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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одним из важных достижений селекционеров по-

следних лет является создание новой молочной породы крупного рогатого ско-

та «красно-пестрая», которая создавалась методом сложного воспроизводи-

тельного скрещивания коров симментальской породы отечественной селекции 

с производителями голштинской породы красно-пестрой масти с применением 

жесткого отбора.  

Ареал распространения и разведения данной породы, благодаря хорошей 

адаптационной способности, продуктивным и репродуктивным показателям,  

расширяется с каждым годом, а также увеличивается их численность, т.е. дан-

ная порода получила широкое распространение во многих регионах РФ. Между 

тем, во многих регионах РФ, в рамках реализации НП «Развитие АПК», проис-

ходит увеличение поголовья крупного рогатого скота за счет завоза различных 

пород из других регионов, а также из зарубежных стран. Такие мероприятия 

проводятся и в хозяйствах Северокавказского  региона, в т.ч. Чеченской Рес-

публики,  где стали заниматься разведением животных красно-пестрой породы. 

Степень и характер реализации хозяйственно-полезных признаков, т.е. норма 

реакции красно-пестрого скота в конкретных условиях внешней среды зависят 

от племенной ценности завозимого поголовья, создаваемых условий кормления 

и содержания, приспособленности к условиям зоны разведения, что особенно 

актуально для увеличения валового производства молока и прогресса в разви-

тии животноводства   Чеченской Республики.  Завезенное в хозяйства Чечен-

ской Республики поголовье нетелей красно-пестрой породы представлено жи-

вотными разных линий, которые имеют некоторые различия  по важнейшим 

хозяйственно-полезным признакам. В связи с этим изучение влияние генотипа 

животных и паратипических факторов на характер реализации потенциала се-

лекционных  признаков красно-пестрого скота в определенных условиях внеш-

ней среды актуально и представляет научный и практический интерес. Диссер-

тационная работа является составной частью тематического плана НИР Чечен-
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ского государственного университета «Совершенствование племенных и про-

дуктивных качеств плановых пород крупного рогатого скота».        

Степень разработанности темы. Изучению продуктивных и биологиче-

ских особенностей красно-пестрого скота в различных регионах РФ посвящены 

работы таких исследователей как Я.В. Авдалян, 2012,2014; К.К. Аджибеков, 

1987, 1989;  В.В. Багаев, 2015; А.И. Бальцанов и др., 1990, 2011; В.П. Буркат, 

1989; А.В. Востроилов и др., 2007, 2010; А.И. Голубков и др., 2003;  И.М. Ду-

нин и др., 1998,1999, 2010, 2011, 2013, 2015;  Е.В. Жамбалова, 2015; Т.Ф. Леф-

лер,1990, 2007; В.Н. Ломанов 2015; Н.Г. Рыжова и др., 2013; Н.Г. Рыжова, 2016, 

2017; Г.И. Шичкин, 1999 и других авторов. Между тем, в условиях Северокав-

казского региона изучение  влияния комплекса факторов на продуктивные по-

казатели и степень реализации хозяйственно-полезных признаков красно-

пестрого скота (Воронежский тип) проводится впервые. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - выявить влияние на-

следственных особенностей и паратипических факторов на степень проявления  

наследственного  потенциала селекционных признаков красно-пестрого скота, 

обоснование рациональных способов использования генофонда скота красно-

пестрой породы и их дальнейшего совершенствования на основе различных ме-

тодов селекционно-племенной работы. 

Для достижения указанной цели поставлены задачи: 

- выявить наследственную обусловленность  продуктивности завезенного 

поголовья красно-пестрой породы на основе анализа продуктивных качеств ма-

теринских предков; 

- изучить возрастную изменчивость экстерьера, продуктивности, морфо-

функциональных свойств вымени  и воспроизводительной способности коров 

красно-пестрой  породы различной кровности по голштинской породе и при-

надлежности к линиям; 

- выявить различия в приспособленности коров красно-пестрой породы к 

условиям разведения; 
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- выявить степень реализации генетического потенциала  молочной про-

дуктивности красно-пестрого скота в зависимости от кровности по голштин-

ской породе и линейной принадлежности; 

- определить генетические параметры отбора (изменчивость, наследуе-

мость); 

- выявить доли влияния  факторов  наследственности  на уровень  продук-

тивности коров красно-пестрой породы; 

- изучить особенности роста ремонтных телок красно-пестрой породы 

местной репродукции от рождения до двадцати четырехмесячного возраста; 

- эффективность разведения коров красно-пестрой породы. 

Научная новизна. Впервые в условиях Северокавказского региона, прове-

денная   комплексная оценка позволила  научно обосновать  влияние паратипи-

ческих  факторов и наследственных особенностей на основные продуктивные 

показатели скота красно-пестрой породы.  Выявлены различия в приспособлен-

ности животных к условиям разведения,  степени реализации потенциала про-

дуктивности, установлены доверительные границы силы влияния  кровности по 

голштинской породе и линейной принадлежности   на характер проявления  

продуктивности коров красно-пестрой породы,  вычислены генетические пара-

метры отбора, на основе которых возможно  повышение эффективности селек-

ции в процессе дальнейшего совершенствования породы.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость за-

ключается в том, что научно обоснована и экспериментально доказана  зависи-

мость степени реализации генетического потенциала продуктивности красно-

пестрого скота от кровности по голштинской породе, определены доверитель-

ные границы силы влияния  кровности по голштинской породе   на характер 

проявления  продуктивности коров красно-пестрой породы.  

Практическая значимость работы заключается в том,  что комплексная 

оценка экстерьерных и продуктивных особенностей, воспроизводительной спо-

собности завезенного  поголовья крупного рогатого скота свидетельствуют об 
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эффективности разведения и целесообразности  использования  красно-

пестрого скота (Воронежский тип)   для увеличения валового производства мо-

лока, прогресса в развитии животноводства  республики,  повышения  рента-

бельности производства молока в пределах 9,6-26,0 %.  Результаты исследова-

ний внедрены в племрепродукторе ГУП А/К «Центароевский» Курчалоевского 

района Чеченской Республики, используются в учебном процессе на агротех-

нологическом факультете Чеченского государственного университета, служат 

основой для дальнейшего совершенствования стада красно-пестрого скота на 

Северном Кавказе,   могут быть использованы хозяйствами, занимающимися 

разведением животных данной породы  при составлении перспективного плана 

селекционно-племенной работы.   

Методология и методы исследований.  Методологическую основу иссле-

дований составили труды отечественных и зарубежных исследователей в об-

ласти молочного скотоводства. Научно-исследовательская работа проводилась 

в племрепродукторе ГУП А/К «Центароевский», Курчалоевского района, Че-

ченской Республики.  При выполнении диссертационной работы использова-

лись зоотехнические, биологические, генетические  методы исследований. 

 Положения, выносимые на защиту: 

- у  красно-пестрого скота независимо от кровности по голштинской по-

роде и принадлежности к линиям степень реализации удоя составляет 74,0 - 

79,0 %, содержания жира в молоке - 95,0-102,0 %; 

- у скота красно-пестрой породы с кровностью > 87,5 % по голштинам   

наблюдается снижение плодовитости, сохранности поголовья и соответственно 

приспособленности организма к среде обитания; 

- сила влияния  кровности по голштинам    на продуктивные показатели 

коров красно-пестрой породы может составить не более 12 % от общего влия-

ния всей суммы факторов. 
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Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность  результатов  исследований, проведенных с 2013 по 

2017гг,  подтверждается проведенными научными исследованиями, достаточ-

ной  численностью подопытных животных, биометрической обработкой циф-

рового материала, использованием сертифицированного современного обору-

дования и общепринятых методов исследований. 

Основные положения диссертационных исследований  доложены и одоб-

рены на ежегодных отчетах аспирантов и соискателей ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ (2013-2017), ФГБОУ ВО Чеченский государственный универ-

ситет (2013-2017), I-й этапе открытого Всероссийского смотра – конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и  молодых учѐных аг-

рарных вузов Северокавказского Федерального Округа, Министерства сельско-

го хозяйства России (Нальчик, КБГАУ - 2015, 2016, 2017), 5 и 6 ежегодной ито-

говой конференции профессорско-преподавательского состава Чеченского го-

сударственного университета (Грозный - 2016, 2017), на заседаниях постоянно 

действующего научного семинара  факультета ветеринарной медицины и био-

технологии ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (2015, 2016, 2017). 

Публикация результатов исследований. По результатам диссертационных 

исследований опубликованы 4 работы, в т.ч. 3 научные статьи, в рекомендо-

ванных ВАК РФ изданиях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа  изложена на 126   

страницах компьютерного текста, содержит 30 таблиц,  3 рисунка, 7 приложе-

ний. Диссертация состоит из  введения, основной части, включающей обзор ли-

тературы, материалы, место и  методики исследований, результаты собствен-

ных исследований и их обсуждение,  заключения (выводы, рекомендации про-

изводству, перспективы дальнейшей разработки темы). Библиографический 

список включает 165 источников, в том числе  – 22 на иностранных языках. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  История формирования и характеристика  симментальского скота 

 

Животные симментальской породы крупного рогатого скота получили  

распространение во многих природно-климатических зонах различных стран 

как скот комбинированного направления продуктивности, сочетают высокую 

молочную и мясную продуктивность. Длительное время симменталы характе-

ризовались примитивными формами телосложения и низкими показателями 

продуктивности. Однако под влиянием обильного кормления на альпийских 

пастбищах, зоотехнических приемов отбора и подбора симментальский скот 

превратился в крупных высокопродуктивных животных. Имеются другие дан-

ные, свидетельствующие о том, что «предки скота симментальской породы бы-

ли завезены в Швейцарию в середине V века нашей эры бургундами из Скан-

динавии. Симменталы образовались в результате поглощения местного скота 

завезенными животными. До середины 18 века кормление и содержание сим-

ментальского скота в Швейцарии было примитивным. Животных круглый год 

содержали на естественных пастбищах. За летний период на хороших пастби-

щах скот становился упитанным, но зимой сильно худел. Продуктивность в 

этот период была низкой. Во второй половине 18 века кормление и содержание 

скота значительно улучшилось. В XIX столетии в экстерьере симменталов име-

ли место существенные недостатки – высоконогость и чрезмерная приподня-

тость крестца. Разведение в горных районах Швейцарии обусловило закрепле-

ние у симменталов таких нежелательных особенностей экстерьера, как размет 

передних и слоновость задних конечностей. В течение 19 века симменталы 

пользовались большим спросом во многих странах Европы и Востока. Евро-

пейская ассоциация скотоводов симментальского скота была создана в 1962 г., 

Всемирная – в 1974 г.» (цит. по Н.Г. Дмитриеву, 1978; 1989).  
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По его сведениям «на  совершенствование скота симментальской породы 

Швейцарии оказало влияние проведение национальных выставок, премирова-

ние животных и издание племенных книг. На протяжении 19 века симменталы 

пользовались большим спросом в разных странах мира: его экспортировали в 

Италию, Францию, Германию, Австрию, Россию, а также в страны Востока и 

большинство балканских государств. Первая  выставка скота симментальской 

породы проведена в 1857 г. в Берне (Швейцария). 

В Россию симментальская порода впервые была завезена из Швейцарии в 

первой половине ХIХ в. Впервые животные симментальской породы экспони-

ровались на выставке в г. Петербурге в 1869 г. За 1900–1919 гг. в страну завезе-

но 2180 голов симментальского скота». 

 Н.И. Стрекозов (2003)  констатирует,  что симменталов разводят в 26 ре-

гионах РФ,  и удельный вес от общего числа крупного рогатого скота в 17 ре-

гионах  составляет более 50 %  .  Многочисленные исследования сходны по от-

личительным особенностям породы. Цитируем их: «животные симментальской 

породы характеризуется крепкой, нередко грубой конституцией, высоким рос-

том, хорошо развитой мускулатурой и мощным, крепким костяком. Голова у 

симменталов большая, широкая в лобной части; рога светлые или белые с жел-

то-коричневыми концами; носовое зеркало и веки светло-розоватой окраски 

(один из признаков чистопородности симменталов); шея короткая, с хорошо 

развитой мускулатурой; холка широкая, сливающаяся со спиной; грудь широ-

кая, глубокая и большая в обхвате (при плохих условиях выращивания муску-

латура в области груди не до развивается и появляется порок — перехват за ло-

патками); спина, поясница и крестец прямые, широкие, длинные, с хорошо раз-

витой мускулатурой; круп широкий, средний по длине, мускулистый; ноги 

прямые, правильно поставленные (встречаются симментальские животные со 

«слоновой» постановкой задних конечностей); вымя большое, часто неравно-

мерно развитое (передние его доли развиты хуже задних, у части коров наблю-

дается «жировое вымя»); кожа эластичная, с признаками рыхлого строения, тя-
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желовесная.  Масть симментальских коров варьирует от светло-палевой до 

красно-пестрой; многим животным свойственна палево-пестрая масть». 

«Распространению животных симментальской породы способствовала 

организация в 1899 г. Палибинского казенного рассадника на территории ны-

нешнего Белинского и Каменского районов Мордовии. Были завезены быки 

Бенц, Цезарь 1, Яга, Мако, Цезарь 2 и др. 

 С 1906 по 1918 гг. из рассадника реализовано 900 гол. молодняка сим-

ментальской породы.  

Исследования многих ученых установлено, что молодняк симменталь-

ской породы при благоприятных условиях кормления и содержания проявляет 

высокую энергию роста» (цит. по Л.К. Эрнсту, 1988; М.Д. Дедову, 1975). 

Широкое распространение симментальской породы объясняется ее таки-

ми биологическими особенностями как универсальность и акклиматизационная 

способность. Благодаря таким особенностям, животные указанной породы рас-

пространились в  различных регионах СНГ. В этом аспекте В.И. Косилов, А.А. 

Салихов и др. (1999) отмечают, что данной «породе  присущи пластичность, 

высокие акклиматизационные способности, крепкая конституция, они способ-

ны хорошо использовать как пастбищные, так и сочные и грубые корма, дли-

тельно сохраняют высокую энергию роста». 

 Как констатируют П.И. Зеленков, А.И. Баранников, А.П. Зеленков (2006), 

«в бывшем СССР скот симментальской породы был самым распространенными 

по численности среди всех разводимых пород, занимал первое место. На жи-

вотных этой породы приходилось 26,7 % всего крупного рогатого скота, в том 

числе в России – 34 %».  

Животные симментальской породы неоднородны по своим биологиче-

ским и хозяйственно-полезным признакам. 

Многие исследователи в породе выделяют три типа: молочный, молочно 

– мясной и мясо – молочный.  Такая классификация проводится с учетом  вели-

чины коэффициента молочности. Для молочного типа должен составлять  8 и 
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выше, мясо – молочного коэффициент молочности должен составить 5,9 и ни-

же, коэффициент молочности животных молочно – мясного направления про-

дуктивности – 6 - 7,9. Животные молочного и молочно – мясного типов харак-

теризуются большей молочной продуктивностью, они более приспособлены к 

машинному доению. В.Г. Прудников, Ю.А. Васильева (2008, 2009) констати-

руют, что «симменталам свойственна высокая акклиматизационная способ-

ность, оптимальное сочетание молочных качеств с высокой живой массой и хо-

рошей мясной продуктивность. По их данным в этой породе встречаются раз-

личные производственные типы: молочный (18-24 %), молочно-мясной (40-59 

%) и мясо-молочный (18-26 %)». 

Актуальность задач дальнейшего улучшения продуктивных, племенных и 

технологических качеств симментальского скота усиливается  значительной их 

численностью в различных природно - климатических условиях страны. 

Так, И. Заднепрянский, В. Закирко (2012) отмечают, что «в Белгородской 

области молочный скот длительный период был представлен животными сим-

ментальской породы, которые отличаются высокой мясной продуктивностью, 

хорошей воспроизводительной способностью и непревзойдѐнной адаптацион-

ной пластичностью». 

Изучением продуктивных качеств и некоторых биологических 

особенностей  симментальского скота в Бурятии занимались С.Г. Лумбунов 

(1996),  В.А. Михайлова (2004), Т.Л. Партилхаева (2007).  

С.Г. Лумбунов (1996) установил, что «высокая их адаптационная способ-

ность  к различным природно-климатическим и кормовым условиям обуслови-

ли широкий ареал распространения симментальской породы. В связи с этим 

большое значение для скотоводства имеет эффективное использование племен-

ных ресурсов симменталов». С.Г. Лумбунов (1996) считает, что «…дальнейшее 

увеличение производства молока в хозяйствах различных природно-

климатических зон Бурятии, необходимо осуществлять в основном за счет рос-

та продуктивности скота».  При этом он рекомендует и полагает, что 
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«…возникла необходимость использовать генофонд красно-пестрой голштин-

ской породы для  совершенствования скота симментальской породы по призна-

кам обильномолочности, пригодности к машинному доению». По его данным  

«за 1989-1991 годы по сведениям ПО «Бурятское» по племенной работе в рес-

публике было осеменено быками красно-пестрой голштинской породы 108136 

коров и телок и получено 75420 телят. В результате  селекционно-племенной 

работы по улучшению местного скота мясная продуктивность увеличилась в 2 

раза и молочная в 5 и более раз. Однако данный скот, по его наблюдениям, 

имеет такие недостатки как слабая раздоенность, недостаточная 

приспособленность к машинному доению из-за часто встречающихся пороков 

вымени. 

В  племенных  хозяйствах живая масса взрослых коров колеблется в 

пределах 450-520 кг,  удои молока за лактацию – 2265 кг, что обусловлено 

слабой кормовой базой, неполноценностью кормовых рационов (С.Г. 

Лумбунов, 2001).  По его данным  ежегодно проводится отбор 28,2 – 29,7 тыс. 

племенных телок для ремонта стада. Однако, живая масса, характеризующая  

их развитие,  не отвечает  требованиям стандарта породы. Из-за низкого уровня 

кормления, нарушения гигиенических условий содержания среднесуточный 

прирост живой массы телок ниже нормы на 20-30 %, что задерживает сроки 

ввода их в основное стадо на 5-6 месяцев. В хозяйствах республики по настоя-

щему не организована подготовка нетелей к отелу, раздой коров – первотелок и 

оценка их по собственной продуктивности». 

В настоящее время селекционно-племенная работа направлена на полу-

чение животных, сочетающих высокую продуктивность и воспроизводитель-

ную способность, резистентность, отвечающих требованиям промышленной 

технологии производства продукции. 

В своих исследованиях, М.Д. Дедов (1975) считает, что «симментальская 

порода скота получила мировое признание,  а в нашей стране она занимает пер-

вое место по численности поголовья за  хорошие адаптивные качества. При оп-
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тимальных условиях кормления и содержания симментальский скот способен 

давать высокие показатели молочной и мясной продуктивности.  Он  полагает, 

что дальнейшее совершенствование симментальского скота должно идти в сле-

дующих направлениях: 

а) молочное направление; 

б) молочно-мясное направление; 

в) использование симментальского скота для производства мяса».  

О. Карпова, Е. Анисимова и др., (2006) отмечают, что «проходившая в 

стране с начала 80-х годов голштинизация молочных и комбинированных по-

род скота коснулась и симментальскую породу. Несмотря на то, что скрещива-

ние  отечественных молочных и комбинированных пород крупного рогатого 

скота с  голштинами  признано положительным, в то же время имеются отрица-

тельные результаты, которые свидетельствовали об утрате таких ценных ка-

честв симментальского скота как высокая мясная продуктивность, адаптив-

ность к различным природно-климатическим зонам страны, устойчивость к за-

болеваниям, снижение продуктивной жизни коров».  

«Рекомендации по разведению и совершенствованию молочного и мо-

лочно - мясного скота для регионов РФ, разработанные ведущими учеными 

Всероссийского института животноводства, должны функционировать в до-

полнение к действующим планам племенной работы, программам по улучше-

нию разводимых пород» (Н.И. Стрекозов, В.И. Сельцов и др., 1993). Регио-

нальная система разведения животных данной породы предусматривает расши-

рение использования селекционных достижений  путем увеличения численно-

сти дочерей производителей-улучшателей. Одной из основных причин сниже-

ния численности животных симментальской породы является их скрещивание с 

голштинами красной масти и создание на этой основе красно-пестрой породы.  

Отсюда, как указывает Л.К. Эрнст (1988), «в хозяйствах с низким уровнем про-

дуктивности, обусловленной слабой кормовой базой межпородное скрещива-
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ние не способствует повышению уровня продуктивности потомства, а в боль-

шинстве случаев приводит к отрицательному результату». 

 

1.2. Результаты использования красно-пестрой голштинской породы в 

стадах  симментальского скота 

 

Важным зоотехническим приемом совершенствования и создания пород 

является скрещивание.  

Скрещивание  ведет к объединению наследственных особенностей скре-

щиваемых форм,  служит материалом для  отбора и используется для выведе-

ния новых пород.  

Важным фактором повышения эффективности скрещивания Н.А. Крав-

ченко (1970), Ф.Ф. Эйснер (1968), А.И. Бальцанов (1987), И.М. Дунин и др. 

(1994) считают сочетаемость пород.  

В селекционных программах облагораживания генотипа симментальского 

скота  использованию красно-пестрого голштинского скота уделяется большое  

значение. 

В нашей стране, так и за рубежом приводятся экспериментальные данные 

о комбинационной способности  симментальского скота с производителями 

голштинской породы красно-пестрой масти.  

Так в исследованиях  Reichen E. (1974), Averduhket.al. (1974), Uhlar J. 

(1975),  Horn A, Bozo S., Dohi J. (1976), Schwab W. (1977),  Spindler F. (1977), 

Suchanek D. Golda J. (1979), Fornest R. (1980), Zehmman E. (1981), Germann T. 

(1981), Danuser Z. Zehmman Е. (1983), Komarek Z. (1989) и других исследовате-

лей выявлено, что «помесные животные первой генерации отличаются лучшим 

ростом и развитием и по мясной продуктивности не отличаются от животных  

симментальской породы. Наряду с этим,  у многих авторов отмечается сниже-

ние показателей  мясной продуктивности  помесных бычков с  увеличением 

кровности по голштинской породе».  
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Так,  исследования по изучению роста, развития и мясной продуктивно-

сти,  А.Т. Баранчука (1982), А.П. Кругляк  (1982, 1988), В. Осипова (1984), В.П. 

Бурката (1984), Г.С. Огрызкина, А.И. Прудова, И.М. Дунина (1984), Г.Н. Из-

майлова, М.Д. Гриднева (1985),  В.Е. Недава, В.П. Бурката (1985), А.И. Прудо-

ва, А.И. Бальцанова (1985,1987), Г.Н. Измайлова, Н.Т. Дикого, В.Е. Мягкова 

(1987), Г.Н. Измайлова, Б.Г. Кудюкова, И.И. Праслова (1987),  В.Ф. Зубриянова, 

Ю.К. Колокольцева (1984,1987,1991), П.С. Катмакова, А.И. Забирова (1990), 

П.С. Катмакова (1991), П.С. Катмакова, В.П. Гавриленко (1993), П.С. Катмако-

ва, Е.И. Анисимовой (2010) и других свидетельствуют о том, что  «чистопород-

ные симментальские бычки и  помеси первого поколения отличались хорошими 

мясными качествами. При увеличении кровности до 75 % по голштинам интен-

сивность роста снижается на 3-5 %, убойный выход на 1-2 %».  

Между тем, данные  В.Ф. Калантаевского (1983), Т. Гере (1983), И.А. 

Бойко (1987), В.П. Бурката и др. (1987), Ш.А. Мкртчан, М.А. Гейшина, А.А. 

Красюкова (1993) свидетельствуют о том, что «помесные бычки по мясной 

продуктивности уступают симментальским».  

Многочисленные  исследования отечественных и зарубежных ученых и 

практиков отмечают, что использование голштинской породы способствует по-

вышению показателей продуктивности  симменталов, при незначительном 

снижении концентрации жира и белка в молоке.  

О положительном влиянии скрещивания массива симментальского скота 

с производителями красно-пестрой голштинской породы на  продуктивные по-

казатели свидетельствуют данные,  полученные в Польше Pawlina Е. (1980), в 

ФРГ Jongeling G. (1981), Югославии Koncaret.al. (1979,1980). По их данным 

«помеси  превосходили своих сверстниц  симментальской породы  на 300-1600 

кг, при снижении жирности молока на 0,13-0,20 %, у первых улучшается форма 

вымени и молокоотдача».  

В Австрии Haiger F. (1987)  в течение 15 лет  провел оценку чистопород-

ных симментальских и помесных животных 1,2 и 3  поколений и  установил, 
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что   помесные первотелки 1,2 и 3  поколений превосходили чистопородных 

симменталов по удою  на 27-56 %. Аналогичные результаты получены и по 

второй лактации».  

Biro J., Dohy J. (1982) отмечает, что «Венгерские селекционеры достигли 

хороших  результатов в повышении показателей продуктивности благодаря 

голштинизации».  

По его сведениям  «с 1972 года по 1986 год средняя продуктивность ко-

ров двойного направления продуктивности увеличилась с 2252 кг до 4771 кг».  

По сведениям А.В. Хаминича (2014), «в  европейских странах в результа-

те использования красно-пестрых голштинских быков на маточном поголовье 

симментальской породы удой помесей первого поколения повысился  в сред-

нем на 677 кг, в т.ч. в Швейцарии - на 858 кг, в Венгрии – на 565 кг».  

Л.П. Крыканова (1982,1984,1988) считает, что «положительные результа-

ты использования голштинской породы  могут быть достигнуты и получены 

только при полноценном и обильном  кормлении животных». По ее данным «в 

племенном заводе имени В. И. Ленина Рузаевского района Республики Мордо-

вия была создана лаборатория крупного рогатого скота, где проводились экспе-

риментальные работы по выведению красно-пестрой породы. Были оценены 

основные хозяйственно-полезные признаки  животных в сравнении со сверст-

ницами симментальской породы, оценены генотипы 3/8,5/8,3/4 - кровных по 

голштинам животных. Установлено, что от помесных животных по первой лак-

тации было получено на 12,9-34,5 % больше молока, при незначительном сни-

жении жира в молоке.  

Скорость  молокоотдачи составила у помесных коров 1,75-2,34 кг/мин». 

Такие исследователи как А.И. Прудов, И.М. Дунин (1992); А.П. Вельматов, 

Н.В. Дугушкин, В.И. Ерофеев (2000),   А.И. Бальцанов (1986, 1987); А.И. Пру-

дов, А.И. Бальцанов, И.М. Дунин, (1981,1983,1984),   И.М. Дунин, Н.В. Дугуш-

кин, В.И. Ерофеев, А.П. Вельматов, (1998)  А.И. Прудов (1981), И.М. Дунин 

(1994,1995);  А.И. Прудов, А.И. Бальцанов (1994) считают, что «полученные 
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помесные животные  лучше приспособлены к условиям современной техноло-

гии производства молока». 

В Красноярском крае А. Ф. Вепрев (1987),  отмечает, что «положитель-

ные результаты по скрещиванию были получены в племенном хозяйстве «На-

заровский»,  где от помесных животных первого и второго поколений по пер-

вой лактации получено на 988-1215 кг больше, чем от сверстниц симменталь-

ской породы. Различие по содержанию  жира и белка в молоке оказалось в 

пользу симменталов. Помеси по  телосложению и интенсивности молокоотдачи 

уклонялись в сторону молочного типа. В результате проводимой селекционно-

племенной работы выявлены оптимальные варианты скрещивания,  изучена ге-

неалогическая структура сибирского типа красно-пестрой породы, оценены 

перспективные быки-производители - улучшатели как по удою, так и по содер-

жанию жира в молоке».  

 А.И. Голубков (2003); Т.Ф. Лефлер, А.Е. Лущенко (2007); А.А. Голубков, 

М.М. Никитина, С.В. Русина (2007); А.И. Голубков, С.В. Шадрин, Е.Г. Сироти-

нин (2011) полагают, что новый тип красно-пестрой породы - 9154141 Енисей-

ский включен в государственный реестр в 2009 году. Селекция по созданию 

красно-пестрой породы енисейского типа велась в  соответствии с программой, 

утвержденной во ВНИИплем».  

Совершенствование  енисейского типа красно-пестрой породы проводи-

лось методами  чистопородного разведения, а также их скрещивания с улуч-

шающей красно-пестрой шведской породой
1
.  

«В Воронежской области плодотворную работу по выведению красно-

пестрой породы проводили в хозяйствах, продуктивность которых превышала 

3000кг, при среднем содержании жира в молоке 3,7 %. Была разработана про-

грамма по созданию и выведению воронежского типа красно-пестрой породы, 

утвержденная в 2008 году» (А.А. Ефремов, 2003; А.В. Вострилов, Е.С. Жари-

нов, 2007; А.В. Вострилов, А.С. Артемов, Е.А. Коротких, 2010). По их данным 

                                                           
1
 И.М.Дунин, К.К.Аджибеков, А.И.Голубков, 2006 
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«работу по выведению воронежского типа красно-пестрой породы осуществля-

ли в хозяйствах с уровнем обеспеченности 55-61 ц к. ед. и не менее 100 г пере-

варимого протеина на одну корову в год.  

При разработке модельного типа внимание уделено на выраженность же-

лательного типа, конституциональную крепость, продуктивные и воспроизво-

дительные качества животных. В результате проведенной селекционно-

племенной работы в  Воронежской области создано четыре племенных завода и 

17 племенных репродукторов, в которых сосредоточено 23317 голов крупного 

рогатого скота данной породы.  

В Среднем Поволжье проводится целенаправленная работа по созданию 

высокопродуктивных типов и стад симментальского скота на базе внутрипо-

родного разведения и генофонда голштинского скота». В исследованиях П.С. 

Катмакова и А.В. Хаминича (2013), А.В. Хаминича (2014) «голштино-

симментальские  помеси обладают повышенной энергией роста, приобретают 

молочный тип телосложения. При этом у голштино-симментальских  помесей 

значительно улучшаются морфофункциональные  свойства вымени по сравне-

нию с чистопородными животными т.е. форма вымени, равномерность его раз-

вития и интенсивность молокоотдачи».  

А.Н. Каменьчук (2008)  отмечает, что «у голштино-симментальских  по-

месей отмечается повышение живой массы и технологических свойств моло-

ка».  

Н.А. Алилуева, А.И. Андреев, В.И. Ерофеев (2013) пришли к выводу, что  

«симментальские коровы по содержанию жира в молоке превосходят помесей с 

различной долей крови по голштинам на 0,2-0,3 %,  и,  наоборот,  по содержа-

нию белка голштино-симментальские  помесные животные первого и второго 

поколения превосходят симментальских сверстниц на 0,15-0,18 %, т.е. скрещи-

вание симментальского скота с быками производителями красно-пестрой гол-

штинской породы улучшает качественный состав молока».  



20 
 

В.И. Ерофеева (2010, 2012) отмечает «хорошие воспроизводительные ка-

чества симментальского скота и их помесей с красно-пестрой голштинской по-

родой. В зависимости от продуктивности сервис-период у коров колеблется от 

77 до 144 дней.  По ее данным наивысшие показатели данного показателя вы-

явлены у коров с удоем свыше 6000 кг».  

Многие исследователи рекомендуют при использовании интенсивной 

технологии производства продукции для улучшения признаков селекции и вы-

ведения новых  типов молочного скота использовать  скрещивание  симмен-

тальской породы с голштинским скотом красно-пестрой масти. 

  Результаты  исследований (J. Kliment et al 1979; У. Grettenand, V. Meyer, 

1972; W. Schawal, 1978; B. Suchanek et al; 1975, 1979; G. Batis, S.Bozo, 1973-

1978;  Z. Konsar et al., 1979; B. Schanek; Y. Gold, 1979; M. Panic et al, 1980; Y. 

Konсar et al, 1980) показывают, что «использование генофонда голштинского 

скота на массиве симментальской породы способствует повышению молочной 

продуктивности, улучшению экстерьерных особенностей и воспроизводитель-

ных качеств, т.е. уменьшается количество трудных отелов у помесных живот-

ных». 

И.Ю. Агин (2008) установил, что «первотелки, дочери красно-пестрых 

голштинских быков австрийской селекции  превосходят животных красно-

пестрой породы по живой массе  на 128,8 кг (Р<0,001), также они превосходили 

сверстниц контрольной группы по большинству исследованных промеров ста-

тей экстерьера с высокой степенью достоверности в среднем на 2-15 % 

(Р<0,001)».  Он заключил, что «превосходство коров-дочерей голштинских бы-

ков австрийской селекции по процентному содержанию белка в молоке (+ 0,19 

%) и выходу молочного белка (+ 61,34 кг) по сравнению с контрольной группой 

коров, делает возможным использование генотипа этих животных в повышении 

белковомолочности создаваемого поволжского типа скота красно-пестрой по-

роды». 
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1.3. История выведения и характеристика красно-пестрой породы 

 

Удельный вес  симментальского скота от общего поголовья породных 

животных составляет около 30 %,  в связи с этим она - одна из наиболее адап-

тированных и распространенных пород крупного рогатого скота в России. Ро-

диной симментальского скота является Швейцария, во многих европейских 

странах  ее использовали в качестве улучшающей.  

Животные симментальской породы имеют ряд положительных качеств по 

сравнению с  другими породами. По сведениям многих исследователей для 

симментальского скота «характерны большая живая масса, крепкая конститу-

ция, способность хорошо акклиматизироваться в разных природно-

климатических зонах, потреблять много объемистого корма, высокая энергия 

роста, способность длительное время наращивать живую массу. От коров дан-

ной породы получают молоко с высокими  технологическими свойствами». 

Многочисленные исследователи считают, что среди животных симмен-

тальской  породы встречаются животные, не приспособленные к условиям 

промышленной технологии производства молока и интенсивному ведению от-

расли, имеют особенности, которые сводятся к следующим недостаткам: недос-

таточная продуктивность и приспособленность к машинному доению.  

Для устранения недостатков симментальского скота, были исследовате-

лями определены пути совершенствования данной породы.  

И.М. Дунин, А.И. Прудов (1999) полагают, что основной метод совер-

шенствования животных данной породы - чистопородное разведение. Однако, 

из-за низкого ежегодного генетического сдвига по удою не превышающего 1,5-

2,0 %, низких темпов селекционного прогресса использование чистопородного 

разведения при улучшении симменталов не устраивало специалистов.  

Голштинский скот отличаются высоким генетическим потенциалом про-

дуктивности,  устойчиво передающим свои признаки по наследству, отличают-

ся достаточно большой живой массой, хорошо развитым выменем, лучшей оп-



22 
 

латой корма,  удовлетворительной скороспелостью, чем и обусловлен выбор 

голштинской породы красно-пестрой масти в качестве улучшающей в процессе 

совершенствования симментальского скота и создания новой породы. Приве-

денные особенности голштинского скота явились основой для целенаправлен-

ной селекционно-племенной работы по консолидации  наследственного потен-

циала продуктивности данной породы в следующих генерациях. 

Разработана программа «О мерах по ускорению выведения новых пород 

сельскохозяйственных животных, отвечающих требованиям промышленной 

технологии и создание новой красно-пестрой молочной породы» выведения но-

вой красно-пестрой породы молочного скота с участием  М.Д.  Дедова и дру-

гих, получившая поддержку МСХ СССР. 
2
 

Использование  воспроизводительного скрещивания симменталов с про-

изводителями улучшающих пород (монбельярдская, айрширская и красно-

пестрая голштинская породы) стало основой программы по созданию нового 

типа молочного скота с желательными технологическими качествами. 

Однако, в процессе работы установлено, что использование айрширов и 

монбельярдов оказывает недостаточное влияние  на основные селекционируе-

мые признаки потомства. Поэтому во многих  хозяйствах используют для 

скрещивания преимущество быков голштинской породы красно-пестрой мас-

ти». 

Анализируя особенности выведения новой породы,   поставлена задача 

получить путем воспроизводительного скрещивания животных  выносливых, 

крупных, резистентных, интенсивно растущих, с присущими симменталам мяс-

ными качествами, а также обильномолочных и приспособленных к условиям 

промышленной технологии производства молока,  свойственными для улуч-

шающей красно-пестрой голштинской породы. Животные молочного типа но-

вой породы является наиболее желательными. 

                                                           
2
 приказ № 360 от 11 декабря 1981 года 
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Модельные животные красно-пестрого скота должны иметь гармоничное 

телосложение, крепкий тип конституции , вымя желательной формы. Рекомен-

дуемая  живая масса быков 1000-1050 кг, полновозрастных коров должна со-

ставить не менее 600-650 кг. Он отмечает такие экстерьерно-

конституциональные особенности коров красно - пестрой породы как   пропор-

циональность статей тела, крепкие конечности,  широкая и глубокая грудь, вы-

мя с большим запасом ваннообразной и  плотно прикрепленное  и пропорцио-

нально развитое
3
. 

Среднесуточные приросты молодняка нового типа скота -1000-1200 г., 

живая масса бычков в 12 мес.  при  интенсивном откорме 380-400 кг, в 18 мес. 

до 550 кг, убойный выход - 58 % . «Модельные животные» нового типа красно-

пестрой породы должны иметь спокойный нрав и устойчивую  нервную систе-

му, пригодны к машинному доению и полному выдаиванию четвертей вымени 

доильным аппаратом без ручного додоя, и при незначительных затратах кон-

центратов способны к высокой оплате корма продукцией. Экстерьер и консти-

туция у быков-производителей должны быть пропорциональными безупречны-

ми. 

В процессе создания красно-пестрой породы молочного скота, была по-

ставлена задача  формирования  внутрипородных типов.  В хозяйствах При-

волжского Федерального округа,  разводящих массив  красно-пестрого скота - 

тип «поволжский», который отличается более высоким содержанием белка в 

молоке.  Начатый в 1977 г процесс  выведения и создания новой красно-

пестрой породы включал следующие этапы: 

- выделение маточных стад симментальской породы, заготовка семени 

быков-производителей голштинской породы красно-пестрой масти,  подбор пар 

и получение молодняка первой генерации при скрещивании, оценка и отбор 

животных по происхождению и продуктивности - первый этап (1977-1982 гг.).         

                                                           
3
 А.П. Вельматов,2011 
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- получение помесных животных второй и третьей генераций,  выявление 

и использование улучшателей продуктивности быков-производителей - второй 

этап (1983-1988 гг.). 

- накопление массива и отбор особей желательного типа, отвечающих це-

левым стандартам (без учета кровностей), выявление родоначальников линий 

групп и закладка генеалогических линий породы, закрепление  признаков пу-

тем разведения «в себе»  помесей желательного типа - заключительный этап 

(1989-1998 гг.).  

В результате проведенной работы Решением государственной комиссии 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений от 

15.10.1998 г. новая красно-пестрая порода молочного направления продуктив-

ности признана в качестве селекционного достижения.  

В процессе создания красно-пестрой породы интенсивно использовали 

быков зарубежной селекции,  которые способствовали получению потомства с 

относительно высокими показателями хозяйственно-полезных признаков (ли-

нии Рефлекшн Соверинга, Монтвик Чифтейна, Вис Бэк Айдиала, Силлинг 

Трайджун и Говернер оф Корнейшн).  

И. Заднепрянский, В. Закирко  (2012) отмечают, что по данным бонити-

ровки за 2010 год живая масса коров красно-пестрой породы составила 548 кг, в 

том числе первотелок – 500 кг, по II отелу – 543 и по III – 578 кг, а в племенных 

заводах этот показатель больше названных на 27; 14 и 12 кг соответственно. По 

их данным живая масса является важным селекционным признаком, которая 

влияет на уровень молочной продуктивности коров. корреляция между живой 

массой и продуктивностью имеет криволинейный характер, что указывает на 

то, что живая масса в пределах 680–700 кг способствует увеличению удоя ко-

ров, но  дальнейшее повышение живой массы способствует снижению молоч-

ной продуктивности коров. Между тем установлено, что от животных с живой 

массой 420–450 кг  в связи с тем, что не смогут потреблять количество кормов, 
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необходимых, например, для получения 6 - тысячных удоев молока за лакта-

цию, практически невозможно добиться больших удоев.  

Важнейшим селекционным показателем коров является интенсивность 

молокоотдачи, которая определяется особенностями вымени. В среднем по ста-

ду красно-пестрой породы интенсивность молокоотдачи составила 1,8 кг/мин., 

а в племенных заводах – 1,85. При этом у большинства коров интенсивность 

молокоотдачи  составляла 1,7–1,99  кг/мин., у остальных  – 1,4–1,7 и у 10,7 % 

интенсивность молокоотдачи составила 2,0–2,29 кг/мин. О положительном 

влиянии голштинской породы в процессе формирования красно-пестрой поро-

ды свидетельствуют то, что 6,4 % коров характеризовались чашеобразной и ок-

руглой формами вымени».  

При этом И.М. Дунин, К.К. Аджибеков (2011) отмечают, что «в  двух 

племенных заводах Красноярского края разводят 8022 головы скота красно-

пестрой породы, в т. ч. 510 коров, где от которых получили 6231 кг  молока при 

жирномолочности 4,04 % и белковомолочности  3,12 %, скорость молокоотдачи 

– 1,88 кг/мин». 

«Положительные результаты повышения племенных и продуктивных ка-

честв симментальского скота с использованием красно-пестрых голштинов по-

лучены в хозяйствах Мордовии, Тамбовской, Смоленской, Воронежской, Бел-

городской областей, Красноярского края,  Украины и Казахстана» (К.К. Аджи-

беков, 1987). 

Формированию и созданию новой красно-пестрой породы  посвящены 

также работы К.К. Аджибекова (1989), Т.Ф. Лефлер (1990), К.Б. Баяхметова, 

(1984); Г.Г. Казанковой (1992). 

В исследованиях В.А. Гогулова (2004) «в условиях Приамурья наиболь-

ший экономический эффект получен от разведения коров с кровностью  по 

голштинской породе от 40 до 60 %».  

А.И. Шилов (2003) сообщает, что « …голштино-симментальские  помес-

ные животные превосходили симментальских коров по уровню продуктивности  
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за первую лактацию на 213-369 кг, или на 6,2-10,8 %, за третью лактацию – на 

107-250 кг, или на 2,5-6,0 % соответственно. В сравнении с первой лактацией 

симментальские животные повысили удой по 3 лактации на 20,7 %, в то время 

как у помесных голштино-симментальских коров данное увеличение составило 

13,8-16,5 %.  Голштино-симментальские  коровы с  долей крови ⅞ по голшти-

нам отличались самым высоким коэффициентом выбытия из стада. Данный по-

казатедь за три лактации у них составил 0,87 против 0,62-0,47 у животных с 

первого и второго поколений». 

В.Г. Прокин (1990) установил, что «…помесные (3/8, 5/8, 3/4 КПГ) жи-

вотные, полученные от разведения «в себе», по показателям молочной продук-

тивности, содержанию жира (3,71-4,1 %) и белка (3,37-3,57 %) в молоке отве-

чают требованиям желательного модельного типа для  животных красно-

пестрой породы молочного скота».  

В исследованиях, посвященных выведению красно-пестрого скота, пока-

зано на «хорошие откормочные и мясные качества животных этой породы, что, 

вероятно, связано с использованием в скрещивании симменталов» (А.И. Пру-

дов, И.М. Дунин, 1992; И.М. Дунин, 2010). 

 По данным Я. Авдаляна, И. Зизюкова и др. (2012) «бычки Воронежского 

типа превосходили животных красно-пестрой породы по массе охлажденной 

туши на 4,1%, массе мякоти – на 4,5%. Наилучший показатель индекса мясно-

сти был у животных Воронежского типа – 4,56 ед., что на 0,10 ед. выше, чем у 

сверстников красно-пестрой породы».  

И.А. Скоркиной (2011) установлено, что «7/8С-кровные помеси, получен-

ные от возвратного скрещивания, и чистопородные симментальские 36 бычки, 

отличались наибольшими значениями убойной массы, которая составила 294,2 

и 293,6 кг соответственно, что на 26-31 кг выше показателей помесей от погло-

тительного скрещивания. Наибольшим количеством жира отличались высоко-

кровные по голштинам помеси, полученные от поглотительного скрещивания, 

которое составило 11,3 %. Их преимущество над бычками симментальской по-
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роды, полу - и тричетвертькровными помесями по голштинам, полученными от 

поглотительного скрещивания, а также 3/4С - и 7/8С - кровными помесями от 

возвратного скрещивания составило 3,16;  2,7;  2,56;  2,81 и 2,05 % соответст-

венно». А.И. Прудовым, И.М. Дуниным и др. (1984) «не установлено достовер-

ных различий по показателям мясной продуктивности между помесными (сим-

ментальская × красно-пестрая голштинская) животными до 50 % кровности по 

голштинам и чистопородными симменталами». Исследованиями А.П. Вельма-

това (1997) установлено, что «помесные (симментальская × красно-пестрая 

голштинская) животные второго поколения уступают симментальским сверст-

никам по массе туши на 4-5 %, поясничному и тазобедренному отрубам на 0,5 и 

1,5 %, убойному выходу – на 1,2 %». И.М. Дунин, Н.В. Дугушкин и др. (1998) 

«частичное снижение мясной продуктивности помесей при выведении новой 

красно-пестрой породы обосновывали превращением комбинированной породы 

в молочную и соответственно потерями положительных качеств по мясной 

продуктивности». Наряду с этим, ряд нижеприведенных исследователей отме-

чают, что «мясные качества помесей (симментальская × красно-пестрая гол-

штинская) увеличиваются только в первом поколении, дальнейшее увеличение 

кровности по улучшающей породе до 75 % снижает интенсивность роста на 3-5 

%, убойный выход на 1-2 %» (П.С. Катмаков, 1991; Н.Г. Фенченко, P.M. Муда-

рисов, 1991; П.С. Катмаков, В.П. Гавриленко, 1993; П.С. Катмаков, Е.И. Ани-

симова, 2010).  

 

1.4. Использование в селекции крупного рогатого скота 

селекционно-генетических параметров 

Для определения и оценки селекционно-генетических параметров отбо-

ра в животноводстве  используется биометрический метод обработки цифровых 

данных.  В XIX в. Гексли, английский ученый говорил о статистике: «Это 

своего рода жернов, который всякую засыпку смелет, но ценность помола опре-

деляется исключительно ценностью засыпанного. Как, засыпав под жернов ле-
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беду, не получишь пшеничной муки, так и статистика не исправит положения, 

если собран недоброкачественный материал» (цит. по В.И. Волгиной, 1983). 

Многочисленные исследователи отмечают, что эффективность отбо-

ра, ее результативность, обусловлены степенью изменчивости призна-

ка. Установлено, что  паратипические факторы (уровень и тип кормления, 

способ  содержания, возраст, миграция,  физиологическое состояние, клима-

тические условия и др.) влияют на степень фенотипического проявления  осо-

бенностей животных.  

Ю. Л. Шкирандо (1990), Г.В. Марченко (1991) и другие  исследователи 

считают, что «знание и умение использовать в работе селекционно- генетиче-

ских параметров ( коэффициент корреляции, корреляционное отношение, ко-

эффициент регрессии, коэффициент наследуемости, селекционный дифферен-

циал, эффект селекции и др.)  являются одним из главных факторов, от которых 

зависит успех селекции в популяции животных,». 

Ж.Г. Логинов и др. (1991), считают, что «фенотип особи (удой, процент 

жира, процент белка, оценка экстерьера) не является истинной и точной оцен-

кой ее племенной ценности, так как ни один признак не наследуется на 

100%. Наряду с этим, фенотип в значительной степени обусловлен условия-

ми среды. В молочном скотоводстве при отборе животных для племенного ис-

пользования селекционера интересуют не только такие важные в экономиче-

ском отношении признаки, как удой, процент жира, процент белка в молоке, но 

и экстерьерные признаки, связанные с продолжительностью хозяйственного ис-

пользования. С практической точки зрения, суммарная ценность животного за-

висит от многих признаков, которые могут быть независимыми друг от друга 

или связаны между собой положительной или отрицательной корреляцией. 

В ходе исследований им установлено, что между удоем, процентом 

белка и жира в молоке частный коэффициент корреляции равен - 0,15. Между 

процентом жира и процентом белка с исключением их связи с удоем коэф-

фициент частной корреляции равен +0,41; +0,48. парные фенотипические 
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корреляции ―удой - процент жира‖, ―удой - процент белка‖, ―процент жира - 

процент белка‖ соответственно составили - 0,13; - 0,19; + 0,42. 

Экстерьерные признаки так же не все и не всегда имеют положи-

тельную связь с удоем. Вот почему оценка и отбор животных по комплексу 

признаков связаны и сопряжены с некоторыми трудностями. В большинстве 

стран с развитым молочным скотоводством селекция по удою осуществляется 

не непосредственно через учет племенной ценности по удою, а через выход 

белка, которому отводится первостепенное значение и выход жира за 305 дней 

лактации». 

 Ж.Г. Логинов (2004) утверждает, что «…можно достигнуть значитель-

ных успехов в повышении  уровня молочной продуктивности коров совершен-

ствовании пород, для чего необходимо совершенствовать методы оценки и  от-

бора племенных животных, совершенствуя, наряду с этим, менеджмент пле-

менной службы».  

          Отмечено, что по высокой фенотипической изменчивости показателей 

экстерьера возможно проведение селекции молочных пород 
4
.  

 В.Н. Лазаренко, А.И. Епимахов (2005) приводят данные о том, что 

«в современных программах селекции строго учитываются такие признаки, 

как продолжительность хозяйственного использования, качество вымени и его 

здоровье (количество соматических клеток в молоке), качество конечностей, об-

щая оценка экстерьера и ряд других признаков».  

Оценка генетического превосходства особи над средними значениями  

группы сверстниц считается вероятной племенной ценностью животного. Раз-

личие, установленное между вариантой особи и  средним значением при-

знака популяции, отнесенная в долям стандартного отклонения, называ-

                                                           
4 Л.М. Хмельничий , 2005  
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ется нормированным отклонением (стандартная передающая способ-

ность). 

Существенное значение для эффективности племенной работы в  прак-

тике селекционной работы имеют степень взаимосвязи и повторяемости иссле-

дуемого признака,  использование которых открывает возможности проведе-

ния косвенного отбора. Коэффициенты повторяемости служат критерием на-

дежности отбора животных по первоначальным оценкам. При этом они считают, 

что «оценка селекционных параметров на малочисленных выборках бессмыс-

ленна, так как не пригодна для характеристики популяции из-за больших по-

грешностей. Негативная сторона таких исследований заключается в том, что на 

основании ненадежной оценки параметров даются необоснованные выводы». 

 

1.4.1. Проведение  дисперсионного анализа 

Известно, что генотип лежит в основе проявления признаков животного, 

реализация которых обусловлено факторами паратипа. Биологические объекты 

имеют сложную наследственную обусловленность признаков и свойств, в связи 

с чем и возникает необходимость разработки математических методов, с помо-

щью которых можно выявить и оценить силу влияния отдельных факторов и 

изучить их роль в проявлении фенотипа. Дисперсионный анализ относится к 

числу таких методов, разработан  Р. Фишером. Метод дисперсионного анализа 

основывается на разложении общей изменчивости признака на компоненты, ее 

составляющие. Дисперсионный анализ является одним из методов вычисления  

коэффициента наследуемости, определяют влияние учитываемых факто-

ров(количественных и качественных) на результативный признак. Существует 

однофакторный, двухфакторный  дисперсионный анализ. Однофакторный метод 

позволяет оценить силу влияния одного фактора на факториальную дисперсию 
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или результат. При проведении дисперсионного анализа используются диспер-

сии и вариансы 
5
. 

Известно, что  под влиянием различных факторов наблюдается разно-

образие признака, характеризующая дисперсию. Указанные  факторы влияют 

на организм с различной величиной и силой,  могут иметь разные направления, 

действовать независимо друг от друга. В результате этого взаимодействия воз-

никает  изменчивость признака, называемая общей дисперсией, которая слага-

ется из факториальной и остаточной дисперсии. Дисперсионный анализ по-

зволяет установить силу влияния учитываемого фактора на конкретный при-

знак и степень его достоверности, выявить долю влияния  фактора на изменчи-

вость признака. Дисперсионный анализ используется при вычислении наслед-

ственной обусловленности признака, т.е. коэффициента наследуемости, при 

выявлении доли влияния учитываемых факторов на характер проявле-

ния признаков.    

 

1.4. 2. Применение коэффициента наследуемости (h
2
) 

Наибольший интерес среди генетических параметров отбора представля-

ет коэффициент наследуемости.  По П.Ф. Рокицкому ( 1974), «наследуемость - это 

статистическое понятие, характеризующее группу особей популяции .Для се-

лекции наиболее интересна доля изменчивости, вызванная действием ге-

нетических факторов, т.е. наследуемость признаков (h
2
). Изучение свя-

зей между родственными группами животных в целях выявления доли 

влияния наследственного  фактора на количественный признак по-

томков было начато работами Р. Райта, а затем развито работами Р. Фи-

шера, Д. Лаша, И. Липнера, Д. Фолькнера. В основу этих работ был по-

ложен математический метод, позволивший разработать систему генети-

                                                           
5
 П.Ф. Рокицкий, 1974 
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ко-математического анализа наследования и закономерностей изменчивости 

количественных признаков, прослеживаемых в популяциях животных». 

По Д. Лашу  наследуемостью называют фенотипическую изменчивость, 

обусловленную генотипическими различиями между животными. Ее вычисля-

ют как отношение изменчивости генотипической к общей фенотипической 

изменчивости. При этом генетическая изменчивость складывается из комбинатив-

ной изменчивости, вызывающей аддитивную наследственность, сверхдомина-

нирования и  эпистатического действия генов, которые формируют два типа 

наследуемости. В этом аспекте  комбинативная изменчивость определяется долей адди-

тивной вариансы в общей фенотипической вариансе, вторая же соответствует общей 

формуле коэффициента наследуемости
6
. 

О.А. Иванова (1974) считает, что «наследуемость - это доля участия на-

следственной изменчивости в фенотипической изменчивости признака данной 

популяции (стада) или, иными словами, доля влияния наследственной изменчивости 

на фенотипическую». 

Как пишет В.Л. Петухов (1989), «…под наследуемостью следует пони-

мать степень наследственной обусловленности признака в фенотипе. Другими сло-

вами, показывает  в какой степени  степень и характер реализации признака  обу-

словлен генотип родителей, и в какой степени – зависит от факторов внешней 

среды. То есть на долю генетической изменчивости признака в общей изменчивости 

указывает коэффициент наследуемости. При этом выявить генотип отдельно взятого 

животного нельзя, т.е. определить непосредственным способом генетическую 

ценность, ее можно выразить для целой группы животных лишь как часть об-

щей изменчивости».  

Между тем, исследователи (З.М. Айсанов, 1991; Н.В. Аненнкова, 1990; М. 

Басам, 1998; Я. Беда, 1991) полагают, что  «селекционеров это вполне устраивает, 

т.к. цель селекции заключается не в том, чтобы вывести какую-нибудь одну вы-

дающуюся особь, а в том, чтобы оказать воздействие на всю популяцию. По по-

                                                           
6
 (П.Ф. Рокицкий,1974)   
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казателям наследуемости можно судить о степени препотентности про-

изводителей по тем или иным признакам. Низкий коэффициент наследуемости 

свидетельствует о слабом влиянии матерей на проявление признака у потомства, 

влияние отца в этом случае высоко. 

Коэффициент наследуемости помогает правильно выбрать метод се-

лекции для конкретного стада животных по тому или иному признаку. При высо-

ком этом показателе возможен массовый отбор и побор животных, что облегчает 

ведение селекции по выбранному признаку. Наследуемость и повторяемость при-

знака возникают на разных этапах движения групповой генетической информа-

ции: наследуемость на первом этапе при передаче генетической информации из 

поколения в поколение, повторяемость на втором этапе - при реализации генети-

ческой информации в форме признака в каждом поколении. 

На первом этапе (при передаче информации от родителей детям) сте-

пень разнообразия потомства может значительно отличаться от степени генетиче-

ского разнообразия родителей, например, при полном скрещивании полных гетеро-

зигот по данному признаку». 

Для повышения результативности селекции при совершенствовании стада 

необходимо знать характер или степень наследуемости конкретных  призна-

ков, позволяющие успешно вести селекционно-племенную работу. Различные 

признаки, характеризующие продуктивность животных, наследуются неоди-

наково, отдельные из них значительно разнятся. 

«Коэффициент наследуемости показывает, какая доля общей из-

менчивости данного признака обусловлена наследственностью. Чем больше 

данный показатель, тем в большей степени признак обусловлен наследственностью 

и тем, следовательно, сложнее добиться его изменения воздействием внешней сре-

ды, но тем эффективнее будет отбор по данному признаку. Применительно к при-

знакам с высокой степенью наследуемости хороший эффект дает простейший ме-

тод селекции - массовый отбор по фенотипу. При низкой степени наследуемости 



34 
 

нужно прибегать к отбору родительских пар на основе предварительной оценке по 

качеству потомства. 

Высокая изменчивость показателей наследуемости, определяемых мето-

дом прямолинейной корреляции, порой дает малопригодные коэффициенты 

наследуемости для использования их в племенной работе. 

Причиной этого является несовершенство основных принципов, поло-

женных в основу показателя наследуемости - сходство между потомками и 

родителями, которое не может быть измерено с абсолютной точностью при помо-

щи коэффициентов прямолинейной корреляции и регрессии, а связь между ро-

дителями и их детьми не может быть принята равной для всех случаев одной и той 

же величины (0,5). 

Воспроизводительная способность коров характеризуется сравнительно 

низкими показателями наследуемости и повторяемости, которые  свидетель-

ствуют о крайне малой эффективности селекции» (Багрий, Э. Н. Доротюк, 1979). 

«Результативность использования коэффициента наследуемости огра-

ничена тем, что величина наследуемости колеблется в широких пределах в зави-

симости от генетической структуры популяции, гомозиготности составляющих ее 

особей, условий внешней среды, в которых оцениваются животные. Поэтому ис-

пользование коэффициента наследуемости в селекции не всегда дает ожидаемые 

результаты в прогнозировании методов племенной работы. Нужна комплексная 

разносторонняя оценка генотипов с использованием средств генетико-

математических и иммуногенетических методов. 

Обычно же степень фенотипического разнообразия потомков соответ-

ствует, в большей или меньшей степени, генотипическому разнообразию ро-

дителей, что и определяет большую или меньшую эффективность отбора. В 

этом смысле показатель наследуемости - это показатель эффективности отбора 

детей по родителям, или родителе по детям. Как уже говорилось ранее, феноти-

пическое разнообразие особей по какому- либо признаку внутри популяции зави-
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сит, с одной стороны, от разнообразия генотипов внутри данной популяции, с 

другой стороны, от влияния факторов внешней среды. 

Каждая особь в процессе своего развития от оплодотворенного яйца до 

взрослого состояния и в дальнейшем в течение всей своей жизни подверга-

ется воздействию различных внешних агентов, благоприятных или неблагоприятных 

для формирования признака. Комплекс таких воздействий будет различным для 

различных особей. В соответствии с относительнымвлиянием наследственных и 

ненаследственных факторов на разнообразие признака в популяции и подразделя-

ют фенотипическую изменчивость на генетическую и паратипическую. Способ-

ность признака к генотипической изменчивости внутри популяции называют на-

следуемостью признаков. Так как удельный вес генотипической и паратипической 

изменчивости в общей фенотипической изменчивости в разных случаях разли-

чен, то степень наследуемости может быть различна» (П.Р. Лепер, З. С. Никоро, 

1966). 

Потомки от одной коровы и одного быка,  имеющие генетическое сходство, 

по фенотипическим показателям, характеризующим продуктивность,  различают-

ся между собой. Такое фенотипическое различие полусибсов и сибсов обусловлено 

их реакцией на различные факторы среды. С другой стороны от аналогов по 

фенотипическому проявлению получают также дочерей, различных по продук-

тивности, что обусловлено их наследственными различиями 
7
. 

Установлено, что более полному проявлению генотипа животных способ-

ствует увеличение продуктивности коров путем повышения уровня кормления. 

Такой метод реализации потенциала продуктивности , повышает феноти-

пическую изменчивость. Степень наследственного улучшения признаков в раз-

личных  поколениях характеризует эффективность отбора сельскохозяйственных 

животных. Каждый  признак формируется под влиянием наследственности и ок-

ружающей среды. Однако, изменчивость количественных признаков в большей  

мере обуславливается факторами среды, а качественные признаки наследуются 

                                                           
7
 Л.К. Эрнст, Ю.Н. Григорьев,1985 
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более стойко. Величина наследования признака по группе животных определяет-

ся  коэффициентом наследуемости.  Многочисленными исследованиями установ-

лено, что между коэффициентом наследуемости и эффективностью селекции по-

ложительная взаимосвязь. Количественные признаки характеризуются низкими 

значениями наследуемости и их проявление в большей мере обусловлено усло-

виями внешней среды.  

В практике животноводства отмечено, что лучшее потомство чаще получа-

ют от высокопродуктивных животных, что и служит основанием для формирова-

ния племенного ядра из числа более продуктивных животных. 

При этом, эффективность отбора зависит от многих факторов, т.е. чем 

больше  селекционный  признак подвержен действию условий кормления и 

содержания, что ведет к  снижению эффективности отбора,   и наоборот, 

по мере снижения  зависимости признака от условий внешней среды эффек-

тивность отбора животных возрастает. 

Как указывает  П.Ф. Рокицкий  (1974), «коэффициент наследуемости - это 

параметр, относящийся к популяции, в которой возможны самые различные со-

четания внешних условий с одной стороны, и разная степень генетической измен-

чивости - с другой, то возможна большая колебаемость значений коэффициентов 

наследуемости применительно к различным породам, стадам и группам. Но в то же 

время, если проводить сравнение в примерно равных условиях внешней сре-

ды и методов разведения, то становиться очевидной роль самих признаков, для 

которых вычисляются коэффициенты наследуемости. Есть признаки, кото-

рые характеризуются очень низким удельным весом наследственности в из-

менчивости популяции и обусловлены, в большей мере, средовыми факторами. 

Колебания в уровне кормления, содержания, климата сказываются, в той или иной 

степени, на изменчивость признаков у животных». 

Исследователи  Л.К. Эрнст,  Ю.Н. Григорьев  (1985) считают, что « необхо-

димо учитывать то, что коэффициенты наследуемости, вычисленные в стаде для 

животных, содержащихся в определенных зоотехнических условиях, не будут 
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полностью отражать их генетическое разнообразие, если этой группе создать 

другие условия. Поэтому при традиционных методах ведения племенного 

дела коэффициенты наследуемости применялись лишь в тех условиях, в которых 

содержались в дальнейшем животные».  

По сведениям Л.К. Эрнста, А.А. Цалитиса  (1982), «коэффициент наследуе-

мости удоя, рассчитанный на большом количестве пар мать - дочь, колеблется в 

стадах от 0,2 до 0,4, рассчитанный по данным станций оценки быков составил - 

0,58, а по однояйцовым близнецам - 0,75-0,90. 

Для большинства признаков показатели наследуемости средние. Это 

указывает на то, что по ним в реальных стадах, породах и группах нет значи-

тельной разницы между вариацией, вызываемой наследственными    различия-

ми,    и    вариацией,    вызываемой    средовыми факторами». 

«Коэффициент наследуемости является важнейшим популяционно-

генетическим показателем, поскольку от него в принципе зависит успех селек-

ционной работы. Для признаков с высокой наследуемостью эффективен даже 

массовый отбор по фенотипу без учета происхождения и качества потомства. В 

молочном скотоводстве те признаки, коэффициент наследуемости которых 

высок, не имеют хозяйственного значения или ценность их весьма небольшая - 

это цвет волосяного покрова, форма рогов, цвет глаз и т. п. Селекция по при-

знакам с низким коэффициентом наследуемости более сложная. Такие признаки 

приходится учитывать на протяжении ряда поколений, оценивать племенной 

скот по качеству потомства и т. п.» (А.К. Милюков, 1989; В.Г. Агафонов, А.С. 

Серегин, 1990). 

 Они в общем считают, что «важно иметь в виду, что наследуемость - это не 

только характеристика признака, но также и популяции в тех средовых усло-

виях, в которых находились особи данной популяции. Так как коэффициент на-

следуемости вычисляется на основе ряда величин, то изменение в любой из них 

повлияет на его значение. Все генетические компоненты зависят от частот геноти-

пов, а по ним разные популяции могут отличаться в силу своей прошлой истории, в 
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силу тех процессов, которые в них происходили. Поэтому  коэффициенты насле-

дуемости по одному и тому же признаку для разных популяций, кажущихся даже 

очень схожими, бывают неодинаковыми, т.к. средовой компонент входит в опре-

деление коэффициента наследуемости, то при большой вариации по условиям 

содержания, кормления коэффициенты наследуемости будут ниже, а при 

однородных условиях - выше. Если популяция сравнительно мала, то более веро-

ятны в ней процессы повышения гомозиготности по ряду генов и отсюда более низ-

кие показатели наследуемости, чем в больших по размерам популяциях». 

Вышеприведенный литературный обзор свидетельствуют о том, что пока-

затели наследуемости всегда рассчитываются применительно к конкретным по-

пуляциям и в конкретных внешних условиях среды, что позволит более эф-

фективно вести селекционную работу, прогнозировать продуктивность животных 

при улучшении условий кормления и содержания, использовании различных 

методов отбора и подбора. 
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2. МАТЕРИАЛЫ, МЕСТО И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные исследования по изучению влияния паратипических 

факторов и наследственных особенностей на продуктивные качества скота 

красно-пестрой породы проводились с 2013 по 2017 годы в условиях племре-

продуктора ГУП А/К «Центароевский», Курчалоевский район, Чеченской Рес-

публики (высота над уровнем моря - 862 м, климат умеренно-континентальный, 

средняя январская температура - 6
0 
С, средняя июльская - +20

0 
С, среднегодовое 

количество осадков - 480 мм) согласно схеме исследований (рис.1). В хозяйстве 

практикуется раздельная раздача компонентов рациона и беспривязное содер-

жание коров, доение осуществляется в доильном зале. 

 Животные  завозились с хозяйств Воронежской области в 22-24 месяч-

ном возрасте в 2010 г. (высота над уровнем моря -154 м, климат умеренно-

континентальный, среднегодовая температура - 6,9
0 

С, максимальная темпера-

тура воздуха - +40,5
0 

С, минимальная температура - -36,5
0 

С, количество осад-

ков - 579 мм). 

В качестве материала исследований использовались экспериментальные 

данные, полученные в хозяйствах,  документы первичного племенного и зоо-

технического  учета, племенные свидетельства, племенные карточки коров 2-

мол, данные  зоотехнического отчета о результатах племенной работы с красно-

пестрой породой скота (форма 7-мол). 

Для изучения влияния кровности по голштинской породе на характер 

проявления хозяйственно-полезных признаков, из числа завезенных животных 

красно-пестрой породы, были сформированы три группы животных в  зависи-

мости от кровности голштинской породе (рисунок 1).  

В первую группу входили животные с кровностью по >50 <75 % голшти-

нам (n=49); 

во вторую группу - животные с кровностью >75<87,5 % по голштинам   

(n=88); 

в третью - животные с кровностью >87,5 % по голштинам (n=18).  
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Для изучения влияния линейной принадлежности на основные селекци-

онные признаки, нами из числа завезенных животных  были сформированы две 

группы коров красно-пестрой породы различной линейной принадлежности.  

В первую группу входили коровы красно-пестрой породы линии Реф-

лекшн Соверинга 198998 (n=18); 

во вторую группу - коровы красно-пестрой породы линии  Уэс Идеала 

933122 (n=23). 

В группы подбирались животные с учетом  происхождения, одинакового 

возраста,  со средними показателями живой массы для своих групп (А.И. Ов-

сянников, 1976). 

Группы подопытных животных во все изучаемые периоды находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы кормления для под-

опытных животных составлялись с учетом возраста, живой массы и их продук-

тивности (А.П. Калашников, 2003), (приложения 1-7) . 

Для изучения различий между группами коров по экстерьерным особен-

ностям,  у всех животных каждой группы брались основные промеры тела на 2-

3 месяцах первой и второй лактаций, по данным которых вычислялись индексы 

телосложения по общепринятым методикам. В эти же периоды все животные 

индивидуально взвешивались. Из числа показателей воспроизводительной спо-

собности учитывали оплодотворяемость после первого осеменения телок и 

полновозрастных коров методом подсчета числа животных, не пришедших в 

охоту через 60-90 дней после осеменения, индексы осеменения методом под-

счета числа осеменений, необходимых для оплодотворения, продолжитель-

ность сервис-периода путем подсчета дней от отела до плодотворного осемене-

ния, продолжительность межотельного периода путем подсчета числа дней ме-

жду двумя смежными отелами, коэффициенты воспроизводительной способно-

сти - отношением продолжительности календарного года к продолжительности 

межотельного периода. 
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Приспособленность коров к условиям разведения анализировали на осно-

вании данных выживаемости (сохранности) и плодовитости животных  (Ф. Ай-

ала и др., 1987) 

По документам  племенного и  зоотехнического  учета изучались показа-

тели продуктивности материнских предков за третью лактацию, на основании 

которых вычислялись родительские индексы коров (РИК) и  выявляли генети-

ческий потенциал продуктивности завезенных животных (Н.А. Кравчен-

ко,1973). Методом ежемесячных контрольных доек учитывали молочную про-

дуктивность подопытных коров, при этом кислотным методом определяли 

жирность молока. Степень  реализации наследственного  потенциала продук-

тивности определяли отношением фактической продуктивности завезенных 

животных в условиях племрепродуктора ГУП А/К «Центороевский»  к роди-

тельскому индексу коров и выражали в процентах. Селекционно-

генетическую оценку продуктивных качеств подопытных животных проводи-

ли на основании показателей изменчивости (лимиты, стандартное отклонение, 

коэффициент изменчивости). Вычисление наследуемости признаков проводили 

методом дисперсионного анализа путем определения корреляционного показа-

теля наследуемости.  

Для выявления доли влияния учитываемых наследственных качеств на 

характер проявления продуктивности коров красно-пестрой породы нами про-

веден дисперсионный анализ однофакторного комплекса, градации  которого 

составили группы подопытных животных различной кровности по голштинам и 

группы коров различных линий красно-пестрой породы. 

Дисперсионный анализ однофакторных комплексов проводили  по алго-

ритмам Н.А. Плохинского (1969, 1970). Достоверность различий между груп-

пами учитывали по критериям Стъюдента и Фишера. 

Морфофункциональные свойства коров красно-пестрой породы учиты-

вали по форме вымени, суточному удою и скорости молокоотдачи в соответ-

ствии с  методическими указаниями «Оценка вымени и молокоотдачи коров 
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молочных, молочно-мясных пород» (ВАСХНИЛ, 1985 год) и Ф.Л. Гаркавого 

(1984). 

Для изучения динамики живой массы ремонтных телок, из числа полу-

ченных в хозяйстве телок, сформированы две группы с учетом линейной при-

надлежности. 

Группы подопытных животных формировались на 2-3 день после рожде-

ния. В группы подбирались животные с учетом  происхождения, одинакового 

возраста,  со средними показателями живой массы для своих групп. 

 Во все изученные периоды телки находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания.  Телят выращивали в молочный период  по схеме, ко-

торая предусматривает достижение живой массы к концу молочного периода 

175  кг. В соответствии с принятой схемой выращивания за молочный период 

на каждую голову израсходовано 300 кг молока цельного, 600 кг молока снято-

го, 400 кг силоса кукурузного, 250 кг сена разнотравного, 210 кг корнеплодов 

(кормовая свекла), 180 кг концентрированных кормов  и   минеральные вещест-

ва (мел, соль, преципитат). Рационы кормления для подопытных животных со-

ставлялись с учетом возраста и живой массы (А.П. Калашников, 2003). 

 Для изучения динамики живой массы все животные индивидуально 

взвешивались при рождении, в 6, 12,15 и 24 месячном возрасте (Н.А. Кравчен-

ко, 1973). По данным живой массы вычислялись абсолютные и среднесуточные 

приросты живой массы, относительную скорость роста по формуле С. Броди, а 

также простые коэффициенты роста по общепринятым методикам.  

Эффективность разведения коров красно-пестрой породы анализировали 

по различиям в продуктивности коров, затратам на производство молока  одной 

коровы, выручки от реализации молока, полученной прибыли и рентабельности 

производства. 

Полученные в процессе проведения исследований цифровые данные  об-

работаны  биометрическим методом (Н.А. Плохинский, 1969).  
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Влияние паратипических факторов и наследственных особенностей на продуктивные качества скота красно-пестрой породы 

 

Паратипические факторы (природно-климатические и хозяйственные условия Воронежской области и Чеченской Республики) 

  

 

 

кровность по голштинам, %  линейная принадлежность 

>50… ≤75 >75…≤87,5 >87,5  Рефлекшн Соверинга 198998, 

 

Уэс Идеала 933122 

 
1 группа, n=49 2группа, n=88 3 группа, n=18 

1 группа, n=18 2 группа, n=23 
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Рисунок 1- Общая схема исследований
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.   Племенная ценность завезенных  животных красно-

пестрой породы 

Многочисленными исследованиями (Тарчоков Т.Т., 2000; Байтаев 

М.О., Кагермазов  Ц.Б., Тарчоков Т.Т.,  2013;  Дадов  Р.М., Тарчоков Т.Т., 

2016 и др.) установлено, что степень реализации генетического потенциала 

продуктивности животных зависит от уровня селекционно-племенной рабо-

ты в хозяйствах и создаваемых условий кормления и содержания, что акту-

ально при  приобретении  племенных животных. Для оценки уровня селек-

ционно-племенной работы в хозяйствах, откуда завозились нетели красно-

пестрой породы, нами проанализированы данные продуктивности женских 

предков  в зависимости от кровности по голштинской породе (таблица 1). 

Установлено, что группы подопытных животных характеризовались различ-

ными показателями продуктивности женских предков. Так, матери завезен-

ных нетелей 1 и 3 групп по удою за 305 дней лактации, практически, между 

собой не различались (Р<0,95) и на достоверную разницу превосходили  жи-

вотных 2 группы (Р>0,95).  

 Матери завезенных нетелей характеризовались достаточно высокими 

значениями жирномолочности, которые  колебались в пределах 3,81-3,9 %. 

Коэффициенты изменчивости данного признака были высокими во всех 

группах животных (7,6-8,8  %), что свидетельствует о том, что отбор по жир-

номолочности будет эффективным. При этом матери животных 3 группы  по 

содержанию жира в молоке превосходили остальные группы матерей на 0,09 

абс. %.  Группы подопытных животных характеризовались высокими значе-

ниями белковомолочности матерей (3,2-3,3 %), хотя матери животных 3 

группы  уступали остальным группам на 0,1 абс. %. 
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Таблица 1-  Продуктивные особенности женских предков коров 

 

Женские 

предки 

 

показатель 

группы 

1 группа 

n=49 

2 группа 

n=88 

3 группа 

n=18 

Х±mх Сv Х± mх Сv Х± mх Сv 

М удой, кг 5663±137 16,7 5247±87,6 15,6 5653±207 15,1 

жир, % 3,81±0,004 8,8 3,81±0,003 7,6 3,9±0,007 8,0 

белок, % 3,3±0,011 2,4 3,3±0,002 6,5 3,2±0,004 4,6 

живая 

масса, кг 

602,2±6,2 7,1 606,5±5,0 7,7 632,7±9,0 5,9 

ММ удой, кг 4775±133 19,2 5080±81 14,9 5218±184 14,5 

жир, % 3,71±0,003 5,5 3,71±0,001 3,3 3,76±0,002 2,7 

белок, % 3,2±0,001 2,6 3,3±0,008 2,4 3,1±0,002 3,0 

МО удой, кг 8349±244,5 20,3 9387±181 18,0 9376±357 15,7 

жир, % 4,0±0,003 6,1 4,1±0,003 5,7 4,1±0,007 7,1 

белок, % 3,55±0,002 3,9 3,45±0,002 4,2 3,4±0,002 3,0 

 

          Группы подопытных животных характеризовались различными значе-

ниями живой массы матерей. Более высокой живой массой отличались мате-

ри животных 3 группы, которые превосходили матерей 1 и 2 групп на 5,1 и 

4,3 % (Р>0,99, Р>0,95).   

Кровность по голштинской породе более существенно отразилась на 

показателях продуктивности в группах матерей-матерей (ММ). Так, среди 

ММ более высокими удоями за 305 дней лактации отличались животные 3 



46 
 

группы, которые превосходили остальные группы на 2,7-9,3 % (Р<0,95).  По-

добные результаты получены и по жирномолочности ММ, где животные 3 

группы имели превосходство над остальными на 0,05 абс. %.  Среди матерей-

матерей более высокой белковомолочностью отличались животные 2 группы, 

которые превосходили остальные группы на высоко достоверную разницу.  

При проведении заказного спаривания и отборе быков-производителей 

к матерям отцов, т.е. к быкопроизводящей группе коров, предъявляются бо-

лее высокие и жесткие требования к продуктивным качествам, что обуслав-

ливает более высокую продуктивность матерей отцов. Группы подопытных 

животных характеризовались различными показателями продуктивности ма-

терей – отцов (МО). Среди матерей – отцов более высокими удоями за 305 

дней лактации отличались животные 2 и 3 групп, которые между собой не 

различались и превосходили животных 1 группы на 12,35 %. Матери отцов 2 

и 3 групп превосходили аналогов 1 группы по содержанию жира в молоке и 

уступали последним по содержанию белка в молоке. 

Приведенные данные по оценке продуктивности женских предков, за-

везенных животных, являются основными составляющими племенной цен-

ности животных, т.е. родительских индексов коров красно-пестрой породы 

(таблица 2). Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о различиях 

групп подопытных животных по показателям племенной ценности. Установ-

лено, что подопытные животные  3 группы характеризовались более высокой 

племенной ценностью по признакам удоя и жирномолочности. Так, более 

высокие показатели родительских индексов 3 группы по удою и жирномо-

лочности  обусловлены высокой кровностью по голштинской породе. Пре-

восходство их над животными 1 и 2 групп по удою составило  5,9 и 3,8 %, по 

жирномолочности 0,09 и 0,06 абс. % соответственно.           
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Таблица 2 - Родительские индексы коров красно-пестрой породы 

показатель 

кровность по голштинам 

>50 <75 % 

 

>75<87,5 % 

 

>87,5 % 

 

удой, кг 6113 6240 6475 

жир, % 3,83 3,86 3,92 

белок, % 3,33 3,33 3,23 

 

Родительские индексы по белковомолочности были одинаковыми у 

животных 1 и 2 групп и составили 3,3 %, что больше чем у животных 3 груп-

пы на 0,1 абс. %. Важно отметить, что подопытные животные представлены 

линиями Монтвик Чифтеина, Рефлекшн Соверинга, Вис бек Айдиала, Уэс 

Идеала и др., каждая из которых представлена 2-3 производителями, что ис-

ключает влияние отдельного и конкретного быка-производителя.  

К настоящему времени многие исследователи провели сравнительную 

оценку голштинизированных животных разной линейной принадлежности, 

однако сравнительная оценка линий   Рефлекшн Соверинга и Уэс Идеала 

представляет наибольший интерес с точки зрения  малочисленности таких 

исследований. 

Изучение показателей молочной продуктивности женских предков за-

везенных нетелей в зависимости от линейной принадлежности (таблица 

3,4,5)  показало, что матери завезенных животных линии Уес Идеала превос-

ходили матерей линии Рефлекшн Соверинга по удою на  5,2 % (Р<0,95), со-
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держанию жира в молоке на 0,05 абс. % (Р>0,999), белковомолочности на  

0,07 абс. %.  

Важно отметить, что сравниваемые группы животных разных линий 

характеризовались одинаковой изменчивостью удоя за 305 дней лактации, 

тогда как по признакам содержания жира и белка в молоке матери завезен-

ных нетелей линии Уес Идеала превосходили матерей линии Рефлекшн Со-

веринга.  

 

Таблица 3 - Продуктивные особенности матерей (М) коров красно-пестрой 

породы в зависимости от линейной принадлежности 

 

Сравнительная оценка продуктивности матерей-матерей (ММ) завезен-

ных нетелей красно-пестрой породы (таблица 4) показала, что животные ли-

нии Рефлекшн Соверинга отличались более высокими показателями удоя и 

изменчивости данного признака по сравнению с животными линии Уес 

Идеала. Указанное превосходство сравниваемых групп по удою составило 

19,8 % (Р>0,99). Подобные результаты получены и при сравнении групп жи-

вотных разных линий по содержанию жира в молоке. Анализ белковомолоч-

ности и изменчивости данного признака у животных разных линий выявил 

превосходство животных линии Уес Идеала над животными линии Реф-

показатель Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеала 933122 

n=23 

Х±mх δ, кг Сv, % Х±mх δ, кг Сv, % 

удой, кг 4498±137 335,6 7,5 4734±70,6 331,3 7,0 

жир, % 3,83±0,003 0,09 2,35 3,88±0,002 0,11 3,05 

белок, % 3,33±0,002 0,05 1,7 3,4±0,002 0,10 3,0 
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лекшн Соверинга. Приведенное различие между группами подопытных жи-

вотных  по содержанию белка в молоке высокодостоверно. Следует отме-

тить, что матери отцов голштинской породы  отвечали минимальным значе-

ниям по селекционным признакам, а именно удой за ряд лактации составил 

более 9000кг, содержание жира и белка в молоке 4,0 и 3,3% соответственно.  

Однако, в процессе совершенствования пород животных, а также создании 

новых типов скота используются помесные производители или сравнительно 

молодые  линии.  

Такого же мнения придерживались исследователи (А.И. Голубков, 

2003; Т. Ф. Лефлер, А.Е. Лущенко, 2007; А.А. Голубков, М.М. Никитина, 

С.В. Русина, 2007;  А.И. Голубков, С.В. Шадрин, Е.Г. Сиротинин, 2011), ко-

торые отмечают, что в процессе создания генеалогической структуры красно-

пестрой породы сибирского типа, выявлялись и использовались перспектив-

ные быки-производители, улучшатели удоя  и  содержания жира в молоке. 

 

Таблица 4 - Продуктивные особенности матерей-матерей (ММ) коров  

красно-пестрой породы в зависимости от линейной принадлежности 

 

показатель Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

Х±mх δ, кг Сv, % Х±mх δ, кг Сv, % 

удой, кг 6171±375 919 14,9 5149±99,9 468,7 9,1 

жир, % 3,91±0,12 0,30 7,77 3,76±0,006 0,325 8,7 

белок, % 3,2±0,002 0,007 2,1 3,32±0,003 0,15 4,6 
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Помимо традиционных линий голштинской породы, среди подопытных 

животных часть являлась представителями линии Санисайд Стейдаунт Твин, 

данные матерей отцов,  которых представлены в таблице 5. 

Установлено, что матери отцов указанной линии характеризовались 

различными показателями молочной продуктивности. Более высокие удои 

матерей отцов наблюдались у производителя Резус, которые превосходили 

матерей отцов других быков-производителей на 2,0 и 20,9 %. 

         В среднем средние удои матерей отцов данной линии составили 6435 

кг, что ниже минимальных значений по селекционным признакам для гол-

штинской породы на 39,9 %. По содержанию жира в молоке матерей отцов 

более высокими показателями отличался производитель Град, более низкими 

значениями матерей отцов – Резус, а бык-производитель Ветерок по данному 

признаку занимал промежуточное положение. Средняя жирномолочность 

матерей указанных производителей составила 3,87 %, что ниже минималь-

ных значений для матерей отцов голштинской породы на 0,13 абс. %.  

 

Таблица 5 - Продуктивные особенности матерей-отцов (МО) коров красно-

пестрой породы (линия Санисайд Стейдаунт Твин 14228104) 

показатель Быки-производители В сред-

нем 
Град 2007 Ветерок 4858 Резус 1998 

Удой, кг 5688 6740 6877 6435 

Содержание жира, % 3,92 3,88 3,8 3,87 

Содержание белка, кг 3,2 3,2 3,2 3,2 
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Матери используемых быков-производителей линии Санисайд Стейда-

унт Твин характеризовались одинаковыми значениями белковомолочности 

(3,2 %). 

На основании данных продуктивности женских предков рассчитаны 

показатели родительского индекса завезенного поголовья нетелей в зависи-

мости от их линейной принадлежности (таблица 6).  Установлено, что  груп-

пы подопытных животных характеризовались различными показателями 

племенной ценности. Так, более высокими показателями РИК отличались 

женские предки животных линии Рефлекшн Соверинга, которые превосхо-

дили животных линии Уес Идеала по удою на 2,3 %, по жирномолочности – 

на 0,01 абс. % и уступали по содержанию белка в молока на 0,07 абс. %.    

 Таким образом, анализ вышеприведенных данных позволяет сделать 

заключение, что животные красно-пестрой породы с кровностью по голшти-

нам более  87,5 %, линии Рефлекшн Соверинга , завезенные с хозяйств Воро-

нежской области, отличаются более высокими показателями племенной цен-

ности, и создание необходимых условий кормления и содержания обеспечит 

более полную реализацию племенных качеств животных.  

 

Таблица 6 - Родительские индексы коров красно-пестрой породы в  

зависимости от линейной принадлежности 

показатель Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 

198998   n=18 

Уэс Идеала  933122    

 n=23 

удой, кг 6042 5904 

жир, % 3,89 3,88 

белок, % 3,29 3,36 
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3.2.  Экстерьерные особенности коров красно-пестрой породы 

В настоящее время оценка экстерьера животных приобрела особую ак-

туальность в связи с переводом животноводства на промышленную основу  

т.к. накопленные литературные данные свидетельствуют о связях показате-

лей экстерьера с типом обмена  веществ, продуктивностью,  крепостью тело-

сложения  и породными особенностями.  

В наших исследованиях основные промеры тела коров красно-пестрой 

породы приведены в таблице 7. Установлено, что группы подопытных жи-

вотных характеризовались некоторыми различиями в  промерах тела, кото-

рые обусловлены принадлежностью к различным линиям, а также  возрас-

тными особенностями.  

  

Таблица 7- Основные промеры тела коров красно-пестрой породы, см 

Промеры тела Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 

198998   n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

1 лакт. 2 лакт. 1 лакт. 2  лакт. 

Высота в холке 

Глубина груди 

Ширина груди 

Ширина в маклоках 

Косая длина туловища 

Обхват груди 

Обхват пясти 

126±0,55 

59,4±0,46 

30,4±0,22 

32,4±0,44 

129±0,62 

167,7±0,81 

18,7±0,20 

132±0,74 

69,7±0,73 

41,9±0,55 

49,7±0,65 

161±1,68 

195,7±0,81 

21,5±0,22 

125±0,3 

59,5±0,18 

30,3±0,12 

31,8±0,21 

127,7±0,31 

162,6±0,36 

18,5±0,13 

131,6±0,3 

69,6±0,26 

42,0±0,47 

49,2±0,29 

159±0,45 

196,1±0,39 

21,3±0,1 
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Установлено, что первотелки разных линий по  промерам тела, приве-

денным в таблице между собой не различались, т.к. выявленные различия 

между группами недостоверны (Р<0,95). С возрастом в обеих группах коров 

происходит увеличение промеров тела. Так, по сравнению с первой лактаци-

ей  промеры тела коров увеличились у животных первой группы на 4,8; 17,3; 

37,8; 16,7; 53,4; 26,8  и 15,0 % соответственно. У животных второй группы 

эти показатели составили соответственно 5,3; 17,0; 38,6; 17,8; 54,7; 25,5 и 

15,1 %. В обеих группах подопытных животных более интенсивное увеличе-

ние выявлено по таким промерам как ширина груди и в маклоках, косая дли-

на туловища. В результате сравниваемые группы подопытных животных в 

возрасте второй лактации по основным промерам тела между собой не раз-

личались (Р<0,95). 

При изучении экстерьера животных о пропорциональности развития 

статей тела  судят также по данным индексов телосложения.  

Изучение индексов телосложения коров красно-пестрой породы (таб-

лица 8) показало, что группы подопытных коров имели сходства в пропорци-

ях телосложения. Так, первотелки 1 группы, практически, не отличались от  

животных 2 группы по всем приведенным  индексам телосложения, хотя 

имеются незначительные различия между ними. С возрастом у животных 

обеих групп происходит повышение индекса растянутости от 102,1 до 122,0 

%, грудной от 50,9 до 60,3 %, массивности от  127,3 до 133,8 %. При этом  

снижаются индексы длинноногости от 52,9 до 47,1 %, тазогрудной от 93,8 до 

84,3 %, сбитости от 130,0,5 до 121,6 %.  

Индекс костистости в обеих группах подопытных животных  имеет 

тенденцию к повышению. В результате в возрасте 2 лактации подопытные 

коровы, как и в предыдущий период,  характеризовались сходными пропор-

циями тела, о чем свидетельствуют приведенные индексы телосложения. 
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Таблица 8 - Индексы телосложения коров красно-пестрой породы, % 

 

Таким образом, анализ вышеприведенных данных позволяет сделать 

заключение, что коровы красно-пестрой породы линий Рефлекшн Соверинга 

и Уэс Идеала по индексам телосложения, определяющим пропорции тела, 

характеризуются выраженным типом молочного скота.  

Наряду с изучением экстерьерных особенностей коров, нами проведен 

анализ  живой массы коров в зависимости от наследственных особенностей 

т.е. кровности по голштинской породе и линейной принадлежности.  

Так, на 2-3 месяцах лактации  первотелки красно-пестрой породы ха-

рактеризовались сходными значениями живой массы и различия между ними 

оказались недостоверными (Р <0,95). С возрастом в обеих группах подопыт-

ных животных наблюдается увеличение данного признака. Более интенсив-

ное увеличение живой массы наблюдается у коров красно-пестрой породы 

линии Рефлекшн Соверинга по сравнению с животными линии Уэс Идеала. 

По сравнению с живой массой по первой лактации живая масса увеличилась 

к третьей лактации  у коров 1 группы на 17,5 %, у коров 2 группы данный 

показатель составил 16,4 %. В результате на 2-3 месяцах лактации более вы-

Наименование 

индексов 

Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 

198998   n=18 

Уэс Идеал 933122    

n=23 

1 лакт. 2 лакт. 1 лакт. 2  лакт. 

Длинноногости 

Растянутости 

Тазогрудной 

Грудной 

Сбитости 

Костистости 

массивности 

52,9 

102,4 

93,8 

51,2 

130,0 

14,8 

127,3 

47,2 

122,0 

84,3 

60,1 

121,6 

16,3 

133,1 

52,4 

102,1 

95,3 

50,9 

127,3 

14,8 

128,3 

47,1 

120,8 

85,4 

60,3 

123,3 

16,2 

133,8 
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сокой живой массой отличались коровы линии Рефлекшн Соверинга (1 груп-

па), которые превосходили коров линии Уэс Идеала (2 группа) на 0,4 % (Р 

<0,95). Важно отметить, что во все анализируемые периоды подопытные жи-

вотные различной линейной принадлежности отвечали требованиям стандар-

та по живой массе для коров красно-пестрой породы. 

Для ведения целенаправленного отбора важно знать степень и характер 

вариабельности живой массы коров (таблица 9). Изучение показателей из-

менчивости живой массы показало, что в группах коров красно-пестрой по-

роды установлена достаточная для ведения селекции величина изменчивости 

данного показателя, о чем свидетельствуют приведенные значения стандарт-

ного отклонения и коэффициента изменчивости. Указанные показатели из-

менчивости были более высокими у коров первой группы по сравнению с 

животными второй группы.  Подобная тенденция наблюдается и у коров 3 

лактации. 

 

Таблица 9 - Изменение живой массы коров красно-пестрой породы 

 

Таким образом, установлено, что   коровы красно-пестрой породы раз-

ных линий по показателям, характеризующим рост животных,  между собой 

Возрастные 

периоды 

Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

Х±mх δ,кг Сv,% Х±mх δ,кг Сv,% 

На 2-3 месяцах 

1 лактации 
481,6 ±16,7 68,5 14,2 482± 11,9 55,8 11,6 

На 2-3 месяцах 

3 лактации 
563±13,4 64,1 11,4 561±12,7 59,8 10,7 
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не различались, что свидетельствует о том, что линейная принадлежность не 

оказывает существенного влияния на характер проявления  живой массы жи-

вотных данной породы. 

Красно-пестрая порода создана методом сложного воспроизводитель-

ного скрещивания  симментальского скота с производителями голштинской 

породы, с применением  жесткого отбора животных желательного типа, т.е. 

она представлена животными различной кровности по улучшающей породе. 

В  этой связи оценка живой массы коров красно-пестрой породы в за-

висимости от генотипа представляет значительный интерес (таблица 10).               

Данные таблицы  показывают, что подопытные животные  имели  раз-

личные  показатели живой массы, что обусловлено различной кровностью по 

улучшающей породе. Так, более высокими значениями живой массы харак-

теризовались коровы 1 группы, которые превосходили коров остальных (2 и 

3) групп на 1,0 и 2,3 % соответственно. Следует отметить, что различия меж-

ду группами по живой массе недостоверны (Р <0,95). 

 

Таблица 10 - Живая масса коров  красно-пестрой породы (3 лакт. и ст.) 

группа 
кровность по 

голштинам 

 

n 

показатель 

Х±mх δ, кг Сv,% 

1 >50 <75% 49 566,6±9,9 68,7 12,2 

2 

 

>75<87,5% 

 

88 561,2±9,3 86,3 15,4 

3 

 

>87,5% 

 

18 553,9±22,4 92,5 18,4 

 



57 
 

Важно отметить, что животные первой и второй групп по живой массе 

отвечали требованиям стандарта для коров красно-пестрой породы, а коровы 

третьей группы были близки требованиям данного стандарта. Некоторое 

снижение живой массы коров 3 группы в данный период объясняется несо-

ответствием принятого уровня кормления генетическому потенциалу живой 

массы высококровных коров красно-пестрой породы.  Анализ изменчивости 

живой массы показал, что в группах подопытных животных установлена дос-

таточная для ведения отбора величина стандартного отклонения и коэффици-

ента вариации, которые имеют тенденцию к увеличению по мере повышения 

кровности по голштинской породе. 

 

3.3. Воспроизводительная способность животных красно-пестрой 

породы 

Рентабельность молочного скотоводства определяется, наряду с про-

дуктивностью, и воспроизводительной способностью животных, которые 

обусловлены генетическими и паратипическими факторами. В наших иссле-

дованиях воспроизводительная способность животных красно-пестрой поро-

ды различной линейной принадлежности приведена в таблице 11.  

Из  таблицы видно, что сравниваемые группы  животных красно-

пестрой породы характеризовались различными показателями воспроизводи-

тельной способности. Животные линии Уэс Идеала по сравнению с живот-

ными линии Рефлекшн Соверинга отличались более высокими значениями 

оплодотворяемости после первого осеменения. Указанное превосходство со-

ставляет у телок  и коров 7,4  и  9,8 абс. %. С возрастом данный показатель в 

обеих группах подопытных животных имеет тенденцию к снижению. Боль-

шее снижение данного показателя наблюдается у животных линии Рефлекшн 

Соверинга и составляет 10,1 %  по сравнению с животными линии Уэс Идеа-

ла, у которых данная величина составила 8,7 %.   
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Индексы осеменения, характеризующие количество осеменений для 

плодотворного зачатия, были различными в  сравниваемых группах живот-

ных, хотя указанные различия как у телок так и у коров были недостоверны-

ми (Р<0,95). С возрастом в обеих группах подопытных животных индексы 

осеменения увеличиваются и составляют 1,92 и 1,95 соответственно. 

 

Таблица 11- Воспроизводительная способность животных красно-пестрой 

породы различной линейной принадлежности 

 

показатель Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 

198998   n=18 

Уэс Идеала 933122    n=23 

Х±mх δ, Сv, % Х±mх δ, Сv, % 

Оплодотворяемость 

после первого осе-

менения,% 

- телок 

- коров 

Индекс осеменения, 

- телок 

- коров 

Продолжительность 

периода: 

сервис -, дней 

межотельного, дней 

КВС 

 

 

62,2 

51,1 

 

1,37±0,11 

1,92±0,15 

 

 

87,3±4,9 

370,5±5,1 

0,99 

 

 

 

 

 

0,46 

0,62 

 

 

20,2 

20,8 

 

 

 

 

 

35,8 

42,6 

 

 

23,1 

5,8 

 

 

69,6 

60,9 

 

1,4±0,10 

1,95±0,19 

 

 

87,6±4,7 

372,2±4,2 

0,98 

 

 

 

 

 

0,47 

0,88 

 

 

22,3 

20,4 

 

 

 

 

 

36,4 

53,5 

 

 

25,4 

5,4 



59 
 

Следует отметить, что сравниваемые группы подопытных животных  

характеризовались близкими к оптимальной показателями продолжительно-

сти сервис-периода, которые составили 87,3 и 87,6 дней соответственно. Ус-

тановлено,  что различия между сравниваемыми группами коров разных ли-

ний  по продолжительности сервис-периода недостоверны (Р<0,95), что и от-

разилось на продолжительности межотельного периода.  В результате этого 

продолжительность межотельного периода колебалась в группах животных в 

пределах 370-372 дней. Коэффициенты воспроизводительной способности в 

обеих группах животных находились в пределах оптимальных значений и 

свидетельствовали о том, что от каждой коровы ежегодно получали теленка. 

Важно отметить, что значения стандартного отклонения и коэффици-

ента вариации показателей воспроизводительной способности были почти 

одинаковыми у животных анализируемых линий. Исключение составляют 

коровы линии Уэс Идеала, которые превосходили животных линии Реф-

лекшн Соверинга  по показателям изменчивости индекса осеменения. 

Существующие литературные данные по влиянию генофонда голшти-

нов на воспроизводительные качества потомства неоднозначны и противоре-

чивы. 

В наших исследованиях показатели воспроизводительной способности 

животных красно-пестрой породы в зависимости от кровности по голштин-

ской породе приведены в таблице 12. Данные таблицы показывают, что вос-

производительная способность животных красно-пестрой породы зависит от 

кровности по голштинской породе. Более высокие показатели оплодотворяе-

мости после первого осеменения установлены у телок и коров первой груп-

пы, которые превосходили животных второй группы на 2,3 и 2,2 абс. %, 

третьей группы – на 2,4 и 4,1 абс. %. Сравниваемые группы подопытных жи-

вотных характеризовались почти одинаковыми показателями индексов осе-

менения (Р<0,95), хотя наиболее  оптимальные значения индексов осемене-

ния установлены у животных первой группы по сравнению с остальными 

группами, что обусловлено кровностью по голштинской породе. 
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Таблица 12 - Воспроизводительная способность животных красно-пестрой 

породы в зависимости от кровности по голштинской породе 

 

показатель 

группы 

1 группа 

n=49 

2 группа 

n=88 

3 группа 

n=18 

Х±mх Сv Х± mх Сv Х± mх Сv 

Оплодотворяе-

мость после 

первого осеме-

нения, % 

- телок 

- коров 

 

 

 

66,4 

52,5 

 

  

 

 

64,1 

50,3 

  

 

 

64,0 

48,4 

 

Индексы осе-

менения, 

- телок 

- коров 

 

1,51±0,07 

1,9±0,08 

 

35,7 

30,0 

 

1,53±0,03 

1,94±0,04 

 

18,3 

19,4 

 

1,58±0,12 

1,98±0,16 

 

27,7 

21,7 

Продолжи-

тельность пе-

риода: 

Сервис -, дней 

межотельного, 

дней 

 

 

73,8±1,54 

360,3±1,3 

 

 

13,7 

2,5 

 

 

78,8±0,83 

364±0,8 

 

 

9,8 

2,1 

 

 

96±2,9 

380,2±3,6 

 

 

12,6 

3,9 

 

КВС 1,01 1,0 0,96 
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С возрастом во всех группах подопытных животных индексы осемене-

ния увеличиваются, в результате чего данный показатель у коров достигает 

пределов 1,9-1,98.  Подопытные животные разных групп характеризовались 

различными показателями продолжительности сервис-периода. У животных 

первой группы продолжительность сервис-периода составила 74 дня, у жи-

вотных третьей группы - 96 дней, а остальные занимали промежуточное по-

ложение. При этом животные 2  и 3  групп по продолжительности сервис-

периода на достоверную (Р>0,99-0,999) разницу  превосходили коров первой 

группы. 

Изучение продолжительности межотельного периода показало, что 

между группами подопытных животных установлены различия, обусловлен-

ные продолжительностью сервис-периода. Оптимальные показатели продол-

жительности межотельного периода наблюдались у животных первой и вто-

рой групп по сравнению с животными третьей группы, у которых данный пе-

риод составил более 380 дней. Приведенные различия между первой и вто-

рой группами по указанному показателю недостоверны (Р<0,95). При этом 

животные третьей группы по продолжительности межотельного периода 

превосходили остальные группы на достоверную разницу (Р>0,99). 

Важно отметить, что подопытные животные всех групп характеризова-

лись высокими показателями коэффициента  изменчивости, которые колеба-

лись по индексу осеменения в пределах 18,3-35,7 %, по продолжительности 

сервис-периода в пределах 9,8-13,7 %. 

Коэффициенты воспроизводительной способности  были оптимальны-

ми в первой и второй группах, тогда как у животных третьей группы данный 

показатель составил 0,96. Полученные нами результаты исследований согла-

суются с данными исследований В.И. Ерофеева (2010, 2012), который уста-

новил у помесей, полученных от скрещивания симментальского скота  с 

красно-пестрой голштинской породой,  хорошие воспроизводительные каче-

ства, т.е. сервис-период у коров колеблется в зависимости от продуктивности 
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от 77 до 144 дней, наивысшие показатели сервис-периода отмечены у коров с 

удоем свыше 6000 кг.  

Многочисленные исследованиями установлено, что воспроизводитель-

ная способность служит косвенным показателем  приспособленности живот-

ных к среде обитания. Паратипические факторы, влияющие на организм жи-

вотного на различных стадиях онтогенеза, могут оказывать влияние на ре-

продуктивную функцию и, следовательно, на приспособленность организма. 

Выживаемость (сохранность) и плодовитость животных являются главными 

компонентами и  составляющими приспособленности.  

Для изучения приспособленности коров красно-пестрой породы к но-

вым условиям разведения, обусловленные различной выживаемостью и пло-

довитостью под влиянием паратипических факторов, нами  использована ме-

тодика Ф. Айала и др. (1988). Согласно указанного метода сохранность пого-

ловья за период исследований использована в качестве выживаемости, а ко-

эффициент воспроизводительной способности (КВС) - в качестве плодовито-

сти. Итоги  исследований по изучению приспособленности коров красно-

пестрой породы в зависимости от доли кровности по улучшающей  породе 

приведены в таблице 13. Из таблицы видно, что животные красно-пестрой 

породы характеризовались различными компонентами приспособленности. 

При этом более высокая сохранность отмечена у животных второй группы по 

сравнению с животными первой и третьей групп. Сходные данные установ-

лены и по плодовитости.  По коэффициенту воспроизводительной способно-

сти подопытные коровы красно-пестрой породы первой и второй групп име-

ли превосходство над животными третьей группы. 

В итоге различные значения основных компонентов приспособленно-

сти нашли отражение на приспособленности животных к условиям среды 

обитания. В результате большими значениями суммарной приспособленно-

сти выделялись животные первой и второй  групп, которые  между собой не 

различались и превосходили коров третьей группы. 
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Таблица 13 - Различия в приспособленности коров красно-пестрой  

породы, обусловленные разной выживаемостью и плодовитостью 

     

Показатели 

Группы 

1 2 3 

выживаемость (сохранность) 

КВС (плодовитость) 

суммарная приспособленность 

0, 939 

1,01 

0,95 

0,943 

1,0 

0,94 

 

0,889 

0,96 

0,85 

 

Таким образом, приведенные  данные свидетельствуют о том, что у  

животных красно-пестрой породы воспроизводительная способность не за-

висит  от принадлежности к линиям. При этом у коров данной породы с 

кровностью >87,5% по голштинам   наблюдается снижение плодовитости, 

сохранности поголовья и соответственно приспособленности организма к 

среде обитания. 

 

3.4. Продуктивные особенности коров красно-пестрой породы 

Многочисленными исследованиями установлено, что уровень молоч-

ной продуктивности обуславливается  наследственностью животных и пара-

типическими факторами. В отношении основных пород крупного рогатого 

скота проведены исследования, характеризующие их хозяйственно-полезные 

признаки в конкретных условиях среды. Однако, для сравнительно молодой 

и новой красно-пестрой породы молочного скота, вопросы реализации по-

тенциала продуктивности в конкретных условиях внешней среды актуальны 

и представляют научный и практический интерес. В наших исследованиях 
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динамика показателей продуктивности коров красно-пестрой породы приве-

дена в таблице 14 . 

 

Таблица 14-Динамика показателей продуктивности коров красно-пестрой 

породы 

 

 

 

Данные таблицы показывают, что животные красно-пестрой породы 

показывают высокую продуктивность, которая колебалась в пределах 5002 -

5400кг на фуражную корову. Самые низкие показатели удоя на фуражную 

корову наблюдались в 2011году, когда от завезенных животных по первой 

лактации получен удой на уровне 5000кг. Такие показатели продуктивности 

свидетельствуют о том, что коровы красно-пестрой породы характеризуются 

высоким наследственным потенциалом продуктивности, способны к  высо-

кой продуктивности и при оптимальных и соответствующих условиях корм-

показатель годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество крупного рогатого 

скота, гол 

из них: коров 

383 

 

175 

 

 

 

452 

 

143 

421 

 

176 

377 

 

165 

312 

 

115 

223 

 

120 

Удой на фуражную корову, кг 5002 

 

5130 

 

5200 

 

5400 

 

5230 

 

5045 

 

Выход телят на 100 коров, % 85 88 88 91 90 90 
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ления и содержания сохранять достигнутый уровень молочной продуктивно-

сти в последующие периоды. С указанного периода удои на фуражную коро-

ву имеют тенденцию к повышению до 2014 г. В результате чего самые высо-

кие показатели удоя на фуражную корову составили 5400 кг, т.е. лимиты 

удоя на фуражную корову составили 400 кг.  В последующие периоды на-

блюдается некоторое снижение удоя до 5230 кг в 2015 г и до 5045 кг в 2016 г. 

Изучение воспроизводительной способности коров красно-пестрой по-

роды показало, что в хозяйстве сохраняются высокие показатели выхода те-

лят на 100 коров. Самые низкие показатели выхода телят на 100 коров уста-

новлены в 2011 г и составили 85 %. В  последующие периоды данный пока-

затель увеличивается и сохраняется на уровне 90 %.  

Проведение бонитировки коров красно-пестрой породы показало (таб-

лица  15), что стадо коров хозяйства отличается высокими показателями се-

лекционируемых признаков.   Бонитировочные данные свидетельствуют о 

том, что  удои коров красно-пестрой породы составляют 5045 кг, содержание 

жира и белка в молоке составляет 3,88 и 3,39 % соответственно.   

Важно отметить, что по показателям удоя и содержания жира в молоке 

достигнуты достаточные значения изменчивости, которые позволят проведе-

ние целенаправленной селекционно-племенной работы по указанным при-

знакам. Показатели изменчивости белковомолочности более консолидирова-

ны, о чем свидетельствуют невысокие значения дисперсии, среднего квадра-

тического отклонения и коэффициента вариации.  

В целях повышения изменчивости данного признака целесообразно 

проведение гетерогенного подбора родительских пар. 

 



66 
 

 

Таблица 15 - Характеристика коров красно-пестрой породы по молочной продуктивности (n = 92) 

 

Показатели Дисперсия,  

 С 

Среднее квад-

ратическое 

отклонение,   

σ 

Ошибка сред-

него арифмети-

ческого,   mх 

Коэффици-

ент вариа-

ции,    

Cv 

Среднее ариф-

метическое, Х 

Удой, кг 38804120   653,007 68,453 12,941 5045,934 

Жир, % 10,846 0,345 0,0362 8,900 3,878 

Белок, % 0,405 0,0667 0,00699 1,969 3,390 
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  Наряду с производственной и бонитировочной оценкой продуктивных ка-

честв красно-пестрого скота, нами изучены продуктивные особенности коров 

красно-пестрой породы в зависимости от доли кровности по голштинам (таб-

лица  16). Изучение показателей продуктивности коров красно-пестрой поро-

ды проводилось по данным третьей лактации с целью  уменьшения  влияния 

возраста.  

 

Таблица 16 - Молочная продуктивность коров красно-пестрой породы 

 

показатель 

группы 

1 группа 

n=49 

2 группа 

n=88 

3 группа 

n=18 

Х±mх Х± mх Х± mх 

Удой за 305 

дней лактации, 

кг 

4536±101 4665±69 5121±147,5 

Содержание 

жира в молоке, 

% 

3,92±0,02 3,92±0,02 3,76±0,03 

Количество мо-

лочного жира, 

кг 

175±2,6 182±2,4 192±4,3 

Коэффициент 

молочности, кг 
800 831 924 

 

Установлено, что  в группах подопытных животных наблюдаются  раз-

личия в показателях молочной продуктивности. Более   высокими значения-
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ми удоя за 305 дней лактации отличались животные третьей группы, которые 

имели превосходство над  животными первой и второй групп на 12,9 и 9,8 %.                 

Несколько иная картина наблюдается между группами по содержанию жира 

в молоке. Важно отметить, что животные первой и второй групп характери-

зовались одинаковыми и более высокими значениями данного признака, пре-

восходили животных третьей группы на достоверную (Р>0,95) разницу. 

Количество молочного жира является важным селекционным призна-

ком. Многочисленными исследованиями установлено, что большим выходом 

молочного жира отличаются те животные, которые сочетают высокую мо-

лочную продуктивность с высокой жирномолочностью. В каждом стаде 

удельный вес таких животных можно увеличить целенаправленным отбором 

и подбором родительских пар. В наших исследованиях большим выходом 

молочного жира отличались коровы третьей группы (192 кг), более низкими 

значениями характеризовались представители первой группы(175 кг), а жи-

вотные второй группы занимали промежуточное (182 кг)  положение. При 

этом различие между первой и второй группами по количеству молочного 

жира достоверно на уровне первого порога достоверности (Р>0,95). Подоб-

ная тенденция наблюдается между второй и третьей группами (Р>0,95), а 

различие  между первой и третьей группами по величине молочного жира 

достоверно на уровне Р>0,999.  Анализ коэффициента молочности показал, 

что группы подопытных коров красно-пестрой породы характеризовались 

различными показателями данного показателя, что обусловлено генотипом, 

т.е. различной кровностью подопытных коров по голштинской породе. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что животные крас-

но-пестрой породы с более высокой кровностью по голштинской породе от-

личаются большими  удоями за 305 дней лактации, выходом молочного жира  

при одновременном снижении жирности молока  по сравнению с животными 

с меньшей кровностью по голштинам. На степень и характер проявления 

уровня продуктивности оказывает влияние линейная принадлежность. В на-
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ших исследованиях молочная продуктивность коров красно-пестрой породы 

различной линейной принадлежности приведена в таблице  17. 

 

Таблица 17- Молочная продуктивность коров красно-пестрой породы раз-

личной линейной принадлежности 

 

Установлены различия между группами подопытных животных по ос-

новным признакам селекции. Однако, анализ показателей хозяйственно-

полезных признаков коров – первотелок красно-пестрой породы показал, что 

животные различных линий данной породы характеризовались сходными 

значениями удоя за 305 дней лактации, т.е. различия между группами по ука-

 

показатель 

Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеала 933122 

n=23 

Х±mх δ, кг Сv, % Х±mх δ, кг Сv, % 

1 лактация 

удой, кг 3169± 46,3 190 6,0 3145±54 253,4 8,1 

жир,% 3,83±0,01 0,06 1,78 3,82±0,02 0,08 2,1 

белок,% 3,02±0,02 0,07 2,3 3,0±0,02 0,08 2,7 

3 лактация 

удой, кг 4549±120 494 10,9 4565±100 471 10,3 

жир,% 3,82±0,03 0,12 3,1 3,80±0,017 0,08 2,16 

белок,% 3,02±0,004 0,04 1,3 3,0±0,013 0,06 2,1 
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занному показателю  недостоверны (Р<0,95). Важно отметить, что первотел-

ки обеих линий были близки к требованиям стандарта по удою для коров 

красно-пестрой породы. При этом несколько низкие показатели уровня про-

дуктивности коров – первотелок красно-пестрой породы обусловлены пара-

типическими факторами. Группы подопытных животных характеризовались 

высокими показателями жирномолочности и белковомолочности и  соответ-

ствовали требованиям стандарта для коров красно-пестрой породы. 

 На количественные показатели молочных коров большое влияние ока-

зывает возраст животного. Установлено, что с возрастом в обеих группах на-

блюдается повышение уровня молочности коров. Так, по сравнению с удоем 

по  первой лактации, удои коров за 305 дней 3 лактации повысились на 43,5 

%  в 1 (первой)  группе,  и на 45,2 %  - во 2 (второй)  группе.  В результате у 

коров 3 лактации удои за 305 дней составили 4549-4565 кг  и они между со-

бой не различались (Р<0,95). Следует отметить, что коровы 3 лактации крас-

но-пестрой породы превосходили требования стандарта по удою, и отвечали 

данным требованиям по содержанию жира и белка в молоке для коров ука-

занной породы.  За указанный период показатели жирномолочности  и бел-

ковомолочности в обеих группах подопытных животных существенно не из-

менились. 

Анализ показателей изменчивости показал, что первотелки второй 

группы отличались более высокими значениями стандартного отклонения и 

коэффициента вариации удоя, жирномолочности и белковомолочности по 

сравнению с первотелками первой группы. 

С возрастом в обеих группах коров наблюдается увеличение значений 

стандартного отклонения и коэффициента вариации удоя и содержания жира 

в молоке. С возрастом в обеих группах подопытных животных показатели 

изменчивости  белковомолочности снизились.  

Таким образом,  приведенные данные показывают, что животные раз-

ных линий красно-пестрой породы по уровню удоя за 305 дней лактации, 

жирномолочности  и белковомолочности между собой не различались.  
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Наряду с изучением показателей молочной продуктивности коров 

красно-пестрой породы, нами проанализированы данные  степени и характе-

ре реализации наследственного потенциала продуктивности в конкретных 

условиях среды. Степень реализации потенциала продуктивности устанавли-

вали процентным отношением фактической продуктивности коров в новых 

условиях содержания и использования к племенной ценности животного, в 

качестве которой использовали родительские индексы коров.  

Между тем, в связи с тем, что красно-пестрая порода представлена 

голштино-симментальскими помесными животными разного генотипа,  изу-

чение влияния паратипических факторов на характер реализации потенциала  

молочной продуктивности коров, представляет значительный интерес. Дан-

ные таблицы показывают, что подопытные животные разной кровности  

красно-пестрой породы характеризовались различными показателями молоч-

ной продуктивности. Более высокие значения удоя за 305 дней лактации ус-

тановлены у  коров 3 группы, превосходившие коров остальных групп на 9,8-

12,9  %. При этом первые уступали вторым по жирности молока. Анализ 

данных по оценке наследственных качеств групп подопытных животных по-

казал, что значения родительских индексов коров колебались в зависимости 

от кровности по голштинской породе. Лимиты данного показателя составили 

по удою 362 кг, по жирномолочности - 0,09 абс. %. При этом максимальные 

значения усредненных данных продуктивности материнских предков коров 

были более высокими как по удою, так и по жирномолочности у животных 3 

группы, минимальные значения установлены у коров 1 группы, а животные 2 

группы занимали промежуточное положение. 

Изучение характера реализации потенциала продуктивности коров 

красно-пестрой породы разной кровности по голштинам показало, что по 

удою данный показатель колебался в пределах 74,2-79,1 %.   При этом среди 

групп подопытных животных более высокими показателями данного показа-

теля отличались коровы 3 группы, которые имели превосходство над осталь-

ными группами на 4,3-4,9 %. По содержанию жира в молоке наблюдается об-
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ратная тенденция. Степень реализации потенциала жирномолочности снижа-

ется у животных красно-пестрой породы с повышением кровности по гол-

штинской породе с 102,3 до 95,9 %.  

Наряду с приведенными показателями продуктивности и характера их 

реализации в зависимости от кровности по голштинской породе, нами прове-

дена оценка зависимости продуктивности коров красно-пестрой породы от 

линейной принадлежности (таблица 19).  Установлено, что группы коров 

красно-пестрой породы различных линий характеризовались сходными зна-

чениями фактического удоя, жирномолочности и белковомолочности. Уста-

новлены различия наследственных особенностей коров, характеризующих 

племенные качества по удою, жирномолочности и белковомолочности. Жи-

вотные красно-пестрой породы линии Рефлекшн Соверинга превосходили 

коров линии Уес Идеала по селекционным индексам удоя и жирномолочно-

сти, но уступали  по белковомолочности.   Под влиянием паратипических 

факторов животные красно-пестрой породы разных линий реализуют наслед-

ственные качества по удою на 75,0-79,0 %,  по жирномолочности – на 97,9-

98,2 %  и по белковомолочности – на 89,3-91,8 %. Степень реализации на-

следственного потенциала по удою, жирномолочности и белковомолочности 

у животных красно-пестрой породы линии Рефлекшн Соверинга составил 

75,2, 98,2 и 91,8 %  против 79,0, 97,9 и 89,3 % соответственно у животных 

линии Уес Идеала. В целом у коров красно-пестрой породы независимо от 

кровности по голштинской породе и линейной принадлежности степень реа-

лизации удоя составляет 74,0-79,0  %, содержания жира в молоке - 95,0-102,0 

%. 
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Таблица 18 - Реализация потенциала молочной продуктивности коров красно-пестрой породы 

 

группа кровность по 

голштинам 

фактические значения родительские индексы  

коров 

степень реализации  

потенциала 

по удою жирности 

молока 

по удою по жирности 

молока 

по удою по жирности 

молока 

1 >50<75 % 4536 3,92 6113 3,83 74,2 

 

102,3 

 

2 

 

>75<87,5 % 

 

4665 3,92 6240 3,86 74,8 101,6 

3 
>87,5 % 

 
5121 3,76 6475 3,92 79,1 95,9 
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Таблица 19 - Реализация потенциала  молочной продуктивности коров красно-пестрой породы в зависимости  

от принадлежности к линиям 

груп-

па 

линия фактические значения родительские индексы коров степень реализации потенциала 

по 

удою 

жирно-

сти 

молока 

белково- 

молочности 

 

по 

удою 

по жир-

ности мо-

лока 

по 

белково- 

молочно-

сти 

 

по удою по 

жирности 

молока 

по белково- 

молочности 

 

1 Рефлекшн 

Соверинга 

198998    

4549 3,82 3,02 6042 3,89 3,29 75,2 98,2 91,8 

2 Уэс Идеала 

933122     
4565 3,8 3,0 5904 3,88 3,36 79,0 97,9 89,3 



75 
 

 

3.5. Морфофункциональная оценка вымени коров 

 

В настоящее время в процессе перевода животноводства на промыш-

ленную основу, а также в процессе создания новых пород крупного рогатого 

скота сохраняется необходимость селекции животных как по уровню про-

дуктивности, так и по технологическим параметрам вымени коров.  

 Многочисленными исследованиями установлено, что морфологиче-

ские и функциональные свойства вымени коров наследуются как по материн-

ской, так и по отцовской линии.  В наших исследованиях для оценки морфо-

функциональных свойств вымени коров красно-пестрой породы нами ис-

пользованы такие признаки как форма вымени, данные суточного удоя и ско-

рости молокоотдачи (таблица 20). Данные таблицы показывают,  что у под-

опытных животных установлены различия в показателях морфофункцио-

нальных свойств вымени. При этом установлена зависимость морфофунк-

циональных свойств вымени коров красно-пестрой породы от генотипа т.е. 

кровности по голштинской породе. Изучение формы вымени коров показало, 

что подопытные животные представлены ваннообразной, чашеобразной, ок-

руглой и козьей формами вымени. Удельный вес коров с наиболее желатель-

ными формами вымени (ваннообразная и чашеобразная) составляет 18,1и 

41,3 % соответственно от общего поголовья подопытных животных, тогда 

когда удельный вес коров с округлой и козьей формами вымени составляет 

38,0 и 2,6 % соответственно. В структуре общего поголовья подопытных жи-

вотных, удельный вес животных с ваннообразной и чашеобразной формами 

вымени среди коров первой группы составляет 57,1 %, среди животных вто-

рой и третьей групп - 58,0 и  72,2 % соответственно.  Животные с округлой 

формой вымени встречались во всех группах подопытных животных. Округ-

лая форма вымени встречалась у 38,8 % коров первой группы, у 39,8 % коров 

второй группы и у 27,8 % коров третьей группы. 
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Таблица 20 - Морфофункциональные свойства вымени коров красно-пестрой 

породы в зависимости от кровности по голштинской породе 

 

Козья форма вымени встречалась у животных первой и второй групп, 

среди которых количество коров с указанной формой составила 4,0 и 2,3 % 

соответственно. Среди коров третьей группы козья форма вымени не встре-

показатель кровность по голштинам 

>50<75 % 

n=49 

>75<87,5 % 

n=88 

>87,5 % 

n=18 

в сред-

нем 

 

ваннообразная 

n 

суточный удой, кг 

скорость молокоот-

дачи, кг/мин 

8 

 

20,2±1,2 

 

1,88±0,05 

16 

 

20,9±0,52 

 

1,94±0,03 

4 

 

27±0,9 

 

2,15±0,06 

 

 

21,6 

 

1,95 

чашеобразная 

n 

суточный удой, кг 

скорость молокоот-

дачи, кг/мин 

20 

 

17,8±0,5 

 

1,75±0,04 

 

 

35 

 

18,3±0,38 

 

1,85±0,39 

9 

 

22,1±0,96 

 

2,0±0,07 

 

 

18,7 

 

1,84 

округлая 

n 

суточный удой, кг 

скорость молокоот-

дачи, кг/мин 

19 

 

15,4±0,34 

 

1,44±0,03 

 

35 

 

15,4±0,27 

 

1,45±0,02 

5 

 

16,4±0,97 

 

1,54±0,07 

 

 

15,5 

 

1,45 

козья 

n 

суточный удой, кг 

скорость молокоот-

дачи, кг/мин 

2 

 

8,5±0,7 

 

1,14±0,14 

2 

 

10,7±1,06 

 

1,17±0,25 

-  

 

9,6 

 

1,16 
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чалась. Важно отметить, что коровы красно-пестрой породы с большей долей 

кровности по голштинской породе отличаются наиболее желательными фор-

мами вымени. 

 Многочисленными исследованиями установлено, что величина суточ-

ных удоев коров обуславливается генетическими и паратипическими факто-

рами. Изучение суточных удоев коров красно-пестрой породы показало, что 

установлена зависимость данного показателя от формы вымени и кровности 

по голштинской породе. В анализируемых группах подопытных животных 

коровы с наиболее желательными формами вымени отличались более высо-

кими суточными удоями. Так, среди коров красно-пестрой породы с ванно-

образной формой вымени, более высокими суточными удоями отличались 

животные третьей группы, которые превосходили коров первой и второй 

групп на 29,2 и 33,7 % (Р>0,999). По величине суточных удоев животные 

первой и второй групп между собой не различались (Р<0,95). Подобные ре-

зультаты получены и у коров с чашеобразной формой вымени, где животные 

первой и второй групп по величине суточных удоев между собой не различа-

лись и уступали животным третьей группы на достоверную разницу 

(Р>0,999). У животных всех групп с округлой формой вымени различия по 

величине суточных удоев незначительны и недостоверны (Р<0,95).  

Одним из показателей, характеризующих приспособленность коров к 

промышленной технологии,  является скорость молокоотдачи.  

Изучение данного показателя у животных красно-пестрой породы по-

казало, что установлены различия по скорости молокоотдачи, обусловленные 

различной кровностью по голштинской породе и морфологическими особен-

ностями вымени коров. Так, среди коров с ваннообразной формой вымени 

более высокими показателями скорости молокоотдачи отличались животные 

третьей группы, которые превосходили животных первой и второй групп на 

14,4 и 10,8 % (Р>0,99-0,999). Подобные результаты получены у коров с ча-

шеобразной и округлой формами вымени. Превосходство коров третьей 

группы по скорости молокоотдачи над  животными первой и второй групп 
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составляет с чашеобразной формой 14,3 и 8,1 %, с округлой формой  - 6,9 и 

6,2 % соответственно.  

При этом у коров красно-пестрой породы с ваннообразной формой вы-

мени с повышением кровности по голштинской породе наблюдается увели-

чение скорости молокоотдачи. Подобная тенденция наблюдается и у живот-

ных с чашеобразной и округлой формами вымени. Полученные нами данные 

по изучению скорости молокоотдачи коров красно-пестрой породы согласу-

ются с результатами исследований  А.И. Прудова (1981); А.И. Прудова, А.И. 

Бальцанова, И.М. Дунина (1981,1983,1984),  А.И. Прудова, А.И. Бальцанова 

(1986), А.И. Прудова, А.И. Бальцанова (1994), А.И. Прудова, И.М. Дунина 

(1992), А.И. Бальцанова (1987), И.М. Дунина (1994,1995), И.М. Дунина, Н.В. 

Дугушкина, В.И. Ерофеева, А.П. Вельматова ( 1998), А.П. Вельматова, Н.В. 

Дугушкина, В.И. Ерофеева (2000), И.М. Дунина, А.И. Бальцанова, Н.Г. Ры-

жовой (2010), В.И. Ерофеева (2011, 2012), проведенными на массиве голшти-

но-симментальских помесей.  

Наряду с установленными различиями между группами подопытных 

животных по величине суточного удоя и скорости молокоотдачи, нами про-

анализированы внутригрупповые различия, обусловленные морфологиче-

скими особенностями вымени. Важно отметить, что все группы коров с наи-

более желательными формами вымени отличались более высокими показате-

лями суточного удоя и скорости молокоотдачи,  по сравнению с животными 

с округлой и козьей формами вымени. Так, коровы первой группы с ваннооб-

разной формой вымени превосходили коров с чашеобразной и округлой 

формами по суточному удою на 13,5 и 31,2 %, по скорости молокоотдачи на 

7,4 и 30,6 %. У животных второй группы указанное превосходство составляет 

по суточному удою 14,2 и 35,7 %, по скорости молокоотдачи 4,9 и 33,8 %, а у 

коров третьей группы - 22,2 и 64,6 % по первому признаку и 7,5 и 39,6 % по 

второму показателю соответственно. 

В целом среднесуточные удои коров красно-пестрой породы с ванно-

образной формой вымени, независимо от кровности по голштинской породе, 
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составили 21,6кг, что на 15,5 и 39,4 % больше по сравнению с коровами  ча-

шеобразной и округлой формами вымени.  

По скорости молокоотдачи превосходство коров с ваннообразной фор-

мой над животными чашеебразной и округлой формами составило 6,0 и 

34,5% соответственно. 

В каждой породе, благодаря разнотипности наследственных особенно-

стей животных, формируется генотипическая изменчивость, которая под 

влиянием паратипических факторов способствует проявлению фенотипиче-

ской изменчивости. В этом аспекте характеристика линий внутри пород по 

хозяйственно-полезным признакам представляет интерес.  

В наших исследованиях морфофункциональные свойства вымени коров 

красно-пестрой породы различной   линейной принадлежности приведены в 

таблице 21 . 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что под-

опытные животные характеризовались разными значениями признаков. Так, 

коровы, принадлежащие к линии  Рефлекшн Соверинга превосходили коров 

линии Уэс Идеала по суточному удою на 4,1 % (Р<0,95). Подобные результа-

ты получены и по скорости молокоотдачи, т.е. различие между сравнивае-

мыми группами по данному показателю недостоверно (Р<0,95). Изучение 

изменчивости признаков показало, что коровы разных линий характеризова-

лись почти одинаковыми значениями вариабельности величины суточного 

удоя. Стандартные отклонения   величины суточного удоя колебались в пре-

делах 3,84-4,04 кг, а коэффициенты вариации данного показателя – в преде-

лах 17,4-17,8 %. Животные первой группы отличались более высокими пока-

зателями изменчивости скорости молокоотдачи по сравнению с животными 

второй группы. Указанное превосходство по стандартному отклонению со-

ставило 0,03 кг, а по коэффициенты вариации -1,4 %. 
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Таблица 21- Морфофункциональные свойства вымени коров красно-пестрой 

породы различной   линейной принадлежности 

 

 

В целом, приведенные данные показывают, что у коров красно-пестрой 

породы  характер проявления морфологических и  функциональных свойств 

вымени в большей степени обусловлен кровностью по голштинской породе, 

нежели их линейной принадлежностью. Животные красно-пестрой породы с 

более высокой кровностью по голштинской породе отличаются лучшими 

морфологическими и функциональными свойствами вымени. 

 

3.6. Селекционно-генетическая оценка продуктивности коров  

красно-пестрой породы 

В процессе создания новых типов и пород животных одним из условий 

для ведения целенаправленного отбора является изменчивость признаков. 

Многочисленными исследованиями установлено, что изменчивость селекци-

онных признаков имеет определенные колебания, которые обусловлены раз-

личными паратипическими факторами, а также наследственными особенно-

стями. Изучение показателей изменчивости основных селекционных призна-

показатель Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 

198998   n=18 

Уэс Идеал 933122    

n=23 

Х±mх δ, кг Сv, % Х±mх δ, кг Сv, % 

суточный удой, кг 

скорость молокоотда-

чи, кг/мин 

22,7±0,98 

1,87 ±0,04 

4,04 

0,16 

17,8 

8,6 

21,8±0,81 

1,85±0,03 

3,81 

0,13 

17,4 

7,2 
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ков коров красно-пестрой породы показало, что между группами подопыт-

ных животных установлены различия в показателях изменчивости, обуслов-

ленные кровностью по голштинской породе. Представленные в таблице 22 

данные характеризуют внутригрупповые и межгрупповые различия у живот-

ных красно-пестрой породы. Так, лимиты удоя за 305 дней лактации были 

более высокими у коров 1 группы. Подобные результаты получены по пока-

зателям стандартного отклонения и коэффициента вариации. Следует  отме-

тить, что животные красно-пестрой породы с более высокой кровностью по 

голштинской породе отличаются меньшими значениями изменчивости удоя 

за 305 дней лактации. У подопытных животных 1 группы показатели стан-

дартного отклонения и коэффициента вариации составили 702 кг и 15,5 %, у 

животных 2 группы – 643 кг и 13,8 %, а у коров 3 группы - 608 кг и 11,9 % 

соответственно.  

 

Таблица 22 - Показатели изменчивости основных признаков селекции в 

зависимости от кровности по голштинской породе 

 

показатель 

группы 

1 группа 

n=49 

2 группа 

n=88 

3 группа 

n=18 

lim δ Сv lim δ Сv lim δ Сv 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 
2170 702 15,5 2050 643 13,8 1850 608 11,9 

Содержание жира 

в молоке, % 
0,8 0,21 5,3 0,8 0,18 4,8 0,4 0,14 3,7 

Количество мо-

лочного жира, кг 
119 18,2 10,5 121 22,8 12,5 90 17,9 9,3 
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Представленные в таблице данные характеризуют внутригрупповые и 

межгрупповые различия у животных красно-пестрой породы. Так, лимиты 

удоя за 305 дней лактации были более высокими у коров 1группы. Подобные 

результаты получены по показателям стандартного отклонения и коэффици-

ента вариации. Важно отметить, что животные красно-пестрой породы с бо-

лее высокой кровностью по голштинской породе отличаются меньшими зна-

чениями изменчивости удоя за 305 дней лактации. 

У подопытных животных 1 группы показатели стандартного отклоне-

ния и коэффициента вариации составили 702 кг и 15,5 %, у животных 2 груп-

пы - 643 кг и 13,8 %, а у коров 3 группы - 608 кг и 11,9 % соответственно.  

Анализ показателей изменчивости жирномолочности показал, что под-

опытные животные отличались различными значениями стандартного откло-

нения, коэффициента вариации и лимитов. Более высокими значениями ука-

занных параметров установлены у животных 1 группы, более низкие значе-

ния наблюдались у животных 3 группы, а животные 2 группы занимали про-

межуточное положение.  Подобные результаты получены и при изучении из-

менчивости  молочного жира. Лимиты  молочного жира, показывающие раз-

ность между максимальной и минимальной величиной данного признака, 

были более высокими во 2 группе подопытных животных по сравнению с ос-

тальными группами подопытных животных. Аналогичные результаты полу-

чены и по другим показателям изменчивости. Животные 2 группы превосхо-

дили по показателям стандартного отклонения животных 1 и 3 групп на 4,6  – 

4,9 кг соответственно. Коэффициенты вариации количества молочного жира 

во всех группах подопытных животных колебались в пределах 9,3-12,5%, 

были более высокими у коров 2 группы по сравнению с остальными группа-

ми коров красно-пестрой породы. 

Вычисление наследуемости признаков проводили методом дисперси-

онного анализа путем определения корреляционного показателя наследуемо-

сти. Важно отметить, что высокая наследственная обусловленность продук-

тивности животных красно-пестрой породы не подлежит сомнению. Однако, 
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до настоящего времени  неизвестно насколько представленные  в исследова-

ниях генотипы, составляющие новую породу «красно-пестрая», различны 

или сходны  по своим наследственным способностям в конкретных условиях 

среды (таблица 23). Данные таблицы свидетельствуют о высоких показателях 

наследуемости признаков в группах подопытных животных. Среди них более 

высокой наследуемостью  удоя отличались животные 2 группы, по сравне-

нию с остальными группами.  Коэффициент наследуемости удоя за 305 дней 

лактации составили у животных 2 группы 0,31 против  0,28 и 0,30 у живот-

ных 1 и 3 групп. Жирномолочность  более устойчиво передается по наслед-

ству, о чем свидетельствуют показатели наследуемости жирномолочности, 

которые колеблются в пределах 0,43-0,45.  

 

Таблица 23 - Наследуемость молочной продуктивности коров красно-

пестрой породы в зависимости от кровности по голштинской породе 

 

В целом полученные данные вскрывают и показывают степень генети-

ческого разнообразия родителей анализируемых групп животных. 

 

 

показатель 

группы 

1 группа n=49 2 группа n=88 3 группаn=18 

>50 <75 % 

 

>75<87,5 % 

 

>87,5 % 

 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 
0,28 0,31 0,30 

Содержание жира 

в молоке, % 
0,43 0,45 0,43 
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3.7. Выявление доли влияния наследственных факторов   на харак-

тер проявления  удоя  коров красно-пестрой породы 

Для выявления доли влияния наследственных качеств на характер про-

явления продуктивности коров красно-пестрой породы нами проведен дис-

персионный анализ однофакторного комплекса, градации  которого состави-

ли группы подопытных животных различной кровности по голштинам и 

группы коров различных линий красно-пестрой породы. 

Дисперсионный анализ однофакторных комплексов проводили  по ал-

горитмам Н.А. Плохинского (1969,1970).  

Данные таблицы  24 и рис. 2  показывают, что общая изменчивость 

удоя коров красно-пестрой породы складывается из факториальной диспер-

сии и случайной дисперсии. Факториальная дисперсия включает в себя дей-

ствие учитываемых факторов, т.е. влияние кровности по голштинам, а слу-

чайная дисперсия – действие случайных внутригрупповых факторов. Дис-

персионный анализ однофакторного комплекса показал, что сила влияния 

учитываемого фактора на  продуктивность коров красно-пестрой породы со-

ставляет 8 %. 

Таблица 24 - Дисперсионный анализ  удоя коров красно-пестрой породы в 

зависимости от кровности по голштинской породе 

разнообразие дисперсия Число 

степеней 

свободы 

вари-

анса 

 

 

ήх
2
±mήх

2 
=0,08±0,01 

t ήх
2   

= 8 

F=6,94 

Fst={4,7-3,1-7,2} 

ήх
2
= >0,033 <0,127 

Факториальное 

(межгрупповое) 

62 

 

2 

 

31 

 

Случайное (внут-

ригрупповое) 

680 

 

152 

 

4,47 

 

Общее  742 154 4,82 
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Рисунок 2 - Доля влияния кровности по голштинам на молочную  

продуктивность коров красно-пестрой породы 

 

Полученный  показатель силы влияния фактора является достоверным 

с вероятностью на уровне второго порога достоверности (Р>0,99), о чем сви-

детельствует фактическое значение критерия Фишера, превосходящее стан-

дартные показатели указанного критерия.   

При этом установление доверительных границ силы влияния фактора 

показало, что для всех объектов данной категории влияние кровности по 

голштинам на продуктивность коров красно-пестрой породы может соста-

вить не более 12 % от общего влияния всей суммы факторов.  

факториальная 
дисперсия

8%

случайная 
дисперсия

92%

0% 0%

доля влияния кровности по голштинам на 
удой коров красно-пестрой породы
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Дисперсионный анализ  удоя коров красно-пестрой породы в зависи-

мости от линейной принадлежности показан в таблице  25 и рис. 3.   Факто-

риальная дисперсия включает в себя влияние линейной принадлежности на 

уровень молочной продуктивности коров красно-пестрой породы. Приведен-

ная факториальная дисперсия обуславливает 0,9 % от общего влияния всей 

суммы факторов. 

 

Таблица 25 - Дисперсионный анализ  удоя коров красно-пестрой породы в 

зависимости от линейной принадлежности 

разнообразие дисперсия число 

степеней 

свободы 

вари-

анса 

 

 ήх
2
±mήх

2 
=0,009±0,025 

t ήх
2   

= 0,36 

F=0,37 

Fst={7,3-4,1-12,7} 

Факториальное 

(межгрупповое) 

Случайное (внут-

ригрупповое) 

 

Общее  

1 

 

108 

 

109 

1 

 

39 

 

40 

1 

 

2,77 

 

2,73 

 

Полученное значение силы влияния линейной принадлежности  на 

продуктивность коров красно-пестрой породы оказалось недостоверным (Р< 

0,95), о чем свидетельствуют показатели фактического полученного и стан-

дартного значений  критерия Фишера. 
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Рисунок 3 - Доля влияния  кровности по голштинам на удой коров 

красно-пестрой породы 

 

 

3.8. Особенности роста  телок красно-пестрой породы 

В настоящее время направленному выращиванию ремонтного молод-

няка, которое основывается на знании онтогенеза животного и  является ос-

новой для формирования животных желательного типа телосложения и про-

дуктивности уделяется большое значение.  При этом известно, что показате-

лем общего  развития животного, которое характеризует потенциальные воз-

можности организма, является  живая масса животного, а в молочном ското-

водстве отбор по данному признаку способствует повышению уровня молоч-

ной продуктивности, т.к. между живой массой и молочной продуктивностью 

выявлена криволинейная корреляция. В одинаковых условиях кормления и 

факториальная 
дисперсия

1%

случайная 
дисперсия

99%

0%0%

доля влияния линейной принадлежности 
на удой коров красно-пестрой породы
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содержания установлены породные, возрастные особенности в изменении 

живой массы.  

Наряду с этим на характер изменений живой массы животного  оказы-

вают влияние условия кормления при выращивании животных.  

Для изучения динамики живой массы телок красно-пестрой породы, 

нами из числа молодняка, полученного в ГУП Агрокомбинат «Центароев-

ский» в 2013 году, сформированы  2 группы телок в зависимости от принад-

лежности к линиям  по 18-23 гол в каждой. Данные по изучению изменения 

живой массы телок приведены  в таблице  26. 

 

Таблица 26 - Изменение живой массы телок красно-пестрой породы, кг 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что живая масса 

крупного рогатого скота, как важный селекционный признак, обусловлен на-

следственными особенностями животного и паратипическими факторами. 

Возраст, мес Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

Х±mх δ Сv Х±mх δ Сv 

При рождении 

6 

12 

15 

24 

29,6±0,22 

185,5±9,6 

289,3±9,1 

321,1±11,4 

419,1±14,5 

 

0,53 

23,6 

22,2 

27,8 

35,5 

1,81 

11,5 

7,7 

8,7 

8,5 

29,2±0,29 

183,9±2,5 

269,5±3,1 

311±5,2 

412,1±6,4 

1,38 

11,8 

14,3 

24,2 

29,9 

4,7 

6,4 

5,3 

7,8 

7,3 
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 В наших исследованиях (таблица 26) изучение  динамики живой массы 

телок красно-пестрой породы показало, что различия между группами  под-

опытных животных по живой массе при рождении  были недостоверными 

(Р<0,95), т.к. телки разных групп  характеризовались сходными значениями 

данного признака.  Подобные результаты получены в шестимесячном возрас-

те, т.е.  в конце молочного периода, когда группы телок различной линейной 

принадлежности характеризовались одинаковыми значениями живой массы 

и различия между ними недостоверны. 

 В последующем в группах телок красно-пестрой породы разной ли-

нейной принадлежности наблюдается различная интенсивность роста.  Более 

интенсивным ростом отличались телки линии Рефлекшн Соверинга, живая 

масса которых составила в 12 месячном возрасте  289,3 кг и они достоверно 

превосходили животных линии Уэс Идеала на   7,31% (Р>0,95). Следует от-

метить, что в двенадцатимесячном возрасте анализируемые группы под-

опытных животных красно-пестрой породы по живой массе отвечали требо-

ваниям стандарта для животных своей породы. В дальнейшем после годова-

лого возраста в обеих группах  подопытных животных происходит снижение 

интенсивности роста. В результате к 15-месячному возрасту,  телки линии 

Рефлекшн Соверинга достигли живой массы 321,1 кг, и на 3,21% превосхо-

дили телок линии Уэс Идеала. Выявленное  различие между группами телок 

разных линий недостоверно (Р<0,95).  В дальнейшем к 24 месячному возрас-

ту,  живая масса в группах подопытных животных живая  масса колебалась  в 

пределах  от 412,1 до 419,1 кг. Установленное различие между группами те-

лок красно-пестрой породы по живой массе в 24 месячном возрасте  оказа-

лось недостоверным (Р<0,95). 

К показателям, характеризующим интенсивность роста, относятся 

среднесуточные приросты живой массы, которые показаны   в таблице 27. 

Установлено, что в обеих группах подопытных животных красно-

пестрой породы более высокие показатели среднесуточных приростов живой 

массы выявлены на начальных этапах постэмбрионального развития до конца 



90 
 

молочного периода и составили  866,1 и 859,2 г соответственно. Телки линии 

Рефлекшн Соверинга отличались более высокими показателями среднесу-

точных приростов живой массы и  превосходили  телок линии Уэс Идеала в 

период от рождения до шестимесячного возраста на 0,81%, от шести - до 

двенадцатимесячного возраста 21,1 %. В последующем после годовалого 

возраста происходит снижение интенсивности роста и соответственно сред-

несуточных приростов живой массы телок красно-пестрой породы.   

 

Таблица 27 - Среднесуточные приросты живой массы телок  

красно-пестрой породы, г 

 

Большее снижение среднесуточных приростов живой массы установ-

лено в   группе телок линии Рефлекшн Соверинга по сравнению с животны-

ми линии Уэс Идеала. В результате телки линии Уэс Идеала несколько ком-

пенсировали отставание в интенсивности роста и среднесуточных приростах 

живой массы, которое произошло  в предыдущие возрастные  периоды, и 

следовательно,  превосходили  животных линии Рефлекшн Соверинга в пе-

Возрастные  

периоды, мес 

Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

0-6 866,1 859,2 

6-12 577,2 476,3 

12-15 353,2 461,1 

15-24 363 ,1 374,2 

0-24 541,2 532,1 
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риод от двенадцати  до пятнадцатимесячного возраста на 23,4 %, а в период 

от пятнадцати до двадцатимесячного возраста на 3,3 %.  

В целом анализ динамики живой массы и среднесуточных приростов за 

весь период выращивания от рождения до двадцати четырехмесячного воз-

раста, телки красно-пестрой породы линии Рефлекшн Соверинга отличались 

более высокими среднесуточными приростами живой массы по сравнению  с 

телками линии Уэс Идеала. Указанное превосходство составило 1,7 %. 

Показатель относительной скорости роста определяет напряженность, 

интенсивность и энергию роста животных.  Приведенные данные показыва-

ют (таблица 28), что между группами подопытных животных установлена 

различная интенсивность роста и относительная скорость роста, обусловлен-

ная возрастными особенностями  и линейной принадлежностью.  

 

 Таблица 28 - Относительная скорость роста телок красно-пестрой породы, % 

 

Так, в обеих группах телок в молочный период выращивания установ-

лены более высокие показатели относительной скорости роста, характери-

Возрастные  

периоды, мес 

Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 

Уэс Идеал 933122    n=23 

0-6 144,8 145,2 

6-12 43,6 37,7 

12-15 10,3 14,4 

15-24 26,5 28,1 

0-24 173,7 173,6 
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зующие интенсивность роста, что наблюдается с начальным этапом постэм-

брионального развития и исследованиями многих авторов. 

В указанный период от рождения до шестимесячного возраста в груп-

пы подопытных животных характеризовались одинаковой и высокой относи-

тельной скоростью роста, которая колебалась в пределах 144,8 -145,2 %. 

Вследствие влияния возраста относительная скорость роста в  группах под-

опытных  телок  имеет тенденцию к снижению, что также согласуется с дан-

ными многих исследователей.  В связи с этим, к периоду от шестимесячного  

до двенадцатимесячного возраста, относительная скорость роста снизилась в 

группе телок линии Рефлекшн Соверинга до 43,7 %, а в группе телок линии 

Уэс Идеала – до 37,8 %. 

В группах подопытных телок  самые низкие показатели относительной 

скорости роста установлены в период от годовалого  до пятнадцатимесячного 

возраста, что связано с зимне-стойловым периодом выращивания, когда в ра-

ционах кормления наблюдается определенный недостаток питательных ве-

ществ рациона и несбалансированность рационов кормления животных по 

основным компонентам рациона. В последующем в  группах подопытных 

животных наблюдается увеличение относительной скорости роста, что свя-

зано с плодотворным осеменением в восемнадцатимесячном возрасте, т.е. 

стельностью.  

Вследствие влияния указанного фактора в период от пятнадцатимесяч-

ного возраста до двухлетнего возраста показатель относительной скорости 

роста составил в группах подопытных нетелей разных линий 26,5 и 28,0 % 

соответственно. В целом за  период выращивания, от рождения до  двухлет-

него возраста в обеих группах телок, а в последующем нетелей красно-

пестрой породы разных линий, относительная скорость роста была высокой. 

Одним из важных показателей, характеризующих  интенсивность роста 

животного и показывающих  увеличение живой массы животного в опреде-

ленном возрасте по сравнению с живой массой животного при рождении, 



93 
 

служат простые коэффициенты роста. В наших исследованиях телки красно-

пестрой породы разных линий характеризовались различными простыми ко-

эффициентами роста (таблица 29).  

Установлено, что выявленные простые коэффициенты роста  в группах 

подопытных животных свидетельствуют об их интенсивности  роста. К кон-

цу  молочного периода группы телок росли с одинаковой интенсивностью, в 

результате живая масса увеличилась 6,26 и 6,3 раз. В последующем к двена-

дцати месячному возрасту, живая масса увеличилась у телок линии Реф-

лекшн Соверинга в 9,8 раз, у телок линии Уэс Идеала  простые коэффициен-

ты роста составили 9,2.  

В последующие возрастные периоды получены подобные результаты, 

хотя по показателям простых коэффициентов роста различия между группа-

ми сравниваемых животных с возрастом сглаживаются и в двухлетнем воз-

расте составляют 14,2 и 14,1 соответственно. 

 

Таблица 29 - Простые коэффициенты роста телок красно-пестрой породы 

Возраст, мес Линейная принадлежность 

Рефлекшн Соверинга 198998   

n=18 
Уэс Идеал 933122    n=23 

При рождении 1,0 1,0 

 в 6 мес. 6,26 6,3 

в 12 мес. 9,8 9,2 

в 15 мес. 10,9 10,7 

в 24 мес. 14,2 14,1 
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Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что 

телки красно-пестрой породы линий Рефлекшн Соверинга  и Уэс Идеала 

имеют свои возрастные особенности динамики живой массы и  характеризу-

ются в целом сходной интенсивностью роста и выраженным типом молочно-

го скота.  

3.9. Экономическая оценка результатов исследований 

Наряду с изучением продуктивности и других хозяйственно-полезных 

признаков  коров красно-пестрой породы, нами проведена оценка экономи-

ческой эффективности разведения коров в зависимости от кровности по гол-

штинской породе (таблица  30).  

 

Таблица 30 - Эффективность разведения коров красно-пестрой породы 

 

Показатель 

кровность по голштинам 

>50<75 % 

 

>75<87,5 % 

 

>87,5 % 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Удой за 305 дней лакта-

ции, кг 

4536 

 

4665 

 

5121 

 

Себестоимость 1ц молока,  

руб. 

1824 

 

1773 

 

1587 

 

Затраты на производство 

продукции 1 гол, руб. 

82736 82710 81270 

Реализац. цена 1ц молока, 

руб. 

2000 

 

2000 

 

2000 
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Выручка от реализации 

продукции 1 гол, руб. 

90720 93300 102420 

Прибыль, + 7984 10590 21150 

Рентабельность, % 9,6 12,8 26,0 

 

Установлено, что подопытные животные разных групп характеризова-

лись различными показателями удоя за 305 дней лактации. В одинаковых ус-

ловиях кормления и содержания более высокой продуктивностью отличались 

животные красно-пестрой породы 3 группы, которые превосходили осталь-

ные группы коров на 9,8-12,9 %.  

Различия в показателях продуктивности между группами подопытных 

животных обусловили различные затраты на производство продукции 1 го-

ловы. Вследствие более высокой продуктивности коров второй и третьей 

групп  произошло  снижение себестоимости 1 ц молока и  затрат на произ-

водство продукции одной головы по сравнению с животными первой группы. 

Выручка от реализации продукции 1 головы колебалась в пределах 90720-

102420 руб. при одинаковой реализационной цене 1 ц молока.  В результате 

от реализации продукции коров 3 группы получена большая прибыль при 

уровне рентабельности 26 % против  9,6-12,8 % у коров остальных групп.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ проведенных исследований позволил установить целесообраз-

ность и эффективность разведения животных красно-пестрой породы   сде-

лать следующие выводы: 

1. Группы подопытных животных красно-пестрой породы характеризо-

вались различными показателями продуктивности женских предков. Более 

высокими показателями РИК отличались женские предки животных линии 

Рефлекшн Соверинга, которые превосходили животных линии Уес Идеала по 

удою на 2,3 %, по жирномолочности – на 0,01 абс. % и уступали по содержа-

нию белка в молока на 0,07 абс. %.      

2. Линейная принадлежность не оказывает существенного влияния на 

показатели воспроизводительной способности животных красно-пестрой по-

роды. При этом у животных красно-пестрой породы с кровностью >87,5 % по 

голштинам   наблюдается снижение плодовитости, сохранности поголовья и 

соответственно приспособленности организма к среде обитания. 

3. У коров красно-пестрой породы независимо от кровности по гол-

штинской породе и линейной принадлежности степень реализации удоя со-

ставляет 74,0-79,0 %, содержания жира в молоке - 95,0-102,0 %. 

4. Среднесуточные удои коров красно-пестрой породы с ваннообразной 

формой вымени, независимо от кровности по голштинской породе, составили 

21,6 кг, что на 15,5 и 39,4 % больше чем у коров с чашеобразной и округлой 

формами вымени. По скорости молокоотдачи превосходство коров с ванно-

образной формой над животными чашеебразной и округлой формами соста-

вило 6,0 и 34,5 % соответственно. 

5. Животные красно-пестрой породы с более высокой кровностью по 

голштинской породе отличаются меньшими значениями изменчивости удоя 

за 305 дней лактации. У подопытных животных 1 группы показатели стан-

дартного отклонения и коэффициента вариации составили 702 кг и 15,5 %, у 
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животных 2 группы – 643 кг и 13,8 %, а у коров 3 группы - 608 кг и 11,9 % 

соответственно. 

6. Коэффициенты наследуемости удоя за 305 дней лактации составили 

у животных 2 группы 0,31 против  0,28 и 0,30 у животных 1 и 3 групп. Жир-

номолочность  более устойчиво передается по наследству, о чем свидетель-

ствуют показатели наследуемости жирномолочности, которые колеблются в 

пределах 0,43-0,45.  

7. Установление доверительных границ силы влияния фактора показа-

ло, что для всех объектов данной категории влияние кровности по голшти-

нам на продуктивность коров красно-пестрой породы может составить не бо-

лее 12 % от общего влияния всей суммы факторов. Значение силы влияния 

линейной принадлежности  на продуктивность коров красно-пестрой породы 

оказалось недостоверным (Р< 0,95), о чем свидетельствуют показатели фак-

тического полученного и стандартного значений  критерия Фишера. 

8. Телки красно-пестрой породы линий Рефлекшн Соверинга  и Уэс 

Идеала имеют свои возрастные особенности динамики живой массы и  ха-

рактеризуются в целом сходной интенсивностью роста и выраженным типом 

молочного скота.  

9. Большая прибыль получена от реализации продукции красно-

пестрых коров с кровностью  >87,5 % по голштинской породе при уровне 

рентабельности 26 % против  9,6-12,8 % у коров остальных групп.  

 

Рекомендации производству 

 

1. В целях увеличения валового производства молока и прогресса в 

развитии животноводства   в хозяйствах СКФО целесообразно увеличение 

поголовья и разведение  животных красно-пестрой породы с более высокой 

кровностью по голштинской породе, отличающихся более высокими показа-

телями продуктивности. 
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2. Для реализации потенциала продуктивности коров красно-пестрой 

породы необходимо обеспечение их кормами на уровне  45-50 ц ЭКЕ в год. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Исследования  будут направлены на реализацию потенциала продук-

тивности коров красно-пестрой породы с использованием современных ме-

тодов селекции, закрепление хозяйственно-полезных признаков путем ис-

пользования высокоценных быков-производителей и обеспечения полноцен-

ного и сбалансированного кормления, создания внутрипородного типа крас-

но-пестрого скота, приспособленного к природно-климатическим условиям 

Северного Кавказа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Суточный рацион для нетелей 

(живая масса 480 кг, плановый удой 6000 кг) 

Вид кормов Кол-

во 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Переваривае-

мый протеин, 

гр. 

Каль-

ций, гр. 

Фос-

фор, гр.  

Са-

хар, 

гр.  

1 2 3 4 5 6 7 

Сено 4 1,6 404 68 8,4 80 

Силос  5 1 70 7 2 30 

К/корм 3,5 3,5 297,5 7 14 7 

Жом  10 1,7 60 15 1,3 25 

Патока  1,3 1 78 4,16 0,26 706 

Соль пова-

ренная  

0,06      

3 кальций 

фосфат 

0,04   9 12  

Солома на 

подстилку 

3      

Содержит-

ся в рацио-

не 

 8,8 910 110 38 848 

Требуется 

по норме 

 8,5 920 65 40 830 
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Приложение 2 

Рацион кормления для дойных коров живым весом 500-600 кг 

 

Корма Суточ-

ная да-

ча, кг 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Перевари-

мого  про-

теина, гр. 

Каль-

ция, 

гр. 

Фосфо-

ра, 

гр.  

Кароти-

на, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 30 54 540 48 32 450 

Сено 6 3 450 60 15 202 

Солома  1 0,2 10 9 0,5 5 

Соль  0,09 - - - - - 

Концентра-

ты  

5 5 575 7,5 20 - 

Итого  - 13,6 1575 124,5 67,5 657 
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Приложение 3 

Рацион кормления племенных телок 

с 4 до 8 месяцев 

 

Корма Суточ-

ная дача, 

кг 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Переваримо-

го протеина, 

гр. 

Каль-

ций, 

гр. 

Фос-

фор, 

гр.  

Каро-

тин, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 3 0,54 170 2 2 - 

Сено 3 1,83 94,5 10 17,6 - 

Солома 

ячмен-

ная 

- - - - - - 

Конц. 

корма 

1,5 1,5 206 2,8 13,7 - 

Мел  0,025 - - 25 - - 

Фосфат  - - - - - - 

Соль  0,020 - - - - - 

Итого   3,87 470 40 33,3 - 
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Приложение 4 

Рацион кормления племенных телок 

с 8 до 12 месяцев 

 

Корма Суточ-

ная да-

ча, кг 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Переваривае-

мый протеин, 

гр. 

Каль-

ций, 

гр. 

Фос-

фор, 

гр.  

Каро-

тин, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 6 1 98 4 4 - 

Сено 4 1,8 126 13 23 - 

Солома 

ячмен-

ная 

- - - - - - 

Конц. 

корма 

2 2 275 3,8 18 - 

Мел  0,039 - - 39 - - 

Фосфат  - - - - - - 

Соль  0,030 - - - - - 

Итого  - 4,8 499 60 45 - 
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Приложение 5 

 

Рацион кормления племенных телок 

с 16 до 20 месяцев 

 

Корма Суточ-

ная дача, 

кг 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Переваримо-

го протеина, 

гр. 

Каль-

ций, 

гр. 

Фос-

фор, 

гр.  

Каро-

тин, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 12 2,2 196 8 9 - 

Сено 6 2,7 189 20 35 - 

Солома 

ячмен-

ная 

- - - - - - 

Конц. 

корма 

3 3 300 6 27 - 

Мел  0,052 - - 52 - - 

Фосфат  - - - - - - 

Соль  0,050 - - - - - 

Итого   7,9 685 86 71 - 
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Приложение 6 

 

Рацион кормления племенных телок 

с 16 до 20 месяцев 

 

Корма Суточ-

ная дача, 

кг 

Кормо-

вые еди-

ницы 

Переваримо-

го протеина, 

гр. 

Каль-

ций, 

гр. 

Фос-

фор, 

гр.  

Каро-

тин, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 12 2,2 196 8 9 - 

Сено 6 2,7 189 20 35 - 

Солома 

ячмен-

ная 

- - - - - - 

Конц. 

корма 

3 3 300 6 27 - 

Мел  0,052 - - 52 - - 

Фосфат  - - - - - - 

Соль  0,050 - - - - - 

Итого   7,9 685 86 71 - 
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Приложение 7 

 

Рацион кормления 

для стельных сухостойных коров с живым весом 500-600 кг 

 

Корма Суточ-

ная дача, 

кг 

Кормо-

вые 

едини-

цы 

Переваримого 

протеина, гр. 

Каль-

ция, 

гр. 

Фосфо-

ра, 

гр.  

Кароти-

на, мг.  

1 2 3 4 5 6 7 

Силос 20 3,6 360 32 21 300 

Сено 5 2,5 375 50 12,5 168 

Соло-

ма  

2 0,4 20 18 1 10 

Соль 0,07 - - - - - 

Конц. 

корма 

4 4 460 6 16 - 

Итого - 10,5 1215 106 50,5 478 
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