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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Скотоводство  является  одной  из  ведущих  отраслей 

животноводства, производящей  важнейшие продукты питания, а также сырье для 

различных отраслей перерабатывающей  промышленности. 

Максимальный  уровень  производства  молока  в  России  был  достигнут  в 

1990 г.  55,7 млн. т. В последующие десятилетия развитие молочного  скотоводст

ва  характеризуется  падением  производства  молока,  стабилизацией  и  частичным 

ростом  в  настоящее  время  (С.  Митин,  2007).  Уровень  продуктивности  коров  в 

России был и остается самым низким среди всех стран Европейского  континента 

  4008 кг в 2009  году. Лучшие показатели удоя получают от импортного  поголо

вья, завозимого в нашу страну. 

Изучение  и разработка методов интродукции высокопродуктивных  пород в 

практику  скотоводства  России,  а также  совершенствование  местных  пород  с ис

пользованием  ценного  генофонда  является  актуальной  задачей  зоотехнической 

науки  (П. Поляков,  1984; П. Прохоренко,  2001; Е. Сакса, 2001; А Жуков, А. Леп

ский, Г. Абрамова, 2009; А. Кучеренко, 2009). 

По  медицинским  нормам  человеку  требуется  380  кг  молока  и  молочных 

продуктов  в год. В России  фактическое потребление  составляет  220 кг, или 58 % 

от нормы (А. Мысик, 2008), причем большая часть потребности  обеспечивается за 

счет импорта, чем нарушается  продовольственная  безопасность страны. Увеличе

ние  производства  молока  и  полное  обеспечение  потребностей  населения  этим 

продуктом  питания является актуальной  задачей отрасли  скотоводства. Рост про

изводства молока относится к приоритетным задачам сельского хозяйства (И. Лу

нин, А. Кочетков, 2010). 

Возрастающие  потребности  населения  в продукции  скотоводства,  наличие 

возможностей  увеличения  производства  молока  за  счет  импорта  голштинского 

скота  австрийской  селекции,  адаптированного  к  условиям  умеренного  климата 

Восточной Австрии и завезенного в условия континентального  климата Среднего 

Поволжья, определили актуальность проведения данной работы. 

Цели  и задачи  исследований. Целью  данной работы  явилась  оценка про

дуктивных  и  адаптационных  качеств,  разработка  технологической  схемы  повы

шения молочной продуктивности и улучшения качества молока австрийских пер

вотелок при завозе их в условия континентального климата Среднего Поволжья. 

В задачи исследований входило: 

 изучить  влияние разных сезонов года на показатели удоя австрийских ко

ров в сравнении со сверстницами чернопестрой породы местной селекции; 
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 исследовать влияние генетических признаков на уровень молочной про

дуктивности коров различного экогенеза; 

 определить силу влияния адаптивных систем организма на молочную про

дуктивность коров при разведении их в новой экологической среде; 

  определить  влияние  экстерьерноконституциональньгх  особенностей  на 

удой и живую массу животных; 

 изучить воспроизводительные качества импортных первотелок; 

изучить интерьерные показатели естественной резистентности и состояние 

обмена веществ у первотелок на начальном этапе их использования; 

 определить эффективность разведения импортных первотелок в новых ус

ловиях их использования. 

Научная новизна. Впервые в условиях Среднего Поволжья РФ проведена 

оценка  адаптационных  способностей  голштинского  скота,  завезенного  из Авст

рии. От импортных первотелок надоено на 1191 кг молока больше, чем от черно

пестрых сверстниц местной селекции, по количеству молочного жира превосход

ство  составило  44,9  кг. Наибольшую  молочную  продуктивность  проявили им

портные первотелки зимневесенних отелов (+1471 кг). Наряду с визуальным ос

мотром, впервые для оценки адаптационных способностей предлагается исполь

зовать отношение живой массы к поверхности тела в единицах измерения систе

мы СИ. Приоритетные данные получены при оценке состояния адаптации по ком

плексу биологических свойств организма: по сохранению продуктивных качеств, 

клиникобиохимическим  показателям крови, теплоустойчивости,  и естественной 

резистентности. Установлено, что системное  влияние наследственных  и морфо

физиологических функций адаптации на молочную продуктивность коров разного 

экогенеза составляет 0,852. Менее адекватные зимние условия среды предопреде

лили снижение корреляционной зависимости между удоем импортных дочерей и 

их матерей, что привело к неполной реализации наследственного потенциала. 

Практическая значимость работы. Результаты работы позволили опреде

лить влияние генетических и паратипических факторов на молочную продуктив

ность, и степень адаптации импортных первотелок к условиям Среднего Повол

жья. В связи с чем рекомендовано осуществлять импорт голштинского  скота с 

учетом климатических условий, приближенных к родине его разведения. 

Апробация работы и публикации. Основные положения  диссертационной 

работы обсуждены и одобрены на международных научнопрактических конферен
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циях (СКНИИЖ, г. Краснодар, 2009 г.; УГСХА, г. Ульяновск, 2009 г., 2010 г.; Перм

ская ГСХА, г. Пермь, 2009; АГАУ, г. Барнаул, 2010). По основным положениям дис

сертации опубликовано 10 статей, в том числе 3 в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Реализация  результатов  исследований. Результаты  исследований  внедре

ны  ОАО  СПП  «Дивныйнефтъ»  Мелекесского  района  Ульяновской  области  и 

включены в перспективный план племенной работы с чернопестрым скотом. По

лучен грант за победу в конкурсе «Лучший инновационный проект в сфере АПК». 

Разработаны  рекомендации  по  использованию  импортного  голштинского  скота. 

Используются  в  учебном  процессе  на  биотехнологическом  факультете  ФГОУ 

ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная  академия». 

Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на  128 страницах 

текста компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, материа

ла  и методики  исследования,  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  выво

дов, предложений  производству. В тексте имеется 29 таблиц, 6 рисунков и 8 при

ложений. Список литературы включает 246 источников, в т. ч. 26 иностранных. 

2. Материал  и методика  исследования 

Исследования  проводились в период с 2007 по 2010 гг. на базе ОАО СПП 

«Дивныйнефть»  Мелекесского  района  в  Ульяновской  государственной  сель

скохозяйственной академии по схеме, представленной  на рисунке  1. 

Объектом исследований  явились первотелки голштинской  породы, завезен

ные из Восточной Австрии нетелями, в сравнении со сверстницами чернопестрой 

породы, местной селекции. Климат Восточной  Австрии умеренный;  средняя тем

пература зимы 1°С, лета  +19°С, сумма осадков 760 мм; значительно  отличается 

от континентального  климата Среднего Поволжья, где средняя температура  зимы 

14°С, лета  +20°С, годовая сумма осадков 450 мм. 

В  период  отела были  сформированы  две группы  по 30  голов  в  каждой: I 

опытная  группа    импортные  голштинские  первотелки,  II контрольная  группа  

местные чернопестрые первотелки, отелившиеся в одни и те же сроки с разницей 

в 1015 дней. 

Уровень  кормления  в  хозяйстве  стабилен  в  течение  года,  затраты  на  1 кг 

молока  за  несколько  лет  составляют  1,08  к.  ед.  Средняя  продуктивность  коров 

стада в 2008 г равнялась ЗОЮ кг молока, жирность 3,81 %. Кормление коров осу

ществляется  полнорационными  смесями  из  местных  кормов  с  использованием 

миксера «Strautmann  750» по нормам ВИЖа (1986). Опытная и контрольная  груп
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пы в зимний период содержались в одном помещении на привязи, в летний пери

од  на  пастбище. Условия  содержания  соответствовали  зоогигиеническим  норма

тивам. Доение двукратное в молокопровод доильными аппаратами Dema Tron 50T 

с индикатором надоя. 

Оценка адаптационных качеств импортного голштииского скота в условиях 
Среднего Поволжья 

I. Опытная группа, первотелки гол
штинской породы австрийской селекции 

(п=30) 

П. Контрольная группа, первотелки 
чернопестрой породы местной селек

ции (п=30) 

X 
Изучаемые признаки 

Продуктивные  признаки 
1. Молочная продуктивность (удой, 
% жира, коэффициент молочности) 
2. Живая масса в возрасте 67 мес. 
стельности; в период лактации 
3. Конституция и экстерьер 
4. Воспроизводительные  качества 
(выход телят, сервиспериод) 
5. Наследуемость и изменчивость 
продуктивности 

Расчет корреляционной зависимости 
дисперсионп 

Показатели адаптации 
1. Системный анализ адаптации 
2. Состояние здоровья первотелок, 
кондиция, упитанность, клинико
биохимические показатели крови 
3. Состояние теплоустойчивости и 
обмена веществ 
4. Естественная резистентность 
(бактерицидность кожи, содержание 
иммуноглобулинов) 

, регрессия основных показателей, 
ыи анализ 

Эффективность производства молока первотелок импортной и местной селекции 

Выводы и предложение производству 

Рис.  1. Общая схема  исследования 

Использованы  материалы  зоотехнического  и племенного  учета.  На  23  ме

сяце после отела у первотелок  определяли  живую  массу, изучали линейные  про

меры  туловища,  вычисляли  индексы  телосложения  (Н.  Кравченко,  1973).  Плот

ность тела определяли путем деления живой массы на площадь поверхности тела. 

Последняя рассчитывалась по уравнению К. Шмидт   Ниельсена (1987). Тип кон

ституции устанавливали по Е. Борисенко (1967). 

Коэффициент  наследуемости  величины  надоя  установлен  с учетом  регрес

сии надоя  дочерей  на надои  матерей  и  его  сохранности  в новых  условиях  (Пло

хинский  Н.,  1970; Меркурьева  Е.,  1970). Фенотипическая  изменчивость  оценена 

по  лимитам  разнообразия  признаков,  стандартному  отклонению,  коэффициенту 

изменчивости,  паратипической  изменчивости  в результате влияния  сезона года и 
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месяца  лактации.  Рассчитана  сила  влияния  адаптивных  систем  организма  на  со

хранность лактационной деятельности коров в новых экологических условиях. 

Адаптационные свойства на бактерицидность кожи определяли по методикам 

Н. Клемпарской и Г. Шальновой в модификации В. Шубика (1979). Биохимические 

показатели крови определялись по общепринятым методикам. Проведен иммуноло

гический анализ крови первотелок обеих групп на акустической системе БЙОМ01. 

Уровень молочной продуктивности  определяли по показателям  удоя за 305 

дней лактации, содержанию  жира, коэффициенту  молочности, коэффициенту  по

стоянства лактации  (Борисенко Е.,  1967), тип лактационных кривых по А. Емель

янову  (1953).  На  основании  племенных  карточек  животных  (форма  2МОЛ)  и 

племсвидетельств  на  импортное  поголовье  изучали  генеалогическую  структуру, 

племенную  ценность импортного  поголовья,  сохранность удоя  матерей,  коэффи

циент  корреляции  удоя матерей  и дочерей,  наследуемость  удоя,  ранговый  коэф

фициент корреляции Спирмена (Плохинский Н., 1970; Меркурьева Е., 1970). 

Воспроизводительную  способность  коров  определяли  по  возрасту  первого 

отела, количеству телят, полученных на год жизни, сохранности коров до второго 

отела. Коэффициент адаптации рассчитывали по формуле Б. Мохова (2006). 

Для расчета  базового  метаболизма  определяли  живую  массу  животных  по

сле 24часовой  голодной  выдержки.  Структуру  обменной  энергии  составяют: ба

зовый метаболизм, продуктивная энергия и теплоотдача. Базовый метаболизм, как 

функцию  массы тела,  определяли  по М. Кляйберу  (1961). Продуктивная  энергия 

рассчитывалась с учетом надоя молока и содержания жира. 

В  биометрическую  обработку  входил  расчет  средних  значений  признаков 

(М)  по  двум  группам  животных,  ошибки  среднего  значения  (±т),  стандартного 

отклонения  (а), коэффициента  изменчивости  (С, %), достоверности  разности  по

лученных результатов  (Р), корреляции  и регрессии  признаков, а также  дисперси

онный  анализ.  Проведена  оценка  экономической  эффективности  использования 

молочного  скота  (1986).  Для  статистической  обработки  материалов  применены 

прикладные программы пакета Microsoft  Office 2007. 

3. Результаты исследований и их обсуждение 

3.1. Живая масса, экстерьер и конституция 

Определение живой массы у первотелок опытной и контрольной групп про

водилось  на третьем месяце лактации. В опытной  группе  она составила  558,2 кг, 

контрольной 427,6 кг (Р>0,999). Среди коров первой группы четыре головы имели 

S 



б 

живую массу, превышающую 600 кг, во второй группе только две головы имели 

живую массу более 500 кг. 
Таблица 1 

Динамика живой массы исследуемых животных 

Группа 

I. Опытная 
11. Контрольная 
І±І І 

п 

30 
30 


Живая масса нетелей, кг 
М ± т 

502,9± 10,72 
391,9±7,84 

111,0 

а 

58,7 
43,0 
15,7 

Сѵ , % 
11,7 
11,0 
.0,7 

Р 

>0,999 

Живая масса первотелок, кг 
М ± т 

558,2±8,43 
427,6±11,21 

130,6 

а 
42,5 
49,0 
6,5 

С», % 
7,6 
11,5 
3,9 

Р 

>0,999 

При изучении линейных промеров туловища, экстерьерных особенностей 

и конституции выявлено превосходство  первотелок австрийской  селекции над 

коровами местной селекции. Наиболее ярко оно выражено по высоте в холке  в 

среднем на 16,4 см (Р>0,999), и по длине туловища, которая в первой группе в 

среднем составила 163,0 см, во второй  146,2 см, (Р>0,999). 

Животные первой  группы имели пропорциональное  телосложение  и хо

рошо  выраженный  тип  породы.  Общим  недостатком  явилось  незначительное 

уклонение  к слоновой  постановке  задних  ног (оценка 9 баллов). У животных 

второй  группы  менее развиты  промеры  длины  и  больше  промеры  обхвата  и 

ширины. Отмечается перехват и западины за лопатками (оценка 8 баллов). 

Расчет  индексов  телосложения  выявил  превосходство  первотелок  гол

штинской породы по индексу длинноногости на 6,2% (Р>0,999), животные вто

рой  группы  превосходили  сверстниц  первой  группы  по  индексу  сбитости  на 

3,1% (Р>0,95) и индексу костистости на  1,4%. 

Из  числа  первотелок  первой  группы  к лептосомному  типу  относилось 

60% животных, к эйрисомному   12%, в отличие от животных второй группы, 

где выделено всего 20% коров лептосомного типа,  16% эйрисомного, большая 

часть отнесена к промежуточному  типу. Известно, что потенциальная  продук

тивность  коров  лептосомной  конституции  выше  по  сравнению  с  животными 

эйрисомного типа, что подтверждается  результатами  наших исследований. От 

лептосомных импортных первотелок надоили по 4403,4 кг молока, эйрисомных 

  3616,0 кг, от коров местной селекции, соответственно, 2840,3 кг и 2596,2 кг. 

При изучении плотности тела коров опытной группы на  1 дм  поверхно

сти  тела  приходилось  0,895  кг  живой  массы,  во  второй  группе    0,819  кг 

(Р>0,999), что свидетельствует о большей плотности тела импортных коров. 

Г 
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По  оценке  экстерьера,  индексов  телосложения  и плотности  тела перво

телки первой  группы в основной массе отнесены к нежной плотной конститу

ции  (15  голов),  а второй  группы   к  нежной рыхлой  (21  голова). Экстерьер, 

конституция  и развитие животных первой группы оценены в 22 балла, второй 

группы  в 18 баллов. 

3.2. Молочная  продуктивность 

В таблице 2 приведены результаты изучения надоя молока у импортных 

голштинских первотелок и коров местной селекции. Так, коровы первой груп

пы превосходили по удою сверстниц второй группы на 1191 кг (Р>0,999). Зна

чительное  превосходство  первотелок  первой  группы  над  второй  отмечено  в 

летний период (Р>0,999) и отсутствие достоверной разницы  в зимний период. 

Это видно на графике, приведенном на рис. 2. 

Таблица 2 

Показатели надоя молока в исследуемых группах первотелок 
Показатели продук

тивности 
Удой за 305 дней, кг 
Удой за зимний пе
риод, 152 дней, кг 
Удой за летний  пери
од, 153 дня, кг 
Коэффициент  молоч
ности, кг 

I. Опытная группа (п=30) 
М±ш 

4138±154,2 

1882,3±90,00 

2255,4±9б,30 

826,3±31,24 

о 
842 

492,7 

527,7 

155,9 

Сѵ ,% 
20,3 

26,2 

23,4 

18,9 

II. Контрольная іруппа (п=30) 
Mim 

2947±89,4 

1755,8±96,73 

119І,3±99,П 

757,9±41,33 

а 
489 

529,7 

543,0 

180,0 

Сѵ ,% 
16,6 

30,2 

45,6 

23,7 

Р 

>0,999 

<0,95 

>0,999 

<0,95 

Если зимой разница в удое между группами составляла всего 126,5 кг, то 

летом, когда температурные условия для голштинских первотелок были близки 

к оптимальным    1064,1  кг. Следовательно,  импортные  животные  в условиях 

низких температур реализуют генетический потенциал значительно хуже, чем в 

летний  период. Коэффициент  изменчивости  молочной продуктивности  по пе

риодам во второй группе выше, чем в первой, в зимний период на 4,0%, в лет

ний   на 22,2%. 

Среднее содержание жира в молоке за 305 дней лактации у животных пер

вой группы на  0,03% выше второй груплы  (Р<0,95). По количеству  молочного 

жира превосходство составило 44,9 кг (Р>0,999). При расчете коэффициента кор

реляции установлена отрицательная связь удоя и среднего содержания жира в мо

локе: в опытной группе г = 0,30 (Р<0,95), в контрольной  г = 0,59 (Р>0,999). 

\ 
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MI. Опытная группа 

—  « I I . Контрольная  группа 

Зимний 

период 

Рис. 2. Влияние сезона года на молочную продуктивность 

Результаты расхода затрат кормовых единиц на килограмм молока в зим

ний и летний периоды приведены в таблице 3. Разница в затратах корма в лет

ний период составила 0,07 корм, ед., в зимний период   0,17 корм. ед. Однако в 

группе импортных первотелок в среднем затраты были ниже на 0,12 корм. ед. 

Таблица 3 

Расчет затрат кормов на производство 1  кг молока 

Показатель 

Затраты кормов в летний период, корм, ед./кг 
Затраты кормов в зимний период, корм, ед./кг 
В среднем, корм, ед./кг 

I Опытная  группа 

0,91 
0,97 
0,94 

II Контрольная 
группа 

0.98 
1.14 
1.06 

На  изменение  удоя  первотелок  в течение лактации  влияют  сезон  отела, 

уровень  и  полноценность  кормления,  условия  содержания,  срок  осеменения 

первотелки после отела, кратность доения и индивидуальные особенности жи

вотного. Характер лактационной  кривой  зависит от максимального  суточного 

удоя, последующей степени его снижения и продолжительности лактации. 

 I . Опытная группа 

И. Контрольная группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Месяцлактздои 

Рис. 3. Лактационные кривые исследуемых групп 

На рисунке 3 приведены лактационные кривые средних показателей удоя 

первотелок в исследуемых группах. Лактационная кривая коров первой группы 

показала высокую способность к раздою на втором месяце лактации (повыше
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ние удоя до 20,7 л). У первотелок  второй  группы такой зависимости  не уста

новлено (снижение удоя на 5 л). Интенсивность падения удоя была на 5% ниже, 

чем у импортных коров. 

Максимальный суточный удой животных первой группы на 5,9 кг выше, 

чем  у животных  второй  группы. Однако  интенсивность  падения  удоев у них 

также выше, что говорит о резком снижении удоев после достижения максиму

ма. Это подтверждается  и коэффициентом  постоянства лактации  (КПП), кото

рый составил 67,2 у импортных коров и 72,6 у сверстниц местной селекции, ко

торая показала более равномерные, но низкие удои в течение всей лактации. 

Таблица 4 

Характеристика лактационной деятельности первотелок 

Группа 

I Опытная 
II Контрольная 

І ± П 

п 

30 
30 


Максимальный су
точный удой, кг 

20,7 
14,8 
5,9 

Интенсивность падения 
удоев, % 

11,9 
6,9 
5,0 

КПЛ 

67,2 
72,6 
5,4 

В таблице  5 приводятся результаты  изучения изменчивости  и регрессии 

молочной продуктивности  в исследуемых группах. Первое поколение  (ММ) и 

второе (М) опытной группы лактировали  на родине, в Австрии. Лактационная 

деятельность  третьего  поколения  дочерей  (Д)  проходила  в  новых  условиях 

Ульяновской области. 

Таблица 5 

Изменчивость и регрессия молочной продуктивности 

I 
О

пы
тн

ая
 

II
 К

он
тр

ол
ьн

ая
 

Группа 
Матери 

(1 лактация) 
Дочери 

(1 лактация) 

п 

27 

27 

Lim, кг 

5030  9487 

2745  5583 

± Дочери  Матери 

Матери 
(1 лактация) 

Дочери 
(1 лактация) 

25 

25 

17853879 

21083937 

± Дочери  Матери 

M ± m, кг 

7023 ± 224,0 

3940 ±154,2 

3083 

2994 ±106,1 

2901 ±  103,0 

93 

а  кг 

1163 

801 

362 

527 

515 

12 

Сѵ , % 

16,6 

20,3 

3,7 

17,6 

17,8 

0,2 

г 

0,29 



0,19 



R 

0,20 



0,19 



Ь
2 

0,40 



0,38 



При сравнении первого и второго поколений (ММ  М) первой группы об

ращает на себя внимание отсутствие существенных различий  по величине удоя 

между ними (всего 2%). При сравнении импортных животных второго и третьего 

поколений (М  Д) установлена существенная разница между ними как по показа
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телям удоя, так и разнообразию признаков внутри групп. Сравнение двух поколе

ний коров местной селекции не выявило существенной разницы между группами 

по удою, однако наблюдалась высокая степень изменчивости внутри групп. 

В опытной группе в поколениях ММ  M фенотипическая изменчивость о> 

составила  1440 кг, а в поколениях M   Д   801 кг, или в 1,8 раза меньше. Изме

нилось  соотношение  составных частей  фенотипической  изменчивости. Если в 

первом поколении изменчивость, определяемая генотипом, составила 1382 кг, то 

паратипическое  стандартное отклонение  (ор) составило всего 58 кг. Это свиде

тельствует о хорошей адекватности генотипа и среды. Во втором поколении жи

вотных (М   Д), лактировавших в местных условиях, уровень генетической из

менчивости значительно снизился, до 320 кг (в 4,3 раза), а паратипической  уве

личился до 481 кг (в 8,3 раза). В контрольной группе животных местной популя

ции (М   Д) фенотипическая изменчивость o"f составила 515 кг, уровень генети

ческой изменчивости  196 кг, а паратипической   319 кг. Это говорит о высокой 

зависимости первотелок обеих групп от условий их содержания и кормления. 

Корреляционная  связь в адекватных условиях  (лактация  в Австрии) со

ставляет 0,55, в менее адекватных (лактация в Ульяновской области)   0,29, но 

она все же выше, чем у чернопестрых сверстниц местной селекции  0,19. 

Анализ наследуемости молочной продуктивности показал, что генетиче

ский  потенциал  животных  первой  группы  реализован  не  полностью.  Низкий 

уровень корреляционной связи удоя матерей и дочерей в обеих группах свиде

тельствует о том, что решающую роль в определении продуктивности первоте

лок сыграли условия кормления и содержания, а не наследственные факторы. 

По результатам оценки молочной продуктивности, животные в группах рас

пределились по классам следующим образом: из опытной группы 53% первотелок 

были отнесены к классу элитарекорд и элита, из коров второй группы только 7% 

отнесены к классу элита, 13 первотелок (43%) к первому и 50% ко второму классам. 

Таким образом, высокий генетический потенциал молочной продуктивно

сти голштинской породы крупного рогатого скота в новых условиях был реали

зован не полностью. Низкий уровень корреляционной связи удоя матерей и доче

рей в обеих группах свидетельствует о том, что решающую роль в определении 

продуктивности первотелок сыграли условия кормления и содержания, а не на

следственные факторы, что необходимо учитывать при завозе импортного пого

ловья и составлении селекционного прогноза. Однако при создании оптимальных 
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условий для реализации генетического потенциала продуктивности матерей заве

зенных нетелей (7892 кг), при коэффициенте наследуемости 0,96, есть все осно

вания для формирования стада с продуктивностью 7576 кг молока за лактацию. 

3.3. Состояние адаптации 

В  новых  климатических,  кормовых и технологических  условиях генети

ческий потенциал импортных животных был не реализован. Лимит разнообра

зия сохранения продуктивности составляет от 97 до 37 %. Основным фактором 

(аргументом) сохранения молочной продуктивности (функции) является разная 

устойчивость (резистентность) организма коров. 

Методом дисперсионного анализа была установлена сила факториального 

влияния на молочную функцию и долю её сохранности. В дисперсионном ком

плексе градация факторов приведена по состоянию объектов изучения, то есть 

сохранности  молочной  продуктивности  дочерями  опытной  группы  по сравне

нию с их матерями. В первую группу вошли животные, сохранившие свыше 70 

% продуктивности матерей, во вторую   5160%, в третью   менее 50%. Обра

ботка велась в долях сохранности. Объем комплекса  27 коров. Средняя про

дуктивность по градациям соответственно составила 4966 кг, 3849 кг и 3501 кг, 

что значительно меньше стандартной  изменчивости, о = 14401649 кг. Разница 

по  удою  между  первой  и  второй  группой  больше  величины  одной  сигмы 

(Р>0,99), между второй и третьей группой разница меньше. По доле сохранно

сти молочной  продуктивности матерей различия между всеми тремя группами 

высоко достоверны (Р>0,999). 

В результате  дисперсионного  анализа  установлено:  факториальная  дис

персия  Сх=0,443; случайная  дисперсия  Cz=0,077; общая дисперсия  Су=0,520; 

факториальная варианса а) =0,222 и случайная варианса а] =0,003. 

На основании полученных данных установлена сила влияния адаптивных 

систем организма на сохранность молочной продуктивности  в новых экологи

ческих условиях, равная 0,852. Высокая достоверность показателя Р>0,999 по

зволяет  считать,  что установленное  влияние  свойственно  и другим  аналогич

ным выборкам генеральной совокупности. 

В условиях изученной экологической ситуации влияние адаптивных сис

тем (резистентности) организма на величину молочной продуктивности состав

ляет не менее 81 % и не более 89 %. Указанные параметры могут быть исполь

зованы для прогноза результатов использования импортного скота. 
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Состояние здоровья оценивалось по внешнему виду животных, их конди

циям, упитанности, функциям воспроизводства и клиникобиохимическим по

казателям крови. 

До отела все нетели первой группы были в состоянии рабочей (продуктив

ной), заводской и выставочной кондиции при средней и вышесредней упитанно

сти. Местные сверстницы преимущественно  находились в рабочей (продуктив

ной) и заводской кондиции при средней упитанности. После отела кондиции им

портных первотелок резко снизились. Из 30 опытных животных только 11 имели 

заводскую  кондицию  и  среднюю  упитанность.  Кондиция  остальных  19 голов 

оценена  как неудовлетворительная  при нижесредней  упитанности. В дальней

шем состояние кондиций и упитанности первотелок первой группы практически 

не менялось. Местные первотелки на 3   4 месяце после отела в основном вос

становили рабочую и заводскую кондиции при средней упитанности. 

При  изучении  клиникобиохимических  показателей  было  установлено, 

что средние показатели белкового, минерального обмена и содержание фермен

тов, витаминов и метаболитов в сыворотке крови находились в пределах рефе

рентных интервалов или незначительно отклонялись. Всего изучено 34 показа

теля. Аналогичные отклонения у животных обеих групп отмечены по остаточ

ному азоту, сывороточным белкам, кетоновым телам и билирубину (таблица 6). 

Таблица 6 

Отклонения от нормы клиникобиохимических показателей крови 
№  I Опытная группа (п=5) 

М±га  |  о 
Летний nef 

і 

2 
3 
4 
5 

6 

Остаточный  азот, 
МГ°/о 

альбумин, % 
ß   глобулин, % 
у   глобулин, % 
Сумма  кетоно
вых тел, мг% 
Билирубин, мг% 

36,540 

4248 
1016 

2527,2 

1,483,9 

0,20,4 

27,0±1,00 

37,5±1,26 
19,0±1,06 
30,8±1,17 

4,1±0,25 

0,72±0,091 

2,37 

3,08 
2,61 
2,86 

0,62 

0,21 
Зимний пе 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

Остаточный  азот, 
мг% 
альбумин, % 
Р   глобулин, % 
у   глобулин, % 
Сумма  кетоно
вых тел, мг% 
Билирубин, мг% 

36,540 

4248 
1016 

2527,2 

1,483,9 

0,20,4 

23,7±1,5б 

37,7±1,41 
19,5±0,96 
29,7±1,80 

3,8±0,30 

0,87±0,100 

3,83 

3,44 
2,35 
4,41 

0,74 

0,24 

Сѵ , % 
11 Контрольная  группа (п=5) 

М ± т  |  о  |  Сѵ ,% 
Р 

)ИОД 

8,8 

8,2 
13,7 
9,3 

15,2 

29,2 

22,3±2,02 

36,3±0,85 
18,8±0,75 
28,5±2,63 

4,2±0,25 

0,63±0,150 

4,03 

1,71 
1,50 
5,26 

0,50 

0,30 

18,1 

4,7 
8,0 
18,5 

12,1 

47,6 

<0,95 

<0,95 
<0,95 
<0,95 

<0,95 

<0,95 
риод 

16,2 

9,1 
12,1 
14,8 

19,3 

27,6 

22,2±1,91 

37,0±1,34 
20,8±0,97 
30,2±1,16 

4,7±0,44 

0,76±0,071 

4,27 

3,00 
2,17 
2,59 

0,98 

0,17 

19,2 

8,1 
10,4 
8,6 

20,9 

22,4 

<0,95 

<0,95 
<0,95 
<0,95 

<0,95 

<0,95 
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На основании анализа полученных данных можно сделать выводы о со

стоянии здоровья животных. Обращает на себя внимание нарушение функции 

печени первотелок опытной группы, о чем свидетельствует повышение уровня 

билирубина и кетоновых тел в крови. У импортных первотелок по сравнению с 

местными  активность  печеночных  ферментов  приближена  к  верхней  границе 

нормы,  что  свидетельствует  о дисфункции  печени. Вскрытие  показало, что у 

павших животных первой группы наблюдается токсическая и жировая дистро

фия печени. Анализ рационов питания  обеих  групп животных  показал несба

лансированность по минеральному составу (наблюдается излишек, либо недос

таток определенных макро и микроэлементов), что в большей степени влияет 

на  показатели  крови  и состояние  здоровья  импортных  первотелок,  так  как в 

этой группе не завершен процесс адаптации к местным условиям обитания. 

Показатели воспроизводства у импортных первотелок были ниже по срав

нению с местными. Из импортных первотелок только одна имела оптимальный 

сервиспериод, а у местных  восемь. Сервиспериод остальных животных пре

вышал  90 дней. От первотелок  опытной  группы  на  год жизни телят  получено 

больше, чем от второй группы, однако сохранность до второго отела у них ниже. 

Коэффициент адаптации импортных первотелок равен 0,44, местных   1,10. 

3.4. Состояние обмена веществ и теплоустойчивости животных 

Поступая  в организм, белки, жиры и углеводы, распадаются на составные 

части и вновь синтезируются  в питательные для данного организма соединения 

(пластическая функция питания). Весь этот процесс сопровождается образовани

ем  энергии,  которая  используется  организмом  в  процессе  жизнедеятельности 

(энергетическая функция питания). Если принять валовую энергию рациона за 100 

%, то переваримая энергия составит 66 %, из которых 55 % приходится на обмен

ную энергию. В структуру обменной энергии входит базовый метаболизм, энер

гия продукции и теплоотдача. 

На продукцию молока импортные первотелки использовали 32 % летом и 

28 % зимой от общей обменной энергии, а на теплоотдачу  46 % и 51 %. Живот

ные местной популяции на продукцию молока израсходовали только 29 % обмен

ной энергии летом и 22 % зимой, а на теплоотдачу  48 и 56 % летом и зимой со

ответственно,  таблица  7. Удельная теплоотдача у импортных  первотелок летом 

оказалась ниже по сравнению с первотелками местной селекции на 0,42 кДж/кгч, 
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зимой на 0,54 кДж/кгч, или в среднем на 0,48 кДж/кгч, то есть в оба сезона года 

теплозащита у местных первотелок была лучше, чем у импортных. 

Так как живой организм может существовать только при наличии баланса 

производства тепла и его расхода, то очевидно, что снижение теплопродукции 

импортных первотелок обусловлено не только пониженным удельным базовым 

метаболизмом,  а также  другими  элементами  обмена  веществ, что, возможно, 

предопределено  пониженной  температурой  внутренней  среды  организма. По

ниженный уровень  обмена веществ у животных  опытной  группы объясняется 

низкой концентрацией обменной энергии в одном килограмме сухого вещества 

корма, что привело к снижению репродуктивных качеств и неполной реализа

ции генетического потенциала по молочной продуктивности. 

Таблица 7 

Распределение удельной энергии рациона, кДж/кгч 

Группа 

(п=25) 

I Опытная 

II Контроль

ная 

Сезон 

года 

лето 

зима 

лето 

зима 

Валовая 

энергия 

24,54 

24,58 

26,25 

25,58 

Переваримая 

энергия 

16,20 

16,25 

17,33 

16,87 

Обменная энергия 

всего 

11,43±0,390 

11,97±0,382 

12,02±0,443 

12,31±0,474 

базовый 

метаболизм 

2,55±0,011 

2,55±0,011 

2,72±0,023 

2,72±0,023 

энергия про

дукции 

3,64±0,282 

3,31±0,200 

3,48±0,271 

2,72±0,164 

теплоотдача 

5,23±0,200 

6,16±0,241 

5,82±0,211 

6,87±0,282 

Изучено тепловое состояние импортных первотелок, реализовавших наслед

ственный потенциал молочной продуктивности на 86   97 % (группа А), и группы 

В, сохранивших удой матерей на 45 %. На основании ранее полученных данных 

проанализировано  состояние метаболизма у животных, выбывших из стада в ре

зультате падежа (группа D), по сравнению с сохранившимися в стаде (группа С). 

Таблица 8 

Анализ удельного теплового состояния тела животных опытной группы, Дж/кгч 
Группа 

А (8697 % от удоя матерей) 

В (45 % от удоя матерей) 

п 

5 

9 

Lim 

5,65   5,99 

4,48   6,20 

А ± В 

С (сохранившиеся в стаде) 

D (выбывшие из стада) 

14 

16 

5,116,20 

4,486,95 

C ± D 

M ± m 

5,79 ±0,071 

5,13 ±0,380 

0,66 

5,72 ±0,100 

5,42 ±0,173 

0,30 

о 

0,14 

0,76 

0,62 

0,36 

0,68 

0,32 

Сѵ , % 

2,4 

14,8 

12,4 

6,3 

12,6 

6,3 

У импортных первотелок, сохранивших величину надоя в пределах наслед

ственной изменчивости, 86   97 % от удоя матерей (группа А), внутреннее тепло

вое  состояние  организма  на  0,66  кДж/кгч  превышало  аналогичный  показатель 

своих  сверстниц,  имеющих  надои  в  два  раза  ниже  по  сравнению  с матерями, 
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группы В (таблица 8). При анализе ранее полученных данных по тепловому со

стоянию выбывших из стада животных (группа D) по сравнению с сохранивши

мися (группа С) было установлено, что у последних оно ниже на 0,30 кДж/кгч. 

Определенные выводы для практического  использования можно сделать на 

основании регрессионного анализа опытных данных. Так, повышение обменной 

энергии рациона на  1  МДж обеспечивает рост теплоотдачи на 0,40   0,45 МДж, 

что последовательно  повысит тепловое состояние тела и теплозащиту  на  12 %. 

Указанное изменение положительно скажется на росте продуктивности за лакта

цию на 1080 кг и на сохранности импортных первотелок до 2   3 отела на 100 %. 

Экогенез в условиях различного температурновлажностного  климата обу

словил формирование у импортных и местных первотелок различного диапазона 

теплового гомеостаза тела, что оказало влияние на биохимические процессы орга

низма и теплоустойчивость животных. Теплоотдача местных первотелок на 11,4 

% интенсивнее, по сравнению с импортными. Использование показателей тепло

устойчивости повысит точность племенной оценки животных при их импорте. 

3.5. Естественная резистентность организма 

Результаты дисперсионного анализа и состояния метаболизма, раскрывая 

общие  границы  устойчивости  организма,  не дают  ответа  о  значении  тех или 

иных составных частей наследственного иммунитета для сохранения здоровья. 

На формирование  естественной  резистентности  организма  значительное влия

ние оказывают  поверхностные  ткани:  слизистые  оболочки ротовой  полости и 

носа, а также кожные покровы. 

Важным  фактором  иммунитета являются  иммуноглобулины    специфи

чески реагирующие  с чужеродными  веществами   антигенами, которые инду

цируют  их  образование.  При резком  изменении  внешних условий  неизбежно 

изменяется и состав антигенов, на что организм отвечает усиленной выработ

кой специфических антител. 

В таблице 9 приводятся результаты изучения резистентности импортных 

и местных животных. Бактерицидность кожи первотелок в первой группе ниже, 

чем во второй  . Так, в среднем, при проведении теста на бактерицидность, на 

коже  местных  животных  погибло  63,3  % микробных  тел  Е.  coli,  а  в первой 

группе только 49,4 % (Р>0,95). Обращает на себя внимание высокая изменчи

вость бактерицидности кожи импортных коров   24,1 %, что в пять раз выше, 

чем у первотелок местной селекции. 
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У всех исследованных животных отмечено превышение нормы содержа

ния иммуноглобулина А, что говорит о повышенной концентрации патогенной 

микрофлоры  в помещениях  фермы. У большинства  исследованных  животных 

отмечено значительное снижение уровня IgM. Обращает на себя внимание вы

сокий дефицит IgM животных опытной группы. 

Таблица 9 

Показатели резистентности импортных и местных животных 

Показатель 

Бактерицидность 

кожи, % 

Иммуноглобулины 

IgA, г/л 

Иммуноглобулины 
IgM, г/л 
Иммуноглобулины 
IgG, г/л 

п 

8 

12 

12 

12 

I Опытная группа 

М±т 

49,4±5,32 

3,79±0,380 

1,26±0,644 

8,96±0,452 

о 

11,9 

0,93 

1,56 

1,09 

Сѵ , % 

24,1 

24,5 

123,8 

12,2 

II Контрольная группа 

М±т 

63,3±2,00 

4,44±1,434 

2,24±1,571 

7,89±0,213 

а 

3,5 

3,49 

3,85 

0,51 

Сѵ , % 

5,5 

78,6 

171,9 

6,5 

Р 

>0,95 

<0,95 

<0,95 

>0,95 

Содержание иммуноглобулина  G y импортных и местных животных на

ходится  в  пределах  физиологической  нормы.  Однако  у  животных  опытной 

группы их  содержание  выше (Р>0,95), по сравнению  с контрольной  группой, 

что объясняется наличием в окружающей среде новых неизвестных антигенов 

для импортных коров. 

Таким  образом,  показатели  неспецифической  резистентности  у  импорт

ных животных менее эффективны, что, в конечном итоге, повлияло на состоя

ние здоровья и продуктивные функции. Изучаемые группы животных различа

ются по норме реакции иммунных систем на антигенный состав местных усло

вий.  Импортные  первотелки  имеют  пониженную  бактерицидную  активность 

кожи и значительный дефицит IgM. Использование показателей базового мета

болизма, теплоустойчивости  и естественной  резистентности  позволит усовер

шенствовать селекционную оценку животных. 

3.6. Эффективность исследований 

Расчет  эффективности  исследований  приводится  в  таблице  10. Анализ 

показал,  что  продуктивность  животных  опытной  группы  выше  аналогичного 

показателя  контрольной  группы на 29 %. Валовый  надой первотелок  импорт

ной селекции  превышает  надой  местных животных  на 357 ц, по  содержанию 

жира превосходство составляет 0,03 %. 
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Таблица 10 

Оценка эффективности производства молока первотелок импортной и 

местной селекции 

№ 
п/п 

1 
2 

3 
4 

4.1 
4.2 

4.3 
5 
6 

6.1 
7 
8 

Показатель 

Продуктивность, кг 

Валовый надой, ц 

Содержание жира в молоке, % 
Затраты 

всего, тыс. руб. 
на голову, тыс. руб. 

на 1  ц продукции, руб. 
Реализовано молока, ц 

Выручка, тыс. руб. 
на единицу реализации, руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

I Опытная 
группа 
(п=30) 
4138 
1241 
3,71 

825 

27,5 

665 
1100 
1070 
973 
245 
29,7 

11 Контрольная 
группа (п=30) 

2947 
884 
3,68 

735 

24,5 

831 
804 

782 
973 
47 
6,4 

І ± І І 

1191 
357 
0,03 

90 

3 
166 

296 
288 


198 
23,3 

Расчет эффективности использования первотелок показал, что импортные 

первотелки на  1 ц продукции дали прибыли на  144 руб. больше, чем местные, 

или в целом по группе на 198 тыс. руб. в год. С учетом производства молока, 

получения племенного молодняка и повышения генетического потенциала стада 

импорт высокопродуктивных животных является одним из эффективных методов 

увеличения рентабельности отрасли скотоводства. Ввод импортных первотелок в 

стадо повысил уровень рентабельности производства молока в среднем на 2,6 %. 

Выводы 

1. Генетический потенциал матерей, завезенных из Австрии нетелей, со

ставлял  7892 кг при коэффициенте наследуемости  0,96, следовательно, можно 

было ожидать продуктивность дочерей 7576 кг молока. 

2. От импортных первотелок получено по 4138 кг молока с содержанием 

жира 3,71 %, от сверстниц чернопестрой породы местной селекции  2947 кг с 

3,68 % жира, различия по удою составили 1191 кг молока (Р>0,999). 

3.  Импортные  первотелки  имели более  выраженный  молочный  тип, ко

эффициент молочности равен 826,3 кг, у сверстниц местной селекции  757,9 кг, 

или на 68,4 кг ниже. 

4. На уровень молочной продуктивности  первотелок австрийской  селек

ции положительное влияние оказал зимневесенний период отела; удой за лак
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тацию составил 4345 кг молока, что на  1474 кг)выше (Р>0,999) показателя ко

ров местной селекции. 

5. Живая масса импортных  голштинских  первотелок  в среднем равнялась 

558  кг,  местных  чернопестрых  сверстниц    427  кг,  или  на  131  кг  меньше 

(Р>0,999). Импортные животные отличались пропорциональным  телосложением, 

хорошо  выраженным  типом  породы,  их  превосходство  над  местными  черно

пестрыми сверстницами по индексу длинноногости составило 6,2 % (Р>0,999). Ме

стные животные на 3,1 % по индексу сбитости (Р>0,95) и на 1,4 % по индексу кос

тистости превосходили импортных первотелок. По результатам оценки экстерьера, 

индексам  телосложения  и  плотности  первотелки  опытной  группы  относятся  к 

нежной плотной конституции, контрольной   к нежной рыхлой конституции. 

6.  Относительное  разнообразие  признака  молочной  продуктивности  ма

теринского поколения у импортных коров в сравнении с дочерями оказалось на 

3,7  % ниже, что  свидетельствует  о разных  лимитах  варьирования  признака  у 

матерей и их дочерей. 

7. У голштинских первотелок в поколениях ММ   M фенотипическая из

менчивость Of составила  1440 кг, а в поколениях M   Д   801 кг, или в 1,8 раза 

меньше. Во втором поколении коров (М  Д), лактировавших в новых условиях, 

уровень генетической изменчивости снизился до 320 кг, или в 4,3 раза, а пара

типической   увеличился до 481 кг, или в 8,3 раза. 

8.  В адекватных  условиях внешней  среды  изменчивость  молочной  про

дуктивности  импортных дочерей в значительной  мере определялась наследст

венностью матерей  (коэффициент регрессии  0,48). В новых, менее привычных 

условиях,  он  снизился  в два  раза  (до  0,20),  при  значительном  росте  влияния 

средовых  факторов. Менее адекватные условия среды предопределили сниже

ние корреляционной  зависимости между удоем импортных дочерей и их мате

рей, что привело к неполной реализации наследственного потенциала. У мест

ных аналогов коэффициент регрессии удоя дочерей на матерей составил 0,19, 

уровень генетической изменчивости 38 %, паратипической  62 %. 

9. Системное влияние наследственных и морфофизиологических функций 

адаптации  на  молочную  продуктивность  коров  разного  экогенеза  составляет 

0,852. Доверительные границы генерального показателя силы влияния изменя

ются от 81 до 89%. 

10. Клиникобиохимические показатели крови у большинства импортных 

животных  находятся  в  пределах физиологической  нормы. Они достоверно не 

отличаются от соответствующих показателей местных сверстниц. Следователь
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но, означает, что такие фундаментальные свойства организма, такие как обмен 

веществ, не  препятствуют  успешной  интродукции  крупного  рогатого  скота в 

другие непривычные условия. 

11. Установлено превышение норм содержания кетоновых тел и билиру

бина в  крови местных  и  импортных  первотелок.  Как показало вскрытие,  это 

связано с нарушением рациона питания, и как следствие атонией рубца и дис

трофией печени. При улучшении  условий  содержания  и кормления  молочная 

продуктивность и состояние здоровья импортных животных будут повышаться. 

12. Экогенез в условиях различного температурновлажностного  климата 

обусловил формирование у импортных и местных первотелок различного диа

пазона теплового гомеостаза тела, что оказало влияние на биохимические про

цессы организма и теплоустойчивость животных. Теплоотдача местных перво

телок на 10,3 % интенсивнее, по сравнению с импортными. 

13. Показатели неспецифической резистентности у импортных животных 

менее эффективны,  что  в  конечном  итоге  повлияло  на  состояние  здоровья и 

продуктивные  функции. Изучаемые  группы  животных  различаются  по норме 

реакции иммунных систем на антигенный состав местных условий. Импортные 

первотелки имеют пониженную бактерицидную  активность кожи и значитель

ный дефицит IgM. 

14. Расчеты эффективности производства молока показали, что ввод им

портных первотелок в стадо чернопестрых коров повысил уровень рентабель

ности производства молока в среднем на 2,6 %. 

Предложения производству 

Хозяйствам,  осуществляющим  импорт племенных  животных, необходи

мо учитывать климатические условия той страны, откуда завозится племенной 

скот и в наибольшей  степени сохранять технологии  кормления  и содержания, 

применяемые  в  странах,  экспортирующих  скот.  В  кормлении  использовать 

полнорационные смеси, соответствующие ГОСТу   24230   80 с концентрацией 

обменной энергии в одном кг сухого вещества рациона не менее 11 МДж. 
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