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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА НА КАЧЕСТВО ДЕТЕКЦИИ ДНК-МАРКЕРОВ 
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Аннотация.  В этом исследовании мы провели экспериментальную работу по подбору различных параметров электрофореза с целью 
определить наилучшие для наиболее точного обнаружения ДНК-маркеров гена MSTN2109 во время генотипирования методом ПЦР-
ПДРФ для выявления мутаций, связанных с экономически полезными признаками животных. Задача нашей работы – продемонстриро-
вать выбор наиболее оптимальных параметров электрофореза, от результата которого зависит успешный результат данной технологии 
генотипирования.

К лючевые слова. Биотехнологии в АПК, Маркерная Селекция, генетическая оценка племенной ценности, генотипирование, ПЦР-ПДРФ, 
ДНК-маркеры, Электрофорез ДНК

Введение. Стремительное развитие генетических 
технологий позволяет обнаруживать полиморфизм 
локусов кодируемых белками генов, связанных 
с продуктивными признаками животных. Эти ло-
кусы могут быть использованы в качестве молеку-
лярных маркеров в программах селекции для улуч-
шения определенных признаков [1]. Селекция с по-
мощью маркеров (MAS) – это метод отбора особей 
для разведения на основе молекулярных маркеров. 
Данный метод позволяет осуществлять селекцию 
трудно бонитируемых признаков, используя ин-
формацию кодирующих областей генома (QTL), тем 
самым диагностируя высокий генетический потен-
циал или генетическую аномалию особи еще на ран-
них стадиях развития. Молекулярная селекция это 
еще и один из инструментов выведения улучшенных 
сортов растений и более объективного отбора жи-
вотных с желаемыми признаками с использованием 
ДНК-маркеров [2].

Полиморфизм длин рестрикционных фрагмен-
тов (ПЦР-ПДРФ) является одним из наиболее не до-
рогих и простых в плане технического оснащения 
методов, используемых при постамплификацион-
ном генотипировании вариаций ДНК. Данный ме-
тод используется в широком спектре скрининговых 
приложений для характеристики однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP), применение которых широко 
используется в криминалистике, трансляционной 
медицине, филогенетических анализах, популяци-
онной генетике и для оценки племенной ценности 
животных в рамках Маркерной Селекции [3].

В процессе ПЦР-ПДРФ происходит расщепление 
ампликонов выбранными эндонуклеазами рестрик-
ции, после которого полученные фрагменты разделя-
ются с помощью электрофореза. Электрофорез – это 
лабораторный метод, используемый для разделения 
молекул ДНК, РНК или белка на основе их размера 
и электрического заряда [4]. Гель погружают в бу-
фер между двумя электродами камеры электрофо-
реза, создавая электрический ток. Электрический 
ток используется для перемещения молекул через 
агорозный гель, выполняющий роль молекулярной 

матрицы. Поры в геле работают как сито, позволяя 
молекулам меньшего размера двигаться быстрее, чем 
молекулам большего размера. Визуализация резуль-
татов электрофореза достигается путем комплексо-
образования фрагментов ДНК с бромидом этидия 
или другим флуоресцентным красителем. Для опре-
деления размера молекул в образце используют стан-
дарты известных размеров, которые разделяются на 
том же геле, а затем сравниваются с образцом [5, 6].

Электрофорез ДНК имеет широкую область при-
менения в лабораторной практике исследований мо-
лекулярной агробиологии. Данный метод является 
одним из самых экономных с точки зрения финан-
совых затрат и крайне полезен при детектировании 
однонуклеотидных полиморфизмов локусов ДНК, от-
вечающих за формирование хозяйственно- полезных 
признаков [7]. Однако для их четкой регистрации 
необходимо подобрать наиболее оптимальные па-
раметры, которые нам и удалось выявить в данном 
исследовании.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние на электрофорезе проводили после ПЦР-ПДРФ 
гена MSTN2109 у кур исходных линий кросса «Сме-
на-8» – Б6, Б7 М/О и Б7 Б/О с применением эндо-
нуклеазы HpaII в 3-х экспериментах с каждым из 
параметров:

напряжения электро- магнитного поля–
1) 2%, 45 минут, 70В 2) 2%, 45 минут, 100В 3) 2%,  

45 минут, 150В;
процент плотности геля–
1) 1%, 45 минут, 150В 2) 2%, 45 минут, 150В 3) 5%,  

45 минут, 150В+30В;
время действия электрического поля–
1) 2%, 30 минут, 150В 2) 2%, 45 минут, 150В 3) 2%,  

60 минут, 150В.
Для каждого из электрофорезов продуктов ре-

стрикции гена миостатина был использован ага-
розный гель, содержащий TBE-буфер и краситель 
бромистый этидий, в качестве интеркалирующего со-
единения для визуализации результатов на УФ-тран-
силлюминаторе. Анализируемые образцы ДНК были 
смешены с буфером 4X Gel Loading Dye, Blue и внесе-
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ны в лунки геля в объемном соотношении 3:1. Длину 
фрагментов ДНК на геле оценивали с помощью мар-
кера 100+ bp DNA Ladder (Евроген, Россия).

Результаты исследований. По окончании экспе-
римента на фотографии (рисунок 1) фрагменты ДНК 
длиной 260 и 297 п. н. сливаются в размытые полосы. 
Напряжение в 150 В при концентрации геля в 1% ока-
зало негативное влияние на электрофорез. Действи-
тельно, на гелях с малой концентрацией небольшие 
фрагменты ДНК детектируются с низким разреше-
нием, из чего следует вывод, что чем короче длина 
исследуемых ампликонов, тем выше должен быть 
процентаж агарозы [8].

В данном эксперименте подтверждается следую-
щая закономерность: при увеличении напряжения 
на 50 В, следовало увеличить концентрацию геля на 
1%. Для эффективного разделения же высокомолеку-
лярных фрагментов ДНК следует использовать более 
низкое напряжение электрического поля. При низ-
кой напряженности электрического поля электрофо-
рез следует проводить в геле низкой концентрации, 
чтобы добиться хорошего разделения.

Например, для разделения ДНК в 0,1% агарозном 
геле рекомендуется снизить напряженность поля до 
0,34 В/см. Продолжительность электрофореза соста-
вит 20 часов [4].

Неоправданное увеличение концентрации агаро-
зы может привести к нарушению разделения фраг-
ментов ДНК, препятствуя проникновению молекул 
в поры геля. Предполагалось, что это можно решить, 
увеличив напряженность электрического поля [8, 9], 
однако в этом случае чёткость детекции не улучши-
лась (рисунок 2). Сильное трение о гелиевые волокна 
приводит к растяжению полос, что делает их плохо 
разрешимыми. Кроме того, увеличение вольтажа 
приводит к достижению и последующему наслоению 
более длинные молекулы на более короткие, что в зна-
чительной мере портит их общую визуализацию [10]. 
Оптимальным значением для разделения ДНК в ага-
розном геле считается напряженность электрического 
поля 5 В/см. Если напряженность поля увеличить до 
10 В/см, то будет наблюдаться эффект полной останов-
ки отдельных высокомолекулярных фрагментов ДНК, 
и соответствующее перегревание геля, которое может 
привести к частичной и полной потеря нуклеотидны-
ми участками бромида этидия [4, 11].

В данном случае (рисунок 3) отношение вольтажа, 
времени действия электрического поля, концентра-
ции геля к исследуемым длинам участков было по-
добрано верно, эксперимент прошёл успешно– мы 
наблюдаем чёткое разделение полос на снимке и мо-
жем однозначно сказать, в какой пробе какие аллели 
представлены и в какой из них есть наличие генных 
полиморфизмов.

В ходе исследований был получен четкий рисунок 
разделения продуктов ПЦР-ПДРФ при следующих 
параметрах: процент плотности геля – 2% и 3%, время 
действия электрического поля – 45 минут, напряже-
ния электрического поля – 150В. Была детектирована 
следующая картина распределения фрагментов ДНК: 
генотип GA идентифицирован при наличии фраг-
ментов 297 п. н., 260 п. н.; генотип GG – при наличии 
фрагментов 260 п. н.; а генотип АА соответствовал  
297 п. н.. При анализе связи генотипов по замене 
в гене миостатина с мясной продуктивностью кур 
было выявлено, что наиболее желательным геноти-
пом у кур линий Б6 и Б7 М/О является генотип AA, 
а у линии Б7 Б/О – генотип GA [12, 13].

Р и с у н о к  1 .  П р о ц е н т а ж  г е л я  1 % ,  в р е м я  д е й с т в и я 
э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  4 5  м и н у т ,  н а п р я ж е н и е  1 5 0 В

Р и с у н о к  2 .  П р о ц е н т а ж  г е л я  5 % ,  в р е м я  д е й с т в и я 
э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  4 5  м и н у т ,  н а п р я ж е н и е 

1 5 0 В + 3 0 В
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Р и с у н о к  3 .  П р о ц е н т а ж  г е л я  2 % ,  в р е м я  д е й с т в и я 
э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  4 5  м и н у т ,  н а п р я ж е н и е  1 5 0 В

Выводы. Таким образом, были установлены 
наиболее оптимальные параметры электрофореза 

для разделения фрагментов амплифицированного 
участка ДНК гена MSTN2109 на месте выявления од-
нонуклеотидного полиморфизма после ПЦР-ПДРФ. 
Безусловно расширение исследований, связанных 
с влиянием параметров электрофореза на качество 
разделения ДНК, значительно поможет улучшить 
точность генотипирования, а дальнейшие работы 
направленные на изучение его эффективности оче-
видно приблизят скорейшую интеграцию данных 
инструментов в текущие программы бонитировок 
в качестве обязательных генетических тестов, что 
в свою очередь, поспособствует выводу отечествен-
ных программ разведения животных на новый со-
временный высокотехнологичный уровень развития 
и в конечном итоге приведет нашу страну к собствен-
ному племенному суверенитету, обеспечив как обще-
национальную продовольственную безопасность, так 
и укрепив экономическое положение нашей страны.
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Аннотация. В данной статье анализируются причины возникновения несчастных случаев. Определение причины (комплекса причин) 
является ключевым моментом при разработке мер безопасности и недопущению повторения аналогичных опасных ситуаций в даль-
нейшем. Статья будет интересна госинспекторам, специалистам сельскохозяйственных предприятий, инженерам по охране труда.

К лючевые слова. Производственный травматизм, несчастный случай, методы расследования, требования безопасности, летне- 
пастбищное содержание скота, животновод.

Введение. В мире, содержание крупного рогатого 
скота на пастбищах является приоритетным. Корм-
ление животных пастбищной травой повышает 
продуктивность молочного скота, снижает себесто-
имость продукции. Пастбищное содержание жи-
вотных является малозатратной технологией и по-
вышает рентабельность и конкурентоспособность 
тех сельхозорганизаций, которые ее используют. 
В этом случае необходимые человеку продукты жи-
вотноводства получаются вследствие эффективного 
и непрерывного процесса переработки продуктов 
растениеводства, которые нужны для жизнедея-
тельности животных. Надои молока за пастбищный 
период бывают выше по сравнению со стойловым 
периодом на 25–35% и превышают среднегодовые 
на 18–20%. Трава – наиболее естественный корм для 
жвачных животных. Из-за высокого уровня кон-
центратного питания могут возникать проблемы 
со здоровьем коров, их репродуктивной функцией. 
Четырех часов на пастбище достаточно, чтобы про-
вести оздоровление животных и получить по 8000 кг 
и более молока на одну корову в год [1].

На 1 января 2022 года поголовье скота в Республи-
ке Беларусь составило 4,2 млн голов крупного рога-
того скота и произведено 7811 тыс. тонн молока [2]. 
Среди видов экономической деятельности «растени-
еводство и животноводство» занимает второе место 
после «промышленности» по количеству работаю-
щих, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве. В 2021 году было травмировано 365 
человек, погибло – 28. Экономическая деятельность 
«сельское, лесное и рыбное хозяйство» имеет самый 
высокий коэффициент частоты производственного 
травматизма, наряду с промышленностью и строи-
тельством. В 2020 году этот показатель составлял 174,3 
на 100 тыс. работников, в 2021–132,0; со смертельным 
исходом 13,3 и 11,6 соответственно. Одна из самых 
травмоопасных профессий АПК – животновод. По 
количеству травм и несчастных случаев со смертель-
ным исходом, она опережает такие профессии, как 
подсобный рабочий и тракторист (97 несчастных слу-
чаев в 2021 году, 6 из них со смертельным исходом) [3].

По данным международных и  отечественных 
источников больше половины несчастных случаев 
со смертельным исходом происходит с работника-

ми, обслуживающими молочное стадо крупного 
рогатого скота, что составляет 52,5% от общего числа 
погибших при производстве продукции животно-
водства [4]. При летне- пастбищном содержании 
скота происходят несчастные случаи на производ-
стве, в результате которых животноводы гибнут 
и получают травмы с тяжелыми последствиями. 
Причинами являются: неправильное (грубое) об-
ращение с животными; нарушение правил погруз-
ки, разгрузки, прогона и содержания животных; 
неприменение работниками СИЗ; применение тех-
нически неисправного оборудования для подвоза 
воды и производства животноводческой продук-
ции на пастбищах; отсутствие или неисправность 
устройств молниезащиты, первичных средств по-
жаротушения в сторожевых домиках (вагончиках); 
действия опасных и вредных факторов природного 
характера. Часто причиной гибели работников, за-
нятых на открытых территориях, становится пора-
жение грозовыми разрядами.

Департаментом государственной инспекции тру-
да давались рекомендации по разработке в респу-
блике нормативно- правовых актов по охране труда, 
устанавливающих меры безопасности работников 
при летне- пастбищном содержании скота, в том чис-
ле при выполнении работ в сложных метеорологи-
ческих условиях, однако и сегодня данный вид работ 
весьма мало представлен в нормативных документах.

Выпас скота на летних пастбищах начинается 
в конце апреля (начале мая) и заканчивается в конце 
октября (начале ноября). На работающих возможно 
воздействие следующих опасных и вредных про-
изводственных факторов: повышенная влажность 
воздуха, биологическая опасность (болезнетворные 
микроорганизмы, животные), химическая опас-
ность, опасность поражения электрическим током, 
пожароопасность. К выполнению работ при пастьбе 
скота с применением электроизгороди допускаются 
лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний; прошедшие производственное 
обучение; вводный и первичный на рабочем месте 
инструктаж по охране труда, стажировку; имеющие 1 
группу по электробезопасности. Работающие долж-
ны знать правила личного поведения и безопасные 
приемы пастьбы и перегона животных на пастбищах, 
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при ливневых дождях и грозовых разрядах, тумане 
и других неблагоприятных факторах.

В среднем на территории Беларуси в течение года 
наблюдается 25–30 дней с грозой. Как видно из рис. 1, 
наблюдается тенденция увеличения числа дней с гро-
зами с северо- запада на юго-восток и на юго-запад. 
Максимальных значений данный показатель дости-
гает в Гомельской области и на стыке Гродненской 
и Брестской областей и составляет более 29,0 дня. 
Максимальное количество дней с грозой – 49 – от-
мечено на станции Полесская, а также в Гомеле, Ва-
силевичах, Брагине. Свыше 99% гроз (рис. 2) прихо-
дится на теплый период года: с апреля по сентябрь. 
В среднем в месяце бывает 4–7, а на юге 5–8 дней 
с грозой. В отдельные годы в одном летнем месяце 
может отмечаться до 14–22 дней с грозой [5].

Р и с .   1 .  Р а с п р е д е л е н и е  с р е д н е г о д о в о г о  
к о л и ч е с т в а  д н е й  с   г р о з о й

Р и с .   2 .  С р е д н е м е с я ч н о е  к о л и ч е с т в о  д н е й  
с  г р о з о й

В Гомельской области расположена 571 молочно- 
товарная ферма, в которых содержится около 210 тыс. 
коров, из которых планируется выпасать 125 тыс. 
(что составляет 58% от общей численности), из них 
круглосуточно 43 тыс. коров и телок всех возрастов. 
В Житковичском районе, где зафиксировано макси-
мальное количество дней с грозами запланировано 
летне- пастбищное содержание 3,5 тыс коров (из них 
круглосуточно 750 голов).

Для классической вероятностной модели вероят-
ность возникновения произвольного случайного со-
бытия A (грозового дня) определяется соотношением:

( ) A M
P P A

N
= = =

Ω

где N = |Ω| – число всех элементарных событий (ко-
личество дней выпаса скота с мая по октябрь);

M = |A| – число элементарных событий, входящих 
в А (количество грозовых дней с мая по октябрь М = 
0,99 · 49 = 48,5).

Следовательно, вероятность возникновения гро-
зового дня во время летне- пастбищного содержания 
скота в Гомельской области составляет:

P = 48,5 / 184 = 0,26
Вывод. В результате глобального потепления кли-

мат Беларуси зимой смягчается, а в теплое время года 
учащаются случаи грозовых явлений, следовательно, 
количество грозовых дней может увеличиваться. Та-
ким образом, повышается актуальность разработки 
комплекса мер молниезащиты, направленных на 
предупреждения опасного воздействия прямого уда-
ра молнии или ее вторичного проявления на работ-
ника, животных или сельскохозяйственные объекты.
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Аннотация. Топинамбур является источником комплекса биологически активных соединений, таких как инулин, витамины В1, В2, РР, 
B7, С. Исследования по определению эффективности использования различных доз водно- этанольного экстракта топинамбура в корм-
лении кур-несушек кросса Хайсекс Уайт показали, что применение экстракта в дозе 71 мг/кг массы тела способствует повышению их 
яйценоскости на 7,2%, средней массы яйца – на 4,4%, сохранности – на 4,0%, снижению конверсии корма на 10 яиц – на 23,5%, на 1 кг 
яйцемассы – на 24,2%. При этом

Ключевые слова: куры-несушки, экстракт, топинамбур, яйценоскость, конверсия корма, индекс эффективности.

Введение. Заболевания желудочно- кишечного 
тракта птицы занимают второе место после вирус-
ных и являются одной из основных причин ее ги-
бели. В первую очередь эти заболевания возникают 
вследствие нарушения функционирования кишеч-
ной микробиоты, что сопровождается снижением 
резистентности птицы.

В настоящее время поддержание эффективно-
го взаимодействия между организмом птицы и ее 
кишечной микрофлорой считается необходимым 
компонентом кормовой стратегии и повышения со-
хранности сельскохозяйственной птицы [1]. В рамках 
данного направления актуальным является исполь-
зование кормовых добавок – пребиотиков, необхо-
димых для функционирования нормофлоры кишеч-
ника птицы. Среди таких препаратов особое место 
принадлежит кормовым добавкам натурального 
происхождения, таким как лекарственное растение 
топинамбур (Helianthus tuberosus L.).

Топинамбур считается одним из основных источ-
ников инулина среди высших растений, который 
является одной из форм растворимых пищевых во-
локон и классифицируется как пребиотик. Он также 
способствует усвоению таких минеральных веществ, 
как кальций, магний [2].

Клубни топинамбура содержат значительное ко-
личество витаминов, в том числе В1, В2, РР, С. Для всех 
сортов топинамбура характерно достаточно высокое 
содержание витамина B7 [3].

По результатам проведенных исследований уче-
ные установили, что топинамбур обладает несколь-
кими видами биологической активности: иммуно-
стимулирующей, антитоксической, адаптогенной 
и антиоксидантной. Все эти эффекты применения 
топинамбура позволяют рассматривать данное рас-
тение как перспективную культуру для производства 
лекарственных препаратов, биологически активных, 
а также кормовых добавок [4].

При введении топинамбура в рацион цыплят- 
бройлеров установлено его положительное влияние 
на гистологического параметры кишечника [5], по-
казатели роста, конверсию корма [6, 7].

По влиянию скармливания топинамбура на зоот-
ехнические показатели при производстве яиц в до-
ступной литературе данных недостаточно. Известно, 
что добавление топинамбура в рацион кур-несушек 
улучшает качество скорлупы яйца, параметры высота 
белка и единицы Хау [8].

В связи с этим, цель исследований – определение 
эффективности скармливания различных доз экс-
тракта топинамбура курам- несушкам.

Материалы и методы. Исследования проведены 
на птицеферме крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Кемеровской области на курах- несушках кросса 
Хайсекс Уайт.

Для проведения эксперимента были сформиро-
ваны по методу аналогичных групп контрольная 
и опытные группы (5 групп) кур в возрасте 49 недель. 
В каждую группу отобрали по 50 голов несушек по 
возрасту, фазе яичной продуктивности, массе тела 
[9, 10].

Подопытных кур кормили полнорационным 
комбикормом согласно фазе яйценоскости. Опти-
мизацию рецепта комбикорма осуществляли в про-
граммном комплексе «Корм Оптима Эксперт» с уче-
том норм питательности, установленных для данного 
кросса. Курам опытных групп дополнительно к пол-
норационному комбикорму скармливали экстракт 
топинамбура в различных дозах, рассчитанных по 
основным биологически активным соединениям [11], 
согласно схеме опыта (табл. 1).

Продолжительность эксперимента составила  
6 месяцев (183 дня). Экстракт топинамбура вводили 
в основной корм путем 3-ступенчатого смешивания 
в комплекте оборудования кормоцеха. Комбикорм с ис-
пытуемым экстрактом скармливали птице ежедневно, 
в течение всего периода проведения исследований.

Экстракт топинамбура получен методом водно- 
этанольной экстракции и содержит инулин – 25%, 
янтарную кислоту – 2,53%, яблочную кислоту – 1,35%, 
аскорбиновую кислоту – 0,75%, фумаровую кислоту – 
0,87%, лимонную кислоту – 4,3% [12].

Кормление птицы осуществляли 6 раз в сутки из 
расчета 109–125 г комбикорма на голову в сутки в за-
висимости от возраста птицы. Кур содержали в кле-
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точных батареях TECNO COMFORT UNIVERSAL ком-
пании Tecno Poultry Equipment, по 10 голов в клетке.

В ходе исследований для оценки яичной продук-
тивности кур учитывали яйценоскость на начальную 
и среднюю несушку, интенсивность яйценоскости, 
среднюю массу яиц, конверсию корма по общепри-
нятым методикам [9, 10].

Т а б л и ц а  1  –   С х е м а  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и й  н а 
к у р а х -  н е с у ш к а х  ( n = 5 0 )

Группа Характеристика рациона

контрольная Полнорационный комбикорм (ПК)
1-я опытная ПК + экстракт топинамбура в дозе 50 мг/кг 

массы тела
2-я опытная ПК + экстракт топинамбура в дозе 71 мг/кг мас-

сы тела
3-я опытная ПК + экстракт топинамбура в дозе 93 мг/кг 

массы тела
4-я опытная ПК + экстракт топинамбура в дозе 114 мг/кг 

массы тела
5-я опытная ПК + экстракт топинамбура в дозе 135 мг/кг 

массы тела

Сохранность птицы рассчитывали в процентах 
от начального поголовья за весь период проведения 
исследований.

Для оценки эффективности яичного производства 
использовали метод расчета Европейского коэффи-
циента эффективности (ЕКЭ) и индекса эффективно-
сти производства яиц птицы (ИЭЯ) [13].

Полученный цифровой материал обрабатывали 
стандартными статистическими методами с помощью 
программы IBM «SPSSStatistics Version 22». Досто-
верность различий между контрольной и каждой из 
опытных групп оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследований. Результаты изучения 
влияния скармливания различных доз экстракта 
топинамбура на яичную продуктивность, затра-
ты корма и  сохранность кур-несушек за период  
49–72 недели жизни представлены в таблицах 2, 3.

При проведении испытаний экстракта топи-
намбура установлено, что яйценоскость на началь-
ную и среднюю несушку в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й опытных 
группах была больше: в 1-й группе – на 2,6 и 1,0%, 
во 2-й группе – на 9,0 и 7,2%, в 4-й группе – на 3,5 
и  3,5%, в  5 группе – на 4,5 и  4,5% соответственно 
по сравнению с  курами из контрольной группы.  
В 3-й группе эти показатели были незначительно 
меньше по сравнению с контролем – на 0,1 и 0,1%. 
Аналогичная тенденция установлена по интенсив-
ности яйценоскости, показатель был больше в 1-й, 
2-й, 4-й, 5-й опытных группах по сравнению с кон-
тролем на 0,8, 5,9, 1,1 и 2,0% соответственно и меньше  
в 3-й опытной группе – на 1,7%.

Средняя масса яйца кур-несушек всех опытных 
групп была больше соответственно на 3,0, 4,4, 9,4 
(р<0,05), 0,8 и 6,0% по сравнению с яйцами птицы 
из контрольной группы. В результате от несушек 
опытных групп было получено больше яйцемассы 
на 4,0, 12,0, 7,2, 2,2 и 8,7% соответственно по сравне-
нию с контролем.

Т а б л и ц а  2  –  Я и ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к у р - н е с у ш е к

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 5-я опытная

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 146,90 150,78 160,12 146,72 151,98 153,58
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 149,90 151,39 160,76 146,72 151,98 153,58
Интенсивность яйценоскости, % 81,91 82,72 87,85 80,17 83,05 83,92
Средняя масса яйца, г 62,37± 0,98 64,22±1,69 65,13±3,86 68,27±1,66* 62,88±4,82 66,14±4,34
Получено яйцемассы на 1 голову, кг 9,35 9,72 10,47 10,02 9,56 10,16

Т а б л и ц а  3  –  К о н в е р с и я  к о р м а  и   с о х р а н н о с т ь  к у р - н е с у ш е к  п р и  п р о в е д е н и и  и с с л е д о в а н и й

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 5-я опытная

Потребление комбикорма на группу, кг 1125,00 1067,19 935,60 1129,50 1033,80 1018,30
Потребление комбикорма на 1 голову, кг 22,96 21,43 18,79 22,59 20,68 20,37
Конверсия корма на 10 яиц, кг 1,53 1,41 1,17 1,54 1,36 1,33
Конверсия корма на 1 кг яйцемассы, кг 2,46 2,20 1,79 2,25 2,16 2,00
Выбраковка яиц с насечкой и боем, % 1,51 1,50 1,29 1,71 1,61 1,61
Сохранность, % 94,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0

Куры-несушки всех опытных групп поедали ком-
бикорма на 1 голову меньше на 6,7, 18,2, 1,6, 9,9, 11,3% 

соответственно по сравнению с контрольными ана-
логами. При этом расход корма на 10 яиц в 1-й, 2-й, 
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4-й, 5-й опытных группах был меньше на 7,8, 23,5, 11,1, 
13,1% соответственно, в 3-й опытной группе – боль-
ше на 0,6% по сравнению с контролем. Конверсия 
корма на 1 кг яйцемассы была меньше при скарм-
ливании экстракта топинамбура во всех изучаемых 
дозах – на 10,6, 27,2, 8,5, 12,2, 18,7% соответственно по 
сравнению с контролем. Яиц с поврежденной скор-
лупой (насечкой и боем) было меньше по сравнению 
с контролем в 1-й опытной группе – на 0,01%, во 2-й 

опытной группе – на 0,22%, больше – в 3-й опытной 
группе – на 0,20%, в 4-й опытной группе – на 0,10%, 
в 5-й опытной группе – на 0,10%.

Сохранность кур-несушек во всех опытных груп-
пах была больше на 4,0, 4,0, 6,0, 6,0, 6,0% соответ-
ственно по сравнению с контролем.

Индексы эффективности производства куриных 
яиц представлены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4  –  П о к а з а т е л и  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  к у р и н ы х  я и ц  
п р и  с к а р м л и в а н и и  э к с т р а к т а  т о п и н а м б у р а

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 5-я опытная

ЕКЭ 12,23 12,84 14,03 13,24 12,63 13,52
ИЭЯ, % 100,82 101,67 113,63 91,61 97,58 97,09

Европейский коэффициент эффективности (ЕКЭ) 
был больше при скармливании птице экстракта то-
пинамбура в 1–5-й опытных группах – на 0,61, 1,80, 
1,01, 0,40, 1,29 пункта соответственно по сравнению 
с контролем. Индекс эффективности производства 
яиц (ИЭЯ) кур-несушек был больше по сравнению 
с контролем при испытании экстракта топинамбура 
в 1-й и 2-й опытных группах – на 0,85, 12,81%.

Выводы. Расчет индексов эффективности про-
изводства показал, что в наших исследованиях ис-
пользование экстракта топинамбура в дозе 71 мг/кг 
массы тела, в кормлении кур-несушек способство-
вало повышению экономической эффективности 
производства яиц.

Библиографический список
1. Методическое пособие по кормлению сельскохозяйственной птицы / И. А. Егоров, В. А. Манукян, Т. Н. Ленкова 

и др. – Сергиев Посад: ФНЦ «ВНИТИП» РАН, 2021. – 360 с.
2. Леонтьев В. Н. Биологический потенциал топинамбура как исходного сырья для пищевой и фармацевтической 

промышленности / В. Н. Леонтьев, Д. А. Дубарь, В. Г. Лугин [и др.] // Химия, технология органических веществ и био-
технология. – 2014. – № 4. – С. 227–230.

3. Шатилова Т. И. Получение перспективных функциональных ингредиентов из топинамбура на биотехнологиче-
ских производствах. 1. Инулин / Т. И. Шатилова, О. С. Соколова, С. Л. Белопухов, В. Т. Семко, И. С. Витол, Г. П. Карпи-
ленко, И. Г. Шайхиев // Вестник технологического университета. – 2015. – Т. 18. – № 16. – С. 301–303.

4. Титок В. Топинамбур – культура многофункционального назначения / В. Титок, А. Веевник, М. Ярошевич // Наука 
и инновации. – 2014. – № 5. – С. 26–28.

5. Samar Fadhil Saffah, Hasan S. A. Jawad and Yusuf Mohamed Maaeni. Effect of supplementing two levels of jerusalem 
artichoke (Helianthus tuberosus l.) powder in broiler diets on histological parameters of small intestinal segments // Plant 
Archives. – Vol. 20, Supplement 1, 2020. – Р. 3543–3547.

6. Abbas A. M. Al-abboodi, Hasan S. A. Jawad. Effect of supplementing different levels of jerusalem artichoke (Helianthus 
tuberosus l.) on broiler production performance // Plant Archives. – Vol. 18. – № 2. – 2018. – Р. 1570–1574.

7. Zeynab Kh. El- Maddawy, Hawary S. Ibrahiem. Comparative Studies of the Growth Promoting Efficiency of Jerusalem 
Artichoke and 1–3,1–4,1–6 Yeast Beta-glucan on Broiler Chicks // Alexandria Journal of Veterinary Sciences. – Vol. 63 (1). – Oct. 
2019. – Р. 85–92.

8. Klementavičiūtė J. Yerusalem artichoke (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) influence on laying hen‘s eggs‘ quality char-
acteristics / J. Klementavičiūtė, R. Gružauskas, A. Racevičiūtė- Stupelienė1 [et al] // Veterinarija ir zootechnika – 2018. – T. 76 
(98) – P. 46–50.

9. Методика проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы. 
Молекулярно- генетические методы определения микрофлоры кишечника / Под общей ред. В. И. Фисинина. – Сергиев 
Посад: ВНИТИП, 2013. – 52 с.

10. Методика проведения исследований по технологии производства яиц и мяса птицы / Под общей ред. В. С. Лука-
шенко, А. Ш. Кавтарашвили. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2015. – 104 с.

11. Тутельян В. А. Современные подходы к обеспечению качества и безопасности биологически активных добавок 
к пище в Российской Федерации / В. А. Тутельян, Б. П. Суханов // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2009. – № 1. – 
С. 12–19.

12. Фитобиотические кормовые добавки на основе экстрактов лекарственных растений. Технические условия: ТУ 
930000-1899178-002-201. –Кемерово, 2018. – 17 с.

13. Кавтарашвили А. Ш. Российский индексы эффективности производства яиц и мяса птицы // Птица и птицепро-
дукты. – 2015. – № 1. – С. 62–65.



14

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 636.52/.58:612.12

Б. К. Балабаев

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СРОКА ЛАКТАЦИИ НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН  
В ОРГАНИЗМЕ МЯСНЫХ КОРОВ

Южно- Уральский государственный аграрный университет, г. Троицк, Челябинской обл.  
E-mail: khimecugavm@inbox.ru

Аннотация.  Дана оценка липидного обмена у коров казахской белоголовой породы в зависимости от возраста и срока лактации. Уста-
новлено, что уровень общих липидов и триглицеридов зависит от возраста. В крови 8-летних животных, по сравнению с 28-месячными, 
концентрация общих липидов уменьшается в 1,28–1,32 раза (р<0,05), а общего холестерина, наоборот, увеличивается в 1,20–1,24 раза 
(р<0,05). На уровень липидов в крови коров влияет срок лактации: содержание общих липидов снижается в 1,21–1,25 раза, общего хо-
лестерина в 1,20–1,23 раза и триглицеридов – в 1,40–1,44 раза.

К лючевые слова: коровы, кровь, липиды, возраст, срок лактации

Продуктивность коров является отражением мета-
болического состояния клеток органов и  тканей, 
зависящего, как от срока лактации, так и возраста 
животных [5]. При этом большая часть питательных 
веществ и энергии в организме затрачивается на 
синтез компонентов молока, определяя его биоло-
гическую и пищевую ценность [3, 4, 8].

У коров мясных пород лактация сопряжена с под-
сосным периодом выращивания молодняка, в хо-
де которого он содержится совместно с матерями 
и в зависимости от возраста полностью или частично 
покрывает кормовые потребности за счет молока [7, 
8]. Поэтому молочная продуктивность коров и каче-
ство молока напрямую определяют скорость роста 
и развития потомства.

Лактация в организме мясных коров в очень силь-
ной степени влияет на процессы липолиза и липоге-
неза [2], так как у них, по сравнению с молочными 
породами крупного рогатого скота, молоко отличает-
ся повышенной жирностью и более высоким содер-
жанием фосфолипидов, холестерина, жирных кислот 
и т. д. [3, 4]. Данный факт определяет особенности 
липидного метаболизма в организме крупного ро-
гатого скота мясного направления продуктивности.

В связи с этим целью нашей работы явилась оцен-
ка лабильности липидного обмена в зависимости от 
возраста и срока лактации у коров казахской белого-
ловой породы.

Материал и методы. В условиях племенного хо-
зяйства ПК «Буденовский» (Казахстан) были выпол-
нены исследования по изучению липидного обмена 
у коров казахской белоголовой породы. Для этой це-
ли из коров после отела (туровые) с учетом возраста 
и принципа сбалансированных групп были созданы: 
первая группа, в которую вошли первотелки в 28-ме-
сячном возрасте; вторая группа – коровы после вто-
рого отела в возрасте 3-х лет; третья группа – коровы 
после 3 и 4-го отелов в возрасте 5-ти лет и четвёртая 
группа – коровы после 6 и 7 отела в возрасте 8-ми лет. 
На протяжении всего периода исследований живот-
ные получали сбалансированный рацион кормления, 
как по общей питательности (энергии) и питатель-

ным веществам [6]. Структура рациона определялась 
наличием в хозяйстве кормов.

У коров опытной группы в конце 1-го и 4-го меся-
цев лактации брали кровь для исследований. В кото-
рой с помощью готовых наборов реактивов «PLIVA-
Lachema Diagnostika» и «Витал Девелопмент Кор-
порэйшн» определяли содержание общих липидов, 
холестерина и триглицеридов. Полученные данные 
подвергнуты статистической обработке.

Результаты исследования. Хотя уровень биохи-
мических параметров в крови колеблется в опреде-
ленных границах в зависимости от совокупности 
эндо- и экзогенных факторов, но он отличается срав-
нительным постоянством. При этом кровь, являясь 
одной из самых лабильных систем организма, от-
ражает состояние окислительно- востановительных 
и метаболических процессов в организме животных 
[1]. Поэтому по её составу можно судить о функцио-
нальном состоянии, как органов, так и организма.

В ходе лактации метаболизм липидов изменяется 
практически у всех животных, что обусловлено их 
востребованностью в покрытии энергозатрат орга-
низма и синтезе компонентов молока [3, 4].

Так, в конце первого месяца лактации концентра-
ция общих липидов в крови коров зависела от возрас-
та. Уровень показателя наибольшее значение имел 
у 28-месячных животных, а наименьшее – у 8-летних. 
С возрастом значение параметра изменилось в 1,28 
раза (р<0,05). Показатель характеризовался значи-
тельной вариабельностью в статистической выборке 
признаков, так как значение коэффициента вариа-
ции (Cv) колебалось в интервале 14,06–21,40% (табл. 1). 
Это свидетельствовало о лабильности уровня общих 
липидов в крови коров, как результат быстрого из-
менения соотношения между скоростью липолиза 
и липогенеза.

Одной из фракций общих липидов крови явля-
ется холестерин. Он участвует в транспорте жирных 
кислот, образуя с ними сложные эфиры – холесте-
риды. Концентрация общего холестерина зависела 
от возраста коров, но, в отличие от общих липидов, 
имела противоположную направленность (табл. 1). 
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Минимальный уровень в конце 1-го месяца лактации 
выявлялся у первотелок, а максимальный – у 8-лет-
них коров. Степень вариабельности признака тоже 
зависела от возраста животных. Значение коэффици-

ента вариации увеличивалось с 8,55 до 20,41%, свиде-
тельствуя об изменении соотнощения в организме 
животных между анаболическим и катаболическим 
пулом холестерина.

Т а б л и ц а  1  –  Л и п и д ы  к р о в и  ( в   к о н ц е  1 - г о  м е с я ц а  л а к т а ц и и )  ( n = 1 0 )

Показатель Группа Х±Sx min – max Cv, %

Общие липиды, г/л I (28 мес) 3,50±0,16 2,83–4,11 14,29
II (3 г) 3,10±0,14 2,62–3,85 14,15

III (5 л) 2,88±0,13* 2,30–3,50 14,06
IV (8 л) 2,73±0,18* 1,94–3,38 21,40

Общий холестерин, ммоль/л I (28 мес) 2,92±0,08 2,73–3,34 8,55
II (3 г) 3,32±0,17 2,73–4,02 16,50

III (5 л) 3,54±0,12* 3,08–4,12 11,02
IV (8 л) 3,62±0,23* 2,84–4,94 20,41

Триглицериды, ммоль/л I (28 мес) 0,52±0,04 0,32–0,67 23,04
II (3 г) 0,58±0,02 0,52–0,67 10,72

III (5 л) 0,54±0,03 0,43–0,65 17,49
IV (8 л) 0,59±0,05 0,32–0,73 25,50

Примечание: * – р<0,05 по отношению к 28-месячному возрасту (I группа)

Триглицериды – одна из самых распространен-
ных фракций общих липидов в клетках организма. 
В наибольшем количестве они содержатся в клетках 
жировой ткани. Концентрация триглицеридов в кро-
ви коров в конце 1-го месяца лактации не зависела от 

возраста животных (табл. 1), колебалась в интервале 
0,52–0,59 ммоль/л. Данный признак отличался вы-
сокой степенью вариабельности в статистической 
выборке (Сv=10,72–25,50%), что отражало высокую 
скорость обмена липидов в организме коров.

Т а б л и ц а  2  –  Л и п и д ы  к р о в и  ( в   к о н ц е  4 - г о  м е с я ц а  л а к т а ц и и )  ( n = 1 0 )

Показатель Группа Х±Sx min – max Cv, %

Общие липиды, г/л I (28 мес) 2,90±0,06 2,62–3,11 6,62

II (3 г) 2,66±0,07 2,50–3,09 8,71
III (5 л) 2,32±0,10* 2,00–2,77 13,57
IV (8 л) 2,19±0,18* 1,34–3,03 26,55

Общий холестерин, ммоль/л I (28 мес) 2,44±0,09 2,02–2,75 12,09
II (3 г) 2,81±0,06* 2,50–3,02 7,11

III (5 л) 3,14±0,08* 2,75–3,50 8,17
IV (8 л) 2,94±0,11* 2,03–3,48 22,06

Триглицериды, ммоль/л I (28 мес) 0,36±0,03 0,22–0,46 24,59
II (3 г) 0,44±0,04 0,22–0,56 25,57

III (5 л) 0,42±0,03 0,33–0,56 20,36
IV (8 л) 0,42±0,04 0,28–0,63 31,59

Примечание: * – р<0,05 по отношению к 28-месячному возрасту (I группа)

Через 4 месяца лактации в организме коров со-
хранялась возрастная направленность изменений 
липидных параметров крови: уровень общих липи-
дов уменьшался в 1,32 раза, общего холестерина уве-
личивался в 1,20 раза, а триглицеридов – достоверно 
не изменялся (табл. 2). При этом максимальная вари-

абельность биохимических параметров выявлялась 
в статистических выборках у 8-летних животных, 
свидетельствуя о силе напряженности их обмена 
в организме животных.

На изменчивость липидных параметров в крови 
коров влиял не только возраст, но и срок лактации. 
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В ходе подсосного периода было установлено умень-
шение величины всех биохимических показателей 
в крови животных, независимо от их возраста. Так, 
уровень общих липидов снижался в 1,21–1,25 раза, 
общего холестерина в 1,20–1,23 раза и триглице-
ридов – в 1,40–1,44 раза (табл. 1, 2), что отражало 
степень их востребованность, как в покрытии энер-
гозатрат организма, так и синтезе компонентов мо-
лока.

Выводы
1. В крови коров казахской белоголовой породы 

уровень общих липидов и триглицеридов зависит от 
возраста. Концентрация общих липидов у 8-летних 
животных, по сравнению с 28-месячными, уменьша-
ется в 1,28–1,32 раза (р<0,05), а общего холестерина 
увеличивается в 1,20–1,24 раза (р<0,05).

2. Концентрация общих липидов, общего холесте-
рина и триглицеридов через 4 месяца лактации, по 
сравнению с первым, снижается в 1,21–1,25; 1,20–1,23 
и 1,40–1,44 раза соответственно.
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Аннотация.  Изучена возможность прогнозирования скорости прироста живой массы ремонтных бычков казахской белоголовой породы 
по биохимическим показателям крови. Установлено, что живая масса в возрастной интервал с 8 по 21-месячный возраст увеличивается 
в 2,49 раза и достигает величины, соответствующей классу элита. Величина индекса оценки живой массы у бычков, имеющих живую 
массу в пределах 214,70–277,11 кг колеблется в интервале 8,66–11,75 усл. ед., а при живой массе в пределах 452,18–533,26 кг составляет 
1,08–4,59 усл. ед.
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Возможность оценки и прогнозирования продук-
тивных качеств сельскохозяйственных животных до 
сих пор привлекает внимание исследователей [1, 7, 
9, 10]. При разработке данных способов подразуме-
вают, что продуктивность – это некий компромисс 
между генетическим потенциалом организма и су-
ществующими технологическими условиями, в ко-
торых он реализуется. Степень сопряженность дан-
ных факторов определяет, во-первых, вероятность 
реализации генетической программы продуктив-
ности и, во-вторых, физиологический статус живот-
ных, который включает морфологическое и функ-
циональное состояние органов и тканей, интенсив-
ность и направленность метаболических потоков, 
образование и расход энергии, реактивность орга-
низма и т. д. Соответственно это определяет наличие 
взаимосвязей между показателями, отражающими 
метаболическое состояние клеток органов и тканей, 
и параметрами продуктивности [2, 3, 4, 6].

Физиологическое состояние организма сельско-
хозяйственных животных наиболее часто характери-
зуют с помощью биохимических показателей крови, 
вариабельность которых сопряжена с направленно-
стью и интенсивностью обмена веществ и энергии на 
уровне клеток и их органелл. Поэтому компоненты 
крови, являющиеся ключевыми метаболитами то-
го или иного вида обмена веществ, взаимосвязаны 
со скоростью формирования продуктивных качеств 
животных. При этом наиболее важны те связи, в ос-
нове которых лежат биологические закономерности 
функционирования живого организма [5, 6, 8, 9].

Цель научной работы – оценка возможности 
прогнозирования скорости прироста живой массы 
ремонтных бычков казахской белоголовой породы 
по биохимическим показателям крови с учетом их 
корреляционных связей.

Материалы и методы. Данные работы получены 
в 2016–2019 г. г. в условиях племхозяйства ПК «Бу-
деновский» (Республика Казахстан). Из ремонтных 
бычков казахской белоголовой породы после отъема 
от коров- матерей была сформирована опытная груп-
па по принципу приближенных аналогов с учетом 

возраста, даты рождения и отъема, живой массы, 
физиологического состояния и т. д. (n=10). Биохими-
ческие показатели (мочевина, щелочная фосфатаза 
(ЩФ), кислая фосфатаза (КФ), холестерин липопро-
теинов низкой (ХС-ЛПНП) и высокой (ХС-ЛПВП) 
плотности, кальцитонин, трийодтиронин) опреде-
ляли в сыворотке крови, которую получали общепри-
нятым методом. Для их определения использовали 
готовые наборы химических реактивов «Эко-сервис», 
«Вектор бест», «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 
«Biomerica Calcitonin ELISA». Кровь для исследований 
брали в 8-, 11-, 15-, 18- и 21-месячном возрасте. Анализ 
крови выполнен в условиях биохимической лабо-
ратории кафедры Естественнонаучных дисциплин 
Южно- Уральский ГАУ.

Живую массу животных контролировали по ре-
зультатам индивидуального ежемесячного взвеши-
вания.

Статистическую обработку данных проводили 
методом вариационной статистики на ПК с помощью 
табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и па-
кета прикладной программы «Биометрия».

Результаты исследования. Живая масса – это 
показатель скорости роста организма животных. 
У ремонтных бычков опытной группы она плано-
мерно увеличивалась в  ходе периода исследова-
ний. При этом живая масса бычков при отъеме от 
коров- матерей (в 8-месячном возрасте) составила 
214,18±2,59 кг (рис. 1), превышая стандарт I класса 
казахской белоголовой породы, а к 21-месячному воз-
расту увеличилась в 2,50 раза, соответствуя классу 
элита. Следовательно, в после отъемный период мо-
лодняк опытной группы рос и развивался, что было 
результатом поддержания баланса между величиной 
технологических параметров и биологическими воз-
можностям организма. 

Установлено, что величина биотехнологических 
показателей у сельскохозяйственных животных кор-
релирует с концентрацией некоторых белковых, ли-
пидных и углеводных показателей [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10]. 
В частности, в наших исследованиях живая масса 
бычков в максимальной степени была скоррелиро-
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вана с концентраций трийодтиронина, мочевины, 
кальцитонина, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, щелочной 
фосфатазы и кислой фосватазы, независимо от их 
возраста. При этом коэффициенты корреляции от-
ражали не только силу связи между признаками, но 

и ответ организма на соотношение генотип – условия 
окружающей производственной среды. Это позво-
лило их использовать в разработке способа оценки 
и прогнозирования живой массы ремонтных бычков.

Р и с у н о к  1  –  Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  р е м о н т н ы х  б ы ч к о в

При интегрировании биохимических показа-
телей (трийодтиронин, мочевина, кальцитонин, 
ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ЩФ, КФ) был получен индекс, 

который мы назвали индекс оценки живой массы 
(ИОЖМ, усл. ед.). Он рассчитывается по следующей 
формуле:

, где

Мочевина – концентрация мочевины в крови, 
ммоль/л;

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП – соотношение между холе-
стерином, входящим в состав липопротеинов высо-
кой и низкой плотности, усл. ед.;

Т3 – концентрация трийодтиронина в  крови, 
нмоль/л;

ЩФ/КФ – соотношение каталитической активно-
сти щелочной и кислой фосфатаз, усл. ед.;

КТ – концентрация кальцитонина в крови, пг/мл.
Подсчет величины индекса оценки живой массы 

бычков показал (рис. 2), что увеличение живой массы 
сопровождается уменьшением значения индекса. 
При живой массе бычков в пределах 214,70–277,11 кг 
значение индекса колеблется в интервале 8,66–11,75 
усл. ед. При достижении живой массы в пределах 
452,18–533,26 кг он составляет 1,08–4,59 усл. ед. Сле-
довательно, данный индекс можно использовать для 
оценки и прогнозирования живой массы ремонтных 
бычков казахской белоголовой породы в после отъ-
емный период.

Р и с у н о к  2  –  В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь  в е л и ч и н ы 
и н д е к с а  о ц е н к и  ж и в о й  м а с с ы

Выводы
1. Живая масса ремонтных бычков казахской бело-

головой породы в возрастной интервал с 8 по 21-ме-
сячный возраст увеличивается в 2,50 раза и достигает 
величины, соответствующей классу элита.

2. Величина индекса оценки живой массы у быч-
ков, имеющих живую массу в  пределах 214,70–
277,11 кг колеблется в интервале 8,66–11,75 усл. ед., 
а при живой массе в пределах 452,18–533,26 кг состав-
ляет 1,08–4,59 усл. ед.
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Аннотация.  Для разведения современного молочного скота используется семя лучших быков- производителей в том числе зарубежной 
селекции. Оценка используемых быков- производителей по эффективности использования их дочерей важна для решения вопроса по 
планированию дальнейшей работы со стадом. Установлено, что несмотря на одинаковую живую массу телок при рождении уже в 6-ти 
месячном возрасте наблюдается достоверная разницы в пользу дочерей быка Раптор (Р≤0,05 – Р≤0,01), далее эта разница увеличивается 
в пользу этого быка у дочерей быка-производителя селекции США Ричмона в 12 месячном возрасте до Р≤0,001, снижаясь в конце выращи-
вания. Таким образом дочери быка Раптор при выращивании имели лучшие результаты по динамике живой массы. Наиболее высокими 
удоями за первую лактацию отличались дочери быка-производителя Раптора, которые по удою за 305 дней лактации превосходили 
своих сверстниц из групп дочерей других быков- производителей на 2698–2688 кг или на 23,2%. Расчет эффективности выращивания 
ремонтных телок до 18 месячного возраста показал, что выращивание племенных ремонтных телок в условиях хозяйства с дальнейшей 
их продажей рентабельно. При оставлении их в хозяйстве для ремонта стада их рентабельность использования будет связана с дальней-
шей продуктивностью и длительностью использования. Производство молока рентабельно без учета затрат на выращивание коров и их 
содержание в непродуктивный период при 100% товарности молока. Учет затрат на выращивание привело к снижению рентабельности 
и выявлению убытков. Единственная группа, которую можно отметить, как группу, от которой была получена прибыль, дочери быка 
Раптора. Однако необходимо отметить, что здесь тоже прибыль рассчитывалась по максимальным показателям.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ремонтные телки, коровы, продуктивность, эффективность, рентабельность.

Введение. Обеспечение населения страны полно-
ценными продуктами питания собственного про-
изводства важнейшая задача, стоящая перед работ-
никами агропромышленного комплекса страны. 
Одним из таких продуктов является молоко, продукт 
созданный самой природой и имеющий в своем со-
ставе все необходимые и незаменимые для нормаль-
ной жизнедеятельности организма питательные 
вещества в  оптимальном соотношении. Молоко 
не только продукт питания, но и сырье для перера-
батывающей промышленности [1–4]. 

В связи с этим развитию молочного скотоводства 
придается большое внимание. Для производства 
молока используются молочные и комбинирован-
ные породы как отечественной, так и зарубежной 
селекции. До середины 2021 года основное поголовье 
молочного скота было представлено отечественной 
черно-пестрой породой, на втором месте по поголо-
вью были животные голштинской породы [5–8]. Для 
повышения продуктивных качеств отечественного 
молочного скота, в том числе и черно- пестрой по-
роды, начиная с конца семидесятых годов прошлого 
столетия проводилось скрещивание маточного пого-
ловья улучшаемой черно- пестрой породы с быками- 
производителями голштинской породы. В резуль-
тате повсеместного и длительного использования 
мирового генофонда голштинской породы получен 
большой массив помесных животных с высокой до-
лей кровности по голштинам из которого первона-
чально были выделены и официально зарегистриро-
ваны новые внутрипородные типы молочного ско-
та, отличающиеся от исходного поголовья и между 
собой в зависимости от природно- климатических, 
эколого-кормовых условий и породных ресурсов зо-
ны разведения. 

Так в Свердловской области в 2002 году был за-
регистрирован уральский тип черно- пестрого скота 

с кровностью по голштинской породе до 75%. Даль-
нейшее использование быков- производителей гол-
штинской породы как отечественной, так и зарубеж-
ной селекции привело к повышению кровности по 
голштинам свыше 94,0% и более, то есть поглоще-
нию отечественной черно- пестрой породы [9–14]. 

В настоящее время в связи с принятием Мето-
дических рекомендаций по проведению породной 
инвентаризации племенного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления продуктив-
ности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза 
России в реализацию Решения Коллегии Евразий-
ской Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) 
животные с кровностью более 75% по голштинской 
породе относятся к голштинской породе. 

По данным породного переучета в  2021  году 
в  Свердловской области удельный вес животных 
голштинской породы составил более 75%. Для раз-
ведения современного молочного скота использует-
ся семя лучших быков- производителей в том числе 
зарубежной селекции [15–18]. Оценка используемых 
быков- производителей по эффективности исполь-
зования их дочерей важна для решения вопроса по 
планированию дальнейшей работы со стадом.

Целью работы является оценка эффективности 
использования дочерей быков- производителей раз-
ной селекции.

Материал и методы. Исследования проводились 
в одном из племенных репродукторов Свердловской 
области по разведению голштинского черно-пе-
строго скота. Объектом исследований являются 
голштинские быки-производители разной селек-
ции и их дочери. Было проведено сравнение трех 
быков-производителей по продуктивности дочерей: 
бык-производитель Раптор (страна происхождения 
Канада); бык-производитель Ричман и Рэй (США).
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Материалом и данными для сравнения служила 
база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный скот», результаты 
собственных исследований. Оценивали рост и раз-
витие телочек с рождения до 18 месячного возрас-
та. Учитывались удой за 305 дней лактации первой 
лактации и за всю лактацию, МДЖ и МДБ в моло-
ке. Эффективность выращивания ремонтных телок 
и производства молока рассчитывали с учетом всех 
затрат, используя средние показатели себестоимости 
получения 1 кг прироста и производства 1 кг молока 
в хозяйстве.

Результаты исследований. Основным показате-
лем при выращивании ремонтных телок является 
их живая масса, по которой судят в том числе и о их 
готовности к осеменению и дальнейшему отелу. В на-
стоящее время в хозяйствах Свердловской области 
основное поголовье молочного скота принадлежит 
голштинской породе крупного рогатого скота при 
разведении которого широко используются бы-
ки-производители голштинской породы различной 
селекции, в том числе зарубежной – канадской, аме-
риканской. Их дочери при выращивании различают-
ся как по живой массе по периодам выращивания, 
так и по показателям весового роста.

В таблице 1 представлены данные о изменении 
живой массы телок по периодам роста.

Т а б л и ц а  1  –  Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  
р е м о н т н ы х  т е л о к ,  к г

Возраст, месяцев
Кличка быка

Раптор Ричман Рэй

При рождении 37,0±0,21 37,0±0,13 37,0±0,32
6 месяцев 199,0±1,33 166,7±0,78** 175,0±0,98*
10 месяцев 318,0±1,67 280,0±1,23** 305,0±1,12*
12 месяцев 373,0±2,12 331,7±1,89*** 382,0±2,02*
18 месяцев 524,0±2,96 485,0±2,01** 515,0±1,97*

Здесь и далее * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001

Из данных таблицы видно, что в результате выра-
щивания дочерей от разных быков- производителей 
наблюдается достоверная разница между ними как 
по периодам выращивания, так и в конце оценки, 
а именно в 18 месяцев. В качестве контроля были взя-
ты результаты выращивания дочерей быка Раптор 
(Канада). Несмотря на одинаковую живую массу 
телок при рождении уже в 6-ти месячном возрасте 
наблюдается достоверная разницы в пользу дочерей 
быка Раптор (Р≤0,05 – Р≤0,01), далее эта разница уве-
личивается в пользу этого быка у дочерей быка-про-
изводителя селекции США Ричмона в 12 месячном 
возрасте до Р≤0,001, снижаясь в конце выращива-
ния. Относительно дочерей быка Рэй разница до 10 
месячного возраста была достоверной при Р≤0,05 
в пользу дочерей быка Раптор, а в возрасте 12 месяцев 
дочери быка Рэй по живой массе достоверно пре-
взошли дочерей быка Раптор при Р≤0,05. Однако это 

не повлияло на конечный результат и в 18 месяцев 
они достоверно при Р≤0,05 уступали по живой массе 
дочерям быка Раптор. Таким образом можно сделать 
общий вывод о том, что дочери быка Раптор при вы-
ращивании имели лучшие результаты по динамике 
живой массы.

Молочная продуктивность главный продуктив-
ный признак для молочного скота. При выращива-
нии ремонтного молодняка ставят задачу по полу-
чению высокопродуктивного маточного поголовья.

Нами был проведен анализ по оценке удоя от пер-
вотелок оцениваемых быков- производителей (рис. 1).

Р и с у н о к  1 .  П о к а 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  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  п е р в о й  л а к т а ц и и ,  к г

На рисунке хорошо видно, что наиболее высоки-
ми удоями за первую лактацию отличались дочери 
быка-производителя Раптора, которые по удою за 
305 дней лактации превосходили своих сверстниц 
из групп дочерей других быков- производителей на 
2698–2688 кг или на 23,2%. По удою за всю лактацию, 
которая в группах дочерей быков Раптора и Ричмана 
была соответственно 319 и 400 дней, превосходство 
первотелок от быка Раптора составило 3004 кг или 
25,2%. Дочери быка Рэя лактировали 295 дней и удой 
за 305 дней лактации и за всю лактацию у них был 
одинаковым.

Любое производство должно быть эффективным. 
В ином случае оно не сможет существовать, посколь-
ку не будет обеспечено финансовыми средствами, по-
зволяющими не только производить, но и далее раз-
виваться. Эффективность выращивания оценивается 
по затратам на прирост живой массы за весь период 
выращивания. Данные представлены в таблице 2.

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, 
что выращивание племенных ремонтных телок в ус-
ловиях хозяйства с дальнейшей их продажей рента-
бельно. При оставлении их в хозяйстве для ремонта 
стада их рентабельность использования будет связана 
с дальнейшей продуктивностью и длительностью 
использования. При этом нужно учитывать, что 
окупаемость затрат на выращивание и содержание 
в непродуктивный период (сухостойный период) бу-
дет происходить за счет реализации молока.

Нами были рассчитаны и показатели эффектив-
ности производства молока за первую лактацию, ко-
торые представлены в таблице 3.
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Т а б л и ц а  2  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  в ы р а щ и в а н и я  м о л о д н я к а  д о  1 8  м е с я ч н о г о  в о з р а с т а

Показатель
Кличка быка

Раптор Ричман Рэй

Живая масса, кг 524,0 485,0 515,0
Всего прироста, кг 487 448 478
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 147,7 147,7 147,7
Реализационная стоимость 1 кг живой массы 330 330 330
Общая себестоимость, руб. 71929,9 66169,6 70600,6
Получено от реализации, руб. 172920,0 160050,0 169950,0
Прибыль, +; убыток, -, руб. 100990,1 93880,4 99349,4
Рентабельность, % 140,4 141,8 140,7

Т а б л и ц а  3  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  м о л о к а  з а  п е р в у ю  л а к т а ц и ю

Показатель
Кличка быка

Раптор Ричман Рэй

Удой, кг 11917 9772 8923
МДЖ, % 4,13 3,91 3,78
МДБ, % 3,30 3,23 3,14
Удой в пересчете на базисные показатели, кг 13791,7 10944,3 9629,8
Себестоимость 1 кг молока, руб. 23,60 23,60 23,60
Общая себестоимость, руб. 281241 230619 210583
Цена реализации 1 кг молока, руб. 28,30 28,30 28,30
Общая себестоимость выращивания, руб. 103390 84189 82712
Получено от реализации молока, руб. 390285 276548 252521
Прибыль, +; убыток, -, руб. 109044 45929 41938
Рентабельность производства молока, % 39,07 19,90 19,90
Прибыль, +; убыток, -, с учетом затрат на выращивание 5654 -38260 -40774
Рентабельность, % 1,4 -12,10 -13,9

Из данных таблицы видно, что производство мо-
лока рентабельно без учета затрат на выращивание 
коров и их содержание в непродуктивный период 
при 100% товарности молока. Учитывая, что макси-
мальная товарность молока составляет в пределах 
94–96%, то прибыль полученная в результате продажи 
снижается, что снижает и его рентабельность произ-
водства. Кроме того, повышенное количество молока 
за счет перерасчета на базисные МДЖ и МДБ тоже 
повышает прибыль и в нашем случае составила 53616; 
33519 и 20008 руб лей, соответственно по группам. 
Однако, высокие показатели качества молока могут 
изменяться, как в сторону повышения, так и в сторо-

ну снижения. Учет затрат на выращивание привело 
к снижению рентабельности и выявлению убытков. 
Единственная группа, которую можно отметить, как 
группу, от которой была получена прибыль, доче-
ри быка Раптора. Однако необходимо отметить, что 
здесь тоже прибыль рассчитывалась по максималь-
ным показателям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
выращивание ремонтных телок рентабельно при 
проведении племенной продажи. При использова-
нии молодняка для ремонта собственного стада за-
траты на его выращивание не окупаются за первую 
лактацию.
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Аннотация. Цель –разработка практических рекомендаций для специалистов крупных животноводческих и птицеводческих комплек-
сов по безопасному обращению с отходами животноводства и птицеводства (далее- отходы). Методика исследования- анализ действую-
щего экологического, санитарно- эпидемиологического, ветеринарного закондательства, регулирующих безопасность для человека, жи-
вотных и окружающей среды при обращении с отходами, а так же методов и средств утилизации этих отходов. Результаты и практическая 
значимость: Сформулированы предложения по упорядочению нормативной правовой базы, по разграничению полномочий надзорных 
органов, регулирующих безопасное обращение с отходами, а так же даны практические рекомендации сельхозпроизводителям по эко-
логически безопасному ведению бизнеса. Научная новизна заключается в том, что обобщены, актуализированы и систематизированы 
требования безопасности при обращении с отходами и обозначены перспективные направления утилизации отходов.

К лючевые слова: экологическая безопасность, отходы животноводства, законодательство при обращении с отходами, техническое 
регулирование, методы утилизации навоза и помета

Постановка проблемы (Introduction). Осново-
полагающим принципом органического сельского 
хозяйства, обеспечивающим устойчивое и экологи-
чески безопасное его развитие, является организация 
замкнутого производственного цикла « земледелие- 
животноводство» с максимальным использованием 
в технологических процессах органического веще-
ства, образующегося, в том числе, в виде побочных 
продуктов и отходов на всех стадиях производства [1].

Вместе с тем, в аграрном секторе экономики стра-
ны неудовлетворительно решается широко известная 
проблема обеспечения экологической безопасно-
сти при обращении с отходами жизнедеятельности 
животных и птиц (навоз и помет- далее отходы) на 
крупных животноводческих и птицеводческих ком-
плексах. Их образование, накопление, длительное 
хранение, транспортирование в больших количе-
ствах, низкая степень использования органического 
вещества, образующегося при производстве основ-
ной продукции в качестве ценного вторичного ре-
сурса (так, ежегодное образование навоза и помета 
в Российской Федерации оценивается в 200 млн тонн, 
из них используется только 50 млн тонн при ежегод-
ной потребности отрасли в органических удобрениях 
0,8–1,0 млрд тонн или менее 6%, накопленные отхо-
ды размещены на 2 млн га земли) [2]), а так же не вы-
полнение требований санитарного, ветеринарного 
и экологического законодательства при обращении 
с ними, приводит к значимому загрязнению окру-
жающей среды на территориях функционирования 
предприятий. В отечественном агропромышленном 
комплексе имеем парадоксальную ситуацию: отхо-
ды животноводства считаются одним из главных 
загрязнителей окружающей среды, а почвы теря-
ют гумус и катастрофически падает их плодородие 
из-за невнесения удобрений. Особенно актуальна 
эта проблема в условиях наблюдаемого в последнее 
время интенсивного развития агропромышленного 
комплекса. 

Отметим, что проблема носит государственный 
характер, привлекает внимание руководства стра-
ны. Так, по указанию Президента РФ федеральным 
законом от 17.06.2019 г. № 141-ФЗ [3] внесены в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) меры по ужесточению 
ответственности за несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при обращении 
с отходами животноводства.

Отходы жизнедеятельности животных и птиц (на-
воз и помет), представляющие органическое веще-
ство, содержащее химические элементы (азот, фос-
фор, калий) в легкоусвояемой форме, необходимые 
для питания растений, являются, с одной стороны, 
ценным органическим удобрением, доказавшим 
свою эффективность в тысячелетней практике зем-
леделия, с другой стороны, при их неконтролиру-
емом использовании, опасными веществами для 
жизнедеятельности человека, животных и окружа-
ющей среды. Опасные свой ства этих продуктов об-
условлены, главным образом, содержащихся в них 
биологических загрязнителях (патогенная и непа-
тогенная микрофлора) – потенциальных источни-
ков инфекционных заболеваний, а так же, в особых 
случаях, повышенных количеств тяжелых металлов, 
пестицидов, медикаментозных препаратов, радиоак-
тивных веществ. Отходы должны быть обезврежены, 
утилизированы или безопасно размещены в месте 
их образования, либо вывезены с предприятия для 
переработки и/или размещения в другом месте [4–5].

Решение проблемы заключается в исключении 
(ограничении) накопления образующихся отходов, 
максимальном их использовании в аграрном тех-
нологическом цикле и лежит в области регулирова-
ния безопасности при обращении с ними, главным 
образом, применением экологически безопасных, 
технически интенсивных, экономически малоза-
тратных методов и средств их утилизации.
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Для решения проблемы необходимо:
 – повысить эффективность государственного 

регулирования в  области обращения с  отходами 
совершенствованием законодательства и  при осу-
ществлении контроля и надзора;

 – обеспечить рециклинг отходов с применени-
ем интенсивных научно- обоснованных современ-
ных технологий и оборудования;

 – сформировать новые экономические инстру-
менты для вовлечения отходов в  хозяйственный 
оборот;

 – создать условия для привлечения инвестиций 
в сферу переработки отходов

На наш взгляд, основными сдерживающими ре-
шение проблемы являются, в порядке приоритетно-
сти, следующие факторы.

Прежде всего, это недостаток как научно-обо-
снованных рекомендаций по использованию, так 
и  самих современных промышленно освоенных 
экологически безопасных и экономически эффек-
тивных технологий применения отходов в сельскохо-
зяйственном производстве, а так же экономических 
инструментов мотивации их внедрения. Существу-
ющие методы и средства утилизации отходов по 
многим параметрам не отвечают означенным выше 
требованиям с учетом сложившейся структуры аграр-
ного комплекса и образовавшемуся разрыву в едином 
хозяйственном цикле «земледелие- животноводство». 
В России практически отсутствует рынок органиче-
ских удобрений: «земледельцы» не уделяют должного 
внимания широкому использованию органических 
удобрений в агротехнологиях, «животноводы» не за-
интересованы в создании современных промыш-
ленных производств такой продукции. Что касается 
вопроса об использовании эффективных технологий 
утилизации отходов, следует отметить, что последние 
изменения [6] в действующем природоохранном за-
конодательстве и переход экологического нормиро-
вания на принцип внедрения наилучших доступных 
технологий (НДТ) положили начало развитию иссле-
дований по научному обоснованию выбора и реко-
мендаций по применению НДТ в сфере обращения 
с отходами животноводства и птицеводства. Работы 
в этом направлении ведутся [7], однако приемлемые 
для практики результаты на настоящее время отсут-
ствуют.

Эффективности регулирования безопасного обра-
щения с отходами не способствуют как несовершен-
ство действующего законодательства, так и ведом-
ственные различия в его правоприменении, а так же 
дублирование функций со стороны многочисленных 
органов контроля и надзора (так, в настоящее вре-
мя эта сфера является компетенцией Росприроднад-
зора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора) при 
осуществлении ими своих функций. Направления 
и  эффективность решения проблемы во многом 
определяются ответом на ключевой вопрос: отходы 
жизнедеятельности животных и птиц- это отходы 

производства или вторичное сырье? В зависимости 
от ответа возможны различные варианты решения, 
ведущие к разным по экономической эффективности 
результатам. Дело в том, что в российском законо-
дательстве, регулирующем вопросы безопасности 
при обращении с  этими материалами, несмотря 
на его постоянное реформирование, отсутствуют 
определенность в разграничении понятий «продук-
ция» и «отход», в отнесении материала к товарам 
или отходам, неоднозначно трактуются отдельные 
понятия и положения, определяющие их опасные 
свой ства и требования безопасности. Формально, 
с позиций экологов, навоз и помет – это отход, и на 
него должны распространяться требования эколо-
гического и санитарного законодательства в сфере 
обращения с отходами, с точки зрения агрохимиков 
и сельхозпроизводителей – это товарный продукт 
или сырье для производства органического удобре-
ния, вопросы безопасности обращения с которым 
регулируются, в том числе, санитарно- ветеринарным 
законодательством. Все это приводит к различному 
толкованию возникающих спорных ситуаций в прак-
тике регулирования безопасности, создает опреде-
ленные административные барьеры и дополнитель-
ную финансовую нагрузку сельхозпроизводителям 
при обращении с этими отходами.

Представляется, что для решения обозначенных 
вопросов необходим глубокий анализ современного 
состояния проблемы, рассмотрение ее юридических, 
технических и экономических аспектов, корректи-
ровка концептуального подхода к направлениям ее 
решения, основанного на принципах органического 
сельского хозяйства как перспективы его развития, 
и  выработка практических рекомендаций сель-
хозпроизводителям.

Результаты анализа действующего законодатель-
ства в сфере обращения с отходами животноводства 
и птицеводства.

Как уже отмечалось, действующие требования, 
нормы и правила, регулирующие безопасность для 
человека (санитарные), животных (ветеринарные) 
и окружающей среды (экологические) в сфере обра-
щения с отходами животноводства и птицеводства 
двой ственны (позволяют рассматривать продукты 
жизнедеятельности птиц и  животных как отхо-
ды и как побочный продукт) и, во многих случаях, 
не вполне конкретны и обоснованы, что не способ-
ствует эффективному их правоприменению по отно-
шению к нарушителям.

В таблице 1 приведены основные экологические 
требования при обращении с отходами производ-
ства. Заметим при этом, что в экологическом зако-
нодательстве [4–5] как термин «отходы животновод-
ства и птицеводства», так и конкретные требования 
к этим отходам отсутствуют, вместе с тем ответствен-
ность за «несоблюдение требований в области охра-
ны окружающей среды при обращении с отходами 
животноводства» определена [8].
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Т а б л и ц а  1 .  Т р е б о в а н и я  п р и р о д о о х р а н н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  [ 4 – 5 ]  п р и  о б р а щ е н и и  
с   о т х о д а м и  п р о и з в о д с т в а

Наименование требования Процедуры выполнения требования Нормативный 
документ

Получение лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов I–IV классов 
опасности

Наличие у лицензиата в собственности собственности 
зданий, строений, сооружений, помещений, специального 
оборудования, специально оборудованных и снабженных 
специальными знаками транспортных средств, соответству-
ющих установленным требованиям, сертификата на право 
обращения с отходами лиц, допущенных к обращению с от-
ходами

[9–10]

Разработка паспортов отходов I–IV классов опас-
ности и проекта нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение (ПНООЛР)

Определение химического или компонентного состава отхо-
да, его опасных свой ств и соответствия отхода виду, зареги-
стрированному в ФККО –2018

[11,12]

Проведение государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ) проектной документации объектов, 
используемых для размещения и (или) обезврежи-
вания отходов I–V классов опасности

Проведение оценки воздействия объекта на окружающую 
среду на соответствие требованиям законодательства

[13]

Внесение навозо- и пометохранилищ в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО)

1.Подготовка проектной документации и проведение эколо-
гической экспертизы
2. Обустройство специально оборудованного сооружения, 
соответствующего требованиям законодательства.
3. Получение лицензии.
4.Инвентаризация ОРО с проведением исследований по 
определению влияния ОРО на экологическую обстановку 
региона

[14]

Внесение платы за НВОС за размещение (хране-
ние) отходов в хранилище на срок свыше 11 месяцев

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и перечисление в бюджет

[4]

Природоохранное законодательство рассматри-
вает навоз и помет как опасные отходы производ-
ства – вещества или предметы, которые образованы 
в процессе производства, выполнения работ, ока-
зания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются из основного производственного цикла 
или предназначены для удаления [4–5].

Важнейшим принципом государственной поли-
тики в области обращения с отходами [5] является 
обеспечение приоритета утилизации отходов над 
их удалением при соблюдении следующей последо-
вательности в управлении отходами: максимальное 
использование исходных сырья и материалов; пре-
дотвращение образования; сокращение образования 
и снижение класса опасности в источниках их обра-
зования; предотвращение накопления, обезврежи-
вание, утилизация.

В соответствии с законодательством, утилизация- 
это использование отходов для производства това-
ров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том чис-
ле, по прямому назначению (рециклинг), их возврат 
в производственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а также извлечение по-
лезных компонентов для их повторного применения 
(рекуперация) [4–5].

Под размещением отходов понимается их хране-
ние и захоронение. Хранение отходов определено 
как их содержание в объектах размещения (специ-
ально оборудованных сооружениях, внесенных в го-
сударственный реестр объектов размещения отхо-
дов – ГРОРО) в целях их последующего захоронения, 
обезвреживания или использования [5].

Очень важно для обеспечения безопасности 
при обращении с отходами определение степени 
их экологической опасности, т. е. силы негативного 
воздействия на окружающую среду. С этой целью 
включается механизм паспортизации отходов [5]. 
Уже отмечалось, что опасность отходов навоза и по-
мета обусловлена, главным образом, содержанием 
в них патогенных или условно- патогенных микро-
организмов, способных при ненадлежащих усло-
виях обращения быть опасными в эпизоотическом 
и санитарно- эпидемиологическом отношении. При 
соблюдении ветеринарно- санитарных и техноло-
гических требований [15–18] в процессе подготов-
ки к  использованию отходов происходит гибель 
патогенной микрофлоры, что значительно снижа-
ет их экологическую опасность [19]. На основании 
результатов комплексных экспериментальных ис-
следований [8], проведенных с целью определения 
объективности классификации опасности отходов 
с помощью современных биотестовых, токсиколо-
гических, химико- аналитических, генетических 
и микробиологических методов, было установле-
но и доказано, что органические отходы в виде све-
жего и перепревшего помета кур, навоза крупного 
рогатого скота и свиней, имеют низкую степень их 
вредного воздействия на окружающую природную 
среду. Вместе с тем, Федеральным классификатором 
отходов производства и потребления (ФККО) [11] на-
воз и помет отнесены к III (умеренно опасные) – IV 
(малоопасные) классам опасности (индекс опасно-
сти – интегральный показатель, характеризующий 
опасность отхода при воздействии его на окружа-
ющую среду) в зависимости от срока их хранения, 
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состояния, наличия в составе загрязняющих веществ. 
Учитывая, что отнесение отходов к определенному 
классу опасности в ФККО носит экспертный харак-
тер, а так же приведенные выше выводы научных 
работ о  незначительном воздействии отходов на 
окружающую среду [20], можно высказать сужде-
ние о том, что отнесение данных отходов к III классу 
опасности является неоправданно жестким. Но та-
риф платы за НВОС, следовательно, размер платежа, 
определяется классом опасности отхода, следова-
тельно, природопользователь несет неоправданную 
финансовую нагрузку.

Все виды деятельности по обращению с отходами 
(кроме сбора и накопления) – являются лицензируе-
мыми. То есть, чтобы использовать отходы в произ-
водстве или для их реализации необходимо получить 
лицензию (в случае трансграничного перемещения 
отходов – еще и соответствующее специальное разре-
шение). В то же время, отметим, что сельскохозпред-
приятия не являются специализированными орга-
низациями, для которых деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению навоза и помета является основной, 
осуществляемой с целью получения прибыли, а зна-
чит, на них не должно распространяться требование 
о необходимости иметь лицензию на данные виды 
деятельности.

Технические требования экологической безо-
пасности сводятся к тому, что отходы должны нака-
пливаться и временно храниться (складироваться) 
в условиях, исключающих загрязнение окружаю-
щей среды (почву, водный бассейн, воздух) вредными 
веществами, на санкционированных, специально 
оборудованных площадках (полигонах), которые 
должны размещаться за пределами ограждений тер-
риторий ферм, комплексов и птицефабрик, а далее 
обрабатываться и утилизироваться на специальном 
оборудовании при соблюдении санитарных норм 
и правил [15–18].

Таким образом, идентификация отходов живот-
новодства и птицеводства как отходов производства 
и выполнение, даже формальное, требований приро-
дохранного законодательства влечет за собой суще-
ственное финансовое бремя для животноводческих 
и птицеводческих хозяйств, поэтому подавляющее 
большинство из них скрывает свои объекты хране-
ния отходов либо вообще не занимается проблемами 
экологии.

Вместе с тем, в соответствии с разъяснениями 
Минприроды России [21] вещества (материалы), об-
разовавшиеся в результате хозяйственной и иной 
деятельности, при наличии соответствующих техни-
ческих условий, технологического регламента могут 
быть реализованы в качестве продукции, для про-
изводства работ, оказания услуг или производства 
новой продукции. При этом принимаемые норма-
тивно-технические документы на продукцию долж-
ны учитывать соответствующие государственные 
и отраслевые стандарты, санитарно- гигиенические 

нормативы и правила, природоохранные требования 
и соответствовать нормам законодательства о техни-
ческом регулировании.

В этом случае, при наличии полезных (потре-
бительских) свой ств (возможности дальнейшего 
использования, спроса, заинтересованного лица) 
отход перестает быть отходом и становится това-
ром, сырьем или материалом (продукцией). Согласно 
Федерального закона [22] продукция определяется 
как результат деятельности, представленный в ма-
териально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных 
и иных целях.

При отнесении, в соответствии с законодатель-
ством, навоза, птичьего помета и других органи-
ческих веществ и материалов, которые образуют-
ся в животноводстве и птицеводстве к продукции, 
и (или) их использования в качестве продуктов по 
целевому назначению для собственных нужд, требо-
вания природоохранного законодательства, включая 
требования к получению лицензий на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности, оформлению паспортов, разра-
ботке ПНЛООР, расчету и внесению платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при раз-
мещении отходов не распространяются [21].

Национальными стандартами [23–24] отходы про-
изводства и потребления, образующиеся в экономи-
ке, для которых существует возможность повторного 
использования непосредственно или после допол-
нительной обработки определены как «вторичные 
материальные ресурсы» (ВМР). К ним относятся:

 – отходы производства и потребления, которые 
в  перспективе (потенциально) или сразу (актуаль-
но) пригодны для использования в промышленном 
производстве для получения сырья, изделий и/или 
энергии;

 – отходы производства и  потребления, специ-
ально собранные и  подготовленные к  использова-
нию в  хозяйственных целях или к  переработке во 
вторичное сырье;

 – продукцию первичной (предварительной) пе-
реработки отходов, соответствующую требованиям 
определенных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/
или технических (ТУ, ТО) документов;

 – отходы, специально складированные в техно-
генных ресурсных накоплениях для использования 
их в определенном или неопределенном (отдален-
ном) будущем в качестве вторичного сырья.

Критериями для идентификации накопленного 
количества отходов для использования в качестве 
вторичных ресурсов, являются:+

 – наличие документов, подтверждающих факт 
возможного хозяйственного использования этого 
количества отходов как сырьевую базу;

 – намерение (решение) собственника отходов 
использовать их количество в  собственном произ-
водстве (или отгрузить его другим потребителям 
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для хозяйственного использования) вне зависимо-
сти от того, образовались ли эти отходы в собствен-
ном производстве или право собственности на них 
приобретено иным путем (на основании договоров 
купли- продажи, мены, дарения и т. д.).

Документами, подтверждающими фактическое 
или планируемое использование отходов в качестве 
ВМР в хозяйственных целях, могут быть:

 – паспорт отходов;
 – технологический регламент, в котором пред-

усмотрены технологические операции по исполь-
зованию определенного количества отходов в  соб-
ственном производстве в качестве ВМР;

 – договоры поставки- отгрузки или купли-про-
дажи отходов для их использования в  хозяйствен-
ных целях в качестве ВМР

Таким образом, для перевода отхода в статус ВМР 
или продукции необходимо в организации разра-
ботать, принять и  легитимизировать (например, 
посредством экспертизы или сертификации) нор-
мативные технические документы, отвечающие нор-
мам законодательства о техническом регулировании 
и учитывающие соответствующие требования госу-
дарственных и отраслевых стандартов, санитарно- 
гигиенических и экологических нормативов и пра-
вил. К ним относятся:

 – стандарты (технические условия) на произ-
водимую продукцию, подтверждающие, ее потре-
бительские свой ства, в  том числе, ее безопасность 
и инструкцию по применению;

 – технологический регламент, описывающий 
технологические операции по производству про-
дукции;

 – документы, отражающие в  хозяйственной 
и  бухгалтерской отчетности операции с  данными 
материалами.

Требования к разработке и содержанию техни-
ческих условий изложены в  [14].Среди них- тех-
нические требования; требования безопасности; 
требования охраны окружающей среды; правила 
приемки; методы контроля (испытаний); указания 
по эксплуатации, в том числе при хранении, транс-
портировании и утилизации продукции; гарантии 
изготовителя. В случае навоза и помета в России дей-
ствует национальные стандарты [25,26], в которых 
приведены указанные сведения.

Показатели качества органического удобрения, 
определяемые испытаниями по метрологически 
аттестованным методикам:++массовая доля влаги; 
гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный 
состав; водородный показатель (рН); содержание тя-
желых металлов; бактериологические показатели, 
радиационные данные. Удобрения должны соответ-
ствовать требованиям радиационно -гигиенической 
и санитарно- эпидемиологической безопасности.+О-
собенностью навоза и помета, а так же продуктов 
на их основе, предназначенных для использования 
в качестве органического удобрения (агрохимиката) 
и планируемых к продаже, является, в соответствии 

с федеральным законом [27], санитарными норма-
ми и правилами [28–29], необходимость получения 
разрешения на применение органами Россельхоз-
надзора после проведения токсико- гигинической 
экспертизы и испытаний, а так же регистрации в Го-
сударственном каталоге пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации.

Технологические регламенты производства 
продукции содержат сведения о технологических 
процессах и оборудовании, применяемых при пе-
реработке вторичного сырья и включают следую-
щие разделы: краткая характеристика производ-
ства; характеристика производимой продукции; 
характеристика сырья, материалов, полупродуктов 
и энергоресурсов; описание технологической схемы 
производства; материальный баланс; нормы расхода 
основных видов сырья, материалов и энергоресур-
сов; спецификация основного технологического 
оборудования (технических устройств), включая 
оборудование природоохранного назначения, кон-
троль производства и управление технологическим 
процессом; возможные инциденты (аварии) в работе 
и способы их ликвидации; безопасная эксплуатация 
производства; перечень обязательных инструкций. 
Основанием для разработки технологических ре-
гламентов производства органических удобрений 
из навоза и помета могут служить рекомендации 
Минсельхоза [30–31].

Техническое регулирование производства продук-
ции, в целях повышения ее конкурентоспособности, 
предполагает оценку соответствия нормативным до-
кументам. Подтверждение соответствия, осущест-
вляемое в форме добровольной сертификации или 
принятия декларации о соответствии (деклариро-
вание соответствия), обязательной сертификации, 
касается как качества продукции, так и процессов ее 
производства техническим регламентам. Исходя из 
этого, для производителей продукции из вторичных 
ресурсов (отходов), представляется обоснованным 
рекомендовать разработать документ (сертификат 
качества, паспорт качества или др.), который будет 
подтверждать соответствие продукции требованиям 
стандарта или технологического регламента органи-
зации, а самое главное – безопасность данной про-
дукции для окружающей среды и здоровья человека.

Как видим, существующие на сегодняшний день 
способы, процедуры придания отходам статуса про-
дукции являются сложными, длительными, может 
быть, излишне технически зарегулированными, что 
дает возможность создавать определенные админи-
стративные барьеры для производителей сельскохо-
зяйственной продукции (мяса и молока) и обреме-
нять их избыточной финансовой нагрузкой.

Исходя из изложенного, для решения проблемы, 
повышения эффективности государственнного регу-
лирования и снижения административного давления 
на бизнес при обращении с отходами, считаем целе-
сообразными следующие предложения:
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1. Учитывая низкую степень воздействия на окру-
жающую среду навоза и помета, вывести их как объ-
екты, регулируемые законодательством об отходах 
производства и потребления, для чего исключить 
группу «отходы животноводства» из ФККО. Наряду 
с этим исключить из компетенции Росприроднадзора 
осуществление контроля и надзора при обращении 
с данными отходами.

2.Учитывая специфику отходов, определить ос-
новные требования экологической безопасности 
при обращении с отходами животноводства с уточ-
нением их токсикологических свой ств, негативно 
влияющих на здоровье человека, внести их в действу-
ющее ветеринарное законодательство и обеспечить 
контроль и надзор за их выполнением Россельхоз-
надзором.

Вместе с  тем, считаем целесообразным обра-
тить внимание руководителей сельхозпредприятий 
на необходимость повышения профессиональных 
компетенций специалистов, отвечающих за безо-
пасность производства при обращении с отходами 
животноводства (линейных руководителей, экологов, 
технологов) в части повышения уровня знаний нор-
мативной правовой базы безопасности, современных 
методов и средств утилизации.

Современные направления решения проблемы 
утилизации отходов животноводства.

Отметим, что решение проблемы безопасного 
и рационального обращения с отходами животно-
водства лежит не только в правовой, а, главным об-
разом, в экономической плоскости. Экономическая 
эффективность методов, средств утилизации отходов 
и целесообразность их применения определяет мо-
тивацию хозяйствующего субъекта на переработку 
отходов в полезную продукцию.

До настоящего времени специалистами сельского 
хозяйства практически безоговорочно принмалось 
суждение о том, что наиболее эффективным и эколо-
гически безопасным методом решения проблемы яв-
ляется биотехнологическое компостирование помета 
и навоза и внесение его в почву в агротехнологиях 
растениеводства. Однако суждения, высказанные 
в ряде работ, в том числе [32], приведение научных 
данных о том, что помет (навоз) в течение нескольких 
месяцев хранения в естественных условиях теряет до 
75% органического вещества и азота, что превращает 
его не в органическое удобрение, а балласт для почвы, 
не придают должного оптимизма. Следует признать, 
что требуется на современном уровне более глубокое 
изучение продуктов жизнедеятельности животных 
и птиц как сырья для получения различных видов но-
вых продуктов и разработка на его основе технологий 
их промышленного изготовления. Высокое содер-
жание в навозе питательных веществ для растений, 
а также безусловная необходимость переработки от-
ходов животноводческого производства, открывают 
возможности организации широкого рынка для вы-
сококачественных экологически безвредных органи-
ческих удобрений, способных полностью заменить 

минеральные удобрения, что в свою очередь требует 
создания новых технологий и оборудования для их 
производства. Фактически речь идет о создании в аг-
ропромышленном комплексе страны целой отрасли, 
и, прежде всего, ее научно- технического обеспече-
ния. Поэтому актуальным для решения проблемы 
является проведение исследований, направленных 
на внедрение в практику обеспечения экологической 
безопасности сельскохозяйственнного производ-
ства принципов наилучших доступных технологий 
(НДТ). НДТ-это технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, опре-
деляемая на основе современных достижений науки 
и техники и наилучшего сочетания критериев дости-
жения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности её применения 
[5]. Известно [33], что по поручению Правительства 
РФ Минсельхозом РФ в 2016 году начата разработка 
справочников НДТ по интенсивному разведению 
свиней и сельскохозяйственной птицы. Активное 
участие в этой работе принимают специалисты ФГБ-
НУ «Институт агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства».
Обоснование НДТ как наиболее эффективной тех-
нологии базируется на синтезе методов и средств 
получения безвредной для человека и экосистем про-
дукции необходимого качества с применением в ее 
производстве экологически безопасных процессов. 
При этом, специфика сельскохозяйственного про-
изводства в России, как обязательное требование 
при разработке НДТ, должна учитывать природно- 
климатические условия, экологическое состояние 
территории в конкретном регионе. К сожалению, 
к выполнению этой работы не привлечено внима-
ние широкого круга компетентных специалистов 
из различных регионов страны. Следует признать 
недоработку в этом вопросе региональных органов 
исполнительной власти, курирующих сельское хо-
зяйство.

В таблицах 2–5 приведены известные [7,34–36] 
методы и способы утилизации отходов животновод-
ства. Нами исключены из рассмотрения явно некон-
курентные методы, такие как вермикулирование, 
производство кормов и кормовых добавок, высоко-
температурного сжигания. Они, в силу ограничен-
ности возможностей, не отвечают вышеобозначен-
ным целям и задачам решения проблемы. Методы 
сгруппированы по признакам: научная основа ме-
тода, области применения технологии утилизации 
и получаемого при этом продукта.

Важнейшим показателями эффективности метода 
должны быть максимальное вовлечение в рециклинг 
органического вещества, энергоемкость производ-
ства и, безусловно, его экономическая рентабель-
ность. По нашему мнению, наиболее эффективны-
ми следует признать те способы, которые позволя-
ют получить в крупнотоннажном промышленном 
производстве высококачественные комплексные 
органо- минеральные удобрения с максимальным 
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применением интенсивных биологических техноло-
гий [32], механизированных и автоматизированных 
процессов.

Такому условию не отвечают приведенные в та-
блице 2 традиционные методы компостирования, 
основанные на биологическом разложении органики 
в анаэробных или аэробных условиях термофильны-

ми или мезофильными микороорганизмами. Они 
требуют значительных площадей, длительны и эко-
логически небезопасны. Вместе с тем, эти методы 
могут найти применение в случаях использования 
получаемых удобрений для собственных нужд в хо-
зяйстве, имеющем, кроме животноводства и расте-
ниеводство.

Т а б л и ц а  2 .  К о м п о с т и р о в а н и е  о т х о д о в

№  Технология Условия применения Достоинства Недостатки

2.1 Естественное обезза-
раживание, выдержи-
вание в секционных 
хранилищах в течение 
12 месяцев (базовая 
технология)

Особых условий нет Простота конструкции храни-
лища, экономичность, возмож-
ность утилизации жидкого наво-
за, низкие требования к квали-
фикации персонала, отсутствие 
производственного контроля

Длительность процесса (12–24 
мес.), большие объемы храни-
лища и капитальные затраты на 
строительство (1,3–2,5 тыс. руб/
м3), риск утечек вредных ве-
ществ в окружающую среду,
низкое качество продукта,
эмиссия азота до 60%

2.2 Обеззараживание, 
смешивание отхода 
и наполнителя (1:1), 
формирование буртов, 
выдерживание смеси 
в буртах с естественной 
аэрацией, хранение 
компоста

Влажность навоза или компост-
ной смеси не должна превышать 
75%. Соотношение углерода 
к азоту (C/N) в исходной смеси 
не менее 15/1–20/1. Продолжи-
тельность компостирования: 
летом – 2 месяца, зимой – 3ме-
сяца.

Возможность использования 
влажного навоза, низкие тре-
бования к квалификации пер-
сонала, простота конструкции 
площадок компостирования и 
низкие капвложения, более вы-
сокое (п 2.1) качество продукта

Длительность переработки (до 
12 месяцев), неравномерность 
созревания компоста и неодно-
родность продукта, зависимость 
процесса от погодных условий,
повышенный риск утечек загряз-
ненных стоков, эмиссия азота – 
до 27%.

2.3 Обеззараживание, 
Смешивание отхода 
и наполнителя (1:1), 
Формирование буртов, 
Выдерживание смеси 
в буртах с принудитель-
ной аэрацией и регули-
рованием температуры 
(не более 65 °C) и влаж-
ности

Влажность навоза или компост-
ной смеси не должна превышать 
75%. Соотношение углерода 
к азоту (C/N) в исходной смеси 
не менее 15/1–20/1. Ворошение 
бурта не менее 3–4 раз за цикл. 
Наличие оборудования для 
аэрации. Продолжительность 
компостирования: не более 
40–45 суток.

Возможность использования 
влажного навоза, низкие тре-
бования к квалификации пер-
сонала,  простота конструкции 
площадок компостирования, 
относительно (до 40% п. 1.1) 
небольшие капитальные вложе-
ния, более высокое (п 2.1) каче-
ство продукта, его однородность 
и возможность продажи,
большая длительность (до 1,5 
мес.)

Длительный срок переработки,
увеличение (п. 1.1) эксплуата-
ционных затрат, невозмож-
ность компостирования при 
отрицательных температурах, 
повышенный риск утечек за-
грязненных стоков, зависимость 
показателей процесса от погод-
ных условий, эмиссия азота – до 
22%.

Не могут быть признаны наилучшими техноло-
гиями (табл. 3) биогазовые установки, основанные 
на анаэробном сбраживании биомассы метановы-
ми бактериями с выделением биогаза (50–87% ме-
тана, 13–50% CO2, незначительные примеси H2 и H2S) 
для дальнейшего его сжигания с целью получения 
электрической или тепловой энергии. В результате 
процесса образуется объем жидкого органического 
остатка больше объема исходного сырья, что не ре-
шает проблемы при значительных затратах и низкой 
рентабельности (срок окупаемости установок в усло-
виях России 10–15 лет).

Следует сконцентрировать внимание специа-
листов на разработку, организацию производства, 
применение как органических, так и органомине-
ральных гранулированных удобрений с заранее за-
данными свой ствами: формой, размерами гранул, 
содержанием основных питательных веществ и ми-
кроэлементов, как универсальных в агротехнологии, 
так и применимых для любого вида почв и растений, 
имеющих длительный срок хранения. Как отмеча-
лось, отечественный рынок такой продукции не раз-

вит и, вместе с тем, имеет значительный экспорт-
ный потенциал (Индия, Китай, ОАЭ, Египет, Иран, 
Сирия). Имеющиеся сырьевые ресурсы позволяют 
России в полной мере удовлетворить потребность 
в органических удобрениях не только отечественного 
сельского хозяйства, но экспортировать зарубежным 
партнерам.

На наш взгляд, наиболее эффективны способы 
утилизации отходов, приведенные в таблицах 4–5, 
отвечающие поставленным требованиям качества 
и универсальности получаемого продукта.

Развитие такого рынка и создание новой отрасли 
невозможно без государственной поддержки. Оче-
видно, что требуется внесение в действующие госу-
дарственные программы, прежде всего, курируемые 
Минсельхозом России (Программа развития сель-
ского хозяйства Российской Федерации на период 
2018–2025 гг., Федеральная научно- техническая про-
грамма развития сельского хозяйства на 2017–2025 
годы), мероприятий, стимулирующих бизнес в дан-
ном направлении.
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Т а б л и ц а  3 .  П о л у ч е н и е  э н е р г и и  ( т е п л о в о й ,  э л е к т р и ч е с к о й )  и   о р г а н и ч е с к о г о  у д о б р е н и я  
в   б и о г а з о в ы х  у с т а н о в к а х

№  Технология Условия применения Достоинства Недостатки

3.1 Разложение органики в среде анаэробных 
бактерий без доступа света и кислорода 
в метантенке при избыточном давлении 
до 2 Кп, температуре 30–60 °C, рН среды 
6,5–8,5, времени процесса 3–30 суток с по-
лучением биогаза (60–85% метана) и орга-
нического удобрения

Особых условий 
нет

Возможность по-
лучения энергии

Сложность технологии и оборудования,
высокие затраты и требования к персо-
налу, стоимость получаемой энергии; 
объем остатка в метантенке на 5–10% 
меньше загрузки, эмиссия азота 4–6%

Т а б л и ц а  4 .  М е т о д ы  а э р о б н о й  б и о ф е р м е н т а ц и и  о т х о д о в

№  Технология Условия применения Достоинства Недостатки

4.1 В ферментаторах (реакторах) 
камерного типа (в неподвиж-
ном слое): Смешение отхода 
с наполнителем, корректиров-
ка агрохимических свой ств 
смеси (влажность, кислот-
ность, соотношение С/N, ми-
неральные добавки), аэрация 
воздухом

Влажность навоза или рабо-
чей смеси 55–65%. Соотно-
шение углерода к азоту (C/N) 
в смеси 15/1–25/1. Плотность 
смеси менее 0,65 т/м3. Про-
должительность переработки 
7–9 суток

Низкая энергоемкость 
процесса, относительная 
простота технологии, низкие 
требования к квалификации 
персонала, высокое качество 
продукта, возможность мел-
корозничной реализации 
удобрения, длительность 
процесса 7–9 суток, эмиссия 
азота: 13–20%.

Повышенные требования 
к сырью, невозможность не-
прерывного ведения процес-
са, невозможность переме-
шивать смесь в реакторе для 
достижения однородности 
и необходимой структуры 
продукта

4.2 В ферментаторах барабанно-
го типа (с перемешиванием 
материала): Смешение отхода 
с наполнителем, корректиров-
ка агрохимических свой ств 
смеси (влажность, кислот-
ность, соотношение С/N, ми-
неральные добавки), аэрация 
воздухом с интенсивным 
перемешиванием

Влажность навоза или рабо-
чей смеси 55–65%. Соотно-
шение углерода к азоту (C/N) 
в смеси 15/1–25/1. Плотность 
смеси менее 0,65 т/м3. Про-
должительность переработки 
3–4 суток

Непрерывнность процесса 
и возможность его автома-
тизации, регулирование 
перемешивания смеси для 
достижения ею однородности 
и необходимой структуры, 
высокое качество продукта, 
возможность мелкорознич-
ной реализации удобрения, 
срок переработки: 3–4 суток, 
эмиссия азота: 4–8%.

Высокие требования к сы-
рью, капитальные затраты, 
энергозатраты, требования 
к квалификации персонала, 
сложность оборудования

Т а б л и ц а  5 .  С у ш к а  о т х о д о в  с   п о с л е д у ю щ е й  г р а н у л я ц и е й  ( б р и к е т и р о в а н и е м )

№  Технология Условия применения Достоинства Недостатки

5.1 Термическая сушка:
Обеззараживание и обезво-
живание массы при высоких 
температурах (600–1000 °C), 
времени обработки 0,5–1,0 
час в прямоточных (противо-
точных) сушилках (ленточные, 
туннельные, барабанные), 
грануляциея (брикетирова-
ние)

Особых условий 
нет

Возможность механизации и авто-
матизации процесса,
минимальная влажность продукта 
(12–15%),
высокое качество продукта,
возможность мелкорозничной реа-
лизации удобрения,
длительность процесса1–2 суток,
удобность применения продукта 
(внесения в почву)

Высокие показатели затрат (капи-
тальных, энергетических, эксплуа-
тационных), высокие требования 
к квалификации персонала, слож-
ность и металлоемкость оборудо-
вания, высокий уровень эмиссии 
азота – до 50%.

5.2 Вакуумная сушка:
Обеззараживание и обезво-
живание массы при низких 
температурах в вакууме в пря-
моточных (противоточных) 
сушилках (ленточные, тун-
нельные, барабанные), грану-
ляция (брикетирование)

Особых условий 
нет

Возможность механизации и авто-
матизации процесса, минимальная 
влажность продукта (12–15%), высо-
кое качество продукта, возможность 
мелкорозничной реализации удо-
брения,
длительность процесса1–2 суток,
удобность применения продукта

Высокие показатели затрат: (капи-
тальных, энергетических, эксплуа-
тационных), высокие требования 
к квалификации персонала, слож-
ность и металлоемкость оборудова-
ния, эмиссия азота – до 10%
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Практические рекомендации производителям 
сельхозпродукции

Исходя из изложенного, в качестве практических 
рекомендаций для организаций, осуществляющих 
экономическую деятельность в области животновод-
ства и птицеводства, рекомендуем:

1) В целях обеспечения экологической безопас-
ности производства определить и продекларировать 
стратегию управления образущимися в производ-
ственном цикле навозом (пометом) исходя из двух 
возможных вариантов:

а) идентифицировать навоз (помет) как отходы 
производства и обеспечить при обращении с ними 
требования действующего законодательства;

б) идентифицировать навоз (помет) как вторич-
ное сырье, предназначенное для использования для 
собственных нужд, либо для продажи заинтересован-
ному лицу и обеспечить безопасное использование 
или передачу.

2) В случае отнесения навоза (помета) к катего-
рии «отходы производства» в организации создать 
и реализовать систему управления отходами, обеспе-

чивающую их безопасное накопление, транспорти-
рование, хранение в соответствии со стандартами, 
правилами и нормами безопасности.

3)  В случае придания навозу (помету) статуса 
«продукция» и принятия решения об организации 
ее производства для собственных нужд или продажи, 
на предприятии разработать в соответствии с тре-
бованиями закона о техническом регулировании 
необходимую документацию (технические условия, 
технологический регламент, проектную и технологи-
ческую документацию), отвечающую, прежде всего, 
требованиями безопасности. Подтвердить соответ-
ствие продукции и технологических процессов стан-
дартам, нормам и правилам безопасности. В случае 
использования в качестве органического удобрения 
зарегистрировать в Россельхознадзоре как агрохими-
кат. При проектировании производства использовать 
данные, приведенные в соответствующих справоч-
никах НДТ. Проектная документация объектов, ис-
пользуемых для размещения и (или) обезвреживания 
отходов I–V классов опасности, подлежит государ-
ственной экологической экспертизе.
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Аннотация. Изучено действие кормового концентрата «Азофлор» испытанного на дойных коровах, больных инфекционным маститом 
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логическое состояние организма животных, ускорить лечение животных с гинекологическими заболеваниями, снизить количество сома-
тических клеток в 2,6 раза. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что кормовой концентрат приготовленный на 
основе водного экстракта зелени пихты сибирской повышает лечебно- профилактические мероприятия за счет повышения усвояемости 
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Одним из основных показателей, характеризующих 
санитарно – гигиенические и технологические свой-
ства молока, является число соматических клеток, 
содержащихся в 1 мл молока.

В странах с развитой молочной промышленно-
стью проводится строгий мониторинг числа сомати-
ческих клеток в 1 мл молока. При высоком содержа-
нии соматических клеток изменяются химический 
состав молока, его физические и биологические свой-
ства, а также нарушаются технологические процессы 
переработки молока вплоть до его непригодности 
для производства молочных продуктов, например 
сыра [8].

С увеличением уровня содержания соматических 
клеток в молоке наблюдается и рост заболеваемо-
сти животных маститом [3]. Высокосортное молоко 
должно содержать мало соматических клеток. При-
нято считать, что повышение количества сомати-
ческих клеток в молоке связано с воспалительным 
процессом тканей молочной железы и используется 
для диагностики маститов. Количество соматиче-
ских клеток неинфицированного вымени в среднем 
составляет 350 тыс. клеток на 1 мл.

Мастит продолжает оставаться одной из самых 
дорогостоящих болезней для молочной индустрии. 
Ущерб наносят выбраковка животных, сокращение 
удоев, а также общее снижение качества сырого мо-
лока, которое наносит большой убыток молочной 
промышленности [4,5].

Цель – изучить действие кормового концентра-
та «АЗОФЛОР» на содержание соматических клеток 
в молоке. Достижению цели служили следующие 
задачи – установить влияние кормового концентрата 
«Азофлор» при акушерско- гинекологических заболе-
ваниях у высокопродуктивных коров на количество 
соматических клеток в молоке.

Материалы и методы. Для приготовления кормо-
вого концентрата в чистую мерную емкость вносили 
150 г аминокислоты L-аргенин, добавляли водный 
экстракт древесной зелени пихты сибирской экс-
тракт «Абисиб» при комнатной температуре доводи-
ли до уровня 1000 мл и перемешивали до однород-
ного состояния. После этого добавляли 0,1 г ментола 
и снова тщательно перемешивали. Кормовой кон-

центрат применяли в готовом виде, методом полива 
на комбикорм 0,04–0,08 мл для профилактики, при 
лечении 0,08–0,16 мл на 1 кг массы тела животного 
[6,7].

Действие кормового концентрата «АЗОФЛОР» 
испытано на дойных коровах, больных инфекцион-
ным маститом и отеком вымени в ЗАО «Овощевод» 
Томского района Томской области с последующим 
длительным контролем. Из дойного стада выбрана 
группа из 10 больных коров черно- пестрой породы 
одинаковой живой массы, 5 опытных и 5 контроль-
ных.

Контрольная группа получала традиционное для 
данного хозяйства медикаментозное лечение.

Результаты исследования. Клетки соматиче-
ские – все клетки организма, за исключением поло-
вых [1]. Соматические клетки являются постоянным 
составным элементом молока. В молоке здоровых 
коров обычно содержится от 30 тысяч до 300 тысяч 
соматических клеток в 1 мл, то такое стадо считается 
в отличном состоянии, если – от 300 тысяч до 500 ты-
сяч – в хорошем состоянии. Между показателем коли-
чества соматических клеток в молоке коров и удоем 
имеется обратно пропорциональная связь: чем выше 
число соматических клеток, тем ниже удой [9].

Количество соматических клеток входит в пе-
речень показателей, подлежащих подтверждению 
при обязательной сертификации молока и молочных 
продуктов.

Поскольку высокая концентрация соматических 
клеток является признаком нарушения секреции мо-
лока или заболевания вымени, при которых нельзя 
получить высококачественные молочные продукты, 
у коров брались пробы молока для проверки при-
бором «Соматос- М» по ГОСТ Р 54077-2010 [2]. Место 
отбора проб – объединенная проба молока из каждой 
партии тары.

Перед применением концентрата «АЗОФЛОР» бы-
ли созданы пары аналоги. В обеих группах проведены 
контрольные дойки.

Медикаменты в опытной группе не применялись, 
концентрат вводился перорально, при поедании кор-
ма, увлажненного кормовым концентратом, во время 
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доения коров в дозе 24–30 мл на голову 0,08–0,16 мл 
концентрата на 1 кг массы тела.

Применение концентрата продолжили до кли-
нического выздоровления, что составило 9–10 дней 
после чего коровы вошли в физиологическую норму. 
Дальнейшие контрольные дойки показали, что опыт-
ная группа коров прибавила надои молока, молоко-
отдача стала легче. Количество соматических клеток 
в молоке кратно уменьшилось (табл. 1). 

При анализе показателей опытной группы уста-
новлено снижение соматических клеток у трех жи-
вотных с инфекционным маститом после примене-
ния препарата «Азофлор». Одно животное выбыло. 
Количество соматических клеток у животного с оте-
ком вымени также имеет тенденцию к снижению.

Данные контрольной группы животных представ-
лены в таблице 2.

Т а б л и ц а  1  - А н а л и з  н а  н а л и ч и е  с о м а т и ч е с к и х  к л е т о к .  О п ы т

№ инв. №  диагноз до «Азофлор» млн/ см3 после»Азофлор» млн/см3 исход

1 1240 инф. мастит >1,5 0,2 клинически выздоровела
2 3896 отек вымени 1,1 0,1 клинически выздоровела
3 2912 инф. мастит 0,85 >1,5 выбыла
4 2601 инф. мастит 1,3 0,5 клинически выздоровела
5 3145 Инф. мастит 1,2 0,15 клинически выздоровела

Т а б л и ц а  2  –  А н а л и з  н а  н а л и ч и е  с о м а т и ч е с к и х  к л е т о к .  К о н т р о л ь

№ инв. №  диагноз до «Азофлор» млн/ см3 После «Азофлор» млн/см3 исход

1 9019 инф. мастит 1,45 0,8 клинически выздоровела
2 3577 инф. мастит 1,4 0,55 клинически выздоровела
3 1403 отек вымени 1,25 1,1 клинически выздоровела
4 3879 инф. мастит 0,9 >1,5 клинически выздоровела
5 3877 инф. мастит 0,1 >1,5 выбыла

Как видно из таблицы 2, снижение соматических 
клеток после применения препарата «Азофлор» из-
менялось неравномерно. При сравнении полученных 
результатов по содержанию соматических клеток 
в опытной и контрольной группах, отмечено наи-
большее значение их в контрольной группе, что было 
выше в 2,6 раза.

Выводы. Таким образом, применение препарата 
«Азофлор» оказывало существенное влияние на коли-

чество соматических клеток в молоке коров. Резуль-
таты проведенных исследований свидетельствуют 
о том, что кормовой концентрат можно применять 
для лечения взрослых животных с заболеваниями 
вымени. Использование кормового концентрата 
ускоряет лечение животных с гинекологическими 
заболеваниями, снижает процент вынужденной вы-
браковки животных.

Библиографический список
1. Бакулов И.А., Таршис М. Г. Словарь ветеринарных терминов М.: Эдельвейс, 1995. 125 с.
2. ГОСТ Р 54077–2010. Молоко. Методы определения количества соматических клеток по изменению вязкости. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/464664677 (дата обращения 15.01.2020).
3. Иммунобиологические показатели сыворотки крови и молока коров при заболевании маститом / Б. Л. Белкин, 

В. М. Юрков, Т. В. Попкова, А. М. Гуськов // Доклады Российской академии с.-х. наук. 2002. № 1. С. 38–40.
4. Экономическая эффективность применения пробиотиков Бацелл- М и Гипролам у коров / И. И. Волотко, Е. А. Ко-

жушко, Н. В. Крайнова, Н. И. Бутакова //АПК России. Челябинск, 2017. Т. 24, № 3. С. 740–747.
5. Экономическая оценка воспроизводства стада как резерв повышения конкурентноспособности молочного ско-

товодства / И. И. Волотко, Е. А. Кожушко, Н. И. Бутакова //АПК России. Челябинск, 2019. Т. 26, № 4. С. 610–616.
6. Экстракт пихты сибирской Абисиб и его применение в медицине и ветеринарии. / Н. Я. Костеша [и др]. Томск, 

2005, 143 с.
7. Костеша Н. Я. Экстракт пихты сибирской Абисиб и его применение в птицеводстве. Томск, 2012. 142 с.
8. Сычева О. В. Научно- практическое обоснование основных факторов, формирующих качество молока – сырья 

в современном производстве: автореф. дис. … д-ра сельскохозяйственных наук. Ставрополь, 2008. 47с.
9. Wyatt S. T. Understanding and using somatic cell counts // Proceedings. 1985. P. 39–45.



36

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 636.234.1.

О. А. Вагапова1, О. В. Горелик²

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХОЗЯЙСТВЕННО- ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ У ГОЛШТИНСКОГО СКОТА

1 Южно- Уральский государственный аграрный университет 
2 Уральский государственный аграрный университет. E-mail: olgao205en@yandex.ru

Аннотация. Изучение взаимосвязи хозяйственно- полезных признаков у этих животных актуально и имеет научно- практическое зна-
чение. Цель работы рассчитать селекционно- генетические показатели по хозяйственно- полезным признакам. В хозяйстве в среднем за 
2017–2021 гг. установлена отрицательная достоверная зависимость между удоем и содержанием жира в молоке по 1 лактации (–0,100), 
а между удоем и содержанием белка она положительная и достоверная – +0,139. Наблюдаются различия по годам, так в 2021 году связь 
удоя с жиром положительная, но низкая по значению (+0,019), а с белком, наоборот, имеет отрицательное значение (–0,154). Содержание 
жира в молоке положительно коррелирует с содержанием белка в молоке и последние два года имеет более высокие значения, чем 
в предыдущие годы (2020 г.- +0,428, 2021 г. – +0,397). Высокая взаимосвязь удоя за 100 дней лактации с его удоем за 305 дней (r = +0,855) 
свидетельствует о достаточно высоком раздое животных. Между удоем и возрастом 1 осеменения и живой массой при 1 осеменении 
выявлены низкие коэффициенты корреляции (+0,058 и +0,075). Выявлено, что индивидуальные особенности отдельных производителей 
оказывают влияние на содержание жира и белка в молоке их дочерей. Коэффициенты корреляции колеблются между удоем и содержа-
нием жира от –0,280 до +0,284, между удоем и содержанием белка от –0,372 до +0,234. Выявлены производители, у потомства которых 
корреляция положительная и достоверная по удою-белку. К ним относятся такие быки, как Бубенчик 712 (+0,136) и Молодой 2129 (+0,234).

К лючевые слова: крупный рогатый скот, молочные коровы, селекционно- генетисеские параметры, взаимосвязь признаков.

Введение. Главная задача работников агропромыш-
ленного комплекса страны состоит в обеспечении 
населения достаточным количеством полноценных 
высококачественных продуктов питания собствен-
ного производства. Большое внимание при этом 
уделяется развитию животноводства, особенно мо-
лочного скотоводства, как отрасли, от которой по-
лучают такие ценные продукты питания как молоко 
и говядина [1–3]. Объясняется это тем, что молоко, 
продукт созданный самой природой, по своему со-
ставу и соотношению питательных веществ является 
незаменимым и необходимым продуктом для людей 
любого возраста и состояния здоровья. Получают мо-
локо в основном от молочных и комбинированных 
пород крупного рогатого скота, таких, как черно-пе-
страя, голштинская, холмогорская, симментальская 
и т. д. Основное поголовье молочного скота принад-
лежит к отечественной черно- пестрой породе и гол-
штинской [4–7]. Породы являются родственными по 
происхождению и последние несколько десятилетий 
используются для скрещивания между собой. Целью 
этого скрещивания является повышение молочной 
продуктивности маточного поголовья отечественно-
го черно- пестрого скота и улучшения его техноло-
гических признаков для использования в условиях 
промышленного производства молока [8–10]. 

Длительная и повсеместная голштинизация с ис-
пользованием семени мирового генофонда быков- 
производителей голштинской породы позволила 
создать большие массивы помесного высокопро-
дуктивного скота в разных регионах страны. Были 
оформлены новые породные типы черно- пестрого 
скота с высокой долей кровности по голштинской 
породе [11–12]. 

Так, в Свердловской области в 2002 году офици-
ально зарегистрирован уральский тип черно- пестрой 
породы из животных с  долей кровности по гол-
штинской породе 75%. В дальнейшем и в настоящее 

время разведение черно- пестрого скота в  регионе 
продолжается с применением семени голштинских 
быков-производителей как отечественной, так и за-
рубежной селекции, что неизменно привело к по-
глощению части поголовья черно-пестрой породы 
уральского типа голштинами, происходит постоян-
ное повышение кровности по голштинской породе 
[13–18]. В настоящее время в связи с принятием Ме-
тодических рекомендаций по проведению породной 
инвентаризации племенного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления продуктив-
ности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза 
России в реализацию Решения Коллегии Евразийской 
Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) жи-
вотные с кровностью свыше 75% по голштинам отно-
сятся к голштинской породе. Изучение взаимосвязи 
хозяйственно- полезных признаков у этих животных 
актуально и имеет научно- практическое значение.

Цель работы рассчитать селекционно-генетиче-
ские показатели по хозяйственно- полезным при-
знакам.

Материал и методы. Исследования проводились 
в  племенном заводе по разведению до 2021  года 
черно- пестрой породы. В настоящее время хозяй-
ство занимается разведением голштинской породы 
крупного рогатого скота в связи с тем, что уровень 
голштинской кровности в стаде достигает более 75%.

Материалом и данными для сравнения служила 
база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный скот», результаты соб-
ственных исследований. Для изучения селекционно- 
генетических параметров у первотелок рассчитывали 
коэффициенты корреляции между продуктивными 
качествами, коэффициенты повторяемости. Уста-
навливали сопряженность продуктивных качеств.

Результаты исследований. Повторяемость – это 
степень постоянства проявления признака, степень 
совпадения повторных оценок животного. Чем луч-
ше выровнены условия кормления и содержания, 
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тем выше повторяемость признака. В практической 
селекции величина коэффициента повторяемости 
позволяет вести отбор и выявлять лучших животных 
уже в раннем возрасте. По литературным данным 
коэффициент повторяемости у крупного рогатого 
скота молочного направления удоя за лактацию ра-
вен 0,30–0,55, массовой доли жира – 0,50–0,70. Ес-
ли проводят отбор коров по удою первой лактации, 
а коэффициент повторяемости в стаде между первой 
и третьей лактаций равен 0,2, то эффективность отбо-
ра будет низкой. При благоприятных условиях в мо-
лочном скотоводстве коэффициент повторяемости 
между первой и третьей лактаций по удою составляет 
0,6. Высокие оценки удоя коров за два смежных го-
да достаточно близко совпадают в том случае, если 
различия в средних показателях продуктивности за 
сравниваемые годы не превышают 20,0% от данных 
за лучший год.

В таблице 1 приведены показатели повторяемости 
признаков молочной продуктивности коров между 
разными лактациями в колхозе. Выявлена незначи-
тельная корреляция признаков в смежные лактации 
(от -0,092 до +0,652). Эти данные указывают на слабые 
возможности раннего отбора, то есть по первой лак-
тации трудно предсказать будущую продуктивность.

В селекционной работе с сельскохозяйственными 
животными, помимо степени наследуемости, боль-
шое значение имеет изучение характера взаимос-
вязей между признаками, то есть, в какой степени 
два признака связаны друг с другом, и в какой мере 
изменение одного из них влечет за собой измене-
ние другого. В практике селекции молочного скота 

наибольшее значение имеет характер взаимосвязей 
между удоем и содержанием жира и белка в молоке, 
живым весом и удоем и т. д. Изучение коррелятивных 
связей между ними дает возможность предусмот-
реть нежелательные последствия при проведении 
односторонней селекции по одному признаку или 
усилить эффективность отбора по продуктивному 
признаку путем учета других косвенных показателей 
продуктивности.

Т а б л и ц а  1  –  П о к а з а т е л и  в о з р а с т н о й  
п о в т о р я е м о с т и  у д о я  и  к а ч е с т в а  м о л о к а  
( n = 1 2 2 ,  2 0 2 1   г . )

Лактации Удой, кг Жир, % Белок, %

1–2 +0,457*** +0,071 +0,171

2–3 +0,472*** +0,384*** +0,252**

1–3 +0,273** +0,067 -0,044

1-средняя +0,652*** +0,302*** +0,184*

1-наивысшая +0,516*** -0,093 +0,008

В хозяйстве в среднем за 2017–2021 гг. установле-
на отрицательная достоверная зависимость между 
удоем и содержанием жира в молоке по 1 лактации 
(–0,100), а между удоем и содержанием белка она 
положительная и достоверная (+0,139, табл. 2). На-
блюдаются различия по годам, так в 2021 году связь 
удоя с жиром положительная, но низкая по значению 
(+0,019), а с белком, наоборот, имеет отрицательное 
значение (–0,154).

Т а б л и ц а  2  –  В з а и м о с в я з ь  х о з я й с т в е н н о  п о л е з н ы х  п р и з н а к о в  п е р в о т е л о к  з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г .

Признаки
Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021

n 229 380 227 304 306 1446
удой – жир -0,040 +0,017 -0,171** -0,087 +0,019 -0,100***
удой – белок +0,014 +0,012 +0,082 -0,022 -0,154** +0,139***
жир – белок +0,115 +0,201*** +0,016 +0,428*** +0,397*** +0,023
удой – живая масса +0,190** +0,121* +0,178** +0,016 -0,021 +0,014
удой – сервис- период +0,109 +0,296*** +0,182** +0,177** +0,187*** +0,186***
удой – удой за 100 дней +0,894*** +0,864*** +0,788*** +0,832*** +0,817*** +0,855***
удой – возраст 1 осеменения +0,199** -0,001 +0,155* +0,114 +0,117* +0,058*
удой – живая масса 1 осеменения +0,209** -0,107* +0,203** +0,045 +0,135* +0,075**

Содержание жира в молоке положительно корре-
лирует с содержанием белка в молоке и последние два 
года имеет более высокие значения, чем в предыдущие 
годы (2020 г.- +0,428, 2021 г. – +0,397). Высокая взаи-
мосвязь удоя за 100 дней лактации с его удоем за 305 
дней (r = +0,855) свидетельствует о достаточно высоком 
раздое животных. Между удоем и возрастом 1 осеме-
нения и живой массой при 1 осеменении выявлены 
низкие коэффициенты корреляции (+0,058 и +0,075).

Для выяснения влияния быков- производителей 
на содержание жира и белка в молоке их дочерей 
была изучена степень взаимосвязи этих признаков. 
Коэффициенты корреляции колеблются между удо-
ем и содержанием жира от –0,280 до +0,284, между 
удоем и содержанием белка от –0,372 до +0,234, что 
указывает на индивидуальные особенности отдель-
ных производителей (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3  –  В з а и м о с в я з ь  п р и з н а к о в  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  п о  1  л а к т а ц и и  
у   д о ч е р е й  р а з н ы х  б ы к о в -  п р о и з в о д и т е л е й  з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г .

Кличка и № быка Число дочерей
Коэффициент корреляции

удой-жир удой-белок жир-белок

Пион 26 94 -0,173 -0,284** +0,569***
Дунай 147 104 +0,043 -0,109 +0,436***
Сокол 182 41 -0,258 -0,084 +0,464**
Бубенчик 712 291 -0,036 +0,136* +0,093
Дрозд 889 37 -0,080 +0,162 +0,131
Багет 1937 26 +0,116 +0,190 0,034
Молодой 2129 345 -0,139** +0,234*** -0,145**

Персик 3601 89 -0,123 -0,132 +0,071

Джаром 7776 32 +0,180 +0,038 -0,029

Джафар 11011928 72 -0,033 +0,015 +0,390***

Шерлок 11093434 51 +0,063 -0,244 +0,313*

Бридж 105585603 36 -0,013 -0,372* +0,480**

Атвуд 106303284 64 -0,084 -0,236 +0,405***

Лимит 106303316 73 -0,280* -0,230* +0,422***

Выявлены производители, у потомства которых 
корреляция положительная и достоверная по удо-
ю-белку. К ним относятся такие быки, как Бубенчик 
712 (+0,136) и Молодой 2129 (+0,234).

Совершенствование скота одновременно по всем 
признакам – длительный и сложный процесс. На со-
временном этапе более правильный путь – это отбор 
и широкое использование лучших производителей, 
имеющих или комплекс наследственных задатков 
по перечисленным признакам, или особо выдаю-
щиеся задатки по одному какому-либо требующему 

улучшения из этих показателей при среднем уровне 
остальных признаков.

Выводы. Таким образом, в хозяйстве проводит-
ся большая работа по выращиванию ремонтного 
молодняка высокой племенной ценности с учетом 
селекционно- генетических параметров. Стадо на 
100% состоит из чистопородных животных. По класс-
ному составу 100% животных относится к  классу 
элита- рекорд. Высокая классность стада обусловлена 
целенаправленной племенной работой, проводимой 
в хозяйстве.
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Введение. Промышленное ведение отрасли свино-
водства позволяет увеличить производство и сни-
зить себестоимость продукции. Главным показате-
лем в повышении рентабельности является воспро-
изводство стада, выход поросят на свиноматку в год 
[2].

Современное свиноводство ставит новые задачи 
в части селекции и методов разведения. Интенсив-
ное использование племенных хряков от качества 
которых зависят результаты воспроизводства стада 
имеют решающее значение.

Потребление мяса на одного человека в России 
в 2021 году составило 76 кг, из которых 27 кг –свини-
на, тогда как в странах Запада – 40 кг и более. Резервы 
для увеличения производства свинины заключают-
ся наращивании продуктивности и новых приемов 
в разведении животных.

В последние годы свиноводство на Кубани раз-
вивается высокими темпами. С 2016 года поголовье 
свиней в крае выросло в 1,5 раза и насчитывает на 
май месяц 2022 года – 678,7 тыс. голов.

Развитие этого направления связано со строи-
тельством современных предприятий, которые обла-
дающих производственной, технологической базой 
и биологической защищенностью. В последние годы 
построены новые комплексы в Белоглинском, Гуль-
кевичском, Усть- Лабинском, Павловском и других 
районах края. В 2021 году Ейском районе построен 
селекционно- генетический центр по свиноводству, 
для улучшения генетического потенциала и наращи-
вания местного производства [3].

Эффективность отрасли свиноводства определя-
ется количеством поросят в год: что возможно при 
одновременном приходе в охоту маток, высоком про-
центе оплодотворения, которое зависит от физиоло-
гического состояния маток и методов искусственного 
осеменения, что повлияет на репродуктивные пока-
затели животных.

Интенсивная эксплуатация, не соответствие 
технологических процессов производства продук-
ции животноводства биологическим особенностям 
свиней и другие факторы в промышленном свино-
водстве влияют на продуктивность животных. При 
первом осеменении становятся супоросными около 
80%, то есть нарушается ритмичность процесса вос-

производства, повышается количество ремонтных 
свинок, снижается количество поросят.

В  связи с  этим искусственное осеменение яв-
ляется основным методом воспроизводства стада, 
которое позволяет в короткий срок получить боль-
шее количество приплода от высокоценных хряков- 
производителей, им охвачено до 90% поголовья. Ис-
кусственное осеменение позволяет в короткий срок 
оценить производителя, получить от него огромное 
количество приплода и путем отбора и подбора уси-
лить и закрепить полезные качества животных [5].

Невозможно без технологического управления 
воспроизводительных функций животных разрабо-
тать и совершенствовать эффективные методы по-
точного производства.

Естественная случка и искусственное осеменение 
не разнятся между собой с точки зрения биологии 
животных. Все же при искусственном осеменении 
можно значительно улучшить физиологическое со-
стояние хряков и свиноматок, создать возможность 
получить большее количество приплода.

Основано искусственное осеменение на том, что 
эякулят половозрелого животного содержит во много 
раз больше спермиев, чем требуется для успешного 
оплодотворения одной самки. Этот метод имеет зна-
чительные преимущества по сравнению с вольной 
случкой.

В свиноводстве применяются следующие способы 
искусственного осеменения: традиционный и вну-
триматочный [4].

Традиционный метод осеменения свиней явля-
ется самым распространённым – основан на введе-
ние разбавленной спермы общим объемом 80–90 
мл, а количество сперматозоидов – 2,5–3 млрд. При 
этом методе используется одноразовые катетеры 
формы «олива» с закрывающимся колпачком или со 
свободным концом, индивидуально упакованные 
в полиэтиленовые тюбики. Сперма при этом посту-
пает самотеком в матку 5–7 минут и более. Имитируя 
поведения хряка оператор надавливает на спину сви-
номатки вручную или использует различные приспо-
собления. Технику- осеменатору надо помнить, что 
поспешность при осеменении значительно ухудшает 
качество работы и увеличивается вероятность пере-
гула у свиноматок [6].
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В последние годы широко внедряется постцерви-
кальный метод осеменения во многих странах мира. 
Он совершенно безопасен, но требует специальных 
навыков у осеменатора. При постцервикальном мето-
де искусственного осеменения в рога матки исполь-
зуется так называемая система «катетер в катетере», 
которая фиксируется в канале шейки матки, а через 
него непосредственно вводится более тонкий вну-
тренний катетер- эластичный микрокатетер. Это дает 
возможность попадания семени прямо к яйцеклетке, 
избегая длинного пути. Преимущества использова-
ния: простота применения, внутриматочный метод 
посредством микрокатетера обеспечивает 100% попа-
дание семени в шейку матки без какой-либо стиму-
ляции свиноматки, более эффективное использова-
ние меньшего объема спермодозы, высокий процент 
оплодотворяемости, обеспечивает большее число 
родившихся поросят, возможность выявить дефект 
репродуктивных органов свиноматки, благодаря 
уникальному строению катетера [1].

Целью нашего исследования являлось сравнение 
результатов качества осеменения, продуктивности 
хряков и свиноматок при разных способах осемене-
ния в АО «Нива» Белоглинского района.

Контрольная группа осеменялась традиционным, 
опытная – постцервикальным методом. Свиноматки 
находились в одинаковых условиях содержания, кор-
мились однотипными рационами.

Оценивали репродуктивные качества хряков, вос-
производительные качества свиноматок, экономиче-
скую эффективность разных способов осеменения.

Методы исследований. В процессе работы были 
использованы общие методы научного познания, 
обеспечивающие объективность и достоверность 
полученных данных.

Результаты исследований. Основная цель вос-
производства стада заключается в том, чтобы по-
лучить от свиноматки до 30 деловых поросят в год. 
Репродуктивные качества хряков представлены 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  Р е п р о д у к т и в н ы е  п о к а з а т е л и  х р я к о в

Группа Порода
Количество свиноматок, гол

осеменённых прохолостевших опоросившиеся оплодотворяе-
мость, %

получено  
поросят

Контрольная Йоркшир 85 4 81 95,3 1094
Ландрас 123 6 117 95,1 1544

Опытная Йоркшир 156 3 153 98,1 2111
Ландрас 137 2 135 98,5 1836

Анализируя данные таблицы видно, что в кон-
трольных группах оплодотворяемость маток после 
первого покрытия была у ландрасов – 95,3%, а у йор-
кшир 95,1%; в опытных – этот показатель был больше 
на 2,8–3,4% соответственно. Эти показатели были 
получены на 25 день после осеменения методом УЗИ- 
сканирования.

Процент опоросившихся свиноматок в опытных 
группах был больше, чем в контрольных на 2,8% – 
йоркшир, на 3,4% – ландрасов.

Получено поросят в двух группах внутриматочно-
го осеменения 3947 голов, а при традиционном – 2638, 
то есть разница составила 1309 животных в пользу 
опытных групп.

Таким образом, процент осемененных, опоросив-
шихся свиноматок и полученных поросят опытных 
групп был выше, чем в контрольных.

Показатели, характеризующие воспроизводитель-
ные качества маток, представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2  –  В о с п р о и з в о д и т е л ь н ы е  к а ч е с т в а  с в и н о м а т о к

Группа Порода Многоплодие, 
гол

Крупноплод-
ность, кг

При отъеме в 21 дней
Сохр анность, %

кол-во гол масса гнезда, кг масса 1 поросе 
нка, кг

Контрольная Йоркшир 13,5 1,22 12,6 78,5 6,0 93,3
Ландрас 13,2 1,18 12,4 79,0 6,1 93,9

Опытная Йоркшир 13,8 1,24 13,3 92,3 6,3 96,4
Ландрас 13,6 1,20 12,8 92,9 6,4 94,1

Анализ продуктивных качеств свиноматок по-
казал, что в опытных группах породы йоркшир уве-
личилось многоплодие на 0,3 голов, у ландрас – 0,4 
поросенка, по сравнению с контрольной.

При отъеме в 21 дней лучшей сохранностью от-
личались гнезда опытных групп, что сказалось на 
деловом выходе поросят: 12,8–13,3 голов, 95,6–98,5%.

Масса одного поросенка и гнезда при отъеме раз-
личалась между группами. Масса гнезда в опытных 
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группах была выше, чем в контрольных, за счет боль-
шего количества поросят к отъему и массе одного 
поросенка, на 4,7–6,8 кг.

Это можно объяснить тем, что на интенсивность 
роста подсосных поросят влияют многие факторы: 
молочность маток, кормление, содержание, уход.

В результате проведения научно- хозяйственного 
опыта было установлено положительное влияние 
внутриматочного осеменения на увеличение опло-
дотворившихся маток, многоплодия обеих пород, 
сохранность поросят к отъему.

Расчет экономической эффективности примене-
ния разных методов осеменения проводили с учетом 
технологического и экономического состояния ОА 
«Нива» за 2021 год (таблица 3).

В  контрольной группе стоимость одной дозы 
семени равна 83 руб ля, 18 – катетер и 16 – пакет для 
семени, итого 117 руб лей, соответственно в контроль-
ной – 37, 35 и 16, итого 91 руб ль. Разница в стоимости 
между группами составила 26 руб лей.

Количество сперматозоидов в 1 дозе (1,5 млрд) 
и разбавителя (60 мл) при внутриматочном осемене-
нии используется в два раза меньше, чем при тради-
ционном. В связи с этим меньше потребуется иметь 
хряков, кормов и экономия площади помещения.

На комплексах ежемесячно осеменяется около 
1200 свиноматок, то есть дополнительная прибыль 
только за счёт разницы в стоимости оборудования 
для осеменения составила 31200 руб.

Т а б л и ц а  3  –  Э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  
р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и й

Показатели

Группа
кон-

троль-
ная

опытная

Стоимость одной спермодозы, руб. 83 37
Стоимость катетера, руб. 18 35
Стоимость пакета для спермодозы, руб. 16 19
Итого: 117 91
Разница, руб. - 26
Количество сперматозоидов в дозе, млрд. 2,5–3,5 1,5
Количество разбавителя, мл 90 60
Расход спермодоз на комплексе в месяц, шт. 1200
Дополнительная прибыль за месяц, руб. - 31200

Так как в опытной группе получено на 1309 по-
росят больше, чем в контрольной, при реализации 
которых, с живой массой 120 кг, по цене за 1 кг живой 
массы 98 руб лей будет получено 15393840 руб лей.

Выводы. В связи с проведенным исследованием 
на свинокомплексе АО «Нива» все маточное поголо-
вье переводится на внутриматочное осеменение, что 
способствует повышению рентабельности отрасли.
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Аннотация. Изучение влияния сезона года на состав и свой ства молока коров чёрно- пёстрой породы в условиях ООО «Бородулинское» 
Сысертского района, Свердловской области. Оценка качества полученного молока соответствует требованиям ГОСТ 31449-2013. Состав 
и технологические свой ства молока зависят от сезона года, а их необходимо учитывать при переработке молока в молочные продукты: 
в летний и осенний период не использовать для производства детских и кисломолочных продуктов.

К лючевые слова: молоко, дойные коровы, чёрно- пёстрая порода, молочная продуктивность, состав молока, технологические свой ства, 
сезон года.

В зоне Урала, где экономика имеет ярко выражен-
ный промышленный характер, молоко и молочные 
продукты занимают особое место в питании насе-
ления. С одной стороны, это связано с тем, что зона 
благоприятна для развития молочного скотоводства, 
с другой стороны, молоко и молочные продукты яв-
ляются биологически полноценными продуктами, 
более доступными для наименее защищенных слоёв 
населения. Поэтому приоритет следует отдавать раз-
витию молочного скотоводства [1; 2; 5].

В «Концепции- прогнозе развития животновод-
ства в России до 2020 года» научно обосновано увели-
чение производства молока из-за интенсивных фак-
торов. Разработанный на будущее прогноз развития 
животноводства, планы по стабилизации поголовья 
скота и некоторому увеличению его продуктивно-
сти. На основе внедрения интенсивных технологий 
и государственной поддержки отрасли планируется 
значительно повысить продуктивность животных 
и увеличить выпуск товарной продукции.

В  ближайшее время необходимо перейти на 
наиболее эффективные, ресурсосберегающие тех-
нологии производства молока, которые позволяют 
повысить производительность.

Целью научно- исследовательской работы явля-
ется изучение влияния сезона года на состав и свой-
ства молока коров чёрно- пёстрой породы в условиях 
ООО «Бородулинское» Сысертского района, Сверд-
ловской области.

Задачи научно- исследовательской работы:
1. изучить показатели молочной продуктивности 

коров в данном хозяйстве;
2. изучить изменения состава и технологических 

свой ств молокa в зависимости от времени года.
Для решения поставленных задач нами были 

проведены исследования молочной продуктивности 
коров чёрно- пёстрой породы. Исследования про-
водились в хозяйстве ООО «Бородулинское», п. Ок-
тябрьский, Сысерский район, Свердловская область.

Молочная продуктивность сельскохозяйственных 
животных – это один из основных показателей, отра-
жающий уровень развития и эффективность работы 
предприятия и как следствие влияющий на его рен-
табельность.

Для исследования молочной продуктивности 
коров было взято 507 голов. Отбор проб сырья осу-
ществлялся по ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные 
продукты. Правила приёмки, методы отбора проб 
и подготовка проб к анализу» [3]. Показатели молоч-
ной продуктивности коров, состав и технологические 
свой ства молока исследовали по общепринятым ме-
тодикам согласно ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия» [4].

Показатели удоя у  коров стада ООО  «Бороду-
линское» высокие и составляли 8460±105 кг моло-
ка в  среднем на голову в  год. Количество сухого 
вещества в молоке – 12,8±0,004%, массовая доля су-
хого обезжиренного молочного остатка (СОМО) – 
8,63±0,003%. Высокая молочная продуктивность со-
провождается высокими показателями массовой до-
ли жира 4,17±0,001%. Массовая доля белка составила 
3,23±0,001%.

В соответствие с поставленными задачами, нами 
было проанализировано изменение состава молока 
в зависимости от сезона года, данные представлены 
в таблице 1.

Количество сухого вещества в молоке коров ко-
лебалось от 12,32% в летний период до 12,76% зимой. 
Доля общего белка в молоке в зимний период макси-
мальна и составляет 12,76% зимой и минимум отме-
чен летом – 3,03%. Массовая доля казеина 2,59–2,61% 
более высока осенью и весной. Количество сыворо-
точных белков минимальное летом 0,48%, макси-
мальное весной 0,57%. Лактоза наименее подвер-
женный изменениям компонент, изменялся от 4,22% 
летом до 4,37% весной.

Физико- химические свой ства молока и динамика 
соматических клеток показаны в таблице 2.
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Т а б л и ц а  1  –  С о с т а в  м о л о к а  в   з а в и с и м о с т и  о т  с е з о н а  г о д а ,  % ,  ( Х ± m х ) ,  п = 1 5

Показатель
Сезон года

лето осень зима весна

Количество сухого вещества 12,32±0,12 12,48±0,11 12,76±0,13 12,45±0,10
Массовая доля белка 3,03±0,08 3,12±0,09 3,26±0,03 3,15±0,06
Казеин 2,55±0,03 2,61±0,02 2,59±0,01 2,69±0,04
Сывороточные белки 0,48±0,01 0,51±0,02 0,57±0,02 0,56±0,01
Лактоза 4,22±0,07 4,29±0,05 4,35±0,06 4,37±0,04

Т а б л и ц а  2  –  С в о й  с т в а  м о л о к а  и   к о л и ч е с т в о  с о м а т и ч е с к и х  к л е т о к  в   м о л о к е ,  ( Х ± m х ) ,  п = 1 5

Показатель
Сезон года

летo oсень зима весна

Плотность, °А 27,12±0,17 28,49±0,14 28,16±0,16 27,35±0,19
Кислотность, °Т 20,23±0,20 19,15±0,19 17,15±0,14 18,14±0,12
Содержание соматических клеток, тыс./см3 222,7±12,09 182,6±15,07 112,4±12,1 118,7±12,4

Проанализировав плотность молока по сезонам 
года, утверждаем, что во все сезоны года, плотность 
соответствовала требованиям ГОСТ 31449-2013 на 
молоко–сырьё, недостоверно изменяясь от 27,12 °А 
летом до 28,49 °А осенью. Показатель кислотности 
также соответствовал требованиям 16–21 °Т и состав-
лял 20,23 °Т летом, минимальным был весной 17,15 °Т. 
Количество соматических клеток колебалось от 112,4 
зимой до 222,7 тыс./см3 в летний период, соответ-
ствуя требуемым нормам. Количество соматических 
клеток в молоке должно быть менее 400 тыс./см3. 
В наших исследованиях количество соматических 
клеток максимально высоким было в летний период, 
составляя 222,7 тыс./см3. В осенний период немного 
меньше 182,6 тыс./см3, минимум отмечается зимой 
112,4 тыс./см3.

Изучение технологических свой ств молока, таких, 
как термоустойчивость, пригодность для производ-

ства сыра, даёт возможность рекомендовать молоко, 
полученное в разные сезоны года для производства 
тех или иных продуктов.

Термоустойчивость зависит от белкового состава 
молока, определяется способностью белков выдержи-
вать длительное нагревание при температуре 100 °C 
без свертывания. Данные представлены в таблице 3.

Исследование термоустойчивости молока, про-
веденное по алкогольной пробе, показало, что моло-
ко летнего и осеннего периода имеет класс 2,1–2,3, 
который характеризует молоко, как с пониженной 
термоустойчивостью. Класс не должен превышать 
2. Зато молоко зимнего и осеннего периода, имею-
щее класс по термоустойчивости 1,8–1,9 пригодно 
для переработки в продукты детского питания или 
в молочные продукты длительного хранения.

Т а б л и ц а  3  –  Т е х н о л о г и ч е с к и е  с в о й  с т в а  м о л о к а  в   з а в и с и м о с т и  о т  с е з о н а  г о д а ,  ( Х ± m х ) ,  п = 1 5

Показатель
Сезон гoда

летo oсень зима весна

Термоустойчивость, класс 2,1±0,02 1,8±0,01 1,9±0,02 2,3±0,01
Продолжительность сычужного свёрты-
вания, мин.

9,48±0,20 9,25±0,7 8,17±0,4 8,12±0,1

Фаза коагуляции, мин. 6,7±0,12 8,2±0,32 5,4±0,13 5,8±0,41
Фаза гелеобразования, мин. 2,78±0,02 1,05±0,03 3,42±0,03 2,42±0,01

Продолжительность свертывания молока при 
производстве сыров по нормативно- технической 
документации должна составлять не более 15 минут. 
Это обусловливает течение всех технологических 
процессов и оказывает влияние на качество продукта.

Молоко, полученное во все сезоны года, отвеча-
ло требованиям, минимальная продолжительность 
свертывания оказалась весной 8,12 минут, а макси-
мальная летом – 9,48 минут при р≤0,01.

При этом фаза коагуляции более быстро протека-
ла в зимний период 5,4 минут, а фаза гелеобразова-
ния удлинилась и составила 3,42 минуты. Более мед-
ленная скорость коагуляции характерна для осеннего 
периода – 8,2 минуты.

Таким образом, сезон года оказывает влияние на 
состав и технологические свой ства молока.

На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что ООО «Бородулинское», Сысерт-
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ский район, Свердловская область, является специ-
ализированным сельскохозяйственным предприя-
тием, занимающимся разведением чёрно- пёстрого 
скота и производством молока.

Состав и технологические свой ства молока зави-
сят от сезона года, а их необходимо учитывать при 
переработке молока в молочные продукты: в летний 
и осенний период не использовать для производства 
детских и кисломолочных продуктов.
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Аннотация, задачи, результаты исследования. В наше время нередко встречается ситуация, когда недостаточно социализированная 
служебная собака вдруг попадает из привычной ей среды (ведомственный питомник, пост охраны и другое), за пределы которой которого 
собака практически не выходила в другие условия. Например, бывшую служебную собаку списали по возрасту и ее решил забрать себе 
сотрудники предприятия, также это может быть внеплановый визит к ветеринарному врачу. Как правило речь идет о собаке крупной 
породы, такой как кавказская овчарка или другие породы собак, несущие караульную службу. Плохо социализированная взрослая 
крупная собака представляет угрозу как для посторонних людей и хозяина, так и для своих соплеменников и даже самой себя. С такой 
собакой приходится много работать, чтобы помочь ей адаптироваться к изменившимся для нее условия окружающей среды. Как правило, 
проблемы нехватки социализации проявляются в виде двух нежелательных поведенческих реакций: страха и агрессивности.

К лючевые слова: социализация, охрана объекта, общение, контакт с собакой, обучение собаки

Цель: минимизировать угрозу, исходящую от круп-
ных караульных собак

Введение: Социализация – это выработка у со-
баки адекватного поведения в процессе контакта 
с многочисленными, повседневно окружающими 
её объектами, в различных по сложности услови-
ях окружающей среды. Социализация происходит 
в процессе методически продуманных и тактически 
грамотных воздействий на собаку. Здесь подразуме-
вается создание различных условий, которые собака 
будет запоминать и распознавать, а в дальнейшем 
правильно взаимодействовать с социальными пар-
тнерами, уверенно ориентироваться в окружающей 
среде, проявлять желаемую для хозяина форму пове-
дения при возникновении нестандартной ситуации.

Несмотря на то, что караульные собаки при вы-
полнении своей службы (охрана дома, различных 
сооружений, складов, магазинов, садов, аэродромов, 
железнодорожных мостов и других объектов) как 
правило, проживают жизнь на своей обозначенной 
территории и не часто бывают в незнакомых местах 
(в силу своих габаритов и сложности при транспор-
тировке), они также нуждаются в социализации, как 
и все другие собаки. Особенно это касается собак, 
живущих в городской среде. Также им, как и всем 
живым существам, нужно общение с сородичами 
и  человеком. Поэтому социализация караульных 
собак необходима, хоть и имеет свои особенности.

Материалы и методы: Наиболее оптимальным 
возрастом для начала социальной адаптации собак 
является период, когда щенка отбирают от кормящей 
суки. У щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев проис-
ходит дозревание нервной системы при активном 
влиянии внешней среды. К 5–6 месяцам происходит 
полный процесс формирования нервной системы, 
необходимый для дальнейшей дрессировки и трени-
ровки служебной собаки. Исходя из этого, возникает 
первая проблема социализации будущей караульной 
собаки: у нового владельца есть всего 3–4 месяца для 
того, чтобы собака адаптировалась к жизни в обще-

стве, сформировала отношение к посторонним лю-
дям и собакам. Довольно часто бывает упущен этот 
ранний возраст, так как есть опасение хозяев на про-
гулках в новых местах и при знакомстве с другими 
собаками заразить щенка инфекционными заболе-
ваниями или то, что щенка может напугать взрослая 
собака. Таким образом, со щенком если гуляют, то 
мало и в таких местах, где ему ничего не грозит, в ре-
зультате чего время для социализации бывает упуще-
но, а у более взрослых собак этот процесс происходит 
значительно сложнее.

Данную проблему можно решить, начав прогулки 
с собакой как можно с более раннего возраста, в как 
можно более разнообразных местах, для того, чтобы 
щенок привыкал ко всему разнообразию городских 
либо других условий, соблюдая при этом определен-
ные меры предосторожности.

Вторая проблема при социализации будущей 
караульной собаки состоит в том, что это щенки 
крупных и гигантских пород, которые чаще всего 
в дальнейшем будут жить в вольере на улице. Таким 
образом, хозяин сразу стремится приучить щен-
ка к его месту, а также избежать порчи имущества 
в доме и частого выгула. Оставляя щенка на улице, 
хозяин резко сокращает общение с ним в один из 
самых важных периодов его жизни и социального 
развития. Общение с хозяином – это как раз то, что 
больше всего нужно собаке в таком возрасте. Тесное 
общение одинаково важно, как для собаки, так и для 
ее хозяина: появится возможность постоянно наблю-
дать за поведением и реакциями щенка во время игр 
и общения с другими членами семьи.

Однако желание добиться полного контакта соба-
ки только с одним ее хозяином (существуют теории, 
рекомендующие не спускать собаку с поводка до до-
стижения ею определённого возраста или держать 
щенка в клетке и выпускать только для игр и общения 
с хозяином) может привести к следующей проблеме: 
у собаки возникнет синдромом депривации – искус-
ственного ограничения эмоций и впечатлений. Это 
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грозит повышенной эмоциональной зависимостью 
от хозяина, психическим и интеллектуальным недо-
развитием, неспособностью принимать самостоя-
тельные решения, что будет мешать в дальнейшей 
работе.

Это были общие проблемы при социализации 
собак, которые в дальнейшем будут использоваться 
на караульной службе. Далее будут рассмотрены воз-
можные проблемы при социализации щенков кав-
казской овчарки и московской сторожевой. Собаки 
этих пород от природы обладают хорошим слухом, 
зрением и обонянием, смелые, злобные, недовер-
чивые к людям и очень выносливые. Основное, что 
должна уметь караульная собака – предупреждать 
о появлении на объекте посторонних лиц, обыски-
вать территорию объекта, а также, при необходи-
мости, задерживать проникающих на объект посто-
ронних.

Охранные качества кавказской овчарки опира-
ются на врожденное недоверие к чужакам, при этом 
порода очень предана своему хозяину. В присутствии 
хозяина сдержана по отношению к посторонним, 
если не видит в них угрозы. В противном случае мо-
жет отреагировать самостоятельно, предотвращая 
нападение на хозяина. Но вне своей территории, 
кавказская овчарка обязана быть лояльной и не пред-
ставлять угрозы для окружающих.

Социализация и воспитание щенков кавказской 
овчарки часто сводится к наказанию за нежелатель-
ное поведение и непослушание. Владельцы, осозна-
вая, что они приобрели собаку серьезной породы, 
используют для воспитания и дрессировки щенка 
методики, рассчитанные на взрослых собак. Такой 
подход является большой ошибкой, так как в резуль-
тате этого щенок начинает быстро уставать и бояться 
хозяина. Впоследствии такое воспитание может при-
вести к нервному срыву. Социализировать и дрес-
сировать щенка необходимо с учетом его возраста. 
Лучше всего это делать с помощью поощрения ла-
комством и апортировочным предметом.

Время социализации кавказской овчарки – наибо-
лее подходящий период для освоения азов дрессиров-
ки. В это время уже следует приступать к обучению 
щенка некоторым командам и приучать питомца 
к дисциплине. Некоторые владельцы пытаются сра-
зу же довести поведение щенка до безоговорочного 
подчинения, однако это является ошибкой. Обуче-
ние стоит проводить постепенно: на первоначаль-
ном этапе дрессировки следует выработать у щенка 
основные условные рефлексы на команды, а потом 
уже доводить их до совершенства. Социализацией со-
баки необходимо заниматься постоянно, постепенно 
приучая ее к различным раздражителям.

Далее будут рассмотрены возможные проблемы 
при социализации породы московская сторожевая. 
Московская сторожевая – собака послушная, уверен-
ная в себе, уравновешенная, с ярко выраженным сто-

рожевым инстинктом, самостоятельная и контакт-
ная, преданная хозяину, не проявляющая не моти-
вированной агрессии, отличается «интеллигентным» 
поведением среди караульных собак.

В настоящее время отбора по рабочим качествам 
нет, для разведения не требуется наличия рабочих 
дипломов или тестирования по караульной службе. 
Таким образом, нередко современные представители 
породы не способны к осуществлению охраны объ-
екта или участка, что следует учитывать при выборе 
щенка для охраны. Так, особи, у которых преобладает 
кровь кавказской овчарки, демонстрируют большую 
подозрительность и свирепость. Они легки на подъ-
ем и гораздо больше подходят на роль охранников. 
Собаки, унаследовавшие темперамент сенбернара, 
заметно флегматичнее, поэтому таких московских 
сторожевых чаще рекомендуют на роль семейных 
питомцев на приусадебном участке.

В зависимости от заложенного природой темпе-
рамента собаки необходимо корректировать и со-
циализацию. Не стоит из игривой и дружелюбной 
собаки пытаться воспитать свирепую караульную со-
баку, и наоборот. Как и собак других служебных по-
род, московскую сторожевую необходимо начинать 
социализировать как можно раньше, иначе собака 
может вырасти агрессивной и неуравновешенной.

Особенностью данной породы является редкая 
подача голоса. Так как для успешной караульной 
службы необходимо облаивание возможного пре-
ступника, стоит с самого раннего возраста поощрять 
своевременный и пресекать необоснованный лай.

В завершение нужно отметить, что социализация 
и обучение щенка для караульной службы должны 
проходить в том числе на объекте, где он будет слу-
жить, чтобы этот объект воспринимался собакой сво-
ей подохранной территорией. Социализация и обу-
чение должны проходить как днем, так и в темное 
время суток, так как именно в это время собаки обыч-
но наиболее востребованы в качестве караульных. 
Одновременно с социализацией проходят занятия 
по общему курсу дрессировки, вырабатываются на-
выки, которые пригодятся щенку в дальнейшем на 
караульной службе: способность длительно сохра-
нять настороженность, моментально реагировать 
на посторонние шумы, лаять в случае, если к объекту 
приближается посторонний, задержание посторон-
них. Важной частью воспитания караульной собаки 
является приучение ее к тому, чтобы она не подбира-
ла пищу с земли, а также не брала ее у посторонних.

Уверенность в действиях собаки придет только 
после длительных тренировок, но в основе успешной 
караульной службы всегда будет лежать своевремен-
ная и грамотная социализация.

Выводы: крупные караульные собаки также 
нуждаются в общении с хозяином, как и их более 
мелкие собратья. Они требуют к себе большего вни-
мания и терпения с его стороны с раннего возраста.
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Аннотация. По данным породного переучета в 2021 году удельный вес животных голштинской породы составил более 75%. Для дальней-
шего совершенствования новой породной формации необходимо оценивать его генетический потенциал и знать параметры признаков 
и их взаимосвязи при отборе и подборе. Установлено, что показатели изменчивости удоя в поколении по первой и второй лактациям 
практически не изменились (23 и 27%), по третьей лактации и старше коэффициент изменчивости вырос на 4%. По содержанию жира 
и белка в молоке, живой массе изменчивость имеет низкие показатели, за поколение и по лактациям они снизились. Продолжительность 
сервис- периода имеет высокую изменчивость от 62,1 до 72,1%. Фенотипическое стандартное отклонение в стаде хозяйства за поколение 
повысилось по удою по первой лактации на 232 кг, по второй лактации на 199 кг и по третьей и старше на 502 кг. Фенотипическое стан-
дартное отклонение по качественным показателям молока, живой массе и сервис- периоду за поколение по всем лактациям снизилось. 
Зависимость удоя дочерей от продуктивности матерей проявляется в диапазоне до 6500 кг молока. Начиная с 6500 кг удоя у дочерей 
продуктивность матери значительно опережает рост этого показателя у дочерей в связи с биологической регрессией, или возвратом 
к среднему. Дочери, рожденные от матерей с удоем выше 7000 кг, хуже их на 808 кг.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, молочные коровы, селекционно- генетические параметры, коэффициент изменчивости, на-
следственности, корреляция.

Введение. Государственной программой по разви-
тию сельского хозяйства и регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продо-
вольствия до 2030 года запланировано довести про-
изводство молока до 38,2 млн т, увеличив на 19,9%. 
Интенсификация молочного скотоводства путем 
совершенствования продуктивных качеств пород 
селекционно- генетическими приемами и улучшени-
ем условий содержания, а также кормления обеспечат 
наращивание валового надоя молока в стране [1–5].

Рост молочной продуктивности коров – приори-
тетная задача селекционеров, а воспроизводитель-
ная функция и длительность продуктивной жизни 
животных, характеризуя приспособленность скота 
к условиям содержания, напрямую сказывается на 
рентабельности производства молока [6–9].

В Российской Федерации черно- пестрая порода 
крупного рогатого скота до 2021 года занимала лиди-
рующие положение по относительной численности 
поголовья – 54,19%. В последние несколько десяти-
тетий для совершенствования черно- пестрого ско-
та широко использовался мировой генофонд самой 
обильномолочной породы голштинской [10–13].

Повсеместное и длительное применение семени 
лучших быков голштинской породы мирового ге-
нофонда привело первоначально к созданию новых 
высокопродуктивных типов молочного скота черно- 
пестрой породы, а в последующем осуществить пе-
реход на разведение обильномолочного скота гол-
штинской породы [14–16]. Увеличение кровности по 
голштинской породе свыше 75% на основании Мето-
дических рекомендаций по проведению породной 
инвентаризации племенного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления продуктив-
ности (подготовлены рабочей группой Минсельхоза 
России в реализацию Решения Коллегии Евразий-
ской Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108) 

позволяет их отнести к голштинской породе. По дан-
ным породного переучета в 2021 году удельный вес 
животных голштинской породы составил более 75% 
[17–19]. Для дальнейшего совершенствования новой 
породной формации необходимо оценивать его ге-
нетический потенциал и знать параметры признаков 
и их взаимосвязи при отборе и подборе.

Целью работы явилась оценка селекционно-гене-
тических параметров продуктивности у голштинско-
го скота в отдельно взятом хозяйстве.

Материал и методы. Исследования проводились 
в  племенном заводе по разведению до 2021  года 
черно- пестрой породы. В настоящее время хозяй-
ство занимается разведением голштинской породы 
крупного рогатого скота в связи с тем, что уровень 
голштинской кровности в стаде достигает более 75%.

Материалом и данными для сравнения служила 
база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный скот», результаты соб-
ственных исследований. Для оценки селекционно- 
генетических параметров у первотелок рассчитывали 
коэффициенты корреляции между продуктивными 
качествами, коэффициенты изменчивости, наследу-
емости и повторяемости. Устанавливали сопряжен-
ность продуктивных качеств.

Результаты исследований. Селекционно-генети-
ческие параметры, которые необходимо учитывать 
при отборе, следующие: коэффициенты изменчиво-
сти, корреляции, наследуемости и повторяемости. 
Они позволяют более полно определить племенную 
ценность животных и правильнее планировать отбор 
и подбор.

При небольшой изменчивости признака селек-
ционер не всегда может найти в стаде животных, 
отвечающих определенных требований, или выявить 
необходимое их количество. Излишне большая из-
менчивость, также нежелательна, так как в последу-
ющем поколении она приводит к большей величине 
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регрессии, то есть возврату потомства к средним по-
казателям популяции. Основным показателем из-
менчивости признака служат стандартное отклоне-

ние (σ) и коэффициент изменчивости (Сv). В таблице 
1 представлены показатели изменчивости основных 
хозяйственно полезных признаков коров.

Т а б л и ц а  1  –  И з м е н ч и в о с т ь  х о з я й с т в е н н о  п о л е з н ы х  п р и з н а к о в  к о р о в

Признаки
2012–2016 гг. 2017–2021 гг.

1 лакт. 2 лакт. 3 и ст. лакт. 1 лакт. 2 лакт. 3 и ст. лакт.

n 706 421 262 1446 1088 1298
Коэффициент изменчивости (Сv, %)

Удой за 305 дн., кг 23.2 27.4 26.1 23.8 26.5 30.1
Содержание жира, % 6.7 8.0 11.7 3.9 4.0 4.1
Содержание белка, % 3.7 3.4 2.7 2.9 2.0 2.0
Живая масса, кг 8.1 5.7 5.0 5.4 3.5 2.7
Сервис- период, дн. 72.1 69.1 62.1 71.6 63.8 66.3
Удой за 100 дней, кг 22.6 25.4 25.9 24.1 23.7 25.8

Фенотипическое стандартное отклонение признака (σ)
Удой за 305 дн., кг 1150 1469 1338 1382 1668 1840
Содержание жира, % 0.28 0.33 0.48 0.16 0.16 0.16
Содержание белка, % 0.08 0.08 0.05 0.06 0.07 0.07
Живая масса, кг 38 29 26 27 18 15
Сервис- период, дн. 105 89 79 91 78 83
Удой за 100 дней, кг 452 596 588 565 687 744

Из данных таблицы следует, что показатели из-
менчивости удоя в поколении по первой и второй 
лактациям практически не изменились (23 и 27%), по 
третьей лактации и старше коэффициент изменчи-
вости вырос на 4%. При этом следует отметить, что 
изменчивость признака удой за 100 дней лактации 
практически не изменилась. По содержанию жира 
и белка в молоке, живой массе изменчивость имеет 
низкие показатели, за поколение и по лактациям 
они снизились. Продолжительность сервис- периода 
имеет высокую изменчивость от 62,1 до 72,1%.

Фенотипическое стандартное отклонение опре-
деляет нижнюю границу отбора коров и позволяет 
ежегодно контролировать эффективность селекции 
по признакам молочной продуктивности. В стаде 
хозяйства за поколение оно повысилось по удою по 
первой лактации на 232 кг, по второй лактации на 
199 кг и по третьей и старше на 502 кг. Фенотипи-
ческое стандартное отклонение по качественным 
показателям молока, живой массе и сервис- периоду 
за поколение по всем лактациям снизилось.

Генетическое стандартное отклонение, которое 
указывает на изменчивость признака, обусловленную 
генетическими факторами, зависит от наследуемости 
признака. В среднем за последние 5 лет показатели 
генетического стандартного отклонения удоя превы-
шают 650 кг молока, а по содержанию жира и белка 
в молоке составляют 0,11 и 0,05% соответственно.

Исходя из данных изменчивости основных хо-
зяйственно полезных признаков стадо характеризу-
ется генетическим разнообразием по удою, которое 

достаточно для дальнейшего совершенствования, 
а по содержанию жира и белка генетическое разно-
образие невысокое.

Одним из показателей, определяющих влияние 
наследственных факторов на изменчивость призна-
ка, является коэффициент наследуемости. Изучение 
степени наследуемости селекционных признаков 
имеет определенное значение для прогнозирования 
результатов селекции. Однако при его использова-
нии в конкретных стадах встречаются серьезные за-
труднения, что связано с большим влиянием целого 
ряда факторов. Около 75% колебаний по надоям мо-
лока происходит из-за условий среды, а генетическая 
вариация составляет около 25%. Поэтому оценка ко-
эффициентов наследуемости относятся только к тем 
популяциям, от которых они получены и при условии 
сохранения одинаковых или сходных условий сре-
ды. Чем больше наследуемость признака, тем выше 
точность селекции и тем лучше отклик на селекцию.

Если величина h2 приближается к 1, значит, при-
знак в большей степени зависит от генотипа; если 
же она далека от 1, то признак в большей степени 
зависит от условий внешней среды. Значения коэф-
фициентов наследуемости могут быть низкими (h2 
<0,1), средними (h2 = 0,1–0,3) и высокими (h2 >0,3). 
С увеличением однородности условий среды, а в ря-
де случаев и с улучшением этих условий, особенно 
кормления, возрастает значение индивидуальных 
различий животных, обусловленных наследственно-
стью, возрастает и коэффициент наследуемости. Ко-
эффициент наследуемости четко показывает, какой 
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признак в большей степени обусловлен наследствен-
ностью. Следует отметить, что признаки, связанные 
с размножением, продуктивным долголетием, устой-
чивостью к маститу обладают значительной гене-
тической стабильностью, поэтому коэффициенты 
наследуемости их низкие и генетический прогресс 
будет медленным. Относительно быстрого генетиче-
ского прогресса можно достичь путем отбора живот-
ных по следующим признакам: удой и компоненты 
молока, высота животных, скорость молокоотдачи, 
эффективность использования корма, глубина и мас-
са тела, длина и ширина крестца, оценка конечно-
стей, выраженность молочного типа.

Коэффициенты наследуемости (h2) признаков це-
лесообразно использовать в практике планирования 
племенной работы со стадом, так как для изменения 
сложившейся генетической структуры стада требуется 
длительный период времени. Коэффициент наследуемо-
сти используют для построения селекционных индексов, 
прогноза эффекта селекции. Также необходимо учиты-
вать метод определения коэффициентов наследуемости 
(по корреляции дочерей на матерей (2r), по регрессии 
дочерей на матерей (2R), дисперсионный анализ).

Коэффициенты наследуемости признаков мо-
лочной продуктивности, рассчитанные удвоением 
корреляции «мать-дочь», в колхозе в среднем за по-
следние 5 лет по удою и содержанию белка в молоке 
имеют средние значения 0,23 и 0,38 соответственно. 
По содержанию жира в молоке коэффициент насле-
дуемости низкий и равен 0,122.

Взаимосвязь продуктивности матерей и их до-
черей – это важный аспект в селекционной работе, 
так как на этом основан отбор коров. Зависимость 
между значениями признака у родителей и их по-
томства одновременно служит и показателем насле-
дуемости этого признака, так как обуславливает эту 
зависимость генетическая связь между родителями 
и потомками. Анализ данных показал, что корреля-
ция мать-дочь по всем показателям продуктивности 
низкая, что свидетельствует о малом влиянии мате-
рей на продуктивность дочерей (табл. 2).

В 2021 году средний удой по 1 лактации дочерей 
превышал уровень матерей на 967 кг молока, что сви-
детельствует как об их более высоком генетическом 
потенциале, так и об улучшении условий его реали-
зации (табл. 3).

Т а б л и ц а  2  –  К о э ф ф и ц и е н т  к о р р е л я ц и и  п р и з н а к о в  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  
п о  1  л а к т а ц и и  в   п а р а х  м а т ь - д о ч ь

Признаки
Годы

2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021

Число пар мать-дочь 100 219 197 273 292 1081
Удой за 305 дн. 1 лакт, кг -0,014 -0,067 -0,002 +0,118 +0,192 +0,115***
Удой за 100 дней, кг -0,197 -0,068 -0,087 +0,030 +0,129 +0,061*
Содержание жира, % +0,113 +0,126 +0,027 -0,118 +0,027 +0,034
Содержание белка, % +0,132 +0,006 -0,139 +0,081 -0,054 +0,192***
Живая масса, кг +0,128 -0,002 -0,025 -0,057 -0,019 -0,085**
Сервис- период, дн. -0,087 +0,042 -0,032 -0,079 -0,025 -0,023

Т а б л и ц а  3  –  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  у д о я  м а т е р е й  ( 2 0 2 1   г . )

Класс матерей по удою, кг n
Удой по 1 лактации, кг

матерей дочерей разница

В среднем 292 5406 6373 +967
в т. ч. < 3500 29 2974 5774 +2800
3500–3999 12 3767 6078 +2311
4000–4499 28 4284 6221 +1937
4500–4999 41 4725 6485 +1760
5000–5499 41 5257 6693 +1436
5500–5999 39 5728 6399 +671
6000–6499 44 6254 6336 +82
6500–6999 29 6749 6464 -285
7000–7499 13 7335 7021 -314
7500–7999 8 7670 6915 -755
8000–8499 6 8252 6520 -1732

8500–8999 2 8717 7256 -1461
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Класс матерей по удою, кг n
Удой по 1 лактации, кг

матерей дочерей разница

в т. ч. 5000 и > 182 6228 6541 +313
6000 и > 102 6809 6534 -275
7000 и > 29 7712 6904 -808

Зависимость удоя дочерей от продуктивности ма-
терей проявляется в диапазоне до 6500 кг молока, 
когда с повышением среднего удоя матерей наблю-
дается четкая тенденция увеличения продуктивности 
дочерей. Затем, продуктивность матери значительно 
опережает рост этого показателя у дочерей в связи 
с биологической регрессией, или возвратом к сред-
нему. Дочери, рожденные от матерей с удоем выше 
7000 кг, хуже их на 808 кг.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

— стадо характеризуется генетическим разноо-
бразием по удою, которое достаточно для дальней-
шего совершенствования, а по содержанию жира 
и белка генетическое разнообразие невысокое;

— зависимость удоя дочерей от продуктивности 
матерей проявляется в диапазоне до 6500 кг молока, 
когда с повышением среднего удоя матерей наблю-
дается четкая тенденция увеличения продуктивности 
дочерей, далее идет генетическая регрессия – возврат 
к среднему.
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Аннотация. При разведении животных новой генетической формации – голштинской породы отечественной селекции были выяв-
лены и определенные проблемы, связанные прежде всего с сокращением длительности продуктивного периода. Это в свою очередь 
поставило вопросы воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка на первое место. В результате исследований установлено, 
что на уровень молочной продуктивности коров за первую лактацию влияет живая масса телок в 10-ти месячном возрасте. Так, напри-
мер, телки с приростом живой массы 30 кг и более по сравнению со сверстницами в этом возрасте дали за первую лактацию молока 
больше на +97 кг, а телки со снижением живой массы на 45 и более кг по сравнению со сверстницами уступили по удою –37 кг молока. 
Фенотипическая разница по удою между этими группами составила 530 кг (6768 против 6238 кг молока). Средний возраст первого 
отела равен 27,3 месяц с живой массой 507 кг, удой за 305 дней первой лактации составил 5835 кг молока. Следует отметить, что более 
половины первотелок (55,2%) были случены в возрасте от 15,0 до 19,0 месяцев со средней живой массой 381–393 кг. При этом наиболее 
высокие показатели удоя первотелок получены при осеменении телок в возрасте 24,0–25,9 месяцев – 6402–6245 кг молока. В целом по 
всему поголовью удой колебался в зависимости от возраста первого осеменения. Колебания составляли от 157 кг до 1252 кг, но в среднем 
составили 158 кг (53–293 кг).

К лючевые слова: крупный рогатый скот, ремонтные телки, первотелки, возраст и живая масса первого осеменения, удой.

Введение. Повсеместное и длительное применение 
семени лучших быков голштинской породы миро-
вого генофонда привело первоначально к созданию 
новых высокопродуктивных типов молочного скота 
черно- пестрой породы, а в последующем позволило 
осуществить переход на разведение обильномолоч-
ного скота голштинской породы [1–6]. Увеличение 
кровности по голштинской породе свыше 75% на 
основании Методических рекомендаций по про-
ведению породной инвентаризации племенного 
поголовья крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности (подготовлены рабочей 
группой Минсельхоза России в реализацию Решения 
Коллегии Евразийской Экономической Комиссии 
от 08.09.2020 № 108) позволяет их отнести к гол-
штинской породе. По данным породного переучета 
в 2021 году удельный вес животных голштинской 
породы составил более 75%. Однако при разведении 
этих животных были выявлены и  определенные 
проблемы, связанные прежде всего с сокращением 
длительности продуктивного периода. Это в свою 
очередь поставило вопросы воспроизводства и вы-
ращивания ремонтного молодняка на первое место, 
поскольку увеличились потребности его для обнов-
ления стада и поддержания необходимого поголовья 
молочного скота [7–13]. На их рост и развитие влияет 
множество факторов, как наследственных, так и фе-
нотипических [14–19]. Применение интенсивных 
технологий при выращивании ремонтных телок 
для их более быстрого использования для ремонта 
стада сделало изучение вопросов биологических, 
хозяйственно- полезных особенностей современно-
го молочного скота новой генетической формации 
актуальным и представляет научный и практический 
интерес.

Цель работы. Целью работы явилась молочная 
продуктивность коров- первотелок в зависимости 

от возраста и живой массы ремонтных телок при 
первом осеменении.

Материал и методы. Исследования проводились 
в  племенном заводе по разведению до 2021  года 
черно- пестрой породы. В настоящее время хозяй-
ство занимается разведением голштинской породы 
крупного рогатого скота в связи с тем, что уровень 
голштинской кровности в стаде достигает более 75%.

Материалом и данными для сравнения служила 
база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный скот», результаты 
собственных исследований. Рост ремонтных телок 
оценивали по изменению живой массы и промеров. 
Развитие, как качественный показатель оценивали по 
живой массе и возрасту при первом осеменении. Для 
оценки молочной продуктивности первотелок учи-
тывались удой за 305 дней лактации первой лактации 
и за всю лактацию, МДЖ и МДБ в молоке.

Результаты исследований. Возраст полового со-
зревания зависит от кормления и среднесуточного 
прироста. Таким образом, наступление зрелости 
может быть ускорено или замедлено. Считается, что 
обычно половая зрелость достигается телками при 
40–50% взрослой живой массы. Телки могут созре-
вать в более старшем возрасте, если они потребляют 
низкоэнергетический рацион и, как следствие, име-
ют небольшие привесы. Когда созревание замедля-
ется, велика вероятность того, что и рост молочной 
железы также замедляется по сравнению с телками, 
созревшими в более юном возрасте.

Малый рост обычно служит признаком низкого 
содержания белка в рационе. Обычно это происходит 
с телками старше 7 месяцев летом, когда пастбища 
плохого качества или кормят телок силосом с низ-
ким содержанием белка в отсутствие дополнитель-
ных белковых добавок. Лишний вес может означать 
избыток кукурузного силоса или избыток энергии 
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в кормах, например, при использовании на корм 
телкам остатков с кормового стола дойных коров.

Применяя специальные стратегии кормления во 
время разных фаз роста, можно устанавливать опре-
деленные целевые показатели для разных периодов, 
и, тем самым, снижать расходы и, соответственно, 
увеличивать прибыль предприятия.

В хозяйстве по данным базы «Селэкс» был про-
веден анализ зависимости продуктивности коров- 
первотелок от интенсивности их развития в разные 
возрастные периоды. Первотелки (n = 485) были рас-
пределены по их живой массе в 10 месяцев на группы 
с градацией 15 кг по превышению или снижению по 
сравнению со сверстницами по данному признаку 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1  –  З а в и с и м о с т ь  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в -  п е р в о т е л о к  о т  и н т е н с и в н о с т и  
и х  р а з в и т и я  в   р а з н ы е  в о з р а с т н ы е  п е р и о д ы

Показатели

Группа животных с разницей по живой массе со сверстницами в возрасте 10 мес. (кг)

–45,0 и ме-
нее –30,0–15,1 -15,0–0,1 +0,0 +14,9 +15,0 +29,9 +30,0 и бо-

лее Всего

Число голов 56 79 106 110 80 54 485

Возраст 1-го осеменения 16,7 16,1 15,8 15,8 15,9 15,8 16,0

Живая масса
телок в возрас-
те (кг)

10 мес. 248 272 286 299 318 332 293

12 мес. 300 321 331 344 366 375 339

18 мес. 407 425 438 447 463 469 442

1-го осеменения 370 378 385 397 414 422 394

Первая лакта-
ция

удой, кг 6238 6255 6373 6654 6533 6768 6371

живая масса, кг 478 479 477 483 477 483 481

± к сверстницам удою, кг -37 -30 +1 +69 +43 +97 +0

живой массе, кг -2 +0 -1 +1 +0 +0 +0

Установлено, что на уровень молочной продук-
тивности коров за первую лактацию влияет живая 
масса телок в 10-ти месячном возрасте. Так, напри-
мер, телки с приростом живой массы 30 кг и более по 
сравнению со сверстницами в этом возрасте дали за 
первую лактацию молока больше на +97 кг, а телки со 
снижением живой массы на 45 и более кг по сравне-
нию со сверстницами уступили по удою –37 кг моло-
ка. Фенотипическая разница по удою между этими 
группами составила 530 кг (6768 против 6238 кг моло-
ка). Таким образом, при интенсивном выращивании 
телок следует обращать внимание на развитие телок 
в определенные периоды их выращивания. При вы-
ращивании телок необходимо регулировать привесы 
в соответствии с их физиологическим состоянием.

В тесной зависимости от живой массы животных 
находится возраст первого осеменения и, следова-
тельно, начало первой лактации. Соответственно 
возраст, в котором наступает у коровы первый отел, 
оказывает значительное влияние на молочную про-
дуктивность. В практике отечественного скотовод-
ства для установления срока первого осеменения те-
лок ориентируются не столько на возраст, сколько на 
живую массу, как показатель общего развития. В за-
падных странах учитывают также высоту животного 
в холке и крестце, общее развитие телочек. Принято 
считать, что телочек надо осеменять до достижения 
ими 65,0–70,0% массы взрослой коровы. Слишком 
позднее первое осеменение телок нежелательно. При 

этом излишне расходуются корма и от таких коров 
в течение жизни получают меньше телят и молока. 
Также имеет негативное последствие и осеменение 
в слишком ранние сроки, которое приводит к неко-
торой задержке роста вследствие истощающего вли-
яния интенсивной лактации.

Согласно многочисленным международным ис-
следованиям телки голштинской породы при сред-
несуточном приросте 700–800 грамм уже в возрас-
те 14–15 месяцев достаточно большие (вес больше 
350 кг), чтобы их можно было осеменять, не опасаясь 
проблем. Вовремя осемененные нетели приходят 
к отелу в возрасте 24 месяцев, темпы роста, разумеет-
ся, следует сохранять и после осеменения. Доказано, 
что отел в возрасте 24 месяцев оптимален в плане 
продуктивного долголетия дойных коров и надоя 
в течение первой лактации.

При анализе базы данных «Селэкс» за 2017–2021 гг. 
средний возраст 1 осеменения 1221 телки составил 18,3 
месяца при живой массе 396 кг (табл. 2).

Их средний возраст первого отела равен 27,3 ме-
сяц с живой массой 507 кг, удой за 305 дней первой 
лактации составил 5835 кг молока. Следует отметить, 
что более половины первотелок (55,2%) были случены 
в возрасте от 15,0 до 19,0 месяцев со средней живой 
массой 381–393 кг. При увеличении возраста первого 
осеменения наблюдается повышение живой массы 
при 1 осеменении от 367 кг (менее 14 мес.) до 445 кг 
(25,3 мес.), при первом отеле – от 483 до 535 кг. При 
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этом наиболее высокие показатели удоя первотелок 
получены при осеменении телок в возрасте 24,0–25,9 
месяцев – 6402–6245 кг молока. Необходимо отме-

тить, что самые низкие показатели по удою зафикси-
рованы у первотелок с возрастом первого осеменения 
26,0–26,9 месяцев.

Т а б л и ц а  2  –  П р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  п о  1  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 г о  о с е м е н е н и я 
( 2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г . )

Диапазон возраста  
1 осеменения, мес. Число голов % Возраст 1 осеме-

нения, мес.
Возраст 1 отела, 

мес. Удой, кг
Живая масса при, кг

1 осеменении 1 отеле

Менее 14,0 58 4,8 12,9 21,9 5678 367 483

14,0–14,9 91 7,5 14,5 23,5 5590 375 499

15,0–15,9 165 13,5 15,4 24,5 5822 381 501

16,0–16,9 209 17,1 16,4 25,4 5755 385 500

17,0–17,9 164 13,4 17,4 26,5 5808 397 508
18,0–18,9 137 11,2 18,4 27,4 5937 393 508
19,0–19,9 114 9,3 19,4 28,4 5818 401 515
20,0–20,9 78 6,4 20,4 29,4 5993 420 508
21,0–21,9 54 4,4 21,3 30,4 6092 415 511
22,0–22,9 35 2,9 22,4 31,5 5981 406 520
23,0–23,9 24 2,0 23,4 32,5 5688 435 525
24,0–24,9 23 1,9 24,4 33,4 6402 431 521
25,0–25,9 17 1,4 25,3 34,3 6245 445 529
26,0–26,9 11 0,9 26,5 35,5 5150 436 512
27,0 и более 41 3,4 31,6 40,6 5904 429 535
Всего 1221 100 18,3 27,3 5835 396 507

В целом по всему поголовью удой колебался в за-
висимости от возраста первого осеменения. Коле-
бания составляли от 157 кг до 1252 кг, но в среднем 
составили 158 кг (53–293 кг). Отмечена тенденция 
некоторого повышения удоя при увеличении возрас-
та осеменения с 14 месяцев до 21,9 месяцев, затем сни-
жение при осеменении в возрасте 22,0–23,9 месяцев 
и значительное повышение, как уже отмечалось при 
первом осеменении в 24,0–25,9 месяцев на 557–714 кг 
или на 9,7–125%, что является самым большим.

В таблице 3 представлена зависимость продук-
тивности первотелок от живой массы при первом 
осеменении.

В результате анализа базы хозяйства установлено, 
что 45,3% телок были осеменены при живой массе 
350–399 кг (в среднем 378 кг) и 34,3% при 400–449 кг 
(в среднем 419 кг). В этих двух группах различие по 
продуктивности составило 220 кг молока.

Т а б л и ц а  3  –  П р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  п о  1  л а к т а ц и и  в   з а в и с и м о с т и  о т  ж и в о й  м а с с ы  п р и  1  о с е м е н е н и и 
( 2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г . )

Диапазон живой массы 
1 осеменения, кг Число голов % Возраст 1 осеменения, мес.

Живая масса  
при 1 осеменении, 

кг
Живая масса  
при 1 отеле, кг

Удой  
за 305 дней, кг

Менее 300 13 1,0 15,1 278 486 4777
300–349 124 9,8 16,6 333 497 5651
350–399 574 45,3 17,4 378 502 5801
400–449 434 34,3 18,8 419 512 6021
450–499 109 8,6 21,3 468 521 5830
500 и более 13 1,0 28,3 528 538 5521

Выводы. Таким образом, возраст и живая масса 
при первом осеменении ремонтных телок, то есть 
кормление и уход в период роста телки, имеют реша-
ющее значение, так как определяют в дальнейшем их 

способность использовать генетический потенциал 
продуктивности по производству молока и сохранить 
здоровье.
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Аннотация. В результате длительного прилития крови голштинского скота к черно- пестрой породе уральского отродья в природно- 
климатических и эколого- кормовых условиях зоны Среднего Урала создан большой массив голштинизированного черно- пестрого скота 
уральского типа с высокой долей кровности по голштинской породе. Цель работы оценка коров голштинизированного черно- пестрого 
скота уральского типа Среднего Урала по продуктивному долголетию. Установлено, что наиболее оптимальными для разведения в ус-
ловиях данных племрепродукторов являются животные с кровностью по голштинской породе от 75 до 97%, полученные при умерен-
ной степени инбридинга, которые отличаются не только достаточно высокими показателями продуктивности, но и более длительным 
периодом продуктивного использования.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, коровы, генотип, инбридинг, молочная продуктивность, продуктивное долголетие.

Введение. В настоящее время придается большое 
значение развитию агропромышленного комплекса 
страны, в том числе животноводства. Молочное ско-
товодство ведущая отрасль животноводства, кото-
рая обеспечивает население страны полноценными 
продуктами питания – молоком и говядиной. Для 
промышленного производства молока необходимы 
животные, способные наиболее полно проявлять 
генетический потенциал высокой продуктивности. 
В последние годы приоритет отдается высокопро-
дуктивному молочному скоту как отечественных, 
так и зарубежных пород. Лучшей мировой молочной 
породой считается голштинская и поэтому её гене-
тический потенциал широко используется для со-
вершенствования отечественного молочного скота. 
В результате длительного прилития крови голштин-
ского скота к черно- пестрой породе уральского отро-
дья в природно- климатических и эколого- кормовых 
условиях зоны Среднего Урала создан большой мас-
сив голштинизированного черно- пестрого скота 
уральского типа с высокой долей кровности по гол-
штинской породе (свыше 87,5 и более процентов).

Известно, что применение голштинизации наря-
ду с многими положительными результатами – по-
вышение продуктивных качеств животных привело 
и к некоторым отрицательным моментам, таким, как 
ухудшение воспроизводительных качеств маточного 
поголовья и как следствие снижению продуктивного 
долголетия. Кроме того, в стадах повысился удельный 
вес животных полученных методом близкородствен-
ного спаривания – инбридинга. В отдельных хозяй-
ствах, занимающихся разведением черно- пестрого 

скота уровень животных, полученных методом от-
даленного и умеренного инбридинга достигает до 
96% от общего количества маточного поголовья. Из-
учение влияния происхождения животных на про-
дуктивное долголетие коров является актуальным 
и имеет практическое значение.

Цель работы. Целью работы явилась оценка ко-
ров голштинизированного черно- пестрого скота 
уральского типа Среднего Урала по продуктивному 
долголетию.

Материалы и методы. Исследования проводились 
в племенных репродукторах сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области. Оценивали 
влияние генотипа (доли кровности по голштинам), 
степени инбридинга и принадлежности к линии на 
показатели продуктивного долголетия и пожизнен-
ную продуктивность коров голштинизированного 
черно- пестрого скота уральского типа. Для исследо-
ваний использовались материалы зоотехнического 
и племенного учета, база данных программы Селекс 
и племенные карточки коров. Молочная продуктив-
ность оценивалась по контрольным дойкам 1 раз в ме-
сяц, МДЖ и МДБ в средних пробах молока от каждой 
коровы 1 раз в месяц на приборе Лактан 1 М. Рассчи-
тывались показатели коэффициента молочности, 
количества молочного жира и молочного белка.

Результаты исследования. Молочная продуктив-
ность основной селекционный признак при отборе 
коров по собственной продуктивности. В таблице 1 
представлены данные об удое и качественных показа-
телях молока коров в зависимости от генотипа (доли 
кровности по голштинской породе).

Т а б л и ц а  1  –  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

Генотип
За последнюю лактацию За наивысшую лактацию

Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

До 75% 5993±165,3 3,91±0,005 3,02±0,002 6436±154,6 4,01±0,003 3,12±0,002
От 75 до 91% 6546±187,9 3,96±0,004 3,07±0,003 7282±113,4 4,05±0,005 3,05±0,003
От 91 до 97% 6659±139,9 3,87±0,005 3,05±0,003 7122±159,7 3,99±0,004 3,02±0,003
97% и выше 6612±187,6 3,94±0,006 3,06±0,002 6973±179,9 3,97±0,004 3,05±0,002
В среднем 6453±164,2 3,92±0,004 3,05±0,002 6953±125,8 4,01±0,004 3,07±0,002
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Анализ оценки молочной продуктивности коров 
показал, что в хозяйстве разводятся однородные по 
продуктивным качествам животные. Удой за лакта-
цию незначительно выше у животных с кровностью 
по голштинам от 91 до 97%. Более низкие показатели 
у помесей с долей кровности менее 75%. Однако раз-
ница недостоверна. Высокий удой сопровождается 
пониженным содержанием жира в молоке. МЖД 
в молоке коров этой группы составила 3,87±0,005% 
(Р≤0,05 – Р≤0,01, в пользу групп животных с долей 
кровности менее 75%; от75 до 91% и 97 и более про-
центов). По МДБ в молоке различий между группами 
коров с разным генотипом не установлено, кроме 
более низкого содержания белка в молоке животных 
1 группы (Р≤0,01), относительно других.

Вызывает интерес и оценка коров разных геноти-
пов по продуктивным качествам за наивысшую лак-
тацию. Оказалось, что более высоким генетическим 
потенциалом продуктивности характеризовались 
коровы с кровностью по голштинской породе от 75 
до 91%. Практически не уступали им, или уступали 
незначительно, коровы с долей крови по голштинам 
от 91 до 97%. МДЖ в молоке по наивысшей лактации 
была выше, чем в среднем за последнюю закончен-
ную лактацию, а МДБ ниже, за исключением группы 
коров с долей кровности менее 75%.

Генотип оказал влияние на длительность продук-
тивного долголетия коров и их пожизненный удой 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2  –  П о к а з а т е л и  п о ж и з н е н н о й  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в

Генотип Длительность продуктивного 
периода, лактаций Пожизненный удой, кг Количество молочного 

жира, кг Количество молочного белка

До 75% 2,8±0,6 16780,4 656,1 507,0
От 75 до 91% 4,5±0,4 29457,0 1166,5 904,3
От 91 до 97% 2,8±0,3 18645,2 721,6 568,7
97% и выше 2,4±0,4 15868,8 625,2 485,6
В среднем 3,1±0,4 20004,3 784,2 610,1

Из таблицы видно, что коровы с кровностью от 75 
до 91% по голштинской породе более устойчивы при 
их использовании для производства молока. Средняя 
продолжительность их продуктивного долголетия 
составила 4,5 лактации и разница с другими группа-
ми была достоверной при Р≤0,05 – Р≤0,01. В группах 
животных с другой долей крови этот показатель был 
ниже на 1,7–2,1 лактации. Чем больше продолжитель-
ность использования, тем выше пожизненная про-
дуктивность. Больше молока и больший выход мо-
лочного жира и молочного белка с молоком получено 
от группы животных с кровностью от 75 до 91%. По 
сравнению с другими генотипами они превосходили 
их по удою на 10811,8–13588,2 кг или на 36,6–46,1%, 
количеству молочного жира на 444,9–541,3 кг или на 

38,1–46,4%, молочного белка на 335,6–418,7 или на 
37,1–46,3%.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод о влиянии генотипа (кровности по голштин-
ской породе) оказывает определенное влияние на 
продуктивные качества коров – удой за лактацию, 
удой за наивысшую лактацию, МДЖ и МДБ в молоке. 
Наиболее значимо он оказывает влияние на длитель-
ность продуктивного долголетия и соответственно на 
пожизненную продуктивность.

Длительное применение голштинизации привело 
к появлению большого количества инбредных жи-
вотных разной степени инбридинга [10–12]. В связи 
с этим мы провели изучение влияния метода разве-
дения на продуктивность коров (табл. 3).

Т а б л и ц а  3  –  П р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  ( м е т о д  ч и с т о п о р о д н о г о  р а з в е д е н и я )

Степень инбридинга
За последнюю лактацию За наивысшую лактацию

Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

Нет инбридинга 6330±163,4 3,93±0,003 3,06±0,002 6735±164,2 4,01±0,004 3,07±0,002
Отдаленный 6648±158,5 3,92±0,005 3,05±0,003 7048±149,7 3,99±0,005 3,03±0,002
Умеренный 6485±178,6 3,92±0,005 3,06±0,002 7261±133,9 4,02±0,004 3,04±0,003
Тесный 6947±0,0 4,43±0,000 3,16±0,000 6947±0,0 4,33±0,000 3,16±0,000
В среднем 6602±157,2 4,05±0,005 3,08±0,002 6998±151,3 4,09±0,003 3,08±0,002
В среднем по инбредным 6693±139,7 4,05±0,006 3,09±0,004 7085±143,9 4,11±0,005 3,08±0,003

Из данных, представленных в таблице можно сде-
лать вывод о том, что степень инбридинга не ока-
зывает существенного влияния на продуктивные 

качества у коров. Можно отметить лишь тенденцию 
увеличения удоя у  коров с  отдаленной степенью 
инбридинга. Высокий удой отмечается у коровы, 
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полученной с применением тесного инбридинга. 
У неё отмечены и высокие показатели МДЖ и МДБ 
в молоке. Однако это только одно животное и де-
лать какие-то выводы по этим данным невозмож-
но. Подобные данные были получены и при анализе 
продуктивных качеств по наивысшей лактации. По 
наивысшей лактации отмечается повышение пока-
зателей продуктивности, относительно средних за 
законченную последнюю лактацию. Но это повы-
шение было недостоверным и можно говорить лишь 
о тенденции увеличения удоев. По МДЖ в молоке эта 
разница была достоверна при Р≤0,05 – Р≤0,01 в пользу 
показателей за наивысшую лактацию. По продуктив-

ному долголетию превосходство имели животные 
с умеренной степенью инбридинга (табл. 4).

Они по длительности использования на 0,4–1,7 
лактации (Р≤0,05, относительно других групп) дольше 
лактировали и от них было получено больше моло-
ка, молочного жира и молочного белка пожизненно. 
На втором месте оказались аутбредные животные, 
несмотря на то, что удой за последнюю и наивысшую 
лактацию у них был ниже, чем у инбредных коров раз-
ной степени инбридинга. Таким образом, на пожиз-
ненную продуктивность большее влияние оказывает 
продолжительность продуктивного использования, по 
сравнению с продуктивными качествами животных.

 
Т а б л и ц а  4  –  П о 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  ( м е т о д  ч и с т о п о р о д н о г о  р а з в е д е н и я )

Степень инбридинга Длительность продуктивно-
го периода, лактаций Пожизненный удой, кг Количество молочного 

жира, кг
Количество молочного 

белка

Нет инбридинга 3,3±0,1 20889,0 820,9 639,2
Отдаленный 3,0±0,2 19944,0 781,8 608,3
Умеренный 3,7±0,2 23994,5 940,6 734,2
Тесный 2,0±0,0 13894,0 615,5 439,1
В среднем 3,0±0,2 19806,0 802,1 610,0
В среднем по инбредным 2,9±0,2 19409,7 789,1 599,8

Выводы. Изучив влияние происхождения на про-
дуктивные качества и показатели пожизненной про-
дуктивности нами установлено, что наиболее опти-
мальными для разведения в условиях данных плем-
репродукторов являются животные с кровностью по 

голштинской породе от 75 до 97%, полученные при 
умеренной степени инбридинга, которые отлича-
ются не только достаточно высокими показателями 
продуктивности, но и более длительным периодом 
продуктивного использования.
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2011–
2012 гг. в Узбекистане проявлялась тенденция уве-
личения численности пчелиных семей и объемов 
производства меда, в то время как медопродуктив-

ность – стабильно снижалась. За анализируемый 
период численность пчелиных семей увеличилась 
в 1,24 раза, а производство меда возросло в 1,19 раз, 
медопродуктивность снизилась на 4%.

Т а б л и ц а  1  –  П р о д у к т и в н о с т ь  п ч е л и н ы х  с е м е й  в   с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х  
Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н

Годы Количество пчелиных 
семей Производство меда, т. Численность работников, 

чел. Продуктивность, кг. Производитель- ность 
труда, т/чел.

2011 г 192 356 3 171,9 894 16,48 3,54
2012 г 238 644 3 795,1 500 15,90 7,59
2013 г 290 261 4 887,5 516 16,83 9,47
2014 г 335 002 7 196,0 435 21,48 16,54
2015 г 372 202 8 750,7 415 23,51 21,08
2016 г 401 463 10 157,0 471 25,29 21,56
2017 г 428 882 12 050,0 366 28,09 32,92
2018 г 488 211 11 737,6 386 24,04 30,41

Продуктивность пчелиных семей за период с 2013 
по 2017 годы из года в год имела тенденцию к уве-
личению, она достигла максимального значения 
в 2017 г., составив 28,09 кг. от одной пчелиной семьи. 
В этот же период времени наблюдался рост количе-
ства пчелиных семей и объем производства меда [2].

Производительность труда в пчеловодстве также 
росла в течение 2011–2017 гг., в зависимости от соот-
ношения производительности труда и продуктивно-
сти пчелиной семьи складывались макроэкономиче-
ские показатели Республики Узбекистан, которые 
приведены на рисунке.

Однако в 2018 г., несмотря на увеличение количе-
ства пчелиных семей в целом по Республике Узбеки-
стан, снизился сразу ряд показателей: производство 
меда, производительность труда и производитель-
ность одной пчелиной семьи, то есть макроэкономиче-
ская эффективность производства меда понизилась [3].

В таблице 2 следует рассмотреть методологию 
определения факторов, влияющих на макроэконо-
мическую эффективность (в масштабах всей отрасли 
пчеловодства Республики Узбекистан).

Задачами повышения макроэкономической эф-
фективности пчеловодства являются развитие пче-
ловодства в системе продовольственного обеспече-

ния, увеличение необходимого объема производства 
и снижение себестоимости продукции пчеловодства, 
сочетание отрасли пчеловодства с растениеводством, 
кормопроизводством.

Р и с у н о к  1  –  С о о т н о ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
т р у д а  и   п р о д у к т и в н о с т и  п ч е л и н о й  с е м ь и  в   Р е -

с п у б л и к е  У з б е к и с т а н  в   2 0 1 1 – 2 0 1 8   г г .

Показатели, отражающие кадровый состав отрас-
ли пчеловодства, определяют производительность 
труда в отрасли, обеспеченность пчеловодства тру-
довыми ресурсами, уровень квалификации кадров. 
Показатели, характеризующие уровень развития 
рынка продукции пчеловодства, включают емкость 
рынка с учетом импорта и экспорта продукции пче-
ловодства.
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Т а б л и ц а  2  –  М е т о д о л о г и я  о п р е д е л е н и я  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  
у п р а в л е н и я  п ч е л о в о д с т в о м

Факторы Формулы расчета Меры по повышению эффективности

Объем произведен-
ной продукции

V = K * N
где V – объем произведенной продукции, кг,
K – количество пчелиных семей,
N – производительность пчелиной семьи, кг.

увеличение количества пчелиных семей;
рост производительности каждой пчели-
ной семьи.

Уровень механиза-
ции отрасли

Ум = Рм / Робщ
где Ум – уровень механизации работ,
Рм- объем механизированных работ,
Робщ – объем работ в отрасли

снижение объема ручного труда в отрасли

Кадровый состав 
отрасли

К = Пф/Пт
где К – коэффициент достаточности трудовых ресурсов в отрасли,
Пф-фактическое количество работников,
Пт- необходимое количество работников

подготовка квалифицированных кадров 
для отрасли

Уровень развития 
рынка мёда

N = L * P * C
где N – емкость рынка меда, сум.
L – численность населения, чел.,
Р- норма потребления меда на человека, кг/чел.
C – цена меда, сум/кг

кооперация и интеграция в пчеловодстве;
обеспечение контроля качества продук-
ции пчеловодства

Взаимосвязь всех рассмотренных выше показа-
телей характеризует макроэкономическую эффек-
тивность производства меда и другой продукции 
пчеловодства [6].

Для определения микроэкономической эффектив-
ности в ходе исследования было разработана система 
показателей (таблица 3).

Т а б л и ц а  3  –  П о к а з а т е л и  д л я  р а с ч е т а  м и к р о 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  п р о д у к ц и и  п ч е л о в о д с т в а .

Формула Описание формулы

П = З / К Затраты на содержание 1 пчелосемьи,
где: П – уровень затрат на содержание 1 пчелосемьи сум.;
З – затраты участка содержания пчел за отчетный период сум;
К – среднее количество пчелосемей на пасеке за отчетный период, шт.

С = З / (Кп * ПР) Себестоимость производства единицы продукции пчеловодства на участке содержания
где С – себестоимость единицы продукции пчеловодства, сумм/кг.,
З- затраты участка содержания пчелосемей, сум.
ПР – средняя продуктивность пчелосемьи, кг.
Кп – количество пчелосемей на участке
Эффективность производственной деятельности на данной пасеке;
М – объем произведенного меда, кг.;
ЦР – цена за единицу продукции, сум;
ПТ – объем продукции, произведенной на участке, кг.
ЗП – величина затрат на содержание пчелиной семьи, сум;
Кп – количество пчелиных семей на участке, шт.;
В случае, если пасека производит и реализует не только мед, а также другие продукты пчело-
водства, в формулу добавляется вторая часть с индексом i, который означает вид продукции 
пчеловодства.
Количество пчелиных семей, минимально необходимое для окупаемости затрат
где ЧПС – количество пчелиных семей, минимально необходимое для того, чтобы окупить 
затраты на их содержание, шт.
З – затраты на создание пасеки, сум.
ЦР – цена за единицу продукции, сум.
ПП – производительность одной пчелиной семьи, кг.
i – индекс, означающий вид продукции пчеловодства

Следовательно, к показателям, определяющим 
микроэкономическую эффективность производства 
продукции пчеловодства, следует отнести: затраты 
на содержание пчелосемьи; себестоимости еди-
ницы продукции хозяйства; эффективность про-
изводственной деятельности данного хозяйства; 

количество пчелиных семей, необходимое для оку-
паемости затрат; безубыточный объем производства 
продукции [8].

Можно привести фактические и прогнозные по-
казатели производства меда в Узбекистане (табли- 
ца 4).
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Т а б л и ц а  4  –  Ф а к т и ч е с к и е  и   п р о г н о з н ы е  п о к а з а т е л и  п р о и з в о д с т в а  м е д а  в   Р е с п у б л и к е  У з б е к и с т а н

Показатели
Факт Прогноз

Уравнение тренда
2017 г. 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

Количество пчелосемей 428882 488211 510000 550000 590000 y=85594ln (x)+42888
Валовое производство меда 12050 11737 12055 12900 13500 y=1577 ln(x) +10373
Валовый доход 241000 234740 23000 22700 22600 y= –9031 ln(x)+24100
Продуктивность на 1 пчелиную семью 28,1 24,0 25,3 25,1 25,0 y= –0,61 ln(x)+26,16
Площадь многолетних трав, га 2200 2180 2163 2158 2152 y= –28,8 ln(x)+2200

Вывод. Рассматривая фактические показатели 
производства меда в Республике Узбекистан, можно 
определить, как изменяется количество пчелосемей, 
валовое производство меда, продуктивность 1 пчели-

ной семьи при помощи уравнений тренда, которые 
дают возможность спрогнозировать дальнейшее из-
менение показателей во времени.
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Аннотация. Одним из путей решения вопроса по повышению производства говядины был и остается применение промышленного 
скрещивания. Цель работы оценка мясных качеств голштинизированных бычков черно- пестрого скота и его помесей с симментальским. 
Для проведения оценки мясной продуктивности подопытного молодняка крупного рогатого скота разного генотипа был проведен кон-
трольный убой бычков после откорма в возрасте 18 месяцев. При убое помесных бычков получено больше мяса, убойный выход составил 
58,1%. Мясо от помесных бычков, полученных в результате скрещивания голштинизированного черно- пестрого скота с симментальским 
(2 группа), имеет высокую биологическую, питательную и энергетическую ценность, и является источником полноценного белка и других 
питательных веществ для обеспечения населения животным белком.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, бычки, черно- пестрый скот, помеси, мясо, контрольный убой, морфологический и химический 
состав мяса.

Введение. В Российской Федерации для получения 
говядины в осном используются бычки и выбрако-
ванные телки и коровы молочных пород отечествен-
ной селекции. Известно, что от них при организации 
инсенсивного выращивания и откорма можно полу-
чить полновесные туши и мясо хорошего качества 
[1–4]. В последние годы за счет совершенствования 
продуктивных качеств отечественного молочного 
скота в сторону повышения молочной продуктив-
ности путем скрещивания с голштинской породой 
изменился его генотип. Наряду с приобретением 
положительных качеств у этих животных произо-
шло снижение воспроизводительных способностей 
и продолжительности продуктивного долголетия, 
что привело к уменьшению поголовья для выращи-
вания на мясо [5–7]. Одним из путей решения во-
проса по повышению производства говядины был 
и остается применение промышленного скрещи-
вания [7–10]. В Свердловской области наибольший 
удельный вес среди молочного скота занимает гол-
штинизированный черно- пестрый скот уральского 
типа, есть небольшое поголовье симментальского 
скота молочно- мясного направления продуктив-
ности. Оценка мясных качеств молодняка при про-
мышленном скрещивании современного черно- 
пестрого скота с быками симментальской породы 
для повышения производства говядины актуально 
и имеет практическое значение.

Целью работы явилась оценка мясных качеств 
голштинизированных бычков черно- пестрого скота 
и его помесей с симментальским.

Материалы и методики. Для проведения иссле-
дований было подобрано 2 группы бычков. Пер-
вая группа – бычки голштинизированного черно- 
пестрого скота, вторая – помесные бычки от скре-
щивания черно- пестрого скота с симментальским. 
Животные в группы подбирались по методу сбалан-
сированных групп с учетом возраста, происхожде-
ния, живой массы при рождении. Мясные качества 
бычков оценивали по результатам контрольных убоев 
не менее, чем по 3 животным. Определяли качествен-

ные показатели мяса по морфологическому и хими-
ческому составу.

Результаты исследований. Для характеристи-
ки мясной продуктивности животного оценивают 
количественные и качественные показателей туш. 
Количественными показателями мясной продуктив-
ности скота являются предубойная масса, убойная 
масса, масса парной туши, масса внутреннего жира, 
выход туши, выход жира и убойный выход. Убойные 
показатели животных обеспечивают более полную 
характеристику качества и количества мяса, в сравне-
нии с показателями живой массы и среднесуточных 
приростов [11–12]. Они зависят от происхождения, 
возраста, пола, упитанности, уровня кормления и ка-
чества кормов.

Для проведения оценки мясной продуктивности 
подопытного молодняка крупного рогатого скота 
разного генотипа был проведен контрольный убой 
бычков после откорма в возрасте 18 месяцев. В та-
блице 1 представлены результаты контрольного убоя.

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что 
бычки обеих групп при интенсивном выращивании 
достигают высоких результатов по живой массе. Учет 
предубойной живой массы проводился методом взве-
шивания молодняка после 24 часовой выдержки при 
свободном доступе у воде. По всем изучаемым пока-
зателям установлено преимущество бычков 2 группы. 
При контрольном убое предубойная масса бычков 
составила 506,0–535,5 кг. Убойный выход составил 
свыше 56% и был выше также у помесных бычков – 
58,1%, что на 1,8% больше, чем у голштинизирован-
ных бычков.

Мясо от помесных бычков было более постным, 
что косвенно подтверждается массой и выходом вну-
треннего жира. Его количество в абсолютных и отно-
сительных показателях было больше в тушах бычков 
голштинизированной черно- пестрой породы.

В состав туши входят мышечная, жировая, кост-
ная и соединительная ткани, а также хрящи и связ-
ки. Наибольшее значение по питательности имеют 
мышечная и жировая ткани, менее ценны соедини-
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тельная и костная ткани. Состав туши в значительной 
степени зависит от уровня кормления, упитанности, 
породных особенностей, пола и возраста животных 
[11–12]. Общую питательность мяса оценивают по его 

калорийности, которая обусловливается главным 
образом количеством жира в туше. Соотношение 
между мышечной и жировой тканями в туше учи-
тывают при оценке качества мяса.

Т а б л и ц а  1 –  Р е з у л ь т а т ы  к о н т р о л ь н о г о  у б о я  м о л о д н я к а

Показатель Группа

Масса, кг: предубойная 506±10,87 535,5±5,94*
парной туши 271,7±5,13 301,0±4,28*

Выход туши, % 53,7 56,2
Масса внутреннего жира, кг 13,1±0,36 9,9±0,54*
Выход жира, % 2,6 1,9
Убойная масса, кг 284,8±5,49 310,9±4,82
Убойный выход, % 56,3 58,1

В состав мышечной ткани входят полноценные 
белки, содержащие незаменимые аминокислоты (ар-
гинин, лизин, метионин, триптофан, цистин и дру-
гие), которые и обусловливают питательность мяса. 

Содержание белков в туше колеблется от 13 до 22% 
[11]. В нашем случае больше съедобных частей тущи 
в абсолютных цифрах установлено во 2 группе – по-
месные бычки (табл. 2).

Т а б л и ц а  2  –  М о р ф о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  м я с а ,  ( n = 5 ,  X ± S x )

Показатель
Группа

1 2

Масса парной туши, кг 271,7±5,13 301,0±4,28*
Масса охлажденной туши, кг 257,1±4,61 286,2±3,78*
Масса мякоти, кг 185,9±2,2 224,3±5,8*
Выход мякоти, % 72,3 78,4
Масса костей, кг 54,8±1,2 49,2±2,0
Выход костей, % 21,3 16,2
Масса сухожилий, кг 16,5±0,3 15,5±0,3*
Выход сухожилий, % 6,4 5,4
Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг 34,8±0,42 40,0±0,70*
Коэффициент мясности 3,39 4,55

Мясо бычков обеих групп характеризовалось оп-
тимальным морфологическим составом. В тушах от-
кормленных бычков содержалось 72,3–78,4% мякоти 
и 16,5–21,3% костей. На диаграмме представлены дан-
ные о морфологическом составе мяса от животных 
разных групп.

Животные второй группы (помесный молодняк) 
по массе мякоти превосходили своих сверстников – 
голштинизированных бычков на 38,4 кг или на 20,7%; 
по выходу мякоти на 100 кг живой массы на 5,2 кг 
или 14,9%. Индекс мясности во второй группе был 
высоким и составил 4,55. В первой группе он был на 
уровне 3,39.

Пищевые качества мяса определяют наличием 
в нем основных питательных веществ. Для опре-
деления качества говядины используют физико- 
химические методы оценки, по которым можно 
судить о питательности мяса и выявить изменения, 

происходящие под влиянием условий выращивания 
и откорма молодняка. Данные о химическом составе 
мяса представлены в таблице 3.

Р и с у н о к  8  –  М о р ф о л о г и ч е с к о м  с о с т а в  
м я с а  ж и в о т н ы х
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В ходе исследований установлено, что лучшим по 
питательной и энергетической ценности оказалось 
мясо помесных бычков. Несмотря на то, что оно было 
постным с низким содержанием жира 8,6±0,34 по 

энергетической ценности оно превосходило мясо, 
полученное от бычков голштинизированного черно- 
пестрого скота на 115,7 кКал (0,52 МДж) или на 6,8%.

Т а б л и ц а  3  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  и   э н е р г е т и ч е с к а я  п и т а т е л ь н о с т ь  м я с а  б ы ч к о в

Показатель
Группа

1 2

Влага, % 70,7±0,42 68,9±0,51*
Сухое вещество, % 29,3±0,68 31,1±0,36*
В том числе: белок, % 19,8±0,12 20,6±0,09*
Жир, % 7,5±0,23 8,6±0,34*
Зола, % 0,94±0,04 0,95±0,05
Кальций, мг/кг 93,9±0,87 97,8±0,67
Фосфор, г/кг 1,83±0,02 1,83±0,01
Показатель спелости мяса (отношение жира к влаге) % 10,61±0,55 12,48±0,45*
Соотношение влаги и сухого вещества, % 2,41±0,01 2,21±0,02*
Коэффициент скороспелости (отношение сухого вещества к влаге) 0,41±0,02 0,45±0,02*
Белково- жировое отношение, % 264,0±2,55 239,5±2,46*
Энергетическая ценность 1 кг мякоти, ккал 1689,5±33,11 1805,2±43,21*
Энергетическая ценность 1кг мякоти, МДж 7,06±0,02 7,58±0,03*

В  мясе бычков голштинизированного черно- 
пестрого скота (1 группа) содержалось больше влаги 
на 1,8%, чем в мясе помесных бычков, но меньше су-
хого вещества и соответственно белка и жира. Это 
объясняется эффектом гетерозиса, который проя-
вился при выращивании помесных бычков и тем, 
что у них более высокий генетический потенциал 
мясной продуктивности, которым обладает симмен-
тальский скот и передает его потомству.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что мясо от помесных бычков, полученных 
в результате скрещивания голштинизированного 
черно- пестрого скота с симментальским (2 группа), 
имеет высокую биологическую, питательную и энер-
гетическую ценность, и является источником пол-
ноценного белка и других питательных веществ для 
обеспечения населения животным белком.
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Аннотация. Перепеловодство в Казахстане сравнительно новая отрасль сельскохозяйственного производства. Казахстан располагает 
неограниченными возможностями для развития перепеловодства. Производства зерна, освоения целинных и залежных земель соз-
дают благоприятные условия для массового разведения перепелов [1]. Развитие отрасли птицеводства – экономически обусловленное, 
социально выгодное и наиболее перспективное направление в обеспечении продовольственной безопасности Республики Казахстан 
[2]. По утверждению специалистов, «перепелиный рынок» Казахстане и стран СНГ освоен не более чем на 20%, однако наблюдается 
заметное увеличение спроса населения на перепелиную продукцию, в частности на яйца и мясо, т. е. можно утверждать о перспективах 
развития перепеловодства. Кроме того развитие этой отрасли связано с развитием кормовой промышленности.
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Цель исследования – изучить состояние развития 
отрасли перепелеводства Казахстана.

Согласно данным Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и ре-
формам Республики Казахстан, что данные о про-
изводстве продукции перепелок публикуются на 
интернет ресурсе Информационно- аналитическая 
система «Талдау» [4]. По данным комитета статистика 
сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства/
Животноводство/ «Забито в хозяйстве или реализова-
но на убой скота и птицы (в живом весе)» и «Произ-

водство яиц» по состоянию на конец 2021 года, специ-
ализирующихся на производстве яиц и мяса птицы, 
из них 4,5% составляют сельхозпредприятия (СПК), 
9% – индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские и фермерские хозяйства (КХ, ФХ, ИП), 86,5% – 
частные подворные хозяйства (ЧПХ) [3].

Начиная 2017 по 2021 г. увеличилось объемы произ-
водства мяса с 13 073,3 тонн до 308 314,2 тонн.

За период 2017–2021 гг. общее численность пере-
пелок увеличилось в 2,4 раза (с 48,306 тыс голов до 
114,118 тыс голов) (таблица 1).

Т а б л и ц а  1  –  Ч и с л е н н о с т ь  п е р е п е л о к  ( 2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г . )

Наименование области
Численность перепелок, голов

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

РК 48 306 32 070 136 934 141 517 114 118
Акмолинская 3 330 2 380 2 510 3 004 2 574
Актюбинская 10 405 10 410 10 090 6 447 9 477
Алматинская - - - - 14 550
Атырауская 9 500 2 600 10 71 221
ЗКО - 6 - - 30
Жамбылская 800 600 600 993 993
Карагандинская 6 480 2 042 71 963 77 280 32 254
Костанайская 1 198 2 291 2 218 2 243 742
Кызылординская 2 125 1 225 1 040 1 040 1 445
Мангистауская 4 448 1 828 2 925 3 100 3 853
Павлодарская 3 620 220 20 20 70
СКО 2 519 2 545 2 685 3 414 3 122
Туркестанская - - - 1 717 1 538
ВКО 3 461 4 523 2 873 2 158 2 849
г. Астана - 1 400 - 30 400
г. Шымкент 420 - 40 000 40 000 40 000

Максимальные показатели численности птицепо-
головья в период 2017–2021 гг. наблюдается в 2020 го-
ду, что составила 141 517 голов.

В период 2017–2021 гг. птицепоголовье по Акмо-
линской области увеличилось в 1,2 раза.

Основной процент численности поголовья кон-
центрируется в частных подворных хозяйствах. Так, 
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например, в 2017 году численность в сельхозпредпри-
ятиях составила 35,4% (1180 голов) от общего поголо-
вья по Акмолинской области, в ИП/КХ/ФХ – 24,0% 
(800 голов), в частных подворных хозяйствах 40,6% 
(1350 голов). В 2021 году данный показатель составил 
в ИП/КХ/ФХ – 38,9% (1000 голов), в частных подвор-
ных хозяйствах – 61,1% (1574 головы), а в сельхозпред-
приятиях птицепоголовье отсутствует.

Общее производство товарного яйца выросло в 3,1 
раз (с 3 616 400 до 11 364 500 яиц).

Наибольшее количество яиц получено в индиви-
дуальных, крестьянских и фермерских хозяйствах, 
наименьшее количество в частных подворных хо-
зяйствах. Несмотря на уменьшение численность 
птицепоголовья в период 2020–2021 гг., количество 
производимого яйца увеличилось на 4 577,9 тыс. штук 
(с 6 786,6 тыс. штук до 11 364,5 тыс. штук). Заметный 
рост наблюдается в частных подворных хозяйствах, 
производство увеличилось на 4,03% или в 1,04 раза 
(рисунок 1).

Р и с у н о к  1  –  П р о и з в о д с т в о  я и ц  п о  г о д а м

Производство яиц по Акмолинской области за 
период 2017–2021 гг. увеличилось в 6,5 раз.

Лидером производства является Целиноградский 
район. Так, например, в 2017 году производство в Зе-
рендинском районе составило 95,0% (88,5 тыс. штук) 
от общего производства по Акмолинской области, 
в Аршалынском районе – 5,0% (4,7 тыс. штук), в Це-
линоградском районе производство не регистри-

ровалось. В 2021 году данный показатель составил 
в Целиноградском районе – 99,4% (600 тыс. штук), 
Аршалынском районе – 0,6% (3,6 тыс. штук), а в Зе-
рендинском районе производство отсутствует.

За период 2019–2021  гг. общее производство 
мяса птицы увеличилось в 51,4 раза (с 2,1 тонн до 
107,9 тонн).

Производство мяса птицы по Акмолинской обла-
сти в 2021 г. регистрируется только в Целиноградском 
районе, данный показатель составил 0,2 тонн.

Выводы. Динамичный рост производства мяса 
птицы в последние годы обеспечивается в первую 
очередь за счет повышения продуктивности пти-
цы и улучшения коэффициентов конверсии корма. 
В  питании высокопродуктивной птицы важную 
роль играют корма, богатые белком, витаминами 
и минеральными веществами. Их дефицит приводит 
к дисбалансу, в результате которого недоиспользуется 
продуктивный потенциал птицы. Однако некаче-
ственные, низкосортные корма приводят к постепен-
ному отказу от них в пользу увеличения доли эколо-
гически чистых, безопасных растительных кормов 
и кормовых добавок.
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Аннотация: Дисбиоз микробиоты грудного молока, вызванный нарушенным состоянием здоровья материнского организма или орга-
низма коровы, а также воздействием микробиологических и медицинских факторов, часто способствует развитию острого, подострого 
или субклинического мастита – патологии, которая нередко приводит к прекращению его использования. Предложенный способ может 
рассматриваться в качестве экспресс- метода ранней диагностики мастита, он не требует специализированного оборудования и реакти-
вов, прост в исполнении и экономичен. Необходимо обучать кадры новым современным подходам в животноводстве, в данном случае 
возможно дистантное обучение и сопровождение методики 
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Результаты исследования. В рационализации пи-
тания детей первого года жизни важная роль при-
надлежит молоку, поэтому целенаправленное выра-
щивание ремонтного поголовья является одним из 
первых звеньев его получения. Молоко используется 
не только как продукт питания, но и как сырье для 
производства большинства сухих смесей, кисломо-
лочных продуктов, жидких заменителей молока. 
[1,2]. Грудное молоко содержит представителей ми-
кробиоты, которые влияют как на состояние молоч-
ных желез кормящей женщины, а также на здоровье 
ребенка. Дисбиоз микробиоты грудного молока, вы-
званный нарушенным состоянием здоровья мате-
ринского организма или организма коровы, а также 
воздействием микробиологических и медицинских 
факторов, часто способствует развитию острого, 
подострого или субклинического мастита – пато-
логии, которая нередко приводит к прекращению 
его использования. Устойчивость к антибиотикам, 
а также влияние на иммунный ответ хозяина явля-
ются общими чертами современных бактериальных 
возбудителей, таких как стафилококк, стрептококк 
и коринебактерии, которые увеличивают риск забо-
левания маститом. Это объясняет, почему организм 
становится невосприимчивым к антибактериальной 
терапии и почему разработка новых направлений 
лечения маститов на основе пробиотиков становит-
ся очень актуальной [2,3]. Некоторые штаммы лакто-
бактерий, выделенных из молока, уже показали вы-
сокую эффективность для профилактики и лечения 
маститов у кормящих женщин [2–4].

Дифференцировать начальные формы мастита 
от острого застоя молока не всегда удается, поэтому 
всякое нагрубание молочной железы, протекающее 
с повышением температуры тела, следует считать на-
чальной стадией мастита. При выраженных симпто-
мах воспаления диагностика мастита не вызывает за-
труднений. Также может потребоваться анализ кро-
ви, а для определения типа бактерий, поразивших 
организм кормящей матери, и их чувствительности 
к различным антибиотикам производят бактерио-

логическое исследование молока. Для правильной 
постановки диагноза применяется и УЗИ.

Для определения качества, анализируемые жид-
кости наносили на предметное стекло при помощи 
шприца. Каждое базисное вещество, как и биосре-
да, наносились отдельным шприцем во избежание 
смешивания кристаллообразующих соединений, 
изменения их концентрации или загрязнения био-
средой. Капли на стекло наносили слева направо: 
каплю анализируемой биосреды (Б), затем после-
довательно 5 капель биосреды, поверх которых 
наносили по 1 капле соответствующего базисного 
вещества (1–5, верхний ряд), под каждой системой 
«биосреда – базис» наносят каплю соответствующего 
базисного вещества. После полного высыхания при 
20–25 °C и относительной влажности 70% фации ана-
лизировали при помощи электронного микроскопа, 
используя соответствующие способы анализа для 
кристаллоскопичекого и тезиграфического теста. 
Проводили фотографирование фаций при помощи 
цифрового фотоаппарата с последующим занесением 
изображений в компьютер, а затем осуществляли 
анализ полученных изображений. Результаты тезио-
кристаллоскопического теста занесли в специальные 
бланки, а затем проводили систематизацию нако-
пленных данных, сведение их в таблицы, построение 
диаграмм, отражающих динамику изменения кри-
сталлоскопических и тезиграфических показателей.

Целенаправленное выращивание ремонтного по-
головья является одним из элементов ресурсосбере-
гающей технологии. Поддержание здоровья телят 
на ранних стадиях жизни закладывает фундамент 
жизнедеятельности организма и его продуктивно-
сти, т. е. будущая продуктивность скота полностью 
зависит от управленческих практик, используемых 
в течение первых двух месяцев жизни. Сразу после 
рождения теленка, телятники осуществляют выпой-
ку новорожденным молозиво через соску или дрен-
чер в расчете 10% молозива от массы тела новоро-
жденного теленка. Через 8 часов телятники выпойку 
молозива повторяют в количестве 2 литров. Выпойки 
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молозива обычно осуществляются из банка молози-
ва, который формируется от коров старшего возраста, 
так как установлено, что коровы двух и более отелов 
часто производят молозиво с большим количеством 
и разнообразием иммуноглобулинов. Коровы мо-
лодого возраста не всегда имеют достаточное ко-
личество иммуноглобулинов, которое определяют 
с помощью колострометра. Молозиво, находящееся 
в зеленом диапазоне, и содержит от 50 до 140 мг / 
мл IgG, применяют для кормления телят. Молозиво, 
попадающее в желтый или красный диапазон (менее 
50 мг / мл), не используют для формирования банка. 
Молозиво замораживают в пластиковых бутылках, 
хранят в холодильнике и перед выпойкой телятам 
размораживают в теплой воде. Качество молозива 
также можно определить в кристаллографической 
методике. При введении молока исследование его 
в кристаллографии позволяет определить его каче-
ство (рис 1).

Р и с .   1  Ф а ц и и  к о р о в ь е г о  м о л о к а  о т  з д о р о в ы х  ж и -
в о т н ы х ,  А   –  м о л о к о  б е з  д о б а в л е н и я  б а з и с н о г о 

в е щ е с т в а ,  Б  –  м о л о к о  с   д о б а в л е н и е м  0 , 9 %  ф и з и -
о л о г и ч е с к о г о  р а с т в о р а  н а т р и я  N a C l

Так, например, в норме фация представлена ми-
нимальным количеством одиночных кристаллов, 
практически не имеющих признаков деструкции, 
формируется широкая краевая зона, хорошо просле-
живаемая по всему радиусу фации. При тезиографии 
(рис. 1Б) наблюдаем, что в молоке коровы происходит 
ингибирование кристаллогенеза базисного веще-
ства. Кристаллограмма коровьего молока невысокого 
качества (рис. 2А) отличается от кристаллограммы 
коровьего молока в норме тем, что она представлена 

большим количеством разрушенных дендритных 
кристаллов, менее выраженной краевой зоной.

Р и с .   2  Ф а ц и и  к о р о в ь е г о  м о л о к а  н е в ы с о к о г о  к а -
ч е с т в а .  А   –  м о л о к о  б е з  д о б а в л е н и я  б а з и с н о г о 

в е щ е с т в а ,  Б  –  м о л о к о  с   д о б а в л е н и е м  0 , 9 %  ф и з и -
о л о г и ч е с к о г о  р а с т в о р а  н а т р и я  N a C l

Кристаллограмма коровьего молока невысокого 
качества (рис. 2А) отличается от кристаллограммы 
коровьего молока также тем, что она представлена 
большим количеством разрушенных дендритных 
кристаллов, менее выраженной краевой зоной.

Учитывая, что ресурсосберегающие технологии 
обеспечивают производство продукции с  мини-
мально возможным потреблением ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии для техноло-
гических целей, то введение кристаллографического 
анализа может позволить исключить ряд исследо-
ваний (дорогостоящих и трудоемких) без снижения 
качества.

В случае если не требуется родовспоможение ко-
рове, принимает приплод животновод, доярки и те-
лятницы в дневное время; в ночное время – ночной 
животновод. Технологически в это время возможно 
приготовить фации, которые в дальнейшем смогут 
оценить ветеринарные специалисты, которые также 
оказывают помощь при трудных родах. Животно-
воды взвешивают телят, телятники осуществляют 
выпойку новорожденным молозиво через соску 
или дренчер в расчете 10% молозива от массы тела 
новорожденного теленка. Через 8 часов телятники 
выпойку молозива повторяют в количестве 2 литра. 
Зоотехник биркует телят и делает запись об оприхо-
довании приплода. С четвертого дня телятам дают 
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кипяченую остуженную до 15–20 ̊ С воду. В теплое 
время вода в ведрах у телят по регламенту должна 
быть постоянно. При температуре окружающей сре-
ды ниже +5 ̊С вода наливается в ведро после каждой 
выпойки на 1 час. В течение двух месяцев телят кор-
мят некондиционным молоком, которое не прини-
мают на молокозаводы, которое возможно исследо-
вать методами кристаллографии и при необходимо-
сти проводить его коррекцию. Кратность выпойки 
молока до 40-дневного возраста три раза в сутки, 
причем учитывается не только энергетическая цен-
ность, но и содержанию протеина, сухих веществ 
и их стоимости. Использование некондиционного 
молока от обработанных антигельминтиками или 
антибиотиками коров в качестве корма для телят, 
уже давно является эффективным способом утили-
зации отходов и обеспечивает отличный источник 
питания для ремонтного поголовья [2,5,8]. Известно, 
что некоторые антибиотики, присутствующие в мо-
локе, служат фактором, способствующим росту телят. 
Однако есть мнение, что такое молоко может нару-
шать биоту, что в дальнейшем негативно отразится 
на здоровье теленка. Дифференцировать начальные 
формы мастита от острого застоя молока не всегда 
удается и, как следствия, использования антибиоти-
ков. Поэтому предложенный кристаллографический 
методический подход, а также выявленные критерии 

и их нормальные значения могут быть использованы 
для ранней диагностики заболевания. Кроме того, 
телята, которых кормят молоком от коров, обрабо-
танных противомикробными препаратами, имеют 
высокую вероятность выделения с фекалиями устой-
чивых к тем или иным заболеваниям бактерий, по-
этому данный способ важен и при предупреждении 
появления устойчивости микроорганизмов [2,9]. 
Установлено, что альтернативой к использованию 
антибиотиков для коров являются пробиотики, пре-
биотики, бактериофаги и органические кислоты [3].

Вывод. Подводя итоги, можно сказать что, наши 
исследования позволили установить, что кристалло-
генные свой ства молока являются видоспецифичной 
характеристикой данной биологической жидкости. 
Кристаллография широко применяется в микробио-
логии и паразитологии [6,7]. Созданы атласы биосуб-
стратов. Способ может рассматриваться в качестве 
экспресс- метода ранней диагностики мастита, он 
не требует специализированного оборудования и ре-
активов, прост в исполнении и экономичен. Необхо-
димо обучать кадры новым современным подходам 
в животноводстве, в данном случае возможно дис-
тантное обучение и сопровождение методики [6–8].. 
В целом внедрение новых ресурсосберегающих тех-
нологий в животноводстве может опираться на атлас 
кристаллограмм специалистов биокристаллографии.
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Результаты исследования
Одним из основополагающих постулатов адекват-

ного питания является то, что эндоэкология прини-
мает участие в метаболизме человека. При участии 
кишечной микрофлоры формируются потоки нутри-
ентов, состоящих из модифицированных микроорга-
низмами нутриентов, продуктов жизнедеятельности 
бактерий и модифицированных флорой балластных 
веществ. В этих потоках содержатся такие биоло-
гически ценные компоненты, как витамины, неза-
менимые аминокислоты, образованные в основном 
в результате бактериального метаболизма. О необ-
ходимости вторичных нутриентов свидетельствуют 
данные о повышение потребности в витаминах чело-
века и животных, у которых кишечная микрофлора 
подавлена антибиотиками. Отсутствие бактериаль-
ной флоры приводит к нарушению метаболического 
баланса [1].

По мнению многих исследователей, эндоэколо-
гия человека и животных служит своеобразным пи-
щевым гомеостатом, обеспечивающим разрушение 

некоторых избыточных компонентов пищи, и обра-
зование недостающих продуктов.

Пробиотические кисломолочные продукты 
содержат полезные для человека непатогенные 
и нетоксигенные живые микроорганизмы живых 
микроорганизмов, способствующие при системном 
употреблении нормализации состава и повышения 
биологической активности микрофлоры желудочно- 
кишечного тракта.

На кафедре «Технология переработки продуктов 
животноводства и общественного питания» Якут-
ской ГСХА разработана биотехнология пробиоти-
ческого кисломолочного продукта «Сэргэх». Для 
получения продукта использовали бактериальный 
концентрат микробного консорциума [2], обогащен-
ный симбиотическим комплексом «Витафлор» [3].

Технологическая схема производства кисломолоч-
ного продукта «Сэргэх» представлена на рисунке 1.

На основание установленных технологических 
режимов получен продукт, качественная характери-
стика которого представлена в таблице.

Т а б л и ц а  –  К а ч е с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  к и с л о м о л о ч н о г о  п р о д у к т а  « С э р г э х »

Наименование показателя Характеристика показателя
Внешний вид и консистенция Однородная, вязкая. Допускается газообразование
Вкус и запах Чистый, кисломолочный, слегка щиплющий, без посторонних 

привкусов и запахов
Цвет Молочно- белый, равномерный по всей массе. Допускается 

кремовый оттенок
Массовая доля белка, %, не менее 2,8
Массовая доля жира, %, не менее 0,05, 1,5, 2,5
Кислотность, °Т, не более 120
Масса продукта, см3(г), 
в котором не допуска-
ются

БГКП (колиформы) 0,01
стафилакокки S.aureus 1
Патогенные микроорганизмы (в т. ч.саль-
монеллы)

25

Плесени, КОЕ/см3(г), не более 50
Количество жизнеспособных клеток ацидофильной палочки,  
кое/см3, не менее

1х107

Дрожжи, КОЕ/см3(г), не менее 1х104

КМАФАнМ, КОЕ/см³ (г), не менее 1х107
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Р и с  –  Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  п р о и з в о д с т в а  к и с л о м о л о ч н о г о  п р о д у к т а  « С э р г э х »
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Из таблицы видно, что кисломолочный продукт, 
полученный по разработанной технологии, по каче-
ственным показателям соответствует нормативным 
требованиям ТРТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочных продуктов», характеризуется высоким 

содержанием пробиотических микроорганизмов. 
На основание проведенных исследований разрабо-
таны ТУ 10.51.52-006-00497207-2019 Кисломолочный 
продукт «Сэргэх».
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Аннотация. В статье приведены данные по изучению эффективности жидких удобрений марки Изагри, используемых для проведения 
листовых подкормок в технологии выращивания кукурузы. В результате исследований установлено, что изучаемые листовые подкормки 
оказали существенное влияние на рост и развитие растений, элементы структуры урожайности, фотосинтетическую активность посевов, 
урожайность и качество зерна гибрида кукурузы ДКС 4541. Лучшие показатели были получены при обработке посевов кукурузы в фазе 
5–6листа Изагри Вита + Изагри Бор, Изагри Вита + Изагри Фосфор и Изагри Бор + Изагри Фосфор.

К лючевые слова: гибрид, кукуруза, листовая подкормка, элементы структуры урожая, биологическая урожайность, фотосинтетический 
потенциал.

Актуальность темы. В последнее время внедрение 
в производство новых высокопродуктивных гибри-
дов кукурузы, устойчивых к неблагоприятным усло-
виям внешней среды, является одним из основных 
резервов в повышении урожайности культуры и ее 
кормовой ценности. Так как многие вопросы тех-
нологии возделывания новых гибридов кукурузы 
недостаточно разработаны, нельзя рекомендовать 
единые приемы агротехники ее выращивания для 
всех регионов [1,4]. Для получения высоких и устой-
чивых урожаев кукурузы необходимо разрабаты-
вать агротехнические приемы с учетом особенно-
стей гибридов кукурузы и природных условий зоны 
выращивания. [1,5]. Особое значение в технологии 
приобретает листовая подкормка специальными 
водорастворимыми комплексами удобрений с ми-
кроэлементами, применение которой влияет на 
рост и развитие растений, а также на формирова-
ние урожайности культуры [2]. В связи с этим ис-
следования, направленные на изучение основных 
закономерностей формирования зерна кукурузы, 
выявление механизмов, обеспечивающих высокую 
продуктивность и качество семян, являются весьма 
актуальными.

Целью наших исследований является изучение 
эффективности применения листовых подкормок 
жидкими удобрениями марки Изагри в разных со-
четаниях и дозах, влияние их на ростовые процессы 
и урожайность гибрида кукурузы для совершенство-
вания технологии его возделывания, получения вы-
соких урожаев в центральной орошаемой зоне Ро-
стовской области.

Методика проведения исследований. Изучение 
эффективности применения листовых подкормок 
жидкими удобрениями марки Изагри в разных со-
четаниях и дозах, влияние их на ростовые процессы 
и урожайность гибрида кукурузы проводились путем 
постановки и проведения полевых и лабораторно- 
полевых опытов на орошаемом поле ИП Глава КФХ 
Анастасиадис Дионис Яннисович Семикаракорского 
района Ростовской области в 2022 гг.

Гибрид кукурузы ДКС 4541 Акселерон высевался 
с нормой высева 80 тыс. чис. и всх семян на га. В фазу 
5–6 листа посевы кукурузы обрабатывались жидкими 
удобрениями марки Изагри. Повторность полевых 
опытов трехкратная, размещение делянок система-
тическое. Учетная площадь каждой делянки– 40м2. 
Опрыскивание посевов ранцевым опрыскивателем.

Результаты исследований и обсуждения. Продол-
жительность межфазных периодов зависит от абио-
тических факторов, при этом все факторы действует 
на растение в комплексе, но в разные фазы развития 
культуры значение факторов не равнозначно. В пери-
од посев – всходы растения кукурузы, очень реагиру-
ют на температурный режим и влагообеспеченность 
почвы; в фазу выметывания – на достаточное содер-
жание доступной влаги и элементов минерального 
питания; в фазу молочно – восковой спелости для 
полноценного развития растений кукурузы необхо-
димо оптимальное соотношение всех факторов [3,5].

В 2022 году посев кукурузы был произведен 8 мая. 
Всходы появились 16 мая. Появление 7-го листа на-
ступило 21 июня, фаза выметывания 30 июня. Вы-
ход нитей початка отмечается в конце июля, период 
молочно– восковой спелости наступил в середине 
августа. Для достижения полной спелости гибриду 
кукурузы ДКС 4541 потребовалось 118 дней от посева.

В год исследований полевая всхожесть семян у из-
учаемого гибрида кукурузы находилась в пределах 
98,2–98,6%, что говорит о хороших посевных каче-
ствах семян, а также о том, что во время от посева до 
появления всходов агротехнические и погодные усло-
вия оказались наиболее оптимальными. Показатель 
выживаемости растений к уборке гибрида кукурузы 
ДКС 4541 в зависимости от применяемых листовых 
подкормок по всем вариантам в наших исследовани-
ях находился в пределах 80,5–87,2% и наименьшим 
был на контрольном варианте.

Самый высокий процент сохранности растений 
кукурузы к уборке оказался на вариантах с примене-
нием Изагри + Изагри Фосфор и Изагри Вита + Иза-
гри Бор, соответственно 87,2 и 87,0%, что превысило 
контрольный вариант на 6,7 и 6,5%. Незначительно 
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этот показатель отличался от вариантов с приме-
нением других листовых подкормок (Изагри Бор + 
Изагри Фосфор – 86,7%). На контрольном варианте 
к уборке была отмечена наименьшая сохранность 
растений кукурузы – 80,5%. Таким образом, можно 
сделать вывод об эффективности применения листо-
вых подкормок изучаемых удобрений Изагри на по-
севах кукурузы на выживаемость растений к уборке.

Формирование урожайности кукурузы в значи-
тельной степени зависит от развития растений, роста 
и образования надземной массы. Известно, что на 
высокорослых растениях с большим количеством 
листьев, как правило, образуются более крупные по-
чатки с хорошо выполненным зерном. Исследования, 
проведенные во время роста и развития растений 
гибрида кукурузы ДКС 4541 в зависимости то приме-
няемых листовых подкормок, показали, что высота 
растений кукурузы была различной в зависимости от 
изучаемых удобрений и их сочетания. Различия меж-
ду контролем и вариантами с применением листовых 
подкормок удобрениями Изагри начинают отчетливо 
наблюдаться в фазу выметывания кукурузы. В год ис-
следований в фазу 10–12 листьев кукурузы нами были 
отмечены различия по вариантам в высоте растений, 
которая варьировала от 102 до 113 см. На контроле без 
применения подкормок высота была наименьшая 
(102 см). На остальных вариантах с применением 
удобрений в качестве листовой подкормки высота 
растений была практически одинаковая (108–113 см).

К фазе цветения початка была сформирована наи-
большая высота стебля у растений гибрида кукурузы 
ДКС 4541–266 см. Высота растений кукурузы с фазы 
10–12 листьев и до цветения початка увеличилась на 
141–156 см и на момент обследования составила 243–
266 см. Разница высоты растений между вариантами 
изучения и контролем составила 20–22 см. Обработка 
посевов кукурузы удобрениями Изагри в качестве 
листовой подкормки способствует увеличению дли-
ны стебля растений, на вариантах с применением 
листовых подкормок растения были более высокие, 
чем на контрольном варианте. При их использова-
нии растения гибрида кукурузы ДКС 4541 достигали 
высоты 260–266 см, что выше контроля на 17–23 см.

В год исследований на вариантах с применением 
удобрения Изагри в качестве листовой подкормки 
у растений кукурузы прослеживается закономер-
ность повышения прироста надземной массы. В фазы 
выметывания и молочно- восковой спелости зерна 
на изучаемых вариантах наблюдаются большие раз-
личия с контрольным вариантом без применения 
листовых подкормок. Показатель надземной массы 
растений кукурузы в фазу молочно- восковой спело-
сти достиг 3065–3088 г/м2 и наибольшая надземная 
масса растений наблюдалась при проведении ли-
стовой подкормки посевов кукурузы удобрениями 
Изагри Вита + Изагри Фосфор и Изагри Бор + Изагри 
Фосфор, где показатель надземной массы растений 
составил 3388 и 3770 г/м2.

В период от периода выметывания растений куку-
рузы до молочно- восковой спелости зерна в початке 
наблюдалось активное накопление сухого вещества. 
Так, наибольшее накопление сухого вещества в рас-
тениях кукурузы в фазу выметывания отмечается 
у  гибрида кукурузы на варианте с  применением 
удобрений Изагри Вита + Изагри Фосфор – 865 г/
м2 и Изагри Бор + Изагри Фосфор – 863 г/м2. К фазе 
молочно- восковой спелости максимальное накопле-
ние сухого вещества также отмечено на этих вариан-
тах и соответственно составило 1355 г/м2 и 1348 г/м2.

На вариантах с применением на посевах кукурузы 
листовых подкормок удобрениями Изагри Вита, Из-
агри Бор и Изагри Фосфор наблюдалась аналогичная 
закономерность, накопление сухого вещества расте-
ниями было выше, чем на контрольном варианте на 
21–40 г/м2 (фаза выметывания) и на 99–228 г/м2 (фаза 
молочно- восковой спелости). Следует отметить, что 
во все фазы развития растений кукурузы, проведе-
ние листовых подкормок на посевах способствовало 
наибольшему накоплению сухого вещества. Чем ин-
тенсивнее идет поглощение растениями кукурузой 
питательных веществ, тем активнее идет процесс 
накопления ими сухого вещества.

На всех этапах роста и развития кукурузы замет-
но, что площадь листовой поверхности выше у рас-
тений на вариантах с применением подкормок. Так, 
в фазу выметывания площадь листьев у гибрида ку-
курузы ДКС 4541 составила 26,2–28,8 тыс.м2/га., что 
на 1.9–4,5 тыс.м2/га больше контрольного варианта, 
площадь листьев в период молочно- восковой спело-
сти находилась в пределах 29,2–32,5 тыс.м2/га, в то 
время, как на контроле максимальный показатель 
был 27,4 тыс.м2/га. Это говорит об эффективности 
применения листовых подкормок, так как работо-
способность листьев продолжается и на последнем 
этапе роста и развития растений кукурузы. Эффект 
от обработки посевов кукурузы удобрениями Изагри 
на изменение площади листового аппарата начинает 
проявляться с фазы выметывания.

За год исследований можно сказать, что фото-
синтетический потенциал находился на уровне 1,97–
2,55 млн.м2 дней /га, причем максимальные значения 
наблюдались на вариантах, где применялись на по-
севах кукурузы листовые подкормки. Максимальные 
показатели чистой продуктивности кукурузы были 
отмечены в фазу выметывания – цветение початка 
на посевах кукурузы с применением листовых под-
кормок удобрениями Изагри Вита + Изагри Фосфор 
и Изагри Бор + Изагри Фосфор (7,85 и 8,03 г/м2 сутки 
соответственно). Чистая продуктивность на контроле 
в этот период составляла 7,43 г/м2 сутки. В последу-
ющие фазы происходит заметное снижение продук-
тивности фотосинтеза, что объясняется взаимным 
затенением листьев.

Лучшие показатели элементов структуры урожая 
были на вариантах, где на посевах кукурузы растения 
были обработаны удобрениями Изагри в фазу 5–6 
листа, при этом число початков на одно растение 
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находилось в пределах 1,05–1,08, масса зерна с одного 
початка 117–130 г, что на 28–41 г выше, чем на контро-
ле. Применение листовых подкормок удобрениями 
Изагри в посевах кукурузы способствовало повы-
шению массы 1000 зёрен по сравнению с контролем 
на 12–18 г, что обусловлено оптимизацией условий 
выращивания растений кукурузы на данных вариан-
тах. Биологическая урожайность на вариантах с при-
менением листовых подкормок составила 782–905 
г/м2, что на 222–345 г/м2 больше, чем на контроле. 
Наибольшая биологическая урожайность кукурузы 
отмечалась на вариантах, где применялась листовая 
подкормка Изагри Вита + Изагри Бор, Изагри Вита 
+ Изагри Фосфор и Изагри Бор + Изагри Фосфор (со-
ответственно 881, 879 и 905 г/м2).

Использование листовых подкормок на посевах 
кукурузы способствовало формированию более вы-
сокого урожайности, в 2022 году она варьировала 
от 7,25 т/га (Изагри Вита) до 8,56 т/га (Изагри Бор + 
Изагри Фосфор).

Прибавка урожайности по вариантам с примене-
нием изучаемых удобрений Изагри, по сравнению 
с контрольным вариантом без их применения соста-
вила 2,19–3,50 т/га, но существенной разницы меж-
ду вариантами применения различных удобрений 

в качестве листовой подкормки нами не установлено 
(табл.).

Т а б л и ц а  –  У р о ж а й н о с т ь  к у к у р у з ы  в   з а в и с и м о с т и 
о т  л и с т о в ы х  п о д к о р м о к

Вариант опыта Урожай-
ность, т/га

Прибавка

т/га %

Контроль 5,06 - -
Изагри Вита 7,25 + 2,19 + 43,3
Изагри Бор 7,30 + 2,24 + 44,3
Изагри Фосфор 7,43 + 2,37 + 46,8
Изагри Вита + Изагри Бор 8,34 + 3,28 + 64,8
Изагри Вита + Изагри Фосфор 8,26 + 3,20 + 63,2
Изагри Бор + Изагри Фосфор 8,56 + 3,50 + 69,2
НСР 05 1,37

Выводы. Применение листовой подкормки на 
посевах кукурузы гибрида ДКС 4541 в фазу 5–6 ли-
ста водорастворимыми удобрениями марки Изагри 
обеспечивает существенную прибавку урожая зерна 
кукурузы.
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Аннотация. Разработка безотходных, ресурсосберегающих и природоохранных технологических решений биоконверсии навоза и сточ-
ных вод, обеспечивающих извлечение из них ценных питательных веществ с получением дополнительных кормов для животноводства 
и птицеводства, а также позволяющих сократить (или полностью исключить) сброс сточных вод в окружающую среду – это актуальное 
направление развития современной науки, имеющее важнейшее народно- хозяйственное и социальное значение.
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Введение. Практика ведения животноводства свиде-
тельствует, что с переводом животноводства на про-
мышленную основу, т. е. со строительством крупных 
животноводческих и птицеводческих комплексов 
и ферм произошло резкое увеличение нагрузки на 
биосферу как в зоне деятельности животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, так и на зна-
чительном расстоянии от последних. Их интенсив-
ное негативное воздействие на экосистему приво-
дит к изменению сложившихся закономерностей 
в окружающей среде, нарушению природного цикла 
«загрязнение – самоочищение».

Поиск и разработка безотходных и природоохран-
ных технологических решений биоконверсии навоза 
и сточных вод, обеспечивающих извлечение из них 
ценных питательных веществ с получением дополни-
тельных кормов для животноводства и птицеводства, 
а также позволяющих сократить (или полностью ис-
ключить) сброс сточных вод в окружающую среду – 
это актуальное направление развития современной 
науки, имеющее важнейшее народно- хозяйственное 
и социальное значение.

Целью исследований является разработка ресур-
сосберегающих и водоохранных технологий защиты 
водных экосистем от загрязнения. 

Для достижения цели требуется решить ряд задач:
 – рассмотрение существующих технологий за-

щиты водных экосистем от загрязнения;
 – разработка ресурсосберегающих технологий 

очистки навозсодержащих и  пометзагарязненных 
стоков.

Материалы и методы. В исследовании проанали-
зированы литературные данные и производственные 
ситуации, характеризирующие особенности загряз-
нения водных объектов вблизи сельхозпредприятий. 
Приводится анализ природоохранных и ресурсосбе-
регающих технологий.

Результаты исследований. Принципиальная воз-
можность создания бессточного предприятия живот-
новодческой отрасли демонстрируется на примере 
свинокомппекса мощностью 6 тыс. голов в год.

Вода на свинокомплексе расходуется на следую-
щие цели: поение животных; обмывку туш в убойном 
цехе; санитарно- гигиенические нужды персонала; 
уборку проходов, клеток и кормушек в животновод-
ческих помещениях; проращивание зерна в цехе зе-
леных кормов; промывку фильтров глубокой очистки 
хозбытовых сточных вод.

Анализ водохозяйственных балансов позволяет 
сделать вывод, что прекращение сброса высококон-
центрированных навозосодержащих сточных вод 
путем их утилизации в гидропоникуме открывает 
перспективу создания бессточных животноводческих 
хозяйств. Использование хозбытовых сточных вод 
для целей технического водоснабжения позволит 
резко сократить не только забор свежей воды из при-
родного водного объекта, но и сброс в него сточных 
вод [1,2,3].

Потребителями технической воды, приготовлен-
ной из глубокоочищенных хозбытовых сточных вод, 
на свинокомплексе могут стать: животноводческие 
помещения (уборка проходов, клеток, смыв уни-
тазов); цех зеленых кормов (проращивание зерна, 
мойка полов и растильных ванн); станция очистки 
хозбытовых сточных вод (промывка фильтров глу-
бокой очистки).

Вода питьевого качества из водопровода должна 
поступать только на поение животных, обмывку туш 
в убойном цехе, мойку оборудования и полов в этом 
цехе, на все раковины комплекса, а также унитазы, 
не подсоединенные к техническому водопроводу. 
Холодная и горячая вода питьевого качества должна 
поступать в душевые сетки.

Использование очищенных хозбытовых сточных 
вод вместо природной технической воды позволяет 
создать на свинокомплексе полностью замкнутую 
систему водопользования и тем самым прекратить 
сброс сточных вод за его территорию.

Основные требования к хозбытовым сточным во-
дам, используемым для технического водоснабже-
ния: содержание органических веществ (по БПК5) – 
не выше 5 мг/л, концентрация взвешенных веществ – 
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не более 6 мг/л, отсутствие патогенной микрофлоры, 
отсутствие запаха и цвета [4].

Этих показателей можно достичь, реализуя схему, 
представленную на рис.

Р и с .  Т е х н о л о г и я  п о д г о т о в к и  х о з б ы т о в ы х  с т о ч н ы х 
в о д  д л я  т е х н и ч е с к о г о  в о д о с н а б ж е н и я 

1  –  п р и е м н ы й  р е з е р в у а р ;  2  –  о б е з з а р а ж и в а ю щ а я 
у с т а н о в к а ;  3  –  б и о т е н к ;  4  –  р а с т и л ъ н ы е  в а н н ы ; 

5  –  д о з а т о р ;  6  –  о т с т о й н и к ;  7 –  ф и л ь т р  « О к с и п о р » ; 
8  –  е р ш - с м е с и т е л ь ;  9  –  к о н т а к т н ы й  р е з е р в у а р ; 
1 0  –  р е з е р в у а р  т е х н и ч е с к о й  в о д ы ;  1 1  –  н а с о с ы

Глубокая биологическая очистка сточных вод 
может быть обеспечена при использовании мето-
да продленной аэрации, т. е. при времени аэрации 
сточных вод около 24 час и при нагрузке на активный 
ил 0,05–0,12 кг БПК на 1 кг ила в сутки. Для глубокой 
доочистки сточных вод, используемых для техниче-
ского водоснабжения, в схеме предусматривается 
фильтр «Оксипор» с аэрацией верхнего слоя загрузки.

Для удовлетворения санитарных требований 
в схеме предусматривается двой ное обеззаражива-
ние сточных вод. Термообеззараживание на паро-
струйной установке выполняется для всех хозбыто-
вых сточных вод, образующихся на свинокомплексе. 
Окончательное обеззараживание сточных вод, по-
даваемых в систему технического водоснабжения, 
предусматривается хлорированием после фильтра 
«Оксипор» в контактном резервуаре.

Реализация комплекса мер по рациональному 
использованию воды на животноводческих пред-
приятиях позволяет перейти от замкнутых водохо-
зяйственных систем отдельных производств (про-
изводство зеленых кормов гидропонным методом) 
к бессточным предприятиям в целом.

Сегодня главные проблемы развития обществен-
ного производства заключаются в следующем:

 – во-первых, для удовлетворения материаль-
ных потребностей людей необходимо дальнейшее 
развитие производственного потенциала, требую-
щее привлечение для этих целей значительных ин-
вестиций и все большего изъятия природно-ресурс-
ного потенциала;

 – во-вторых, для удовлетворения потребностей 
людей в  улучшении среды обитания необходимы 

также инвестиции в процесс охраны и восстановле-
ния природы;

 – в-третьих, постоянная ограниченность про-
изводственных и особенно финансовых ресурсов.

В этих условиях возникает объективная необхо-
димость как в определении наиболее приоритетных 
направлений использования ограниченных инвести-
ций, так и в выборе из имеющихся альтернативных 
вариантов инвестиционного проекта того, который 
обеспечит наиболее высокий уровень отдачи с еди-
ницы вложенных в его реализацию средств.

Для оценки эффективности инвестиционного 
проекта наиболее приемлем интегральный подход, 
позволяющий учесть всю совокупность наступающих 
в результате реализации проекта последствий, т. е. 
как положительных, так и отрицательных эффектов.

Реализация интегрального подхода возможна 
в случае признания принципа паритетности (рав-
нозначности), образующегося вследствие внедре-
ния мероприятий экономических и экологических 
результатов. Игнорирование принципа паритетно-
сти и необходимости применения интегрального 
подхода привело к тому, что, с одной стороны, при-
родоохранные проекты оказываются мало- или вооб-
ще неэффективными, а с другой – неблагополучные 
с экологической точки зрения проекты реализовы-
вались только потому, что получали высокую оценку 
экономической эффективности.

Рассматривая применение нового подхода в оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов при-
менительно к водохозяйственной и водоохранной 
деятельности следует обратить внимание на необ-
ходимость использования принципа «затраты – выи-
грыш». Согласно этому принципу понятие «затраты» 
включает всю совокупность расхода материально-фи-
нансовых ресурсов, то есть экономических издержек 
и издержек природно- ресурсного потенциала, дру-
гими словами, величины экологического ущерба (от-
рицательные последствия), возникающего в процессе 
реализации проекта. Понятие «выигрыш» включает 
весь комплекс образующихся при реализации про-
ектов экономических (объем продаж производимой 
продукции, работ или услуг, предотвращенный эко-
номический ущерб и т. д.) и экологических (сокраще-
ние экологического ущерба) результатов.

В нашем конкретном случае создания замкнутой 
системы животноводческого комплекса под понятие 
«затраты» попадают расходы на: удаление навоза из 
животноводческого помещения; разделение навоза 
на жидкую и твердую фракцию; кондиционирование 
твердой фракции для использования на сельскохо-
зяйственных угодьях (обезвоживание, обеззаражи-
вание); кондиционирование навозосодержащих 
сточных вод для их утилизации в реке, в рыбоводно- 
биологических прудах (РБП), земледельческих полях 
орошения (ЗПО), цехе зеленных кормов (ЦЗК) и т. д.; 
получение дополнительной продукции в процессе 
утилизации навоза (ЗПО, РБП, ЦЗК и т. д.); консер-
вацию и хранение дополнительной продукции (агре-
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гаты и цеха для консервации, склады и т. д.); реали-
зацию дополнительной продукции с учетом потерь 
(количество и качество), возникающих в процессе 
консервации, хранения, транспортировки и т. д.; 
плату за пользование природными ресурсами в виде:

 – водного налога на забор воды из природных 
водоисточников и сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты;

 – платы, направляемой на восстановление и ох-
рану водных объектов как за забор воды из водо-
источники, так и за сброс в него сточных вод;

 – штрафов за ущерб водным объектам от загряз-
няющих веществ, попадающих в водный объект со 
сточными водами в т. ч. и поверхностными;

 – земельного налога на земли, занятые под во-
дохозяйственные и водоохранные объекты.

В понятие «выигрыш» попадают доходы от ре-
ализации дополнительной продукции, а также от 
повышения объема продаж производимой основной 
продукции (молока, мяса, яиц).

До настоящего времени технико- экономическое 
обоснование размещения животноводческого хо-
зяйства, схем навозоудаления и утилизации на нем 
стоков выполнялось с просчетом малого количества 
вариантов, без достаточного исследования не только 
расходных и доходных статей сметы, но и экологи-
ческих последствий (ущербов). Фактически игнори-
ровались основополагающие принципы получения 
объективной оценки интегральной эколого-эконо-
мической эффективности инвестиционных проектов.

Следует обратить внимание еще на один аспект 
используемого сегодня подхода к проблеме защиты 
водных ресурсов от загрязнения предприятиями жи-
вотноводческой отрасли.

В нашей стране вопросы использования и охра-
ны водных ресурсов до сих пор являются самосто-
ятельными составляющими проблемы сохранения 
устойчивого экологического равновесия природы – 
среды обитания человека. Но совершенно очевидно 

их единство, т. е. использование водных ресурсов 
и их охрана – это две стороны одной медали.

Предложенные в настоящей работе технические 
решения обеспечивают достаточно высокий уровень 
экологизации отдельных производственных про-
цессов на животноводческом комплексе. В частно-
сти, решение вопроса раздельного навозоудаления 
в животноводческих помещениях резко сокращает 
количество навозосодержащих стоков, подлежащих 
утилизации. Бессточность системы навозоудаления 
обеспечивает гарантированную защиту водоисточ-
ников от загрязнения сточными водами.

Еще большей эколого- экономической эффектив-
ности следует ожидать при проектировании водного 
хозяйства животноводческих комплексов как единой 
системы, обеспечивающей наиболее рациональным 
путем все переделы производства продукции живот-
новодства и птицеводства.

Рассмотрение всех производственных объектов 
животноводческого комплекса в качестве единого 
хозяйства, которое объединено едиными водохозяй-
ственными системами, зависимыми друг от друга, 
представляет суть системного подхода в решении 
водного хозяйства на основе сгруппированных во-
дохозяйственных систем (ОВХС).

Системный подход позволяет предусмотреть воз-
можные последствия того или иного шага рекон-
струирования производства не только для данного 
объекта, но и других, обеспечивающих функциони-
рование всего комплекса.

Учитывая экологическую безопасность утили-
зации сточных вод в гидропоникуме, надежность 
достижения конечного результата (производство 
корма), отсутствие процесса консервирования тра-
вы и складских помещений для хранения травяной 
муки, экономию воды на технологические процессы 
можно полагать, что вариант с объединенной ВХС 
крупного свинокомплекса конкурентоспособен во 
многих регионах страны.
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Аннотация. В научно- хозяйственном опыте изучены влияние на молочность коров цеолито- хлореллной подкормки из 28–29% це-
олита, 1,5–2% Chlorella vulgaris и 75–76% жмыха. Тетраэдричесие каркаснополое строение кристаллов цеолита придают премиксу 
избирательно- адсорбирующие и ионофильтрующие свой ства, а хлорелла обогащает аминокислотами и витаминами. Добавка премикса 
повышает мииерально- витаминную питательность рациона кормления коров и влияет на рубцовый метаболизм, в котором сдвиг рН 
с 6,14 до 6,17 активизировало развитие микрофлоры и увеличило синтез летучих жирных кислот на 0,79 мМоль/100мл, численность 
инфузорий на 41,1 тыс./мл больше контроля. При этом объем ацетатов повысился – на 3,1мМоль/100мл, а амилолитическая активность 
химуса рубца – на 2,8 мг/крахмал, целлюлозолитическая на 2,8%. Это увеличило поедаемость сухого вещества рациона коровами на 
0,48±0,06 кг/гол/сут, суточные удои на 1,06±0,03 кг.

К лючевые слова: коровы, корма, подкормка, цеолиты, конверсия.

Введение. Реализация генетического потенциала 
продуктивности молочных коров предусматривает 
нормирование рационов по показателям потребно-
сти организма кормления. При этом продуктивное 
действие кормов, обуславливаемое количеством об-
разуемой ими нетто энергии продукции, напрямую 
связана с составом, питательностью и переваримо-
стью питательных веществ. В связи с прямым пре-
образованием части энергия переваренных пита-
тельных веществ при биосинтезе напрямую в тепло 
минуя пептидные связи, в макроэргических связях 
(~АТФ) удерживается 70–75% брутто энергии [1]. Фи-
зиологически и биохимически это обосновывается 
усилением и ускорением внутриклеточного обме-
на усилением притока питательных веществ извне. 
Степень этого преобразования выражается коэффи-
циентом продуктивного потенциала кормов (КПП), 
вычисляемого отношением …связанная энергия / 
обменная энергия..и обратно [2,3]

Объективным показателем КПП и эффективности 
молочного производства является кормопродуктив-
ность коров (КПк), отражающая степень преобразова-
ния потребленных кормов к полученной продукции 
по отношению …вход / выход…, выражаемому коэффи-
циентом конверсии (КК) или обратным отношением 
…выход / вход…, выражаемому степенью конверсии (СК) 
питательных веществ кормов. КК коррелирующий 
со скоростью конверсии корма (FCR), является обоб-
щающим показатель эффективности использования 
кормов для синтеза продукции в молочном скотовод-
стве, реально отражающем связь между кормовыми 
затратами и молочностью [4]. Задача установления 
КК сводятся к выявлению животных, способных дать 
больше молока при меньших затратах кормов. Повы-
шение значения КК и понижение СК имеет место при 
низком качестве кормов и некорректной организации 
кормления, и наоборот [5].

Для повышения комплексной сбалансированно-
сти рационов кормления рекомендуется введение 
кормовых добавок с синергическим питательным эф-
фектом, к которым относятся природные минерально 

органические соединения на основе алюмосиликатов 
и бентонитов. Введение их в рационы кормления 
молочных коров позволяют повысить продуктив-
ное действие кормов, оптимизировать пищеварение 
и нормализовать обмен веществ [6].

Цель. Целью исследований ставилось изучение 
влияния повышения цеолито- хлореллным премик-
сом минерально- витаминной питательности рацио-
на дойных коров на молочную продуктивность.

Задачи. Задачи исследований включали:
 – обогащение рациона кормления дойных ко-

ров цеолито-хлореллным премиксом на основе 
местных цеолитов;

 – изучение влияния подкормки на динамику 
рубцового метаболизма;

 – установление потребления сухого вещества 
и  конверсии энергии и  структурных соединений 
рациона дойных коров в продукцию (молоко).

Материалы и методы. В научно- хозяйственном 
опыте были изучены влияние на продуктивное дей-
ствие рционов кормления и метаболизм пищеваре-
ния дойных коров минерально- витаминной подкор-
мки на основе природных цеолитов. Для проведения 
опыта методом групп- аналогов были сформированы 
группы- аналоги коров Симментальской породы КХ 
«Багратион» ВКО, нивелированные по породности, 
возрасту, живой массе и периоду лактации. В ра-
цион кормления коров опытной группы вводился 
цеолито- хлореллный премикс (ЦПХ) по следующей 
схеме (таблица 1). 

Основной рацион кормления дойных коров-ана-
логов подопытных групп, состоящий по периодам 
лактации из 10–12 кг сена разнотравного, 24–28 кг 
силоса кукурузного, 3–4  кг смеси концентратов, 
содержал в 1 кг: сухого вещества 0,7–0,8 кормовых 
единиц, 7,8–8,2 МДж обменной энергии, 113–115 г 
«сырого» протеина, 33–35 г «сырого» жира, 240–250 г 
«сырой» клетчатки, 73–75 г крахмала т 18–20 г саха-
ров удовлетворял их норму кормления при суточном 
потреблении 17,8–19,6 кг сухого вещества. Коровы 
подопытных групп содержались в равных условиях 
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кормления и содержания за исключением изучае-
мого фактора – ЦХП, вводимого в рацион опытной 
группы взамен эквивалентного по питательности 

количества концентратов в оптимальной для дойных 
коров дозе, установленной в предыдущих исследова-
ниях (1% цеолита на сухое вещество) [7].

Т а б л и ц а  1  –  С х е м а  н а у ч н о -  х о з я й с т в е н н о г о  о п ы т а

Подопытные группы Показатели коров- аналогов Состав рационов кормления по периодам лактации

І-контрольня 10 гол. ж. м.500–510 кг, сут. удо-
ем — 12–14 кг

ОР – основной (хозяйственный) рацион из 10–12 кг сена, 24–28 кг сило-
са, 3–4 кг концкорма

ІІ-опытная 10 гол. ж. м.500–510 кг, сут. удоем- 
12–14 кг

ОР + цеолитовая подкормка ЦХП в дозе 1% цеолита на кг сухого веще-
ства рациона

Контроль влияния изучаемого фактора на пище-
варение и молочность коров велся по следуюшим 
показателям:

1. Поедаемость кормов – по потреблению сухого 
вещества рационов, кг/гол/сут.

2. Среднесуточные удои – по данным ежедекадных 
контрольных доек, кг/гол./сут.

3. Химический состав молока – по данным лабо-
раторных исследований средних проб молока на со-
держание жира (%), белка (%), соматических клеток 
(тыс./мл)

4. По расходу кормови удою молока расчитывали 
затраты кормов на 1 кг молока и конверсию энергии 
и кормов на биосинтез молока.

Отбор средних проб кормов проводился по, 
ГОСТ  27262-87; учет молочности коров – по дан-
ным контрольных дойек; оценка качества молока 
анализом проб молока, взятых согласно СТ РК ИСО 
707–2011 на содержание белка, жира, СОМО и плот-
ности на экспресс- анализаторах «Лактан-1М» и «Кле-
вер-2М», подсчёт количества соматических клеток на 
анализаторах «Somatos-mini».

Результаты исследования. Поддержание направ-
ленного и интенсивного обмена веществ в организ-
ме дойных коров для обеспечения высокой молоч-
ности предусматривает нормирование кормления 
со всесторонним учетом потребностей в энергии 
и питательных веществах в зависимости от физи-
ологического состояния, уровня продуктивности 
и периода лактации, живой массы, упитанности, 
возраста и системы содержания. Это осуществля-
ется кормлением их сбалансированными рациона-
ми с учетом не только содержания энергетических, 
структурных, минеральных и биологически актив-
ных веществ, но и взаимодействия органических 
и минеральных веществ между собой и организмом 
животного, их баротрофного и механического воз-
действия. Для минерально- витаминного обогащения 
рациона кормления дойных коров был изготовлен 
ЦХП, состоящий из 28–29% цеолита, 1,5–2% сухого 
порошока хлореллы и 75–76% подсолнечникового 
жмыха в качестве наполнителя.

Цеолиты местного месторождения относятся кли-
ноптиелитным каркасным алюмосиликатным сор-
бентам с высокими адсорбционно- ионообменными 
свой ствами следующего состава (таблица 2).

Т а б л и ц а  2  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  б е н т о н и т о в  
и   ц е о л и т о в ,  %  в   а б с . с у х .  в е щ е с т в е

В компонентах бентонитовых глин Валовое содержание в цеолитах

А12О3 21,19 А1 44,2 г/кг
SiO2 57,86 Si 62,4 г/кг
CaO 2,09 Ca 22,12 г/кг
Р2О5 0,15 Р 1,44 г/кг
Na20 1.45 Na 4,37 г/кг
K20 3,20 K 10,67 г/кг

Mg2О3 2,30 Mg 7,54 г/кг
SO3 0,99 S 2,22 г/кг

Fе2IO3 2,44 Fе 289,4 мг/кг
MnO 0,01 Mn 88,42 мг/кг

F2 0,005 F 0,001 мг/кг
Cu 0,0047 Cu 32,70 мг/кг
Zn 0,0064 Zn 99,40 мг/кг
Co 0,0001 Co 10,50 мг/кг

Цеолиты Митрофанского месторождения – это 
открытые тетраэдричесие каркасно- полые кристал-
лы SiO2/4 и AlO2/4 с диаметром внутренных каналов 
4–10 Ǻ с формулой: (Na, K2) O•Al2O3•10SiO2•8H2O, ад-
сорбируют: H2O, СО2, О2, SO2, H2S, NH4, NH3, N2 и др. 
органические молекулы, отрицательный заряд ко-
торые уравновешивается положительным зарядом 
ионов катионов металлов, аммония, воды и  др. 
Избирательно- адсорбирующие и ионофильтрую-
щие свой ства, ионообменный объемих определяет-
ся диаметром и суммой окон органических молекул 
и катионов и формой кристаллов.

Витаминное обогащение ЦПХ обеспечивалось 
введением в  его состав сухого порошка Chlorella 
vulgaris – натурального продукта, легко усваиваемого 
организмом животных, которая, наряду с незаме-
нимыми аминокислотами и полиненасыщенными 
жирными кислотами, содержит в 1 г: каротина – 
1000–1600; витаминов B1–2–18, В2–21–28, В6–9, B12–
0,025–0,1, С – 1300–5000, D – 1000, К-6, РР – 110–180, 
Е – 10–350, В3–12–17, фолиевую кислоту – 485, био-
тина – 0,1 мкг.



82

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Введение в рацион коров опытной группы ЦХП 
повысило мииерально- витаминную сбалансиро-

ванность и положительно повлияло на метаболизм 
рубцового пищеварения дойных коров (таблица 3).

Т а б л и ц а  3  –  Д и н а м и к а  р у б ц о в о г о  п и щ е в а р е н и я  к о р о в  п о д о п ы т н ы х  г р у п п

Показатели
Подопытные группы

І-контрольная ІІ-опытная

Метаболических процессов рубцовой жидкости
Активная кислотность среды, рН 6,14±0,02 6,17±0,10
Число инфузорий, тыс./мл 153,1±32,0 194,2±42,1
Синтез ЛЖК*, мМоль/100мл 6,12±0,60 6,91±0,35
в т. ч.: – ацетата 54,1±3,0 57,2±2,2
- пропионата 21,2±0,6 19,67±1,1
- масляной кислоты 17,8±2,3 15,6±1,1
Ферментативная активность рубцового химуса
Амилолитическая, мг/крахмал 8,1±0,85 10,9±1,20
Целлюлозолитическая, % 12,05±3,1 14,85±2,1
Содержание фракций азота в рубцовой жидкости
Азотобщий, мг % 122,3±2,1 128,8±3,5
в т. ч.: – белковый / в % от общего 87,5±2,3 / 71,6 94,8±4,1 / 73,6
- небелковый/ в % от общего 34,8±3,0 / 28,4 34,0±3,1 / 26,4

Примечание. *ЛЖК – летучие жирные кислоты

Минерально- витаминное обогащение рациона 
кормления дойных коров ведением ЦПХ вызвало 
положительные сдвиги микробиологических и син-
тетических процессов в содержимом рубца. Измене-
ние кислотности содержимого рубца коров опытной 
группы до рН = 6,17 посравнении с рН = 6,14 у коров 
контрольной группы активизировало деятельность 
экосистемы микрофлоры и микрофауны преджелуд-
ков. Это увеличило содержание в химусе рубца коли-
чества ннфузорий – на 41,1 тыс./мл, синтез ЛЖК –на 
0,79 мМоль/100мл по сравнению с этими показате-
лями коров контрольной группы.

Увеличение количества микрорганизмов в содер-
жимом рубца в сочетании с регуляцией освоения 
выделивщегося аммиака абсорбцией и последую-
щим медленным выделением из кристаллов цео-
лита, повысило удельную массу синтезированного 
микробиального белка у коров опытной группы до 
94,8% против 87,5% в контроле. Положительным эф-
фектом усиления синтеза ЛЖК премиксом является 
повышение удельного объема ацетатов с 54,1±3,0 до 
57,2±2,2мМоль/100мл, являющихся предшествен-
никами cинтеза молока, при снижении удельного 
объема пропионовой и масляной кислот.

Интенсификация микробиологических процес-
сов активизировало ферментативную активность 
содержимого химуса рубца коров опытной группы, 
превосходивщих по амилолитической активности 
на 2,8 мг/крахмал, по целлюлозолитической актив-
ности на 2,8% соотвествующие показатели коров 
контрольной группы. Усиление цеолито- хлореллной 
подкормкой микробиологических и синтетических 

процессов рубцового пищеварения повлияло на пое-
даемость и усвоение питательных веществ рационов 
кормления. Динамика потребления сухого вещества 
рационов кормления и удоев молока коров подопыт-
ных групп представлена в таблице 4. 

Введение в рационы кормления дойных коров 
со второго месяца лактации ЦХП повысила поеда-
емость кормов, о чем можно судить по повышению 
потребления ими сухого вещества в среднем за 9 ме-
сяцев лактации в среднем на 0,48±0,06 кг на голову 
в сутки, что повысило их молочную продуктивность. 
Это видно по повышенью среднесуточных удоев 
коров ІІ-опытной группы по сравнению с коровами 
І-контрольной группой на 1,06±0,03 кг. Повышение 
с удоями содержания в молоке белка на 0,14±0,02% 
и жира на 0,05±0,01% говорит обусилении фертиль-
ности, а снижение количества соматических кле-
ток в молоке на 32,8±6,03 – об укреплении здоро-
вья и иммунитета коров этой группы. Это видно по 
динамике картины крови коров подопытных групп 
(таблица 5).

Улучшение минерально- витаминной питатель-
ности рациона положительно повлияло на физио-
логическое состояние коров и активизировало их 
иммунную и гормональную системы. Об этом можно 
судить по повышениюв крови коров опытной группы 
уровня эритроцитов на 15,2% и гемоглобина на 13,5% 
выше по сравнению с этими показателями крови 
коров контрольной группы. Ускорение подкормкой 
окслительно- восстановительных реакций усилило 
процессы биосинтеза и повысило конверсию кормов 
в продукцию дойных коров (таблица 6).
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Т а б л и ц а  4  –  П о т р е б л е н и е  к о р м о в ,  у д о и  и   с о с т а в  м о л о к а  к о р о в  п о п е р и о д а м  о п ы т а

Подопытные группы Потреблено СВ* Удой кг/гол/сут.
Состав молока

белка, % жира, % СК**

І 19,02 13,06±0,35 3,14±0,03 3,94±0,02 352,6±19,03
ІІ 19,50 14,20±0,25 3,28±0,02 4,09±0,03 229,8±19,40

Примечание. *СВ – сухое вещество, кг/гол/сут. **СК – соматические клетки, тыс./мл

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

Показатели крови Единицы измерения
Подопытные группы

І-контрольная ІІ-опытная

До подкормки премиксом
Эритроциты 1012/л 5,02±0,01 5,01±0,01
Гемоглобин г/л 108,2±0,11 110,1±0,13
Лейкоциты 109/л 5,40±0,02 5,46±0,02
Кальций мМоль/л 2,54±0,01 2,48±0,01
Фосфор мМоль/л 1,31±0,01 1,29±0,01
Витамин А мкМоль/л 2,50±0,02 2,48±0,01
Витамин С мкМоль/л 32,0±0,06 33,1±0,09
После подкормки премиксом
Эритроциты 1012/л 5,22±0,02 6,01±0,03
Гемоглобин г/л 106,8±0,11 121,2±0,14
Лейкоциты 109/л 5,47±0,01 5,66±0,02
Кальций мМоль/л 2,51±0,01 2,98±0,01
Фосфор мМоль/л 1,37±0,01 1,68±0,01
Витамин А мкМоль/л 2,51±0,01 3,34±0,02
Витамин С мкМоль/л 32,2±0,09 45,7±0,10

Т а б л и ц а  6  –  В л и я н и е  Ц Х П  н а  п р о д у к т и в н о с т ь  и   к о н в е р с и ю  к о р м о в  д о й н ы х  к о р о в

Подопытные группы Потреблено СВ, кг/гол/сут. Среднесуточный удой, кг/гол. Коэффициент конверсии Степень конверсии

І 19,02 13,06 1,45 0,68
ІІ 19,50 14,20 1,37 0,72

Обогащение рациона кормления коров ІІ-опыт-
ной группы ЦХП увеличило, по сравнению с І-кон-
трольной группой, среднесуточное потребление су-
хого вещетсва с 19,02 до 19,50 кг/гол., что повысило 
их среднесуточные удои с 13,06 до14,20 кг/гол. или 
на 8,72%. Повышение молочности коров вызвано 
усилением утилизации потребленных питательных 
веществ рациона кормленияв, что выражается сни-
жением расхода кормов на синтез молока, выражен-
ному в коэффициентах конверсии (снижение КК на 
0,08) и степенью конверсии (повышение СК на 0,04). 
Повышение минерально- витаминной питательности 
рациона дойных коров ЦХП обеспечило повыше-
ние ключевого фактора молочного производства – 
конверсии энергии и питательных веществ кормов 
в молоко (таблица 7).

Усиление биосинтеза молока и улучшение его 
компонентного состава премиксной подкормкой 
повысила валовый выход за лактациионный пери-

од в молоке коров опытной группы протеина – до 
4,19 кг/гол., жира – до 5,22 кг/гол. больше, чем в моло-
ке коров контрольной группы. Это повысило степень 
конверсии «сырого» протеина рациона кормления 
с 17,0% до 18,9%, что является определяющим факто-
ром эффектизации структурного обмена в организме 
лактационных коров. Повышение степни конверсии 
обменной энергии при этом с 22,2% до 23,7% косвен-
но указывает на усиление конверсии жиров и угле-
водов рациона.

Таким образом, цеолито- хлорелеллной подкор-
мка оказала комплексное влияние на пищеварение 
и продуктивность дойных коров, обогащая, с одной 
стороны, их рационы природнымии микробиологи-
ческими микронутриентами, увеличивая всасыва-
ющую поверхность слизистой рубца и кишечника, 
с другой, что повлияло на направленную адсорбцию 
и обмен азота, минеральных и биологически ак-
тивных веществ. Цеолиты регулирует влажность 
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и кислотность химуса, обеспечивая селективную 
гидратацию воды и продуктов распада, влияют на 

направленность и скорость газо-ионного обмена 
[8, 9].

Т а б л и ц а  7  –  В л и я н и е  Ц Х П  н а  к о н в е р с и ю  к о р м а ,  э н е р г и и  и   п р о т е и н а  р а ц и о н а

Показатели Потреблено, кг/гол. Произведено в молоке, 
кг/гол

Конверсии

коэф. степень

Контрольная группа Надой 3174 кг2,88 ОЭ 3,14% протеина 3,94% жира
Сухое вещество, кг 5135 412,6 12,45 0,080
Обменная энергия, МДж 41080 9141,2 4,49 0,222
«Сырой» протеин, кг 585,4 99,7 5,87 0,170
«Сырой» жир, кг 169,5 125,0 - -
Опытная группа Надой 3450 кг2,90 ОЭ 3,28% протеина 4,09% жира
Сухое вещество, кг 5265 448,5 11,74 0,085
Обмен энергия, МДж 42120 1000,5 4,21 0,237
«Сырой» протеин, кг 600,2 113,2 5,30 0,189
«Сырой» жир, кг 173,7 141,1 - -

Биостимулирующий и  биосинтезный эффект 
премикса усиливается витаминным составом хло-
реллы, повыщающем биологическую ценность ра-
циона коров опытной группы. Об этом можно су-
дить по обобщающим показателям эффективности 
преобразования энергии и протеина кормов в про-
дукцию в виде коэффициента и степени конверсии 
потребленных питательных веществ в составные 
компоненты молока. Применение биологически ак-
тивных веществ для жвачных следует вестн с учетом 
микробиальной ферментации рубца, что обеспечи-
вается, по подтверждается результатами обогаще-
ния рациона дойных коров цеолито- хлореллной 
добавкой [10, 11].

Контроль утилизации потребленных кормов дой-
ными коровами на поддержание жизнедеятельно-
сти и биосинтез продукции можно вести по обоб-
щающему показателю переваривания и усвоения 
питательных веществ в виде конверсии. Конверсия 
кормов в молочном скотоводстве варирует по пе-
риодам лактации. Сосредоточение на конверсии 
корма у молочных коров очень важно для оптими-
зации использования потребленного сухого веще-
ства с целью повышения доходности производства 
молока на долговременной основе. Проведенный 
научно- хозяйственный опыт по обогащению раци-
она кормления дойных коров цеолито- хлореллной 
подкормкой, составленной из природных соедине-
ний, стимулирует метаболические и микробиологи-
ческие процессы в рубце, оказывающие благоприят-
ное воздействие на здоровье и фертильность орга-
низма, усвоение потребленных кормов и повышение 
молочной продуктивности [12,13].

Выводы
1. Введение в рационы кормления дойных ко-

ров комплексной цеолито- хлореллной добавки из 
природных компонентов повышает минерально- 
витаминную питательность рационов кормления 
и оказывает синергический питательный эффект на 

рубцовый метаболизм и усвоение питательных ве-
ществ кормов.

2. Подкормка сдвинула кислотность содержимого 
рубца коров с рН = 6,14 до рН = 6,17, что активизиро-
вало экосистемы микрофлоры и увеличило содер-
жание в химусе рубца количества ннфузорий – на 
41,1 тыс./мл, синтез ЛЖК – на 0,79 мМоль/100мл боль-
ше по сравнению с контрольной группой.

3. Усиление направленного метаболизма в руб-
це коров опытной группы отразилось на усилении 
синтеза ацетатов с 54,1±3,0 до 57,2±2,2 мМоль/100мл 
и микробиального белка 94,8% против 87,5% по срав-
нению с контролем, а также повысила фермента-
тивную активносить химуса рубца по амилазам на 
2,8 мг/крахмал, по целлюлозам на 2,8%.

4. Ускорение рубцового пищеварения потре-
бление сухого вещества коровами опытной группы 
до 19,5 кг/гол/сут. против 19,02 кг/гол/сут. у коров 
контрольной группы, повысило их среднесуточные 
удои до 14,2 кг/гол. против 13,06 кг/гол и улучшило 
качество молока по содержанию белка на 0,14±0,02% 
и жира на 0,05±0,01% при снижении числа соматиче-
ских клеток 32,8±6,03 об укреплении здоровья и им-
мунитета коров этой группы.

5. Увеличение уровня эритроцитов на 15,2% и ге-
моглобина на 13,5% при равном уровне лейкоцитов 
в крови коров опытной группы говорит об усилении 
окислительно- восстановительных процессов, уси-
лении синтеза молока с коэффициентом конверсии 
кормов 1,37 и степенью конверсии 0,72 по сравне-
нию, соответственно, 1,45 и 0,68 у коров контрольной 
группы.

6. Усиление биосинтеза молока и улучшение его 
компонентного состава повысила валовый выход 
за лактацию протеина – до 4,19 кг/гол, жира – до 
5,22 кг/гол, что повысило степень конверсии проте-
ина рациона кормления с 17,0% до 18,9% и обменной 
энергии с 22,2% до 23,7%, что указывает на усиление 
конверсии жиров и углеводов кормов.
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Аннотация. Молочная продуктивность коров является главным хозяйственным и селекционным признаком при разведении крупного 
рогатого скота [1]. Одной из важнейших проблем молочного скотоводства России является снижение продуктивного долголетия коров.

К лючевые слова. Возраст, продуктивное долголетие, осеменение, животные.

Введение. Значительное воздействие на молочную 
продуктивность оказывает возраст телок при их осе-
менении. Н. А. Попов наоборот считает, что возраст 
осеменения телок играет менее важную роль в их 
последующей продуктивности, чем уровень корм-
ления, масса тела и развития, состояние здоровья 
[3]. Юмагузина И. Ф. и Садыкова Р. Р. отмечают, что 
телки, впервые плодотворно осемененные в пери-
од с 17,1 по 18,0 месячный возраст, отличаются дли-
тельным периодом использования их в хозяйстве. 
Кроме того, авторы отмечают, что телки обладали 
более высокими показателями пожизненной мо-
лочной продуктивности и удоя на один день жизни 
по сравнению с коровами, осемененными в более 
поздние сроки [5].

По данным ряда авторов, продолжительное ис-
пользование коров дает возможность на более вы-
соком уровне вести племенную работу. Отсутствие 
селекции по данному показателю, может привести 
к дальнейшему сокращению возраста коров в отелах 
и поставить под угрозу расширенное воспроизвод-
ство племенного крупного рогатого скота [2,5].

Целью работы являлось выявить закономерность 
влияния возраста первого плодотворного осемене-
ния на продуктивное долголетие коров. В задачи 
исследования входило: изучить причины выбытия 
коров в зависимости от возраста первого плодот-
ворного осеменения; влияние продолжительности 
жизни и сроков хозяйственного использования; по-
жизненную продуктивность коров в зависимости от 
возраста первого плодотворного осеменения.

Материалы и методы исследования. Материалы 
проведенных исследований обработаны методом 
вариационной статистики. Показатель уровня досто-
верности разницы между группами установлен с по-
мощью критерия Стьюдента (t-критерия), степень 
достоверности показателей силы влияния – с помо-
щью значений критерия Фишера (F-критерия) [4].

Результаты исследования. По результатам ис-
следований было установлено, что телки, впервые 
осемененные, до 16 месяцев выбывали, из стада чаще, 
вследствие яловости, чем животные второй и третьей 
на 6,0 и на 15,0%, соответственно. По причине забо-

левание конечностей выбраковывались животные 
первой группы, разница по данному показателю со-
ставила 3,0 и 5,0% соответственно по сравнению со 
второй и третий группой (таблица 1).

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что 
из-за заболеваний, связанных с обменом веществ, 
животные с более поздним сроком первого плодот-
ворного осеменения (старше 18 мес.) выбраковыва-
лись чаще (на 11,0 и 14,0%) по сравнению с животны-
ми двух других групп. Племенной продаже подверга-
лись животные, впервые плодотворно осемененные 
в возрасте от 16 до 18 месяцев (11,0%). По причине 
недостатков экстерьера выбывали животные только 
первой группы – 2,0%. Больше всего животных (11%) 
выбраковывали из третьей группы, причина – малая 
продуктивность.

Длительность жизни и период хозяйственного 
использования в исследуемых группах животных 
также отличался (таблица 2). Коровы, которые были 
впервые плодотворно осемененные в возрасте до 18 
месяцев (1 и 2 группы), имели более долгий период 
жизни – 6,69 лет. Срок хозяйственного использова-
ния животных больше в первой группе – 4,62 лак-
тации.

По количеству полученного за всю жизнь молока 
лидировали животные первой опытной группы. От 
них за весь период жизни было получено– 30433,6 кг 
(таблица 3).

Количество молочного жира за всю жизнь от 
коров с  ранними сроком первого плодотворного 
осеменения (до 16 мес.) было получено больше, чем 
от животных второй и третьей групп на 86,6 (7,0%) 
и 685,5 кг (55,7%) соответственно.

Показатели, полученные на один год хозяйствен-
ного использования, также оказались выше у живот-
ных первой группы по отношению к двум другим 
группам: по удою – на 653 (9,6%) и 2726,3 кг (40,2%); 
по молочному жиру – на 19,9 (7,3%) и 108,5 кг (39,9%).

Удой в пересчете на один день жизни оказался 
больше в первой группе животных на 1,1 кг (8,9%), 
чем во второй группе; на 4,7 кг (38,2%), чем в третьей. 
Количество молочного жира в среднем на один день 
жизни также было больше в первой группе.
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Т а б л и ц а  1  –  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 г о  п л о д о т в о р н о г о  о с е м е н е н и я ,  %

Причина выбытия
Возраст первого плодотворного осеменения

до 16 месяцев (n=100) 16–18 месяцев (n=100) старше 18 месяцев (n=100)

Малая продуктивность 8,0 7,0 11,0
Болезни половых органов 10,0 8,0 4,0
Болезни ног 15,0 12,0 10,0
Болезни вымени 6,0 4,0 7,0
Болезни обмена веществ 11,0 6,0 22,0
Болезни органов пищеварения 6,0 2,0 8,0
Болезни органов дыхания 1,0 3,0 6,0
Перикардит 0,0 3,0 2,0
Прочие незаразные болезни 9,0 11,0 8,0
Инфекционные болезни 0,0 0,0 2,0
Трудные роды и осложнения 4,0 9,0 8,0
Яловость 16,0 10,0 1,0
Недостатки экстерьера 2,0 0,0 0,0
Несчастные случаи, травмы 3,0 6,0 1,0
Продажа 6,0 11,0 5,0
Прочее 0,0 8,0 1,0
Причина не выяснена 3,0 0,0 4,0

Т а б л и ц а  2  –  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 г о  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  в о з р а с т а  п е р в о г о  п л о д о т в о р н о г о  о с е м е н е н и я

Возраст первого плодотворного осеменения

Показатель

продолжительность жизни коров, лет срок хозяйственного использования коров, лактаций

XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, %

до 16 месяцев (n=100) 6,69±0,15*** 22,45 4,62±0,16*** 34,37
16–18 месяцев (n=100) 6,69±0,18 27,47 4,56±0,16 35,79
старше 18 месяцев (n=100) 4,34±0,18 42,10 3,07±0,17 56,09

Т а б л и ц а  3  –  П о 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 г о  п л о д о т в о р н о г о  о с е м е н е н и я

Возраст первого плодотворного 
осеменения

Продуктивность коров, XS±Χ

пожизненная на один год хозяйственного  
использования на один день жизни

удой, кг молочный жир, кг удой, кг молочный 
жир, кг удой, кг молоч-ный 

жир, кг

до 16 месяцев (n=100) 30433,6±1049,0*** 1229,9±43,5*** 6775,6±78,5*** 272,3±2,9*** 12,3±0,2*** 0,50±0,01***
16–18 месяцев (n=100) 27646,1±983,6 1143,3±40,8 6122,6±79,2 252,4±3,7 11,2±0,1 0,46±0,01
старше 18 месяцев (n=100) 13412,2±928,6 544,4±38,1 4049,3±104,3 163,8±4,4 7,6±0,3 0,31±0,01

Выводы. Таким образом, коровы, впервые пло-
дотворно осемененные в возрасте до 16 месяцев, в ос-
новном выбывали из стада в результате заболеваний 
конечностей, половых органов и яловости; животные 
отличались высоким периодом хозяйственного ис-
пользования и большими показателями молочной 
продуктивности. Кроме того, животные, впервые 

осемененные в период с 16 до 18 месяцев, в основном 
выбывали из стада в результате заболевания ног; про-
чих незаразных болезней и вследствие племенной 
продажи; животные обладали достаточно длинным 
периодом жизни и высокими показателями пожиз-
ненной молочной продуктивности по сравнению 
с коровами, осемененными в более поздние сроки.



88

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Библиографический список
1. Вильвер Д. С. Влияние возраста первого осеменения тёлок на молочную продуктивность коров чёрно- пёстрой 

породы разного возраста. Известия оренбургского государственного аграрного университета. Оренбург, 2015. С. 140–142.
2. Казанцева Е. С. Методы повышения продуктивного долголетия высокопродуктивных коров черно- пестрой поро-

ды Зауралья, Курган, 2014, С. 109–110.
3. Маматова Н. Д. Влияние возраста первого осеменения на продуктивное долголетие коров, Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета № 3 (16), 2018
4. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно- 

исследовательских и опытно- конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложе-
ний. М.: ВАСХНИЛ, 1983

5. Юмагузин И. Ф., Садыкова Р. Р. Продуктивное долголетие коров в зависимости от возраста и живой массы при 
первом осеменении. Материалы международной научно- практической конференции «Научное обеспечение иннова-
ционного развития агропромышленного комплекса регионов РФ». Курган, 2018. С. 976–979.



89

Н А У Ч Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я  Ж И В ОТ Н О В О Д С Т В А  И  Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Й

УДК 636.2.034

М. Т. Каменов, К. Х. Шайкенова

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан. E-mail: kamenov.90@inbox.ru

Аннотация.  В данной статье представлены результаты научных исследований по выращиванию телят голштино- фризской породы 
молочного периода с включением в рацион кормления телят опытных групп заменитель цельного молока «Неомилк» и в свободном до-
ступе комерческий предстартер и стартер «Гаврюша» и экструдированный корм «NFT КАТУ» производства Казахского агротехнического 
университета им. С.Сейфуллина в условиях ТОО «Молочной фермы «Айна». Для проведения основных исследований были отобраны 3 
группы телят по методу пар-аналогов. Были проведены исследования динамики живой массы животных с расчетом приростов. Проведен 
анализ экстерьерных показателей с взятием промеров и расчетом индексов телосложения телят.

К лючевые слова: ЗЦМ, экструдированные корма, стартовые корма, индексы телосложения, живая масса, динамика роста, телята.

Введение. В настоящее время для повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных 
в кормовой состав животных включаются различ-
ные кормовые добавки, например, витаминно- 
микроэлементы комплексы, белково- витаминные 
добавки и т. д., а также используются различные спо-
собы приготовления кормов. По мнению многих ав-
торов наиболее эффективным методом приготовле-
ния кормов для животных является приготовление 
экструдированных кормов [1].

Результаты исследований Кравайнис Ю. Я. И др., 
показали положительное влияние экструдирован-
ного корма на здоровье и безопасность телят. При 
использовании экструдата в кормлении телят, из-
учали такие параметры, как живой вес, приросты 
животных, экстерьерные показатели [2].

Экструдированные корма готовятся при темпера-
туре 120–150 °C и давлении 4–5 МПа. При этом улуч-
шается питательность до 90% и повышается ценность 
питательных веществ. При экструдировании под воз-
действием высоких температур происходит процесс 
обеззараживания зерно- семенных кормов (ячменя, 
кукурузы, пшеницы, отрубей и др.) и инактивация 
токсичных веществ [3].

Материалы и  методы исследований. Исследо-
вания проводились в рамках научно- технической 
программы BR10764965 «Разработка технологий со-
держания, кормления, выращивания и воспроиз-
водства в молочном скотоводстве на основе приме-
нения адаптированных ресурсо- энергосберегающих 
и цифровых технологий для различных природно- 
климатических зон Казахстана»

В данной работе представлен фрагмент иссле-
дований роста и развития телят в молочный пери-
од выращивания в ТОО «Молочной фермы «Айна».  
По методу пар-аналогов были отобраны 3 группы по 
10 телят в каждой, контрольная группа, I опытная, 
II – опытная. (таблица 1).

В соответствии с задачами, поставленными в хо-
де исследовательской работы, проводили – анализ 
и оценку используемых в хозяйстве кормов в лабо-
ратории Казахского агротехнического университета 
им. С. Сейфуллина общепринятыми методами со-

гласно методическим указаниям по зоотехническому 
анализу, а также на анализаторе FOSS NIRS; – опре-
деляли живую массы с рассчетом среднесуточного, 
абсолютного и относительных приростов от рожде-
ния до 3-месячного возраста, расчетным методом 
по формулам; – изучены экстерьерные особенности 
телят – визуально и путем взятия промеров тела жи-
вотных, а также вычислением индексов телосложе-
ния по общепринятым методикам. Биометрическая 
обработка основных количественных результатов 
проводилась по методу Н. А. Плохинского и Стью-
дента через прикладную программу SPSS for Windows 
и Microsoft Exsel.

Т а б л и ц а  1  –  С х е м а  о п ы т а

Опытные группы Количе-
ство Виды корма

Контрольная 10 Молозиво + Молоко
I опытная 10 Молозиво+ ЗЦМ + Стартовые 

корма
II опытная 10 Молозиво+ЗЦМ+ Экструдирован-

ный корм

Результаты. В ТОО «Молочная ферма «Айна» были 
отобраны пробы основных кормов используемых для 
кормления телят в молочный период. Химический 
состав основных кормов представлен в таблица 2.

Как видно из таблицы 2 по показателю содержа-
ния протеина наибольший процент показывает экс-
трудированный корм –12,9%, что 2,8% и 1,5% больше 
чем отрубях и предстартере «Гаврюша». Это весомый 
показатель необходимый имменно в данный пери-
од, когда идет интенсивный рост и развитие телят.  
По показателю содержания жира в кормах заметно 
отличается предстартер «Гаврюша» с содержани-
ем – 5,47%, что на 1,67% и 3,77% соответственно вы-
ше других кормов. Это обьясняется содержанием 
в предстартере отходов технической переработки 
маслиничных культур (шрот, жмых). Вместе с тем по-
казатель содержания сухого вещества во всех трех ви-
дах кормов находился практически на одном уровне.
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Т а б л и ц а  2  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  к о р м о в  д л я  т е л я т ,  %

Показатели
Корма

Экструдат КАТУ (NFT КАТУ) Отруби «Гаврюша – ПС» предстартер

Влажность 8,0 14,8 9,96
Протеин 12,9±0,69 10,1±1,24 11,4±0,9
Жир 3,8±0,31 1,7±0,26 5,47±0,12
Сырая клетчатка 4,1±0,86 7,23±1,13 8,44±0,07
Крахмал 51,4±1,10 45,3±1,1 40,3±0,27
Зола 6,31±1,12 3,77±0,56 5,49±0,01
Сухое вещество 91,2±0,35 88,3±1,39 90,8±0,09

Рост и развитие телят определяли взвешиванием 
на электронных весах и взятием промеров телос-
ложения. При недостаточном кормлении теленок 
может продолжать расти в высоту и положение тела 
без увеличения массы. В таком случае, будет разница 
между его массой и объемом. Вот почему телят по-
стоянно взвешивают, тем самым чтобы дать полную 
оценку в условиях роста [4]. Результаты представлены 
на рисунке 1, таблицах 3 и 4.

Анализируя рисунок 1 можно сказать, что живая 
масса телят всех трех групп была примерно на одном 
уровне в месячном возрасте, вместе с тем уже в трех-
месячном возрасте показатели живой массы телят 
второй опытной группы показали выше живую массу 

нежели телята других групп на 7,8 кг (8,8%) и 6,8 кг 
(7,7%) соответственно.

Также во время исследований были рассчитаны 
абсолютные, среднесуточные и относительные при-
роста. (таблица 3).

Р и с у н о к  1 .  И з м е н е н и е  ж и в о й  м а с с ы  т е л я т  
в   з а в и с и м о с т и  о т  в о з р а с т а

Т а б л и ц а  3  –  Д и н а м и к а  р о с т а  т е л я т ,  M ± m

Показатели контрольная І опытная II опытная

1 месяц
Абсолютный прирост, кг 21,80±1,77 20,6±3,40 22,80± 1,90
Среднесуточный прирост, г 726±5,94 687±11,35 760±6,38
Относительный прирост, % 85,5±7,08 76±11,07 85±8,22
2 месяц
Абсолютный прирост, кг 13,20±1,93 14,4±2,12 16,8± 0,98
Среднесуточный прирост, г 440±6,44 480±7,09 666 ±3,29
Относительный прирост, % 28,0±5,11 30,1±6,57 33,8± 2,47
3 месяц
Абсолютный прирост, кг 20,8±2,91 20,1±2,29 22,6 ±1,57
Среднесуточный прирост, г 693±9,65 670±7,58 753± 5,19
Относительный прирост, % 34±4,88 32,3±3,84 34±1,90

По результатам, представленным в таблице 3, по-
казатели абсолютного прироста во всех трех группах 
в месячном возрасте был примерно на одинаковом 
уровне 21,8 кг, 20,6 кг, 22,8 кг, Начиначя со второго 
мясяца телята показали увеличение абсолютного 
прирости на 3,6 кг и 2,4 кг соответственно. Результаты 
прироста в третьем месяце телят II опытной группы 
также были выше на 8% и 11% соответственно. Такие 
же показатели роста телята второй опытной группа 
наблюдали и по среднесуточным и относительным 
приростам. Индекс телосложения – процентное со-

отношение отдельных размеров или групп разме-
ров с одной из них [5]. В ходе проведения исследова-
ний были рассчитаны индексы телосложения телят  
по промерам телосложения, полученные в возрасте 
1 и 3 месяцев (таблица 4).

Как видно из таблицы 4, индексы телосложения 
телят в месячном возрасте показывают относительно 
одинаковые показатели, тем неменее по грудному 
индексу лучше показатели у телят второй группы на 
3,25% и 3,27% выше.
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Т а б л и ц а  4  –  И н д е к с ы  т е л о с л о ж е н и я  т е л я т ,  %  М ± m

Показатели контрольная І опытная II опытная

1 месяц
Длинноногости 42,63±1,16 41,00±1,10 47,00±2,36
Массивности 71,63±2,83 72,50±1,55 73,00±5,19
Грудной 46,25±1,87 46,13±1,53 49,40±3,75
Сбитости и 139,50±1,38 139,38±2,20 140,10±9,39
Костистости 14,50±0,68 14.75±0.49 15,40±1,07
Таза – грудной 76,3±1,41 77,5±1,62 78,4±1,82
Растянутости 93,3±2,50 94,5±2,62 95,2±2,71
3 месяц
Длинноногости 39,63±0,89 40,88±0,83 46,50±3,03
Массивности 90,25±1,76 92,38±2,29 94,30±2,36
Грудной 48,50±1,16 50,25±0,41 54,80±4,54
Сбитости 113,63±1,35 111,13±0,85 116,60±4,30
Костистости 16,00±0,50 15.63±0.26 17,00±1,05
Таза – грудной 81,4±1,92 82,5±2,22 83,1±2,51
Растянутости 105,6±2,21 105,2±1,90 106,8±2,43

На третьем месяце по всем индексам лучшие 
показатели развития показали телята ІІ опытной 
группы, так индекс сбиточти составил 116,6%, что на 
2,97% и 5,47% соответственно выше, чем у телят дру-
гих групп.

Выводы. При проведении научно-исследователь-
ской работы была разработана схема кормления те-
лят в молочный период. Анализ химического состава 
показал, что по содержания протеина наибольший 
процент показывает экструдированный корм –12,9%, 
что 2,8% и 1,5% больше чем отрубях и предстартере 
«Гаврюша». Живая масса в трехмесячном возрасте 

телят второй опытной группы показали выше резуль-
таты нежели телята других групп соответственно на 
7,8 кг (8,8%) и 6,8 кг (7,7%) соответственно. Показатели 
абсолютного прироста во всех трех группах в месяч-
ном возрасте был примерно на одинаковом уровне 
21,8 кг, 20,6 кг, 22,8 кг, Результаты прироста в третьем 
месяце телят II опытной группы были выше на 8% 
и 11% соответственно. Индексы телосложения телят 
на третьем месяце по всем индексам лучшие показа-
тели развития показали телята ІІ опытной группы, 
так индекс сбиточти составил 116,6, что на 2,97 и 5,47 
соответственно.
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Аннотация. В статье приведены данные исследований по изучению влияния скармливания лактирующим коровам отечественной 
кормовой добавки «ZEO-AMINO» на основе модифицированного цеолита, обогащенного комплексом защищенных аминокислот 
и экстрактом артишока в качестве гепатопротектора. Применение указанных добавок позволяет повысить продуктивность в текущую 
лактацию, количество молочного жира и белка, а также среднее содержание массовой доли белка в молоке при сохранении качественных 
характеристик молока согласно требованиям действующей нормативной документации.

К лючевые слова: лактирующие коровы, кормовые добавки, защищенные аминокислоты, экстракт артишока, нарушение обмена ве-
ществ, молочная продуктивность, показатели качества молока.

Введение. В последние годы практически все ско-
товодческие хозяйства перешли на использование 
в кормлении коров полнорационных кормосмесей 
различного состава [1,2,4]. Однако, как показывает 
анализ, в составе большинства кормосмесей отме-
чается недостаток или дисбаланс питательных ве-
ществ, что сдерживает реализацию генетического 
потенциала. Особо чувствительными в этом отноше-
нии являются высокопродуктивные коровы [5,6,10].

Поэтому, в состав подобных кормосмесей вводят 
различные добавки синтетического и растительного 
происхождения, способствующие повышению пол-
ноценности рационов, эффективности конверсии 
кормов и улучшению метаболизма у коров. Боль-
шинство ученых сходятся во мнении, что наиболее 
эффективным является использование комплексных 
кормовых добавок на основе дешевого растительного 
сырья с добавлением высокоэффективных компо-
нентов для регуляции обмена веществ у животных 
[7,8,9,11].

В связи с этим, целью серии исследований яви-
лось изучение влияния скармливания лактирующим 
коровам в составе кормосмесей отечественной кор-
мовой биодобавки «ZEO-AMINO» на основе моди-
фицированного цеолита, обогащенной комплексом 
защищенных аминокислот, а также экстрактом ар-
тишока на молочную продуктивность и качественные 
характеристики молока.

Условия, материалы и методы исследований. На-
учно-хозяйственные опыты были проведены на базе 
ОС «Стрелецкая» филиал ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр зернобобовых и крупяных культур». Для 
проведения опытов было сформировано три группы 
среднепродуктивных коров 3–4 лактации со средне-
суточным удоем 19–22кг по 10 голов в каждой группе. 
Группы формировались по принципу пар-аналогов, 
основной рацион у животных контрольных и опыт-
ных групп был традиционный для коров молочно-
го направления продуктивности и соответствовал 
детализированным нормам кормления. Животным 

первой контрольной группы раздавались полносме-
шанные кормосмеси в состав которых входило: силос 
кукурузный, сено-злаково- бобовое, солома ячмен-
ная, кормовая патока, концентратная часть в соответ-
ствии с уровнем продуктивности. Животным второй 
опытной группы в дополнение к основному рациону 
скармливали кормовую биодобавку «ZEO-AMINO» 
производства ООО «ЦЕО БИОТЕХ» (Россия) на ос-
нове модифицированного цеолита, обогащенного 
аминокислотным компонентом, фракции 0,2–0,7мм 
из расчета 2% от сухого вещества рациона ежедневно 
в течение первых 100 дней лактации. Животные тре-
тьей опытной группы в дополнение к основному ра-
циону получали кормовую биодобавку «ZEO-AMINO» 
фракции 0,2–0,7мм из расчета 2% от сухого вещества 
рациона, а также экстракт артишока из расчета 100мл 
на голову в сутки ежедневно в течение первых 100 
дней лактации.

Далее общепринятыми методами по результа-
там контрольных доек изучали показатели молочной 
продуктивности коров за 100 и 305 дней лактации. 
Показатели качества и безопасности молока опреде-
ляли в соответствии с Техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» (ТР ТС 033/2013). Данные опытов об-
работаны по Плохинскому Н. А. (1969) с применением 
компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010. 
Достоверность различий между группами вычисля-
лась по критерию достоверности Стьюдента. Разли-
чия считались достоверными при: *Р≤0,05;**Р≤0,01; 
***Р≤0,001.

Результаты исследований и их обсуждение. Бы-
ли проведены исследования по изучению влияния 
кормовой биодобавки «ZEO-AMINO» на основе при-
родных модифицированных цеолитов, обогащенных 
аминокислотным и гепатопротекторным компо-
нентами, на показатели молочной продуктивности 
и качество молока коров разной продуктивности 
(таблица 1, 2).
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Т а б л и ц а  1 .  М о л о ч н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  и   п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  м о л о к а  о п ы т н ы х  к о р о в  
с о  с р е д н е с у т о ч н ы м  у д о е м  1 9 – 2 2   к г ,  М ± m

Показатели
Группа опыта

1. Основной рацион (ОР)
контроль

2. ОР + биодобавка  
«ZEO-AMINO»

3. ОР + биодобавка «ZEO-
AMINO» + экстракт артишока

Количество животных, голов 10 10 10
за 100 дней лактации
Удой, кг 1964,6±20,82 2166,2±24,98** 2084,4±18,02***
Массовая доля жира, % 3,90±0,03 3,94±0,10 4,01±0,05
Массовая доля белка, % 3,14±0,02 3,18±0,06 3,30±0,03**
Количество молочного жира, кг 76,36±0,96 85,68±1,98** 83,90±2,10**
Количество молочного белка, кг 61,62±1,12 68,64±1,28*** 68,98±1,06**
Массовая доля СОМО, % 8,46±0,12 8,56±0,08 8,62±0,06
Массовая доля лактозы, % 4,56±0,09 4,58±0,08 4,60±0,06
Кислотность,оТ 18,2±0,43 17,2±0,12 17,6±0,36
КМАФАнМ, 1*105 КОЕ/г 0,36±5,60 0,35±8,68 0,32±10,32
Количество соматических клеток, тыс/см3 240,5±6,44 238,6±10,12 236,6±9,66
Термоустойчивость, группа II II I
за 305 дней лактации
Удой, кг 6024,2±22,40 6596,6±19,12*** 6360,8±18,87***
Массовая доля жира, % 3,78±0,04 3,82±0,02 3,80±0,12
Массовая доля белка, % 3,12±0,02 3,26±0,05* 3,28±0,02**
Количество молочного жира, кг 227,62±2,89 251,63±2,12*** 241,26±2,30**
Количество молочного белка, кг 187,46±2,06 215,32±1,88*** 208,46±2,22***
Массовая доля СОМО, % 8,40±0,15 8,62±0,12 8,56±0,08
Массовая доля лактозы, % 4,62±0,12 4,63±0,16 4,72±0,28
Кислотность,оТ 17,4±0,62 17,6±0,34 18,2±0,86
КМАФАнМ, 1*105 КОЕ/г 0,52±10,12 0,82±9,22 0,66±8,66
Количество соматических клеток, тыс/см3 220,6±12,16 232,2±10,62 238,8±10,36
Термоустойчивость, группа II I II

Примечание: разница статистически достоверна по сравнению с контролем: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

В результате установлено, что в период раздоя 
у опытных коров, получавших кормовую добавку 
«ZEO-AMINO», со среднесуточным удоем 19–22 кг за 
100 дней лактации получено молока больше в сред-
нем на 10,3% при высокодостоверных (**Р<0,01) раз-
личиях относительно контрольной группы. В третьей 
опытной группе получено молока в среднем больше 
на 6,0% при высокодостоверных (***Р<0,001) раз-
личиях относительно контрольной группы. Также 
выявлено достоверное повышение содержания мас-
совой доли белка в молоке коров третьей опытной 
группы в среднем на 0,16 абс.%. Кроме того, в резуль-
тате скармливания указанной добавки, обогащенной 
аминокислотными и гепатопротекторными компо-
нентами, произошло увеличение количества молоч-
ного жира за первые 100 дней лактации во второй 
опытной группе в среднем на 12,2%, в третьей – на 
9,8% при высокодостоверных (**Р<0,01) различиях 
относительно контроля. Повышение количества 
молочного белка установлено во второй опытной 
группе в среднем на 11,4%, в третьей – на 11,9% соот-

ветственно при высокодостоверных (**Р<0,01) раз-
личиях относительно коров, получавших основной 
рацион. Очевидно, увеличение удоя произошло за 
счет содержания в кормовой добавке «ZEO-AMINO» 
комплекса защищенных аминокислот, которые недо-
ступны рубцовой микрофлоре, и за счет их всасыва-
ния в кишечнике происходит более интенсивный 
синтез белка в организме коров. Это, в свою очередь, 
ведет и к увеличению массовой доли белка в молоке, 
а также общему количеству молочного белка за 100 
дней лактации. Достоверных изменений показателей 
качества молока при скармливании указанной добав-
ки не установлено. Только в третьей опытной группе 
произошло повышение группы термоустойчивости 
молока до первой группы, что связано, очевидно, 
с повышением устойчивости и стабильности мицелл 
казеина молока вследствие потребления коровами 
представленной кормовой добавки, обогащенной 
защищенными аминокислотами и экстрактом ар-
тишока.
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Выявленные тенденции к увеличению удоя, ко-
личества молочного жира и белка сохраняются на 
протяжении всей лактации, что свидетельствует 
о кумулятивном эффекте при скармливании кор-
мовой добавки «ZEO-AMINO». Установлено, что за 
305 дней лактации во второй опытной группе про-
изошло повышение удоя в среднем на 9,5%, в тре-
тьей – в среднем на 5,6% при высокодостоверных 
(***Р<0,001) различиях относительно контрольной 
группы. Соответственно выявлено увеличение коли-
чества молочного жира в среднем во второй группе 
на 10,5%, в третьей – в среднем на 5,9% при высоко-
достоверных (**Р<0,01; ***Р<0,001) различиях отно-
сительно контроля. Количество молочного белка за 
лактацию повысилось во второй группе в среднем на 
14,8%, в третьей – в среднем на 11,2% соответственно 
при высокодостоверных (***Р<0,001) различиях от-
носительно контроля. Кроме того, потребление ко-
ровами добавки с защищенными аминокислотами 
и экстрактом артишока положительно сказывается 
на содержании белка в молоке опытных коров. Так, 
в среднем за лактацию в молоке коров второй опыт-
ной группы массовая доля белка повысилась в сред-
нем на 0,14 абс.%, в третьей группе – на 0,16 абс.% 
соответственно при достоверных (*Р<0,05; **Р<0,01) 
различиях относительно контрольных животных.

Следует заключить, что применение изучаемой 
кормовой добавки не оказывает отрицательного вли-
яния на показатели качества молока опытных коров. 
Так, показатели титруемой кислотности, бактериаль-

ной обсемененности, количества соматических кле-
ток оставались в пределах нормы и соответствовали 
требованиям Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013). Массовая доля СОМО и лактозы 
также не подвергалась достоверному изменению. 
Установленная тенденция к повышению термоу-
стойчивости молока, как наиболее информативного 
показателя технологической пригодности, установ-
лена у животных, получавших кормовую добавку 
с защищенными аминокислотами, без добавления 
экстракта артишока.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что 
скармливание лактирующим коровам со средне-
суточным удоем 19–22 кг кормовой добавки «ZEO-
AMINO», обогащенной комплексом защищенных 
аминокислот и гепатопротекторным компонентом 
экстрактом артишока положительно сказывается на 
показателях молочной продуктивности (удой за 305 
дней лактации, количество молочного белка и жи-
ра) и массовой доли белка в молоке при сохранении 
качественных показателей молока в соответствии 
с требованиями действующей нормативной доку-
ментации. При этом, наилучшие показатели молоч-
ной продуктивности и качества молока установлены 
у животных второй опытной группы, получавших 
в дополнение к основному рациону добавку «ZEO-
AMINO», обогащенную комплексом защищенных 
аминокислот.
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Аннотация: Развитие крупных птицефабрик страны в современных условиях вызвано ростом востребованности обеспечения про-
дуктами птицеводства народонаселения субъектов РФ. Несмотря на важность развитий данных предприятий, необходимо отметить 
и определённые проблемы в их негативном воздействии на экологию и условия жизнедеятельности людей. В соответствии с харак-
терными особенностями производственного процесса птицеводческих предприятий их относят к объектам I класса опасности агро-
промышленного комплекса [1]. Опасность может грозить жителям ближайших к птицефабрике территорий, работникам предприятия, 
а также и потребителям выпускаемой продукции. В статье рассмотрены основные проблемы птицеводства в результате воздействия на 
окружающую среду на примерах из исторических сведений развития производственной деятельности птицефабрики АО «Птицефабрика 
«Свердловская». Приведены регламентирующие законодательные акты по обращению с отходами животноводческого производства, 
которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека [2,3].

К лючевые слова: птицефабрика, отходы, помёт, вредные вещества, загрязнения, опасность

Введение. Расширение сфер производства продук-
ции птицеводства в России – важнейшее направле-
ние развития отрасли животноводства. Полезные 
диетические продукты питания птицеводства, от-
личающиеся разнообразием и высокой питатель-
ностью, потому жизненно необходимы в рационе 
питания человека.

В данный период в Свердловской области насчи-
тывают 10 наименований крупных птицефабрик, 
обеспечивающих ценными птицеводческими про-
дуктами питания высокого качества многие регионы 
РФ, в том числе города Свердловской области.

Несмотря на высокую значимость развития этих 
животноводческих предприятий, отмечаются и опре-
делённые проблемы, связанные с их негативным 
воздействием на экологию и условия жизнедеятель-
ности людей.

Цель и задачи. Проанализируем возможный риск 
нанесения вреда окружающей среде птицеводчески-
ми предприятиями на примере производственной 
деятельности крупнейшей птицефабрики Свердлов-
ской области АО «Птицефабрика «Свердловская».

Материалы и методы. АО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» старейшее сельскохозяйственное предпри-
ятие Свердловской области было основано в воен-
ные годы – это было первое на Урале птицеводческое 
предприятие. Птицефабрика в 2023 году отметит 
80-летний юбилей.

Сегодня это современное довольно благополучное 
предприятие входит в пятёрку крупнейших птице-
водческих предприятий России. В своём составе на-
считывает 6 производственных отделений в разных 
районах Свердловской области, основная продук-
ция – куриное яйцо. Своей качественной продукцией 
фабрика обеспечивает население 25 регионов России, 
сотрудничая как с оптовыми продавцами, так и с сот-
нями розничных магазинов [6].

Однако на протяжении развития производствен-
ной деятельности птицефабрики в работе предприя-
тия неоднократно обнаруживались случаи наруше-
ний законодательства следствием которых мог быть 

нанесён вред природной среде и здоровью человека. 
Рассмотрим случаи возникновения таких проблем 
в истории развития сельскохозяйственного пред-
приятия.

Результаты исследований. В результате прове-
дения проверки в 2012 году при реагировании на 
многочисленные жалобы от жителей микрорайо-
нов Компрессорный и Кольцово на зловонный запах 
со стороны «Птицефабрика «Свердловская» надзор-
ными органами были зафиксированы неединичные 
случаи нарушений работы птицефабрики [7].

Одним из нарушений тогда было несоблюдение 
требований санитарно- эпидемиологических пра-
вил и нормативов – располагать производственные 
площади птицефабрики на расстоянии санитарно- 
защитной зоны в 1000 метров от жилых построек 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как птице-
фабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек 
и более 3 млн бройлеров относятся к объектам I клас-
са опасности агропромышленного комплекса [1].

В течение неопределенного времени в те годы 
на птицефабрике «Свердловская» нарушались фе-
деральные законы «Об охране окружающей среды» 
и «Об отходах производства и потребления». Особо 
это касалось требований утилизации отходов жизне-
деятельности содержащихся на фабрике сотен тысяч 
кур, подмечается, что этот процесс фактически был 
пущен на самотек [7]. Такие отходы по данным ВОЗ 
могут быть распространителями более ста возбуди-
телей инфекционных и инвазионных болезней [8,9].

К главным отходам птицефабрик относят птичий 
помет, который содержит вредные вещества, выво-
димые из организма птицы: азот, фосфор, антибио-
тики, тяжелые металлы и др. Помёт, поступающий 
из птичников в больших количествах в окружающую 
среду, является источником возбудителей многих ин-
фекционных болезней, опасных в первую очередь для 
человека, так в 1,0 мл помета содержится до 103 ми-
кробных клеток., возбудителей колипаратифозных 
инфекций и других патогенных бактерий, вирусов 
и грибов [8].
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К тому же в этот период за птицефабрикой АО 
«Свердловская» прокуратурой г. Екатеринбурга от-
мечались неоднократные выбросы вредных веществ 
в воздух в количествах, превышающих ПДВ, таких, 
как бензапирен, метан, аммиак, бензол, толуол, се-
роводород и др. [7], Указанные вредные вещества 
с высокой вероятностью могут стать загрязнителя-
ми близлежащих к предприятию водных ресурсов, 
а также почв [10].

Примером нанесения вреда окружающей среде 
птицефабрикой, также свидетельствуют архивные 
материалы, когда в 2018 г. жители деревни Походи-
лова Каменского района жаловались в надзорные 
органы на деятельность предприятия птицефабри-
ка ПО «Свердловская». Причиной жалоб послужило 
сильное зловоние и нашествие мух с соседних полей, 
куда с фабрики вывозился свежий птичий помёт и ку-
риные перья для последующего запахивания в почву 
как удобрение. Проведённый специалистами Рос-
сельхознадзора анализ почвы с поля показал опасное 
для людей содержание нитратного азота [11]. В со-
ответствии ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» такая тех-
нология не допустима по санитарным требованиям 
обращения с отходами [4].

Поэтому сельчане были обеспокоены состояни-
ем окружающей среды – это загрязнение и почвы, 
и местных водоёмов сточными водами, и все вытека-
ющие из этого негативные последствия для жизнеде-
ятельности [10,11]. В соответствии с экологическими 
требованиями применение куриного помета в каче-
стве органического удобрения для плодородия почвы 
допустимо только с соблюдением определённых тех-
нологий и условий [3,4,5], что и не было соблюдено 
в полной мере.

В настоящее время подобные требования регла-
ментируются Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 
«N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий» (с изменениями и дополнениями) [5], 

кроме этого с 1 марта 2023 г. вступит в силу Поста-
новление Правительства РФ от 31 октября 2022 г.  
№ 1940 «Об утверждении требований к обращению 
побочных продуктов животноводства», которое будет 
действовать до 1 марта 2029 г [3].

Выводы. Необходимо отметить, что описанные 
выше проблемы АО «Птицефабрика «Свердловская» 
разрешены руководством фабрики. В последние годы 
на этом птицеводческом предприятии проводятся 
обновления технологического оборудования и вне-
дряются самые современные технологии промыш-
ленного птицеводства и растениеводства. Сегодня 
приоритетными задачами развития птицефабрики 
обозначены: совершенствование технологий, модер-
низация производства, повышение ветеринарной 
безопасности [6].

Основным источником угрозы птицефабрик для 
окружающей среды установлены нарушения в про-
цессе утилизации побочных продуктов производ-
ства, в первую очередь эта проблема возникает при 
обращении с пометом. Птичий помет без соответ-
ствующей подготовки, переработки и последующего 
использования приводят к тому, что его скопление 
становится опасным отходом как для птицеводче-
ских хозяйств, так и окружающей среды, и жизни 
человека [8,9].

Ответственным моментом для обеспечения безо-
пасности производственной деятельности этих пред-
приятий является соблюдение федеральных законов 
ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» и ФЗ № 89 
«Об отходах производства и потребления» и требо-
ваний СанПиН 2.1.3684–21 и т. д.

Таким образом, развитие птицеводческих пред-
приятий в современных условиях требует определён-
но нового подхода к проблеме использования вну-
тренних ресурсов с целью разработки и применения 
мало- и безотходных технологий [8,9]. Такие реше-
ния позволили бы вводить в хозяйственный оборот 
все сырьевые ресурсы образующиеся и скапливаю-
щиеся в процессе производственной деятельности 
птицеферм при получении основной продукции яиц 
и мяса птицы и тем самым исключить ущерб, нано-
симый окружающей природной среде в результате 
накапливания отходов [9]. Особенно важное значе-
ние для экологии имеет внедрение предприятиями 
птицеводства эффективных технологий утилизации 
помета.
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Аннотация: В настоящее время существует спрос на экологически чистые продукты питания, которые являются безопасными в пищевом 
отношении, как для людей, так и для животных. Гидролиз белков до пептидов и аминокислот, в зависимости от пути протекания реакции, 
полностью или частично способствует решению данной проблемы, при использовании последних в кормопроизводстве или пищевой 
промышленности. Данная технология обработки белка также позволяет утилизировать многочисленные отходы перерабатывающих 
предприятий и создавать гипоаллергенные продукты питания для людей с нарушением обмена белка или другими заболеваниями, в том 
числе и желудочно- кишечного тракта, которые частично или полностью исключают возможность гидролиза белка внутри организма 
с помощью собственных ферментов.

К лючевые слова: белковые гидролизаты, пищевые технологии, кормопроизводство, ветеринарная диетология, медицинская диетология.

Введение. Белок является основным компонентом 
тканей животных, а также макромолекулой, состо-
ящей из двадцати различных аминокислот, соеди-
ненных пептидными связями (рис.  1). Примером 
служат скелетные мышцы, молочные железы, пе-
чень и тонкий кишечник. Кроме того, белок является 
важнейшим компонентом продукции, получаемой 
от животных (мясо, молоко, яйца, шерсть). Скелет-
ные мышцы растущего организма теленка или по-
росенка в своем составе содержат от 60 до 75% белка 
при перерасчете на сухое вещество [2].

Р и с у н о к  1  –  С х е м а т и ч н о е  р а з л и ч и е  б е л к а ,  п е п т и -
д о в ,  а м и н о к и с л о т

Из этого следует, что наличие в рационе живот-
ных, птиц и рыб физиологической суточной нормы 
белка является обязательным критерием для набора 
мышечной массы, укрепления костяка и обеспече-
ния высокой продуктивности. В качестве источников 
белка в кормлении животных применяются: рыбная 
мука, соевая мука, арахисовая мука, хлопковая мука, 
мясокостная мука, кровяная мука и др. В тонком ки-
шечнике белки при переваривании гидролизуются 
ферментами (протеаза, олигопептидаза) до мелких 
пептидов и свободных аминокислот. Главным недо-
статком гидролиза белков в тонком кишечнике яв-
ляется неконтролируемость его глубины (полноты) 
в связи с влиянием физиологического состояния 
животного и исходного качества белка корма [1,3].

С целью решения данной проблемы в наше время 
производят пептиды из белков животного и расти-

тельного происхождения, получаемые химическим, 
ферментативным или микробиологическим путем. 
Эти способы получения пептидов способствуют по-
вышению питательных качеств, а также улучшению 
их физико- химических свой ств (вязкость, раство-
римость, эмульгирование, гелеобразование). Хи-
мически полученные пептиды уступают по качеству 
тем, что были получены при помощи микробного 
и ферментативного гидролиза, в результате которых 
получается продукт, идентичный по составу амино-
кислот исходному белку [2,4].

Гидролизаты белков широко используются в ве-
теринарии, медицинской и ветеринарной диетоло-
гии, микробиологии. В ветеринарии при болезнях, 
связанных с обменными процессами белка исполь-
зуют аминокислотно- пептидные препараты. В пи-
щевой промышленности, в частности, для создания 
диетического питания для людей с заболевания-
ми желудочно- кишечного тракта, которые делают 
невозможным переваривания цельных белков ис-
пользуют гидролизаты белков. Например, гидроли-
заты казеина могут применяться при производстве 
продуктов для людей с соответствующей аллергией. 
Роль гидролизатов белков в микробиологии – при-
готовление питательных сред. Кроме того, в наше 
время гидролиз белков является наиболее эффектив-
ной технологией переработки сырья с малым сро-
ком хранения и актуален из соображений пищевой 
и экологической безопасности [1,5].

Белковые гидролизаты включают свободные 
аминокислоты, мелкие и крупные пептиды. Про-
порции этих продуктов варьируются в зависимости 
от исходного белка, качества воды, типа используе-
мых ферментов и видов микроорганизмов. Степень 
гидролиза измеряется количеством расщепленных 
пептидных связей, деленным на общее количество 
пептидных связей в белке и умноженным на 100. Из-
за отсутствия стандартов для всех пептидов, образу-
ющихся в результате гидролиза белка, технически 
сложно определить количество пептидов, выделя-
ющихся из белков различной природы (животной, 
растительной, микробной) [5,6].



99

Н А У Ч Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я  Ж И В ОТ Н О В О Д С Т В А  И  Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Й

В заключение следует отметить, что белковые 
гидролизаты являются перспективным продуктом, 
применение которого способствует обеспечению 
общей пищевой безопасности, а также дает возмож-
ность производства специализированного диети-

ческого питания для различных групп населения. 
Кроме того, их применение в ряде сфер, таких как 
кормопроизводство и микробиология, заметно по-
пуляризирует данные продукты и расширяет спектр 
используемых для гидролиза белков.
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Аннотация. В статье представлены данные по генетическому изучению крупного рогатого скота мясных пород с целью повышения 
рентабельности мясного скотоводства. Целью работы был поиск генетических маркеров продуктивности и генных мутаций, связанных 
с наследственными заболеваниями у крупного рогатого скота абердин- ангусской, герефордской, бельгийской голубой и лимузинской 
пород. Путем применения собственно разработанных методов на основе ПЦР было проведено исследование российских популяций 
вышеуказанных пород по ряду генетических дефектов и генных полиморфизмов, связанных с признаками продуктивности. Так, среди 
исследованных популяций крупного рогатого скота абердин- ангусской породы были обнаружены животные- носители множественного 
артирогрипоза (1,53%), дупликации развития (7,67%), остеопетроза (0,26%) и двой ной обмускуленности (0,24%); среди герефордской 
породы были выявлены носители остеопетроза (1,01%) и гипотрихоза (0,15%); а среди бельгийской голубой – животное- носитель мы-
шечной дистонии 1 типа (0,73%), кроме того 100% поголовья бельгийской голубой породы оказалось носителем мутантного аллеля гена 
миостатина, связанного с двой ной обмускуленностью. Животных- носителей альфа- маннозидоза, кардиомиопатии, нейроаксиального 
отека и миоклонуса среди исследуемых популяций выявлено не было. Анализ генных полиморфизмов, потенциально связанных 
с признаками мясной продуктивности показал наличие в популяциях животных с благоприятными генотипами. Так, по полиморфизму 
F94L гена миостатина, ассоциированного с мышечной массой, среди крупного рогатого скота абердин- ангусской породы 3,9% живот-
ных имели генотип АА, связанный с повышенной мышечной массой. Этот же генотип встречался 31,2% бельгийской голубой породы 
и 1,9% лимузинов. Все исследуемое поголовье герефордской породы оказалось с генотипом ТТ по полиморфизму гена лептина Arg4Cys, 
связанному с лучшими откормочными качествами. Среди крупного рогатого скота абердин- ангусской и бельгийской голубой пород 
данный генотип встречался у 27,8 и 6,9%, соответственно. Желательный с точки зрения повышенной нежности мяса генотип СС по-
лиморфизма гена кальпаина 1 CAPN1_316 был обнаружен у 8,7% популяции абердин- ангусской породы и у 2,9% бельгийской голубой 
породы. Таким образом, проведенные исследования демонстрируют достаточно высокий генетический потенциал крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород при наличии в популяциях животных- носителей генетических дефектов, что требует опре-
деленного контроля, а в целом, показывает целесообразность генетического исследований племенного материала абердин- ангусской, 
герефордской и бельгийской голубой пород.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, абердин- ангус, герефорд, лимузин, бельгийская голубая, наследственные аномалии, продук-
тивность.

Введение. Наблюдаемое в настоящее время среди 
населения России недостаточное потребления го-
вядины нельзя оставлять без внимания, так как мясо 
именно этого вида наряду с высокой питательной 
ценностью уникально по своему аминокислотному 
составу и наиболее пригодно для детского и диети-
ческого питания [https://lenta.ru/news/2022/06/27/
cows/, 1, 2]. Замечено, что в нашей стране говядина 
пользуется наименьшим спросом, по сравнению со 
свининой и курятиной, вероятно, вследствие высо-
кой себестоимости и более низких вкусовых качеств 
[https://www.bfm.ru/news/500329].

В  связи с  этим, восполнение существующего 
дефицита представляется возможным как за счет 
увеличения производства, так и путем повышения 
органолептических свой ств говядины. Для решения 
данных задач наиболее подходящей стратегией яв-
ляется использование племенных ресурсов специа-
лизированных мясных пород.

По данным ВНИИ племенного дела, в настоящий 
момент наблюдается рост численности крупного ро-
гатого скота мясных пород зарубежной селекции 
при одновременном сокращении числа исконно рос-
сийских мясных пород (русской комолой, калмыц-
кой, казахской белоголовой). Так, в 2010 году доля 
крупного рогатого скота абердин- ангусской породы 
составляла 6,3% от общего поголовья, а в 2020–25,8%. 
Аналогичные темпы роста поголовья были отмечены 
и в герефордской, галловейской и бельгийской голу-
бой породах [3].

Также, следует отметить, что среди крупного рога-
того скота зарубежной селекции были зарегистриро-
ваны случаи наследственных аномалий, проявление 
которых вместо ожидаемой выгоды может нанести 
серьезный экономический ущерб [4].

Таким образом, для успешного развития отече-
ственного мясного скотоводства следует обратить 
внимание на два основных аспекта: 1) повышение 
количественных и качественных характеристик го-
вядины; 2) сохранение здоровья животных.

Большую роль в формировании признаков про-
дуктивности и  здоровья играет генетическая со-
ставляющая. Однако, существующая прижизненная 
оценка племенных животных специализированных 
мясных пород не даёт полного представления об их 
генетическом потенциале ввиду относительно невы-
сокой численности поголовья [5]. Вследствие это-
го, поиск и изучение генов, влияющих на свой ства 
здоровья и продуктивности, не теряет актуальности 
и по сей день.

Целью нашей работы был поиск генетических 
маркеров продуктивности и генных мутаций, связан-
ных с наследственными заболеваниями у крупного 
рогатого скота мясных пород.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на базе лаборатории молекулярной генетики сель-
скохозяйственных животных и в рамках научного 
сотрудничества с РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева 
в период 2017–2022 гг.
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Материалом исследования были пробы ДНК круп-
ного рогатого скота (n=5320) абердин- ангусской (9 
популяций, n=4480), герефордской (9 популяций, 
n=650), бельгийской голубой (1 популяция, n=137) 
и лимузинской (2 популяции, n=53) пород, получен-
ные путем экстракции из биоматериала животных 
(кожа, кровь) при помощи стандартных методик [6] 
и депонированные в банке ДНК Центра коллектив-
ного пользования ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Пробы ДНК были генотипированы по полимор-
физмам продуктивности и здоровья при помощи 
тест-систем, разработанных на базе лаборатории 
молекулярной генетики сельскохозяйственных жи-
вотных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, основан-
ных на использовании методов аллель- специфичной 
полимеразной цепной реакции (АС-ПЦР), ПЦР с по-
следующим анализом длин рестрикционных фраг-
ментов (ПЦР-ПДРФ) и ПЦР в режиме реального вре-
мени (ПЦР-РВ).

Результаты исследований. Анализ частоты про-
явления генетических аномалий крупного рогато-
го скота в XX–XXI вв., проведенный нами в 2017 г., 
показал стремительный рост числа наследственных 
аномалий с введением в практику мясного скотовод-
ства метода искусственного осеменения, а снижение 
числа телят, рожденных с признаками генетических 
дефектов, отмечалось в начале 90-х. гг. прошлого ве-
ка, что совпало с введением в практику ПЦР-диагно-
стики [6].

В 2018 году нами были разработаны и позднее 
запатентованы ДНК-тесты для выявления среди 
крупного рогатого скота абердин- ангусской породы 
животных- носителей мутантных аллелей, связанных 
с проявлением множественного артрогрипоза (АМ) 
и дупликации развития (DD) [7–10]. Тест-система 
для диагностики DD была усовершенствована путем 
ПЦР-РВ (рис. 1).

Р и с у н о к  1 .  И л л ю с т р а ц и я  п о л у ч а е м ы х  р е з у л ь т а т о в  г е н о т и п и р о в а н и я :  
а )   т е с т - с и с т е м а  д л я  в ы я в л е н и я  А М  ( А С - П Ц Р ) ,  б )   т е с т - с и с т е м а  д л я  в ы я в л е н и я  D D  ( П Ц Р- П Д Р Ф ) , 

в )   у с о в е р ш е н с т в о в а н н а я  т е с т - с и с т е м а  д л я  в ы я в л е н и я  D D  ( П Ц Р- Р В )

При помощи разработанных тест-системы в рос-
сийских популяциях абердин- ангусов были выявле-
ны животные- носители вышеуказанных дефектов 
(АМС и DDC). Частота встречаемости АМС-животных 
колебалась в диапазоне 0,0–13,24%, а в среднем, со-
ставила 1,53±0,26%, иными словами, в большинстве 
хозяйств это были единичные животные. Частота 
встречаемости DDC-животных была значительно 
выше и составляла в среднем 7,67±0,26%.

Позднее нами также были разработаны тест-си-
стемы для диагностики генетических дефектов 
остеопетроза (OS), двой ной обмускуленности (М1) 
и альфа- маннозидоза (МА) среди животных абердин- 
ангусской породы [11, 12]. Также, мы проводили изу-
чение генетических дефектов, характерных для менее 
распространенных в России по сравнению с ангу-
сами пород мясного направления продуктивности. 
В частности, были разработаны тест-системы для 
диагностики генетических дефектов крупного рога-
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того скота пород герефорд (HY, CWH) и бельгийская 
голубая (CMD1) [13]. Наряду с этим, животных гере-
фордской породы мы тестировали на наличие носи-
телей генетических дефектов MSUD и ICM по методу 
Dennis et al. [14]. Носителей генетических дефектов 
CWH, MSUD и ICM среди исследуемых популяций 

герефордской породы выявлено не было. В популя-
ции крупного рогатого скота бельгийской голубой 
породы была выявлена корова- носитель генетиче-
ского дефекта CMD1, что составило 0,73%. Данные 
проведенного нами генотипирования представлены 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  К р а т к о е  о п и с а н и е  г е н е т и ч е с к и х  д е ф е к т о в ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  К Р С  м я с н ы х  п о р о д  
и   и х  ч а с т о т а  в   р о с с и й с к и х  п о п у л я ц и я х  К Р С  а б е р д и н -  а н г у с с к о й ,  г е р е ф о р д с к о й  
и   б е л ь г и й с к о й  г о л у б о й  п о р о д

Генетический 
дефект Расшифровка Порода Частота встречаемости, % (**М±m (диапазон частот))

АМ Множественный артрогрипоз АА (*N=xx n=2031) 1,53±0,26 (0,00–13,24)
DD Дупликация развития АА (N=9 n=4480) 7,67±0,26 (0,00–9,65)
OS Остеопетроз АА (N=7 n=1528)

НЕ (N=3 n=99)
0,26±0,01 (0,00–0,68)
1,01±0,14 (0,00–3,23)

МА Альфа-маннозидоз АА (N=xx n=xx) 0,00
М1 Двой ная обмускуленность АА (N=6 n=849)

BB (N=1 n=137)
0,24±0,07 (0,00–2,17)

100,00
HY Гипотрихоз НЕ (N=9 n=650) 0,15±0,03 (0,00–0,63)
CWH Кардиомиопатия НЕ (N=6 n=349) 0,00
MSUD Нейроаксиальный отек НЕ (N=4 n=315) 0,00
ICM Миоклонус НЕ (N=2 n=111) 0,00
CMD1 Мышечная дистония 1 типа BB (N=1 n=130) 0,73

* N – число популяций, n – количество голов, **М – среднее значение, m – ошибка среднего.

Также, нами были отмечены случаи появления 
животных- генетических дефектов в последующих 
поколениях одних хозяйств. Так, в 2019 году нами 
было проведено исследование животных двух хо-
зяйств разного года рождения и среди животных 
более поздних популяций были выявлены носители 
генетических дефектов АМ и DD, которые в более 
ранних популяциях не встречались, что подтвержда-
ет высокую вероятность распространения генети-
ческих дефектов путем вертикальной передачи му-
тантных аллелей, связанных с болезнями, от предков 
потомкам [15].

С 2020 года мы начали проведение исследований 
генных полиморфизмов, связанных со свой ствами 
продуктивности крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород. Обзор литературы по дан-
ной теме показал, что наибольшее значение в фор-
мировании признаков продуктивности имеют белки 
миостатина, лептина и кальпаин- кальпастатинового 
комплекса, которые влияют, соответственно, на рост 
мышечной массы, откормочные качества и нежность 
мяса [16]. Данные факты позволяют предположить 
влияние соответствующих генов на формирование 
вышеуказанных качеств. Мы начали работу по из-
учению однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) 
гена миостатина (F94L MSTN), лептина (Arg4Cys LEP) 

и кальпаина 1 (CAPN1_316) [17–19]. В результате точ-
ковых мутаций у каждого полиморфизма было вы-
явлено два аллеля: у F94L MSTN – С и А (предпочти-
тельный с точки зрения повышенной мышечной 
массы), Arg4Cys LEP – С и Т (предпочтительный по 
откормочным качествам) и CAPN1_316 – G и C (пред-
почтительный для нежности мяса). Для выявления 
вышеназванных аллелей и трех возможных гено-
типов по каждому SNP были разработаны тест-си-
стемы на основе метода ПЦР-ПДРФ, а в дальнейшем 
проведено генотипирование российских популяций 
мясных пород по изучаемым мутациям. Результаты 
представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно наличие в популяциях 
всех возможных генотипов по трем изучаемым по-
лиморфизмам, в частности, частота желательного 
генотипа АА полиморфизма F94L MSTN составила 
в зависимости от породы и популяции 1,9–31,2%; ге-
нотипа ТТ полиморфизма Arg4Cys LEP – 6,9–100%; 
генотипа СС CAPN1_316–2,9–8,7% [20].

Также нами были проведены ассоциативные ис-
следования полиморфизмов Arg4Cys LEP и CAPN1_316 
с откормочными качествами молодняка абердин- 
ангусской породы… Было замечено положительное 
влияние аллеля Т Arg4Cys LEP на среднесуточные при-
весы в период от рождения до отъема [21].
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Т а б л и ц а  2  –  Р е з у л ь т а т ы  г е н о т и п и р о в а н и я  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  р о с с и й с к и х  п о п у л я ц и я  
м я с н ы х  п о р о д  п о  о т д е л ь н ы м  п о л и м о р ф и з м а м  г е н о в  м и о с т а т и н а ,  л е п т и н а  и   к а л ь п а и н а  1

SNP Генотип
Частота встречаемости (M±m/диапазон, %) в породе

Абердин- ангусская (N=4, n=281) Бельгийская голубая (N=1, n=130) Лимузин (N=2, n=53) Герефорд (N=1, n=95)

F94L MSTN СС 92,9±1,26 (75,0–99,3) 20,4 94,3±0,89 (91,2–100)
СА 3,20±0,51 (0,0–8,7) 48,4 3,8±0,59 (0,0–5,9)
АА 3,9±0,93 (0,0–17,9) 31,2 1,9±0,29 (0,0–2,9)

Arg4Cys LEP СС 34,8±1,72 (24,1–55,2) 62,3 0,0
СТ 37,4±1,42 (20,0–44,1) 30,8 0,0
ТТ 27,8±0,79 (17,9–33,3) 6,9 100,0

CAPN1_316 GG 61,3±0,10 (60–61,4) 71,4
GC 30,0±0,26 (26,7–30,3) 25,7
CC 8,7±0,36 (8,3–13,3) 2,9

* N – число популяций, n – количество голов. М – среднее значение, m – ошибка среднего.

Выводы. Суммируя полученные результаты, 
можно сделать выводы о достаточно высоком гене-
тическом потенциале российских популяций специ-
ализированных мясных пород и о целесообразности 
внедрения в хозяйства отрасли мясного скотоводства 
планового анализа ДНК. Во-первых, он дает возмож-
ность раннего отбора животных с наиболее предпоч-
тительными генотипами, способствуя быстрому про-
грессу стад по продуктивным качествам. Во-вторых, 
способен минимизировать экономические потери, 
связанные с рождением больных генетическими 
заболеваниями телят, не выбраковывая, а грамот-

но используя потенциально высокопродуктивных 
животных- носителей наследственных аномалий, 
благодаря чему станет возможным получение здоро-
вого потомства без снижения продуктивности стада. 
В перспективе, внедрение генетического анализа 
позволит получать и накапливать данные, полезные 
для развития в отечественном мясном скотоводстве 
стратегии геномной селекции, что, несомненно, бу-
дет способствовать как процветанию отдельно взятых 
хозяйств, так и повышению рентабельности мясного 
скотоводства России в целом.
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Введение. В АПК Кировской области молочное ско-
товодство является основной отраслью. Сельхозто-
варопроизводители разводят крупный рогатый скот 
молочного и мясного направления продуктивности 
для получения от него племенной и товарной про-
дукции [1,6]. За 2022 год общее поголовье молочных 
коров составило 93 тыс. голов. Удой в среднем по об-
ласти превышает 8 тыс. кг, в лучших хозяйствах он 
более 11 тыс. кг, а у коров- рекордисток свыше 15 тыс. 
кг. Получение таких результатов невозможно без 
внедрения инноваций в кормлении, содержании, 
селекционно- племенной работе, а также выращи-
вании ремонтного молодняка [2–5,7,8].

Цель работы изучить эффективность применения 
инноваций при выращивании ремонтного молодня-
ка в хозяйственных условиях племенного завода из 
Кировской области.

Материал и методы исследования. В работе ис-
пользованы материалы одного из племенных хо-
зяйств Кировской области (общее поголовье 1450 
голов, в том числе 760 коров, удой около 9 тыс. кг 
молока, разводимая порода голштинская). Приме-
няли общепринятые методы работы.

Результаты исследования. Выращивание ремонт-
ного молодняка в хозяйстве начинается с тщатель-
ного отбора маточного поголовья и обоснованного 
подбора быка для его осеменения, при этом учиты-
вают особенности стада, достоинства и недостатки 
животных. За весь период стельности обязательно 
не менее 3 раз проводят УЗИ-диагностику для под-
тверждения стельности и её сохранения. Уделяют 
особое внимание сбалансированному кормлению 
стельных животных по возможно большему коли-
честву показателей. Своевременно согласно данным 
из программы Селэкс коров запускают за 2 месяца до 
отела и переводят в цех сухостоя.

После рождения теленка, его обтирают и высуши-
вают под инфракрасными лампами, обязательно в те-
чение первого часа с помощью дренчевания выпаи-
вают размороженное молозиво от полновозрастных 
коров стада. Все эти действия выполняются строго 
по утвержденному протоколу. Обсохшего и сытого 

теленка переводят в индивидуальный домик до 40 
дневного возраста. В хозяйстве при выращивании 
применяют утвержденную схему с ранним приуче-
нием, начиная с 4 дня, к сбалансированным престар-
терным кормам при наличии в доступе теплой воды 
хорошего качества для ускоренного развития пред-
желудков и в частности рубца. Молоком поят 3 раза 
в сутки (в 6 ч, 13 ч и 19 ч). До 40 дневного возраста нор-
ма доходит до 8 л на голову в сутки. К сену начинают 
приручать с 25 дня, а к хорошему силосу – с 30 дня. 
С 1,5 до 4,0 мес. возраста телки получают стартерный 
комбикорм по 2,5 кг, молоко 4 л на голову, при снятии 
с молока за месяц по 2 л, качественные сено и силос 
дают вволю. С 4 до 6 мес. возраста стартер заменяют 
на комбикорм своего производства по 3,5 кг, так-
же дают качественные сено и силос вволю. С 6 мес. 
и старше животные получают по 2,5 кг комбикорма 
и вволю монокорм (полнорационную смесь). При 
кормлении животных всех групп через интервал 7 
дней дают пробиотики: целлобактерин и провитол. 
Также животные дополнительно получают мине-
ральные лизунцы.

В хозяйстве в период выращивания молодняк со-
держат группами беспривязно на телятнике № 1 до 
8–9 месяцев, затем переводят на телятник № 2 на до-
ращивание до осеменения. Телок достигших живой 
массы 380 кг, возраста 13–14 месяцев и соответствую-
щей высоты в крестце переводят на телятник № 3 для 
осеменения. При этом строго следят за упитанностью 
животных, она должна быть в пределах 3–3,5 балла, 
так как тощие и излишне упитанные телки плохо 
осеменяются.

Внедрение инноваций при выращивании ремонт-
ных телок позволило улучшить производственные 
показатели за последние 3 года, которые представ-
лены в таблице 1.

Так, как видно из таблицы увеличился среднесу-
точный прирост телок на 13,6% с 774 до 879 г, удой по 
первой лактации вырос на 6,0% 7188 до 7622 кг, живая 
масса при первом отеле стала больше на 2,2% 579 до 
592 кг, улучшилась оценка экстерьера на 2,8% с 79,9 
до 82,14 балла. Следует отметить, что одновременно 
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снизились при первом осеменении возраст и живая 
масса соответственно на 1 месяц и 21 кг, индекс осеме-

нения на 0,5 ед. и возраст 1 отела на 39 дней, что поло-
жительно сказалась на экономических показателях.

Т а б л и ц а  1  –  О с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  з а  п о с л е д н и е  3   г о д а

Показатели 2019 2020 2021 2021 к 2019

Среднесуточный прирост от 0–18 мес. г 774 851 879 +105
Возраст телок при первом осеменении, мес. 15 15 14 -1
Живая масса телок при первом осем-нии, кг 424 415 403 -21
Индекс осеменений телок 1,8 1,6 1,3 -0,5
Возраст при первом отеле, дней 781 762 742 -39
Удой коров за 305 дней первой лактации, кг 7188 7518 7622 +434
Живая масса при первом отеле, кг 579 579 592 +13
Оценка за экстерьер по 100 балльной шкале 79,90 81,02 82,14 +2,24

Выводы. Направленное выращивание с исполь-
зованием инноваций способствует формированию 
животных интенсивного молочного типа с лучши-
ми производственными показателями. Кроме того, 

хозяйство рационально и эффективно используют 
свои имеющиеся ресурсы (животных и денежные 
средства, затраченные на их выращивание, а также 
помещения, оборудование и т. д.).
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Введение. Выращивание молодняка является важ-
ным элементом технологии производства молока, 
так как оно оказывает существенное влияние на про-
изводственные и экономические показатели [2, 3]. 
На современном этапе развития молочного ското-
водства это особенно актуально. Достичь продуктив-
ности 10 тыс. кг молока и более за лактацию невоз-
можно без соответствующей работы с ремонтными 
телками. Животных, начиная с первых дней жизни, 
необходимо готовить к интенсивной лактационной 
деятельности. При этом следует учитывать и приме-
нять все известные генетические и паратипические 
факторы, способствующие максимальному проявле-
нию и развитию желательных признаков и свой ств, 
чтобы повысить эффективность скотоводства [1, 4].

Цель работы изучить инновационные технологии 
при выращивании ремонтных телок в хозяйствах 
Кировской области и определить эффективность их 
применения.

Материалы и методика исследований. Работа вы-
полнена по материалам двух племенных хозяйств 
Кировской области. Они содержит крупный рогатый 
скот черно- пестрой породы, удой на 1 корову более 
8 тыс.кг. Методы работы описательный, расчетный, 
статистический и аналитический.

Результаты и их обсуждение. В хозяйствах Ки-
ровской области для получения здоровых, крепких 
телят и в последующем высокопродуктивных коров 
специалисты уделяют особое внимание подбору ро-
дительских пар, кормлению и содержанию стельных 
животных, подготовке к отелу и его проведению, 
выпойке молозива и молока, эффективному выра-
щиванию до плодотворного осеменения в возрасте 
14–15 мес.

Получение молодняка начинают с целенаправлен-
ного отбора лучших коров стада в племядро и обо-
снованного подбора быков с высоким генетическим 
потенциалом для осеменения маточного поголовья.

Рационы для коров и нетелей составляют с уче-
том 20–30 показателей, используя компьютерные 
программы, с обязательным определением качества 
кормов и контролем кормления. Контролируют упи-
танность коров, к концу лактации она должна быть 
3,5–3,8 балла. Запуск проводят одномоментно с ис-
пользованием шприцов за 60 дней до отела и пере-

водят на беспривязное содержание. За 2 недели до 
отела в рацион вводят корма лактационного периода, 
чтобы подготовить пищеварительный тракт к раздою 
в новую лактацию. Перед отелом для профилактики 
отеков ограничивают потребление кальция и пова-
ренной соли.

За 7–10 дней до ожидаемого отела животных пе-
реводят в родильное отделение, где тщательно со-
блюдают санитарно- ветеринарные требования по 
предупреждению заболевания. В боксе коров содер-
жат на чистой глубокой соломенной подстилке. По-
сле рождения телёнку очищают нос и рот от слизи, 
насухо вытирают соломенным жгутом или чистым 
полотенцем, обрабатывают пуповину и убирают от 
коровы. Далее взвешивают, обсушивают и обязатель-
но выпаивают ему качественное молозиво в течение 
первого часа после рождения (за этим ведется стро-
гий контроль). На тело наносят инвентарный номер 
при помощи ушных бирок и обсушивают теленка. 
Сухого и сытого телёнка переводят в обеззаражен-
ный, чистый индивидуальный домик, где содержат 
до 2 месячного возраста.

В первые 5–7 дней жизни выпаивают молозиво 
и молоко только из сосковых поилок или ведер с со-
ской с отверстием не более 2 мм. Все использован-
ное оборудование чисто промывают после каждого 
использования.

В хозяйствах области имеют банк молозива от 
здоровых коров 2-го отела и  старше, постоянно 
находящихся в стаде и имеющих нормальный по 
продолжительности (60 дней) сухостойный период. 
Замораживают молозиво только первого удоя, полу-
ченное не позднее 4 ч после отела, хорошего качества 
(определяют с помощью колостометра).

Для выпаивания молока телятам большой попу-
лярностью в хозяйствах Кировской области пользует-
ся «молочного такси», которое пастеризует, охлажда-
ет молоко до нужной температуры и при кормлении 
выдает точное количество. Использование «молоч-
ного такси» позволяет создать лучшие условия по 
кормлению и тем самым увеличить среднесуточные 
приросты молодняка. Кроме того, его использова-
ние значительно облегчает труд обслуживающего 
персонала. Используют различные схемы выпойки 
молока. Всего за период выпаивают от 260 до 280 л 
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молока. Отъём проводят, когда животное потребляет 
по 1–1,5 кг престартера, при достижении возраста 8–9 
недель и живой массы не менее 70–80 кг.

При выращивании ремонтных телок используют 
витаминно- минеральные премиксы в соответствии 
с возрастом, пробиотические препараты и различные 
добавки, такие как адсорбент- буфер, Провитол и цел-
лобактерин согласно рекомендациям производите-
ля. Все это способствует лучшему росту и развитию 
молодняка.

Для ускорения формирования и развития руб-
ца с  4–5 дня жизни телочкам дают специальные 
престартеры и в промежутках между кормлением 
молоком обеспечивают обязательно доступ вволю 
к свежей и теплой воде, так как она играет большую 
роль в развитии рубцового пищеварения. Обращают 
внимание на качество престартера, чем оно выше, 
тем лучше телочки растут и развиваются.

Раннее приучение к престартерам позволяет су-
щественно стимулировать развитие всасывающей 
поверхности рубца (т. е. ворсинок), а затем увели-
чить объем рубца под воздействием клетчатки грубых 
кормов. Это позволяет сократить молочный период 
без снижения продуктивности в дальнейшем. Телки 
в 14–15 мес. имеют необходимую массу для осеме-
нения.

К доброкачественному сену телочек приучают 
с 5–7 дня жизни, силосу и сенажу высокого качества 
с 3–4-недельного возраста, что способствует нормаль-
ному формированию желудочно- кишечного тракта. 
С 3 месячного возраста телят приучают к монокорму, 
состоящему из стартерного комбикорма, силоса и се-
нажа высокого качества.

В  хозяйствах построены телячьи деревни, где 
индивидуальные домики находятся в просторных 
и светлых помещениях облегченного типа. Это по-
зволяет создать наилучшие условия, как животных, 
так и  персонала, исключить попадание осадков 
в осенне- зимний период на корм и подстилку в во-
льере, иметь лучший температурный режим, осо-
бенно в холодные дни, а в летнее время избежать 

перегрева телят под прямыми солнечными лучами. 
При низких температурах телятам надевают специ-
альные жилетки.

Телят 2–3-месячного возраста объединяют в груп-
пы по 5–10 голов, более старшего возраста по 10–20 
голов. В годовалом возрасте и старше телок форми-
руют группы по 40–50 голов, чтобы было легко опре-
делить состояние охоты. Максимальное различие 
в живой массе не превышает 70 кг. Ремонтных телок 
содержат беспривязно. Для раздачи кормов исполь-
зуют мобильные кормораздатчики, поение живот-
ных проводят из групповых автопоилок подогретой 
водой, для удаления навоза применяют бульдозеры.

Начиная с 5-го месяца и до первой течки (10 ме-
сяцев), концентрацию энергии в кормах несколько 
уменьшают, чтобы исключить возможное отложе-
ние жира в молочной железе, когда происходит её 
интенсивное развитие. Среднесуточные приросты 
также снижают с 850–900 г до 750 г среднесуточных 
приростов, но не ниже 700 г. С 10-месячного возраста 
рост телок увеличивают, так как именно в этот пе-
риод закладываются такие качества, как потенциал 
потребления большого объема корма и хорошая вос-
производительная способность, что в последующем 
положительно влияет на продолжительность исполь-
зования коровы, крепость её костяка и копытного 
рога. С наступлением периода осеменения (14 мес.) 
долю концентрированных кормов также несколько 
снижают, увеличивая тем самым потребление объ-
емистых кормов. Это позволяет усилить половую 
доминанту у телок. При такой системе кормления 
количество обнаруженных в охоте животных и эф-
фективность их осеменения несколько выше.

При такой технологии среднесуточные приросты 
телок черно- пестрой породы за период выращивания 
составляют 750–850 г, и к моменту осеменения они 
достигают необходимой живой массы 400–430 кг.

По данным двух племенных хозяйств области рас-
считали и проанализировали показатели интенсив-
ного выращивания ремонтных телок за последние 
5 лет (табл. 1).

Т а б л и ц а  1  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  и н т е н с и в н о г о  в ы р а щ и в а н и я  р е м о н т н ы х  т е л о к

Годы Ср.сут. прирост  
рем. телок, г Возраст 1 осем., мес. Жив. масса  

при 1 осем., кг Удой коров по 1 лакт., кг Жив. масса  
при 1 отеле, кг

2014 645 18,0 387 6506 515
2015 740 17,5 403 6422 518
2016 763 16,5 402 6985 534
2017 785 15,5 399 7385 540
2018 895 16,0 397 7644 540

За анализируемый период среднесуточный при-
рост увеличился на 250 г (или 39%), что способствова-
ло снижению возраста при 1 осеменении в среднем 
с 18 до 16 месяцев и увеличению живой массы телок 
с 387 до 397 кг. Интенсивное выращивание с исполь-
зованием инновационных технологий позволило су-

щественно повысить удой за 1-ю лактацию на 1138 кг 
(или 17%) и увеличить живую массу при 1 отеле на 
25 кг (или 5%).

Определили взаимосвязь среднесуточных приро-
стов с показателями, характеризующими выращива-
ние молодняка. Полученные результаты представ-
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лены в таблице 2. Коэффициент корреляции между 
приростом телок и возрастом при 1 осеменении по 
направлению отрицательный и по величине высокий 

(r= –0,78). Положительно связаны среднесуточные 
приросты с живой массой (r=+0,49 и r=+0,83) и удоем 
за 1-ю лактацию (r=+0,86).

Т а б л и ц а  2  –  К о э ф ф и ц и е н т ы  к о р р е л я ц и и  м е ж д у  а н а л и з и р у е м ы м и  п о к а з а т е л я м и

Показатели Возраст 1 осем., мес. Живая масса при 1 осем., кг Удой коров по 1 лакт., кг Живая масса при 1 отеле, кг

Ср.сут. прирост рем. телок, г -0,78 +0,49 +0,86 +0,83

Заключение (выводы). Использование инноваци-
онных технологий (обоснованный подбор родитель-
ских пар, качественное молозиво, раннее приучение 
к престартерным кормам, холодный метод выращи-
вания, сбалансированное кормление в соответствии 

с потребностями) обеспечивают оптимальный рост 
и развитие ремонтных телок, что в дальнейшем спо-
собствует получению от них более высокой молочной 
продуктивности.
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Аннотация. С использованием реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) установлено, что облучение продуктов животноводства 
и растениеводства в дозах, необходимых для удлинения сроков хранения, для предупреждения прорастания и гниения, или для де-
контаминации кормов от естественной микрофлоры и насекомых приводит к повышению в них содержания хиноидных радиотоксинов 
(ХРТ). При этом титры радиотоксинов в РНГА зависят от вида продукции, дозы облучения и сроков хранения продуктов после облучения.

К лючевые слова: радиационная обработка, продукты и корма, радиотоксины, контроль безопасности.

Введение. На сегодняшний день в Европе разрабо-
таны и применяются ряд документов, регламенти-
рующие использование ионизирующего излучения 
для обработки продуктов питания, которые подтвер-
ждают безопасность этой технологии [1, 2, 6, 8–10].

Согласно этим документам при облучении лю-
бого пищевого продукта минимальная доза погло-
щенного излучения должна быть достаточной для 
достижения технологической цели, а максимальная 
доза должна быть меньше такой, при которой мог 
бы возникнуть риск для безопасности потребите-
ля, или которая могла бы отрицательно сказаться на 
структурной целостности, ветеринарно- санитарных 
качествах продукта.

Наши предыдущие исследования по изучению ка-
чества и сохранности продукции, подвергнутой луче-
вой обработке, показывают высокую эффективность 
этой технологии, касающейся животноводческой 
и растениеводческой продукции. Между тем установ-
лено, что в облученных продуктах обнаруживаются 
комплексы антигенной природы – радиотоксины 
(гидроперекиси и пероксиды, полифенолы, хиноны, 
ортохиноны, кетоальдегиды, биогенные амины) ана-
логично тому, как во внутренних органах и тканях 
облученных животных [4, 5]. Указанные соединения 
обладают цитотоксическими свой ствами, ЛД50 кото-
рых для белых мышей составляет 0,22–0,25 мкмоль/г 
[3]. А при облучении в больших дозах в мясе повы-
шается содержание меркаптанов, карбонильных 
соединений, сульфидов, изменяющих запах и вкус 
облученного продукта [7]. вследствие радиационно- 
химического распада тиоловых соединений.

Для определения облученности продуктов и уров-
ня использованных при этом доз (биологическая до-
зиметрия) необходимо знать динамику накопления 
и естественного обезвреживания радиотоксинов 
в определенные сроки после облучения и устано-
вить предельно допустимые концентрации продуктов 
радиолиза в эти сроки.

Безопасность облученной продукции неразрыв-
но связана с дозой облучения. В связи с этим необ-
ходимо разработать оптимальные дозы облучения 
продуктов и кормов, которые обеспечили бы стери-

лизующий или другой биологический эффект и в то 
же время вызывали образование в облучаемом про-
дукте минимального количества вредных, токсичных 
соединений, Определение минимальных количеств 
радиотоксинов в  облученных продуктах требует 
разработки высокочувствительных и специфичных 
методов, позволяющих определять незначительные 
количества радиотоксинов на фоне других биологи-
чески активных химических соединений [6].

Существующие методы обнаружения радиоток-
синов (биологические, химически-хроматографи-
ческие, электронно-полярографические и т. д.) дли-
тельны, малодоступны и главное – низкочувствитель-
ны и непроизводительны.

Цель и задачи. Исходя из вышеизложенного раз-
работка высокочувствительных методов, позволя-
ющих определять незначительные количества РТ, 
представляет одну из актуальных задач радиобио-
логии.

Материалы и методы. Для проведения исследо-
ваний продукты растительного и животного проис-
хождения подвергались гамма- облучению на уста-
новке «Исследователь» в различных дозах. Мощность 
поглощенной дозы при этом составила 1,75 Гр/сек.

Для предотвращения прорастания корнеклубне-
плодов и луковиц облучали картофель в дозах 0,05 
и 0,15 кГр, а лук – в дозах 0,05 и 0,1 кГр. Гамма-облу-
чение зерна ячменя, пшеницы и овса было проведено 
в инсектицидных дозах, а именно 0,3 и 0,7 кГр. Для 
стерилизации мяса от микроорганизмов испытывали 
дозы 10 и 20 кГр. Облученное и необлученное (кон-
трольное) мясо хранили в условиях морозильника 
при температуре минус 12–180С в течение 60 дней. 
За этот период в мясе определяли содержание ради-
отоксинов с помощью реакции РНГА.

Содержание хиноидных радиотоксинов в про-
дукции животного и растительного происхождения, 
подвергнутой лучевой обработке в различных дозах, 
определяли в РНГА с использованием антительного 
эритроцитарного диагностикума, приготовленного 
на основе иммуноглобулина, полученного путем ги-
периммунизации овец хиноидным радиотоксином 
растительного происхождения (ХРТ).
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ХРТ получали по методике С. К. Мельниковой 
и В. А. Копылова [4]. Облучение растительного сырья 
проводили на гамма- установке «Исследователь» в до-
зе 0.4 кГр. В полученных радиотоксинах определяли 
содержание хинонов и липидов по А. М. Кузину и др. 
[3]. После проведения частичного биохимического 
анализа, полученные потенциальные антигены про-
веряли на стерильность и токсичность в соответствии 
с общепринятыми в иммунологии методами.

Результаты и обсуждение. В результате исследо-
ваний установлено, что радиационная обработка 
указанных продуктов и кормов приводит к значи-
тельному повышению показателей их сохранности, 
а именно, в течение 6 месяцев после облучения не от-
мечалось повреждения зерна вредными насекомы-
ми, а также прорастания картофеля, лука в процессе 
хранения при температуре 12–17оС, относительной 
влажности воздуха 65–90% и скорости его движения 
0,10–0,35 м/сек.

Исследования по радиационной дезинсекции зер-
на показали, что при дозе 0,3 кГр гибнут наиболее 
устойчивые к излучению взрослые особи долгоноси-
ков. В то же время 0,7 кГр не снижает хлебопекарных 
качеств зерна.

В результате индикации и определения концен-
трации хиноидных радиотоксинов в  РНГА было 
установлено, что титры радиотоксинов в облученных 
продуктах зависят от вида продукции, дозы облуче-
ния и сроков хранения продуктов после облучения.

При дозах, применяемых в радиационной биотех-
нологии по удлинению сроков хранения картофеля 
(0,05 и 0,15 кГр), титры колебались в пределах 1:8–
1:74,7; лука (0,05–0,1 кГр) – от 1:10,7 до 1:85,3 в течение 
3–30 суток после облучения. С повышением дозы до 
0,8 кГр титры ХРТ в картофеле и луке в первые 15 су-
ток после облучения повышались на 1–2 разведения.

В зерне пшеницы и овса, облученных в оптималь-
ных инсектицидных дозах (0,3–0,7 кГр), этот показа-
тель составлял 1:6,7–1:37,3 при 1:0,7–1:2 в контрольной 
продукции.

Титры радиотоксинов зерне в период 2–21 сутки 
после облучения в дозе 25 кГр колебались в пределах 
1:21,3–1:53,3 с максимумами на 7–21 сут при 1:0,7–1:2 
в необлученном зерне.

Для исследования активности радиотоксинов 
в мясе баранину и говядину, охлажденную после 24 
часового созревания при температуре 12–150С, упа-
кованную в герметичный полиэтиленовый мешок, 
подвергали гамма- облучению в дозах 10 и 20 кГр на 
установке «Исследователь». Облученное и необлу-
ченное (контрольное) мясо хранили в условиях мо-
розильника при температуре минус 12–180С в течение 
60 дней. За этот период в мясе определяли содержа-
ние радиотоксинов с помощью реакции РНГА.

Титры радиотоксинов в мясе (баранине и говя-
дина), облученном в дозах 10 и 20 кГр, составляли 
1:6,7–1:26,7 в течение 3–30 суток после облучения 
с максимумами на 7–14 сут. Во внутренних органах 
(печень) уровни ХРТ были выше на 2 разведения, чем 
в мясе.

Повышенный уровень ХРТ во всех указанных 
облученных продуктах регистрировался в течение 
первых 45 суток после облучения. На 60 сутки титры 
этих радиотоксинов во всех облученных продуктах 
был на уровне контроля и не превышали 1:0,7–1:3,3.

Заключение. В результате проведенных исследо-
ваний с использованием разработанного нами имму-
нохимической тест-системы (РНГА) установлено, что 
облучение продуктов животноводства и растениевод-
ства в дозах, необходимых для удлинения сроков хра-
нения, для предупреждения прорастания и гниения, 
или для деконтаминации кормов от естественной 
микрофлоры и насекомых приводит к повышению 
в них содержания радиотоксинов с максимумами 
на 7–15 сут. При этом титры радиотоксинов в РНГА 
зависят от вида продукции, дозы облучения и сроков 
хранения продуктов после облучения.

Повышенный уровень ХРТ во всех указанных 
облученных продуктах регистрировался в течение 
первых 45 суток после облучения. На 60 сутки титры 
этих радиотоксинов во всех облученных продуктах 
были на уровне контроля.

Поэтому для установления дозы облучения про-
дукта необходимо определять концентрацию радио-
токсинов в период наибольшего их содержания, т. е. 
в период 7–15 сут после облучения.

Проведенными нами исследованиями установ-
лено, что в зависимости от целей дозы облучения 
различных продуктов и кормов различны. Если для 
предотвращения прорастания корнеклубнеплодов 
требуются дозы гамма- излучения 0,1–0,15 кГр, для 
половой стерилизации или уничтожения вредных 
насекомых – 0,3–0,7 кГр, то для деконтаминации 
мяса от неспорообразующей микрофлоры – 10 кГр, 
спорообразующих микробов –20 кГр.

Титры радиотоксинов 1:8 (3 log2) и выше при отри-
цательных контролях свидетельствуют о факте прове-
дения лучевой обработки продукции в течение 1–45 
суток до взятия проб, а 3–5-кратное превышение диа-
гностического титра радиотоксинов (1:32–1:64 или 5–6 
log2) указывает на то, что после радиационной обра-
ботки продукта в дозах, применяемых для удлинения 
сроков хранения, прошло 3–30 суток, и эти продукты 
перед употреблением должны быть выдержаны по 
срокам полной деградации токсических метаболитов 
не менее 45 суток или использованы в пищу людям 
или для корма животным только после проварки.
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Аннотация. Одной из наиболее распространенных молочных пород в мире является голштинская, а в Российской Федерации – черно- 
пестрая, которая в течение последних четырех десятилетий совершенствуется путем скрещивания с лучшей мировой породой – гол-
штинской. Цель работы изучение продуктивных качеств ремонтного молодняка и коров разного года рождения голштинизированного 
черно- пестрого скота уральского типа. Установлено, что повышение интенсивности выращивания ремонтного молодняка позволило 
снизить возраст первого плодотворного осеменения, повысить продуктивность, а именно удой за лактацию при уменьшении продол-
жительности продуктивного использования коров.

К лючевые слова: крупный рогатай скот, ремонтный молодняк, коровы, рост, возраст первого осеменения, продуктивность.

Введение. Молочное скотоводство является ведущей 
отраслью животноводства. От крупного рогатого 
скота получают ценные продукты питания – молоко 
и говядину. Для производства продукции в основном 
используется молочный скот отечественных и зару-
бежных пород. Одной из наиболее распространен-
ных молочных пород в мире является голштинская, 
а в Российской Федерации – черно- пестрая, которая 
в  течение последних четырех десятилетий совер-
шенствуется путем скрещивания с лучшей мировой 
породой – голштинской [1–4]. Это позволило повы-
сить продуктивные качества животных. Во-первых 
это привело к снижению возраста первого осеме-
нения телок за счет быстрого достижения ими тре-
буемой живой массы; во-вторых – повышению удоя 
за лактацию, но при этом произошло снижение 
продуктивного долголетия коров и ухудшение вос-
производительной способности [5–7]. В настоящее 
время продолжается скрещивание отечественного 
молочного скота с голштинским и возрастает доля 
кровности по голштинской породе [8–9]. Изучение 
продуктивных качеств ремонтного молодняка и ко-

ров голштинизированного черно- пестрого скота 
разного года рождения является актуальным и имеет 
научное и практическое значение.

Цель работы. Целью работы явилось изучение 
продуктивных качеств ремонтного молодняка и ко-
ров разного года рождения голштинизированного 
черно- пестрого скота уральского типа.

Материалы и методы. Исследования проводились 
в племенных репродукторах Свердловской области. 
Качество ремонтного молодняка оценивали по по-
казателям весового роста (живой массе по периодам 
и среднесуточным приростам живой массы), возрасту 
первого осеменения и первого плодотворного осеме-
нения. Продуктивность коров учитывали по удою за 
лактацию методом контрольных доек 1 раз в месяц. 
Для анализа использовали данные зоотехнического 
и племенного учета, базу данных программы Селекс.

Важным направлением племенной работы в лю-
бом хозяйстве является выращивание ремонтного 
молодняка. В таблице 1 представлены данные о ди-
намике развития ремонтного молодняка.

Т а б л и ц а  1  –  Д и н а м и к а  р а з в и т и я  т е л о к ,  в   з а в и с и м о с т и  о т  г о д а  р о ж д е н и я

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Живая масса при рождении, кг 30,1±0,12 31,8±0,11 31,3±0,10 30,7±0,08 29,8±0,07 30,4±0,09 31,9±0,36

Живая масса в 6 месяцев, кг 166,2±0,65 170,9±0,64 169,1±0,65 161,6±0,57 164,2±0,70 172,9±0,81 201,3±3,91

Живая масса в 10 месяцев, кг 255,1±0,82 262,1±0,88 259,0±0,84 255,5±0,71 265,9±0,88 278,1±1,03 323,2±4,86
Живая масса в 12 месяцев, кг 296,6±0,94 308,6±1,03 303,2±0,96 302,3±0,79 314,0±1,03 330,7±1,14 376,6±4,85

Живая масса в 18 месяцев, кг 421,3±1,19 442,4±1,43 431,2±1,22 448,8±1,14 472,2±1,33 482,8±1,18 513,8±5,74

Живая масса при 1 осемене-
нии, кг

386,8±0,97 391,2±0,95 374,7±0,75 371,1±0,79 373,7±0,86 376,8±0,86 373,5±2,23

Возраст 1 осеменения, мес. 16,4±0,06 15,8±0,06 15,5±0,05 14,9±0,05 14,4±0,05 13,7±0,05 11,9±0,14
Живая масса 1 плодотворного 
осеменения, кг

408,3±1,46 407,3±1,25 386,1±1,06 394,7±1,55 398,1±1,76 390,7±1,28 374,7±2,24

Возраст 1 плодотворного осе-
менения, мес.

17,1±0,08 16,1±0,07 15,5±0,06 15,5±0,07 14,8±0,08 13,8±0,06 11,4±0,15

В таблице представлены данные по живой массе 
по периодам роста и возраст первого осеменения 
и первого плодотворного осеменения в зависимо-

сти от года рождения. Анализ данных по динамике 
живой массы по годам рождения показывает, что 
живая масса при рождении по годам изменялась 
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незначительно от 29,8 кг до 31,9 кг. Однако, однород-
ность маточного поголовья, в том числе и по живой 
массе коров, привела к тому, что даже такие незна-
чительные колебания оказались достоверными при 
низкой степени достоверности (Р≤0,05). Подобные 
данные были получены и по живой массе в 6, 10, 
12 месяцев в годы с 2012 до 2016. В 2017 и 2018 годы 
наблюдалось повышение живой массы ремонтных 
телок, в сравнении с предыдущими годами. Ин-
тенсивность выращивания ремонтного молодня-
ка позволила уменьшить возраст плодотворного 
осеменения за семь лет на 5,7 месяцев, особенно 
в последние 2 года, относительно 2012 года. Следует 
отметить, что установлены различия как в живой 
массе первого и первого плодотворного осемене-
ния, так и в возрасте. Во все годы, кроме 2018 на-
блюдалось повышение этих показателей от первого 
до первого плодотворного осеменения. В 2018 году 
наблюдалось снижение возраста первого плодот-
ворного осеменения на 0,5 месяцев.

Расчет среднесуточных приростов живой массы 
показал, что в среднем за весь период выращивания 
показал, что каждый год, начиная с 2014 года незна-
чительно, но повышается с 741 г до 892 г или на 151 г 
(20,4%). В период от рождения до первого плодотвор-
ного осеменения среднесуточные приросты живой 

массы были выше на 8–108 г, соответственно по годам 
рождения. Самые высокие показатели среднесуточ-
ных приростов были у ремонтных телок 2018 года 
рождения.

Далее нами была проведена оценка коров по 
молочной продуктивности в зависимости от года 
рождения. Данные представлены в таблице 2.

В связи с тем, что для анализа продуктивности 
и сохранности коров в стаде были отобраны только 
животные с оконченными лактациями, мы не учи-
тывали в анализе данных, представленных в таблице 
2 последние лактации для каждого года рождения. 
В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что генетический потенциал родителей 
и интенсивность выращивания ремонтного молод-
няка позволяют получать от первотелок стабильное 
увеличение продуктивности, что нельзя сказать о их 
продуктивности в последующие лактации она либо 
остается стабильной, либо снижается. Молочная про-
дуктивность коров возрастает во вторую (2013–2015 
годы) – третью (2012 год) лактацию и затем начинает 
снижаться. у коров 2016 года рождения наблюдается 
резкое снижение продуктивности по второй лакта-
ции. Скорее всего данные изменения связаны с со-
кращением сроков осеменения и интенсивностью 
использования животных.

Т а б л и ц а  2  –  П р о д у к т и в н о с т ь  и   с о х р а н н о с т ь  к о р о в ,  в   з а в и с и м о с т и  о т  г о д а  р о ж д е н и я

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Удой за 305 дней 1 лактации, кг 6750,0±41,28 7012,3±41,01 7263,2±38,94 7747,4±37,23 7856,5±44,28 8056,5±155,21
Голов 905 1068 938 1080 767 70
Удой за 305 дней 2 лактации, кг 7475,6±60,62 8009,1±59,48 8067,8±63,14 8006,7±68,66 6874,1±494,48 -
Голов 712 787 699 609 16
Удой за 305 дней 3 лактации, кг 7485,5±79,31 7931,2±84,78 7824,9±99,03 7481,5±744,79 - -
Голов 438 498 338 15
Удой за 305 дней 4 лактации, кг 7291,8±100,25 7554,7±180,99 6592,3±509,78 - - -

Голов 239 130 9
Удой за 305 дней 5 лактации, кг 7038,5±187,70 6881,0±0,00 - - - -

Голов 62 1

Удой за 305 дней 6 лактации, кг 6652,0±1497,00 - - - - -
Голов 2

Несмотря на достаточно высокую живую массу 
при первом плодотворном осеменении организм 
телое неустойчив и не готов к полной отдаче, что 
в конечном итоге сказывается на продолжитель-
ности продуктивного периода. Сохранность сни-
жается с каждым годом, так с законченной второй 
лактацией осталось 78,7 процента животных рожден-
ных в 2012 году и только 56,4 процента, рожденных 
2014 году. Такая же тенденция сохраняется в последу-
ющие лактации: третья – 48,4 процента рожденных 
в 2012 и 36,0–2014 года рождения; четвертая – 26,4 
процента рожденных в 2012 и 12,2–2015 года рожде-
ния. Из 767 голов коров, рожденных в  2016  году 

и окончивших первую лактацию по второй лактации 
осталось всего 16 голов или 2,09%. Возраст первого 
плодотворного осеменения у них составил 14,8 ме-
сяцев при живой массе 398,1 кг.

Как уже было сказано ранее скрещивание оте-
чественного молочного скота с голштинской пор-
подой привело к снижению воспроизводительной 
способности помесей. Одним из показателей вос-
производительной функции коровы является про-
должительность сервис- периода. Сервис- период 
нормальный период физиологического цикла ка-
ждой коровы, который включает в себя подготов-
ку к плодотворному осеменению и вынашиванию 
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здорового теленка [10]. Среди ученых и практиков 
до сих пор нет единого мнения по оптимальной 
продолжительности сервис- периода [11–12]. Хотя су-
ществует классическое определение этого периода, 
согласно которому его продолжительность должна 
быть равна 80 дням. Английские специалисты счи-
тают оптимальным время от отела до осеменения, 
равное 80–90 дням, так как в стадах именно с такой 

продолжительностью сервис- периода производ-
ство молока наиболее рентабельно, причем неза-
висимо от уровня удоя [13]. Нами установлено, что 
с увеличением возраста в лактациях уменьшается 
продолжительность сервис- периода (табл. 3), что 
связано в первую очередь с внедрением синхрониза-
ции половых циклов с экономически обоснованным 
периодом ожидания.

Т а б л и ц а  3  –  Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  с е р в и с -  п е р и о д а  в   з а в и с и м о с т и  о т  г о д а  р о ж д е н и я  
и   в о з р а с т а  л а к т а ц и и

Сервис период: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 лактация, дн. 133,9±3,10 146,2±2,74 144,5±2,81 128,7±2,40 121,2±2,49 97,0±2,83

2 лактация, дн 138,3±3,00 133,5±2,91 118,1±2,76 113,1±2,39 79,4±3,62 32,0±0,00

3 лактация, дн 124,7±3,49 115,1±3,209 97,5±2,81 89,8±5,29

4 лактация, дн 107,5±3,59 99,3±3,74 81,6±5,95

5 лактация, дн 98,2±5,94 75,8±21,76

6 лактация, дн 67,5±18,31

Таким образом из вышеизложенного можно сде-
лать вывод о повышении интенсивности использо-
вания животных при выращивании ремонтного 
молодняка, что позволило снизить возраст первого 
плодотворного осеменения, повысить продуктив-

ность, а именно удой за лактацию при уменьшении 
продолжительности продуктивного использования 
коров. Сокращение сервис- периода происходит за 
счет внедрением синхронизации половых циклов.
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Аннотация. Глобальный характер урбанизации привел к тому, что сегодня урбанизированные территории, занимая немногим более 
1% площади земной суши, концентрируют свыше 45% всего населения планеты. Здесь производится 80% валового внутреннего про-
дукта стран, но при этом урбанизированные территории дают 80% всех выбросов в атмосферу. В городах складывается особая среда 
жизни – городская среда новый мир, сотворенный сознанием и умением людей. Этот мир привлекает разнообразными возможностями 
в выборе места работы, учебы, досуга, общения. Вместе с тем сосредоточение на небольшой территории промышленных предприятий, 
транспорта, населения создает сложные экологические проблемы.

К лючевые слова: Урбанизация, экологическая безопасность, засоление почв

Введение. Понятие «городская (урбанизированная) 
среда» было сформулировано известными отече-
ственными учеными- урбанистами И. М. Маергой-
зом и Г. М. Лаппо. Городская среда как наш с вами 
общий дом образовалась в результате совместной 
деятельности природы и общества. Это сложное про-
странственное образование.

Как урбосистема городская среда развивается по 
определенным законам, нарушение которых ведет 
к ухудшению ее качества.

Мотив обращения к выбранной теме связан с тем, 
что почвы городов существенно отличаются от при-
родных. Чаще всего в городе можно встретить пере-
мешанные и насыпные почвы с высокой степенью 
уплотнения. Городские почвы обычно сильно загряз-
нены, так как поглощают и удерживают значитель-
ные количества токсичных веществ, поступивших, 
из воздуха и талых вод.

Применение соляных смесей против дорожного 
обледенения способствует их засолению. Микрофло-
ра почв города и видовой состав почвенных живот-
ных (беспозвоночных и позвоночных) очень бедны, 
в том числе потому, что количество перегноя в город-
ских почвах существенно меньше, чем в природных. 
Можно говорить, что почвы городов обладают низ-
ким плодородием.

Цель работы: определение степени засоления 
почв города и загородной зоны. Изучение влияния 
используемых технических солей на вегетативные 
органы исследуемого растения (на примере липы 
сердцевидной).

Задачи
1. Взятие почвенных образцов и растительного 

материала
2. Исследование почвенных образцов и листьев 

липы сердцевидной на содержание хлорид- ионов.
3. Изучение влияния соляных смесей на состояние 

почвенного покрова.
Материалы и методы

 – почва городской и  загородной среды обита-
ния;

 – листья липы сердцевидной, химическая посу-
да и реактивы.

Объект исследования: хлорид-ионы, содержащи-
еся в почвах и листьях липы сердцевидной.

Результаты исследования. Впервые в условиях 
Среднего Урала проведено исследование состояния 
почвенного покрова и растительного сообщества 
по содержанию хлорид- ионов. Предложены в каче-
стве биоиндикатора антропогенной нагрузки липа 
сердцевидная. На загрязнение контаминантами вы-
явлены общие закономерности ответной реакции 
растительных сообществ.

Засоленность почвы обусловлена повышенным 
содержанием в ней легкорастворимых минеральных 
солей, что как правило создает неблагоприятные ус-
ловия для роста растений [1, 2].

Сильнозасоленные почвы обычно непригодны 
для выращивания сельскохозяйственных культур. 
У растений, произрастающих на засоленных по-
чвах задерживается набухание семян, цветение, 
рост и снижается урожайность. При больших кон-
центрациях солей наступает гибель растений. За-
соление почв может происходить за счет антропо-
генного влияния. Для предотвращения гололедицы 
на проезжих частях улиц городов часто используют 
песчано- солевую смесь. В весеннюю пору в период 
таяния снега часть соли растворяется и вместе с та-
лой водой уносится в реки, накапливаются в почве. 
Клетки растений контролируют свой водный баланс, 
регулируя внутреннюю концентрацию соли, а вода 
поступает внутрь и наружу под действием осмоса. 
Если концентрация соли вне клетки слишком вы-
сока, вода поглощаться не может. Более того, под 
действием осмоса она будет оттягиваться из клетки, 
что приведет к обезвоживанию и гибели растения. 
Засоление почвы в значительной степени обуславли-
вает ряд глобальных и региональных экологических 
проблем, имеющих непосредственное отношение 
к проблемам опустынивания и: сопровождающихся 
деградацией почвенно- растительного покрова, ак-
тивизирующей эрозионных процессов. [3].

Биоиндикация – это метод оценки действия 
абиотических и биотических факторов при помо-
щи биологических систем. Большинство растений 
не выносит хлорид – ионов и уменьшается фотосин-
тезирующая поверхность и замедляется рост, рано 
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опадают листья. Особенно чувствительны к солевому 
загрязнению -липа. В силу циркуляции в окружаю-
щей среде (хлорид ионы) попадают в почву. В ряде 
случаев почва является конечным накопителем ток-
сических компонентов атмосферы и гидросферы.

Для достижения поставленной цели в  теплое 
время года взяты образцы почвы одинаковых ти-
пов. Площадки выбраны под уличными посадками 
липы сердцевидной: 1-центр г. Екатеринбурга, ул.
Большакова, 2-Ботаничекий сад г. Екатеринбурга, 
3-контрольный участок г. Сысерть.

В течение того же летнего периода на исследуе-
мых уличных посадках где произрастает несколько 
деревьев в углах и по центру площадки, взяты листья 

липы сердцевидной вместе с побегами по периме-
тру с каждого дерева (с южной, северной, западной 
и восточной сторон). Взятые пробы помещались в бу-
мажные пакеты с указанием даты и места забора, 
а побеги использовались для гербарных образцов.

Дальнейшее изучение собранного материала 
осуществлено следующими методами: химического 
анализа, определение хлорид ионов в листьях иссле-
дуемого растения и почвенных образцов.

Согласно районированию Свердловской об-
ласти по остроте экологической ситуации, кон-
трольный участок расположен в районе с условно- 
удовлетворительной экологической ситуацией (Карта 
экологической ситуации Сысертского района).

Т а б л и ц а  №   1  О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  х л о р и д  и о н о в  в   п о ч в е н н ы х  о б р а з ц а х

№ Районы исследований
Количественное содержание хлорид ионов мг/л

июнь август октябрь

1. Центр города Екатеринбурга ул. Большакова 295,7±34,3 278,3±29,6 276,4 ± 36,6
2 Ботанический сад г. Екатеринбурга 111,5± 17,8 110, 2±24,9 114,6±19,0
3. Контроль- загородная зона окраина г. Сысерть 102,1±14,5 100,0±13,8 103,6±13,3

Анализируя полученные данные по содержанию 
хлоридов в почвенных образцах нами установлено, 
что наибольшее их содержание находится в центре 
г. Екатеринбурга по ул. Большакова. Это обусловле-
но наибольшей техногенной нагрузкой.

Результаты исследований образцов почвы взятых 
в Ботаническом саду позволяют судить о меньшем 
загрязнении хлоридами, чем в центре города.

Наименьшее содержание хлорид- ионов нами 
выявлено в  образцах почвы взятых на контроль-
ном участке. Это подтверждает данные об нахож-
дении исследуемого объекта в районе с условно- 
удовлетворительной экологической ситуацией.

Резких изменений в содержании хлорид ионов 
в почвах исследуемых районов (с июня по октябрь) 
с разной техногенной нагрузкой не наблюдается, 
так как почва является буферной средой, изменения 
ее свой ств происходит довольно медленно. Техно-
генные вещества в ней накапливаются годами и со-
храняются десятилетиями. Невысокое содержание 
и понижение содержания хлорид- ионов в исследуе-
мых почвах (с июня по октябрь) обусловлено слабым 
выщелачиванием их атмосферными осадками.

Определение содержания хлорид ионов в листьях 
исследуемого растения (липа сердцевидная) показали 
следующие результаты, отображенные в таблице 2.

Т а б л и ц а  №   2  О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  н а к о п л е н и я  х л о р и д  и о н о в  в   л и с т ь я х  л и п ы  с е р д ц е в и д н о й ,  
п р о и з р а с т а ю щ е й  в   р а й о н а х  с   р а з н ы м  у р о в н е м  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и .

№ Районы исследований
Количественное содержание хлорид ионов мг/л

июнь август октябрь

1. Центр города Екатеринбурга ул. Большакова 244,7±30,1 278,3±29,6 296,4 ± 36,6
2. Ботанический сад г. Екатеринбурга 100,2± 12,8 103, 3±14,1 104,2±10,3
3. Контроль- загородная зона окраина г. Сысерть 98,8±8,5 105,0±11,6 104,5±9,3

В ходе исследования выявлено наибольшее коли-
чество хлорид ионов в листьях липы сердцевидной, 
произрастающей в центре г. Екатеринбурга по ул. 
Большакова. Это связано с наивысшим уровнем ан-
тропогенного воздействия.

Рассматривая данные по мере удаления от центре 
г. Екатеринбурга в более благоприятные районы на-
блюдается снижение уровня загрязнения, обуслов-
ленное снижением антропогенной активности.

Наблюдения результатов показывают возрастание 
содержания хлорид ионов в листьях, связанного со 
способностью листьев накапливать в тканях различ-
ные вещества (в том числе и хлориды) в течение лета.

Полученные нами данные подтверждают и пол-
ностью согласуются с содержанием хлорид- ионов 
в опытных образцах почвы.

Выводы. Нами установлено, что наиболее загряз-
ненными хлорид- ионами являются почвы находящи-
еся в центре г. Екатеринбурга.



118

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Наиболее чистыми являются почвы контрольного 
участка, находящегося в условно- чистой зоне. Прове-
денные исследования установили, что антропогенное 

воздействие сильно сказывается на жизнедеятельно-
сти липы и состоянии почвенного покрова.
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Аннотация. Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной обеспечить население диетиче-
скими продуктами питания: яйцами и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием белка животного происхождения при 
низкой калорийности. В общем объеме потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет более 27 процентов. Постоянно растущий 
спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их потребительскими свой ствами, так и низким уровнем потребительских цен по сравнению 
с другими видами животноводческой продукции. Современный этап развития птицеводства характеризуется активным процессом 
модернизации. Увеличение продуктивности птицы, улучшение качества продукции, значительное повышение уровня использования 
питательных веществ корма, поточность, механизация и автоматизация, высокая рентабельность, резкое повышение производительно-
сти труда – главные признаки промышленной технологии производства продуктов птицеводства. Необходимо не только удовлетворение 
потребности птицы в основных питательных веществах, но и соотношение в рационе отдельных компонентов (сахаро- протеиновое, 
энерго- протеиновое, кислотно- щелочное), а так же отсутствие в кормах антипитательных и токсических веществ.

К лючевые слова: Птица, технология, корма, продуктивность

Введение. В  современном птицеводстве большое 
внимание уделяется обеспечению сбалансирован-
ного питания птицы. Применяя научно основанные 
системы кормления, можно повысить продуктив-
ность птицы и  эффективно использовать корма. 
В процессе питания составные вещества воздейству-
ют на организм пернатых не изолировано друг от 
друга, а в комплексе. Сбалансированность составных 
веществ корма в соответствии с потребностями – ос-
новной показатель этого комплекса.

Составы премиксов и комбикормов разрабатыва-
ются на основе современных научных исследований 
о потребности организма птицы в энергии, белке, 
аминокислотах, витаминах, макро- и микроэлемен-
тах, ферментах и других элементах питания с учетом 
вида, уровня продуктивности, пола и возраста птицы.

Рынок комбикормов для птиц занимает около 
60% всего комбикормового рынка и его перспективы 
представляются более стабильными, чем у рынков 
кормов для других сельскохозяйственных животных. 
Научно обоснованные потребности птицеводства 
в комбикормах уже сейчас удовлетворены полностью 
или почти полностью, поэтому дальнейшее увеличе-
ние производства будет очень близко к темпам роста 
в самом птицеводстве. Поскольку основу комбикор-
мов для птиц составляют пшеница и кукуруза, от-
расль периодически сталкивается с проблемой роста 
цен на зерновые. Это ставит перед кормовиками за-
дачу разработки новых рецептов, с увеличением доли 
не зерновых компонентов, что особенно актуаль-
но в условиях усиления конкуренции со странами- 
членами ВТО и перспективой доступа российского 
мяса птицы на рынок Евросоюза. Согласно госпро-
грамме развития сельского хозяйства, производство 
комбикормов всех видов в стране в 2020 году должно 
достичь 40 млн тонн, из них 24 млн тонн – птичьи 
корма [1].

Актуальность темы – для производителей птичьих 
кормов, также как и для самих птицеводов, главной 
задачей на ближайшие годы становится иннова-
ционное развитие отрасли. Главное преимущество 

производства комбикормов для птиц – стабильные 
перспективы птицеводства. Птица обладает самым 
высоким эффектом превращения растительного про-
теина в животный белок, выгодно отличаясь по этому 
показателю от крупного рогатого скота и свиней. По-
этому изучение вопросов производства полнораци-
онных комбикормов для птиц является актуальным.

Цель изучение технологии производства комби-
кормов для кур-несушек.

Для достижения указанной цели были поставлены 
и решены следующие задачи:

 – изучение технологии производства комби-
кормов для кур-несушек;

 – изучение рецептуры комбикорма для кур-не-
сушек, сравнение структуры комбикорма для птицы 
яичного направления продуктивности ПК-1 и ПК-2;

Материал и методика исследований
Объект исследования: полнорационные комби-

корма для кур-несушек № ПК-1-2-7706 и № ПК-1-2-
203.

Материалы исследования:
 – линия производства комбикормов (техниче-

ские характеристики оборудования)
 – ГОСТ  18221-99 Комбикорма полнорационные 

для сельскохозяйственной птицы. Технические ус-
ловия

 – ТУ 9189-007-00932117-97 Глютен кукурузный 
сухой. Технические условия

 – СТО 86094186-0001-2010 Ракушка морская кор-
мовая

Результаты собственных исследований
Технологический процесс производства комби-

кормов включает в себя ряд последовательных опера-
ций; приемка сырья; хранение сырья; оценка качества 
поступившего сырья по показателям, предусмотрен-
ным нормативно- технической документацией, и на 
отсутствие токсичности; подготовка сырья – очистка 
от посторонних и металломагнитных примесей; из-
мельчение ряда компонентов; дозирование (весовое); 
смешивание; гранулирование; упаковка; размещение 
и отпуск готовой продукции.
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Сырье из силкорпуса с помощью цепных транс-
портеров поступает на ленточные нории, которые 
подают его на линию просеивания – сортировки для 
отделения металломагнитных примесей (на маг-
нитных колонках БКМ) и минеральных примесей 
(на сортировочных машинах С-1). Очищенное сырье, 
требующее измельчения, поступает на молотковые 
дробилки. В цехе установлено двое весов, которые 
работают на тензодатчиках; весы работают синхрон-
но, выгружают отвешенную порцию одновременно 
в смеситель периодического действия, в который 
в процессе смешивания добавляются жидкие ком-
поненты – масло и солевой раствор, аминокислоты. 
Процесс дозирования и смешивания полностью ав-
томатизирован и осуществляется комплексом авто-
матического управления «Поток –3».

Для получения однородной смеси готового пре-
микса используется порционный смеситель. Следу-
ет соблюдать очередность при подаче компонентов 
в главный смеситель (в количестве, равном разности 
между рецептурным количеством наполнителя и его 
количеством, направленным на предварительное 
смешивание с солями микроэлементов и микро-
компонентов), макрокомпоненты и средние компо-
ненты, не требующие предварительной подготов-
ки. Цикл дозирования и смешивания компонентов 
не должен превышать 15 мин., в том числе длитель-
ность смешивания – до 4 мин.

Сырье из микродозаторов взвешивается и на-
правляется по рагрузочному шнеку в смеситель, где 
происходит смешивание компонентов, к этой смеси 
добавляется связующий компонент (в основном ис-
пользуются отруби).

Линия гранулирования включает этапы контро-
ля рассыпных комбикормов по содержанию метал-
ломагнитных примесей, прессования, охлаждения 
гранул, измельчения гранул при выработке крупки, 
просеивания гранул для отделения мелких частиц 
или сортирования крупки, взвешивания гранули-
рованного комбикорма.

В процессе гранулирования комбикорм подвер-
гается гидротермической обработке – ГТО (гидро – 
вода, термо – температура). Параметрами, опреде-
ляющими режим этого процесса, являются влаж-
ность, температура, давление и продолжительность 
процесса.

Комбикорма гранулируют сухим способом. При 
этом рассыпной комбикорм обрабатывают паром, 
подаваемом в смеситель под давлением 0,25 Мпа, 
При температуре 80–83ºС. Диаметр гранул может 
составлять в диаметре: 2,0 мм; 2,2 мм; 3,0мм; 3,5мм; 
4,5мм; 6,0 мм.Гранулирование комбикормов про-
исходит в 2-х пресс – грануляторах (DPAА-660/178).

Для того, чтобы обеспечивать правильное ведение 
технологического процесса гранулирования, необ-
ходимо поддерживать постоянный расход пара, что 
достигается его регулированием.

Подготовленные комбикорма из бункера рав-
номерно поступают в пресс- гранулятор, питатель 
регулирует поступление комбикормов в смеситель, 
куда подает пар. Из смесителя подготовленные рас-
сыпные комбикорма направляют в пресс- гранулятор, 
в котором рассыпные комбикорма преобразуются 
в гранулы.

После пресс- гранулятора предусмотрено охлаж-
дение готовых гранул в противоточных охладитель-
ных колонках. После охлаждения гранулы поступают 
в просеивающие машины для отделения мучнистых 
частиц.

При производственной потребности готовый про-
дукт направляется на линию финишного напыления, 
где в установке финишного напыления на гранулы 
форсунками напыляется жидкий компонент. Наибо-
лее используемый жидкий компонент – растительное 
масло, солевой раствор, жидкие аминокислоты, аро-
матизаторы и др. Далее такой продукт направляется 
на линию выбоя (происходит расфасовка готового 
комбикорма в мешкотару по 30–40 кг) или на линию 
готовой продукции [2].

Комбикорма для птицы яичного направления продук-
тивности

Кросс Хайсекс. Производитель кросса: Hendrix 
Poultry Breeders BV. The Netherlands- EU Результатом 
многолетнего труда голландских генетиков и се-
лекционеров является кросс Хайсекс коричневый, 
несушки которого очень послушны в содержании, 
сексируются по окрасу, дают большое количество 
высококачественных яиц и обладают низкой кон-
версией корма.

Период выращивания составляет 17 недель, живой 
вес птицы в конце периода 1400 г. Период яйцекладки 
длится от 17 до 80 недель, при этом живой вес птицы 
в 80 недель составляет 2000 г.

По утверждению производителя кросса, существу-
ет четыре периода выращивания птицы: стартовый, 
ростовой, развития и (пред)кладковый. Потребление 
корма также колеблется в течении периода продук-
тивности, сначала увеличиваясь с 82 грамм на 1 голо-
ву в день в 18 неделю жизни до 115 грамм к 28 неделе, 
после 40 недели происходит снижение потребления 
корма до 114 грамм, которое к 80 неделе составляет 
111 грамм на 1 голову в сутки.

Главными компонентами комбикормов для 
птиц являются пшеница и кукуруза; ячмень и дру-
гие зерновые используются в меньшей степени. Из 
не зерновых компонентов комбикормов для птиц 
(особенно в мясном птицеводстве) надо выделить 
соевый шрот; также используются подсолнечное 
масло, жмыхи и шрота, рыбная и мясокостная мука, 
поваренная соль, известняк и другие компоненты 
[3].

Рассмотрим структуру рациона для птиц на при-
мере комбикормов ПК – 2 и ПК – 1–2.
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Т а б л и ц а  1  –  С т р у к т у р а  к о м б и к о р м о в  
д л я  к у р  я и ч н о г о  н а п р а в л е н и я  п р о д у к т и в н о с т и

состав ПК-2 ПК-1–2

пшеница, 37,4600% 50,1400%
ячмень 30,0000% -
отруби пшеничные - 15,0000%
шрот соевый сп 44% 19,6000% 8,6500%
шрот подсолнечный сп 34%, ск 19% 5,0000% 12,0000%
кукурузный глютен сп 62% 3,0000% -
масло подсолнечное - 1,0000%
монохлоргидрат лизина 98% 0,3000% 0,2400%
dl-метионин 98,5% 0,3200% 0,1900%
l-треонин 98% 0,0500% 0,0400%
соль поваренная 0,1200% 0,1800%
фосфат кормовой обесфторенный 2,8000% -
сульфат натрия 0,3500% 0,3200%
монокальцийфосфат - 0,6900%
известняковая мука - 8,1800%
ракушечная мука - 2,3700%
премикс П 2 № 1259 1,0000% -
премикс П 1–2 № 1260 - 1,0000%

Комбикорм ПК –2 несёт в себе энергетическую 
составляющую в  виде крахмала находящегося 
в зерне пшеницы(37,46%) и ячменя (30%). Белковая 
часть в нём представлена в основном соевым шротом 
(19,6%). Соевый шрот является идеальным протеином 
для растущей птицы как яичного так и мясного на-
правления. Для удешевления рациона, а также с це-
лью стимулирования развития моторики системы 
пищеварения в рацион добавлен подсолнечниковый 
шрот (5%). Он содержит высокий уровень сырой клет-
чатки, в данном случае применяется для доведения 
её до оптимального уровня. Так же подсолничнико-
вый шрот служит хорошим источником метионина. 
При настоящих ценах на синтетический метионин 
вопрос сокращения его ввода в комбикорма явля-
ется очень актуальным. Так же к белковым состав-
ляющим в этом комбикорме относится кукурузный 
глютен, который получается при переработке куку-
рузы и является качественным кукурузным белком. 
Также в составе присутствуют три синтетические 
аминокислоты: лизин, метионин и треонин. Это три 
аминокислоты, которые присутствуют на рынке кор-
мовых добавок РФ. И используются повсеместно для 
балансирования комбикормов по аминокислотному 
составу. Иногда встречается в продаже синтетическая 
аминокислота триптофан [4].

Комбикорм ПК – 1–2 предназначен для кормле-
ния птицы на втором периоде продуктивности с 46 
недельного возраста. Продуктивность кур в этом 
возрасте составляет примерно 90% и постепенно 
снижается.

Данный комбикорм построен на основе тех же 
самых компонентов, что и ПК – 2, однако ввод бо-

лее дорогих компонентов (соевый шрот) замещается 
вводом более дешёвых компонентов (подсолнечнико-
вый шрот). Так же для удешевления рациона в состав 
включены пшеничные отруби (15%), которые отлича-
ются высоким сырым протеином (15–16%) и низким 
уровнем обменной энергии (всего 172 ккал/100г) при 
высоком уровне сырой клетчатки (примерно 8–10%). 
Даже низкая стоимость пшеничных отрубей не всег-
да оправдывает с экономической точки зрения их 
ввод. Также отличительной особенностью данного 
комбикорма является высокий уровень кальция, ко-
торый набирается в комбикорме за счёт двух источ-
ников: известняковой муки и  ракушечной муки, 
причем ракушечная мука является труднораствори-
мым кальцием, в отличие от известняковой муки. 
Ракушечная мука или крупка представляет собой 
измельченную ракушку морских моллюсков и по-
могает птице механически перерабатывать корм, 
так как она дольше задерживается в её организме. 
Так же есть предположение, что ракушечная мука 
выполняет пролонгирующую функцию при недоста-
точном количестве кальция в рационе или при резко 
возросшей потребности птицы в этом важном для 
нее элементе [5].

Считается, что при построении программы корм-
ления птицы важно использовать одинаковые ком-
поненты комбикормов на протяжении всего периода 
жизни птицы, с возрастом постепенно уменьшая 
ввод дорогого сырья и увеличивая дешевое, плав-
но уменьшая ввод витаминов и прочих биологиче-
ски активных добавок. Этот метод позволит птице 
не перестраиваться с одного комбикорма на другой, 
а специалисту по кормлению или зоотехнику видеть 
плавно нарастающую или снижающуюся кривую 
питательности по основным показателям качества 
и составляющим компонентам комбикорма, в зави-
симости от уровня продуктивности.

На здоровье птицы и использование сбаланси-
рованного, полноценного корма указывает желтый 
цвет желтка яйца. Каротиноид контаксатин откла-
дывается в желтке яйца и коже птицы. При недоста-
точном количестве каротиноидов в корме желток яиц 
теряет желтый цвет, а кожа становится синюшного 
цвета. Известно, что в яичном желтке дикой птицы 
каротиноидов на 500% больше чем у промышленной. 
В природе это является преимуществом для успеш-
ного развития зародыша, так как это действующее 
вещество также переносится в формирующиеся тка-
ни эмбриона из желтка яиц и имеет положительное 
влияние на концентрацию токоферола в печени цы-
плят. Цыплята имеют более высокую выводимость 
около +5%.

Выводы
По результатам проведенных исследований мож-

но сформулировать следующие выводы:
1.Изучена технология производства комбикормов 

для птицы яичного направления продуктивности. 
В процессе производства соблюдаются все техноло-
гические параметры;
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2.Изучено основное сырье и  рецептура комбикормов. Сырье соответствует требованиям норматив-
но-технической документации (ГОСТ, ТУ, СТО);
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Аннотация. В современных магазинах предоставлен широкий выбор хлебопекарной продукции. Среди них особое место занимают 
изделия из слоеного теста. Ассортимент слоеных изделий постоянно расширяется, и сегодня мы можем наблюдать большой выбор: 
слойки, датские булочки, слоеные восточные сладости, уже привычные круассаны и многое другое. Слоеные изделия отличаются друг 
от друга не только наименованием и внешним видом, но так же способом приготовления теста и отделкой поверхности.
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Введение. Дрожжевое или слоеное тесто имеет бо-
лее чем 360-летнюю историю. Впервые его приду-
мал французский кондитер Клавдий Геле в 1645 году. 
Клавдий поставил цель испечь хлеб, который был бы 
диетическим, вкусным и состоял из дешевых и про-
стых компонентов: муки, воды и масла. Спустя неко-
торое время он переехал в Париж, где усовершен-
ствовал технологию выпекания хлеба из слоеного 
теста [2]. В первую очередь вкус слоеного теста зави-
сит от сорта муки и чистоты воды. Обычно, в его при-
готовлении применяют муку высшего сорта и воду 
с высокой степенью очистки. Особенность хранения 
такой выпечки заключается в том, чтобы помеще-
ние имело низкую влажность. Кроме того, вкусовые 
и осязательные свой ства подобные хлебобулочные 
изделия сохраняют лишь первые 3–4 дня. Именно 
поэтому большая часть продукции отпускается толь-
ко в свежем виде и в вакуумной упаковке [4].

«Слойки» стали весьма популярным изделием 
хлебопекарного производства среди любителей 
сладкой, соленой и другой продукции из слоеного 
теста. Исходя из этого видно, что на сегодняшний 
день «слойки» актуальны. Среди потребительского 
спроса, изделия из слоеного теста расходятся в пер-
вую очередь, так как покупатели любят такую про-
дукцию из пышного теста.

Особенность слоеного теста заключается в том, 
что в качестве начинки могут использоваться любой 
пищевой материал от свежих фруктов до мясного 
фарша. А так же «слойки» являются одним из самых 
популярных видов сдобы, подходящих как для по-
вседневного, так и для праздничного чаепития. Тем 
самым укрепляя свои позиции на рынке, и спросе 
потребителей своей универсальностью и экономич-
ностью.

Цель – изучение технологии производства слойки 
«Свердловская»

Задачи
 – Изучить хранение, подготовку сырья к произ-

водству;
 – Описать технологическую схему слойки 

«Свердловской»;
Материал и методика исследований
Объект исследования – слойка «Свердловская».
Схема исследований представлена на рисунке 1.

Р и с у н о к  1  –  С х е м а  и с с л е д о в а н и й

Из схемы исследования видно (рис. 1), что в хо-
де изучения была использована рецептура слойки 
«Свердловской» ГОСТ 9511-80, в которой используется 
сырье только высшего сорта.

Результаты исследований
Все поступающие на предприятие сырье, отвечает 

требованиям действующих нормативных докумен-
тов (ТР, ГОСТ, ТУ, СанПиН и т. д.), имеют документы, 
подтверждающие безопасность товара (декларации 
о соответствии, свидетельство о государственной ре-
гистрации), и маркировку (этикетки).

Сырье и вспомогательные материалы допуска-
ются в производство после проверки документов, 
подтверждающих безопасность товара, маркировки 
и качественных показателей работниками лаборато-
рии предприятия.

Подготовка сырья к производству производится 
в отдельном помещении (складе сырья).

Мешки с сырьем (сахар, молоко сухое, яичный 
порошок, солод и др.) перед вскрытием очищают 
щеткой и аккуратно вспарывают по шву.

Молоко сухое просеивается через сито.
Яичный порошок просеивается через сито и за-

кладывается в тесто в сухом виде, или подвергается 
стабилизации[1].

Стабилизация яичного порошка: яичный поро-
шок используется в смеси с водой (на 1 кг сухого по-
рошка расходуется 2,5 л воды с Т˚ не выше 50˚С) смесь 
тщательно перемешивается, процеживается через 
сито, и выдерживается (для набухания) 15–20 мин.
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Затаренное сырье хранится в складах на стелла-
жах, на расстоянии не менее 15 см от уровня пола. 
Проход между стеллажами должен быть не менее 
75 см.

В технологической схеме производства слойки 
«Свердловской» идет последовательное описание 
технологического процесса, а так же норм техниче-
ского режима. Муку, сахар и маргарин тщательно 
смешивают, протирают через сито, до однородной 
крошкообразной массы.

В дежу засыпается порция просеянной и промаг-
ниченой муки, заливается вода, активированные 
прессованные дрожжи и далее все сырье, предусмо-
тренное рецептурой. В последнюю очередь залива-
ется солевой раствор[5].

Замес теста на тестомесильной машине А2-ХТ2-Б 
длится 12–20 мин. Затем тесто делится на 22 равных 
куска и прослаивается маргарином. Масса куска мар-
гарина 1,06 кг. После слоения куски теста заворачи-
ваются и укладываются в холодильную камеру. После 
отлежки и раскатки на Ролфиксе, разделку ведут на 
линии Винклер. Следующий этап это расстойка. Вре-
мя расстойки 45–80 мин, после расстойки изделие 
посыпаются крошкой и отправляются на выпечку.
Температура выпечки 180–190 ˚С. Время выпечки 
19–21 мин. Готовым изделиям требуется выстойка до 
полного остывания[3].

Остывшую слойку складывают на лотки или кон-
тейнера, застеленные бумагой. Срок выдержки на 
предприятии готового изделия 6 часов. Затем упако-

вывают в полиэтиленовый пакет и запаивают с двух 
краев, затем маркируют:

 – наименование продукта
 – наименование и место нахождения изготови-

теля на юридический адрес, включая страну)
 – товарный знак изготовителя (при наличии)
 – масса нетто
 – состав продукта
 – пищевая ценность
 – пищевые добавки, ароматизаторы, биологи-

чески активные добавки к пище, ингредиенты про-
дуктов нетрадиционного состава

 – содержание витаминов (для витамизирован-
ных продуктов)

 – дата изготовления и дата упакования
 – срок хранения
 – срок годности
 – информация о подтверждении соответствия
 – транспортируют машинами автопарка хлебо-

комбината.
Выводы
Исходя из поставленных задач, можно сделать 

следующие выводы:
Изучив технологию хранения и подготовку сырья 

к производству, можно сказать что, все этапы отве-
чают нормативным документам и требованиям к их 
хранению.

Слойка «Свердловская отвечает требованиям 
ГОСТ9511-80, и не имеет отклонений.
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Введение. В  современном птицеводстве широко 
применяют кормовые антибиотики, предназначен-
ные для постоянного кормления птицы. Тем самым 
снижая заболеваемость поголовья. В последние годы 
отношение к антибиотикам изменилось, т. к. обна-
ружились негативные последствия их применения. 
Они могут накапливаться в  пищевых продуктах, 
а затем и в организме людей, потребляющих эти 
продукты, способствовать появлению резистентных 
форм микробов, понижать эффективность лечебных 
средств и вызывать другие негативные процессы. 
Что в свою очередь не всегда благоприятно сказы-
вается на здоровье людей. Поэтому в современном 
обществе наметилась тенденция на необходимость 
получения натуральных продуктов без дополнитель-
ных добавок. Хорошей альтернативой химическим 
средствам в птицеводстве является применение на-
турального микробиологического препарата «Бай-
кал ЭМ-1». [1,2]

Цель – одним из перспективных направлений 
перехода сельского хозяйства на получение эколо-
гически безопасной продукции в современном мире 
является внедрение ЭМ-технологии. Поэтому цель 
данной работы это изучение влияния препарата 
«Байкал ЭМ-1» на продуктивность цыплят.

Задачи
 – Изучить основные показатели продуктивно-

сти цыплят- бройлеров при введении в воду для пое-
ния препарата «Байкал ЭМ-1»

 – Рассчитать экономическую эффективность ра-
боты

Материалы и методы
Объект исследования: цыплята- бройлеры
Место исследования: фермерское хозяйство
Время проведения исследования: 30 дней.
Приборы и материалы: весы, мерные колбы, пи-

петки
Результаты исследования. Необходимость сни-

жения отрицательного влияния патогенной микро-
флоры желудочно- кишечного тракта птицы, кото-
рая попадает с кормами, рекомендуется применять 
препарат с  первых дней жизни цыплят. «Байкал 
ЭМ-1» представляет собой жидкость, содержащую 
бактериальные клетки и продукты их метаболизма, 

с приятным кефирно- силосным запахом, рН 2,8–3,5. 
Так как «Байкал ЭМ-1» представляет собой пробиотик 
не обладающий острой, подострой и хронической 
токсичностью, пирогенным, тератогенным и мута-
генным действием. [3,4]

Опыт проводился на поголовье птицы в неболь-
шом фермерском хозяйстве. В опытной и контроль-
ной группе было по 50 голов цыплят- бройлеров. 
Рацион и нормативы кормления в опытной и кон-
трольной группах были идентичны. Опытной группе 
птицы добавлялся «Байкал ЭМ-01» в воду для пое-
ния в течении 30 дней. Доступ к воде у птицы был 
круглосуточный. Для поения использовались ста-
ционарные поилки. Фронт поения составлял от 1,5 
до 3 см на голову в зависимости от возраста птицы. 
Дополнительно препарат давали в корм. Дозировали 
и перемешивали в ручную из расчета 0,2 мл на голову 
в сутки в вечернее кормление. Дачу препарата в корм 
начали с 10 дня в течении 2 недель.

Т а б л и ц а  1  -  К о н ц е н т р а ц и я  п р е п а р а т а ,  
п р и  п о е н и и  п т и ц ы

№ Возраст, сут Концентрация Байкал ЭМ-1

1 1–10 1:1000
2 11–20 1:500
3 21–30 1:250

В таблице 1 показано соотношение «Байкал 
ЭМ-01» и воды.

Анализируя полученные данные, установлено, 
что в процессе проведения опыта птица в опытной 
группе более активно фуражировала, по внешне-
му виду была красивей, оперение чистое, белое. 
За счет применения препарата общее состояние 
птицы улучшилось. Взвешивание птицы осущест-
влялось поголовно. В  30 дневном возрасте масса 
птицы в опытной группе превосходила контроль-
ную на 0,250гр. В экономическом выражении это 
составило25 руб, с учетом стоимости препарата. 2 
птицы в контрольной группе подверглись расклеву. 
Птица выглядела более агрессивной, менее актив-
на. В этой группе за время проведения опыта пало 3 
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головы. В целом прибыль на 3000 руб была получена 
с опытной группы больше, чем с контрольной. Соот-

ветственно эффективность применения препарата 
в птицеводстве доказана.

Т а б л и ц а  2 -  О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п р о и з в о д с т в а  м я с а  п т и ц ы ,  з а  в с е  в р е м я  п р о в е д е н и я  о п ы т а

№ Показатели Опытная группа птицы  
(с добавлением препарата),% Контрольная группа птицы (обычный рацион) +/- опытная  

к контрольной

1. Сохранность, гол 100 (50 гол) 94 (47 гол) 6
2. Падеж, гол 0 3 -3
3 Ср.суточный привес, гр 0,045 0,036 0,009
4. Ср. масса 1 гол 1,35 1,1 0,250
5. Экономическая эффективность, руб 16200,0 13200,0 3000,0

Выводы

1. В опытах не установлено отрицательного дей-
ствия препарата на птицу.

2. Действие ЭМ-препарата направлено на из-
начальное заселение кишечника птицы полезной 

микрофлорой и дальнейшую ее работу на повыше-
ние иммунитета птицы за счет средств организма, 
снижение расклева и падежа, а так же повышения 
экономической эффективности производства.
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Введение. Виски – это крепкий алкогольный напи-
ток, который получают из различных видов зерен. 
Может использоваться ячмень, рожь, пшеница или 
кукуруза. В статье указаны основные этапы произ-
водства виски.

Цель – изучить особенности производства алко-
гольных напитков.

Задачи:
— рассмотреть этапы производства виски;
— изучить, как виски влияет на человека;
— сделать вывод.
Материалы и методы. Базовый состав виски всег-

да один и тот же: солод (пророщенные зерна), дрож-
жи и вода. В редких случаях добавляют в готовый 
напиток сахар или карамель, по большей части в де-
шевых сортах. В настоящем виски не допускается хи-
мических добавок, ароматизаторов и красителей [1].

Результаты исследования
Соложение.
Виски производят только из смеси зерновых куль-

тур и чистого ячменя. Так же допустимы чистые сорта 
пшена и ржи. Иногда, в определенных случаях се-
мена риса, гречихи и другие злаковые. Высушивать 
обязательно при солнечном свету, проветривать по-
мещения так же необходимо. Далее их помещают 
в емкость с водой для прорастания семян. Важно ме-
нять воду для активации ферментов, которые в свою 
очередь участвуют в расщеплении крахмала на про-
стые сахара. Необходимо вовремя закончить процесс, 
во избежание пожирания всего крахмала ростками. 
Солод и есть пророщенное зерно. Процесс данного 
этапа производства может занять до двух недель [5].

Просушка солода.
Далее нужно убрать пророщенное зерно из воды 

и тщательно просушить его. Для просушки исполь-
зуют камеры. Так же известна практика включения 
в процесс дымка болотного торфа. Этот дым придает 
характерный запах копчения, в добавок ко вкусу [2].

Приготовление сусла.
Производство сусла осуществляется следующим 

образом. Солод который уже прошел тщательную 
сушку в специальных емкостях очищают от различ-
ных ненужных примесей. Далее следует проверить 
зерна на наличие заражения вредителями и влажно-
сти зерен. Не прошедшие проверку зерна отбрако-
вываются, остальные перемалываются в муку и сме-
шивают с водой путем затирания. После данного 

процесса, эту субстанцию помещают в  котел для 
сусловарки, путем пересыпания. Опять наливают 
воду и греют, своевременно повышая градус. В этом 
процессе важно осуществлять перемешивание. На 
этом этапе важно соблюсти следующие температур-
ные выдержки:

 – 38–40 °C – преобразование воды и муки в еди-
ную субстанцию;

 – 52–55 °C – расщепление белка;
 – 61–72 °C – осахоривание крахмала (превраще-

ние в приемлемый для дрожжей сахар);
 – 76–78 °C – конечный этап в формировании са-

харного вещества.
Брожение
Прошедшую раннее этапы сусло выливают в ча-

ны. Они могут быть как деревянными, так и сталь-
ными. Далее подготавливают спиртовые дрожжи 
для смешивания их с суслом в чанах. На этот про-
цесс отводится не так много времени, два – три дня. 
Температура выдерживается в пределах тридцати 
шести градусов. При такой температуре происходит 
активная дрожжевая реакция за счет питания кисло-
родом. При прекращении его, идет процесс распад 
сахара, который получен из крахмала, содержав-
шийся в зерне. По итогу этого процесса происходит 
брожение. С помощью бактерий кисломолочного 
происхождения [5].

Дистилляция.
Далее продукт проходит процесс дистилляции 

в специальной емкости, называемых аламбиками. 
В  качестве материала, выбрали медь. Поскольку 
именно медь помогает убрать сернистый привкус 
в спирте. Так же он способствует определенным хи-
мическим реакциям. Но не на всех предприятиях 
имеются медные оборудования, заменяя на нержа-
вейку. В результате первой перегонки браги, мы 
получаем субстанцию 30 градусов, напоминающее 
вино. А вот после второй перегонки получаем виски 
семидесяти градусов. На предприятиях очень важны 
пропорции оборудования, с точностью до миллиме-
тров. Ведь любые отклонения очень сильно влияют на 
качество продукта. В промышленном производстве 
для изготовления зернового виски могут применять 
систему перегонки, осуществляемая непрерывный 
процесс. Такой способ негативно сказывается на ка-
честве виски.
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Приготовленный дистиллят нужно разбавить во-
дой до стандартных 50–60 градусов. В зависимости 
от производится могут использовать как родниковую, 
так и жесткую воду [2].

Выдержка.
На данном этапе осуществляется выдержка про-

дукта. Для этого используют емкости из дуба.
Экстракция («извлечение» запахов из дерева).
Окисление (атомы альдегида взаимодействуют 

с материалами бочки).
Испарение (За счет не герметичного уплотнения 

крышки, спирт подвергается испарению).
Концентрация (Аромат зависит от обьема жидко-

сти. При меньшем обьеме, аромат лучше себя про-
являет).

Колоризация (карамель используют дабы придать 
продукту благородство)

Фильтрация (Производится через специальные 
фильтры. Перед творческим процессом, купажиро-
ванием).

Выдерживают по времени очень важна, по этому 
ее осуществляют от трех до тридцати лет, в зависи-
мости от сорта. Важно соблюдать сроки выдержива-
ния, ведь при передерживании приобретается вкус 
дерева [1].

Купажирование.
Данный процесс является творческим. В нем про-

исходит смешивание дистиллятов с разными срока-
ми выдержки. В данном процессе стоит довериться 
специалисту. Купажист осуществляет смешивание 
сортов по своему опыту, полученному за долгий про-
межуток времени работы на предприятии. Его задача 
нести тот самый неизменный вкус продукта каждый 
год. После смешивания дистиллятов виски снова 
наливают в бочки, дабы смесь была одной целой, 
полноценным напитком. Процесс очень важен [3].

Розлив.
Уже после окончательной выдержки продукт 

подвергается последней фильтрации. Делают ее во 
избежание попадания в напиток осколков дерева. 
Если крепость превысила допустимые значения, ее 
разбавляют водой. После всех проделанных этапов 
по производству виски, можно разливать по стеклян-
ным тарам и реализовывать продукт [3].

Вывод. Виски – это крепкий алкогольный напи-
ток, который следует употреблять только, если нет 
никаких противопоказаний. Процессы производ-
ства: соложение, брожение, перегонка и длительное 
выдерживание в дубовых бочках.
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Введение. В летнем содержании животных очень 
много плюсов. Считается, что это период макси-
мального получения продукции (молочной, мясной 
и т. д.) при самых минимальных затратах дешевых 
зелёных кормов, которые богаты белками, витами-
нами и очень легко усваиваются. Также, солнечный 
свет, высокая питательная ценность травы, чистый 
воздух, возможность беспрепятственного пере-
мещения – всё это очень положительно влияет на 
зверя и проявляет хорошее воздействие на все без 
исключения функции живого организма, актуальная 
активность, содействует оплодотворяемости матки.

Больше того, увеличивается взаимообмен эле-
ментов, у молодняка убыстряется рост, правильнее 
развивается костяк, мышцы, органы. Летний период 
несет огромную профилактическую значимость. Это 
время восстановления стада, укрепления здоровья 
животных. Под воздействием метеорологических 
факторов на пастбище животное закаляется, а также 
делается наиболее устойчивым к разным болезням 
[2].

Цель – изучить гигиену летнего и пастбищного 
содержания животных.

Задачи:
— содержание животных на пастбищах;
— защита от болезней и инфекций;
— сроки и способы подкормки.
Материалы и методы. Значимость выгонного со-

держания состоит не только лишь в том, что выгон 
гарантирует животных зеленым кормом, представ-
ляющим основой абсолютно всех требуемых кало-
рийных элементов. Совместно с этим присутствие 
пастбищном содержании животные усиливают соб-
ственный организм, закаляются, а также делаются 
наиболее прочными к разным болезням. Пастбищ-
ное содержание увеличивает у животных взаимооб-
мен элементов, содействует увеличению молодняка 
и наилучшему формированию у него сердца, легких, 
мышечной системы, а также костяка [3].

Результаты исследования. Предварительно нуж-
но вычистить помещения от различного мусора зоо-
логического, а также растительного возникновения. 
Но кроме того оградить зоны, в каком месте прежде 
существовали зарытые трупы животных. Надо оздо-
ровить пастбище, избавиться от кустарника и осу-
шить заболоченные зоны.

Следует как можно лучше подготовить участок 
вплоть до основы выгонного содержания. Нужно за-
фиксировать их за раздельными гуртами, отарами, 
а также стадами. Присутствие данном необходимо 
учитывать потребности животных, например, сырые 
пастбища абсолютно не подходят для овец и молод-
няка различных видов животных.

Ещё один немаловажный момент состоит в том, 
отчего сущность звериных на пастбищах предостав-
ляет возможность месту, где находятся животные, 
«отдохнуть», то есть снизится количество накопив-
шейся различной условно- патогенной микрофлоры.

Еще следует позаботиться о стойбищах, а также 
водопоях. К натуральным водоемам надо соорудить 
комфортные подступы, для того чтобы животное 
не засоряло водоем, организовать около зон водопоя 
оградку, посредством которых животное обладало 
допуском к воде, никак не заходя в нее, в водопойных 
площадках определить достаточное количество пои-
лок. Площадку около водопойной зоны утрамбовы-
вают и впоследствии периодически чистят от навоза.

Зону с целью стойбища необходимо отыскать вы-
сохшее, несколько высокое, находящееся вблизи во-
доема. Стойбища обязаны находиться на расстоянии, 
как минимум, в 500 м от него, с целью этого, для того 
чтобы пруд никак не загрязнялся звериными.

Сама живность обязана проделать путь подготов-
ки к выпасу. Вплоть до перехода в выгон, с мишенью 
раскрытия заболевших, а также ослабленных жи-
вотных, проверяют все без исключения стадо. Всех 
животных, зараженных заразными инфекциями, 
отъединяют в наиболее изолированные пастбища 
с раздельным водопоем, а также прогонами.

Неотъемлемыми трудами присутствие подготовке 
у животных к выгонному содержанию причисляют 
очистку с личинок дерматологического овода КРС 
и лошадей. Пред выгоном в пастбище непременно 
расчищают, а также подрезают у скота копыта, спи-
ливают рога у бодучих буренок.

Переход звериных в выгонное содержание потре-
бует особого интереса. Нужно прививать животных 
к выгонному корму со временем, в уклонение веро-
ятных расстройств пищеварения. Для начала жи-
вотное выпирают на один или два часа, но с любым 
последующим днем период прогулки повышают. 
Также важно и со временем перемещать животных 
с выгонного нахождения в стойловое [1].
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Что бы предотвратить разнообразные болезни 
органов пищеварения, к примеру вздутий, в проме-
жуток выгонного нахождения весьма немаловажно 
не запускать проголодавшийся животное на юную, 
а также насыщенную травку, но кроме того травку, 
влажную уже после ливня либо накрытую росой. 
Необходимо подождать, пока трава высохнет, или 
заранее подкормить животных сухим кормом. Есть 
вариант попасти скот, для начала, в наиболее значи-
тельных высохших пастбищах, но затем переправить 
его на мокрые.

Не рекомендуется уже после поедания чувстви-
тельной, а также сочной травки, например бобовых 
растений (клевера, люцерны и каких- нибудь других) 
сразу же поить скота. Необходимо дать животному 
время для отдыха, после которого можно подпустить 
к воде. Организуют оттеняющие навесы, если име-
ется вероятность перегнать животное на лесистую 
территорию. Во избежание кишечных инфекций ско-
та, токсичные травки пастбищ необходимо заранее 
уничтожить – скосить, сжигать, вырвать с корнем, 
опрыскать гербицидами (хим элементами, порож-
дающими гибель токсичных растений).

Наиболее благоприятным временем с  целью 
пастьбы полагают утреннее время от 3 до 9 и вечернее 
от 17 до 22. В самый палящий раннелетний промежу-
ток, когда количество насекомых достигает своего 
максимума, скот пасти лучше ночью.

С целью борьбы от заболеваний паразитами (гель-
минтозы) у овец и телят особую роль играет точная 
замена пастбищ, что может реализовываться благо-

получно при, так сказать, загонной пастьбе. Смена 
выпасов при ней необходимо организовываться та-
ким образом, для того чтобы в примененные прежде 
зоны живность вернулась не раньше трех месяцев.

Подобные процедуры, как разрыхление, высу-
шивание пастбищ, известкованные грунта, выкор-
чевывание кустарников также прочие, представ-
ляют немаловажную значимость в оздоровлении 
территории, а также предотвращении заболеваний 
животных. Для хорошего выполнения выгонно-
го сезона (своевременного осеменения маточного 
поголовья, соблюдения правил пастьбы, оказания 
первой помощи) требуется хорошо подготовить пер-
сонал – пастухов или гуртоправов, а также обеспечи-
вать ветеринарно- санитарный надзор.

Сроки подкормки, пастьбы, отдыха и поения при 
пастбищном содержании разнообразны в зависи-
мости от возраста и вида животных, хозяйственных 
и природных условий. Очень важно, при составлении 
режима пастбищного дня важно соблюдать главное 
требование – это хорошее время суток отводить на 
пастьбе скота [3].

Вывод: при строгом питании и содержании зве-
риных в летних лагерях эффективность работы оста-
ется такого рода ведь, равно как и в хорошо меха-
низированных холодных или зимних помещениях. 
В маленьких фермах, в каком месте производствен-
ные движения еще недостаточно механизированы, 
переход в летние лагеря дает возможность увеличить 
эффективность работы в несколько раз [1].
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Введение. На сегодняшний день человек не представ-
ляет себе пищу без пищевых добавок. Индустрия пи-
щевых добавок развивается очень стремительно, в свя-
зи с их востребованностью в пищевой промышленно-
сти. Добавки используют практически все отрасли пи-
щевого производства. Параллельно пропагандируется 
стратегия здорового питания, в основе которой лежит 
принцип использования натурального продукта. 

В связи с этим целью работы является определе-
ние пищевых добавок, как натуральных или синте-
тических веществ, а также правильный выбор про-
дуктов питания. 

В задачи исследования входили:
 – изучить истоки и первопричины использова-

ния добавок
 – установить природу добавок
 – указать классификацию добавок
 – рассмотреть пользу и вред использования пи-

щевых добавок.
Материалы и методы. Пищевые добавки проч-

но входили в нашу жизнь начиная с древних веков. 
Человек нуждался в сохранении добытой им пищи, 
как растительного, так и животного происхожде-
ния. Существовало множество способов сохранения 
пищи: заморозка, обезвоживание (сушка), погру-
жение в воду или закапывание для предотвращения 
попадания кислорода воздуха. Со временем методы 
хранения совершенствовались и к продуктам начали 
добавлять различные добавки, позволяющие обеспе-
чить долгосрочное хранение. Например, индейцы 
изобрели первые методы консервации. Это была кон-
сервация с помощью специй (перец, имбирь, куркума 
и карри), быстрый и эффективный способ сохранить 
продукты свежими в течение нескольких дней или 
месяцев. Первыми пищевыми «химическими» добав-
ками были поваренная соль, уксус, сернистая кислота 
для заквасок, маринования [1]. Помимо функции со-
хранности продукта питания, добавки изменяли вкус 
пищи. И количество вкусовых добавок, например, 
пряностей приобрело широкое распространение.

Результаты исследования. Пряности имеют при-
родное происхождение, в основном, это различные 
виды, части растений. Поэтому понятно, что вку-
совые добавки начали использоваться в регионах 
произрастания этих растений. Большинство видов 

пряностей пришло к нам из Индии, стран Африки, 
Востока. Добавки используются во всех странах мира, 
отличаясь только видом и вкусовыми качествами, 
определяемыми регионом и национальными при-
вычками народов.

По мере развития химических технологий, на за-
мену природным, естественным добавкам пришли 
синтетические. И, в виду широкого распростране-
ния пищевых добавок началась эра их исследова-
ния, синтеза, изучения механизма действия, воз-
никли вопросы пользы и вреда тех или иных добавок 
и, в последствие, их использование начало строго 
регламентироваться правовыми актами [2].

В настоящее время все пищевые добавки делят-
ся по принципу действия: консерванты, красители, 
ароматизаторы и т. д. и по происхождению: натураль-
ные и искусственные. Каждая из добавок выполняет 
определенную функцию: красители улучшают или 
восстанавливают привычный цвет пищи, загустители 
создают и поддерживает однородную смесь, созда-
ют требуемую консистенцию пищи, ароматизаторы 
усиливают вкуса и аромата продукта. В основном, 
ароматизаторы, красители и стабилизаторы (загу-
стители) представляют собой органические молеку-
лы, например, крахмал, эритрит, глутамат натрия; 
Регуляторы pH и антислеживающие агенты могут 
являться неорганическими соединениями, напри-
мер, гидроксид кальция [3, 4].

Натуральные добавки, например, куркума, перец, 
пряности широко используются для придания аро-
мата, цвета, вкуса различным блюдам. Существуют 
кулинарные традиции по приготовлению мясных 
блюд с набором определенных пряностей, который 
будет отличатся от набора для рыбных блюд.

В основном, все используемые добавки по прин-
ципу их действия на продукт классифицируют, ис-
пользуя уникальный номер, начинающийся с буквы 
«E» и набора цифр, в котором первая цифра сообща-
ет общем назначении добавки, например 1 – коды 
красителей; 2 – консервантов; 3 антиоксидантов; 4 – 
эмульгаторов и стабилизаторов и т. д., например, 
Е440 – природный эмульгатор – пектин [3].

Масштаб распространения пищевых добавок 
можно оценить в любом продовольственном мага-
зине по характеристике состава продукта на этикет-
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ке. Например, на Рис. 1 представлены фотографии 
информации о составе, указанном на этикетках про-
дуктов в колбасном и молочном отделах продукто-
вого магазина.

а   

б   

в   

г   

Р и с .  1 .  Ф о т о г р а ф и и  и н ф о р м а ц и и  о   с о с т а в е ,  у к а -
з а н н о м  н а  ч а с т и  э т и к е т о к  п р о д у к т о в  в   к о л б а с -

н о м  ( а ,  б )   и  м о л о ч н о м  ( в ,  г )   о т д е л а х  п р о д у к т о в о -
г о  м а г а з и н а 

В настоящее время производитель обязан сооб-
щать о составе продукта, включая все используемые 
как натуральные, так и синтетические добавки.

Поскольку различные добавки могут наносить 
вред здоровью, выступая в качестве аллергенов или 

канцерогенов. Существует список запрещенных пи-
щевых добавок [5]. С одной стороны, пищевые добав-
ки позволяют сохранять и разнообразить наше пита-
ние, но, с другой стороны, могут негативно влиять на 
наш организм [6]. Во всем необходим баланс – не все 
вкусное – полезно, не все полезное – вкусно, каждый 
человек сам решает, что ему употреблять в пищу. Со-
став продуктов питания отражается в характеристике 
на этикетках, информация о вреде и пользе добавок 
освещается в средствах массовой информации и офи-
циальных сайтах Роспотребнадзора [5].

В последнее время, наблюдается положительная 
тенденция к  сбалансированному, качественному 
питанию. Усиливается пропаганда здорового образа 
жизни. Все больше и больше людей стараются есть ор-
ганические продукты, потому что продукты с высокой 
степенью переработки оказывают негативное влияние 
на здоровье. Несколько лет назад был популярен тренд 
на все натуральное, но сейчас это стало гораздо более 
масштабным. Это подтверждает стремительный рост 
сетей продуктов здорового питания [7].

В заключении отметим, что прогресс в развитии 
индустрии пищевых добавок обеспечивает увели-
чение срока хранения и количество производства 
продуктов, улучшает вкусовые характеристики, что 
дает возможность человеку порадовать себя вкусны-
ми продуктами в удобное время. С другой стороны, 
необходимо тщательно контролировать распростра-
нение пищевых добавок, поскольку большинство 
наполнителей усваивается организмом и потенци-
ально может негативно воздействовать на человека. 
В процессе мы рассмотрели истоки и начало исполь-
зования различных добавок в пищу, а также изучение 
самой природы их возникновения, проанализирова-
ли пользу и вред использования пищевых добавок 
на организм, оценили масштаб распространения 
пищевых добавок на месте магазина, однако основ-
ной целью добавок было хранение пищи, которая 
вылилась в масштабное использование не только 
консерваторов, но и ароматизаторов (вкусовых до-
бавок), происходило множественное использование 
неполезных веществ употребление которых начали 
регулировать на законодательном уровне.
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Введение. Советский меринос – это одна из более 
известных тонкорунных пород, которая разводится 
на территории России. Она получила распростране-
ние во многих областях нашей страны, и на Урале, 
и на Поволжье и даже на Северном Кавказе занима-
ются разведением этой породы овец.

У русских мериносов наблюдается существен-
ная зональная внутрипородная неоднотипность, 
которая объясняется тем, что для улучшения этого 
вида использовались породы, которые значитель-
но отличались как по генотипу, так и по фенотипу. 
Наиболее великую ценность представляют породы 
шерстно- мясного направления, которые довольно 
успешно сочетают в себе не только отличную мясо-
продуктивность, но и качество шерсти и очень хоро-
шую шерстяную продуктивность. Имеют наибольшее 
распространение такие животные в таких районах, 
как Северного Кавказ, а также Западной Сибири. 
Также нужно обозначить тот факт, что очень хорошо 
приспособлены к природным условиям советские 
мериносы в районах их разведения. Они отличаются 
внешне крепкой конституцией и большой массой.

Активное множество баранов является 100–120 кг 
в самых топовых племенных хозяйствах, у маток на-
блюдается 55–60 кг, с баранов настриг шерсти 14–
18 кг, с маток 6,5–7,0 кг при выходе мытой шерсти 
48–50%. У баранов длина шерсти 8,5–9,0 см, у маток 
8–8,5 см. В большей степени тонина овечьей шерсти 
18,1–23,0 мкм (70–64 качества). В Ставропольском 
крае, Ростовской и  Омской областях пребывают 
наилучшие стада овец породы советский меринос. 
Формировался вид советский меринос популярными 
учеными- овцеводами – Г. А. Окуличевым, Н. И. Грау-
дынь и А. И. Лопыриным.

Цель: аналитический обзор содержания советской 
овцы породы меринос.

Реализация цели обусловила следующие задачи:
Изучить особенности содержания овцы;
Познакомиться с нормами кормления и поения.
Материалы и методы. Овцы – стадные живот-

ные, согласно своим врожденным инстинктам, они 
покоряются влиянию самой сильной особи в стаде, 
и благодаря этому их очень легко можно заставить 
подчиняться воле человека. И  хотя современные 
домашние породы овец значительно отличаются от 
более древних пород, по некоторым своим качествам 
и признакам они еще все-таки близки к ним. Сход-

ство наблюдается в том, что жизненные проявле-
ния диких предков и современных овец. Выражены 
внешними, а также внутренними, которые в свою 
очередь выражают особенности окружающего про-
странства и взаимодействия с ним, т. е., подобно 
правилу, носят региональный характер [4].

Более поздний этап формирования, физическая 
структура, а также физическое положение ягнят при 
появлении на свет дают возможность им практиче-
ски одновременно сопутствовать мама или же отару. 
Мама наблюдает за ними, а также ориентирует их 
работу [4,3].

Результаты исследования
Стрессоустойчивость овец.
У овец хорошо развита анализаторная часть нерв-

ной системы: слух, зрение и обоняние. Однако стоит 
заметить, что нервная деятельность развита очень 
слабо, зачастую у животных вырабатывают только 
самые базовые условные рефлексы, которые нужны 
для управления стадом на пастбищах, лагерных пло-
щадках или в овчарнях. Овцам свой ствен инстинкт 
стадности, в следствие этого их содержат гигантски-
ми группами. Они пугливы, дерзкий вопль или же 
какой- нибудь иной грохот имеют все шансы вызвать 
у их боязни и толкотню, собственно, что идет по сто-
пам припоминать при их обслуживании. Еще они 
чувствительны к почти всем стрессовым моментам: 
крепко откликаются на понижение температуры, 
в следствие этого в 1-е 10 дней впоследствии стрижки 
просто простывают. В данный этап их надобно дер-
жать близко овчарен, дабы, в случае похолодания или 
же ливня, возможно было бы проворно запалить жи-
вотных в здание. Летом наблюдается тепловой стресс, 
который приостанавливает охоту у самок: так же сле-
дует заметить, что такие факторы как свет и жара 
отрицательно влияют на спермопродукцию баранов. 
Негатив вносят и такие факторы, как захламленность 
помещения, грубое обращение частые санитарные 
осмотры и т. д. [6].

Температура. Теплыми обязаны являться помеще-
ния, высохшими, светлыми, а также отвечать сани-
тарным условиям: температура атмосферы обязана 
быть примерно 20  °C, без внезапных колебаний, 
а влажность составлять менее 70%.

Суточный режим.
В каждом стаде необходимо поддерживать посто-

янный суточный режим, т. к. именно за счет таких 
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манипуляций вырабатываются периоды физ актив-
ности органов и тканей животного. Это, в свою оче-
редь, главная основа высокой продуктивности овец. 
Жизнедеятельность овцы напрямую зависит от таких 
факторов как кормление и пастьба. Можно заметить: 
при увеличении сроков кормления возрастает так 
же и продолжительность поедания, пережевывания 
жвачки и сна, тогда как при уменьшении соответ-
ственно [5].

Следует знать, что при одноразовом кормлении 
животные часто переедают, что пагубно влияет на 
утомление, а период отдыха в свою очередь удлиня-
ется, так же страдает и здоровье самого животного: 
т. к. при затяжных перерывах между кормежкой 
животные затрачивают большую часть времени на 
добывание корма. Если же животное кормить 3 раза 
в день, то время в основном будет тратиться на жвач-
ку и сон [8].

Пастбище.
Жизнедеятельность овец зависит от таких осо-

бенностей, как уровень насыщения, упитанность 
животных, качество и численность травостоя, метод 
пастьбы и погодные обстоятельства (температура воз-
духа, напряженность солнечного освещения, осадков, 
мощь и назначение ветра). У овец пастьба чередуется 
с временем инактивности и жвачки. При свободной 
пастьбе животные достаточно активно передвига-
ются, вначале отыскивая благоприятный травостой, 
а вслед за тем начинают пастись, за исключением тех, 
у коих очень актуальный характер, и они ищут более 
качественный травостой в направление достаточно 
долговременного времени. Пастьба длится от 4 до 8 
часов в зависимости от погоды и степени насыще-
ния. Самый короткий период инактивности у овец 
во время нахождения на пастбище, к примеру как 
обычная зеленая трава вызывает у животных чув-
ство жадности. Это чувство заставляет овец больше 
двигаться, возбуждает более интенсивное кровоо-
бращение и имеет возможность посодействовать 
перевариванию корма. Этому поможет возбужда-
ющее влияние температуры, влажности воздуха, 
солнечного или лунного освещения. После смены 
температуры животные зачастую выбирают осно-
вой дневную пастьбу. Если же присутствуют такие 

погодные условия, как ветер и дождь, то животные 
начинают искать укрытия и в дальнейшем стоят без 
движения до изменения условий [7].

В результате многолетней пастбищной системы 
содержания у домашних овец появилась устойчи-
вость. Овцы зачастую хорошо поедают разнотрав-
ные пастбища. Такое биологическое свой ство весьма 
ценно на практике, т. к. именно это позволяет чаще 
использовать участки, которые не подлежать посе-
вам сельхоз культур. Ценность данных животных 
в пастбищном кормлении в аспектах интенсивной 
системы распашки земель готовит существенные 
проблемы. Надо создавать на с июня по август период 
многовековые культурные пастбища или же органи-
зовывать с июня по август лагерное содержание овец, 
скармливая им зеленую массу, скошенную с полей 
кормового севооборота. Ещё есть возможность объ-
единять лагерное содержание с пастьбой на специ-
ально выделенных участках или же же неудобным 
землях [2].

В холодное время года следует также пасти овец. 
Такие манипуляции позволяют экономить затраты 
на корм и увеличить качество шести, укрепить имму-
нитет животного и нарастить плодовтость. Пастьба 
овец по времени должна составлять большую часть. 
Превосходно овцы пользуют сочные и грубые корма, 
именно собственно, что структурой разъясняется их 
пищеварительного тракта: длина пищеварительно-
го тракта у овец в 30–35 раз более длины тела, в 20 
раз у большущего рогатого скота, а в 12 раз у сви-
ней. Острые резцы, подвижные губки, остроконечная 
морда вероятность выделяют овцам низко скусывать 
траву, при этом выбирая небольшие листочки и опав-
шие зерна.

Вывод: Овцы – это животные с трудным, а также 
увлекательным поведением, но кроме того из первых 
предметов животноводства единственный. Вплоть до 
этих времен мех и мясо овец возвышенно ценится 
народом. Непосредственно в зависимости от степени 
стресса находится свой ство шерсти, что ощущает ов-
ца, по этой причине любому животноводу, что пред-
почел овцу равно как предмет с целью разведения, 
необходимо знать особенности содержания и ухода 
за овцами.
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Введение. Кролиководство до сих пор считается 
одной из перспективных сфер животноводства. До-
вольно значительная продуктивность и скороспе-
лость у кроликов дают возможность приобретать от 
одной крольчихи больше 30 крольчат в год, что рав-
няется 60–70 кг мяса, 25–30 шкурок. Помимо этого, 
крольчихи пуховых пород совместно с приплодом 
дают приблизительно один килограмм пуха в год.

Мясо кроликов может дать весьма значительную 
ценность согласно питательным веществам. Соглас-
но морфобиохимическим, химическим, а также тех-
нологическим свой ствам крольчатина лучше мяса 
других животных. Кроме этого, данное мясо усваи-
вается организмом человека на 90%, в то время равно 
как говядина всего на 62%. Крольчатину часто сове-
туют, будто диетный результат для ребенка, а также 
людей пожилого возраста и людям с различными рас-
стройствами желудка, печени, сердечно- сосудистой 
системы. Крольчатина так же характеризуется низ-
ким содержанием холестерина (склеротического 
элемента) и высоким процентом лецитина в своем 
составе (примерно в 2–3 раза больше по сравнению 
с другим мясом).

Цель – изучить основные зоогигиенические тре-
бования при выращивании кроликов в механизиро-
ванных крольчатниках.

Задачи:
 – изучить актуальность отрасли кролиководства;
 – изучить методы выращивания кроликов;
 – изучить содержание кроликов.

Материалы и методы. В кролиководстве не ме-
нее значимым продуктом является кроличья шкур-
ка. Шкуры кроликов занимают существенную долю 
на рынке мехового сырья государства. Они исполь-
зуются для пошива различных меховых изделий 
с естественной окраской, либо с имитацией под ко-
тика, бобра, куницу, соболя, белку и других меховых 
зверей. Отрасль кролиководства растет и набирает 
обороты благодаря ее специфичным особенностям. 
Минимальные энергетические и материальные рас-
ходы на содержание и обслуживание, соответственно 
в условиях энергетического и кормового кризиса 
возрождение отрасли в современных условиях наи-
более целесообразно.

Результаты исследования. Современное кроли-
ководство представляет собой содержание кроликов 
в помещениях, снабженных одно-, двух-, трехъярус-
ными двусторонними цельнометаллическими сетча-
тыми батареями, системой автопоения, механизиро-
ванной уборкой навоза, искусственным микрокли-
матом. Обеспечение наилучших зоогигиенических 
условий для воспроизводства и роста грызунов по-
зволяет фермерам получать равномерные окролы 
и хорошую крольчатину в любое время года. Так же, 
использование механизированных крольчатников 
позволяет снижать себестоимость продукции и по-
нижает затраты труда. Из-за такого выращивания, 
кролики лучше размножаются, дают гораздо больше 
приплода, а крольчата погибают реже [2].

Температура крольчатника изменяется в грани-
цах с 14 вплоть до 20 градусов Цельсия, но условная 
влага – с 60 вплоть до 80%. Темп перемещения ат-
мосферы в степени клеток – никак не больше 0,3 м/с, 
аэрация в зимнее время – 3 м3, в летний сезон – 6 м3/ч 
в 1 килограмм активной массы, сущность аммиа-
ка – 0,1 мг/л, углекислоты – никак не больше 0,2%, 
длительность светового дня приблизительно 16–18 ч. 
Свет в помещении: с целью главного табуна – 50–70 
люксов, с целью откормочного молодняка – 25 люк-
сов.

Для того, чтобы содержать кроликов, непосред-
ственно внутри крольчатника устанавливают бло-
ками одноярусные и двухъярусные клеточные бата-
реи. Но с целью откормочного молодняка возможно 
использовать как батареи из двух ярусов, так и трех.

В качестве материала для клетки применяют ме-
таллическую оцинкованную сетку. Для крольчихи 
с приплодом от 5 вплоть до 7 крольчат, для двух кро-
ликов ремонтного молодняка больше 3-х месяцев, 
но кроме того с целью самца- производителя область 
пола клеточки обязана быть никак не меньше 0,5 м2. 
Область пола с целью одного кролика откормочного 
молодняка равно как присутствие одиночном, таким 
образом и присутствие массовом содержании обяза-
на являться 0,08–0,1 м2; уровень клеток с целью са-
мок, самцов, а также ремонтного молодняка – никак 
не меньше 40 см и с целью юных особей в откорме – 
никак не меньше 30 см. В клеточных батареях полы 
обязаны являться из сварочный покрытой цинком 
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сетки (двой ной радиус проволоки 1,8–2,0 миллиме-
тров, объем ячеек 20×20, 16×18 или 16×48 мм). Настил 
обычно создают из металических или пластиковых 
реек шириной 25–30 миллиметров, дистанция среди 
которых 16–18 миллиметров. Ширина реек снизу на 
3–5 миллиметров менее, нежели наверху.

Для проведения окрола обычно изготавливают-
ся из фанеры, пластика, сплава либо сетки сборные 
маточники. Настил маточника обязан обладать от-
верстием с целью стока мочи. Его протяженность 
40–45 см, широта 30 см, уровень 15–18 см. В свой стве 
подстилочного использованного материала возмож-
но применять солому или стружку из дерева только 
лиственных пород деревьев. Их определяют в клеточ-
ках за 4 дня вплоть до окрола, а также снимают, если 
крольчатам осуществится 25–28 суток. Присутствие 
отъеме в 28 – дневном году, умеренный масса кроль-
чат доходит до 680–720 граммов. Контролируемая 
сфера, непрерывный неплохой климат дают возмож-
ность более полоно применять биоспособности зай-
чиков, извлекать с их более приплода.

Клеточки оборудуются особыми кормушками 
ККБ. Они производятся с  лиственный покрытой 
цинком стали шириной 0,7–0,8 миллиметров. По-
добная автокормушка согласно протяженности, оди-
накова 150 миллиметров с целью любой клеточки. 
Автокормушка согласно протяженности, оснащена 
загородками в отделы в 75 миллиметров. Борт лотка 
проходит вовнутрь клеточки под домиком 90°, а так-
же специализирован с целью этого, для того чтобы 
зайчики никак не удаляли питание. На самом дне 
кормушки с расстоянием в 10 мм друг от друга про-
сверлены дырочки диаметром 2 мм. Они нужны для 
удаления из кормушки пыли.

Для поения зверьков каждая клетка оснащена ли-
бо автоматической поилкой АУЗ-80, либо поплав-
ковой. Уборка отходов жизнедеятельности из-под 
клеток зависит от типа пола. Около комнат с бетони-
рованными полами -один раз в сутки, с дренажным 
напылением – 2–3 раза в месяц навозоуборочными 
скреперными конструкциями НСУ-1. Подобные 
конструкции заключаются из продольных скрепе-
ров (согласно количеству, продольно определенных 
батарей), трудящихся парами, а также поперечного 
скрепера либо тросово- скребкового транспортера 
ТСН 3,0-Б. Служат они для уборки навоза с кроль-
чатников, а также погрузки его в автотранспортные 
ресурсы.

Для поддержания микроклимата воздушное про-
странство в помещении разогревают калориферами. 
Направленность, а также темп струй воздушного ме-
ста регулируются отражателями легкого потока. Дли-
тельность светового дня контролируется присутствие 
поддержки реле периода [3].

При первых использованиях механизированных 
крольчатников обнаружились как положительные, 
так и отрицательные стороны их устройства. Самы-
ми практичными оказались крольчатники, имею-
щие ширину 12 м и длину 70–100 м и с отсутствием 

опорных колонн внутри здания. В них наиболее эко-
номично используется площадь пола, удобно раз-
мещается технологическое оборудование. Они так 
же содержат 4 ряда одноярусных клеток, спаренных 
между собой.

Внутри крольчатника установлено 4 ряда одно-
ярусных батарей, каждая длиной по 85 м. Ширина 
у прохода между такими батареями равна 8,25 м. Фа-
сад такой клетки снабжен навесными кормушками 
для гранул и автопоилками. Так же помещение про-
едусматривает бункер для хранения сухих кормов, 
тележки для перевозки и раздачи корма, тележки для 
транспортировки кроликов между крольчатниками, 
механизмы для уборки навоза из-под клеток, транс-
портер. Вытяжка механическая, а отопление здесь 
воздушное и совмещено с приточной вентиляцией.

В Крыму основным материалом для стен живот-
новодческих помещений является камень-ракушеч-
ник. Такой материал превосходно сохраняет тепло, 
так как очень пористую структуру. Стены дополни-
тельно покрываются штукатуркой и белятся раство-
ром известняка.

Как материал для крыш используют деревянные 
конструкции, шифер и мягкую кровлю или железо-
бетонные панели длиной 6 м. Полы в крольчатниках, 
как правило, делают бетонные. Это позволяет решить 
проблему с грызунами на ферме.

Сущность кроликов в механизированных кроль-
чатниках учитывается в крупных фермах социального 
раздела с индустриальной технологией изготовле-
ния. Здание важного вида оборудовано приточно- 
дымовытяжной вентиляцией, а также подогревом 
с целью укрепления подходящих характеристик ло-
кального климата. Кролей сохраняют в клеточных 
батареях, сделанных из железной сетки, оборудо-
ванных концепцией поение, а также бункерными 
кормушками. Подкармливают звериных полнораци-
онными гранулированными кормосмесями, а также 
брикетами. Индустриальная методика многообеща-
ющая с целью изготовления крольчатины, так как 
предоставляет вероятность откармливать молодняк 
вне зависимости от сезона года.

В состав крупных кролиководческих комплексов, 
помимо производственных помещений для содер-
жания кроликов, дома кроликовода и складов, вхо-
дят кормоцех с оборудованием для приготовления 
полнорационных гранулированных кормосмесей, 
убойный цех с холодильником, ветсанпропускник 
с трупосжигательной печью и изолятором, цех пер-
вичной обработки и хранения меховых шкурок, ко-
тельная, резервная электростанция [1].

Вывод: Таким образом, использование механизи-
рованных крольчатников для содержания кроликов 
хорошо сказывается на всей кролиководческой отрас-
ли. У крольчат повышается рождаемость и выживае-
мость, взрослые кролики набирают большую массу. 
Так же снижаются затраты труда и себестоимость 
продукции [2].
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Введение. Жители современных мегаполисов часто 
заводят домашних животных. Большинство из них 
выбирают традиционных собак и кошек. Но помимо 
этих, всем знакомых видов, сегодня набирает попу-
лярность содержание в качестве домашних любим-
цев разных экзотических животных, таких как змеи, 
пауки, игуаны, лягушки и скорпионы [1].

Цель – изучить основные принципы содержания 
экзотических животных.

Задачи:
 – изучить термин слова «экзотический»;
 – изучить основные группы экзотических жи-

вотных;
 – изучить содержание экзотических животных.

Материалы и методы. Почему же для людей так 
привлекательна мысль, завести необычное живот-
ное? Кто-то хочет выделиться и подчеркнуть свою 
индивидуальность, кто-то стремиться получить но-
вые и острые впечатления от общения с необычным 
питомцем. Но для некоторых такое решение обу-
словлено вынужденными обстоятельствами. Многие 
люди не могут держать дома кошек или собак из-за 
аллергии на шерсть, но если питомцем будет яще-
рица или змейка, то проблема со здоровьем не будет 
препятствием. Другим таким примером является 
невозможность завести традиционное домашнее 
животное из-за больших затрат на его содержание. 
Но если выбор падет на насекомых или грызунов, 
то они не заставят тратить на себя много времени 
и денег [2].

Результаты исследования. В толковом словаре 
Даля слово «экзотический» понимается как чуже-
земный. Если посмотреть в более широком смысле 
то, употребляя слово «экзотический» люди имеют 
в виду что-то необычное. Каких же животных мож-
но отнести к этому понятию? К основным группам 
экзотических домашних питомцев можно отнести 
следующих представителей:

Членистоногие – пауки, тараканы, палочники, 
сверчки и др. К плюсам этого типа можно отнести 
малую стоимость, отсутствие шума и запаха, а также 
легкое содержание. Но нужно понимать, что это жи-
вотные заводятся исключительно для наблюдения.

Земноводные – ящерицы, лягушки, змеи, кро-
кодилы и  др. При словосочетании «экзотическое 
животное» в голове у людей чаще всего возникает 
образ представителя именно этой группы. Так же как 

и в случае с членистоногими за этими животными 
чаще всего только наблюдают.

Грызуны – хомяки, белки, тушканчики, бурун-
дуки, кролики и др. Эта группа является одной из 
самых популярных и  демократичных. Общение 
с ними достаточно интересное ведь грызуны очень 
активны. Уход за ними требуется постоянный, но он 
довольно простой и с ним справиться даже ребенок, 
для которого обычно и покупают, представителей 
данной группы.

Хищники – хорьки, лисы, тигры и др. Содержание 
мелких хищников сравнимо с содержанием кошек 
и собак. Но есть ряд особенностей: специфический 
запах, сложность приучения к туалету и более агрес-
сивное поведение. Так же если вы держите дома 
подобное животное нужно учитывать, что хищник 
остается хищником даже в городской среде, поэтому 
нужно всегда быть начеку и принимать данный факт 
во внимание.

Приматы – мартышки, шимпанзе и др. Обезьяны 
отлично дрессируются. Но содержать обезьян в до-
ме довольно сложно, а иногда и опасно. Обезьяна 
как неугомонный ребенок, но быстрее и сильнее 
в несколько раз. Поэтому если планируете завести 
ее, то готовитесь к тому что, часть дохода придется 
отдавать на периодический ремонт жилища. Но если 
желание завести примата очень большое, то стоит 
присмотреться к их ближайшим родственникам – 
лемурам. Они более аккуратные, спокойные и редко 
бывают агрессивными [2].

Разумеется, помимо этих групп существует еще 
огромное множество животных, которых можно дер-
жать дома. Например, летучие мыши, ежи, совы и др.

Если вы решились завести экзотическое живот-
ное, то к этому делу нужно подойти максимально 
серьезно, ведь последствия неправильного выбора 
отразятся на вас, ваших домочадцах и конечно на 
самом животном. Для того чтобы правильно выбрать 
будущего любимца нужно изучить множество ин-
формации о нем и учесть несколько аспектов.

При выборе экзотического животного нужно 
отталкиваться от своего бюджета. Перед покупкой 
стоит задать себе два вопроса. Сколько вы можете 
потратить сразу? И сколько на последующее содер-
жание животного? Второе что необходимо учитывать 
это количество времени, которое вы сможете выде-
лять для того, что обеспечить животному надлежа-
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щий уход и необходимое внимание. Эти два момента 
очень важны и являются основополагающими. Так 
как для одних животных не требуются специальные 
условия. Другим же необходимо пристальное внима-
ние, своеобразное кормление и особый уход.

Если вы живете не одни, то при выборе питомца 
нужно учитывать не только свои пожелания, но и ва-
ших соседей. Особенное внимание стоит обратить 
тем, у кого есть дети. Выбрать нужно такое животное, 
которое не напугает их и не причинит какой-либо 
вред.

В целях собственной безопасности ни в коем слу-
чае не покупайте экзотическое животное с рук. При 
такой покупке существует большая вероятность по-
падания к вам животного, ввезенного контрабандой. 
В этом случае нет никакой гарантии, что животное 
было обследовано и помещено на карантин после 
перелета. Соответственно нет гарантии, что оно 
здорово. И тут вам придется либо заплатить за его 
последующее лечение, либо, что еще хуже вы или 
ваши близкие заразятся от него. Поэтому лучшим 
решением будет обратиться в специализированный 
зоомагазин или питомник [3].

После того, как вы определитесь с животным, 
предстоит обустроить для него место в доме. К этому 
этапу так же следует отнестись внимательно, так как 
экзотические животные привыкли к естественной 
среде обитания, то нужно учесть какая температура 
и влажность будут в его уголке, достаточно ли будет 
свободного пространства, а также стоит убедиться, 
не сможет ли питомец независимо от вас покинуть 
место своего обитания.

Нельзя забывать о том, что подобные животные 
требуют особой пищи. Необходимо будет заранее 
узнать, как и чем кормить вашего будущего питомца. 
Следует внимательно отслеживать, чтобы живот-
ное получало необходимую порцию каждый день 

и не перекармливать его. Некоторые виды рептилий 
нуждаются в натуральном живом корме (кузнечики, 
мелкие грызуны и др.). Учитывая это надо продумать, 
сможете ли вы регулярно доставать корм для питомца 
и сможете ли вы в принципе кормить его подобной 
пищей. Ведь если скормить небольшую мышку змее 
для вас тяжело, тогда стоит еще раз задуматься о при-
обретении такого животного.

Во время общения с экзотическими животны-
ми следует соблюдать правила гигиены. Возьмите 
за правило мыть руки до и после контакта с вашим 
питомцем. Это обезопасит и вас и его. Если животное 
укусило или поцарапало кого то, необходимо сразу 
же обработать и продезинфицировать рану. Если по-
явятся признаки воспаления, то следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. Экзотические животные 
могут являться переносчиками разных болезней. По-
этому не будет вредно лишний раз обезопасить себя.

Для того чтобы и само экзотическое животное 
оставалось здоровым вам придется регулярно чистить 
его жилище. А также регулярно обследовать его у ве-
теринара и внимательно проводить необходимую 
вакцинацию.

Стоит учесть и то, что экзотические животные 
гораздо хуже поддаются дрессировки, чем обычные 
и не очень хорошо привязываются к человеку [1].

Вывод. Заводя любое животное человек должен 
понимать, что он делает серьезный шаг и подходить 
к этому со всей ответственностью. В особенности 
если это животное является экзотическим. Перед 
решением завести питомца следует все хорошо проа-
нализировать, несколько раз взвесить все «за» и «про-
тив» и уже после сделать окончательный выбор. Если 
вы сделаете все правильно и подарите животному 
свое тепло и внимание, оно станет вашим верным 
другом и отдаст вам в ответ столько же положитель-
ных эмоций.
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Введение. Живые организмы в окружающей среде, 
испытывают на себе изменения атмосферного дав-
ления, наряду с другими природными и антропоген-
ными факторами. Понижение показателей атмос-
ферного давления в окружающей среде оказывает 
свое влияние на физиологическом состоянии жи-
вого организма. Гипобария в организме животных 
и птиц вызывает патологические изменения про-
являющиеся двумя основными факторами: сниже-
нием парциального давления кислорода во вдыхае-
мом воздухе и влиянием на организм пониженного 
атмосферного давления. Понижение атмосферного 
давления сопровождается расширением газов, рас-
творенных в жидких средах организма и полостях. 
Из-за повышения градиента разницы между вну-
тренним и внешним давлением возможны разрывы 
мелких сосудов и кровотечение из носовой полости 
и ушных раковин. В 1942 году Н.М Воронин, провел 
исследования состояния кровообращения мозга жи-
вотных, эксперименты показали, что при кровоте-
чении состояние острой гипоксии приводит к зна-
чительному расширению сосудов коры головного 
мозга[1].

Хромов С. П. (1968), Bluthgen J. (1973) и  многие 
другие исследователи указывают на то, что горный 
климат весьма неоднозначно оказывает влияние на 
живой организм, он имеет региональные особен-
ности, который сочетаются с высотой местности. 
Понижение атмосферного давления в приземных 
условиях изменяется в пределах от 20–30Мбар, а в от-
дельных случаях до 100–200Мбар, что составляет при-
мерно падение или поднятие на высоту 1000 метров, 
небольшие изменения и микро пульсации соверша-
ются непрерывно[2].

Быстрое перемещение от нормального к высоко-
му атмосферному давлению может привести к раз-
рыву кровеносных сосудов, легочных альвеол, этому 
посвящены работы отечественных исследователей 
Сапова И. А.(1986), Семко В. В., Бухарина А. Н., Ла-
сточкина Г. И., Бардышевой О. Ф. (1993). Гипербария 
сопровождается усиленным растворением в био-
логических средах атмосферных газов (сатурация), 
особенно азота. Токсическое действие избытка га-
зов проявляется нарушениями координации дви-
жений, ослаблением сердечной деятельности (Лю-

тинский С. И., 2002). В результате исследований на 
животных(котах) установлена возможность лечения 
декомпрессионной болезни в чрезвычайных ситуа-
циях при отсутствии барокамеры, при атмосферном 
давлении (Винничук Н. Н., Зайцев Г. И., Лукичев Б. Г., 
Старков А. В.,2002) [3].

Цель нашей работы проанализировать и вывести 
закономерность зависимости живой массы птицы 
и атмосферного давления в различных климатиче-
ских зонах Дагестана

Задачи нашей работы вывести зависимость живой 
массы птицы от атмосферного давления в различных 
климатических зонах Дагестана и обосновать целе-
сообразность размещения птицеводческих хозяйств 
в зависимости от климатического пояса Республики 
Дагестан.

Материалы и методы. В Дагестане по климати-
ческим условиям, как и по строению рельефа, вы-
деляются 4 основные климатические области: При-
каспийская низменность (Низменная), Внешнегор-
ная (Предгорная), Внутригорная и Высокогорная 
(А. Е. Федина,1989; А. К. Акаев и др., 1995)[4].

Исследования проводили в трех климатических 
зонах Дагестана, на трех птицефабриках; 1- распо-
ложенной ниже уровня мирового океана на 20 м; 
2- расположенная в северо – западном районе, на 
высоте 240 метров над уровнем мирового океана: 
3 – в центральном районе, на высоте 421 метр. Все 
три птицефабрики, специализировались на выра-
щивании ремонтного молодняка и производстве 
промышленного яйца. Условия кормления и содер-
жания соответствовала рекомендациям для данного 
кросса птиц.

Результаты исследования. Исследования прово-
дились на первой птицефабрике, расположенной на 
Прикаспийской низменности Дагестана. За время 
выращивания ремонтного молодняка параметры ат-
мосферного давления изменялись в интервале от 764 
до 768мм.рт.ст. Опытные данные показали, что при 
изменении атмосферного давления в интервале от 
764 до 759мм.рт.ст., среднесуточный прирост соста-
вил 12,1 г. При увеличении атмосферного давления 
в пределах от 759 до 766 мм.рт.ст., среднесуточный 
прирост уменьшился и составил 11,2 г. При увеличе-
нии атмосферного давления прирост увеличивается 
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не так интенсивно, как при уменьшении атмосфер-
ного давления.

Исследования, проведенные на второй птицефа-
брике, расположенной на северо- западе Внешнегор-
ного Дагестана показали, что за время выращивания 
ремонтного молодняка параметры атмосферного 
давления изменялись в интервале от 751мм.рт.ст. 
до 758мм.рт.ст. Опытные данные показали, что при 
изменении атмосферного давления в интервале от 
751 до 758 мм.рт.ст. среднесуточный прирост увели-
чивался от 12,1 до 12,5. При изменении атмосферного 
давления от 756 до 755 прирост уменьшался от 12,2 до 
11,1 г. При увеличении атмосферного давления сред-
несуточный прирост больше, чем при снижении.

Исследования, проведенные на третьей птицефа-
брике, расположенной в центральном районе Внеш-
негорного Дагестана, показали, что за время опы-
та параметры атмосферного давления изменялись 
в интервале от 715 до 726мм.рт.ст., среднесуточный 
прирост уменьшается от 11,1 до 10,2 г.

Полученные опытные данные были обработаны 
по методике двумерного регрессионного анализа. 
Параметры регрессии выявили зависимость живой 
массы ремонтного молодняка от параметров атмос-

ферного давления, в данных климатических зонах. 
Математическая модель зависимости живой массы 
молодняка от параметров атмосферного давления 
имела вид, при котором постоянный член уравне-
ния был с минусом. Это показывает, что понижение 
атмосферного давления отрицательно действует на 
живой организм. Расчетные данные, выполненные 
по математической модели, показали, что живая 
масса птицы увеличивалась 1,09%, на птицефабрике, 
расположенной в центральном районе в зоне по-
ниженного давления и на 1,64% на птицефабрике, 
расположенной на северо- западе Внешнегорного 
Дагестана.

Вывод. При выращивании птицы (ремонтного 
молодняка) рентабельно размещать птицефабрики 
в климатических зонах на высоте до 240 метров над 
уровнем мирового океана. Птицеводам- фермерам 
можно рекомендовать, выращивать птичники по вы-
ращиванию ремонтного молодняка на северо- западе 
Внешнегорного Дагестана.

Экспериментальные данные показали, что при 
увеличении атмосферного давления среднесуточный 
прирост увеличивается на 1,09–1,64%.
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Введение. Коэффициент комфортности содержа-
ния птицы в птицеводческом помещении является 
универсальным показателем оценки влияния пара-
метров воздушной среды птичника на физиологи-
ческое состояние птицы. Расчетный коэффициент 
комфортности содержания птицы определяется как 
отношение площади 3D-диаграммы, совпадающей 
с комфортной зоной содержания, ко всей площади 
3D-диаграммы. Чем больше величина коэффициента 
комфортности содержания, тем эффективнее систе-
ма вентиляции [1,2].

Цель наших исследований было рассчитать коэф-
фициент комфортности содержания птицы в птич-
никах, с учетом особенностей климата Республики 
Дагестан.

Задачей данных исследований было внесение из-
менений в режим работы существующей системы 
вентиляции с учетом коэффициента комфортности 
содержания птицы по скорости движения воздуха, 
коэффициента комфортности содержания птицы по 
относительной влажности, коэффициента комфорт-
ности содержания птицы по концентрации аммиака, 
коэффициента комфортности содержания птицы по 
концентрации диоксида углерода.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в условиях птицефабрик, расположенных в различ-
ных климатических зонах Дагестана, в городах Ха-
савюрт, Махачкала, Буйнакск, Манаскент.Методи-
ка использования 3D-диаграммы комфортной зоны 
содержания птицы применялась при исследовании 
эффективности существующей и предлагаемой си-
стем вентиляции. 3D-диаграммы строили по фак-
тическим параметрам воздушной среды птичника, 
создаваемого в птицеводческом помещении, с ком-
фортной зоной содержания птицы, рекомендуемой 
зоогигиеническими нормами. Критерием оценки 
эффективности системы вентиляции является коэф-
фициент комфортности содержания, который опре-
деляется, как отношение площади 3D-диаграммы, 
совпадающей с комфортной зоной содержания, ко 
всей площади 3D-диаграммы. Чем больше величи-
на коэффициента комфортности содержания, тем 
эффективнее существующая система вентиляции.

Диаграмма строили следующим образом: по-
лученные опытные данные значений параметров 

воздушной среды птичника (температуры, скоро-
сти движения воздуха, относительной влажности, 
концентрации вредных газов), наносили на график 
в системе координат. В системе координат строи-
ли точку, соответствующую значению показателей 
температуры и скорости движения воздуха, опре-
деленной зоны птичника. Таким образом, строили 
диаграммы зависимости скорости движения воздуха 
от температуры, для существующей и предлагаемой 
системы вентиляции. При наложении этих графиков, 
условно, определяли площади криволинейных фи-
гур, ограниченные этими графиками. По величине 
совпавшей площади 3D-диаграммы (существующей) 
с площадью комфортной зоны содержания птицы 
(предлагаемой) судили о величине коэффициента 
комфортности содержания птицы (при изменении 
относительной влажности в интервале от 66 до 81%), 
при этом учитывали: площадь 3D-диаграммы ком-
фортной зоны содержания птицы, площадь 3D-ди-
аграммы, существующей(предлагаемой) системы 
вентиляции.

В формулу Л. И. Бронфмана [2,3] ввели для рас-
чета величины воздухообмена коэффициент ком-
фортности содержания птицы при этом учитывали: 
коэффициент использования системы вентиляции; 
коэффициент комфортности содержания птицы; 
максимальный расход воздуха (м3/ч); допустимая 
концентрация вредных газов в птичнике (мг/м3); кон-
центрация вредных газов поступающих с приточном 
воздухом (мг/м3).

Коэффициента комфортности содержания птицы 
определяли с учетом коэффициента комфортности 
содержания птицы по скорости движения воздуха, 
коэффициента комфортности содержания птицы по 
относительной влажности, коэффициента комфорт-
ности содержания птицы по концентрации аммиака, 
коэффициента комфортности содержания птицы по 
концентрации диоксида углерода[1,4].

Результаты исследования. Нами построены че-
тыре 3D-диаграммы с комфортной зоной содержа-
ния птицы, на основании опытных данных по оп-
тимальному сочетанию: 1-температуры и скорости 
движения воздуха, 2-температуры и относительной 
влажности, 3-температуры и концентрации аммиака, 
4-температуры и концентрации диоксида углерода.
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Коэффициент комфортности содержания пти-
цы в первой 3D-диаграмме –где рассматривалась 
зависимость показателей температура и скорости 
движения воздуха, равен: для существующей си-
стемы вентиляции-0,17, а для предлагаемой –0,12. 
Коэффициент комфортности содержания птицы во 
второй 3D-диаграмме (температура и относительная 
влажность) равен: для существующей –0,9, а пред-
лагаемой –0,13. Коэффициент комфортности содер-
жания птицы в третьей 3D-диаграмме (температура 
и концентрация аммиака) равен: 0,11 и 0,25 соответ-
ственно. Коэффициент комфортности в четвертой 
3D-диаграммы (температура и концентрация диок-
сида углерода) равен: –0,25 и 0,4 соответственно.

Коэффициент комфортности содержания птицы 
при существующей системе вентиляции больше на 
0,05, чем для предлагаемой системы, следователь-
но, при данных опытных t и φ> необходимы более 
высокие скорости движения воздуха (0.98м/с), чем 
рекомендуется зоогигиеническими нормами (0.4–
0.6м/с). На что указывает и Л. И. Бронфман, коэф-

фициент комфортности содержания больше в 7 раз 
при существующей системе. Это связано с тем, что 
при существующей системе, параметры φ>изменя-
лись в интервале 51–55%, а предлагаемой- 66–81%, 
при зоогигиенических нормах 65–70%, коэффици-
ент комфортности содержания больше в 2 раза для 
предлагаемой системы, т. к. К NH3 изменялась от 12 
до 19 мг /м3, при зоогигиенических нормах 15 мг /м3, 
коэффициент комфортности содержания больше 
в 1,6 раза для предлагаемой системы, так как К СО2 
изменялась от 0.27 до 0.43%, при зоогигиенических 
нормах 0.25%. Поведенные исследования позволили 
рассчитать коэффициент комфортности содержания 
птицы, с учетом особенностей климата Республики 
Дагестан и внести изменения в режим работы суще-
ствующей системы вентиляции.

Выводы. Наши расчеты коэффициента комфорт-
ности обосновали необходимость увеличить скорость 
движения воздуха в птицеводческом помещении 
в весенний, летний и осенний периоды.
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Введение. Процесс развития человечества неразрыв-
но связан с развитием животноводства, призванным 
удовлетворять постоянно растущие запросы народо-
населения в биологически полноценных продуктах 
питания. [1]. Свинина это – относительно недорогой 
и доступный широким слоям населения вид мяса. 
Поэтому не случайно, что во многих развитых стра-
нах высок удельный вес свинины в общем балансе, 
а  мероприятиям по повышению эффективности 
производства свинины придается особая роль [2].

Рентабельность свиноводства главным образом 
зависит от продуктивности животных. Чем быстрее 
свинья растет, тем меньше будет затрачено кормов 
на 1 кг прироста живой массы и как правило, у таких 
животных будут лучшие показатели откормочной, 
мясной и сальной продуктивности [3]. Поэтому при 
проведении отбора и подбора, селекционеры все ча-
ще пользуются современными методами ДНК-тех-
нологий [1, 4, 5, 6].

У свиней известен ряд ДНК-маркеров, связанных 
с хозяйственно- полезными признаками. Например, 
ген гормона роста (GH), по мнению некоторых авто-
ров, у различных европейских пород и линий свиней 
связан с откормочной, мясной и сальной продуктив-
ностью [1, 7, 8, 9].

Цель и задачи исследований. Определить связь 
генотипов по гену GH у 3-х породных гибридов (Йор-
кшир х Ландрас х Дюрок) свиней с их мясными по-
казателями.

Материалы и методы исследований. Исследова-
ния проводились в условиях свинокомплекса ООО 
«Русская свинина» Каменского района Ростовской 
области. У 40 откормочников на Выселковском мясо-
комбинате (Краснодарского края) отбирались пробы 
мышечной ткани из ножек диафрагмы. ДНК-типи-
рование по гену GH проводили в лаборатории моле-
кулярной диагностики и биотехнологии с.-х. живот-
ных ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 
университет» традиционными методами. У подсвин-
ков учитывали мясную продуктивность. Результаты 
исследований были подвергнуты биометрической 
обработке с использованием программы Excel.

Результаты исследований. У  исследованных 
подсвинков частота генотипов по гену GH состави-

ла: АА – 10% (4 гол.), AG – 37,5% (15 гол.) и GG – 52,5%  
(21 гол.). РА – 0,2875 (28,75%), РG – 0,7125 (71,25%).

Особи АА – генотипа (рисунок 1) по сравнению 
с AG и GG – аналогами имели лучшие показателями 
по: массе парной туши на 6,34 (8,11%, Р>0,99) и 2,09 
(2,53%, Р>0,95) кг; длине полутуши на 2,28 (2,31%, 
Р>0,95) и 0,63 (0,63%, Р>0,90) см; площади «мышеч-
ного глазка» на 1,96 (4,92%, Р>0,95) и 0,06 см2 (0,14%, 
Р <0,90) соответственно.

Толщина шпика у АА – животных (рисунок 2) в 
сравнении со своими AG и GG – аналогами была 
меньше в следующих точках: на холке – на 0,5 (1,48%, 
Р>0,95) и 0,81 (2,38%, Р>0,95) мм, над 6–7 остисты-
ми отростками спинных позвонков на 0,31 (1,45%, 
Р>0,90) и 1,22 (5,46%, Р>0,95) мм, а над последним 
ребром – на 1,16 (6,41%, Р>0,95) и 0,4 (2,31%, Р>0,90) 
мм соответственно.

AG – особи имели достоверное превосходство 
над представителями AA и GG – генотипов только 
по толщине шпика над 3-м крестцовым позвонком 
на 1,12 (6,27%, Р>0,95) и 0,71 (4,07%, Р>0,90) мм соот-
ветственно.

GG – подсвинки превышали показатели AA и AG 
свиней по длине беконной половины на 0,08 (0,09%, 
Р <0,90) и 2,12 (2,54%, Р>0,95) см, а по толщине шпика 
над 1-м и 2-м крестцовыми позвонками имели более 
тонкий шпик на 0,33 (2,54%, Р <0,90) и 0,52 (3,94%, 
Р>0,90) мм, 0,38 (2,83%, Р <0,90) и 0,3 (2,25%, Р <0,90) 
мм соответственно.

Р и с у н о к  1  –  М я с н ы е  к а ч е с т в а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х 
г е н о т и п о в  п о  г е н у  G H
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Р и с у н о к  2  –  Т о л щ и н а  ш п и к а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х  г е н о т и п о в  п о  г е н у  G H

Выводы. Частота генотипов и аллелей (в %) по 
гену- GH составила: РАА = 10%, AG = 37,5%, GG =52,5%, 
РА = 28,75% и РG = 71,25%. Подсвинки GG-генотипа 
обладали максимальным уровнем гомозиготности, 
что может быть связано с длительной селекцией по 
желательному аллелю гена GH.

АА-особи имели лучшие показателями по: мас-
се парной туши, длине полутуши, площади «мы-
шечного глазка», толщине шпика на холке, над 6–7 
остистыми отростками спинных позвонков и над 
последним ребром.

AG-подсвинки превосходили AA и GG-аналогов 
только по толщине шпика над 3-м крестцовым по-
звонком.

GG-животные превышали AA и  AG-особей по 
длине беконной половинки на 0,09% (Р <0,90) и 2,54% 
(Р>0,95), а по толщине шпика над 1-м и 2-м крест-
цовыми позвонками имели более тонкий шпик на 
2,54% (Р <0,90) и 3,94% (Р>0,90), 2,83% (Р <0,90) и 2,25% 
(Р <0,90) соответственно. Особи GG – генотипа по 
большинству показателей обладали промежуточ-
ными характеристиками, существенно превышая 
AG – аналогов.

Выявленные генотипы следует использовать 
вместе с общепринятыми методами оценки с.-х. 
животных в селекции свиней, а также при подборе 
родительских пар для получения товарных гибридов 
с высокой мясной продуктивностью.
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Введение. У  свиней выявлен ряд ДНК-маркеров, 
связанных с  хозяйственно- полезными признака-
ми. Однако эта работа окончательно не завершена 
и  требует продолжения для уточнения действия 
перспективных ген-маркеров и поиска новых, оп-
тимальных при использовании в селекции свиней 
различных пород. К числу генов, связанных с откор-
мочной и мясной продуктивностью, относится и ген 
меланокортинового рецептора-4 (MC4R) [1–6]. Ген 
MC4R влияет на регулирование энергетического го-
меостаза, скороспелость, потребление корма и упи-
танность свиней. Некоторые исследователи считают, 
что влияние генотипов по MC4R-гену на продуктив-
ные качества зависят от породной принадлежности 
животных.

Цель и задачи исследований – определение вза-
имосвязи генотипов по гену MC4R у 3-х породных 
гибридов (Йоркшир х Ландрас х Дюрок) свиней с их 
мясной и сальной продуктивностью.

Материалы и методы исследований. Эксперимент 
проводился на товарных гибридах свиней, выращен-
ных в условиях промышленного свинокомплекса 
расположенного в Ростовской области. У 40 трехпо-
родных гибридов на мясокомбинате сразу же после 
убоя отбирались пробы мышечной ткани из ножек 
диафрагмы. ДНК-типирование по гену MC4R про-
водили в лаборатории молекулярной диагностики 
и биотехнологии с.-х. животных ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет» традицион-
ными методами. У подсвинков определяли убойные 
качества. Результаты исследований были подвергну-
ты биометрической обработке на персональном ком-
пьютере с использованием программы Excel.

Результаты исследований. Нами установлено, что 
по гену MC4R 27,5% (11 гол.) подсвинков имели гено-
тип АА, 65% (26 гол.) – AG, 7,5% (3 гол.) – GG. Частота 
аллеля: А = 0,60 в долях единицы (или 60%), G = 0,40 
(40%).

В проведенном нами ранее (2017 г.) исследовании 
на 50 трехпородных гибридах (Л х Й х Д) свиней в ус-
ловиях ЗАО «Алексеевский бекон» Белгородской об-
ласти установлено, что гибридные подсвинки имели 
следующие генотипы по гену MC4R: АА – 4% (2 гол.), 
AG – 36% (18 гол.), GG – 60% (30 гол.). Частота аллеля 
А =0,22; G =0,78. [7].

В исследованиях А.Е Святогоровой с соавт. (2022) 
проведенных на чистопородных свиньях породы 
дюрок в ЗАО «Племзавод- Юбилейный» Тюменской 
области частота встречаемости аллеля А (ген – MC4R) 
составила 0,66 у свинок и 0,70 у хрячков, а аллеля 
G – 0,34 у свинок и 0,30 у хрячков. У свинок часто-
та генотипа AG = 51,1%, генотипа AA = 40,0%, GG = 
8,9%. У хрячков частота генотипа AA составила 50,0%,  
AG = 40,0% и GG = 10,0%. Также авторы отмечают, что 
откормочные и мясные качества (в отношении «же-
лательных» генотипов по гену МС4R) свиней зависят 
от генетических особенностей породы и от пола жи-
вотных. [8]. То есть, существует зависимость еще и от 
того какой селекции были эти животные.

В нашем опыте (рисунок 1, 2) подсвинки генотипа 
АG (ген MC4R) превосходили АА- и GG-аналогов по: – 
массе парной туши на 2,62 (3,29%, Р>0,90) и 1,91 (2,37%, 
Р <0,90) кг; – длине полутуши – на 1,76 (1,77%, Р>0,99) 
и 0,59 (0,59%, Р <0,90) см; – площади «мышечного 
глазка» на 3,19 (8,09%, Р>0,99) и 2,48 (6,18%, Р <0,90) 
см2 соответственно.

Толщина шпика на холке, над 6–7 остистыми от-
ростками спинных позвонков, последним ребром, 
1-м и 3-м крестцовыми позвонками была меньше 
у AG подсвинков в сравнении с АА и GG особями 
на: – 2,32 (6,75%, Р>0,99) и 4,42 (12,13%, Р <0,90) мм; 1,49 
(6,83%, Р>0,99) и 1,70 (7,72%, Р <0,90) мм; 2,62 (13,02%, 
Р>0,95) и 0,57 (3,15%, Р <0,90) мм; 2,90 (19,40%, Р>0,95) 
и 0,33 (2,67%, Р <0,90) мм; 5,13 (27,94%, Р>0,95) и 0,84 
(5,97%, Р <0,90) мм соответственно.

Из приведенных результатов следует, что АG – 
особи по большинству показателей мясной продук-
тивности значительно превосходили своих АА- 
и  GG-аналогов. В  тоже время, GG подсвинки по 
длине беконной половины превосходили AA и AG-о-
собей на 4,07 (5,00%, Р <0,90) и 0,51 (0,60%, Р <0,90) см, 
а по толщине шпика над 2-м крестцовым позвонком 
имели меньшую толщину на 2,85 (18,33%, Р <0,90) 
и 0,25 (1,93%, Р <0,90) мм соответственно, хотя дан-
ное превосходство все же было недостоверным из-за 
немногочисленности (всего 3 гол. или 7,5%) живот-
ных генотипа – GG.

Особи АА – генотипа (по гену MC4R) по всем учи-
тываемым признакам характеризовались самыми 
низкими показателями.
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Р и с у н о к  1  –  М я с н ы е  к а ч е с т в а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х  г е н о т и п о в  п о  г е н у  M C 4 R

Р и с у н о к  2  –  Т о л щ и н а  ш п и к а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х  г е н о т и п о в  п о  г е н у  M C 4 R

Выводы. Подопытные подсвинки по MC4R – гену 
в 65% случаев имели генотип AG и по большинству 
показателей мясной продуктивности значительно 
превосходили животных АА- и GG-генотипов. АА – 
особи по всем изученным признакам характеризо-

вались самыми низкими показателями. Полученные 
результаты можно использовать в селекции свиней 
при подборе родительских пар для получения товар-
ных гибридов с высокой мясной продуктивностью.

Библиографический список
1. Генотип по генам MC4R, IGF2, POU1F1, h- FABP, GH, LEP и мясность гибридов свиней / А. Г. Максимов, Г. В. Макси-

мов, В. Н. Василенко, Н. В. Ленкова // Главный зоотехник. – 2017. – № 10. – С. 14–34.
2. Оценка животных пород йоркшир и ландрас в зависимости от линейной принадлежности и панели генов- 

маркеров PRKAG3, MC4R и MYOD1 / А. А. Бальников, И. Ф. Гридюшко, Ю. С. Казутова [и др.] // Российская сельскохозяй-
ственная наука. – 2021. – № 5. – С. 51–57.

3. Гетманцева Л. В., Третьякова О. Л., Леонова М. А. Практическое использование полиморфизма гена MC4R в селек-
ционной работе. Персиановский: Донской ГАУ. 2015. 33 с.

4. Влияние генотипов по IGF2, CCKAR и MC4R на фенотипические показатели и племенную ценность свиней по 
хозяйственно полезным признакам. / Е. Е. Мельникова, Н. В. Бардуков, М. С. Форнара и др. // Сельскохозяйственная 
биология. 2018; 53(4):723–734.

5. Лысенко, Ю. Реалии современного свиноводства / Ю. Лысенко // Эффективное животноводство. – 2022. – № 3(178). – 
С. 39–43. – EDN QUMIJS.

6. Чернуха И. М., Ковалева О. А., Друшляк Н. Г. и соавт. Возможность маркерной селекции свиней по хозяйственно- 
и технологически ценным признакам // Свиноводство.-2015.-№ 4.-С.14–18.

7. Максимов, А. Г. Маркеры мясной продуктивности свиней / А. Г. Максимов, Г. В. Максимов // Свиноводство. – 
2018. – № 6. – С. 11–15.

8. Святогорова А. Е., Третьякова О. Л., Гетманцева Л. В., Святогоров Н. А., Клименко А. И. Влияние полиморфизма 
гена MC4R на откормочные и мясные качества свиней. Известия НВ АУК. 2022. 2 (66). 298–306.



148

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 636.4.082

А. Г. Максимов, С. В. Максимова, Н. А. Максимов

ВЛИЯНИЕ ГИПОФИЗАРНОГО ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ  
НА МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ТОВАРНЫХ ПОДСВИНКОВ

Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский. E-mail: maksimovvv2014@mail.ru

Аннотация: У подсвинков определяли влияние генотипов по гену гипофизарного фактора транскрипции (POU1F1) на их мясные ка-
чества. Подсвинки генотипа- ЕЕ превосходили EF – аналогов по большинству оцениваемых признаков. Полученные результаты можно 
использовать в селекции свиней для получения товарных животных с высокой мясной продуктивностью.

К лючевые слова: товарные свиньи, мясная продуктивность, маркерная селекция, ген POU1F1.

Введение. У свиней известен ряд генов, связанных 
с хозяйственно-полезными признаками [1, 2, 3]. Но 
эта работа еще не завершена и требует продолжения, 
так как по различным генам, необходимо учитывать 
не только породную принадлежность, но и то какой 
селекции были эти животные. Ген POU1F1 (гипофи-
зарный фактор транскрипциим1 известный также 
как PIT-1 или GHF-1) один из наиболее перспектив-
ных генов- кандидатов откормочной и мясной про-
дуктивности свиней [4].

Исследования, направленные на изучение роли 
POU1F1, показали, что он оказывает влияние на вес 
при рождении, скорость роста и состав туши [5].

Согласно литературным источникам, однозначно-
го мнения относительно «желательного» генотипа по 
откормочным и мясным качествам на сегодняшний 
день не существует, что, возможно, связано с гене-
тическими особенностями различных пород свиней 
[5, 6].

Цель исследований – определение связи геноти-
пов по гену POU1F1 у 3-х породных гибридов (Йор-
кшир х Ландрас х Дюрок) свиней с их убойными 
показателями.

Материалы и методы исследований. Экспери-
мент проводили на товарных гибридах свиней, выра-
щенных в условиях промышленного свинокомплекса 
ООО «Русская свинина» Каменского района Ростов-
ской области. У  40 подсвинков на Выселковском 
мясокомбинате (Краснодарского края) после убоя 
отбирались пробы мышечной ткани из ножек диа-
фрагмы. ДНК-генотипирование по гену POU1F1 про-
водили в лаборатории молекулярной диагностики 
и биотехнологии с.-х. животных ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет» традици-
онными методами. У подсвинков определяли мясные 
качества. Результаты исследований обрабатывали 
биометрически с использованием программы Excel.

Результаты исследований. По гену POU1F1 иссле-
дованные нами гибриды свиней имели следующие 
распределение по генотипам: ЕЕ – 67,5% (27 гол.), EF – 
32,5% (13 гол.). При этом, частота аллеля Е составила 
0,8375 (83,75%), F = 0,1625 (16,25%). Особей генотипа – 
FF не обнаружено, что согласуется с результатами 
наших прошлых исследований и изысканий других 

авторов, проведенных на трехпородных гибридах 
(Л х Й х Д) в более раннее время [1].

В  нашем опыте (рисунок 1, 2)  ЕЕ – подсвинки 
превосходили EF – аналогов по: длине полутуши на 
1,47 см (1,48%, Р>0,99), длине беконной половины на 
2,2 см (2,68%, Р>0,99), площади «мышечного глазка» 
на 2,63 см2 (6,62%, Р>0,95), толщине шпика над 6–7 
остистыми отростками спинных позвонков на 0,1 мм 
(0,45%, Р>0,90), последним ребром на 1,33 мм (7,13%, 
Р>0,95), 3-м крестцовым позвонком на 0,47 мм (3,08%, 
Р>0,90).

EF – особи имели преимущество над ЕЕ – анало-
гами по массе парной туши на 0,91 кг (1,13%, Р <0,90), 
обладали меньшей толщиной шпика: на холке на 
0,49 мм (1,43%, Р <0,90), над 1-м и 2-м крестцовыми 
позвонками на 0,4 (2,99%, Р >0,95) и 0,52 мм (3,70%,  
Р >0,95) соответственно. Однако не по всем перечис-
ленным показателям это было достоверно.

Р и с у н о к  1  –  М я с н ы е  к а ч е с т в а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х 
г е н о т и п о в  п о  г е н у  P O U 1 F 1

В  исследованиях Н. А. Зиновьевой свиньи 4-х 
пород и кроссов генотипа DD (POU1F1) по толщине 
шпика превосходили СС- и  CD-аналогов на 2,9–
4,8 мм, а генотипов АА, AG (MC4R) 4-х кроссов – GG-а-
налогов на 1,5–8,0 мм [7].

По данным Л. В. Гетманцевой среди 3-х породных 
гибридов Л х Й х Д лучшими были носители гено-
типа DDAG (генов POU1F1 и MC4R). По сравнению 
с носителями генотипов DDAA, CDAA, CDAG имели 
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меньшую толщину шпика на 2,55 (11%); 4,1 (16,5%); 
2,0 мм (8,8%) [4].

Р и с у н о к  2  –  Т о л щ и н а  ш п и к а  п о д с в и н к о в  р а з н ы х 
г е н о т и п о в  п о  г е н у  P O U 1 F 1

Выводы. Частота генотипов и аллелей по POU1F1 
гену у подопытных животных составила: генотип ЕЕ 

= 67,5%, EF = 32,5%, животных FF – генотипа не выяв-
лено, РЕ =83,75% и РF = 16,25%. Участвовавшие в нашем 
опыте подсвинки обладали максимальным уровнем 
гомозиготности по гену POU1F1, что может быть 
связано с длительной селекцией по желательному 
аллелю.

Подсвинки ЕЕ – генотипа достоверно превосхо-
дили животных генотипа – EF по: – длине полутуши 
на 1,48%; – длине беконной половинки на 2,68%; – 
площади «мышечного глазка» на 6,62%; – толщине 
шпика над 6–7 остистыми отростками спинных по-
звонков на 0,45%, последним ребром на 7,13%, 3-м 
крестцовым позвонком на 3,08%. EF – особи обладали 
преимуществом над ЕЕ – аналогами по массе пар-
ной туши на 1,13% (Р<0,90), имели меньшую толщи-
ну шпика: на холке на 1,43% (Р<0,90), над 1-м и 2-м 
крестцовыми позвонками на 2,99% (Р >0,95) и 3,70% 
(Р >0,95) соответственно.

Полученные результаты можно использовать в се-
лекции свиней для получения товарных животных 
с высокой мясной продуктивностью.

Библиографический список
1. Генотип по генам MC4R, IGF2, POU1F1, h- FABP, GH, LEP и мясность гибридов свиней / А. Г. Максимов, Г. В. Макси-

мов, В. Н. Василенко, Н. В. Ленкова // Главный зоотехник. – 2017. – № 10. – С. 14–34.
2. Охохонина Е. Н., Голощапов А. А. Использование ДНК-маркеров в селекции свиней. // Сб. ст. по материалам 

XII Всероссийской (национальной) науч.-практ. конф. молодых ученых «Развитие научной, творческой и инновацион-
ной деятельности 57 Российская сельскохозяйственная наука, 2021, № 5 молодежи», посвящ. 125-летию Т. С. Мальцева. 
Курган: Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева, 2020. С. 253–259.

3. Колосова М. А., Колосов А. Ю., Бакоев Ф. С. ДНК-маркеры продуктивности в свиноводстве. Вестник Донского 
аграрного университета. 2019. № 4–1(34). С. 16–20.

4. Гетманцева Л. В. Влияние полиморфизма генов MC4R, IGF2 и POU1F1 на продуктивные качества свиней: Дис…
канд. с.-х. наук.-п. Персиановский, 2012.-141с.

5. PIT1 gene polymorphism in Pietrain and Large White pigs after divergent selection. Silveira AC, Braga TF, Almeida JF, 
Antunes RC, Freitas PF, Cesar AS, Guimarães EC. GenetMolRes. 2009 Aug 18;8(3):1008–12.

6. Maurício M. Franco, Robson C. Antunes, Heyder D. Silva, Luiz R. Goulart Association of PIT1, GH and GHRH polymorphisms 
with performance and carcass traits in Landrace pigs // J Appl. Genet. –2005. – 46(2). -Р. 195–200.

7. Зиновьева Н. ДНК-технологии в свиноводстве//Главный зоотехник.-2010.-№ 10.-С.12–14.



150

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 619:616.3:636

Е. А. Ташлыкова, Н. В. Мантатова

ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛЯТ ГОЛШТИНО- ФРИЗСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ  
В СОВХОЗЕ «ЮЖНО- САХАЛИНСКИЙ»

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова, Улан- Удэ.  
Е-mail: lenahoran6962@gmail.com

Аннотация: Бронхопневмония телят в совхозе «Южно- Сахалинский» сопровождалась односторонними катаральными носовыми 
истечениями, тремором, слабым, частым кашлем, повышением температуры тела до 40–40,7 °C, а иногда до 41–41,7 °C. Для лечения 
использовали антибиотик Байтрил один раз в сутки 2,5 мл на 100 кг живой массы животного в комплексе с иммуномодулятором Миксо-
ферон в дозе 10 мл 2 раза в день внутримышечно курсом 3–5 дней.

К лючевые слова: бронхопневмонии, байтрил, миксоферон, телята, лечениею

Введение. В  настоящее время в  индустриальном 
ведении животноводства на первом месте все так-
же остаётся актуальной проблема бронхопневмо-
нии молодняка крупного рогатого скота, которая 
причиняет существенный экономический ущерб 
и урон хозяйствам. Бронхопневмония, независимо 
от огромного количества лекарственных препара-
тов и серьёзные, ощутимые успехи в терапии, имеет 
большое значение среди молодняка крупного рога-
того скота. Вопреки большому количеству всевоз-
можных исследований, создание действенных ме-
тодов лечения и профилактики этой заболеваемости 
является важной задачей ветеринарии [4].

Бронхопневмония (катаральная бронхопнев-
мония) – воспаление слизистой оболочки бронхов 
и паренхимы лёгких преимущественно катарального 
характера. По заболеваемости эта патология у телят 
занимает второе место после болезней желудоч-
но-кишечного тракта и чаще всего сопровождается 
диспепсией. Более восприимчивы к болезни телята 
в ранний постэмбриональный период. Бронхопнев-
мония имеет явный сезонный характер, фиксируется 
чаще всего в зимний и осенний периоды, когда тем-
пература воздуха значительно снижается. Зимний 
всплеск заболеваемости поражает телят от 2–3-ме-
сячного возраста, а в осенний период заболевает 
молодняк 2–4-месячного возраста и старше. Забо-
леваемость достигает до 40–50% всего поголовья [1].

Болезнь может быть вызвана причинами раз-
личного характера. Главной причиной появления 
патологии у молодняка являются ослабление имму-
нитета и устойчивости организма к болезни в связи 
со стрессовыми факторами, такими как отсутствие 
полноценного кормления и неблагоприятные усло-
вия содержания, и другие факторы [2].

Цель работы: изучить комплексное влияние анти-
биотика Байтрил и иммуномодулятора Миксоферон 
с лечебной целью бронхопневмонии молодняка.

Задачи: Определить клинический статус бронхоп-
невмонии телят, дать сравнительную характеристику 
комплексной терапии используемыми препаратами.

Материал и методы исследования. Исследова-
тельская работа была проведена в Совхозе «Южно- 

Сахалинский» Сахалинской области во время учеб-
ной клинической практики в период с 28.03.2022 
по 24.04.2022 на телятах молочного направления 
голштино- фризской породы в  разновозрастной 
группе от 1,5 до 6 месяцев, со средним весом массой 
80–120 кг, животные разного пола.

Телята содержались в группах (рисунок 1). Чис-
ленность групп варьируется от 5 до 20 телят, при 
этом первые 14 дней жизни животных держат в от-
дельных боксах, также называемых карантинными 
помещениями (рисунок 2), а уже после объединяют. 
Рацион кормления трехкратный. Телятам выпаива-
ют молоко смешивая с препаратом «Сартин-фито», 
входящие в состав порошка «Сартин-фито» полез-
ные компоненты нормализуют и запускают процессы 
пищеварения, предотвращает появление в сычуге 
казеиновых безоаров, оказывают гепатопротектор-
ное действие, повышают устойчивость организма 
к патогенным процессам, или «МиаФерстЭйд П» – 
экстренное восстановления водно- электролитного 
баланса у телят.

 

Р и с у н о к  1 ,  2  –  С о д е р ж а н и е  т е л я т  в   х о з я й с т в е

Диагностировали бронхопневмонию на основа-
нии соответствующей клинической картины.

Курс лечения телятам проводили с использова-
нием антибиотика «Байтрил» и иммуномодулятора 
«Миксоферон».
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Результаты исследования. Основными причина-
ми заболевания телят в хозяйстве являются наруше-
ния в кормлении и условиях содержания.

Клиническая картина бронхопневмонии у телят 
сопровождалась потерей аппетита, общим угне-
тением, повышенной температурой тела до (41,1˚), 
влажным, частым кашлем, сухими хрипами, сероз-
но-катаральными истечениями из носовой полости.

Курс лечения телят проводили препаратом Бай-
трил, инъекции с раствором вводили телятам под-
кожно в  области средней трети шеи, назначали 
препарат в дозе 2,5 мл на 100 кг живой массы еди-
ножды телятам курсом в течение 5 дней. Препарат 
быстро проникает в кровь и попадает во все ткани 
его организма, воздействуя на патогенные бактерии 
и разрушая их ДНК. Одновременно применяли пре-

парат Миксоферон в дозе 10 мл 2 раза в день внутри-
мышечно. Миксоферон обладает противовирусным 
и иммуномодулирующим действием. Эффективность 
применения данного препарата в лечебных целях 
обусловлена сочетанным использованием с анти-
биотиком Байтрил.

Выводы
1.Для результативного лечения при бронхопнев-

монии телят необходимо комплексное применение 
антибиотика «Байтрил» курсом в течение 5 дней в со-
четании с иммуномодуляторм Миксоферон.

2.При групповом содержании больных телят сле-
дует своевременно отделять от здоровых в отдельные 
боксы, карантинные помещения. Кормление телят 
должно быть сбалансированным.
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Аннотация. В данной работе приведены сведения о микрофлоре национальных кисломолочных продуктов, таких как кумыс, курунга, 
чеген, айран, быырпах. В якутских национальных кисломолочных продуктах, а именно в кумысе из сырого кобыльего молока и кумысе 
«Байанай» были выделены и идентифицированы штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus bulgaricus и Saccharomyces lactis. Из 
кисломолочного напитка «Тар» были выделены 12 штаммов Lасtobacillus acidophilus, 8 штаммов Lactoccocus diacetilactis, 12 штаммов 
Lactococcus lactis, 4 штаммов Lactococcus thermophiles и 4 штаммов Lactobacillus bulgaricus.

К лючевые слова: кисломолочный продукт, микрофлора, микроорганизмы, дрожжи, выделение.

Цель работы: изучение микрофлоры якутских наци-
ональных кисломолочных продуктов смешанного 
брожения.

К кисломолочным продуктам смешанного бро-
жения относятся такие продукты как кумыс, курун-
га, чеген, айран, быырпах и др. Особенностью этих 
продуктов является развитие спиртового и молочно-
кислого брожения.

Национальные кисломолочные напитки являются 
пробиотическими продуктами, они обладают высо-
кими антибактериальными свой ствами.

Кумыс, курунга, чеген, айран и быырпах заре-
комендовали себя как продукты большого спектра 
лечебно- профилактического назначения. Напитки 
считаются целебными, так как придают человеку 
силу, бодрость, их рекомендуют для профилактики 
таких заболеваний, как туберкулез, сердечнососуди-
стые и желудочно- кишечные заболевания, при забо-
леваниях нервной системы, а также при авитаминозе 
и обмене веществ. Лечебно- профилактические свой-
ства кисломолочных напитков обусловлены микро-
биологическими характеристиками продукта [1–15]. 
Микрофлора кисломолочных продуктов смешанного 
брожения представляет симбиотическое сообщество 
лактобактерий и дрожжей, формирующих их вкус, 
аромат и консистенцию.

Сырьем для приготовления кисломолочных на-
питков является цельное и обезжиренное молоко 
различных сельскохозяйственных животных. Тех-
нология приготовления кисломолочных напитков 
включает следующие основные операции такие как: 
приемка сырья, очистка, нормализация сырья до 
определенного процента жирности и белка, гомоге-
низация, пастеризация, охлаждение до температуры 
заквашивания, добавление специально подобранной 
закваски для каждого напитка, сквашивание, розлив, 
укупоривание, маркировка, хранение.

Одной из основных задач молочной отрасли явля-
ется создание продукта обладающего функциональ-
ными свой ствами, обеспечивающего поддержание 
и активизацию жизненно важных функций человека, 
повышение общей сопротивляемости организма че-
ловека к агрессивным условиям окружающей среды. 

Поэтому, создание новых кисломолочных продук-
тов функционального назначения с выраженными 
пробиотическими свой ствами имеет актуальность 
в настоящее время, и основное значение в выборе 
ассортимента.

Исследованиями микрофлоры национальных кис-
ломолочных напитков занимались многие ученые 
Л. Ч. Букачакова, А. Н. Ермолаева, Г. С. Кургамбаева, 
С. А. Сухих, А. А. Айтжанова, С. А. Гревцова, Ч. Цэнд- 
Ауюш, Л. Г. Стоянова, Т. Н. Занданова, К. М. Степанов, 
Л. И. Елисеева, и др.

Питательная и биологическая ценность кисломо-
лочного продукта зависит от сочетания различных 
микроорганизмов и дрожжей. По исследованиям 
ученых в кисломолочном напитке чеген (Алтай) ми-
крофлора в основном состоит из лактококков, па-
лочек и лактозосбраживающих дрожжей. В кумысе 
(Казахстан, Кавказ, Башкирия, Монголия, Китай, 
Якутия) выделены микроорганизмы рода Lactobacil-
lus, Lactococcus, Leuconostoc, Methanopyrus и дрожжи 
рода Saccharomyces, Candida и Torulopsis. В айране 
(Казахстан, Кавказ) обнаружены микроорганизмы 
рода Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Strepto-
coccus и дрожжи рода Saccharomyces. В кисломолоч-
ном продукте курунга (Бурятия, Казахстан) учеными 
идентифицированы следующие микроорганизмы, 
такие как род Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, 
лактозосбраживающие и лактозонеусваивающие 
дрожжи, ацетобактерии. Из кисломолочного про-
дукта тар (Якутия) выделены штаммы микроорга-
низмов рода Lасtobacillus и Lactoccocus, дрожжей 
не обнаружено [1–15]

Из представленных данных видно, что все кис-
ломолочные продукты смешанного брожения от-
носятся к  национальным молочным продуктам 
и характеризуются симбиотической микрофлорой, 
представляющей собой спонтанно сформированное 
сообщество лактобактерий и дрожжей.

Основной микрофлорой национальных кисломо-
лочных продуктов являются гомоферментативные 
молочнокислые бактерии Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp. Diacetylactis 
и гетероферментативные молочнокислые бактерии: 
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Lactobacillus fermentum, L. lactis subsp. Lactis. Доми-
нируют следующие дрожжи, как: Saccharomyces cer-
evisiae, Saccharomyces lactis, Candida и Saccharomyces 
fragilis.

В республике Саха (Якутия) значительное место 
в питании человека занимают натуральные, эколо-
гически чистые, комбинированные кисломолочные 
продукты функционального назначения, которые 
обладают приемлемым составом, энергетической 
ценностью, благоприятно влияют на обмен веществ 
в организме человека. К таким продуктам относятся 
якутские национальные кисломолочные продукты: 
кумыс, суорат, тар, быырпах и др.

Кумыс – кисломолочный продукт из кобыльего 
молока молочнокислого и спиртового брожения. 
В результате молочнокислого и спиртового брожения 
кобылье молоко обогащается молочной и углекис-
лой кислотами, содержит альбумин, мелкие нео-
щутимые хлопья казеина, пептоны, аминокислоты. 
Кумыс обладает лечебными свой ствами: улучшает 
пищеварение, кроветворение, обменные процессы 
в организме, подавляет гнилостные процессы в ки-
шечнике, увеличивает запасы витаминов в организ-
ме, что способствует повышению сопротивляемости 
организма к заболеваниям. Поэтому рекомендуют 
кумыс при туберкулезе легких [15].

Сорат – якутский национальный кисломолоч-
ный продукт, вырабатывают из пастеризованного 
нормализованного и обезжиренного молока и мо-
лочных продуктов путем сквашивания закваской, 
содержащей ацидофильные палочки неслизистой 
расы и термофильные стрептококки с добавлением 
и без добавления наполнителей. В качестве напол-
нителей используют дикорастущие ягоды: черную 
смородину, землянику, малину, голубику, бруснику, 
варенье [15].

Тар – якутский национальный кисломолочный 
напиток, вырабатываемый путем сквашивания мо-
лока чистыми культурами молочнокислых бактерий 
(ацидофильная палочка, болгарская палочка, термо-
фильные молочнокислые стрептококки) [13, 15].

Вырабатывают следующие виды тар:
 – тар свежий;
 – тар зрелый;
 – тар замороженный.

Бырпах – якутский кисломолочный напиток, вы-
рабатывается из пастеризованного нормализованно-

го и обезжиренного молока или пахты с добавлением 
сахара путем сквашивания закваской (ацидофильная 
палочка, термофильные молочнокислые стрепто-
кокки, лиофилизированную дрожжевую культуру, 
сбраживающую лактозу) [14].

Каждый продукт обладает уникальной технологи-
ей, способствующей повышению его биологической 
ценности необходимой для оптимизации питания 
якутов в условиях Крайнего Севера.

Характеристика органолептических и физико- 
химических показателей некоторых кисломолочных 
продуктов представлена в таблице 1.

Сведения об исследовании состава микрофлоры 
якутских кисломолочных продуктов весьма немно-
гочисленны.

Были выделены штаммы молочнокислых бакте-
рий Lactobacillus bulgaricus и Saccharomyces lactis из 
якутского кумыса из сырого кобыльего молока [15].

В кумысе «Байанай», который производят из раз-
мороженного кобыльего молока, также были выде-
лены штаммы Lactobacillus bulgaricus, Saccharomyces 
lactis [14].

Из кисломолочного продукта «Тар» были выде-
лены 12 штаммов Lасtobacillus acidophilus, 8 штам-
мов Lactoccocus diacetilactis, 12 штаммов Lactococcus 
lactis, 4 штаммов Lactococcus thermophiles, 4 штаммов 
Lactobacillus bulgaricus [13,15].

Быырпах является одним их наиболее популяр-
ных продуктов в Якутии. Это продукт смешанного 
брожения молочной смеси, состоящей их цельного 
молока и воды в соотношении 1:1. В качестве закваски 
производители напитка применяют чистые культуры 
болгарской палочки, термофильный стрептококкок 
и лактозосбраживающие дрожжи. Кроме этого вно-
сят сахар и фруктово- ягодные наполнители. Иссле-
дования состава микрофлоры быырпаха отсутствуют.

У  населения Якутии преобладает белково-ли-
пидное питание, издревле для улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта в ежедневный рацион 
включали кисломолочные напитки. Поэтому изу-
чение микрофлоры национальных кисломолочных 
продуктов имеет большой интерес, с точки зрения 
комбинаций микроорганизмов и дрожжей, их со-
вместимости, холестеринметаболизирующей актив-
ности.

Т а б л и ц а  1  –  К а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  я к у т с к и х  к и с л о м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в

Наименование 
показателей Кумыс Суорат Тар Быырпах

Вкус и запах Чистый, специфический для 
кумыса из кобыльего молока, 
без посторонних, не свой-
ственных для доброкаче-
ственного продукта привкусов 
и запахов, кисломолочный, 
щиплющий, со сливочным 
ароматом и привкусом

Чистый, кисломолочный. 
Для суората фруктово-
го – обусловленной вкусом 
и ароматом вводимой фрук-
товой добавки и/или пище-
вого красителя. Допускается 
слабокормовой привкус.

Чистый, кисломолочный, 
при выработке вкусоаро-
матическими пищевыми 
добавками и ароматизатора-
ми – с соответствующим вку-
сом и ароматом внесенного 
ингредиента. Не допускают-
ся посторонние запахи

Кисломолочный, 
сливочный
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Наименование 
показателей Кумыс Суорат Тар Быырпах

Консистенция Жидкая, однородная, газиро-
ванная, слегка пенящаяся

Однородная, с нарушенным 
сгустком – при резервуар-
ном способе производства, 
с ненарушенным – при 
термостатном, без газообра-
зования. На поверхности 
допускается незначитель-
ное отделение сыворотки 
(не более 2% от объема 
продукта).

Однородная, с ненарушен-
ным сгустком, при резерву-
арном способе производства 
без газообразования. До-
пускается незначительное 
отделение сыворотки 
(не более 2% от объема про-
дукции).

Жидкая, однород-
ная, газированная, 
слегка пенящаяся, 
с наличием мелких, 
слегка ощутимых 
частиц молочного 
белка

Цвет Молочно- белый с голубоватым 
оттенком

Белый с кремовым оттен-
ком. Для суората фруктово-
го – обусловленный цветом 
введенной фруктовой 
добавки и/или пищевого 
красителя, равномерный по 
всей массе продукта

Светло- кремовый, равно-
мерный по всей массе, при 
выработке вкусоароматиче-
скими пищевыми добавками 
и красителями – с цветом 
внесенного ингредиента.

Молочно- белый, 
равномерный по 
всей массе

Кислотность,0Т от 80 до 130 от 80 до 140 от 180 до 200 120
Массовая доля 
жира, %

1,0 1,0; 2,5; 3,2 0,05; 0,3; 0,5; 1,0; 1,5 не менее 1,0

В якутских национальных кисломолочных напит-
ках, как кумыс и тар были проведены исследования 
микрофлоры. Микрофлора быырпаха не изучена.

Таким образом, выделение, идентификация и ис-
следование штаммов из национальных кисломолоч-
ных продуктов смешанного брожения недостаточно 

изучен. В настоящий момент имеется ограниченное 
число исследований о микрофлоре национальных 
кисломолочных продуктов с точки зрения ее потен-
циальных пробиотических свой ств. В связи с этим, 
необходимо проведение более обширных исследо-
ваний.
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Аннотация. Состав микробиоты, вызывающей гниение плодов зависит от условий культивирования растений, их генетического и физи-
ологического состояния, а также свой ств самого возбудителя. Целью исследований являлось определение качественного и количествен-
ного состава микроорганизмов, заселяющих поверхностные ткани растений томата и выявление наиболее вредоносных, способных 
поражать плоды во время хранения. Микробиологический анализ смывов с поверхности листьев различных форм и сортов томата 
показал, что доминирующую роль играют некротрофные грибы родов Cladosporium, Alternaria и Penicillium. Обсемененность плодов 
этими патогенами вызывала развитие на них болезней. В связи со сказанным, для снижения потерь урожая в послеуборочный период 
рекомендуется снижать инфекционный фон во время культивирования растений томата, что позволит избежать попадания в хранилища 
возбудителей болезней, вызывающих гниение плодов.

К лючевые слова: сорта и гибриды томата, поверхностная микробиота растений, болезни хранения плодов томата.

Введение. Особенностью плодов томата является 
непродолжительный период хранения в связи с тем, 
что их сочная мякоть является привлекательной для 
ряда патогенов. Микроорганизмы, которые заселя-
ют поверхность листьев, стеблей растений и самих 
плодов в течение всего периода вегетации, не про-
являя себя в качестве возбудителей болезней, при 
хранении плодов могут вызывать их гниение. Состав 
этой микробиоты зависит от условий произраста-
ния, агротехники выращивания, видовых и генети-
ческих особенностей растений, их физиологическо-
го состояния и свой ств самого возбудителя.

Характер протекания болезней хранения регули-
руется четырьмя элементами: патогенность грибов, 
реакция растения- хозяина, особенности внешних 
условий, степень зрелости тканей плодов [5].

Большинство возбудителей болезней хранения ве-
дут некротрофный или сапротрофный образ жизни [7].

Ранние стадии почти любой инфекции имеют 
некоторые общие признаки, такие как выработка 
различных вторичных метаболитов и гормонов, на-
копление активных форм кислорода, гибель клеток 
хозяина и различные модификации клеточной стенки.

Устойчивость к некротрофам в значительной сте-
пени зависит от сложных сигнальных путей, вклю-
чающих жасмоновую кислоту, этилен и абсцизовую 
кислоту. Защита от некротрофов в значительной сте-
пени зависит от сбалансированного взаимодействия 
между этими важнейшими фитогормонами, которые 
могут по-разному действовать в разных патосисте-
мах [6].

Во время созревания плоды подвергаются фи-
зиологическим процессам, таким как активация 
биосинтеза этилена, изменения кутикулы и раз-
рыхление клеточных стенок, снижение содержания 
противогрибковых соединений (фитоантисипинов 
и фитоалексинов) [8]. По сравнению с незрелыми 
плодами, спелые имеют более высокие уровни обще-
го количества растворимых сухих веществ, большую 
титруемую кислотность, меньшую твердость и другой 
состав летучих веществ [7].

По мере созревания плодов грибные патогены 
переходят к агрессивному развитию в тканях хозя-
ина. На этой стадии паразиты выступают в качестве 
некротрофов, которые убивают клетку- хозяина и по-
лучают питательные вещества от неё, что приводит 
к разложению ткани плодов и гниению [8].

Для адекватной и своевременной организации 
мероприятий по предотвращению потерь урожая 
необходимо было определить состав микроорганиз-
мов, заселяющих поверхностные ткани растений, 
и выявить наиболее вредоносные, способные пора-
жать плоды во время хранения.

Целью исследований являлось определение ка-
чественного и количественного состава микроорга-
низмов, заселяющих поверхностные ткани растений 
томата и выявление наиболее вредоносных, способ-
ных поражать плоды во время хранения.

Задачи исследования
1. Определить качественный и количественный 

состав поверхностной микробиоты листьев.
2. Получить чистые культуры выделившихся ми-

кромицетов.
3. Выявить патогенных микроорганизмов, вызы-

вающих порчу плодов томата методом искусствен-
ного заражения.

Материалы и методы исследования. В исследова-
ния были включены сорта Буй Тур, Санька, Паскаль 
из Пикардии, Красный уголь, Демидов и  гибрид 
11/4 (Красавец × Сибирский тигр). Их выращивали 
в виде горшечной культуры в условиях укрытия из 
поликарбаната на торфяной смеси марки Агробалт 
(верховой сфагновый торф низкой степени разложе-
ния, известняковая мука, комплексное минеральное 
удобрение: N – 150 мг/л; Ca – 120 мг/л; Mg – 30 мг/л; 
P2O5–150 мг/л; K2O – 250 мг/л; рН – 5). Гибрид Таганка 
культивировали в условиях теплицы на гидропонике 
в минеральной вате.

Для определения качественного и количественно-
го состава поверхностной микробиоты листьев тома-
та 15 высечек площадью 1 см2 с 3-х растений каждого 
генотипа помещали в колбу с 50 мл стерильной дис-
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тиллированной воды. Затем их помещали в шейкер, 
где выдерживали в течение 40 минут при 200 оборо-
тах/мин. Полученные смывы высевали по 100 мкл на 
картофельно- глюкозную питательную среду. По мере 
роста и развития микроорганизмов проводили их 
учёт и идентификацию с последующим пересчётом 
на 1 см2 поверхности листа.

Для дальнейшего изучения получали чистые куль-
туры выделившихся микромицетов, которые исполь-
зовали для приготовления суспензий клеток и ино-
куляции плодов томата. С этой целью наконечником 
дозатора делали проколы в плодах (по 4 прокола на 
каждый плод) и вводили по 3 мкл суспензии. Затем 
их помещали в термостат и выдерживали при тем-
пературе 25оС до проявления признаков поражения 
растительных тканей возбудителями болезней.

Для выявления патогенных микроорганизмов, 
вызывающих порчу плодов томата в естественных 
условиях, их помещали в термостат, установленный 
на 25оС. При проявлении признаков поражения рас-
тительных тканей возбудителями болезней и форми-
ровании спороношений грибов проводили их учет 
и идентификацию.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программ Microsoft Office 2007.

Результаты исследования. Проведен микробио-
логический анализ смывов с поверхности листьев 
растений томата, выращенных как в условиях за-
щищенного грунта на гидропонике, так и в условиях 
укрытия из поликарбоната на торфяной смеси. Это 
позволило определить качественный и количествен-
ный состав микробиоты у исследуемых сортов и ги-
бридов. При этом общее микробное число (ОМЧ) 
на 1см2 составило 2,3×103 КОЕ (колониеобразующие 
единицы).

У сортов и гибридов 11/4, Паскаль из Пикардии, 
Красный уголь, Демидов с высоким уровнем обсе-
мененности бактериями (2,22×103; 2,22× 103; 2,28×103 
и 3,12×103 КОЕ/см2 соответственно) тот же показатель 
по грибам имел значения ниже среднего (2,42×102; 
14,78× 102; 17,95×102 и 12,53 × 102 КОЕ/см2 соответствен-
но). Самые высокие значения числа КОЕ грибов на 
1 см2 поверхности листьев были отмечены у сортов 
Буй Тур, Санька (10,93 ×102 и 5,05×102 соответственно), 
что совпало с небольшим количеством КОЕ бактерий 
(1,86×103 и 1,80×103 КОЕ/см2 соответственно). Это сви-
детельствует об их фунгицидных свой ствах.

У гибрида Таганка по сравнению с другими иссле-
дуемыми сортами и гибридами томата отмечалась 
низкая обсемененность как грибными (2,92× 102 КОЕ/
см2), так и бактериальными клетками (0,19×103 КОЕ/
см2), что связано с особой технологией культивиро-
вания растений на гидропонике в условиях теплицы 
(рис. 1а, б).

Среди микромицетов, выделившихся из смывов 
с поверхности листьев растений томата, домини-
ровали представители родов Cladosporium, Alternaria 
и  Penicillium их насчитывалось 2,94×102; 1,06×102 
и 0,39×102 КОЕ/см2. В незначительном количестве 
тестировались грибы родов Fusarium, Mucor и Sclerotinia 
(10,73; 2,08 и 0,59 КОЕ/см2) (рис 2).

Изучение способности грибов, выделенных с по-
верхности листьев различных сортов и гибридов то-
мата, вызывать гниение плодов при искусственной 
инокуляции проводилось с использованием чистых 
культур микроорганизмов Mucor sp., Cladosporium sp., 
Sclerotinia sp., Alternaria sp.

Установлено, что все исследуемые грибы способны 
развивать мицелий в тканях плодов томата и вызы-
вать мацерацию тканей (рис. 3).

а     б  

Р и с у н о к  1 .  О б с е м е н е н н о с т ь  л и с т ь е в  т о м а т а  б а к т е р и я м и  ( а )  и   г р и б а м и  ( б )
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Р и с у н о к  2 .  С о с т а в  г р и б н о й  м и к р о б и о т ы  
п о в е р х н о с т и  л и с т ь е в  т о м а т а

У незрелых плодов томата после проведения ис-
кусственного заражения суспензией спор гриба Mucor 
sp. признаков болезни не наблюдалось. При этом 
у бурых плодов отмечалось развитие мицелия в месте 
инокуляции, однако размягчение тканей иницииро-
валось только при их созревании.

На плодах томата в послеуборочный период были 
выявлены очаги поражения патогенными грибами 
родов Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Mucor. При 
этом на долю каждого вида приходилось 49,7; 21,3; 
14,2 и 14,2% соответственно (рис. 4).

а     б    в  

Р и с у н о к  3 .  П о р а ж е н и е  п л о д о в  т о м а т а  п о с л е  и с к у с с т в н н о г о  з а р а ж е н и я :  а )   C l a d o s p o r i u m  s p . ; 
б )   S c l e r o t i n i a  s p . ;  в )   A l t e r n a r i a  s p .

Р и с у н о к  4 .  В с т р е ч а е м о с т ь  м и к р о м и ц е т о в  н а  п о -
р а ж е н н ы х  п л о д а х  т о м а т а  п р и  е с т е с т в е н н о м  и н -

ф е к ц и о н н о м  ф о н е

Выводы. Таким образом, состав поверхностной 
микробиоты растений томата сходен с составом па-
тогенов, вызывающих поражение плодов во время 
хранения. Это свидетельствует о том, что развитие 
данных заболеваний было спровоцировано обсеме-
ненностью растении в период вегетации.

В связи со сказанным, для снижения потерь уро-
жая в послеуборочный период необходимо снижать 
инфекционный фон во время культивирования рас-
тений томата, это позволит избежать попадания 
в хранилища возбудителей болезней, вызывающих 
гниение плодов. Ранее проведенные нами исследова-
ния показали эффективность комплексного подхода 
при организации мероприятий по защите растений 
от болезней. При этом предпочтения следует отда-
вать экологически безопасным химическим, биоло-
гическим и физическим методам и средствам борьбы 
с патогенами [1–4].
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Сегодня многие животноводческие хозяйствах про-
являют не поддельный интерес к доильной робо-
тотехнике. Несмотря на высокие первоначальные 
инвестиции, использование роботов – дояров прив-
носит много преимуществ, основные из которых 
решение проблемы кадрового голода, увеличение 
производства и улучшение качества продукции [2,5]. 
Система добровольного доения призвана автома-
тизировать наиболее ответственный и трудоемкий 
процесс при содержании крупного рогатого скота. 
Роботы системы доения обеспечивают автоматиче-
ское управление режимом доения в соответствии 
с морфологическими и функциональными особен-
ностями долей вымени животного с одновремен-
ным учетом молока [4].

Как любое внедрение новой технологии, так и ро-
ботизация процесса доения требует проведения ис-
следований по оптимизации кормления животных, 
которое во многом определяет эффективность мо-
лочного производства.

Цель: рассмотреть особенности кормления жи-
вотных, оценить рациональность организации корм-
ления в хозяйстве. Задачи: – изучить организацию 
кормления коров при разных системах содержания 
и доения; – осуществить оценку упитанности коров.

Исследования проводились в ООО «Русь Великая» 
Свердловской области в 2017 году. С 2015 года на пред-
приятии эксплуатируются роботы – дояры компании 
De Laval. Объектом исследования стали две группы 
коров чёрно- пёстрой породы по 120 голов в каждой. 
В контрольную группу вошли коровы, содержащиеся 
при поточно цеховой системе, привязного содер-
жания, доение которых осуществлялось с исполь-
зованием доильного аппарата ТU200 компании De 
Laval. Животные опытной группы содержались бес-
привязно в корпусе роботизированного доения De 
Laval. Упитанность коров оценивали по специальной 
методике 5-ти бальной оценки – BCS (Bodi condition 
score index). В рацион обеих групп коров входили 
одинаковые корма: силос кукурузный, сенаж много-
летних трав, сено разнотравное, солома пшеничная, 
комбикорм КК – 60, пивная дробина, соль.

В группе опытных животных находилось 60 коров, 
глубокостельные коровы переводились в сектор су-

хостойных коров, а их места заполнялись коровами 
из родильного отделения. Средний вес коров состав-
лял 590 кг, а средний удой по группе 25 кг. В состав 
кормового рациона входили следующие компонен-
ты – в пересчете на голову: силос кукурузный – 11 кг, 
сенаж многолетних трав – 20 кг, сено –2 кг, солома 
пшеничная – 1 кг, комбикорм КК – 60–7 кг, пивная 
дробина – 3 кг, соль – 70 г.

В роботизированном секторе коровы получали 
основной корм с кормового стола в виде кормовой 
смеси, в  структуре которой 70% приходилось на 
объёмистые корма: силос кукурузный, сенаж мно-
голетних трав, сено разнотравное, солома пшенич-
ная, пивная дробина. Оставшиеся 30% в  составе 
кормосмеси занимал комбикорм КК – 60. Концен-
трированные корма при роботизированном доении 
коров скармливают в 2- местах: у кормового стола 
в составе кормовой смеси и в стендах доения коров. 
Потребление комбикорма зависит от продуктивно-
сти коровы. Количество скормленного комбикорма 
в стенде доения в основном определяется временем 
пребывания коровы в нём. Чем продуктивнее жи-
вотное, тем чаще и дольше, как правило, находится 
оно в стенде, а соответственно больше потребляет 
комбикорма. Однако средние объёмы съедаемого 
в доильном стенде комбикорма не так различны, их 
увеличение не пропорционально увеличению удо-
ев. Исследования Я. Я. Латвиетис и др, показали, что 
при сравнении поедаемости комбикорма в доильном 
стенде у коров со средним удоем 10–20 кг и группы 
с удоем 30–40 кг молока в сутки разница не превыша-
ла 26%, в то время как удои различались в 2 раза, т. е. 
индивидуализировать скармливание концентратной 
части только за счёт подкормок в доильном стенде 
должным образом не получается. В практике экс-
плуатации роботов – дояров для рационального ис-
пользования концентратов используют ещё и третий 
источник – кормовые станции. Именно на кормовых 
станциях высокопродуктивные коровы получают зна-
чительную часть концентратов [3].

В нашем случае, при отсутствии кормовых стан-
ций при внедрении роботизированного доения ко-
ровы с высокими удоями – более 40 кг будут не допо-
лучать энергии, и не смогут в полной мере показать 
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свой продуктивный потенциал, а коровы со средни-
ми удоями и предзапускного периода могут съесть 
лишнее количество концентратов, не соответству-
ющее их удою. Это может вызвать ожирение коров 
и заболевания, связанные с обменом веществ, или же 
нерациональное использование кормовых средств.

В контрольной группе привязного содержания 
с использованием доильного аппарата ТU200 нор-
мирование комбикорма осуществлялось вручную из 
расчёта 350 г на 1 кг надоенного молока.

Для выяснения достаточного обеспечения кор-
мами и рационального использования комбикорма 
была определена упитанность коров в группах опыт-
ной и контрольной.

Коровы перед отелом должны иметь упитанность 
3,5–3,75 баллов, перед осеменением в конце раздоя 
от 2,2 до 3 баллов, в период сухостоя от 3,5 баллов, но 
не более 3,7. У истощенных коров наблюдается сни-
жение удоев, иммунитета, замедление инволюции 
матки, замедление восстановления половой циклич-
ности. У ожиревших коров наблюдается осложнение 
отела либо послеродового периода, снижение удоев, 
риск развития метаболических нарушений.

Исходя из данных таблицы 1, опытная группа 
коров в среднем имела большую упитанность, чем 
контрольная группа. Животных с упитанностью 3,7 
и более баллов в опытной группе в 2 раза больше чем 
в контрольной; коров с упитанностью от 3,5–3,7 бал-
лов в опытной группе больше на 48 относительных %. 
Коров от 3,0–3,5 баллов также больше на 35 относи-
тельных %; а вот коров с оптимальной упитанностью 
для периода раздоя (от 2,5 до 3,0 баллов) было больше 
в контрольной группе на 85 относительных %.

Организация кормления при роботизирован-
ном доении располагает к избыточному потребле-
нию корма коровами во вторую половину лактации, 
и достаточному обеспечению кормами коров в пери-
од раздоя, т. к. животных с упитанностью менее 2,5 
баллов в этой группе не наблюдалось, но встречались 
единичные особи с упитанностью в 4 балла. В кор-

пусе привязного содержания упитанность коров 
в большей степени соответствовала оптимальным 
значениям, с учётом физиологического периода.

Т а б л и ц а  1  –  У п и т а н н о с т ь  к о р о в  п р и  р а з н ы х  
с и с т е м а х  с о д е р ж а н и я  и   д о е н и я ,  %  ( n   =  6 0 )

Упитанность в баллах Корпус роботизирован-
ного доения (опыт)

Корпус привязного 
содержания (контроль)

2,5–3,0 6 40
3,0–3,5 27 20
3,5–3,7 40 27

Более 3,7 27 13

У ожиревших коров повышаются риски нару-
шений обмена веществ, заболеваний конечностей. 
Анализ причин выбытия коров показал, что основ-
ной причиной в группе роботизированного доения 
являются именно заболевания конечностей (лами-
ниты, бурситы), которые составили 37% от общего 
количества выбракованных животных, в то время как 
в контрольной группе по этой причине выбыло 20%. 
Второй причиной браковки коров опытной группы 
была низкая продуктивность (24%), что в 2 раза боль-
ше чем в контрольной группе, и это связано с тем, 
что при низкой продуктивности коров применение 
роботизации просто экономически нецелесообразно. 
В контрольной группе по этой же причине браковка 
не была столь жёсткой [1].

Таким образом, организация кормления при ро-
ботизированном доении может располагать к избы-
точному потреблению кормов коровами во вторую 
половину лактации. В группе добровольного доения 
на роботах- доярах коров с упитанностью 3,7 и более 
баллов было в 2 раза больше чем в группе привязного 
содержания коров и доением доильными аппарата-
ми. Поэтому для выяснения оптимального состава 
кормовых смесей в роботизированном корпусе необ-
ходимы дополнительные исследования.
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Аннотация. Россия переживает трудный период экономических и социальных преобразований. Резкое сокращение производства, 
моральный и физический износ оборудования, возросшее число техногенных аварий и катастроф привело ко многим экономическим 
и социальным конфликтам. Крайне тревожная экологическая ситуация сложилась в большинстве регионов России и городских агломе-
раций. Расширяются зоны экологической напряженности и неблагополучия; ныне они занимают около 15% всей территории страны, 
в которой проживают сотни миллионов человек. 99 городов, в том числе Москва, отнесены к городам с неблагоприятной экологической 
обстановкой. Сложность российской экологической ситуации связана также с действием разнообразных природных факторов. Гидро-
логические процессы создают в России серьезные чрезвычайные ситуации. Их причинами являются не только интенсивное таяние 
снега и льда, ливневые дожди, но и влияние ветровых нагрузок, создающих «нагонные волны». При характеристике опасных природ-
ных явлений и процессов нельзя не обратить внимание на их определенную связь с антропогенной деятельностью. Научно доказано 
и не вызывает сомнения утверждение о том, что деятельность человека зачастую «провоцирует» естественные природные катаклизмы. 
Глобальный характер урбанизации привел к тому, что сегодня урбанизированные территории, занимая немногим более 1% площади 
земной суши, концентрируют свыше 45% всего населения планеты. Здесь производится 80% валового внутреннего продукта стран, но 
при этом урбанизированные территории дают 80% всех выбросов в атмосферу. В городах складывается особая среда жизни – городская 
среда новый мир, сотворенный сознанием и умением людей. Этот мир привлекает разнообразными возможностями в выборе места 
работы, учебы, досуга, общения. Вместе с тем сосредоточение на небольшой территории промышленных предприятий, транспорта, 
населения создает сложные экологические проблемы.

К лючевые слова: урбанизация, экологическая безопасность, антропогенный фактор, загрязнение, биоиндикация, эрозия, литосфера, 
промышленность

Введение. Понятие «городская (урбанизированная) 
среда» было сформулировано известными отече-
ственными учеными- урбанистами И. М. Маергой-
зом и Г. М. Лаппо. Городская среда как наш с вами 
общий дом образовалась в результате совместной 
деятельности природы и общества. Это сложное про-
странственное образование.

Как урбосистема городская среда развивается по 
определенным законам, нарушение которых ведет 
к ухудшению ее качества.

Мотив обращения к выбранной теме связан с тем, 
что почвы городов существенно отличаются от при-
родных. Чаще всего в городе можно встретить пере-
мешанные и насыпные почвы с высокой степенью 
уплотнения. Городские почвы обычно сильно загряз-
нены, так как поглощают и удерживают значитель-
ные количества токсичных веществ, поступивших, 
из воздуха и талых вод.

Применение соляных смесей против дорожного 
обледенения способствует их засолению. Микрофло-
ра почв города и видовой состав почвенных живот-
ных (беспозвоночных и позвоночных) очень бедны, 
в том числе потому, что количество перегноя в город-
ских почвах существенно меньше, чем в природных. 
Можно говорить, что почвы городов обладают низ-
ким плодородием.

Цель работы: определение степени засоления 
почв города и загородной зоны. Изучение влияния 
используемых технических солей на вегетативные 
органы исследуемого растения (на примере липы 
сердцевидной).

Задачи
1. Взятие почвенных образцов и растительного 

материала
2. Исследование почвенных образцов и листьев 

липы сердцевидной на содержание хлорид- ионов.
3. Изучение влияния соляных смесей на состояние 

почвенного покрова.
Материалы и методы

 – почва городской и  загородной среды обита-
ния;

 – листья липы сердцевидной, химическая посу-
да и реактивы.

Объект исследования: хлорид-ионы, содержащи-
еся в почвах и листьях липы сердцевидной.

Результаты исследования
Численность населения Земли растет довольно 

быстро – прирост около 90 млн в год. Но более 80% 
этого прироста приходится на развивающиеся стра-
ны с низким уровнем жизни. Такая неравномерность 
наблюдается и в пределах одной страны, в том числе 
в ее регионах. Высокая плотность населения в круп-
ных городах мира, имеющих структуру мегаполисов, 
поощрила острейшие проблемы [4,6]. Среди них – 
катастрофически высокие уровни загрязнения среды 
обитания материальными и энергетическими выбро-
сами, вспышки массовых психозов, эпидемических 
заболеваний, возникновение новых болезней, резкое 
сокращение рождаемости и рост числа людей с гене-
тическими и иными нарушениями [5,7].

Процесс урбанизации (от лат. urbis – город) на-
чался около 3500 тыс.лет назад в долинах рек Тигра 
и Евфрата, а позднее Нила. Города возникали как 
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места для развития торговли и совместной защиты 
их жителей от нашествий. С началом промышленной 
революции процесс урбанизации приобрел взрыв-
ной характер. Города стали наиболее совершенной 
формой организации искусственной среды обита-
ния человека. Обеспечивая концентрацию промыш-
ленности и управления, они в наибольшей степени 
удовлетворяли условиям быта, развития культуры 
и информационного обмена. Уровень урба низации 
в России, по данным на 2001 г., превысил 73% и пред-
ставлен 1092 городами с населением 94,7 млн человек 
и 1875 населенными пункта ми городского типа с на-
селением 11,2 млн человек.

Крупный город существенно меняет многие 
компоненты природной среды. Его инфраструктура 
оказывает воздействие на загрязнение атмосферы 
в радиусе до 30–50 км, гидросферы (поверхностные 
стоки с улиц и промышленных площадок, сточные 
воды от бытовых И промышленных сетей, фильтра-
ция в грунтовые воды), литосферы (полное разру-
шение продуктивного слоя, загрязнение грунтов на 
глубину до 8–12 м, подземные сооружения и др.). 
Перепады температуры, влажности, солнечной ра-
диации между городом его окрестностями соизме-
римы с перемещениями на 20 градусов о широте. 
Энергетические поля городов оказывают влияние 
на расстоянии 1–8 км от их внешней черты. Средняя 
температура в крупных городах на 1–4 ос выше, чем 
на соседних территориях. Этим создается своеобраз-
ный «тепловой колпак» под городом, усиливающий 
загрязнение приземного слоя.

Сегодня в городах мира проживает более 30% на-
селения планеты. Здесь проявляются существенные 
отрицательные факторы воздействия на природные 
условия жизни человека: прогрессирующий рост 
загрязнения окружающей среды промышленными 
и бытовыми выбросами и отходами; прогрессиру-
ющее отставание санитарно- технического благо-
устройства и инженерного оборудования от роста 
жилого фонда и  населения города; нарастающее 
превышение над допустимыми нормами уровней 
энергетических загрязнений (шум, вибрации, излу-
чения и др.); возрастающая вероятность массовых ин-
фекционных и нервных специфических заболеваний 
(стрессы, психозы и др.); постоянно действующие 
моральные и псиxичecкиe напряжения, приводящие 
к конфликтам человека и «города».

К этому следует добавить, что действие указанных 
факторов распространяется и на пригородные зоны 
отдыха. Их влияние на условия жизни человека при-
водит к росту сердечно- сосудистых, онкологических, 
аллергических и ряда других заболеваний.

Вместе с тем города выступают как мощные гене-
раторы и накопители искусственных ресурсов обще-
ства. В них концентрируются материальные и куль-
турные блага. Наряду с промышленными объектами 
здесь существуют центры информации, образования, 
культуры, благодаря чему открываются и развивают-
ся разносторонние колоссальные возможности удов-

летворения личностных потребностей жителей. При 
этом крупные города становятся теми монстрами, 
которые ненасытно потребляют природные ресурсы, 
продукты питания, загрязняют воду, создают условия 
для постоянно возрастающей миграции людей из 
сельской местности. В городах жизненный уровень 
выше, больше возможностей для выживания и раз-
вития человека. Все это создает острые и зачастую 
неразрешимые конфликты города и малых населен-
ных пунктов, горожан и сельских жителей.

Не менее острые проблемы испытывают отдель-
ные регионы в различных странах. Диспропорции 
в развитии хозяйства, различия в климатических 
условиях наряду с просчетами в регулировании отно-
шений между этносами создают условия для социаль-
ных, экономических и демографических различий 
между регионами, порождают межнациональные 
конфликты в государствах.

Все эти негативные явления сказываются на 
уровне жизни людей из различных регионов. Они 
проявляются через процессы миграции из экологи-
чески неблагополучных и экономически неразвитых 
районов страны. В итоге в обществе развиваются 
напряженные состояния, происходит деградация 
малых народов, потеря ими своих национальных 
особенностей при ассимиляции среди коренного 
населения страны.

Впервые в условиях Среднего Урала проведено ис-
следование состояния почвенного покрова и расти-
тельного сообщества по содержанию хлорид- ионов. 
Предложены в качестве биоиндикатора антропоген-
ной нагрузки липа сердцевидная. На загрязнение 
контаминантами выявлены общие закономерности 
ответной реакции растительных сообществ. Засолен-
ность почвы обусловлена повышенным содержанием 
в ней легкорастворимых минеральных солей, что как 
правило создает неблагоприятные условия для роста 
растений [1, 2].

Засоленность почвы обусловлена повышенным 
содержанием в ней легкорастворимых минеральных 
солей, что как правило создает неблагоприятные ус-
ловия для роста растений.

Сильнозасоленные почвы обычно непригодны для 
выращивания сельскохозяйственных культур. У рас-
тений, произрастающих на засоленных почвах за-
держивается набухание семян, цветение, рост и сни-
жается урожайность. при больших концентрациях 
солей наступает гибель растений.

Засоленные почвы обычно непригодны для выра-
щивания сельскохозяйственных культур. У растений, 
произрастающих на засоленных почвах, задержива-
ются набухание семян, цветение, рост и снижается 
урожайность. При больших концентрациях солей 
наступает гибель растений.

Засоленные почвы (солонцы, солончаки) распро-
странены в основном в степной и пустынно – степной 
областях, в зонах каштановых, сероземных и черно-
земных почвах. Основной признак засоленных (со-
лонцеватых) почв присутствие в почвенном растворе 
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(точнее, в почвеннопоглощающем комплексе) значи-
тельного количества катионов натрия. Соответству-
ющими анионами являются, в основном, хлорид, 
сульфат, гидрокарбонат и карбонат ионы, причем 
наиболее отрицательно влияют на качество почвы 
гидрокарбонаты и особенно карбонаты, как наибо-
лее щелочные компоненты. В зависимости от вклада 
различных анионов в солесодержание почвенного 
раствора различают хлоридное, хлоридосульфатное, 
содовое и смешанное засоление.

Засоление почв может происходить в силу есте-
ственных и антропогенных процессов. Естественное 
засоление почв может происходить при переносе рас-
творенных в грунтовых водах солей из поверхности 
почвы и, при определенных условиях, возникает зона 
засоления. Условиями, при которых возможно есте-
ственное засоление почв, также являются: наличие 
понижения или низина на местности, достаточная 
проницаемость грунтов, длительный и устойчивый 
характер процесса. При переувлажнении засоленных 
почв возможны также их солонцевание и заболачи-
вание.

Антропогенное засоление почв происходит глав-
ным образом при орошении посевов водой с повы-
шенной концентрацией солей – более 1 г/л (соленость 
воды большинства рек не превышает 0,2–0,3 г/л).

Для предотвращения гололедицы на проезжих ча-
стях улиц городов часто используют песчано- солевую 
смесь. В весеннюю пору в период таяния снега часть 
соли растворяется и вместе с талой водой уносится 
в реки, а часть остается в почвах города.

При выявлении сильного засоления почв сель-
скохозяйственных угодий необходимо проводить 
специальные гидромелиоративные мероприятия 
орошение, дренаж, промывки. Засоление почвы 
в значительной степени обуславливает ряд глобаль-
ных и региональных экологических проблем, име-
ющих непосредственное отношение к проблемам 
опустынивания и: сопровождающихся деградацией 
почвенно- растительного покрова, активизирующей 
эрозионных процессов.

Соль и осмотическое давление
Для нормальной жизнедеятельности клетки жи-

вого организма должны содержать определенное 
количество воды, т. е. требуют ВОДНОГО баланса. 
Однако сами они не способны активно закачивать 
или выкачивать воду. Их водный баланс регулиру-
ется отношением – концентрацией солей с внешней 
и внутренней сторон от клеточной мембраны. Моле-
кулы воды притягиваются ионами соли. Клеточная 
мембрана препятствует прохождению ионов, а вода 
быстро движется сквозь нее в направлении большей 
их концентрации. Это явление называется осмосом.

Клетки контролируют свой водный баланс, регу-
лируя внутреннюю концентрацию соли, а вода по-
ступает внутрь и наружу под действием осмоса. Если 
концентрация соли вне клетки слишком высока, вода 
поглощаться не может. Более того, под действием 
осмоса она будет оттягиваться из клетки, что при-

ведет к обезвоживанию и гибели растения. Сильно 
засоленные почвы практически представляют собой 
безжизненные пустыни.

Сильнозасоленные почвы обычно непригодны 
для выращивания сельскохозяйственных культур. 
У растений, произрастающих на засоленных по-
чвах задерживается набухание семян, цветение, 
рост и снижается урожайность. При больших кон-
центрациях солей наступает гибель растений. За-
соление почв может происходить за счет антропо-
генного влияния. Для предотвращения гололедицы 
на проезжих частях улиц городов часто используют 
песчано- солевую смесь. В весеннюю пору в период 
таяния снега часть соли растворяется и вместе с та-
лой водой уносится в реки, накапливаются в почве. 
Клетки растений контролируют свой водный баланс, 
регулируя внутреннюю концентрацию соли, а вода 
поступает внутрь и наружу под действием осмоса. 
Если концентрация соли вне клетки слишком вы-
сока, вода поглощаться не может. Более того, под 
действием осмоса она будет оттягиваться из клетки, 
что приведет к обезвоживанию и гибели растения. 
Засоление почвы в значительной степени обуславли-
вает ряд глобальных и региональных экологических 
проблем, имеющих непосредственное отношение 
к проблемам опустынивания и: сопровождающихся 
деградацией почвенно- растительного покрова, ак-
тивизирующей эрозионных процессов. [3].

Почвы городской среды обитания.
Почвой называется поверхностный слой суши, 

возникший в результате изменения горных (мате-
ринских) пород под воздействием живых и мертвых 
организмов (растительных, животных и микроор-
ганизмов), солнечного тепла и атмосферных осад-
ков. Практически почва – это относительно тонкий 
(до нескольких десятков сантиметров или, в редких 
случаях, до 1 метра и более) слой между атмосферой 
и  подстилающими породами. Именно этот слой 
является сосредоточием жизни, средой обитания 
многих живых организмов, началом большинства 
пищевых цепей.

Почва является связующим звеном между атмос-
ферой, гидросферой, литосферой и живыми орга-
низмами и играет важную роль в процесс ах обмена 
веществ и энергией между компонентами биосферы. 
Она представляет собой совершенно особое природ-
ное образование, обладающее только ей присущими 
строением, составом и свой ствами.

Почва, в отличие от воды и воздуха, не обладает 
подвижностью, и ее необходимо воспринимать как 
структурно- функциональный биокосный компонент 
биосферы.

Почва биоминеральная (биокосная) динамичная 
система, находящаяся в энергетическом взаимо-
действии с внешней средой, частично вовлеченная 
в биологический цикл круговорота веществ.

Городская среда в значительной степени отлича-
ется от среды, характерной для той географической 
зоны, в пределах которой она находится. В городе 
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изменяется световой режим, изменяются почво-
грунтовые условия. В  естественных экосистемах 
почвенный слой это особый сложноорганизованный 
мир со своей структурой и химическим составом, 
водно- воздymными и тепловыми режимами, жи-
выми организмами и разнообразными биохимиче-
скими процессами. В городах естественные почвы 
на большинстве участков отсутствуют. Чаще всего 
в городе можно встретить перемешанные и насып-
ные почвы, в том числе и со строительным мусором. 
Такие субстраты обычно имеют повышенную ще-
лочность. Также в городе наблюдается уплотнение 
почвогрунтов. Городские почвы поглощают и удер-
живают значительное количество загрязнителей 
из воздуха. Загрязненная атмосфера задерживает 
значительную долю солнечных лучей. Уменьшение 
ультрафиолетового излучения и прозрачности ат-
мосферы пpиводят к усилению токсичных эффектов 
при воздействии многих вредных веществ (напри-
мер, – свинец). Влажность воздуха также отлична от 
естественных биоценозов.

В городах часто возникают туманы, что способ-
ствует усилению неблагоприятного влияния вредных 
веществ выброшенных в атмосферу города.

Биоиндикация – это метод оценки действия 
абиотических и биотических факторов при помо-
щи биологических систем. Большинство растений 
не выносит хлорид – ионов и уменьшается фотосин-
тезирующая поверхность и замедляется рост, рано 

опадают листья. Особенно чувствительны к солевому 
загрязнению -липа. В силу циркуляции в окружаю-
щей среде (хлорид ионы) попадают в почву. В ряде 
случаев почва является конечным накопителем ток-
сических компонентов атмосферы и гидросферы.

Для достижения поставленной цели в  теплое 
время года взяты образцы почвы одинаковых ти-
пов. Площадки выбраны под уличными посадками 
липы сердцевидной: 1-центр г. Екатеринбурга, ул.
Большакова, 2-Ботаничекий сад г. Екатеринбурга, 
3-контрольный участок г. Сысерть.

В течение того же летнего периода на исследу-
емых уличных посадках где произрастает несколь-
ко деревьев в углах и по центру площадки, взяты 
листья липы сердцевидной вместе с побегами по 
периметру с каждого дерева (с южной, северной, 
западной и восточной сторон). Взятые пробы поме-
щались в бумажные пакеты с указанием даты и ме-
ста забора, а побеги использовались для гербарных 
образцов.

Дальнейшее изучение собранного материала 
осуществлено следующими методами: химического 
анализа, определение хлорид ионов в листьях иссле-
дуемого растения и почвенных образцов.

Согласно районированию Свердловской области 
по остроте экологической ситуации, контрольный 
участок расположен в районе с условно-удовлетво-
рительной экологической ситуацией (Карта эколо-
гической ситуации Сысертского района).

Т а б л и ц а  №   1  О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  х л о р и д  и о н о в  в   п о ч в е н н ы х  о б р а з ц а х

№  Районы исследований
Количественное содержание хлорид ионов мг/л

июнь август октябрь

1. Центр города Екатеринбурга ул. Большакова 295,7±34,3 278,3±29,6 276,4 ± 36,6
2 Ботанический сад г. Екатеринбурга 111,5± 17,8 110, 2±24,9 114,6±19,0
3. Контроль- загородная зона окраина г. Сысерть 102,1±14,5 100,0±13,8 103,6±13,3

Анализируя полученные данные по содержанию 
хлоридов в почвенных образцах нами установлено, 
что наибольшее их содержание находится в центре 
г. Екатеринбурга по ул. Большакова. Это обусловлено 
наибольшей техногенной нагрузкой.

Результаты исследований образцов почвы взятых 
в Ботаническом саду позволяют судить о меньшем 
загрязнении хлоридами, чем в центре города.

Наименьшее содержание хлорид- ионов нами 
выявлено в  образцах почвы взятых на контроль-
ном участке. Это подтверждает данные об нахож-
дении исследуемого объекта в районе с условно- 
удовлетворительной экологической ситуацией.

Резких изменений в содержании хлорид ионов 
в почвах исследуемых районов (с июня по октябрь) 
с разной техногенной нагрузкой не наблюдается, 
так как почва является буферной средой, измене-
ния ее свой ств происходит довольно медленно. 
Техногенные вещества в ней накапливаются года-

ми и сохраняются десятилетиями. Невысокое со-
держание и понижение содержания хлорид- ионов 
в исследуемых почвах (с июня по октябрь) обуслов-
лено слабым выщелачиванием их атмосферными 
осадками.

Определение содержания хлорид ионов в листьях 
исследуемого растения (липа сердцевидная) показали 
следующие результаты, отображенные в таблице 2.

В ходе исследования выявлено наибольшее ко-
личество хлорид ионов в листьях липы сердцевид-
ной, произрастающей в центре г. Екатеринбурга по  
ул. Большакова. Это связано с наивысшим уровнем 
антропогенного воздействия.

Рассматривая данные по мере удаления от центре 
г. Екатеринбурга в более благоприятные районы на-
блюдается снижение уровня загрязнения, обуслов-
ленное снижением антропогенной активности.

Наблюдения результатов показывают возраста-
ние содержания хлорид ионов в листьях, связан-
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ного со способностью листьев накапливать в тка-
нях различные вещества (в том числе и хлориды) 
в течение лета.

Полученные нами данные подтверждают и пол-
ностью согласуются с содержанием хлорид- ионов 
в опытных образцах почвы.

Т а б л и ц а  №   2  О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  н а к о п л е н и я  х л о р и д  и о н о в  в   л и с т ь я х  л и п ы  с е р д ц е в и д н о й ,  п р о и з -
р а с т а ю щ е й  в   р а й о н а х  с   р а з н ы м  у р о в н е м  а н т р о п о г е н н о й  н а г р у з к и

№ Районы исследований
Количественное содержание хлорид ионов мг/л

июнь август октябрь

1. Центр города Екатеринбурга ул. Большакова 244,7±30,1 278,3±29,6 296,4 ± 36,6
2. Ботанический сад г. Екатеринбурга 100,2± 12,8 103, 3±14,1 104,2±10,3
3. Контроль- загородная зона окраина г. Сысерть 98,8±8,5 105,0±11,6 104,5±9,3

Выводы. Нами установлено, что наиболее загряз-
ненными хлорид- ионами являются почвы находящи-
еся в центре г. Екатеринбурга.

Наиболее чистыми являются почвы контрольного 
участка, находящегося в условно- чистой зоне.

Проведенные исследования установили, что ан-
тропогенное воздействие сильно сказывается на 
жизнедеятельности липы и состоянии почвенного 
покрова.
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Аннотация. Оценка развития молочного скотоводства, как основной отрасли животноводства актуальна. Имеет значение и повышение 
племенной ценности маточного поголовья, поскольку основной путь повышения производства молока – использование высокопро-
дуктивных молочных пород. Цель – оценка уровня развития отрасли молочного скотоводства в хозяйстве. В результате исследований 
установлено, что численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась в 2021 году на 116 голов (5,9%) по сравнению с 2017, в том 
числе поголовье коров увеличилось на 10 голов (1,3%). Средний удой молока от одной коровы по производственному отчету повысился 
с 6454 кг молока в 2017 году до 8043 кг в 2021 г., среднегодовой прирост составил 318 кг молока. Валовое производство молока за этот 
период увеличилось на 1615 тонн, при этом товарность молока повысилась с 93,4 до 94,4%. В 2021 году по сравнению с 2020 годом про-
изводство молока увеличилось на 559 тонн. Прибыль от производства молока за 5 лет увеличилась в два раз. Рентабельность молочного 
скотоводства за последние пять лет варьирует от 28,4 до 56,6%. В среднем в хозяйстве стараются поддерживать структуру стада на 
оптимальном уровне, то есть на 100 коров иметь 15–20 нетелей, 28 телок старше года и 38 – до 1 года. Это позволяет ежегодно вводить 
в стадо до 25–28% коров. Таким проводится достаточная работа по улучшению уровня племенной ценности коров, о чем можно судить 
по увеличению удоя у первотелок.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, молочное скотоводство, продуктивность, себестоимость, оценка, развитие.

Введение. Современный молочный скот отличается 
высоким потенциалом продуктивности. Поголовье 
его более чем на 65% представлено двумя наиболее 
распространенными породами – отечественной 
черно- пестрой и голштинской [1–5]. В последние 
несколько десятилетий для повышения продуктив-
ных и  технологических качеств у  отечественного 
черно- пестрого скота повсеместно использовался 
мировой генофонд быков- производителей гол-
штинской породы. В разных регионах страны бы-
ло получено значительное количество помесных 
животных, отличающихся от исходного поголовья 
лучшими хозяйственно- полезными признаками, 
что позволило выделить в породе новые породные 
типы черно- пестрого скота [6–8]. Так, в Свердлов-
ской области был официально зарегистрирован 
уральский тип черно- пестрой породы [9–14]. По-
скольку эти породы являются родственными по 
происхождению повышение кровности маточного 
поголовья черно- пестрой породы по голштинам до 
последнего времени не учитывалось при определе-
нии породной принадлежности и в некоторых ста-
дах современного черно- пестрого скота доходило до 
87,5%, что практически говорит о поглотительном 
скрещивании черно- пестрого скота с голштинским. 
В 2021 году было принято решение о том, что жи-
вотные с долей кровности по голштинской породе 
свыше 75,0% относятся к голштинской породе [15–
17]. Разведение этих животных велось и продолжает 
вестись с использованием чистопородных быков- 
производителей голштинской породы как отече-
ственной, так и зарубежной селекции, а само оно 
проводится по голштинским линиям, что наряду со 
снижением показателей воспроизводства выявило 
еще одну проблему по снижению генетического раз-
нообразия в племенных стадах молочного скота [18]. 
В сельскохозяйственных предприятиях, занимаю-
щихся производством молока основное поголовье 
представлено 2–3 линиями голштинского проис-

хождения. В процессе работы с этими животными 
была выявлена еще одна проблема, которая связана 
с воспроизводством, которая привела к сокращению 
продуктивного долголетия современного молочно-
го скота [19–21]. Вероятнее всего это связано с про-
дуктивными качествами используемого маточно-
го поголовья. В связи с вышесказанным вызывает 
интерес оценка повышения племенной ценности 
используемых животных и уровня развития отрасли 
молочного скотоводства в хозяйстве.

Целью работы явилась оценка уровня развития 
отрасли молочного скотоводства в хозяйстве.

Материал и методы. Исследования проводились 
в период с 2017 по 2022 год в племенном заводе Че-
лябинской области по разведению молочного скота 
на данный момент голштинской породы.

Объектом исследований явились коровы гол-
штинской породы, материалом – показатели мо-
лочной продуктивности и  воспроизводительных 
функций. Материалом и данными для сравнения 
служила база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный скот», ре-
зультаты собственных исследований.

Характеристика основных производственных 
показателей хозяйства, а  также количественные 
и качественные показатели продуктивности и се-
лекционной работы за последние 5 лет представлены 
в таблице 1.

Земля в сельскохозяйственном производстве вы-
ступает в качестве главного средства производства. 
По состоянию на 01.01.2022 г. сельхозугодия состав-
ляют 13074 га. Под пашни занято 4335 га или 33,2% 
сельхозугодий, под сенокосы и пастбища – 2808 га 
или 21,5%. За последние 5 лет площадь сельхозугодий 
не изменялась.

Крупный рогатый скот является основным сред-
ством производства, численность поголовья живот-
ных наряду с размером основных производственных 
фондов и площадью земельных угодий используют 
для установления размера предприятия. Числен-
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ность поголовья крупного рогатого скота увеличилась 
в 2021 году на 116 голов (5,9%) по сравнению с 2017, 

в том числе поголовье коров увеличилось на 10 голов 
(1,3%).

Т а б л и ц а  1  –  К о л и ч е с т в е н н ы е  и   к а ч е с т в е н н ы е  п о к а з а т е л и  п р о д у к т и в н о с т и  
и   с е л е к ц и о н н о -  п л е м е н н о й  р а б о т ы

Показатели
За последние годы

2017 2018 2019 2020 2021

Наличие сельхозугодий – всего, га 13074 13074 13074 13074 13074
в том числе: пашни 3465 4335 4335 4335 4335
сенокосов и пастбищ 2908 2908 2908 2908 2908
Поголовье крупного рогатого скота – всего на начало года, гол. 1956 1934 1934 1886 2072
коров, гол. 750 750 750 750 760
из них чистопородных 750 750 750 750 760
класса элита- рекорд, элита 750 750 750 750 760
Средний удой молока от одной коровы, кг
по производственному отчету 6454 6484 6834 7405 8043
по бонитировке 6055 6288 6632 7367 7171
Содержание жира в молоке, %
по производственному отчету 4,10 4,03 4,00 4,10 4,10
по бонитировке 4,10 4,11 4,02 3,95 4,01
Содержание белка в молоке, %
по производственному отчету 3,45 3,39 3,37 3,41 3,50
по бонитировке 3,25 3,29 3,32 3,38 3,35

Производство молочного жира от одной коровы  
(по бонитировке), кг

248,2 258,4 266,5 291,0 287,7

Растелилось нетелей, голов 322 348 288 338 333
Введено в стадо первотелок, гол 312 348 288 319 333

% 45,0 46,0 38,0 42,5 39,9
Получено живых телят всего, голов 940 968 944 953 1034
в том числе от коров, голов 643 697 675 666 693
Выбыло коров за год, голов 262 348 288 319 303
% 38,0 46,0 38,0 42,5 3,9
Выход живых телят от 100 коров, гол. 93 93 90 89 91
Продолжительность производственного использования коров 
(средн. возраст выбытия), отелов

3,0 3,0 3,0 3,1 3,1

Удой коров за 305 дней первой лактации, кг 5446 6129 6325 6774 6699
содержание жира, % 4,10 4,11 4,03 3,96 3,99
содержание белка, % 3,25 3,29 3,32 3,38 3,34
Средняя скорость молокоотдачи, кг/мин 1,85 1,97 1,72 2,07 2,04
Живая масса первотелок, кг 512 521 506 495 503
Удой коров за 305 дней третьей лактации и старше, кг 6276 6513 6541 7983 7727
содержание жира в молоке, % 4,10 4,12 4,02 3,95 4,01
содержание белка в молоке, % 3,26 3,29 3,32 3,38 3,35
Живая масса коров третьей лактации и старше, кг 533 532 531 532 551
Быкопроизводящая группа коров всего, гол. 161 151 158 73 61
в том числе с подтверждением происхождения генетической 
экспертизой, гол

85 61 75 63 61

Средний удой коров быкопроизводящей группы, кг 7365 7874 8107 9250 9001
содержание жира в молоке, % 4,16 4,21 4,23 4,27 4,25
содержание белка в молоке, % 3,30 3,34 3,35 3,40 3,40
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Показатели
За последние годы

2017 2018 2019 2020 2021

Живая масса телок при первом осеменении, кг 394 407 389 399 388
Возраст телок при первом осеменении, мес. 18 18 18 17 15
Среднесуточный прирост живой массы быков в возрасте  
от 0–12 мес., г

- - - - -

Среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте  
от 0–18 месяцев, г

743 750 707 757 730

Случено и осеменено коров и телок всего, гол. 1093 1088 1082 1016 1251
в том числе осеменено искусственно всего, гол. 1093 1088 1082 1016 994
из них: коров 750 750 746 732 743
телок 743 338 336 284 251
в том числе улучшателями, всего гол. 103 251 519 821 556
коров 103 123 459 579 472
телок - 128 60 242 84
Количество коров с удоем 8000 кг и выше, гол 236 330 325 116 101
Продано племенного молодняка всего, гол. 100 52 75 65 76
в том числе: быков - - - - -
телок 100 52 75 65 76
из них класса элита- рекорд, элита - - - - -
быков - - - - -
телок 100 52 75 65 76
Куплено племенного материала (продукции): **
телок (нетелей), гол. 76 125 - - 140
спермы, доз 6070 6383 6380 6460 6360
эмбрионов, штук - - - - -
Основные заводские линии:
Вис БэкАйдиал 1013415 221 1042 828 451 470
Рефлекшн Соверинг 198998 348 202 301 412 511
МонтвикЧифтейн 95679 99 231 189 139 88
Пабст Говернор 807 638 412 262 168
Система ведения племенного учета ручная или автоматизиро-
ванная, разработчик программного средства

Автоматизированная «СЕЛЭКС», ООО РЦ «ПЛИНОР»

Наличие плана селекционно- племенной работы, его разработ-
чик

Научный консультант ОАО «ГЦВ», доктор биол. наук, профессор 
Решетникова Н. М.

Себестоимость 1 ц молока, руб. 968 1116 1090 1457 1607
Себестоимость 1 ц привеса, руб. 12040 11668 11770 11682 27164
Годовой расход кормов на 1 усл. гол. 60,3 62,4 64,3 63,4 63,4
Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. 24021 23659 44550 41241 36946
в том числе: от реализации молока 26169 33675 56334 52250 53711
от реализации племенного молодняка 3457 2946 2580 3601 5596
Рентабельность молочного скотоводства, % (по молоку) 39,4 31,3 56,6 39,3 28,4
Ветеринарно- санитарное состояние хозяйства Благополучное

Главные показатели уровня развития животно-
водства – количество и качество произведенной про-
дукции в хозяйстве. За анализируемый период сред-
ний удой молока от одной коровы по производствен-
ному отчету повысился с 6454 кг молока в 2017 году 
до 8043 кг в 2021 г., среднегодовой прирост составил 
318 кг молока. Валовое производство молока за этот 
период увеличилось на 1615 тонн, при этом товар-

ность молока повысилась с 93,4 до 94,4%. В 2021 году 
по сравнению с 2020 годом производство молока 
увеличилось на 559 тонн. Прибыль от производства 
молока за 5 лет увеличилась в два раза (с 26169 тыс. до 
53711 тыс. руб.), от реализации племенного молодняка 
в 1,6 раза (с 3457 тыс. до 5596 тыс. руб лей).

Экономическая эффективность производства про-
дукции животноводства означает результативность 
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производственного процесса, соотношение между 
достигнутыми результатами и затратами, которые 
отражают в свою очередь степень совершенствова-
ния производственных ресурсов и эффективность 
их использования. Себестоимость продукции – это 
совокупность текущих, то есть ежегодных затрат 
предприятия на производство и сбыт продукции, вы-
раженных в денежной форме. Себестоимость 1 ц мо-
лока за последние пять лет увеличивается с 968 руб-
лей в 2017 году до 1607 руб лей в 2021 году (в 1,7 раза), 
1 ц привеса – с 12040 до 27164 руб лей соответственно 
(в 2,2 раза). В структуре себестоимости молока наи-
больший процент занимают корма – в 2020 году 60%, 
в 2021 году 60,4%.

В  целом производство сельскохозяйственной 
продукции на предприятии является рентабельным. 
Рентабельность молочного скотоводства за послед-
ние пять лет варьирует от 28,4 до 56,6%. Повышение 
рентабельности можно достигнуть путем улучшения 
качества продукции, снижения ее себестоимости, 
появления собственных каналов сбыта.

Увеличение производства продукции животно-
водства невозможно без прочной кормовой базы. 
В хозяйстве уделяют внимание развитию кормовой 
базы, как одному из важнейших условий дальнейше-
го совершенствования стада. За последние 5 лет в хо-
зяйстве наблюдается ежегодное увеличение урожай-
ности основных возделываемых культур: картофеля 

с 210 ц/га в 2017 году до 314 ц/га в 2021 году, зерновых 
с 20,1 до 39,5 ц/га соответственно. Основным грубым 
кормом является сенаж. В  2021  году заготовлено 
12393 т сенажа, что по сравнении с прошлым годом 
больше на 1202 т.

Качество кормов также влияет на эффективность 
животноводства. Классность кормов собственного 
производства в 2020 и 2021 годах на 100% соответ-
ствует первому классу.

Структура стада по полу и возрасту непосред-
ственно связана с племенной работой, поскольку 
оборотом стада определяются: размер выбраковки 
и замены животных в основном стаде, получение 
приплода, отбор ремонтного молодняка. Основным 
показателем структуры стада по возрасту служит про-
цент коров в нем. Тот или иной вариант структуры 
стада может быть выбран в соответствии с направ-
лением скотоводства с учетом экономических усло-
вий. В среднем в хозяйстве стараются поддерживать 
структуру стада на оптимальном уровне, то есть на 
100 коров иметь 15–20 нетелей, 28 телок старше го-
да и 38 – до 1 года. Это позволяет ежегодно вводить 
в стадо до 25–28% коров.

Выводы. Таким образом можно сделать общий 
вывод о том, что проводится достаточная работа по 
улучшению уровня племенной ценности коров, о чем 
можно судить по увеличению удоя у первотелок.
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Аннотация. В течение последних четырех десятилетий совершенствование молочного скота отечественных пород происходило за счет 
использования генетического потенциала лучшей мировой породы – голштинской. Чаще всего это происходило путем скрещивания 
маточного поголовья с быками- производителями голштинской породы. Цель работы оценка быков- производителей по продуктивным 
качествам дочерей. Количество дочерей в стаде и процент сохранности дочерей определяется временем и интенсивностью использо-
вания быка в стаде. Достоверных различий по удою, МДЖ и МДБ в молоке, как и по выходу молочного жира с молоком между дочерями 
оцениваемых быков- производителей не установлено. Разница находилась в пределах среднестатистической ошибки.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, быки-производители, дочери, оценка, продуктивность.

Введение. Пристальное внимание к развитию мо-
лочного скотоводства определяется его значением 
в  обеспечении населения страны полноценными 
продуктами питания. Для производства молока 
в  достаточном объеме используется высокопро-
дуктивный скот отечественных и зарубежных мо-
лочных пород [1–4]. В течение последних четырех 
десятилетий соверщенствование молочного скота 
отечественных пород происходило за счет исполь-
зования генетического потенциала лучшей миро-
вой породы – голштинской. Чаще всего это проис-
ходило путем скрещивания маточного поголовья 
с быками- производителями голштинской породы. 
Для этого закупалось семя большого количества бы-
ков с высоким гентическим потенциалом продук-
тивности их материнских предков [5–10]. Известно, 
что определенные эколого- кормовые и природно- 
климатические условия разведения оказывают вли-
яние на продуктивные качества животных, поэтому 
оценка влияния быков- производителей на продук-
тивность дочерей при определенных условиях корм-
ления и содержания актуально и имеет практическое 
значение.

Целью работы явилась оценка быков-производи-
телей по продуктивным качествам дочерей в одном 
из племенных хозяйств Свердловской области.

Материалы и методы. Для оценки продуктивных 
качеств дочерей, выбранных быков- производителей, 
использовали данные зоотехнического и племенного 
учета базы Селекс. Дочерей быков оценивали по росту 
и развитию, собственной продуктивности, возрасту 

и живой массе первого осеменения, сервис- периоду. 
В число оцениваемых быков- производителей вошли 
быки, быки, процент выбраковки дочерей которых 
наиболее низкий: Гавано (74,1 процент сохранности 
дочерей), Эмен (51,3 процента), Дэф (88,1); Де- Су (84,1); 
Стокер (100,0) и имеющих в стаде на период оценки 
не менее 15 голов, закончивших лактацию. Удой оце-
нивали по контрольным дойкам 1 раз в месяц, МДЖ 
и МДБ в молоке от каждой коровы ежемесячно, ко-
личество молочного жира (КМЖ) и молочного белка 
(КМБ) расчетным методом.

Результаты исследований. За последние семь лет 
в стаде использовались и продолжают использоваться 
дочери 110 быков- производителей, которых по числу 
дочерей можно разделить на 4 группы. Поголовье 
быков, используемых в стаде, за последние пять лет 
можно разделить на четыре группы: первая – это бы-
ки, количество дочерей которых введенных в стадо 
превышало 200 голов; вторая – количество дочерей 
от 50 до 200 голов; третья – до 50 голов; четвертая – 
быки, дочери которых все выбыли из стада.

Наибольший интерес представляют быки, про-
цент выбраковки дочерей которых наиболее низкий 
и в этой группе быки распределились следующим 
образом: Гавано (74,1 процент сохранности дочерей), 
Эмен (51,3 процента), Дэф (88,1); Де- Су (84,1) Стокер 
(100,0), а количество дочерей в стаде не менее 15 го-
лов.

В таблице 1 представлены данные о ротации до-
черей оцениваемых быков- производителей в стаде.

Т а б л и ц а  1  –  Р о т а ц и я  д о ч е р е й  б ы к о в  в   с т а д е

Кличка быка Количество дочерей, гол. Выбыло, гол. Осталось, гол. Сохранность, %

Эмен 343 167 176 51,3
Дэф 67 6 59 88,1
Гавано 228 59 169 74,1
Стокер 17 0 17 100,0
Дэ- Су 145 23 122 84,1
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В результате проведенных исследований уста-
новлено, что количество дочерей в стаде и процент 
сохранности дочерей определяется не столько дли-
тельностью их продуктивного использования, сколь-
ко временем и интенсивностью использования быка 
в стаде. Так бык Эмен использовался в 2010–11 годах, 
быки Дэ- Су и Гавано в 2013 году, бык Дэф в 2014, а бык 
Стокер в 2015–16 годах. Это повлияло на количество 
дочерей введенных в стадо и длительность их ис-
пользования.

Данные о продуктивности дочерей, изучаемых 
быков- проризводитей представлены в таблице 2.

Из представленных данных видно, что по росту 
и развитию дочери быков практически не разли-
чались между собой, за исключением дочерей бы-
ка-производителя Стокера. Эти телки росли быстрее 
и достигали более высокой живой массы в раннем 
возрасте, что позволило провести первое осеменение 
раньше на 1,9–3,0 месяца, по сравнению с телками от 
других быков. Скорее всего это объясняется повы-
шением интенсивности выращивания ремонтного 
молодняка в хозяйстве.

Т а б л и ц а  2  –  П р о д у к т и в н ы е  к а ч е с т в а  д о ч е р е й  б ы к о в

Показатели дочерей Эмен Дэф Гавано Стокер Дэ- Су

Живая масса при рождении, кг 30,8±0,22 28,0±0,12 29,5±0,17 29,9±0,35 28,9±0,12

Живая масса в 6 мес., кг 167,7±1,16 154,5±1,79 160,0±1,49 176,4±4,37 162,1±1,56

Живая масса в 10 мес., кг 258,0±1,61 261,9±2,59 256,0±1,81 287,2±7,33 268,7±2,07

Живая масса в 12 мес., кг 303,5±1,84 317,8±3,19 303,5±2,16 340,0±7,95 317,9±2,15

Живая. масса в 18 мес., кг 432,9±2,41 469,1±3,96 458,7±2,81 499,3±9,19 460,5±2,48

Живая масса при 1 осеменении, кг 382,8±1,70 391,1±4,55 375,2±1,95 374,4±4,70 375,4±2,24

Возраст 1 осеменения, мес. 15,8±0,13 14,9±0,22 14,9±0,10 13,2±0,25 14,4±0,12

Живая масса 1 плодотв.осем., кг 398,1±2,28 424,0±6,91 401,2±4,07 381,3±5,44 407,2±4,29

Возраст 1 плодотв.осем., мес. 16,1±0,15 15,7±0,31 15,4±0,17 13,1±0,30 15,2±0,21

Возраст 1 отела, мес. 25,1±0,15 24,7±0,35 24,5±0,18 21,4±0,37 24,2±0,21

Возраст, лакт. 2,8±0,05 1,4±0,07 1,6±0,04 1,0±0,00 1,3±0,04

Возраст, отелов 3,1±0,06 2,0±0,08 2,0±0,04 1,3±0,11 1,7±0,05

Дойные дни – 1 л. 331,2±5,99 296,1±12,88 346,4±5,22 287±9,25 337,0±5,31

Дойные дни – 2 л. 313,7±6,26 252,5±29,91 232,5±14,19 191,1±21,75

Дойные дни – 3 л. 281,2±7,97 26,3±6,96 85,3±32,40 69,5±38,32
Дойные дни – 4 л. 183,0±15,47

Дойные дни – 5 л. 78,3±38,52

Дойные дни – Макс. 363,4±4,80 328,5±8,84 348,2±5,28 287,7±9,25 334,5±5,33

Удой за всю лактацию, кг – 1 л. 8012,3±147,95 7506,8±342,40 8967,6±144,92 7463,3±511,97 8563,0±140,27

Удой за всю лактацию, кг – 2 л. 8662,4±157,96 6830,0±758,99 7297,6±382,88 6223,2±522,35

Удой за всю лактацию, кг – 3 л. 7836,5±207,41 1039,0±0,00 3580,7±1537,30 2734,0±1462,00

Удой за всю лактацию, кг – 4 л. 5854,5±393,08

Удой за всю лактацию, кг – 5 л. 3828,5±1425,59

МДЖ за всю лактацию, % – 1 л. 3,96±0,007 4,01±0,009 3,99±0,008 4,00±0,045 3,92±0,008

МДЖ за всю лактацию, % – 2 л. 3,96±0,006 4,02±0,033 3,96±0,012 3,86±0,023

МДЖ за всю лактацию, % – 3 л. 3,96±0,008 3,84±0,000 3,83±0,035 3,82±0,1

МДЖ за всю лактацию, % – 4 л. 3,93±0,016

МДЖ за всю лактацию, % – 5 л. 3,93±0,049

МДБ за всю лактацию, % – 1 л. 3,19±0,006 3,08±0,007 3,21±0,007 3,20±0,013 3,17±0,006

МДБ за всю лактацию, % – 2 л. 3,18±0,006 3,11±0,022 3,21±0,010 3,12±0,014

МДБ за всю лактацию, % – 3 л. 3,19±0,008 3,07±0,000 3,09±0,027 3,01±0,085

МДБ за всю лактацию, % – 4 л. 3,17±0,014

МДБ за всю лактацию, % – 5 л. 3,12±0,032

Удой за 305 дн., кг – 1 л. 7305,9±68,55 7631,2±121,87 8062,8±77,09 7633,5±304,04 7941,0±88,96
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Показатели дочерей Эмен Дэф Гавано Стокер Дэ- Су

Удой за 305 дн., кг – 2 л. 8295,6±99,05 7933,9±312,60 8178,9±194,47 8023,0±339,99

Удой за 305 дн., кг – 3 л. 8283,7±132,64 10704,0±164,60

Удой за 305 дн., кг – 4 л. 7261,4±239,11

Удой за 305 дн., кг – 5 л. 6881,0±0,00

МДЖ за 305дн., % – 1 л. 3,95±0,007 4,01±0,01 3,98±0,007 4,03±0,034 3,91±0,008

МДЖ за 305дн., % – 2 л. 3,95±0,007 4,04±0,02 3,96±0,012 3,92±0,026

МДЖ за 305дн., % – 3 л. 3,96±0,007 3,99±0,030

МДЖ за 305дн., % – 4 л. 3,97±0,014

МДЖ за 305дн., % – 5 л. 3,97±0,000

КМЖ за 305дн., кг – 1 л. 288,04±2,628 306,39±5,02 320,78±3,081 307,18±11,700 310,74±3,611

КМЖ за 305дн., кг – 2 л. 327,47±3,831 320,84±13,56 323,41±7,511 315,45±14,567

КМЖ за 305дн., кг – 3 л. 328,35±5,300 426,35±62,150

КМЖ за 305дн., кг – 4 л. 288,30±9,568

КМЖ за 305дн., кг – 5 л. 272,90±0,000

МДБ за 305 дн., % – 1 л. 3,17±0,006 3,08±0,01 3,20±0,006 3,22±0,014 3,16±0,005

МДБ за 305 дн., % – 2 л. 3,17±0,006 3,12±0,01 3,21±0,007 3,14±0,009

МДБ за 305 дн., % – 3 л. 3,19±0,008 3,15±0,005

МДБ за 305 дн., % – 4 л. 3,19±0,012

МДБ за 305 дн., % – 5 л. 3,16±0,000

Сервис период, дн. – 1 л. 135,8±4,40 103,0±7,94 138,0±5,56 96,1±13,22 127,7±6,04

Сервис период, дн. – 2 л. 123,1±4,50 97,4±8,98 113,0±6,29 90,8±9,17

Сервис период, дн. – 3 л. 112,7±4,64 102,3±12,03 107,3±36,98

Сервис период, дн. – 4 л. 101,1±6,27

Сервис период, дн. – 5 л. 76,8±16,73

Живая масса, кг – 1 л. 579,7±1,87 591,2±2,66 585,1±1,44 574,2±6,08 584,3±1,47

Живая масса, кг – 2 л. 616,9±2,24 623,2±4,59 608,0±2,14 606,7±2,92

Живая масса, кг – 3 л. 641,9±3,11 625,7±19,97 623,5±4,61 639,1±14,95

Живая масса, кг – 4 л. 658,1±4,81

Живая масса, кг – 5 л. 685,7±14,90

Удой за 100 дн., кг – 1 л. 2508,0±21,71 2563,0±32,27 2811,7±28,56 2611,0±84,24 2752,0±28,64

Удой за 100 дн., кг – 2 л. 3114,3±34,68 2983,8±80,34 3171,6±57,56 3222,2±74,74

Удой за 100 дн., кг – 3 л. 3298,4±43,82 3660,0±170,00 3166,3±216,06 3036,8±132,35

Удой за 100 дн., кг – 4 л. 2980,4±74,17

Удой за 100 дн., кг – 5 л. 2947,4±169,58

Удой за 200 дн., кг – 1 л. 5049,6±44,14 5348,2±68,80 5679,2±52,78 5438,4±157,60 5580,5±55,66

Удой за 200 дн., кг – 2 л. 6035,6±67,57 5905,5±161,45 6138,3±122,48 6043,6±188,71

Удой за 200 дн., кг – 3 л. 6260,1±87,61 5882,5±624,39 5980,3±417,27

Удой за 200 дн., кг – 4 л. 5665,4±155,37

Удой за 200 дн., кг – 5 л. 5700,7±559,14

Коэффиц.устойчив., % – 1 л. 101,4±0,79 108,2±2,03 102,9±1,04 109,3±3,97 103,5±1,32

Коэффиц.устойчив., % – 2 л. 94,2±0,93 101,0±2,75 92,9±1,71 89,8±3,11

Коэффиц.устойчив., % – 3 л. 86,0±1,26 91,5±5,58 99,7±13,09

Коэффиц.устойчив., % – 4 л. 85,1±1,68

Коэффиц.устойчив., % – 5 л. 80,3±9,11
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Достоверных различий по удою, МДЖ и  МДБ 
в молоке, как и по выходу молочного жира с мо-
локом между дочерями оцениваемых быков- 
производителей не установлено. Разница находилась 
в пределах среднестатистической ошибки. Однако 
следует отметить, что более низкие показатели по 
МДЖ в молоке были у дочерей быка Дэ- Су. У дочерей 
всех быков- производителей отмечено снижение по-
казателей МДЖ и МДБ в молоке с возрастом.

Длительность сервис- периода у дочерей быков- 
производителй, по можно косвенно судить о вос-
производительной способности маточного поголо-
вья, была выше принятой в 80 дней и составляла от 
96,1 дней (бык Стакер) до 138,0 дней (бык Гавано) по 
1 лактации и далее снижалась с возрастом. По пятой 
лактации этот показатель в группе коров- дочерей 
быка-производителя Эмена составил 76,8±16,73 дней. 

У дочерей быка-производителя Дэ- Су показатель 
продолжительности сервис- периода колебался по 
лактациям в сторону снижения и увеличени. Эти 
данные позволяют сделать вывод о том, что маточное 
поголовье дочерей оцениваемых быков-производи-
телей имеют пониженные воспроизводительные 
функции, что выражается в сокращении приплода 
в хозяйстве.

Выводы. В целом можно сделать общий вывод 
о том, что племенная работы в стаде проводится на 
достаточно высоком уровне. Маточное поголовье 
по хозяйственно- полезным признакам однотипно 
и выравненно, что способствует интенсификации 
производства и получению молока на комплексах 
с промышленной технологией производства. Дочери 
оцениваемых быков- производителей имеют высокие 
показатели продуктивности.
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Промышленное птицеводство в Российской Федера-
ции в последние годы быстро увеличило свое коли-
чественное и качественное развитие.

Функционирование птицефабрики требует посто-
янного изучения и совершенствования стандарта, 
обеспечивающего его сбалансированными питани-
ем, что способствует максимальному проявлению 
продуктивности при сохранении высокого качества 
продукции и снижении себестоимости ее производ-
ства.

В настоящее время птицеводство в России нахо-
дится на стадии роста, драйвером отрасли является 
индейка. На птицеводческом рынке наметилась но-
вая тенденция: россияне начинают отходить от своей 
приверженности курятине и отдают предпочтение 
индейке, так как стали больше ориентироваться на 
здоровое питание.

Потребление мяса индейки в России на душу на-
селения составляет не более 3 кг в год, что значитель-
но ниже, чем в развитых странах.

Производство индейки в России, тыс. тонн в убой-
ном весе приведены на Рис. 1.

Р и с у н о к  1 .  П р о и з в о д с т в о  и н д е й к и  в   Р о с с и и , 
в   у б о й н о м  в е с е

Анализируя данные из рис. 1, видно, что произ-
водство мяса индейки за последние 11 лет увеличи-
лось в 8,3 раза, т. е. среднегодовое увеличение со-
ставляет 22,9%.

Для успешного разведения индеек необходимо 
организовать их правильное кормление. Индюшки 

отличаются от других видов домашней птицы высо-
кими требованиями к качеству кормления, особенно 
в молодом возрасте. Корма должны быть качествен-
ными, разнообразными и содержать все необходи-
мые питательные вещества- белки, жиры, углеводы, 
витамины, микро-и макроэлементы. Основными 
питательными веществами в корме являются белки.

Наиболее ценным источником белка для птицы 
являются зерновые корма и продукты их переработ-
ки. Они обеспечивают от 30 до 70% потребностей ор-
ганизма в белках. Из злаков наиболее биологически 
полноценными для взрослой птицы являются белки 
гречихи и овса, очищенные от пленок. Зерно злаков 
в основном является энергетическим кормом; бобо-
вое зерно содержит в 2–3 раза больше сырого про-
теина, но его энергетическая ценность значительно 
ниже, чем у злаков. Сочетание бобовых и злаковых 
культур в рационе молодых и взрослых птиц дает 
отличные результаты.

Отличные белковые добавки для зерновых куль-
тур-жмых и шрот (соевый, подсолнечный, рапсовый, 
льняной, арахисовый и др.). Они содержат 30–50% 
белка, богатого всеми незаменимыми аминокис-
лотами.

Важную роль для правильного питания индеек 
играет баланс аминокислот, их наличие в рационе 
в достаточном количестве и в оптимальном сочета-
нии.

Источником всех незаменимых аминокислот яв-
ляется белковый корм животного происхождения, 
который является наиболее ценным компонентом 
рациона для всех видов птицы.

Чтобы выбрать именно то, что вам нужно, вам 
нужно сосредоточиться на возрасте птицы. После вы-
бора корма вам также необходимо выяснить, сколько 
калорий он содержит, чтобы рассчитать суточную 
норму потребления. Если вы планируете забивать 
птицу на мясо в будущем, то следует выбирать такой 
корм, который будет способствовать быстрому набо-
ру веса. В этой пище должно быть больше витаминов 
и белков. Калорийность корма должна соответство-
вать возрасту птицы.

Чем старше птица, тем больше калорий должен 
содержать корм для индейки. Количество суточной 
калорийности рациона не зависит от состава кор-
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ма для индеек. Это число постоянно зависит толь-
ко от возраста птицы. Не рекомендуется кормить 
свининой или другими видами пищи. Хотя цены 
на разные виды корма могут отличаться, не стоит 
выбирать самый дешевый. Естественно, корм для 
индеек не должен быть просроченным. Следует отме-
тить, что помимо витаминов, белков и минеральных 
солей, необходимо добавлять клетчатку в питание 
взрослых птиц.

Молодая птица, напротив, совсем не нуждает-
ся в клетчатке и даже вредна. В состав кормов для 
индеек не должны входить продукты животного 
происхождения. Такие корма для индеек негативно 
влияют на печень, а при постоянном употреблении 
могут вызвать заболевания, поэтому их не добавля-
ют в рацион. Необходимо производить подкормку 
легкоусвояемыми продуктами, которые будут спо-
собствовать росту и набору веса. Если комбикорм 
требует, чтобы его подавали в пищу во влажном виде, 
то он должен быть приготовлен до раздачи, иначе он 
может забродить или прокиснуть.

Кормление индеек в возрасте от 1 до 17 недель. 
Сразу после вывода в течение трех дней молодняк 
должен быть накормлен предпусковым (нулевым) 
кормом (60% кукурузы, 27% пшеницы, 10% соевого 
шрота с уреазной активностью 0,15–0,30 рН и 30% 
сухого молока). На четвертый день дают 75% нулевого 
корма и 25% – для первого возраста, на пятый день 
поровну обоих, на шестой-25 и 75% соответственно, 
затем кормят только для первого возраста.

Кормление ремонтного молодняка в возрасте 18–
30 недель. В этот период необходимо строго диффе-
ренцировать пищевую ценность рационов в зависи-
мости от вида индеек. Используют дешевое местное 
сырье: крупы, свежую зелень, комбинированный си-
лос, дыни, травяную муку-15–20% от общего рациона. 
Желательно проращивать зерно и подкармливать 
дрожжами для повышения питательности. Как пра-
вило, в этом случае диеты должны быть обогащены 
метионином и лезоном.

Основу рационов птицы (55–75%) составляют 
зерновые корма. Зерно злаков является концентри-
рованным кормом и основными легкоусвояемыми 
и легко сбраживаемыми углеводами. Крупы содержат 
85–90% сухого вещества. Эта группа кормов не богата 
белком, в среднем в ней содержится около 10–14% 
с колебаниями от 8 до 20%.

Кукуруза, в зависимости от сорта, может иметь 
желтый или белый цвет. Желтозернистая кукуру-
за содержит пигмент криптоксатин и Коротин-до 
9 мг/кг. зерно кукурузы содержит до 70% крахмала, 
мало сырой клетчатки и до 6% жира. В зерновом жи-
ре кукурузы содержится много насыщенных жирных 
кислот- олеиновой и линолевой. Являясь отличным 
источником энергии, он беден белком: его содер-
жание в зерне кукурузы колеблется от 8 до 13%. Кро-
ме того, белки, присутствующие в кукурузе (зеин 
и глютен), имеют низкое качество. Зеин не содер-
жит триптофана и лизина, а поскольку в кукурузе 

содержится больше зеина, чем глютена, то в зерне 
кукурузы не хватает аминокислот. Поэтому кукурузу 
следует дополнять другими кормами, содержащими 
более полноценные белки.

Продукты переработки кукурузы широко исполь-
зуются в рационах птицы в зарубежной практике. 
Прежде всего, как источник энергии, белка и каро-
тиноидов. В российской структуре рационов почти 
не содержится кукурузы, а промышленное произ-
водство продуктов переработки приняло массовый 
характер только в последние годы.

Пшеница очень разнообразна по своему химиче-
скому составу. Таким образом, содержание сырого 
белка в зернах пшеницы может варьироваться от 
6 до 22% (в среднем от 8 до 14%). Содержание белка 
в зерне зависит от сорта пшеницы, климатических 
условий и плодородия почвы. Смесь белков пшенич-
ного зерна часто называют глютеном (клейковиной). 
Клейковина обладает эластичностью. Поэтому мел-
ко измельченная пшеница в птичьем зобе образует 
липкую массу, что приводит к нарушениям пищева-
рения. Учитывая это, не стоит использовать пшеницу 
мелкого помола, поскольку по своим питательным 
свой ствам пшеница является отличным кормом для 
птицы, но только пшеница 5-го класса используется 
для производства комбикормов.

Рожь питательно похожа на пшеницу, но может 
вызвать расстройства пищеварения. В рацион пти-
цы его следует вводить с осторожностью и в ограни-
ченных количествах. Не рекомендуется давать рожь 
молодым животным до 2-месячного возраста, если 
не добавлены ферментные препараты.

Тритикале-это пшенично- ржаной гибрид. Это 
перспективная зерновая культура для кормления 
птицы.

По химическому составу тритикале имеет много 
общего с пшеницей, но богаче белком (15%) и лизи-
ном (4,1 г/кг). Содержание сырого жира составляет 
2,4%, а сырой клетчатки-2,3%. По питательной цен-
ности тритикале не уступает ячменю и сорго. Зерно 
тритикале в смесях с другими зерновыми кормами 
можно использовать в кормлении птицы.

Ячмень – одна из основных кормовых культур. 
Содержание сырого протеина в зерне ячменя коле-
блется от 6 до 13% (в среднем 9–11%). Однако ячмен-
ный белок имеет низкое качество. У большинства 
сортов ячменя зерна окружены пленками, из-за чего 
в зерне содержится 5–6% трудноусвояемой клетчатки. 
Лишенный скорлупы, ячмень в виде крупы является 
хорошим кормом для птицы, но ячмень содержит ин-
гибитор трипсина и β-глюканы, которые ухудшают 
использование птицей питательных веществ (осо-
бенно у южных сортов ячменя), поэтому необходимо 
использовать ферментные препараты, содержащие 
β-глюконазу.

Овес с большим количеством пленок богаче сы-
рой клетчаткой и содержит меньше метаболической 
энергии. Его питательная ценность определяется 
соотношением собственно зерна к пленкам. Содер-
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жание пленок в цельных зернах зависит от сорта 
и условий выращивания и может составлять от 23 до 
35%. Содержание сырого протеина в овсе составляет 
от 8 до 15%. Белки овса испытывают дефицит таких 
незаменимых аминокислот, как метионин, цистин 
и триптофан. Но овсяной белок богат глутамино-
вой кислотой-до 20%. Овсяная крупа имеет довольно 
высокое содержание жира, богата ненасыщенными 
жирными кислотами.

Жмых и шрот являются отходами нефтяной про-
мышленности, они богаты белком (от 20 до 59%) и яв-
ляются ценным кормом. Белок обычно хорошего ка-
чества, его усвояемость составляет 75–90%.

Для птицеводства наиболее приемлемой являет-
ся соевые, подсолнечные, арахисовые и хлопковые 
шроты. Жмыхи и шроты отличаются по содержанию 
сырого жира. Содержание жира в жмыхах достигает 
10%, в шроте-3,5%. Они содержат значительное коли-
чество витаминов группы В и Е, калия и фосфора, но 
бедны кальцием. [1]

Технология откорма без пересадки поголовья во 
время откорма предусматривает удержание птицы 
от посадки на убой в одном случае. Оборудование 
подлежит нормативному соответствию требованиям, 
как на начальный период откорма, так и на заключи-
тельный (перед убоем). Скот помещают в одно поме-
щение, а затем отправляют на убой самок в возрасте 
15–16 недель, самцов-в возрасте 20–21 недели. Этот 
принцип откорма применяется, когда заказчик имеет 
небольшой объем производства и имеет ограничен-
ное количество корпусов, часто разного размера.

Положительные стороны данной технологии:
 – возможность применения для отдельно стоя-

щих птичников разных типоразмеров, в том числе 
для небольших фермерских хозяйств;

 – отсутствие дополнительных трудозатрат на 
пересадку поголовья;

 – отсутствие стресса для птицы из-за пересадки.
Отрицательные стороны: 

 – малое количество оборотов каждого птичника 
в год (до 2,4), соответственно низкий выход мяса с 1 кв. 
м площади пола птичника (около 169 кг в живом весе);

 – повышенные требования к  комплектованию 
оборудовния, что влечет за собой увеличение его 
стоимости;

 – низкая нормативная плотность посадки по-
головья, так как расчет проводится по финальной 
живой массе;

 – большая энергоемкость оборудования птичника.
Технология откорма с переводом поголовья в воз-

расте 4 недель предусматривает содержание птицы 
в одном птичнике с момента посадки до 28-дневного 
возраста, а затем перевод поголовья в птичники на 
откорм до 20-недельного возраста. В 15–16 недель ма-
терей отправляют на убой, самцов – в 20–21 неделю. 
Эта технология применяется тогда, когда заказчик 
имеет возможность использовать достаточное коли-
чество старых птичников или строить новые здания. 
«Карцфен» – компания, являющаяся крупнейшим 

в Европе предприятием по разведению индеек. Со-
гласно рекомендациям компании, необходимый ми-
нимальный набор птичников составляет семь корпу-
сов. Из них один птичник предназначен для откорма 
птицы до 28-дневного возраста и шесть птичников-до 
5–20-недельного возраста. Кормушка первого пе-
риода обеспечивает 8,6 оборота в год и завершает 
кормушку второго периода в парах, которые делают 
2,8 оборота в год. Данная технология применима для 
птицефабрик как малой, так и большой мощности.

Положительные стороны технологии:
 – минимальный комплект птичников из семи 

корпусов обеспечивает равномерный выход про-
дукции в течение года;

 – высокий выход мяса с  1 кв. м площади пола 
птичника в год (до 203,4 кг живой массы при корм-
лении птиц в возрасте от 5- до 20-недель);

 – оптимальная комплектация оборудования для 
каждого периода откорма;

 – у птичников для откорма птицы до 4-недель-
ного возраста типоразмеры меньше, чем у птични-
ков для откорма птицы с 5 до 20 недель.

Отрицательные стороны:
 – дополнительные трудозатраты на пересадку 

поголовья;
 – стресс для птицы из-за пересадки.

Технология откорма с  переводом поголовья в  6 
недель предусматривает содержание птицы с момента 
посадки до 6-недельного возраста в одном птичнике, за-
тем перевод ее в птичники на откорм от 7 до 20 недель. 
Самки отправляются на убой в возрасте 15–16 недель, 
самцы-в 20–21 неделю. Эта технология применяется 
тогда, когда заказчик имеет возможность использовать 
достаточное количество старых птичников или стро-
ить новые здания. Для выращивания птицы по этой 
технологии необходим минимальный набор птични-
ков-пять корпусов. Из них один птичник предназначен 
для откорма птицы до 6-недельного возраста и четы-
ре птичника-для откорма птицы до 7–20-недельного 
возраста. Первый период откорма дома обеспечивает 
6,5 оборотов в год и завершает второй период откорма 
дома в парах в течение года, которые составляют 3,25 
оборотов в год. Данная технология применима для пти-
цефабрик как малой, так и большой мощности.

Положительные стороны технологии:
 – минимальный комплект для максимально-

го количества оборотов птичников в  год, соответ-
ственно, максимальный выход продукции;

 – минимальный комплект птичников из пяти 
корпусов обеспечивает достаточно равномерный 
выход продукции в течение года;

 – высокий выход мяса с  1 кв. м площади пола 
птичника в год (до 228,8 кг в живом весе при откор-
ме птицы с 7- до 20-недельного возраста);

 – оптимальная комплектация оборудования для 
каждого периода откорма.

Отрицательные стороны:
 – дополнительные трудозатраты на пересадку 

поголовья;
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 – стресс для птицы из-за пересадки.
Для реализации технологий кормления предусмо-

трено следующее оборудование: бункер для хранения 
кормов, поперечный шнек подачи кормов из главно-
го бункера в промежуточные бункеры продольных 
линий распределения кормов, а также система рас-
пределения кормов вдоль птичника с бункерными 
питателями. Продольное распределение корма со-
стоит из полного привода, промежуточной емкости 
для корма, труб разного диаметра (45, 50,6 и 60 мм) со 
спиралью для кормления, кормушек, подача которых 
зависит от вида и возраста птицы.[3]

Питающие линии комплектуются из трехметро-
вых отрезков труб с определенным количеством пи-
тателей (от 2 до 5) на одном фрагменте. Поэтому его 
минимальная длина может составлять 3 м, что подхо-
дит для установки в мини-птичниках, а максималь-
ная длина может достигать 150 м (при подаче корма 
не с середины линии). При подаче корма в середине 
линии подачи максимальная длина линии может 
составлять около 300 м.

При откорме индейки можно дополнить линии 
кормления следующими кормушками.

Кормушка Мульти Пан. Откорм индейки с суточ-
ного до 6-недельного возраста весом 2,5 кг (при пе-
ресадке), а также до достижения ею живого веса 12 кг 
(технологический потенциал). Кормушка Мульти Пан 
представлена на рис. 2. Универсальная кормушка Тру 
Пан – с суточного возраста до убоя индейки. Кормуш-
ка Тру Пан представлена на рис. 3.

Универсальная кормушка Гладиатор – с суточного 
возраста и до убоя. Кормушка Гладиатор представ-
лена на рис. 4.

Ограничительные кольца (ринги), позволяют со-
держать поголовье на ограниченном пространстве 
в первые дни жизни молодняка индейки:

 – компактно разместить суточных цыплят, обе-
спечив им при этом легкий доступ к корму и воде;

 – провести первичный визуальный осмотр по-
головья, собрать падеж и  отсортировать ослаблен-
ное поголовье в отдельные кольца;

 – проще производить вакцинацию при приме-
нении ручных инъекторов;

 – при использовании локальных источников 
тепла над кольцами не обогревать весь объем поме-
щения до температуры, рекомендованной для дан-
ного возрастного периода птицы;

 – разделить поголовье на отдельные сообще-
ства, чтобы снизить риск падежа от скучивания. [2]

Ограничительные кольца выполняют как из про-
волочной сетки, так и из пластика.

Очень важное значение для содержания птицы, 
в том числе и индеек имеет организация водопоения, 
которая состоит из узла водоподготовки (механиче-
ский или электронный); комплекта фильтров и ма-
нометров; медикатора; круговых или ниппельных 
поилок с микрочашками и труб со шлангами для 
подачи воды.

 

Р и с у н о к  2 .  К о р м у ш к а  М у л ь т и  П а н .  К р а т к а я  х а -
р а к т е р и с т и к а :  д и а м е т р  3 3 0   м м ;  в ы с о т а  б о р т и к а 

4 6  и л и  7 6   м м ;  д л я  о т к о р м а  и н д е й к и  0 – 6  н е д . ; 
к о р м у ш к а  р а с с ч и т а н а  н а  5 1  г о л .  п р и  о т к о р м е  и н -

д е й к и  д о  2 , 5   к г

Р и с у н о к  3 .  К о р м у ш к а  Тр у  П а н .  К р а т к а я  х а р а к т е р и -
с т и к а  и   к о м п л е к т а ц и я  к о р м у ш к и  д л я  о т к о р м а  и н -

д е й к и  0 – 6  н е д . :  д и а м е т р  к о р м у ш к и  3 3 0   м м ;  в ы с о т а 
б о р т и к а  к о р м у ш к и  6 4   м м .  К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а 
и   к о м п л е к т а ц и я  к о р м у ш к и  д л я  о т к о р м а  7 – 2 0  н е д . : 

д и а м е т р  4 5 7   м м ;  в ы с о т а  б о р т и к а  1 2 7   м м

Р и с у н о к  4 .  К о р м у ш к а  Гл а д и а т о р 
К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  и   к о м п л е к т а ц и я  к о р -
м у ш к и  д л я  о т к о р м а  0 – 6  н е д . :  д и а м е т р  3 9 5   м м ; 

в ы с о т а  б о р т и к а  9 2   м м .  К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а 
и   к о м п л е к т а ц и я  к о р м у ш к и  д л я  о т к о р м а  7 – 2 0 

н е д . :  д и а м е т р  к о р м у ш к и  4 7 0   м м ;  в ы с о т а  б о р т и к а 
к о р м у ш к и  1 3 5   м м
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Для обеспечения более качественного и беспе-
ребойного обеспечение кормами существующего 
поголовья предлагается проектирование и строи-
тельство комбикормового завода с использованием 
современных технологий и оборудования для при-
готовления комбинированных кормов с использо-
ванием при этом собственных ресурсов (продуктов 

растениеводства), используемых в  птицеводстве. 
Возможность использования собственных ресурсов 
(производимых на собственных площадях) дает воз-
можность эксперимента с подбором оптимального 
состава комбикормов для индеек.[4]

Схема предполагаемого комбикормового завода 
представлена на рис. 5.

Р и с у н о к  5 .  Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  п р е д п о л а г а е м о г о  к о м б и к о р м о в о г о  з а в о д а 
Х р а н е н и е  з е р н а :  э л е в а т о р ;  о ч и с т к а  и   с у ш к а  з е р н а :  б у н к е р ы  в л а ж н о г о  з е р н а ,  б у н к е р ы  с у х о г о  з е р -

н а ;  п р и е м  с ы р ь я :  о т г р у з к а  з е р н а ;  д о з и р о в а н и е ,  и з м е л ь ч е н и е ,  с м е ш и в а н и е :  б у н к е р ы  д о з и р о в а н и я , 
б у н к е р ы  д л я  п р е м и к с о в ,  р е з е р в у а р  д л я  ж и д к и х  к о м п о н е н т о в ;  к о н д и ц и о н и р о в а н и е  и   г р а н у л я ц и я : 
б у н к е р ы  п е р е д  г р а н у л я т о р о м ;  г о т о в а я  п р о д у к ц и я  –  п о г р у з к а :  б у н к е р ы  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  ( м а р к и , 

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  ё м к о с т ь  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  к о м б и к о р м о в о г о  з а в о д а ,  д л я  п р и г о -
т о в л е н и я  к о р м о в  д л я  и н д е й к и  я в л я ю т с я  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю  р а з р а б о т ч и к о в  « П е р в о г о 

п т и ц е в о д ч е с к о г о  к о м п л е к с а » )

В данной статье рассмотрены, практические раз-
работки проектирования комбикормового завода, 
с разработкой технологий кормления разновозраст-

ного поколения индейки, в разрабатываемом в «Пер-
вом птицеводческом комплексе».
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Аннотация. В статье рассмотрен обмен кальция и фосфора в организме цыплят- бройлеров при замене в комбикормах кормового ан-
тибиотика на добавки с сорбционными свой ствами на основе маннанолигосахаридов – СафМаннан и Иммуносан. Цыплята- бройлеры, 
получавшие кормовую добавку СафМаннан, лучше использовали кальций на 20,0% и фосфора на 6,7% по сравнению с птицей, полу-
чавшей кормовой антибиотик. При включении в рацион кормовой добавки Иммуносан, использование кальция бройлерами выросло 
на 23,6%, по сравнению с контрольными аналогами, при этом наблюдалось несколько меньшее усвоение фосфора.

К лючевые слова: цыплята- бройлеры, кормовые антибиотики, стимуляторы роста, препараты сорбционного действия, маннанолигоса-
хариды, обмен кальция и фосфора.

Введение. Во всем мире усиливается обеспокоен-
ность по поводу появления новых устойчивых к ле-
карственным препаратам бактерий и  отсутствия 
новых антибиотиков для лечения болезней челове-
ка и животных. Что касается сельскохозяйственной 
промышленности, то существует настоятельная 
необходимость в разработке стратегий по замене 
антибиотиков для сельскохозяйственных животных 
и птицы.

Различные кормовые добавки способны заменить 
кормовые антибиотики в  рационе птицы [2,3,5]. 
С этой целью возможно использование препаратов 
с сорбционными свой ствами, которые содержат ман-
нанолигосахариды. Последние связывают микро-
организмы и не дают им закрепиться в желудочно- 
кишечном тракте птицы [4].

Потребность в минеральных веществах у птицы 
выше, чем у большинства других сельскохозяйствен-
ных животных, при этом от интенсивности роста 
костяка зависит и будущая мясная продуктивность 
[1]. Помимо этого, недостаточное минеральное пита-
ние отрицательно влияет на крепость костной ткани, 
в результате чего при транспортировании птицы на 
убой увеличивается количество переломов костей, 
а от этого снижается качество продукции. В первую 
очередь на крепость костей оказывает влияние ко-
личество кальция в них, что в частности зависит от 
его усвоения из корма птицей. Усвоение кальция на-
ходится в тесной связи с усвоением другого важного 
минерального вещества – фосфора.

Цель данного исследования – изучить обмен каль-
ция и фосфора в организме цыплят- бройлеров при 
замене кормового антибиотика в составе комбикор-
ма на добавки с сорбционными свой ствами на основе 
маннанолигосахаридов.

Материалы и методы исследования. Экспери-
ментальная часть работы выполнялась в производ-
ственных условиях ОАО «Птицефабрика «Среднеу-
ральская» на цыплятах бройлерах кросса Росс 308. 
Формирование групп для опыта и проведение опытов 
осуществлялось в соответствии с рекомендуемыми 
методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН (2013).

Согласно схеме научно- хозяйственного опыта, 
в суточном возрасте было сформировано 3 группы 
цыплят- бройлеров со средней живой массой 43 г. Пе-
тушки (80 голов) и курочки (80 голов) в ходе исследо-
ваний содержались в разных клетках. Эксперимент 
продолжался в течение всего периода откорма.

Контрольная группа получала основной рацион 
(ОР), принятый в хозяйстве, с питательностью соот-
ветствующий рекомендациям для кросса. В состав ОР 
с 1-го по 10-й дни выращивания цыплят- бройлеров 
был включен кормовой антибиотик Альбак (500 г/т), 
с 11-го по 30-й дни выращивания – кормовой анти-
биотик Фортразин 150 (600 г/т корма). Опытные груп-
пы цыплят- бройлеров с 1-го дня выращивания и до 
конца периода откорма получали ОР, в котором кор-
мовой антибиотик был заменен на альтернативные, 
безопасные стимуляторы роста, представляющие 
углеводные комплексы клеточных стенок дрожжей: 
в 1 опытной группе – на кормовую добавку СафМан-
нан в количестве 0,5 кг/т комбикорма, во 2 опытной 
группе – на кормовую добавку Иммуносан в количе-
стве 1 кг/т комбикорма.

Баланс кальция и фосфора устанавливали на осно-
вании проведения балансового (физиологического) 
опыта. Для этого в возрасте 28 дней были отобра-
ны по 5 средних, для своей группы, по живой массе 
петушков- бройлеров. Анализ корма и помета про-
водили по общепринятым методикам:

 – содержание кальция – атомно-абсорбцион-
ным методом, ГОСТ 26570-95 (%);

 – содержание фосфора – фотометрическим ме-
тодом, ГОСТ 26657-97 (%).

Основные экспериментальные данные обработа-
ны методом вариационной статистики с использова-
нием ПК «Microsoft Excel».

Результаты исследования. Результаты физиологи-
ческого опыта показали, что у петушков- бройлеров 
контрольной группы отложение кальция в теле цы-
плят- бройлеров в сутки составило 0,57 г, или 47,1% от 
принятого с кормом (табл. 1). Лучше всего использо-
вали кальций петушки 2 опытной группы. Коэффи-
циент его использования в организме от принятого 
с кормом составил 70,7%.
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Т а б л и ц а  1  –  Б а л а н с  к а л ь ц и я  в   о р г а н и з м е 
ц ы п л я т -  б р о й л е р о в ,  г  н а  г о л о в у  в   с у т к и  ( n = 5 )

Показатель
Группа

Контроль-
ная 1 опытная 2 опытная

Принято, г 1,20 1,15 1,55

Выделено в помете, г 0,64 0,38 0,45
Отложилось в теле, г 0,57 0,77 1,09

Использовано от принятого 
с кормом, %

47,1 67,1 70,7

Использование фосфора цыплятами контрольной 
группы было на уровне 46,3% (табл. 2). Более высокое 
усвоение фосфора наблюдали у цыплят- бройлеров 1 
опытной группы – 53%, что превышало контрольное 
значение на 6,7%.

Т а б л и ц а  2  –  Б а л а н с  ф о с ф о р а  в   о р г а н и з м е 
ц ы п л я т -  б р о й л е р о в ,  г  н а  г о л о в у  в   с у т к и  ( n = 5 )

Показатель
Группа

Контроль-
ная 1 опытная 2 опытная

Принято, г 0,72 0,89 0,86
Выделено в помете, г 0,39 0,42 0,48
Отложилось в теле, г 0,33 0,47 0,39

Использовано от принятого 
с кормом, %

46,3 53,0 44,6

Выводы. 
На основании проведенных исследований уста-

новлено, что включение в рацион цыплят- бройлеров 
взамен кормового антибиотика препаратов, приго-
товленных из инактивированных клеток дрожжей, 
сопровождается повышением коэффициента исполь-
зования кальция в организме. Так, у бройлеров, по-
лучавших кормовую добавку СафМаннан, коэффи-
циент использования кальция превосходил контроль 
на 20,0%, а при включении в рацион кормовой до-
бавки Иммуносан – на 23,6%, по сравнению с пти-
цей, которой скармливали кормовой антибиотик. 
Коэффициент использования фосфора был самым 
высоким у птиц, потреблявших рацион свободный 
от кормовых антибиотиков, с введением препарата 
СафМаннан. 

Полагаем, что отмеченные изменения в обмене 
кальция и фосфора в организме бройлеров связаны 
с созданием благоприятных условий для их усвоения, 
что обусловлено повышением колонизационной ре-
зистентности слизистой оболочки кишечника и фак-
торов естественной резистентности под действием 
испытуемых препаратов. Высокое содержание ман-
нанолигосахаридов в СафМаннане и Иммуносане 
позволяет им связывать широкий спектр патогенных 
микроорганизмов, обеспечивая стимуляции роста 
или активизацию метаболизма у полезных предста-
вителей кишечной микрофлоры.
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Введение. В племенном птицеводстве большое зна-
чении имеет качественная характеристика инкуба-
ционного яйца, так как развитие эмбриона и после-
дующее постнатальное развитие цыпленка во мно-
гом определяет полноценный состав пластического 
материала яйца – белка и желтка. Учитывая, что от 
кур в процессе яйцекладки получают разное по мас-
се яйцо, то и в теле суточного цыпленка могут быть 
различия, отражающиеся на последующей интен-
сивности его роста и развития. По мнению многих 
ученых на качественный состав инкубационного 
яйца может оказать включение в полнорационный 
комбикорм биологически активных добавок, к груп-
пе которых относятся различные пробиотические 
культуры, влияющие на защитные функции орга-
низма, обмен веществ, рост и сохранность поголовья 
[1–5]. Однако в литературе не достаточно изучен во-
прос способа применения пробиотических добавок 
в рацион сельскохозяйственных животных и птицы.

В связи с этим нами в научно- хозяйственном опы-
те была поставлена цель изучить влияние периоди-
ческого скармливания пробиотических кормовых 
добавок в рационе кур-несушек родительского стада 
на инкубационные качества яиц и биохимические 
показатели тела суточного молодняка.

Материал и  методы исследования. На трех 
группах кур-несушек родительского стада кросса  
«Иза-Хабард- F-15», по 100 голов в каждой, в услови-
ях ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» изуча-
ли периодическое скармливание птице в возрасте  
22–27 нед., 34–39 и 45–48 нед. пробиотика ЛевиселSB 
Плюс (II группа) и Целлобактерина- Т в количестве 
0,50 кг/т комбикорма, I контрольная группа получала 
только один комбикорм. В период яйцекладки от 
каждой группы было сделано 8 закладок по 300 яиц 
разного по массе яйца с анализом по результатам ин-
кубации оплодотворенности, выводимости и выводу 
молодняка. После инкубации среднего по массе яйца 
у 5 суточных цыплят из каждой группы определяли 
биохимический состав тела, с определением содер-
жания в нем органических и минеральных веществ. 

Весь цифровой материал обрабатывали методом 
вариационной статистики на персональном ком-
пьютере.

Результаты исследований. При инкубации мелко-
го яйца от кур-несушек в возрасте 28–30 недель было 
выведено в I контрольной группе 253,30 цыплят, во 
II – 244,70 и в III группе – 262,24 гол., что составило 
оплодотворенность яйца на уровне 92,1%, 91,5 и 93,8% 
соответственно. У среднего по массе яйца (возраст 
кур 361–34 нед.) в I группе было выведено 246,59 цы-
плят, что составило оплодотворенность на уровне 
89,7%, в то время как во II и в III группе она возросла 
до 91,9 и 93,9% (Р≤0,001). Аналогичная закономерность 
была отмечена у крупного по массе яйца (35–53 нед.), 
когда в I контрольной группе их оплодотворенность 
была 90,9%, 91,0 – во II и 92,1% – в III группе.

Однако добавка пробиотика в рацион кур II груп-
пы не оказала положительного влияния на выводи-
мость мелкого яйца, которая была на уровне 89,4%, 
в то время как в I группе она была выше на 2,3%, в III 
опытной группе – на 1,6% больше контрольной. Сред-
нее по массе яйцо от кур II и III группы имело оди-
наковую выводимость – 93,21 и 93,17%, в I контроль-
ной группе она не превысила 91,62%. В то время как 
крупное по массе яйцо от кур III группы по выводи-
мости превосходило аналогов I контрольной группы 
на 2,0%, II группу – на 1,2% составив соответственно 
94,6%, 92,6 и 93,4%.

На вывод молодняка большое влияние по многим 
причинам оказывает отход инкубации, обусловлен-
ный качественным составом яйца. Если в период раз-
носа кур (28–30 нед. возраст) в I контрольной группе 
отход инкубации составил 15,6%, то во II опытной он 
был выше – 18,4%, в III группе – 12,6%. В пик продук-
тивности кур отход инкубации в опытных группах 
был ниже I контрольной группы на 3,4% во II и на 
5,3% – в III опытной группе, составив соответственно 
14,4 и 12,7%. К завершению продуктивного периода 
отход инкубации в первых двух группах был одина-
ковым (15,8 и 15,0%), в III опытной группе он снизился 
до 12,5%.

Постнатальное развитие цыплят во многом за-
висит от содержания питательных веществ в теле 
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суточного молодняка, данные которого представлены 
в таблице 1.

При одинаковой живой массе суточных цыплят во 
всех группах (40,25–40,80 г) у птицы опытных групп 
наблюдается тенденция более высокого содержа-
ния в печени витамина А на 16,5% во II и на 54,9% –  
в III опытной группе, каротина в III группе – на 16,5%. 
Аналогичная закономерность отмечена содержания 

витамина А в желточном мешке: в III группе раз-
ница составила 25,5%, во II опытной группе – 35,2% 
(Р≤0,05). Снижение кальция и фосфора в теле су-
точного эмбриона III опытной группы в сравнении 
с I контрольной на 9,4 и 5,6% по всей вероятности 
связано с повышенной яйценоскостью кур данной 
группы.

Т а б л и ц а  1  –  Б и о х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  т е л а  с у т о ч н о г о  ц ы п л е н к а  ( Х ± m x ,  n = 5 )

Показатель
Группа

I II III

Масса суточного цыпленка, г 40,80±0,37 40,25±0,48 40,40±0,24
Содержание в печени, мкг/г:
витамина 29,79±1,15 34,72±2,60 31,61±2,41
каротина 39,63±5,32 34,68±2,18 46,16±6,36
Содержание в желточном мешке, мкг/г:
витамина А 118,62±5,90 157,23±8,13* 148,82±11,56
каротина 55,87±1,54 41,44±3,78 44,11±2,91**
Содержание в тушке, мг: кальция 156,58±5,91 153,73±5,71 141,86±0,58*
фосфора 76,84±1,65 74,55±2,50 72,52±0,57*
другие макро- и микроэлементы 432,48±9,05 449,20±3,04 407,38±6,27

Вывод. Периодическое использование пробио-
тиков по фазам продуктивного цикла кур-несушек 
оказывает положительное влияние на инкубацион-
ные качества яиц и содержания в печени и желточ-

ном мешке витамина А. При этом большее различие 
отмечено при использовании в рационе пробиотика 
Целлобактерина- Т, в сравнении с ЛевиселомSB Плюс.
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Введение. Дефицит времени людей приводит к на-
рушению равномерного поступления питательных 
веществ в организм. Из-за сокращения движений 
снизились потери энергии, соответственно значи-
тельно уменьшилось количество продуктов, потре-
бляемых человеком в течение суток. Поэтому важ-
но при небольшом количестве пищи содержание 
в нем максимального количества полезных веществ, 
и в ежедневном рационе обязательно должны при-
сутствовать все незаменимые компоненты. В рамках 
решения данной проблемы, рассматриваются пу-
ти совершенствования технологии с добавлением 
скорлупы сибирского кедрового ореха к колбасным 
изделиям.

Цель исследования: определить возможность ис-
пользования скорлупы сибирского кедрового ореха 
в производстве колбасных изделий и разработать 
технологию с их использованием.

Задачи исследования: выявление полезных ком-
понентов скорлупы сибирского кедрового ореха для 
организма человека; определить перспективы ис-
пользования в производстве колбасных изделий.

Материалы и методы исследования
Колбасные изделия пользуются наибольшей по-

пулярностью и большим спросом на отечественном 
рынке пищевых продуктов, обладает сравнительным 
преимуществом среди мясопродуктов.

Сегодня производство колбасных изделий при-
знано современным, высокотехнологичным про-
цессом, включающим в себя последние достижения 
в области гигиены питания, технологических наук 
и кулинарного искусства. Требования рыночных ус-
ловий и вступление большинства государств в ВТО 
потребуют производства готовой продукции, обе-
спечивающей высокое качество на мировом рынке, 
конкурентоспособной, с  небольшими затратами 
и высоким экономическим эффектом. Технология 
производства колбас достаточно сложная, требует 
применения специальных приспособлений и опре-
деленных навыков. Это достигается путем использо-
вания новых достижений науки и техники. В насто-
ящее время важным направлением совершенство-
вания ассортимента колбасных изделий является их 

производство с высоким сроком хранения, создание 
удобной упаковки, с различными наполнителями из 
растительного сырья. [1]

Исходя из обзора литературы, можно сделать вы-
вод, что скорлупа сибирского кедрового ореха име-
ет большое значение при заболеваниях сердечно- 
сосудистой системы, снижении иммунитета, глазных 
заболеваниях, гинекологических заболеваниях. Так-
же, широко используется в косметологии.

Химические, пищевые, фармакологические и кос-
метические свой ства сибирского кедрового ореха 
в целом изучены. Не остались без внимания и скор-
лупа, которая по массе доходит до 60% массы ореха: 
порошок скорлупы размером 10–1200 мкм, исполь-
зуется в качестве пищевых и биологических добавок 
[2,3].

Скорлупа кедра – уникальный источник углевод-
но-минерального комплекса и различных органиче-
ских веществ. В состав скорлупы кедра входят: волок-
на, жиры и смолы, белки, эфирные масла, витами-
ны, а также красящие вещества. Содержание влаги 
достигает до 7%. Основную часть ореховой оболочки 
(91,73%) составляют углеводы, которые в основном 
представлены в виде клетчатки (69,06%). Химический 
состав скорлупы сибирского кедрового ореха: клет-
чатка-69%, целлюлоза – 38,6%, лигнины – 23,8%, ге-
мицеллюлоза – 7,7%, пентозаны – 22,7%, жиры и смо-
лы – 3,4%, белки – до 1,8%, зола – до 0,9%, витамины. 
Содержание смолистых веществ составляет около 
0,03%, водорастворимых веществ – до 3,6%, присут-
ствует также незначительное количество эфирного 
масла. Содержание минеральных веществ и большое 
количество углеводов, наличие аминокислот и глута-
миновой кислоты характеризуют оболочку кедра как 
перспективный углеводно- минеральный комплекс 
и источник различных органических веществ.

Результаты исследования
Известно, что состав растительного материала 

зависит от многих факторов (место произрастания, 
фаза вегетации, время сбора, климатические условия 
периода, условия хранения и др). Поэтому нами был 
проведен анализ скорлупы сибирского кедрового 
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ореха произрастающего на территорий Восточного 
Казахстана.

В таблице 1 указан химический состав скорлупы 
сибирского кедрового ореха. В  этих показателях 
можно увидеть высокую пищевую ценность скорлупы 
кедра. Здесь мы можем заметить высокую массовую 
долю жира, белка и клечатки, а так же золы. То есть, 
добавление скорлупы кедрового ореха в колбасные 
изделия не снижает его качество, а дополняет его 
состав благодаря преимуществу содержащихся в нем 
пищевых ценных веществ.

Т а б л и ц а  1 .  Ф и з и к о -  х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  
с к о р л у п ы  с и б и р с к о г о  к е д р о в о г о  о р е х а

Наименование показателя Скорлупа кедрового 
ореха

Массовая доля жира, % 6,82
Массовая доля белков и клечатки, % 82,88
Массовая доля золы, % 8,88
Массовая доля влаги, % 2,02

В рационе питания человека наблюдается дефи-
цит пищевых волокон, а они играют важнейшую 
роль в процессах пищеварения и в жизнедеятельно-
сти организма человека.

Микроструктурный анализ позволяет определить 
структурные особенности, установить степень из-
мельчения (дисперсности) и однородность. Резуль-
таты микроструктурного анализа предствалены на 
рисунках 1, 2.

Как видно из микроструктурного анализа, скорлу-
па кедрового ореха достаточно хорошо измельчается 
и однородная по структуре.

Скорлупа сибирского кедрового ореха способ-
ствует снижению дефицита пищевых волокон в ра-
ционе и окажет положительное влияние на сосуды, 

понижая уровень сахара в крови. Прием скорлупы 
кедрового ореха приводит к повышению физической 
устойчивости. Для достижения положительного эф-
фекта необходимо использовать скорлупу в качестве 
пищевого ингредиента.

 

Р и с у н о к  1 , 2 .  М и к р о с т р у к т у р н ы й  а н а л и з  
с к о р л у п ы  с и б и р с к о г о  к е д р о в о г о  о р е х а

Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие 

в оболочке кедра углеводно- минеральных веществ, 
полезных для организма человека, повысит качество 
и увеличит ассортимент колбасных изделий.
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Аннотация. Статья посвящена решению актуальной проблемы в отрасли птицеводства, а именно: повышению качества кормовых 
рационов для кур родительского стада кросса «ROSS – 308». Целью работы явилось проанализировать качество фактических рационов 
для кур родительского стада в разном возрасте и сравнить их с нормативами. Кроме того, сделать анализ результатов инкубации яиц. 
Метод исследований – аналитический.

К лючевые слова: Рацион, качество, энерго- протеиновое отношение (ЭПО), родительское стадо, сбалансированное кормление, мира-
жирование (овоскопирвание), инкубация, «неоплод» (неоплодотворенное яйцо), эмбриональная гибель.

Введение. Известный факт, что кормление оказыва-
ет решающее влияние на продуктивность с. х. птиц 
и экономику производства продуктов птицеводства. 
Корма в структуре себестоимости продукции зани-
мают 80%. При достаточном и биологически пол-
ноценном кормлении продуктивность отдельных 
яичных кроссов составляет 320 штук яиц на 1 несуш-
ку и выше, при средней массе яиц 63,5 г и затратах 
корма на 1 кг яйцемассы 2,0 кг и менее. Куры-несуш-
ки из всех сельскохозяйственных животных самые 
интенсивные производители полноценного белка. 
Так, курица- несушка с годовой яйценоскостью 250 
шт. производит на 1 кг своей массы около 875 г бел-
ка, тогда как корова с годовым удоем 5000 кг молока 
только 275 г. [10, 12].

На инкубационные качества яиц, результаты ин-
кубации оказывает влияние наряду с технологией 
инкубации, и, фактор кормления кур родительского 
стада [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15].

Полноценное сбалансированное кормление ос-
нова высокой генетически обусловленной продук-
тивности птиц и эффективной трансформации пи-
тательных веществ корма в продукцию.

Целью нашей работы явилось – осуществить ана-
лиз фона кормления кур родительского стада и ре-
зультатов инкубации яиц.

Задачи исследований – изучить качество рационов 
кормления кур родительского стада в разные воз-
растные периоды и сравнить с нормативами, а также 
результаты инкубации.

Материалы и методы исследований. Место ис-
следований ЗАО «Юрьевецкая» птицефабрика, Вла-
димирской области, а именно птичник № 4. Объект 
исследований – документы зоотехнической отчетно-
сти цехов родительского стада, инкубации, а также 
и, бухгалтерской отчетности.

Метод исследований – анализ, сравнение. Пти-
цефабрика «Юрьевецкая» введена в эксплуатацию 
в 1979 году. Проектная мощность предприятия – 2 млн 
бройлеров в год, или 3,1 тыс. т. мяса птицы в живом 
весе. Таким образом, специализация предприятия – 
производство мяса бройлеров, производственный 

цикл замкнутый. С 2012 года на птицефабрике вы-
ращивается кросс «Ross-308».

Бройлеры кросса «Ross-308» – быстрорастущая 
птица, имеет высокую конверсию корма и высокие 
мясные показатели [11, 13, 14,15].

Первый этап нашей работы предполагал анализ 
качества кормовых рационов для кур родительского 
стада и сопоставление питательности фактических 
рационов с нормативами.

Т а б л и ц а  1  –  П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  р а ц и о н а  д л я 
к у р  р о д и т е л ь с к о г о  с т а д а  ( в о з р а с т  4 3 – 1 0 5  д н )

Показатели Факт Норма ± к норме, 
%

Обменная энергия, ккал 264,00 275 - 4,0
«Сырой протеин», % 14,6 14,50 - 2,4
«Сырая» клетчатка, % 4,32 4,50 - 4,2
Лизин, % 0,63 0,63 0
Метионин, % 0,38 0,38 0
Метионин + цистин, % 0,60 0,62 - 3,3
Треонин, % 0,46 0,46 0
Аргинин, % 0,74 0,69 + 6,8
Линолевая кислота, % 0,96 1,00 - 4,2
Кальций, % 0,91 0,90 + 1,1
Фосфор, % 0,71 0,85 - 19,7
Хлор, % 0,29 0,16–0,23 + 26.1

Анализ таблицы позволяет заключить, что пока-
затели качества фактического рациона несколько 
отличаются от нормативных, рекомендованных для 
этого кросса. Наибольшие отклонения в сторону 
уменьшения от нормы имеются по фосфору – ми-
нус 19,7%. Также в фактическом рационе не достает 
обменной энергии (– 4%). «сырого» протеина (– 2,4). 
«сырой» клетчатки (–4,2%), кроме того незаменимых 
аминокислот – метионина+цистина (3,3%) и жирных 
кислот – линолевой кислоты. Что касается кальция, 
то этот макроэлемент в избытке. Таким образом, 
в практикуемом рационе энерго- протеиновое от-
ношение (18,6) сужено, по сравнению с нормативным 
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(18,9) за счет того что не достает обменной энергии 
и «сырого» протеина в фактическом рационе. Отно-
шение кальция к фосфору – 1,3:1, против нормы – 1:1. 
Избыток хлора в рационе составляет 26%, а аргини-
на – 7,2%.

Анализируя показатели качества рациона, ука-
занного в  таблице 2 можно констатировать, что 
имеется дисбаланс в рационе почти по всем показа-
телям, как в положительную, так и в отрицательную 
сторону. Так недостаток обменной энергии состав-
ляет 1,8%, а «сырого» протеина почти 7%. По этой 
причине сдвигается (расширяется) протеиновое от-
ношение до 20, против 18,9 по норме, что в процен-
тах составляет 5,5. Известно, что без достаточного 
содержания в рационе птицы такой незаменимой 
аминокислоты, как лизин, на качественный проте-
ин в рационе «выйти» трудно. В приведенном ра-
ционе недостаток лизина составляет 10,2%, а мети-
онина+цистина – 5,5%, метионин превышен на 12% 
по сравнению с нормой. Что касается минеральной 
части рациона, то фосфора не достает 25%, а хлора 
в избытке – 11,5%.

Качественный состав рациона в таблице 3 так же 
имеет отклонения от нормы. Но в этом случае об-
менной энергии недостает почти 6%, в отличие от 
первых двух рационов (таблица 1, 2), а показатель 
«сырой» протеин соответствует нормативу. Поэтому 
протеиновое отношение сужено до 17,8 против 18,1 по 
норме, в процентах эта разница соответствует 17,8%. 
Велик и недостаток клетчатки, который отклоняется 
от нормы почти наполовину. Но есть показатели, 
которые сдвигаются и положительную сторону от 
нормы, а именно: из протеиновой части рациона, это 
метионин (+ 21%), метеонин+цистин (+ 4,9), треонин 
(+ 4,2%), а так же макро-и микроэлементы и особенно 
хлор, который превышает норму более чем наполо-
вину, что является крайне не желательным фактом. 
Таким образом, завершив анализ качественных ха-
рактеристик рационов для кур-несушек в разном 
возрасте, можно заключить, что имеется дисбаланс 
по сравнению с нормативом по основным питатель-
ным веществам, как, в положительную, так, и в от-
рицательную стороны во всех представленных нами 
рационах.

Т а б л и ц а  2  –  П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  р а ц и о н а  
д л я  к у р  р о д и т е л ь с к о г о  в   в о з р а с т е  1 0 5 – 1 5 0  д н .

Показатели
Содержится в 100 г корма

фактиче-
ский норматив ± к норме, %

Обменная энергия (ккал) 240 275 - 1,8
«Сырой» протеин 13,57 14,50 - 6,9
«Сырая» клетчатка 4,19 4,30 - 2,6
Лизин 0,59 0,65 - 10,2
Метеонин 0,34 0,30 + 11,8
Метеонин + цистин 0,55 0,58 - 5,5
Треонин 0,48 0,48 0
Аргинин 0,70 0,69 + 1,4
Линолевая кислота 1,53 1,50 + 2,4
Кальций 1,15 1,15 0
Фосфор 0,60 0,75 - 25
Хлор 0,26 0,10–0,23 + 11,5

Т а б л и ц а  3  –  П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  
п и т а т е л ь н о с т и  р а ц и о н а  к у р  р о д и т е л ь с к о г о  с т а д а 
в   в о з р а с т е  1 5 5  д н е й  и   в ы ш е

Показатели
Содержится в 100 г корма

фактиче-
ский норматив ± к норме

Обменная энергия, ккал 265 280 - 5,7
«Сырой» протеин 14,88 14,50–15,50 0
«Сырая» клетчатка 3,69 5,50 - 49,0
Лизин 0,66 0,65 - 1,5
Метеонин 0,38 0,30 + 21,0
Метеонин + цистин 0,61 0,58 + 4,9
Треонин 0,50 0,48 + 4,2
Аргинин 0,81 0,81 0
Линолевая кислота 1,75 1,80 - 2,8
Кальций 3,03 3,00 + 1,0
Фосфор 0,58 0,85 + 46,6
Хлор 0,25 0,16–0,23 + 8,0

Этапы инкубации, качество этого процесса на-
прямую зависит от сбалансированности рационов 
кормления кур родительского стада.

Т а б л и ц а  4  –  Р е з у л ь т а т ы  м и р а ж и р о в а н и я

Показатели
Корпус Среднее значение 

по партии,% Норматив, % По сравнению 
с нормой (± раз)

1 2

Возраст кур-несушек, нед. 29–30 29–30 - - -
Количество яиц, взятых на вскрытие, шт 90 49 18,4 - -
«Неоплод», % 1,9 1,9 1,9 6,0 - 3
48 п. эмбриональная гибель, % 10,6 2,6 6,6 2,0 + 3,3
Кровь-кольцо, % 8,7 6,9 7,8 2,5 + 3,1
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Анализ табличных данных позволяет отметить, 
что фактические результаты миражирования (овоско-
пирования) яиц по сравнению с нормой неодинако-
вы. Положительным фактом является тот, что «нео-
плод.» на треть меньше, по сравнению с нормативом, 

а именно: норматив допускает 6%, а фактический 
результат только 1,9%. Но 2 других показателя так 
же превышены по сравнению с нормой – эмбрио-
нальная гибель на 2-й день инкубации и категория – 
«кровь- кольцо», что является отрицательным фактом.

Т а б л и ц а  5  –  Р е з у л ь т а т ы  и н к у б а ц и и  и   в ы в о д а  ( n   =  1 2 6 )

Показатели

Заложено на тыс.шт.

%126

M + m

Масса 1 яйца при закладке в инкубатор, г 41,7 ± 0,33 -
Количество инкубационного брака, тыс.шт. 10,9 ± 0,87 8,7
Количество выведенных цыплят тыс. шт. 11,52 ± 0,73 91,4
Количество здоровых цыплят, тыс.шт. 110,09 ± 0,27 95,7
Масса выведенного цыпленка, г 55,7 ± 0,33 -

Анализируя данные таблицы 4 можно отметить, 
что результаты инкубации удовлетворительны, но 
они могли быть и лучше.

Выводы. На наш взгляд – большим резервом будет 
являться ликвидация дисбаланса в рационах корм-

ления, как протеиновой, так и минеральной части 
последних, что позволит повысить качество процесса 
инкубации в условиях указанного птицепредпри-
ятия. К тому же следует изучить более тщательно 
процесс (режим) инкубации.
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Аннотация. Использование комплексных сорбентов в рационе цыплят- бройлеров является важным моментом программы выращива-
ния. Комплексные сорбенты используют для выведения микотоксинов из организма и повышения естественной резистентности птицы. 
В статье представлены данные научно- хозяйственного эксперимента, направленного на исследование влияния комплексного сорбента 
Мастерсорб Голд на продуктивность цыплят- бройлеров. Установлено, что применение исследуемой комплексной кормовой добавки 
помогает увеличению процента выживаемости поголовья и живой массы птицы, обеспечивая при этом снижение затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы.

К лючевые слова: комплексный сорбент, алюмосиликаты, Мастерсорб Голд, живая масса, сохранность поголовья.

Введение. Комплексные сорбенты, включают в се-
бя совокупность различных веществ органическо-
го, минерального и растительного происхождения, 
некоторые из них также могут содержать пробиотик 
и пребиотик для профилактики бактериальных эти-
ологий. Сорбенты микотоксинов – вещества различ-
ной, сложной, многообразной структуры, выполня-
ющие функцию выведения и защиты тканей, высти-
лающих внутренний покров кишечника, от токси-
ческих веществ путем адсорбции и нейтрализации. 
Особая химическая структура позволяет молекулам 
сорбентов соединятся со свободными радикалами, 
которые попадают в  желудочно- кишечный тракт 
и выводят их из организма. Сорбционная функция 
сорбентов во многом зависит от качества природ-
ных минералов, которые входят в состав кормовой 
добавки, а также от технологии обработки и под-
готовки их к использованию. В настоящий момент 
на рынке кормовых добавок присутствует большое 
разнообразие комплексных сорбентов, выполняю-
щих сорбционные, антиоксидантные, гепатопротек-
торные, противовоспалительные и стимулирующие 
функции [1,2].

Современная генетика мясного направления 
имеет серьезный потенциал получать от цыплят- 
бройлеров за короткий срок выращивания высокую 
живую массу, однако для реализации этого потен-
циала необходимо создать птице технологически 
комфортные условия содержания и кормления.

Целый комплекс факторов различной этиологии, 
связанных с интенсивностью сложных технологи-
ческих процессов в птицеводстве, высокая бактери-
альная и вирусная нагрузка, а также недоброкаче-
ственное поступающее кормовое сырье, приводят 
к увеличению себестоимости мяса. [3]. При этом раз-
нообразные вредные вещества, попадая в организм 
птицы, приводят к нарушению обменных процес-
сов и вызывают острые и хронические патологии, 
сопровождающиеся снижением резистентности 
организма птицы или аллергическими реакциями. 
Поэтому включение комплексных сорбентов в корма 

цыплятам- бройлерам имеет большое научно-практи-
ческое значение и является актуальным [4,5,6].

Цель работы – изучить влияние комплексной кор-
мовой добавки Мастерсорб Голд на зоотехнические 
показатели бройлеров.

Методы и материалы. Исследования проводились 
на поголовье цыплят- бройлеров ROSS-308. Методы 
исследования: зоотехнические, аналитические и ста-
тистические. В научно- хозяйственном опыте прово-
дили испытание с комплексной кормовой добавкой 
Мастерсорб Голд. Основные свой ства препарата обу-
словлены способностью его веществ (органического 
и минерального происхождения) связывать микоток-
сины и снижать их токсическое действие. В состав 
препарата входят оболочка инактивированных дрож-
жей Saccharomyces cerevisiae – 28%, алюмосиликаты – 
71%, а также наполнитель экстракт чертополоха до 
100%. Компоненты клеточных стенок инактивиро-
ванных дрожжей, также обладают иммуномодулиру-
ющим эффектом, ингибируя действие микотоксинов 
внутри организма. Поликомпонентный состав этой 
добавки помогает повысить естественную резистент-
ность птицы.

В научно-хозяйственном опыте были задейство-
ваны 4 группы цыплят- бройлеров (n=40): 3 опытных 
и контрольная. Условия содержания птиц были иден-
тичны, период выращивания – 38 дней. Контрольную 
группу кормили основным рационом (ОР). Опытным 
группам к ОР дополнительно, вводили комплексную 
кормовую добавку Мастерсорб Голд в разных дози-
ровках: 1 группа – 0,5 г/кг, 2 группа –1г/кг и 3 группа – 
1,5 г/ кг комбикорма.

В результате проведенного научно-хозяйствен-
ного испытания было установлено, что основные 
зоотехнические данные выращивания птиц опыт-
ных групп были выше значений контрольной груп-
пы в среднем: по сохранности – на 2,5%, по живой 
массе – на 5,1%, при этом расход корма был ниже на 
14,63%.

Динамику живой массы цыплят оценивали со-
гласно данным еженедельного контрольного взве-
шивания (рисунок). При исследовании было установ-
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лено, что цыплята контрольной группы уступают по 
живой массе таковым аналогам в опытных группах 
в первую неделю выращивания: на 3,2% (1 опытная 
группа), 3,7% (2 опытная группа) и 1,4% (3 опытная 
группа). На 2-й неделе откорма различия по живой 
массе опытных цыплят- бройлеров с контрольными 
сверстниками, в пользу первых, составили: 4,5% (1 
опытная группа), 2,5% (2 опытная группа) и 4,7% (3 
опытная группа). На 3-й неделе выращивания на-
блюдали небольшую разницу в пользу опытных групп 
по живой массе в сравнении с контрольной группой: 
на 10% (1 опытная группа), 7,6% (2 опытная группа) 
и 9,4% (3 опытная группы). На 4-й неделе выращива-
ния зафиксировали меньшую разницу с контрольной 

группой в живой массе птицы опытных групп: на 
1,3% (1 опытная группа) и 2,12% (3 опытная группа), 
при этом живая масса бройлеров 2 опытной группы 
была меньше контроля на 5,2%.

На 5-й неделе откорма наблюдали хорошую ди-
намику увеличения живой массы цыплят- бройлеров 
контрольной группы по сравнению с  опытными 
группами: живая масса была выше у контрольных 
особей по отношению к цыплятам 1, 2 и 3 опытных 
групп и составила 6,5%; 10,7% и 1,9% соответственно.

В завершение научно- хозяйственного испытания 
итоговые показатели по живой массе были в пользу 
1, 2 и 3 опытных групп по сравнению с контролем на 
6,1; 0,8 и 8,7%.

Р и с у н о к  –  Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  ц ы п л я т  б р о й л е р о в

Выводы. В результате проведенного научно-хо-
зяйственного испытания было установлено положи-
тельное влияние комплексного сорбента Мастерсорб 
Голд на показатели живой массы цыплят- бройлеров, 
их выживаемость и затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы. Благоприятное воздействие препарата 

обусловлено совокупностью его биологических ха-
рактеристик: способностью оказывать сорбционное, 
антиоксидантное, гепатопротекторное, противовос-
палительное и стимулирующее действие на организм 
птицы.
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Введение. В настоящее время в различных науч-
ных исследованиях ученых содержится много ин-
формации, посвященной крови крупного рогатого 
скота [1,2,3].

Кровь играет большую роль в организме живот-
ных. Изменения состава крови могут влиять на состо-
яние, как отдельных органов, так и систем организма 
в целом. Кровь может сохранять постоянство состава, 
но в тоже время способна быстро отражать изме-
нения, которые происходят в организме. Поэтому, 
в зоотехнии широко применяют гематологические 
исследования [1].

Изучение биохимических показателей крови 
коров может свидетельствовать о более интенсив-
ном протекании обменных процессов в организме 
животных, и об уровне молочности. На изменение 
состава крови коров могут оказывать влияние, как 
паратипические, так и генотипические факторы [2].

Цель исследования. Целью работы является рас-
смотреть влияние линейной принадлежности на 
биохимические показатели сыворотки крови коров.

Материал и методы исследования. Исследования 
проводились в племенных хозяйствах Свердловской 
области на поголовье скота гоштинизированной 
черно- пестрой породы. Было подобрано три группы 
коров линий быков Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн 
Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679. Кровь была 
отобрана из хвостовой вены коров в вакуумные про-
бирки. Биохимические показатели крови определяли 
в «Клинико- диагностическом центре» г. Екатерин-
бурга. Они оценивались в клинико- диагностической 
лаборатории на биохимическом анализаторе AU 680 
фирмы Beckman Coulter. Проведена биометрическая 
обработка результатов исследований.

Результаты исследований. Проведены исследо-
вания по влиянию линейной принадлежности быка 
на биохимический состав сыворотки крови коров 
(таблицы 1, 2).

Т а б л и ц а  1  –  Б и о х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  с ы в о р о т к и  к р о в и  к о р о в

Линия быка

Общий 
белок, г/л

Альбумин, 
г/л

Глюкоза, 
ммоль/л

Холе-
стерин, 

ммоль/л

Тригли-
цериды, 
ммоль/л

Креати-
нин, мк-
моль/ л

Моче-
вина, 

ммоль/л

Мочевая 
кислота, 

мкмоль/ л
АлАТ, МЕ/

мл
АсАТ,

МЕ/мл
А/Г ин-

декс, усл.
ед.

Глобулин, 
г/л

Норма
60–85 30–50 2,2–3,9 1,6–5 0–0,2 56–162 3,0–5,6 10,5–83,5 14–39 29–110 0,4–0,8 40–63

Вис Бэк 
Айдиал

83,90±1,40 29,07±0,67 2,90±0,95 4,86±0,06 0,14±0,01 65,71±2,17 5,4±0,24 54,10±2,57 35,82±1,84 94,45
±6,13

0,54
±0,03

54,83
±1,73

Монтвик 
Чифтейн

81,86±1,71 31,31±0,67 2,88±0,1 4,36±0,27 0,12±0,01 69,44±1,81 5,08±0,20 55,14±5,10 29,71±3,03 90,19
±5,92

0,64
±0,04

50,55
±2,32

Реф-
лекшн 
Соверинг

84,53±3,11 26,99±0,74 2,71±0,1 3,62±0,28 0,16±0,02 70,29±4,10 5,11±0,27 50,57±3,66 26,31±2,01 78,52
±3,42

0,47
±0,04

60,54
±4,08

Оценивая данные результатов исследования сыво-
ротки крови коров по биохимическим показателям, 
отметим, что все показатели находились в пределах 
физиологической нормы.

Количество общего белка колебалось в пределах 
от 81,86 до 84,59 г/л (норма 60–85 г/л). Сравнивая по 
группам (линиям быков), видно, что содержание об-
щего белка в сыворотке крови животных линии Реф-
лекшн Соверинг было выше на 0,63 г/л, чем у коров 

линии Вис Бэк Айдиал и на 2,67 г/л относительно 
коров линии Монтвик Чифтейн.

Содержание альбуминов в сыворотке крови коров 
составило 26,99–31,31 г/л. Самое высокое их количе-
ство было установлено у животных линии Монтвик 
Чифтейн, превысивших их содержание, на 4,32 г/л, по 
сравнению с животными линии Рефлекшн Соверинг, 
и на 2,24 г/л – с коровами линии Вис Бэк Айдиал.
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Наибольшее содержание глобулина отмечено 
у животных линии Рефлекшн Соверинг – 60,54±4,08 
г/л, что превысило данный показатель у коров линии 
Монтвик Чифтейн на 9,99 г/л.

Уровень глюкозы у исследуемых коров колебался 
от 2,71 ммоль/л до 2,90 ммоль/л и находился в преде-
лах нормы 2,2–3,9 ммоль/л.

Была проанализирована активность аспартат-а-
минотрансферазы (АсАТ) и аланин-аминотрансфе-
разы (АлАТ) у исследуемого поголовья. АсАТ и АлАт 
относятся к ферментам трансаминаз, обеспечива-
ющие перенос аминогрупп между кетокислотами 
и аминокислотами. По активности АсАТ превосход-
ство над животными других групп имели коровы ли-
нейной принадлежности Вис Бэк Айдиал – 94,45±6,13 
МЕ/мл, что было выше относительно величины дан-
ного показателя на 4,26% у животных линии Монтвик 
Чифтейн и на 15,93% – линии Рефлекшн Соверинг.

По активности аланин- аминотрансферазы лидиро-
вали коровы линейной принадлежности Вис Бэк Айди-
ал – 35,82±1,84 МЕ /мл. Разница по содержанию данного 
показателя в плазме крови коров линий Вис Бэк Айдиал 
и Рефлекшн Соверинг составила – 9,51 МЕ /мл.

Вторичный одноатомный спирт холестерин син-
тезируется в печени. Его концентрация является кос-

венной характеристикой жирового обмена. Уровень 
содержания холестерина в сыворотке крови иссле-
дуемых животных соответствовал физиологической 
норме (4,5–6 ммоль/л), что подтверждает физиоло-
гичность работы печени.

Мочевая кислота является продуктом обмена ну-
клеиновых кислот, выводится через почки. Коровы 
линии Монтвик Чифтейн превосходили животных 
других линий по этому показателю, но разница меж-
ду группами являлась незначительной.

А/Г индекс (белковый индекс) – соотношение аль-
буминов к глобулинам, характеризует интенсивность 
протекания белкового обмена. Белковый индекс был 
наибольшим – 0,64±0,04 усл.ед. у животных линии 
Монтвик Чифтейн.

Креатинин – конечный продукт метаболизма кре-
атина, образуется из трех аминокислот – метионина, 
глицина и аргинина. Содержание креатинина в сы-
воротке крови исследуемых животных находилось 
в пределах границ физиологической нормы. Разница 
между группами находилась в пределах среднеариф-
метической ошибки.

Количество минеральных веществ в сыворотке 
крови исследуемых животных приведено в таблице 2.

Т а б л и ц а  2  –  С о д е р ж а н и е  м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в  в   с ы в о р о т к е  к р о в и  ж и в о т н ы х

Линия быка
Кальций, ммоль/л Фосфор, ммоль/л Калий, ммоль/л Натрий, ммоль/л Хлор, ммоль/л

2–3 1,45–2,10 4–6 141–146 100–108
Вис Бэк Айдиал 2,92±0,04 1,52±0,12 4,48±0,13 142,7±0,43 100,4±0,25
Монтвик Чифтейн 2,79±0,06 1,47±0,1 4,55±0,14 143,9±0,35 101,8±0,29
Рефлекшн Соверинг 2,51±0,04 1,53±0,09 4,16±0,17 141,1±0,54 100,5±0,74

Количество всех исследуемых минеральных 
элементов в  сыворотке крови соответствовало 
установленным нормам. По содержанию кальция, 
отмечалась разница между группами от – 0,13 до 
0,41 ммоль/л. Наибольшее количество фосфора об-
наружено у животных линейной принадлежности 
Рефлекшн Соверинг – 1,53±0,09 ммоль/л, что превы-
сило показатель других групп, на 0,01 ммоль/л и, на 
0,06 ммоль/л.

Уровень калия колебался в  пределах 4,16–
4,55 ммоль/л при норме 4–6 ммоль/л. Сравнивая по 
группам, более высокая величина калия определена 
в сыворотке крови животных линии Монтвик Чи-
фтейн – 4,55±0,14 ммоль/ л, что было выше, чем у жи-
вотных линии Рефлекшн Соверинг, на 0,39 ммоль/л 
и Вис Бэк Айдиал, на 0,07 ммоль/ л.

Содержание хлора в  сыворотке крови у  всех 
анализируемых групп животных составило 100,4–

101,8 ммоль/л при незначительной разнице между 
группами.

По содержанию натрия в сыворотке крови, пока-
затель колебался от 141,1 до 143,9 ммоль/л. Наиболь-
шее содержание натрия, так же отмечено у животных 
линии Монтвик Чифтейн – 143,9±0,35 ммоль/л, что на 
2,8 ммоль/л выше, чем у животных линии Рефлекшн 
Соверинг.

Выводы. Из биохимических показателей, более 
высокое количество общего белка и глобулина со-
держалось в сыворотке крови коров линии Рефлекшн 
Соверинг. По активности АсАТ и АлАТ превосходство 
над животными других групп имели коровы линей-
ной принадлежности Вис Бэк Айдиал. По содержа-
нию калия, натрия и хлора лидировали животные 
линии Монтвик Чифтейн. Следовательно, каждая 
линия быка оказывает влияние на конкретные био-
химические показатели сыворотки крови коров.
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Аннотация. Индейководство – это эффективная отрасль птицеводства, которая поставляет наиболее ценное и качественное мясо из 
всех видов сельскохозяйственной птицы для питания человека. Цель работы сравнительная оценка качества мяса индеек разных кроссов 
белой широкогрудой и гибридной птицы Хайбрид. Установлено, что мясо, полученное от гибридной птицы Хайбрид по химическому 
составу превосходит аналогичное от птицы породы белая широкогрудая. В мяса индеек гибридной птицы Хайбрид выше содержание 
белка и ниже жира. С возрастом увеличивается содержание сухого вещества и снижается содержание влаги. Следует отметить некоторое 
снижение количества золы с возрастом.
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Введение. Одна из наиболее важных задач для ра-
ботников птицеводства – обеспечение потребностей 
населения в продуктах питания. Для выполнения 
данной задачи необходимо развивать качественную 
сырьевую базу, внедряя новые технологии выращи-
вания и улучшая генетические показатели птицы. 
Особое значение для развития мясного птицевод-
ства имеют низкие затраты корма на единицу при-
роста, качество мяса и мясная скороспелость [1–5]. 
Индейководство – это эффективная отрасль птице-
водства, которая поставляет наиболее ценное и ка-
чественное мясо из всех видов сельскохозяйственной 
птицы для питания человека. В разведении индеек 
используют тяжелые, средние и легкие кроссы инде-
ек разных пород [6–9]. Одной из таких пород являет-
ся Хайбрид. Сравнительное изучение качества мяса 
индеек белой широкогрудой породы и гибридной 
птицы Хайбрид, разных кроссов актуально и имеет 
практическое значение.

Целью работы является сравнительная оценка 
качества мяса индеек разных кроссов белой широ-
когрудой и гибридной птицы Хайбрид.

Материалы и методы. Для научно- хозяйственного 
опыта было подобрано четыре группы индеек в суточ-
ном возрасте по 30 голов (самцы) в каждой. I груп-
па – контрольная, индюшата среднего кросса Бе-
лой широкогрудой породы; II группа – индюшата 
тяжелого кросса Белой широкогрудой породы; III 
группа – индюшата среднего кросса Хайбрид Грейд 
Мейкер; IV группа – тяжелого кросса Хайбоид Кон-
вертер. Выращивание средних кроссов проводили 
до 120-дневного возраста, а тяжелых кроссов до 150 
дней. Подопытная птица содержались в одинаковых 
зоогигиенических условиях. Для оценки мясных ка-
честв индеек проводился контрольный убой по из 5 
голов из каждой группы. Изучали химический состав 
мяса по общепринятым методам.

Результаты исследований. Под таким термином, 
как «качество мяса», принято понимать объединение 
органолептических и биологических показателей, от 
которых во многом зависит практическая пригод-
ность мяса для удовлетворения потребностей лю-
дей в получении различных питательных веществ. 
Самое общее из применяемых понятий, которые 

характеризуют качество продукта – это его пищевая 
ценность. Химический состав мяса – один из объек-
тивных показателей его пищевой ценности, а соот-
ветственно и качественных характеристик [10–11].

В таблице 1 представлены данные о результатах 
изучения химического состава белого мяса индеек.

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что по содержанию белка мясо индеек III и IV 
групп превосходит значение I и II групп индеек на 
0,9% в обоих случаях. Большее содержание жиров 
было обнаружено при анализе мяса I и II групп, по 
сравнению с результатами III и IV групп на 0,2% (Р ≤ 
0,05) и 0,6% (Р ≤ 0,05) соответственно. Та же ситуация 
и по содержанию влаги – ее содержание больше в мя-
се птиц I и II групп, чем в мясе птиц III и IV групп на 
0,6 и 0,2% соответственно. Содержание золы незна-
чительно выше в мясе индеек I и II групп по сравне-
нию с результатами мяса индеек III и IV групп – на 
0,1% (Р ≤ 0,05) в обоих случаях.

Энергетическая ценность оказалась выше у мяса 
индеек тяжелых кроссов – II и IV группы, в сравне-
нии cо средними кроссами. Среди средних кроссов 
она была выше в мясе птицы III группы на 1,9 кКал, 
а среди тяжелых – в мясе индеек II группы на 2,3 
кКал. Разница незначительна и позволяет говорить 
о том, что по энергетической питательности мясо 
индеек независимо от кросса имеет высокие пока-
затели от 100,7 до 116,5 кКал.

В таблице 2 представлены результаты изучения 
химического состава красного мяса.

Из данных таблицы видно, что по содержанию 
белка мясо индеек III и IV групп превосходит значе-
ние I и II групп индеек на 1,8 и 2,6% (Р ≤ 0,01) соот-
ветственно. Большее содержание жиров было обна-
ружено при анализе мяса I и II групп, по сравнению 
с результатами III и IV групп на 0,9 и 1,3% (Р ≤ 0,01) 
соответственно. Содержание влаги больше в мясе 
индеек I и II группы, чем в мясе индеек III и IV групп 
на 1,2 и 1,5% (Р ≤ 0,05) соответственно. Содержание 
золы в мясе незначительно выше у индеек I и II групп 
по сравнению с результатами мяса индеек III и IV 
групп – на 0,1% (Р ≤ 0,05) в обоих случаях.

Энергетическая ценность мяса оказалась выше 
в мясе индеек тяжелых кроссов – II и IV группы, 
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в сравнении со средними кроссами. Энергетическая 
ценность оказалась выше у мяса птиц белой широ-
когрудой породы – I и II групп и превышала энер-
гетическую ценность мяса гибридной птицы Хай-
брид – III и IV групп на 1,0 и 6,4 кКал соответственно, 

что легко объясняется более высоким содержанием 
жира в мясе индеек белой широкогрудой породы. По 
энергетической питательности мясо индеек незави-
симо от кросса имеет высокие показатели от 107,8 до 
122,2 кКал.

Т а б л и ц а  1  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  б е л о г о  м я с а  и н д е е к ,  %

Показатель
Группы

I II III IV

120 дней
Влага, % 77,4±0,72 – 76,8±0,56 –
Белок, % 18,9±0,33 – 19,8±0,14** –
Жир, % 2,5±0,07 – 2,3±0,01* –
Зола, % 1,2±0,01 – 1,1±0,01* –
Энергетическая ценность, кКал 100,7 – 102,6 –
150 дней
Влага, % – 74,3±0,34 – 74,1±0,38
Белок, % – 21,5±0,72 – 22,4±0,33*
Жир, % – 3,0±0,02 – 2,4±0,01*
Зола, % – 1,2±0,01 – 1,1±0,02*
Энергетическая ценность, кКал – 116,5 – 114,2

* – Р≤0,05; ** – Р≤0,01

Т а б л и ц а  2  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  к р а с н о г о  м я с а  и н д е е к ,  %

Показатель
Группы

I II III IV

120 дней
Влага, % 77,0±0,13 – 75,8±0,17* –
Белок, % 18,6±0,01 – 20,4±0,03** –
Жир, % 3,5±0,07 – 2,6±0,01** –
Зола, % 1,1±0,03 – 1,2±0,01* –
Энергия, кКал 108,8 – 107,8 –
150 дней
Влага, % – 75,1±0,54 – 73,6±0,26*
Белок, % – 20,2±0,05 – 22,8±0,02**
Жир, % – 3,7±0,02 – 2,4±0,01**
Зола, % – 1,0±0,01 – 1,1±0,02*
Энергия, кКал – 122,2 – 115,8

* – Р≤0,05; ** – Р≤0,01

Можно сделать вывод о превосходстве мяса инде-
ек кроссов Хайбрид по содержанию белка в красном 
и белом мясе, а также по меньшему содержанию жи-
ра в тушках этих кроссов. За счет разницы в содержа-
нии жиров наблюдалось незначительное превосход-
ство в энергетической ценности мяса индеек белой 

широкогрудой породы, кроме показателей белого 
мяса средних кроссов.

Нами также была проведена оценка средней про-
бы мяса от молодняка индеек по химическому соста-
ву. Данные представлены в таблице 3.
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Т а б л и ц а  3  –  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  с р е д н е й  п р о б ы  м я с а ,  % .

Показатель
Группы

I II III IV

Влага, % 77,0±0,13 74,5±0,12 76,3±0,17 73,8±0,16*
Белок, % 18,6±0,01 21,0±0,02 19,7±0,03** 22,1±0,02*
Жир, % 3,1±0,07 3,4±0,05 2,6±0,01** 2,9±0,03**
Зола, % 1,3±0,03 1,1±0,02 1,4±0,01* 1,2±0,01**
Энергия, кКал 107,2 119,6 106,0 119,4

* – Р≤0,05; ** – Р≤0,01

Данные таблицы подтверждают сделанные ра-
нее выводы о химическом составе белого и красного 
мяса.

Выводы. В  мяса индеек гибридной птицы 
Хайбрид выше содержание белка и ниже жира. 

С  возрастом увеличивается содержание сухого 
вещества и снижается содержание влаги. Следует 
отметить некоторое снижение количества золы 
с возрастом.
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Аннотация.  Изучено содержание токсичных металлов в кормах и в крови бычков, выращиваемых в условиях природно- техногенной 
провинции. Установлено, что в кормах из рациона кормления уровень свинца, кадмия и никеля не превышает величину МДУ, отличаясь 
от неё в сене на 20,80; 13,33 и 29,33%, в силосе – на 16,80; 26,67 и 42,00%, в комбикорме – на 56,40; 46,67 и 67,67%. Концентрация металлов 
планомерно возрастает в ходе роста и развития бычков. В 8-месячном возрасте их концентрация не превышает среднюю нормативную 
величину, а в 18-месячном возрасте превышает на 16,0–33,33%.
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Промышленное развитие территорий горнозавод-
ской зоны Челябинской области сопровождается 
трансформацией естественных биогеохимических 
провинций в техногенные за счет распространения 
выбросов от предприятий горнодобывающей про-
мышленности [10, 11]. Антропогенному воздействию 
подвергаются и сельскохозяйственные экосистемы 
зоны, что определяет качество среды обитания рас-
тительных и животных организмов [8].

Одними из самых распространенных загрязни-
телей в горнозаводской зоне являются тяжелые ме-
таллы, в том числе и токсичные (свинец, кадмий). 
Они способны накапливаются в природных средах, 
включаться в пищевые цепи и за счет этого посту-
пать в  организм животных и  человека, оказывая 
влияние на состояние физиологических процессов 
[5, 6, 9]. В тоже время миграционная активность хи-
мических элементов имеет специфические черты 
в каждой трансформированной биогеохимической 
провинции, что связано с их антагонистическими 
и синергетическими взаимоотношениями в условиях 
конкретного геохимического и биологического фона 
[3, 7]. Поэтому исследования, раскрывающие инте-
грационные связи тяжелых металлов в различных 
климато- географических зонах до сих пор не поте-
ряли своей актуальности.

В связи с этим целью нашей работы явилась оцен-
ка содержания токсичных металлов в кормах и в кро-
ви бычков, выращиваемых в условиях техногенно 
трансформированной геохимической провинции.

Материалы и методы. Работа выполнена в 2018–
2019 г. г. на базе ООО «Предуралье» Верхнеуральского 
района Челябинской области. Территория сельско-
хозяйственного предприятия расположена в зоне 
рискованного земледелия, так как характеризуется 
специфическим геохимическим фоном и испыты-
вает антропогенную нагрузку от предприятий ОАО 
«Учалинский ГОК».

Объектом исследования служили бычки черно- 
пестрой породы. Материалом исследований – кровь, 
которую брали у животных в 8, 15 и 18-месячном 
возрасте, а также корма собственного производства 
(сено, силос, комбикорм) из рациона их кормления. 

Анализ материалов исследований выполнен на базе 
ИНИЦ Института ветеринарной медицины Южно- 
Уральского ГАУ. Тяжелые металлы определяли мето-
дом атомно- абсорбционной спектрофотометрии по-
сле озоления проб в соответствии с ГОСТом 30178–96.

Математическая обработка результатов исследо-
ваний выполнена в приложении «Microsoft Office 
Ехсеl».

Результаты исследования. Верхнеуральский рай-
он Челябинской области характеризуется наличи-
ем на его территории природных месторождений 
медно- цинковой и золотосодержащей руды. В насто-
ящее время эксплуатируется три медно – цинковых 
месторождения: Узельгинская шахта, Молодёжный 
рудник, Талганский участок, Чебачье месторожде-
ние. Добычей и переработкой минерального сырья 
занимается ОАО «Учалинский ГОК» [2].

Антропогенное воздействие предприятий горно- 
обогатительного комбината накладывается на спец-
ифический геохимический фон территорий Верхне-
уральского района, определяя содержание химиче-
ских элементов в объектах окружающей среды и их 
миграционные потоки в биосфере. Поэтому нами 
изучено содержание тяжелых металлов в кормах из 
рациона кормления бычков и в крови животных, 
отражающее их подвижность в  системе «расти-
тельные корма – организм животных», что можно 
использовать при подборе методов и способов де-
контаминации их внутренней среды от химических 
загрязнителей.

Содержание токсичных тяжелых металлов в кор-
мах из рациона кормления бычков сравнивали с ве-
личинами МДУ [1]. При этом их уровень был сопря-
жен с видом корма. Так, концентрация свинца была 
максимальна в силосе, составила 4,16±0,07 мг/кг кор-
ма, отличаясь от значения МДУ на 16,80%. Минимум 
металла был выявлен в комбикорме, он не достигал 
уровня МДУ на 56,40% (табл. 1). 

Содержание кадмия в сене, силосе и комбикор-
ме колебалось в интервале 0,16–0,26 мг/кг корма 
и не превышало величину МДУ, отличаясь от неё на 
13,33–60,00% (табл. 1). При этом наибольшее количе-
ство металла выявлено в составе сена (0,26±0,01 мг/кг 
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корма), а наименьшее – в комбикорме (0,16±0,01 мг/кг 
корма). Аналогичные данные получены и в отно-
шении никеля. Его уровень в исследуемых пробах 

кормов колебался в пределах 0,97–2,12 мг/кг корма 
и не достигал величины МДУ на 29,33–67,67%.

Т а б л и ц а  1  –  С о д е р ж а н и е  т о к с и к о э л е м е н т о в  в   к о р м а х  ( м г / к г  к о р м а )

Показатель
Сено Силос Комбикорм

МДУ Х±Sx МДУ Х±Sx МДУ Х±Sx

Свинец (Pb) 5.0 3,96±0,12 5.0 4,16±0,07 5.0 2,18±0,13
Кадмий (Cd) 0,3 0,26±0,01 0,3 0,22±0,01 0,4 0,16±0,01
Никель (Ni) 3.0 2,12±0,08 3.0 1,74±0,11 3.0 0,97±0,08

Примечание: МДУ – максимально допустимый уровень [1]

Следовательно, в кормах бычков хоть и присут-
ствовали токсичные элементы, но их содержание 
не достигало уровня МДУ, свидетельствуя об их эко-
логической безопасности.

При исследовании крови бычков в ходе их ро-
ста и развития в условиях природно- техногенной 

провинции было установлено, что концентрация 
токсичных металлов с 8-го по 18-месячный возраст 
планомерно возрастала. Минимальное количество 
циркулировало в крови 8-месячных животных, мак-
симальное – 18-месячных (табл. 2).

Т а б л и ц а  2  –  С о д е р ж а н и е  м е т а л л о в  в   к р о в и  б ы ч к о в ,  м г / л  ( n = 1 0 ) ,  Х ± S x

Показатель Средняя норма-
тивная величина 8 мес. % к норме 15 мес. % к норме 18 мес. % к норме

Свинец (Pb) 0,25 0,18±0,02 -28,00 0,25±0,01* 0,00 0,29±0,01* +16,00
Кадмий (Cd) 0,05 0,03±0,001 -40,00 0,035±0,001 -30,00 0,05±0,002 -0,00

Никель (Ni) 0,12 0,12±0,01 0,00 0,14±0,01 +16,66 0,16±0,01* +33,33

Примечание: * – р>0,05 по сравнению с 8-месячным возрастом; норма по Г. П. Грибовский (1996) [4]

Так, уровень свинца в крови 8-месячных бычков 
отличался от средней нормативной величины [4] на 
28,00%, а в 18-месячном, наоборот, превышал её на 
16,00%. Аналогичные данные были выявлении и в от-
ношении кадмия и никеля (табл. 2). Однако кадмий, 
как и свинец) в 8-месячном возрасте не достигал 
средней нормативной величины, а 18-месячном – 
равен был её значению. Уровень никеля, в отличие 
от свинца и кадмия, в крови 8-месячных бычков уже 
соответствовал средней величине, а в возрасте 18 ме-
сяцев превышал её на 33,33%.

Следовательно, присутствие в кормах токсичных 
элементов способствовало их постепенному нако-
плению в организме бычков, что определяется их 

низкой метаболической активностью и длительным 
периодом полувыведения.

Выводы
1. В кормах из рациона кормления бычков содер-

жание свинца, кадмия и никеля не превышает ве-
личину МДУ, отличаясь от неё в сене на 20,80; 13,33 
и 29,33%, в силосе – на 16,80; 26,67 и 42,00%, в комби-
корме – на 56,40; 46,67 и 67,67%.

2. Уровень свинца, кадмия и никеля планомерно 
возрастает в ходе роста и развития бычков. В 8-ме-
сячном возрасте концентрация металлов отличается 
от средней нормативной величины на 28,00%; 40,00 
и 0,00% соответственно, а в 18-месячном возрасте – на 
16,00; 0,00 и 33,33%.
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Аннотация.  Дана оценка взаимосвязи между содержанием меди, цинка, марганца в кормах и крови бычков черно- пестрой породы 
в условиях техногенно траснформированной геохимической провинции Верхнеуральского района Челябинской области. Установлено, 
что растительные корма (сено, силос, комбикорм) содержат в своем составе микроэлементы в трудно усвояемой для организма живот-
ных форме. Коэффициент биологического поглощения для меди составляет 0,11–0,26, цинка – 0,09–0,17, марганца – 0,002–0,008. Медь 
в наибольшей степени усваивается животным организмом из силоса (КБП=0,19–0,26), цинк из силоса и комбикорма (КБП=0,13–0,17) 
и марганец из комбикорма (КБП=0,006–0,008).

К лючевые слова:  микроэлементы, корм, кровь, биогенная миграция

В Верхнеуральском районе сосредоточена большая 
часть медно- цинково колчеданных месторождений 
Челябинской области, которые обогащаются в усло-
виях Учалинского горно- обогатительного комбина-
та [5]. Процесс добычи и обработки колчеданных руд 
сопровождается дополнительным антропогенным 
воздействием на объекты окружающей среды, ини-
циируя техногенную трансформацию природной 
геохимической провинции [6, 9]. В состав колчедан-
ных руд входит большое количество микроэлементов, 
в том числе и обладающих токсическими свой ствами. 
Среди них основными являются медь, цинк и сера.

Геологические особенности территории Верхне-
уральского района, а также прогрессирующее на-
сыщение объектов окружающей среды различными 
ксенобиотиками отражается на микро- и макроэ-
лементом составе живых организмов [4]. При этом, 
как результат воздействия на организм аномальных 
концентраций металлов, страдает не только здоро-
вье людей, но и сельскохозяйственных животных [1, 
6, 9]. Поэтому изучение миграционной активности 
химических элементов по пищевым цепям, а также 
биологических реакций растений, животных и чело-
века служит основой для разработки рациональных 
производственных технологий и методов профилак-
тики и лечения различных микроэлементозов [2, 3, 4].

В  связи с  этим целью работы явилась оценка 
взаимосвязи между содержанием микроэлементов 
(меди, цинка, марганца) в кормах и крови бычков 
черно- пестрой породы в условиях техногенно трас-
нформированной геохимической провинции Верх-
неуральского района Челябинской области.

Материал и методы. Исследования выполнены 
в 2018–2019 г. г. в ООО «Предуралье» (Челябинская 
обл., Верхнеуральский р-н). В качестве материала 
исследований использованы корма из рациона корм-
ления бычков черно- пестрой породы (сено, силос, 
комбикорм) и кровь от животных в 8, 15 и 18-месяч-
ном возрасте. В их составе определяли содержание 
микроэлементов методом атомно- абсорбционной 
спектрометрии. По полученным данным был рас-
считан коэффициент биологического поглощения 

(КБП, усл. ед.) по формуле: КБП = СМе крови / СМе корма, где  
СМе корма – концентрация металла в  корме (мг/кг). 
СМе крови – концентрация металла в крови животных 
(мг/л). Результаты исследований статистически об-
работаны на персональном компьютере при помощи 
пакета «Microsoft Office Excel».

Результаты исследования. Микроэлементы – это 
химические соединения, проявляющие в живых ор-
ганизмах биологическую активность и за счет этого 
влияющие на активность и направленность метабо-
лических процессов [2, 3]. На концентрацию микро-
элементов в природных средах и их миграционную 
активность влияет, в первую очередь, геологический 
фон территории и наличие геохимических аномалий 
[7, 8]. При оценке содержания меди, цинка и мар-
ганца в кормах было установлено, что их уровень 
не превышает МДУ, но с учетом суточного поступле-
ния оказывается достаточно высоким. Это отражает-
ся на уровне металлов в крови и динамике их в ходе 
роста и развития животных. Так, в крови 8-месяч-
ных бычков концентрация меди, цинка и марганца 
отличалась от средней нормативной величины на 
14,00% 15,40 и 20,00%. Однако к 18-месячному возра-
сту она превышало данное значение уже на 16,00; 1,46 
и 6,66%, свидетельствуя об их накоплении в организ-
ме животных. Для проверки данного предположения 
мы рассчитали значения коэффициентов биологиче-
ского поглощения в системе «корм – кровь».

Известно, что корм для организма животных яв-
ляется не только источником питательных, но и ми-
неральных веществ. Компоненты корма в процессе 
пищеварения превращаются в простые соединения, 
которые наиболее легко всасываются в кровь и с её 
током доставляются в клетки органов и тканей, вклю-
чаясь в биохимические реакции.

Организм животных обладает избирательной 
способностью усваивать те или иные минеральные 
вещества из корма. Поэтому их уровень в крови отли-
чается от их содержания в корме. Это подтверждается 
вариабельность значений коэффициентов биологи-
ческого поглощения [2, 3, 7]. Так, степень усвоения 
меди организмом животных из кормов повышалась 
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с возрастом и была максимально выражена у 18-ме-
сячных бычков. При этом наименьшей миграционной 
активностью элемент обладал в составе сена. КБП ко-
лебалось в интервале 0,11–0,15 единиц. Максимальной 
усвояемостью обладала медь в составе силоса (КБП = 
0,19–0,26), что обусловлено присутствием в его составе 
большого количества органических кислот, образую-
щих с металлом растворимые соединения.

Р и с у н о к  1  –  К о э ф ф и ц и е н т  б и о л о г и ч е с к о г о  п о г л о -
щ е н и я  м е д и  в   с и с т е м е  « к о р м  –  к р о в ь »

Р и с у н о к  2  –  К о э ф ф и ц и е н т  б и о л о г и ч е с к о г о  п о г л о -
щ е н и я  ц и н к а  в   с и с т е м е  « к о р м  –  к р о в ь »

Уровень биогенной миграции цинка в системе 
«корм – кровь» практически не зависел от возраста 
животных, а определялся видом корма (рис. 2). Ме-
талл минимальной усвояемость характеризовался 

в составе сена (КБП=0,09–0,11). Миграционная актив-
ность цинка в силосе и комбикорме была однотипной 
и колебалась в интервале 0,13–0,17 единиц.

Р и с у н о к  3  –  К о э ф ф и ц и е н т  б и о л о г и ч е с к о г о  п о г л о -
щ е н и я  м а р г а н ц а  в   с и с т е м е  « к о р м  –  к р о в ь »

Марганец относится к наиболее трудно усвояемо-
му химическому элементу растительных кормов, так 
как коэффициент его биологического поглощения 
не превышал 0,01 единиц. Степень его миграцион-
ной активности из сена и силоса не зависела от воз-
раста животных и была практически одинаковой. 
В наибольшей степени марганец в организме бычков 
усваивался из комбикорма. КБП колебался в интер-
вале 0,006–0,008 единиц.

Следовательно, растительные корма, хоть и со-
держат в своем составе микроэлементы, но они на-
ходятся в таком состоянии, которое затрудняет их 
усвоение в организме животных.

Выводы
1. Растительные корма: сено, силос, комбикорм 

содержат в  своем составе медь, цинк, марганец 
в трудно усвояемой для организма животных фор-
ме. Коэффициент биологического поглощения для 
меди составляет 0,11–0,26, цинка – 0,09–0,17, мар-
ганца – 0,002–0,008.

2. Медь в наибольшей степени усваивается в ор-
ганизме бычков из силоса (КБП=0,19–0,26), цинк из 
силоса и комбикорма (КБП=0,13–0,17) и марганец из 
комбикорма (КБП=0,006–0,008).
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Ключевым вопросом, который рассматривался на се-
минаре о применении законодательства в области 
науки для депутатов Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь в сентябре 
2019 г. – это исследование актуальных направлений 
совершенствования законодательного регулирова-
ния научной, научно- технической и инновационной 
деятельности [1].

В Беларуси существует разветвленная система за-
конодательства, которая регулирует научную, научно- 
техническую и инновационную деятельность. На на-
чало 2019 г. виды научно- инновационной деятель-
ности в той или иной мере регламентируются более 
чем 600 законами и актами Главы государства, – это 
целый правовой пласт, на котором базируется бело-
русская наука со времен обретения нашей страной 
независимости.

В области зоотехнической деятельности в нашей 
стране действуют Закон Республики Беларусь «О пле-
менном деле в животноводстве» [2], Закон Респу-
блики Беларусь «Об идентификации, регистрации, 
прослеживаемости сельскохозяйственных животных 
(стад), идентификации и прослеживаемости продук-
тов животного происхождения» [3], и более десятка 
технических нормативных правовых актов для их 
правоприменения, включая зоотехнические и зоо-
гигиенические правила [4, 5].

Однако время не стоит на месте, и за сравнитель-
но небольшой период во внешней среде произошли 
существенные трансформации, появились новые 
важные направления, на которые обратил внима-
ние председатель президиума Национальной ака-
демии наук Беларуси, который в частности сказал: 
«Данные трансформации не могли не отразиться на 
содержании внутриэкономических, политических 
и социальных процессов. В этой связи предельно 
важно то, насколько точно законодательство отвечает 
современным трендам. Скажу больше: положения 
нормативных актов должны быть на шаг впереди 
реальности, формируя правовой каркас будущего. 
И в этом основное сходство как законотворческой, 
так и научной деятельности. Поэтому важно не оста-
навливаться в деле совершенствования действующе-
го законодательства в научной сфере.

Сейчас на повестке дня также вопрос создания 
нормативной базы для «проектов будущего», над 
формированием и реализацией которых поручил 
работать Глава государства. НАН Беларуси уже опре-
делила магистральные векторы реализации таких 

междисциплинарных и межотраслевых проектов. 
Думается, что формирование новейшей норматив-
ной базы, обеспечивающей развитие «проектов буду-
щего», должно стать предметом приложения усилий 
ученых и депутатского корпуса.» [1].

По словам руководства белорусской науки к про-
ектам будущего относятся:

 – Атомная и  возобновляемая энергетика (пре-
жде всего, солнечная);

 – Комплексное развитие электротранспорта: от 
компонентов – батарей, двигателей, приводов – до 
линеек транспортных средств, в  том числе персо-
нальных;

 – «Технологический пакет» для отраслей бу-
дущего, включающий технологии для ИТ-сферы 
нашей страны: суперкомпьютерные вычисления, 
большие базы данных, сети нового поколения (G5), 
аппаратные и  программные решения с  использо-
ванием искусственного интеллекта для интернета 
вещей, промышленного интернета;

 – Развитие медицинского сектора, в  том числе 
формирование персонализированной медицины;

 – Разработка методов и  технологий интеллек-
туализации общества и обеспечения его безопасно-
сти, включая кибербезопасность;

 – Развитие проектов «БелБиоград» и  «Академ-
техноград»;

 – Создание комплекса машин и  оборудования 
для «безлюдного» сельского хозяйства.

Переход к расширенному воспроизводству на ин-
новационной основе требует определения перечня 
критических технологий, использование которых 
позволит перейти отрасли на новый технологиче-
ский уровень, значительно повысить производи-
тельность и экологичность сельскохозяйственного 
производства. Государственная поддержка долж-
на быть направлена на приобретение и внедрение 
в сельхозпроизводство Интеллектуальных систем 
управления животноводческим хозяйством, контро-
лирующих процессы кормления, доения, навозоуда-
ления и управления стадом: технологии адаптивного 
кормления животных с учетом их индивидуальных 
особенностей и мониторинга состояния организма 
в реальном времени для эффективного управления 
биоконверсией питательных веществ; доильные ро-
боты; оборудование дистанционного контроля для 
безлюдного выпаса скота [6, c.19].

На наш взгляд, наряду с переводом, например, 
животноводства от промышленного к  цифрово-
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му, необходимо более комплексно решать вопро-
сы правового регулирования зоотехнии, как одной 
из специальностей сельскохозяйственной отрасли 
науки (06.00.00), причем исключительно в  рам-
ках юридических наук (12.00.00). Дело в том, что 
согласно Номенклатуры специальностей научных 
работников Республики Беларусь специальность 
12.00.06 – Земельное право; природоресурсное пра-
во; экологическое право; аграрное право (юридиче-
ские науки), напрямую связана со специальностью 
06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зооги-
гиена и ветеринарно- санитарная экспертиза (сель-
скохозяйственные науки) [7].

Из общей теории права известно, что правовая 
норма состоит из структурных элементов: гипоте-
за, диспозиция, санкция. Наличие всех трех частей 
характерно для уголовного законодательства. В то 
же время в гражданском законодательстве, вклю-
чая аграрное право, к которому относится законо-
дательство об идентификации и о племенном деле 
в животноводстве, гипотеза – это наименования нор-
мы (статьи) закона которая, в большинстве случаев, 
совпадает с диспозицией, а санкция не приводится 
вовсе.

Например, в Законе Республики Беларусь «О пле-
менном деле в животноводстве»:

«Статья 29. Содержание и кормление племенных 
животных, племенных стад, получение и хранение 
спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, ли-
чинок, пчелопакетов

Содержание и кормление племенных животных, 
племенных стад, получение и хранение спермы, эм-
брионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пче-
лопакетов должны осуществляться в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь».

В указанной норме (статья 29 Закона), диспозиция 
дополняет гипотезу отсылочным тезисом: «должны 
осуществляться в соответствии с требованиями, уста-
новленными Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь».

Таким образом, для выполнения требований 
статьи 29 Закона Республики Беларусь «О племен-
ном деле в животноводстве» [2] необходимо, чтобы 
зоотехник- селекционер знал и имел под рукой, а са-
мое главное понимал информацию технического 
нормативного правового акта: «Зоогигиенические 
правила, устанавливающие требования к содержа-
нию и кормлению племенных животных, племенных 
стад, получению и хранению спермы, эмбрионов, 

инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов» 
(объем 34 страницы 60 тыс. печатных знаков) [4].

Если ни статья 29 Закона Республики Беларусь 
«О племенном деле в животноводстве», ни Зоогиги-
енические правила в конкретном хозяйстве не ис-
полняются, то к должностным лицам применяется 
санкция (статья 43 Закона о племенном деле в жи-
вотноводстве):

«Статья 43. Ответственность за нарушение зако-
нодательства в области племенного дела

Нарушение законодательства в области племен-
ного дела влечет ответственность в соответствии с за-
конодательными актами».

Для сведения зоотехников- селекционеров дис-
позиция статьи  43 является отсылочной, то есть 
отсылает исполнителя Закона о  племенном деле 
в животноводстве к Кодексу Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, в частно-
сти к статье 15.39 «Нарушение правил воспроизвод-
ства животных» и статье 15.40 «Нарушение правил 
учета племенных животных». Таким образом, неис-
полнение статьи  29 Закона Республики Беларусь 
«О племенном деле в животноводстве» – содержа-
ние и кормление племенных животных, племенных 
стад… – не подпадает под «ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами».

В связи с тем, что дефиниции ст.ст. 15.39; 15.40; 
15.65 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях носят исключительно 
субъективных характер, а законодательство, во ис-
полнение которого они приняты [2, 3], противоречит 
букве и духу Декрета Президента Республики Бела-
русь «О развитии предпринимательства» (от 23 ноя-
бря 2017 г. № 7) и Закона Республики Беларусь «О нор-
мативных правовых актах» (от 17 июля 2018 г. № 130-З) 
необходимо:

I. Из КоАП исключить статьи: 15.39 (Использова-
ние, реализация племенной продукции (материала) 
без требуемых для этого документов); 15.40 (Наруше-
ние правил учета и порядка мечения племенных жи-
вотных, племенных стад); 15.65 (Нарушение порядка 
идентификации и регистрации сельскохозяйствен-
ных животных (стад)).

II. Из ПИКоАП из статьи 3.30 (Лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях) исключить из п. 1 подпункта 
70) органов Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь по статье 15.65 Ко-
АП; из п. 2 подпункт 2) государственный инспектор 
по племенному делу (по статьям 15.39; 15.40 КоАП) [8].
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Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Республика Казахстан, г. Нур- Султан

Аннотация. В статье рассматривается акклиматизация и адаптация в природных условиях голштинского скота, завезенного из зару-
бежных стран в Акмолинскую область. Наивысшим удоем за 1 лактацию характеризовались коровы, отечественной селекции (6627 кг), 
превзошли сверстниц канадской селекции на 653 кг. Аналогичная картина наблюдалась по содержанию жира и белка. Содержание жира 
у чистопородных голштинов отечественной селекции за лактацию составило 3,72%, против 3,60% у коров канадской селекции. К третьей 
генерации коров канадской селекции наблюдалось повышение содержания массовой доли жира и белка. Среднее содержание жира за 
лактацию первотелок третьей генерации голштинской породы канадской селекции оказалось выше, чем у коров отечественной селекции 
за первую лактацию (3,72<3,76). Длительность сервис- периода у коров отечественной селекции составила 99 дней, у коров канадской 
селекции 201 дней. К третьей генерации коров канадской селекции среднее количество дней сервис- периода нормализовалось, что 
составило 158. Исследования показали, что с каждой последующей генерацией функция воспроизводства коров канадской селекции 
улучшалась. В этой связи следует отметить, благоприятную адаптацию коров к новым условиям окружающей среды.

К лючевые слова: голштины, воспроизводительная функция, импортный скот, адаптация, молочная продуктивность, жир, белок, лак-
тация.

На развитие и молочную продуктивность крупно-
го рогатого скота влияют как паратипические, так 
и генотипические факторы. Один из них – условия 
окружающей среды, под воздействием которых в ор-
ганизме происходят определенные изменения. В по-
следние годы как отечественными, так и зарубежны-
ми учеными довольно широко рассматривается во-
прос использования генофонда лучших пород мира 
для решения проблемы увеличения продуктивности 
скота и как следствие, производства молока [1,2,3,4].

В исследованиях ряда ученых освещены положи-
тельные результаты использования голштинского 
черно- пестрого скота на отечественных фермах 
и комплексах [5,6].

Голштинская черно- пестрая порода характеризу-
ется высоким потенциалом продуктивности и тех-
нологичности, экономичной конверсией корма на 
основную продукцию. В этой связи следует отме-
тить, что в разных странах животные формируют-
ся и  адаптируются по-разному в  новых агрокли-
матических зонах разведения. Ценность местных 
популяций связана в первую очередь с их высокой 
приспособленностью к существующим условиям. 
В связи с этим большой интерес вызывает изучение 
характера проявления основных продуктивных ка-
честв у животных, выращенных в разных природно- 
климатических и хозяйственно- экономических ус-
ловиях.

В северном регионе Казахстана ведущее место 
в молочном скотоводстве занимает голштинская 
черно- пестрая порода скота. Однако животные мест-
ной популяции не вполне отвечают требованиям ин-
тенсивной технологии, а численность племенного 
поголовья недостаточна для комплектования про-
мышленных стад. Поэтому высокотехнологичные 
комплексы все чаще комплектуются животными, 
импортированными из-за рубежа.

Получение от импортного скота высокой продук-
тивности в течение нескольких лактаций, а также 

хорошего потомства, которое будет приспособлено 
к условиям Акмолинской области, решает главную 
задачу по увеличению численности поголовья и про-
дуктивности.

Основными старанами- экспортерами молочно-
го скота в Казахстане являются Украина, Германия, 
Словакия Нидерланды, Россия, США. Известно, что 
за последние 2 года в Казахстан завезено 6310 голов 
черно- пестрого (n=616 голов) и гоштинского черно- 
пестрого скота (n=5694 голов) [7].

Исходя из вышесказанного, целью исследователь-
ской работы явилось изучение адаптации импорт-
ного скота молочного направления продуктивности 
в условиях Акмолинской области.

Материалы и  методика исследований. Иссле-
дования проводились в ТОО «Агрофирма «Родина» 
Акмолинской области. Объектом исследований яви-
лось импортное поголовье, завезенное из Канады 
в 2007 году (n=752 гол.). Динамика продуктивности 
коров исследователась в разрезе 3 генераций в срав-
нении с коровами голштинской породы отечествен-
ной селекции.

Животные были размещены в новом типовом по-
мещении с беспривязным содержанием, мобильной 
раздачей кормосмеси и доением на установке «Ка-
русель».

Результаты исследований. Молочная продук-
тивность коров – главный и определяющий фактор 
экономики производства. Поэтому нами были изу-
чены показатели молочной продуктивности коров 
голштинской черно- пестрой отечественной и канад-
ской селекции, а также коров канадской селекции 
в динамике генераций по поколениям. Результаты 
показателей продуктивности и состава молока коров 
голштинской черно- пестрой породы отечественной 
и канадской селекции в ТОО «Агрофирма Родина» 
приведены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что наивыс-
шим удоем за 1 лактацию характеризовались коровы, 
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отечественной селекции (6627 кг), превзошли свер-
стниц канадской селекции на 653 кг. Данный факт 
объясняется тем, что коровы канадской селекции 
при импорте из одной природно- климатической зо-
ны в другую переживают стресс. При последующих 

генерациях коров канадской селекции наблюдается 
увеличение продуктивности и выравнивание показа-
телей с показателями коров отечественной селекции. 
В этой связи следует отметить, благоприятную адап-
тацию коров к новым условиям окружающей среды.

Т а б л и ц а  2  –  Р е з у л ь т а т ы  п о к а з а т е л е й  п р о д у к т и в н о с т и  и   с о с т а в а  м о л о к а  
к о р о в  г о л ш т и н с к о й  ч е р н о -  п е с т р о й  п о р о д ы  в   Т О О  « А г р о ф и р м а  Р о д и н а »

Показатели Коровы отечественной  
селекции

Коровы канадской 
селекции

Генерации

I II III

Удой молока за 305 дней, кг 6627±207 5974±119 6488 ±216 6297 ±216 6591 ±216
Содержание жира, % 3,72±0,04 3,60±0,03 3,63±0,02 3,67±0,02 3,76±0,02
Содержание белка, % 3,30±0,02 3,03±0,02 3,12±0,01 3,18±0,01 3,27±0,02
Лактоза, % 4,87±0,03 4,95±0,05 4,91±0,05 4,85±0,06 4,89±0,03
Минералы 0,80±0,002 0,75±0,004 0,77±0,01 0,78±0,02 0,79±0,01
Сухие вещества, г 12,69±0,06 12,33±0,08 12,38±0,07 12,43±0,06 12,35±0,04
Плотность, 8А 29,4±0,11 29,1±0,09 29,3±0,04 28,9±0,07 29,1±0,06
Кислотность, 8Т 17,8±0,13 17,6±0,06 17,8±0,04 17,7±0,03 17,9±0,02

Аналогичная картина наблюдалась по содержа-
нию жира и белка. Содержание жира у чистопород-
ных голштинов отечественной селекции за лактацию 
составило 3,72%, против 3,60% у коров канадской се-
лекции. А в последующем к третьей генерации ко-
ров канадской селекции наблюдалось повышение 
содержание жира и белка в составе молока. Среднее 
содержание жира за лактацию первотелок третьей 
генерации голштинской породы канадской селекции 
оказалось выше, чем у коров отечественной селекции 
за первую лактацию (3,72–3,76).

Известно, что лактоза является одним из основ-
ных компонентов молока [8], являясь единственным 
углеводом в молоке. Осмотическое давление молока 
поддерживается на определенном уровне благода-
ря балансу между концентрацией лактозы и раство-
римыми минеральными веществами. Показатель 
лактозы в исследуемых группах коров варьировал 
в пределах 4,85–4,95.

Кислотность и плотность молока – важные пока-
затели качества молока. Кислотность свежего молока 
обуславливается наличием в нем фосфорнокислых, 
лимоннокислых солей, кислотным характером бел-
ков, наличием растворенного в молоке углекислого 
газа. Титруемая кислотность нормального молока 
находится в пределах 16–18Т° [9]. Плотность и кис-
лотность молока подопытных животных находи-
лись в пределах норм (17,6…17,9), предусмотренных 
требованиями ГОСТ на заготовляемое молоко, и су-
щественных различий по этим показателям между 
группами не установлено.

Животные, содержащиеся в хозяйствах, должны 
не хорошо оплачивать корма молочной продуктив-
ностью, но и иметь хорошие воспроизводительные 
функции. Воспроизводство является одним из фак-
торов повышения молочной продуктивности, благо-
даря которому можно регулировать рост поголовья. 

Рентабельность молочного скотоводства в условиях 
промышленной технологии в значительной степе-
ни зависит не только от уровня молочной продук-
тивности, но и от воспроизводительной функции 
животных [10]. Повышение воспроизводительной 
функции является одной из наиболее актуальных 
задач в условиях современного промышленного жи-
вотноводства.

Поэтому, одна из основных проблем, требующих 
срочного решения, связана с воспроизводством ста-
да. При этом организация эффективного воспроиз-
водства – наиболее сложный и трудоемкий процесс 
в молочном скотоводстве в целом, в конечном итоге 
обеспечивающий результат работы всей данной по-
дотрасли. Так, при адаптации скота, привезенного 
из-за рубежа, показатели воспроизводства играют 
огромную роль. В этой связи является актуальным 
изучение воспроизводительных качеств коров.

В  целях дальнейшего изучения особенностей 
адаптации скота нами были изучены показатели 
воспроизводства коров. В таблице 3 представлены 
показатели функции воспроизводства.

Анализ данных таблицы 3 показал, что длитель-
ность сервис- периода у коров отечественной селек-
ции составил 99 дней, а у коров канадской селекции 
201 дней. К третьей генерации коров канадской се-
лекции среднее количество дней сервис- периода 
нормализовалось, что составило 158. Нужно отме-
тить, что с каждой последующей генерацией функция 
воспроизводства коров канадской селекции улуч-
шалась. Наблюдалось снижение сервис- периода, 
индекса осеменения, увеличение коэффициента 
воспроизводства, выхода телят, стабилизация со-
хранности телят. Для более полной характеристики 
плодовитости коров были рассчитаны коэффициенты 
воспроизводительной способности (КВС), которые 
включают в себя продолжительность межотельного 
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периода и показывают регулярность отелов в тече-
ние календарного года. Данные коэффициенты во 
всех исследуемых группах оказались на уровне 1, что 

свидетельствует о том, что от коров в течение кален-
дарного года получали по одному теленку.

Т а б л и ц а  3  –  П о к а з а т е л и  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  г о л ш т и н с к о й  п о р о д ы  
в   д и н а м и к е  п о к о л е н и й

Показатели ГЧП отечественной 
селекции

ГЧП канадской 
селекции

Генерации

I II III

Сервис- период, дн 99,0±4,3 201,1±12,5 179±8,8 155,8±4,6 158,1±5,5
Коэффициент воспроизводительной спо-
собности*

1 1 1 1 1

Индекс осеменения 1,44 1,83 1,75 1,73 1,77
Выход телят, % 96,5 86,3 88,6 89,8 86,5
Живая масса приплода, кг 32,1±0,89 37,4±0,64 32,2±0,47 34,6±0,77 36,2±0,61
Сохранность телят в молочный период, % 93,8 84,1 83,2 85,8 89,4

* КВС, коэффициент воспроизводительной способности – показатель, характеризующий плодовитость маточного пого-
ловья крупного рогатого скота. Оптимальным этот показатель считается от 1 и более.

Вывод. Таким образом, высокой молочной про-
дуктивностью, содержанием жира и белка в молоке 
характеризовались коровы отечественной селекции. 
Анализ полученных данных свидетельствует, что по 
показателям воспроизводительной способности жи-
вотные исходных изучаемых генотипов существен-
ных различий не имели, за исключением сервис- 
периода. Сервис- период коров отечественной се-
лекции составил 99 дней, а у коров канадской селек-

ции 201 дней. К третьей генерации коров канадской 
селекции среднее количество дней сервис- периода 
нормализовалось, что составило 158. Обобщая выше-
изложенное, следует отметить, адаптация голштин-
ского скота в резко- континентальных климатических 
условиях Акмолинской области возможна, однако 
для ввезенных животных следует построить типовое 
помещение и обеспечить соответствующую кормо-
вую базу, условия содержания.
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка сбалансированности кормления по показателям физиологического состояния коров и качества 
молока. Также рассмотрены кормовые добавки, помогающие улучшить качество молока.
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Введение. Разведению молочного скота придает-
ся большое значение, связанное с тем, что от него 
получают ценные продукты питания – молоко 
и говядину. Для этого в природно- климатических 
и эколого- кормовых условиях зоны Среднего Урала 
используется уральский тип голштинизированного 
черно- пестрого скота, который отличается высокой 
продуктивностью [1–4]. В современных условиях со-
держания у высокопродуктивных молочных коров 
достаточно часто встречается проблема нарушения 
белкового обмена, что может выступать причиной 
снижения молочной продуктивности, показателей 
воспроизводства, возникновения различных заболе-
ваний и, как следствие, раннего выбытия животного 
[5–9]. Чаще всего это связано с нарушением сбалан-
сированности кормления коров в условиях интен-
сификации промышленного производства молока. 
В связи с этим изыскание и изучение влияния пер-
спективных кормовых добавок, обеспечивающих 
высокую энергетическую питательность рациона, 
особенно в период раздоя имеет большое практи-
ческое значение. Определяется это тем, что уровень 
байпас протеина в современных российских рацио-
нах для КРС составляет 25–30%, а процент усвоенно-
го протеина 52–58%. Большая часть белка не усваива-
ется из-за того, что вследствие ограничения бюджета 
хозяйства вынуждены использовать наиболее деше-
вые белковые компоненты, которые не способны пе-
рекрыть низкую усвояемость протеина, получаемого 
из травяных силосов и сенажей. Повышение уровня 
сырого протеина до 18–19% не решает эту проблему, 
в результате использования в рационах высокопро-
дуктивных коров белковых кормов с низким уров-
нем транзитного протеина и высокой степенью рас-
щепляемости в рубце наблюдается излишек амми-
ака. Как следствие – неэффективное использование 
потребленного протеина [10]. Такими кормовыми 
добавками выступают добавки линейки Оптимус, 
предназначенные для повышения эффективности 
использования протеина и энергии в рационах дой-
ных коров, а также профилактики кетозов и ацидо-
зов.

Оценка влияния применения кормовых добавок 
на физиологическое состояние и качественные по-
казатели молочной продуктивности коров, возмож-

ность оценки эффективности кормления по эти по-
казателям актуально и имеет практическое значение.

Целью данной работы явилась оценка сбаланси-
рованности кормления по показателям физиоло-
гического состояния коров и качеству молока при 
применении кормовых добавок Оптимус Премиум 
и Оптимус Актив.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось в 2018–2019 гг. в крупном животноводческом 
хозяйстве Свердловской области. Для проведения 
исследований методом сбалансированных групп бы-
ло подобрано 3 группы коров по первой лактации 
с учетом их продуктивности, происхождения, даты 
отела, возраста. 1 группа – контрольная, получала 
основной рацион, принятый в хозяйстве (ОР), 2 и 3 
группы ОР и по 1 кг Оптимус Премиум и Оптимус 
Актив, соответственно по группам в смеси с кон-
центратами. Добавки применяли в период раздоя, 
который составил 100 дней. Кровь на исследования 
брали в начале эксперимента и через 15 дней после 
его завершения. Определяли биохимические показа-
тели крови и физико- химические показатели молока 
по общепринятым методам и методикам.

Результаты исследований. Уникальный состав 
кормовой добавки Оптимус П-2 позволяет решить 
проблему эффективного использования компонен-
тов рациона для повышения эффективности их ис-
пользования и профилактики кетозов и ацидозов 
у дойных коров. Входящие в состав эфирные масла, 
танины и соли микроэлементов позволяют защитить 
протеин от распада в рубце, тем самым увеличить 
количество протеина, усвояющегося в кишечнике 
и повысить синтез микробного протеина в рубце. 
Последнее действие достигается за счет снижения 
доли простейших микроорагнизмов в рубцовой ми-
крофлоре, которые оказывают подавляющее действие 
на бактерии [11].

Одновременно Оптимус стимулирует рост цел-
люлозолитических бактерий, тем самым увеличивая 
перевариваемость клетчатки, поступающей с кор-
мом. Дополнительно к этому энзимные стимуляторы 
повышают усвоение питательных веществ в тонком 
отделе кишечника. В его состав входят специально 
подобранные для КРС высококачественные расти-
тельные белковые компоненты с высоким содер-
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жанием транзитного протеина – до 84%, эфирные 
масла, танины, природные энзимы, соли микроэле-
ментов – от 8%, синергетическая смесь защищенных 
метионина, холина, бетаина, витаминов, хелатные 
формы микроэлементов – до 7% и  адсорбент ми-
котоксинов Миназель Плюс – до 1%. Состав Опти-
мус Актив включает жмых льняной – до 35%, шрот 
рапсовый – до 25%, шрот соевый – до 20%, Нутри-
стар ССПА – до 17,5%, соль поваренная – 2,5%. В Оп-
тимус Актив входят специально подобранные для 
КРС высококачественные растительные белковые 
компоненты с высоким содержанием транзитного 
протеина. При небольшом уровне сырого протеина 
(29%) у него высокий процент транзита (85%), а усво-
яемый протеин составляет 97% (от общего сырого 
протеина). При дозировке 1–1,5 кг на голову позволит 
повысить уровень транзитного протеина в рационе, 

например, с низких 25% до требуемых 30%. Он содер-
жит так же транзитный крахмал и функциональные 
добавки, подавляющие активность амилолитических 
бактерий, что позволяет корректировать соотноше-
ние быстрого, медленного и транзитного крахмала, 
а тщательно подобранные буферные компоненты 
помогают снижать рН в рубце [11–12].

Изучение биохимических показателей крови – 
это метод лабораторной диагностики, который по-
зволяет оценить работу внутренних органов (печень, 
почки, поджелудочная железа, желчный пузырь 
и др.), получить информацию о метаболизме (обмен 
липидов, белков, углеводов), выяснить потребность 
в микроэлементах [13]. Нами были проведены иссле-
дования биохимических показателей крови при при-
менении данных добавок. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  Б и о х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  к р о в и  к о р о в

Общий белок г/л Альбумины, г/л Глобулины, г/л Глюкоза, г/л Креатинин, 
мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л

Щелочная фос-
фотаза, Ед./л

Норма* 70–82 31–38 30–45 2,5–5,0 56–162 2,0–5,5 20–100
Фоновые показатели 68,3±0,5 35,3±0,4 33,0±0,5 2,7±0,1 81,5±8,2 3,1±0,1 79,4±9,1
В начале исследований
Контрольная 68,3±1,0 36,6±0,8 32,3±1,3 2,3±0,1 84,8±6,2 5,3±0,3 108,0±13,7
Опытная 1 67,6±1,6 40,2±0,7 34,5±2,1 2,7±0,1 89,8±2,5 4,5±0,7 76,4±4,1
Опытная 2 68,3±1,3 36,5±0,4 33,4±1,6 2,8±0,1 79,6±4,5 4,8±0,6 76,6±6,8
В конце исследований
Контрольная 65,9±1,4 35,6±0,5 32,2±0,9 2,2±0,1 76,8±2,2 5,3±0,3 101,0±5,5
Опытная 1 69,0±0,9 39,2±0,4 38,1±1,1 2,4±0,2 85,8±2,1 3,5±0,3 66,4±2,1
Опытная 2 67,9±1,3 34,5±0,4 36,4±1,2 2,6±0,1 75,6±2,5 2,8±0,4 71,6±2,4

Примечание: * – Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001 по сравнению с контрольной группой
* Кондрахин И. П. Методы ветеринарной и клинической лабораторной диагностики. – Москва: КолосС, 2004. – 520 с.

Основные показатели обмена веществ, изученные 
нами, позволяют сделать вывод о том, что в период 
исследований в сельскохозяйственном предприятии 
не установлено нарушений обмена веществ в стаде 
продуктивных животных (фоновые показатели). Все 
они находились в пределах физиологической нормы.

Анализ изменений показателей крови у коров 
опытных групп с течением научно- хозяйственного 
эксперимента показал, что они были незначительны 
и недостоверны. Все показатели, кроме содержания 
альбуминов в крови опытной 1 группы в начале ис-
следований, были в пределах нормы и изменялись 
в сторону снижения. Повышение количества альбу-
минов в крови коров опытной 1 группы свидетель-
ствует о нарушениях в желудочно- кишечном тракте, 
в том числе печени. Установлено, что применение 
кормовой добавки Оптимус Премиум приводит 
к стабилизации работы ЖКТ и печени и улучшает 
биохимические показатели крови.

Мочевина является основным конечным продук-
том белкового обмена [14]. По изменению в содержа-

нии этого вещества в крови можно судить о белковом 
обмене в организме и его здоровье. Повышение это-
го показателя может свидетельствовать о почечной 
недостаточности, высокобелковом рационе, а сниже-
ние о циррозе печени. Определение этого показателя 
в молоке коров позволяет судить о сбалансированно-
сти кормового рациона по протеиновому питанию. 
Установлено, что в процессе потребления коровой 
корма, содержащийся в нем переваримый протеин 
под воздействием рубцовых бактерий распадается до 
аммиака и преобразуется в микробиальный протеин, 
который в свою очередь используется коровой для 
производства молока. Неиспользованный же аммиак 
всасывается через стенки рубца, откуда доставляется 
в печень, где преобразуется в мочевину и, либо вы-
водится с мочой, либо возвращается обратно в рубец 
через слюну. Поэтому чем больше микробиального 
протеина образуется в рубце, тем меньше аммиака 
поступает в кровь. Большее количество микробиаль-
ного протеина образуется только при оптимальном 
соотношении между переваримым в рубце проте-
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ином и доступной энергией, достаточной для его 
синтеза. Т.е. если в рубце недостаточно энергии для 
переработки протеина, то он переходит в мочевину, 
которая выделяется частично с мочой и молоком. Та-
ким образом, проведение анализа содержания моче-
вины в молоке является эффективным инструментом 
оценки сбалансированности рациона по протеину 
и энергии, а также усвоения и транспортировки пи-
тательных веществ [15].

Нами были проведены исследования по изуче-
нию динамики мочевины в молоке коров при при-
менении кормовых добавок. Данные представлены 
в таблице 2.

Из таблицы видно, что содержание мочевины 
в молоке достоверно повышалось во второй месяц 
исследований – декабрь во всех группах, но больше 

в опытных, по сравнению с молоком коров контроль-
ной группы. Затем до конца исследований наблюда-
лось снижение этого показателя. 

Чаще всего этот показатель взаимосвязан с пока-
зателями МДБ в молоке. Известно, что при низких 
показателях МДБ (менее 3,2%) в молоке содержание 
мочевины от 15 до 30 ммоль/л связано с недостаточ-
ным обеспечением энергией и усвоенным в кишеч-
нике протеином, а высокое содержание белка (свыше 
3,2%) с содержанием мочевины от 15 до 30 ммоль/л 
говорит о нормальном кормлении. Исходя из изло-
женного и данных по содержанию белка в молоке 
коров (табл. 3) можно сделать вывод о сбалансиро-
ванности рациона кормления продуктивных коров 
по энергии и протеину.

Т а б л и ц а  2  –  С о д е р ж а н и е  м о ч е в и н ы  в   м о л о к е ,  м м о л ь / л

Группа
Месяц исследований

В среднем
ноябрь декабрь январь февраль март

контрольная 26,0±1,3 32,5±2,2 30,9±1,3 28,4±1,7 28,4±1,8 29,2±1,6
Опытная 1 22,1±1,9 34,8±2,7 30,0±1,8 24,7±2,1 24,7±1,6 27,3±1,9
Опытная 2 24,1±2,1 37,4±1,7 29,1±1,4 26,5±1,9 26,4±2,1 28,7±1,8

Т а б л и ц а  3  –  С о д е р ж а н и е  М Д Б  в   м о л о к е ,  %

Группа
Месяц исследований

В среднем
ноябрь декабрь январь февраль март

Контрольная 3,54±0,01 3,01±0,01 3,05±0,02 3,08±0,01 3,07±0,01 3,09±0,01
Опытная 1 3,47±0,01 3,03±0,01 3,16±0,01 3,16±0,01 2,99±0,02 3,17±0,02
Опытная 2 3,63±0,02 3,02±0,02 3,19±0,01 3,27±0,01 3,18±0,01 3,21±0,01

В наших исследованиях установлено, что в первый 
месяц исследований (ноябрь) рационы были сбалан-
сированы по энергетической и протеиновой пита-
тельности. В декабре месяце наблюдалось увеличение 
содержания мочевины в молоке с одновременным 
снижением МДБ в молоке до самых низких показа-
телей за весь период исследований 3,01–3,03%, что 
свидетельствовало о недостатке энергии и неперева-
римого белка в рубце. При этом наблюдался избыток 
протеина, который переварился в рубце. В дальней-
шем в опытных группах произошло положительное 
изменение в сторону повышения содержания белка 
в молоке при снижении мочевины. В контрольной 
группе несмотря на снижение содержания мочевины 
МДБ в молоке повышалась незначительно, что ско-
рее всего объясняется недостаточным обеспечением 

животных энергией и усвоенным в кишечнике про-
теином. Следует отметить, что эти изменения можно 
проследить и по биохимическим показателям крови. 
В крови коров контрольной группы содержание мо-
чевины было на верхнем уровне нормы.

Выводы. Таким образом, по показателям МДБ 
и мочевины в молоке, а также содержанию мочевины 
в крови можно судить о сбалансированности раци-
она кормления коров по энергетическому и проте-
иновому питанию. Применение кормовых добавок 
Оптимус Премиум и Оптимус Актив оказывает поло-
жительное влияние на физиологическое состояние 
животных и повышение белковомолочности за счет 
сбалансированности энергетического и протеино-
вого питания.
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Аннотация.  Проведен анализ воспроизводительных качеств свиноматок ООО «Новые аграрные технологии» Краснодарского края. 
Отмечено, что чистопородные и гибридные свиноматки, характеризуются высокими показателями воспроизводительных качеств. По 
крупной белой породе наблюдается продолжительное продуктивное использование, что характеризует цикл 7,0 опоросов на свиноматку. 
Этот показатель свидетельствует о том, что в стаде имеется большое количество свиноматок с 5, 6 и 7-ю опоросами. По двухпородным 
гибридным F1 свиноматкам отмечается средний цикл 3,4 опоросов на свиноматку. Данный показатель характеризует то, что гибридные 
свиноматки молодые и от них получено по 2, 3, 4 опороса. В среднем от свиноматок за год получено по 2,5 опороса.

К лючевые слова:  цикл опороса, многоплодие, количество поросят при отъеме, производственный индекс, свиноматки, крупная белая 
порода, гибридные свиноматки.

Введение. Современное положение дел в мире на-
глядно показывает, что продовольственная безопас-
ность является не абстрактным понятием, а одним 
из важнейших условий сохранения независимости 
государства [1]. Если раньше недостающее продо-
вольствие можно было завезти в страну извне, то на 
данный момент такая возможность отсутствует [1, 
2]. В теории зарубежные государства проповедуют 
свободу торговли, краеугольным камнем которой яв-
ляется отсутствие ограничений на импорт и экспорт 
товаров и услуг. В реальности такие ограничения на 
торговлю накладываются регулярно по политиче-
ским причинам. В 2022 году Россия вышла на пер-
вое место в мире по количеству наложенных на нее 
санкций: с 22 февраля под ограничения попали 2778 
российских объектов, а общее их число выросло до 
5530. Коснулась санкционная политика в России от-
расль свиноводства [2].

В  2022  году запрещена продажа программы 
зоотехнического учёта PigChamp (США) на тер-
ритории России, это связано с запретом продажи 
племенное поголовье свиней и семени из Дании, 
США, Канады и других стран. В таких условиях 

актуальным становиться развитие отечественного 
свиноводства [2,3].

Цель и задачи исследований. Оценить потенциал 
воспроизводительной продуктивности чистопород-
ных и гибридных свиноматок Краснодарского края. 
В задачи исследований входило: проанализировать 
воспроизводительные качества свиноматок крупной 
белой породы, проанализировать воспроизводитель-
ные качества гибридных свиноматок; оценить воз-
можности дальнейшего совершенствования стада.

Исследования проводились в ООО «Новые аграр-
ные технологии» Краснодарского края. Объектом 
исследований стали чистопородные свиноматки 
крупной белой породы и двухпородные гибридные 
свиноматки F1 (КБхЛ). Анализ проводился по резуль-
татам продуктивных качеств, отраженных в базе дан-
ных Pig Expert Professional 2020.3.0.0. В исследования 
были включены все опоросы свиноматок. Биометри-
ческую обработку проводили в стандартном пакете 
«Анализ данных» М. Excel [4].

Результаты исследований. Сравнительный ана-
лиз продуктивных качеств свиноматок приведен 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  в о с п р о и з в о д и т е л ь н ы х  к а ч е с т в  с в и н о м а т о к

Порода n, гол
Средний цикл,

опорос/
свиноматок

Средний ин-
декс цикла

Много-плодие
за год гол

Количество
поросят при 

отъеме
за год, гол.

Производствен-
ный индекс

Многоплодие
на гнездо, гол.

Количество 
поросят при 

отъеме на гнез-
до, гол.

Крупная белая 
порода

87 7,0 2,51 33,19±0,32 29,50±0,29 32,82±0,31 13,20±0,15 11,75±0,13

F1 1448 3,4 2,52 33,42±0,34 29,34±0,31 32,55±0,32 13,24±0,17 11,63±0,15

Чистопородные и гибридные свиноматки, харак-
теризуются высокими показателями воспроизводи-
тельных качеств. По крупной белой породе наблюда-
ется продолжительное продуктивное использование, 
что характеризует цикл 7,0 опоросов на свиноматку. 
Этот показатель свидетельствует о том, что в стаде 
имеется большое количество свиноматок с 5, 6 и 7-ю 
опоросами. По двухпородным гибридным F1 свино-
маткам отмечается средний цикл 3,4 опоросов на сви-

номатку. Данный показатель характеризует то, что 
гибридные свиноматки молодые и от них получено 
по 2, 3, 4 опороса. В среднем от свиноматок за год 
получено по 2,5 опороса.

На рисунке 1 приведен сравнительный анализ 
производственных показателей по свиноматкам. 
Производственный индекс отражает количество 
деловых поросят, полученных за год.
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Р и с у н о к  1 .  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й .

Наивысшее многоплодие за год имеют свиномат-
ки двухпородных гибридов F1–33,42 гол, что на 0,69% 
превышают значения чистопородных свиноматок. 
Анализ количества поросят при отъеме за год пока-
зал, что сохранность поросят выше у чистопородных 
свиней КБ – 29,50 гол. Данное значение превышает 

показатель двухпородных гибридов на 0,55%. Харак-
теристика производственного индекса выявила, что 
чистопородные свиньи КБ – 32,82, преобладают над 
двухпородными гибридами на 0,83%.

На рисунке 2 приведен сравнительный анализ 
воспроизводительных качеств свиноматок.

Р и с у н о к  2 .  С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  в о с п р о и з в о д и т е л ь н ы х  к а ч е с т в  с в и н о м а т о к

Анализ воспроизводительных качеств свиноматок 
показал, что многоплодие у свиней двухпородных 
гибридов F1–13,24 гол, выше в сравнении с чистопо-
родными свиноматками крупной белой породы – на 
0,3%. Не смотря на преобладающее значение коли-
чество рождённых живых поросят (многоплодие) 
у помесных свиноматок, по показателю количество 
поросят при отъеме на гнездо наблюдается преоб-
ладание у чистопородных крупной белой породы 
свиней – 11,75 гол (на 1,03%).

Проведенный анализ по чистопородным и ги-
бридным свиноматкам показал незначительные 
различия по воспроизводительной продуктивности, 
которые находятся на высоком уровне. Продолжи-
тельность использования свиноматок в крупной бе-
лой породе очень высокая, что требует ввода молодых 
свиноматок в стадо. Однако продуктивный потенци-
ал свиноматок очень высок.
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Аннотация. Мы исследовали влияние кормовых добавок на пищевую ценность молока коров, для чего оценивали содержание в нем 
белков, жира, лактозы, кальция и фосфора. Исследования проведены на коровах голштино- фризской породы второй- пятой лактации, 
для чего были сформированы 4 группы по 25 голов в каждой. Животные первой группы получали с рационом кормовую добавку «Лакто- 
Гарант», второй – «СП-60», третьей – «Сел- Плекс». Четвертая группа была контрольной, получала лишь основной рацион. В ходе исследо-
вания выявили повышение пищевой ценности молока опытных животных по сравнению с контрольными: содержание белков было выше 
на 0,2–5,3%, жира – на 0,3–6,2%, лактозы – на 0,4–4,3%, кальция – на 0,6–7,2 и фосфора – на 1,0–14,7%. Таким образом, использование 
в рационе дойных коров кормовых добавок «Лакто- Гарант», «СП-60», «Сел- Плекс» приводит к повышению пищевой ценности молока 
за счет улучшения его химического состава.

К лючевые слова: кормовые добавки, «Лакто- Гарант», «СП-60», «Сел- Плекс», химический состав молока коров.

Введение. Важной задачей для обеспечения высокой 
продуктивности сельскохозяйственных животных 
является рациональная организация их кормления, 
что невозможно без использования доброкачествен-
ных кормов. В настоящее время из-за интенсивно-
го ведения растениеводства происходит обеднение 
почв минеральными веществами, что обусловлива-
ет снижение их содержания и в кормах. [3] В свя-
зи с этим возникает необходимость использования 
кормовых добавок. [4, 5]

Цель и задачи исследования. Цель данного ис-
следования – сравнительная оценка эффективности 
кормовых добавок «Лакто- Гарант», «СП-60» и «Сел- 
Плекс», применяемых на молочно- товарной ферме 
КФХ «Виктория» Чистопольского района Республики 
Татарстан. Одной из задач, поставленных для дости-
жения этой цели, стал анализ химического состава 
молока, полученного от коров, чей рацион содержал 
данные препараты.

Материалы и методы исследования. В опытах ис-
пользовали коров голштино- фризской породы вто-
рой-пятой лактации. Животные были разделены на 
группы по 25 голов в каждой. В рацион коров первой 
группы включали кормовую добавку «Лакто-Гарант» 
в ежедневной дозе 500 г на голову, второй – препа-
рат «СП-60» в дозе 35 мг на голову, третьей – добавку 
«Сел Плекс» в дозе 7 мг на кг массы. Четвертая группа 
животных служила контролем.

Кормовая добавка «Лакто- Гарант» состоит из ком-
плекса легкоусвояемых жирных кислот, протеина, 
наполнителя и биологически активных веществ. 
В 1 кг продукта содержится 200–250 г жира, 300–320 г 
протеина и до 14 МДж обменной энергии.

Суперпремикс «СП-60» в своем составе содержит 
витамины А, Д, Е, минеральные вещества (Р, Са, Мg, 
S, Cu, Zn, Mn, Co, I, Se), фермент и антиоксидант.

«Сел- Плекс» содержит 1000 мг/кг селена, более 
98% которого представлено селенометионином.

В течение 7 месяцев эксперимента (стойловый 
период) клиническое состояние коров всех опытных 
групп было в пределах нормы, и не отличалось от 
такового контрольных животных. Отмечена повы-
шенная молочная продуктивность животных всех 
опытных групп по сравнению с контрольными.

Пищевая ценность и технологические свой ства 
молока определяются его химическим составом. 
[1, 4] В связи с этим в ходе исследования действия 
кормовых добавок на организм дойных коров мы 
оценивали показатели химического состава полу-
ченного от них молока – содержание в нем белков, 
жира, лактозы, кальция и фосфора.

Результаты исследования. В таблице 1 представ-
лены результаты оценки содержания основных ве-
ществ в молоке опытных коров.

Как видно из таблицы, содержание белков в мо-
локе по сравнению с контрольными показателями 
увеличилось на 0,2–5,3%, жира – на 0,3–6,2%, лактозы 
на 0,4–4,3%.

Кальций является наиболее важным макроэле-
ментом молока. Он содержится в молоке в легкоусво-
яемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. 
Физиологическая роль кальция и фосфора для жи-
вотных, особенно новорожденных, исключительно 
велика. Содержание кальция и фосфора в молоке су-
щественно влияет на его пищевую ценность, а также 
имеет большое значение для процессов переработки 
молока. [2]

Результаты исследования содержания данных эле-
ментов в молоке подопытных коров представлены 
в таблице 2.

Как видно из таблицы, на отдельных сроках экс-
перимента содержание кальция и фосфора в молоке 
опытных животных превышало аналогичные по-
казатели контрольных, соответственно, на 0,6–7,2 
и 1,0–14,7%.
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Т а б л и ц а  1  –  П о к а з а т е л и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  м о л о к а  к о р о в ,  %

Показатели Сроки исследований
Группы опыта, n=10

1 2 3 контроль

Белки перед нач. оп. 3,13±0,01 3,15±0,02 3,10±0,02 3,11±0,01
1 месяц 3,16±0,01 3,16±0,01 3,17±0,02 3,15±0,02

2 месяца 3,16±0,01 3,17±0,02 3,17±0,01 3,15±0,02
3 месяца 3,19±0,02 3,19±0,01 3,20±0,02 3,17±0,01
4 месяца 3,20±0,02 3,21±0,01 3,19±0,02 3,19±0,01

5 месяцев 3,25±0,01 3,27±0,02* 3,25±0,01* 3,21±0,02
6 месяцев 3,21±0,01 3,25±0,02 3,23±0,01 3,20±0,01
7 месяцев 3,27±0,02* 3,24±0,01 3,25±0,02 3,22±0,02

Жир перед нач. оп. 3,75±0,01 3,77±0,02 3,74±0,01 3,73±0,01
1 месяц 3,78±0,01 3,77±0,02 3,75±0,02 3,74±0,02

2 месяца 3,87±0,02* 3,85±0,01* 3,81±0,02 3,77±0,01
3 месяца 3,97±0,02* 3,84±0,01 3,87±0,01* 3,79±0,01
4 месяца 4,01±0,01* 3,92±0,02* 3,89±0,01* 3,80±0,02

5 месяцев 3,85±0,02* 3,87±0,01* 3,81±0,02 3,78±0,02
6 месяцев 4,03±0,01* 3,89±0,02* 3,93±0,01* 3,82±0,01
7 месяцев 4,05±0,01* 3,92±0,02* 3,90±0,02 3,85±0,01

Лактоза перед нач. оп. 4,67±0,01 4,69±0,03 4,70±0,03 4,64±0,02
1 месяц 4,66±0,03 4,65±0,01 4,68±0,03 4,66±0,03

2 месяца 4,61±0,01 4,63±0,01 4,60±0,01 4,61±0,03
3 месяца 4,69±0,02 4,71±0,02 4,74±0,02 4,68±0,01
4 месяца 4,74±0,02 4,77±0,02 4,75±0,03 4,73±0,02

5 месяцев 4,83±0,01* 4,80±0,03* 4,82±0,01* 4,75±0,02
6 месяцев 4,77±0,03 4,79±0,02* 4,79±0,02* 4,73±0,01
7 месяцев 4,79±0,02 4,77±0,01 4,76±0,01 4,75±0,02

*Р<0,05

Т а б л и ц а  2  –  С о д е р ж а н и е  к а л ь ц и я  и   ф о с ф о р а  в   м о л о к е  к о р о в ,  м м о л ь / к г

Показатели Сроки исследований
Группы опыта, n=10

1 2 3 контроль

Кальций перед нач. оп. 30,9±0,5 31,3±0,3 30,9±0,6 30,7±07
1 месяц 31,9±0,4 31,8±0,3 31,9±0,4 31,8±0,4
2 месяца 31,7±0,3 31,7±0,5 31,8±0,4 31,2±0,5
3 месяца 32,3±0,7 32,4±0,4 32,4±0,3 32,0±0,3
4 месяца 32,4±0,5 32,3±0,3 31,8±0,3 31,7±0,5
5 месяцев 32,1±0,4* 31,8±0,3 31,0±0,5 30,0±0,4
6 месяцев 31,9±0,3 31,7±0,5 31,7±0,4 31,4±0,6
7 месяцев 33,1±0,7 32,4±0,7 32,8±0,7 32,3±0,5

Фосфор перед нач. оп. 29,8±1,3 30,1±0,7 29,7±0,5 31,2±1,2
1 месяц 30,1±0,9 29,5±1,1 29,6±0,8 9,6±1,4
2 месяца 29,3±0,7 29,1±1,2 29,9±0,4 28,8±0,8
3 месяца 29,4±0,5 29,8±0,8 30,4±0,6 29,4±0,9
4 месяца 30,1±0,7 31,2±0,6 31,3±0,5* 29,7±0,7
5 месяцев 31,7±0,4 32,4±0,7* 32,8±0,7* 29,1±0,4
6 месяцев 32,4±0,5 31,3±0,5* 34,1±0,8* 29,8±0,6
7 месяцев 31,7±0,7 31,9±0,5* 34,3±0,7* 29,9±0,5

*Р<0,05
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Выводы. По результатам исследования можно 
заключить, что включение в рацион дойных коров 
биологически активных добавок «Лакто- Гарант», 
«СП-60» и  «Сел- Плекс» приводит к  обогащению 
кормов недостающими компонентами, следствием 

чего, помимо повышения молочной продуктивности 
животных, становится повышение пищевой ценно-
сти молока за счет улучшения химического соста-
ва – увеличения содержания белков, жира, лактозы, 
кальция и фосфора.
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Аннотация.  В Свердловской области более 75% поголовья молочного скота принадлежит голштинской породе. Вызывает интерес ис-
пользование голштинских быков- производителей разной селекции на повышение продуктивных качеств молочного стада. Цель – оценка 
коров- дочерей быков- производителей разной селекции по их продуктивным качествам. В результате проведенных исследований 
установлено, что дочери оцениваемых быков превосходят требования стандарта по голштинской породы как по удою, так и по каче-
ственным показателям молока. Разница по удою между сверстницами быков- производителей недостоверна, но отмечается тенденция 
более высоких удоев у дочерей быков Альта Блумберг, Нортон и Лизборн, относительно быка Бурбона. В молоке дочерей быков Альта 
Блумберг и Нортон выше показатели по МДЖ в молоке, а быка Бурбона – МДБ (Р≤0,01 в пользу дочерей быка Бурбона). Коэффициент 
воспроизводительной способности коров находится в пределах 0,89–0,94, что ниже оптимальных показателей для хорошего уровня 
воспроизводства, который должен быть не менее 0,95 и стремиться к единице. Можно отметить, что более приближены к оптимальным 
показателям оказался КВС в группе коров- дочерей быка Бурбон, а самыми низкими у дочерей быка Альта Блумберг. Таким образом, 
в группах дочерей оцениваемых быков- производителей имеются определенные проблемы с воспроизводством.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, быки-производители, дочери, удой, МДЖ и МДБ в молоке, коэффициент воспроизводительной 
способности.

Введение. Молоко получают в основном от крупного 
рогатого скота молочного направления продуктив-
ности. До последнего времени большинство пого-
ловья молочного скота в стране было представлено 
голштинизированной отечественной черно- пестрой 
породой, на втором месте находился голштинский 
скот [1–5]. Начиная конца 70 начала 80-х годов про-
шлого столетия мировой генофонд самого обиль-
номолочного голштинского скота стал повсеместно 
использоваться для совершенствования отечествен-
ного молочного скота, в том числе и черно- пестрой 
породы. Длительное применение скрещивания 
привело к  созданию в  начале ХХ1 века большого 
массива помесного поголовья второго и  третьего 
поколений с достаточно высокой долей кровности 
по голштинской породе [6–8]. Эти животные от-
личались от исходных по хозяйственно- полезным 
и хозяйственно- биологическим особенностям, что 
позволило официально зарегистрировать новые 
породные типы черно- пестрой породы в  различ-
ных регионах страны. Одним из таких типов явился 
Уральский тип черно- пестрой породы официально 
зарегистрированный в 2002 году [9–15]. Маточное 
поголовье этого типа было крупным, крепким, име-
ло высокие показатели по удою и хорошие показа-
тели по качеству молока. Были созданы племенные 
организации по разведению этих животных. Несмо-
тря на достигнутые результаты продолжилось ис-
пользование быков- производителей голштинской 
породы при дальнейшем разведении молочного ско-
та, в том числе и в данных племенных организациях 
[16–22]. В конечном итоге к концу 20 годов нынеш-
него столетия уровень кровности по голштинской 
породе практически во всех стадах молочного скота 
Свердловской области достиг 87,5 и выше процентов 
[23–28]. В настоящее время проходит переход на но-
вую породу на основании принятия Методических 
рекомендаций по проведению породной инвента-

ризации племенного поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления продуктивности 
(подготовлены рабочей группой Минсельхоза Рос-
сии в реализацию Решения Коллегии Евразийской 
Экономической Комиссии от 08.09.2020 № 108), по 
которым животные с кровностью более 75% по гол-
штинской породе относятся к голштинской породе. 
Как было сказано продолжается широкое использо-
вание быков- производителей голштинской поро-
ды различной селекции и изучение их влияния на 
продуктивные качества дочерей актуально и имеет 
практическое значение.

Целью работы является оценка коров- дочерей 
быков- производителей разной селекции по их про-
дуктивным качествам.

Материал и методы. Материалом и данными для 
сравнения служила база ИАС «СЕЛЭКС–Молочный 
скот», результаты собственных исследований. Учиты-
вались удой за 305 дней лактации первой лактации 
и за всю лактацию, МДЖ и МДБ в молоке, их воспро-
изводительные качества. Было проведено сравнение 
четырех быков- производителей по продуктивности 
дочерей: бык-производитель Альта Блумберг (страна 
происхождения США); бык-производитель Бурбон 
(Дания); Нортон (Германия) и Лизборн (Канада).

Результаты исследований. Основным показате-
лем при оценке молочной продуктивности коров 
является их удой за 305 дней лактации. Нами была 
проведена оценка молочной продуктивности дочерей 
оцениваемых быков- производителей по первой лак-
тации. Учитывались показатели по удою за 305 дней 
лактации, МДЖ, МДБ, количество молочного жира 
и молочного белка (табл. 1). 

В результате оценки дочерей быков-производите-
лей установлено, что все они показали высокие удои 
за 305 дней лактации. По качественным показателям 
молока они превосходили требования стандарта, ука-
занные в нормативной документации «Порядок и ус-
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ловия проведения бонитировки племенного круп-
ного рогатого скота молочного и молочно- мясного 
направлений продуктивности» (Приказ МСХ РФ от 
28 октября 2010 года N 379). Относительно этих требо-
ваний можно сказать о том, что по удою превышение 
требований стандарта породы составляет более 2 раз. 
Высокие удои и хорошие показатели МДЖ и МДБ 
в молоке позволило получить большой выход пи-
тательных веществ – молочного белка и молочного 
жира, с молоком за лактацию. По этим показателям 

также дочери оцениваемых быков превосходят тре-
бования стандарта голштинской породы. Разница по 
удою между сверстницами быков- производителей 
недостоверна, но отмечается тенденция более высо-
ких удоев у дочерей быков Альта Блумберг, Нортон 
и Лизборн, относительно быка Бурбона. В молоке 
дочерей быков Альта Блумберг и Нортон выше по-
казатели по МДЖ в молоке, а быка Бурбона – МДБ 
(Р≤0,01 в пользу дочерей быка Бурбона).

Т а б л и ц а  1  –  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 -  д о ч е р е й  п о  п е р в о й  л а к т а ц и и

Показатель
Бык-производитель

Альта- Блумберг Бурбон Нортон Лизборн

Удой за 305 дней лактации, кг 9653±103,7 9323±273,3 9709±232,0 9675±156,0
МДЖ, % 4,06±0,014 3,86±0,033 4,03±0,025 3,95±0,019
МДБ, % 3,28±0,011 3,38±0,026** 3,27±0,029 3,26±0,013
Количество молочного жира, кг 391±3,99 358±10,15 391±9,51 381±5,73
Количество молочного белка, кг 316±3,17 314±8,49 317±6,83 315±4,83
Коэффициент молочности 1650±24,93 1695±30,75 1740±21,34 1660±31,84

Следует отметить, что в группах дочерей быков 
Нортон и Лизборн были животные с продуктивно-
стью и выше 15000 кг молока, что говорит о большой 
изменчивости признака не только в стаде, но и по 
отдельным группам коров, принадлежащим к бы-
ку-производителю (рис. 1).

На рисунке наглядно видно, что коэффициент 
вариации или коэффициент изменчивости более 
высокий по удою. Он колебался от 12,65 у дочерей 
быка Нортона до 15,51% у  дочерей быка Бурбон. 
Это свидетельствует о значительной изменчивости 
признака в группе коров- первотелок оцениваемых 
быков- производителей. Более низкие показатели ко-
эффициента изменчивости по МДЖ и МДБ в молоке, 
но также показывают изменчивость этих признаков 
внутри каждой отдельно взятой группы дочерей.

Вторым продуктивным показателем, на который 
обращают внимание при разведении современного 
молочного скота голштинской породы являются их 
воспроизводительные функции. 

 

Р и с у н о к  1 .  К о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  п р и з н а к о в ,  %

Известно, что воспроизводительные функции 
коров голштинской породы снижены и это ставит 
вопросы выращивания молодняка для замены стада 
на первое место. В хозяйствах для этого используются 
интенсивные технологии выращивания ремонтных 
телок и ранние сроки первого осеменения.

В таблице 2 представлены данные о живой массе 
и возрасту первого осеменения ремонтных телок.

Т а б л и ц а  2  –  Ж и в а я  м а с с а  и   в о з р а с т  п е р в о г о  о с е м е н е н и я  т е л о к

Бык-производитель
Живая масса, кг Возраст, месяцев

Х±Sx Cv, % Х±Sx Cv, %

Альта-блумберг 402±2,67 8,10 13,9±0,13** 11,18
Бурбон 400±4,39 5,81 12,9±0,12 5,06
Нортон 412±6,18 7,93 13,4±0,25* 9,82
Лизборн 408±4,58 9,95 14,1±0,19** 11,85

Достоверной разницы по живой массе ремонтных 
телок при первом осеменении не установлено. Живая 

масса была в пределах 400–412 кг и составляла между 
группами 12 кг или 3,0%. Установлено, что в группах 
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наблюдались значительные колебания по живой 
массе при первом осеменении на что указывают ко-
эффициенты изменчивости. Наиболее выравнены 
были телки в группе быка-производителя Бурбон 
(Дания), а самые большие различия в группе быка 
Лизборн (Канада).

Выявлена достоверная разница по возрасту до-
стижения первого осеменения между группами до-
черей оцениваемых быков производителей в пользу 
дочерей быка Бурбон (Дания) при Р≤0,05-Р≤0,01. Они 
достигали необходимой живой массы в возрасте 12,9 
месяцев, что на 0,4–1,2 месяца. При этом различия 
внутри группы по возрасту первого осеменения ока-
зались самыми низкими и коэффициент изменчиво-
сти составил 5,06%, в то время как, в других группах 
он был 9,82–11,85%.

Чаще всего на практике воспроизводительные 
функции оцениваются по длительности сервис-пе-
риода, который должен быть не более 45–90 дней 
в зависимости от предполагаемой продуктивности. 
У коров с высокими удоями для получения лучших 
результатов чаще всего осеменение в 3–4 охоту, жи-
вотные с низкими удоями осеменяются во вторую- 
третью охоты. В нашем случае мы располагаем дан-
ными длительности сервис- периода только по пер-
вой лактации и небольшой базой данных по 2 и тре-
тьей лактации у дочерей быков Нортон и Лизборн, 
что связано с  быстрым выбытием коров из стада 
и низким продуктивным долголетием. Данные о дли-
тельности сервис и межотельного периодов дочерей 
оцениваемых быков- производителей представлены 
на рисунке 2. 

Во всех группах дочерей длительность сервис- 
периода превышала оптимальные сроки на 13–35 
дней. Это оказало влияние на длительность межо-
тельного периода и коэффициент воспроизводитель-
ной способности (КВС) по которому судят об уровне 
воспроизводства в стаде (рис. 3).

На рисунке 3 наглядно видно, что коэффициент 
воспроизводительной способности коров находит-
ся в пределах 0,89–0,94, что ниже оптимальных по-
казателей для хорошего уровня воспроизводства, 
который должен быть не менее 0,95 и стремиться 
к единице. Можно отметить, что более приближены 
к оптимальным показателям оказался КВС в группе 
коров- дочерей быка Бурбон, а самыми низкими у до-
черей быка Альта Блумберг. Таким образом, в группах 

дочерей оцениваемых быков- производителей име-
ются определенные проблемы с воспроизводством.

Р и с у н о к  2 .  Д л и т е л ь н о с т ь  ф и з и о л о г и ч е с к и х  
п е р и о д о в  в о с п р о и з в о д с т в а ,  д н е й

Р и с у н о к  3 .  К о э ф ф и ц и е н т  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  д о ч е р е й

Считается, что воспроизводство связано с продук-
тивными качествами и на него оказывает влияние 
их повышение, поскольку у высокопродуктивных 
животных доминирует доминанта продуктивности. 
В нашем случае это косвенно подтверждается тем, 
что выше воспроизводство в группе дочерей быка 
Бурбон, имеющих более низкие показатели по удою, 
по сравнению с другими группами дочерей. Однако, 
это не подтверждается в группе дочерей от быка Нор-
тон, которые имели самые высокие показатели удоя 
за 305 дней лактации по первой лактации.

Выводы. Бык-производитель и его происхожде-
ние влияют на продуктивные качества дочерей. Бык 
Бурбон показал себя как ухудшатель и по удою. Бык 
Альта Блумберг оказался нейтральным, у дочерей 
быков Нортон и Лизборн удой был выше, чем у их 
сверстниц. По воспроизводительным качествам до-
чери разных быков- производителей различаются.
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Аннотация. В данной статье рассматривается требования нормативной документации к витаминно- травяной муке, её идентификация. 
В свете проводимой государственной политики особую актуальность приобрела необходимость повышения качества внутреннего 
производства кормов. Поэтому рассматриваются основные нормативные документы, распространяющиеся на данный вид кормового 
сырья: ГОСТ Р 56383–2015. «Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия», ГОСТ 23153-78. «Кормопроизводство. Тер-
мины и определения» и ряд дополнительных стандартов, на которые опирается основной. Так, в соответствии со стандартами, травяная 
мука высшего качества должна иметь темно- зеленый, желтоватый цвет и специфический ароматный запах сушенных трав. Травяная 
мука не должна представлять угрозы для здоровья сельскохозяйственных животных и птиц. В ней не должно содержаться ни грамма 
пестицидов, количество нитратов и нитритов в 1 кг продукции не должно превышать 2 г и 10 мг соответственно. И так как травяную муку 
реализуют в рассыпном и гранулированном видах, то она должна вовремя утилизироваться со складных полок: для гранулированной 
муки этот срок составляет 2 года, а для рассыпной – всего 6–8 месяцев.

К лючевые слова: витаминно- травяная мука, растительный искусственно высушенный корм, ГОСТ, требования стандарта, животновод-
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Успешное развитие животноводческих отраслей Рос-
сии невозможно только за счет генетического потен-
циала животных. Большая часть отводится сбаланси-
рованному кормлению молодняка и половозрелых 
особей, оно должно поддерживать максимальную 
эффективность от содержания и разведения скота. 
За последние пару лет большое распространение 
в  кормлении животных получило использование 
различных кормовых добавок, премиксов, пробио-
тических препаратов, в том числе и высушенного 
растительного сырья в виде витаминно- травяной 
муки, обеспечивающей высокий уровень продук-
тивности, снижение затрат обменной энергии на 
единицу продукции и сохранность поголовья [15].

В свете проводимой государственной политики 
особую актуальность приобрела необходимость по-
вышения качества внутреннего производства кормов, 
для обеспечения устойчивого роста поголовья и улуч-
шения продуктивности всех сельскохозяйственных 
животных страны. Для этого производство витамин-
но-травяной муки происходит в соответствии c требо-
ваниями определенных нормативных документов [1].

На травяную муку распространяется ГОСТ Р 56383-
2015 «Корма травяные искусственно высушенные. 
Технические условия», который был переиздан 
в 2020 году и является действующим по сей день. 
A также рад дополнительных нормативных докумен-
тов для идентификации продукции.

Опираясь на национальный стандарт 56383-2015 
и термины из ГОСТ 23153-78 «Кормопроизводство. 
Термины и определения» [3,4], можно идентифи-
цировать травяную муку, как «искусственно высу-
шенный измельченный на частицы до 3 мм корм из 
травянистых растений, убранных в ранние фазы ве-
гетации». Однако авторы научной литературы часто 
дополняют данное определение. Например, Киселе-
вым Л, Ю. совместно c соавторами в учебном пособии 
[11] было предложено следующее описание данного 
составляющего кормосмеси: «травяная мука – это 
кормовой белково- витаминный продукт, произве-

денный из трав, убранных в ранние фазы вегетации, 
высушенных при высокой температуре и размолотых 
в муку» [11]. Второй термин более подробный, однако 
и тот и другой варианты правильные.

Из определений становиться ясно, что исходным 
сырьем для размола витаминно- травяной муки слу-
жат различные травостои. Так, на основании ГОСТ 
Р 56383-2015 «Корма травяные искусственно высу-
шенные. Технические условия», она подразделяется 
на 3 основные группы: бобовая; злаково- бобовая; 
разнотравная.

Компонентами чаще всего становятся травы, 
близкие по времени созревания. В связи с этим к за-
готовке сырья подходят с особой ответственностью 
и придерживаются требований, прописанных в нор-
мативно-технической документации.

Так, многолетние бобовые травы должны скашивать 
в фазу не позднее бутонизации растений, однолетние 
бобовые – в фазу цветения – начала образования бобов 
в нижнем ярусе, злаковые – в фазу выхода в трубку; тра-
восмеси многолетних бобовых и злаковых трав скаши-
вают в вышеуказанные фазы развития преобладающего 
компонента [3]. Нарушение данных правил приведет 
к снижению витаминной ценности продукции и сле-
довательно, уменьшению ее срока годности.

У каждой частной фермы и животноводческого 
комплекса есть возможность приобрести витаминно- 
травяную муку из люцерны, клевера, бобовую смесь 
из люпина, козлятника восточного, эспарцета песча-
ного и т. д., из вика-овсяной смеси, разнотравную, из 
крапивы, листьев хлопчатника, древесных побегов, 
хвои, левзеи сафлоровидной и рада других растений 
как в рассыпном, так и в гранулированном виде.

Также национальным стандартом ГОСТ Р 56383-
2015 предусмотрено деление травяной муку на классы 
качества [3], от это зависит питательная и витамин-
ная ценность продукции, a также ее стоимость на 
рынке. Разница в содержании питательных веществ 
в каждом классе травяной муки подробно показана 
в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1  –  К л а с с и ф и к а ц и я  в и т а м и н н о -  т р а в я н о й  м у к и  п о  к а ч е с т в у  г о т о в о й  п р о д у к ц и и

Классы  
качества Мука растений

Нормы массовой доли в сухом веществе Допустимая  
доля каротинасырого протеина сырой клетчатки сырой золы

не менее не более не менее

% мг/кг

1 люцерны, клевера, козлятника восточного, 
люпина, эспарцета, листьев хлопчатника

19 23 10 220

2 вика-овсяной смеси, разнотравная 17 25 11 180
3 крапивы, хвои, побегов деревьев 16 26 12 150

Из таблицы 1 видно, что 1 классом качества обычно 
характеризуется травяная мука из люцерны, клевера, 
козлятника, люпина и листьев хлопчатника. Особо 
ценная мука получается из смешанных сеяных трав 
и разнотравья с естественных лугов, так как такой 
корм имеет богатый витаминный состав и хорошую 
питательность, ненамного уступающую бобовой тра-
вяной муке. Именно по этой причине разнотрав-
ной муке чаще всего причисляют 2 класс качества. 
Продукция из крапивы, хвои и побегов деревьев 
как правило относится к 3 классу и используется как 
витаминная добавка в комбикорма для животных 
и птицы.

Так как климат России не позволяет круглый год 
использовать свободный выпас, витаминно- травяная 
мука играет огромную роль в скотоводстве, свино-
водстве, птицеводстве и звероводстве. Молодняку 
крупного рогато скота, свиньям, кроликам скармли-
вают, как правило, первоклассную муку из бобовых 
трав [16], ондатрам подходит продукция как 1-го, так 
и 2-го классов [10]. Для птиц в кормосмеси добавляют 
любую по качеству травяную муку, это зависит от по-
требностей поголовья в витаминах, аминокислотах 
и минеральных веществах, a также от составляю-
щих «меню» [16]. Главное, чтобы корм был свежим, 
незагрязненным патогенной микрофлорой, мико-
токсинами, пестицидами и другими токсичными 
элементами.

«…Так как травяная мука представляет из себя про-
дукт переработки растительного сырья, то в готовую 
продукцию в значительной мере переходит эпифит-
ная микрофлора сырья, а также микроорганизмы, 
находящиеся на оборудовании для переработки, 
в цехах, складских помещениях. Особую группу со-
ставляют фитопатогенные микроорганизмы, в том 
числе плесневые грибы, поскольку…» [14]они вызы-
вают отравление (микотоксикоз). Это в свою очередь 
становится причиной ухудшения конверсии кор-
ма, рвотных позывов, энтеритов, диареи, подавле-
ния иммунной системы, анемии, безрезультатных 
осеменений, частых выкидышей и даже бесплодия 
и падежа. Поэтому так важно следить за качеством 
сырья и придерживаться требований, прописанных 
в нормативно- технической документации.

Согласно ГОСТ Р 56383–2015 и ряду сопутству-
ющих стандартов к производству травяной муки 

предъявляются следующие технологические обяза-
тельства:

1) «…в независимость от состава травостоев, пред-
назначенных для заготовки травяной муки любую 
зеленую массу, обработанную во время роста пести-
цидами, убирают не ранее, чем предусмотрено ин-
струкцией по применению данного химиката;

2) разрешено производство травяной муки и гра-
нул только из свежескошенных и недавно провенти-
лированных трав…»;

3) любой класс рассматриваемого корма должен 
проходить единую органолептическую оценку. Важ-
ными показателями здесь являются цвет и запах. На 
вид мука или гранулы должны иметь темно- зеленый 
до желтоватого окрас, все зависит от ботанического 
состава, исключением является продукция из клеве-
ра, порошок из этого растения имеет светло- бурый 
цвет. Побуревший испорченный продукт не подле-
жит раздаче животным и не идет в продажу. У корма 
должен присутствовать специфический ароматный 
запах сушенных трав, напоминающий запах пово-
рошенного сена, но без примесей затхлости, гни-
лостного, плесневелого или горелого душка. В ки-
лограмме любой травяной муки содержание сухого 
вещества должно достигать 880–910 граммов. При 
этом неизбежное количество примесей, в которое 
входят металломагнитные вкрапления диаметром 
не более 2  мм и  песок, не должно превышать 50 
миллиграммов от сухого вещества. При обнаруже-
нии под микроскопом металлических компонен-
тов с заостренными или острыми краями в размоле, 
травяную муку категорически запрещается вносить 
в комбикорма для животных и птиц, ее реализация 
разрешена только в качестве удобрения в почву и ор-
ганизуется на усмотрение производителя частным 
лицам. Температура во время хранения не должна 
превышать 40 °C, поскольку это поспособствует вы-
горанию питательных веществ и разрушению каро-
тина. Также выпуск травяной муку в прессованном 
виде обременяется дополнительными условиями. 
Диаметр цилиндрических гранул обязан составлять 
3–25 мм, длина – не превышать 40 мм, и главное дро-
бимость не должна доходить до 12% [3];

4) Содержание токсичных элементов в корме обя-
зательно должно быть выявлено при лабораторной 
экспертизе, для подтверждения допустимого уровня 
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микотоксинов, пестицидов, нитратов и нитритов 
в нем.

Общую токсичность травяной муки определят 
согласно ГОСТ 31674-2012 «Корма, комбикорма, ком-
бикормовое сырье. Методы определения общей ток-
сичности» посредствам биотестирования на стило-
нихиях: он «…основан на извлечении из исследуемых 
кормов различных фракций токсических веществ 
параллельно ацетоном и водой с последующим воз-
действием этих экстрактов на стилонихий. Оценку 
результату биотеста дают по реакции гибели инфу-
зорий. Токсичность испытуемой продукции опреде-
ляют из расчета:

 – от 70 до 100% выживаемости инфузорий – 
корм нетоксичный;

 – от 40 до 69% выживаемости – корм слаботок-
сичный;

 – от 0 до 39% выживаемости – корм токсичный.
Безопасным считается корм, определенный как 

нетоксичный при одновременном параллельном 
исследовании как ацетонового, так и водного экс-
тракта…» [5].

На условиях ГОСТ 13496.19-93 «Корма, комбикор-
ма, комбикормовое сырье. Методы определения 
содержания нитратов и нитритов», максимально 
возможное содержание нитратов и нитритов в 1 кг 
травяной муки не должна превышать 2 грамм и 10 
миллиграмм, соответственно [12]. Данные компо-
ненты определяют взятием проб с реактивом Грисса 
и последующим построением калибровочной кри-
вой. Принцип метода заключается в извлечении ни-
тритов и нитратов из проб двухпроцентным раство-
ром уксусной кислоты, на восстановлении нитратов 
до нитритов цинковой пылью и взаимодействии этих 
компонентов с раствором Грисса [6].

На основании сведений ГОСТа 13496.20-2014 «Кор-
ма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод опре-
деления остаточных количеств пестицидов», травя-
ная мука не должна содержать ни грамма остаточных 
пестицидов, в особой степени это касается муки из 
бобовых трав [3]. Как было сказано ранее, преждев-
ременный укос трав на которые своевременно был 
распылен пестицид не допустим в соответствии с на-
циональным стандартом 56383–2015.

5) ГОСТ Р 56383-2015 «Корма травяные искусствен-
но высушенные. Технические условия»одобрено про-
изводство, перевозка и реализация травяной муки 
в рассыпном и гранулированном виде. Однако сле-
дует помнить, что россыпью мука стремительнее 
утрачивает полезные вещества, она больше скло-
на к гигроскопичности и может слеживаться либо 
плесневеть. Более предпочтительнее и рентабель-
нее травяная мука в виде гранул, поскольку в таком 
варианте корм медленнее теряет питательную цен-
ность при хранении, за счет крепкости и жесткости 
прессованных частиц. Из этого можно сделать вывод, 
что гранулированная мука имеет больший срок год-
ности по сравнению c рассыпной фракцией. Таким 
образом, мука в гранулах может храниться до 2 лет, 

а негранулированная – всего 6–8 месяцев [3]. Следует 
отметить, что бобовую травяную муку используют 
в первую очередь, поскольку продукция, сделанная 
из бобовой зеленой массы, быстрее теряет каротин 
по сравнению с разнотравной мукой.

6) Также на основание ГОСТ Р 56383-2015 «Корма 
травяные искусственно высушенные. Технические 
условия»: «…упаковка данного искусственно высу-
шенного корма должна обеспечивать безопасность 
и неизменность идентификационных признаков для 
классов качества при обращении кормов в течение 
всего срока хранения. Россыпную и гранулирован-
ную травяную муку упаковывают в тканевые мешки 
по ГОСТ 30090-93 или в бумажные непропитанные 
мешки по ГОСТ 2226-2023…» [3].

По требованиям ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешоч-
ные ткани. Общие технические условия», рассып-
ную и гранулированную муку для перевозки и про-
дажи упаковывают в тканевые продуктовые мешки, 
сотканные пряжей из лубяных, льняных, джутовых, 
кенафных волокон и их смеси в различных сочетани-
ях, вместимостью 50 кг, a также для оптовой продажи 
данный искусственно высушенный корм упаковы-
вают в тысяча килограммовые мешки «Биг- Бег» [7].

По ГОСТ 2226-2013 «Мешки из бумаги и комбини-
рованных материалов. Общие технические условия»: 
«…готовую травяную муку упаковывают зачастую 
в бумажные мешки c 1–3 слоями из мешочной би-
тумированной бумаги, c внутренним слоем из ме-
шочной бумаги, ламинированной полиэтиленом, 
и остальными слоями из мешочной непропитанной 
бумаги вместимостью 30–50 кг…» [8].

7) ГОСТ Р 56383-2015 предъявляет следующие 
требования к упаковке и маркировке витаминно- 
травяной муки: «…во время упаковки температура 
продукта должна быть равна температуре окружа-
ющей среды (допускается превышение до 8 °C). За-
полненные мешки зашиваются мелкозашивочными 
машинами и укладываются на поддоны высотой до 
двух метров. Каждый мешек должен быть оснащен 
этикеткой или идентификационным маркером, раз-
мер которой должен составлять 6х9 см. На них ука-
зывается следующая информации:

 – наименование корма и его физическое состо-
яние (травяная мука, россыпь/гранулы);

 – класс корма;
 – номер партии;
 – наименование и место нахождения изготови-

теля корма;
 – дата изготовления (число, месяц, год);
 – срок хранения…» [2].

Национальным стандартом Российской Федера-
ции 56383-2015 установлено, что травяную муку хра-
нят в складских помещениях уложенными на под-
доны в штабеля высотой до 2 м по два мешка в ряд, 
оставляя проходы между рядами мешков шириной от 
0,8 до 1,0 м, а между штабелями и стенами склада – 
0,7 м. Проходы для погрузочно- разгрузочных работ 
должны быть не менее 1,25м. Температура травяных 
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гранул при хранении в любом виде не должна пре-
вышать температуру окружающего воздуха более чем 
на 5 °C. Если температура корма будет превышать 
40 °C, то их необходимо выгрузить из хранилища 
и охладить» [3].

9) Травяные гранулы провозят и переправляют 
всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах c соблюдением правил перевозки, действу-
ющих на данном виде транспорта [3]. Транспортиро-
вание данного вида корма в районы Крайнего Севера 
и другие труднодоступные районы осуществляет-
ся по ГОСТ 15846-2002. «Продукция, отправляемая 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности. Упаковка, маркировка, транспортирова-
ние и хранение». Перевозка может осуществляться 
любым транспортом, только в мешках из плотной 
ткани. При перевозке в особо удаленные и морозные 
районы нашей страны мешки укладывают в деревян-
ные тары. Конструкция ящика прочно защищает груз 
от всех внешних воздействий. Может утепляться вну-
три, для поддержания температуры, или обшивать-
ся мягкими материалами, воздушно- пузырьковой 
сеткой для защиты от ударов о стенки ящика. Такие 
ящики выдерживают до 260 кг нагрузки [9].

Соблюдение всех вышеуказанных требований 
и условий, прописанных в нормативных документах 
Российской Федерации, способствует улучшению ка-
чества кормового сырья, что положительно отразится 
на здоровье и продуктивности сельскохозяйственных 
животных. A если учесть, что травяная мука – это 
лакомство как для крупного и мелкого рогатого ско-
та, так и для свиней, пушных зверей, птицы и даже 
рыбы, то объемы производимой животноводческой 
продукции возрастут примерно в 2 раза только за счет 
грамотной заготовки и хранения комбикормового 
сырья.

Классическая технология приготовления тра-
вяной муки включает измельчение цельной травы, 
ее искусственную сушку в специальном барабане, 
откуда «…сухая масса поступает в дробилку. После 
дробилки из сухой травы получается мука, кото-
рая подаётся в циклон, осаждается и складируется 
в оперативном бункере для временного хранения. 
Из этого бункера при необходимости размол по-
ступает в  камеру прессования для изготовления 
гранул и уменьшения объёма. Прессованная масса 
выдавливается через отверстия матрицы и обреза-
ется специальным ножом…» [18]. Такая технология 

приготовления требует большого расхода энергии 
и материальных средств, поэтому по сведением Фа-
ритов, Т. А.:»…ВНИИ кормов еще в 2004 году занялось 
разработкой новой ресурсосберегающей технологии 
приготовления высококачественной травяной муки. 
Суть ее заключается в том, что съем основной доли 
листьев (71–87%) обеспечивается путем скашивания 
растений на 1/2–2/3 их высоты при одновременном 
срезе оставшихся стеблей на сено. Такая раздельная 
уборка позволяет взять из листьев все самое ценное, 
не задействуя в процессе плотные малопитательные 
стебли растений…» [17].

Также производство травяной муки возможно 
и в домашних условиях частными фермерами. Тех-
нология такой заготовки очень проста: траву ска-
шивают и сушат, процесс не отличается от такового 
при заготовке сена. Затем у бобовых трав (эспарце-
та, люцерны, клевера) отделяют листья от стеблей, 
a из злаковых делают нарезку длиной 3–10 см. Все 
компоненты помещают в специальный аппарат – 
траворезку или используют насадку на дертемолку, 
в которых зеленая масса перемалывается в порошок. 
При необходимости используют гранулятор. Травя-
ную муку хранят в небольших бумажных мешках 
в помещениях без сквозняков и сырости.

Таким образом, витаминно- травяная мука – это 
грубый корм, введение которого в рационы живот-
ных и птицы способствует сбалансированности его 
по аминокислотам, витаминам, марко- и микроэ-
лементам, физиологически активным веществам, 
в результате чего улучшается переваримость и усвоя-
емость организмов компонентов кормосмеси. Обоб-
щая данные научных учреждений, можно сделать 
вывод, что «…применение травяной витаминной 
муки в рационах животных позволяет увеличить: 
среднесуточный надой молока на 12%, приросты 
молодняка кроликов и крупного рогатого скота на 
8–15%, приросты свиней на откормке на 10–18%, 
прирост птицы – на 7–12%, яйценоскость несушек – 
на 15%. При этом затраты корма на единицу живот-
новодческой продукции сокращаются на 10–20%…» 
[13]. Именно поэтому, принимая во внимание сред-
нюю цену на травяную муки 1 класса из люцерны, 
которая колеблется в пределах от 20 до 60 руб лей за 
килограмм продукции, для кроликов до 200 руб лей 
за килограмм, можно сказать, что такая стоимость 
оправдана.
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Аннотация. На уровень удоев коров и состояние молочной железы влияют режим доения и способы обработки вымени. Целью ис-
следований являлось изучение продуктивных и биологических особенностей коров черно- пестрой породы при совершенствовании 
технологических приемов доения в стадах Свердловской области. Установлено, что обработка вымени после доения коров пробиоти-
ческим раствором позволяет повышать суточный удой животных на 2,5–2,8 кг (11,1–12,4%) (p< 0,001), интенсивность молокоотдачи – на 
0,05 кг/мин (2,4%), снижать бактериальную обсемененность и количество соматических клеток в молоке. При применении 2,5%-го 
пробиотического раствора показатели продуктивности и свой ства вымени, не уступали данным показателям в группе коров, где для 
гигиены вымени применялся 5%-й раствор пробиотика. Переход на двукратное доение после раздоя коров и применение пробиотиче-
ского раствора для гигиены вымени в концентрации 2,5% на протяжении всей лактации позволяет повысить удой животных (за первые 
100 дней лактации – на 10,7% (при p< 0,05); за 305 дней – на 11,6%, за лактацию – на 2,6%). Смена кратности доения не повлекла за собой 
негативных последствий для здоровья животных – гематологические показатели коров исследуемых групп находились в пределах фи-
зиологической нормы. Во второй опытной группе животных уровень лейкоцитов во все периоды лактации оказался ниже в среднем на 
0,53*109/л (при p< 0,001), что свидетельствует о меньшей предрасположенности коров к маститу по сравнению с коровами контрольной 
группы.

К лючевые слова:  черно- пестрая порода, обработка вымени, пробиотический раствор, двукратное доение, молочная продуктивность, 
интенсивность молокоотдачи, гематологические показатели, качество молока, мастит, соматические клетки

Введение. Доение крупного рогатого скота являет-
ся очень важным моментом, при котором техника 
и приемы извлечения молока влияют на количество 
удоя и качественные характеристики молока. Если 
процесс выдаивания коров или сама доильная уста-
новка малоэффективны, то даже грамотная селекци-
онная работа и рациональный уровень кормления 
в стаде высокопродуктивных коров имеют неболь-
шое значение [1, 2, 3, 4].

Условием эффективного молочного производства 
является высокий уровень молочной продуктивно-
сти и отсутствие заболеваний у животных. Самым 
распространенным заболеванием молочных коров 
является мастит. Как известно, на 100 голов коров, 
как правило, приходится 20–100 случаев воспаления 
молочной железы в год с клиническими проявления-
ми. Субклинические маститы диагностируются при 
том, что примерно 5–35% четвертей вымени инфици-
рованы патогенными бактериями [5, 6, 7, 8].

Преддоильная и последоильная обработка мо-
лочной железы, стимуляция молокоотдачи коров, 
продолжительность интервалов между выдаивани-
ями в первую очередь оказывают влияние на уровень 
заболеваемости коров маститами [9, 10, 11].

По данным многих исследователей, разные ко-
ровы совершенно в разной степени реагируют на 
перемены в промежутках между доениями. При этом 
необходимо знать, какая кратность доения будет 
приемлемой, и какими должны быть промежутки 
времени между доениями, чтобы получать большее 
количество продукции [12, 13, 14].

Целью исследований являлось изучение уровня 
молочной продуктивности и биологических особен-
ностей коров черно- пестрой породы при совершен-
ствовании технологических приемов доения.

Материалы и методы. Научные исследования про-
ведены на коровах черно- пестрой породы различных 
возрастов в стадах сельскохозяйственных предприя-
тий Свердловской области.

I опыт. В период раздоя коровам проводили ги-
гиеническую обработку молочной железы после 
доения раствором на основе пробиотического сред-
ства в различной концентрации (I опытная – 2,5% 
(n=9), II опытная – 5,0% (n=9)) на протяжении 30 дней. 
Концентрированный раствор обильно распыляли на 
вымя животных после каждого доения специальным 
пульверизатором. Вымя коров контрольной группы 
обрабатывалось по принятой в хозяйстве технологии.

II опыт. В первую опытную группу вошли пер-
вотелки, доившиеся трижды в сутки с интервалом 
6 часов с применением пробиотического препарата 
для обработки вымени после доения в концентрации 
2,5% весь период лактации (n=24). Во вторую опытную 
группу вошли первотелки, которые в период раз-
доя (первые 100 дней после отела) доились трижды 
в сутки с интервалом 6 часов. После чего животных 
перевели на двукратное доение с 10-часовым интер-
валом. В период опыта вымя коров опытной группы 
после каждого доения с начала и до конца лактации 
обрабатывалось пробиотическим раствором в кон-
центрации 2,5% (n=24). В контрольную группу вошли 
первотелки, доившиеся в период лактации трижды 
в сутки с интервалом 6 часов без применения про-
биотического препарата для обработки вымени по-
сле доения (здесь применялась обработка вымени по 
технологии предприятия, (n=24)).

Для контроля за физиологическим состоянием 
организма в различные периоды лактации (раздой, 
середина, заключительный период) проведены ис-
следования биохимического состава крови коров по 
общепринятым методикам. Количество эритроцитов 
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и лейкоцитов определяли в камере Горяева, уровень 
гемоглобина по Сали, содержание кальция – трило-
нометрическим методом; неорганический фосфор – 
по Бригсу в модификации Ивановского. Данные, по-
лученные в ходе исследований, сравнивали с физио-
логическими нормами М. А. Медведевой (2009).

Молочную продуктивность животных оценивали 
в соответствии с «Правила оценки молочной продук-
тивности коров молочно- мясных пород СНПплем 
Р23–97» (2000). Показатели, характеризующие каче-
ство молока, сравнивали с нормативными значени-
ями ГОСТ Р 52054–2003.

Оценку вымени коров по морфологическим 
и функциональным показателям проводили соглас-
но методике «Оценка вымени и молокоотдачи коров 
молочных и молочно- мясных пород», разработанной 
Латвийской сельскохозяйственной академией (1970).

Биометрическая обработка результатов опыта 
проводилась с использованием персонального ком-
пьютера в программе «Microsoft Excel».

Результаты исследования. При оценке влияния 
обработки молочной железы и сосков после доения 
пробиотическим раствором (II опыт) на морфоло-
гические свой ства вымени коров, установлено, что 
между группами исследуемых животных достовер-
ные различия в промерах вымени до и после завер-
шения опыта отсутствовали. Следовательно, коровы 
опытных и контрольной групп были относительно 
выровнены по данным показателям. При этом необ-
ходимо отметить, что все значения промеров выме-
ни коров, за исключением длины в первой опытной 
группе коров, несколько увеличились после заверше-
ния опыта на 0,3–2,9% по сравнению с показателями, 
оцененными до начала исследований животных.

В период исследований у всех групп коров увели-
чилась спадаемость молочных желез. Возможно, это 
связано с периодом раздоя животных, когда прово-
дились исследования (рис. 1).

Необходимо отметить, что во второй опытной 
группе коров после окончания опыта процент спадае-
мости вымени увеличился на 3,8%, в первой опытной 
группе – на 2,2%, в контрольной – на 0,7%.

При обработке вымени животных после процесса 
доения пробиотическим раствором удой за сутки 
в период опыта увеличился в первой опытной груп-
пе – на 2,8 кг (12,4%) (p< 0,001), во второй опытной – на 
2,5 кг (11,1%) (p< 0,001) (табл. 1). В контрольной группе 
животных количество удоя за сутки повысилось всего 
лишь 1,00 кг (4,9%). Можно предположить, что ко-
ровы, молочная железа которых не обрабатывалась 
пробиотическим раствором (контрольная группа), 
имели некоторую предрасположенность к заболе-
ванию маститом.

По окончании исследований от животных кон-
трольной группы получили меньшее количество мо-
лока в сравнении в коровами первой опытной группы 
(концентрация пробиотического раствора состав-
ляет 5,0%) на 2,0 кг (8,5%) (p< 0,001), по сравнению 

с коровами второй опытной группы (концентрация 
пробиотического раствора составляет 2,5%) – 2,1 кг 
(9,3%) (p< 0,001).

Р и с у н о к  1  –  И з м е н е н и е  с п а д а е м о с т и  в ы м е н и  к о -
р о в  в   п е р и о д  и с с л е д о в а н и й ,  %

Одновременно с увеличением суточного удоя ко-
ров наблюдалось снижение белково- и жирномолоч-
ности животных (табл. 2).

В контрольной группе исследуемых животных 
массовые доли жира и белка за период проведения 
опыта понизились соответственно на 0,10 и 0,07%. 
В первой опытной группе показатели уменьшились 
на 0,09 и 0,06%, во второй опытной группе – 0,10 
и 0,04% соответственно по жиру и по белку.

Необходимо отметить, что достоверной разницы 
в показателях массовых долей жира и белка в моло-
ке исследуемых коров не выявлено. Поэтому мож-
но предположить, что обработка молочной железы 
пробиотическим раствором в любой концентрации 
не повлияла на основные показатели качества мо-
лока.

Животные первой опытной группы интенсивнее 
отдавали молоко на 0,24 (11,7%) (p< 0,05) по сравне-
нию с коровами контрольной группы, на 0,06 кг/мин 
(2,9%) по сравнению с животными второй опытной 
группы (табл. 3).

В связи с увеличением количества выдаиваемо-
го молока скорость молокоотдачи повысилась в пе-
риод исследований в первой опытной группе – на 
0,05 кг/мин (2,4%), во второй – на 0,05 кг/мин (2,5%). 
В контрольной группе животных скорость моло-
коотдачи после завершения опыта снизилась на 
0,17 кг/мин (8,5%) (p < 0,05).

Необходимо отметить, что молоко во всех группах 
коров после завершения опыта отвечало характе-
ристикам органолептических показателей молока 
высшего сорта.

В научной работе выявлено, что у коров контроль-
ной группы выше бактериальная обсемененность 
молока во все оцениваемые периоды опыта (табл. 4).



227

Н А У Ч Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я  Ж И В ОТ Н О В О Д С Т В А  И  Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Й

Т а б л и ц а  1  –  С у т о ч н ы й  у д 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  XS±Χ

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***

Т а б л и ц а  2  –  М а с с о в ы е  д о л и  ж и р а  и   б е л к а  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 ,  XS±Χ

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  3  –  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  XS±Χ

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

Т а б л и ц а  4  –  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 к а  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 ,  XS±Χ

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 2,4±0,5 удовлетворительное 2,3±0,4 удовлетворительное 2,3±0,5 удовлетворительное
10-й день опыта 2,3±0,5 удовлетворительное 1,8±0,3 удовлетворительное 1,8±0,3 удовлетворительное
20-й день опыта 2,2±0,4 удовлетворительное 1,2±0,2 хорошее 1,3±0,3 хорошее
30-й день опыта 2,1±0,4 удовлетворительное 1,2±0,2 хорошее 1,1±0,1 хорошее
После завершения опыта 2,1±0,4 удовлетворительное 1,0±0,0 хорошее 1,0±0,0 хорошее
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Во все периоды исследования коров контроль-
ной группы их молоко было удовлетворительного 
качества по бактериальной обсемененности – в 1 мл 
молока содержалось от 500 тысяч до 4 миллионов 
бактерий. При этом, молоко коров опытных групп, 
где вымя обрабатывалось пробиотическим раствором 
в разной концентрации, с середины и до окончания 
исследований молоко характеризовалось хорошим 
качеством первого класса (менее 500 тысяч бактерий 
в 1 мл молока). При анализе данных установлено, что 
молоко групп коров с обработкой молочной желе-
зы после доения раствором на основе пробиотика 
по завершении опыта относилось к высшему сорту 
(а значит, подлежало долгосрочному хранению и бы-
ло более пригодно для технологической обработки), 
а молоко контрольной группы – ко второму.

В период опыта наблюдалось постепенное сниже-
ние количества соматических клеток в молоке иссле-
дуемых коров (рисунок 2). В опытных группах в кон-
це периода исследований количество соматических 
клеток в молоке достигло минимального значения 
(до 170 тыс. в 1 мл молока).

Содержание соматических клеток в молоке жи-
вотных, молочная железа которых не подвергалась 
обработке раствором на основе пробиотика, оказа-
лось больше по сравнению с группами коров с обра-
боткой вымени. Следовательно, коровы контроль-
ной группы имели некоторую предрасположенность 
к воспалению молочной железы и находились под 
наблюдением ветеринарного специалиста.

Р и с у н о к  2  –  Д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  с о м а т и ч е с к и х  к л е т о к  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  п о с л е  д о е н и я

Из данных таблицы 5 видно, что физико-хими-
ческие показатели молока, полученного от всех ис-
следуемых коров, по окончании опыта соответство-
вали требованиям высшего сорта. Таким образом, 
исследования показали, что при обработке вымени 

коров после доения раствором на основе пробиотика 
происходило некоторое улучшение морфологиче-
ских свой ств вымени, повышение суточного удоя, 
животные интенсивнее выдаивались, увеличивалась 
спадаемость вымени после доения.

Т а б л и ц а  5  –  Ф и з и к о -  х и м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  м о л о к а  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 ,  XS±Χ

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 16,00до 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

Показатели, которые дают представление о гиги-
енических свой ствах молока и о предрасположен-
ности коров к заболеванию маститом, снижались 

к концу исследований; органолептические, физико- 
химические свой ства молока соответствовали тре-
бованиям высшего сорта.
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Во время II опыта оценены гематологические по-
казатели при различной технологии доения коров- 
первотелок черно- пестрой породы (табл. 6). Коли-
чество эритроцитов в крови исследуемых живот-
ных снизилось к середине лактации во всех группах 
в среднем на 7,5%. При этом наибольшее снижение 
данного показателя отмечено у коров контрольной 
группы, где не менялась продолжительность периода 
между доениями и не применялся пробиотический 
раствор для обработки вымени после доения. Изме-
нения в данном случае составили 0,43*1012/л (8,02%) 
(при p< 0,001). Снижение эритроцитов в крови про-
исходит при предрасположенности коров к воспале-
нию молочной железы.

Показатели уровня гемоглобина в крови коров 
после раздоя также претерпели изменения в мень-
шую 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 лейко-
цитов в крови исследуемых коров ко второму периоду 
лактации в среднем по группам на 1,1%. Это вполне 

закономерно, так как после раздоя животных их лак-
тационная деятельность постепенно снижается.

Количество кальция в  молоке коров увеличи-
лось к середине лактации в среднем по группам на 
17,8%. В контрольной группе коров произошло бо-
лее значительное снижение данного показателя – на 
0,51 ммоль/л (19,9%) (при p< 0,001). При этом следует 
отметить достаточно 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 контрольной, первой и второй опытных 
группах коров установлено повышение некоторых 
гематологических показателей. Так, гемоглобин 
повысился соответственно по группам на 9,86 г/л 
(8,3%) – 10,50 г/л (8,7%) – 11,19 г/л (9,1%); цветной по-
казатель – 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 – на 
3,39 об % СО2(5,7%) –3,50 об % СО2 (5,8%) –3,51 об % СО2 
(5,8%); лейкоциты – на 2,85 *109/л (25,9%) – 2,61 *109/л 
(24,9%) – 2,52 *109/л (24,6%).

Т а б л и ц а  6  –  Ге м а т о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л 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 ,  XS±Χ  0 , 4 3  0 , 4 2  0 , 7 5

Показатель

Группа коров, технология доения

Контрольная,
трехкратное доение, без обра-

ботки вымени пробиотическим 
раствором

I опытная,
трехкратное доение, обработка 
вымени пробиотическим рас-

твором

II опытная,
переход на двукратное доение,
обработка вымени пробиотиче-

ским раствором

Период раздоя
Эритроциты, *1012/л 5,36±0,03 6,17±0,04*** 6,22±0,04***
Гемоглобин, г/л 126,45±0,27 127,03±0,22 127,92±0,23
Цветной показатель 0,94±0,01*** 0,82±0,01 0,83±0,01
Лейкоциты, *109/л 8,23±0,01*** 7,98±0,01*** 7,80±0,01
Щелочной резерв, об % СО2 53,60±0,18 53,70±0,18 53,97±0,20***
Кальций, ммоль/л 2,56±0,02 2,65±0,02 2,67±0,02
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,78±0,01 1,84±0,01*** 1,89±0,02***
Середина лактации
Эритроциты, *1012/л 4,93±0,03 5,73±0,04*** 5,77±0,03***
Гемоглобин, г/л 108,74±0,23 110,51±0,19*** 111,93±0,21***
Цветной показатель 0,88±0,01*** 0,77±0,01 0,77±0,01
Лейкоциты, *109/л 8,14±0,01*** 7,89±0,01 7,72±0,01
Щелочной резерв, об % СО2 56,55±0,19 56,55±0,19 57,10±0,22
Кальций, ммоль/л 2,05±0,01 2,20±0,01*** 2,23±0,01***
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,96±0,01 2,04±0,02** 2,11±0,02***
Заключительный период лактации
Эритроциты, *1012/л 4,09±0,02 4,87±0,03*** 4,94±0,03***
Гемоглобин, г/л 118,64±0,26 121,01±0,21*** 123,12±0,22***
Цветной показатель 1,15±0,01*** 0,99±0,01 0,99±0,01
Лейкоциты, *109/л 10,99±0,02*** 10,50±0,02*** 10,24±0,02
Щелочной резерв, об % СО2 59,94±0,20 60,05±0,20 60,61±0,23*
Кальций, ммоль/л 2,68±0,02 2,90±0,02*** 2,95±0,03***
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,00±0,01 1,04±0,02 1,09±0,01
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Все гематологические показатели коров исследу-
емых групп находились в пределах физиологической 
нормы согласно периоду лактирования животных. 
Следовательно, перевод коров с трех- на двукратное 
доение не повлек за собой негативных последствий 
для здоровья животных. Кроме того, в  опытных 
группах первотелок (с применением пробиотиче-
ского раствора для обработки вымени) оказался ниже 
уровень лейкоцитов во все периоды лактации. Это 

свидетельствует о меньшей предрасположенности 
животных опытных групп к маститу по сравнению 
с коровами контрольной группы.

При ежемесячном контроле за состоянием здо-
ровья исследуемых животных у двух коров (8,4%) 
контрольной группы выявлен субклинический ма-
стит в первый период лактации, что, несомненно, 
отразилось на показателях молочной продуктивно-
сти животных (табл. 7).

Т а б л и ц а  7  –  П о к а 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,
трехкратное доение, без об-

работки вымени пробиотиче-
ским раствором

I опытная,
трехкратное доение, обработка 

вымени пробиотическим 
раствором

II опытная,
переход на двукратное доение,
обработка вымени пробиотиче-

ским раствором

XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, % XS±Χ Cv, %

Удой за первые 100 дней лактации, кг 1611,0±64,6 19,2 1804,0±58,6* 15,6 1772,0±36,3 9,8
Удой за 305 дней лактации, кг 4078,0±196,1 23,1 4614,0±190,4 19,8 4535,0±113,2 12,0
Удой за всю лактацию, кг 5218,71±657,1 60,4 5357,67±455,0 40,7 4970,58±189,9 18,3
Продолжительность лактации, дни 343,9±18,6 25,9 327,8±13,9 20,3 339,5±14,5 20,5
МДЖ за 305 дней лактации,% 3,98±0,02 2,6 3,98±0,02 1,8 3,99±0,01 1,5
МДБ за 305 дней лактации,% 2,99±0,02 3,6 2,98±0,02 3,7 3,01±0,02 3,1
Количество молочного жира за 305 дней лак-
тации, кг

158,78±8,19 24,7 183,52±7,41 19,4 179,41±4,68 12,5

Количество молочного белка за 305 дней лак-
тации, кг

119,49±6,20 24,9 137,26±5,73 20,0 135,45±3,92 13,9

Количество молока, полученного от коров за пе-
риод раздоя, больше в первой опытной группе жи-
вотных по сравнению с контролем на 193,0 кг (10,7%) 
(при p< 0,05); по равнению со второй опытной груп-
пой – 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 периодам составила 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 трёх-
кратного на двукратное доение период лактирова-
ния животных сокращается. В наших исследованиях 
продолжительность лактации коров второй опытной 
группы составляет 339,5 дней, что на 11,7 дней (3,4%) 
больше по сравнению с первой опытной группой.

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

Следует отметить тот факт, что коэффициент ва-
риации показателей молочной продуктивности во 
второй опытной группе коров составляет в разные 
периоды лактации от 1,5 до 18,3%. Тогда как в других 

группах показатели варьируют в пределах 1,8–60,4%. 
Следовательно, перевод животных сразу после раз-
доя на двукратное доение и применение пробиотика 
в период всей лактации позволяют формировать бо-
лее однородные группы животных по уровню молоч-
ной продуктивности.

Выводы
1. Обработка вымени после доения коров про-

биотическим раствором в различной концентрации 
в период раздоя позволяет повышать суточный удой 
животных на 2,5–2,8 кг (11,1–12,4%) (p< 0,001), интен-
сивность молокоотдачи – на 0,05 кг/мин (2,4%), сни-
жать бактериальную обсемененность и количество 
соматических клеток в молоке. Использование 2,5%-
го концентрата пробиотика позволяет получить по-
казатели молочной продуктивности, качества молока 
и характеристики молочной железы не хуже, чем при 
применении 5,0%-го концентрата, что в значитель-
ной степени сокращает затраты на приобретение 
концентрата на предприятиях.

2. Совершенствование технологических приемов 
доения коров путем перехода на двукратное доение 
после раздоя коров и применения пробиотического 
раствора для гигиены вымени в концентрации 2,5% 
на протяжении всей лактации позволяет повысить 
удой животных (за первые 100 дней лактации – на 
10,7% (при p< 0,05); за 305 дней – на 11,6%, за лакта-
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цию – на 2,6%). Смена кратности доения не повлияла 
на здоровье животных, так как гематологические по-
казатели коров исследуемых групп находились в пре-
делах физиологической нормы. Во второй опытной 
группе животных уровень лейкоцитов во все периоды 

лактации оказался ниже в среднем на 0,53*109/л (при 
p< 0,001), что свидетельствует о меньшей предраспо-
ложенности коров к маститу по сравнению с корова-
ми контрольной группы.
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Аннотация. Методы математической статистики часто используются для прогнозирования изменения различных показателей. Био-
логические характеристики не являются исключением. По мнению ученых, постоянно расширяющийся ассортимент молочной про-
дукции требует новых технологий получения молока как сырья, а также постоянно должны повышаться требования к его качеству. 
Корреляционная связь – согласованное изменение двух признаков, отражающее факт, что изменчивость одного признака находится 
в соответствии с изменчивостью другого. При всем разнообразии методов прогнозирования показателей количества и качества молока, 
корреляционно- регрессионный анализ является классическим методом моделирования деятельности молочных предприятий. Он изу-
чает взаимосвязи показателей, когда зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, 
случайных факторов. В статье приведены несколько примеров успешного применения данного методы в целях повышения молочной 
продуктивности стада.

К лючевые слова: корреляция, регрессия, молочная продуктивность, крупный рогатый скот, селекция

Молоко – один из самых распространенных и по-
лезных продуктов питания человека. В пирамиде 
здорового питания молоко и молочные продукты 
занимают важное место и являются необходимым 
компонентом рациона людей различных возрастов.

Предприятия по производству молока и молочных 
продуктов в целях повышения своей конкурентоспо-
собности вынуждены постоянно следить за качеством 
производимого продукта. Для этого недостаточно 
применять высокотехнологичное оборудование для 
производства молока, отвечающее всем современ-
ным требованиям [1, 2, 3, 4].

Необходимо также осуществлять безошибочный 
отбор молочных животных, в том числе и по эксте-
рьеру, что даст возможность с большой вероятностью 
спрогнозировать их будущую продуктивность [5].

Методы математической статистики довольно ча-
сто применяются при прогнозировании изменений 
различных показателей. Характеристики биологиче-
ских объектов при этом не являются исключением.

По мнению ученых, при постоянном расшире-
нии ассортимента молочных продуктов необходимы 
новые технологии производства молока как сырья, 
а также должны постоянно повышаться требования 
к его качеству. Для того чтобы эффективно вести про-
изводство молока, предприятия вынуждены уделять 
огромное влияние прогнозированию характеристик 
своего продукта [6].

Существуют различные методы прогнозирования 
показателей количества и качества молока [7, 8].

Одним из таких методов является селекционная 
работа, а в частности отбор и подбор молочных жи-
вотных. Отбор – это сохранение животных, более 
приспособленных к определенным жизненным ус-
ловиям и технологии производства, или выбор чело-
веком наиболее удовлетворяющих его требованиям 
особей и устранение самой природой или челове-
ком менее приспособленных, худших экземпляров. 
Подбор – это наиболее целесообразное составление 
из собранных животных родительских пар с наме-

рением получить от них потомство с желательными 
качествами.

По мнению Н. А. Попова с коллегами постоянный 
выбор приоритетных показателей отбора крупного 
рогатого скота молочного направления продуктив-
ности, поддержание наилучшей генеалогической 
структуры стада является каждодневной задачей 
специалистов по племенной работе. Селекционеры 
разрабатывают специализированные программы, 
в которых различные параметры селекционных при-
знаков и их изменения планируются тщательным 
образом. При этом на различных этапах реализа-
ции данных программ во время соответствующего 
мониторинга подходы и методы могут изменяться. 
Как правило, в молочных стадах контролируется со-
стояние приоритетных селекционных признаков, 
опираясь на показатели высокопродуктивных живот-
ных: удой, массовая доля жира, белка в молоке пр.[9].

Следующий эффективный метод прогнозирова-
ния и планирования количества и качества моло-
ка – это воспроизводство. Правильное распределение 
и применение искусственного осеменения животных 
дает возможность спрогнозировать количество и ка-
чество получаемого на предприятии молока.

Другим не менее интересным примером про-
гнозирования молочной продуктивности крупного 
рогатого скота является статистическая обработка 
данных. Метод экстраполяции заключается в изуче-
нии сложившихся в прошлом устойчивых тенденций 
роста продуктивности и перенесении их на ближай-
шее будущее.

Одна из задач статистического исследования 
состоит в изучении взаимозависимости между на-
блюдаемыми явлениями. Знание взаимозависимо-
стей случайных величин дает возможность решить 
одну из кардинальных задач любого исследования: 
возможность предвидеть, прогнозировать развитие 
ситуации при изменении конкретных характеристик 
объекта исследования.
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Корреляционная связь – согласованное измене-
ние двух признаков, отражающее факт, что измен-
чивость одного признака находится в соответствии 
с изменчивостью другого.

Корреляционным анализом называется раздел 
математической статистики, исследующий зависи-
мость между случайными величинами с помощью 
выборочных оценок генеральных коэффициентов 
корреляции.

Корреляция рассматривается как признак, ука-
зывающий на взаимосвязь ряда числовых после-
довательностей случайных величин. Иначе говоря, 
корреляция характеризует силу взаимосвязи в дан-
ных. Корреляционный анализ состоит в определении 
степени тесноты корреляционной связи между пе-
ременными и количественной оценке тесноты этой 
связи. Корреляционный анализ следует применять 
только в том случае, если данные наблюдений или 
эксперимента можно считать случайными и выбран-
ными из нормальной совокупности.

Перечислим задачи корреляционного анализа:
1. Установление направления корреляционной 

связи.
2. Установление формы связи (линейная, нели-

нейная).
3. Измерение тесноты связи с помощью ее коли-

чественной оценки – коэффициента корреляции.
4. Проверка значимости коэффициента корреля-

ции, который выступает мерой связи между случай-
ными величинами.

Отметим особенности корреляционной связи:
1. Корреляционная связь не может рассматри-

ваться как свидетельство причинно- следственной 
зависимости. Она свидетельствует лишь о том, что 
изменения одного признака, как правило, сопрово-
ждаются определенными изменениями другого, т. е. 
отражает согласованные изменения признаков, ко-
торые могут объясняться множеством причин, в том 
числе зависимостью обоих признаков от третьего 
признака или сочетания других признаков.

2. Корреляционная связь не дает ответа на во-
прос, где находится причина изменений – в одном 
из признаков или за пределами исследуемой пары 
признаков.

В практике статистического исследования весьма 
часто возникает необходимость определить не только 
корреляционное соотношение между изучаемыми 
характеристиками, но и установить определенную 
обусловленность между ними, представив выявлен-
ную связь в строгой аналитической форме.

В этом случае результат исследования – экспе-
риментальная зависимость воздействия какого-ли-
бо фактора на изменение изучаемого – может быть 
не только представлен в виде графика, но и описан 
математически с использованием аппроксимирую-
щего выражения (эмпирической формулы). Иссле-
дование такой ситуации и является задачей регрес-
сионного анализа, который дает прогнозирование 
одной переменной на основании другой.

Регрессионный анализ четко распределяет роли 
между изучаемыми характеристиками – одна из них 
является аргументом (или факторным признаком), 
а вторая – функцией (или результативным призна-
ком). Переменная, которая прогнозируется (функ-
ция), обозначается как у, а переменная, которая ис-
пользуется для такого прогнозирования (аргумент 
или фактор), – это х [10].

Следовательно, в случае выявления корреляции 
дается попытка ответить на вопрос: «Существует ли 
связь?» Целью регрессионного анализа является по-
иск ответа на уже более сложный вопрос: «Каков вид 
этой связи? Что на что влияет?».

Приведем несколько из многочисленных приме-
ров корреляционно- регрессионного анализа в мо-
лочном животноводстве.

Например, учеными из Ленинградской области 
установлена положительная достоверная взаимос-
вязь количества молока с жиром (коэффициент кор-
реляция равен 0,07) и белком (коэффициент корре-
ляции равен 0,11) [11].

Положительная корреляция между удоем и жи-
ром (0,208) обнаружена в исследованиях ученых из 
Московской области. Авторы делают вывод о том, 
что в следующем поколении при увеличении удоя 
не должно произойти снижения содержания жи-
ра. Кроме того с помощью коэффициента регрессии 
установлено, что при увеличении удоя на 400 кг со-
держание жира практически сохранилось на преж-
нем уровне [12].

Исследования ученых из Саратовской области 
показали, что взаимосвязь показателей количества 
и качества молока может быть как положительной, 
так и отрицательной в одном стаде животных. Из 
материалов следует, что связь между удоем и жир-
номолочностью у животных различного происхож-
дения варьировалась в пределах от –0,25 до +0,16 [13].

Группа ученых из Свердловской области установи-
ла закономерности связей между экстерьером (внеш-
ними формами) животных и их продуктивностью. 
Так удой имел положительную корреляцию с глуби-
ной груди (0,03 ≤ r ≤ 0,64), глубиной туловища (0,11 ≤ r 
≤ 0,60), шириной груди (0,02 ≤ r ≤ 0,51), длиной сосков 
молочной железы (0,20 ≤ r ≤ 0,52), обхватом молочной 
железы (0,37 ≤ r ≤ 0,69) и ее длиной (0,08 ≤ r ≤ 0,55) [14].

Кроме того, статистические методы в програм-
мах развития производительности труда в молочном 
скотоводстве применялись в Краснодарском крае, 
в Курской и Брянской областях, в республике Татар-
стан и других регионах нашей страны [15, 16, 17, 18].

Таким образом, при всем разнообразии методов 
прогнозирования показателей количества и каче-
ства молока, корреляционно- регрессионный ана-
лиз является классическим методом моделирования 
деятельности молочных предприятий. Он изучает 
взаимосвязи показателей, когда зависимость между 
ними не является строго функциональной и иска-
жена влиянием посторонних, случайных факторов.



234

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Библиографический список
1. Титова С. В. Воспроизводительные качества молочных коров при разном уровне удоя // Аграрная наука Евро- 

Северо- Востока. 2021. Т. 22. № 4. С. 589–596.
2. Игнатьева Н. Л., Лаврентьев А. Ю. Хозяйственно- полезные признаки голштинизированных коров черно- пестрой 

породы и корреляционная связь между ними // Молочнохозяйственный вестник. 2020. № 1 (37). С. 35–45.
3. Параметры доения коров- первотелок на установке «Карусель» в зависимости от величины разового удоя / В. П. Ме-

щеряков, П. В. Дудин, С. С. Королева, Н. А. Тихонова // Вестник Мичуринского государственного аграрного универси-
тета. 2019. № 4 (59). С. 106–109.

4. Медведева Н. А., Белозерова С. В. Оценка развития аграрного сектора региона: статистический аспект // Вестник 
Мичуринского государственного аграрного университета. 2022. № 3 (70). С. 139–145.

5. Болгов А. Е., Комлык И. П., Гришина Н. В. Вариабельность и взаимосвязь пищевых и индикационных показателей 
молока коров айрширской породы // Известия Санкт- Петербургского государственного аграрного университета. 2019. 
№ 54. С. 92–97.

6. Крупнин Е. О. Корреляционный и регрессионный анализы в диагностике нарушений обмена веществ у лактиру-
ющих коров // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2020. № 3 (47). С. 62–65.

7. Совершенствование системы селекционного контроля качества молока коров / В. П. Прожерин, В. Л. Ялуга, 
А. Л. Дыдыкина, А. О. Вязьминов // Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 7. С. 2–5

8. Роль математических моделей в разработке сценариев развития АПК России / Годжаева Э. С. [и др.] // Экономика 
и предпринимательство. 2021. № 1 (126). С. 135–142.

9. Попов Н. А., Федотова Е. Г., Сенцова Г. А. Пути совершенствования стада по продуктивности коров ведущей группы 
// Молочное и мясное скотоводство. 2019. № 7. С. 18–23.

10. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.: Колос, 1969. 256 с.
11. Арлимова Е. В., Смотрова Е. А. Селекционно- генетические параметры и оценка фенотипической изменчивости 

по ряду средовых и генетических факторов хозяйственно полезных признаков коров айрширской породы // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 3 (51). С. 158–164.

12. Мухтарова О. М. Взаимосвязь признаков молочной продуктивности коров при интенсивной селекции // Меж-
дународный научно- исследовательский журнал. 2022. № 11 (125). С. 100.

13. Анисимова Е. И., Катмаков П. С., Бушов А. В. Эффективность оценки симментальских линий в стадах разных пле-
менных достоинств // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 3 (55). С. 177–182.

14. Loretts O. G., Chechenikhina O. S., Bykova O. A., Shatskikh E. V., Gridin V. F., Topuriya L. Yu. Productive qualities of 
cattle in dependence on genetic and paratypic factors // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2018. 
Т. 9. № 1. С. 587–593.

15. Сайфетдинов А. Р. Среднесрочный прогноз объемов производства молока в Краснодарском крае на основе ана-
лиза временных рядов // Международный сельскохозяйственный журнал. 2021. № 6 (384). С. 53–58.

16. Анализ тенденций и прогнозирование производства молока в Курской области / В. И. Векленко, А. В. Малахов, 
Р. В. Солошенко, А. В. Долгополов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 8. 
С. 156–160.

17. Исхаков А. Т., Гатина Ф. Ф. Факторный анализ молочной продуктивности коров сельскохозяйственных органи-
заций в республике Татарстан // Инновационное развитие экономики. 2021. № 6 (66). С. 118–123.

18. Кирдищева Д. Н., Хохрина О. М. Статистический сценарий развития производительности труда в молочном 
скотоводстве Брянской области // Аграрная наука. 2022. № 12. С. 154–159.



235

Н А У Ч Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я  Ж И В ОТ Н О В О Д С Т В А  И  Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Й

УДК 636.5.033

Е.В Шацких, Д.Е Королькова- Субботкина

ВЛИЯНИЕ ФИТОБИОТИКА АКТИВО НА РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ- БРОЙЛЕРОВ

Уральский государственный аграрный университет. E-mail: korolkovadaria13@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития печени цыплят- бройлеров кросса Росс-308, в рацион которых включали 
фитобиотический препарат Активо без добавления кормовых антибиотиков на протяжении всего технологического периода выращива-
ния. В течение 37 суток цыплята- бройлеры содержались напольно в условиях птичника учебно- опытного хозяйства ФГБОУ ВО Уральский 
ГАУ. В ходе исследования было установлено, что исследуемый препарат не оказывает негативного влияния на развитие печени цыплят. 
На гистологических срезах анализируемого органа бройлеров опытной группы, в отличие от контрольных образцов, не было обнаружено 
патологических процессов, характерных для гепатоза и гепатита.

К лючевые слова: печень, гистология, внутренние органы, фитобиотик, Активо, цыплята- бройлеры кросса Росс-308.

Введение. Главной продукцией бройлерного пти-
цеводства, безусловно, является мясо птицы. Но по-
мимо мяса, еще возможно получение субпродуктов, 
например, печени [1,2,5].

Массовое применение кормовых антибиотиков 
в рационе птицы с первых дней жизни молодняка 
оказывает негативное влияние на развитие этого 
органа. Вместо кормовых антибиотиков в мировой 
практике птицеводческой отрасли стали активно 
применятся фитобиотические препараты, которые 
оказывают благотворное влияние на развитие пи-
щеварительной системы птицы в целом [4,6].

Фитобиотиками называются препараты, в соста-
ве которых есть только растительные компоненты, 
например, эфирные масла. Это биологически актив-
ные добавки на основе растительных экстрактов. 
К основным свой ствам фитобиотических добавок 
относится антиоксидантное воздействие на организм 
животного или птицы, а также противомикробное, 
противопаразитарное и противовоспалительное.

В настоящее время существует классификация 
фитобиотиков, принятая в мире, включающая четыре 
группы. Первая группа – это добавки на основе трав, 
вторая группа – на основе специй. К третьей группе 
относятся препараты на основе эфирных масел, к чет-
вертой – на основе смол.

Всё большую популярность в  птицеводческой 
отрасли набирают фитобиотики, в состав которых 
входят эфирные масла. Применяются они с целью 
замены кормовых антибиотиков или антиоксидан-
тов. Фитобиотик Активо включает в себя эфирные 
масла орегано, розмарина и тимьяна, а также экс-
тракт перца Чили.

Промышленные условия содержания оказывают 
негативное влияние на рост и развитие маленьких 
цыплят. В случае нарушения технологических про-
цессов выращивания, а именно условий содержания 
и кормления, организм молодой птицы подвергает-
ся серьезным воздействиям незаразных болезней. 
Самыми часто встречающимися заболеваниями на 
птицефабриках являются проблемы пищеваритель-
ного тракта, в том числе болезни печени [7].

В  связи с  вышеизложенной информацией ак-
туальным представляется изучение, каким обра-

зом влияет включение в основной рацион цыплят- 
бройлеров кросса Росс-308 фитобиотической кормо-
вой добавки Активо на рост и развитие печени птиц.

Условия, материалы и методы. Опытная часть ис-
следования была проведена на базе птичника учебно- 
опытного хозяйства ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, про-
должительность эксперимента составила 37 суток. 
Для опыта были взяты суточные цыплята- бройлеры 
кросса Росс-308 в количестве 88 голов (44 петушка, 44 
курочки). Общее количество поголовья было равно-
мерно разделено на две группы. Формирование групп 
осуществлялось в соответствии с рекомендуемыми 
методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН [3] (табл. 1).

Т а б л и ц а  1  –  С х е м а  п р о в е д е н и я  о п ы т а

Группа Количе-
ство, гол Схема кормления

Контрольная 44 ОР – комбикорм
Опытная 44 1–4 сутки: ОР

5–37 сутки: ОР+кормовая добавка 
Активо (0,15г на 1 кг комбикорма)

Разница рационов, составленных для птицы кон-
трольной и опытной групп, заключалась в добавле-
нии в комбикорм исследуемой кормовой добавки. 
Начиная с  5-го дня жизни к  основному рациону 
цыплят- бройлеров опытной группы, включали фи-
тобиотик Активо в количестве 0,15 г на 1 кг комбикор-
ма. Цыплята контрольной группы в течение 37 суток 
получали в качестве основного рациона комбикорм, 
удовлетворяющий всем питательным потребностям 
птицы данного кросса.

Объектом исследования являлась печень цыплят- 
бройлеров контрольной и опытной групп. Анализ 
массы печени подопытной птицы осуществлялся по-
сле анатомической разделки, которая проводилась 
согласно методике ФНЦ «ВНИТИП» РАН [3]. Морфо-
гистологические исследования органа проводили по 
образцам, которые были взяты от 3 голов птицы из 
каждой группы. В качестве фиксатора материала ис-
пользовался 10-% раствор нейтрального формалина, 
а в качестве красителя использовались гематоксилин 
и эозин. Общие структурные изменения в органах 
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изучались на парафиновых срезах. Все гистологиче-
ские исследования документировались фотографи-
рованием на микроскопе Leica.

Результаты исследований. Оценивание степе-
ни развития внутренних органов, а именно печени, 
у цыплят- бройлеров осуществлялось в два этапа. Пер-
вая оценка была проведена, когда птица достигла 
возраста 29 дней, вторая – в 37 дней.

Первая проверка показала, что масса печени цы-
плят-бройлеров опытной группы в сравнении с кон-
трольными показателями, была меньше на 2,96 г или 
8,25% (рис. 1). 

Вскрытие цыплят- бройлеров в возрасте 37 дней 
и оценка степени развития печени показала, что ее 
масса соответствовала физиологическим нормам, как 
в опытной, так и в контрольной группе. Масса печени 
у цыплят, которым в рацион включали фитобиотик 

Активо, равнялась 67,9 г, что на 1,1 г или 1,6% меньше, 
чем у птицы из контрольной группы (рис. 2).

Морфогистологический анализ печени цы-
плят-бройлеров контрольной группы показал, что 
ее структура не была нарушена. Но были отмечены 
очаги полиморфноклеточного инфильтра в большом 
количестве (рис. 3). Исследование кровеносных со-
судов выявило наличие тромбов (рис. 4). В системе 
триады как признак воспалительной реакции на-
блюдались диффузные полиморфноклеточные ин-
фильтраты (рис. 5).

Анализ срезов печени цыплят- бройлеров из опыт-
ной группы показал наличие полиморфноклеточных 
инфильтратов как в зоне островков межуточной сое-
динительной ткани, так и между островками, а так-
же значительное количество ограниченных лимфо-
идноклеточных инфильтратов и очаги вакуольной 
дистрофии гепатоцитов (рис. 6,7,8).

Р и с .   1 .  М а с с а  п е ч е н и  ц ы п л я т -  б р о й л е р о в  
в   2 9  д н е й ,  г 

Р и с .   2 .  М а с с а  п е ч е н и  ц ы п л я т -  б р о й л е р о в  
в   3 7  д н е й ,  г 

Р и с .   3 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы . 
У в .  4 0 0 .  П р и м е ч а н и е :  з д е с ь  и   д а л е е  У в .  –  у в е л и -

ч е н и е  м и к р о с к о п а 

Р и с .   4 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы . 
У в .  2 0 0

Р и с .   5 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы . 
У в . 4 0 0

Р и с .   6 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  о п ы т н о й  г р у п п ы .  
У в .  4 0 0
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Р и с .   7 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  о п ы т н о й  г р у п п ы .  
У в .  4 0 0

Р и с .   8 .  С р е з  п е ч е н и  ц ы п л я т  о п ы т н о й  г р у п п ы .  
У в .  4 0 0

Таким образом, ввод экспериментальной кормо-
вой добавки в рацион цыплят- бройлеров, не оказал 
отрицательного влияния на развитие печени птицы. 
Морфогистологические исследования выявили, что 
в печени цыплят контрольной группы наблюдались 
некоторые патологические процессы в виде некроза 
и полиморфноклеточной инфильтрации, как очаго-

вой, так и диффузной, на фоне зернистой дистро-
фии, характерной для гепатоза и гепатита. У птицы 
опытной группы этих явлений обнаружено не было. 
Следовательно, изучаемый фитобиотический препа-
рат благоприятно отражается на функциональной 
активности данного органа.
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Аннотация: Содержание тяжелых металлов в окружающей среде на протяжении последних двух веков постоянно меняется в сторону 
увеличения концентрации тяжелых металлов представляя серьезную проблему для организма животных и человека. В условиях биоге-
охимических провинций расчеты допустимого содержания тяжелых металлов необходимо проводить для каждой конкретной зоны или 
хозяйства с учетом типа почв, уровня ее загрязнения, кормовых угодий, состава кормов и их загрязнения, направления продуктивности 
животных и структуры рационов кормления.
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Хозяйственное использование крупного рогатого 
скота в регионе южного Урала зависит от наличия 
биогеохимических провинций. Существующая вза-
имосвязь между кормовым фактором и живым ор-
ганизмом приводит к нарушению обмена веществ 
в организме животных и снижению продуктивности 
[1, 2].

Обменные процессы в организме крупного ро-
гатого скота напрямую зависят от качества и ко-
личество кормов, сбалансированности кормового 
рациона биологически активными компонентами, 
в частности от подвижных форм микроэлементов.

Следует отметить, что их применение не всегда 
обосновано в зависимости от среды обитания, соста-
ва рациона и фактического обеспечения животных 
макро- и микроэлементами.

Содержание тяжелых металлов в окружающей 
среде на протяжении последних двух веков посто-
янно меняется в сторону увеличения концентрации 
тяжелых металлов представляя серьезную проблему 
для организма животных и человека [3].

Действующие нормативы допустимого содержа-
ния тяжелых металлов в почве и кормах очень часто 
не гарантируют получение нормативно чистой про-
дукции животноводства, отвечающей требовани-
ям. В условиях биогеохимических провинций рас-
чет необходимо проводить для каждой конкретной 
зоны или хозяйства с учетом типа почв, уровня ее 
загрязнения, кормовых угодий, состава кормов и их 
загрязнения, направления продуктивности живот-
ных и структуры рационов кормления.

Поэтому проблема миграции тяжелых метал-
лов в  трофической цепи «почва-вода-растение- 
животное» актуальна и в наше время.

Целью нашей работы явилась оценка степени 
воздействия данной биогеохимической провинции 
на звенья трофической цепи в СПК «Подовинное» 
Октябрьского района Челябинской области.

Для достижения намеченной цели были постав-
лены следующие задачи:

1.Провести комплексный мониторинг почвы, кор-
мов и воды на содержание тяжелых металлов.

2.Сравнить фактическое содержание биоэлемен-
тов в крови и молоке животных с физиологической 
нормой.

3.Изучить степень влияния тяжелых металлов на 
качество получаемой продукции.

Исследования почвы хозяйства показали, что 
в хозяйстве преобладают черноземы, со слабокислой 
реакцией (рН=6,16), что оказывает благоприятные 
условия для выноса и накопления тяжелых металлов 
в кормовых культурах.

При исследовании микроэлементного состава 
почвы нами установлено повышенное содержание 
и превышающее предельно допустимую концен-
трацию в верхнем пахотном горизонте железа в 21,7 
раза, или 9112,0±18,4 мг/кг, при ПДК 420 мг/кг.

Количественное содержание меди, кобальта 
и марганца в почвах находится в пределах значи-
тельно ниже оптимального уровня и средних по-
казателей по России. Так содержание меди состав-
ляет 14,6±0,8 мг/кг (при оптимальном содержании 
15–60 мг/кг), кобальта – 2,8±0,1 мг/кг (при оптималь-
ном 7–30 мг/кг), марганца 196,9±7,4 мг/кг (при опти-
мальном – 850 мг/кг) и цинка – 30,8±1,4 мг/кг (при 
оптимальном уровне – 50 мг/кг).

Зольность составила в  сене кострецовом 
4,82±0,01%, сенаже из однолетних культур  – 
2,24±0,01%, силосе кукурузном – 2,92±0,01% и в кон-
центратах (ячмень + пшеница) –3.67±0,01%, при оп-
тимальном содержании – 8,7%.

Таким образом, корма хозяйства оказались дефи-
цитными по минеральным компонентам, что свя-
зано с наличием подвижных форм микроэлемен-
тов в почве и их дефицитом в кормах. Содержание 
кальция в кормах СПК «Подовинное» ниже средних 
показателей по России, так в сене кострецовом со-
держится 1,85±0,02 г/кг, в  сенаже из однолетних 
трав – 2,36±0,04 г/кг, силосе кукурузном – 2,26±0,05 
г/кг и концентратах (пшеница+ячмень) 3,98±0,06 
г/кг, при оптимальном содержании кальция в кор-
мах 12–14 г/кг.

Корма бедны по содержанию фосфора, так в сило-
се кукурузном 0,62±0,01 г/кг, несколько выше в сена-
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же из однолетних и сене кострецовом соответствен-
но 0,89±0,01 и 1,12±0,01г/кг и в концентратах – 2,98 
±0,01г/кг, при оптимальном содержании 4–5 г/кг.

Наибольшее количество магния в концентратах – 
2,6±0,01 г/кг, несколько ниже в сене кострецовом 
и силосе кукурузном – по 1,8±0,01 г/кг и сенаже из 
однолетних трав – 1,2±0,01 г/кг, при оптимальном 
уровне в кормах 2,2–4,0 г/кг.

Высокий уровень железа в  почве оказался хо-
рошо доступен для кормовых растений, так силос 
кукурузный содержит 194,8±11,3  мг/кг, что выше 
ПДК на 24,4% и в сене кострецовом соответственно 
268,0±12,2 мг/кг или на 31,3%, в сенаже из однолет-
них трав 356,8±11,4 мг/кг, или 35,9% и концентратах – 
286,4±12,4 мг/кг или 32,6%. Таким образом, железо, 
присутствующее в почве в повышенном количестве 
9112±18,4 мг/кг, при ПДК 420 мг/кг достаточно хорошо 
усваивается растениями.

Низкая концентрация кобальта в  почве 
2,8±0,1 мг/кг отрицательно сказалась на концентра-
ции данного элемента во всех видах корма. Так в сене 
кострецовом и сенаже из однолетних трав кобальта 
содержится 0,06±0,01 мг/кг и 0,07±0,01 мг/кг, силосе 
кукурузном и концентратах – 0,04±0,01 мг/кг, при 
средних данных по России 0,88–1,37 мг/кг (А. П. Ка-
лашников и др., 2003) и оптимальном уровне 0,25–
1,0 мг/кг.

Корма хозяйства дефицитны по наличию данного 
элемента. Наиболее низкое содержание отмечено 
в концентратах (пшеница+ ячмень) –18,2±0,01 мг/кг, 
сене кострецовом- 26,4±0,01 мг/кг, силосе кукуруз-
ном-28,4±0,01 мг/кг и в сенаже из однолетних трав – 
36,8±0,04 мг/кг, при оптимальном содержании 60–
80 мг/кг.

Количество меди снижено во всех видах корма. 
Наиболее бедны по содержанию меди концентраты – 
5,8±0,01 мг/кг и сено кострецовое – 4,8±0,01 мг/кг. 
Несколько выше данный показатель в сенаже из од-
нолетних трав – 8,8±0,01 мг/кг и силос кукурузный 
8,9±0,01 мг/кг.

Содержание цинка в  силосе кукурузном – 
42,0±2,1 мг/кг, сенаже из однолетних – 36,4±3,0 мг/кг, 
сене кострецовом – 38,9±3,02 мг/кг и в концентратах 
48,4±2,12 мг/кг. Данные показатели свидетельствуют 
о хорошей биологической доступности для растений 
данного элемента из почвы, несмотря на понижен-
ное его содержание в ней.

Уровень никеля в сене кострецовом составляет 
9,8±0,01 мг/кг, сенаже из однолетних – 18,6±0,01 мг/кг 
и в силосе кукурузном и концентратах соответствен-
но – 14,8±0,01 мг/кг и 16,2±0,01 мг/кг.

Исследования кормов на кадмий показали, что 
ПДК данного элемента в кормах превышает на 64,3% 
(сено кострецовое) и 83,2% (сенаж из однолетних 
трав).

Количество свинца в  сене костровом состав-
ляет 3,6±0,01  мг/кг, сенаже из однолетних трав 
3,8±0,01  мг/кг, силосе кукурузном содержат от 
2,2±0,01 мг/кг и в концентратах 3,9±0,01 мг/кг.

Таким образом, проведенные исследования почвы 
и кормов показали, что колебания макро- и микроэ-
лементов могут быть следствием различного содер-
жания в почве, степени подвижных форм, кислотно-
сти почвы и наличия количества и качества осадков.

Кормовой рацион по содержанию микроэлемен-
тов не отвечает детализированным нормам кормле-
ния, так избыток железа составляет 4670 мг, меди 
46,5 мг и марганца 464,9 мг, имеет место дефицит 
цинка 170,2 мг. С кормом в сутки коровы получают 
117,0 мг кадмия, 19,2 мг свинца и 69,8 мг никеля. Та-
ким образом, в кормовом рационе прослеживается 
антагонизм между медью и железом, марганцем 
и железом, медью и цинком, кобальтом и железом, 
цинком и свинцом, медью, цинком и свинцом, ко-
бальтом и никелем.

Вода, используемая для поения животных имеет 
повышенное содержание магния – 148,4±92 мг/кг, 
при норме до 23 мг/кг, что превышает ПДК на 59,6% 
и хлоридов 372,5±12,4 мг/дм3.

Диспансеризация животных, проведенная в СПК 
«Подовинное» показала, что наибольший процент 
(70% от обследуемого поголовья) приходится на за-
болевания, связанные с нарушением минерального 
обмена, что является следствием данной биогеохи-
мической провинции.

Проанализированная динамика минерального 
состава крови крупного рогатого скота по физиоло-
гическим группам (телята 4 и 10 месячного возрас-
та, нетели, сухостойные, дойные и высокоудойные 
коровы) в СПК «Подовинное» свидетельствует, что 
содержание кальция в крови животных находится 
в пределах референтных величин 2,81–2,38 ммоль/л, 
при норме 2,2–3,1 ммоль/л. Следует отметить, что его 
количество постепенно снижается в зависимости от 
возраста и продуктивности животного.

Содержание фосфора во всех физиологических 
группах находится в пределах физиологической нор-
мы 0,88–0,97 ммоль/л (при норме 1,45–1,94 ммоль/л).

Количество магния соответствует референтным 
величинам 0,88–0,97  ммоль/л (при норме 0,82–
1,23 ммоль/л).

Количественное содержание марганца в  кро-
ви крупного рогатого скота по физиологическим 
группам различно. Нами отмечена тенденция к его 
снижению в зависимости от возраста животного. 
Так, у телят 4 месячного возраста данный показатель 
составляет 0,14±0,001 мг/л, у 10 месячных и нетелей 
он снижается до 0,04 мг/л у телят 4 месячного воз-
раста он составляет 0,04±0,001 мг/л, у сухостойных 
0,016±0,001 мг/л, у новотельных 0,026±0,001 мг/л, 
у дойных коров 0,026±0,001 мг/л и у высокоудойных – 
0,021±0,001 мг/±л.

Количество цинка наиболее высокое отмечено 
у телят 4 месячного возраста – 2,68±0,01 мг/л, что 
соответствует нижней границе физиологической 
нормы. В дальнейшем имеет место снижение дан-
ного показателя у нетелей до 1,62±0,01 мг/л, незначи-
тельное повышение у новотельных до 2,37±0,01 мг/л 
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и  снижение у  высокопродуктивных животных – 
1,98±0,01 мг/л.

Кобальт, как и цинк, в рационе и в крови живот-
ных находятся в прямой зависимости, т. е. дефицит 
в рационе данного элемента (– 1,8 мг) соответству-
ет дефициту в  крови животных. Нами отмечено, 
что у телят 4 месячного возраста данный показа-
тель составляет 0,001±0,0001 мг/л, у 10 месячных – 
0,04±0,001 мг/л, у нетелей 0,001 ± 0,0001 мг/л, у ново-
тельных 0,03± 0,001 мг/л и у высокоудойных – 0,001± 
0,0001 мг/л, при норме 0,04–0,09 мг/л.

Уровень меди у всех физиологических групп сни-
жен, так у телят 4 месячного возраста – 0,73±0,01 мг/л, 
у  нетелей 0,44±0,01  мг/л, у  новотельных  – 
0,69±0,01 мг/л и у высокоудойных – 0,53±0,001 мг/л 
(при норме 0,8–1,2 мг/л.

Количество железа в крови крупного рогатого ско-
та, представленный в таблице 10, свидетельствует, 
что у наиболее высокий показатель у телят 4 месяч-
ного возраста – 28,6±0,1 мкмоль/л, затем в зависимо-
сти от возраста имеет место его снижение до 17,9±0,1 
м±кмоль/л у новотельных, при норме 17,9–28,6 мк-
моль/л. У высокоудойных коров – 17,4±0,1 мкмоль/л.

Содержание никеля и свинца в организме жи-
вотных находится значительно ниже референтных 
величин.

Исследования молока коров показали, что оно 
крайне бедно по содержанию минеральных веществ, 
так кальция в молоке содержится 24,6±0,1 ммоль/л 

(при норме 31,3–32,5 ммоль/л), магния 3,9±0,1 ммоль/л 
(при норме 12,3–14,3) и фосфора 12,4±0,1ммоль/л (при 
норме 30,7–33,9).

Микроэлементный состав молока показал, 
что оно так же дефицитно по содержанию меди – 
0,007±0,001 мг/л (при норме 0,19–0,75 мг/л), кобальта 
0,0031±0,001 мг/л (при норме 1,3–3,0 мг/л) и марган-
ца – 0,01±0,001 мг/л (при норме 0,05–0,1 мг/л). Коли-
чество железа соответствует нормативным данным 
0,62±0,01мг/л, при норме 0,20–0,80 мг/л.

Описанные нами отклонения в макро- и микроэ-
лементном составе крови – результат инертной фор-
мы недостаточности веществ в почве и растениях, их 
аномальное содержание и проявление антагонизма 
между ними.

Молоко, полученное от животных в данной био-
геохимической провинции оказалось дефицитно по 
содержанию меди (0,007±0,001 мг/л, при норме 0,19–
0,75 мг/л), кобальту (0,0031±0,001 мг/л, при норме 
1,3–3,0 мг/л) и марганцу (0,01±0,001 мг/л, при норме 
0,05–0,1 мг/л). Количество железа соответствует нор-
мативным данным.

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют расширить представления об особенностях ми-
грации тяжелых металлов в трофической цепи «по-
чва – вода- растение – организм животного» в био-
геохимической провинции Южного Урала и степень 
влияния на качество получаемой продукции.
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Аннотация. В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области для промышленного производства мо-
лока используется уральский тип голштинизиролванного черно- пестрого скота с разной долей кровности по улучшающей голштинской 
породе. Цель работы оценка коров по молочной продуктивности в зависимости от генотипа и возраста первого осеменения. Установлено, 
что наибольшее влияние на продуктивные качества коров оказывает их генотип, а именно кровность по голштинской породе, при чем 
в большей степени на их продуктивное долголетие. Отмечается тенденция к повышению удоев за лактацию с повыщением кровности 
по голштинской породе. Возраст первого осеменения телок играет роль при разведении животных определенного генотипа, но не ока-
зывает существенного влияния на продуктивные качества в среднем по стаду, хотя можно отметить положительную тенденцию у коров 
со сроком первого осеменения в возрасте 14–18 месяцев.

К лючевые слова: крупный рогатый скот, коровы, возраст первого осеменения, генотип, продуктивность, продуктивное долголетие.

Введение. Молочное скотоводство является ведущей 
отраслью животноводства, от которой получают до 
97,5% молока и значительное количество говядины. 
Для их производства используется молочный скот 
как отечественной, так и зарубежной селекции [1–4]. 
С целью совершенствования отечественных пород 
широко используются зарубежные, в том числе гол-
штинская. Длительное применение скрещивания 
маточного поголовья отечественной черно- пестрой 
породы с быками лучшей мировой молочной поро-
ды – голштинской привело к созданию большого 
массива помесного скота, а продолжение голшти-
низиции повышает доли кровности по этой породе 
[5–8]. В настоящее время в сельскохозяйственных 
предприятиях Свердловской области для промыш-
ленного производства молока используется ураль-
ский тип голштинизиролванного черно- пестрого 
скота с разной долей кровности по улучшающей гол-
штинской породе [9–12]. Оценка влияния голштини-
зации и интенсивности выращивания помесного ре-
монтного молодняка на молочную продуктивность 
коров актуальна и имеет научный и практический 
интерес.

Целью работы явилась оценка коров по молочной 
продуктивности в зависимости от генотипа и возрас-
та первого осеменения.

Материалы и методы. Исследования проводились 
на базе одного из племрепродукторов Свердловской 
области. Для анализа использовались данные зоот-
ехнического и племенного учета базы Селекс по вы-
бывщим животным в 2018 году. Молочная продук-
тивность оценивалась по контрольным дойкам один 
раз в месяц, качественные показатели молока ежеме-
сячно в средних пробах молока от каждой коровы.

Результаты исследований. Главным селекцион-
ным признаком при оценке коров является их мо-
лочная продуктивность и качественные показатели 
молока – МДЖ и МДБ в молоке. Результаты оценки 

коров по этим показателям в зависимости от гено-
типа и возраста первого осеменения представлены 
в таблице 1.

Анализ представленных в таблице 1 данных по-
зволяет с делать вывод о том, что внутри отдельных 
групп, различающихся по генотипу наблюдаются до-
стоверные различия в продуктивных качествах коров, 
связанные с возрастом первого осеменения. Так, из 
группы животных с долей кровности до 75% по гол-
штинам лучшие показатели по удою имели коровы, 
которые первый раз были осеменены в 19 и старше 
месяцев. По этому показателю они превосходили ко-
ров из других групп (Р≤0,05). Однако у них отмечена 
самая короткая продолжительность продуктивного 
использования, которая была достоверно ниже на 
1,7–2,9 лактации (Р≤0,05 – Р≤0,01) и пониженное со-
держание жира в молоке (Р≤0,01). Телки осемененные 
в возрасте 14–16 месяцев имели длительный срок ис-
пользования более 4 лактаций, но низкие показатели 
продуктивности в целом по группе.

Группа животных с генотипом от 75 до 91% по 
голштинской породе, независимо от сроков пер-
вого осеменения отличались продолжительностью 
продуктивного использования, лучшие показатели 
молочной продуктивности были у коров со сроками 
первого осеменения 15–16 месяцев, на втором месте 
оказались животные с возрастом первого осеменения 
13–14 месяцев (Р≤0,05 по удою, относительно старших 
сроков первого осемения).

Повышение кровности по голштинской породе 
выше 91% повышает удой за лактацию в среднем по 
группам животных до 97% и от 97 и выше % кровности 
по голштинам, но одновременно приводит к сни-
жению продуктивного долголетия с 4,4 лактаций до 
2,3–2,4 лактаций в среднем (табл. 2), независимо от 
возраста осеменения. В этих группах отмечается тен-
денция повышения удоев у коров с возрастом првого 
осеменения в 17–18 месяцев.
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Т а б л и ц а  1  –  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  п о  г е н о т и п у  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 г о  о с е м е н е н и я

Возраст первого осеменения, мес. Возраст в лактациях Удой за лактацию, кг МДЖ, % МДБ, %

До 75%

До 14 месяцев 3,0±0,5 5870±330,5 3,97±0,003 3,20±0,002

14–16 месяцев 4,2±0,4 5316±133,9 3,93±0,002 3,01±0,002
19 и более месяцев 1,3±0,3 6096±96,8 3,85±0,003 3,04±0,002
От 75 до 91%

13–14 месяцев 5,2±0,3 6665±127,4 3,97±0,004 3,06±0,002
15–16 месяцев 4,0±0,3 6872±129,8 3,93±0,004 3,05±0,002
17–18 месяцев 5,0±0,4 6397±112,8 3,95±0,004 3,08±0,002
19 и более месяцев (20,2) 3,5±04 6217±98,7 3,97±0,003 3,08±0,002
От 91 до 97%
До 14 месяцев 2,4±0,5 6708±181,8 3,87±0,003 3,05±0,002

14–15 месяцев 2,4±0,3 6775±172,4 3,93±0,004 3,06±0,002
16–18 месяцев (16,9) 2,3±0,3 6805±175,9 3,93±0,003 3,05±0,002
19 и более месяцев (21) 2,8±0,4 6598±129,9 3,97±0,003 3,03±0,002
97 и более %
До 14 месяцев (12,7) 2,8±0,3 6673±125,6 3,92±0,006 3,04±0,002
14–15 месяцев (14,4) 2,2±0,4 6562±132,8 3,93±0,004 3,06±0,002
16–18 месяцев (16,6) 2,3±0,3 6703±218,2 3,91±0,002 3,06±0,003
19 и более месяцев (20,4) 1,9±0,4 6584±149,3 3,90±0,003 3,04±0,002

Т а б л и ц а  2  –  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  в   с р е д н е м  в   з а в и с и м о с т и  о т  г е н о т и п а

Генотип Возраст в лактациях Удой за лактацию, кг МДЖ, % МДБ, %

До 75% 2,8±0,4 5767±218,7 3,92±0,004 3,09±0,003

Свыше 75 до 91% 4,4±0,2 6621±171,8 3,96±0,004 3,06±0,002
От 91 до 97% 2,4±0,3 6722 ±169,3 3,93±0,003 3,05±0,002
97 и более % 2,3±0,6 6631±167,9 3,92±0,003 3,05±0,003
В среднем 3,1±0,3 6485±179,3 3,93±0,003 3,06±0,002

Результаты, представленные в таблице 2 подтвер-
ждают ранее сделанные выводы о влиянии генотипа 
на продуктивные показатели и продолжительность 
продуктивного использовавния коров. Причем 
большее влияние генотип оказывает на второй по-
казатель, а именно продуктивное долголетие коров, 
поскольку отмечено достоверная разница по этому 
показателю между группами коров имеющих гено-
тип от 75 до 91% кровности по голштинской породе, 
в сравнении с другими генотипами (Р≤0,05 – Р≤0,01, 
в пользу выделенного генотипа). По удою за лакта-

цию прослеживается тенденция его повышения 
с увеличением доли кровности по голштинской по-
роде.

Поскольку были выявлены определенные досто-
верные различия в группах коров с разным геноти-
пом в зависимости от возраста первого осеменения 
нами был проведен анализ по изучению влияния 
срока первого осеменения на продуктивные качества 
коров в среднем по всем животным. Данные пред-
ставлены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3  –  П р о д у к т и в н ы е  к а ч е с т в а  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 г о  о с е м е н е н и я

Возраст первого осеменения, мес. Голов Возраст в лактациях Удой за лактацию, кг МДЖ, % МДБ, %

До 14 месяцев (в среднем 12,7) 54 3,1±0,2 6597±175,2 3,91±0,005 3,06±0,003
14–15 (в среднем 14,4) 208 2,5±0,7 6701±149,7 3,93±0,003 3,05±0,002
16–18 (в среднем 16,6) 146 2,4±0,5 6733±166,2 3,92±0,003 3,05±0,003
19 и более (в среднем 20,4) 64 2,3±0,5 6522±118,9 3,92±0,003 3,04±0,002
В среднем по поголовью 472 2,4±0,4 6638±132,9 3,92±0,003 3,05±0,003



Н А У Ч Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО  РА З В И Т И Я  Ж И В ОТ Н О В О Д С Т В А  И  Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Й

Анализ данных, представленных в таблице по-
казывает, что в хозяйстве первое осеменение телок 
чаще всего проводят в возрасте 14–15 месяцев (44,1%) 
и 16–18 месяцев (30,9%). Средний возраст первого 
осеменения по группе животных составил – 15,3 ме-
сяцев. Коровы, полученные из телок осемененных 
в этом возрасте, имели практически одинаковые 
показатели продуктивных качеств. Так продолжи-
тельность продуктивного долголетия у них составила 
в среднем 2,46 лактации при примерно одинаковом 
удое, который изменялся в пределах 32 кг. Коровы со 
сроком первого осеменения до 14 месяцев и более 18 
месяцев отличались более низкими удоями, однако 
разница была в пределах ошибки и недостоверна. 
Она составляла 104–211 кг или 1,5–3,1%. По качествен-
ным показателям – МДЖ и МДБ отличий между жи-

вотными с разными сроками первого осеменения 
не установлено.

Выводы. Таким образом из вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что наибольшее влия-
ние на продуктивные качества коров оказывает их 
генотип, а именно кровность по голштинской поро-
де, при чем в большей степени на их продуктивное 
долголетие. Отмечается тенденция к повышению 
удоев за лактацию с повыщением кровности по гол-
штинской породе. Возраст первого осеменения телок 
играет роль при разведении животных определенно-
го генотипа, но не оказывает существенного влияния 
на продуктивные качества в среднем по стаду, хотя 
можно отметить положительную тенденцию у ко-
ров со сроком первого осеменения в возрасте 14–18 
месяцев.
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