батенбург 665849 53 253 6,2 1,6

Стардел 658867 34 512 12,7 0,8

Цивис 18131 38 381 6,4 1,2

Орлан 3692 37 342 5,8 1,1

Бош 2733 91 287 7,7 1,7

Взлет 453 42 193 6,2 0,0

Трусковец 4737 305 402 2,6 0,0

Ходок 55 199 481 2,7 0,1

Юпитер 5029 344 397 1,3 0,0

Ярус 51091672 49 190 4,3 0,0

Монтвик Чифтейн

Абе 131606786 65 311 10,3 1,9

Восторг 3343 51 268 0,7 0,0

Реверс 2708 74 245 3,9 0,0

Ромик 133 170 252 1,4 0,0

Рефлекшн Соверинг

Маркос 131801949 80 542 2,7 1,2

Форс 130786386 77 335 5,8 1,6
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Кличка и номер  
быка-производителя, линия

Количество 
дочерей, голов

Всего потомков 
у дочерей, %

Результат отела

Мертворожден-
ные телята, %

Аборты,  
уродства, %

Фридом 105331968 62 330 4,8 1,3

Ругер 60413290 74 324 5,6 1,3

Гордон 7306999 48 327 5,8 1,8

Расти 6682653 89 243 6,1 1,7

Борис 256545 30 315 7,7 3,9

Мавр 3675 50 254 5,9 1,3

Дубик 6839 47 645 3,0 0,5

Овин 86 50 298 2,0 0,0

Лев 276 32 425 0,1 0,0

Лель 3321 116 582 2,8 0,3

Талер 4091 61 697 3,3 0,2

Силинг Трайджун Рокит

Датчик 3630 84 725 2,8 0,2

Диксон 16053 162 311 2,0 0,0

Мэр 1235 93 499 3,0 0,0

Синус 1 399 349 1,8 0,0

В исследованиях установлено, что количество удоя за период жиз-
ни у потомков быка Поттера 128367894 линии Вис Бэк Айдиал больше 
по сравнению с дочерями других оцениваемых быков данной груп-
пы в среднем на 10458,8 кг (33,4 %) (p < 0,001). При этом у потомков 
быка Взлета 453 меньше установленные показатели удоя дочерей на 
13 350,9 кг (58,9 %) (p < 0,001), чем у других оцениваемых животных 
данной линии.

В группе быков линии Монтвик Чифтейн по уровню пожизненного 
удоя лидировали дочери быка Абе 131606786 в среднем на 10 945,8 кг 
(42,8 %) (p < 0,001). При этом на 4509,0 кг, или на 24,4 %, показатель 
наименьшего пожизненного удоя в данной группе отличался от сред-
них значений у дочерей быка Ромика 133.

Пожизненный удой дочерей линии Рефлекшн Соверинг у потом-
ков быка Маркоса 131801949 выше по сравнению с другими коровами 
в среднем на 9542,1 кг (29,3 %) (p < 0,001), у потомков быка Фридома 
105331968 – ниже в среднем на 8473,3 кг (34,8 %) (p < 0,001).
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Дочери быка-производителя по кличке Датчик 3630 отличались 
большим удоем за период жизни среди коров линии Силинг Трайд-
жун Рокит – 26 874,4 кг. Разница внутри группы в среднем составила 
8366,2 кг (31,1 %) (p < 0,001).

Следует отметить, что более продуктивными за период жизни 
оказались коровы, отцом которых являлись быки Поттер 128367894 
и Маркос 131801949. Их продуктивность составила 31 313,6 и 32 538,1 кг 
соответственно.

По массовой доле жира и белка в молоке в группах оцениваемых 
животных соблюдалась общеизвестная тенденция относительно вы-
сокой жирномолочности у низкоудойных коров. Так, наибольшие 
значения доли жира в молоке отмечены у дочерей быков Батенбурга 
665849, Яруса 51091672, Ромика 133, Форса 130786386, Гордона 7306999, 
Овина 86 и Диксона 16053.

При этом наиболее белковомолочными за весь период жизни 
оказались дочери быков Мавена 132516835, Поттера 128367894, Лобби 
101916210, Орлана 3692, Боша 2733, Абе 131606786, Маркоса 131801949, 
Фора 130786386, Фридома 105331968, Ругера 60413290 и Гордона 7306999. 
Почти половина из перечисленных быков относится к линии Реф-
лекшн Соверинг. Необходимо отметить, что потомки быков Поттера 
128367894 и Маркоса 131801949 сочетают высокие удои и массовые доли 
белка в молоке за период жизни: 31 313,6–32 538,1 кг при доле белка 
3,14 %. Кроме того, установлено, что потомки быков линии Силинг 
Трайджун Рокит более выровнены по показателю белковомолочности 
в пределах 3,02–3,07 (при p < 0,001).

Абсолютными лидерами по результатам оценки продуктивности 
за период жизни являлись дочери быка Маркоса 131801949 с количе-
ством молочного жира в молоке 1308,3 кг, количеством белка 1022,8 кг, 
удоем 32 538,1 кг при средней продолжительности использования 3,6 
лактации.

Оценка животных по уровню стрессустойчивости дает представ-
ление о биологических особенностях стада и является обязательной 
при селекции племенного скота на увеличение сроков продуктивного 
долголетия и повышение пожизненного удоя коров. Кроме того, 
важно понимать среди прочих факторов, какие быки-производители 
дают более стрессоустойчивое потомство, а какие – менее стрессоу-
стойчивое.
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В наших исследованиях рассчитаны и проанализированы индексы 
снижения и восстановления удоев при сезонной смене системы содер-
жания стада. При этом весенняя и осенняя смены условий содержания 
(кормление, микроклиматические условия) выступают в качестве 
стресс- фактора. Оценка быков- производителей по стрессоустойчи-
вости потомства выполнялась в два этапа:

1. Отобраны быки-производители с потомством, не снижающим 
продуктивность при весенней и осенней смене условий содержания 
(кормление, микроклиматические показатели).

2. Методом наложения селекционных полей (D. S. Falconer, 1980) 
[517] выделены производители с рангом устойчивости, не превыша-
ющим ранг реабилитации.

При оценке реакции дочерей быков на стресс (смена условий со-
держания) использованы индексы снижения (Тсн) и реабилитации 
(восстановления) (Твс) продуктивности (Н. М. Косяченко др., 2013):  
Тсн = продуктивность в период стресс- воздействия (май) / продук-
тивность до стресс- воздействия (апрель); Твс = продуктивность после 
реабилитации (июнь) / продуктивность в период стресс- воздействия 
(май).

Установлено, что весной высокую оценку стрессоустойчивости 
по качеству потомства (Тсн ≥ 1,0) показали быки Поттер 128367894, 
Стардел 658867, Маркос 131801949, Дубик 6939, Лев 276, Лель 3321, Талер 
4091 и Датчик 3630 (таблица 13).

Все производители подтвердили оценку при осенней смене усло-
вий содержания (таблица 14).

При этом рассчитанный индекс восстановления удоя или индекс 
реабилитации не у всех оцененных быков при смене у дочерей усло-
вий содержания также оказался высок (Твс ≥ 1,0). К числу животных, 
имеющих высокие значения индекса реабилитации в период весен-
ней и осенней смены условий содержания дочерей, отнесены быки 
Поттер 128367894, Стардел 658867, Маркос 131801949 и Талер 4091.

Следует отметить, что восстановление после осенней смены ус-
ловий содержания протекало с более высокими индексами у 53,6 % 
быков, оцененных по качеству потомства.
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Для более точной оценки стрессоустойчивости потомства быков- 
производителей проведено ранжирование показателей Тсн и Твс 
в порядке возрастания. С помощью метода наложения селекционных 
полей (рис. 10, 11) определено, что быков, чьи показатели не выходили 
за пределы поля реабилитации, можно относить к улучшателям по 
стрессоустойчивости.

Р и с.  1 0 .  Со п о с т а в и м о с т ь  о ц е н о к  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  п о  п о ка з а т е -
л я м  Тс н  и  Тв с  п р и  в е с е н н е й  с м е н е  у с л о в и й  с о д е р жа н и я  д о ч е р е й

Установлено, что в весенний период смены условий содержания 
животных за пределы поля реабилитации (Твс) не выходили показа-
тели 61,8 % быков- производителей Яруса 51091672, Фридома 105331968, 
Бориса 256545, Батенбурга 665849, Расти 6682653, Цивиса 18131, Орлана 
3692, Ходока 55, Овина 86, Синуса 1, Реверса 2708, Мавра 3675, Диксона 
16053, Леля 3321, Льва 276, Стардела 658867, Поттера 128367894, Талера 
4091, Маркоса 131801949, Трусковца 4737 и Гордона 7306999. В осенний 
период смены условий содержания животных показатели оценки 
подтвердили лишь только 41,2 % оцененных быков: Яруса 51091672, 
Фридома 105331968, Бориса 256545, Батенбурга 665849, Цивиса 18131, 



94

Продуктивные характеристики коров в условиях интенсификации...

Орлана 3692, Ходока 55, Синуса 1, Мавра 3675, Стардела 658867, Поттера 
128367894, Талера 4091, Маркоса 131801949 и Трусковца 4737.

Р и с.  1 1 .  Со п о с т а в и м о с т ь  о ц е н о к  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  п о  п о ка з а т е -
л я м  Тс н  и  Тв с  п р и  о с е н н е й  с м е н е  у с л о в и й  с о д е р жа н и я  д о ч е р е й

При сопоставлении двух оценок выявлены достоверные быки-про-
изводители в качестве улучшателей по признаку стрессоустойчивости 
потомства. Так, достоверными улучшателями по стрессоустойчивости 
потомства являлись быки линии Вис Бэк Айдиал – Поттер 128367894 
и Стардел 658867; быки линии Рефлекшн Соверинг – Маркос 131801949 
и Талер 4091.

Отдельного внимания при совершенствовании биологических, 
технологических параметров животных и их продуктивных особенно-
стей заслуживает оценка экстерьера дочерей быков- производителей. 
Так, эффективное и долголетнее использование коров невозможно 
без учета их экстерьерных показателей.

Проведена линейная оценка экстерьера выдающихся быков-про-
изводителей, сочетающих высокую молочную продуктивность, доста-
точно продолжительный период производственного использования 
и высокий уровень стрессоустойчивости своих дочерей.
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При оценке быков- производителей по показателям экстерьера 
дочерей ученые и практики уделяют внимание направлению и вели-
чине отклонений проявления анализируемых признаков от стандарта 
[430, 436, 438, 441, 464, 472].

Результаты оценки быков по промерам дочерей изображены в виде 
экстерьерных профилей (рис. 12).

Судя по экстерьерному профилю быков- производителей по проме-
рам дочерей первой лактации, показатели отклонялись от стандарта 
породы по высоте в холке (Маркос 131801949: –0,5 %, Поттер 128367894: 
+0,5 %, Талер 4091: +0,7 %); по глубине груди (Стардел 658867: +0,1 %, 
Маркос 131801949: +0,1 %, Поттер 128367894: –2,2 %, Талер 4091: –3,1 %); 
по косой длине туловища (Стардел 658867 на –7,2 %, Маркос 131801949 
на –6,8 %, Поттер 128367894 на –8,4 %, Талер 4091 на –7,4 %); по обхвату 
груди за лопатками (Стардел 658867: +1,9 %, Маркос 131801949: +0,3 %, 
Поттер 128367894: +1,5 %, Талер 4091: –0,6 %); по обхвату пясти (Стар-
дел 658867: –0,5 %, Маркос 131801949: +3,8 %, Поттер 128367894: –3,8 %, 
Талер 4091: +4,3 %). При этом все отклонения находились в пределах 
колебаний стандарта.
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92
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98

100

102

104

Высота в холке Глубина груди Косая длина туловища Обхват груди Обхват пясти

Стандарт

Стардел 658867 Маркос 131801949 Поттер 128367894 Талер 4091 Стандарт породы

Р и с.  1 2 .  Э к с т е р ь е р н ы й  п р о ф и л ь  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  
п о  п р о м е р а м  д о ч е р е й  в  в о з р а с т е  п е р в о й  л а к т а ц и и
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Проведена комплексная оценка статей экстерьера и телосложе-
ния коров по 100-балльной шкале по методике «Оценка экстерьера 
молочного скота» [151] (таблица 15). В стаде потомки Стардела 658867 
превосходили коров, произошедших от быков Маркос 131801949, Пот-
тер 128367894 и Талер 4091 соответственно: по результатам балльной 
оценки по объему туловища на 5,2 балла (5,8 %), на 3,1 балла (3,4 %), 
и на 7,2 балла (7,9 %); по развитию молочных признаков – на 2,0 бал-
ла (2,2 %), 2,7 балла (2,9 %), 3,3 (3,7 %); по состоянию конечностей –  
на 1,2 балла (1,4 %), 0,1 балла (0,1 %), 2,1 балла (2,4 %); по величине и фор-
ме вымени – на 1,1 балла (1,3 %), 2,1 балла (1,9 %), 5,2 балла (6,1 %); по 
общему виду – на 0,6 балла (0,7 %), 1,6 балла (1,9 %), 2,6 балла (3,0 %).

Потомки быка Стардела 658867 оценены достаточно высоко – 86,9 
балла из 100, что выше, чем у сверстниц – потомков быков Маркоса 
131801949, на 1,4 балла (1,6 %), Поттера 128367894 – на 1,9 балла (2,2 %), 
Талера 4091 на – 3,7 балла (4,3 %). Дочерям Стардела 658867, Маркоса 
131801949 и Поттера 128367894 присвоен «отличный» комплексный 
класс, а дочерям Талера 4091 – «хороший с плюсом».

Т а б л и ц а  1 5
Б а л л ь н а я  о ц е н ка  э к с т е р ь е р а  д о ч е р е й  

б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  ( с и с т е м а  Б ) ,  

Кличка и номер бы-
ка-производителя

Показатель оценки

Объем 
туловища

Молочные 
признаки Ноги Вымя Общий вид Общая 

оценка

Стардел 658867 90,2 ±3,1 90,4 ±3,1 87,0 ±3,2 85,3 ±3,1 85,9 ±3,0 86,9 ±3,0

Маркос 131801949 85,0 ±0,9 88,4 ±1,1 85,8 ±1,3 84,2 ±1,7 85,3 ±1,2 85,5 ±0,9

Поттер 128367894 87,1 ±3,2 87,7 ±3,2 86,9 ±3,1 83,2 ±3,1 84,3 ±3,1 85,0 ±3,0

Талер 4091 83,0 ±1,1 87,1 ±1,1 84,9 ±1,2 80,1 ±1,5 83,3 ±1,0 83,2 ±0,8

Таким образом, комплексная оценка экстерьера потомков оцени-
ваемых производителей показала: более развитое туловище и хорошо 
выраженные молочные формы у дочерей Стардела 658867 и Маркоса 
131801949; более высокий рост у дочерей Поттера 128367894 и Талера 
4091; лучше развитое вымя у дочерей Талера 4091.

Больше всего дочерей, которым присвоен «превосходный» ком-
плексный класс, у быка Стардел 658867–11 голов из 30 (36,7 % от об-
щего числа оцененных дочерей); у Поттера 128367894–6 голов (20 % 
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от общего числа оцененных дочерей), у Маркоса 131801949 – 2 головы 
(6,7 % от общего числа оцененных дочерей) и у Талера 4091 – 1 голова 
(3,3 % от общего числа оцененных дочерей) (таблица 16).

Количество животных комплексного класса «отличный» больше 
в группах дочерей быков Маркос 131801949 и Талер 4091 – 12 голов 
(40,0 % от общего числа оцененных дочерей) и 11 голов (36,7 % от об-
щего числа оцененных дочерей) соответственно. Дочерей Поттера 
128367894 с «отличным» комплексным классом – 8 голов (26,7 % от 
общего числа оцененных дочерей) у Стардела 658867 – 7 голов (23,3 % 
от общего числа оцененных дочерей). Комплексный класс «хороший 
с плюсом» присвоен 11 дочерям (36,7 % от общего числа оцененных 
дочерей) быков Стардела 658867, Поттера 128367894 и Талера 4091  
и 9 дочерям Маркоса 131801949 (30, % от общего числа оцененных до-
черей). Количество животных с комплексным классом «хороший» 
больше у дочерей быка Талера 4091 – 6 голов (20, % от общего числа 
оцененных дочерей), у дочерей Маркоса 131801949 – 5 голов (16,7 % от 
общего числа оцененных дочерей), Поттера 128367894 – 4 головы (13,3 % 
от общего числа оцененных дочерей).

Т а б л и ц а  1 6
Ра с п р е д е л е н и е  д о ч е р е й  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  

п о  к о м п л е к с н о м у  к л а с с у,  го л о в

Комплексный класс
Кличка и номер быка-производителя

Стардел 658867 Маркос 131801949 Поттер 128367894 Талер 4091

Превосходный 11 2 6 1

Отличный 7 12 8 11

Хороший с плюсом 11 9 11 11

Хороший – 5 4 6

Удовлетворительный 1 2 1 1

Итого, голов 30 30 30 30

У быка Стардел 658867 не было дочерей с данным комплексным 
классом. В группах дочерей быков по одной голове (3,3 %) с комплекс-
ным классом «удовлетворительный», кроме Маркоса 131801949, –  
2 головы (6,7 %).
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При расчете показателей экономической эффективности произ-
водства молока коров различного происхождения выяснилось (табли-
ца 17), что животные, отцом которых являлся бык Поттер 128367894, 
в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке дали больше 
молока на 1438,9 кг (14,2 %), 666,0 кг (6,6 %), 6635,6 кг (65,5 %) соответ-
ственно, чем дочери Стардела 658867, Маркоса 131801949 и Талера 4091.

Уровень рентабельности производства молока в группе дочерей 
быка Поттера 128367894 выше, чем в первой группе, на 18 %, чем во 
второй группе – на 8,3 %. Производство молока от дочерей быка Талера 
4091 по результатам первой лактации оказалось нерентабельным.

Т а б л и ц а  1 7
По ка з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  м о л о ка  д о -

ч е р е й  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  в  п е р и о д  п е р в о й  л а к т а ц и и
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Стардел 658867 7319,8 4,04 8697,6 99791,7 1147,3 1250,0 102,7 8,9

Маркос 131801949 7990,0 4,03 9470,5 99791,7 1053,7 1250,0 196,3 18,6

Поттер 128367894 8725,1 3,95 10136,5 99791,7 984,5 1250,0 265,5 26,9

Талер 4091 3165,7 3,76 3500,9 99791,7 2850,5 1250,0 –1600,5 –

Таким образом, по результатам комплексной оценки быков-про-
изводителей по качеству потомства следует выделить двух быков 
линии Вис Бэк Айдиал – Поттера 128367894 и Стардела 658867; двух 
быков линии Рефлекшн Соверинг – Маркоса 131801949 и Талера 4091. 
При этом лучшими экстерьерными качествами отличались дочери 
быков Стардела 658867 и Поттера 658867. Эффективность производства 
молока выше у дочерей Поттера 658867. Следовательно, применяя 
комплексную оценку быков- производителей по качеству потомства, 
сочетающую в себе анализ продуктивных качеств, период произ-
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водственного использования, уровень стрессоустойчивости и эк-
стерьерных особенностей, есть возможность достаточно успешно 
вести селекционную работу на высоком уровне. Несомненно, это 
поспособствует росту продуктивности, легкому протеканию отелов, 
увеличению продолжительности жизни; позволит получать здоро-
вых животных с крепким телосложением и высоким экстерьерным 
комплексным классом.
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3.3. Оценка продуктивности матерей коров  
за наивысшую лактацию

Как известно, специфика отрасли молочного скотоводства состоит 
в том, что ее эффективность находится в зависимости от степени ис-
пользования продуктивного потенциала животных. Селекционная 
работа предполагает обширное применение высокопродуктивных 
коров, что, несомненно, приводит к увеличению концентрации и по-
следующей реализации ценнейшего генетического потенциала в бу-
дущих поколениях [221].

Изучая вопрос о влиянии продуктивности матерей на удой 
и качественный состав молока дочерей, на базе племенного завода 
«Патруши» Сысертского района Свердловской области проведены 
соответствующие исследования на коровах черно- пестрой породы 
уральского типа [427, 448, 460, 465, 481]. Продуктивность матерей учи-
тывалась при формировании пяти групп животных (n = 1883). В первую 
группу вошли коровы- первотелки (n = 380), матери которых имели 
молочную продуктивность 8000 кг молока и менее за наивысшую 
лактацию (n = 380), во вторую группу – от 8001 до 9000 кг (n = 371), в тре-
тью – от 9001 до 10 000 кг (n = 447), в четверную – от 10 001 до 11 000 кг  
(n = 336), в пятую – от 11 001 кг и более (n = 349). Все коровы- матери 
имели комплексный бонитировочный класс элита- рекорд. При этом 
7,8 % матерей имели категорию Б, 30,8 % – категорию А, 61,5 % – АБ.

Установлено (таблица 18), что у большинства дочерей (23,7 % от всех 
оцениваемых животных) матери имели наивысшую продуктивность 
в пределах от 9001 до 10 000 кг. На 76 голов (4,0 %) меньше животных 
с продуктивностью матерей 8001–9000 кг, на 111 голов (5,9 %) меньше – 
с продуктивностью матерей 10 001–11 000 кг.

Коров, чьи матери имели наивысшую продуктивность от 2000 до 
5000 кг молока, насчитывалось немного (от 1 до 6 голов, или от 0,1 до 
0,3 %).

На рис. 13 отчетливо видно, что большее количество коров- дочерей 
изучаемого стада являлось потомками матерей с удоем от 6000 до 
13 000 кг молока за наивысшую лактацию.

В среднем по всему оцениваемому поголовью удой коров- матерей 
за наивысшую лактацию составил 9451,6 кг ±40,2 кг. Коэффициент 



101

Глава 3. Биологические и технологические характеристики коров...

вариации в данном случае был равен 18,5 %. Полученные данные по-
зволили утверждать, что стадо достаточно выровнено относительно 
удоя матерей за наивысшую лактацию.

Т а б л и ц а  1 8
Ра с п р е д е л е н и е  к о р о в  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  

о т н о с и т е л ь н о  п р о д у к т и в н о с т и  м а т е р е й  з а  н а и в ы с ш у ю  л а к т а ц и ю

Продуктивность коров- матерей  
за наивысшую лактацию, кг

Количество коров- дочерей

Голов %

2 000–3 000 1 0,1

3 001–4 000 1 0,1

4 001–5 000 6 0,3

5 001–6 000 20 1,1

6 001–7 000 91 4,8

7 001–8 000 261 13,9

8 001–9 000 371 19,7

9 001–10 000 447 23,7

10 001–11 000 336 17,8

11 001–12 000 197 10,5

12 001–13 000 105 5,6

13 001–14 000 26 1,4

14 001–15 000 17 0,9

15 001–16 000 2 0,1

16 001–17 000 2 0,1

Итого оценено 1883 100

Интересно проанализировать уровень молочной продуктивности 
коров- дочерей в зависимости от наивысшего удоя коров- матерей за 
различные периоды лактационной деятельности.

При анализе данных установлено (таблица 19), что высокий удой 
коров- матерей за наивысшую лактацию (более 11 000 кг молока) 
позволил своим потомкам занять лидирующие позиции по удою, 
жирно- и белковомолочности (p < 0,001). Показатель надоя пятой 
группы больше, чем первой, второй, третьей и четвертой, за период 
раздоя коров соответственно по группам на 242,0 (7,7 %), 136,0 (4,4 %),  
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142,0 (4,5 %) и 39,0 кг (1,2 %), за 305 дней – на 960,0 (10,8 %), 687,0 (7,7 %), 
510,0 (5,8 %) и 175,0 кг (1,9 %); за всю лактацию – на 1440,0 (13,8 %),  
990,0 (9,5 %), 780,0 (7,5 %) и 354,0 кг (3,4 %).

Содержание молочного жира и белка у первотелок пятой группы 
больше, чем в других, в среднем по жиру на 21,1 кг (p < 0,001), по бел-
ку – на 18,9 кг (p < 0,001).
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Р и с.  1 3 .  Ра с п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  к о р о в -  д о ч е р е й  
о т н о с и т е л ь н о  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  м а т е р е й ,  го л о в

Следует отметить, что коэффициент молочности коров- первотелок 
пятой группы также больше данных показателей других групп. Раз-
ница по сравнению с первой группой составила 3,1 кг (p < 0,001), со 
второй – 3,5 кг (p < 0,001), с третьей – 0,9 кг и с четвертой – 1,5 кг.

В течение всего срока хозяйственного использования животных 
молочная продуктивность проявлялась по-разному, что зависит от 
множества факторов, определяющим из которых, естественно, яв-
ляется наследственность.

Установлено, что периоды проявления наивысшей молочной про-
дуктивности коров- матерей и их потомков различались (рис. 14). 
Коровы- дочери, имеющие высокопродуктивных предков (более 
11 000 кг за максимальную лактацию), проявляли свою наивысшую 
продуктивность в период 1,6 лактации, тогда как в группе их матерей 
наивысшая продуктивность зафиксирована на стадии 3,1 лактации. 
Разница в данном случае составила 1,5 лактации при p < 0,001.
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Т а б л и ц а  1 9
Мо л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в -  д о ч е р е й  

з а  п е р в у ю  л а к т а ц и ю  в  з а в и с и м о с т и  о т  п р о д у к т и в н о с т и  
к о р о в -  м а т е р е й  з а  н а и в ы с ш у ю  л а к т а ц и ю,  

Показатель, период
Группа коров- дочерей, продуктивность коров- матерей за наивысшую лактацию

I, 8000  
и менее кг

II, от 8001  
до 9000 кг

III, от 9001  
до 10000 кг

IV, от 10001  
до 11000 кг

V, 11001  
и более кг

Удой за первые  
100 дней лактации, кг

2883,0±22,4 2989,0±23,6 2983,0±23,8 3086,0 ±24,3 3125,0 ±25,7***

Удой за 305 дней, кг 7907,0±68,3 8180,0±72,6 8357,0±71,9 8692,0 ±77,0 8867,0 ±74,5***

Удой за лактацию, кг 8991,0±135,2 9441,0±155,9 9651,0±140,3 10077,0 ±159,4 10431,0 ±164,5***

МДЖ за 305 дней 
лактации, %

4,01 ±0,01 4,02 ±0,01 4,01 ±0,01 3,96 ±0,01 3,97 ±0,01

МДБ за 305 дней  
лактации, %

3,14 ±0,01 3,12 ±0,01 3,14 ±0,01 3,14 ±0,01 3,14 ±0,01

Молочный жир за  
305 дней лактации, кг

316,62 ±2,73 328,30 ±2,97 334,69 ±2,83 344,03 ±3,04 351,98 ±3,05

Молочный белок за 
305 дней лактации, кг

247,78 ±2,17 255,65 ±2,36 262,14 ±2,30 272,80 ±2,50 278,45 ±2,40

Коэффициент молоч-
ности, кг

95,88 ±0,55 95,53 ±0,68 98,02 ±0,61 97,46 ±0,64 99,00 ±0,64
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Р и с.  1 4 .  Пе р и о д  п р о я в л е н и я  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  
у  к о р о в -  д о ч е р е й  и  к о р о в -  м а т е р е й ,  л а к т а ц и й

Минимальная разница в периоде проявления наивысшего удоя 
отмечена в первой группе исследуемых животных и составила  
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0,1 лактации. Нелишним будет указать, что при увеличении наивыс-
шего удоя коров- матерей возраст достижения данного уровня продук-
тивности также увеличивался. У коров- дочерей наблюдалась обратная 
ситуация: при увеличении возраста достижения максимальной про-
дуктивности предков данный показатель снижался. Следовательно, 
коровы- дочери раньше проявляли свою максимальную молочную 
продуктивность по сравнению с их матерями.

Что касается величины максимального удоя коров- дочерей, то она 
увеличивалась по мере возрастания максимального удоя коров-ма-
терей (таблица 20).

Т а б л и ц а  2 0
По ка з а т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  д о ч е р е й  

з а  н а и в ы с ш у ю  л а к т а ц и ю  в  з а в и с и м о с т и  
о т  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  м а т е р е й ,  

Группа коров- дочерей, 
продуктивность коров- 
матерей за наивысшую 

лактацию

Показатель

Удой  
за 305 дней, кг МДЖ, % МДБ, % Молочный 

жир, кг
Молочный 

белок, кг

I, 8000 кг и менее 9099,0 ±95,0 4,05 ±0,01 3,14 ±0,01 367,78 ±3,79 286,06 ±3,16

II, от 8001 до 9000 кг 9408,0 ±94,7 4,07 ±0,01** 3,14 ±0,01 381,97 ±3,77 295,70 ±3,18

III, от 9001 до 10 000 кг 9308,0 ±83,6 4,04 ±0,01 3,15 ±0,01 374,87 ±3,34 292,91 ±2,70

IV, от 10 001  
до 11 000 кг

9599,0 ±96,3 3,99 ±0,01 3,15 ±0,01 382,69 ±3,90 302,73 ±3,13

V, 11001 кг и более 9825,0 ±93,4*** 3,98 ±0,01 3,16 ±0,01 390,15 ±3,71*** 310,70 ±3,06***

Так, пятая группа животных имела максимальный удой больше 
по сравнению с первой, второй, третьей и четвертой группами соот-
ветственно на 726,0 (7,4 %) (p < 0,001), 417,0 (4,2 %) (p < 0,01), 517,0 (5,3 %) 
(p < 0,001) и 226,0 кг (2,3 %).

Массовая доля жира в молоке выше у коров- дочерей второй группы 
в среднем на 0,06 (p < 0,01) по сравнению с другими оцениваемыми 
группами животных. Содержание молочного жира и белка коров 
пятой группы за период максимальной лактации выше, чем в других 
оцениваемых группах, в среднем на 13,4 кг (p < 0,01) по жиру, на 16,3 кг 
(p < 0,001) по белку.
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При этом самый большой удельный вес коров- дочерей с удоем 
более 10 000 кг молока за наивысшую лактацию отмечен в четвертой 
и пятой группах исследуемых животных 40,5–42,7 % голов (рис. 15).
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30,3 %
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42,7%

Р и с.  1 5 .  Уд е л ь н ы й  в е с  к о р о в -  д о ч е р е й  с  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т ь ю 
б о л е е  1 0   0 0 0  к г  м о л о ка  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и 

к о р о в -  м а т е р е й ,  %

Следовательно, показатель удоя матерей за наивысшую лактацию 
взаимосвязан с удоем коров- дочерей черно- пестрой породы оце-
ниваемого стада, о чем также свидетельствовали и коэффициенты, 
приведенные в таблице 21.

О силе наследования показателей молочной продуктивности за 
наивысшую лактацию от матерей к дочерям мы судили по величине 
коэффициента корреляции между парами «мать – дочь».

Т а б л и ц а  2 1
Ко э ф ф и ц и е н т ы  к о р р е л я ц и и  п о ка з а т е л е й  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и 

з а  н а и в ы с ш у ю  л а к т а ц и ю  у  к о р о в -  д о ч е р е й  и  к о р о в -  м а т е р е й ,  r

Показатель

Группа коров- дочерей, продуктивность коров- матерей  
за наивысшую лактацию

I, 8000 кг 
и менее

II, от 8001  
до 9000 кг

III, от 9001  
до 10 000 кг

IV, от 10 001 
до 11 000 кг

V, 11001 кг
и более

Удой за 305 дней, кг 0,09 –0,03 0,08 0,03 0,11

МДЖ за 305 дней лактации, % 0,07 0,01 0,10 0,06 0,04

МДБ за 305 дней лактации, % –0,07 0,02 0,04 –0,01 –0,11



106

Продуктивные характеристики коров в условиях интенсификации...

Самый высокий и положительный коэффициент корреляции удоя 
в данном случае был у коров пятой группы с максимальным удоем 
матерей 11 001 кг и более за лактацию (r = +0,11). Достаточно низкие, но 
при этом положительные коэффициенты выявлены в первой, третьей 
и четвертой исследуемых группах (r = от +0,03 до +0,09). Показатель 
массовой доли жира в молоке у матерей и дочерей положительно 
коррелировал во всех группах коров при r = от +0,01 до +0,10. Коэф-
фициенты корреляции массовой доли белка в молоке во всех группах 
коров, кроме второй и третьей, имели невысокие и отрицательные 
значения (от –0,01 до –0,11).

Период производственного использования коров из числа по-
томков матерей с удоем за максимальную лактацию 9000 кг молока 
(и менее) длиннее в среднем на 0,1 лактации по сравнению с другими 
оцениваемыми группами животных без достоверной разницы в по-
казателях (рис. 16).
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к о р о в -  м а т е р е й ,  л а к т а ц и и

Коровы- дочери второй исследуемой группы за весь период про-
изводственного использования дали больше молока по сравнению 
с первой, третьей, четвертой и пятой группами соответственно на 
736,0 (3,1 %), 1235,0 (5,2 %), 485,0 (2,0 %) и 1574,0 кг (6,6 %) (таблица 22).

Массовая доля жира в молоке коров первой и второй групп выше 
в среднем на 0,05 % по сравнению с остальными исследуемыми груп-
пами животных (p < 0,001). Массовая доля белка у коров, имеющих 
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высокопродуктивных предков (удой матерей за наивысшую лактацию 
более 10 000 кг), в среднем на 0,02 % больше, чем в других группах 
животных.

Содержание молочного жира и белка у коров второй группы за 
период жизни больше, чем в других, в среднем по жиру на 48,4 кг, 
по белку – на 24,7 кг.

Уровень стрессоустойчивости молочных коров – признак, влияю-
щий на проявление их продуктивности, продолжительность хозяй-
ственного использования и другие важные составляющие эффектив-
ного производства.

Т а б л и ц а  2 2
По ка з а т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  д о ч е р е й  з а  п е р и о д  ж и з -
н и  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  м а т е р е й ,  

Группа коров- дочерей, 
продуктивность коров- 
матерей за наивысшую 

лактацию

Показатель

Пожизненный 
удой, кг МДЖ, % МДБ, % Молочный 

жир, кг
Молочный 

белок, кг

I, 8000 кг и менее 23238,0 ±650,1 4,03 ±0,01* 3,13 ±0,01 934,30 ±25,93 729,61 ±20,59

II, от 8001 до 9000 кг 23974,0 ±625,3 4,03 ±0,01* 3,11 ±0,02 965,58 ±25,04* 746,93 ±20,16

III, от 9001 до 10 000 кг 22739,0 ±586,1 4,01 ±0,01 3,13 ±0,01 910,35 ±23,42 714,32 ±18,53

IV, от 10 001 до 
11 000 кг

23489,0 ±682,4 3,96 ±0,01 3,14 ±0,01 933,27 ±27,40 739,94 ±21,62

V, 11001 кг и более 22400,0 ±624,1 3,97 ±0,01 3,14 ±0,01 890,65 ±25,01 705,16 ±19,76

В наших исследованиях определены показатели стрессоустойчи-
вости коров- матерей и коров- дочерей (таблица 23) на 2–3-м месяце 
первой лактации по способу Н. А. Сафиуллина и др. [265]. Данный спо-
соб включает воздействие на животных в процессе машинного доения 
стресс- фактора и изменение показателей молоковыведения, опреде-
ление показателя стрессоустойчивости коров по среднему значению 
суммы оценочных показателей: отношение однопроцентного молока, 
изменение интенсивности и полноты молоковыведения, продолжи-
тельности латентного периода доения. Все показатели учитывали во 
время утренних доений исследуемых групп коров. Стресс- фактором 
в нашем случае являлась смена оператора машинного доения.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатель стрес-
соустойчивости (ПСТР) выше у коров из числа матерей с удоем  
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за наивысшую лактацию 8000 кг и менее. В среднем ПСТР у низко-
продуктивных коров- матерей больше по сравнению с животными 
других оцениваемых групп на 0,137 (p < 0,001).

Аналогичная ситуация наблюдалась и у коров- дочерей: ПСТР в пер-
вой группе выше по сравнению с другими коровами в среднем на 
0,041 (p < 0,01).

Т а б л и ц а  2 3
По ка з а т е л ь  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т и  к о р о в -  м а т е р е й  и  к о р о в -  д о ч е р е й 

в  з а в и с и м о с т и  о т  н а и в ы с ш е й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  м а т е р е й ,  

Оцениваемая 
группа коров

Группа коров- дочерей, продуктивность коров- матерей за наивысшую лактацию

I, 8000 кг и менее II, от 8001  
до 9000 кг

III, от 9001  
до 10 000 кг

IV, от 10 001  
до 11 000 кг V, 11 001 кг и более

Коровы- матери 0,904 ±0,002*** 0,900 ±0,002 0,845 ±0,013 0,840 ±0,014 0,848 ±0,013

Коровы- дочери 0,903 ±0,010** 0,882 ±0,011 0,854 ±0,013 0,852 ±0,014 0,859 ±0,012

При этом следует отметить, что в первой и второй группах пока-
затель ПСТР у коров- дочерей в среднем на 0,01 меньше, чем у коров- 
матерей. Но в то же время в третьей, четвертой и пятой исследуемых 
группах значения показателя стрессоустойчивости у коров- дочерей 
превышали значения данного показателя у коров- матерей в среднем 
на 0,011.

Рис. 17 иллюстрирует процентное распределение коров- матерей 
в исследуемых группах относительно типа стрессоустойчивости. 
Видно, что наибольшее количество коров- матерей с высоким типом 
стрессоустойчивости находилось в первой группе животных (75 % го-
лов), со средним типом стрессоустойчивости – во второй (67 % голов).

При этом в первой и второй группах коровы с низким типом стрес-
соустойчивости не встречались; в третьей группе таких животных 17 % 
голов, в четвертой – 33 % голов, в пятой – 25 % голов.

В первой и второй группах коров- дочерей около трети животных 
характеризовались высоким типом стрессоустойчивости (по 33,0 %) 
(рис. 18). Коровы- дочери со средним типом стрессоустойчивости 
встречались во всех группах, но больше всего в первой – 67 % голов.

Следует отметить, что в первой группе коровы- дочери с низким 
типом стрессоустойчивости не встречались совсем. При этом большее 
количество потомков, чей тип стрессоустойчивости охарактеризован 
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как низкий, находилось в пятой группе высокопродуктивных коров- 
матерей.
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Можно предположить, что есть взаимосвязь признаков, харак-
теризующих стрессоустойчивость животных, у коров- матерей и их 
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дочерей. Достовернее всего об этом свидетельствуют коэффициен-
ты корреляции показателя стрессоустойчивости коров исследуемых 
групп (таблица 24).

Т а б л и ц а  2 4
Ко э ф ф и ц и е н т ы  к о р р е л я ц и и  п о ка з а т е л я  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т и  

к о р о в -  д о ч е р е й  и  к о р о в -  м а т е р е й ,  r

Показатель
Группа коров- дочерей, продуктивность коров- матерей за наивысшую лактацию

I, 8000 кг 
и менее

II, от 8001  
до 9000 кг

III, от 9001  
до 10 000 кг

IV, от 10 001  
до 11 000 кг

V, 11 001 кг 
и более

Показатель  
стрессоустойчивости

0,26 0,51 0,98 1,00 1,00

Положительные коэффициенты корреляции изучаемого признака 
доказывают, что показатель стрессоустойчивости у потомков связан 
со значениями данного показателя их предков. Но при этом очевид-
ным является тот факт, что у низкопродуктивных коров- матерей 
показатель стрессоустойчивости взаимосвязан с данным показателем 
коров- дочерей в гораздо меньшей степени (r = +0,26). Максимальная 
корреляция ПСТР коров- дочерей установлена в четвертой и пятой 
группах животных (r = +1,00).

Показатели экономической эффективности молока коров в зави-
симости от продуктивности их матерей имели некоторые различия 
(таблица 25).

В пересчете на базисную массовую долю жира в молоке коровы 
пятой группы имели самые высокие показатели среди сверстниц по 
удою – 10 353,5 кг, что выше в среднем на 609,2 (5,9 %), чем у животных 
других оцениваемых групп. В этой же группе коров себестоимость 
100 кг продукции меньше в среднем на 61,2 руб ля, чем в других груп-
пах животных.

В связи с этим наибольшая прибыль от реализации 100 кг продук-
ции (286,2 руб ля) получена в группе коров, чьи матери являлись са-
мыми высокопродуктивными. Уровень рентабельности производства 
молока в данной группе животных составил 29,7 %, что в среднем на 
7,6 % выше по сравнению животными других групп.

Таким образом, продуктивные качества коров- матерей влияли 
на уровень удоя и тип стрессоустойчивости их дочерей. Больший 
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удельный вес коров- дочерей с удоем от 10 000 кг молока за наивысшую 
лактацию отмечен в четвертой и пятой группах животных, имеющих 
высокопродуктивных матерей – 40,5–42,7 % голов.
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о т  п р о д у к т и в н о с т и  м а т е р е й
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I, 8000 кг и менее 7907,0 4,01 9 325,6 99 791,7 1 070,1 1 250,0 179,9 16,8

II, от 8001 до 9000 кг 8180,0 4,02 9 671,6 99 791,7 1 031,8 1 250,0 218,2 21,1

III, от 9001  
до 10000 кг

8357,0 4,01 9 856,3 99 791,7 1 012,5 1 250,0 237,5 23,5

IV, от 10001  
до 11000 кг

8692,0 3,96 10 123,6 99 791,7 985,7 1 250,0 264,3 26,8

V, 11001 и более кг 8867,0 3,97 10 353,5 99 791,7 963,8 1 250,0 286,2 29,7

Самыми стрессоустойчивыми оказались менее продуктивные жи-
вотные (8000 кг и менее за максимальную лактацию). У низкопродук-
тивных коров- матерей показатель стрессоустойчивости коррелировал 
в группах коров- дочерей в гораздо меньшей степени (при r = 0,26) по 
сравнению с группами высокопродуктивных предков (при r = 1,00).

На племенном предприятии при отборе животных целесообразно 
оценивать показатели молочной продуктивности предков за наивыс-
шую лактацию, а также принимать во внимание их тип стрессоустой-
чивости. Учитывая продуктивность коров- матерей за наивысшую лак-
тацию и давая предпочтение животным, у которых продуктивность 
предков более 10 000 кг молока, можно увеличить рентабельность 
производства продукции до 26,8–29,7 %.
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Глава 4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА  

КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ

4.1. Скорость роста молодняка

Целенаправленной работа по повышению молочной продуктивности 
коров черно- пестрой породы является только при одновременном 
анализе скорости роста молодняка. Получению здоровых, гармонич-
но развитых и высокопродуктивных животных, устойчивых к различ-
ным условиям внешней среды и рационально потребляющих корма, 
способствует четкий учет особенностей роста и развития молодняка 
крупного рогатого скота в отдельные возрастные периоды [495].

Влияние скорости роста молодняка коров на их дальнейшую мо-
лочную продуктивность по первой лактации изучалось в стаде плем-
завода «Килачевский» Ирбитского района Свердловской области 
путем формирования коров в три группы (n = 90). В первую группу 
включены животные со среднесуточным приростом живой массы 
в период от 12- до 18-месячного возраста менее 650 г/сут; во вторую 
группу – от 650 до 750 г/сут, в третью – более 750 г/сут. Исследуемые 
группы сбалансированы по живой массе при рождении, возрасту, 
условиям содержания и кормления.

На рис. 19 показана динамика живой массы телок черно- пестрой 
породы оцениваемого стада в различные возрастные периоды.

Живая масса животных в возрасте 12 месяцев почти не отличалась 
от стандартных породных показателей и равна 289,2 кг. Разница со 
стандартом в данном случае составила 0,3 %. При этом масса живот-
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ных в возрасте 18 месяцев больше стандарта черно- пестрой породы 
на 24,7 кг (6,0 %).
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Установлено, что в возрастной период от 6 до 12 месяцев абсолют-
ный прирост живой массы животных был выше, чем в периоды от 
рождения до 6 месяцев и от 12 до 18 месяцев соответственно на 17,8 (p < 
0,001) и 13,5 кг (p < 0,01); среднесуточный прирост – на 98,6 (p < 0,001) 
и 74,8 г/сут (p < 0,001) соответственно (таблица 26).

Т а б л и ц а  2 6
По ка з а т е л и  п р и р о с т а  ж и в о й  м а с с ы  ж и в о т н ы х  

в  р а з н ы е  в о з р а с т н ы е  п е р и о д ы ,  

Возраст, мес.
Показатель

Абсолютный прирост, кг Среднесуточный прирост, 
г/сут Относительный прирост, %

0–6 121,2 ±1,9 673,5 ±10,4 432,3 ±11,0

6–12 139,0 ±3,5*** 772,1 ±19,2*** 93,7 ±2,6

12–18 125,5 ±2,5 697,3 ±13,6 44,2 ±1,2

Относительный прирост живой массы у исследуемых животных 
максимальные значения имел в период от рождения до 6 месяцев, 
затем наблюдалось снижение данного показателя к возрастному 
периоду от 6 до 12 месяцев в среднем на 338,6 %, от 12 до 18 месяцев – 
на 388,1 %.
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Следовательно, животные интенсивнее росли в период от рожде-
ния до 12 месяцев, затем интенсивность роста снижалась.

Исследуемые коровы были распределены по величине средне-
суточных приростов в период от 12 до 18 месяцев, когда интенсив-
ность роста животных снижалась (I группа – до 650 г/сут; II группа –  
650–750 г/сут; III группа – более 750 г/сут).

Установлено, что возраст первого плодотворного осеменения ис-
следуемых животных в среднем составлял 16,9 ±0,3 месяцев. Суще-
ствует необходимость определения динамики возраста первого пло-
дотворного осеменения в зависимости от среднесуточного прироста 
живой массы животных в возрасте 12–18 месяцев (рис. 20).
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В группе коров с приростом живой массы более 750 г/сут живая 
масса при первом плодотворном осеменении выше по сравнению 
с первой и второй группами на 3,4 (0,9 %) и 5,7 кг (1,5 %) соответственно 
при недостоверной разнице между группами.

При анализе показателей молочной продуктивности оцениваемых 
групп коров (таблица 27) установлено, что в период раздоя и в среднем 
за 305 дней лактации лидировали коровы- первотелки третьей груп-
пы. Разница в данном случае в соответствии по периодам составила 
с первой группой – 270,0 (12,0 %) (p < 0,05) и 699,0 кг (12,3 %) (p < 0,05), 
со второй группой – 108,0 (4,8 %) и 203,0 кг (3,5 %). Количество надоен-
ного молока от коров второй группы больше, чем в первой группе, на 
1312,0 кг (20,0 %) (p < 0,01), чем в третьей – на 338,0 кг (5,2 %).
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Продолжительность периода лактации коров с приростом жи-
вой массы 650–750 г/сут больше по сравнению с животными пер-
вой и третьей групп соответственно на 75,9 дней (19,1 %) (p < 0,01)  
и 41,3 дней (10,4 %).

Живая масса коров во время лактации у животных со средне-
суточным приростом живой массы в возрасте 12–18 месяцев более  
750 г/сут, естественно, больше по сравнению с первой (на 25,3 кг, или 
4,7 %) (p < 0,05) и второй (на 18,1 кг, или 3,4 %) группами животных.

Коэффициент молочности и коэффициент постоянства лактации 
у коров первой группы оказался ниже по сравнению с другими оце-
ниваемыми животными в среднем на 80,3 кг и 7,6 % соответственно. 
При этом значения коэффициента полноценности лактации коров 
первой группы выше по сравнению со второй и третьей группами 
в среднем на 0,6 %.

Жирномолочность коров второй оцениваемой группы за 100  
и 305 дней лактации превышала данный показатель первой группы на 
0,1 %, третьей группы – на 0,28 (p < 0,05) и 0,17 % соответственно. Доля 
белка в молоке коров разных групп достоверных различий не имела. 
При этом количество молочного белка, полученного от коров третьей 
группы выше по сравнению с первой за 100 и 305 дней соответствен-
но на 6,8 (10,2 %) и 22,9 кг (13,4 %) (p < 0,05), по сравнению со второй 
группой – на 3,0 (4,5 %) и 5,8 кг (3,4 %) (таблица 28).

Т а б л и ц а  2 8
Ж и р н о м о л о ч н о с т ь  и  б е л к о в о м о л о ч н о с т ь  к о р о в  

в  з а в и с и м о с т и  о т  в е л и ч и н ы  п р и р о с т а  ж и в о й  м а с с ы ,

Показатель

Группа коров, среднесуточный прирост живой массы  
в возрасте 12–18 месяцев

I группа,  
менее 650 г/сут II группа, 650–750 г/сут III группа,  

более 750 г/сут

МДЖ за 100 дней, % 3,89 ±0,08 3,99 ±0,08* 3,71 ±0,10

за 305 дней, % 3,82 ±0,06 3,92 ±0,07 3,75 ±0,05

МДБ за 100 дней, % 3,04 ±0,06 2,98 ±0,06 2,98 ±0,06

за 305 дней, % 3,00 ±0,03 3,03 ±0,03 3,02 ±0,03

Молочный жир за 100 дней, кг 76,5 ±2,0 85,5 ±3,5* 82,4 ±3,3

за 305 дней, кг 186,8 ±5,7 212,4 ±7,0** 210,9 ±7,9

Молочный белок за 100 дней, кг 60,0 ±2,0 63,8 ±2,5 66,8 ±2,9

за 305 дней, кг 148,4 ±5,8 165,5 ±6,3 171,3 ±7,4
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Количество молочного жира в молоке коров с приростом живой 
массы 650–750 г/сут (вторая группа) больше за 100 и 305 дней лактации 
соответственно на 9,0 (10,6 %) (p < 0,05) и 25,6 кг (12,1 %) (p < 0,01), чем 
в первой группе; на 3,1 (3,6 %) и 1,5 кг (0,7 %), чем в третьей.

Разница в показателях, характеризующих состав и свой ства молока 
исследуемых животных, достоверных значений не имела (табли - 
ца 29). Однако коровы с приростом живой массы более 750 г/сут 
превосходили коров первой и второй групп по массовой доле золы 
на 0,004 и 0,001 % и плотности молока на 0,29 и 0,14 °А. Доля сыво-
роточных белков и лактозы больше в первой группе животных по 
сравнению со второй группой соответственно на 0,02 и 0,01 %, с тре-
тьей – на 0,04 и 0,03 %. Массовая доля казеина в молоке животных 
второй группы выше по сравнению с первой на 0,03 %, по сравнению 
с третьей – на 0,01 %. Доля сухого молочного обезжиренного остатка 
в первой группе животных меньше в среднем на 0,08 % по сравнению 
с другими оцениваемыми группами животных.

Т а б л и ц а  2 9
Со с т а в  и  с в о й  с т в а  м о л о ка  к о р о в  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а ц и и  

в  з а в и с и м о с т и  о т  в е л и ч и н ы  п р и р о с т а  ж и в о й  м а с с ы ,

Показатель

Группа коров, среднесуточный прирост живой массы  
в возрасте 12–18 месяцев

I группа,  
менее 650 г/сут II группа, 650–750 г/сут III группа,  

более 750 г/сут

СОМО, % 8,24 ±0,04 8,32 ±0,04 8,32 ±0,03

Казеин, % 2,34 ±0,03 2,37 ±0,02 2,36 ±0,02

Сывороточные белки, % 0,69 ±0,02 0,67 ±0,01 0,65 ±0,02

Сухое вещество, % 12,17 ±0,10 12,31 ±0,10 12,20 ±0,08

Лактоза, % 4,48 ±0,05 4,47 ±0,04 4,45 ±0,04

Зола, % 0,671 ±0,004 0,674 ±0,003 0,675 ±0,004

Плотность, °А 28,26 ±0,14 28,41 ±0,12 28,55 ±0,12

Кислотность, °Т 17,28 ±0,06 17,27 ±0,06 17,21 ±0,11

В результате разницы в скорости роста молодняка исследуемые 
животные имели некоторые различия в телосложении в период 
первой лактации, на что указывали основные промеры тела коров 
(рис. 21).
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Первотелки с приростом более 750 г/сут отличались более высо-
ким ростом – высота в холке в среднем на 1,6 см (0,9 %) больше по 
сравнению с другими оцениваемыми животными. Также у коров 
третьей группы в среднем больше по сравнению со сверстницами 
высота в крестце на 2,7 см (2,0 %) (p < 0,05), косая длина туловища – на 
2,3 см (1,5 %), глубина туловища – на 2,0 см (2,6 %) (p < 0,05), ширина 
в маклоках – на 1,3 см (2,5 %), ширина в тазобедренных сочленени-
ях – на 0,8 см (1,6 %), обхват груди за лопатками – на 24,0 см (12,0 %) 
(p < 0,001). При этом обхват молочной железы и его ширина больше 
у коров второй группы в среднем соответственно по показателям на 
2,4 см (2,1 %) и 0,4 см (1,5 %).

Установлены некоторые различия в показателях экономической 
эффективности разведения коров в зависимости от величины средне-
суточного прироста живой массы в возрасте 12–18 месяцев (таблица 30).
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Удой в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке выше 
у коров с приростом живой массы 650–750 г/сут, чем у животных 
первой группы, на 717,3 кг (11,4 %), чем у коров третьей группы – на 
48,1 кг (0,8 %).
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I, менее 650 г/сут 4944,0 3,82 5554,7 99791,7 1796,5 2340,0 543,5 23,2

II, 650–750 г/сут 5440,0 3,92 6272,0 99791,7 1591,1 2340,0 748,9 32,0

III, более 750 г/сут 5643,0 3,75 6223,9 99791,7 1603,4 2340,0 736,6 31,5

Себестоимость 100 кг продукции меньше во второй группе жи-
вотных по сравнению с первой группой на 205,4 руб ля, с третьей – на 
12,3 руб ля.

В связи с меньшей себестоимостью продукции и большей прибы-
лью от ее реализации уровень рентабельности производства молока 
во второй группе коров выше на 8,8 и 0,5 %, чем в первой и третьей 
группах соответственно. Следовательно, более эффективным явля-
лось разведение коров со среднесуточным приростом живой массы 
в возрасте 12–18 месяцев 650 г/сут и более.

Таким образом, изменение весовых характеристик роста молодня-
ка коров позволило выявлять животных, которые обладали лучшими 
экстерьерными особенностями и высокой молочной продуктивно-
стью в период первой лактации. С повышением среднесуточного при-
роста живой массы животных в возрасте 12–18 месяцев повышалась 
их дальнейшая молочная продуктивность и улучшались показатели 
экстерьера.
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4.2. Анализ возраста первого плодотворного 
осеменения и воспроизводительной способности 

коров

Современный этап развития молочного скотоводства, исходя из объ-
ективной необходимости дальнейшей интенсификации отрасли, по-
ставил целый ряд новых вопросов, среди которых важное место зани-
мают оптимальная интенсивность выращивания и целесообразность 
снижения возраста первого отела молочных коров до минимального 
возрастного предела.

В том случае, если специалисты вовремя осуществляют ввод перво-
телок в основное стадо, снижаются затраты на содержание животных, 
продляется период их производственной эксплуатации, что, в свою 
очередь, повышает валовый надой молока. При этом сокращение 
возраста первого плодотворного осеменения коров отрицательно 
сказывается на продуктивном долголетии стада, уровне воспроизво-
дительных и продуктивных качеств животных. Изменение возраста 
первого отела в сторону его увеличения также отрицательно влияет 
на ряд показателей эффективности ведения молочного скотоводства, 
и, в частности, значительно повышает затраты на выращивание телок.

Исследования проведены в стаде племзавода «Килачевский» Ир-
битского района Свердловской области на коровах уральского типа 
черно- пестрой породы. С целью оценки влияния возраста первого 
плодотворного осеменения коров на изучаемые параметры животных 
распределили на три группы в зависимости от технологии, принятой 
в хозяйстве (по 100 голов в каждой группе): первая группа – осемене-
ние в возрасте 13–15 месяцев, вторая группа – осеменение в возрасте 
16–18 месяцев, третья группа – в возрасте старше 18 месяцев. Исследу-
емые группы сбалансированы по возрасту в лактациях, условиям со-
держания и кормления. Результаты обработаны статистически [284].

Установлено, что возраст первого плодотворного осеменения, от-
носительно которого сформированы группы исследуемых животных, 
в среднем составлял 17,0 ±0,16 месяца.

Принято считать, что коров впервые осеменять необходимо в пе-
риод достижения ими 75 % от планируемой живой массы. В наших 
исследованиях коровы оцениваемых групп впервые плодотворно 
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осеменялись при живой массе в среднем 75,1 % от массы в период 
лактации (рис. 22).

В период первого плодотворного осеменения показатель живой 
массы коров, которых осеменяли в возрасте старше 18 месяцев, был 
выше по сравнению с животными со сроком осеменения 13–15 месяцев 
на 36,7 кг (8,8 %) (p < 0,001), со сроком осеменения 16–18 месяцев – на 
8,4 кг (2,0 %).

При оценке исследуемых групп установлено, что во время лакта-
ции животные, которых осеменили в 16-, 17- или 18-месячном возрас-
те, отличались большей живой массой (на 26,5 кг (4,9 %) при p < 0,01)  
от коров с возрастом первого плодотворного осеменения 13–15 ме-
сяцев. Следует отметить, что живая масса у животных, осемененных 
плодотворно впервые в возрасте старше 18 месяцев, ниже, чем у коров 
с возрастом осеменения 16–18 месяцев, на 5,3 кг (1,0 %).
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Основным показателем, характеризующим оплодотворяемость ко-
ров и эффективность воспроизводства стада, является сервис- период. 
Это период, в течение которого корова должна эффективно подгото-
виться к плодотворному осеменению. Продолжительность этой под-
готовки в норме не должна превышать 95 суток. Только в этом случае 
животное сможет обеспечить получение одного теленка в течение 
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года и не будет считаться яловым. По данным некоторых ученых, 
«В среднем увеличение сервис- периода на 1 день приводит к увели-
чению удоя на 23 кг за полную лактацию и на 5 кг молока за 305 дней 
лактации. При изменении сервис- периода продуктивность коров 
повышается по-разному» [328].

В наших исследованиях (таблица 31) продолжительность сервис- 
периода у оцениваемых коров, плодотворно осемененных в возрасте 
13–15 месяцев, меньше на 6,3 дня (5,4 %) по сравнению с коровами 
второй группы, на 60,2 дня (35,3 %) (p < 0,001) по сравнению с коровами 
третьей группы.

Т а б л и ц а  3 1
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Показатель
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Сухостойный  
период, дни

Межотельный 
период, дни

Коэффициент вос-
производительной 

способности

I, от 13 до 15 месяцев 109,3 ±2,7 52,8 ±0,9 383,4 ±9,4 0,94 ±0,02

II, от 16 до 18 месяцев 115,6 ±3,5 57,5 ±1,2 387,8 ±7,9 0,92 ±0,02

III, более 18 месяцев 169,5 ±12,7*** 60,6 ±1,5*** 400,8 ±11,1 0,92 ±0,02

Как известно, «Большое значение в увеличении молочной про-
дуктивности коров имеет продолжительность сухостойного периода, 
когда корова отдыхает от лактации, создаются резервы питательных 
веществ, происходит подготовка к благополучному отелу. В период 
окончания лактации и сухостоя необходимо создавать условия для 
компенсации всех затрат из тела на синтез молока и заложить основы 
для дальнейшего роста продуктивности» [36].

С. Л. Гридина утверждает: «Зоотехническая норма продолжитель-
ности сухостойного периода составляет 60 дней, и отклонение от 
нее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения имеет 
отрицательные последствия, что проявляется в снижении продук-
тивности» [82].

Нами установлены различия в периоде сухостоя в стаде оценива-
емых животных. Так, коровы, которых впервые плодотворно осеме-
нили в 13-, 14-, 15-, 16-, 17- и 18-месячном возрасте, имели продолжи-
тельность сухостойного периода на 4,2–12,0 % ниже по сравнению 
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с нормативным показателем. В группе животных, осемененных пло-
дотворно в возрасте старше 18 месяцев, продолжительность сухостой-
ного периода в норме и составляла в среднем 60,6 дня.

По мнению И. А. Шкуратовой и О. В. Соколовой, «У высокопро-
дуктивных коров при увеличении продолжительности межотельного 
периода происходит снижение среднегодовой молочной продуктив-
ности в среднем на 0,48 % от фактического годового удоя на один день 
бесплодия. Таким образом, для стад с продуктивностью 5000–6000 кг 
молока потери молочной продуктивности на одно животное могут 
составить 24,0–28,8 кг молока на один день бесплодия» [500].

Межотельный период исследуемых коров оказался длиннее у жи-
вотных третьей группы на 17,4 дня (4,3 %) по сравнению с первой груп-
пой, на 13,0 дня (3,2 %) по сравнению со второй.

Показатель коэффициента воспроизводительной способности 
коров, равный от 0,95 до 1,00, означает хороший уровень плодови-
тости животных.

Коэффициент воспроизводительной способности коров всех групп 
был в среднем на 0,02 ниже крайнего значения нормативного показа-
теля. Следует отметить, что ближе всего к норме оказалось значение 
коэффициента воспроизводительной способности у коров, плодот-
ворно осемененных в более раннем возрасте (13–15 месяцев).

Таким образом, возраст первого плодотворного осеменения коров 
оказывает влияние на показатели воспроизводства.

Удой коров (таблица 32), которых осеменяли в 13–15 месяцев, пре-
вышал удой животных с более поздним осеменением (вторая и третья 
группы) соответственно по группам за период раздоя на 409,0 (16,2 %)  
(p < 0,001) и 145,0 кг (5,7 %), за 305 дней лактации – на 1058,0 (16,5 %)  
(p < 0,001) и 511,0 кг (7,9 %), за всю лактацию – на 1865,0 (25,1 %)  
(p < 0,001) и 1262,0 кг (17,0 %).

Значения коэффициента полноценности лактационной деятель-
ности во второй группе коров в среднем на 8,4 % меньше, чем у двух 
других групп (p < 0,001).

Так как в первой группе удой у коров с более ранними сроками 
осеменения выше, чем в других группах животных, то коэффициент 
молочности также больше. В данном случае разница со второй груп-
пой составляла 171,3 кг (13,9 %) (p < 0,001), с третьей группой – 82,3 кг 
(6,7 %).
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Коэффициент постоянства лактации у животных с более поздни-
ми сроками первого плодотворного осеменения превышал данный 
показатель первой группы на 6,5 % (p < 0,001), второй группы – на 
4,8 % (p < 0,01).

Массовая доля жира в молоке (таблица 33) коров третьей группы 
превосходила показатели первой и второй групп соответственно за 
период раздоя – на 0,79 % (p < 0,001) и 0,05 %. За 305 дней лактации 
лидировали животные второй группы. Разница в данном случае со-
ставляла 0,32 % (p < 0,001) по сравнению с первой группой и 0,24 %  
(p < 0,001) по сравнению с третьей.

При этом белковомолочность коров с более ранним возрастом осе-
менения ниже по сравнению с животными второй и третьей групп за 
первые 100 дней лактации соответственно на 0,41 % (p < 0,001) и 0,37 % 
(p < 0,001), за 305 дней лактации – на 0,14 % (p < 0,01) и 0,22 % (p < 0,001).

Молочного жира и белка за 305 дней лактации от животных первой 
группы получено больше соответственно по показателям по сравне-
нию со второй группой на 38,4 (16,1 %) (p < 0,001) и 38,0 кг (19,1 %) (p < 
0,001), по сравнению с третьей группой – на 12,1 (5,1 %) и 12,5 кг (5,2 %).

По составу некоторых компонентов молока среди исследуемых 
животных лидировали коровы первой группы (таблица 34).

Массовая доля сухого вещества в группе коров, которых осеменя-
ли после 18-ти месячного возраста, больше по сравнению с другими 
группами животных в среднем на 0,37 %.

Доля казеина и сывороточных белков в молоке коров первой 
группы в среднем на 0,05 и 0,02 % ниже по сравнению с двумя дру-
гими оцениваемыми группами соответственно по показателям. 
Кислотность молока коров, осемененных в более раннем возрасте  
(13–15 месяцев), меньше, чем в других группах, в среднем на 0,19 °Т,  
что, возможно, обусловлено кислой реакцией белка казеина. Плот-
ность молока, полученного от коров первой группы, выше по срав-
нению с другими животными в среднем на 0,64°А.
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Т а б л и ц а  3 4
Со с т а в  и  с в о й  с т в а  м о л о ка  к о р о в  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а ц и и  
в  з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а  п е р в о го  о с е м е н е н и я ,

Показатель
Группа коров, возраст первого плодотворного осеменения

I, от 13 до 15 месяцев II, от 16 до 18 месяцев III, более 18 месяцев

СОМО, % 8,48 ±0,12 8,20 ±0,12 8,27 ±0,12

Казеин, % 2,53 ±0,04 2,54 ±0,04 2,61 ±0,06

Сывороточные белки, % 0,52 ±0,01 0,53 ±0,01 0,54 ±0,01

Сухое вещество, % 12,04 ±0,18 11,95 ±0,18 12,36 ±0,20

Лактоза, % 4,41 ±0,06 4,26 ±0,06 4,30 ±0,06

Зола, % 0,678 ±0,01 0,656 ±0,01 0,661 ±0,01

Плотность, °А 27,92 ±0,40 27,27 ±0,07 27,30 ±0,10

Кислотность, °Т 17,25 ±0,25 17,56 ±0,05 17,32 ±0,11

Следует отметить, что по основным показателям качественного 
состава и свой ствам молоко, полученное от животных всех оценива-
емых групп, отвечало требованиям высшего сорта.

С целью определения влияния возраста первого плодотворного 
осеменения телок на показатели их продуктивного долголетия про-
ведены соответствующие исследования. Установлено (рис. 23), что 
у коров, которых впервые оплодотворили до 16-месячного возраста, 
яловость была причиной выбытия из стада на 6,0 и 15,0 % чаще, чем 
у других коров; заболевания конечностей – на 3,0 и 5,0 % чаще.

Заболевания обмена веществ у коров с возрастом первого осе-
менения старше 18 месяцев зафиксированы в качестве причин их 
выбраковки из стада на 11 и 14 % чаще по сравнению с коровами дру-
гих оцениваемых групп соответственно. Также отмечено, что шли 
на продажу (на племя) чаще (на 11 %) те коровы, которых впервые 
оплодотворили в возрасте 16–18 месяцев. Недостатки экстерьера ста-
новились причиной браковки коров лишь только во второй группе 
коров. Низкая продуктивность в качестве причины выбытия живот-
ных фиксировалась чаще в третьей группе животных (на 3,0 и 4,0 % 
чаще по сравнению с другими группами).

Установлено (таблица 35), что животные первой группы отличались 
более продолжительным периодом жизни: в среднем на 0,95 года 
больше по сравнению с другими группами (р < 0,001).
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0 10 20

Низкая  продуктивность

Гинекология

Заболевания конечностей

Заболевания молочной железы

Заболевания обмена веществ

Заболевания системы пищеварения

Заболевания дыхательной системы

Перикардит

Прочие незаразные болезни

Инфекционные болезни

Трудные роды и осложнения

Яловость

Недостатки экстерьера

Несчастные случаи, травмы

Продажа

Прочее

Причина не выяснена

%

Причина выбытия

III группа, возраст первого плодотворного осеменения старше 18 месяцев
II группа, возраст первого плодотворного осеменения от 16 до 18 месяцев
I группа, возраст первого плодотворного осеменения от 13 до 15 месяцев

Р и с.  2 3 .  П р и ч и н ы  в ы б ы т и я  к о р о в  в  з а в и с и м о с т и  
о т  в о з р а с т а  п е р в о го  п л о д о т в о р н о го  о с е м е н е н и я ,  %

Т а б л и ц а  3 5
В л и я н и е  в о з р а с т а  п е р в о го  п л о д о т в о р н о го  о с е м е н е н и я  

н а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р и о д о в  ж и з н и  
и  х о з я й с т в е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я  к о р о в ,  

Показатель
Группа коров, возраст первого плодотворного осеменения

I,  
от 13 до 15 месяцев

II,  
от 16 до 18 месяцев

III,  
старше 18 месяцев

Продолжительность жизни коров, лет 6,2 ±0,1*** 5,5 ±0,1 5,0 ±0,1

Срок хозяйственного использования 
коров, лактаций

4,1 ±0,1*** 3,5 ±0,1 3,3 ±0,1
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Период производственной эксплуатации животных первой 
группы составлял 4,1 лактации, что больше, чем в первой группе,  
на 0,6 лактации (р < 0,001), чем в третьей – на 0,8 лактации (р < 0,001).

Коровы первой группы лидировали по количеству молока, полу-
ченному за весь период жизни – 30 117,0 кг, что больше, чем во второй 
группе, на 11 042,0 кг (36,7 %) (р < 0,001), чем в третьей – на 11 516,0 кг 
(38,2 %) (р < 0,001) (таблица 36).

При расчете величины удоя на один год производственной экс-
плуатации оказалось, что надои выше у коров первой группы, чем 
у второй и третьей – на 1454,0 (29,9 %) (р < 0,001) и 1141,0 кг (23,5 %)  
(р < 0,001).

Удой в пересчете на один день жизни выше у коров первой груп-
пы на 4,0 кг (30,1 %) (р < 0,001), чем во второй группе; на 3,1 кг (23,3 %)  
(р < 0,001), чем в третьей.

Т а б л и ц а  3 6
По ж и з н е н н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  в  з а в и с и м о с т и  

о т  в о з р а с т а  п е р в о го  п л о д о т в о р н о го  о с е м е н е н и я ,  

Группа коров, возраст первого 
плодотворного осеменения

Удой коров, период оценки

Пожизненный На один год хозяйствен-
ного использования На один день жизни

I, от 13 до 15 месяцев 30 117,0 ±674,9*** 4 864,0 ±94,7*** 13,3 ±0,3***

II, от 16 до 18 месяцев 19 075,0 ±631,7 3 410,0 ±76,5 9,3 ±0,2

III, более 18 месяцев 18 601,0 ±769,5 3 723,0 ±120,1 10,2 ±0,3

В результате оценки показателей экономической эффективности 
производства молока в зависимости от возраста первого плодотвор-
ного осеменения коров установлено (таблица 37), что в группе коров 
с более ранними сроками осеменения (в возрасте 13–15 месяцев) удой 
в пересчете на базисную массовую долю жира в молоке выше по срав-
нению со второй и третьей группами соответственно на 623,1 (9,1 %) 
и 405,4 кг (5,9 %).

Кроме того, установлено, что более ранний возраст осеменения ко-
ров при прочих равных затратах позволил увеличить рентабельность 
производства молока коров в среднем на 9,9 %. Следовательно, более 
эффективным является сокращение возраста первого плодотворного 
осеменения коров до 13–15 месяцев.
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Т а б л и ц а  3 7
По ка з а т е л и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и з в о д с т в а  м о л о ка  к о -

р о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а  п е р в о го  п л о д о т в о р н о го  о с е м е н е н и я
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I, от 13 до 15 месяцев 6 406,0 3,62 6 820,5 119 750,0 1 755,7 2 340,0 584,3 33,2

II, от 16 до 18 месяцев 5 348,0 3,94 6197,4 119 750,0 1 932,3 2 340,0 407,7 21,1

III, более 18 месяцев 5 895,0 3,70 6 415,1 119 750,0 1 866,7 2 340,0 474,3 25,4

Таким образом, результаты исследований доказывают, что более 
раннее осеменение животных с учетом живой массы и условий хо-
зяйствования позволило получать от них больше молока в среднем на 
784,5 кг, лучшего по составу его основных компонентов (доля СОМО 
выше в среднем на 0,25 %, лактозы – на 0,13 %, золы – на 0,020 %), 
повышать коэффициент воспроизводительной способности на 0,02, 
продлевать период производственного использования коров  
на 0,8 лактации, повышая тем самым эффективность ведения про-
изводства на 10,0 %.
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4.3. Оценка типа телосложения коров уральского 
типа черно- пестрой породы

В настоящее время активно и повсеместно применяются интенсив-
ные технологии в скотоводстве, в связи с чем присутствует необ-
ходимость использования животных с высокой продуктивностью, 
которые наиболее адаптированы к промышленным технологиям. 
Несмотря на то, что при создании уральского типа черно- пестрого 
скота целенаправленно использовались быки голштинских линий, 
это не сделало полученную группу скота достаточно однородной. На 
формирование типа телосложения животных оказывают влияние 
не только быки-производители, но и специфичные условия хозяй-
ствования в различных предприятиях [418, 419, 444, 451, 457, 462, 463, 
467, 478].

При проведении исследований по экстерьеру в племенном заводе 
«Килачевский» Ирбитского района Свердловской области нами оце-
нено 650 голов коров первой лактации. При изучении влияния типа 
телосложения на биологические и технологические параметры коров 
оценили 650 голов коров- первотелок по экстерьеру. Сформировали 
пять групп первотелок в зависимости от экстерьерного комплекс-
ного класса. Первая группа – «превосходный» комплексный класс  
(n = 124); вторая группа – «отличный» (n = 234); третья группа – «хоро-
ший с плюсом» (n = 182); четвертая – «хороший» (n = 71); пятая – «удов-
летворительный» (n = 39).

На основании промеров рассчитаны индексы телосложения коров, 
которые дали не только более полную характеристику экстерьера, но 
и возможность судить об общем конституциональном типе живот-
ного (таблица 38).

Установлено, что по показателю индекса растянутости первотелки 
отставали от стандарта молочного типа на 6,4 %. Это свидетельствует 
о том, что исследуемые животные обладали менее растянутым туло-
вищем относительно их роста.

По всем остальным значениям индексов телосложения исследуе-
мые коровы превосходили стандарт животных молочного типа. Так, 
например, индекс сбитости больше по сравнению со стандартом на 
11,6 %; индекс шилозадости – на 23,1 % и тазо-грудной – на 5,7 %. Груд-
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ной индекс, характеризующий у коров ширину груди за лопатками 
относительно ее глубины, оказался больше стандарта всего лишь на 
2,8 %, индекс перерослости – на 2,4 %. Индекс костистости у исследу-
емых животных незначительно больше стандартного значения, так 
как разница в данном случае составила лишь 0,8 %.

Т а б л и ц а  3 8
И н д е к с ы  т е л о с л о ж е н и я  к о р о в -  п е р в о т е л о к  

ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы ,  %  

Наименование индекса 
телосложения Значение индекса телосложения Стандарт молочного типа  

(В. Ф. Красота и др., 2013) [187]

Растянутости 113,6 ±1,5 120,0

Сбитости 129,6 ±1,1 118,0

Грудной 64,6 ±1,3 61,8

Перерослости 103,3 ±0,2 100,9

Шилозадости 170,6 ±1,9 147,5

Костистости 15,4 ±0,5 14,6

Тазо-грудной 85,9 ±0,8 80,2

В результате линейной оценки экстерьера по системе А установле-
но (рис. 24), что коровы- первотелки имели средние показатели роста, 
крепости телосложения, длины крестца, положения таза, обмуску-
ленности крестца и бедер, длины передних долей вымени, а также 
высоты прикрепления задних долей вымени и длины сосков. Кроме 
того, коровы обладали средней постановкой задних ног и углом ко-
пыта. При оценке животных у них наблюдалась достаточно мелкая 
глубина туловища, довольно узкий таз и неглубокая борозда вымени.

Коровы данной популяции обладали хорошо выраженными мо-
лочными формами с достаточно широкими задними долями выме-
ни, плотно прикрепленными к туловищу. Положение дна молочных 
желез находилось высоко, расположение между передними сосками 
широкое.

Показатели комплексной оценки экстерьера (система Б), которые 
определялись в соответствии с линейной оценкой признаков, пред-
ставлены в таблице 39.

Как видно, первотелки исследуемой популяции большее количе-
ство баллов получили за выраженность молочных признаков (в сред-
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нем 85,8 балла). Меньшее количество баллов набрали животные за 
развитие вымени (в среднем 82,1 балла).

Признаки Минимальные 
отклонения – –0,9…–0,7…–0,5…–0,3…–0,1… 0… +0,1… +0,3… +0,5… +0,7… +0,9 + Максимальные 

отклонения

Рост Низкий 0,3 Высокий

Глубина туловища Мелкое 1,6 Глубокое

Крепость телосло-
жения

Слабое 0,5 Крепкое

Молочные формы Плохо выражены 1,1 Хорошо  
выражены

Длина крестца Короткий 0,3 Длинный

Положение таза Приподнятый 0,4 Свислый

Ширина таза Узкий 2,4 Широкий

Обмускуленность Слабая 0,3 Сильная

Постановка задних 
ног

Прямая 0,3 Изогнуты

Угол копыта Острый Тупой

Прикрепление 
передних долей

Слабое 0,7 Плотное

Длина передних 
долей

Короткие 0,3 Длинные

Высота прикрепле-
ния задних долей

Низкое 0,2 Высокое

Ширина задних 
долей

Узкое 1,0 Широкое

Борозда вымени Мелкая 1,1 Глубокое

Положение дна 
вымени

Низкое 0,8 Высокое

Расположение 
перед. сосков

Широкое 1,8 Узкое

Длина сосков Короткие 0,1 Длинные

Р и с.  2 4 .  Э к с т е р ь е р н ы й  п р о ф и л ь  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й 
п о р о д ы ( о с е в а я  л и н и я  н а  г р а ф и к е,  я в л я ю щ а я с я  н ул е в о й  о т м е т к о й , 

с о о т в е т с т в у е т  о ц е н к е  п р и з н а ка  н а  у р о в н е  с р е д н е го  б а л л а  ( 5  б а л л о в ) ; 
о т к л о н е н и я  в п р а в о  и л и  в л е в о  о т  о с е в о й  л и н и и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  

о б  у с и л е н и и  т о й  и л и  и н о й  б и о л о г и ч е с к о й  к р а й н о с т и )

Данная оценка животных осуществлялась с обязательным учетом 
пороков и недостатков исследуемых животных. В нашей группе пер-
вотелок основными недостатками телосложения являлись сближен-
ность в скакательных суставах – 10,1 %; наклонное дно вымени – 8,7 %; 
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дополнительные соски – 7,3 %; близко расположенные задние соски 
вымени – 6,2 %. У более чем половины животных (55,0 %) не отмечено 
недостатков экстерьера.

Т а б л и ц а  3 9
Ко м п л е к с н а я  о ц е н ка  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы ,  б а л л

Период оценки
Показатель

Объем 
туловища

Молочные 
признаки Ноги Вымя Общий вид Общая 

оценка

2015 год (n = 120) 80,3 ±0,6 86,0 ±0,5 86,1 ±0,4 80,0 ±0,8 83,2 ±0,3 82,5 ±0,4

2016 год (n = 115) 85,0 ±0,5 85,0 ±0,3 85,2 ±0,4 81,2 ±0,7 84,0 ±0,4 83,3 ±0,4

2017 год (n = 105) 85,0 ±0,4 85,0 ±0,4 85,0 ±0,3 82,5 ±0,6 85,0 ±0,4 84,0 ±0,3

2018 год (n = 125) 86,1 ±0,4 86,0 ±0,4 85,5 ±0,5 83,0 ±0,5 85,0 ±0,3 84,5 ±0,3

2019 год (n = 185) 86,8 ±0,5 87,0 ±0,5 84,7 ±0,6 83,7 ±0,6 85,4 ±0,4 85,0 ±0,4

В результате общей оценки типа телосложения животных коровы 
набрали 83,9 балла и отнесены (в среднем за все периоды оценки) 
к комплексному экстерьерному классу «хороший с плюсом». Судя по 
тому, что ошибка средней арифметической величины общей оценки 
животных невысока (0,4 балла), оцениваемые первотелки подверга-
лись достаточно четкому отбору по типу телосложения и стадо вы-
равнено по данному признаку.

Однако необходимо отметить, что в исследуемой группе черно-пе-
стрых коров встречались животные различных комплексных эксте-
рьерных классов, кроме «плохого» (рис. 25).

Больше всего первотелок с комплексным классом «отличный» 
(36,0 %), меньше – с «удовлетворительный» (6,0 %). При этом вторым 
по численности являлся класс «хороший с плюсом» (28,0 %).

Таким образом, в исследуемой группе коров- первотелок черно- 
пестрой породы наблюдалась относительная выравненность живот-
ных по экстерьерному комплексному классу, что дает возможность 
проводить дальнейший сравнительный анализ.

Как известно, тип телосложения молочных животных демонстри-
рует их продуктивный потенциал. В процессе целенаправленной 
селекционной работы среди животных одной и той же породы об-
разовался скот, который имеет отличия по экстерьерным характе-
ристикам, а также требует особого подхода [488, 411].
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Превосходный
19%

Отличный
36%

Хороший с плюсом
28%

Хороший
11%

Удовлетворительный
6%

Р и с.  2 5 .  Уд е л ь н ы й  в е с  к о р о в -  п е р в о т е л о к  р а з л и ч н ы х  
к о м п л е к с н ы х  э к с т е р ь е р н ы х  к л а с с о в ,  %

Дж. Р. Кэмпбелл и Р. Т. Маршалл отмечают: «Комплексный класс 
коровы служит показателем срока ее использования и обычно связан 
с ее пожизненной молочной продуктивностью. Так, при получении 
коровой (джерсейской породы) класса «отличный» число законченных 
лактаций в среднем на корову составляло 5,8, средний удой за лак-
тацию – 4888 кг, а средняя пожизненная продуктивность – 28 558 кг. 
При этом коровы, получившие в результате комплексной оценки 
«хороший» комплексный класс, имели пожизненную продуктивность 
почти в два раза ниже» [197].

При оценивании животных по внешнему виду отмечена взаимос-
вязь комплексной оценки с показателями молочной продуктивности.

В наших исследованиях установлено, что молочная продуктив-
ность и качество молока коров разных комплексных классов отли-
чались (таблица 40).

Удой за первые 100 дней лактации у коров- первотелок комплекс-
ного класса «превосходный» выше, чем в других группах, в среднем на 
127,5 кг (5,8 %). При этом разница в удое в период раздоя исследуемых 
коров между классами «Превосходный» и «Удовлетворительный» 
составила 257,6 кг (11,8 %) при отсутствии достоверности.

За период 305 дней и всю лактацию надоили больше всего молока 
от коров комплексного класса «хороший с плюсом» (5463,8 и 6220,2 кг 
соответственно). Разница с другими группами в данном случае соста-
вила в среднем соответственно по периодам 524,1 кг (9,6 %) и 701,1 кг 
(11,3 %).
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Следует отметить, что первотелки комплексного класса «хороший 
с плюсом» по удою за 305 дней и за лактацию отличались от коров 
класса «удовлетворительный» соответственно на 1430,5 кг (26,2 %)  
(p < 0,05) и 1438,2 кг (23,1 %).

Коэффициент постоянства, характеризующий ход лактации жи-
вотных, выше у коров комплексных классов «хороший» и «хороший 
с плюсом» по сравнению с другими оцениваемыми группами в сред-
нем на 4,7 %. Разница с коэффициентом постоянства лактации ко-
ров класса «удовлетворительный» составляла в данном случае 10,9 %  
(p < 0,05). 

В среднем все исследуемые животные имели законченную лак-
тацию продолжительностью 355,5 дня. При этом следует отметить, 
что менее продолжительная лактация у коров комплексного класса 
«хороший» – 332,1 дня, что в среднем на 28,4 дня (7,9 %) меньше, чем 
в других группах.

Коэффициент молочности характеризует количество удоя на 100 кг 
живой массы животных и является важным производственным по-
казателем. В наших исследованиях установлено, что коэффициент 
молочности выше у первотелок комплексного класса по экстерьеру 
«хороший с плюсом», чем у животных других групп коров, в среднем 
на 112,8 кг. Также отметим, что коэффициент молочности коров класса 
«хороший с плюсом» на 292,4 кг больше, чем у животных класса «удов-
летворительный» (p < 0,05). Как известно, значения коэффициента 
молочности ниже 800 кг не являются желательными для специали-
стов, так как не могут свидетельствовать о молочном типе животных. 
Коровы комплексного класса «удовлетворительный» имели значения 
коэффициента молочности 772,3 кг.

Первотелки класса «отличный» оказались самыми жирномолоч-
ными. В данной группе коров массовая доля жира в молоке за пер-
вые 100 дней и за 305 дней лактации выше на 0,17 (p < 0,01) и 0,21 %  
(p < 0,001) соответственно по периодам по сравнению с другими груп-
пами оцениваемых животных в среднем (таблица 41).
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Т а б л и ц а  4 0
Уд о й  и  ха р а к т е р и с т и ка  л а к т а ц и и  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й 

п о р о д ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  э к с т е р ь е р н о го  к о м п л е к с н о го  к л а с с а

Показатель, комплексный класс

Удой за 100 дней, кг
Превосходный 2177,8 ±80,5
Отличный 2137,5 ±55,0
Хороший с плюсом 2160,2 ±65,2
Хороший 1983,5 ±99,8
Удовлетворительный 1920,2 ±239,9

Удой за 305 дней, кг
Превосходный 5381,5 ±199,2
Отличный 5220,6 ±131,1
Хороший с плюсом 5463,8 ±144,2*
Хороший 5123,4 ±289,3
Удовлетворительный 4033,3 ±596,6

Удой за лактацию, кг
Превосходный 6090,1 ±384,9
Отличный 5721,4 ±184,1
Хороший с плюсом 6220,2 ±247,7
Хороший 5482,7 ±376,9
Удовлетворительный 4782,0 ±931,4

Продолжительность лактации, дни
Превосходный 361,8 ±17,1
Отличный 350,3 ±9,7
Хороший с плюсом 368,7 ±13,1
Хороший 332,1 ±15,2
Удовлетворительный 361,1 ±37,3

Коэффициент постоянства лактации, %
Превосходный 59,4 ±0,6
Отличный 58,8 ±0,6
Хороший с плюсом 60,4 ±0,5*
Хороший 60,9 ±0,9*
Удовлетворительный 49,8 ±3,8

Коэффициент молочности, кг
Превосходный 1034,5 ±34,1
Отличный 1024,6 ±26,8
Хороший с плюсом 1064,7 ±30,5*
Хороший 976,0 ±55,2
Удовлетворительный 772,3 ±117,0
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Невысокий процент жира в молоке при достаточно низком удое 
в группе коров комплексного класса «удовлетворительный» показали 
самое низкое среди оцениваемых животных содержание молочного 
жира за различные периоды лактации. Так, при сравнении с други-
ми оцениваемыми группами разница по молочному жиру в данном 
случае в среднем составила за 100 дней лактации 13,1 кг (15,7 %), за 305 
дней – 58,2 кг (28,6 %) (p < 0,01).

Т а б л и ц а  4 1
Ж и р н о м о л о ч н о с т ь  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  

в  з а в и с и м о с т и  о т  э к с т е р ь е р н о го  к о м п л е к с н о го  к л а с с а

Показатель, комплексный класс

Массовая доля жира в молоке за 100 дней, %

Превосходный 3,83 ±0,07

Отличный 4,03 ±0,07**

Хороший с плюсом 3,97 ±0,08

Хороший 3,98 ±0,12

Удовлетворительный 3,66 ±0,13

Массовая доля жира в молоке за 305 дней, %

Превосходный 3,83 ±0,05

Отличный 3,99 ±0,05***

Хороший с плюсом 3,85 ±0,07

Хороший 3,88 ±0,09

Удовлетворительный 3,57 ±0,11

Количество молочного жира за100 дней, кг

Превосходный 83,40 ±3,53

Отличный 86,11 ±2,73

Хороший с плюсом 85,57 ±3,11

Хороший 78,41 ±4,31

Удовлетворительный 70,23 ±8,48

Количество молочного жира за 305 дней, кг

Превосходный 205,33 ±7,47

Отличный 207,33 ±5,40**

Хороший с плюсом 205,86 ±7,38

Хороший 196,21 ±10,14

Удовлетворительный 145,45 ±21,69
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Массовая доля белка (таблица 42) в молоке за первые 100 и 305 дней 
лактации была выше у коров комплексного класса «хороший» по 
сравнению с другими группами животных в среднем на 0,07 и 0,06 % 
соответственно по периодам. Следует отметить, что показатель мас-
совой доли белка в молоке достаточно выровнен среди исследуемых 
групп и находился в пределах 2,97–3,10 %. Коэффициент вариации 
признака не превышал значения 11,3 %.

Содержание молочного белка у коров класса «хороший с плюсом» 
превышает данный показатель других групп в среднем на 4,3 кг (6,6 %) 
во время раздоя, на 17,9 кг (10,7 %) – за период 305 дней лактации. 
Отметим, что в группе класса «удовлетворительный» коровы пока-
зали самый низкий результат по количеству молочного белка за все 
периоды лактации. В данном случае установлена следующая разница 
в показателях с группой коров экстерьерного класса «хороший с плю-
сом»: за период раздоя – 7,98 кг, за 305 дней лактации – 46,9 кг (p < 0,01).

По составу молока (таблица 43), а конкретно по массовой доле 
СОМО, лактозы и золы коровы комплексного класса «хороший» пре-
восходили животных других исследуемых групп в среднем на 0,07, 
0,13, 0,012 % соответственно по показателям. По доле сухого вещества 
в молоке лидировали животные комплексного экстерьерного класса 
«отличный». Показатель в данной группе превышал значения в других 
группах животных в среднем на 0,21 %.

Доля казеина более высокой отмечена в молоке коров комплекс-
ного класса «хороший» – 2,44 %, что больше по сравнению с другими 
группами в среднем на 0,02 %. При этом доля сывороточных бел-
ков выше в группе коров класса «удовлетворительный» в среднем на 
0,02 %, чем в других оцениваемых группах.

По плотности молока животные класса «хороший» показали луч-
ший результат (таблица 44). В данной группе плотность молока выше, 
чем у сверстниц других оцениваемых классов, в среднем на 0,38°А.

Кислотность молока ниже у коров комплексного класс «удовлет-
ворительный», чем у животных других групп в среднем на 0,41 °Т.

Коровы, которые продолжительный период времени используются 
на предприятии, как известно, характеризуются высокой продуктив-
ностью, крепостью телосложения и хорошим здоровьем.
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Т а б л и ц а  4 2
Б е л к о в о м о л о ч н о с т ь  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  

в  з а в и с и м о с т и  о т  э к с т е р ь е р н о го  к о м п л е к с н о го  к л а с с а

Показатель, комплексный класс

Массовая доля белка в молоке за 100 дней, %

Превосходный 3,00 ±0,03

Отличный 3,00 ±0,03

Хороший с плюсом 3,09 ±0,05

Хороший 3,10 ±0,08

Удовлетворительный 3,04 ±0,05

Массовая доля белка в молоке за 305 дней, %

Превосходный 3,03 ±0,02

Отличный 3,02 ±0,02

Хороший с плюсом 3,06 ±0,03

Хороший 3,08 ±0,04

Удовлетворительный 2,97 ±0,04

Количество молочного белка за 100 дней, кг

Превосходный 65,49 ±2,63

Отличный 64,28 ±1,86

Хороший с плюсом 66,75 ±2,21

Хороший 61,27 ±3,15

Удовлетворительный 58,77 ±7,61

Количество молочного белка за 305 дней, кг

Превосходный 163,79 ±6,72

Отличный 157,87 ±4,32

Хороший с плюсом 167,95 ±5,03*

Хороший 157,72 ±9,33

Удовлетворительный 120,96 ±18,09
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Т а б л и ц а  4 3
О с н о в н ы е  х и м и ч е с к и е  с в о й  с т в а  м о л о ка  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а ц и и  

к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  в  з а в и с и м о с т и  
о т  к о м п л е к с н о го  к л а с с а

Показатель, комплексный класс

Превосходный
Казеин, % 2,37 ±0,01
Сывороточные белки, % 0,67 ±0,01
Сухое вещество, % 12,13 ±0,07
СОМО, % 8,31 ±0,04
Лактоза, % 4,37 ±0,03
Зола, % 0,669 ±0,004

Отличный
Казеин, % 2,36 ±0,01
Сывороточные белки, % 0,67 ±0,01
Сухое вещество, % 12,39 ±0,07
СОМО, % 8,28 ±0,03
Лактоза, % 4,43 ±0,03
Зола, % 0,673 ±0,003

Хороший с плюсом
Казеин, % 2,39 ±0,02*
Сывороточные белки, % 0,66 ±0,01
Сухое вещество, % 12,22 ±0,08
СОМО, % 8,32 ±0,03
Лактоза, % 4,44 ±0,03
Зола, % 0,672 ±0,002

Хороший
Казеин, % 2,44 ±0,04
Сывороточные белки, % 0,65 ±0,04
Сухое вещество, % 12,30 ±0,09
СОМО, % 8,37 ±0,03*
Лактоза, % 4,53 ±0,04*
Зола, % 0,682 ±0,003

Удовлетворительный
Казеин, % 2,30 ±0,03

Сывороточные белки, % 0,68 ±0,01
Сухое вещество, % 12,06 ±0,16
СОМО, % 8,30 ±0,09
Лактоза, % 4,35 ±0,08
Зола, % 0,665 ±0,009
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Т а б л и ц а  4 4
О с н о в н ы е  ф и з и ч е с к и е  с в о й  с т в а  м о л о ка  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а ц и и  

к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  
в  з а в и с и м о с т и  о т  к о м п л е к с н о го  к л а с с а

Показатель, комплексный класс Cv, %

Превосходный

Плотность, °A 28,41 ±0,11 2,22

Кислотность, °Т 17,31 ±0,09 3,20

Отличный

Плотность, °A 28,35 ±0,10 2,82

Кислотность, °Т 17,24 ±0,05 2,47

Хороший с плюсом

Плотность, °A 28,62 ±0,11 2,70

Кислотность, °Т 17,20 ±0,06 2,42

Хороший

Плотность, °A 28,80 ±0,14 2,19

Кислотность, °Т 17,21 ±0,05 1,43

Удовлетворительный

Плотность, °A 28,32 ±0,31 3,29

Кислотность, °Т 16,83 ±0,25 4,47

Проанализированы показатели продуктивного долголетия коров 
различных экстерьерных комплексных классов. Установлено (таблица 
45), что низкая молочная продуктивность стала причиной выбра-
ковки только в группе животных класса «отличный» (6,2 %). Следует 
также отметить, что коровы классов «отличный» и «хороший» часто 
выбывали вследствие заболеваний, связанных с половыми органами 
и выменем (6,2–9,1 %).

Довольно распространенной причиной выбытия коров из стада 
являлись болезни конечностей в группе коров комплексного эксте-
рьерного класса «хороший с плюсом» (на 17,5 % чаще по сравнению 
с другими группами). Заболевания дыхательной системы (9,1 %), неза-
разные болезни (18,2 %) чаще отмечены в качестве причин выбраковки 
коров класса «превосходный».



143

Глава 4. Биологические и технологические качества коров...

Т а б л и ц а  4 5
П р и ч и н ы  в ы б р а к о в к и  к о р о в  р а з л и ч н ы х  к о м п л е к с н ы х  к л а с с о в ,  %

Причина выбытия коров
Комплексный класс

Превос-
ходный Отличный Хороший 

с плюсом Хороший Удовлетво-
рительный

Низкая продуктивность 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0

Гинекология 0,0 6,2 9,1 0,0 0,0

Заболевания конечностей 18,1 18,8 27,2 0,0 0,0

Заболевания молочной железы 0,0 6,2 9,1 0,0 0,0

Заболевания обмена веществ 18,2 18,8 0,0 0,0 33,4

Заболевания системы пищеварения 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0

Заболевания системы дыхания 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие незаразные болезни 18,2 18,8 18,2 25,0 0,0

Трудные роды и осложнения 9,1 0,0 0,0 0,0 33,3

Яловость 9,1 0,0 0,0 50,0 0,0

Недостатки экстерьера 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0

Несчастные случаи, травмы 0,0 0,0 9,1 25,0 0,0

Продажа 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0

Прочие 18,2 6,2 18,2 0,0 0,0

Не выяснена 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3

Патологии пищеварительной системы чаще являлись причиной 
браковки коров класса «отличный» (12,5 %). Яловость (50,0 % случаев), 
несчастные случаи травмы (25,0 %) настигали коров класса «хороший», 
после чего их выбраковывали из стада. Трудные роды (33,3 %), болезни 
обмена веществ (33,4 %) в качестве причин выбытия отмечены у жи-
вотных класса «удовлетворительный».

Кроме того, установлено, что только в группе коров класса «отлич-
ный» недостатки экстерьера стали причинами выбытия их из стада 
(6,3 %). Данные свидетельствуют о том, что показатели телосложения 
крупного рогатого скота несколько меняются, и, как следствие, осу-
ществлять комплексную оценку коров следует во все продуктивные 
периоды коров.

Данные, представленные в таблице 52, показали, что срок жизни 
коров и период их производственной эксплуатации неразрывно свя-
заны у всех экстерьерных типов животных. Животные комплексного 
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класса «хороший» имели показатели длительности жизни и срока 
эксплуатации выше, чем коровы других групп (таблица 46).

Т а б л и ц а  4 6
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  и  с р о к  х о з я й с т в е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я 

к о р о в  р а з л и ч н ы х  т и п о в  т е л о с л о ж е н и я ,  

Показатель
Комплексный класс

Превосход-
ный Отличный Хороший 

с плюсом Хороший Удовлетвори-
тельный

Продолжительность жизни 
коров, лет

7,0 ±1,38 7,8 ±1,16 6,5 ±1,09 9,6 ±1,20* 6,7 ±0,67

Срок хозяйственного  
использования коров,  
лактаций

4,9 ±1,20 5,8 ±0,89 4,3 ±0,78 6,8 ±1,56* 3,7 ±0,33

Показатели в данном случае выше, чем в других группах, в среднем 
соответственно на 2,6 года и 2,1 лактаций (р < 0,05).

Больше всего потомства получено от коров класса «отличный» – 
1028 голов (таблица 47). Рождение двоен на 6,3 % чаще было отмечено 
у коров класса «превосходный». Но при этом в данной группе коров 
на 11,9 % чаще зафиксирована мертворожденность потомства и только 
у них встречались аборты и уродства телят в количестве 5,2 %.

Удой коров за период жизни и эксплуатации коров выше в группе 
к класса «хороший»: удой – в среднем на 10 525,4 кг (27,6 %) (р < 0,05), 
молочный жир – в среднем на 263,2 кг (20,1 %) (р < 0,05) (таблица 48).

В группе животных, которые были отнесены к классу «удовлет-
ворительный», выявлен невысокий показатель пожизненного удоя 
молока – 24 754,1 кг, что в среднем на 6190,5 кг ниже, чем в других 
оцениваемых группах. Содержание молочного жира при этом имеет 
самые низкие значения у коров группы класса «превосходный» – 
888,7 кг, что ниже, чем в других группах, в среднем на 107,9 кг.

При пересчете показателей на один год использования и один день 
жизни превосходили коровы класса «хороший с плюсом». Продук-
тивность у этих животных выше в среднем по удою на 1183,1 (15,6 %)  
(р < 0,01) и 2,0 кг (16,0 %), по молочному жиру – на 82,7 (24,8 %) (р < 0,05) 
и 0,1 кг (18,4 %) соответственно.
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Т а б л и ц а  4 7
Ре з ул ьт а т  о т е л а  к о р о в  р а з л и ч н ы х  т и п о в  т е л о с л о ж е н и я

Результат отела коров
Комплексный класс

Превосход-
ный Отличный Хороший 

с плюсом Хороший Удовлетвори-
тельный

Всего оценено коров, гол. 35 67 52 21 10

Всего потомков у коров, гол. 475 1028 572 202 70

в том числе бычков, гол. 144 488 217 97 3

% 30,5 47,4 38 47,9 4,8

телочек, гол. 239 531 350 105 60

% 50,4 51,6 61,2 52,1 85,7

двоен, гол. 30 48 19 0 0

% 6,2 4,7 3,3 0 0

из них 2 телочки, гол. 2 2 0 0 0

% 33,3 20 0 0 0

2 бычка, гол. 4 8 4 0 0

% 66,5 80 100 0 0

Мертворожденные телята, 
гол.

69 9 5 0 7

% 14,7 0,9 0,8 0 9,5

Аборты, уродства, случаев 23 0 0 0 0

% 5,2 0 0 0 0

Таким образом, исследуемые коровы комплексного экстерьерного 
класса «хороший» выбраковывались только по причинам яловости, 
несчастных случаев и травм. При этом животные данной группы 
имели более продолжительные период жизни и срок хозяйственного 
использования, высокие пожизненные удои и количество молочного 
жира.

При оценивании эффективности отбора коров с учетом комплекс-
ного класса (таблица 49) установлено, что удой в пересчете на базис-
ные показатели выше у первотелок класса «хороший с плюсом», чем 
у сверстниц других оцениваемых классов, на 619,4 кг (10,0 %) в сред-
нем.
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Себестоимость 100 кг молока у коров класса «хороший с плюсом» 
ниже по сравнению с животными других групп в среднем на 265,9 руб-
ля (12,1 %).

Уровень рентабельности производства молока выше в группе ко-
ров, которые в результате оценки отнесены к комплексному классу 
«хороший с плюсом». Разница с рентабельностью в группах коров 
классов «превосходный», «отличный» и «хороший» составляла в дан-
ном случае в среднем 3,4 %. При этом производство молока в группе 
коров с комплексным классом по экстерьеру «удовлетворительный» 
оказалось нерентабельным. Следовательно, коровы комплексного 
экстерьерного класса «хороший с плюсом» обладают большей про-
дуктивностью и, как следствие, выгодны для хозяйств.
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Глава 5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ

5.1. Оценка технологических приемов доения 
коров

Процесс доения коров предполагает активизацию локальных меха-
низмов у молочных коров как для молокоотдачи, так и для улучшения 
состава молока. Извлечение молока – один из важных моментов, свя-
занных с техникой и процедурами доения. Эффективное извлечение 
молока влияет на надои. При этом также оказывается воздействие на 
состав молока, в частности, на содержание жира и белка. На эффек-
тивность выдаивания влияют преддоильная и последоильная сти-
муляция молокоотдачи коров, интервалы между доениями, частота 
доений, обработка молочной железы и пр.

В том случае, если процесс выдаивания или доильное оборудова-
ние малоэффективны, тогда генетический потенциал, а также усло-
вия кормления и содержания животных не окажут существенного 
влияния на уровень продуктивности стада. Эффективная модель до-
ения состоит из нескольких этапов: сдаивание первых струек молока, 
очистка сосков и вымени, ручная преддоильная стимуляция и обра-
ботка сосков после доения.

Необходимым условием эффективного производства молока яв-
ляются высокие показатели молочной продуктивности, что говорит 
о здоровье животных. Одним из самых распространенных заболева-
ний является мастит, лечение которого к тому же дорогостоящее. Как 
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известно, на 100 коров приходится от 20 до 100 случаев клинических 
маститов в год. Данное заболевание животных молочного направле-
ния продуктивности снижает уровень продуктивности стада и крайне 
негативно отражается на экономической эффективности ведения 
производства [242, 425, 437, 458, 479].

Научные исследования провели на коровах черно- пестрой породы 
различных возрастов на базе сельскохозяйственного кооператива 
«Глинский» Режевского района Свердловской области.

В целях совершенствования технологических приемов доения 
коров, для профилактики и предупреждения заболеваемости коров 
маститом на 2–3-м месяце лактации после каждого доения применяли 
концентрированный раствор на основе пробиотика PiP: контрольная 
группа (9 голов, технология обработки вымени, принятая в хозяйстве), 
первая опытная группа (9 голов, 5-процентный пробиотический рас-
твор), вторая опытная группа (9 голов, 2,5-процентный пробиотиче-
ский раствор).

Пробиотические бактерии, используемые в PiP-продуктах, от-
носятся к семейству Bacillus и к биологически безопасному классу 
(класс: непатогенные), занесены в список American Type Collection 
(ATCC): Bacillus subtilis, Bacillus subtilis var.amyloliquefaciens, Bacillus 
licheniformis, Bacillus pumilus, Bacillus megaterium. Раствор наносился 
путем распыления на поверхность сосков сразу после доения коров 
в течение 30 дней в группах коров разных возрастов. Исследуемые 
группы сбалансированы по дате последнего отела, живой массе, воз-
расту в лактациях, условиям содержания и кормления.

При оценке морфологических свой ств вымени установлено, что 
между группами исследуемых животных достоверные различия в про-
мерах вымени до и после завершения опыта отсутствовали. Следо-
вательно, коровы опытных и контрольной групп были относительно 
выровнены по данным показателям. При этом необходимо отметить, 
что все значения промеров вымени коров, за исключением длины 
в первой опытной группе коров, несколько увеличились после завер-
шения опыта на 0,3–2,9 % по сравнению с показателями, оцененными 
до начала исследований животных.

Функциональную работу молочной железы, а также соотношение 
тканей (железистой и соединительной) характеризует его спадаемость 
после выдаивания (рис. 26). Как отражено в наших исследованиях, 
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во всех группах животных увеличилась спадаемость вымени, что, 
скорее всего, связано с периодом проведения исследований – период 
раздоя коров.
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Следует отметить, что во второй опытной группе коров после за-
вершения исследований спадаемость вымени увеличилась на 3,8 %, 
в первой опытной группе – на 2,2 %, в контрольной – лишь на 0,7 %. 
Можно предположить, что применение пробиотического раствора 
при обработке вымени после доения положительно повлияло на 
увеличение размеров молочной железы в период раздоя и улучшение 
ее железистости.

При обработке вымени коров после доения гигиеническим рас-
твором на основе пробиотика результаты исследований, проведенных 
ранее [474], показали, а результаты данной работы подтвердили, что 
суточный удой за период исследований увеличился в первой опытной 
группе на 2,8 кг (12,4 %) (p < 0,001), во второй опытной – на 2,5 кг (11,1 %) 
(p < 0,001) (таблица 50). Увеличение удоя в группе коров, где вымя 
не подлежало обработке пробиотическим раствором, составило лишь 
1,00 кг (4,9 %). Предположительно, это связано с тем, что животные, 
вымя которых не подлежало обработке пробиотическим раствором, 
имели некоторую предрасположенность к заболеванию маститом.
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Т а б л и ц а  5 0
С у т о ч н ы й  уд о й  к о р о в  в  з а в и с и м о с т и  

о т  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  в ы м е н и ,  к г  ( )

Показатель
Группа коров, концентрация пробиотического раствора

Контрольная,  
без обработки I опытная, 5,0 % II опытная, 2,5 %

До начала опыта 19,6 ±0,4 19,8 ±0,5 20,2 ±0,5

10-й день опыта 19,6 ±0,3 19,9 ±0,5 20,3 ±0,5

20-й день опыта 20,0 ±0,4 20,9 ±0,4 21,2 ±0,4

30-й день опыта 20,3 ±0,5 21,5 ±0,4 21,8 ±0,4

После завершения опыта 20,6 ±0,5 22,6 ±0,3*** 22,7 ±0,3***

После завершения опыта коровы контрольной группы давали 
меньше молока за сутки по сравнению с животными первой опыт-
ной группы на 2,0 кг (8,5 %) (p < 0,001), второй опытной – на 2,1 кг 
(9,3 %) (p < 0,001).

При увеличении удоя происходило некоторое снижение массовых 
долей жира и белка в молоке (таблица 51).

В контрольной группе коров доли жира и белка за период иссле-
дований снизились соответственно на 0,10 и 0,07 %. В первой опыт-
ной группе снижение составляло 0,09 и 0,06 %, во второй опытной 
группе – 0,10 и 0,04 %.

Достоверных различий в показателях жирно- и белковомолочно-
сти между исследуемыми коровами не установлено.

Следовательно, очистка вымени пробиотическим раствором в лю-
бой концентрации никак не повлияла на основные показатели состава 
молока.

Функциональные показатели молочной железы (а именно скорость 
молоковыведения) оценены в зависимости от влияния пробиотиче-
ского раствора и представлены в таблице 52.

В связи с менее продолжительным периодом выдаивания живот-
ных после завершения исследований коровы первой опытной груп-
пы интенсивнее доились по сравнению с животными контрольной 
и второй опытной группами соответственно на 0,24 (11,7 %) (p < 0,05) 
и 0,06 кг/мин (2,9 %).
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Т а б л и ц а  5 1
М а с с о в ы е  д о л и  ж и р а  и  б е л ка  в  м о л о к е  к о р о в  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  в ы м е н и ,  

Показатель
Группа коров, концентрация

Контрольная,  
без обработки I опытная, 5,0 % II опытная, 2,5 %

МДЖ, %

До начала опыта 3,88 ±0,18 3,89 ±0,10 3,88 ±0,11

10-й день опыта 3,86 ±0,17 3,87 ±0,10 3,87 ±0,10

20-й день опыта 3,82 ±0,15 3,82 ±0,10 3,82 ±0,10

30-й день опыта 3,79 ±0,16 3,79 ±0,10 3,78 ±0,10

После завершения опыта 3,78 ±0,17 3,80 ±0,09 3,78 ±0,10

МДБ, %

До начала опыта 2,98 ±0,04 3,02 ±0,04 3,00 ±0,04

10-й день опыта 2,99 ±0,04 3,03 ±0,04 3,00 ±0,03

20-й день опыта 2,96 ±0,03 3,00 ±0,04 3,00 ±0,03

30-й день опыта 2,93 ±0,03 2,98 ±0,03 2,98 ±0,03

После завершения опыта 2,91 ±0,04 2,96 ±0,04 2,96 ±0,04

Т а б л и ц а  5 2
И н т е н с и в н о с т ь  в ы д а и в а н и я  к о р о в  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  в ы м е н и ,  к г / м и н  

Показатель
Группа коров, концентрация пробиотического раствора

Контрольная,  
без обработки I опытная, 5,0 % II опытная, 2,5 %

До начала опыта 1,99 ±0,03 2,01 ±0,08 1,95 ±0,06

10-й день опыта 1,99 ±0,03 1,98 ±0,06 1,937 ±0,08

20-й день опыта 1,99 ±0,04 2,05 ±0,06 1,96 ±0,07

30-й день опыта 1,92 ±0,04 2,11 ±0,06 1,98 ±0,08

После завершения опыта 1,82 ±0,06 2,06 ±0,07* 2,00 ±0,07

Так как повысилось количество молока, получаемого при доении 
коров, интенсивность молокоотдачи в период исследований также 
увеличилась: в первой опытной группе – на 0,05 кг/мин (2,4 %), во 
второй – на 0,05 кг/мин (2,5 %). В контрольной группе животных ско-
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рость молокоотдачи после завершения опыта снизилась на 0,17 кг/мин 
(8,5 %) (p < 0,05).

Органолептические свой ства полученного молока во всех группах 
исследуемых коров по окончании опыта соответствовали требованиям 
высшего сорта (ГОСТ Р 52054-2003): консистенция однородная; отсут-
ствие осадка и хлопьев, посторонних запахов и привкусов; белый до 
светло- кремового цвет [78].

Санитарные свой ства сырья, правильность соблюдения гигиени-
ческих норм при доении животных, а также заболеваемость коров 
маститом характеризуют показатель бактериальной обсемененно-
сти молока. Зачастую вследствие завышенного количества бактерий 
в молоке его сортность понижается.

В наших исследованиях у коров контрольной группы бактериаль-
ная обсемененность выше по сравнению с опытными группами на 
всем протяжении опыта (таблица 53).

В течение всего периода исследований молоко коров, чье вымя 
не было подвержено обработке пробиотическим раствором, было 
удовлетворительного качества по значению показателя бактериаль-
ной обсемененности [77]. То есть в 1 мл молока содержалось от 500 тыс. 
до 4 млн бактерий.

Исследуемые группы животных на 20-й день и до окончания опыта 
давали молоко, которое по показателю бактериальной обсемененно-
сти характеризовалось в среднем хорошим качеством первого класса 
(менее 500 тыс. бактерий в 1 мл молока) (ГОСТ Р 52054-2003) [78]. Мож-
но с уверенностью предположить, что молоко, выдоенное в группе 
коров, где для обработки вымени использовали пробиотический 
раствор, подлежало долгосрочному хранению и было более пригодно 
для технологической обработки.

Соматические клетки в молоке – показатель, характеризующий 
состояние здоровья животных и качество получаемого сырья. Регуляр-
ный контроль уровня соматических клеток дает возможность доста-
точно быстро определять маститных коров и тем самым увеличивать 
количество высококачественного продукта. Динамика количества 
соматических клеток в молоке животных в период исследований 
представлена на рис. 27.
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Т а б л и ц а  5 3
Б а к т е р и а л ь н а я  о б с е м е н е н н о с т ь  м о л о ка  к о р о в  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  в ы м е н и ,  

Период опыта

Группа коров, концентрация раствора

Контрольная, без обработки I опытная, 5,0 % II опытная, 2,5 %

Класс Качество Класс Качество Класс Качество

До начала опыта 2,3 ±0,5 Удовлетвори-
тельное

2,3 ±0,4 Удовлетвори-
тельное

2,3 ±0,5 Удовлетвори-
тельное

10-й день опыта 2,3 ±0,5 Удовлетвори-
тельное

1,8 ±0,3 Удовлетвори-
тельное

1,8 ±0,3 Удовлетвори-
тельное

20-й день опыта 2,2 ±0,4 Удовлетвори-
тельное

1,2 ±0,2 Хорошее 1,3 ±0,3 Хорошее

30-й день опыта 2,1 ±0,4 Удовлетвори-
тельное

1,2 ±0,2 Хорошее 1,1 ±0,1 Хорошее

После заверше-
ния опыта

2,1 ±0,4 Удовлетвори-
тельное

1,0 ±0,0 Хорошее 1,0 ±0,0 Хорошее

Количество соматических клеток в молоке [76] животных посте-
пенно снижалось на протяжении исследований. После завершения 
опыта в первой и второй опытных группах данный показатель достиг 
минимального значения (до 170 тыс. в 1 мл молока).

В группе животных, чье вымя не подвергалось гигиенической 
обработке концентрированным раствором пробиотика, уровень со-
матических клеток в молоке был выше по сравнению с опытными 
группами коров. Следовательно, животные контрольной группы 
в основном были предрасположены к заболеванию маститом, они 
наблюдались у ветеринарного врача с большей регулярностью.

Из данных таблицы 54 видно, что физико- химические показатели 
молока, полученного от всех исследуемых коров, по окончании опыта 
соответствовали требованиям высшего сорта.

Таким образом, исследования показали, что при обработке вымени 
коров после доения раствором на основе пробиотика происходило 
некоторое улучшение морфологических свой ств вымени, повышение 
суточного удоя, животные интенсивнее выдаивались, увеличивалась 
спадаемость вымени после доения.
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п о с л е  д о е н и я ,  г р у п п а

Т а б л и ц а  5 4
Ф и з и к о -  х и м и ч е с к и е  п о ка з а т е л и  м о л о ка  к о р о в  п о  о к о н ч а н и и  о п ы т а 

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и  в ы м е н и ,  

Показатель
Группа коров, концентрация раствора Требования ГОСТ Р 

52054–2003
для высшего сортаКонтрольная,  

без обработки
I опытная, 

5,0 %
II опытная, 

2,5 %

Кислотность, °Т 17,26 ±0,19 16,91 ±0,23 17,14 ±0,15 от 16,00 до 18,00

Плотность, °А 28,05 ±0,15 28,56 ±0,17 29,03 ±0,13 не менее 28,00

Степень чистоты, группа 1,2 ±0,2 1,2 ±0,2 1,1 ±0,1 не ниже 1

Бактериальная обсемененность и количество соматических кле-
ток, характеризующие гигиену получения молока и предрасположен-
ность животных к заболеванию маститом, снижались до минималь-
ного уровня. Органолептические, физико- химические показатели 
полученного молока соответствовали требованиям высшего сорта.

При применении 2,5-процентного пробиотического раствора пока-
затели, характеризующие молочную продуктивность, качество молока 
и свой ства вымени, не уступали данным показателям в группе коров, 
где для гигиены вымени применялся 5-процентный раствор пробио-
тика, что значительно экономит расход концентрата на предприятиях.

Проанализированы показатели экономической эффективности 
при совершенствовании технологии доения (таблица 55).
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В результате применения 2,5-процентного пробиотического рас-
твора удой за первые 100 дней лактации коров в пересчете на базовую 
массовую долю жира в молоке увеличился на 224,0 кг, себестоимость 
продукции снизилась на 23,0 руб ля, уровень рентабельности произ-
водства молока увеличился на 4,3 % по сравнению с группой коров, 
вымя которых не обрабатывалось раствором на основе пробиотика.

Таким образом, в стаде, где проводились исследования по приме-
нению пробиотического раствора для очистки вымени после доения, 
наиболее эффективнее использовать пробиотический раствор в кон-
центрации 2,5 %, позволяющий повысить рентабельность производ-
ства молока в хозяйствах на 4,3 %.

По данным Н. И. Нусова и Г. Г. Игнатенко, различные коровы нео-
динаково реагируют на изменение числа доений в течение суток. 
Важно знать, какая кратность доения будет наилучшей и через какие 
промежутки времени нужно доить корову, чтобы получать больше 
продукции [251].

Опыт провели на коровах- первотелках черно- пестрой породы стада 
предприятия «Глинский» Ирбитского района Свердловской области. 
Для этого сформированы три группы коров разных возрастов методом 
сбалансированных групп. В контрольную группу вошли животные (n = 
24), доившиеся в период лактации трижды в сутки с интервалом 6 часов 
без применения пробиотического препарата для обработки вымени 
после доения (здесь применялась обработка вымени по технологии 
предприятия). В первую опытную группу вошли животные (n = 24), 
доившиеся трижды в сутки с интервалом 6 часов с применением про-
биотического препарата для обработки вымени после доения в концен-
трации 2,5 % весь период лактации. Во вторую опытную группу вошли 
коровы (n = 24), которые в период раздоя (первые 100 дней после отела) 
доились трижды в сутки с интервалом 6 часов. После чего животных 
перевели на двукратное доение с 10-часовым интервалом. В период 
опыта вымя коров опытной группы после каждого доения с начала и до 
конца лактации обрабатывалось пробиотическим раствором в концен-
трации 2,5 %. Исследуемые группы сбалансированы по дате последнего 
отела, живой массе, возрасту в лактациях, линейной принадлежности, 
условиям содержания и кормления.

Оценены гематологические показатели при различной технологии 
доения коров- первотелок черно- пестрой породы (таблица 56).
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В крови исследуемых групп коров определяли по общепринятым 
методикам количество эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяе-
ва, уровень гемоглобина по Сали, в сыворотке крови устанавливали 
содержание общего белка рефрактометром «РЛ», количество каль-
ция – трилонометрическим методом; неорганического фосфора – по 
Бригсу в модификации Ивановского. Полученные данные сравнивали 
с физиологическими нормами [232].

У животных всех групп отмечено снижение количества эритроци-
тов в крови к середине лактации в среднем на 7,5 %. При этом наи-
большее снижение данного показателя отмечено у коров контрольной 
группы, где не менялась продолжительность периода между доени-
ями и не применялся пробиотический раствор для обработки выме-
ни после доения. Изменения в данном случае составляли 0,43*1012/л 
(8,02 %) (при p < 0,001). Снижение эритроцитов в крови происходило 
при предрасположенности коров к воспалению молочной железы.

Показатели уровня гемоглобина в крови коров после раздоя также 
претерпевали изменения в меньшую сторону в среднем по группам 
на 13,2 %. Больше всего уровень гемоглобина снизился в контрольной 
группе животных – на 17,71 г/л (14,0 %) (при p < 0,001).

Кроме того, отмечено некоторое снижение лейкоцитов в крови ис-
следуемых коров ко второму периоду лактации в среднем по группам 
на 1,1 %. Это вполне закономерно, так как после раздоя животных их 
лактационная деятельность постепенно снижается.

Количество кальция в молоке коров увеличилось к середине лак-
тации в среднем по группам на 17,8 %. В контрольной группе коров 
произошло более значительное снижение данного показателя – на 
0,51 ммоль/л (19,9 %) (при p < 0,001). При этом следует отметить доста-
точно заметное повышение уровня неорганического фосфора в крови 
животных всех исследуемых групп – в среднем на 0,20 ммоль/л (9,8 %) 
(при p < 0,001).

В заключительный период лактации при анализе данных в кон-
трольной, первой и второй опытных группах коров установлено 
повышение некоторых гематологических показателей. Так, ге-
моглобин повысился соответственно по группам на 9,86 г/л (8,3 %),  
10,50 г/л (8,7 %), 11,19 г/л (9,1 %); цветной показатель – на 0,27 (23,4 %), 
0,22 (28,5 %), 0,22 (22,2 %); кальций – на 0,63ммоль/л (23,5 %), 
0,70 ммоль/л (24,1 %), 0,72 ммоль/л (25,2 %); щелочной резерв –  
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на 3,39 об % СО2(5,7 %), 3,50 об % СО2 (5,8 %), 3,51 об % СО2 (5,8 %); лей-
коциты – на 2,85 *109/л (25,9 %), 2,61 *109/л (24,9 %), 2,52 *109/л (24,6 %).

Все гематологические показатели коров исследуемых групп нахо-
дились в пределах физиологической нормы согласно периоду лакти-
рования животных [232].

Следовательно, после периода раздоя перевод коров с трех- на 
двукратное доение не повлек за собой негативных последствий для 
здоровья животных. Кроме того, в опытных группах первотелок 
(с применением пробиотического раствора для обработки вымени) 
оказался ниже уровень лейкоцитов во все периоды лактации. Это 
свидетельствует о меньшей предрасположенности животных опыт-
ных групп к маститу по сравнению с коровами контрольной группы.

При ежемесячном контроле над состоянием здоровья исследу-
емых животных у двух коров (8,4 %) контрольной группы выявлен 
субклинический мастит в первый период лактации, что, несомненно, 
отразилось на показателях молочной продуктивности животных 
(таблица 57). Количество молока, полученного от коров за период 
раздоя, больше в первой опытной группе животных по сравнению 
с контролем на 193,0 кг (10,7 %) (при p < 0,05); по сравнению со второй 
опытной группой – на 32,0 кг (1,8 %).

За 305 дней и за всю лактацию лидировали также коровы первой 
опытной группы. Разница в данном случае соответственно по перио-
дам составляла по сравнению с контрольной группой – 536,0 кг (11,6 %) 
и 139,0 кг (2,6 %); по сравнению со второй опытной группой – 79,0 кг 
(1,7 %) и 387,0 кг (7,2 %).

Принято считать, что при переводе коров с трехкратного доения 
на двукратное период лактирования животных сокращается. В наших 
исследованиях продолжительность лактации коров второй опытной 
группы составляла 339,5 дня, что на 11,7 дня (3,4 %) больше по сравне-
нию с первой опытной группой.

Достоверных различий в массовых долях жира и белка в молоке 
коров исследуемых групп не установлено. Следовательно, сокращение 
числа доений в сутки и обработка вымени пробиотическим раствором 
в концентрации 2,5 % никак не повлияли на качественный состав 
молока животных.

Следует отметить тот факт, что коэффициент вариации показателей 
молочной продуктивности во второй опытной группе коров составлял 
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в разные периоды лактации от 1,5 до 18,3 %, тогда как в других группах 
показатели варьировали в пределах 1,8–60,4 %. Следовательно, перевод 
животных сразу после раздоя на двукратное доение и применение 
пробиотика в период всей лактации позволили формировать более 
однородные группы животных по уровню молочной продуктивности.

Т а б л и ц а  5 7
По ка з а т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  п р и  р а з л и ч н о й  т е х н о л о г и и 

д о е н и я  к о р о в -  п е р в о т е л о к  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы ,  

Показатель

Группа коров, технология доения

Контрольная, трехкрат-
ное доение, без обра-

ботки вымени пробио-
тическим раствором

I опытная, трехкратное 
доение, обработка 

вымени пробиотиче-
ским раствором

II опытная, переход  
на двукратное доение, 

обработка вымени 
пробиотическим 

раствором

Удой за первые 100 дней  
лактации, кг

1611,0 ± 64,6 1804,0 ± 58,6* 1772,0 ± 36,3

Удой за 305 дней лактации, кг 4078,0 ± 196,1 4614,0 ± 190,4 4535,0 ± 113,2

Удой за всю лактацию, кг 5218,71 ± 657,1 5357,67 ± 455,0 4970,58 ± 189,9

Продолжительность лактации, 
дни

343,9 ± 18,6 327,8 ± 13,9 339,5 ± 14,5

МДЖ за 305 дней лактации, % 3,98 ± 0,02 3,98 ± 0,02 3,99 ± 0,01

МДБ за 305 дней лактации, % 2,99 ± 0,02 2,98 ± 0,02 3,01 ± 0,02

Количество молочного жира  
за 305 дней лактации, кг

158,78 ± 8,19 183,52 ± 7,41 179,41 ± 4,68

Количество молочного белка 
за 305 дней лактации, кг

119,49 ± 6,20 137,26 ± 5,73 135,45 ± 3,92

Смена кратности доения коров является стресс- фактором для жи-
вотных. Это может сказываться в первую очередь на рефлексе моло-
коотдачи коров. При стрессе у животных наблюдалась разная степень 
интенсивности торможения рефлекса молокоотдачи, что показывают 
в том числе значения латентного периода молоковыведения.

В наших исследованиях установлено, что латентный период дое-
ния коров второй опытной группы, которых переводили с трехкрат-
ного доения на двукратное, выше в среднем на 3,85 с (при p < 0,001) 
по сравнению с животными других групп.

Интересно проследить изменения латентного периода у коров 
исследуемых групп в течение лактации (рис. 28). Отчетливо просле-
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живается увеличение степени интенсивности торможения рефлекса 
молокоотдачи у коров при смене кратности доения (вторая опыт-
ная группа). В период перевода животных с трехкратного доения на 
двукратное продолжительность латентного периода молокоотдачи 
возросла на 0,85 с (2,1 %) (при p < 0,001) по сравнению с другими груп-
пами коров.
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При том, что длительность латентного периода у коров контроль-
ной и первой опытной групп находилась на протяжении всей лакта-
ции в пределах 38,05–39,53 с, кривые изменения данного показателя 
имели относительно ровный характер проявления.

Следует отметить, что значения латентного периода молокоот-
дачи у коров второй опытной группы уже к пятому месяцу лактации 
вернулись в пределы нормативных показателей (до 40,38 с) и к концу 
лактации постепенно снижались (до 38,34 с). Следовательно, повыше-
ние степени рефлекса торможения молокоотдачи при сокращении 
числа доений носило временный и довольно краткосрочный характер.

Исследования гормонального фона (таблица 58) проводились в пе-
риод раздоя коров иммуноферментным методом с использованием 
наборов фирмы «Алкор Био» (г. Санкт- Петербург). Кровь брали из 
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яремной вены в утренние часы до кормления (каждый раз в одно и то 
же время), от каждого животного делали по две пробы и за результат 
брали среднюю величину. Каждая исследуемая группа состояла из 
животных, находящихся в одних условиях содержания и кормления 
и в одинаковом физиологическом состоянии.

Анализ показал, что изменения кратности доения повлияли на 
уровень адренокортикотропного гормона и кортизола у коров. Так, 
уровень адренокортикотропного гормона у животных второй опыт-
ной группы выше (при p < 0,001) по сравнению с контрольной и пер-
вой опытной группами на 8,71 (9,4 %) и 7,88 пг/мл (8,5 %) соответствен-
но по группам.

Уровень кортизола у коров второй опытной группы выше на 5,31 
(13,6 %) и 5,15 нмоль/л (13,2 %) (при p < 0,001) соответственно по срав-
нению с контрольной и первой опытной группами.

Т а б л и ц а  5 8
Со д е р жа н и е  го р м о н о в  в  к р о в и  к о р о в -  п е р в о т е л о к  

ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  п р и  р а з л и ч н о й  т е х н о л о г и и  д о е н и я ,  

Показатель

Группа коров, технология доения

Контрольная, трехкрат-
ное доение, без обработ-
ки вымени пробиотиче-

ским раствором

I опытная, трехкратное 
доение, обработка 

вымени пробиотическим 
раствором

II опытная, переход  
на двукратное доение, 

обработка вымени про-
биотическим раствором

Пролактин, нг/мл 146,81 ±2,55 165,07 ±2,72*** 161,94 ±2,64

Адренокортикотропный 
гормон, пг/мл

84,10 ±1,46 84,93 ±1,37 92,81 ±1,54***

Кортизол, нмоль/л 33,80 ±0,22 33,96 ±0,13 39,11 ±0,16***

Секреция молока осуществляется под действием гормона пролак-
тина, выделяемого из передней доли гипофиза в кровь и доставляе-
мого в молочную железу. В связи с большей продуктивностью коров 
первой опытной группы уровень пролактина в данной группе иссле-
дуемых животных выше (при p < 0,001) по сравнению с контролем 
на 18,26 нг/мл (11,1 %), по сравнению со второй опытной группой – на 
3,13 нг/мл (1,9 %).

Пролактин повышает чувствительность секреторного эпите-
лия молочной железы, поэтому более короткий латентный пери-
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од молокоотдачи наблюдался у коров первой опытной группы –  
на 0,18 с короче по сравнению с контрольной группой.

Следовательно, перевод коров с трехкратного доения на дву-
кратное не повлек за собой негативных последствий для здоровья 
животных, так как все гематологические показатели находились 
в пределах физиологических норм. В группах первотелок с приме-
нением пробиотического раствора для обработки вымени уровень 
лейкоцитов ниже во все периоды лактации (в среднем на 0,42*109/л, 
или на 4,7 %). Это свидетельствует о меньшей предрасположенно-
сти животных опытных групп к маститу по сравнению с коровами, 
в группе которых пробиотический раствор для обработки вымени 
после доения не применялся. Смена интервала между доениями по-
влекла за собой некоторое снижение удоя – на 387,0 кг (7,2 %) при 
недостоверной разнице в показателях между группами. Повышенный 
уровень кортизола и адренокортикотропного гормона в сыворот-
ке крови коров при переходе с трехкратного доения на двукратное 
свидетельствовал о наличии стресса у коров. При этом установлено 
торможение рефлекса молокоотдачи, так как латентный период моло-
коотдачи у животных при смене кратности доения больше в среднем  
на 3,85 с (при p < 0,001), что носило временный и довольно кратко-
срочный характер в пределах всей лактации.

При анализе показателей экономической эффективности уста-
новлено (таблица 59), что от коров первой опытной группы получено 
5401,0 кг молока в пересчете на базовую массовую долю жира в мо-
локе.

Разница в большую сторону составила по сравнению с контроль-
ной группой животных – 627,3 кг (11,6 %), по сравнению со второй 
опытной группой – 79,0 кг (1,5 %). При расчете затрат на содержание 
одной головы в группах животных учтены затраты на приобретение 
пробиотического раствора и затраты труда при доении коров. При-
быль от реализации 100 кг молока во второй опытной группе оказалась 
выше по сравнению с контрольной группой на 30,7 руб., по сравнению 
с первой опытной группой – на 15,4 руб.

Уровень рентабельности имел тенденцию к увеличению в среднем 
на 3,0 % с применением пробиотического раствора (в концентрации 
2,5 %) и при переводе коров на двукратное доение сразу после раздоя.
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Контрольная, трехкрат-
ное доение, без обра-
ботки вымени пробио-
тическим раствором

4078,0 3,98 4773,7 47625,0 997,6 1250,0 252,4 25,3

I опытная, трехкратное 
доение, обработка 
вымени пробиотиче-
ским раствором

4614,0 3,98 5401,0 53054,3 982,3 1250,0 267,7 27,3

II опытная, переход на 
двукратное доение, 
обработка вымени про-
биотическим раствором

4535,0 3,99 5322,0 51462,7 966,9 1250,0 283,1 29,3

Следовательно, совершенствование технологических приемов дое-
ния коров путем обработки вымени раствором на основе пробиотика 
в концентрации 2,5 % в период раздоя дало возможность улучшить 
технологические свой ства молочной железы (повышение спадаемо-
сти вымени после доения на 3,9 %), повысить удой (за первый период 
лактации на 231,1, кг или 10,3 %) и улучшить качество получаемого 
молока (менее 500 тыс. бактерий и до 170 тыс. соматических клеток  
в 1 мл молока). Переход на двукратное доение коров после раздоя 
и применения пробиотического раствора для гигиены вымени в кон-
центрации 2,5 % на протяжении всей лактации позволил повысить 
удой животных (на 457,0 кг, или 10,1 %) без негативных последствий 
для их здоровья при кратковременном увеличении рефлекса тормо-
жения молокоотдачи (на 0,85 с (p < 0,001)). Все предлагаемые приемы 
доения коров повлекли за собой повышение рентабельности произ-
водства продукции за счет ресурсосбережения на 4,0–4,3 %.
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5.2. Анализ биологических и технологических 
качеств коров черно- пестрой породы  

при доении в доильных залах

В настоящее время среди специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий обсуждается вопрос сравнения эффективности примене-
ния доильных залов и молокопровода в молочном скотоводстве. По 
данным исследований, молокопровод обладает рядом преимуществ, 
в числе среди которых достаточно низкие затраты энергии и воды для 
эксплуатации системы, молокопровод позволяет снизить процент 
или исключить вовсе заболевания маститом у коров [267], большую 
роль играет надежность конструкции. Среди минусов эксплуатации 
молокопровода одно из первых мест занимает тот факт, что при этом 
обслуживается меньшее количество коров по сравнению с доильным 
залом [14].

При этом доильные залы могут быть использованы для содержа-
ния животных на привязи, сокращаются затраты труда операторов на 
доение коров, есть возможность для выбора различных технических 
средств и применение информационной базы данных по стаду. Приме-
нение доильных установок в доильных залах, как известно, позволяет 
уменьшать штат операторов машинного доения, получать текущую 
информацию по удоям, интенсивности молокоотдачи, своевременно 
выявлять больных и малопродуктивных коров. Использование доиль-
ных залов ускоряет и облегчает процесс доения животных дойного 
стада и приближает труд работников к индустриальному труду [109, 221].

При оценке биологических и технологических качеств коров 
черно- пестрой породы при доении в доильных залах (350 голов, бес-
привязное содержание, доение доильными установкой «Европарал-
лель») и в молокопровод (350 голов, привязное содержание, доение 
в молокопровод аппаратами ДА-2М «Майга») проанализированы 
основные морфофункциональные характеристики молочной железы 
коров предприятия «Патруши» Сысертского района Свердловской об-
ласти [467]. Исследуемые группы сбалансированы по дате последнего 
отела, живой массе, возрасту в лактациях.

Оценку вымени по морфофункциональным показателям прово-
дили согласно методике «Оценка вымени и молокоотдачи коров мо-
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лочных, молочно- мясных пород» [259]. Определение заболеваемости 
коров маститом проводили в соответствии с «Наставлением по диа-
гностике, терапии и профилактике мастита у коров» [248]. Функци-
ональные показатели вымени и свой ства молокоотдачи оценивали 
путем контрольных доений в течение смежных суток.

Установлено, что основные промеры вымени коров (таблица 60) раз-
личались в зависимости от технологии выдаивания. 

Так, обхват и ширина вымени у коров первой группы (доение 
в доильных залах) больше по сравнению со второй группой на 1,8 
(1,5 %) и 0,7 см (3,5 %) соответственно по показателям. Длина сосков 
также больше у коров первой группы: передних – на 0,4 см (5,9 %), 
задних – на 0,7 см (12,1 %). Остальные показатели, характеризующие 
морфологические особенности вымени, в исследуемых группах ко-
ров различались незначительно или не имели различий вовсе. Это 
свидетельствует о том, что на предприятии малоэффективен отбор по 
строению и морфологическим свой ствам вымени коров, пригодных 
для доения в доильных залах.

Оценили некоторые функциональные свой ства молочной же-
лезы исследуемых групп животных (таблица 61). Установлено, что 
у коров, доившихся с помощью доильной установки, на 4,2 кг (17,2 %)  
(p < 0,001), выше суточный удой и на 0,3 кг/мин (15, %) (p < 0,001), ин-
тенсивнее молокоотдача по сравнению с животными, которых доили 
в стойлах в молокопровод.

При оценивании основных показателй продуктивности коров 
черно- пестрой породы при разных технологиях получения молока 
(таблица 62) установлено, что продолжительность лактации у коров, 
доившихся в доильном зале, оказалась длиннее на 60 дней (14,5 %) 
(p < 0,001).

Вместе с этим значения показателей удоя коров первой группы 
за различные периоды первой лактации превосходили показатели 
второй группы животных.

Так, удой за первые 100 и 305 дней лактации и за всю лактацию 
выше на 30,0 (0,95 %), 318,0 (3,50 %) и 1628,0 кг (14,20 %) соответственно 
(p < 0,001). Количество молочного жира и белка в молоке коров первой 
группы выше по сравнению со второй группой соответственно по 
показателям на 18,5 (5,0 %) и 11,4 кг (4,0 %) (p < 0,001).
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Максимальная продуктивность животными первой группы до-
стигнута в возрасте 1,2 лактации (таблица 63), а животными второй 
группы – лишь к возрасту 1,8 лактации. Следует отметить, что удой за 
305 дней максимальной лактации у коров, доившихся в молокопро-
вод, больше на 333,0 кг (3,4 %) (p < 0,001) по сравнению с животными, 
доившимися в доильном зале.

Массовые доли жира и белка в молоке коров первой группы выше по 
сравнению с аналогичными показателями животных второй группы со-
ответственно на 0,07 (p < 0,001) и 0,02 % (p < 0,01). По количеству молочного 
жира и белка лидировали животные второй группы. Разница в данном 
случае составляла по жиру 6,2 кг (1,6 %), по белку – 9,1 кг (2,9 %) (p < 0,01).

Оценка гормонального фона у коров в период раздоя первой лак-
тации показала (таблица 64), что уровень пролактина в первой группе 
выше на 20,65 нг/мл (12,5 %) (p < 0,001) по сравнению со второй. Адрено-
кортикотропного гормона в сыворотке крови оказалось также больше 
у животных, доившихся в доильных залах, на 12,41 пг/мл (13,1 %) (p < 0,001).

Уровень кортизола у коров, содержавшихся без привязи с доением 
на доильной установке, на 5,63 нмоль/л (14,6 %) (p < 0,001) выше по 
сравнению с животными, содержавшихся на привязи с применением 
молокопровода.

Всех коров, исследуемых на гормоны, распределили в каждой 
группе в зависимости от показателя стрессоустойчивости коров [265]. 
Результаты приведены на рис. 29.

Очевиден тот факт, что животных с высоким уровнем стрессоу-
стойчивости было на 4,2 % больше во второй группе, где применялось 
доение в молокопровод, по сравнению с первой группой. При этом 
45,8 % коров во второй группе отнесены к животным с нестабильным 
типом стрессоустойчивости, что на 8,3 % больше по сравнению с ко-
ровами первой группы.

Низкий уровень стрессоустойчивости дойного стада наименее 
желателен для высокоэффективного производства молока. В группе 
коров, где применялось доение в молокопровод и содержание на 
привязи, большее количество животных отнесено к низкому уровню 
стрессоустойчивости – 29,2 %. Разница с первой группой в данном 
случае составляла 12,5 %. Можно предположить, что первотелки луч-
ше адаптировались к условиям доения на привязи с применением 
молокопровода.
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Т а б л и ц а  6 4
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Показатель
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I, доильная установка  

«Европараллель»,  
беспривязное содержание

II, доение в молокопровод, 
привязное содержание

Пролактин, нг/мл 164,84 ±2,62*** 144,19 ±2,56

Адренокортикотропный гормон, пг/мл 94,75 ±1,57*** 82,34 ±1,43

Кортизол, нмоль/л 38,53 ±0,17*** 32,90 ±0,19
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Как известно, интенсивное использование животных (в том 
числе и на высокотехнологичных доильных установках) приводит 
к сокращению срока производственного использования животных. 
Животные, содержащиеся на привязи при доении в молокопровод, 
производили продукцию на протяжении 3,2 лактации, что на 28,1 % 
больше по сравнению с первой группой коров (рис. 30).

При анализе причин выбытия животных (таблица 65), к которым 
применялись различные технологии получения молока установлено, 
что по причине малой молочной продуктивности выбраковывались 
чаще на 7,2 % животные, которые доились в молокопровод и содержа-
лись на привязи. Коровы этой же группы (второй) выбывали из стада 
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чаще, чем коровы первой группы, по причине заболевания вымени 
(на 11,4 %) и болезней обмена веществ (на 6,3 %).
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Причина выбытия

Группа коров, технология доения
I, доильная установка «Евро-

параллель», беспривязное 
содержание

II, доение в молокопровод, 
привязное содержание

Голов % Голов %

Низкая продуктивность 19 5,4 44 12,6

Гинекологические заболевания 13 3,7 4 1,1

Заболевания конечностей 31 8,9 35 10,0

Разрыв и растяжение связок 25 7,1 10 2,9

Заболевания молочной железы 50 14,3 90 25,7

Заболевания системы пищеварения 53 15,1 33 9,4

Заболевания обмена веществ 34 9,7 56 16,0

Перикардит 17 4,9 16 4,6

Прочие незаразные болезни 3 0,9 0,0 0,0

Инфекционные болезни 9 2,6 9 2,6

Трудные роды и осложнения 10 2,9 8 2,3

Яловость 27 7,7 12 3,4

Несчастные случаи, травмы 13 3,7 9 2,6

Прочее 2 0,6 5 1,4

Причина не выяснена 44 12,6 19 5,4
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При оценке данных также отмечено, что животные, содержавши-
еся без привязи с использованием доильных залов, выбраковывались 
из стада по причине разрыва и растяжения связок, болезней органов 
пищеварения, яловости, несчастных случаев и травм чаще, чем ко-
ровы второй группы, соответственно по показателям на 4,2; 5,7; 4,3 
и 1,1 %. При этом у 12,6 % животных первой группы причина выбытия 
осталась не выяснена.

В целом по стаду основными причинами выбытия животных яв-
лялись болезни вымени (14,3–25,7 %), болезни органов пищеварения 
(9,4–15,1 %), обмена веществ (9,7–16,0 %), заболевания ног (8,9–10,0 %).

Вследствие более продолжительного периода жизни коров, до-
ившихся в молокопровод, они дали на 5710,0 кг (22,4 %) (p < 0,001) 
больше молока, чем животные при доении в доильном зале (таблица 
66). При этом коровы первой группы отличались большей массовой 
долей жира и белка в молоке – соответственно по показателям выше 
на 0,05 % (p < 0,001) и 0,01 %, чем во второй группе коров.

Количество молочного жира и белка в молоке, полученном от 
коров первой группы, больше на 216,0 (21,5 %) и 17,6 кг (21,9 %) со-
ответственно по показателям, чем во второй группе исследуемых 
животных.

Т а б л и ц а  6 6
По ж и з н е н н а я  м о л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  
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Показатель
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I, доильная установка «Европарал-
лель», беспривязное содержание

II, доение в молокопровод, привязное 
содержание

Сv, % Сv, %

Удой, кг 19741,0 ±461,2 43,6 25451,0 ±509,3*** 37,4

МДЖ, % 4,02 ±0,01*** 3,7 3,97 ±0,01 3,3

Молочный жир, кг 790,6 ±18,1 42,8 1006,6 ±20,0*** 37,2

МДБ, % 3,17 ±0,001 2,9 3,16 ±0,001 2,5

Молочный белок, кг 626,5 ±14,6 43,6 802,5 ±16,0 37,2

Результаты оценки показателей экономической эффективности 
разведения коров в зависимости от технологии доения показали, 
что себестоимость производства 100 кг молока ниже при доении 
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молочных коров с помощью доильной установки на 57,2 руб ля (4,9 %) 
(таблица 67).

Прибыль на 57,2 руб ля (6,8 %) выше от реализации 100 кг продукции, 
полученной при использовании установки «Европараллель» для выдаи-
вания молочных коров по сравнению со второй оцениваемой группой.

Как следствие, уровень рентабельности выше в группе животных, 
которых содержали без привязи и выдаивали с помощью доильной 
установки по сравнению с привязным содержанием и доением в мо-
локопровод на 8,7 %.
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I, доильная установка 
«Европараллель», беспри-
вязное содержание

9057,0 4,07 10841,1 119749,0 1104,6 1950,0 845,4 76,5

II, доение в молокопро-
вод, привязное содер-
жание

8739,0 4,01 10306,9 119749,0 1161,8 1950,0 788,2 67,8

Таким образом, сравнительное изучение биологических и техно-
логических особенностей коров при различной технологии доения 
(доильная установка и молокопровод) показало, что основные мор-
фологические свой ства вымени исследуемых животных не имели 
значимых различий, и отбор по свой ствам вымени молочного стада 
в данном случае не показывал своей эффективности. К коровам, до-
ившимся в молокопровод, применялся индивидуальный подход, тем 
самым животные менее подвержены стрессу (уровень кортизола в сы-
воротке крови у коров второй группы по сравнению с первой ниже 
на 5,63 нмоль/л при p < 0,001). Животные второй группы оказались 
более продуктивными за весь период жизни (на 5710,0 кг больше при 
p < 0,001), так как срок их использования больше на 0,9 лактации.
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5.3. Эффективность применения 
роботизированного доения коров

При современных достижениях научно- технологического прогресса 
в сельском хозяйстве формируется новейшая технология получения 
молока, которая создает коровам максимально возможный комфорт 
при доении – выдаивание животных с помощью роботизированных 
установок. Специалисты на практике подтверждают, что при выдаи-
вании животных роботами не только увеличиваются надои молока, 
но и улучшаются его качественные характеристики [42, 383, 428, 429, 
458, 478].

Кроме того, во время непрерывной селекционной работы при 
одновременном совершенствовании применяемых технологий вымя 
коров как один из важнейших показателей отбора претерпевает неко-
торые качественные изменения [205, 10, 26, 61, 147, 304, 413, 420, 422, 
423, 434, 440, 445, 461].

На базе племенного репродуктора «Глинский» Режевского рай-
она Свердловской области проведены исследования по изучению 
эффективности применения роботизированного доения коров в двух 
группах исследуемых животных (24 головы в каждой группе). В первой 
группе коров применяли роботизированное доение при беспривяз-
ном содержании (Lely Astronaut A4), во второй группе – линейное 
доение коров при привязном содержании (в молокопровод аппа-
ратами ДА-2М «Майга»). Исследуемые группы сбалансированы по 
дате последнего отела, живой массе, возрасту в лактациях (первая 
лактация), линейной принадлежности.

В группе коров при использовании беспривязного содержания 
доение исследуемых животных проводили с одновременной фикса-
цией результатов доения в оперативную память компьютера. В до-
ильном зале установлено следующее оборудование: молочные посты 
с системой управления технологическими операциями, вакуумная 
установка и молокоприемник. Доильная система осуществляла работу 
при вакууме аппарата 40–50 кПа, частоте пульсаций 65–70 уд/мин. 
В состав роботизированной установки для доения коров Lely Astronaut 
A4 входили доильный аппарат, датчик положения доли вымени, ру-
ка-робот, автоматические двери. Вакуум аппарата роботизированной 
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системы – 40 кПа, частота пульсаций – 55 уд/мин. При привязном 
содержании животных их выдаивали в молокопровод при соблю-
дении единого режима работы аппарата, при вакууме 380 мм рт. ст. 
(0,44–0,50 кг/см2), частоте пульсаций 80 уд/мин.

Промеры вымени (таблица 68) первотелок первой группы имели 
значения больше, чем промеры вымени коров второй группы (О. С. Че-
ченихина, Е. С. Смирнова, 2020) [432]. А именно: обхват – на 4,0 см 
(3,0 %) (p < 0,05) больше соответственно по группам; глубина – на 0,5 см 
(2,1 %); длина – на 1,0 см (2,5 %); ширина – на 0,5 см (2,5 %). Расстояние 
от дна вымени до земли самым большим оказалось у коров второй 
группы – 64,0 см, что на 1,6 см (2,5 %) (p < 0,05) больше, чем у коров 
первой группы.

Животные первой группы обладали более длинными сосками – на 
0,1 см (1,6 %) больше, чем у второй группы.

Условная величина вымени (рис. 31) в первой группе исследуемых 
коров составляла 3260,2 см2, что больше, чем во второй группе, на 
174,0 см2 (5,3 %).

Установлено (таблица 69), что за сутки от коров первой группы 
надоили молока больше на 2,4 кг (10,8 %) чем во второй группе.

Быстрее всех в сутки выдаивались коровы второй группы – на их 
доение было затрачено 9,9 мин. Затраты времени на доение в данном 
случае меньше, чем в первой группе, на 0,3 мин. (3,3 %).

Скорость выдаивания выше у животных в первой группе на 
0,2 кг/мин (9,2 %), чем во второй. В первой группе исследуемых жи-
вотных показатель равномерности развития молочной железы имеет 
достаточно большие значения и равен 45,1 %, что больше, чем во вто-
рой группе, на 2,5 % (p < 0,001) (рис. 32).

При анализе молочной продуктивности коров в зависимости от 
технологии доения установлено (таблица 70), что в период первой 
лактации у животных первой группы за 305 дней удой выше по срав-
нению с коровами второй группы на 1190,0 кг (19,2 %) (p < 0,001).

Массовая доля жира в молоке коров- первотелок второй группы 
выше по сравнению с животными первой группы на 0,11 % (p < 0,01), 
в то время как доля белка в молоке коров второй группы на 0,04 % 
ниже, чем у сверстниц.
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Т а б л и ц а  7 0
Мо л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в -  п е р в о т е л о к  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  д о е н и я ,  

Показатель

Группа коров, технология доения

I, роботизированная доильная 
система, беспривязное содер-

жание
II, доение в молокопровод, 

привязное содержание

Удой за 305 дней лактации, кг 6189,0 ±125,1*** 4999,0 ±118,1

МДЖ, % 3,59 ±0,02** 3,70 ±0,04

Количество молочного белка, кг 221,6 ±4,5*** 184,7 ±4,3

МДБ, % 2,99 ±0,01 2,95 ±0,04

Количество молочного белка, кг 185,2 ±3,8*** 147,3 ±3,5

В связи с большим удоем молока животных первой группы содер-
жание у них молочного жира и молочного белка выше (p < 0,001), чем 
у коров второй группы, соответственно на 36,9 (16,7 %) и 37,9 кг (20,5 %).

Гематологические показатели коров в зависимости от технологии 
доения представлены в таблице 71.

Количество эритроцитов, содержание гемоглобина больше во 
второй группе животных, чем в первой, соответственно на 0,12 *1012/л 
(2,1 %) (p < 0,05) и 0,59 г/л (0,5 %). При этом цветной показатель в первой 
группе коров выше, чем во второй, на 0,01 (1,4 %) (p < 0,01).

Повышение числа эритроцитов происходит зачастую вследствие 
мышечного напряжения путем сгущения крови в результате обиль-
ного потоотделения.

Можно предположить, что данная ситуация наблюдалась во второй 
группе коров с некоторым повышением числа эритроцитов и уровня 
гемоглобина вследствие интенсивного протекания в их организме 
окислительно- восстановительных процессов.

Об интенсивности обменных процессов в организме и лактогенеза 
коров второй группы можно судить по большему содержанию лей-
коцитов в крови: на 0,78 *109/л (8,2 %) (p < 0,05), чем в первой группе. 
Показатель щелочного резерва у коров второй группы больше по 
сравнению с первой группой на 1,01 мг % (1,8 %).

Период раздоя коров часто характеризуется повышенным содер-
жанием в крови общего белка [215].
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Во всех группах содержание общего белка высокое. Так, содержа-
ние общего белка в первой группе на 0,6 г/л (0,7 %) меньше, чем во 
второй. Содержание кальция во второй группе выше, чем в первой, 
на 0,06 ммоль/л (8,9 %).

Невысокое содержание фосфора в крови коров первой группы сле-
дует объяснять более интенсивным его использованием при синтезе 
молока. Разница в показателе между группами при этом составила 
0,02 ммоль/л (1,1 %). Содержание калия и натрия в крови выше у пер-
вотелок первой группы, чем второй, на 0,05 ммоль/л (1,1 %) (p < 0,01) 
и 0,07 ммоль/л (0,05 %) соответственно. Значения всех оцениваемых 
гематологических показателей, по которым можно судить о здоровье 
коров, находились в пределах нормативных значений.

Достаточно объективно некоторые биологические особен-
ности и состояние коров можно оценить по основным клинико- 
физиологическим показателям (таблица 72).

При сравнительном изучении некоторых клинико-физиологи-
ческих показателей оцениваемых коров установлено, что все они 
находились в пределах физиологических норм. При этом зафиксиро-
вано некоторое увеличение температуры тела коров второй группы 
на 0,4 °C (1,0 %) (p < 0,01) по сравнению с животными первой группы. 
Более частый пульс отмечен у коров первой группы: чаще на 1,1 удара 
в минуту (1,5 %) (p < 0,01) по сравнению со второй группой.

Т а б л и ц а  7 2
К л и н и к о -  ф и з и о л о г и ч е с к и е  п о ка з а т е л и  к о р о в -  п е р в о т е л о к  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  д о е н и я ,  

Группа коров,
технология доения

Показатель

Температура тела, °C Частота пульса 
в минуту

Частота дыхательных 
движений в минуту

I, роботизированная доильная систе-
ма, беспривязное содержание

38,6 ±0,1** 75,0 ±0,2** 28,6 ±0,1*

II, доение в молокопровод, привяз-
ное содержание

38,2 ±0,1 73,9 ±0,2 28,3 ±0,1

Нормативное содержание (А. П. Ка-
лашников и др., 2003) [149]

37,5–39,5 65–75 15–30

У коров первой группы на 0,3 дыхательного движения в минуту 
(1,0 %) больше по сравнению со второй группой коров (p < 0,05).
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Оценка гормонального фона показала, что содержание пролактина 
в сыворотке крови коров первой группы на 13,7 нг/мл (8,1 %) (p < 0,01) 
больше по сравнению с животными второй группы (таблица 73).

Т а б л и ц а  7 3
Со д е р жа н и е  го р м о н о в  в  к р о в и  к о р о в -  п е р в о т е л о к  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  д о е н и я ,  

Показатель

Группа коров, технология доения

I, роботизированная доиль-
ная система, беспривязное 

содержание
II, доение в молокопровод, 

привязное содержание

Пролактин, нг/мл 169,6 ±3,6** 155,9 ±2,9

Адренокортикотропный гормон, пг/мл 96,9 ±2,4* 88,9 ±1,5

Кортизол, нмоль/л 39,1 ±0,3*** 34,2 ±0,2

Количество адренокортикотропного гормона в организме коров, 
доившихся роботом- дояром, выше по сравнению с животными вто-
рой группы (доение в молокопровод) на 8,0 пг/мл (8,3 %) (p < 0,05). 
Количество кортизола у животных первой группы также больше, чем 
во второй группе оцениваемых коров, на 4,9 нмоль/л (12,5 %) (p < 0,001).

При распределении всех оцениваемых коров в зависимости от 
показателя стрессоустойчивости (Н. А. Сафиуллин и др., 2014) уста-
новлено, что 29,2 % коров первой группы отнесены к животным со 
средним типом стрессоустойчивости, что на 12,5 % больше по срав-
нению с коровами второй группы (рис. 33).

В группе коров, где применялось доение в молокопровод и со-
держание на привязи, большее число животных отнесено к низкому 
уровню стрессоустойчивости – 8,3 %. Разница с первой группой в дан-
ном случае составляла 4,1 %. Можно предположить, что первотелки 
лучше адаптировались к условиям доения роботом- дояром. Однако 
же с высоким уровнем стрессоустойчивости на 8,4 % больше также во 
второй группе животных, где применялось доение в молокопровод, 
по сравнению с первой группой. Следовательно, существует необ-
ходимость при отборе коров для доения на высокотехнологичных 
доильных установках (робот-дояр) включать в показатели оценки 
уровень стрессоустойчивости животных.
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Отмечено, что животные второй группы показали максимальные 
проявления своей продуктивности уже во время первой лактации, 
животные первой группы – во время второй (таблица 74).

Удой, количество молочного жира и белка в среднем за 305 дней 
максимальной лактации у коров первой группы выше по сравнению 
с животными второй группы соответственно: по удою – на 1299,0 кг 
(19,9 %) (p < 0,001); по жиру – на 40,3 кг (17,4 %) (p < 0,001); по белку – на 
42,1 кг (21,6 %) (p < 0,001). Массовая доля жира в молоке коров второй 
группы выше по сравнению с животными первой группы на 0,12 % 
(p < 0,01).

Основными причинами выбытия коров из данного стада являлись 
прочие незаразные болезни (35,0–40,0 %), заболевания половых ор-
ганов (19,00–22,0 %) и болезни ног (10,0–19,0 %) (таблица 75).

Отметим, что коровы первой группы (содержание без привязи) 
в среднем на 0,9 % чаще выбывали из стада в результате заболеваний 
конечностей. При этом животные второй группы (содержание на 
привязи) на 3,0 % чаще подвергались выбраковке в результате гине-
кологических заболеваний.

В связи с заболеваниями вымени коровы, доившиеся в молоко-
провод, выбывали из стада на 4,0 % чаще по сравнению с животными 
при применении робота- дояра.
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Т а б л и ц а  7 5
П р и ч и н ы  в ы б ы т и я  к о р о в  

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  п о лу ч е н и я  м о л о ка ,  %

Причина выбытия
Группа коров, технология доения

I, роботизированная доильная  
система, беспривязное содержание

II, доение в молокопровод, 
привязное содержание

Низкая продуктивность 2,0 1,0

Гинекология 19,0 22,0

Заболевания конечностей 19,0 10,0

Заболевания молочной железы 5,0 9,0

Заболевания системы пищеварения 3,0 2,0

Заболевания системы дыхания 1,0 1,0

Перикардит 0,0 1,0

Прочие незаразные болезни 35,0 40,0

Трудные роды и осложнения 6,0 3,0

Яловость 0,0 1,0

Несчастные случаи, травмы 6,0 6,0

Продажа 2,0 6,0

Прочее 1,0 0,0

Причина не выяснена 0,0 1,0

Периоды жизни и эксплуатации у коров второй группы на 0,4 года 
(p < 0,001) и 0,2 лактации (p < 0,001) продолжительнее, чем у коров 
первой группы (таблица 76).

Т а б л и ц а  7 6
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  и  х о з я й с т в е н н о го  и с п о л ь з о в а н и я  к о р о в 

в  з а в и с и м о с т и  о т  т е х н о л о г и и  д о е н и я

Группа коров,
технология доения

Показатель

Продолжительность  
жизни, лет

Срок хозяйственного  
использования, лактаций

I, роботизированная доиль-
ная система, беспривязное 
содержание

4,1 ±0,06 2,0 ±0,07

Сv, % 17,0 38,0

II, доение в молокопровод, 
привязное содержание

4,5 ±0,1*** 2,2 ±0,1***

Сv, % 32,2 48,0
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Сравнительный анализ уровня молочной продуктивности иссле-
дуемых коров за весь период жизни показал превосходство первой 
группы над второй на 1882,0 кг (14,3 %) (p < 0,01) (таблица 77).

Жирномолочность коров второй группы выше, чем в первой, на 
0,08 % (p < 0,05), белковомолочность, наоборот, выше в первой груп-
пе, чем во второй, на 0,05 %. При этом показатели молочного жира 
и белка за оцениваемый период выше в первой группе животных по 
сравнению со второй соответственно по показателям на 62,6 кг (12,9 %) 
(p < 0,05) и 64,5 кг (15,9 %) (p < 0,01).

Установлено, что удой коров первой группы в пересчете на базис-
ную массовую долю жира в молоке составлял 6534,9 кг, что на 1094,9 кг 
(16,8 %) больше по сравнению со второй группой (таблица 78). В сред-
нем при одинаковых затратах на содержании одной головы себестои-
мость 100 кг производимой продукции меньше в первой группе коров, 
чем во второй группе, на 368,8 руб ля (16,8 %). Прибыль от реализации 
молока, полученного роботом- дояром, больше на 368,8 руб ля (72,7 %) 
по сравнению с технологией доения в молокопровод. Уровень рен-
табельности производства молока выше в первой группе животных 
по сравнению со второй группой на 21,4 %.

Таким образом, роботизированная система доения коров ураль-
ского типа черно- пестрой породы дает возможность увеличивать 
скорость выдаивания на 0,2 кг/мин (9,2 %) с преимуществом по ос-
новным морфологическим характеристикам молочной железы, по-
лучить более высокие показатели удоя животных в среднем за 305 
дней лактации – на 1190,0 кг (19,2 %) (p < 0,001) больше, за период 
производственного использования коров – на 1882,0 кг (14,3 %) (p < 
0,01), что повлекло увеличение уровня рентабельности производства 
молока на 21,4 %.
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Глава 6. КОРРЕЛЯЦИОННО- 
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ

Многообразие биологических и технологических показателей, ха-
рактеризующих продуктивных животных, постоянно претерпевает 
различные изменения в результате селекционной работы. Установле-
ние взаимосвязей между основными хозяйственно полезными при-
знаками сельскохозяйственных животных является неотъемлемой 
частью работы по повышению эффективности селекции [164].

В случае определения степени и направления взаимосвязей между 
признаками селекции есть хорошая возможность сконцентрировать 
внимание специалистов при отборе на ведущий признак – удой. При 
этом целесообразно ослаблять интенсивность отбора по признакам, 
положительно коррелирующим с удоем. Кроме того, следует пред-
усматривать работу с признаками, которые отрицательно связаны 
с удоем, чтобы повысить их или оставить неизменными при увели-
чении удоя [414, 416, 421, 435, 452, 453, 466, 433].

Ряд отечественных исследователей активно занимается корреля-
ционным анализом [95, 230, 142, 201, 403, 439].

Но при этом остается необходимость в изучении степени и направ-
ления взаимосвязей между варьирующими признаками, определени-
ем неизвестных причинных связей и оценке факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на результативный признак.

Коровы молочного направления продуктивности отличались по 
удою и качественным характеристикам молока в зависимости от гено-
типа (раздел 3.2). Кроме того, установлена высокая зависимость между 
показателями молочной продуктивности коров различных групп.
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В исследуемых группах коров различных линий наблюдали поло-
жительную корреляционную связь между удоем за 305 дней лактации 
и коэффициентом постоянства лактации (r = от 0,37 до 0,58 (p < 0,05)), 
коэффициентом молочности (r = от 0,64 до 0,90 (p < 0,001)) и высшим 
суточным удоем (r = от 0,23 до 0,92 (p < 0,001)) (таблица 79).

У животных различных линий при увеличении коэффициента 
постоянства лактации, молочности и высшего суточного удоя на еди-
ницу повышался удой за 305 дней лактации в среднем на 1,63–221,04 кг.

Удой и жирномолочность, белковомолочность коров отрицательно 
коррелировали друг с другом в группах коров разных линий (по жиру 
r = от –0,04 до –0,47; по белку r = от –0,32 до –0,47). Коэффициенты 
регрессии показали, что один процент увеличения доли жира и белка 
в молоке повлек за собой понижение удоя на 33,7–1599,4 кг.

Кроме того, была установлена отрицательная связь (или отсутствие 
таковой) между удоем коров различных линий (таблица 80) и пока-
зателями, характеризующими состав молока.

Так, удой коров отрицательно коррелировал с массовой долей 
СОМО в молоке (r = от 0,00 до –0,39), долей казеина (r = от –0,10 
до –0,36), сывороточных белков (r = от 0,00 до –0,19), сухого вещества 
(r = от –0,09 до –0,60 (p < 0,05)), лактозы (r = от 0,02 до –0,39), золы  
(r = от –0,08 до –0,31). Плотность молока также отрицательно взаи-
мосвязана с удоем (r = от –0,21 до –,32). При этом, судя по коэффици-
ентам регрессии, при изменении удоя коров различных линий на 1 кг 
показатели состава и свой ств молока не изменялись.

Установлена взаимная положительная зависимость показателей 
состава молока между собой в группах коров различных линий (та-
блица 81). Так, массовая доля СОМО в молоке коров оказалась связана 
положительной и высокой связью с долей сухого вещества (r = от 
0,47 до 0,74 (p < 0,01)) и жира в молоке (r = от 0,33 до 0,72 (p < 0,01)). 
Увеличения доли СОМО в молоке на один процент принесло до 2,91 % 
прибавки сухого вещества и до 1,89 % жира.

Высокодостоверные и положительные коэффициенты корреляции 
были установлены между долей казеина в молоке и долей общего 
белка (r = от 0,34 до 0,91 (p < 0,001)). Увеличение доли общего белка 
привело к повышению доли казеина на 0,10–0,77 % (p < 0,001).
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Плотность молока и массовая доля лактозы исследуемых животных 
зависят от доли сухого вещества в молоке. Коэффициенты корреляции 
равны соответственно по показателям r = от 0,17 до 0,82 (p < 0,01) и r = 
от 0,48 до 0,74 (p < 0,01). На каждый процент увеличения доли сухого 
вещества в молоке приходился до 0,82°А повышения плотности мо-
лока и до 5,11 % – доли лактозы.

По мнению Н. А. Попова и др., «Формирование высокопродуктив-
ных племенных стад происходит под влиянием многих факторов, 
в том числе используемых быков- производителей. В зависимости 
от генетического разнообразия отбираемых для закрепления быков 
и интенсивности их использования стадо приобретает определен-
ную однородность, которая влияет на продуктивные, племенные 
и технологические качества животных, а также средние показатели 
по стаду» [289].

У молочного скота важно определить генетические и фенотипиче-
ские взаимосвязи между показателями экстерьера и продуктивности.

Мы рассчитали коэффициенты корреляции между удоем за 305 
дней лактации у потомков быков- производителей Стардела 658867, 
Маркоса 131801949, Поттера 128367894 и Талера 4091 и промерами выме-
ни соответственно по быкам: обхват r = 0,27; 0,21; 0,55 (р < 0,01); 0,29; 
ширина молочного зеркала r = 0,16; 0,13; 0,67 (р < 0,001); 0,25; ширина 
вымени r = 0,40 (р < 0,05); 0,30; 0,47 (р < 0,01); 0,26. При увеличении 
обхвата вымени на 1 см удой повышался на 11,0–38,2 кг у дочерей 
различных быков. С увеличением ширины молочного зеркала на 1 см 
удой увеличивался на 31,6–42,3 кг.

Промеры длины и глубины туловища первотелок коррелировали 
с удоем как положительно, так и отрицательно (либо взаимосвязь 
между признаками отсутствовала). Так коэффициенты корреляции 
в группах коров между удоем за 305 дней лактации и величиной глу-
бины и косой длины туловища были равны соответственно r = –0,02; 
+0,14; +0,11; 0,00 и r = –0,11; +0,30;-–0,05; –0,15.

Как известно, наиболее объективной является линейная оценка 
экстерьера животных, которая позволяет сравнивать дочерей быков- 
производителей со средними показателями сверстниц в стаде.
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Как видно из данных таблицы 82, взаимосвязи между продуктив-
ностью коров и параметрами линейной оценки экстерьера у дочерей 
быков- производителей имели достаточно разноречивый характер. 
Положительные, но невысокие коэффициенты корреляции установ-
лены между удоем коров и молочными формами (r = от 0,02 до 0,31), 
положением таза (r = от 0,00 до 0,27), углом копыта (r = от 0,04 до 
0,16). При этом на каждый балл увеличения оценки молочных форм, 
положения таза и угла копыта удой за 305 дней лактации животных 
повышался соответственно по признакам в среднем по быкам на 102,7, 
84,5 и 32,1 кг. Отрицательная связь была обнаружена между удоем 
и постановкой задних ног коров- первотелок (r =от –0,04 до –0,27). 
Повышение оценки постановки ног животных на каждый балл по-
влекло за собой снижение удоя в среднем по быкам на 104,0 кг.

Массовая доля жира в молоке коров различных групп (таблица 
83) положительно связана с углом копыта (r =от 0,07 до 0,29) и поло-
жением дна вымени (r = от 0,06 до 0,35). При увеличении оценки дан-
ных показателей на один балл доля жира в молоке коров повышался 
соответственно на 0,015 и 0,003 % в среднем по группам.

Отрицательная связь установлена между массовой долей жира 
в молоке коров и обмускуленностью в области крестца и бедер  
(r = от –0,03 до –0,40 (p < 0,05)) и длиной сосков (r =от –0,02 до –0,07). 
На каждый балл увеличения оценки данных показателей доля жира 
в молоке снижался в среднем по группам соответственно на 0,01 
и 0,003 %. Остальные корреляционные связи имели как положитель-
ные, так и отрицательные значения (либо отсутствие связей) в зави-
симости от группы животных.

Более явное проявление корреляций между типом телосложения 
и продуктивностью коров наблюдалось только во время анализа боль-
ших групп исследуемых животных. Если рассматривать отдельных 
особей, участвующих в исследованиях, то наблюдались взаимосвязи 
между оцениваемыми признаками зачастую совершенно иного ха-
рактера, и, как правило, зависящие от конкретного случая.

Следовательно, необходимость оценки экстерьерных показателей 
коров очевидна, так же, как и проведение регрессионно-корреляци-
онного анализа в каждом стаде с определенными эколого-кормовыми 
условиями.
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Ранее нами были установлены достаточно высокие положительные 
корреляционные связи между удоем за 305 дней лактации и некото-
рыми промерами коров обильномолочных экстерьерных классов: 
глубиной груди (r = от 0,03 до 0,64 (p < 0,01)), глубиной туловища  
(r = от 0,11 до 0,60 (p < 0,01)), шириной груди (r = от 0,02 до 0,51  
(p < 0,05)), (r = от 0,03 до 0,64 (p < 0,01)), шириной в маклоках (r = от 0,17 
до 0,45 (p < 0,05)), косой длиной туловища лентой (r = от 0,13 до 0,56 
(p < 0,05)), прикреплением задних долей вымени (r = от 0,30 до 0,55 
(p < 0,01)), шириной молочного зеркала (r = от 0,14 до 0,50 (p < 0,05)),  
длиной сосков (r = от 0,20 до 0,52 (p < 0,05)), обхватом вымени  
(r = от 0,37 до 0,69 (p < 0,01)), длиной вымени (r = от 0,08 до 0,55  
(p < 0,05)) [417, 426, 436, 454, 455, 476].

Позднее результаты подтверждены и выглядели следующим обра-
зом: корреляция между надоем молока, полученным за 305 дней лак-
тации у коров обильномолочных комплексных классов («отличный» 
и «хороший с плюсом»), и глубиной груди равна 0,05–0,65 (p < 0,01)), 
глубиной туловища – 0,12–0,63 (p < 0,01), шириной груди – 0,02–0,51 
(p < 0,05), шириной в маклоках – 0,18–0,46 (p < 0,05), косой длиной 
туловища – 0,15–0,57 (p < 0,05), прикреплением задних долей выме-
ни – 0,36 до 0,58 (p < 0,01), шириной молочного зеркала – 0,18–0,55 
(p < 0,05), длиной сосков – 0,25–0,58 (p < 0,05), обхватом вымени – 
0,38–0,72 (p < 0,01), длиной вымени – 0,09–0,58 (p < 0,05).

Важно отметить, что на каждый сантиметр увеличения перечис-
ленных промеров коров приходилось от 5,2 до 572,7 кг повышения 
удоя молока за 305 дней лактации. Причем наибольшее повышение 
удоя возможно при одновременном увеличении промеров вымени 
первотелок.

Корреляционная связь между периодами жизни и производствен-
ного использования животных равна +0,99, что вполне закономерно. 
Установлено, что более продолжительное время использовались до-
чери быков Датчика 3630 и Талера 4091 – в среднем соответственно на 
3,9 и 3,7 лактации (p < 0,001) больше по сравнению с дочерями других 
групп. При этом стоит отметить, что при удлинении срока жизни 
дочерей на один год период их продуктивного долголетия увеличится 
на 0,5 лактации (R = 0,51).

Таким образом, отбор животных по типу телосложения способ-
ствовал формированию высокопродуктивных стад. Установленные 
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корреляционные связи между изучаемыми признаками дали возмож-
ность вести отбор коров по экстерьерным показателям, направленный 
на увеличение молочной продуктивности. Положительные коэффици-
енты корреляции между изучаемыми признаками свидетельствовали 
о необходимости линейной оценки экстерьера коров.

Одной из важнейших статей при оценке экстерьера коров является 
вымя. Изучение связи промеров вымени с молочной продуктивностью 
показало положительную зависимость отдельных промеров от вели-
чины удоя при различных технологиях доения коров (молокопровод, 
доильные залы и роботы).

Исследования, проведенные ранее [421], показали, что более тесно 
и положительно коррелировали с удоем за 305 дней лактации условная 
величина вымени коров (r = от 0,43 (p < 0,05) до 0,63 (p < 0,001)), глубина 
передней четверти (r = от 0,24 до 0,70 (p < 0,001)) и длина вымени (r = 
от 0,05 до 0,23). Причем при увеличении условной величины, длины 
и глубины вымени на 1 см удой увеличивался в целом по показателям 
на 73,0–780,0 кг. Корреляция между указанными показателями в груп-
пе коров с применением роботизированного доения отрицательная 
и равна от –0,31 до –0,48 при p < 0,05. Кроме того, отрицательная 
зависимость выявлена между удоем за 305 дней лактации и шириной 
вымени. Коэффициент корреляции в данном случае был равен от –0,10 
до –0,64 (p < 0,001). При увеличении ширины задней четверти вымени 
коров на 1 см удой снижался в среднем по группам на 151,9 кг.

Далее при проведении исследований наши результаты повтори-
лись: взаимосвязь между удоем и промерами вымени коров (условная 
величина вымени, глубина и длина) при различных технологиях 
выдаивания равна от 0,30 до 0,72 (p < 0,001).

Достаточно высокая и положительная взаимозависимость установ-
лена между промера молочной железы исследуемых коров при раз-
личных технологиях получения молока (таблица 84). Так, например, 
коэффициент корреляции между длиной и шириной вымени равнялся 
0,06–0,44; глубиной и шириной – 0,13–0,43; глубиной передней доли 
вымени и длиной сосков – 0,20–0,56. При этом отрицательная корре-
ляция обнаружена между расстоянием от дна вымени до земли и его 
шириной: r = от –0,25 до –0,34 при p < 0,01.

Интенсивность молоковыведения напрямую оказывает влияние 
на весь процесс выдаивания животных и зависит в первую очередь от 
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удоя коров и их потенциала молокоотдачи. Селекционеры уделяют 
данному показателю пристальное внимание. Установлено, что функ-
циональные особенности молочной железы крупного рогатого скота 
взаимосвязаны (таблица 85).

Количество молока, надоенного от коров за сутки, находится в за-
висимости от значений показателей интенсивности молоковыведе-
ния (и наоборот) (r = от 0,51 до 0,78 (p < 0,01), от времени, затраченного 
на выдаивание коров (r = от –0,55 до –0,79 (p < 0,01)), и длительности 
латентного периода (r = от –0,40 до –0,72 (p < 0,01)). При этом по-
вышение количества суточного удоя на 1 кг привело к увеличению 
интенсивности процесса молоковыведения в среднем по группам 
0,09 кг/мин. В случае увеличении скорости молокоотдачи у коров на 
единицу удой повышался в среднем на 5,8 кг за сутки.

В случае удлинения периода выдаивания животных и увеличе-
ния времени латентного доения на единицу скорость молоковыве-
дения снижалась в среднем по группам исследуемых коров на 0,12 
и 0,04 кг/мин соответственно. И, наоборот, уменьшение показателя 
скорости доения животных на единицу приводило к удлинению вре-
мени выдаивания и латентного периода доения в среднем на 3,65 мин. 
и 10,75 с соответственно.

Латентный период доения исследуемых групп животных и коли-
чество молока, полученного от них за сутки, имеют отрицательную 
корреляционную связь (r = от –0,69 до –0,89 (p < 0,01)). При этом в ре-
зультате анализа установлено, что сокращение периода латентного 
доения коров на 1 с позволило повысить суточные надои животных 
в среднем по группам на 387 г.

Положительная корреляция установлена между периодом, за-
траченным на выдаивание животных, и суточным удоем молока  
(r = от 0,05 до 0,21), а также индексом вымени (r = от 0,15 до 0,46). При 
удлинении на 1 мин. периода, который операторы тратили на доение 
коров, количество молока за сутки у коров повышалось в среднем по 
группам на 0,21 кг, а индекс вымени – на 1,35 %.

Достаточно высокая положительная корреляция установлена 
между некоторыми морфологическими характеристиками и функ-
циональными способностями вымени коров черно- пестрой породы 
(таблица 86).
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Более высокие коэффициенты корреляции выявлены в группах жи-
вотных между такими показателями, как условная величина вымени 
и скорость молокоотдачи (r = от 0,38 до 0,63 (p < 0,05)), обхват вымени, 
его глубина и суточный удой коров (соответственно r = от 0,24 до 0,60 
(p < 0,05)) и r = от 0,05 до 0,55 (p < 0,05)).

Регрессионным анализом установлено, что при увеличении об-
хвата вымени на 1 см при отборе коров суточный удой повышался 
в среднем по группам на 0,12 кг/мин, при повышении глубины и дли-
ны – соответственно на 0,11 кг/мин.

Полученные результаты еще раз показывают, что молочная продук-
тивность коров во многом определяется морфологической оценкой их 
вымени. В наших исследованиях, проведенных ранее (О. С. Чеченихи-
на, 2012) [445], установлено, что высокие показатели оценки вымени 
соответствовали высокой молочной продуктивности.

В последующем наши исследования подтвердились. Данные пока-
зывают (таблица 87), что во всех группах оцениваемых коров присут-
ствует положительная, но при этом достаточно слабая взаимосвязь 
между оценкой молочной железы и величиной удоя животных (r = от 
0,15 до 0,21), долей СОМО в молоке (r = от 0,09 до 0,23), показателем 
плотности молока (r = от 0,06 до 0,32).

В этой исследуемой группе животных, в которой коровы оценены 
на 20 баллов и более по развитию вымени, значения коэффициентов 
корреляции между основными оцениваемыми показателями были 
в большинстве своем положительными (кроме корреляции между 
оценкой вымени и долями лактозы и золы в молоке).

В результате проведения регрессионного анализа показателей 
установлено следующее: в случае повышения балльной оценки мор-
фологических характеристик вымени на один балл увеличивался 
удой коров за 305 дней лактационного периода в среднем на 225,2 кг.

Результаты указывают на необходимость оценки морфологических 
показателей вымени коров, что, несомненно, повышает его функци-
ональные свой ства и молочную продуктивность животных.
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В целях получения коров, отличающихся хорошим здоровьем, 
полноценным развитием и высокой продуктивностью, специалисты 
стараются учитывать показатели роста и развития в различные пери-
оды их выращивания. Во время сравнительной оценки показателей 
молочной продуктивности исследуемых животных относительно 
среднесуточного прироста их живой массы в возрасте 12–18 месяцев 
установлены некоторые различия между группами в количестве на-
доенного молока (раздел 3.3.1).

Проведенные исследования (таблица 88) показали взаимосвязь 
между среднесуточным приростом живой массы и удоем за 305 дней 
лактации (r = от 0,27 до 0,68 (p < 0,001)), массовой долей белка в молоке 
(r = от 0,22 до 0,35), количеством молочного жира и белка (r = от 0,28 
до 0,69 (p < 0,001)). Кроме того, массовые доли казеина и СОМО в ис-
следуемом молоке имеют положительную корреляцию с величиной 
прироста живой массы коров (r = от 0,22 до 0,35 (p < 0,05)). Корреляция 
прироста живой массы и значениями показателей плотности молока 
положительная и выше у животных первой группы (r = 0,48 (p < 0,01)). 
Взаимозависимость между среднесуточным приростом животных 
и коэффициентом, характеризующим полноценность лактационного 
периода, положительная во всех группах животных (r = до 0,32).

Не секрет, что живая масса коров при первом плодотворном осе-
менении и при последующей лактации зависит от прироста их живой 
массы. На это указывают и значения коэффициентов корреляции, 
полученные в нашей работе ранее [452], что подтвердилось и в на-
стоящих исследованиях (r = от 0,10 до 0,32). По остальным показате-
лям значения коэффициентов корреляции носили противоречивый 
характер. Кроме того, установлено, что при увеличении прироста 
живой массы коров более 650 г/сут крепость и достоверность связей 
повышалась.

Проведенный регрессионный анализ показал следующее:  
при увеличении значений среднесуточного прироста живой массы 
коров в возрасте 12–18 месяцев на 1 г наблюдалось повышение удоя  
за 305 дней лактации в среднем по группам на 6,5 кг (p < 0,01). В дан-
ном случае более высокая регрессия отмечена нами во второй группе 
исследуемых коров. 
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Следует отметить, что содержание молочного жира и белка во всех 
группах коров увеличилось в среднем на 0,28 % (p < 0,01), живая масса 
при первом осеменении и в период первой лактации также увеличила 
свои значения в среднем на 0,20 кг при повышении среднесуточного 
прироста живой массы коров в период 12–18 месяцев на 1 г. Величина 
коэффициента молочности в данном случае увеличивалась в первой 
и второй группах животных в среднем на 0,90 кг, а в третьей группе 
коров незначительно понижалась (на 0,06 кг). При условии повы-
шения прироста живой массы исследуемых коров на 1 г значения 
коэффициента полноценности лактационной кривой животных по-
вышались у всех животных в среднем на 0,09 %.

Таким образом, изменения прироста живой массы коров в сторону 
увеличения повлекли за собой повышение их живой массы, удоя, 
содержания молочного жира и белка, коэффициентов молочности 
и полноценности лактации. При этом такие изменения в большей 
степени проявились у коров с приростом живой массы 650–750 г/сут. 
Увеличение прироста живой массы коров слабо повлияло на показа-
тели, характеризующие состав молока.

Эффективное ведение воспроизводства молочного стада, раци-
ональная организация данного процесса – немаловажные условия 
развития отрасли животноводства в целом. Одним из показателей 
в данном вопросе, который требует пристального внимания специа-
листов, является возраст первого плодотворного осеменения живот-
ных. В исследованиях, проведенных нами ранее [471, 477], установ-
лено, а в данной работе подтверждено, что связи между возрастом 
первого осеменения и удоем за 305 дней лактации, живой массой 
положительные лишь в группах коров с более ранними сроками осе-
менения.

Обнаружена отрицательная корреляция в среднем по группам 
между такими показателями, как период первого плодотворного осе-
менения коров и жирномолочность (r = –0,26 при p < 0,05), массовая 
доля сухого вещества (r = –0,45 при p < 0,01). Регрессионный анализ 
показал, что при повышении возраста первого плодотворного осеме-
нения животных на один месяц жирномолочность коров снижалась 
в период первой лактации в среднем на 0,08 %, массовая доля сухого 
вещества – в среднем на 0,11 %.
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При этом удой за 305 дней лактации увеличивался во второй и тре-
тьей группах в среднем 249,7 кг. В первой группе наблюдалось сни-
жение удоя на 78,4 кг у коров с более ранними сроками осеменения.

Во второй и третьей группах животных установлена слабая отри-
цательная связь между возрастом осеменения коров (таблица 89) и 
продолжительностью сервис- периода, сухостойного и межотельно-
го периодов (соответственно по показателям r = от –0,01 до –0,37;  
r = от –0,03 до –0,27; r = от –0,04 до –0,35).

При увеличении возраста первого плодотворного осеменения на 
один месяц длительность сервис- периода, сухостоя и межотельного 
периода повышалась на 0,22–24,06 дня; 0,17–1,41 дня; 1,04–23,38 дня 
соответственно.

Положительная слабая корреляционная связь обнаружена между 
возрастом осеменения коров и продолжительностью лактационного 
периода (r = от 0,10 до 0,25), коэффициента воспроизводительной спо-
собности коров (r = от 0,08 до 0,38). С увеличением возраста осемене-
ния коров на один месяц продолжительность их лактации удлинялась 
на 8,19–27,05 дня, а коэффициент воспроизводительной способности 
увеличивался на 0,01–0,06.

Т а б л и ц а  8 9
В з а и м о с в я з ь  в о з р а с т а  п е р в о го  п л о д о т в о р н о го  о с е м е н е н и я  

и  п о ка з а т е л е й  в о с п р о и з в о д и т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  к о р о в  
у р а л ь с к о го  т и п а  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы

Корреляция между возрастом  
первого осеменения1 и признаками

Группа коров, возраст первого плодотворного осеменения

I, 13–15 мес. II, 16–18 мес. III, старше 18 мес.

r R2/1 r R2/1 r R2/1

Продолжительность лактации2 –0,04 –0,77 0,25 27,05 0,10 8,19

Сервис- период2 0,43 12,70 –0,37 –24,06 –0,01 –0,22

Сухостойный период2 0,52* 2,70* –0,03 –0,17 –0,27 –1,41

Межотельный период2 0,43 12,89 –0,35 –23,38 –0,04 –1,04

Коэффициент воспроизводи-
тельной способности2

–0,43 –0,03 0,38 0,06 0,08 0,01

Немаловажным является анализ взаимосвязей показателей вос-
производительной способности коров между собой (таблица 90). 
Продолжительность лактационного периода связана слабой отри-
цательной корреляционной связью с длительностью межотельного 
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(r = от –0,07 до –0,22) и сервисного (r = от –0,09 до –0,22) периодов 
животных. При удлинении периода лактации на один день межотель-
ный период увеличивался в среднем по группам на 0,13 дня, сервис- 
период – в среднем на 0,15 дня.

Корреляционные связи между показателями воспроизводительной 
способности коров и их удоем слабые, недостоверные. Так, во второй 
и третьей группах животных коэффициент воспроизводительной 
способности коров связан положительной связью с удоем животных 
(r = от 0,20 до 0,36). При этом на каждую единицу увеличения коэф-
фициента воспроизводительной способности коров приходилось 
повышение их удоя на 1219,4–1393,2 кг за 305 дней лактации.

Кроме того, в данных группах при удлинении сервис- периода 
и межотельного периода удой за 305 дней лактации уменьшался.

В этом случае корреляция отрицательная (в среднем по показа-
телям r = от –0,17 до –0,38). Причем при изменении сервис- периода 
или межотельного периода коров на один день удой изменялся на 
2,71–2,79 кг в среднем по показателям. В первой группе животных 
с более ранним возрастом первого плодотворного осеменения кор-
реляционные связи между рассматриваемыми показателями носили 
разноречивый характер либо совсем отсутствовали.

В связи с планомерной селекцией, проводимой среди коров ураль-
ского типа черно- пестрой породы с применением высокопродуктив-
ных коров из числа матерей, появилась возможность рационального 
использования накопленного генетического потенциала в целях фор-
мирования высокоценных племенных стад.

В работе, проведенной нами ранее [446, 453, 450], установлено, 
а в настоящих исследованиях подтверждено, что зависимость удоя 
коров- матерей за наивысшую лактацию и показателей продуктив-
ности их дочерей достаточно слабая и недостоверная (таблица 91).

Положительная корреляция наблюдалась между удоем коров из 
числа матерей и количеством молока, полученного от их дочерей (r = 
от 0,10 до 0,42), а также жирномолочностью дочерей (r = от 0,16 до 0,32), 
коэффициентами молочности (r = от 0,08 до 0,22) и биологической 
полноценности (r = от 0,11 до 0,25). Расчет коэффициента регрессии 
показал, что при повышении удоя матерей за наивысшую лактацию на 
1 кг продуктивность их потомков повышалась в среднем по группам на 
0,41 кг, показатель коэффициента молочности – на 0,04 кг.
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Причем коэффициенты корреляции между удоем матерей и мас-
совыми долями СОМО и казеина имели положительные значения 
только в первой и второй группах. В группах коров, продуктивность 
матерей которых составила более 9001 кг, имели отрицательные зна-
чения (r = от –0,12 до –0,26).

Установлена достоверно высокая отрицательная корреляция меж-
ду удоем за 305 дней первой лактации и количеством эритроцитов 
в крови коров разных типов стрессоустойчивости (r = от –0,15 до –0,84) 
(таблица 92).

Кроме того, в группе животных с высоким уровнем стрессоустой-
чивости наблюдалась высокая отрицательная взаимосвязь с содержа-
нием гемоглобина (r = –0,80), лейкоцитов (r = –0,60), общего белка 
(r = –0,39), кальция (r = –0,71), неорганического фосфора (r = –0,66) 
и натрия (r = –0,99).

При этом связь в паре признаков «Удой» и «Содержание калия» вы-
сокая и положительная во всех группах животных (r = от 0,55 до 0,91).

В группе животных со средним уровнем стрессоустойчивости уста-
новлена положительная корреляция удоя с уровнем гемоглобина  
(r = +0,28), кальция (r = +0,37) и натрия (r = +0,56).

Коровы с низким типом стрессоусточивости имели отрицательную 
взаимосвязь с уровнем гемоглобина в крови (r = –0,23), общего белка 
(r = –0,76), кальция (r = –0,35) и неорганического фосфора (r = –0,36). 
Корреляция в паре признаков «Удой» и «Уровень натрия в крови» 
положительная (r = +0,37).

Особого внимания заслуживает корреляционно- регрессионный 
анализ, посвященный показателям стрессоустойчивости животных 
(таблица 93).

Установлено, что между всеми оцениваемыми гормонами в груп-
пах коров различного типа стрессоустойчивости присутствовала до-
статочно высокая взаимосвязь. Так, удой за 305 дней первой лактации 
у коров со средним и низким типами стрессоутойчивости отрица-
тельно коррелировал с пролактином (r = от –0,12 до –0,31), с АКТГ  
(r = от –0,30 до –0,34).

Взаимосвязь удоя с уровнем кортизола также отрицательная во 
всех группах животных, но немного слабее (r = от –0,06 до –0,21).
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Т а б л и ц а  9 2
В з а и м о с в я з ь  м е ж д у  ге м а т о л о г и ч е с к и м и  п о ка з а т е л я м и  

и  у р о в н е м  уд о я  к о р о в  р а з н о го  т и п а  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т и ,  r

Корреляция между удоями признаками:
Группа коров, тип стрессоустойчивости

I, высокий II, средний III, низкий

Эритроциты –0,84 –0,73 –0,15

Гемоглобин –0,80 0,28 –0,23

Лейкоциты –0,60 0,00 0,28

Щелочной резерв 0,02 0,30 –0,20

Общий белок –0,39 –0,24 –0,76

Кальций –0,71 0,37 –0,35

Неорганический фосфор –0,66 –0,50 –0,36

Калий 0,91 0,79 0,55

Натрий –0,99 0,56 0,37

При этом установлено, что массовая доля жира в молоке достовер-
но высоко коррелировала с уровнем пролактина (r = от +0,44 до +0,50), 
кортизола (r = от +0,20 до +0,38) и АКТГ (r = от +0,38 до +0,48) в группах 
животных с высоким и средним типами стрессоустойчивости.

Т а б л и ц а  9 3
В з а и м о с в я з ь  м е ж д у  го р м о н а м и  в  о р г а н и з м е  к о р о в  у р а л ь с к о го  т и п а 

ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  и  и х  п р о д у к т и в н ы м и  п о ка з а т е л я м и

Корреляция между признаками:

Группа коров, тип стрессоустойчивости

I, высокий II, средний III, низкий

r R2/1 r R2/1 r R2/1

Удой за 305 дней лактации1 и пролактин2 0,07 0,0 –0,31 0,0 –0,12 0,0

Удой за 305 дней лактации1 и кортизол2 –0,06 0,0 –0,11 0,0 –0,21 0,0

Удой за 305 дней лактации1 и адренокор-
тикотропный гормон2

0,01 0,0 –0,30 0,0 –0,34 0,0

Массовая доля жира в молоке1 и пролактин2 0,44 175,6 0,50 75,3 –030 16,8

Массовая доля жира в молоке1 и кортизол2 0,38 25,2 0,20 0,9 0,05 1,3

Массовая доля жира в молоке1 и адрено-
кортикотропный гормон2

0,38 73,7 0,48 40,4 –0,24 7,9

Массовая доля белка в молоке1 и пролактин2 0,84 180,5 0,36 54,4 0,04 5,7

Массовая доля белка в молоке1 и кортизол2 0,80 29,5 –0,05 0,2 0,01 0,5
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Корреляция между признаками:

Группа коров, тип стрессоустойчивости

I, высокий II, средний III, низкий

r R2/1 r R2/1 r R2/1

Массовая доля белка в молоке1 и адрено-
кортикотропный гормон2

0,90 98,5 0,35 28,9 –0,06 4,4

Пожизненный удой1 и пролактин2 –0,26 0,0 –0,07 0,0 –0,19 0,0

Пожизненный удой1 и кортизол2 0,48 0,0 –0,47 0,0 –0,27 0,0

Пожизненный удой1 и адренокорти-
котропный гормон2

–0,30 0,0 –0,06 0,0 –0,06 0,0

Продуктивное долголетие1 и пролактин2 –0,16 4,5 0,00 0,0 –0,20 2,1

Продуктивное долголетие1 и кортизол2 –0,30 1,4 0,00 0,0 –0,47 2,1

Продуктивное долголетие1 и адренокорти-
котропный гормон2

–0,15 2,1 0,00 0,0 –0,02 0,2

Полученные результаты указывают на вариабельную роль гормо-
нов стресса в регуляции основных продуктивных особенностей коров 
черно- пестрой породы с различным типом стрессоустойчивости.

Установленные корреляционные связи между изучаемыми при-
знаками дали возможность вести отбор коров (по происхождению, 
продуктивности матерей, скорости роста молодняка, экстерьерным 
показателям, продуктивному долголетию, морфологическим свой-
ствам вымени, воспроизводительной способности и стрессоустой-
чивости коров), направленный на увеличение показателей молочной 
продуктивности.
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И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

Одним из важных моментов, направленным на интенсификацию 
отрасли скотоводства, является укрепление и развития материально- 
технического оснащения ферм и комплексов. Несомненно, что дан-
ный путь обязательно должен быть проложен при помощи дости-
жений науки и техники нашей страны, а также с использованием 
системного подхода к повышению эффективности производства 
высококачественной продукции [136].

К одному из методов системного анализа биологических и тех-
нологических качеств коров с последующим их улучшением можно 
отнести дисперсионный анализ факторов, влияющих на изучаемых 
ранее показатели (разделы 3.1–3.4).

Все предприятия, где ведется племенная работа по совершенство-
ванию продуктивных качеств крупного рогатого скота, процесс отбора 
и подбора животных необходимо осуществлять с учетом различных 
генетических, технологических факторов, а также индивидуальных 
характеристик животных стада.

Вышеуказанный учет наиболее рационально проводить не только 
в отдельности, но и в сочетании максимального количества показа-
телей друг с другом. Степень или уровень влияния выявленных со-
четаний на показатели молочной продуктивности коров достаточно 
объективно позволяет оценить двухфакторный дисперсионный ана-
лиз. Суть анализа заключается в расчете отношения факториальной 
дисперсии к общей. Результаты такого анализа позволяют проследить 
силу влияния (в процентах) действия сразу двух факторов на выраже-
ние того или иного признака.
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Проведенный анализ (рис. 34) дает возможность утверждать, 
что тип телосложения коров влиял на удой в большей степени, чем 
бык-производитель, на 1,6 %, тип стрессоустойчивости – на 2,7 %, 
среднесуточный прирост – на 7,5 %. При этом бык-производитель 
оказывал влияние на удой коров в меньшей степени по сравнению 
с типом стрессоустойчивости животных на 6,8 %, с технологией дое-
ния – на 20,0 % [431, 442, 443].

Среднесуточный прирост живой массы в возрасте 12–18 месяцев 
влиял на последующий удой коров за 305 дней лактации больше по 
сравнению с возрастом первого плодотворного осеменения на 9,1 %. 
Линейная принадлежность животных оказывала влияние на величину 
удоя в 10,3 % при влиянии продуктивности матерей за наивысшую 
лактацию 18,4 %.

Сочетания изучаемых факторов показывают, что эффективнее 
всего вести отбор коров на увеличение удоя, учитывая происхождение 
коров (отец) и одновременно используя эффективную технологию 
доения коров (29,0 %). При этом процент неучтенных факторов сни-
жался до 39,0 %.

Также в наших исследованиях установлено, что на показатель 
живой массы коров (рис. 35) с большей силой влияли тип стрессоу-
стойчивости и среднесуточный прирост живой массы животных, чем 
тип их телосложения, соответственно на 5,5 и 0,9 %, чем бык-произ-
водитель – на 14,6 %.

При этом тип телосложения животных при сравнении с бы-
ком-производителем влиял с большей силой на живую массу коров 
(на 7,0 % сильнее). Фактор линейной принадлежности коров оказывал 
большее влияние на их живую массу, чем продуктивность матерей, 
на 6,9 %.

Сочетания изучаемых факторов дали возможность сделать вы-
вод о том, что целесообразнее вести отбор коров- первотелок на уве-
личение живой массы, учитывая одновременно отцовскую основу 
(бык-производитель) и тип стрессоустойчивости коров (25,7 %), а также 
с учетом быка-производителя и типа телосложения животных (27,6 %). 
При этом процент неучтенных факторов снижался до 62,4 и 51,9 % 
соответственно.
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Установлено, что на коэффициент молочности исследуемых жи-
вотных (рис. 36) тип телосложения влиял в большей степени, чем 
бык-производитель (на 3,2 %), тип стрессоустойчивости (на 8,6 %) 
и среднесуточный прирост живой массы (5,2 %). При этом отцовское 
происхождение влияло на коэффициент молочности в меньшей сте-
пени, чем тип стрессоустойчивости (на 7,0 %), чем технология доения 
(на 9,7 %).

Продуктивность матерей как фактор по сравнению с линейной 
принадлежностью животных влияла на коэффициент молочности 
на 18,4 % сильнее. Следует отметить, что среднесуточный прирост 
живой массы коров и возраст их первого плодотворного осеменения 



218

Продуктивные характеристики коров в условиях интенсификации...

при одновременном учете данных факторов оказали почти равное 
влияние на значения коэффициента молочности животных.

При сравнении сочетаний изучаемых факторов установлено, что 
эффективнее вести отбор на увеличение коэффициента молочности 
с учетом типа телосложения и прироста живой массы коров (21,1 %), 
а также с учетом продуктивности матерей и линейной принадлеж-
ности животных (12,2 %). При этом процент неучтенных факторов 
снижался соответственно до 64,3 и 57,4 %.

На значения массовых долей жира и белка в молоке коров пле-
менных стад (рис. 37, 38) в большей степени влиял тип телосложения 
животных по сравнению с быком- производителем (на 2,1 и 6,6 % со-
ответственно по жиру и белку), с типом стрессоустойчивости коров 
(на 5,7 и 26,0 %), со среднесуточным приростом живой массы (на 1,8 
и 9,8 %). На показатель жирномолочности коров бык-производи-
тель и тип стрессоустойчивости оказывали почти равную долю вли-
яния. При этом технология доения оказывала большее влияние на 
долю жира в молоке на 3,0 % по сравнению с быком. На долю белка 
в большей степени влиял бык-производитель – на 11,0 % сильнее, чем 
технология доения коров. При этом массовая доля белка в большей 
степени зависела от быка-производителя по сравнению со стрессоу-
стойчивостью животных (разница в силе влияния составляла 15,3 %).

Возраст первого плодотворного осеменения при одновременной 
оценке среднесуточного прироста живой массы коров влиял на мас-
совые доли жира и белка в молоке – соответственно на 4,1 и 13,7 % 
больше.

Продуктивность матерей коров за наивысшую лактацию влияла 
с меньшей силой, чем принадлежность животных к линиям, на мас-
совую долю жира в молоке – на 1,1 % больше, на долю белка – на 6,3 %.

При анализе сочетания факторов можно утверждать, что отбор на 
увеличение массовой доли жира в молоке с учетом продуктивности 
матерей за наивысшую лактацию одновременно с линейной принад-
лежностью влиял на изучаемый показатель с силой влияния 27,9 %. 
Доля неучтенных факторов при этом составляла 68,4 %.

При отборе первотелок по белковомолочности эффективнее учи-
тывать сочетание таких факторов, как происхождение по быку-произ-
водителю со стрессоустойчивостью животных (14,5 %). Доля неучтен-
ных факторов при этом снижалась до 47,4 %.
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В ходе исследований (рис. 39) выявлено, что на массовую долю ка-
зеина с большей силой влиял тип телосложения коров, чем тип стрес-
соутойчивости животных (на 13,9 %), чем среднесуточный прирост 
живой массы коров – на 13,1 %. При этом установлено, что бык-произ-
водитель оказывал большее влияние на долю казеина по сравнению 
с типом телосложения коров на 5,3 %, с типом стрессоустойчивости – 
на 2,3 %, с технологией доения – на 3,0 %.

Кроме того, возраст первого осеменения животных влиял на мас-
совую долю казеина на 11,3 % больше, чем среднесуточный прирост 
живой массы. Линейная принадлежность оказывала влияние на долю 
казеина в молоке исследуемых коров на 2,1 % больше по сравнению 
с продуктивностью матерей за наивысшую лактацию.

Установлено, что при сочетании таких факторов, как бык-произво-
дитель и технология доения (сила влияния 14,0 %), процент влияния 
неучтенных факторов на долю казеина в молоке снижался до 59,0 %.

Происхождение коров по отцовскому предку влияло на массо-
вую долю лактозы в молоке (рис. 40) в большей степени, чем уровень 
стрессоустойчивости (сила влияния больше на 35,6 %), чем технология 
доения (сила влияния больше на 6,5 %), но в меньшей степени, чем 
тип телосложения (сила влияния меньше на 1,2 %).

В свою очередь, тип телосложения оказывал влияние на долю 
лактозы в молоке исследуемых коров в большей степени, чем уровень 
стрессоустойчивости (на 21,1 %), среднесуточный прирост живой массы 
коров (на 19,0 %). При этом установлено, что среднесуточный прирост 
животных оказывал влияние на массовую долю лактозы в молоке 
на 1,7 % больше по сравнению с возрастом первого плодотворного 
осеменения.

Влияние линейной принадлежности животных выражалось 
в большей степени, чем влияние продуктивности матерей за наивыс-
шую лактацию. Разница в силе влияния данных факторов составляла 
14,3 %.

Сочетания факторов дали возможность утверждать, что эффек-
тивнее вести отбор коров- первотелок на увеличение массовой доли 
лактозы в молоке одновременно с учетом типа телосложения и бы-
ка-производителя (19,0 %), а также типа телосложения и среднесуточ-
ного прироста живой массы коров (20,0 %). Доля неучтенных факторов 
снижалась соответственно на 51,8 и 50,8 %.
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Показатель силы влияния типа телосложения коров на массовую 
долю золы в молоке (рис. 41) был гораздо выше по сравнению с силой 
влияния быка-производителя – на 4,9 %, оценки типа стрессоустой-
чивости коров – на 18,4, среднесуточного прироста живой массы жи-
вотных – на 20,2 %.

При этом происхождение животных по отцу в большей степе-
ни оказывало влияние на долю золы в молоке по сравнению типом 
стрессоустойчивости (на 33,0 %), по сравнению с технологией доения 
(на 5,0 %).

Возраст первого плодотворного осеменения коров влиял на значе-
ния массовой доли золы в молоке на 4,0 % больше, чем среднесуточ-
ный прирост живой массы животных. А линейная принадлежность 
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оказывала большее влияние на долю золы в молоке коров – на 13,7 % 
больше по сравнению с таким фактором, как продуктивность матерей 
коров за наивысшую лактацию.

При отборе коров- первотелок на увеличение массовой доли золы 
в молоке оптимальным являлся учет типа телосложения коров одно-
временно с быком- производителем. Сила влияния сочетания дан-
ных факторов равнялась 18,9 %. При этом доля неучтенных факторов 
составляла 57,0 %.

При оценивании данных дисперсионного анализа относительно 
продуктивного долголетия исследуемых стад черно- пестрого ско-
та (рис. 42) видна закономерность: бык-производитель оказывал 
меньшее влияние на период использования животных – на 3,0 % по 
сравнению с типом стрессоустойчивости коров. При этом фактор 
«бык-производитель» превосходил фактор «тип телосложения» при 
влиянии на продуктивное долголетие животных на 5,4 %, фактор 
«технология доения» – на 5,0 %.

В свою очередь, тип телосложения больше влиял на период произ-
водственного использования коров по сравнению со среднесуточным 
приростом – на 16,9 %, уступая при этом уровню стрессоустойчивости 
коров лишь на 1,0 %.

Изучение сочетаний факторов показало, что при осуществлении 
отбора молочных коров с целью селекции на повышение уровня 
продуктивного долголетия необходимо в первую очередь обращать 
внимание на происхождение коров по отцовской линии и тип стрес-
соустойчивости животных. Сочетание данных факторов оказало вли-
яние на период производственного использования дойного стада – на 
28,0 %, оставляя при этом 72,0 % на долю неучтенных факторов.

Таким образом, наибольшая сила влияния на удой и массовую 
долю казеина коров черно- пестрой породы установлена при сочета-
нии факторов «бык-производитель и технология доения» (29,0 и 14,0 % 
соответственно). Сочетание таких факторов, как «тип телосложения 
коров» и «величина среднесуточного прироста их живой массы», ока-
зало влияние на коэффициент молочности, массовую долю лактозы 
в молоке животных в переделах от 17,7 до 21,1 %.

На живую массу и долю золы в молоке в большей степени повли-
яло сочетание типа телосложения и быка-производителя (от 18,9 до 
27,6 %). На значения массовой доли жира в молоке больше повлияло 
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сочетание продуктивности матерей и линейной принадлежности 
(27,9 %); на долю белка и продуктивное долголетие коров – бык-про-
изводитель и уровень стрессоустойчивости коров (от 14,5 до 28,0 %).
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Р и с.  4 2 .  Си л а  в л и я н и я  р а з л и ч н ы х  с о ч е т а н и й  ф а к т о р о в  
н а  п р о д у к т и в н о е  д о л го л е т и е  к о р о в  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы ,  %

При учете выявленных закономерностей можно успешно осу-
ществлять отбор и подбор коров, тем самым повышая эффективность 
племенной работы на животноводческих предприятиях.

В целях обоснования и построения целостного восприятия полу-
ченных результатов обобщенную оценку взаимодействия факторов, 
влияющих на молочную продуктивность коров, целесообразно сгруп-
пировать в единую систему (рис. 43).
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Под системой в конкретном случае подразумевается совокупность 
подсистем (сочетания факторов) и компонентов (отдельные факторы), 
объединенных упорядоченным образом на основе дисперсионного 
анализа. Компоненты находились под влиянием собственной сово-
купности, а поведение подсистем и самой системы изменялось при 
исключении любого из ее компонентов.

Функциональная особенность предлагаемой системы заключается 
в целенаправленном повышении биологических и технологических 
качеств животных.
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Рис. 43. Сочетание факторов, влияющих на биологические и технологические 

показатели черно-пестрой породы 

 

Для увеличения молочной продуктивности коров при отборе следует в 

первую очередь учитывать тип их телосложения в период лактации и 

среднесуточный прирост живой массы в возрасте 12–18 месяцев, так как доля 

влияния сочетания данных факторов имеет в среднем большие значения по 

сравнению с другими сочетаниями (16,4–21,1 % в зависимости от показателя).  

Следующим по значению силы влияния сочетания факторов послужили 

«бык-производитель» и «тип стрессоустойчивости» коров черно-пестрой 

породы (доля влияния 10,2–28,0 % в зависимости от показателя).  

Сила влияния быков-производителей и типа телосложения на молочную 

продуктивность коров составила от 5,3 до 27,6 %. Больший процент влияния 

оказался на живую массу животных в период лактации.  

Р и с.  4 3 .  Со ч е т а н и е  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  б и о л о г и ч е с к и е  
и  т е х н о л о г и ч е с к и е  п о ка з а т е л и  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы

Для увеличения молочной продуктивности коров при отборе следует 
в первую очередь учитывать тип их телосложения в период лактации 
и среднесуточный прирост живой массы в возрасте 12–18 месяцев, 
так как доля влияния сочетания данных факторов имеет в среднем 
большие значения по сравнению с другими сочетаниями (16,4–21,1 % 
в зависимости от показателя).

Следующим по значению силы влияния сочетания факторов по-
служили «бык-производитель» и «тип стрессоустойчивости» коров 
черно- пестрой породы (доля влияния 10,2–28,0 % в зависимости от 
показателя).
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Сила влияния быков- производителей и типа телосложения на 
молочную продуктивность коров составила от 5,3 до 27,6 %. Больший 
процент влияния оказался на живую массу животных в период лак-
тации.

Пара факторов «бык-производитель» и «технология доения» оказа-
ла достаточно большое влияние на биологические и технологические 
качества коров – сила влияния находилась в пределах от 5,4 до 29,0 % 
в зависимости от показателя.

Сочетание таких факторов, как продуктивность матерей и при-
надлежность коров к линиям, оказало влияние на их биологические 
и технологические показатели на 4,6–27,9 %.

Фактор «тип телосложения» при сочетании с фактором «тип стрес-
соустойчивости», фактор «среднесуточный прирост живой массы» 
с фактором «возраст первого осеменения» оказали влияние на мо-
лочную продуктивность коров в среднем по показателям менее чем 
на 10 % (8,4 и 6,3 % соответственно). Следовательно, при этом доля 
влияния неучтенных факторов повысилась до 91,6 и 93,7 % соответ-
ственно по сочетаниям.

Таким образом, предлагаемая система позволила целенаправленно 
вести отбор и подбор животных, учитывая те или иные сочетания 
изучаемых факторов в зависимости от решаемых задач.
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Глава 8. СИСТЕМА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОРОВ ЧЕРНО- ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

Проведенные исследования выявили основные факторы, влияю-
щие на биологические и технологические параметры коров черно- 
пестрой породы.

В связи с этим нами разработана научно обоснованная система 
совершенствования изучаемых параметров животных при интен-
сивной технологии производства молока.

Поскольку фактор «бык-производитель» оказывает наибольшее 
влияние на показатели продуктивности коров, то за основу (стартовые 
значения параметров) мы взяли двух быков- улучшателей по качеству 
потомства линии Вис Бэк Айдиал – Поттера 128367894 и Стардела 
658867 (таблица 94).

В результате отбора дочерей быков по типу телосложения (ком-
плексные классы «отличный», «превосходный», «хороший с плюсом» 
и «хороший») удой за 305 дней первой лактации увеличился в данной 
выборке на 3,6 %, жирно- и белковомолочность повысились на 0,01 %, 
живая масса – на 0,7 %, показатель продуктивного долголетия – на 
7,9 %, уровень пожизненного удоя коров – на 8,1 %.

Из отобранных по типу телосложения коров – дочерей выдаю-
щихся быков отобрали животных со среднесуточным приростом 
живой массы в возрасте 12–18 месяцев не менее 650 г/сут. Результаты 
показали повышение среднего удоя за лактацию на 1,9 %, массовой 
доли белка в молоке – на 0,01 %, живой массы – на 0,2 %. При этом 
наблюдалось недостоверное снижение массовой доли жира в молоке 
(на 0,01 %), возраста выбытия коров (на 2,6 %) и пожизненного удоя 
(на 0,2 %).



228

Продуктивные характеристики коров в условиях интенсификации...

Следующим шагом являлся отбор животных по типу стрессоустой-
чивости. Отбирали животных с высоким типом стрессоустойчивости. 
В результате установлено, что удой за период лактации увеличился 
в среднем на 4,2 %, живая масса – на 0,7 %, период продуктивного 
долголетия – на 5,1 %, удой за период жизни – на 2,0 %. При этом от-
мечено небольшое снижение массовой доли жира в молоке на 0,01 %.

Отбор дочерей по продуктивности матерей за наивысшую лакта-
цию показал увеличение удоя за лактацию на 2,2 %, пожизненного 
удоя – на 0,5 %. Следует отметить некоторое снижение доли жира 
в молоке (0,01 %), живой массы (1,1 %) и продуктивного долголетия 
(2,6 %).

Далее сделали выборку коров, которых впервые плодотворно осе-
менили до 15-месячного возраста. При этом установлено, что в группе 
отобранных коров удой увеличился на 0,9 %, живая масса – на 0,2 %, 
пожизненный удой – на 1,0 %. Массовые доли жира и белка в молоке 
недостоверно понизились соответственно на 0,03 и 0,02 %. Возраст 
выбытия животных остался неизменным.

В наших исследованиях установлено (раздел 3.4.1), что приме-
нение пробиотического раствора (в концентрации 2,5 %) позволило 
повысить удой молока в среднем на 10,5 %. Таким образом, существует 
возможность увеличить удой коров племенного ядра до 10 333,2 кг за 
лактацию, до 37 919,5 кг – за период жизни.

Таким образом, отбирая дочерей выдающихся быков-производи-
телей по предложенным параметрам, получили прибавку по удою 
за лактацию на 2116,4 кг, за период жизни – на 7577,7 кг при почти 
не изменившихся долях жира и белка в молоке, а также живой мас-
се животных. Возраст выбытия коров из стада при этом увеличился 
в среднем на 0,3 лактации.

В разделах 3.5, 3.6 нашей работы установлены взаимосвязи между 
изучаемыми хозяйственно полезными признаками коров. Степень 
и направление данных связей дали возможность более эффективно 
вести селекционную работу на животноводческих предприятиях.

Считаем необходимым разработать параметры отбора коров 
черно- пестрой породы по экстерьеру при интенсивной технологии 
получения молока.

На основании проведенных исследований определены желатель-
ные параметры отбора коров- первотелок (таблица 95).
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Т а б л и ц а  9 5
Па р а м е т р ы  о т б о р а  п о  э к с т е р ь е р у  м о л о ч н о го  с к о т а  

ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы

Показатель отбора
Значение показателя, см

X ±Sx

Высота в холке 133,1 0,5
Высота в крестце 137,4 0,6
Глубина груди 69,0 0,8
Глубина туловища 74,9 0,6
Ширина груди 45,4 0,8
Ширина грудной кости 31,2 0,4
Ширина в маклоках 51,2 0,3
Ширина в седалищных буграх 31,3 0,5
Ширина в тазобедренных сочленениях 48,5 0,2
Косая длина зада 52,9 0,7
Косая длина туловища (лентой) 156,0 1,0
Прямая длина тела 202,1 1,7
Обхват груди 197,9 1,3
Обхват пясти 19,8 0,2
Полуобхват зада 133,8 1,0
Прикрепление задних долей вымени 25,4 0,5
Ширина молочного зеркала 16,0 0,4
Глубина передних долей вымени 25,9 0,5
Длина передних долей вымени 19,6 0,4
Длина сосков: передних 6,1 0,2
                                    задних 5,0 0,22
Расстояние от дна вымени до земли 59,0 1,8
Расположение сосков: передних 13,3 0,6
                                                       боковых 9,8 0,3
                                                       задних 10,5 3,0
Обхват вымени 113,3 1,5
Длина вымени 35,6 0,4
Ширина вымени 27,9 0,5
Диаметр сосков: передних 1,8 0,04
                                         задних 1,8 0,03

При пользовании данными таблицы 104 при отборе коров- 
первотелок представилось возможным получить животных комплекс-
ного экстерьерного класса не ниже «хороший с плюсом»; надоить от 
животных за 305 дней лактации в зависимости от потенциала пле-
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менного стада не менее 7000 кг молока хорошего качества с массовой 
долей жира 3,88 %, долей белка 3,08 %; увеличить продолжительность 
производственного использования до 4,3–6,8 лактации; повысить 
уровень пожизненной продуктивности до 38 126,8 кг молока; снизить 
процент заболеваний обмена веществ, пищеварительной и дыхатель-
ной систем; исключить или снизить до минимума уровень мертворо-
жденности потомства; повысить эффективность производства молока 
на предприятии до 20,9 %.

При реализации селекционной работы достаточно большая роль 
отводится величине молочной железы. Скорость молоковыведения 
стоит на одной из главных позиций во время отбора молочного скота 
по пригодности к интенсивным технологиям. Обнаружена положи-
тельная корреляция между скоростью молокоотдачи и показателями 
продуктивности коров (раздел 3.5).

Сочетание высоких значений условной величины вымени коров 
и интенсивности молокоотдачи служит показателем хорошего здо-
ровья животных, приспособленности к машинному доению и высо-
кой молочной продуктивности. Из этого можно сделать вывод, что 
величина вымени и скорость молоковыведения (а точнее сочетание 
данных показателей) необходимо включать в процесс отбора живот-
ных в племенное ядро.

В современных условиях специалисты стремятся решить задачу по 
снижению затрат труда и времени на формировании племенного ядра 
в стаде, которое должно состоять из животных с развитой молочной 
железой, высокими продуктивными показателями и продолжитель-
ным сроком эксплуатации.

Наши исследования показали эффективность применения способа 
отбора высокопродуктивных коров [437]. Данный способ заключается 
в поэтапном отборе первотелок во второй месяц раздоя первой лак-
тации. Сначала отбирали животных с условной величиной вымени 
более 3000,0 см2, затем – коров с показателем интенсивности молоко-
отдачи, превышающим средний показатель группы хотя бы на одну 
сигму (σ) (таблица 96).

Применение вышеуказанного способа отбора позволило увеличить 
в стаде коров- первотелок удой в среднем за сутки на 1,4 кг (6,7 %), удой 
за 305 дней – на 268,1 кг (5,4 %), удой за период жизни – на 1684,4 кг 
(9,7 %) и срок эксплуатации коров – на 0,4 лактации (14,8 %).
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Предлагаемый способ позволил быстро и точно прогнозировать 
во второй месяц первой лактации будущую продуктивность коров 
и сформировать племенное ядро без привлечения дорогостоящих 
анализов крови и других биологических жидкостей. 

Следовательно, для того чтобы успешно осуществлять работу по 
улучшению показателей молочной продуктивности крупного рога-
того скота, обладающего развитым выменем, длительным периодом 
производственной эксплуатации, работу по отбору коров целесоо-
бразно осуществлять уже в период первой лактации при соблюдении 
обязательного условия учета их живой массы, экстерьера, техноло-
гических свой ств вымени.

Вышеперечисленное позволило получить следующие результа-
ты: удой за лактацию повысился на 550–750 кг, за период эксплуа-
тации – на 1700–2500 кг. Не вызывает сомнений, что данная научно 
обоснованная система совершенствования изучаемых параметров 
животных способствовала повышению интенсивности технологии 
производства молока.
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Глава 8. Система совершенствования характеристик коров...
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Молочное скотоводство как ведущая отрасль животноводства играет 
немаловажную роль в обеспечении продовольственной безопасно-
сти нашей страны. Отрасль призвана в полной мере обеспечивать 
население высококачественным сырьем для производства молока 
и молочной продукции. Следовательно, огромное внимание должно 
уделяться самой распространенной породе крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности – черно- пестрой породе.

В связи с этим представляется актуальным всестороннее изучение 
и последующее совершенствование различных биологических и тех-
нологических параметров коров черно- пестрой породы.

Работа с генеалогической структурой стад черно- пестрого скота 
в нашей стране ведется достаточно активно с голштинскими лини-
ями: Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк 
Айдиал 1013415 и Силинг Трайджун Рокит 0252803.

В исследованиях Л. Д. Самусенко указано: «Лучшие показатели 
молочной продуктивности черно- пестрого скота получены при ис-
пользовании голштинских быков- производителей, принадлежащих 
к линиям Вис Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг. Причем наибольший 
удой за 305 дней лактации был получен от первотелок линии Вис Бэк 
Айдиал – 4889,0 кг, что достоверно превысило удой линии Минтвик 
Чифтейн на 766,4 кг (p < 0,01), линии Рефлекшн Соверинг – на 534,9 кг 
(p < 0,01)» [333].

Авторы О. В. Горелик и др. в их исследованиях сообщают: «Наи-
высшую продуктивность имели коровы линии Монтвик Чифтейна 
95679, которые на 235–584 кг превосходили коров из других линий. 
Животные этой линии превосходили стандарт черно- пестрой по-
роды по удою за лактацию на 2493 кг, или 62,3 %. Коровы линии Вис 
Айдиала 1013415, Рефлекшн Соверинга 198998 также достигли уровня 
стандарта и превзошли его на 1909–1995 кг, или 47,7–49,9 % – ниже, 
соответственно, по линиям, чем требования стандарта» [73].
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Наши исследования показали, что удой за 305 дней лактации коров 
линии Вис Бэк Айдиал оказался выше на 782 кг (12,2 %) (р < 0,05) и 511 кг 
(7,9 %) по сравнению с удоем коров двух других групп соответственно. 
Лактационная кривая коров линии Вис Бэк Айдиал более равномер-
ная и устойчивая. Массовая доля жира в молоке коров линии Вис 
Бэк Айдиал выше, чем у сверстниц, соответственно на 0,05 и 0,13 %. 
Количество молочного жира и белка в данной группе коров выше на 
32,97–41,41 кг (р < 0,05) и 23,29 (р < 0,05) – 15,95 кг (р < 0,05) соответ-
ственно. По некоторым характеристикам химического состава молока 
коровы линии Рефлекшн Соверинг превосходили своих сверстниц 
линий Вис Бэк Айдиал и Монтвик Чифтейн по массовой доле СОМО 
в молоке на 0,01 и 0,10 % соответственно, по доле сывороточных бел-
ков – на 0,02 и 0,05 %, лактозы – на 1,14 и 0,05 %.

Таким образом, животные линии Вис Бэк Айдиал 1013415 проявля-
ли лучшие показатели продуктивности, необходимые для увеличения 
эффективности племенной работы.

В связи с достаточно большим разнообразием значений коэффи-
циентов вариации изучаемых показателей у коров различных линий 
(Сv = от 5,0 до 28,9 %) можно предположить, что оцениваемые группы 
включали в свой состав разнообразных по продуктивности животных. 
Следовательно, кроме линейной принадлежности, есть еще фактор, 
влияющий на оцениваемые показатели.

Выбор быка-производителя для осеменения коровы должен осу-
ществляться с учетом оценки его дочерей по комплексу признаков. 
Закрепление оцененных быков без учета уровня продуктивности 
приводит к снижению продуктивности племенного стада [171].

Установлено, что по количеству надоенного молока за 305 дней 
первой лактации среди потомков быков линии Вис Бэк Айдиал сле-
дует выделить дочерей быков Мавена 132516835, Поттера 128367894, 
Лобби 101916210, Орлана 3692 и Боша 2733, которые имели удой выше 
8000 кг. Разница в удое со сверстницами данной линии составила 
в среднем 3084,9 кг (35,8 %) (p < 0,001). При этом следует отметить, что 
большим удоем среди животных линии Вис Бэк Айдиал отличались 
дочери быка Мавена 132516835–8847,9 кг. Дочери быков Трусковца 
4737, Ходока 55 и Юпитера 5029 оказались низкопродуктивными по 
результатам первой лактации, их удой в среднем составил 3355,3 кг, 
что меньше на 4373,2 кг (56,6 %) (p < 0,001). При анализе данных по 
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удою дочерей быков- производителей линии Монтвик Чифтейна 
установлено, что потомки быка Абе 13160678 дали больше молока  
за 305 дней первой лактации по сравнению с дочерями других быков 
данной линии в среднем на 2656,2 кг (30,8 %) (p < 0,001).

Среди потомков быков линии Рефлекшн Соверинга самыми вы-
сокопродуктивными оказались дочери быков Фридома 105331968, 
Ругера 60413290, Гордона 7306999, Расти 6682653 и Бориса 256545.  
Их удой за 305 дней первой лактации составил 8556,8 кг, что в среднем 
больше по сравнению со сверстницами данной группы на 3256,1 кг 
(38,1 %) (p < 0,001).

Как сообщают в своих исследованиях А. В. Коновалова и Н. М. Ко-
сяченко [175], «При оценке первотелок по признаку стрессоустойчиво-
сти можно выявить наиболее перспективных животных и по призна-
ку продуктивности. Поэтому возникает необходимость разработки 
селекционно- генетических методов создания высокопродуктивных 
типов, линий и групп животных, отличающихся стрессоустойчиво-
стью и приспособленностью к условиям промышленных технологий. 
Оценка быков- производителей по стрессоустойчивости потомства 
дает возможность прогнозировать будущую продуктивность ремонт-
ного молодняка и выявлять перспективных для селекции животных 
раньше и точнее, чем оценка по продуктивности».

В наших исследованиях выявлены быки-производители в качестве 
улучшателей по признаку стрессоустойчивости потомства. Так, досто-
верными улучшателями по стрессоустойчивости потомства являлись 
быки линии Вис Бэк Айдиал – Поттер 128367894 и Стардел 658867; быки 
линии Рефлекшн Соверинг – Маркос 131801949 и Талер 4091.

По данным ученых телосложение скота имеет наследуемость, 
равную 25 % [180]. Это указывает, что путем селекции на улучшение 
данного признака можно достигнуть достаточного процесса, анало-
гичного уровню при селекции на улучшение продуктивных качеств 
животных.

Оценка производителей по типу телосложения дочерей в научно- 
исследовательской работе М. А. Свяжениной показала наличие их 
влияния на телосложение потомства. По признакам системы А воз-
действие колебалось в пределах 5,1–26,3 %. При этом их влияние 
на молочные формы, положение таза, постановку задних ног, угол 
копыта, характеристики развития вымени были минимальными  
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(5,1–8,6 (p < 0,05)), по остальным признакам – 10,7–26,3 (p < 0,01–0,001). 
По признакам системы Б воздействие было выше и стабильнее  
(17,1–22,3 (p < 0,01–0,001)), кроме признака «вымя» (6,2 %) [338].

В исследованиях, проведенных нами при оценке быков-произ-
водителей по результатам комплексной оценки дочерей, установ-
лено, что больше всего дочерей, которым присвоен «превосходный» 
комплексный класс, было у быка Стардела 658867–11 голов из 30 
(36,7 %); у Поттера 128367894 – 6 голов (20 %), у Маркоса 131801949 –  
2 головы (6,7 %), у Талера 4091 – 1 голова (3,3 %). Количество животных 
комплексного класса «отличный» больше в группах дочерей быков 
Маркоса 131801949 и Талера 4091 – 12 голов (40,0 %) и 11 голов (36,7 %) 
соответственно. Дочерей Поттера 128367894 с «отличным» комплекс-
ным классом – 8 голов (26,7 %), Стардела 658867 – 7 голов (23,3 %). Ком-
плексный класс «хороший с плюсом» присвоен 11 дочерям (36,7 %) 
быков Стардела 658867, Поттера 128367894 и Талера 4091 и 9 дочерям 
Маркоса 131801949 (30,0 %). Больше дочерей с комплексным классом 
«хороший» у быка Талера 4091 – 6 голов (20,0 %), у Маркоса 131801949 –  
5 голов (16,7 %), у Поттера 128367894 – 4 головы (13,3 %). У быка Стардела 
658867 не было дочерей с данным комплексным классом. В группах 
дочерей быков по одной голове (3,3 %) с комплексным классом «удов-
летворительный», кроме Маркоса 131801949 (2 головы – 6,7 %).

Следовательно, оценка быков- производителей разных линий 
должна включать в себя не только оценку продуктивности дочерей, 
но их тип стрессоустойчивости и тип телосложения.

По мнению многих авторов, продуктивность матерей оказыва-
ет достаточно большое влияние на удой дочерей. В исследованиях 
А. Я. Гулевой и О. В. Перминовой (2010) влияние уровня продуктив-
ности матерей коров оказалось также существенным. Увеличение 
удоя матерей привело к соответствующему изменению удоя дочерей  
(p < 0,05), а также к снижению массовых долей жира и сухого вещества 
в молоке первотелок (p < 0,05). Причем максимальное увеличение 
удоя первотелок (на 13,4 %), снижение доли жира в молоке (0,27 %) 
наблюдались при повышении удоя матерей с 5000 до 7000 кг молока.

В работе Л. Ю. Овчинниковой указано, что удои коров- матерей 
повлияли на продолжительность долголетия их дочерей. Так, напри-
мер, в одном из предприятий Челябинской области оптимальный 
уровень удоев матерей 4001–4500 кг позволяет эксплуатировать их 
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дочерей на производстве до 3,91 лактации, пожизненный удой при 
этом составляет 16 056 кг молока. В Тюменской области удой мате-
рей должен быть как минимум 5001–6000 кг молока, для того чтобы 
их дочери использовались 2,84–2,96 лактации, а их пожизненный 
удой составил 15 968–6 629 кг. Автор указывает, что повышение удо-
ев матерей отрицательно повлияло на продолжительность периода 
продуктивного долголетия их дочерей [256]. Научные исследования 
Т. М. Тарчоковой и В. М. Гукежева это подтверждают [374].

В наших исследованиях установлено, что показатель удоя за наи-
высшую лактацию передавался по наследству у коров черно- пестрой 
породы оцениваемого стада, о чем свидетельствовали и коэффициен-
ты повторяемости. Высокий и положительный коэффициент повторя-
емости удоя в данном случае у коров второй группы с максимальным 
удоем матерей от 8001 до 9000 кг за лактацию – 1,0. Достаточно низ-
кие, но при этом положительные коэффициенты повторяемости удоя 
в остальных исследуемых группах (от 0,03 до 0,11). Так, группа дочерей, 
чьи матери имели продуктивность 11 001 кг и выше за наивысшую 
лактацию, имела максимальный удой больше по сравнению с первой, 
второй, третьей и четвертой группами соответственно на 726,0 (7,4 %, 
p < 0,001), 417,0 (4,2 %, p < 0,01), 517,0 (5,3 %, p < 0,001) и 226,0 кг (2,3 %).

Показатель стрессоустойчивости выше у матерей с удоем за наи-
высшую лактацию 8000 кг и менее. Существует вероятность передачи 
признаков, характеризующих стрессоустойчивость животных, от 
коров- матерей их дочерям. Достовернее всего об этом свидетельство-
вали коэффициенты повторяемости показателя стрессоустойчивости 
коров исследуемых групп (r = от 0,26 до 1,00).

Более крупные по массе животные обычно имеют лучше развитые 
органы кровообращения, дыхания и пищеварения, способны поедать 
больше кормов. Такие коровы более молочные по сравнению с мел-
кими. Однако в каждом стаде есть оптимальная масса коров, превы-
шение которой не сопровождается дальнейшим повышением удоя.

Надежными показателями нормального роста и развития молод-
няка черно- пестрого скота являются среднесуточный прирост массы 
тела у животных и масса тела в отдельные возрастные периоды. Так, 
при выращивании коров с массой тела 550–600 кг с продуктивностью 
5000–6000 кг молока среднесуточный прирост телят от рождения 
до 6-месячного возраста должен составлять 700–750 г, а масса тела 
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в 6-месячном возрасте – 160–170 кг. С 6- до 12-месячного возраста телок 
среднесуточный прирост должен составлять 600–650 г, а масса тела 
в 12-месячном возрасте – 270–290 кг. С 12- до 18-месячного возраста 
телок среднесуточный прирост должен составлять 550–600 г, масса 
тела в 18-месячном возрасте – 370–380 кг [86].

Следует отметить, что в наших исследованиях в период раздоя 
и в среднем за 305 дней лактации лидировали коровы- первотелки 
третьей группы. Разница в данном случае в соответствии по периодам 
составила с первой группой 270,0 (12,0 %, p < 0,05) и 699,0 кг (12,3 %,  
p < 0,05), со второй группой – 108,0 (4,8 %) и 203,0 кг (3,5 %). Удой за 
весь период лактации в группе коров с приростом живой массы  
650–750 г/сут выше по сравнению с первой группой на 1312,0 кг 
(20,0 %, p < 0,01), с третьей – на 338,0 кг (5,2 %). Живая масса коров во 
время лактации у животных со среднесуточным приростом живой 
массы в возрасте 12–18 месяцев более 750 г/сут, естественно, боль-
ше по сравнению с первой (на 25,3 кг, или 4,7 %, p < 0,05) и второй 
(на 18,1 кг, или 3,4 %) группами животных. Жирномолочность коров 
второй оцениваемой группы за 100 и 305 дней лактации превышала 
данный показатель первой группы на 0,10 %, третьей группы – на 0,28 
(p < 0,05) и 0,17 % соответственно.

В результате неодинаковой скорости роста молодняка исследуе-
мые животные имели некоторые различия в телосложении в период 
первой лактации. Первотелки с приростом более 750 г/сут отличались 
более высоким ростом – высота в холке в среднем на 1,6 см (0,9 %) 
больше, чем у других оцениваемых животных. Также у коров третьей 
группы в среднем больше по сравнению со сверстницами высота 
в крестце на 2,7 см (2,0 %) (p < 0,05), косая длина туловища – на 2,3 см 
(1,5 %), глубина туловища – на 2,0 см (2,6 %) (p < 0,05), ширина в ма-
клоках – на 1,3 см (2,5 %), ширина в тазобедренных сочленениях – на 
0,8 см (1,6 %), обхват груди за лопатками – на 24,0 см (12,0 %) (p < 0,001). 
При этом обхват молочной железы и его ширина больше у коров 
второй группы в среднем соответственно по показателям на 2,4 см 
(2,1 %) и 0,4 см (1,5 %).

Следовательно, животные, имея больший прирост живой массы 
в возрасте 12–18 месяцев, обладали более развитым телосложением 
в период первой лактации, превосходили сверстниц по удою, мас-
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совой доле жира в молоке, характеризуются более плавной и равно-
мерной лактацией.

На основные показатели молочной продуктивности коров и ка-
чества молока, кроме того, влияет возраст их первого плодотворного 
осеменения. Рекомендуемый возраст первого отела при соблюдении 
условий правильного кормления и содержания – 24–28 месяцев. По-
крывают телок первый раз в возрасте 16–18 месяцев по достижении 
ими живой массы 300–400 кг [258].

В исследованиях А. С. Петровой телки, осемененные в возрас-
те 15–17 месяцев, имели самые низкие показатели среднего удоя  
(3959 ±196,66 кг) (p < 0,05). По мнению автора, слишком раннее осеме-
нение увеличивает долю трудных отелов, наблюдаются затруднения 
при воспроизводстве, растет выбраковка [274].

Т. Л. Лещук проанализировано влияние живой массы при первом 
плодотворном осеменении коров на их продуктивность. Автором 
установлено, что коровы с массой при первом осеменении менее 
360 кг превосходили по пожизненному удою и массовой доле жира 
в молоке сверстниц с живой массой при плодотворном осеменении 
более 360 кг в среднем соответственно на 2771,0 кг и 0,18 % [212].

Нами установлено [481], что удой коров, которых осеменяли  
в 13–15 месяцев, превышал удой животных с более поздним осемене-
нием (вторая и третья группы) соответственно по группам за период 
раздоя на 409,0 (16,2 %) (p < 0,001) и 145,0 кг (5,7 %), за 305 дней лакта-
ции – на 1058,0 (16,5 %) (p < 0,001) и 511,0 кг (7,9 %), за всю лактацию – 
на 1865,0 (25,1 %) (p < 0,001) и 1262,0 кг (17,0 %). Массовая доля жира 
в молоке коров третьей группы превосходила показатели первой 
и второй групп соответственно за период раздоя – на 0,79 % (p < 0,001) 
и 0,05 %. За 305 дней лактации лидировали животные второй группы. 
Разница в данном случае составляла 0,32 % (p < 0,001) по сравнению 
с первой группой и 0,24 % (p < 0,001) по сравнению с третьей. При 
этом белковомолочность коров с более ранним возрастом осеменения 
ниже по сравнению с животными второй и третьей групп за первые  
100 дней лактации соответственно на 0,41 % (p < 0,001) и 0,37 %  
(p < 0,001), за 305 дней лактации – на 0,14 % (p < 0,01) и 0,22 % (p < 0,001). 
Коровы, которых впервые плодотворно осеменили в период от 13 до 
15 месяцев, обладали более длительным периодом жизни 6,2 года.
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Таким образом, основные показатели молочной продуктивности 
и воспроизводительной способности коров изменялись в зависи-
мости от возраста первого плодотворного осеменения исследуемых 
животных.

Животные черно- пестрой породы уральского типа должны иметь 
хорошо выраженные молочные формы, крепкую конституцию, уме-
ренно развитую мускулатуру. Здоровые, выносливые коровы с крепкой 
конституцией имеют высокий пожизненный удой, дают крепкое 
потомство и представляют большую ценность для селекции [86].

Тип телосложения животных, по мнению многих авторов, влияет 
на показатели молочной продуктивности [488]. В исследованиях уче-
ных при очень высоких удоях коров разница между лучшим и худшим 
экстерьерным комплексным классом животных достигает 3000 кг. 
Удои коров с оценкой типа телосложения «удовлетворительный» 
составляют 6046 кг молока, «хороший» – 6587, «хороший с плюсом» – 
6910, «отличный» – 7560, «превосходный» – 8530 кг.

В результате наших исследований установлено, что за период  
305 дней и всю лактацию надоили больше всего молока от коров ком-
плексного класса «хороший с плюсом» (5463,8 и 6220,2 кг соответ-
ственно). Разница с другими группами в данном случае составила 
в среднем соответственно по периодам 524,1 кг (9,6 %) и 701,1 кг (11,3 %). 
Следует отметить, что первотелки комплексного класса «хороший 
с плюсом» по удою за 305 дней и за лактацию отличались от коров 
класса «удовлетворительный» соответственно на 1430,5 кг (26,2 %)  
(p < 0,05) и 1438,2 кг (23,1 %). Первотелки класса «превосходный» ока-
зались самыми жирномолочными. Количество молочного белка в мо-
локе у коров комплексного экстерьерного класса «хороший с плюсом» 
больше в среднем на 4,3 кг (6,6 %) за период раздоя, на 17,9 кг (10,7 %) – 
за 305 дней лактации. У коров класса «хороший» показатели продол-
жительности жизни и срока использования выше, чем у животных 
в других группах в среднем соответственно на 2,6 лет и 2,1 лакта-
цию. Больше всего потомства получено от коров класса «отличный» –  
1028 голов [235].

Полученные данные указывают на необходимость осуществления 
экстерьерной (линейной и комплексной) оценки в племенных стадах 
дочерей быков- производителей, так как хорошо сложенные живот-
ные имеют лучшую продуктивность.
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Исследования Г. П. Лещука доказывают, что эффект селекции в ста-
де при разведении за поколение животных, имеющих «хороший 
с плюсом» и «хороший» типы телосложения, составил соответственно 
177 и 236 кг, по МДЖ – 0,05 %. Автором были предложены показатели 
промеров животных для формирования желательного типа телос-
ложения [206].

По результатам оценки экстерьера животных различных ком-
плексных классов по экстерьеру нами также разработаны параметры 
отбора коров- первотелок по экстерьеру. При использовании этих 
данных представляется возможным получать животных высокого 
комплексного экстерьерного класса (не ниже «хороший»), надаивать 
в зависимости от потенциала племенного стада не менее 7000–8500 кг 
молока высокого качества с массовой долей жира 3,85–3,88 %, до-
лей белка 3,06–3,08 %; увеличивать продуктивное долголетие коров  
до 6,8 лактации; снижать процент заболеваний обмена веществ, пи-
щеварительной и дыхательной систем; исключать или снижать до 
минимума уровень мертворожденности потомства; повышать уро-
вень рентабельности производства высококачественной продукции 
до 20,9 %.

Достаточно большую долю влияния на уровень молочной про-
дуктивности высокопродуктивных или новотельных коров, оказы-
вают число и порядок доений. В опыте, проведенном Г. Максимовых, 
установлено, что кратность доения коров не оказала существенно-
го влияния на продолжительность дойки, уровень суточных удоев 
и полноту выдаивания молока. Скорость молокоотдачи при двукрат-
ном доении у первотелок составила 1,78 кг/мин, а при трехкратном  
доении – 1,18 кг/мин [226].

В других исследованиях отмечается, что, несмотря на несколько 
меньший суточный удой при двукратном доении, средняя скорость 
доения у коров выше на 20–30 % по сравнению с трехкратным доени-
ем. Чистое время, затраченное на выдаивание коров в течение суток, 
сократилось на одну четверть [61].

В исследованиях, проведенных В. Г. Кахикало [158] на коровах 
черно- пестрой породы учхоза Тюменского СХИ, установлено, что 
при двукратном доении коров- первотелок общее время доения ко-
ровы уменьшается на 2,9 мин. по сравнению с трехкратным. Ско-
рость молокоотдачи выше при двукратном доении на 0,5 кг/мин. 
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И. Седов, В. Пурецкий, И. П. Иванова [344] также отмечают, что дву-
кратное доение оказывает влияние на некоторые функциональные 
показатели вымени коров. Скорость молокоотдачи при двукратном 
доении первотелок на 25 % выше, чем при трехкратном. Наиболее 
постоянными у коров при разной кратности доения были показатели 
индекса вымени.

В наших исследованиях перевод коров с трехкратного доения на 
двукратное не повлек за собой негативных последствий для здоровья 
животных, так как все гематологические показатели находились 
в пределах физиологических норм. Удой за лактацию при этом сни-
зился на 387,0 кг (7,2 %). Повышенный уровень кортизола и адрено-
кортикотропного гормона в сыворотке крови коров при переходе 
с трехкратного доения на двукратное свидетельствовал о наличии 
стресса у коров. При этом установлено торможение рефлекса моло-
коотдачи, так как латентный период молокоотдачи у животных при 
смене кратности доения больше в среднем на 3,85 с (при p < 0,001), что 
носило временный и довольно краткосрочный характер в пределах 
всей лактации.

Качество получаемого молока продолжает оставаться серьезной 
проблемой для многих производителей. Производство конкурен-
тоспособной молочной продукции возможно лишь из молока выс-
шего сорта, которое нельзя получить от коров, больных маститом.  
По мнению Д. В. Карликова и др., экономический ущерб от маститов 
складывается из снижения молочной продуктивности и качества 
молока, выбраковки заболевших и даже переболевших животных, 
затрат на лечение и других факторов [152].

Показатель количества соматических клеток является надежным 
источником информации об изменениях, происходящих в молоч-
ной железе. В нормативных документах даны рекомендации считать 
молоко хорошим, если оно содержит не более 200 тыс. соматических 
клеток в 1 см3 молока. В исследованиях А. Колчева, О. Сымановича [173] 
с повышением количества соматических клеток до 500 тыс/мл удой 
снижается на 5,3 %, массовая доля жира в молоке – на 0,11 %.

В нашей работе при применении пробиотического раствора после 
доения для профилактики заболевания маститом коров количество 
соматических клеток в молоке животных постепенно снижалось 
на протяжении исследований. После завершения опыта в первой 
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(концентрация раствора 5 %) и второй (концентрация раствора 2,5 %) 
опытных группах данный показатель достиг минимального значения 
(до 170 тыс. в 1 мл молока).

При этом у коров, вымя которых не обрабатывалось пробиоти-
ческим раствором, количество соматических клеток в молоке было 
больше по сравнению с опытными группами. Животные данной 
группы в среднем имели предрасположенность к заболеванию ма-
ститом и находились под наблюдением ветеринарного специалиста. 
Бактериальная обсемененность и количество соматических клеток, 
характеризующие гигиену получения молока и предрасположенность 
животных к заболеванию маститом, снижались до минимального 
уровня. Органолептические, физико- химические показатели полу-
ченного молока соответствовали требованиям высшего сорта.

При применении 2,5-процентного пробиотического раствора 
показатели, характеризующие молочную продуктивность, качество 
молока и свой ства вымени, не уступали данным показателям в группе 
коров, где для гигиены вымени применялся 5-процентный раствор 
пробиотика, что значительно экономит расход концентрата на пред-
приятиях.

По мнению исследователей и производственников, в настоящее 
время более прогрессивной технологией содержания молочных ко-
ров является беспривязный способ на основе автоматизированных 
технологий доения [233, 238].

Сегодня применяются различные технологии доения и способы 
содержания животных, повсеместно модернизируется оборудование, 
в том числе высокими темпами внедряется роботизированное доение. 
Главным преимуществом роботов- дояров является минимальное 
травмирующее действие на ткани вымени коров и новая технология 
доения, дающая коровам возможность выбирать время и частоту 
посещения доильного оборудования. Это так называемое «добро-
вольное» доение. Кроме того, немаловажные причины, по которым 
производители молока устанавливают доильные роботы: снижение 
трудозатрат, повышение продуктивности коров и уменьшение затрат 
на ветеринарное обслуживание [113, 352].

Более 35 000 роботизированных доильных установок работают на 
молочных фермах по всему миру. На 2020 год прогнозируется рост 
этого числа до 60 тысяч штук.
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В наших исследованиях установлено, что в период первой лак-
тации у животных, доившихся на роботе- дояре, за 305 дней удой 
выше по сравнению с коровами, где применялось линейное доение 
в молокопровод, на 1190,0 кг (19,2 %) (p < 0,001). Массовая доля жира 
в молоке коров- первотелок второй группы выше по сравнению с жи-
вотными первой группы на 0,11 % (p < 0,01), в то время как доля белка 
в молоке коров второй группы на 0,04 % ниже, чем у сверстниц. В свя-
зи с большим удоем молока животных первой группы содержание 
у них молочного жира и молочного белка выше (p < 0,001), чем у коров 
второй группы, соответственно на 36,9 (16,7 %) и 37,9 кг (20,5 %). При 
этом срок производственного использования коров второй группы 
(молокопровод) длиннее, чем у животных первой группы (роботы), 
на 0,2 лактации (p < 0,001).

Д. Р. Шариповым установлено, что интенсивность молоковыве-
дения коров повышается при применении роботов для выдаивания 
животных. Так, при доении коров на роботизированных системах 
скорость молокоотдачи превышает 2 л/мин у 64 % коров, скорость 
выдаивания равна 3 л/мин у 27 % животных. Автор отмечает, что сред-
несуточный удой увеличивается при интенсивности молокоотдачи 
2,0 л/мин [484].

В результате наших исследований установлено, что быстрее всех 
в сутки выдаивались коровы, доившиеся в молокопровод: на их до-
ение было затрачено 9,9 мин. Затраты времени на доение в данном 
случае меньше, чем при доении роботом, на 0,3 мин. (3,3 %). А вот 
интенсивность молокоотдачи, характеризующая скорость выдаи-
вания коров, выше при доении на роботизированной установке на 
0,2 кг/мин (9,2 %).

Таким образом, применение добровольной системы доения коров 
черно- пестрой породы с использованием робота- дояра обеспечи-
ло повышение интенсивности молокоотдачи на 0,2 кг/мин (9,2 %) 
с преимуществом по основным морфологическим характеристикам 
молочной железы, позволило получать более высокие показатели 
удоя животных в среднем за 305 дней лактации – на 1190,0 кг (19,2 %)  
(p < 0,001) больше и за период производственного использования 
коров – на 1882,0 кг (14,3 %) (p < 0,01). Уровень рентабельности произ-
водства молока повысился при этом на 21,4 %.
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Ученые считают, что «Для повышения эффективности производ-
ства молока с использованием доильных роботов необходим тща-
тельный подбор стада. При этом предпочтение должно отдаваться 
легкодойным коровам, обладающим более высокой продуктивностью 
и гораздо меньшим временем доения. Коров со средней интенсивно-
стью молоковыведения менее 1,5 л/мин следует исключать из стада, 
коров со средней интенсивностью молоковыведения более 3,5 л/мин 
целесообразно отнести к элитному племенному ядру и постепенно 
формировать структуру стада на базе этих коров. Для племенных хо-
зяйств использование этого метода оценки открывает перспективу 
выведения внутрипородной популяции коров по их соответствию 
условиям роботизированного доения» [484].

В наших исследованиях разработан способ высокопродуктив-
ных коров, который заключается в отборе первотелок с условной 
величиной вымени более 3000,0 см2 и с показателем интенсивности 
молокоотдачи во второй месяц раздоя первой лактации, превыша-
ющим средний показатель группы хотя бы на одну сигму (σ), имеет 
положительный эффект [266].

Молочная железа коров, а точнее ее качественные характеристики, 
являются одним из главных критериев отбора высокопродуктивных 
животных [140, 412]. Селекция животных по условной величине выме-
ни и интенсивности молокоотдачи коров в наших исследованиях дала 
возможность увеличивать в стаде первотелок среднесуточный удой 
на 1,4 кг (6,7 %), удой за 305 дней – на 268,1 кг (5,4 %), пожизненный 
удой – на 1684,4 кг (9,7 %), срок производственного использования 
коров – на 0,4 лактации (14,8 %).

Установленные А. Деляном и др. и подтвержденные нами коэф-
фициенты корреляции и регрессии между хозяйственно полезными 
признаками животных дали возможность утверждать, что селекцией 
коров на увеличение молочной продуктивности, улучшение призна-
ков пригодности животных к интенсивной технологии производства 
молока можно добиться высоких результатов. Так, установлено, что 
при увеличении обхвата вымени дочерей быков- производителей на 
1 см их удой повышался на 10,2–37,5 кг; ширины молочного зеркала на 
1 см – на 30,7–41,2 кг. Это подтвердили положительные коэффициенты 
корреляции между удоем дочерей оцениваемых быков и основными 
промерами вымени соответственно: r = от 0,14 до 0,66 (р < 0,001).  
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При увеличении оценки вымени по его морфологическому строению 
на один балл удой за 305 дней лактации повышался на 144,45–303,91 кг 
в группах животных. Высокие положительные корреляционные связи 
между удоем коров обильномолочных экстерьерных классов и основ-
ными промерами тела (r = от 0,02 до 0,69 (p < 0,01)). Корреляция между 
удоем матерей и показателями молочной продуктивности дочерей 
в основном положительная, кроме группы коров с удоем матерей 
более 7000 кг [100].

Немаловажен тот факт, что с повышением среднесуточного приро-
ста живой массы коров в период 12–18 месяцев на 1 г в каждой группе 
животных, их удой увеличился на 4,5–9,4 кг (p < 0,01). Между возрас-
том осеменения и массовыми долями жира, сухого вещества в молоке 
во всех группах животных связь отрицательная (по жиру r = от –0,11 
до –0,50 (p < 0,05), по сухому веществу r = от –0,13 до –0,61 (p < 0,01)).

Результаты корреляционно- регрессионного анализа показателей 
позволили совершенствовать систему повышения молочной продук-
тивности коров и увеличить темпы интенсификации отрасли.

Многофакторный дисперсионный анализ в животноводстве при-
меняется не так часто, как следовало. Он помогает решать различные 
задачи, касающиеся отбора и подбора животных. Сочетания фак-
торов, влияющих на параметры животных, позволяют повышать 
значение селекционной работы в повышении эффективности про-
изводства молока.

Двухфакторный дисперсионный анализ, проведенный в наших 
исследованиях, показал силу влияния изучаемых факторов на био-
логические и технологические характеристики коров черно- пестрой 
породы уральского типа. В ходе исследований установлено влияние 
сочетания факторов на изучаемые показатели. Можно утверждать, 
что при осуществлении отбора молочных коров с целью селекции на 
повышение уровня продуктивного долголетия необходимо в первую 
очередь обращать внимание на происхождение коров по отцовской 
линии и тип стрессоустойчивости животных. Сочетание данных 
факторов оказывает влияние на период производственного исполь-
зования дойного стада на 28,0 %, оставляя при этом 72,0 % на долю 
неучтенных факторов.

При селекции коров на увеличение их удоя, коэффициента молоч-
ности, массовых долей казеина и лактозы в молоке необходимо учи-
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тывать одновременно тип телосложения и величину среднесуточного 
прироста их живой массы. Доля влияния сочетания данных факторов 
находилась в пределах 17,7–21,1 %. При отборе коров на увеличение 
живой массы и доли золы в молоке эффективнее учитывать сочетание 
таких факторов, как «тип телосложения» и «бык-производитель» 
(от 18,9 до 27,6 %). На значения массовой доли жира в молоке большее 
влияние оказали сочетания продуктивности матерей и линейной 
принадлежности (27,9 %); на долю белка и продуктивное долголетие 
коров – сочетания факторов «бык-производитель» и «уровень стрес-
соустойчивости коров» (от 14,5 до 28,0 %).

Для обоснования и целостного восприятия полученных резуль-
татов обобщена оценка взаимодействия факторов, влияющих на 
молочную продуктивность коров, и сгруппирована в единую систе-
му. Разработанная система факторов, влияющих на биологические 
и технологические показатели черно- пестрой породы, способна функ-
ционировать только при выполнении следующих условий: наличие 
поголовья животных и их оценки по всем показателям, участвующим 
в системе; оценка силы влияния сочетания изучаемых факторов [434].

На основании всех проведенных нами исследований, разработана 
научно- обоснованная система совершенствования биологических 
и технологических параметров животных при интенсивной тех-
нологии производства молока. При отборе дочерей выдающихся 
быков-производителей по предложенным параметрам получена при-
бавка по удою за лактацию на 2116,4 кг, за период жизни – на 7577,7 кг 
при почти не изменившихся долях жира и белка в молоке, а также 
живой массе животных. Возраст выбытия коров из стада при этом 
увеличился в среднем на 0,3 лактации.

В связи этим рекомендуем:
 – с целью повышения показателей молочной продуктивности 

коров уральского типа черно- пестрой породы в племенных 
заводах и репродукторах использовать маточное поголовье 
с продуктивностью матерей не ниже 9000 кг молока и спер-
му быков- производителей голштинских линий, оцененных 
по качеству потомства с учетом типа телосложения и стрессо-
устойчивости дочерей;

 – с целью минимизации затрат при получении высококачествен-
ного молока, улучшения функциональных свой ств вымени жи-
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вотных и профилактики заболеваемости маститом переводить 
коров на двукратное доение по окончании периода раздоя, 
применять пробиотический раствор для гигиены вымени по-
сле доения в концентрации 2,5 % на основе Bacillus subtilis на 
протяжении всей лактации;

 – при использовании роботизированных систем доения коров 
черно-пестрой породы проводить технологический отбор 
с оценкой уровня стрессоустойчивости животных согласно 
разработанным оптимальным параметрам и новому способу 
отбора высокопродуктивных коров;

 – осуществлять оценку влияния сочетаний факторов на биологи-
ческие и технологические показатели коров с использованием 
разработанной схемы при отборе, подборе и составлении се-
лекционных программ совершенствования черно- пестрого 
скота уральского типа.
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