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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Как известно, голштинская порода круп-

ного рогатого скота в настоящее время остается самой высокопродуктивной породой 

в мире, ей нет равных по молочной продуктивности (Патрушев А.А. и др., 2008; Сос-

новская А., 2009; Стрекозов Н.И. и др., 2013; Туников Г.М. и др., 2021; Горелик А.С. 

и др., 2023). Животные голштинской породы, как скороспелые, имеют хорошие адап-

тационные способности к новым условиям существования и при этом обладают вы-

сокой оплатой корма молочной и мясной продукцией (Стрекозов Н.И. и др., 2013; 

Субботина Н.А., 2017; Приступа В.Н. и др., 2021; Галушина П.С. и др., 2022). 

В настоящее время генетические возможности крупного рогатого скота молоч-

ного направления продуктивности, разводимого в Российской Федерации, значи-

тельно возросли за счет совершенствования селекционно-племенной работы, улуч-

шения кормления поголовья и использования зарубежных генетических ресурсов. За 

последние годы предприятиями АПК нашей страны было закуплено около 300 тыс. 

голштинских нетелей и телок, требующих от зоотехнических и производственных 

служб дополнительных навыков, а от животных новых биологических и технологи-

ческих качеств. В связи с интенсификацией технологии производства молока увели-

чилось в скотоводстве число технологических и селекционных параметров, которые 

определяют и учитывают показатели величины удоя, технологические процессы, 

продуктивное долголетие, адаптационную способность и резистентность (Яков-

чин Н.С. и др., 2005; Сулыга Н.В. и др., 2010; Gorlov I.F. et al., 2015; Исхаков Р.С. и 

др., 2021; Галушина П.С. и др., 2022; Скопцова Т.И. и др., 2022; Трухачев В.И. и др., 

2023). 

В условиях современного рынка значительно повышаются требования не 

только к качеству самих животных, но и к их продукции, так как высокий экономи-

ческий эффект имеют те организации и предприятия, которые производят высокока-

чественную и рентабельную продукцию. В связи с тем, что продуктивные особенно-
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сти завезенных из Австралии голштинских животных разных генотипов изучены не-

достаточно (в хозяйствах не только Краснодарского края, но и других регионов РФ), 

они требуют дальнейшего углубленного исследования и совершенствования в новых 

для животных условиях содержания и набора кормов. Изучение особенностей роста, 

развития и продуктивности скота, импортированного в Краснодарский край, пред-

ставляет большой научный и практический интерес, что является актуальным. 

Степень разработанности темы исследования. В число биологических и 

технологических показателей скота голштинской породы, оцениваемых в исследова-

нии, входят интерьерные показатели, адаптационная способность, становление пи-

щеварительной системы, молочная продуктивность, интенсивность роста и развития, 

воспроизводительные качества и др. Изучением влияния паратипических факторов 

на показатели роста и развития ремонтных телок и откармливаемого молодняка, фор-

мирование количественных и качественных характеристик продуктивной способно-

сти, состояние воспроизводительной функции и продолжительности продуктивного 

использования голштинских коров занимались отечественные ученые (Зелен-

ков П.И. и др., 2005; Маннапова Р.Т. и др., 2009; Павлюк Е.В., 2010; Тузов И.Н. и др., 

2012; Горлов И.Ф. и др., 2014; Тишенков П.И. и др., 2017; Краснощекова Т.А. и др., 

2018; Тюкавкина О.Н. и др., 2018; Gorlov I.F. et al., 2018; Радчиков В.Ф. и др., 2020; 

Родионов Г.В. и др., 2021; Емельянова В.Г. и др., 2023). 

Многие из них считают, что для эффективного ведения молочного скотовод-

ства необходимо организовать правильное выращивание ремонтного молодняка, 

прежде всего скармливая достаточное количество кормов животного происхождения 

(Ижболдина С.Н. и др., 2002; Симонов Г.А., 2005; Радчиков В.Ф. и др., 2020; При-

ступа В.Н. и др., 2021; Зеленина О.В., 2022; Чехранова С.В. и др., 2022). Авторы 

утверждают, что суточную норму выпойки молока следует повышать с 6 до 10 л и 

более. Это способствует повышению энергии роста телят, лучшему развитию желу-

дочно-кишечного тракта и более раннему использованию растительных кормов, что 

положительно сказывается на развитии животных. Для нормального роста и развития 

телят в первый период их жизни в связи с повышенным обменом веществ предъяв-

ляются высокие требования к качеству кормов. У телят в месячном возрасте суточная 
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потребность в белке равна 6 г на 1 кг живой массы, в 6-месячном – 2,3 г, в годова-

лом – 2 г на 1 кг (Зеленков П.И. и др., 1999; Кулинцев В., 2011; Радчиков В.Ф. и др., 

2020; Приступа В.Н. и др., 2021; Николаев С.И. и др., 2023). 

Общеизвестно, что кормление ремонтных телок должно обеспечить к 15–16-

месячному возрасту их живую массу в размере 70% от массы взрослых коров. С це-

лью получения от ремонтных телочек 750–900 г прироста живой массы в сутки по 

схемам предусматривается потребление большого количества цельного молока (350–

400 кг). При выращивании бычков на мясо применяют обильное кормление, рассчи-

танное на получение среднесуточного прироста живой массы на уровне 950–1000 г и 

более. При интенсивном росте бычки в 16-месячном возрасте имеют живую массу 

500 кг и более. При этом бычкам выпаивают 450 кг цельного и 1000 кг обезжирен-

ного молока. В состав рациона включают концентрированные корма, качественное 

сено, силос, сенаж и зеленую массу. Установлено, что при высоком уровне кормле-

ния организм животного развивается быстрее и наступает более раннее половое со-

зревание (Горлов И.Ф. и др., 2003, 2014, 2019; Косилов В.И. и др., 2004; Кудинов В. 

и др., 2008; Болаев Б.К. и др., 2017; Тюкавкина О.Н. и др., 2018; Tuzov I.N. et al., 2018; 

Долженкова Г.М. и др., 2021; Усков Г.Е. и др., 2023). 

В России проведено достаточное количество экспериментальных работ по вы-

ращиванию ремонтных телок молочных пород при различных затратах молока и дру-

гих кормов для обеспечения высокой последующей молочной продуктивности жи-

вотных (Ижболдина С.Н. и др., 2002; Айтпаев А., 2004; Зеленков П.И. и др., 2005; 

Симонов Г.А. и др., 2005; Костомахин Н.М., 2006; Тузов И.Н. и др., 2007; Данилев-

ская Н.В. и др., 2008; Суллер И. и др., 2008; Лушников Н.А. и др., 2012; Красноще-

кова Т.А. и др., 2018; Тюкавкина О.Н. и др., 2018; Ускова И.В. и др., 2018; Радчи-

ков В.Ф. и др., 2020; Приступа В.Н. и др., 2021; Зеленина О.В., 2022). 

При этом для оптимизации пищеварительных процессов и создания благопри-

ятной среды для роста и развития симбиотической микрофлоры в рубце используют 

различные пробиотические добавки, которые оказывают регуляторное действие на 

микробиом желудочно-кишечного тракта, предотвращая заселение его нежелатель-
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ными, в т. ч. и патогенными микроорганизмами, что, в конечном итоге, положи-

тельно сказывается на течение обменных процессов, формирование высокой молоч-

ной и мясной продуктивности во взрослом состоянии (Тюкавкина О.Н., 2020; Бого-

любова Н.В., 2021; Николаев С.И. и др., 2023). 

Однако в связи с противоречивыми мнениями по поводу воздействия повы-

шенных доз выпойки молочных продуктов, а также использования пробиотиков при 

выращивании телят на динамику их роста и последующую продуктивную способ-

ность посредством проведения комплексных исследований изучены эти параметры 

на животных голштинской породы, разводимых в агроэкологических условиях юга 

России. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований, которые выполнялись со-

гласно тематическому плану НИР ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский 

институт производства и переработки мясомолочной продукции» (Рег. № FNMF-

2022-0003 (1021051101432-7), Рег. № FNMF-2022-0005 (1021032420858-8), гранта 

РНФ 21-16-00025 и другим проектам, явилось изучение роста и развития, формиро-

вания молочной и мясной продуктивной способности, а также адаптационных ка-

честв голштинского скота австралийской селекции с применением увеличенных доз 

выпойки цельного и обезжиренного молока и включением в рацион ферментативного 

пробиотика при выращивании молодняка в условиях хозяйств юга России. 

Для достижения поставленной цели были установлены следующие задачи ис-

следования: 

1. Разработать методы интенсивного выращивания голштинского молод-

няка с использованием при этом повышенных доз и кратности выпойки молока с 

включением в рацион ферментативного пробиотика Целлобактерин; 

2. Выявить особенности функционирования желудочно-кишечного тракта 

у подопытного поголовья; 

3. Изучить рост и развитие подопытного молодняка при интенсивной тех-

нологии выращивания в зависимости от количества выпойки цельного и обезжирен-

ного молока с добавлением испытуемого ферментативного пробиотика; 
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4. Зафиксировать особенности лактационной деятельности коров по трем 

лактациям с учетом адаптации к условиям юга России; 

5. Установить закономерности формирования мясной продуктивности 

бычков до 15- и 18-месячного возраста и обосновать оптимальный возраст их убоя; 

6. Проанализировать этологические, гематологические и физиологические 

особенности голштинского молодняка при интенсивном выращивании; 

7. Установить воспроизводительные способности маточного поголовья; 

8. Рассчитать экономическую эффективность производства молочной и 

мясной продукции, получаемой от голштинского скота в условиях юга России. 

Научная новизна исследования. Впервые в условиях юга России изучены 

продуктивные качества и биологические особенности голштинского скота австра-

лийской селекции, при выращивании которого использовались повышенные нормы 

молочных продуктов с добавлением ферментативного пробиотика. Теоретически 

обоснована целесообразность скармливания повышенных доз молочных продуктов 

при интенсивной технологии выращивания ремонтных телок и бычков на откорме. 

Обоснованы адаптационные способности голштинского скота, завезенного с австра-

лийского континента в условия Краснодарского края. Новизна и приоритетность про-

веденных исследований подтверждены двумя патентами РФ на изобретения: RU 

2719717 и RU 2717656 (см. приложение А.1 и А.2). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. На основании 

обобщения теоретических результатов и собственных исследований разработана и 

предложена технология интенсивного выращивания молодняка, способствующая 

формированию высоких продуктивных качеств животных. Применение предлагае-

мой технологии позволяет сельхозпредприятиям в условиях юга России увеличить 

оборот стада за счет раннего введения ремонтных телок голштинской породы австра-

лийской селекции и повысить на 22,2–23,7% мясную продуктивность бычков на от-

корме. При этом разработанные приемы позволили улучшить развитие желательной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта у подопытного молодняка, что способ-

ствовало повышению интенсивности роста на 15–24% и снижению затрат корма на 
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15%. Рентабельность производства говядины увеличилась на 5,5–6,2% и достигла по-

казателей 10,4–15,4%, а молока – на 2–3% и составила 14,8–19,2%. 

Внедрение рекомендуемого метода выращивания молодняка голштинской по-

роды в хозяйствах Краснодарского края и Волгоградской области позволило плодо-

творно осеменять ремонтных телок с 14-месячного возраста, что дало возможность 

увеличить молочную продуктивность и повысить экономическую эффективность. 

Выращиваемые бычки опытных групп, на которых опробовали предложенный метод, 

в 15 месяцев имели живую массу 425–487 кг, а в 18 месяцев – 450–550 кг, что позво-

лило в этом возрасте от них получить высококачественную говядину. 

Разработанные приемы внедрены в хозяйствах Краснодарского края 

(ООО «БАРС») и Волгоградской области (ООО СПК «Донское», ООО «Мяско»), что 

подтверждено актами результатов внедрения. 

Материалы диссертации, монографии, запатентованные изобретения исполь-

зуются в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграр-

ный университет» и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универ-

ситет», а также для повышения квалификации специалистов животноводческих хо-

зяйств. 

Методология и методы исследования. Методологическим базисом диссер-

тационной работы явились научно-исследовательские труды отечественных и зару-

бежных авторов, в которых сформулировано решение основных задач развития мо-

лочного и мясного скотоводства. При этом анализировались литературные источ-

ники, содержащие информацию о направленном выращивании молодняка с исполь-

зованием интенсивной технологии для оптимизации роста и развития, повышения 

молочной и мясной продуктивности животных во взрослом состоянии. 

При формировании подопытных групп животных и процессе исследований 

применялись общепринятые и оригинальные методы. Объективность результатов 

обеспечивалась работой с современным оборудованием. Полученные цифровые дан-

ные подвергались статистической и математической обработке с помощью про-

граммного обеспечения «Microsoft Excel». 
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Интенсивность роста и развития голштинского молодняка при исполь-

зовании увеличенных доз молочных продуктов с добавлением ферментативного 

пробиотика Целлобактерин; 

2. Особенности развития желудочно-кишечного тракта в молочный пе-

риод у подопытного молодняка; 

3. Оплата корма при выращивании голштинского скота; 

4. Молочная и мясная продуктивность; 

5. Воспроизводительные качества; 

6. Адаптационные способности, этологические и гематологические пока-

затели скота в условиях молочных ферм Краснодарского края; 

7. Экономическая эффективность производства молока и говядины.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Степень 

достоверности полученных результатов, выводов, рекомендаций определялась 

применением системных, традиционных и новых подходов, анализа проведенных 

исследований, статистических методов сбора. Полученные в ходе эксперименталь-

ных опытов первичные материалы исследовательской работы обработаны биомет-

рическим методом с использованием современных компьютерных программ. 

Основные материалы научно-исследовательской работы соискателя прошли 

апробацию и были достойно оценены на российских и международных научно-

практических конференциях (Краснодар, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.; Волгоград, 

2019, 2020, 2021, 2022 гг.; ДонГАУ, пос. Персиановский, 2014, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.; ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», с. Соленое Займище, 2020 г.). Наиболее значи-

мые результаты исследования были представлены на: международном смотре-кон-

курсе лучших инновационных разработок (Красноярск ‒ Волгоград: AGRITECH-

III, 4–5 июня 2020 г.; AGRITECH-IV, 18–20 ноября 2020 г.), где награждены двумя 

дипломами I степени (см. приложение Б.1 и Б.2); специализированной выставке 

«Агропромышленный комплекс» (Волгоград, 2020, 2021 гг.) ‒ награждены двумя 

золотыми медалями (см. приложение Б.3 и Б.4); Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень», 2020 г. ‒ награждены дипломом (см. приложение Б.5). 
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Публикация результатов исследования. В ходе подготовки диссертацион-

ной работы по теме исследования было опубликовано 59 научных работ. В их числе 

4 публикации в изданиях, индексированных в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования Scopus и Web of Science, 25 публи-

каций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, 2 патента РФ на изобретения, 3 монографии и 1 рекомендация (в соавтор-

стве; утв. отделением сельскохозяйственных наук РАН). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, обсуждения результатов исследования, списков литературы и иллю-

стративного материала и трех приложений. Работа содержит 340 страниц текста, 

включая 75 таблиц, 25 рисунков. Список литературы насчитывает 474 источников, 

из них 65 на иностранных языках. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛШТИНСКОГО СКОТА НА ЕГО 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Особенности голштинской породы крупного рогатого скота 

Голштинская порода коров является самой высокопродуктивной в мире и 

занимает лидирующие позиции по молочной продуктивности [2; 3; 5; 23; 343; 

454]. Она была выведена в США и Канаде путем улучшения голландского 

черно-пестрого скота, завезенного в середине XIX в. [4; 34]. 

Голштинский скот, в отличие от животных голландской породы, разво-

дили как узкоспециализированную породу в двух популяциях ‒ черно-пестрой 

и красно-пестрой [158; 415; 461]. Животные имеют ярко выраженный молоч-

ный тип, крупный рост, крепкую конституцию, хорошо развитое вымя, слабую 

мускулатуру. Индекс развития вымени составляет 42–45%. Животные хорошо 

приспособлены к машинному доению и по размерам вымени превосходят коров 

черно-пестрой породы, отличаются большой живой массой [232; 421]. 

Коровы голштинской породы крупного рогатого скота имеют живую 

массу в среднем 670–720 кг, а быки ‒ до 1200 кг. Установлено, что отдельные 

коровы набирают массу до 1000 кг, быки – до 1265 кг. При рождении бычки и 

телки имеют живую массу соответственно 44–47 кг и 38–42 кг. Коровы в холке 

по высоте достигают 150 см (двухлетние – 146 см), быки – 160–162 см. Грудь у 

коров глубокая (88 см) и широкая (65 см), туловище задней части удлиненное, 

ширина зада достигает 63 см. Молочная продуктивность у голштинского скота 

Канады и США на 1010–1510 кг больше, чем у черно-пестрого скота Австралии 

и европейских стран [25; 288; 342; 442]. Голштины австралийской селекции ха-
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рактеризуются крепким костяком, хорошей воспроизводительной способно-

стью, сервис-период составляет 96 дней (первый отел), что по сравнению с ка-

надским и европейским скотом меньше на 21 день. Это можно объяснить мень-

шей продуктивностью в первой лактации – 6000–6500 кг [325; 360; 424]. 

Скот из Канады в сопоставлении с голштинами американской селекции 

имеет крепкую конституцию, продуктивное долголетие и хорошую способ-

ность к раннему интенсивному раздою, что благоприятно отражается на молоч-

ной продуктивности. Первотелки по надоям достигают 7500  кг, жирность мо-

лока составляет 3,7%. Около 85–97% коров имеют равномерно развитое желе-

зистое вымя ваннообразной, чашеобразной формы [37; 82; 191; 229; 244; 364; 

426]. Удой рекордисток достигает 17 тыс. кг молока и более, а выход МДж – 

639‒686 кг. Все рекорды в мировом масштабе по надою, МДж за лактацию и за 

всю жизнь принадлежат коровам голштинской породы [15, 259; 422].  

Благодаря целенаправленной селекции по минимальному числу призна-

ков ‒ надою, выходу молочного жира, типу телосложения ‒ достигнут высокий 

генетический потенциал продуктивности. В результате работы учитывались со-

стояние здоровья животных, воспроизводительные функции, долголетие, 

форма вымени, скорость доения, поведение [95; 194; 211; 274; 409; 434; 471].  

Исследователи отмечают, что при реализации российских национальных 

проектов по развитию агропромышленных комплексов с целью увеличения 

продуктивности животноводства поставки привозного скота, в частности 

голштинской породы, осуществляются из-за границы [187]. Многие ученые 

изучали адаптационные способности таких животных, были рассмотрены во-

просы адаптации завезенных из Германии голштинских коров-первотелок. Рас-

сматривались вопросы, связанные с акклиматизацией коров-первотелок к но-

вым условиям и возможностями выращивания животных для получения высо-

ких показателей продуктивности. Данные, которые были получены, свидетель-

ствовали об удлинении сервис-периода у завезенного крупного рогатого скота 

[327; 329; 338; 356]. 
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1.1.1 Влияние кормления на хозяйственно-полезные признаки 

голштинского скота 

Большой вклад в учение о кормлении животных внесли Е.Ф. Лискун [208], 

Н.П. Чирвинский [384], М.Ф. Томмэ [352], А.П. Дмитроченко [130] и др. Питание 

как процесс, при котором поступающий в организм корм взаимодействует с орга-

низмом животного, рассмотрено в трудах ученых [28; 35; 40; 45; 49; 75; 107; 148; 

182; 291; 297; 324; 355; 367; 370; 379; 398; 412; 423; 432; 441; 443; 449; 462]. Отме-

чено, что в результате использования в рационе различного количества объемистых 

и концентрированных кормов у телят выявляются значительные различия в разви-

тии преджелудков и увеличении длины кишечника [312; 395]. 

Опытным путем установлено, что животные, получавшие с раннего возраста 

рационы с большим количеством грубых кормов, лучше переваривали клетчатку, 

чем выращенные на концентрированных кормах. В эксперименте наблюдалось бо-

лее сильное развитие пищеварительных органов: под влиянием кормления гру-

быми кормами увеличивалась величина желудков, кишечника, повышалась пере-

варивающая сила желудочного сока [42; 233; 319]. 

Исследователи утверждают, что для повышения результативности употреб-

ления питательных веществ кормов из зеленой люцерны прежде всего следует сни-

зить распадаемость ее протеина в рубце путем обезвоживания и скармливать корма 

в виде сена, сенажа (подвяленными или дроблеными) небольшими порциями. В ра-

ционах коров следует соблюдать рекомендуемые нормы сахаропротеинового отно-

шения [94]. 

Ученые установили физические характеристики содержимого сетки-рубца 

рогатого скота в связи с типом грубого корма и временем после кормления и опре-

делили концентрацию взвешенных и осажденных частиц, концентрацию сухого ве-

щества и средний размер частиц, который в жидкости рубца был постоянным после 

кормления грубым кормом разного типа. Разница в содержании сухого вещества в 

дорсальном и вентральном отделах рубца является надежным индикатором страти-

фикационной характеристики содержимого сетки-рубца [231]. 
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Многие ученые изучали влияние различных кормов в рационах молочного 

скота на его молочную продуктивность [6; 20; 21; 76; 271; 389; 401; 420; 473]. Уста-

новлено, что 25%-ная замена протеина хозяйственного рациона протеином терми-

чески обработанной сои в рационе коров в период раздоя позволяет повысить сред-

несуточные удои на 5,9–9,0%. Использование сои, прошедшей термическую обра-

ботку, в составе комбикорма положительно влияет на показатель белковомолочно-

сти [389; 412]. Считается, что, если в комбикорме заменить компоненты пшеницы 

и ячменя экструдированным зерном ржи, происходит видоизменение протеина в 

пищевой белок, вследствие чего отмечается значительное содержание пищевого 

белка в мясе [87]. 

Доказано, что при кормлении коров в лактационный период экструдирован-

ными кормами с включением амидоконцентратной добавки, обработанными рас-

твором 3%-ной уксусной кислоты, обнаруживаются увеличение молочной продук-

тивности, повышение жира и белка в молоке, отмечается высокое переваривание 

питательных веществ. Молочная продуктивность повышается до 12%, жира и 

белка в молоке ‒ до 5% [44; 62; 67; 261]. 

Выявлено, что с повышением дозы селена в рационе коров черно-пестрой по-

роды с 0,05 до 0,1 мг/кг сухого вещества (при восстановлении минимально необхо-

димого количества селена в рационе) среднесуточный удой натурального молока 

повышается наряду с незначительным снижением жирности, а с увеличением дозы 

селена до 0,21 мг/кг сухого вещества повышаются молочная продуктивность и жир-

ность молока [311; 335]. 

Кроме того, установлено, что для растущего молодняка КРС в ежемесячный 

рацион следует добавлять кормовой преципитат в количестве от 10 до 50 г, а вклю-

чение в рацион телят минеральной добавки способствует повышению приростов в 

сутки на 280 г или 37,8% [166; 203]. Исследователи утверждают, что обогащение 

летнего рациона дефицитными микроэлементами и бентонитовой глиной ведет к 

увеличению молочной продуктивности за 91 день (летний период) в среднем на 

70 кг или 6,5% [40]. Также установлено влияние добавок селена и йода в рацион 

стельных коров на минеральный статус и иммунитет новорожденных телят [306; 
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439; 446]. 

В результате использования водно-дисперсионных форм витаминов в профи-

лактике репродуктивной системы коров ученые сделали вывод о том, что их при-

менение у сухостойных коров за 30–60 дней до отела и в течение 20–60 мин после 

отела положительно влияет на обмен веществ и на состояние репродуктивных ор-

ганов [464]. 

При оценке молочной продуктивности и показателей качества молока при 

обогащении рациона белком у коров в стойловый период содержания выявлено, 

что включение в состав рациона кормовых дрожжей в количестве 100 г и 200 г в 

сутки способствует повышению содержания белка и жира в молоке соответственно 

на 0,34 или 0,21% и на 0,29 или 0,18% суточных надоев в опытных группах [217]. 

У крупного рогатого скота насчитывается около 520 тыс. ворсинок на слизи-

стой пищеварительной системы (около 80‒85%). Ворсинки бывают различной 

формы: лентовидные, листовидные, куполообразные, в виде язычков, бородавок, 

их размеры ‒ в пределах от 2 (длина) × 1 (ширина) мм до 9×3 мм [465]. За счет 

образования ворсинок в рубце активная поверхность может увеличиваться в 15–

22 раза, а плотность наблюдается в преддверии рубца [8]. 

Пищеварительный тракт организма жвачного может широко использовать 

растительные корма с помощью нахождения там симбионт. Количество бактери-

альной массы рубца коров составляет примерно 5–8 кг или 10% содержимого 

рубца. В рубцовом содержимом примерно в 1 мл содержится от 7 до 42 млрд бак-

терий [257; 272; 283; 451]. 

Популяции бактерий имеют разнообразный состав, в который входят кло-

стридии, селеномонады, бактериоиды, уреолитические, метанобразующие, некото-

рые из которых еще не идентифицированы. В преджелудки вместе с кормом попа-

дает большое количество бактерий обязательной (облигатной) и необязательной 

(факультативной) микрофлоры. В процессах переваривания, биосинтеза количе-

ственный вклад грибов изучен недостаточно и требует дальнейшего исследования 

[113; 172; 293; 345; 382]. 

У жвачных животных в преджелудках встречается до 125 видов инфузорий, 
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у коров – около 65 видов. Все инфузории в содержимом рубца – это анаэробы, их у 

конкретного животного обнаруживается 14–16 видов [225; 227; 396]. У жвачных в 

рубце встречаются две большие группы инфузорий семейства офриосколецидов: 

равноресничные (голотрихи) и малоресничные (олиготрихи). Видовой состав и об-

щее количество представителей рубца зависят от разных технологических схем 

кормления и, соответственно, состава рациона [116; 154; 472].  

Во время голодания животного в течение 3–5 дней инфузории исчезают из 

рубцовой жидкости практически все, а количество бактерий снижается наполо-

вину. В результате этого процесса переваримость целлюлозы снижена на 65–91%, 

нормализация произойдет только после возобновления кормления через 3–

5 дней [12].  

Простейшие цист в рубцовой жидкости не образуют. В преджелудках телят 

простейшие появляются только после потребления грубых кормов. Передача ин-

фузорий может происходить через слюну, которая попадает на корм, воду, пред-

меты ухода за телятами [68].  

Доказана значимость исследований по теме использования высоких концен-

трированных рационов с содержанием до 85% сухого вещества в кормлении быч-

ков 4-месячного возраста, которое не вызывало нарушений в рубцовом пищеваре-

нии и создавало достаточное количество пропионата в рубце с увеличением приро-

стов тела до 1300–1400 г в сутки [32]. 

Доказано, что включение в рацион коров натурального минерала цеолита в 

дозе от 2 до 4% от количества сухого вещества вызывает в организме функциональ-

ную активацию всей пищеварительной системы. В результате в рубце активизиру-

ется жизнедеятельность микроорганизмов: увеличиваются численность инфузорий 

(на 3,5–16,7%), активность бактерий, которые разрушают клетчатку (на 0,76–

3,97%), концентрация ЛЖК (на 2,3–13,5%) [361]. 

По четырем голштинским коровам с удоем 33,5 кг/день на основном рационе 

(кукурузный силос, люцерновое сено и смешанная добавка) осуществлялся кон-

троль (К) в течение четырех 14-дневных периодов, в которых 10 дней – предвари-
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тельный этап с основным рационом, 4 дня – с основным рационом, в который до-

бавляли защитные от разрушения в рубце метионин (М) или лизин (Л) или сразу 

оба (МЛ). Установлено, что среднесуточные удои (кг) составили: 34,18 и 32,46; 

32,13 и 33,33 при даче МЛ, Л, М и в К (Р < 0,05). Концентрация белка и казеина 

выше при даче Л и МЛ, чем в К, и в меньшей степени в сравнении с М (Р < 0,05). 

Общее среднесуточное количество белка в молоке (г): 1054, 990, 998 и 968 при МЛ, 

К, Л и М (Р < 0,05). Такая же реакция и в отношении количества казеина [424]. 

Изучая влияние индивидуальности коров на суточные показатели pH и окис-

лительно-восстановительный потенциал в рубце при исследовании трех сухостой-

ных коров, мы использовали новый метод получения радиограмм (Wireless device). 

Коровы были с фистулой рубца, их кормили дважды в день (кукурузный силос, 

люцерновое сено, концентраты). Дневное потребление корма в среднем составляло 

8,2 кг. Показатель pH в рубце двух коров составлял соответственно 6,79 и 6,75 и 

был несколько ниже, чем у третьей коровы (6,89). Средний окислительно-восста-

новительный потенциал в рубцовой жидкости составлял 274 мВ у двух коров и 

270 мВ у третьей [466]. Выявлено, что повышенный уровень энергетического пи-

тания коров в периоды раздоя и сухостоя увеличивает молочную продуктивность 

на 17%. Увеличение норм кормления на 10% обеспечивает среднесуточные приро-

сты живой массы сухостойных коров до 853–1000 г и позволяет сократить межот-

ельный период на 14 дней [336]. 

Для жвачных животных углеводы служат основным источником энергии, со-

ставляют 40–80% органического вещества растительных кормов. Сахаропротеино-

вое отношение в рационах лактирующих коров должно быть 0,9–1,0, а крахмала и 

сахара – 1,4, варьирование – от 0,7 до 1,5. Понижение сахаропротеинового отноше-

ния до 0,3–0,5 ведет к ухудшению усвояемости питательных веществ рациона и 

плохому перевариванию [26]. 

Установлено, что от количества потребления коровами сухого вещества зави-

сит уровень получения молочной продуктивности. Доказано, что для надоя от ко-

ровы 11,0 кг молока в день необходимо содержание в рационе 15,0 кг сухого веще-

ства; для получения 21,0 кг молока ‒ 17,5 кг сухого вещества, а для получения 
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30,0 кг ‒ 19,5 кг [74]. Особенно важными в кормлении коров являются сухостойный 

период и период раздоя. От правильного кормления в эти периоды зависит общая их 

продуктивность на протяжении всей лактации [13; 112; 131; 138; 146]. 

Ученые изучили молочную продуктивность и определили степень зависимо-

сти выращивания телок по интенсивной технологии в результате опыта на коровах 

черно-пестрой породы, получили удои более 600 кг, но интенсивность роста у жи-

вотных разнилась. Телки в 18-месяцев достигали живой массы, которая варьиро-

вала от 350 до 440 кг [42; 43]. Было доказано, что выращивание телок на повышен-

ном уровне кормления позволило значительно уменьшить возраст к первому отелу 

коров, при этом увеличилась живая масса первотелок. Было установлено повыше-

ние их удоев за лактационный период по сравнению с животными на пониженном 

уровне кормления [188; 314]. 

Результатами научного опыта доказано, что при выращивании телок на 

обильном молочном кормлении достигаются высокие среднесуточные приросты, 

которые на протяжении первого года жизни сохраняются. Такое кормление телок 

способствует повышению их живой массы и ранней подготовке к осемене-

нию [322]. 

Опытными данными установлено, что усиленное кормление нетелей в 6–

8 месяцев стельности оказывает положительную динамику на их рост, развитие и 

последующую лактацию [151; 152; 155; 214].   

В скотоводстве применяются разнообразные системы выращивания ремонт-

ных телок. Для того чтобы запланировать живую массу коров по стаду в хозяйстве, 

например, 505–560 кг, среднесуточный прирост выращиваемых телок должен со-

ставлять в течение 6 месяцев 560–650 г; 7–12 месяцев – 550–600 г; с 12 месяцев и 

до отела – 450‒500 г [38; 165]. 

Многие ученые проводили в хозяйствах научную работу по выращиванию 

телок при разных количествах молочных продуктов в рационе и включению в него 

кормовых добавок, пробиотических препаратов с главной целью изучить их влия-

ние на последующую молочную продуктивность [167; 188; 219]. В этом направле-

нии проведены исследования влияния скармливания различных типовых рационов 
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на показатели интенсивности роста, развития и продуктивных особенностей жи-

вотных, а также организована исследовательская работа по выращиванию телок в 

опытных хозяйствах и сформированы подопытные группы. Для контрольной 

группы схема кормления до 6-месячного возраста была следующая: скармливали 

цельное молоко ‒ 300 кг, обезжиренное – 400 кг, концентрированные корма – 

190 кг. Схема для опытной группы отличалась добавлением увеличенного количе-

ства молочных продуктов: молока – 400 кг, обезжиренного – 800 кг, концентриро-

ванных кормов – 190 кг. По завершении опыта получена высокая интенсивность 

роста в опытной группе, которой добавляли повышенное количество молочных 

продуктов [34].  

В ходе многочисленных исследований было установлено: чтобы вырастить 

высокопродуктивную корову, необходимо использовать такие типы кормления, в 

которых удельный вес концентрированных кормов сбалансированного рациона со-

ставляет 30–35%. Процентное содержание сбалансированного рациона по содержа-

нию сочных и грубых кормов может значительно отличаться [85]. 

При выращивании животных условия содержания оказывают большое воз-

действие на рост молодняка, развитие, состояние здоровья и последующую молоч-

ную и мясную продуктивность [146; 205; 284]. Параметры микроклимата помеще-

ний имеют немаловажное значение для молодняка телят, которые негативно реаги-

руют на отклонения от стандартных параметров, особенно на повышенную сы-

рость и загазованность [147; 223; 284]. 

Учеными установлено, что выращивание телят в оптимальных условиях со-

держания, при соблюдении параметров микроклимата, позволяет реализовать быч-

ков на убойный пункт при достижении живой массы 400–450 кг. Целью выращива-

ния телок в хозяйствах является создание возможности произвести их осеменение 

уже в 13–15-месячном возрасте при достижении живой массы 380 кг, т.е. при таком 

расчете живая масса телок должна достигнуть 65–70% массы взрослых коров [299; 

353]. 

Установлено, что использование интенсивной технологии выращивания 

нетелей в совхозах Краснодарского края позволяет осеменить телок в возрасте 13–
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14 месяцев, т.е. на 2–3 месяца раньше [362]. 

В ряду кормовых факторов, влияющих на использование животными проте-

ина, важную роль играют количественное соотношение незаменимых аминокислот 

(лизина, метионина), а также наличие в рационе минеральных веществ и витаминов 

[196; 252; 365]. Известно, что недостаточное содержание в рационе аминокислот и 

витаминов может привести к нарушению обменных процессов и снижению исполь-

зования протеина для синтеза белка в организме [295; 296; 323]. 

Доказана эффективность использования ферментных препаратов в рационах 

молочных коров. Их применение способствует повышению количества молока, по-

лучаемого от коровы в период 100-дневной лактации, на 5‒14%, рентабельность 

составляет от 7 до 20% [78; 79]. 

Ученые провели исследования по изучению переваримости питательных ве-

ществ рациона коровами-первотелками черно-пестрой породы в зависимости от 

его состава. Было установлено, что использование сенажа, приготовленного из 

проса, позволяет оптимизировать соотношение питательных веществ рациона и 

улучшить их переваримость [74].  

Исследователи рассмотрели основные технологии переработки свеклович-

ного жома в корма для крупного рогатого скота. Показано, что комплексное при-

менение биопрепаратов (биопрепарат для консервирования + ферментативный 

пробиотик) позволит оптимально использовать свежий свекловичный жом в корм-

лении крупного рогатого скота [35].  

При изучении эффективности использования ферментированных концентри-

рованных кормов в кормлении дойных коров установлено, что добавление фермен-

тированного препарата (закваски Леонова) дает возможность оптимизировать и 

сбалансировать рационы с использованием отходов переработки зерна, которые по 

питательности не уступают рационам с комбикормами [248]. 

Наиболее правильно применять в рационах телят на доращивании до 20% со-

евого жмыха, заменяя комбикорм, что повышает прирост животных до 25%, убой-

ный выход ‒ на 2% и уменьшает расходы корма на единицу произведенной продук-

ции до 23% [192; 258]. 
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Выявлено, что скармливание фитопробиотиков в количестве 20 г на голову в 

сутки лактирующим коровам способствует увеличению удоя молока на 4,7–8,7%, 

повышению молочного жира и белка ‒ на 7,6–13,8% и повышению экономической 

эффективности [406; 445]. 

Исследователи отмечают, что повышение общей питательности рационов 

стельных сухостойных коров на 15%, в сравнении с рекомендациями детализиро-

ванных норм, позволило создать в их организме резерв питательных веществ, что 

положительно сказалось на живой массе, здоровье телят и молочной продуктивно-

сти коров [14]. Ряд ученых утверждает, что кормление коров однотипным сбалан-

сированным рационом в стойловый период содержания не вызывает побочных дей-

ствий и благоприятно влияет на воспроизводительные функции независимо от се-

зонности проходящих отелов животных [57].  

Ферментный препарат Целлобактерин увеличивает ферментативную актив-

ность микрофлоры ЖКТ, улучшает переваривание кормов, содержащих клетчатку, 

и увеличивает как молочную, так и мясную продуктивность животных. В 1 г пре-

парата содержится 5 млн. целлюлозолитических и такое же количество молочно-

кислых бактерий [337; 345; 357; 358].  

Ферментный препарат Фиброзайм, который состоит из гликолизированных 

целлюлаз и гемицеллюлаз, улучшает углеводное питание жвачных животных. Ис-

следования доказывают, что при использовании в кормлении ферментных препа-

ратов у животных усиливаются пищеварительные и обменные процессы, которые 

сокращают затраты корма на 4–15% [265]. 

Выявлено, что ферментные препараты в рационах молочных коров пози-

тивно действуют на переваримость питательных веществ, энергетический и азоти-

стый обмены у животных. Препараты, которые использовались, вызвали увеличе-

ние молочной продуктивности за первые 100 дней лактации на 5,6–13,9%, а рента-

бельность производства молока составила 7,5–20,1% [78]. 

Доказано, что при добавлении в кормосмеси для лактирующих коров разных 

порций клетчатки у животных показатели разнились, а различное потребление 
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клетчатки и ее составных компонентов повлияло на процессы пищеварения в пре-

джелудках коров и ее переваримость [234]. 

Выявлено воздействие потребления корма на репродуктивные качества ко-

ров. Сервис-период у коров с потреблением кормов до 92,4% (1-я группа) был на 

55 дней больше, чем у их сверстниц, потреблявших более 92,4% корма суточного 

рациона (2-я группа). Оплодотворяемость животных 1-й группы имела преимуще-

ство по отношению к коровам 2-й группы на 33,3%. Выход телят был больше у 

животных 2-й группы (95,1%) в сравнении с коровами 1-й группы на 11,8% [204; 

205; 206]. 

Считается, что использование в кормлении животных ферментных препара-

тов микробного происхождения, расщепляющих высокомолекулярные соединения 

до легкоусвояемых форм, позволит увеличить уровень гидролиза питательных ве-

ществ корма и продуктивность животных [36; 180; 186; 248; 320; 348; 366; 444]. 

1.1.2 Особенности роста и развития телят при направленном выращивании 

с использованием интенсивной технологии с добавлением ферментативных 

пробиотиков 

Направленное выращивание телят по интенсивной технологии основывается 

на изучении и знании закономерностей интенсивности роста и индивидуального 

развития, заложенных в генотипе животных. В условиях хозяйства результаты про-

дуктивности животных неоднородные, что подтверждает разнообразие их индиви-

дуальных генетических особенностей [16; 43; 128; 134; 223; 252; 310; 313; 334; 411]. 

Молодые растущие животные чувствительны к меняющимся внешним усло-

виям среды. Для полной реализации генетического потенциала телят необходимо 

создавать благоприятные условия интенсивного выращивания, при которых сред-

несуточные приросты будут достигать более 900–1000 г [31; 125; 145; 171; 218; 222; 

246; 317; 349; 410]. 

Ученые доказали значимость добавления повышенного количества микро-

элементов и витаминов в премиксы при кормлении телят. Установлено, что при 
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выращивании телят в возрасте от 60 до 180 дней целесообразно использовать пре-

миксы с увеличением доз на 25% марганца, меди, цинка, кобальта, йода, витаминов 

A, D и E [169; 209; 210]. 

В условиях Северного Зауралья были разработаны рационы для коров на ос-

нове кормосмесей, обогащенных ферментными препаратами Целлобактерин и 

Фиброзайм. Добавление Целлобактерина из расчета 25 г на голову в сутки доказало 

свою значимость и оказалось экономически обоснованным, прибыль составила 

17,86% от реализации продукции в период раздоя [69; 359; 433; 440]. 

Кормление ремонтных телок должно обеспечить к 16–18-месячному возрасту 

живую массу в размере 70% массы взрослых коров, а живую массу племенных быч-

ков ‒ 500 кг [9; 280]. Исследования биохимического состава крови животных сви-

детельствуют о том, что Карнитин оказывает на организм телят, в частности на об-

менные процессы, благотворное влияние [39].  

Установлено, что употребление кормовых добавок безвредно в экологиче-

ском отношении [427]. Применение их в стимулирующих дозах к лактирующим 

коровам повышает молочную продуктивность и качество молока [115; 230; 277; 

380; 394; 414; 425; 430; 431; 465; 467]. Выпойку повышенных доз молочных про-

дуктов телятам следует повышать от 6 до 12 л и более [146]. Добавление фермен-

тативного пробиотика Целлобактерин улучшает физиологическое состояние орга-

низма и продуктивность лактирующих коров первого отела, вызывает рост средне-

суточных удоев коров и тенденцию повышения жирности молока. Рекомендуют 

использовать пробиотик в рационах высокопродуктивных коров в период раздоя 

(10 г на голову) с добавлением в концентрированные корма [69; 363]. 

Телки, выращенные с использованием пониженного уровня питания, имеют 

пониженную упитанность: угловатые формы, узкую грудь. Интенсивное выращи-

вание телок крупного рогатого скота способствует формированию высокой про-

дуктивности у коров по лактациям. Для кормления нетелей в животноводческих 

хозяйствах используется цикл из четырех основных и значимых периодов: от 6 до 

9 месяцев и аналогично 9–12, 12–18, 18–24 [97; 98]. Исследованиями установлена 
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примерная диаграмма циклов продолжительностью в 675 дней выращивания жи-

вотных. Телок осеменяют в возрасте 15‒16 месяцев непосредственно в боксах 

[224].  

Впервые положительная динамика от применения интенсивного выращива-

ния телят была выявлена в 1934 г. Установлено, что при улучшении рациона корм-

ления калмыцкого скота при достижении 27-месячного возраста был получен вес 

бычков 530 кг и телок 435 кг. В настоящее время таких результатов добиваются в 

хозяйствах по откорму мясного скота уже в 14–16 месяцев [208]. Рост организма 

животных зависит от наследования факторов родителей и преобладающего воздей-

ствия на организм уровня кормления [131]. 

Доказано, что только обильное кормление телят может повысить рост тканей 

и всех органов организма в целом. Сущность нормированного кормления заключа-

ется в том, что оно сбалансировано по питательным веществам, непосредственно 

оказывает влияние на физиологические процессы, протекающие в организме, и со-

отношение разных частей туши животных [185]. Согласно установленной законо-

мерности, недоразвитость органов и тканей организма взаимосвязана с ростом 

[216]. 

В первые дни жизни телят первым кормом является молоко, которое укреп-

ляет иммунитет организма. От целей выращивания телят зависит уровень скармли-

вания молочных кормов, затраты составляют: по цельному молоку ‒ 150–450 кг, по 

обезжиренному ‒ 300–850 кг [53; 330; 371]. 

Исследователи установили, что введение МЭК-СХ-3 (мультиэнзимная компо-

зиция) в состав комбикорма телят 2‒3-месячного возраста положительно отразилось 

на поедаемости кормов. При введении в состав комбикорма МЭК среднесуточный 

прирост повысился на 9,6%, затраты кормов на 1 кг прироста снизились на 6,6%, 

сырого протеина – на 6,8%, комбикорма – на 6,5% [251]. Рядом ученых выявлена 

целесообразность широкого использования магниевой подкормки Агромаг (моло-

того брусита) в кормлении сельскохозяйственных животных [176]. Считается, что в 

ветеринарной практике не обнаружено упоминаний о негативных последствиях при-

менения пробиотических препаратов на различных животных [250; 393]. 
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Опытным путем подтверждена целесообразность включения пробиотика в 

комбикорм для телят в переходный период в дозе 0,05% по массе. Введение про-

биотика выявило позитивное воздействие на переваримость органического веще-

ства, сырого протеина и усвояемость питательных веществ рациона. При исследо-

вании биохимического профиля крови прослежена тенденция стимуляции белко-

вого, липидного и минерального обменов [265]. 

Установлено, что использование пробиотического препарата ЭКД (экспери-

ментальный кормовой добавки) в дозе 1 л на голову в сутки положительно повли-

яло на молочную продуктивность коров, отрицательного действия на химико-тех-

нологические показатели молока и клинические показатели животных не обнару-

жено [321]. 

Ряд исследователей, изучая влияние рационов, содержащих биологически ак-

тивные добавки, на мясную продуктивность бычков и количественные показатели 

молока кобыл, выявили, что использование в составе рационов биологических ак-

тивных добавок (ферменты и пробиотики) позволяет повысить количественные и 

качественные показатели мясной продуктивности бычков [66; 123; 227; 241; 264; 

300; 391; 397; 429; 470]. 

Выявлено, что корма с увеличенным количеством клетчатки получают прак-

тически все сельскохозяйственные животные, не способные синтезировать целлю-

лазу, ферменты для переваривания одного из компонентов клетчатки – целлюлозы. 

Использование кормовых ферментов на основе целлюлаз все больше набирает обо-

роты в животноводстве. Так на базе одной из целлюлозолитических ассоциаций 

был разработан Целлобактерин, сочетающий свойства пробиотика с высокой ак-

тивностью целлюлазы [396]. Сотрудники компании «БИОТРОФ» создали ком-

плексную кормовую добавку, обладающую антибактериальной, ферментативной и 

пробиотической активностью. У телят она повышает иммунитет, ускоряет форми-

рование микрофлоры в рубце и нормализует работу пищеварительной си-

стемы [41]. 

В России и за границей проводятся многолетние научно-исследовательские 

работы в области изучения не только роста и развития животных, но и факторов, 
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оказывающих непосредственное воздействие на показатели в молочном и мясном 

производстве для получения желательного результата [198; 331]. Глубоко изучено 

постэмбриональное развитие, и менее – эмбриональный период. В эмбриональном 

развитии организм проходит поэтапно несколько периодов, важные из них – заро-

дышевый и плодный [287]. 

Молочный период телят имеет продолжительность 50–60 дней и заканчива-

ется в 4–5-месячном возрасте, в зависимости от применяемой в хозяйстве техноло-

гии. В результате происходит адаптивная перестройка в пищеварительной системе, 

за счет этого приобретается способность к лучшему усвоению питательных ве-

ществ в кормах [73; 197; 399]. 

Установлено, что выращивание телят до 4-месячного возраста при умерен-

ных приростах в последующем позволяет животным интенсивно расти, отставание 

в росте компенсируется уже к 12 месяцам. График построенной диаграммы может 

показывать снижение среднесуточных приростов от 800 до 750 г за молочный пе-

риод и от 500 до 400 г до 18-месячного возраста. Такую диаграмму называют сни-

жающейся [301]. 

1.1.3 Молочная продуктивность коров 

и ее зависимость от паратипических факторов 

Известно, что определяющими показателями крупного рогатого скота яв-

ляются молочная и мясная продуктивность. Наиболее значимой считается пер-

вая, так как она наиболее эффективна, поскольку оплата корма молоком превы-

шает аналогичный показатель при производстве говядины. Это связано с генети-

ческими особенностями крупного рогатого скота и интенсивностью физиологи-

ческих процессов, обусловливающих трансформацию питательных веществ 

корма в молоко и говядину, производство которых решает проблемы рациональ-

ного питания людей и продовольственной безопасности России [17; 89; 132; 153; 

255; 256; 263; 268; 404; 413; 416; 437; 447; 458]. Исследованиями установлено, 

что на каждые 500 МДж энергии рациона коровы, даже со средней продуктивно-

стью, дают 100 кг молока с энергетической питательностью 315 МДж [104]. 
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Образование молока – это сложный процесс, в котором участвуют многие 

органы лактирующего животного. При этом в организме коровы, в частности в 

молочной железе, происходит последовательная смена биохимических и физио-

логических процессов, включающих секрецию молока, накопление его в емкост-

ной системе вымени и выведение молока из молочной железы во время 

дойки [261; 275; 294; 383; 428; 435; 436; 450; 453; 457]. 

Доказано, что присутствие в кормах высокого числа углеводов увеличи-

вает жирность цельного молока. Углеводы корма в организме под воздействием 

ферментов распадаются до гликогена, из которого образуются жирные кислоты, 

а затем молочный жир. Синтез кислот проходит в пищеварительном тракте и в 

молочной железе [142; 333; 346; 354]. 

В работах по исследованию белка выявлено, что увеличение до определен-

ного уровня доли белка в рационе коров оказывается положительным, тогда как 

недостаток белка в корме снижает жирномолочность. Вместе с тем повышение 

белкового питания сверх оптимума не оказывает положительного влияния на 

жирномолочность [18; 61; 177; 179; 244; 360; 364]. 

Значительная часть белков корма в рубце расщепляется микроорганизмами 

до аминокислот и аммиака, из которых вновь синтезируется белок тела микро-

организмов, имеющий высокую биологическую ценность, его переваримость со-

ставляет 60–80%. Микроорганизмы вместе с содержимым рубца попадают в сы-

чуг и кишечник, где разлагаются до аминокислот [8; 48; 51; 91; 262]. 

Ряд исследователей утверждают, что живая масса телок при осеменении и 

коров связана с их молочной продуктивностью [50]. Молочность коровы увели-

чивается с увеличением веса тогда, когда она сохраняет конституцию молочного 

типа. Достигая максимума к 5‒6-й лактации, молочная продуктивность с возрас-

том повышается, затем постепенно снижается. Обильное кормление и плохое до-

ение, когда последнее не стимулирует деятельность молочной железы, могут 

привести к ожирению коровы, превращению ее в мясное животное [60; 105; 181; 

304]. Доению ученые придают особое значение и доказывают, что этот процесс 
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приводит к напряжению все органы, связанные с образованием молочного про-

дукта [104; 294; 324]. При исследовании воздействия микробиологических пре-

паратов на молочную продуктивность коров и хорошую сохранность телят было 

выявлено, что в итоге при использовании ЭМ-препаратов эти два показателя 

были выше, чем в контрольной группе [30]. 

Установлено, что многие ученые проводили исследования, связанные с 

изучением молочной продуктивности и влиянием породной принадлежности ко-

ров [93; 113; 178; 285; 292; 373; 374; 455; 456]. Ряд исследователей изучали про-

дуктивные особенности и резистентность привозных из-за границы первотелок 

и сопоставляли с местными животными. Установлено, что от привозных живот-

ных было получено в период первой лактации 6200 кг цельного молока, а от 

местного скота ‒ на 1200 кг меньше при однотипном рационе кормления [139; 

150; 254; 267; 340]. 

Изучение влияния морфологических и функциональных свойств вымени 

коров голштинской породы на их пожизненную продуктивность при различных 

способах содержания животных показало, что за продуктивный период получено 

около 30848 кг молока от чистопородного скота при содержании на привязи. При 

использовании скота на беспривязном содержании с сокращением продуктив-

ного периода от них надоили на 10969 кг меньше. От помесных животных полу-

чено соответственно меньше ‒ на 5665 и 11690 кг молока [47]. 

Установлена взаимосвязь морфологических свойств вымени коров-перво-

телок с разным уровнем продуктивности. Молочная продуктивность у коров с 

более развитым выменем будет выше, чем у животных, набравших меньше бал-

лов при оценке вымени. Химический состав и свойства молока коров при этом 

меняются незначительно, выход молочного жира и белка у животных с более 

развитым выменем увеличивается в среднем на 10,7% [90; 135; 289; 316; 378; 

381]. 

В Рязанской области оценили продуктивные качества скота венгерской и 

голландской селекций. В аналогичных условиях содержания животные голланд-

ской селекции имели более высокий удой за лактацию (на 4,4–7,9%) [315]. При 
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нарушении технологических параметров и дисбалансе в рационе важнейших пи-

тательных веществ у высокопродуктивных коров этих селекций происходит 

уменьшение молочной продуктивности [110; 183; 249]. 

1.1.4 Зависимость мясной продуктивности бычков 

от их интенсивного выращивания 

Во многих хозяйствах живая масса телят, выращенных с использованием ин-

тенсивной технологии, достигает 380–465 кг к 13–14-месячному возрасту, приро-

сты составляют около 1000 г [109; 268; 347; 372]. Учеными установлено, что фак-

торы наследственности и внешней среды (кормление, содержание и климат) при вы-

ращивании скота на мясо влияют на показатели мясной продуктивности. Генетиче-

ский потенциал мясной продуктивности животных напрямую зависит от наслед-

ственных факторов [24; 70; 117; 118; 119; 133; 147; 149; 164; 170; 195; 247; 344; 387]. 

При направленном выращивании с использованием интенсивной технологии 

от молочных и мясомолочных пород крупного рогатого скота получают высокока-

чественную говядину [77; 100; 137; 199; 200; 202; 375; 438]. На скармливание кор-

мосмесей, содержащих 2700–3500 корм. ед., животные реагируют интенсивной 

энергией роста. Рассматривая мясную продуктивность, установили, что при соблю-

дении этого условия в период убоя животных получают тяжеловесные туши с вы-

сокими качественными показателями говядины [201; 266; 269]. 

Возраст крупного рогатого скота оказывает влияние на качественные показа-

тели мяса и мясную продуктивность в целом. У взрослого скота по окончании роста 

и развития прирост массы тела в основном происходит за счет утолщения мышеч-

ных волокон и жироотложения. В период выращивания ремонтного молодняка про-

водят его ежемесячное взвешивание, подсчитывают среднесуточные приросты, ко-

торые наполовину состоят из мышечной ткани. С увеличением возрастного периода 

у животного происходят значительные изменения в морфологическом составе 

туши, величине и соотношении отдельных ее частей. При нормированном кормле-

нии у животных каждая отдельная мышца увеличивается в размерах благодаря ге-
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нетическому фактору, в результате уменьшается количество воды в тканях, норма-

лизуется соотношение белка и жира, мясо становится зрелым [159; 237]. 

С целью получения высококачественной говядины в период выращивания те-

лят и откорма необходимо учитывать пол животных [52; 127]. Многие ученые до-

казали, что пол оказывает влияние на интенсивность роста и развития животного, 

на показатели мясной продуктивности. Установлено, что в период выращивания 

бычки при использовании идентичного уровня и типа кормления имели превосход-

ство по живой массе над кастратами и телками. В 15 месяцев была получена живая 

масса по бычкам – 475 кг, по кастратам – 425 кг, по телкам – 390 кг. По тратам корма 

на килограмм прироста бычки имели самый низкий показатель в кормовых едини-

цах – 7,88, кастраты – 8,76, телки – 8,74, выход туши составил аналогично в %: 55,3; 

54,4; 54,3 [71; 72; 160; 469]. 

Применение кастрации бычков не имеет эффективности при направленном 

выращивании с использованием интенсивной технологии для роста, развития и 

улучшения показателей мясной продуктивности скота, она необязательна. Целесо-

образнее производить откорм сверхремонтных телок в 15-18-месячном возрасте при 

достижении живой массы 405–430 кг [99; 101]. 

Мясная продуктивность напрямую зависит от кормления животных, что и 

служит главным фактором ее повышения. При направленном выращивании с ис-

пользованием интенсивной технологии и откармливания крупного рогатого скота 

для производства говядины в рацион вводят 3100–3400 корм. ед., при кормлении на 

умеренном режиме – 2700–3100 корм. ед., при пониженном – менее 2700 корм. ед. 

Переваримого протеина требуется на кормовую единицу около 105–110 г [103; 161; 

273; 388; 392]. 

Установлено, что половое созревание телят наступает раньше при повышен-

ном уровне кормления, в это время организм интенсивнее набирает рост. Кормле-

ние телят должно учитывать такие показатели, как возрастные, породные особенно-

сти, различия по полу и условиям содержания животных [236]. Выращенный мо-

лодняк крупного рогатого скота имеет высокую живую массу и убойные показа-

тели, туши ‒ хорошую обмускуленность и содержат количество жира в достатке [95; 
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96; 284; 286; 448; 459]. По данным исследователей, повышенное кормление круп-

ного рогатого скота ничем не отличается от нормированного питания и не имеет 

преимуществ.  

Согласно полученным опытным путем данным, после рождения интенсивнее 

растет осевой скелет животного, чем периферический. Биологическую зрелость ор-

ганизма определяют и находят по массе осевого и периферического отделов. У 

взрослых животных крупного рогатого скота осевой скелет по относительной массе 

превосходит этот отдел у молодняка [201]. 

С 12- по 18-месячный возраст у молодняка интенсивно увеличивается мышеч-

ная ткань, а затем идет снижение как абсолютного, так и относительного прироста 

мускулатуры. После 14 месяцев снижается рост мышечной ткани конечностей и 

осевого скелета. Мышечная ткань задней конечности растет быстрее и интенсивней 

по сравнению с тканью передней конечности в постэмбриональный период [102; 

165]. Ученые рассмотрели у взрослых животных крупного рогатого скота мышеч-

ные волокна и определили, что диаметр оказался в 3–4 раза выше в сопоставлении 

с волокнами новорожденных и зависел от породности [173; 236]. 

Было доказано, что сочность говядины определяется влагой мяса и наличием 

внутримышечного сала. Однако с возрастом и ростом животных от 7 до 17–23 ме-

сяцев состав изменяется, количество воды уменьшается в 1,3‒1,4 раза, жир увели-

чивается в 5–6 раз, а минеральные вещества ‒ в 2,2 раза [121; 122; 278]. 

Известно, что говядина включает в себя соли, жир, экстрактивные вещества и 

от этих показателей напрямую улучшаются вкусовые качества мяса. Доказано, что 

за цвет мышечной ткани отвечает пигмент миоглобин ‒ белок, который связывает 

кислород и переносит его до скелетных мышц [129; 141; 163]. 

При направленном выращивании с использованием интенсивной технологии 

для получения высококачественной говядины от животных мясо должно отвечать 

высоким требованиям, что обеспечивает безопасность этого продукта для населе-

ния нашей страны. Мясо, содержащее жир, распределенное равномерно в мышцах 

в пределах от 16 до 20%, пользуется высоким спросом и сбытом в стране. Оно 

должно быть сочным, нежным, содержать белок в пределах 17‒21%, а соотношение 



33 

белка и жира – 1:0,4‒0,85. Ближе всего таким требованиям соответствует говядина 

от выращенных молодых бычков, достигших к 15‒18-месячному возрасту живой 

массы в пределах 390‒610 кг и имеющих убойный выход 57–59% [184; 405]. 

Развитие и рост внутренних органов животных неравномерны в онтогенезе и 

требуют дальнейшего изучения. В постэмбриональный период, от рождения до 6-

месячного возраста, у телят происходят интенсивный рост и увеличение внутренних 

органов – сердца, легких, печени, почек ‒ примерно в 6–8 раз. В возрасте 6‒12 ме-

сяцев внутренние органы молодняка увеличиваются по массе в 1,3 ‒ 1,6 раза, а при 

достижении возраста от 12 до 18 месяцев ‒ не более чем в один раз. Однако самым 

высоким ростом и развитием из внутренних органов отличаются желудок и кишеч-

ник, интенсивный рост которых наблюдается у плода до 4-меясяцев и с рождения 

теленка до 3–4 месяцев. Во внутриутробный период интенсивно растет сычуг, а по-

сле рождения такие отделы желудочно-кишечного тракта, как рубец, сетка и 

книжка. При рождении животного сычуг занимает лидирующие позиции среди дру-

гих отделов и составляет по массе 42%, рубец – 37%, сетка ‒ 7% и книжка – 14%. 

При рассмотрении взрослого животного можно заметить, что картина по предже-

лудкам изменилась кардинально: рубец по массе составляет 60%, сетка – 7%, 

книжка – 21%, а сычуг – 12% [56; 64; 65; 68]. 

Ученые доказали, что с возрастом в теле животного происходят изменения 

морфологического и химического характера. Увеличивается содержание жира, про-

теина, минеральных веществ, а количество воды снижается. Отмечены снижение в 

организме рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, физико-химиче-

ской энергичности белков, распада белковых веществ и усиление ассимилятивных 

процессов по отношению к диссимилятивным [76; 143]. Разработаны и научно обос-

нованы рецепты минерально-витаминных премиксов для интенсивного выращива-

ния телят до 6-месячного возраста с учетом дефицита микроэлементов и витаминов 

в кормах [126; 210].  

При контроле над содержанием кормления и состоянием здоровья привезен-

ных из-за границы животных возможно достичь большой сохранности поголовья. 

При выбраковке по 1-й лактации коров 13,2% валовое получение цельного молока 
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на голову в год было 10130 кг при удое молока в сутки 29,9 кг с жирностью 

3,4% [243; 260; 325; 386]. 

При выращивании в молочном скотоводстве молодняка для ремонта стада 

следует соблюдать определенную умеренность в кормлении, поскольку обильное 

кормление ремонтных телок вызывает их ожирение, угнетает развитие молочной 

функции, а животные по типу телосложения приближаются к скоту мясного направ-

ления продуктивности. Отрицательно влияет на последующую молочную продук-

тивность и низкий уровень кормления телок в период выращивания. Недостаточное 

кормление в первый год жизни задерживает начало продуктивного их использова-

ния на 3–5 месяцев. Следовательно, выращивать телок, предназначенных для ре-

монта молочного стада, следует при умеренном кормлении [242; 339]. 

Доказана целесообразность использования комплексной биологически актив-

ной добавки Ампробак в рационах телят молочного периода выращивания. При до-

бавлении ее в комбикорм (0,8%) отмечается положительное воздействие на орга-

низм: увеличиваются среднесуточные приросты, повышается переваримость ве-

ществ, происходит снижение затрат на один килограмм произведенной продук-

ции [257]. 

При организации только правильного выращивания телят можно получить 

высокие показатели интенсивности роста и развития животных и обеспечить проте-

кание нормального процесса обмена веществ, что тесно связано с минеральным и 

витаминным питанием [114; 253; 400; 463]. 

По данным ученых, выращивание крупного рогатого скота в хозяйствах про-

ходит несколько фаз (профилакторную, молочную, послемолочную) и занимает 

около 160–210 дней. Профилакторная фаза длится примерно до 20 дней. Телят кор-

мят молозивом до 5 дней, цельным молоком – до 100 кг. Содержат животных в ин-

дивидуальных клетках Эверса, которые разделены по секциям и вмещают до 30 го-

лов. Температура в помещении должна составлять по нормативным показателям 

15–21°С, влажностный режим ‒ не более 70%. Отклонения от нормы приводят к 

заболеванию телят [46; 146; 176]. 
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Молочная фаза выращивания телят имеет продолжительность 60 дней и бо-

лее, содержание молодняка осуществляется беспривязно в клетках на 15–25 голов. 

В зависимости от принятой в хозяйстве схемы выпойки телят при экономии молока, 

идущего на реализацию на молочные заводы, можно выпаивать заменитель цель-

ного молока (ЗЦМ), который продается в виде сухого порошка. На выпойку теленку 

необходимо до 30 кг. ЗЦМ следует развести в воде, температура которой 55–60°С. 

При разведении необходимо добавить на 1 кг сухого порошка до 8,5 л воды, осту-

дить до 40°С и произвести выпойку [83; 84; 349]. 

При выращивании телят крупных молочно-мясных пород до 6-месячного воз-

раста потребуется 250–300 кг цельного молока и до 800 кг обезжиренного. Для те-

лят средних молочно-мясных и молочных пород потребуется расход на цельное мо-

локо до 200–250 кг, а на обезжиренное – до 600 кг. При такой схеме можно получать 

среднесуточные приросты до 800 г и более [86; 146]. 

На послемолочной фазе выращивания молодняка, которая продолжается до 

120 дней, содержание животных групповое ‒ от 15 до 30 голов. Необходимо прове-

сти сортировку молодняка по живой массе, рассчитать фронт кормления для дости-

жения высоких среднесуточных привесов ‒ 800 г и более. В кормосмеси включа-

ются такие корма, как сено, сенах, силос, концентрированные корма. Для увеличе-

ния показателей роста и развития животных необходимо соблюдать зоогигиениче-

ские параметры микроклимата [175; 353; 371]. 

Отделы преджелудков у молодняка крупного рогатого скота развиваются не 

одинаково (пример молочного периода). Пищеварительная система телят значи-

тельно отличается от системы взрослых животных [193; 281]. В молочных хозяй-

ствах разрабатываются схемы выращивания молодняка до 6-месячного возраста с 

учетом физиологических потребностей, особенностей роста, развития и соблюде-

нием набора веса и высокого качества кормов. Интенсивная технология кормления 

осуществляется согласно нормам потребности животного для достижения живой 

массы 200 кг и более, что обеспечит качественное доращивание и откорм [155; 226]. 

Молодняк крупного рогатого скота доращивают с 6- до 14–месячного воз-

раста. В этот период питательность рациона должна составлять до 70% объемистых 
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кормов и 30% концентрированных. При этом объемистые корма, такие как силос, 

сенаж, сено, должны быть хорошего качества, высокопитательными, так как от них 

зависят рост и развитие животных. При таком рационе среднесуточные приросты 

должны составлять 900 г и более при затратах кормов на один килограмм прироста 

6,2–6,7 кормовых единиц [147; 245]. 

В период интенсивного роста молодняка активно растет мускулатура тела, 

формируются опорные ткани организма, что и определяет мясную продуктивность 

животных. Поэтому кормление в это период должно быть полноценным и стабиль-

ным с добавками в кормосмеси объемистых кормов, так как они дешевле концен-

трированных [301]. При использовании беспривязной технологии содержания не 

рекомендуется разбивать группы животных, это может привести к стрессовым си-

туациям и снизить их продуктивность на 15–30% [314]. Заканчивается доращивание 

в 12-месячном возрасте, когда животное достигает живой массы 320–360 кг и необ-

ходимо получать среднесуточные приросты 900–1000 г [339]. 

Фаза откорма имеет продолжительность 120 дней и более. Проводят откорм 

животных до 15–18-месячного возраста в помещениях с зоогигиеническими нор-

мами микроклимата. В этот период кормосмеси должны состоять из объемистых 

(55%) и концентрированных (45%) кормов. В результате откорма животные полу-

чают среднесуточные привесы 1000 г и более, затраты корма на один килограмм 

прироста составляют до 10 кормовых единиц [377]. Необходимо понимать, что про-

цесс откорма ‒ финишный для производства мяса. В результате повышаются живая 

масса тела животного, упитанность, убойный выход, улучшаются физико-химиче-

ских свойства говядины и вкусовые качества [238; 282; 391; 402]. 

Хозяйства, направленные на производство говядины, используют разные 

типы откорма с добавлением в рационы жома, барды, кормосмеси и гранул [92; 

390]. При поступлении животных на откорм после доращивания из них принято 

формировать группы, распределяя по возрасту, полу, живой массе и т.д. При от-

корме этот прием необходим, так как групповое содержание идентичных животных 

позволяет добиваться высоких показателей прироста живой массы при условии пра-

вильного расчета фронта кормления [353; 381; 402].  
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Во время откорма молодняка крупного рогатого скота необходимо добиться 

живой массы 600 кг при достижении 15–18-месячного возраста (по нормам А.П. Ка-

лашникова), поэтому направленное выращивание животных с использованием ин-

тенсивной технологии основывается на эффективном кормлении телят от рождения 

и до убоя с реализацией на мясокомбинат. По данным многих ученых, необходимо 

выращивать молодых животных для получения говядины с учетом того факта, что 

молодое животное нуждается в меньшем количестве корма на единицу прироста, 

что делает откорм более выгодным [376; 400; 405]. 

Замечено, что выращивание телят с использованием нормированного кормле-

ния способствует усиленному росту мышечной ткани молодых животных по срав-

нению с костяком, и в результате можно получить тяжелые и обмускуленные туши, 

содержащие ценные мякотные части [184; 387; 402]. Ряд исследователей считает, 

что откармливать скот можно до 15-месячного возраста. Для этой цели подходят 

животные молочного и комбинированного направлений продуктивности, а крупный 

европейский вид следует откармливать до 20–22 месяцев для получения живой 

массы 600–700 кг [82; 168]. Исследованиями установлено, что в опытах на голштин-

ских бычках была выявлена закономерность в продолжительности откорма. В пе-

риод откорма бычков до 18 месяцев получена живая масса животных 430 кг, до 24 

месяцев – 570 кг, до 26 месяцев – 650 кг. В период опыта прирост за сутки составил 

810 г. Откорм до 26 месяцев оказался положительным [405]. 

В Европе молодняк крупного рогатого скота откармливают до достижения 

живой массы 650 кг и более, в Соединенных Штатах Америки используют заклю-

чительный откорм животных после двух лет жизни с живой массой 500 кг и более 

для дополнительного прироста. Скотоводы Ирландии выращивают и откармливают 

молодняк крупного рогатого скота до 24-месячного возраста живой массой 500 кг, 

а иногда и до 600 кг и выше. Полученная эффективность от откорма животных не 

уменьшается [290]. 

По результатам опытных данных, съемная живая масса бычков, достигающая 

550 кг в 18-месячном возрасте животных, считается достаточной. Экономически 

эффективно снимать с откорма бычков с живой массой 450 кг и более в 15-месячном 
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возрасте [56; 99; 108; 388]. Качественные характеристики мяса выбракованных ко-

ров зависят от породной принадлежности. Мякоти в туше было больше у полукро-

вок (на 4,0 и 5,0%), а костей меньше (на 1,5 и 2,1% соответственно), чем у аналогов 

с 75 и 87,5%-ми долями генов голштинской породы. В результате откорма выбра-

кованных из молочного стада коров черно-пестрой породы можно существенно по-

высить качество говядины. Влияние породности коров на коэффициент мясности 

составило 4,7% (Р < 0,001), а откорма – 74,1% (Р < 0,001) [59; 207]. 

Добавление в рацион бычков селенсодержащей добавки Сел-Плекс дало по-

ложительные результаты ‒ высокую рентабельность от получения говядины при от-

корме бычков до 400 кг и 500 кг в сопоставлении с контрольными животными [203; 

305; 311; 403]. Добавление пробиотика Биокорм Пионер в рацион бычков на от-

корме способствовало восстановлению естественного микробиоценоза кишечника, 

выведению солей тяжелых металлов из организма, повышению мясной продуктив-

ности и получению мяса высокого качества [269]. 

Жировая ткань состоит из жировых клеток, разделенных прослойками рыхлой 

соединительной ткани. У взрослых животных крупного рогатого скота накаплива-

ется с жиром каротин, он окрашивает жир в желтый цвет, а у телят жир белого цвета 

[141; 173; 195; 341]. Удельная масса жира в туше убитых животных изменяется в 

зависимости от породных особенностей, уровня кормления, возраста, пола и колеб-

лется от 3 до 55% и более. Было установлено, что у молодняка содержание жира в 

тушах меньше, чем у выращенных волов [55; 108; 236]. 

Интенсивный рост осевого скелета в постэмбриональный период обусловли-

вает развитие и увеличение мышц, причем более крупные мышцы растут пропор-

ционально быстрее, чем мышцы меньших размеров [64; 65]. В период роста живот-

ного длина и диаметр мышечных волокон увеличиваются. Установлено, что у жи-

вотных в 1-й месяц жизни происходит увеличение численности мышечных волокон, 

в результате соединения они образуют пучки, которые при росте молодняка дела-

ются больше и жестче. В результате можно сказать, что у молодняка за счет этого 

мясо нежное, в отличие от мяса взрослых животных [403]. В зависимости от породы 

диаметр мышц различается незначительно, однако от уровня кормления и степени 
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развития отдельных мышц в период роста животного зависит диаметр мышечных 

волокон. Так, в молодом возрасте диаметр рано развивающихся мышц больше диа-

метра поздноразвивающихся мышц [239; 240; 318; 408]. 

1.2 Воспроизводительные способности маточного поголовья 

Обязательным условием развития и восстановления молочного скотовод-

ства в Российской Федерации является рационально организованное воспроиз-

водство стада [1; 276; 279; 407; 419]. Воспроизводительная способность коров 

играет важную роль для ведения животноводства, от нее зависит размножение и 

получение потомства [57; 98; 140; 188; 189, 385], однако используется она недо-

статочно. В животноводческих хозяйствах страны на 100 коров получают при-

мерно около 85% телят, сервис-период составляет до 145 дней [190, 224]. На вос-

производство влияют некачественное выращивание животных, которое ведет к 

бесплодию, низкому выходу и гибели телят, и аборты у коров, в результате ко-

торых теряется 2–15% телят [106; 302]. По данным ученых, хозяйство с 13%-ной 

яловостью коров и удоем в 5000 кг не дополучит 8% цельного молока и 13% те-

лят. Если молочная продуктивность стада выше, то потери возрастают [276; 309].  

Ряд исследователей работал над использованием генетического потенци-

ала коров-долгожительниц. Ведущими племенными хозяйствами голштинского 

и голштинизированного скота Волгоградской области являются племзавод 

«Орошаемое» и племенной репродуктор СПК имени Кирова. Коровы-долгожи-

тельницы оказывают основное воздействие на селекционные процессы по улуч-

шению продуктивных качеств молочного скота [162]. 

При направленном выращивании с использованием интенсивной техноло-

гии у телок раньше происходит половое созревание, что положительно сказыва-

ется на последующей молочной продуктивности [97; 460]. Ученые считают, что 

положительное влияние минерально-витаминных премиксов Кауфит-Комплит и 
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Кальвофит-Н на воспроизводительные качества полновозрастных коров и пер-

вотелок более выражено по сравнению с использованием стандартных премик-

сов. Совместное применение минерально-витаминных премиксов и пробиотико-

ферментных препаратов значительно сокращает (на 16,1 и 14,0 дней при 

Р < 0,01) продолжительность сервис-периода у полновозрастных коров и перво-

телок [307]. 

Для определения воспроизводительных качеств коров черно-пестрой по-

роды в зависимости от их происхождения был проведен научный опыт в стаде 

черно-пестрой породы ПЗ «Черемушки» Курганской области. Изучали воспро-

изводительную способность коров, различающихся породностью по голштинам 

(50, 75 и 87,5% генов голштинской породы). Повышение доли голштинской 

крови не оказало положительного влияния на качественную эффективность осе-

менения [206]. 

Период наступления физиологической зрелости у телок подтверждает го-

товность организма к осеменению. Обычно в хозяйствах осеменяют животных 

по достижении живой массы 380 кг, или 70% от массы взрослых животных со-

ответствующей породы. Физиологическая зрелость у телок в среднем наступает 

в 14–18 месяцев, что зависит от кормления животных [189]. Установлена прямая 

связь между живой массой, возрастом и молочной продуктивностью животных. 

При осеменении ремонтных телок выявлено, что при наступлении 14–16-месяч-

ного возраста самая оптимальная живая масса для первого осеменения – 380 кг 

и увеличивать ее нецелесообразно для скотоводства [187]. В местностях, распо-

ложенных в южных широтах, половое созревание у животных наступает раньше, 

чем в северных широтах, и половая зрелость у телок наступает в возрасте 6–9 

месяцев, а физиологическая – примерно в 14–16 месяцев [188]. При рассмотре-

нии полового цикла коров, представляющего собой морфофизиологические и  

биохимические изменения в организме самки, многие разделяют его на фолли-

кулярный и лютеиновый. В фолликулярную фазу, период течки с сопровожде-

нием выхода зрелой яйцеклетки, проходит половая охота у самок и продолжа-

ется с 6 до 30 часов [228]. 
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В хозяйствах, нарушающих схему выращивания, уровень кормления 

обычно низкий по питательности, сроки отела сдвинуты. Как правило, от таких 

животных получают мелких нетелей, которые будут иметь в дальнейшем пони-

женную молочную продуктивность. В случаях осеменения слабых ремонтных 

телок, даже и подходящих по физиологической зрелости, на высокие показатели 

молочной продуктивности надеяться не стоит. Такие животные нуждаются в по-

строении своего тела и вынуждены расходовать питательные вещества посту-

пившего корма обычно в течение первой лактации [249; 279]. Нет единого мне-

ния по срокам проведения осеменения коров. Сервис–период не должен быть ни 

укороченным, ни растянутым. В результате изучения влияния возраста первого 

осеменения и живой массы коров на молочную продуктивность и продолжитель-

ность их использования было доказано, что по достижении лучших параметров 

при выращивании животных и их воспроизводстве будут повышены удои по лак-

тации, длительность хозяйственного использования. Интенсивный раздой пер-

вотелок приводит к повышению их пожизненной продуктивности [270]. По мне-

нию ряда исследователей, своевременное осеменение и оплодотворение коров 

после отела – важное условие получения максимального количества телят и ка-

чественного состава молока [221, 245]. 

Включение в рацион стельных сухостойных коров пробиотической до-

бавки Бацелл в последующем положительно сказывается на продолжительности 

сервис- периода, кратности искусственного осеменения и уровне молочной про-

дуктивности животных. Научно-хозяйственный опыт проводился в ЗАО «ПЗ 

«Глинки»» Курганской области на 20 стельных полновозрастных коровах черно-

пестрой породы (период запуска за 1,5–2 месяца до отела) [212]. Установлена 

необходимость проведения витаминизации нетелей в наиболее напряженные пе-

риоды, что улучшает их воспроизводительную способность [308]. Также под-

тверждено положительное влияние на воспроизводительные функции нетелей 

фитопрепарата Виватон. В последнее время в практике животноводства в каче-

стве профилактических средств часто используют растительные препараты, ко-

торые не дают осложнений [350]. 
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1.3 Интерьерные особенности скота 

Существует много методов интерьерной оценки различных сельскохозяй-

ственных животных. Они используются для прогнозирования в раннем возрасте 

как продуктивных, так и племенных качеств животных, а в итоге для повышения 

эффективности селекционно-племенной работы в различных отраслях животно-

водства. Учение об интерьере – составная часть учения о конституции сельскохо-

зяйственных животных [22, 194]. 

Животные различных конституциональных типов и направлений продуктив-

ности существенно различаются по интерьерным показателям. В первую очередь 

это касается кровеносной, эндокринной и других систем организма. Молочное и 

мясное скотоводство отличаются друг от друга по продуктивным качествам. Мо-

лочные коровы превосходят мясные породы по разным показателям. Исследования 

интерьерных особенностей позволяют определить внутреннюю среду организма 

животного, его рост и развитие [29; 156; 215; 235]. 

Интерьерные особенности животных оценивают с помощью таких показате-

лей, как: число дыханий и сердцебиений, морфологический состав крови, гистоло-

гическое строение молочной железы, толщина кожи, строение кожного и волося-

ного покрова, диаметр мускульных волокон, объем и вес внутренних органов и тка-

ней [22; 27; 144; 157]. 

Установлено, что окислительно-восстановительные процессы в организме 

протекают у животных одной породности неодинаково, из чего следует, что у жи-

вотных наблюдается разное число дыхательных движений и ударов сердца в ми-

нуту [368]. Высокопродуктивные животные отличаются более интенсивным кро-

вотоком и усиленной легочной вентиляцией. У высокопродуктивных коров физио-

логические показатели всегда выше, чем у животных средней и низкой продуктив-

ности. Следовательно, по числу дыханий и частоте пульса можно судить о качестве 

продуктивности животных [369]. 
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1.3.1 Морфологический состав туш голштинских бычков 

В настоящее время основным критерием оценки мясной продуктивности яв-

ляются такие показатели, как масса туши, убойный выход, мышечная масса, масса 

жира и т.д. [107; 124; 286]. Рост мышечной ткани связан с изменением скелета. Ин-

тенсивный рост осевого скелета в постэмбриональный период обусловливает раз-

витие и увеличение мышц, причем более крупные мышцы растут пропорционально 

быстрее, чем мышцы меньших размеров [19; 56; 290; 468]. 

Установлено, что у животных в 1 месяц жизни происходит увеличение чис-

ленности мышечных волокон, в результате их соединения образуются пучки, кото-

рые при росте молодняка становятся крупнее и жестче. Следовательно, у молодых 

животных мясо нежнее в отличие от мяса взрослых животных [63; 80; 122]. 

Жировая ткань состоит из жировых клеток, разделенных прослойками рых-

лой соединительной ткани [341]. У взрослых животных крупного рогатого скота с 

жиром накапливается каротин, он дает желтую окраску, а у телят жир белый. 

Удельная масса жира в туше убитых животных изменяется в зависимости от по-

родных особенностей, уровня кормления, возраста, пола и колеблется от 3 до 55% 

и более. Было установлено, что у молодняка содержание жира в тушах меньше, чем 

у выращенных волов [55; 126; 174; 339]. 

Если невозможно установить категорию упитанности животных при внеш-

нем осмотре и прощупыванием отложения жира под кожей, проводят контрольный 

убой и упитанность устанавливают по качеству мяса согласно ГОСТу. Ученые счи-

тают, что применение комбикормов, которые содержат в своем составе иммуномо-

дулированные высокобелковые кормовые добавки (например, горох или нут), спо-

собствует повышению энергонасыщенности рационов. Положительное влияние 

иммунизированных протеиновых компонентов комбикормов (горох и нут) на энер-

гию роста бычков абердин-ангусской породы подтвердили высокие показатели ро-

ста и развития молодняка, получавшего их в составе хозяйственного рациона [303; 

390]. Одновременно увеличивается скорость отложения жира в организме живот-
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ного, особенно при последующем откорме. При интенсивном выращивании и от-

корме молодняка соотношение между мышечной и жировой тканями изменяется в 

раннем возрасте, а при пониженном уровне кормления, соответственно, в позд-

нем [339]. 

Исследователи полагают, что реализация генетического потенциала разводи-

мых в области пород зависит не только от интенсивной технологии, но и от совме-

щения нагула животных на натуральных и сеяных выпасах с последующим финаль-

ным откормом на площадках [32; 33; 418]. В результате значительно повышается 

упитанность животных, увеличиваются масса туши и убойный выход. В связи с 

улучшением упитанности животных после откорма существенно изменяются мор-

фологический состав туши, содержание жира и воды в мясе [81; 173]. 

Установлена значимость применения биологических активных добавок в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота для получения высококачественной 

говядины, так использование в кормлении препарата Протамин и биологически ак-

тивной добавки Элита обеспечило усиление роста и повышение мясной продуктив-

ности бычков [58]. 

Доказана еще одна возможность повышения мясной продуктивности и усо-

вершенствования качества мяса. В США потребление мясной говядины составляет 

28,5 кг на человека в год. Однако стоимость выращивания животных достаточно 

высока. Стоимость корма составляет в среднем 50–55% от стоимости выращенной 

телки, учитывая тот факт, что зерновые корма часто составляют основную часть 

рациона. Одним из рекомендуемых способов снижения оплаты корма является 

скармливание матерям в зимние месяцы на 27% меньше корма, следствием чего 

станет увеличение прироста массы тела теленка в период после отъема и в после-

дующий сезон пастьбы. Описанный метод, кроме всего прочего, улучшает вкусо-

вые качества мяса, повышая в нем процентное содержание мононенасыщенных 

жирных кислот [264; 417]. 

Существующие породы мясного скота различаются по типу телосложения. 

Если выведенные в Англии животные характеризуются небольшим ростом, глубо-

ким и коротким туловищем, высокой скороспелостью и способностью к раннему 
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жироотложению, то современный тип мясного скота, созданный во Франции и Ита-

лии, обладает высоким ростом, большой живой массой, удлиненным и широким 

туловищем и высоким убойным выходом. Интенсивное отложение жира у них 

начинается с запозданием [322]. 

Изучена голштинизация стада по мясной продуктивности в хозяйствах нашей 

страны, что позволило повысить экономическую эффективность выращивания жи-

вотных в условиях экологической безопасности производства говядины [260; 328]. 

Было установлено, что при добавлении в кормосмеси люцерно-кострецового сена 

трем сформированным группам бычков различия были следующие: 

1-я группа – добавляли сено, заготовленное в фазу бутонизации, 2-я группа – в фазу 

цветения, 3-я группа – в фазу образования семян. При убое бычков самые высокие 

показатели по мясным характеристикам были получены в 1-й и 2-й группах [298]. 

Мышечная ткань туши занимает до 69% от общей массы и определяет уро-

вень питательности мяса. При интенсивной технологии выращивания животных, 

относящихся к разным породам, выявлена разная интенсивность роста и массы 

мышц. Мускулатура растет активно с рождения и до 2 месяцев, до 6 месяцев уве-

личивается в 4 раза в сравнении с новорожденными и до 12-месячного возраста ‒ 

в 2,5 раза в сравнении с 6-месячными животными [7; 111]. 

Опытным путем установлены различия по массе мышц у голштинского скота 

и красной степной породы. Масса мышц у голштинских бычков увеличилась 

в 12 раз от рождения до 18 месяцев, у красных степных бычков ‒ в 9 раз, а у поме-

сей она была выше и увеличилась в 9,7 раза. Также наблюдались различия и по 

всем отделам скелета животных. При анализе показателей осевого отдела по весу 

мышц обнаружен рост, который был больше у голштинских бычков и составил уве-

личение в 14 раз, у бычков красной степной породы ‒ в 11 раз, у помесных живот-

ных ‒ в 11,6 раза. При рассмотрении периферического отдела было установлено 

повышение соответственно в 10; 9 и 9 раз [402]. 

При этом мышечная ткань различается у всех животных по химическому со-

ставу и зависит от их биологических особенностей. От бычков, выращенных по ин-

тенсивной технологии на мясо до 15–18-месячного возраста, получают говядину с 
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хорошей пищевой ценностью. В белке мышечной ткани содержатся все незамени-

мые аминокислоты. В белке соединительной ткани не хватает такой незаменимой 

аминокислоты, как триптофан, но заменимая аминокислота оксипролин присут-

ствует. Чем больше в говядине полноценных белков, тем питательность мяса выше. 

Установлено оптимальное соотношение триптофана и оксипролина: для высокого 

качества говядины показатель составляет 5,9, для среднего – 4,7, для низкого – 

2,4 [92]. 

Говядина по консистенции бывает нежной и жесткой в зависимости, прежде 

всего, от наличия в ней соединительной ткани. Мышцы, которые постоянно нахо-

дятся в напряжении, содержат больше соединительной ткани, а мышцы пояснич-

ного отдела ‒ в 5 раз меньше по сравнению с мышцами конечностей, и их отличает 

нежное мясо. Установлено, что на нежность говядины влияют такие показатели, 

как диаметр мышечных волокон и распределение жира в мышцах [117; 136]. 

1.3.2 Морфологические и биохимические показатели крови у коров 

Кровь занимает значимое место в интерьере животных. Она доставляет к 

клеткам кислород, питательные вещества, гормоны, удаляет углекислоту и про-

дукты распада. Кровь содержит в себе защитные (иммунные) вещества, помогаю-

щие организму бороться с заболеваниями, которые участвуют в нейрогуморальной 

регуляции организма для взаимосвязи с внешней средой и играют огромную роль 

в распределении тепла по телу, поскольку обладают наивысшей теплоемкостью по 

сравнению с другими тканями организма [10; 88]. 

Таким образом, на составе крови отражаются все наиболее важные жизнен-

ные отправления организма животного. Состав крови изучается с помощью специ-

альных приборов. Основные показатели зависят от многих физиологических осо-

бенностей организма животного, кормления, факторов среды обитания, непосред-

ственно воздействующих на интенсивность роста, развития и его здоровье [332]. 

Кровь обладает относительно постоянным составом, поэтому по изменениям 

в ее составе можно судить о возможной продуктивности животных. При исследо-
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вании морфологического состава крови у коров одной породы установлено, что жи-

вотные, имеющие в крови большее число эритроцитов и повышенный процент ге-

моглобина, обладают более высокой молочной продуктивностью [120; 215; 235]. 

Возрастные изменения по гематологическим данным напрямую зависят от ин-

тенсивности роста организма. При рассмотрении живой массы молодняка до 3-ме-

сячного возраста было установлено, что данные по гематологическим показателям 

крови выше, чем в последующие от 3 до 6 месяцев, затем от 6 до 12 месяцев они 

снова увеличиваются, а в дальнейшем, до 2-летнего возраста, замедляются. Эту пе-

риодичность в росте показателей крови автор объясняет изменением обмена ве-

ществ, а также колебаниями условий внешней среды [10; 11; 54]. 

Большое воздействие на состав крови оказывает режим содержания молод-

няка, моцион способствует улучшению показателей крови. Время года при рожде-

нии животных также имеет значение. У телят, родившихся весной, в крови больше 

эритроцитов, выше процент гемоглобина и неорганического фосфора, чем у телят, 

родившихся осенью [326]. 

Установлены функциональные особенности эритроцитов у здоровых телят в 

фазу новорожденности. Выявлено, что низкая агрегационная активность эритроци-

тов помогает животному адаптироваться к дальнейшему существованию в начале 

раннего онтогенеза [29]. Размер эритроцитов, по данным большинства исследова-

телей, с возрастом в среднем увеличивается. У телят до 3-месячного возраста ко-

личество мелких эритроцитов (диаметром 3–5 микрон) почти в 2 раза превышает 

количество крупных (диаметром 6–9 микрон). В более позднем возрасте наблюда-

ется обратная картина – число крупных эритроцитов возрастает за счет сокращения 

мелких. У взрослых коров количество крупных эритроцитов достигает 61,8%, а ко-

личество мелких снижается до 9,9% [326]. 

У крупного рогатого скота можно выделить три периода в онтогенезе. Пер-

вый период – от рождения до 3-летнего возраста. Содержание общего белка и фиб-

риногена вначале возрастает, затем снижается. Содержание альбуминов увеличи-

вается, а глобулинов – уменьшается. Второй период – от 3 до 5 лет ‒ характеризу-

ется относительно устойчивым содержанием белка и белковых фракций. Третий 
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период – после 5 лет ‒ характеризуется уменьшением общего белка и альбуминов 

и нарастанием грубодисперсных фракций [326]. 

Беременность и лактация вызывают большие физиологические напряжения 

организма, что обусловливает существенное изменение картины крови. Количе-

ство эритроцитов и содержание гемоглобина в первой половине стельности, как 

правило, имеет тенденцию к повышению, а во второй половине – к снижению. От-

дельные исследователи не нашли существенных сдвигов в составе крови крупного 

рогатого скота в период беременности. Это противоречие ученые объяснили тем, 

что изменения картины крови на протяжении всего периода беременности не бы-

вают одинаковыми и зависят от сезона года, возраста животных и других факторов 

[156]. 

При изучении состава крови животных на протяжении лактации ученые уста-

новили изменения биохимических показателей крови у высокопродуктивных коров 

во время беременности и в послеродовой период. В динамике беременности и в 

послеродовой период выявлены изменения биохимических показателей ‒ в норме 

и при акушерской патологии. Описана роль белкового, липидного, минерального и 

витаминного обменов в генезе послеродовых заболеваний, определены пути их 

профилактики [10]. 

Многие ученые при неоднократном исследовании групп коров разных сроков 

отела статистически установили закономерность в изменении содержания эритро-

цитов и гемоглобина на протяжении лактации. Наибольшее количество эритроци-

тов выявлено у коров после отела. Ко второму месяцу их количество снизилось, с 

третьего месяца снова увеличилось, достигнув к пятому месяцу лактации почти 

прежней величины. Затем количество эритроцитов снизилось и к концу лактации 

было минимальным. После запуска коров количество эритроцитов снова повыша-

лось и к отелу достигало наиболее высокого уровня. Содержание гемоглобина ме-

нялось соответственно изменению количества эритроцитов [91; 332]. 

Во многих хозяйствах нашей страны были проведены исследования показа-

телей крови в период лактации коров на разном уроне кормления. Было установ-

лено, что лактационная кривая и изменение состава крови на протяжении лактации 
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связаны с сезоном отела, кормлением и продуктивностью животных. В условиях 

недостаточного кормления максимальный удой, независимо от сроков отела коров, 

наблюдался в июле, количество эритроцитов и содержание гемоглобина в первые 

две трети лактации изменялись параллельно удою, а в последней трети – в проти-

воположном направлении [13; 22; 235]. 

Отмеченное некоторыми авторами снижение количества эритроцитов и ге-

моглобина в период максимальных удоев не является характерной особенностью 

лактирующего животного, а указывает на необеспеченность организма высокопро-

дуктивной коровы необходимыми условиями кормления и содержания. Изменения 

содержания в крови животных эритроцитов и гемоглобина на протяжении лакта-

ции связаны с величиной удоев, условиями кормления, содержания и сроками 

случки [91; 326]. 

Как показали исследования, наиболее высокое содержание эритроцитов и ге-

моглобина наблюдается перед отелом и в самом начале лактации. С увеличением 

удоев эти показатели снижаются, достигая минимальной величины в период мак-

симальных удоев. С уменьшением удоев они снова повышаются [10; 11; 452]. 

Большой интерес вызывают изменения на протяжении лактации липидных 

показателей крови как ближайших предшественников молочного жира. Их изуче-

ние в течение 6 месяцев лактации показало, что характер таких изменений тесно 

связан с условиями кормления и содержания. При пастбищном содержании в тече-

ние первых 4 месяцев лактации (июнь ‒ сентябрь) наблюдалось постепенное и не-

значительное увеличение количества липоидного фосфора в крови [11]. 

По данным многих исследований, содержание кальций - альбуминовых ком-

плексов в крови коров снижается на протяжении лактации и достигает наименьшей 

величины в период сухостоя. Содержание общего фосфора после отела резко уве-

личивается, а затем снижается в ходе лактации. Количество неорганического фос-

фора в начале лактации максимальное, потом снижается и снова возрастает к концу 

лактации; в сухостойный период увеличивается до уровня, который был в начале 

лактации. Содержание липоидного фосфора в начале лактации бывает самым низ-

ким, затем возрастает и снова снижается к концу лактации. Содержание фосфора 
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альбуминовых комплексов изменяется параллельно удою [215]. 

В хозяйствах с высоким уровнем кормления у калмыцкого скота наблюда-

лись большее число эритроцитов и выше процент гемоглобина в сравнении с хо-

зяйствами, где уровень кормления был ниже. При этом уменьшалось количество 

глобулинов и увеличивалось количество альбуминов [7; 8]. Снижение уровня корм-

ления в хозяйствах обычно сопровождается снижением полноценности рационов, 

что сильно сказывается на составе крови, особенно на биохимических показателях. 

У коров, получавших летом зеленую подкормку, в крови было больше белка, чем у 

коров, ее не получавших [326]. 

Исследования ученых показали, что для поддержания нормального уровня 

гемоглобина в крови важно в рационе животных предусматривать достаточное ко-

личество хорошего клеверного сена. Однообразные условия кормления и содержа-

ния телят снижают содержание гемоглобина в крови; разнообразие кормов может 

привести его в норму. Подтвердилось влияние на состав крови моциона, использо-

вания животных на работе, водопоя и некоторых других факторов [10]. По данным 

ряда исследователей, доказано, что наиболее высокие показатели крови встреча-

ются в летне-осенний период, а самые низкие ‒ в зимний период. Объясняется это 

главным образом колебанием условий кормления и содержания, снижением пол-

ноценности питания и уменьшением моциона животных зимой [11]. 

В белковом составе крови наблюдаются существенные изменения по сезонам 

года, у телят количество общего белка летом выше, чем зимой [326]. Так в иссле-

дованиях, проведенных на 78 головах крупного рогатого скота в возрасте 1–2 лет, 

наиболее высокое содержание белка в сыворотке крови наблюдалось весной и са-

мое низкое – зимой [367]. 

Установлена положительная зависимость между окислительными свой-

ствами крови и скоростью роста молодняка сельскохозяйственных животных [326]. 

Вопросам взаимосвязи состава крови с молочной продуктивностью посвящено 

много исследований. Высокопродуктивные коровы характеризуются более высо-

кими показателями крови, чем менее продуктивные. В противоположность этому 

многие ученые обнаружили у высокопродуктивных коров пониженное содержание 
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эритроцитов и гемоглобина в крови [351]. 

Было проведено изучение данных по резистентности скота черно-пестрой по-

роды. Обследовали 345 проверок крови и сыворотки крови от коров этой породы 

различной кровности по голштино-фризам в возрасте до 9 лет со средним надоем 

от 3000 до 7000 кг в год. Между резистентностью и молочной продуктивностью 

коров существует позитивная корреляция, что разрешает в то же время произво-

дить селекцию животных на большую молочную продуктивность и резистент-

ность. Голштино-фризская порода скота имеет значительные показатели лизоцим-

ной активности и опережает по этим данным черно-пеструю породу на 11,2%. Дан-

ные бактерицидной активности на более высоком уровне превалируют у черно-

пестрого скота и на 22,1% превосходят эти показатели у голштино-фризского 

скота [351]. 

По данным ряда исследователей, с повышением удоев на протяжении лакта-

ции у коров увеличивается общее количество крови, а в связи с этим и абсолютное 

количество форменных элементов и гемоглобина в ней. Но увеличение общего ко-

личества крови не сопровождается повышением ее концентрации. Интенсивность 

кровотока обусловливается давлением крови в сосудах и скоростью ее циркуляции. 

Исследования ученых показали, что с повышением удоев у коров увеличивается 

кровяное давление [10; 326]. 

Согласно полученным опытным путем данным, у высокомолочных коров бо-

лее глубокое дыхание, чем у низкопродуктивных, что свидетельствует об усилен-

ной легочной вентиляции. Все это компенсирует снижение относительных показа-

телей крови в период увеличения удоев на протяжении лактации. Таким образом, 

характер и степень соотношения морфологических показателей крови и продуктив-

ности определяются сроками исследования на протяжении лактации [22]. 

Исследования показали, что у высокопродуктивных коров в процессе стель-

ности происходит уменьшение количества альбуминов, глобулиновая фракция 

остается почти без изменения, а у среднепродуктивных коров наблюдается увели-

чение содержания глобулинов [326]. Содержание в крови всех форм фосфорных 

соединений (меди, цинка и марганца) у высокопродуктивных коров выше, чем у 
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среднепродуктивных [10]. 

Также было выявлено, что у жирномолочных коров в крови больше общих 

жирных кислот, насыщенных жирных кислот, оксимасляной кислоты и фосфати-

дов при одновременно высоком содержании углеводов, особенно гликогена и пи-

ровиноградной кислоты. Липидно-углеводный обмен повышен. По мнению авто-

ров, обогащение рационов такими кормами, как свекла, картофель, должно оказать 

положительное влияние на молочность коров [215]. 

1.3.3 Гистологическое строение молочной железы у коров 

В регулировании лактации у коров большую роль играет щитовидная железа. 

По данным многих исследований, введение лактирующим коровам гормона щито-

видной железы стимулирует повышение удоя и содержания жира в молоке [369]. 

Молочная железа у животных состоит из железистой и соединительной тка-

ней. Даже в пределах одной породы гистологическое строение молочной железы у 

коров неодинаково: у одних животных железистой ткани больше, находящиеся в 

ней альвеолы имеют крупный диаметр, у других железистая ткань менее развита, а 

расположенные в ней молочные альвеолы меньшего диаметра. Соотношение желе-

зистой и соединительной ткани, а также диаметр молочных альвеол тесно связаны 

с уровнем молочной продуктивности коров [220]. 

При исследовании соотношения количества железистой и соединительной 

ткани у коров черно-пестрой породы установлено, что в молочной железе интен-

сивно лактирующих животных железистая ткань занимала 78,43% объема железы, 

а соединительная – 21,57%, диаметр молочных альвеол составлял около 100 мик-

рон. В железе менее интенсивно лактирующих коров железистой ткани было 

72,63%, соединительной – 27,37%, диаметр молочных альвеол составлял 77 мик-

рон. Сильное развитие соединительной ткани в вымени, по-видимому, тормозит 

развитие и функциональную деятельность железистой ткани, что и снижает молоч-

ную продуктивность коров [91]. Также ученые доказали зависимость строения мо-

лочных желез и уровня молочной продуктивности коров от кормления телок [8]. 

Кожный покров, совместно с волосяным покровом, защищает организм от 
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неблагоприятных воздействий внешней среды. Молочная продуктивность напря-

мую имеет взаимосвязь с толщиной кожи. У коров с высокой молочной продуктив-

ностью кожа более тонкая, в отличие от кожи коров со средней и низкой молочной 

продуктивностью. Кожа коровы с удоями от 5000 до 9000 кг молока имеет толщину 

3,9 мм, а кожа коровы с продуктивностью от 3000 до 4000 кг соответственно 

толще – 4,9 мм. Однако встречается много и таких коров, которые имеют толстую 

кожу и дают высокие удои молока [369]. 

С использованием методов пластической и графической реконструкции изу-

чались формы потовых желез в зависимости от молочности у 10 коров красной 

степной породы. Установлены 4 морфологических типа потовых желез: 1-й – про-

стые мешочковидные; 2-й – трубчатые с 1–2 изгибами; 3-й – трубчатые с 3‒10 за-

витками и 4-й – трубчатые с 10 и более завитками. Сопоставления формы желез с 

удоем показали, что у коров с более высоким удоем встречается более сложная 

форма желез (3-й и 4-й типы) [10]. 

Наряду с потовыми железами внимание исследователей привлекли и сальные 

железы. Исследовали их развитие в связи с молочностью у 50 коров красной гор-

батовсокой породы и установили, что взаимосвязь между размерами долек сальных 

желез и жирномолочностью очень небольшая, коэффициент корреляции составил 

всего 0,166. Наблюдали определенную зависимость между числом долек сальных 

желез и процентом жира в молоке. Коэффициент корреляции между этими показа-

телями составил 0,66, но отмечалась очень большая индивидуальная изменчивость, 

что ограничивало оценку отдельных животных по их продуктивности [275; 285]. 

У холмогорского скота была установлена взаимосвязь между величиной же-

лез, числом долек и процентом жира в молоке. По данным многих исследований, у 

животных с высокой жирномолочностью сальные железы в большинстве случаев 

не только оказываются крупнее, но и имеют лучше развитые секреторные функции. 

В некротическое состояние клетки переходят около выводного протока. У коров с 

низким содержанием жира в молоке сальные железы мельче, с меньшим числом 

долей, их клетки в некротическое состояние переходят постепенно [310]. 
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Коровы, у которых в молодом возрасте более развиты потовые железы, ха-

рактеризуются более высокими удоями, чем их сверстницы, уступавшие в развитии 

потовых желез [310; 320]. Между числом сальных желез кожи и молочной продук-

тивностью коров также имеется прямая связь. Следует обращать внимание и на ха-

рактер и строение волосяного покрова у животных. Считается, что густота, тонина 

и другие качества шерсти животных служат важными показателями их продуктив-

ности. У высокомолочных коров волосяной покров редкий, волос нежный и тон-

кий [292; 313; 323]. 

Об интерьере животных можно судить по развитию и строению различных 

органов и тканей. Взвешивание сердца, легких, печени, желудка и кишечника у ко-

ров тагильской породы показало, что у более продуктивных коров все важнейшие 

внутренние органы развиты значительно лучше. Таким образом, многочисленными 

исследованиями установлена прямая связь между анатомо-гистологическим строе-

нием органов и тканей, функциональной деятельностью организма и продуктивно-

стью животных [369; 380; 426]. 
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2 ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Предмет и объект исследования 

Предметом исследования явились продуктивные качества и биологические 

особенности голштинского скота австралийской селекции, разводимого в хозяй-

ствах южных регионов России. Объект исследования ‒ телочки, бычки, нетели и 

коровы голштинской породы черно-пестрой масти. 

Диссертационная работа выполнялась с 2008 по 2022 год в хозяйствах Крас-

нодарского края – ООО «Артекс-Агро» (с 2012 г. переименовано в ООО «БАРС») 

и Волгоградской области – ООО СПК «Донское», ООО «Мяско». 

При проведении исследований в ООО «Артекс-Агро» для более оптималь-

ного формирования микрофлоры в преджелудках телят в подопытных группах мо-

лодняку с 10-дневного возраста давали ферментативный пробиотик Целлобактерин 

в дозе согласно инструкции данного препарата и установленные повышенные сред-

несуточные дозы выпойки молока (таблица 1). Исследование проводилось согласно 

последовательному плану в соответсвии с рисунком 1. 

Исследовались рост и развитие подопытного молодняка. В последующем 

времени, после оплодотворения телок и их отела, изучалась молочная продуктив-

ность с 1-й по 3-ю лактацию, а у бычков в 15- и 18-месячном возрасте ‒ мясная 

продуктивность. Кормление молодняка подопытных групп разнилось по соотнесе-

нию со сверстниками контрольной группы. Изучались значимость выпаивания раз-

личного количества (450 кг) цельного и снятого молока телятам до 4-месячного 

возраста и использование в рационах опытных животных ферментативного про-

биотика Целлобактерин.  

Телятам 1-й (контрольной) группы, как и принято в хозяйстве, в течение 50 

дней выпоили 200 кг цельного молока, а в период с 50 до 110 дней ‒ 400 кг обезжи-

ренного. Телята 2, 3 и 4-й групп были опытными, и во 2-й группе они получили 
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200 кг цельного молока в течение 25 дней, а 400 кг снятого молока им выпоили с 

25-го по 60-й день. Выпойку 450 кг цельного молока сверстникам 3-й группы осу-

ществили в течение 50 дней, 600 кг снятого молока телки получили за 50‒110 дней, 

бычкам выпоили 800 кг. Выпойку такого же объема молочных продуктов молод-

няку 4-й группы проводили на 10 дней дольше. Молодняку подопытных групп с 

10-дневного возраста ежедневно с концентратами давали пробиотический препарат 

Целлобактерин по 3 г/сутки на голову. Кроме молочных кормов молодняк всех 

групп, согласно схеме кормления, получал в одинаковом количестве грубые, соч-

ные и концентрированные корма, в том числе в течение двух месяцев скармлива-

лась смесь престартера (50%) и кукурузы (50%). 

Таблица 1 – Схема экспериментальной работы 
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Пол n Технология выращивания 
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Телочки 16 До 4 мес. – традиционная (Т): выпойка цельного молока 200 кг за 50 дн. 

и 400 кг снятого молока с 50 до 110 дн.; престартер (50%) с кукурузой 

(50%); пробиотик Целлобактерин. В период c 5 до 16 мес. – 
выращивание и оплодотворение телок. С 5 до 18 мес. – доращивание и 

откорм бычков Бычки 16 

2 
- 

о
п

ы
тн

ая
 

Телочки 16 
До 4 мес. увеличенная дача выпойки цельного молока за 25 дн. – 200 кг 
и 400 кг снятого молока с 25 до 60 дн.; престартер (50%) с кукурузой 

(50%); пробиотик Целлобактерин ежедневно (телки получали до 

осеменения, бычки – до убоя). В период с 5 до 15 мес. интенсивное 

выращивание (ИВ) и оплодотворение телок. С 5 до 18 мес. – 
интенсивное доращивание и откорм (ИДО) бычков 

Бычки 16 

3 
- 

о
п

ы
тн

ая
 

Телочки 16 
До 4 мес. увеличенная дача выпойки цельного молока за 50 дн. – 450 кг 
и снятого молока с 50 до 110 дн.: по телкам – 600 кг, по бычкам – 
800 кг; престартер – 50% с кукурузой – 50%; пробиотик 

Целлобактерин ежедневно (телки получали до осеменения, бычки – до 

убоя). В период с 5 до 14 мес. ИВ и оплодотворение телок. С 5 до 

18 мес. – ИДО бычков 
Бычки 16 

4 
-о

п
ы

тн
ая

 Телочки 16 До 4 мес. увеличенная дача выпойки цельного молока за 60 дн. – 450 кг 
и снятого молока с 60 до 120 дн.: по телкам – 600 кг, по бычкам – 
800 кг; престартер (50%) с кукурузой (50%); пробиотик Целлобактерин 

ежедневно (телки получали до осеменения, бычки – до убоя). В период 

с 5 до 14 мес. ИВ и оплодотворение телок. С 5 до 18 мес. – ИДО бычков 
Бычки 16 
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Рисунок 1 – Общая схема исследования  

Продуктивные качества и биологические особенности голштинского скота 
при использовании в условиях юга России 

Подопытные группы 

1‒ контрольная 2 ‒ опытная 3 ‒ опытная 4 ‒ опытная 

Телочки 
16 гол. 

Бычки 
16 гол. 

Телочки 
16 гол. 

Бычки 
16 гол. 

Телочки 
16 гол. 

Бычки 
16 гол. 

Телочки 
16 гол. 

Бычки 
16 гол. 

Технология выращивания 

Изучаемые показатели молодняка: 
− содержание и использование кормов; 
− влияние пробиотического препарата на рубцовое пищеварение; 
− особенности роста и развития; 
− клинико-физиологические показатели; 
− морфологические и биохимические показатели крови; 
− этологические реакции в различные возрастные периоды; 
− оплата корма продукцией 

Воспроизводительные и продуктивные особенности: 
– возраст и масса телок при первом осеменении; 
– выход телят на 100 коров 

Показатели молочной продуктивности коров: 
− молочная продуктивность коров и их  

лактационная деятельность; 
− физико-химические свойства молока; 
− качественный состав молока; 
− морфофункциональные свойства вымени; 
− гистологическое строение молочной железы; 
− взаимосвязь молочной продуктивности  

со строением кожи и ее железистого аппарата; 
− аминокислотный состав молока; 
− биологическая полноценность молока (КБП)  

и биологическая эффективность коровы (БЭК); 
− морфологические и биохимические показатели 

крови коров; 
− конверсия корма 

Показатели мясной  
продуктивности быков: 
 – кормление; 
 – рост и развитие; 
 – результаты убоя; 
 – морфологический состав туш; 
 – особенности роста мышечной,  
 жировой и костной тканей; 
 – химический состав, калорий-

ность мяса и жировой ткани; 
 – органолептическая оценка мяса; 
 – характеристика шкур 

Адаптационные особенности скота: 
− продуктивность скота с учетом линейной принадлежности; 
− взаимосвязь поведенческих реакций подопытных животных с их продуктивностью 

Экономическая эффективность использования голштинского скота 
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2.2. Методы исследования 

В хозяйство «Артекс-Агро» весной 2008 г. из Австралии было доставлено 

1500 телок и нетелей голштинской породы, из которых сформировали 4 группы по 

10 голов с целью изучить их акклиматизационную адаптивность к природным усло-

виям Краснодарского края. В 2012 г. хозяйство было переименовано в ООО 

«БАРС». В 2014 г. от коров линии Рефлекшн Соверинг голштинской породы были 

получены жизнеспособные и здоровые телята, которых использовали для исследо-

вательской работы. На молодняке применяли направленное выращивание по ин-

тенсивной технологии. Из 128 голов сформировали 4 подопытные группы согласно 

возрасту, разница составляла ± 5 дней, по живой массе разница была ± 3 кг. Телят 

содержали в зимний период в помещении, а в летний период ‒ на выгульном дворе. 

Научно-исследовательская работа проводилась по нескольким направлениям 

с использованием разных методов и методик. 

1. Направленное выращивание молодняка по интенсивной технологии обяза-

тельно предполагало учет израсходованных кормов. Выпаивание цельного и обез-

жиренного молока по его количеству расхода учитывалось ежедневно. Расход кон-

центрированных, объемистых, грубых кормов и пробиотического препарата фик-

сировался ежемесячно в течение двух смежных дней. Рационы для подопытных 

животных составлялись на основе норм кормления, рекомендованных А.П. Калаш-

никовым и др. (2003), с применением компьютерной программы «Корм Оптима 

Эксперт». 

2. Взвешивание животных проводилось в утренние часы до кормления и по-

ения от самого рождения и каждый месяц до завершения выращивания молодняка. 

С полученными данными производились вычислительные расчеты абсолютных, 

среднесуточных привесов и относительной скорости роста. По полученным резуль-

татам по живой массе и затратному количеству кормов устанавливали оплату 

корма продукцией.  

В учетный период физиологических опытов у телок и бычков отбирали в 30- 
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и 180-дневном возрасте содержимое рубца через зонд с тройником методом 

В.П. Дегтярева и А.С. Каменева (1974). 

3. В ходе научной работы определяли линейный рост с помощью промеров и на 

основании их вычисляли индексы телосложения (длинноногости, растянутости, груд-

ной, сбитости, перерослости и костистости). Взятие промеров тела животных прово-

дили в определенные возрастные периоды. Измерение начали с 3-месячного возраста 

и проводили каждые 3 месяца до окончания выращивания. Замеряли по 5 голов из 

каждой группы. Всего использовали 9 промеров: высота в холке и крестце; косая 

длина туловища (палкой и лентой); ширина, глубина и обхват груди; обхват пясти; 

ширина зада в маклаках и седалищных буграх.  

4. За состоянием здоровья животных наблюдали каждые 3 месяца до оконча-

ния выращивания. При этом определяли у них частоту пульса, дыхания и темпера-

туру тела по методике Ш.А. Кумсиева (1970). 

5. Исследования по изучению гематологических показателей проводили у 

животных с 12-месячного возраста каждые 3 месяца до окончания выращивания. От-

бирали кровь от 5 животных из каждой группы до кормления из яремной вены с по-

мощью моноветов. Кровь, взятая у подопытных животных, исследовалась на формен-

ные элементы. Количество лейкоцитов и эритроцитов в крови определяли методом 

подсчета в камере Горяева, уровень гемоглобина ‒ гемометром Сали, резервную ще-

лочность – по общепринятой методике. Общий белок в сыворотке крови выявляли 

рефрактометрически, белковые фракции – электрофорезом, кальций – по методу Де-

Ваарда, фосфор – фотометрически, каротин – осаждением белков сыворотки крови по 

методике А.Т. Лебедева, П.Т. Усович (1976). 

6. Исследования по изучению этологических показателей проводили каждые 

3 месяца с 12-месячного возраста животных до окончания выращивания по мето-

дике М. А. Ковальчикова, К. Н. Ковальчик (1986). При этом учитывали количество 

подходов каждого животного к корму, длительность и кратность приема корма, 

жвачки и др. Для оценки двигательной активности учитывалось время, затраченное 

на движение, стояние, лежание. 

7. Молочная продуктивность определялась по удою: наличие жира и белка в 
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молоке; аминокислотный состав; морфофункциональные свойства вымени; гисто-

логическое строение молочной железы. Пробы молока отбирали от 5 коров из каж-

дой подопытной группы с помощью доильного оборудования с программным ком-

пьютерным обеспечением компании Afimilk с последующим расчетом за 305 дней 

лактации. 

8. Физико-химические показатели молока (кислотность, плотность, СОМО, 

жир, белок, зола, кальций, фосфор) изучали один раз в месяц. В средней пробе мо-

лока определяли: содержание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), 

жира, белка и плотность – на анализаторе качества молока «Лактан 1-4 модель 

220». Содержание кальция (ГОСТ 12081-2013), кислотность (ГОСТ 3624-92) в мо-

локе определяли титриметрическим методом, а фосфор – спектрометрическим ме-

тодом (ГОСТ 31980-2012). Пользовались общепринятыми стандартными методами 

(ГОСТ Р 54668-2011) для определения массовой доли влаги и сухого вещества в 

молоке.  

На основании полученных в эксперименте данных были рассчитаны коэффи-

циент биологической эффективности коровы по формуле, предложенной В. Н Ла-

заренко (2002), и коэффициент биологической полноценности по формуле 

О. В. Горелик (1999). 

Аминокислотный состав молока определяли с помощью хроматографа 

LC–10 (фирмы Shimadzu) и автоматического анализатора аминокислот ААА 400 

(Чехия). Подготовка проб для получения аминокислотного анализа проводилась по 

нижеописанной по схеме. Микродозатором отобрали во флакон 5 мл молока и до-

бавили 5 мл соляной кислоты HСl (36%); флакон плотно закрыли железной крыш-

кой, поставили в сушильный шкаф (t = + 110ºC) на 16‒20 часов для гидролиза; по-

лученный гидролизат отфильтровали через бумажный фильтр; отфильтрованный 

гидролизат в количестве 0,5 мл выпаривали феном до сухого остатка; добавили к 

сухому остатку 1 мл буфера – 2,2 pH для разбавления пробы (разбавление получи-

лось в 2 раза) и перенесли пробирку (эппендорфа), заполненную пробой, в амино-

кислотный анализатор для получения анализа. 

9. Морфофункциональные свойства вымени оценивались по методикам 
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Е.В. Эйндригевич, В.В. Раевской (1978), Ф.Л. Гарькавого (1974).  

Свойства вымени оценивались по общепринятой методике А.П. Бегучева и 

др. (1992). Были взяты следующие промеры: длина, ширина, обхват вымени, длина 

переднего и заднего сосков, диаметр переднего и заднего сосков, расстояние между 

передними и задними сосками. Промеры вымени брали утром за 1–1,5 часа до и 

после доения при одновременном визуальном осмотре. Коэффициент устойчиво-

сти лактации (КУЛ) определяли как отношение удоя за первые 90–100 дней к удою 

за вторые 90–100 дней, выраженное в процентах. 

Для определения формы вымени использовали классификацию, предложен-

ную инструкцией по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-

мясных пород. Железистость и структуру вымени определяли ощупыванием и 

осмотром вымени до и после доения, выраженность кровеносных сосудов ‒ по раз-

витию брюшных молочных вен. 

Скорость молокоотдачи определяли хронометражем, время начала доения ‒ 

по моменту подключения доильной установки оператором, время окончания дое-

ния ‒ по моменту автоматического сбрасывания установки с вымени животного 

(см. приложение В.1). 

Кровь у животных отбиралась до кормления из яремной вены с помощью мо-

новетов и исследовалась на форменные элементы по общепринятым методикам. 

Оплодотворяемость телок определяли методом ректального обследования по 

истечении 2 месяцев. Воспроизводительные способности коров изучались по дан-

ным первичного зоотехнического учета по следующим показателям: продолжи-

тельность стельности, сервис-периода, сухостойного и межотельного периодов, ко-

эффициент воспроизводительной способности (КВС), выход телят на 100 коров. 

Коэффициент воспроизводительной способности рассчитывали по формуле (1): 

 КВС = 365/МОП, (1) 

где КВС – коэффициент воспроизводительной способности; 

МОП – межотельный период, дней. 

Материалом для исследования послужили образцы кожи от коров контроль-

ных и опытных групп. Материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 
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формалина в течение 3–4 суток. После фиксации в формалине материал промывали 

в проточной воде. Обезвоживание проводили в спирте нарастающей концентрации 

от 40 до 96%. Проводку мышечной ткани осуществляли по общепринятой методике 

Г.А. Меркулова (1969). 

Волосы отбирали на середине последнего ребра с площади 1 см² кожи. Полу-

ченные образцы промывали в эфире до полного удаления грязи и жира и просуши-

вали при комнатной температуре. Массу волос с 1 см2 кожи определяли на анали-

тических весах, густоту волос ‒ путем подсчета фактического количества волос в 

образце. Толщину и строение волоса находили под микроскопом с оккулярмикро-

метром.  

Микроструктуру молочной железы изучали на образцах размером 2–3 см2, 

отобранных от 5 коров из каждой группы между основанием молочной цистерны и 

основанием всей доли вымени на линии, проходящей через середину соскового ка-

нала и молочной пазухи правого переднего соска. Отобранные образцы консерви-

ровали в 10%-ном растворе формалина в течении 24 часов, а затем переносили в 

5%-ный раствор для постоянного хранения. Из этих образцов были взяты срезы и 

приготовлены препараты для определения соотношения между железистой, жиро-

вой и соединительной тканью. Измеряли диаметр молочных альвеол, толщину со-

единительнотканных тяжей, подсчитывали количество клеток железистого эпите-

лия, приходящихся на 1 мм2 под микроскопом. 

10. Убой бычков, выращенных по интенсивной технологии, осуществляли в 

15- и 18-месячном возрасте. Убивали по 3 головы бычков из каждой группы. Общее 

количество убитых на мясо животных составило 24 головы. Контрольный убой 

бычков проводили согласно общепринятым методикам ВАСХНИЛ, ВИЖ, 

ВНИИМП (1977). При этом учитывали живую, съемную и предубойную массы, 

массы внутренних органов, парной и охлажденной туш, внутреннего жира-сырца 

(рубашечного, кишечного, почечного) и шкуры (толщину, ширину и длину парной 

шкуры), а также длину тонкого и толстого отделов кишечника.  

Для анализа правую полутушу подвергали анатомированию, а это значит, что 

проводили препарирование мышц в количестве 37. Что касается левой полутуши, 
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ее использовали в основном для определения морфологического состава: учиты-

вали массу отрубов по естественно-анатомическим частям (шейный, плечелопаточ-

ный, спинно-реберный, поясничный и тазобедренный) и массу сырых костей осе-

вого и периферического отделов по методикам П.А. Глаголева, В.И. Ипполитовой 

(1962), А.И. Акаевского (1975). Для более полной характеристики туш брались 

промеры: длина туловища и бедра, обхват бедра. По изменению массы мышц и ко-

стей определялась интенсивность роста мышечной, костной ткани в различные воз-

растные периоды и вычислялись показатели их абсолютной и относительной ско-

рости роста.  

Для изучения химического состава мяса и жировой ткани брали образцы из 

средней пробы мякоти туш, а длиннейшую мышцу спины ‒ на участке, располо-

женном над 9–12-м грудным позвонком, по методике Ю.Ф. Куранова, С.Ф. Хруц-

кой, О.А. Ляпина и др. (1984). Пробы для анализа отбирали после 24-часового охла-

ждения туши при температуре от 0 до 4ºС. После отделения соединительной ткани 

измельченная проба мышечной и жировой ткани исследовалась на содержание 

влаги, жира, общего азота и золы. 

Химический состав мяса и жировой ткани изучали на содержание влаги (вы-

сушиванием навески при температуре 105ºС), золы (сжиганием навески в муфель-

ной печи при температуре 450–600ºС), жира (экстрагированием сухой навески эфи-

ром в аппарате Сокслета). Содержание общего белка находили по методу Кьель-

даля, оксипролина ‒ по методу Неймана и Логана, триптофана ‒ по методу Спайза 

и Чембирза в модификации Геллера. 

Калорийность мяса определяли по формуле (2): 

 К = [С – (Ж + З) × 4,1 + 9,3 × Ж], (2) 

где К – калорийность, кДж; 

С – сухое вещество, г; 

П – белок, г; 

Ж – жир, г; 

З – зола, г. 
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Органолептическая оценка мяса подопытных бычков проводилась по мето-

дике П.И. Зеленкова, В.К. Осипова, М.А. Булдаковой и др. (1999).  

Массу парной шкуры и ее площадь определяли по методике Г.И. Кульчумо-

вой, И.П. Заднепрянского (1989). 

11. При оценке адаптационных особенностей скота температуру тела нетелей 

измеряли медицинским термометром ректально в начале периода и через 30 дней. 

Для определения пульса и частоты дыхания пользовались общепринятыми методи-

ками.  

12. Экономический эффект выращивания бычков и телок определялся по об-

щепринятым методикам. В процессе научной работы были получены цифровые 

данные, которые подвергались статистической и математической обработке с по-

мощью программного обеспечения «Microsoft Excel». Достоверность полученных 

данных показателей оценивали с применением критерия Стьюдента.   
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Кормовые рационы, кормление и содержание скота 

Телята 1-й группы выращивались до 6 месяцев по предусмотренной схеме, ко-

торая использовалась в ООО «БАРС» и показана ниже (таблица 2). Бычки и телки 

получали 200 кг цельного молока за 50 суток и 400 кг обезжиренного молока от 50 до 

110 суток, а в последующем ‒ набор грубых и других кормов. Используемая в хозяй-

стве схема предусматривала достижение живой массы у телочек до 150 кг и более, а 

у бычков – до 160 кг и более, в молочный период ожидался среднесуточный прирост 

от 600 до 650 г. Во 2-й группе (опытной), кормление реализовывалось по схеме, ко-

торая предполагает достижение живой массы телками в 6-месячном возрасте 155 кг, 

а бычками – 160 кг при приросте в сутки до 750 г (таблица 3). Молодняку 2-й группы 

за 6 месяцев выращивания было скормлено в течение 25 суток до 200 кг цельного 

молока и с 25- до 60-суточного возраста ‒ до 400 кг снятого молока и так же, как 

сверстникам 1-й и других групп, 170 кг концентрированных, 800 кг сочных кормов и 

128 кг сена. Кроме того, все животные опытных групп получали по 3 г/гол. в сутки 

ферментативного пробиотика Целлобактерин. Молодняку 3-й группы за 6 месяцев 

выращивания было скормлено в течение 50 суток до 450 кг цельного молока. С 50- 

до 110-суточного возраста телкам скормили 600 кг, а бычкам – 800 кг снятого молока 

и такое же количество, как и в других группах, концентрированных, грубых и сочных 

кормов (таблицы 4, 5). 

Во всех группах при кормлении молодняка использовали престартерный ком-

бикорм (50%) в смеси с цельным зерном кукурузы (50%). Схема выпойки и последу-

ющий набор кормов в рационе позволяют получить в 6 месяцев массу тела у телок 

180 кг и у бычков ‒ 215 кг. За этот период среднесуточные приросты составили 850–

1000 г. Молодняку 4-й группы за 6 месяцев выращивания было скормлено в течение 

60 суток до 450 кг цельного молока, и с 60- до 120-суточного возраста телкам скорм-

лено 600 кг, а бычкам – 800 кг снятого молока и других кормов по такой же схеме, 

как и в других группах (таблицы 6,7). 
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Таблица 2 – Схема кормления молодняка 1-й группы 

Возраст 

Ж
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г 
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ас

са
 

со
л
ь
 

м
о
н

о
к
ал

ь
ц

и
й

- 
ф

о
сф

ат
 

1 

1 

50
-6

0 

5 - - - - - - - - - 

2 5 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 5 - 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого 150 - 3,0   - 2 60 150 50 

2 

4 

70
-8

0 

3 4 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 2 5 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 - 6 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого 50 150 17 -  - 5 90 500 300 

3 

7 

90
-1

00
 

- 6 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - 6 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - 6 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого - 180 30 24  - 15 90 650 300 

4 

10 

11
0-

12
0 

- 4 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - 3 - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - - - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого - 70 10 34  - 26 90 750 450 

5 

13 

13
0-

14
0 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого - - - 42  230 41 90 850 600 

6 

16 

15
0-

16
0 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 200 400 60,0 150 300 - 139 510 3800 2300 
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Таблица 3 – Схема кормления молодняка 2-й группы 

Возраст 

М
ас

са
 ж

и
в
ая

, к
г 
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1 

1 

55
-6

0 

7 - - - - - - - - - 

2 8 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 5 4 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого 200 40 3,0 - 2 - 2 60 150 50 

2 

4 

75
-8

0 

- 11 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 - 12 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 - 13 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого - 400 17 - 40 - 5 90 500 300 

3 

7 

95
-1

00
 

- - 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - - 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - - 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого - - 30 24 80 - 15 90 650 300 

4 

10 

11
5-

12
0 

- - 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - - - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - - - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого - - 10 34 180 - 26 90 750 450 

5 

13 

13
5-

14
0 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого - - - 42 - 230 41 90 850 600 

6 

16 

15
5-

16
0 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 200 400 60,0 150,0 300 500 139 510 3800 2300 
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Таблица 4 – Схема кормления телочек 3-й группы 

Возраст 

М
ас

са
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и
в
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, к
г 

Потребление корма в сутки, кг/гол. 
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1 

1 

60 

7 - - - - - - - - - 

2 8 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 9 - 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого 240 - 3,0 - 2 - 2 60 150 50 

2 

4 

85 

10 - 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 11 2 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 - 13 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого 210 150 17 - 40 - 5 90 500 300 

3 

7 

115 

- 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - 13 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого - 390 30 24 80 - 15 90 650 300 

4 

10 

135 

- 5 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - 1 - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - - - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого - 60 10 34 180 - 26 90 750 450 

5 

13 

160 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого - - - 42 - 230 41 90 850 600 

6 

16 

185 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 450 600 60,0 150,0 300 500 139 510 3800 2300 
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Таблица 5 – Схема кормления бычков 3-й группы 

Возраст 

М
ас

са
 ж

и
в
ая

, 
к
г 

Потребление корма в сутки, кг/гол. 
м

ес
я
ц

 

д
ек

ад
а 

молоко 
концентрированные 

корма 
корма 

сочные 

л
ю

ц
ер

н
о
в
о
е 

се
н

о
 

Ц
ел

л
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ак
те

р
и

н
, 
г 

минералы, г 

ц
ел

ь
н

о
е 

сн
я
то

е 

к
у
к
у
р
у
за

 +
 

п
р
ес

та
р
те

р
 

д
ер

ть
 

я
ч
м

ен
н

ая
 

си
л
о
с 

к
у
к
у
р
у
зн

ы
й

 

зе
л
ен

ая
 

м
ас

са
 

со
л
ь
 

м
о
н

о
к
ал

ь
ц

и
й

- 
ф

о
сф

ат
 

1 

1 

60 

7 - - - - - - - - - 

2 8 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 9 - 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого  - 3,0 - 2 - 2 60 150 50 

2 

4 

90 

10 - 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 11 2 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 - 13 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого  150 17 - 40 - 5 90 500 300 

3 

7 

120 

- 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - 13 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого  390 30 24 80 - 15 90 650 300 

4 

10 

150 

- 13 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - 10 - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - 3 - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого  260 10 34 180 - 26 90 750 450 

5 

13 

180 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого  - - 42 - 230 41 90 850 600 

6 

16 

210 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 450 800 60,0 150,0 300 500 139 510 3800 2300 



70 

Таблица 6 – Схема кормления телочек 4-й группы 

Возраст 

М
ас

са
 ж

и
в
ая

, к
г 

Потребление корма в сутки, кг/гол. 
м

ес
я
ц

 

д
ек

ад
а 

молоко 
концентрированные 

корма 
корма 

сочные 

л
ю

ц
ер

н
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о
е 
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н

о
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о
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л
ь
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ь
ц

и
й

- 
ф

о
сф

ат
 

1 

1 

60 

6 - - - - - - - - - 

2 7 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 8 - 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого 210 - 3,0 - 2 - 2 60 150 50 

2 

4 

85 

9 - 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 10 - 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 5 8 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого 240 80 17 - 40 - 5 90 500 300 

3 

7 

115 

- 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - 13 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого - 390 30 24 80 - 15 90 650 300 

4 

10 

135 

- 10 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - 3 - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - - - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого - 130 10 34 180 - 26 90 750 450 

5 

13 

160 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого - - - 42 - 230 41 90 850 600 

6 

16 

185 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 450 600 60,0 150,0 300 500 139 510 3800 2300 
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Таблица 7 – Схема кормления бычков 4-й группы 

Возраст 

М
ас

са
 ж

и
в
ая

, к
г 

Потребление корма в сутки, кг/гол. 
м

ес
я
ц
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ек
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а 

молоко 
концентрированные 

корма 
корма 

сочные 

л
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о
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ас
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со
л
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н
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к
ал

ь
ц

и
й

- 
ф

о
сф

ат
 

1 

1 

60 

6 - - - - - - - - - 

2 7 - 0,1 - - - 0,1 3 5 - 

3 8 - 0,2 - 0,2 - 0,1 3 10 5 

Итого 210 - 3,0 - 2 - 2 60 150 50 

2 

4 

90 

9 - 0,3 - 0,5 - 0,1 3 15 10 

5 10 - 0,6 - 1,5 - 0,2 3 15 10 

6 5 8 0,8 - 2,0 - 0,2 3 20 10 

Итого  80 17 - 40 - 5 90 500 300 

3 

7 

120 

- 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

8 - 13 1,0 0,8 2,5 - 0,5 3 20 10 

9 - 13 1,0 0,8 3,0 - 0,5 3 25 10 

Итого  390 30 24 80 - 15 90 650 300 

4 

10 

150 

- 13 1,0 1,0 4,5 - 0,8 3 25 15 

11 - 10 - 1,2 5,5 - 0,8 3 25 15 

12 - 10 - 1,2 8,0 - 1,0 3 25 15 

Итого  330 10 34 180 - 26 90 750 450 

5 

13 

180 

- - - 1,2 - 7,5 1,3 3 25 20 

14 - - - 1,4 - 7,5 1,3 3 30 20 

15 - - - 1,6 - 8,0 1,5 3 30 20 

Итого  - - 42 - 230 41 90 850 600 

6 

16 

210 

- - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

17 - - - 1,6 - 9,0 1,5 3 30 20 

18 - - - 1,8 - 9,0 2,0 3 30 20 

Итого - - - 50 - 270 50 90 900 600 

Всего 450 800 60,0 150,0 300 500 139 510 3800 2300 
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Схема предполагает набор живой массы за 6 месяцев у телок 185 кг и более, у 

бычков – 210 кг и более. За этот период среднесуточный прирост находился на уровне 

850–1000 г. Основными условиями, воздействующими на продуктивные качества мо-

лодняка, показатели интенсивности роста, развития, на всем протяжении научной ра-

боты были приняты содержание животных (см. приложение В.2 и В.3) и их кормление 

(см. приложение В.4, В.5 и В.6), вследствие чего должное внимание уделялось кормо-

вой зоне (приложение В.7) и цеху подготовки кормосмесей (см. приложение В.8). Мо-

лодняк с первых дней жизни находился в помещении в индивидуальных сетках (ри-

сунок 2). Для выпаивания молока использовались ведро с сосковой поилкой и «Мо-

лочное такси» (рисунки 3, 4). Животные содержались в сетках до 3-месячного воз-

раста, затем были переведены в боксы корпусов по группам. 

 
Рисунок 2 – Содержание телят в индивидуальных сетках 

 

 
Рисунок 3 – Кормление подопытных животных 
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Рисунок 4 – Использование «Молочного такси» при кормлении телят 

В таблице 8 представлены затраты кормов по поедаемости в разные периоды 

выращивания животных. Кормление по всем группам проводилось свежими кор-

мами. С целью установления питательности объемистых кормов пользовались аг-

рохимической лабораторией. Для молодняка опытных групп предусматривалось 

направленное выращивание с использованием интенсивной технологии. Осеме-

няли животных в 14–15-месячном возрасте по достижении живой массы 380 кг и 

более. 

Бычков интенсивно доращивали и откармливали до достижения живой массы 

460–600 кг и более. Установлено, что молодняк 3-й и 4-й групп израсходовал мо-

лочных кормов до 4 месяцев в большем количестве, чем сверстники 1-й и 2-й групп, 

на 250 кг по цельному молоку и по снятому молоку – на 200 кг у телочек и на 400 кг 

у бычков. Использование в кормлении животных и потребление концентрирован-

ных кормов было идентичным по всем группам. Некоторое отличие в потреблении 

грубых и сочных кормов связано с различным уровнем продуктивности скота. 
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Таблица 8 – Потребление кормов животными (в расчете на 1 животное) 

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

те
л
к
и

 

б
ы

ч
к
и

 

те
л
к
и

 

б
ы

ч
к
и

 

те
л
к
и

 

б
ы

ч
к
и

 

те
л
к
и

 

б
ы

ч
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 месяцев 

Молоко цельное, кг 200 200 200 200 450 450 450 450 

Молоко снятое, кг 400 400 400 400 600 800 600 800 

Зерно кукурузы, кг 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ячменная дерть, кг 160 160 160 160 160 160 160 160 

Силос кукурузный, кг 258 276 277 298 288 310 285 307 

Масса зеленой люцерны, кг 461 478 479 500 492 510 490 505 

Люцерновое сено, кг 130 132 131 134 135 137 134 136 

Монокальций фосфат, кг 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Престартер, г 30 30 30 30 30 30 30 30 

Целлобактерин, г 510 510 510 510 510 510 510 510 

Итого: кормовые единицы 554,6 565,4 582,6 591,2 641,4 697,5 633,3 688,2 

переваримый протеин, кг 58,1 59,2 63,3 64,1 74,8 82,7 73,8 80,1 

обменная энергия, МДж 5661 5762 5867 5961 6350 7020 6150 6768 

6‒12 месяцев 

Масса зеленой люцерны, кг 1020 1071 1043 1096 1130 1201 1130 1179 

Кукурузный силос, кг 892 941 929 974 1017 1074 1003 1047 

Люцерновое сено, кг 285 302 295 308 318 341 306 330 

Пивная дробина, кг 726 745 734 753 805 809 801 805 

Смесь концентрированных 

кормов, кг 
376 395 376 395 376 395 376 395 

Меласса, кг 40 40 40 40 40 40 40 40 

Кормовая свекла, кг 53 53 53 53 53 53 53 53 

Злаковое разнотравное 
сено, кг 

220 236 233 249 252 271 241 257 

Монокальций фосфат, кг 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целлобактерин, г 540 540 540 540 540 540 540 540 

Итого: кормовые единицы 1176 1232 1196 1250 1260 1322 1250 1304 

переваримый протеин, кг 147 154 150 157 160 168 159 166 

обменная энергия, МДж 12239 12827 12472 13027 13180 13831 13040 13624 

12‒15 месяцев 

Кукурузный силос, кг 1227 1252 1238 1264 1315 1320 1300 1316 

Люцерновое сено, кг 225 232 231 236 245 247 240 246 

Пивная дробина, кг 405 415 413 418 459 460 451 458 

Смесь концентрированных 

кормов, кг 
185 195 185 195 185 195 185 195 

Меласса, кг 30 30 30 30 30 30 30 30 

Злаковое разнотравное 
сено, кг 

57 63 60 65 79 83 72 80 

Разнотравный сенаж, кг 261 272 268 281 299 305 281 300 

Монокальций фосфат, кг 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Целлобактерин, г 180 540 180 540 180 540 180 540 

Итого: кормовые единицы 761 779 769 787 813 832 804 827 

переваримый протеин, кг 71 73 72 74 77 79 76 78 

обменная энергия, МДж 8682 8984 8806 9087 9392 9566 9206 9515 

15‒18 месяцев 

Масса зеленой люцерны, кг 994 1068 1054 1078 1077 1132 1061 1128 

Люцерновое сено, кг 505 521 519 526 530 542 526 541 

Сено люцерновое, кг 220 228 226 229 231 236 230 232 

Пивная дробина, кг 461 473 470 478 490 498 484 495 

Смесь концентрированных 

кормов, кг 
195 205 195 205 195 205 195 205 

Злаковое разнотравное 
сено, кг 

104 108 107 112 116 121 114 119 

Меласса, кг 23 23 23 23 23 23 23 23 

Монокальций фосфат, кг 3 3 3 3 3 3 3 3 

Целлобактерин, г - 270 - 270 - 270 - 270 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: кормовые единицы 816 849 825 858 865 889 857 877 

переваримый протеин, кг 84 86 85 87 89 92 88 91 

обменная энергия, МДж 9198 9449 9274 9450 9730 10158 9708 10101 

18 месяцев 

Цельное молоко, кг 200 200 200 200 450 450 450 450 

Снятое молоко, кг 400 400 400 400 600 800 600 800 

Кукурузный силос, кг 2882 2990 2963 3062 3150 3246 3114 3211 

Масса зеленой люцерны, кг 2475 2617 2576 2674 2699 2843 2681 2812 

Сено люцерновое, кг 860 849 883 907 929 961 910 944 

Дробина пивная, кг 1592 1633 1617 1649 1754 1767 1736 1758 

Сено разнотравное 
злаковое, кг 

381 407 400 426 447 475 427 456 

Кормовая свекла, кг 53 53 53 53 53 53 53 53 

Зерно кукурузы 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ячменная дерть 160 160 160 160 160 160 160 160 

Смесь концентрированных 

кормов, кг 
756 795 756 795 756 795 756 795 

Меласса, кг 93 93 93 93 93 93 93 93 

Престартер, кг 30 30 30 30 30 30 30 30 

Монокальций фосфат, кг 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

Целлобактерин, г 1230 1860 1230 1860 1230 1860 1230 1860 

Итого: кормовые единицы 3308 3425 3373 3486 3579 3741 3544 3696 

переваримый протеин, кг 360 372 370 382 401 422 397 415 

обменная энергия, МДж 35780 37022 36419 37525 38652 40575 38104 40008 

При более высокой энергии роста и большей живой массе у животных значи-

тельно интенсивнее протекали обменные процессы, они больше потребляли корма 

с кормового стола. Аналогичная закономерность проявлялась и у коров с более вы-

соким суточным удоем, больше корма требовалось на восполнение питательных 

веществ, выведенных из организма с молоком. Поэтому бычки и телки 3-й группы 

за 18-месячный период выращивания потребили больше обменной энергии на 9,6% 
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и на 9,2% больше питательных веществ, оцененных в кормовых единицах, причем 

отмеченное превосходство в потреблении питательных веществ, протеина и энер-

гии проявилось уже в 6 месяцев. 

По потреблению силоса кукурузного до 6 месяцев разница составила: по те-

лочкам 3-й и 1-й групп – 30,0 кг или 11,6%, 4-й и 1-й групп – 28 кг или 11,0%, 2-й 

и 1-й групп – 20,0 кг или 8,0%; по бычкам 3-й и 1-й групп – 35,0 кг или 12,3%, 4-й 

и 1-й групп – 31,0 кг или 11,2%, 2-й и 1-й групп – 22,0 кг или 7,4%. По потреблению 

зеленой массы люцерны от рождения до 6 месяцев отличие между животными со-

ставило: по телкам 3-й и 1-й групп – 31 кг или 6,7%, 4-й и 1-й групп – 29 кг или 

6,3%, 2-й и 1-й групп – 18 кг или 3,9%; идентично по бычкам: 3-й и 1-й групп – 32 кг 

или 6,7%, 4-й и 1-й групп – 27 кг или 5,6%, 2-й и 1-й групп – 22 кг или 4,6%. По потреб-

лению люцернового сена от рождения до 6 месяцев между животными отличие со-

ставило: по телкам 3-й и 1-й групп – 5 кг или 3,8%, 4-й и 1-й групп – 4 кг или 3,1%, 

2-й и 1-й групп – 1 кг или 0,8%; идентично по бычкам: 3-й и 1-й групп – 5 кг или 

3,8%, 4-й и 1-й групп – 4 кг или 3%, 2-й и 1-й групп – 2 кг или 1,5%. Установлено, 

что до 6-месячного возраста выращивания молодняк опытных групп по сравнению 

с контрольной группой потребил больше в кормах на 25–123 кормовые единицы 

питательных веществ (4,6–21,7%), а переваримого протеина – на 5–23 кг (9–40%). 

При этом доля потребления переваримого протеина на одну кормовую единицу у 

молодняка первой группы на 3,5–13,2% меньше, чем у опытных сверстников. От-

меченная разница в потреблении кормов отразилась и на обменной энергии, кото-

рой животные 1-й группы получили на 199–1258 МДж (3,5–21,8%) меньше, чем 

сверстники опытных групп. 

Аналогичная закономерность в потреблении задаваемых кормов животными 

1-й и других групп проявилась и в последующие возрастные периоды. Также отме-

чено большее количество потребления зеленой массы от 6- до 12-месячного воз-

раста телками 3-й, 4-й и 1-й групп, что составило по 110,0 кг или 10,8%, а 2-й и 

1-й групп – только 23,0 или 2,3%; бычками 3-й и 1-й групп – 130,0 кг или 12,1%, 

4-й и 1-й групп – 108,0 кг или 10,1%, 2-й и 1-й групп – 25,0 кг или 2,3%. По потреб-

лению силоса кукурузного в этом же периоде разница между группами в такой же 
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последовательности составила: по телкам – 125 кг (14%), 111 кг (12,4%), 37 кг 

(4,1%); по бычкам идентично: 133 кг (14,1%), 106 кг (11,3%), 33 кг (3,5%). По по-

треблению люцернового сена от 6 до 12 месяцев жизни животных разница между 

группами молодняка составила: по телкам 3-й и 1-й групп ‒ 33 кг (11,6%), 4-й и 

1-й групп – 21 кг (7,4%), 2-й и 1-й групп – 10 кг (3,5%); по бычкам идентично: 

39,9 кг (12,9%), 28 кг (9,3%), 6 кг (2,0%). Превосходство в потреблении пивной дро-

бины с 6 до 12 месяцев составило: по телкам 3-й и 1-й групп – 79,0 кг или 10,9%, 

4-й и 1-й групп – 75,0 кг или 10,3%, 2-й и 1-й групп – 8,0 кг или 1,1%; по бычкам 

идентично: 64,0 кг (8,6%), 60,0 кг (8,1%), 8,0 кг (1,1%). В потреблении разно-

травно-злакового сена отмечена разница по телкам 3-й и 1-й групп – 32,0 кг или 

14,5%, 4-й и 1-й групп – 21,0 кг или 9,5%, 2-й и 1-й групп – 13,0 кг или 5,9%; иден-

тично по бычкам: 3-й и 1-й групп – 35,0 кг или 14,8%, 4-й и 1-й групп – 21,0 кг или 

8,9%, 2-й и 1-й групп – 13,0 кг или 5,5%.  

Различия в потреблении кормов обусловили разницу и в питательных веще-

ствах, определенных кормовыми единицами. С 6- до 12-месячного возраста пре-

восходство по телкам 2-й и 1-й групп составило 20 корм. ед. или 1,7%, 3-й и  

1-й групп – 84 корм. ед. или 7,1%, 4-й и 1-й групп – 74 корм. ед. или 6,3%; по быч-

кам идентично: 18 корм. ед. или 1,5%, 90 корм. ед. или 7,3%, 72 корм. ед. или 5,8%. 

Разница в потреблении переваримого протеина в этот период составила: по телкам  

2-й и 1-й групп – 3 кг или 2%, 3-й и 1-й групп – 13 кг или 1,8%, 4-й и 1-й групп – 

12 кг или 8,2%; по бычкам 2-й и 1-й групп – 3 кг или 1,9%, 3-й и 1-й групп – 14 кг 

или 9,1%, 4-й и 1-й групп – 12 кг или 7,8%. Разница в потреблении обменной энер-

гии с 6 до 12 месяцев между телками 2-й и 1-й групп составила 233 МДж или 1,9%, 

3-й и 1-й групп – 941 МДж или 7,7%, 4-й и 1-й групп – 801 МДж или 6,5%, по быч-

кам идентично: 200 МДж или 1,6%; 1004 МДж или 7,8%; 797 МДж или 6,2%. 

Анализ показателей повышенного потребления силоса кукурузного груп-

пами животных с 12 до 15 месяцев выявил превосходство опытных групп: по тел-

кам 3-й и 1-й групп – 88,0 кг или 7,2%, 4-й и 1-й групп – 73,0 кг или 5,9%, 2-й и 

1-й групп – 11,0 кг или 0,9%; по бычкам идентично: 3-й и 1-й групп – 68,0 кг или 
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5,4%, 4-й и 1-й групп – 64,0 кг или 5,1%, 2-й и 1-й групп – 12,0 кг или 1,0%. Рас-

смотрев повышенное потребление в опытных группах сена люцернового с 12 до 

15 месяцев выращивания в сравнении с другими группами животных установили 

разницу по телкам 3-й и 1-й групп – 20,0 кг или 8,9%, 4-й и 1-й групп – 15,0 кг или 

6,7%, 2-й и 1-й групп – 6,0 кг или 2,7%; идентично по бычкам: 3-й и 1-й групп – 

15,0 кг или 6,5%, 4-й и 1-й групп – 14,0 кг или 6%, 2-й и 1-й групп – 4,0 кг или 1,7%. 

Изучение повышенного потребления пивной дробины с 12- до 15- месячного воз-

раста животных также показало превосходство опытных групп, разница составила: 

по телкам 3-й и 1-й групп – 54,0 кг или 13,3%, 4-й и 1-й групп – 46,0 кг или 11,4%, 

2-й и 1-й групп – 8,0 кг или 2%; идентично по бычкам 3-й и 1-й групп – 45,0 кг или 

10,8%, 4-й и 1-й групп – 43,0 кг или 10,4%, 2-й и 1-й групп – 3,0 кг или 0,7%. Разница 

в потреблении разнотравно-злакового сена между группами телят составила: по 

телкам 3-й и 1-й групп – 22,5 кг или 39%, 4-й и 1-й групп – 15,5 кг или 27%, 2-й и 

1-й групп – 3,5 кг или 5,5%; по бычкам 3-й и 1-й групп – 20,5 кг или 32,0%, 4-й и  

1-й групп – 18 кг или 28%, 2-й и 1-й групп – 3 кг или 4,0%. Проанализировав повы-

шенное потребление сенажа разнотравного между группами животных от 12 до 

15 месяцев жизни, определили разницу: по телкам 3-й и 1-й групп ‒ 39,0 кг или 

15%, 4-й и 1-й групп ‒ 21,0 кг или 8%, 2-й и 1-й групп ‒ 8,0 кг или 3%; по бычкам 

3-й и 1-й групп ‒ 34,0 кг или 13%, 4-й и 1-й групп ‒ 29,0 кг или 11%, 2-й и  

1-й групп ‒ 10,0 кг или 4,0%. По потреблению кормовых единиц с 12- до 15-месяч-

ного возраста опытные группы телят имели превосходство: по телкам 2-й и 1-й 

групп – на 8 корм. ед. или 1,1%, 3-й и 1-й групп – на 52 корм. ед. или 6,8%, 4-й и  

1-й групп – на 43 корм. ед. или 5,7%; идентично по бычкам: 2-й и 1-й групп – на 

8 корм. ед. или 1%, 3-й и 1-й групп – на 53 корм. ед. или 6,8%, 4-й и 1-й групп – на 

48 корм. ед. или 6,2%. Рассмотрев повышенное потребление обменной энергии с 12 

до 15 месяцев у телят, установили разницу: по телкам 2-й и 1-й групп – на 124 МДж 

или 1,4%, 3-й и 1-й групп – на 710 МДж или 8,2%, 4-й и 1-й групп – на 524 МДж 

или 6%; идентично по бычкам: 2-й и 1-й групп – на 103 МДж или 1,1%, 3-й и 

1-й групп – на 582 МДж или 6,5%, 4-й и 1-й групп – на 531 МДж или 5,9%. 
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Повышенное потребление зеленой массы группами животных с 15 до 18 ме-

сяцев жизни выявило разницу: по телкам 2-й и 1-й групп – 60,0 кг или 6,0%, 3-й и 

1-й групп – 83,0 кг или 8,4%, 4-й и 1-й групп – 67,0 кг или 6,7%; по бычкам 2-й и  

1-й групп – 10,0 кг и 0,9%, 3-й и 1-й групп – 64,0 кг или 6,0%, 4-й и 1-й групп – 

60,0 кг или 5,6%. Повышенное потребление силоса кукурузного с 15 до 18 месяцев 

жизни показало разницу между группами животных: по телкам 2-й и 1-й групп – 

14,0 кг или 2,8%, 3-й и 1-й групп – 25,0 кг или 5%, 4-й и 1-й групп – 21,0 кг или 

4,2%; по бычкам 2-й и 1-й групп – 5,0 кг или 1,0%, 3-й и 1-й групп – 21,0 кг или 

4,0%, 4-й и 1-й групп – 20,0 кг или 3,8%. Потребление сена люцернового в сравне-

нии с другими группами телят выявило разницу: по телкам 3-й и 1-й групп – 11,0 кг 

или 5%, 4-й и 1-й групп – 10,0 кг или 4,5%, 2-й и 1-й групп – 6,0 кг или 2,7%; иден-

тично по бычкам: 3-й и 1-й групп – 8,0 кг или 3,5%, 4-й и 1-й групп – 4,0 кг или 

1,8%, 2-й и 1-й групп – 1,0 кг или 0,4%. Разница по потреблению пивной дробины 

между группами молодняка составила: по телкам 2-й и 1-й групп ‒ 9 кг или 2%, 

3-й и 1-й групп – 29 кг или 6,3%, 4-й и 1-й групп – 23 кг или 5%; идентично по 

бычкам 2-й и 1-й групп – 5 кг или 1,1%, 3-й и 1-й групп – 25 или 5,3%, 4-й и  

1-й групп – 22 кг или 4,7%. Анализируя повышенное потребление сена разно-

травно-злакового группами молодняка, установили такие различия: по телкам 2-й 

и 1-й групп – 3,0 кг или 2,9%, 3-й и 1-й групп – 12,0 кг или 11,5%, 4-й и 1-й групп – 

10,0 кг или 9,6%; по бычкам 2-й и 1-й групп – 4,0 кг или 3,7%, 3-й и 1-й групп – 

13,0 кг или 12,0%, 4-й и 1-й групп – 11,0 кг или 10,2%. По потреблению кормовых 

единиц с 15 до 18 месяцев группы опытных телят имели превосходство: по телкам 

2-й и 1-й групп – на 9 корм. ед. или 1,1%, 3-й и 1-й групп – на 49 корм. ед. или 6%, 

4-й и 1-й групп – на 41 корм. ед. или 5%; идентично по бычкам: 2-й и 1-й групп – на 

9 корм. ед. или 1,1%, 3-й и 1-й групп – на 40 корм. ед. или 4,7%, 4-й и 1-й групп – на 

28 корм. ед. или 3,3%. По потреблению переваримого протеина между группами 

телят установлена разница: по телкам 2-й и 1-й групп – 1 кг или 1,2%, 3-й и 

1-й групп – 5 кг или 6%, 4-й и 1-й групп – 3 кг или 3,5%; по бычкам 2-й и 1-й групп – 

4 кг или 4,6%, 3-й и 1-й групп – 6 кг или 7%, 4-й и 1-й групп – 5 кг или 5,8%. По 
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потреблению обменной энергии с 15 до 18 месяцев между группами телят превос-

ходство имели опытные группы: по телкам 2-й и 1-й групп – на 76 МДж или 0,8%, 

3-й и 1-й групп – на 532 МДж или 5,8%, 4-й и 1-й групп – на 510 МДж или 5,5%; по 

бычкам идентично: на 1 МДж или 0,01%, 709 МДж или 7,5%, 652 МДж или 6,9%.  

Анализ потребления кормов животными за весь опытный период показал, что 

в результате 18-месячного выращивания по принятым в хозяйстве рационам телки 

1-й группы, в сравнении с опытными сверстниками с интенсивным уровнем корм-

ления по рекомендованным нами рационам, потребили меньшее количество кор-

мов: силоса кукурузного ‒ на 81,7– 268,0 кг (2,8–9,3%), зеленой массы – на 101,0–

224,0 кг (4,1–9,1%), сена люцернового – на 23,0–70,0 кг (3–8%), пивной дробины – 

на 25,0–162,0 кг (1,6–10,2%), сена разнотравно-злакового – на 19,0–66,0 кг (5,0–

17,3%). Из полученных кормов телки 1-й группы потребили питательных веществ 

объемом 3308 кормовых единиц, 360 кг переваримого протеина и обменной энер-

гии 35780 МДж. 

За все учтенные возрастные периоды выращивания наиболее высокий уро-

вень кормления был организован животным 3-й и 4-й групп. За 18 месяцев телки 

3-й группы потребили питательных веществ в объеме 3579 корм. ед., 401 кг пере-

варимого протеина и обменной энергии ‒ 38652 МДж, а телки 4-й группы соответ-

ственно – 3544 корм. ед.; 397 кг и 38104 МДж, телки 1-й группы – 3308 корм. ед., 

360 кг, 35780 МДж. Поэтому разница потребленных кормов, питательных веществ 

и обменной энергии между ними и сверстниками 1-й группы была высоко досто-

верна (Р ≥ 0,99 – Р ≥ 0,999). Между телками 1-й и 2-й групп она имела достовер-

ность при P ≤ 0,95.  

За 18-месячный период выращивания бычки 3-й группы в сравнении со 

сверстниками 1-й группы потребили большее количество кормов: силоса кукуруз-

ного ‒ на 72,0– 256,0 кг (2,4–8,6%), зеленой массы – на 57,0–226,0 кг (2,2–8,6%), 

сена люцернового – на 58,0–112,0 кг (6,8–13,2%), пивной дробины – на 16,0–

134,0 кг (1,0–8,2%), сена разнотравно-злакового – на 19,0–68,0 (4,7–16,7%). Из по-

лученных кормов за этот период бычки 1-й группы потребили питательных ве-

ществ объемом 3425 корм. ед., 372 кг переваримого протеина и обменной энергии 
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37022 МДж, а бычки 3-й и 4-й групп соответственно – 3741 корм. ед., 422 кг, 

40575 МДж и 3696 корм. ед., 415 кг и 40008 МДж, что больше на 9,2–7,9; 13,4–11,5; 

8,0–9,6%. При этом телки и бычки опытных групп были лучше обеспечены перева-

римым протеином. В кормах их рациона на одну кормовую единицу приходилось 

112 г, а у сверстников 1-й группы – 108 г. Следует отметить, что с 6-месячного воз-

раста у животных всех групп на долю грубых кормов по питательности, как и наме-

чалось в рационах по периодам выращивания, приходилось 30% с уменьшением в 

период откорма до 25%, а на долю сочных кормов – 50% с последовательным 

уменьшением к концу опыта до 40% (таблица 9). На долю концентрированных кор-

мов вначале приходилось 20% с дальнейшим возрастанием до 35%.  

Таблица 9 – Структура рационов по периодам выращивания животных 

Название 
периода 

Месяцы 
Соотношение, % 

корма 
грубые 

корма 
сочные 

корма 
концентрированные 

Послемолочный 6–12 30 50 20 

Доращивания 12–15 30 45 25 

Откорм 15–18 25 40 35 

Рационы кормления при направленном выращивании по интенсивной техно-

логии были сбалансированы по питательным веществам на энергию роста на 

уровне 600–1000 г в сутки. Анализ использования кормов и их затрат в этот период 

выявил, что молодняк опытных групп интенсивнее набирал живую массу, больше 

потреблял объемистых, сочных и концентрированных кормов в сравнении с живот-

ными 1-й группы до 18-месячного возраста.  

Среди всех подопытных групп было установлено превосходство по поеда-

нию кормов у животных 3-й группы. Доказано, что направленное выращивание с 

использованием интенсивной технологии оказало положительное влияние на рост 

и развитие скота. Объяснить это явление можно тем, что использование повышен-

ных суточных доз выпойки молочных продуктов в молочный период с включением 

ферментативного пробиотика Целлобактерин оказало прямое положительное дей-
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ствие на развитие и рост преджелудков у телят, что способствовало усилению по-

едаемости кормов и увеличению энергии роста молодняка в опытных группах. 

3.2 Влияние различных доз выпойки на рубцовое пищеварение 

подопытных животных 

По мнению Е.В. Павлюка (2010), профессор И.И. Мечников первым в нашей 

стране начал изучение симбиотической микрофлоры, которую целенаправленно 

изменял в желудочно-кишечном тракте. Установлено, что развитие и рост желу-

дочно-кишечного тракта у телят в раннем возрасте приводит в дальнейшем к повы-

шению их продуктивности. Исследование рубцового пищеварения у жвачных жи-

вотных проводилось по достижении ими 30 и 180 дней. Для опытов с целью взятия 

пробы жидкости с рубца произвели отбор от 5 бычков и 5 телочек из каждой 

группы. Результаты показали, что телочки 2-й группы в 30-дневном возрасте имели 

преимущество (в сравнении с 1-й группой) по общему количеству (таблица 10). 

Таблица 10 – Рубцовое содержимое 30-дневных телочек 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

Численность бактерий, млрд./мл 27,54±0,9 28,34±0,6 32,45±1,6* 30,78±1,2 

Численность инфузорий, тыс./мл 0,49±0,02 0,59±0,03* 0,78±0,09* 0,69±0,09 

рН 6,45±0,14 6,40±0,06 6,37±0,04  6,38±0,06 

Активность протеазы, прирост  
глицина, мкг/мин 

22,73±0,8 23,34±0,5 25,87±1,5 24,45±0,6 

Активность пептидазы, прирост  
глицина, мкг/мин 

15,45±0,5 15,89±0,3 17,78±0,5* 16,45±0,8 

Активность амилазы, 
гидролизованный крахмал, мкг/мин 

8,02±0,5 8,54±0,6 10,34±1,1 9,34±0,6 

Общий азот, мг% 92,34±0,6 94,35±0,6 97,12±0,9** 96,56±1,0* 

Летучие жирные кислоты, ммоль/100 мл 5,14±0,4 5,35±0,5 5,75±0,4 5,58±0,5 

Примечание –  Здесь и далее в таблицах текста приняты условные обозначения:  
* – P > 0,95; ** – Р > 0,99; *** –Р > 0,999 по сравнению с контрольной группой. 
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Во 2-й группе в сравнений с контрольной группой бактерий было больше на 

0,8 млрд./мл или 2,9%(Р < 0,95) , различия не достоверны. Количество инфузорий 

у них было больше на 0,1 тыс./мл или 20,4%, различия достоверны, Р > 0,95. Мо-

лодняк 3-й группы, использовавший большее количество кормов при кормлении 

по отношению к 1-й группе, имел число бактерий на 4,9 млрд./мл или 17,8% 

(Р > 0,95) больше. Число инфузорий оказалось на 0,29 тыс./мл или 59,2% больше, 

достоверность при Р > 0,99.Молодняк 4-й группы, который использовал большее 

количество кормов при кормлении по отношению к 1-й группе, имел по численно-

сти бактерий больше на 3,2 млрд./мл или 11,8%, Р > 0,95, по числу инфузорий – на 

0,2 тыс./мл или 40,8%, Р > 0,95. Статистически недостоверные различия были уста-

новлены в жидкости рубца телок по активности протеазы и амилазы по 4-й и 2-й 

группам (Р < 0,95). Телки опытных групп имели заметное превосходство по при-

сутствию в жидкости рубца азота и летучих жирных кислот в сравнении со сверст-

никами 1-й группы.  

Различия относительно аналогичных показателей у контрольной группы 

были выявлены на телках 3-й группы по наличию общего азота с достоверностью 

при Р > 0,99 на 4,8 мг% или 5,2%; по 4-й группе – Р > 0,95 на 4,2 мг% или 4,6%; по 

2-й группе – Р < 0,95 на 2,0 мг% или 2,2%. По наличию летучих жирных кислот 

было установлено, что статистические различия телок этих групп недостоверны 

(Р < 0,95) и имеют большие значения в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах соответ-

ственно на 0,2; 0,6 и 0,4 ммоль/100 мл или на 4,1; 11,9 и 8,6%. 

В таблице 11 представлены данные по рубцовому пищеварению бычков в 30-

дневном возрасте. Бычки 2-й группы при достижении 30-дневного возраста имели 

преимущество, в сравнении с бычками 1-й группы, по общему количеству бактерий 

на 0,8 млрд./мл или 2,8%, различия не достоверны, Р < 0,95. Доказано, что по числу 

инфузорий также было превосходство на 0,1 тыс./мл или на 18,9%. Молодняк 

3-й группы, потребивший больше кормов по отношению к 1-й группе, имел по чис-

ленности больше бактерий на 4,6 млрд./мл или 16,1%, Р < 0,95, по числу инфузо-

рий – на 0,3 тыс./мл или 56,6%, различия достоверны, Р > 0,95. 
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Таблица 11 – Рубцовое содержимое 30-дневных бычков 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

Число бактерий, млрд./мл 28,63±0,9 29,44±0,9 33,23±1,6 31,32±1,0 

Число инфузорий, тыс./мл 0,53±0,04 0,63±0,04 0,83±0,07* 0,72±0,05* 

Уровень рН 6,41±0,2 6,38±0,02 6,35±0,05 6,37±0,08 

Активность протеазы, прирост  
глицина, мкг/мин 

22,82±0,6 23,45±0,6 25,96±0,9* 24,77±0,9 

Активность пептидазы, прирост  
глицина, мкг/мин 

15,67±0,4 16,10±0,5 17,98±0,6* 16,76±0,4 

Активность амилазы,  
гидролизованный крахмал, мкг/мин 

8,21±0,4 8,67±0,40 10,64±1,0 9,65±0,4* 

Общий азот, мг% 93,45±0,6 95,12±0,6 97,23±0,9* 96,87±1,0* 

Летучие жирные кислоты, ммоль/100 мл 5,23±0,5 5,52±0,7 5,92±0,4 5,78±0,3 

Молодняк 4-й группы, как и животные 3-й группы, по отношению к 1-й 

группе имел по численности бактерий преимущество – на 2,7 млрд./мл или 9,4%, 

различия не достоверны, Р < 0,95, по числу инфузорий – на 0,2 тыс./мл или 35,8%, 

Р > 0,95. Было установлено, что рН был в пределах нормы, Р < 0,95. Доказано, что 

содержимое по рубцу по протеазе, пептидазе и амилазе в опытных группах превы-

шало показатели в 1-й группе соответственно на 0,63; 0,43 и 0,46 мкг/мин или 2,8; 

2,7 и 5,6% во 2-й опытной группе; на 3,14; 2,31 и 2,43 мкг/мин или 13,8; 14,7 и 29,6% 

в 3-й опытной группе и на 2,0; 1,1 и 1,44 мкг/мин или 8,5; 7,0 и 17,5% в 4-й группе. 

Статистические различия по активности протеазы и пептидазы были установлены 

на бычках по группам: по 4-й группе ‒ Р < 0,95; по 2-й группе ‒ Р < 0,95, а по 

3-й группе достоверны, Р > 0,95. Выявлены различия по активности амилазы: по  

4-й группе ‒ Р > 0,95, по 2-й группе ‒ Р < 0,95, а по 3-й группе достоверны, Р < 0,95.  

Установлено, что по общему азоту и летучим жирным кислотам бычки опыт-

ных групп имели большие показатели результатов в сравнении с бычками  

1-й группы соответственно на 1,7 мг% и 0,3 ммоль/100 мл (1,8 и 5,5%) во 2-й 

группе, на 3,8 мг% и 0,7 ммоль/100 мл (4,0 и 13,2%) в 3-й группе, на 3,4 мг% и 

0,6 ммоль/100 мл (3,7 и 10,5%) в 4-й группе. Статистические различия по 3-й и 4-й 

группам были достоверны, Р > 0,95, а по 2-й ‒ не достоверны, Р < 0,95. По наличию 
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летучих жирных кислот было установлено, что статистические различия не досто-

верны, Р < 0,95. В таблице 12 представлены данные исследования рубцового содер-

жимого тёлок в 180-дневном возрасте. 

Таблица 12 – Рубцовое содержимое 180-дневных телок 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

Численность бактерий, млрд./мл 33,98±0,6 34,67±0,8 37,02±0,6** 36,34±0,6* 

Численность инфузорий, тыс./мл 132,34±2,0 138,56±1,5* 142,23±1,4** 141,21±2,3* 

Уровень рН 6,49±0,06 6,45±0,05 6,36±0,06 6,38±0,08 

Активность протеазы,  
прирост глицина, мкг/мин 

17,23±0,3 17,56±0,4 18,89±0,5* 18,67±0,4* 

Активность пептидазы,  
прирост глицина, мкг/мин 

19,23±0,4 19,79±0,7 22,67±0,9** 21,78±0,8* 

Активность амилазы,  
гидролизованный крахмал, мкг/мин 

30,23±0,7 30,78±0,7 32,89±0,8* 31,34±0,4 

Общий азот, мг% 88,34±0,6 89,45±1,0 91,78±0,8** 91,45±0,7** 

Летучие жирные кислоты, 

ммоль/100 мл 
8,45±0,3 8,68±0,30 9,28±0,4 9,13±0,4 

В представленных данных таблицы 12 можно видеть, что телочки 3-й и  

4-й групп при достижении 180 дней имели преимущества в сравнении с 1-й группой 

животных соответственно по численности бактерий на 3,0 (Р > 0,99) и 2,4 млрд./мл 

(Р > 0,95) или на 8,9 и 6,9%; инфузорий на 9,9 (Р > 0,99) и 8,9 тыс./мл (Р > 0,95) или 

на 7,5 и 7,6%; активности протеазы на 1,7 (Р > 0,95) и 1,4 мкг/мин (Р > 0,95) или 9,6 

и 8,4%; активности пептидазы на 3,4 (Р > 0,99) и 2,6 мкг/мин (Р > 0,95) или 17,9 и 

13,3%; активности амилазы на 2,7 (Р > 0,95) и 1,1 мкг/мин или 8,8 и 3,7%.Доказано, 

что рН был в пределах нормы и отклонений не отмечалось, Р < 0,95. Установлено, 

что при разборе содержимого рубца были освоены такие показатели, как актив-

ность протеазы, пептидазы и амилазы. Можем заключить, что телки опытных групп 

имели превосходство. Статистически недостоверные различия были установлены 

на телочках по активности пептидазы и амилазы по 2-й группе (Р < 0,95). По об-

щему азоту и летучим жирным кислотам телочки опытных групп имели высокие 

показатели в сравнении с данными по 1-й группе. Разница была выявлена по нали-

чию общего азота по 3-й группе на 3,4 мг% или 3,9% при Р > 0,99; по 4-й группе на 
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3,1 мг% или 3,5% при Р> 0,99; по 2-й группе на 1,1 мг% или 1,3% при Р < 0,95. По 

наличию летучих жирных кислот было выявлено, что статистические различия не 

достоверны (Р < 0,95), а разница значений для 2-й, 3-й и 4-й опытной групп отно-

сительно контрольной соответственно составила 0,2; 0,8 и 0,7 ммоль/100 мл или 

2,7; 9,8 и 8,0%. Данные аналогичного исследования рубцового содержимого  

у 180-дневных бычков сгруппированы в таблице 13. 

Таблица 13 – Рубцовое содержимое 180-дневных бычков 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

Численность бактерий, млрд./мл 34,23±0,5 34,89±0,8 37,34±0,6* 36,78±0,4** 

Численность инфузорий, тыс./мл 132,89±1,7 139,67±1,7* 143,43±1,7** 142,36±2,3* 

Уровень рН 6,46±0,1 6,43±0,07 6,35±0,06 6,37±0,08 

Активность протеазы,  
прирост глицина, мкг/мин 

17,45±0,4 17,78±0,4 19,10±0,5* 18,97±0,6 

Активность пептидазы,  
прирост глицина, мкг/мин 

19,37±0,3 20,12±0,8 23,21±1,0** 22,56±1,0* 

Активность амилазы,  
гидролизованный крахмал, 

мкг/мин 
30,54±0,6 30,98±0,8 33,14±0,6* 32,98±0,4** 

Общий азот, мг% 88,87±0,9 90,23±0,8 92,02±0,7* 91,89±0,7* 

Летучие жирные кислоты, 

ммоль/100 мл 
8,56±0,3 8,87±0,4 9,43±0,4 9,35±0,3 

Бычки 2-й группы при достижении 180-дневного возраста, согласно данным 

таблицы 13, имели недостоверное преимущество в сравнении с бычками 1-й 

группы по общему количеству бактерий на 0,7 млрд./мл или 1,9% (Р < 0,95), по ко-

личеству инфузорий – на 6,8 тыс./мл или 5,1%, различия достоверны при Р > 0,95. 

Молодняк 3-й группы, потребивший большее количество кормов по отношению к 

1-й группе, имел больше бактерий ‒ на 3,1 млрд./мл или 9,1%, различия досто-

верны, Р > 0,95, и инфузорий – на 10,5 тыс./мл или 7,9%, различия достоверны, 

Р > 0,99. Молодняк 4-й группы, как и животные 3-й группы, по отношению к мо-

лодняку 1-й группы имел по численности бактерий преимущество на 2,6 млрд./мл 

или 7,5%, различия достоверны, Р > 0,99, по числу инфузорий – на 9,5 тыс./мл или 

7,1%, Р > 0,95. Показатель рН был в норме, Р < 0,95. Доказано, что содержимое 
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рубца у животных по протеазе, пептидазе и амилазе в опытных группах превышало 

эти данные в 1-й группе соответственно на 0,3; 0,8 и 0,4 мкг/мин или 1,9; 3,9 и 1,4% 

во 2-й группе при Р < 0,95; на 1,7 (Р > 0,95); 3,8 (Р > 0,99) и 2,6 мкг/мин (Р > 0,95) 

или 9,5; 19,8 и 8,5% в 3-й группе; на 1,5 (Р < 0,95); 3,2 (Р > 0,95) и 2,4 мкг/мин 

(Р > 0,99) или 8,7; 16,5 и 8,0% в 4-й группе. По общему азоту и летучим жирным 

кислотам бычки опытных групп в 180-дневном возрасте имели высокие показатели 

в сравнении с данными по 1-й группе. Разница была выявлена по наличию общего 

азота по 3-й группе на 3,1 мг% или 3,5% при Р > 0,95; по 4-й группе на 3,0 мг% или 

3,4% при Р> 0,95; по 2-й группе на 1,4 мг% или 1,5% при Р < 0,95. По наличию 

летучих жирных кислот было выявлено, что статистические различия не досто-

верны (Р < 0,95), а разница значений для 2-й, 3-й и 4-й опытной групп относительно 

контрольной соответственно составила 0,3; 0,9 и 0,8 ммоль/100 мл или 3,6; 10,2 и 

9,2%. В результате проведенных исследований установлено, что показатели рубцо-

вого пищеварения у молодняка опытных групп в 30- и 180-дневном возрасте были 

выше по сравнению с аналогами контрольной группы. Скармливание Целлобакте-

рина в раннем возрасте молодняку голштинской породы при повышенных дачах 

цельного и обезжиренного молока способствовало увеличению потребления расти-

тельных кормов животными опытных групп, что повлияло на улучшение перева-

ривания кормов в преджелудках. Следует отметить, что направленное выращива-

ние телят по интенсивной технологии, при которой выпаивали увеличенные дозы 

цельного и снятого молока с введением ферментативного пробиотика, положи-

тельно повлияло на показатели содержимого рубца животных. 

3.3 Особенности роста и развития подопытного молодняка 

Для правильного развития телят заниматься их выращиванием необходимо с 

первых дней жизни. В данных исследованиях молодняк с 3-месячного возраста по-

лучал полнорационную кормосмесь, состоящую из силоса кукурузного, сенажа, 
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сена люцернового и концентрированных кормов с добавлением пробиотика Целло-

бактерин. В созданных условиях кормления и содержания к 18-месячному возрасту 

были выращены телки с живой массой 415–478 г, а бычки – 460–569 кг. Направлен-

ное выращивание молодняка по интенсивной технологии позволило добиться по-

вышения живой массы, что зависело, в первую очередь, от условий содержания, 

уровня кормления и возраста животных. Ниже показаны результаты наблюдений 

на всех технологических этапах выращивания животных (рисунки 5, 6; таблицы 14 

и 15). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика роста и анализ живой массы телочек 

 

 
Рисунок 6 – Динамика роста и анализ живой массы бычков 
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Таблица 14 – Анализ роста живой массы по телочкам, n = 16  

Месяц 
роста 

Показатели по группам 
Группы, td 

1 2 3 4 

кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % 1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

При 

рождении 
32,0±0,7 8,23 32,5±0,7 8,02 32,2±0,7 8,80 33,0±0,8 9,36 0,54 0,21 0,99 0,31 0,49 0,76 

1 51,1±0,9 7,15 54,7±0,9* 6,63 54,5±0,9* 6,76 55,4±1,1** 7,82 2,80 2,62 3,03 0,16 0,50 0,63 

2 70,3±1,4 7,81 76,9±1,0** 5,34 77,9±1,0*** 5,27 77,6±1,1*** 5,88 3,84 4,43 4,09 0,69 0,46 0,20 

3 91,0±1,4 6,10 99,2±1,2*** 4,68 102,0±1,2*** 4,67 101,5±1,3*** 5,02 4,53 6,02 5,57 1,68 1,33 0,29 

4 111,9±1,4 4,93 121,9±1,2*** 4,02 126,5±1,2*** 3,81 125,9±1,2*** 3,78 5,42 7,97 7,68 2,68 2,34 0,35 

5 133,7±1,5 4,51 144,9±1,2*** 3,38 152,3±1,5*** 4,00 151,0±1,4*** 3,75 5,76 8,68 8,36 3,78 3,26 0,63 

6 155,5±1,6 4,21 168,1±1,4*** 3,24 178,2±1,8*** 3,96 176,5±1,6*** 3,60 5,92 9,44 9,22 4,54 4,02 0,72 

7 178,1±1,6 3,69 192,3±1,5*** 3,12 205,0±2,0*** 3,86 203,2±1,6*** 3,15 6,38 10,47 10,94 5,12 4,97 0,71 

8 201,3±1,7 3,29 216,8±1,6*** 2,94 232,0±2,0*** 3,35 230,1±1,6*** 2,81 6,74 12,03 12,45 6,05 5,86 0,75 

9 226,0±1,7 3,10 241,9±1,6*** 2,65 260,0±2,0*** 2,96 258,0±1,8*** 2,80 6,71 13,07 12,73 7,23 6,67 0,76 

10 251,3±1,7 2,77 265,9±1,7*** 2,53 288,1±2,1*** 2,94 285,2±1,9*** 2,68 6,04 13,42 13,11 8,22 7,59 1,02 

11 275,4±1,8 2,56 289,8±1,8*** 2,46 315,2±2,1*** 2,70 312,1±2,2*** 2,82 5,74 14,41 13,01 9,15 7,87 1,01 

12 298,5±1,9 2,56 313,3±1,8*** 2,34 341,5±2,2*** 2,61 338,2±2,2*** 2,62 5,59 14,63 13,56 9,76 8,65 1,05 

13 320,5±2,0 2,48 336,7±3,3*** 3,91 367,1±2,4*** 2,57 363,1±2,4*** 2,62 4,21 15,16 13,75 7,53 6,50 1,22 

14 341,7±2,0 2,37 359,2±3,3*** 3,71 391,3±2,5*** 2,51 386,8±2,5*** 2,58 4,48 15,60 14,02 7,76 6,62 1,29 
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Продолжение таблицы 14 

Таблица 15 – Анализ роста живой массы по бычкам, n = 16  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 362,1±2,1 2,37 380,5±3,4*** 3,58 414,5±3,2*** 3,10 410,8±2,6*** 2,57 4,57 13,57 14,31 7,27 7,03 0,89 

16 381,2±2,2 2,32 400,0±3,4*** 3,39 435,5±3,2*** 2,94 431,2±2,7*** 2,54 4,64 13,96 14,22 7,61 7,16 1,02 

17 398,9±2,1 2,07 418,1±3,3*** 3,16 457,0±3,2*** 2,78 452,4±3,7*** 2,40 4,92 15,34 15,68 8,49 8,02 1,10 

18 415,2±2,2 2,07 436,1±3,3*** 3,00 477,5±3,2*** 2,70 472,8±2,7*** 2,25 5,34 16,09 16,87 9,02 8,71 1,13 

Месяц 
роста 

Показатели по группам 
Группы, td 

1 2 3 4 

кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % кг, M±m Cv, % 1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

При 

рождении 
34,5±0,5 5,58 34,0±0,5 5,74 33,5±0,4 5,24 34,5±0,5 5,34 0,73 1,53 - 0,76 0,75 1,57 

1 54,3±0,8 5,84 59,2±0,9*** 5,89 59,5±0,8*** 5,38 60,3±0,7*** 4,74 4,16 4,62 5,62 0,25 0,98 0,75 

2 76,6±1,1 5,58 84,7±1,0*** 4,62 87,9±1,1*** 5,03 86,4±1,0*** 4,62 5,59 7,35 6,70 2,17 1,22 1,00 

3 98,6±1,2 5,03 109,9±1,2*** 4,36 116,4±1,3*** 4,50 114,4±1,1*** 3,79 6,56 9,87 9,60 3,66 2,79 1,18 

4 121,5±1,4 4,56 135,3±1,3*** 3,81 145,2±1,6*** 4,31 143,1±1,3*** 3,48 7,29 11,33 11,58 4,88 4,35 1,05 

5 145,0±1,7 4,75 160,9±1,4*** 3,52 175,4±1,7*** 3,88 172,6±1,4*** 3,28 7,13 12,57 12,38 6,55 5,84 1,27 

6 169,0±1,8 4,29 186,9±1,5*** 3,15 205,7±1,8*** 3,53 202,2±1,7*** 3,28 7,66 14,31 13,52 8,05 6,90 1,42 

7 194,7±2,0 4,16 214,1±1,6*** 2,98 236,2±2,1*** 3,56 232,1±1,9*** 3,26 7,53 14,21 13,50 8,37 7,28 1,45 

8 221,0±2,0 3,67 241,8±2,0*** 3,30 268,1±2,3*** 3,35 263,2±2,1*** 3,11 7,31 15,58 14,65 8,75 7,48 1,62 
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 248,7±2,1 3,33 270,2±2,1*** 3,13 299,6±2,4*** 3,19 294,2±2,2*** 2,97 7,26 16,12 15,14 9,21 7,89 1,67 

10 277,0±2,1 3,08 297,4±2,2*** 2,97 331,7±2,5*** 3,01 326,1±2,4*** 2,89 6,64 16,65 15,45 10,28 8,88 1,63 

11 303,8±2,2 2,89 324,3±2,4*** 2,97 363,7±2,7*** 2,94 358,1±2,6*** 2,86 6,29 17,33 16,12 10,96 9,62 1,52 

12 329,7±2,2 2,69 350,5±2,6*** 2,97 395,5±2,8*** 2,86 389,3±2,8*** 2,83 6,10 18,19 16,58 11,64 10,09 1,54 

13 354,1±2,3 2,25 376,0±2,8*** 3,00 427,3±3,1*** 2,88 420,5±3,0*** 2,84 6,08 19,23 17,76 12,30 10,83 1,59 

14 376,3±2,2 2,38 400,0±2,9*** 2,96 457,6±3,2*** 2,75 451,3±3,1*** 2,74 6,39 21,03 19,67 13,32 11,99 1,43 

15 398,4±2,2 2,23 424,6±3,1*** 2,92 487,0±3,2*** 2,63 481,3±3,3*** 2,75 6,89 22,76 20,83 14,01 12,52 1,24 

16 419,4±2,3 2,22 447,6±3,3*** 2,92 516,2±3,2*** 2,46 510,3±3,5*** 2,74 7,03 24,62 21,68 15,05 13,10 1,25 

17 439,9±2,4 2,16 469,8±3,3*** 2,83 542,3±3,3*** 2,43 536,4±3,6*** 2,70 7,31 25,17 22,25 15,47 13,53 1,10 

18 459,7±2,6 2,26 491,8±3,3*** 2,70 568,7±3,4*** 2,40 561,3±3,8*** 2,69 7,63 25,43 22,19 16,16 13,84 1,45 
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Молодняк крупного рогатого скота опытных групп в условиях интенсивной 

технологии быстро набирал живую массу и лучше развивался в отличие от сверст-

ников контрольной группы, которые получали корма по принятому в хозяйстве ра-

циону кормления. При рассмотрении животных по половым признакам у телочек и 

бычков отмечалась различная интенсивность роста и развития. 

Из приведенных данных на рисунках 5 и 6, в таблицах 14 и 15 по динамике 

роста животных и по живой массе в 2-месячном возрасте установлено, что телята 

опытных групп имели различия в динамике роста по сравнению с телятами 

1-й группы. При этом из приведенных данных следует, что у животных всех ана-

лизируемых групп наиболее высокая энергия роста была в период от 6- до 12-ме-

сячного возраста. Среднесуточный прирост у телок контрольной группы в этот пе-

риод колебался на уровне 590–794 г, у телок 2-й опытной группы – 618–807 г и 

превышал контрольную на 13–67 г или 1,6–9,8%; 3-й – 700–907 г и превышал кон-

трольную на 104–125 г или 14,2–18,6%; 4-й группы – 797–898 г и превышал кон-

трольную на 98–111 г или 13,1–16,8%. Аналогичная закономерность проявилась и 

у бычков, но превосходство над телками у контрольных животных было на уровне 

56–99 г, а у опытных – в пределах 76–129 г у 2-й опытной группы, 146–208 г 

у 3-й опытной группы и 135–215 г у 4-й опытной группы. В старшем возрасте сред-

несуточный прирост у молодняка всех групп снижался, но быстрее шел процесс у 

сверстников контрольной группы, которые выращивались не по интенсивной тех-

нологии. Их среднесуточный прирост за весь период выращивания с 0 до 18 меся-

цев составил у телок 710 г, у бычков – 787 г. В этот же период у телок 3-й группы, 

которые выращивались по наиболее интенсивной технологии, он был 825 г, а у 

бычков – 991 г.  

Из этого следует вывод: повышенные суточные нормы выпойки молока ока-

зали значительное влияние на рост и развитие подопытных животных, что подтвер-

ждают различные помесячные изменения живой массы и суточного прироста от 

рождения до 6-месячного возраста. 

Различия по живой массе уже в возрасте 1 месяца по телочкам и бычкам 

опытных групп были на уровне 3–5 кг. Выращенный до 3 месяцев опытный молод-

няк по показателям живой массы имел преимущества по отношению к 1-й группе 
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на уровне 8–11 кг у телочек и 11–18 кг у бычков (Р> 0,99). 

В дальнейшем энергия роста опытного молодняка продолжает достоверно 

превышать этот показатель у сверстников первой группы, и в 6-месячном возрасте 

телочки 1-й группы по полученным показателям живой массы уступают сверстни-

кам 3-й группы на 23,0 кг (15,0%), 4-й группы – на 21,0 кг (14,0%) и 2- й группы – 

на 13,0 кг (8,0%), с достоверностью при Р > 0,999. 

Превосходство бычков 3-й группы над бычками 1-й по живой массе в 6-ме-

сячном возрасте составило 37,0 кг или 22,0%, 4-й группы над 1-й – 34,0 кг или 

20,0%, бычков 2-й группы над 1-й – 18,0 кг или 11,0%, Р > 0,999. Различия досто-

верности показали, что с 3- месячного возраста идет увеличение разницы при 

Р > 0,999 и молодняк с возрастом лучше отзывается на интенсивную технологию 

выращивания. При этом бычки в учтенные возрастные периоды дают лучшие по-

казатели по сравнению с телками. 

Молодняк в 9-месячном возрасте по полученным показателям живой массы 

имел различия между опытными группами и 1-й группой. У телочек разница соста-

вила: по 3-й группе ‒ 34,0 кг или 15,0% (Р > 0,999), по 4-й – 32,0 кг или 14,2% 

(Р > 0,999), по 2-й группе – 15,9 кг или 7,0%, (Р > 0,99); по бычкам 3-й группы (в 

сравнении с 1-й) – 50,9 кг или 20,5% (Р> 0,999), по 4-й группе – 45,5 кг или 18,3% 

(Р > 0,999), по 2-й группе – 21,5 кг или 8,6% (Р > 0,99). 

Доказано, что телята, выращенные до 12- и 15-месячного возраста, по полу-

ченным показателям живой массы имели различия между опытными группами и 1-

й группой. По телкам разница составила: по 3-й группе – 43–52 кг или 14,5% 

(Р>0,999), по 4-й группе – 39,7–48,7 кг или 13,4% (Р > 0,999), по 2-й группе – 14,8–

18,4 кг или 5,1% (Р > 0,95). По бычкам соответственно: по 3-й группе – 65,8–88,6 кг 

или 20–22% (Р> 0,999), по 4-й – 59,6–82,9 кг или 18-20,1% (Р> 0,999), по 2-й 

группе – 20–26,2 кг или 6,6% (Р> 0,95). 

Молодняк опытных групп, выращенный до 18-месячного возраста, по живой 

массе превзошел сверстников 1-й группы на 21–62 кг по телкам и на 32–109 кг по 

бычкам (Р > 0,95 –Р > 0,999).  
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Следовательно, направленное выращивание различных половозрастных жи-

вотных с использованием интенсивной технологии с кормлением повышенными 

суточными дозами выпойки молочных продуктов и введением ферментативного 

пробиотика способствовало последовательному увеличению роста и развития в 

учтенные нами периоды жизни. 

На диаграммах рисунков 5 и 6 представлена общая картина показателей роста 

и изменения живой массы молодняка при выращивании по интенсивной техноло-

гии. Животные опытных групп обладали значительным преимуществом в росте и 

развитии в сравнении со сверстниками 1-й группы. При этом молодняк  

3-й группы при выращивании показал наиболее высокие темпы роста и развития в 

условиях рекомендуемой в данной работе технологии и применения ферментатив-

ного пробиотика.  

Установлено, что в разные возрастные периоды с 0 до 18 месяцев по энергии 

роста молодняк 2-й группы опережал животных 1-й группы на 37 г или 5,2% по 

телкам и на 61 г или 7,8% по бычкам (таблица 16). 

Таблица 16 – Данные среднесуточных приростов молодняка 

Месяцы 

Показатели по группам, г 

1 2 3 4 

телочки бычки телочки бычки телочки бычки телочки бычки 

0–6 686 747 753 849 811 957 797 932 

0–12 740 820 780 879 859 1006 848 986 

0–15 734 809 773 868 850 1008 840 993 

0–18 710 787 747 848 825 991 814 976 

6–12 794 893 807 909 907 1054 898 1039 

6–15 765 850 787 880 875 1042 868 1034 

6–18 721 808 744 847 831 1008 823 998 

12–15 707 763 747 823 811 1017 807 1022 

12–18 648 722 682 785 756 962 746 956 

15–18 590 681 618 747 700 908 689 889 
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Молодняк 3-й группы в период с 0 до 18 месяцев по среднесуточным приро-

стам превосходил сверстников 1-й группы на 115 г или 16,2% по телкам и на 204 г 

или 25,9% по бычкам, молодняк 4-й группы – на 104 г или 14,6% по телкам и 189 г 

или 24,0% по бычкам. Среднесуточные приросты от рождения и до 6-месячного 

возраста животных распределялись по группам неравномерно. Разница показате-

лей среднесуточных приростов между телками опытных групп и животными 

1-й группы составила: по 2-й группе – 67 г или 9,8%; по 3-й – 125 г или 18,2%; по 

4-й группе – 111 г или 16,2%, по бычкам идентично: 102 г или 13,7%; 210 г или 

28,1%; 185 г или 24,8%. 

Среднесуточные приросты молодняка от рождения и до 12-месячного пери-

ода выращивания распределялись по группам в таком соотношении: по телкам раз-

ница составила между 2-й и 1-й группами – 37 г или 5,2%; между 3-й и 1-й груп-

пами – 115 г или 16,2%; между 4-й и 1-й группами – 104 или 14,6%, по бычкам 

идентично: 61 г или 7,8%; 204 г или 25,9%; 189 г или 24%. Среднесуточные приро-

сты с 12- до 18-месячного периода выращивания животных распределялись по 

группам также неравномерно. По телкам разница составила: по 2-й и 1-й группам – 

34 г или 5,2%; по 3-й и 1-й группам – 108 г или 16,7%; по 4-й и 1-й группам – 98 г 

или 15,1%; по бычкам идентично: 63 г или 8,7%; 240 г или 33,2%; 234 г или 32,4%. 

Доказано, что разница среднесуточных приростов с 6- и до 18-месячного пе-

риода выращивания по телкам составила: по 2-й и 1-й группам – 23 г или 3,2%; по 

3-й и 1-й группам – 119 г или 15,3%; по 4-й и 1-й группам – 108 г или 14,1%; по 

бычкам идентично: 39 г или 4,8%; 200 г или 28,4%; 190 г или 23,5%. Среднесуточ-

ные приросты от рождения до 18-месячного возраста у молодняка 3-й группы пре-

вышали изучаемый показатель по телкам 1-й группы на 115 г или 16,2%, а по быч-

кам – на 204 г (Р > 0,999) или 25,9%; в 4-й группе соответственно по телочкам и 

бычкам на 104 г (14,6%) и 189 г (24,0%). Животные 4-й группы превзошли сверст-

ников 2-й группы соответственно на 67 г или 9,0% и 128 г или 15,1%; животные 3-

й группы превзошли 4-ю группу на 11 г или 1,4% и 15 г или 1,5%. При этом во все 

возрастные периоды наиболее высокая энергия роста установлена у телок и бычков 

3-й группы. 



97 

 

Доказано, что использование интенсивной технологии с применением повы-

шенных доз выпойки молока телятам в молочный период выращивания позволило 

сократить продолжительность названного периода и является целесообразным. 

Оценка показателей роста подопытных животных представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Относительная скорость роста 

Период 
по 

месяцам 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

телочки бычки телочки бычки телочки бычки телочки бычки 

относительный прирост, % 

0–6 385,9 389,9 417,2 449,7 453,4 514,0 434,8 486,1 

0–12 832,8 855,7 864,0 930,9 960,6 1080,6 924,8 1028,4 

0–15 1031,6 1054,8 1070,8 1148,8 1187,3 1353,7 1144,8 1295,1 

0–18 1197,5 1232,5 1241,8 1346,5 1382,9 1597,6 1332,7 1526,9 

6–12 91,9 95,1 86,4 87,5 91,6 92,3 91,6 92,5 

6–15 132,9 135,7 126,4 127,2 132,6 136,8 132,7 138,0 

6–18 167,0 172,0 159,4 163,1 167,9 176,5 167,8 177,6 

12–15 21,3 20,8 21,4 21,1 21,5 23,1 21,5 23,6 

12–18 39,1 39,4 39,2 40,3 39,8 43,8 39,7 44,2 

15–18 14,6 15,4 14,6 15,8 15,2 16,8 15,1 16,6 

коэффициент напряженности роста 

0–6 4,86 4,90 5,17 5,50 5,53 6,14 5,35 5,86 

0–12 9,33 9,56 9,64 10,31 10,61 11,81 10,25 11,28 

0–15 11,32 11,55 11,71 12,49 12,87 14,54 12,45 13,95 

0–18 12,98 13,32 13,42 14,46 14,83 16,98 14,33 16,27 

6–12 1,92 1,95 1,86 1,88 1,92 1,92 1,92 1,93 

6–15 2,33 2,36 2,26 2,27 2,33 2,37 2,33 2,38 

6–18 2,67 2,72 2,59 2,63 2,68 2,76 2,68 2,78 

12–15 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,23 1,22 1,24 

12–18 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,44 1,40 1,44 

15–18 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15 1,17 1,17 1,17 
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Согласно данным, представленным в таблице 17, использование повышен-

ных доз и кратности выпойки молочных продуктов телятам 3-й и 4-й групп оказало 

влияние на то, что раннее увеличение количества цельного и обезжиренного мо-

лока сказалось на повышении энергии роста животных. Телки 3-й группы при до-

стижении 18-месячного возраста уже имели массу тела 477,5 кг, среднесуточный 

привес составил 825 г, а относительный прирост – 1383%. Масса тела телок  

4-й группы в этом возрасте составила 472,8 кг, среднесуточные привесы были 

814 г, а относительный прирост – 1333%. 

Молодняк 3-й группы при использовании интенсивной технологии выращи-

вания имел превосходство над всеми подопытными животными по относительным 

приростам и коэффициентам напряженности роста. Разница относительных приро-

стов от рождения и до 6-месяцев выращивания у телок опытных групп по отноше-

нию к 1-й группе составила: по 2-й группе – 31,3%, по 3-й группе – 67,5%; по  

4-й группе – 48,9%; по бычкам идентично: 59,8; 124,1; 96,2%.  

Относительные приросты от рождения и до 18-месячного периода выращи-

вания животных составили различия по отношению к телкам 1-й группы у сверст-

ниц: по 2-й группе – на 44,3%; по 3-й группе – на 185,4% и по 4-й группе – на 135,2%; 

по бычкам идентично: на 114; 365,1; 294,4%. Относительные приросты с 12- до  

18-месячного периода выращивания животных распределялись по группам тоже 

неравномерно. По телкам по отношению к животным 1-й группы разница соста-

вила: по 2-й группе – 0,1%; по 3-й группе – 0,7%; по 4-й – 0,6%; по бычкам иден-

тично: 0,9; 4,4; 4,8%.  

Животные опытных групп во все периоды контроля превосходили сверстни-

ков 1-й группы по коэффициенту напряженности роста. При этом отмечено превос-

ходство 3-й группы над животными всех групп. Интенсивное выращивание оказало 

существенное влияние на относительный прирост живой массы и, соответственно, 

на частные коэффициенты напряженности роста животных. В таблице 18 отражены 

показатели повторяемости коэффициентов по живой массе при использовании ин-

тенсивной технологии выращивания в периоды, когда проводились учет и оценка 

роста и развития животных. 
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Таблица 18 – Коэффициенты повторяемости живой массы 

Период 
по месяцам 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

телочки 

0–6 0,702 0,765 0,661 0,626 

0–12 0,763 0,788 0,703 0,741 

0–15 0,783 0,787 0,719 0,757 

0–18 0,799 0,793 0,732 0,770 

6–12 0,810 0,807 0,733 0,762 

6–15 0,825 0,800 0,749 0,779 

6–18 0,838 0,806 0,760 0,793 

12–15 0,859 0,797 0,782 0,812 

12–18 0,867 0,809 0,788 0,823 

15–18 0,875 0,817 0,791 0,834 

бычки 

0–6 0,771 0,843 0,786 0,827 

0–12 0,814 0,861 0,806 0,828 

0–15 0,837 0,871 0,816 0,833 

0–18 0,854 0,880 0,827 0,840 

6–12 0,848 0,881 0,827 0,828 

6–15 0,872 0,890 0,835 0,836 

6–18 0,887 0,897 0,846 0,845 

12–15 0,919 0,905 0,851 0,851 

12–18 0,927 0,913 0,864 0,861 

15–18 0,938 0,921 0,878 0,872 

Показатели коэффициентов повторяемости по живой массе с 6 месяцев 

возрастали у всех животных, которые выращивались при разном уровне корм-

ления молочными и другими кормами. Доказано, что самые низкие показатели 

были у телят от рождения до 6-месячного возраста. Поэтому планирование жи-
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вой массы необходимо начинать с 6-месячного возраста животных. Установ-

лено существенное влияние интенсивного выращивания на коэффициенты по-

вторяемости. Повышенные дозы выпойки цельного и снятого молока с добав-

лением ферментативного пробиотика Целлобактерин положительно отразились 

на опытных животных. При изучении экстерьерных особенностей и линейного 

роста подопытных животных использовались промеры тела, позволяющие су-

дить о типе конституции и формирования телосложения животных (таблицы 

19, 20). 

Согласно данным, представленным в таблицах 19 и 20, в 12-месячном воз-

расте у телок и бычков 3-й и 4-й групп отмечено преимущество промеров отно-

сительно 1-й и 2-й групп. Так, в этом возрасте в 3-й группе промеры превышали 

при обычном уровне достоверности (Р > 0,95) промеры 1-й группы по высоте в 

холке, высоте в крестце, ширине груди за лопатками, глубине груди и косой 

длине туловища соответственно на 3,6; 5,2; 12,8; 11,3 и 5,9% или 4, 6, 5, 6 и 8 см 

у телок и на 2,6; 2,4; 7,1 (Р < 0,95); 5,2 (Р < 0,95) и 4,1% или 3, 5, 4, 5 и 7 см у 

бычков. В 4-й группе в 12 месяцев эта же разница при обычном уровне досто-

верности (Р > 0,95) соответственно составляла 2,7; 4,3; 10,3; 9,4 и 5,1% или 3, 

3, 3, 3 и 6 см у телок и на 1,6; 1,6 (Р < 0,95); 7,1; 3,4 (Р < 0,95) и 3,1% или на 2, 

2, 3, 2 и 5 см у бычков. 

Кратное увеличение и превосходство форматных промеров у опытного 

молодняка свидетельствует о том, что внутренние органы, находящиеся в груд-

ной клетке (сердце и легкие), развивались более интенсивно и позволяли жи-

вотным обеспечить высокую энергию роста и развития. Эти признаки тесно вза-

имосвязаны, поэтому динамика промеров телосложения у подопытных телок и 

бычков зависит от их динамики роста и развития. Это означает, что интенсив-

ное выращивание оказало существенное воздействие на динамику увеличения 

промеров. Однако по величине промеров не представляется возможным объек-

тивно судить о пропорциональности телосложения животного, для более объ-

ективной оценки использовали индексы телосложения (таблицы 21, 22). 
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Таблица 19 – Промеры телосложения подопытных телок, M ± m, n = 5 
М
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 

1 76±0,8 74±0,8 18±0,3 36±0,9 57±1,0 77±0,8 14±0,2 9±0,3 13±0,3 

2 77±0,8 75±0,8 18±0,7 37±0,6 58±0,6 78±0,8 14±0,3 10±0,3 13±0,3 

3 81±1,0* 78±0,8* 22±1,0** 40±0,6* 60±0,7 81±0,8* 15±0,3* 11±0,5* 14±0,3 

4 80±0,9* 77±0,8* 21±0,7* 39±0,6* 59±0,6 80±0,8* 15±0,2* 11±0,6* 14±0,3 

6 

1 103±0,8 111±0,6 27±0,8 43±0,4 112±0,6 121±0,7 26±0,8 13±0,3 14±0,4 

2 104±0,8 112±0,8 28±0,6 44±0,8 113±0,7 122±0,8 27±0,5 14±0,3 14±0,3 

3 108±1,0* 114±0,6* 30±0,8* 45±0,6* 115±1,0* 124±0,8* 29±1,0 15±0,5* 15±0,3 

4 107±1,1* 113±0,6 29±0,7 45±0,6* 114±0,9 123±0,8 29±0,8* 15±0,5* 15±0,3 

9 

1 110±0,6 112±1,4 31±1,7 47±1,6 129±2,1 145±1,4 33±1,3 18±0,6 15±0,6 

2 111±0,6 114±1,6 32±1,5 48±1,6 130±2,1 147±1,9 34±0,9 19±0,5 16±0,4 

3 114±1,0* 118±1,3* 37±1,1* 54±1,9* 137±1,9* 151±1,4* 36±0,8 20±0,8 16±0,6 

4 113±0,8* 117±1,7 36±1,4 53±1,4* 137±2,0* 150±0,9* 36±0,7 19±0,2 16±0,5 

12 

1 112±0,6 116±1,2 39±1,0 53±1,3 136±1,0 153±2,2 33±1,4 19±0,2 16±0,6 

2 113±0,8 118±1,0 41±1,0 55±1,2 138±1,1 155±3,0 34±1,2 20±0,6 17±0,3 

3 116±1,0* 122±1,5* 44±1,1* 59±1,3* 144±2,1* 160±2,4 36±1,3 21±1,0 17±0,8 

4 115±0,8* 121±1,1* 43±0,8* 58±1,3* 143±2,1* 159±2,2 36±1,7 20±0,3* 17±0,5 

15 

1 115±0,6 120±0,8 42±0,6 57±0,9 141±1,3 157±2,0 35±1,1 20±0,3 17±0,3 

2 116±1,0 122±1,3 43±0,6 58±1,3 145±1,4 159±2,5 36±0,7 22±0,6* 18±0,3 

3 121±1,7* 129±2,0** 49±2,3* 65±2,0* 152±2,6* 177±4,4* 40±1,2* 23±0,9* 18±0,2* 

4 120±1,2* 129±2,1** 48±1,8* 64±1,8* 151±2,5* 176±4,7* 39±1,2 23±0,8* 18±0,3 

18 

1 118±1,0 125±0,5 44±1,7 61±1,0 149±1,2 167±0,9 40±0,8 23±0,5 18±0,2 

2 120±0,3 127±0,9 46±0,8 64±0,8 154±1,2* 171±0,9* 44±1,0* 24±0,5 20±0,7* 

3 128±2,7* 132±2,0* 57±2,7** 67±1,4* 157±1,8* 185±4,2** 47±1,6** 25±0,6 20±0,6* 

4 127±2,4* 131±1,6* 56±2,5* 65±1,0* 155±1,3* 184±4,3* 47±1,7* 25±0,6* 20±0,6* 
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Таблица 20 – Промеры подопытных бычков, M ± m, n = 5 
М
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3 

1 83±0,9 84±1,0 23±0,6 40±1,2 62±0,8 82±1,2 15±0,2 12±0,3 14±0,3 

2 84±0,8 85±1,0 23±0,7 41±1,1 62±0,8 83±1,0 16±0,6 12±0,2 14±0,3 

3 85±0,5 86±1,1 24±0,8 43±1,1 64±0,8 84±1,0 18±0,7** 13±0,3* 14±0,3 

4 85±1,2 85±0,8 24±0,5 42±1,5 63±0,8 84±0,8 17±0,5* 13±0,3 14±0,3 

6 

1 111±0,8 116±0,4 30±0,6 47±0,4 121±0,5 132±0,7 29±0,2 14±0,3 15±0,3 

2 112±0,6 117±0,3 31±0,6 49±0,6* 122±0,5 134±1,2 29±0,3 15±0,3 15±0,2 

3 114±0,7* 118±0,6* 32±0,6 50±0,8* 123±0,5* 135±1,0 32±0,8* 15±0,3 16±0,3 

4 113±0,6 118±0,3* 32±0,8 50±1,0* 122±0,6 135±1,0 31±0,6* 15±0,3 16±0,3 

9 

1 114±0,5 118±0,4 34±0,6 50±0,6 132±0,8 154±0,8 32±0,3 18±0,3 16±0,3 

2 115±0,9 119±0,4 34±0,8 51±0,8 133±0,7 155±1,3 33±0,3* 18±0,3 16±0,3 

3 117±0,8* 120±0,6* 36±0,7 52±1,1 136±0,9* 159±1,6* 34±0,9 19±0,2* 17±0,2 

4 116±0,8 120±0,6* 35±0,6 52±0,8 135±0,7* 156±1,5 34±0,8 19±0,4 17±0,3 

12 

1 117±0,4 123±0,5 42±0,6 58±0,7 146±1,0 164±1,5 36±0,3 19±0,3 17±0,3 

2 118±0,7 124±0,7 43±0,8 59±0,7 147±0,9 164±0,6 37±0,3 19±0,3 17±0,3 

3 120±0,5* 126±0,6* 45±1,2 61±1,0 152±1,2* 166±1,0 39±1,1* 20±0,2* 18±0,2* 

4 119±0,6* 125±0,5 45±1,0* 60±1,0 151±1,0* 165±1,0 38±0,6* 20±0,3* 18±0,3* 

15 

1 123±0,7 130±0,8 50±0,6 65±0,8 152±0,8 172±0,7 41±1,0 22±0,5 18±0,3 

2 124±0,7 131±0,6 52±0,9 66±0,5 153±0,8 173±0,6 43±0,8 24±0,4* 19±0,2* 

3 126±0,6* 133±0,8* 54±0,8* 68±0,7* 155±0,6* 176±1,0* 45±0,7* 26±1,1* 19±0,2* 

4 125±0,5 133±1,2 53±0,8* 67±1,1 154±0,9 175±0,7* 44±0,8 25±0,7* 19±0,2* 

18 

1 131±0,6 136±0,8 69±0,6 80±0,8 164±0,8 190±0,9 44±0,6 25±0,3 20±0,2 

2 132±0,6 137±0,8 70±0,8 81±0,9 165±0,6 192±0,6 45±0,6 26±0,3 21±0,3* 

3 133±0,6 139±0,6* 72±0,8* 83±0,5* 168±1,2* 201±2,7* 48±1,1* 28±0,7** 21±0,3* 

4 133±0,6 138±0,8 71±0,6 82±0,8 167±0,6* 196±1,5* 47±0,9* 27±0,5* 21±0,3* 
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Таблица 21 – Телосложение телок по индексам, M ± m, n = 5 
М
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3 

1 52,6±0,7 75,0±0,6 50,0±1,2 135,1±1,3 97,4±0,8 17,1±0,3 

2 51,9±0,7 75,3±0,7 48,6±1,4 134,5±1,1 97,4±0,4 16,9±0,3 

3 50,6±0,7 74,1±1,0 55,0±1,0* 135,0±1,1 96,3±1,2 17,3±0,4 

4 51,3±0,8 73,8±0,6 53,8±0,6* 135,6±0,8 96,3±0,8 17,5±0,4 

6 

1 58,3±0,8 108,7±0,7 62,8±1,4 108,0±0,8 107,8±0,8 13,6±0,4 

2 58,0±0,8 108,7±0,6 63,6±0,6 108,1±0,9 107,7±0,7 13,5±0,5 

3 58,3±0,8 106,5±0,6 66,7±1,0 107,8±0,8 105,6±0,7 13,9±0,4 

4 57,9±0,9 106,5±0,8 64,4±0,8 107,9±0,7 105,6±0,8 14,0±0,2 

9 

1 57,3±0,8 117,3±0,8 65,9±0,9 112,4±1,2 101,8±1,3 13,6±0,4 

2 56,8±0,9 117,1±0,8 66,7±0,8 113,1±1,2 102,7±1,0 14,4±0,6 

3 52,6±1,2* 120,2±0,8 68,5±1,1 110,2±1,4 104,4±1,1 14,0±0,6 

4 53,1±1,2* 121,2±1,0* 67,9±1,3 109,5±1,5 103,5±1,0 14,2±0,6 

12 

1 52,7±1,0 121,4±1,0 73,6±0,9 112,5±0,9 103,6±0,8 14,3±0,7 

2 51,3±1,1 122,1±1,3 74,5±0,8 112,3±0,8 104,4±0,5 15,0±0,7 

3 49,1±0,7* 124,1±0,8 74,6±1,0 111,1±0,8 105,2±1,0 14,7±0,4 

4 49,6±0,8 124,3±1,0 74,1±0,8 111,2±0,7 105,2±0,8 14,8±0,6 

15 

1 50,4±1,3 122,6±0,7 73,7±0,6 111,4±1,2 104,3±0,7 14,8±0,4 

2 50,0±1,3 125,0±0,8 74,1±0,9 109,7±1,2 105,2±1,0 15,5±0,4 

3 46,3±1,3 125,6±0,8* 75,4±1,1 116,5±1,4* 107,5±0,8* 14,9±0,4 

4 46,7±1,4 125,8±1,1 75,0±1,0 116,6±1,9 107,5±0,7* 15,0±0,2 

18 

1 48,3±1,5 126,3±1,0 72,1±0,9 112,1±1,0 105,9±0,6 15,3±0,4 

2 46,7±0,8 128,3±1,2 71,9±1,1 111,0±0,8 105,8±0,7 16,7±0,4 

3 47,7±1,3 122,7±1,4 85,1±4,0* 117,8±1,5* 103,1±0,8* 15,6±0,5 

4 48,8±0,9 122,1±0,9* 86,2±4,0* 118,7±1,5* 103,2±0,8* 15,8±0,5 
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Таблица 22 – Телосложение бычков по индексам, M ± m, n = 5 
М
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3 

1 51,8±0,6 74,7±0,9 57,5±0,9 132,3±1,2 101,2±1,0 16,9±0,4 

2 51,2±0,9 73,8±0,8 56,1±0,8 133,9±1,2 101,2±0,9 16,7±0,5 

3 49,4±0,8 75,3±0,8 55,8±0,6 131,3±1,4 101,2±0,9 16,5±0,5 

4 50,6±0,9 74,1±0,8 57,1±1,1 133,3±1,4 100,0±1,2 16,5±0,4 

6 

1 57,7±0,8 109,0±0,8 63,8±0,9 109,1±0,8 104,5±1,2 13,5±0,3 

2 56,3±0,9 108,9±0,8 63,3±0,5 109,8±0,7 104,5±1,1 13,4±0,4 

3 56,1±0,9 107,9±0,7 64,0±0,8 109,8±0,6 103,5±0,9 14,0±0,3 

4 55,8±1,1 119,5±2,5 64,0±0,7 110,7±0,7 104,4±0,9 14,2±0,4 

9 

1 56,1±0,8 115,8±0,8 68,0±0,8 116,7±0,8 103,5±0,8 14,0±0,3 

2 55,7±0,7 115,7±0,7 66,7±0,9 116,5±0,7 103,5±0,8 13,9±0,2 

3 55,6±0,8 116,2±0,5 69,2±0,8 116,9±0,6 102,6±0,8 14,5±0,6 

4 55,2±0,8 116,4±0,4 67,3±0,8 115,6±0,8 103,4±0,8 14,7±0,4 

12 

1 50,4±0,8 124,8±0,8 72,4±0,9 112,3±0,8 105,1±0,8 14,5±0,4 

2 50,0±0,8 124,6±0,8 72,9±1,1 111,6±0,7 105,1±0,8 14,4±0,5 

3 49,2±0,8 126,7±0,9 73,8±0,9 109,2±0,7* 105,0±0,7 15,0±0,3 

4 49,6±0,7 126,9±0,8 75,0±0,6 109,3±0,8* 105,0±0,5 15,1±0,3 

15 

1 47,2±0,9 123,6±0,8 76,9±1,0 113,2±0,8 105,7±0,8 14,6±0,4 

2 46,8±0,9 123,4±0,8 78,8±0,8 113,1±0,8 105,6±0,8 15,3±0,5 

3 46,0±0,9 123,0±0,8 79,4±0,8 113,5±0,8 105,6±0,7 15,1±0,3 

4 46,4±0,9 123,2±0,8 79,1±0,8 113,6±0,7 106,4±0,8 15,2±0,2 

18 

1 38,9±0,7 125,2±1,0 86,3±0,8 115,9±0,4 103,8±0,8 15,3±0,5 

2 38,6±0,8 125,0±0,7 86,4±0,8 116,4±0,4 103,8±0,8 15,9±0,4 

3 37,6±0,8 126,3±0,8 86,8±0,8 119,6±0,9* 104,5±0,8 15,8±0,4 

4 38,3±0,9 125,6±0,4 86,6±0,8 117,4±0,4 103,8±0,6 15,8±0,4 
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При применении разных доз и кратности выпойки молочных продуктов мо-

лодняку при выращивании их с использованием интенсивной технологии были по-

лучены развитые телята, которые имели пропорциональное телосложение. Интен-

сивное выращивание позволило добиться высокой продуктивности от молодняка и 

положительно отразилось на его росте и развитии, особенно высокие результаты 

получены у молодняка опытных групп. Индексы телосложения позволяют выявить 

особенности развития статей экстерьера животного и установить пропорциональ-

ность его телосложения. На основании этих данных можно судить о степени разви-

тия организма в целом и его физиологическом состоянии в момент изучения. В 

наших исследованиях установлено, что с возрастом у животных всех групп произо-

шло уменьшение индекса длинноногости, незначительно – костистости, увеличи-

лись индексы растянутости, грудной индекс и, незначительно, индекс сбитости.  

Индекс перерослости с начала выращивания подопытного молодняка оста-

вался практически на одном уровне до 15-месячного возраста, а затем несколько 

снизился. Индексы телосложения отражают корреляционные связи между разви-

тием внутренних органов и промерами статей, анатомически связанных с внутрен-

ними органами в своих пределах. Индексная оценка телосложения молодняка раз-

ных групп свидетельствует о том, что интенсификация выращивания обеспечивает 

превосходство над контрольными сверстниками по массивности и растянутости, но 

в целом индексы телосложения показали, что молодняк всех групп в период выра-

щивания гармонично рос и развивался. При этом в процессе роста и развития жи-

вотных подопытных групп с возрастными особенностями по периодам выращива-

ния молодняка происходили изменения по индексам комплектации. 

Индекс сбитости в 18-месячном возрасте у телок 3-й группы имел разницу в 

сравнении с таким же индексом телок 1-й группы на 5,7%, в 4-й группе – на 6,6%, 

индекс сбитости животных 1-й группы превосходил этот индекс во 2-й группе на 

1,1%; по бычкам – во 2-й группе (по отношению к 1-й) превосходство на 0,5%,  

в 3-й группе – на 3,7%, в 4-й группе – на 1,5%. Отмеченные статистические разли-

чия по индексу сбитости в 18-месячном возрасте по телкам были достоверны по  
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3-й и 4-й группам, Р > 0,95, по 2-й группе разница не достоверна, Р < 0,95. По ста-

тистическим различиям бычков было установлено, что данные по 3-й группе до-

стоверны, Р > 0,95, данные по 2-й и 4-й группам не достоверны, Р < 0,95. Грудной 

индекс в 18-месячном возрасте в период выращивания животных распределялся по 

группам неравномерно. Различие по индексам выявило превосходство по телоч-

кам: 1-й группы над 2-й ‒ на 0,2%; 3-й группы над 1-й – на 13%; 4-й группы над  

1-й – на 14,1%, по бычкам превосходство 2-й группы над 1-й ‒ на 0,1%; 3-й группы 

над 1-й – на 0,5% и 4-й группы над 1-й – на 0,3%. Установлено, что статистические 

различия по величине грудного индекса в 18 месяцев по телочкам 3-й и 4-й групп 

достоверны, а по 2-й группе не достоверны, Р < 0,95; по бычкам данные не досто-

верны, Р < 0,95. На основе проанализированных данных установлено, что направ-

ленное выращивание животных с использованием интенсивной технологии приме-

нения повышенных доз и кратности выпойки молочных продуктов с добавлением 

ферментативного пробиотика Целлобактерин положительно повлияло на интен-

сивность роста и развитие животных. 

3.4 Клинико-физиологические показатели у телок и бычков 

С помощью клинико-физиологических показателей можно определить общее 

состояние здоровья животных, от которого напрямую зависит его продуктивность, 

рост и развитие в период использования интенсивной технологии. Получение вы-

сококачественной говядины от бычков и качественного цельного молока от коров 

возможно только от здоровых животных, выращенных по интенсивной технологии, 

начиная с молодого возраста животных, когда проходят усиленные процессы роста 

организма и приобретается иммунитет к экстремальным условиям внешней среды. 

Выращивание и содержание подопытных животных проводились в нормальных 

климатических условиях и при благоприятных параметрах воздушной среды (таб-

лица 23). Поэтому учтенные клинико-физиологические показатели молодняка всех 

групп были в пределах нормы без существенных различий (таблица 24). 
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Таблица 23 – Параметры воздушной среды для содержания животных 

Наименование параметра 
Данные измерений по месяцам 

6-й 9-й 12-й 15-й 18-й 

Барометрическое давление, мм. рт. ст. 760 746 746 746 732 

Температура воздушной среды, ºC +28 +16 +9 +17 +26 

Влажность относительная, % 66 76 86 71 66 

Таблица 24 – Клинико-физиологические показатели подопытных животных, M ± m, n = 5 

  

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

телочки бычки телочки бычки телочки бычки телочки бычки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3-й месяц 

Температура организма, ºC 38,4±0,5 38,8±0,4 38,5±0,4 38,7±0,5 38,2±0,4 38,2±0,5 38,3±0,4 38,4±0,4 

Пульс, ударов за 1 мин 71,4±1,3 73,3±1,9 72,3±1,8 74,2±2,3 72,8±1,8 71,9±2,2 73,6±1,2 72,6±2,1 

Дыхание, число за 1 мин 92,3±1,9 91,1±2,1 89,3±2,3 94,3±2,0 92,8±2,3 93,6±2,1 93,3±2,0 93,1±1,9 

6-й месяц 

Температура организма, ºC 38,8±0,5 38,9±0,6 38,6±0,4 38,7±0,4 38,5±0,3 38,4±0,5 38,6±0,4 38,5±0,5 

Пульс, ударов за 1 мин 68,5±2,4 65,0±1,4 67,3±2,7 66,4±1,4 65,1±2,4 68,3±1,8 66,3±2,7 67,2±1,5 

Дыхание, число за 1 мин 66,5±1,9 56,0±2,3 65,4±1,9 57,4±2,5 60,0±2,2 64,3±2,0* 62,2±2,3 63,2±1,8 
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Продолжение таблицы 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9-й месяц 

Температура организма, ºC 38,3±0,5 38,4±0,7 38,2±0,5 38,3±0,7 38,1±0,5 38,2±0,4 38,2±0,6 38,3±0,6 

Пульс, ударов за 1 мин 73,0±1,7 74,1±1,7 73,8±1,3 72,6±1,9 73,6±1,5 72,2±1,7 73,5±1,4 73,5±1,3 

Дыхание, число за 1 мин 50,3±1,4 49,5±1,5 49,3±1,7 49,4±1,2 51,4±1,3 49,3±1,8 51,6±2,0 49,5±2,2* 

12-й месяц 

Температура организма, ºC 38,2±0,4 38,6±0,5 38,3±0,4 38,7±0,5 38,0±0,5 38,6±0,5 38,1±0,4 38,4±0,6 

Пульс, ударов за 1 мин 74,3±1,7 76,2±2,8 75,3±1,6 75,4±2,7 73,2±1,8 74,0±2,0 74,2±1,8 74,4±1,2 

Дыхание, число за 1 мин 32,0±0,9 34,5±1,1 33,4±1,0 35,1±1,6 34,5±1,0 36,3±2,3 33,3±0,7 35,2±1,6 

15-й месяц 

Температура организма, ºC 38,2±0,3 38,4±0,5 38,1±0,6 38,5±0,4 38,3±0,4 38,4±0,6 38,3±0,3 38,6±0,5 

Пульс, ударов за 1 мин 70,4±1,6 70,5±1,5 71,2±2,1 71,6±1,7 72,9±1,7 73,2±1,6 72,5±1,7 73,0±1,7 

Дыхание, число за 1 мин 26,5±0,7 27,4±0,9 27,1±0,6 26,5±0,9 26,3±0,9 26,0±1,1 26,6±0,8 26,3±1,1 

18-й месяц 

Температура организма, ºC 38,7±0,5 38,9±0,4 38,6±0,5 38,7±0,5 38,2±0,4 38,5±0,5 38,3±0,7 38,5±0,5 

Пульс, ударов за 1 мин 59,4±2,0 61,9±2,1 60,1±1,3 61,6±1,6 58,7±1,8 62,4±1,8 59,6±2,1 62,3±1,5 

Дыхание, число за 1 мин 22,2±0,8 26,4±0,9 21,6±0,8 26,3±1,0 20,2±0,8 25,1±1,1 20,7±0,8 25,3±1,3 
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Животные росли и развивались в опытный период без серьезных заболева-

ний. Отмечено, что с увеличением возраста и живой массы тела у молодняка во 

всех группах наблюдалось постепенное снижение пульса и дыхания. В летнее 

время, в жаркий день, было отмечено учащение пульса и увеличение количества 

движений грудной клетки в 1 мин при дыхании у бычков, что, вероятно, связано с 

различным течением процессов обмена в организмах бычков и телок. В 3-месячном 

возрасте показатели пульса и число дыханий у молодняка голштинского скота по 

группам были самые высокие по отношению к показателям 18-месячного возраста, 

разница соответственно по телкам составляла: 12 ударов в минуту и 70,1 раз в ми-

нуту у 1-й группы; 12,2 удара в минуту и 67,7 раз в минуту у 2-й группы; 14,1 удара 

в минуту и 72,6 раз в минуту у 3-й группы; 14 ударов в минуту и 72,6 раз в минуту 

у 4-й группы. По бычкам разница показателей пульса 3 месяца жизни относительно 

18 месячного периода для 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группам соответственно составила 

11,4; 12,6; 9,5 и 10,3 ударов в минуту, а по и числу дыханий – 64,7; 68; 68,5 и 

67,8 раз в минуту. Это связано с обменными процессами в организме животных в 

зависимости от возрастного периода. Общие процессы, протекающие в организме 

животных, играют важную роль в их жизнедеятельности в период выращивания 

при условии соответствия жизненных показателей физиологическим нормам. 

3.5 Морфологические и биохимические показатели крови  

у подопытных животных 

Известно, что с помощью исследований общего состава крови организма жи-

вотных можно с уверенностью дать заключение о его здоровье и последующей мо-

лочной и мясной продуктивности. Многие зооветспециалисты хозяйств нашей 

страны активно пользуются гематологическими исследованиями для раскрытия 

полной картины стада по состоянию здоровья животных, которое играет важную 

роль в интенсивности их роста, развития и продуктивности в целом. 
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Так как на гематологические показатели влияет направленность выращива-

ния животных в хозяйствах, что непосредственно зависит от типа и уровня корм-

ления в разные возрастные периоды, то в период нарушения жизнедеятельности 

организма изменяются и форменные показатели крови, такие как эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты и количество гемоглобина. Условия внешней среды также 

оказывают существенное влияние на течение всех жизненных процессов в орга-

низме животного. Анализ гематологических показателей позволяет судить о состо-

янии его здоровья и продуктивных особенностях. 

При исследовании крови подопытных животных в лабораторных условиях 

отмечено, что в каждый изученный период что эритроциты, лейкоциты и гемогло-

бин в крови подопытного молодняка содержались в пределах физиологической 

нормы, с некоторым преимуществом в пользу животных опытных групп (таб-

лица 25). По данным, представленным в таблице 25, было установлено содержание 

повышенного количества эритроцитов и гемоглобина на протяжении всего цикла 

выращивания телят в опытных группах в сравнении с 1-й контрольной группой. 

Так, по содержанию форменных элементов крови 12- и 18-месячные телки и бычки 

третьей и четвертой групп достоверно превосходили сверстников 1-й группы 

(Р > 0,95–0,99). Превосходство телок 3-й группы по содержанию эритроцитов, лей-

коцитов и гемоглобина в 12-месячном возрасте соответственно составляло 

1×1012/л, 1,9×109/л и 25 г/л или 14,7; 21,3 и 26,9%; в 18-месячном возрасте 

1,3×1012/л, 0,6×109/л и 26 г/л или 17,3; 7,3 и 28,6%. Для показателей крови телок  

4-й группы эта же разница в 12-месячном возрасте соответственно составила 

0,9×1012/л, 0,7×109/л и 21 г/л или 13,2; 7,9 и 22,6%; а в 18-месячном возрасте 

1,1×1012/л, 0,2×109/л и 21 г/л или 14,7; 6,1 и 24,2%. При этом по количеству каро-

тина и резервной щелочности, в эти возрастные периоды, превосходство между 

опытными и контрольными телками также было очевидным. По каротину оно со-

ставляло в 12-месячном возрасте 0,039; 0,057 и 0,041 ммоль/л; в 15-месячном – 

0,005; 0,012 и 0,012 ммоль/л; в 18-месячном – 0,003; 0,006 и 0,005 ммоль/л для 2-й, 

3-й и 4-й групп соответственно. По резервной щелочности в 12-месячном возрасте 

разница составляла 50, 78 и 65 ммоль/л; в 15-месячном – 40, 67 и 44 ммоль/л;  

в 18-месячном – 48; 67 и 54 ммоль/л для 2-й, 3-й и 4-й групп соответственно. 
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Таблица 25 – Морфологический и минеральный состав крови, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

телочки бычки телочки бычки телочки бычки телочки бычки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 месяцев 

Эритроциты, 1012/л 6,8±0,2 6,9±0,3 7,0±0,4 7,5±0,4 7,8±0,3* 8,1±0,4* 7,7±0,5 7,9±0,4 

Лейкоциты, 109/л 8,9±0,4 9,0±0,4 9,0±0,4 9,1±0,5 10,8±0,3** 11,2±0,6* 9,6±0,3 9,8±0,5 

Гемоглобин, г/л 93±6,5 98±6,9 109±5,6 113±6,0 118±4,0* 119±3,7* 114±4,0* 117±2,9* 

Кальций, ммоль/л 11,9±0,7 12,3±0,4 12,2±0,7 12,5±0,3 13,4±0,6 13,7±0,4* 12,6±0,7 12,6±0,5 

Фосфор, ммоль/л 6,2±0,4 6,8±0,2 6,4±0,4 7,1±0,4 6,6±0,3 7,3±0,3 6,5±0,3 7,2±0,4 

Каротин, ммоль/л 0,056±0,07 0,098±0,04 0,095±0,07 0,099±0,04 0,113±0,06 0,145±0,04 0,097±0,05 0,103±0,04 

Резервная щелочность, 

ммоль/л 
302±5,2 323±3,1 352±4,6*** 364±8,5** 380±5,4*** 382±7,1*** 367±5,8*** 376±7,5*** 

15 месяцев 

Эритроциты, 1012/л 7,3±0,4 7,5±0,4 8,1±0,3 8,1±0,4 8,3±0,4 8,6±0,4 8,2±0,4 8,3±0,4 

Лейкоциты, 109/л 8,7±0,4 9,1±0,5 8,5±0,3 8,8±0,2 10,2±0,5* 10,9±0,3* 8,9±0,4 9,5±0,4 

Гемоглобин, г/л 92±5,4 98±4,6 107±3,8* 112±5,4 118±2,1** 120±4,6** 114±2,9** 119±3,5** 

Кальций, ммоль/л 10,2±0,4 10,6±0,4 9,8±0,2 11,3±0,4 10,7±0,4 11,9±0,4* 10,3±0,4 10,9±0,4 

Фосфор, ммоль/л 4,6±0,4 4,9±0,2 4,7±0,5 6,8±0,5** 6,4±0,4* 7,6±0,4*** 4,8±0,4 7,3±0,4*** 
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 месяцев 

Каротин, ммоль/л 0,097±0,05 0,099±0,04 0,102±0,07 0,104±0,04 0,109±0,08 0,108±0,04 0,109±0,09 0,107±0,005 

Резервная щелочность, 

ммоль/л 
321±7,4 343±5,4 361±7,5** 378±6,0** 388±7,5*** 389±5,9*** 365±7,7** 380±6,7** 

18 месяцев 

Эритроциты, 1012/л 7,5±0,1 7,8±0,3 8,5±0,3* 8,7±0,4 8,8±0,3** 8,9±0,5 8,6±0,3** 8,9±0,3* 

Лейкоциты, 109/л 8,2±0,2 8,3±0,5 8,3±0,2 8,8±0,4 8,8±0,2 9,9±0,4* 8,7±0,2 9,6±0,4 

Гемоглобин, г/л 91±5,6 97±3,3 108±5,0 112±3,6* 117±4,2** 118±4,8** 113±5,4* 115±5,0* 

Кальций, ммоль/л 8,9±0,3 9,1±0,3 9,1±0,4 9,2±0,3 9,4±0,4 9,5±0,4 9,0±0,4 9,2±0,5 

Фосфор, ммоль/л 4,6±0,4 5,4±0,4 4,8±0,5 5,7±0,5 5,9±0,4* 5,0±0,4 5,1±0,4 4,9±0,3 

Каротин, ммоль/л 0,093±0,07 0,097±0,04 0,096±0,04 0,102±0,07 0,099±0,06 0,115±0,05 0,098±0,04 0,108±0,03 

Резервная щелочность, 

ммоль/л 
330±2,2 356±6,4 378±5,2*** 372±5,4 397±5,6*** 398±5,0*** 384±5,6*** 389±6,0** 
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Тенденция изменения показателей крови опытных бычков относительно кон-

трольной группы была схожей с результатами аналогичного опыта на телках. Так, 

более выраженное различие по форменным элементам отмечено у 3-й и 4-й опыт-

ной группы бычков. Превосходство бычков 3-й группы по содержанию эритроци-

тов, лейкоцитов и гемоглобина в 12-месячном возрасте соответственно составляло 

1,2×1012/л, 2,2×109/л и 21 г/л или 17,4; 24,4 и 21,4%; в 18-месячном возрасте 

1,1×1012/л, 1,6×109/л и 21 г/л или 14,1; 19,3 и 21,6%. Для показателей крови бычков 

4-й группы эта же разница в 12-месячном возрасте соответственно составила 

1×1012/л, 0,8×109/л и 19 г/л или 14,5; 8,9 и 19,4%; а в 18-месячном возрасте 

1,1×1012/л, 1,3×109/л и 18 г/л или 14,1; 15,7 и 18,6%. 

Анализ морфологического и минерального составов крови у подопытных жи-

вотных свидетельствует о том, что с возрастом у животных усиливались обменные 

процессы, при этом отмечаются более высокие показатели у молодняка опытных 

групп, особенно – 3-й и 4-й. Таким образом, в период доращивания и откорма у 

голштинского молодняка установлены изменения гематологических показателей, 

на которые оказало влияние использование разных норм выпойки молока в молоч-

ный период. Молодняк 3-й и 4-й групп имел в крови более высокое содержание 

эритроцитов, гемоглобина, каротина и резервной щелочности, что обеспечивало 

высокий уровень окислительно-восстановительных процессов и повышало энер-

гию роста животных этих групп. 

Анализ морфологического и минерального состава крови у подопытных жи-

вотных свидетельствует о том, что колебания находились в пределах физиологиче-

ской нормы, но с возрастом у животных усиливались обменные процессы. В опыт-

ных группах телят интенсивнее протекали окислительно-восстановительные про-

цессы, которые и обусловливали некоторое изменение форменных элементов 

крови, отвечающих за интенсивность роста, развития и продуктивность в целом. 

Содержание в сыворотке крови животных минеральных веществ информирует об 

интенсивности метаболизма в организме в период выращивания телят, после гема-

тологического анализа можно с уверенностью говорить о насыщении тела мине-

ральными веществами. Отмечено, что в период интенсивного выращивания живот-
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ных при повышенных дозах и кратности выпойки молочных продуктов существен-

ных различий по содержанию в крови минеральных веществ, таких как кальций, 

фосфор и каротин, не обнаружено. В крови опытных групп бычков обнаружено 

большее содержание каротина и резервной щелочности по сравнению с данными 

показателями опытной группы. По каротину разница в 12-месячном возрасте со-

ставила 0,001; 0,047 и 0,005 ммоль/л; в 15-месячном – 0,005; 0,009 и 0,008 ммоль/л; 

в 18-месячном – 0,005; 0,018 и 0,011 ммоль/л для 2-й, 3-й и 4-й групп соответ-

ственно. По резервной щелочности в 12-месячном возрасте разница составляла 41, 

59 и 53 ммоль/л; в 15-месячном – 35, 46 и 37 ммоль/л; в 18-месячном – 16; 42 и 

33 ммоль/л для 2-й, 3-й и 4-й групп соответственно. Следовательно, молодняк 

опытных групп имел преимущества по отношению к 1-й группе, а животные 3-й и 

4-й групп имели некоторое увеличение показателей по содержанию в крови резерв-

ной щелочности и каротина в сопоставлении со сверстниками 2-й и 1-й групп. Жи-

вотные 3-й группы, выращенные по интенсивной технологии, превосходили по 

этому показателю все группы в учтенные возрастные периоды. При этом содержание 

в крови резервной щелочности, общего белка и соотношение белковых фракций во 

всех группах были в пределах физиологической нормы и протекание обмена ве-

ществ положительным (таблица 26). 

Установлено, что с колебаниями в крови белкового состава нарушается об-

мен азота в организме, в результате это сказывается на интенсивности роста и раз-

витии телят. При исследовании в сыворотки крови общего белка и его фракций 

было установлено его превосходство по содержанию в опытных группах, которые 

выращивались по интенсивной технологии, в сравнении с 1-й группой. Так, в 12-

месячном возрасте различия в показателях по общему белку в сыворотке крови по-

казали превышение: в 3-й группе по телкам – на 0,74 г/л или 10,1%, Р > 0,95, по 

бычкам – на 0,34 г/л или 4,4%, Р > 0,95; в 4-й группе по телкам – на 0,6 г/л или 8,2%, 

Р > 0,95, по бычкам – на 0,2 г/л или 2,6%, Р < 0,95; во 2-й группе по телкам – на 0,2 г/л 

или 1,5%, Р < 0,95, по бычкам – на 0,1 г/л или 0,8%, Р < 0,95. В 12-месячном воз-

расте животных показатели по альбуминам в сыворотке крови выявили превыше-

ние по отношению к 1-й группе по телкам: в 3-й группе – на 0,38 г/л (10,1%), 

Р > 0,95; в 4-й группе– на 0,32 г/л (8,5%), Р > 0,95; во 2-й группе– на 0,1 г/л (1,6%).
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Таблица 26 – Содержание общего белка и белковых фракций в крови животных, M ± m, n = 5 
М

ес
я
ц

 

Г
р
у
п

п
а Показатели 

общий белок альбумины глобулины α β γ 

г/л, x ± S x % г/л, x ± S x % г/л, x ± S x % %, x ± S x % %, x ± S x % %, x ± S x % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

телки 

12 

1 7,31±0,09 100 3,77±0,07 51,6 3,54±0,1 48,4 0,92±0,07 12,5 0,91±0,08 12,4 1,72±0,06 23,5 

2 7,47±0,2 100 3,83±0,1 51,3 3,64±0,07 48,7 0,94±0,07 12,5 0,92±0,07 12,3 1,79±0,1 23,9 

3 8,05±0,2* 100 4,15±0,06* 51,5 3,91±0,1 48,5 0,98±0,08 12,1 0,99±0,07 12,2 1,95±0,07* 24,2 

4 7,91±0,2* 100 4,09±0,1* 51,7 3,82±0,09 48,3 0,97±0,09 12,2 0,98±0,06 12,3 1,89±0,08 23,8 

15 

1 7,32±0,1 100 3,79±0,1 51,7 3,54±0,1 48,3 0,92±0,09 12,5 0,90±0,08 12,2 1,73±0,08 23,6 

2 7,49±0,1 100 3,87±0,1 51,6 3,63±0,09 48,4 0,96±0,09 12,8 0,92±0,08 12,3 1,75±0,08 23,3 

3 7,88±0,1* 100 4,08±0,08 51,7 3,81±0,1 48,3 0,97±0,08 12,3 0,96±0,08 12,1 1,89±0,09 23,9 

4 7,74±0,09* 100 3,98±0,1 51,4 3,76±0,08 48,6 0,96±0,1 12,4 0,94±0,07 12,1 1,87±0,1 24,1 

18 

1 7,34±0,08 100 3,76±0,1 51,2 3,58±0,09 48,8 0,94±0,08 12,8 0,93±0,07 12,6 1,72±0,07 23,4 

2 7,49±0,1 100 3,85±0,09 51,4 3,64±0,09 48,6 0,97±0,06 12,9 0,93±0,09 12,4 1,75±0,06 23,3 

3 7,96±0,2* 100 4,01±0,07 50,3 3,96±0,09* 49,7 1,05±0,06 13,1 0,99±0,08 12,4 1,93±0,07 24,2 

4 7,85±0,1* 100 3,95±0,1 50,3 3,90±0,09 49,7 1,07±0,07 13,6 0,96±0,08 12,2 1,88±0,07 23,9 
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Продолжение таблицы 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

бычки 

12 

1 7,73±0,1 100 3,94±0,09 50,9 3,80±0,3 49,1 0,95±0,07 12,2 0,94±0,06 12,1 1,92±0,05 24,8 

2 7,79±0,1 100 3,98±0,06 51,0 3,82±0,1 49,0 0,96±0,09 12,3 0,94±0,05 12,0 1,93±0,07 24,7 

3 8,07±0,06* 100 4,14±0,06 51,3 3,93±0,09 48,7 0,99±0,09 12,2 0,97±0,1 12,0 1,98±0,06 24,5 

4 7,93±0,2 100 4,05±0,07 51,1 3,88±0,09 48,9 0,98±0,07 12,3 0,96±0,08 12,1 1,95±0,06 24,5 

15 

1 7,71±0,1 100 3,89±0,09 50,4 3,83±0,1 49,6 0,96±0,09 12,4 0,94±0,07 12,1 1,94±0,08 25,1 

2 7,76±0,09 100 3,92±0,1 50,5 3,84±0,1 49,5 0,97±0,07 12,5 0,95±0,1 12,2 1,93±0,1 24,8 

3 7,95±0,1 100 4,02±0,06 50,5 3,94±0,1 49,5 0,98±0,09 12,3 0,97±0,1 12,2 1,99±0,07 25,0 

4 7,93±0,09 100 3,99±0,09 50,3 3,94±0,08 49,7 0,99±0,1 12,4 0,98±0,08 12,3 1,99±0,06 25,0 

18 

1 7,98±0,2 100 3,83±0,1 47,9 4,16±0,1 52,1 1,15±0,07 14,4 1,04±0,09 13,0 1,97±0,05 24,7 

2 8,01±0,1 100 3,85±0,1 48,0 4,17±0,1 52,0 1,16±0,1 14,4 1,05±0,1 13,1 1,97±0,08 24,5 

3 8,17±0,07 100 3,95±0,09 48,3 4,23±0,1 51,7 1,19±0,1 14,5 1,07±0,1 13,0 1,98±0,07 24,2 

4 8,09±0,07 100 3,92±0,08 48,4 4,18±0,1 51,6 1,16±0,08 14,3 1,06±0,1 13,1 1,96±0,07 24,2 
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117 

 

По бычкам в 12 месячном возрасте положительная разница для 3-й, 4-й и  

2й опытных групп относительно 1-й по содержанию альбуминов в сыворотке крови 

соответственно при Р < 0,95 составляла 0,2 г/л или 5,1%; 0,11 г/л или 2,8%; 0,04 г/л 

или 1,02%. Превышение по глобулинам в сыворотке крови по отношению  

к 1-й группе животных в этом возрасте составило: в 3-й группе по телкам – на 

0,37 г/л или 10,5%, Р < 0,95, по бычкам – на 0,13 г/л или 3,4%, Р < 0,95; в 4-й группе 

по телкам – на 0,28 г/л или 7,9%, Р < 0,95, по бычкам – на 0,08 г/л или 2,1%, 

Р < 0,95; во 2-й группе по телкам – на 0,1 г/л или 2,8%, Р < 0,95, по бычкам – на 

0,02 г/л или 0,5%, Р < 0,95. 

При достижении животными 18-месячного возраста показатели по общему 

белку в сыворотке крови выявили превышение по отношению к 1-й группе: в  

3-й группе по телкам – на 0,62 г/л (8,4%), Р > 0,95, по бычкам – на 0,19 г/л (2,4%), 

Р < 0,95; в 4-й группе по телкам – на 0,51 г/л (6,9%), Р > 0,95, по бычкам – на 0,11 г/л 

(1,4%), Р < 0,95; во 2-й группе по телкам – на 0,15 г/л (2,04%), Р < 0,95, по бычкам – 

на 0,06 г/л (0,8%), Р < 0,95. Превышения в показателях по альбуминам в сыворотке 

крови в 18-месячном возрасте животных следующие: в 3-й группе по телкам – на 

0,25 г/л или 6,6%, Р < 0,95, по бычкам – на 0,12 г/л или 3,1%, Р < 0,95; в 4-й группе 

по телкам – на 0,19 г/л или 5,1%, Р < 0,95, по бычкам – на 0,09 г/л или 2,3%, 

Р < 0,95; во 2-й группе по телкам – на 0,09 г/л или 1,2%, Р < 0,95, по бычкам – на 

0,02 г/л или 0,3%, Р < 0,95. Превышения по глобулинам в этом же возрасте в сыво-

ротке крови следующие: в 3-й группе по телкам – на 0,38 г/л (10,6%), Р > 0,95, по 

бычкам – на 0,07 г/л (1,7%), Р < 0,95; в 4-й группе по телкам – на 0,32 г/л (8,9%), 

Р < 0,95, по бычкам – на 0,02 г/л (0,5%), Р < 0,95; во 2-й группе по телкам – на 

0,06 г/л (0,8%), Р < 0,95, по бычкам – на 0,01 г/л (0,24%), Р < 0,95. 

При исследовании сыворотки крови по соотношению белковых фракций, ко-

торое с возрастом животных не менялось, были замечены понижение альбуминов 

и повышение глобулинов. В различные возрастные периоды у животных с разной 

интенсивностью протекали обменные процессы, которые закономерно влияли на 

интенсивность роста и развития телят. Выявлено, что в периоды доращивания и 

откорма скота установлены положительные изменения состава крови, что в свою 

очередь доказывает значимость введения повышенных доз и кратности выпойки 
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телятам молочных продуктов в молочный период. При использовании интенсивной 

технологии выращивания животные опытных групп, в отличие от телят 1-й кон-

трольной группы, лучше набирали живой вес и их показатели крови были выше. 

3.6 Этологические реакции подопытного молодняка 

в различные возрастные периоды 

Этологические исследования помогают изучать поведение животных мето-

дами наблюдения, а механизмы поведенческих актов – физиологическими мето-

дами. Методы содержания и выращивания молодняка сопряжены с интенсифика-

цией производства говядины и молочной продуктивности в молочном скотовод-

стве. Исследования по изучению поведения животных дают возможность опреде-

лить более целесообразные и экономичные технологические процессы их содержа-

ния и кормления. Молодняк опытных групп имел разную продолжительность ра-

зовых элементов (стояние, движение, лежание, прием корма, жвачка) суточного по-

ведения (таблицы 27, 28). 

По данным этологических исследований в возрасте от 12 до 18 месяцев жи-

вотных установлено, что животные опытных групп затрачивали больше времени 

на потребление корма. Анализируя поведение телок и бычков в 12-месячном воз-

расте, установлена тенденцию к повышению времени на прием корма в опытных 

группах по сравнению с контрольной 1-й группой: по телкам в 3-й группе – на 

39 мин или 10,2%, в 4-й группе – на 37 мин или 9,7%, во 2-й группе – на 11 мин или 

2,9%; по бычкам в 3-й группе – на 40,4 мин или 10,4%, в 4-й группе – на 38,1 мин 

или 9,8%, во 2-й группе – на 27,2 мин или 7%, данные не достоверны, Р < 0,95. Та-

кая же динамика наблюдалась в опытных группах животных в 18-месячном воз-

расте: по телкам в 3-й группе – на 43,5 мин или 9%, в 4-й группе – на 39 мин или 

8,1%, во 2-й группе – на 13,9 мин или 2,9%; по бычкам в 3-й группе – на 37 мин или 

7,6% (Р > 0,95), в 4-й группе – на 30,4 мин или 6,2% (Р > 0,95), во 2-й группе – на 

10,1 мин или 2,1% (Р < 0,95).
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Таблица 27 – Этологические реакции поведения телок, M ± m, n = 5 

Наименование показателя элемента 
поведения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

время, мин % время, мин % время, мин % время, мин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 месяцев 

Время, израсходованное: 

1. На стояние, 
 в том числе: 

595,6±14,6 41,4 593,3±14,5 41,2 585,2±11,5 40,6 588,7±12,1 40,9 

 на прием корма 382,2±17,4 26,5 393,2±16,3 27,3 421,2±10,5 29,3 419,4±10,7 29,1 

на жвачку 98,6±6,5 6,8 106,5±6,5 7,4 123,5±7,3 8,6 121,0±6,5 8,4 

Разовые отправления: 30,3±1,9 2,1 31,2±1,4 2,2 30,5±1,4 2,1 30,6±1,3 2,1 

 на прием воды по количеству раз 8±0,6 - 10±0,4* - 11±0,7* - 10±0,4* - 

 на мочеиспускание по количеству раз 6±0,4 - 7±0,4 - 9±0,6** - 8±0,4* - 

 на дефекацию по количеству раз 5±0,3 - 6±0,3 - 7±0,4* - 6±0,3 - 

2. На движение 54,3±1,2 3,8 53,2±1,1 3,7 52,1±1,4 3,6 52,7±1,3 3,6 

3. На лежание, 
 в том числе: 

790,1±12,9 54,8 793,5±12,3 55,1 802,7±14,3 55,8 798,6±10,8 55,5 

 на жвачку 419,2±10,7 29,1 430,3±8,8 29,9 470,5±11,8* 32,7 465,4±12,9* 32,3 

 на отдых 290,1±10,8 20,1 256,2±9,3 17,8 228,1±15,8* 15,8 236,4±13,0* 16,4 

 Итого 1440±8,7 100 1440±10,4 100 1440±11,7 100 1440±10,7 100 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 месяцев 

Время, израсходованное: 

1. На стояние, 
 в том числе: 

741,2±10,0 51,5 729,1±8,0 50,6 722,1±10,2 50,2 726,2±10,7* 50,4 

 на прием корма 415,2±5,2 28,8 432,1±5,7 30,0 447,0±7,6* 31,0 441,0±9,3 30,6 

на жвачку 172,1±6,9 11,9 196,0±10,8 13,6 199,0±7,0* 13,8 198,2±10,0 13,8 

Разовые отправления: 34,4±1,0 2,4 37,1±1,1 2,6 38,2±1,3 2,6 37,0±1,3 2,6 

 на прием воды по количеству раз 8±0,3 - 9±0,6 - 10±0,6* - 11±0,8* - 

 на мочеиспускание по количеству раз 8±0,4 - 8±0,4 - 6±0,4* - 8±0,3 - 

 на дефекацию по количеству раз 6±0,3 - 6±0,2 - 7±0,4 - 6±0,3 - 

2. На движение 70,2±1,2 4,9 69,7±1,2 4,8 69,5±1,0 4,8 69,7±1,0 4,9 

3. На лежание, 
 в том числе: 

628,6±8,1 43,6 641,2±9,4 44,6 648,4±9,6 45,0 644,1±8,3 44,7 

 на жвачку 349,0±8,8 24,2 364,1±10,6 25,3 395,2±10,5* 27,4 385,1±10,5* 26,7 

 на отдых 241,2±9,2 16,8 232,1±7,8 16,1 206,2±7,9* 14,3 217,2±9,5 15,1 

 Итого 1440±9,9 100 1440±10,2 100 1440±11,3 100 1440±10,6 100 

  

120 



 

121 
 

  

Продолжение таблицы 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 месяцев 

Время, израсходованное: 

1. На стояние, 
 в том числе: 

697,4±14,2 48,4 713,6±10,6 49,6 741,3±8,9* 51,5 741,2±9,2 51,4 

 на прием корма 482,1±11,7 33,5 496,0±10,6 34,4 525,6±8,7* 36,5 521,1±7,9* 36,2 

на жвачку 201,1±8,7 13,9 205,4±10,6 14,3 219,2±8,4 15,2 213,4±5,8 14,8 

Разовые отправления: 35,2±1,0 2,4 36,2±0,8 2,5 38,3±0,7 2,7 37,5±0,8 2,6 

 на прием воды по количеству раз 7±0,6 - 9±0,3* - 11±0,8** - 9±0,5 - 

 на мочеиспускание по количеству раз 6±0,2 - 7±0,3* - 9±0,5** - 7±0,3 - 

 на дефекацию по количеству раз 7±0,2 - 6±0,4 - 7±0,2 - 7±0,3 - 

2. На движение 77,2±1,2 5,4 76,3±1,0 5,3 75,4±1,2 5,2 75,8±1,2 5,3 

3. На лежание, 
 в том числе: 

665,4±10,9 46,2 650,1±7,5 45,1 623,3±4,6* 43,3 623,0±4,4* 43,3 

 на жвачку 351,2±11,1 24,4 365,1±8,8 25,4 387,3±8,6 26,9 375,2±9,0 26,1 

 на отдых 190,2±9,7 13,2 188,2±9,4 13,1 158,4±10,5 11,0 168,3±10,6 11,7 

 Итого 1440±9,2 100 1440±11,7 100 1440±13,3 100 1440±11,5 100 

.  
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Таблица 28 – Этологические реакции поведения бычков, M ± m, n = 5 
Наименование показателя элемента 

поведения 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

время, мин % время, мин % время, мин % время, мин % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 месяцев 

Время, израсходованное: 
1. На стояние, 
 в том числе: 598,3±13,1 41,5 605,3±9,6 42,0 616,2±13,2 42,8 617,5±14,3 42,9 

 на прием корма 388,1±11,6 26,9 415,3±14,9 28,8 428,5±11,2 29,8 426,3±9,9 29,6 

 на жвачку 102,1±9,0 7,1 118,9±9,4 8,3 124,1±8,5 8,6 123,7±8,9 8,6 

 Разовые отправления: 29,6±1,0 2,1 31,5±0,7 2,2 31,3±0,9 2,2 31,2±0,5 2,2 

 на прием воды по количеству раз 9±0,4 - 9±0,5 - 11±0,7 - 10±0,3 - 

 на мочеиспускание по количеству раз 7±0,4 - 8±0,3 - 8±0,3 - 7±0,4 - 

 на дефекацию по количеству раз 5±0,4 - 6±0,4 - 7±0,5* - 7±0,4* - 

2. На движение 57,3±0,8 4,0 54,5±1,1 3,8 53,3±1,0* 3,7 52,3±1,4* 3,6 
3. На лежание, 
 в том числе: 784,4±13,7 54,5 780,2±10,9 54,2 770,5±8,9 53,5 770,2±10,6 53,5 

 на жвачку 418,1±13,2 29,0 435,6±8,2 30,3 478,2±17,5* 33,2 468,2±14,3 32,5 

 на отдых 287,3±10,8 19,9 252,1±10,5 17,5 225,0±11,5* 15,6 239,1±12,7* 16,6 

 Итого 1440±14,2 100 1440±8,3 100 1440±11,7 100 1440±16,3 100 
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Продолжение таблицы 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 месяцев 

Время, израсходованное: 
1. На стояние, 
 в том числе: 731,3±15,6 50,8 722,3±12,8 50,2 706,2±11,5 49,0 712,2±14,6 49,5 

 на прием корма 422,2±8,9 29,3 437,2±10,9 30,4 445,1±9,6 30,9 439,3±10,4 30,5 

 на жвачку 184,3±10,2 12,8 197,2±11,1 13,8 200,1±9,6 13,9 197,3±9,7 13,7 

 Разовые отправления: 35,6±1,0 2,5 37,7±0,9 2,6 38,4±1,1 2,7 37,3±1,2 2,6 

 на прием воды по количеству раз 9±0,5 - 10±0,4 - 9±0,6 - 10±0,4 - 

 на мочеиспускание по количеству раз 7±0,2 - 7±0,3 - 7±0,3 - 7±0,2* - 

 на дефекацию по количеству раз 5±0,3 - 5±0,4 - 8±0,7** - 7±0,5* - 

2. На движение 70,3±2,0 4,9 69,4±1,7 4,8 69,6±1,8 4,8 69,4±1,6 4,8 

3. На лежание, 
 в том числе: 638,4±8,2 44,3 648,3±9,2 45,0 664,2±6,7 46,2 658,4±11,0 45,7 

 на жвачку 354,6±9,2 24,6 369,5±6,4 25,6 393,1±9,8* 27,3 382,0±9,8 26,5 

 на отдых 238,3±9,6 16,5 230,0±5,9 16,0 208,1±10,7 14,5 219,3±9,6 15,2 

 Итого 1440±14,6 100 1440±14,6 100 1440±16,5 100 1440±14,4 100 
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Продолжение таблицы 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 месяцев 

Время, израсходованное: 

1. На стояние, 
 в том числе: 

708,4±11,8 49,2 715,2±9,8 49,7 745,4±7,3* 51,8 743,1±11,0 51,6 

 на прием корма 489,2±8,3 33,9 499,3±10,2 34,7 526,2±8,0* 36,5 519,6±9,4 36,1 

 на жвачку 204,1±6,6 14,2 206,2±10,2 14,3 217,0±9,2 15,1 215,2±13,0 14,9 

 Разовые отправления: 35,7±1,6 2,5 36,4±1,4 2,5 38,3±1,3 2,7 37,2±1,4 2,6 

 на прием воды по количеству раз 8±0,6 - 10±0,4* - 10±0,5* - 10±0,7 - 

 на мочеиспускание по количеству раз 6±0,4 - 8±0,4* - 8±0,4* - 8±0,4* - 

 на дефекацию по количеству раз 6±0,4 - 7±0,4 - 6±0,3 - 6±0,5 - 

2. На движение 77,2±1,0 5,4 76,7±1,0 5,3 75,2±1,2 5,2 75,5±1,4 5,2 

3. На лежание, 
 в том числе: 

654,4±10,6 45,4 648,1±6,2 45,0 619,4±9,4 43,0 621,4±10,0 43,2 

 на жвачку 356,5±8,9 24,8 369,6±13,2 25,7 389,0±11,2 27,0 371,1±8,0 25,8 

 на отдых 194,4±11,5 13,5 185,3±10,4 12,9 159,0±10,2 11,0 169,2±8,5 11,8 

 Итого 1440±9,8 100 1440±11,5 100 1440±11,1 100 1440±11,5 100 
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Таким образом, по этологическим реакциям животные опытных групп пре-

восходили аналогов контрольной. Так, при достижении телочками 12-месячного 

возраста их показатели по затраченному времени на стояние по сравнению с кон-

трольной группой были ниже в опытных группах: в 3-й группе – на 10,4 мин или 

1,8%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 6,9 мин или 1,2%, Р < 0,95; во 2-й группе – на 

2,3 мин или 0,4%, Р < 0,95. Время на потребление корма было ниже в опытных 

группах по сравнению с 1-й: в 3-й группе – на 39 мин или 10,2%, Р < 0,95; в 4-й 

группе – на 37 мин или 9,7%), Р < 0,95; во 2-й группе – на 11 мин или 2,9%, Р < 0,95. 

Отмечено, что телки 3-й группы затратили по этому показателю больше всех времени 

и потребили соответственно больше объема кормовых средств. У них же показатели 

по затраченному времени на жвачку были выше в сравнении с I-й группой – на 

24,9 мин или 25,3%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 22,4 мин или 22,7%, Р < 0,95;  

во 2-й группе – на 7,9 мин или 8%, Р <0,95. Телки опытных групп, которые выращи-

вались по интенсивной технологии, по разовым отправлениям имели преимущество 

по этому показателю в сравнении с контрольными сверстниками.  

Анализируя время нахождения в движении у телок в 12-месячном возрасте 

отмечено его снижение по опытным группам в сравнении с 1-й группой: в  

3-й группе – на 2,2 мин или 4,1%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 1,6 мин или 3%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – на 1,1 мин или 2,1%, Р < 0,95. Было рассмотрено время на 

лежание в 12-месячном возрасте у телок опытных групп и 1-й группы, с которой 

установлена разница: в 3-й группе – 12,6 мин или 1,6%, Р < 0,95; в 4-й группе – 

8,5 мин или 1,1%, Р < 0,95; во 2-й группе – 3,4 мин или 0,4%, Р < 0,95. Животные 

опытных групп больше времени отдыхали, чем в контрольной группе. Проанали-

зировано время, затраченное на жвачку при лежании в 12-месячном возрасте, у те-

лок названных групп установлена разница: в 3-й группе – 51,3 мин или 12,2%, 

Р > 0,95; в 4-й группе – 46,2 мин или 11%, Р > 0,95; во 2-й группе – 11,1 мин или 

2,6%, Р < 0,95. Далее, анализируя время на отдых, установлено, что в опытных 

группах оно уменьшалось по сравнению с временем животных 1-й группы:  

в 3-й группе – на 62 мин или 27,2%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 53,7 мин или 22,7%, 

Р > 0,95; во 2-й группе – на 33,9 мин или 13,2%, Р < 0,95. В опытных группах на 

отдых отводилось меньше времени, чем в контрольной. 
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Анализируя показатели по телкам 15 месяцев, установили понижение вре-

мени на стояние в опытных группах в сравнении с 1-й группой: в 3-й группе – на 

19,1 мин или 2,6%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 15 мин или 2,1%, Р > 0,95; во  

2-й группе – на 12,1 мин или 1,7%, Р < 0,95. В том числе разница во времени, затра-

ченном на прием корма, между опытными группами и 1-й группой составила:  

в 3-й группе – 31,8 мин или 7,7%, Р > 0,95; в 4-й группе – 25,8 мин или 6,2%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – 16,9 мин или 4,1%, Р < 0,95. В опытной 3-й группе телки 

затрачивали больше времени на прием корма, значит, они употребили больше 

корма. Далее, анализируя время, затраченное на жвачку в 15-месячном возрасте 

животными в опытных группах в сравнении с 1-й группой, выявлена разница:  

в 3-й группе – 26,9 мин или 15,6%, Р > 0,95; в 4-й группе – 26,1 мин или 15,2%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – 23,9 мин или 13,9%, Р < 0,95. В этом возрасте по разовым 

отправлениям у телок опытных групп было преимущество по сравнению с живот-

ными 1-й контрольной группы. По времени нахождения в движении у телок в  

15-месячном возрасте также установлена разница в отношении к 1-й группе:  

в 3-й группе – на 0,7 мин или 1%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 0,5 мин или 0,7%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – на 0,5 мин или 0,7%, Р < 0,95.  

Время на лежание у телок в 15-месячном возрасте было различным. Опреде-

лена разница показателей опытных групп по отношению к 1-й группе: в  

3-й группе – на 19,8 мин или 3,1%, Р < 0,95; в 4-й группе ‒ на 18,5 мин или 2,9%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – на 12,6 мин или 2%, Р < 0,95. Анализируя время, потра-

ченное на жвачку при лежании телками в 15-месячном возрасте, установлена раз-

ница в отношении показателей опытных групп и 1-й группы: в 3-й группе – 

46,2 мин (13,2%), Р > 0,95; в 4-й группе – на 36,1 мин (10,3%), Р > 0,95; во  

2-й группе – на 15,1 мин (4,3%), Р < 0,95. Бычки 3-й опытной группы в возрасте  

15-месяцев по времени, затраченному на жвачку, превосходили своих сверстников.  

Время на отдых 15-месячных телок в опытных группах уменьшилось в срав-

нении с показателями 1-й группы: в 3-й группе – на 35 мин или 17%, Р > 0,95; в  

4-й группе – на 24 мин или 11%, Р > 0,95; во 2-й группе – на 9,1 мин или 3,9%, 
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Р < 0,95. Установлено, что в опытных группах на отдых отводилось меньше вре-

мени, чем в 1-й контрольной группе.  

В 18-месячном возрасте у телок опытных групп животных установлена раз-

ница во времени, затраченном на стояние, в сравнении с 1-й группой: в 3-й группе – 

на 43,9 мин или 6,3%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 43,8 мин или 6,3%, Р < 0,95; во  

2-й группе – на 16,2 мин или 2,3%, Р < 0,95. По времени, затраченному на прием 

корма телками, разница между названными группами была следующая: в  

3-й группе по отношению к 1-й группе – 43,5 мин или 9%, Р > 0,95; в 4-й группе – 

39 мин или 8,1%, Р > 0,95; во 2-й группе – 13,9 мин или 2,9%, Р < 0,95. В опытной 

3-й группе телки затрачивали на прием корма больше времени, значит, и употре-

били больше корма. По времени, затраченному на жвачку, у телок в возрасте 18 ме-

сяцев разница между названными группами животных была следующая: в  

3-й группе – на 18,1 мин или 9%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 12,3 мин или 6,1%, 

Р < 0,95; во 2-й группе – на 4,3 мин или 2,1%, Р < 0,95.  

По разовым отправлениям у телок было установлено преимущество этого по-

казателя в опытных группах, которые выращивались по интенсивной технологии, 

в сравнении с 1-й контрольной группой. Превосходство 1-й группы животных над 

сверстниками опытных групп по времени движения у телок в 18-месячном возрасте 

выявило разницу: с 3-й группой – на 1,8 мин или 2,4%, Р < 0,95; с 4-й группой – на 

1,4 мин или 1,8%, Р < 0,95; со 2-й группой – на 0,9 мин или 1,2%, Р < 0,95. Из этого 

следует, что опытные телки затрачивали времени меньше на двигательные движе-

ния в сопоставлении с животными 1-й группы. Показатели времени на лежание у 

телок в 18 месяцев установили разницу между опытными группами и 1-й группой 

животных: в 3-й группе – на 42,1 мин или 6,8%, Р> 0,95; в 4-й группе – 42,4 мин 

или 6,8%, Р > 0,95; во 2-й группе – 15,3 мин или 2,4%, Р < 0,95. Телки опытных жи-

вотных меньше отдыхали, чем контрольные. Время, потраченное на лежание во 

время жвачки, у телок в 18-месячном возрасте было различным, выявлена разница 

показателей опытных групп по отношению к 1-й группе: в 3-й группе – на 36,1 мин 

или 10,3%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 24 мин или 6,8%, Р < 0,95; во 2-й группе – на 
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13,9 мин или 4%, Р < 0,95. Анализируя время на отдых, установлено, что в опытных 

группах оно уменьшалось по отношению к 1-й группе: в 3-й группе – на 31,8 мин 

или 20,1%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 21,9 мин или 13%, Р < 0,95; во 2-й группе – 

на 2 мин или 1,1%, Р < 0,95.  

Установлено, что такие элементы поведения, как стояние, движение, лежа-

ние, включают в себя прием корма, жвачку, отдых животных и разовые отправле-

ния в период выращивания бычков и разнятся по группам в зависимости от уровня 

и типа кормления (таблица 28). Анализируя данные по бычкам в 12-месячном воз-

расте, установлено повышение затрат времени на стояние в опытных группах по 

отношению к этому показателю в 1-й группе: в 3-й группе – на 17,9 мин или 3%, 

Р < 0,95; в 4 -й группе – на 19,3 мин или 3,2%, Р < 0,95; во 2-й группе – на 7 мин 

или 1,2%, Р < 0,95. Также в этом же возрасте у бычков установлено повышение 

времени, затраченного на прием корма, в опытных группах по отношению к 1-й 

группе: в 3-й группе – на 40,4 мин или 10,4%, Р < 0,95; в 4-й группе – на 38,1 мин 

или 9,8%, Р < 0,95; во 2-й группе – на 27,2 мин или 7%, Р < 0,95. В опытной 3-й 

группе времени на прием корма затрачено больше, значит, бычки потребили 

больше корма. По времени, затраченному на жвачку, у бычков в 12-месячном воз-

расте выявлена следующая разница по отношению к 1-й группе: в 3-й группе – 

22 мин или 21,5%, Р < 0,95; в 4-й группе – 21,6 мин или 21,2%, Р < 0,95; во  

2-й группе – 16,8 мин или 16,5%, Р < 0,95.  

По разовым отправлениям у бычков было установлено преимущество этого 

показателя на стороне опытных групп. Превосходство бычков опытных групп над 

бычками контрольной группы по времени на движения составляло: в 3-й группе ‒ 

4 мин или 7,5%, Р > 0,95; в 4-й группе – 5 мин или 9,6%, Р > 0,95; во 2-й группе – 

2,8 мин или 5,1%, Р < 0,95. Аналогичные различия отмечены по показателям на 

время лежания: в 3-й группе – на 13,9 мин или 1,8%, Р < 0,95; в 4-й группе – 

14,2 мин или 1,8%, Р < 0,95; во 2-й группе – 4,2 мин или 0,5%, Р < 0,95. Животные 

опытных групп меньше отдыхали, чем контрольные.  

Время, потраченное на лежание во время жвачки, у бычков в 12-месячном 

возрасте было различным, и разница по отношению к 1-й группе составила: в  
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3-й группе – 60,1 мин (14,4%), Р > 0,95; в 4-й группе – 50,1 мин (12%), Р > 0,95; во 

2-й группе – 17,5 мин (4,2%), Р < 0,95. Опытная 3-я группа по времени, затрачен-

ному на жвачку, превосходила своих сверстников.  

Анализируя время на отдых, установлено, что в опытных группах оно умень-

шалось: в 3-й группе – на 62,3 мин или 27,7%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 48,2 мин 

или 20,2%, Р > 0,95; во 2-й группе – на 35,2 мин или 14%, Р > 0,95. Определено, что 

время, отводимое на отдых, было меньше в опытных группах, чем в контрольной. 

В 15-месячном возрасте бычки затратили меньшее время на стояние, и раз-

ница между группами была следующей: в 3-й и 1-й группах – 25,1 мин или 3,6%, 

Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – 19,1 мин или 2,7%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 

9 мин или 1,2%, Р < 0,95. По времени, затраченному на прием корма бычками, раз-

ница между группами была следующей: в 3-й и 1-й группах – 22,9 мин (5,4%), 

Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – 17,1 мин (4,1%), Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 

12,9 мин (7%), Р < 0,95. В опытной 3-й группе бычки затрачивали больше времени 

на прием корма, значит, и употребили его больше. 

По затраченному на жвачку времени разница между группами бычков в  

15-месячном возрасте составила: в 3-й и 1-й группах – 15,8 мин или 8,6%, Р < 0,95; 

в 4-й и 1-й группах – 13 мин или 7,1%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 12,9 мин или 

7%, Р < 0,95. По разовым отправлениям было установлено преимущество на сто-

роне бычков опытных групп, которые выращивались по интенсивной технологии в 

сравнении с 1-й контрольной группой.  

По времени, затраченному на движение, разница между группами бычков в 

15-месячном возрасте составила: по 3-й и 1-й группам – 0,7 мин или 1,0%, Р < 0,95; 

по 4-й и 1-й группам – 0,9 мин или 1,3%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,9 мин 

или 1,3%, Р < 0,95. Время на лежание у бычков в 15-месячном возрасте между груп-

пами показало разницу: в 3-й и 1-й группах – 25,8 мин или 4%, Р< 0,95; в 4-й и  

1-й группах – 20 мин или 3%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 9,9 мин или 1,6%, 

Р < 0,95. Время, затраченное на лежание во время жвачки, у бычков в 15-месячном 

возрасте было различным, и разница составила: в 3-й и 1-й группах – на 38,5 мин 

или 10,9%, Р> 0,95; в 4-й и 1-й группах – на 27,4 мин или 7,7%, Р < 0,95; во 2-й и 1-
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й группах – на 14,9 мин или 4,2%, Р < 0,95. Животные опытной 3-й группы по вре-

мени, затраченному на жвачку, превосходили своих сверстников. Время, затрачен-

ное на отдых, между группами имело разницу: в 3-й и 1-й группах – на 30,2 мин 

или 14,5%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – на 19 мин или 8,7%, Р < 0,95; во 2-й и  

1-й группах – на 8,3 мин или 3,6%, Р < 0,95. Установлено, что меньше времени на 

отдых было затрачено в опытных группах животных по сравнению с группой кон-

трольной.  

В 18-месячном возрасте у бычков установлено повышение затраченного вре-

мени на стояние, разница составила: в 3-й и 1-й группах – на 37 мин или 5,2%, 

Р > 0,95; в 4-й и 1-й группах – на 34,7 мин или 4,9%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 

на 6,8 мин или 1%, Р < 0,95. Бычки тратили разное время на прием корма, и разница 

между группами была следующей: в 3-й и 1-й группах – 37 мин или 7,6%, Р > 0,95;  

в 4-й и 1-й группах – 30,4 мин или 6,2%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 10,1 мин или 

2,1%, Р < 0,95. В опытной 3-й группе времени на прием корма животными затрачено 

больше.  

Определено время, затраченное на жвачку животными в 18-месячном воз-

расте, и разница между группами составила: в 3-й и 1-й группах – 12,9 мин или 

6,3%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – 11,1 мин или 5,4%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й груп-

пах – 2,1 мин или 1%, Р < 0,95. Разница по времени на движения у бычков в 18 меся-

цев по группам составила: в 3-й и 1-й группах – 2 мин или 2,7%, различия не досто-

верны, Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – 1,7 мин или 2,3%, различия не достоверны, 

Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 0,5 мин или 0,7%, статистические различия не досто-

верны, Р < 0,95.  

Время на лежание в 18 месяцев у бычков было различным между группами: 

в 3-й и 1-й группах – на 35 мин или 5,7%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – на 33 мин 

или 5,3%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й – на 6,3 мин или 1%, Р < 0,95. Животные опытных 

групп меньше отдыхали, чем их сверстники в контрольной группе. Затраченное на 

жвачку время при лежании бычков в 18-месячном возрасте было различным между 

группами: в 3-й и 1-й группах – на 32,5 мин или 9%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й группах – 

на 14,6 мин или 4,1%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – на 13,1 мин или 3,7%, Р < 0,95. 

Животные опытной 3-й группы по затраченному на жвачку времени превосходили 
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своих сверстников.  

Время, затрачиваемое на отдых, между группами было различным: в 3-й и 

1-й группах – на 35,4 мин или 22,3%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й – на 25,2 мин или 14,9%, 

Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – на 9,1 мин или 4,9%, Р < 0,95. Бычки опытных групп 

затрачивали меньше времени на отдых в сравнении с контрольной группой. Следо-

вательно, у опытных телок и бычков, которые в различные возрастные периоды 

выращивались в рамках интенсивной технологии, по этологическим реакциям от-

мечено превосходство в сравнении с контрольными сверстниками. 

3.7 Конверсия корма у подопытных животных до 18-месячного возраста 

В хозяйствах нашей страны на молочнотоварных фермах при использовании 

любой технологии выращивания крупного рогатого скота основным показателем 

эффективного ведения отрасли с целью получения высокой продуктивности слу-

жит рациональный и нормированный расход кормовых средств на единицу полу-

чаемого прироста (таблица 29). 

Установлено, что при выращивании по интенсивной технологии опытных 

животных до 6-месяцев были отмечены более низкие затраты корма на получение 

прироста по сравнению с 1-й группой. Применение повышенных доз и кратности 

выпойки телятам в молочный период молочных продуктов с добавлением фермен-

тативного пробиотика позволило добиться высокой интенсивности роста и хоро-

шей способности усваивать питательные вещества по сравнению с животными 1-й 

группы. От рождения до 6-месячного возраста у молодняка опытных групп наблю-

дались самые низкие затраты кормовых единиц, переваримого протеина и обмен-

ной энергии на 1 кг прироста. С увеличением живой массы и возраста телят расход 

кормов на 1 кг прироста увеличивался. Молочные продукты в 4-месячном возрасте 

животных были исключены из рациона, но общее количество кормов закономерно 

увеличили как по массе, так и по питательности в соответствии с возросшими по-

требностями подопытного молодняка. 
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Таблица 29 – Прирост массы тела животных и затраты кормов на 1 кг прироста, M ± m 

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

телочки бычки телочки бычки телочки бычки телочки бычки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до 6 месяцев 

Прирост массы тела, кг 123,5±1,9 134,5±1,9 131,5±1,6* 142,4±2,4 146,2±2,3*** 172,2±2,4*** 143,5±1,9*** 167,7±2,2*** 

Затраты на 1 кг прироста: 
по кормовым единицам, 

4,49±0,04 4,20±0,06 4,43±0,02* 4,15±0,05 4,38±0,03** 4,05±0,04 4,41±0,02** 4,10±0,04 

в том числе кормовые 

единицы:  
по концентрированным 

кормам 

1,81±0,03 1,66±0,05 1,70±0,03* 1,57±0,05 1,53±0,02*** 1,30±0,04** 1,56±0,03** 1,34±0,05** 

по переваримому 

протеину, кг  
0,47±0,03 0,44±0,04 0,48±0,03 0,45±0,04 0,51±0,02 0,48±0,04 0,51± 0,03 0,48±0,04 

по обменной энергии, МДж 45,8±0,3 42,8±0,3 44,6±0,4 41,9±0,6 43,4±0,5** 40,7±0,6* 42,8±0,5** 40,3±0,4** 

на 1 кормовую единицу  
переваримого протеина, г 

104,6±0,7 104,7±0,7 108,3±0,6* 108,4±0,6* 116,4±0,8*** 118,5±0,4*** 115,6±0,6*** 117,0±0,4*** 

с 6 до 12 месяцев 

Прирост массы тела, кг 143,0±1,6 160,7±1,9 151,2±2,3* 169,6±2,5* 163,3±2,2*** 189,8±2,3*** 161,7±2,3** 187,1±2,2*** 

Затраты на 1 кг прироста: 
по кормовым единицам, 

8,23±0,4 7,67±0,4 7,91±0,5 7,37±0,4 7,72±0,4 6,96±0,6 7,73±0,4 6,97±0,6 

в том числе кормовые 

единицы:  
по концентрированным 

кормам 

3,02±0,1 2,83±0,2 2,86±0,3 2,68±0,2 2,65±0,4 2,39±0,3 2,67±0,2 2,43±0,3 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по переваримому 

протеину, кг 
1,03±0,05 0,96±0,06 0,99±0,06 0,93±0,04 0,98±0,06 0,89±0,06 0,98±0,08 0,89±0,07 

по обменной энергии, МДж 85,6±2,0 79,8±2,2 82,5±2,1 76,8±2,3 80,7±2,1 72,9±2,1 80,6±2,0 72,8±2,1 

на 1 кормовую единицу  
переваримого протеина, г 

125,2±0,7 125,2±0,7 125,2±0,7 126,2±0,6 126,9±0,7 127,9±0,4* 126,8±0,9 127,7±0,6* 

С 12 до 15 месяцев 

Прирост массы тела, кг 63,6±0,6 68,7±1,3 67,2±0,7* 74,1±2,0 73,0±0,6*** 91,5±1,4*** 71,6±0,9*** 91,0±1,3*** 

Затраты на 1 кг прироста: 
по кормовым единицам, 

12,0±0,3 11,3±0,4 11,4±0,3 10,5±0,2 11,1±0,4 9,1±0,4** 11,2±0,3 9,1±0,4** 

в том числе кормовые 

единицы:  
по концентрированным 

кормам 

3,34±0,2 3,26±0,2 3,17±0,1 3,03±0,1 2,92±0,2 2,45±0,2* 2,97±0,1 2,46±0,1* 

по переваримому 

протеину, кг 
1,12±0,04 1,06±0,04 1,07±0,06 0,99±0,07 1,05±0,09 0,86±0,07 1,06±0,07 0,86±0,06* 

по обменной энергии, МДж 136,5±1,6 130,8±1,6 131,0±1,7 122,6±1,9* 128,7±2,3* 104,5±2,3*** 129,7±1,6* 104,6±2,7*** 

на 1 кормовую единицу  
переваримого протеина, г 

93,3±0,8 93,8±0,8 93,9±0,5 94,3±0,4 94,6±0,7 94,5±0,6 94,6±0,8 94,5±0,8 

с 15 до 18 месяцев 

Прирост массы тела, кг 53,1±0,6 61,3±1,6 55,6±0,8 67,2±1,9 63,0±0,9*** 81,7±1,9*** 62,0±0,8*** 80,0±2,7*** 

Затраты на 1 кг прироста: 
по кормовым единицам 

15,4±0,5 13,8±0,4 14,8±0,6 12,5±0,5 13,7±0,6 10,9±0,6** 13,8±0,6 11,0±0,6** 

в том числе кормовые 

единицы по 

концентрированным кормам 
4,22±0,2 3,85±0,2 4,03±0,1 3,51±0,1 3,56±0,2* 2,89±0,1** 3,62±0,1* 2,95±0,1** 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по переваримому 

протеину, кг 
1,58±0,05 1,42±0,04 1,52±0,06 1,29±0,04 1,41±0,05 1,13±0,05** 1,42±0,05 1,14±0,05** 

по обменной энергии, МДж 173,2±1,7 155,8±1,7 170,4±2,0 143,6±2,7* 154,4±2,7** 124,3±1,3*** 154,8±1,9*** 126,3±1,0*** 

на 1 кормовую единицу  
переваримого протеина, г 

102,6±0,8 102,9±0,5 102,7±0,8 103,2±0,9 102,9±0,5 103,6±0,4 102,9±0,9 103,6±0,8 

до 18 месяцев 

Прирост массы тела, кг 383,2±4,9 425,2±4,7 403,6±4,3* 457,8±4,3** 445,5±3,0*** 535,2±5,8*** 439,5±4,0*** 528,8±5,9*** 

Затраты на 1 кг прироста: 
по кормовым единицам, 

8,63±0,3 8,06±0,2 8,36±0,3 7,56±0,2 8,03±0,3 6,99±0,2* 8,06±0,3 6,99±0,2* 

в том числе кормовые 

единицы:  
по концентрированным 

кормам 

2,85±0,3 2,68±0,2 2,71±0,2 2,49±0,2 2,45±0,2 2,13±0,1 2,49±0,3 2,15±0,1 

по переваримому 

протеину, кг 
0,94±0,07 0,88±0,05 0,92±0,05 0,83±0,05 0,9± 0,04 0,79±0,05 0,9±0,04 0,79±0,06 

по обменной энергии, МДж 93,4±0,8 87,1±1,9 90,2±0,7* 82,0±1,6 86,8±0,6** 75,8±1,9 86,7±0,8** 75,7±1,9** 

на 1 кормовую единицу  
переваримого протеина, г 

108,9±0,5 109,2±0,5 110,0±0,4 109,8±0,5 112,1±0,4** 113,0±0,3** 111,7±0,6* 113,0±0,4** 
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При этом даже некоторое относительное повышение интенсивности роста не 

могло компенсировать затраты кормов на единицу прироста в той мере, в какой это 

было в молочный период. С увеличением роста и возраста опытных групп телят по 

отношению к контрольной группе установлено закономерное увеличение кормо-

вых средств на получение прироста. После исключения цельного и обезжиренного 

молока из основного рациона телят в молочный период было проведено заметное 

увеличение количества объемистых и концентрированных кормов, питательные ве-

щества которых были необходимы для обеспечения более интенсивного развития 

организма. 

С 15- до 18-месячного возраста у молодняка наблюдался самый высокий рас-

ход кормов из-за спада энергии роста, в рационе их количество повышалось. Мо-

лодняк опытных групп от рождения до 18-месячного возраста затратил меньше 

кормов на 1 кг прироста по сравнению со сверстниками 1-й группы: во 2-й группе ‒ 

на 0,3 корм. ед. или 3,2% по телочкам; в 3-й группе – на 0,6 корм. ед. или 7,5%,  

в 4-й группе– на 0,6 корм. ед. или 7,1%. При этом в тех группах, где отмечалась 

высокая энергия роста в течение выращивания (где был больше прирост за период), 

соответственно были ниже затраты кормовых единиц, переваримого протеина и об-

менной энергии на 1 кг прироста. Однако высокую энергию их роста обеспечивала 

полнорационная кормосмесь с добавлением пробиотика Целлобактерин, поэтому 

животные опытных групп имели стабильные и высокие среднесуточные приросты, 

а расход кормов у них был ниже по сравнению с расходом в 1-й группе. За весь 

период выращивания молодняк опытных групп затратил меньше кормовых средств 

на получение 1 кг прироста по сравнению с 1-й группой: в 3-й группе по телкам – 

на 0,6 корм. ед. или 7,5%, по бычкам – на 1,1 корм. ед.или 15,3%; в 4-й группе по 

телкам – на 0,6 корм. ед. или 7,1%, по бычкам – на 1,1 корм. ед. или 15,0%;  

во 2-й группе по телкам – на 0,3 корм. ед. или 3,2%, по бычкам – на 0,5 корм. ед. 

или 6,6%. Бычки всех групп в период выращивания по сравнению с телками имели 

лучшую оплату энергии роста кормами. Особенно это проявилось у животных 

опытных групп с направленным выращиванием по интенсивной технологии и до-

бавлением в корма пробиотика Целлобактерин. 
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3.8 Воспроизводительные и продуктивные особенности животных 

Применение направленного выращивания молодняка с использованием ин-

тенсивной технологии оказало положительное влияние на интенсивный рост ре-

монтных телок. В результате у них раньше наступила половая и физиологическая 

зрелость, что в дальнейшем положительно воздействовало на подъем молочной 

продуктивности животных. Опытные телки быстрее росли, развивались и набирали 

живую массу по сравнению с молодняком 1-й группы. В результате телки в среднем 

в 420–450 дней с живой массой 386–391 кг, что составляет 65–70% массы взрослых 

коров, достигали физиологической зрелости (таблица 30).  

Телки 3-й и 4-й групп были плодотворно осеменены в возрасте 14 месяцев 

(420 дней), а телки 2-й и 1-й групп – в 15- и 16-месячном возрасте (450 и 480 дней). 

При этом оплодотворяемость от первого осеменения была почти 100% у телок всех 

групп. Телки, а в последующем и коровы опытных групп при плодотворном осеме-

нении имели превосходство по живой массе над контрольными сверстниками на 

10–22 кг, но разница статистически малодостоверна (Р < 0,95). 

Продолжительность стельности была по трем лактациям в пределах нормы и 

составила в среднем 285 дней. Самая высокая продолжительность сервис-периода 

отмечена у первотелок всех групп и колебалась в пределах 109 (1-я группа) и 105 

(3-я группа) дней. Сухостойный период по изучаемым лактациям находился в пре-

делах 61–64 дня. Межотельный период за 1-ю лактацию по группам составил 391–

393 дня, соответственно за 2-ю лактацию – 382–385, а за 3-ю – 368–370 дней, раз-

личия не достоверны. 

Выход телят от 1-й до 3-й лактации по группам повысился в среднем на 2% 

и составил: 1-я группа – 84–86%, 2-я группа – 85–87%, 3-я и 4-я группы – 86–88%. 

Проведенными исследованиями установлено, что эффективность интенсивного 

выращивания телок при использовании в их рационах рекомендованных норм вы-

пойки с использованием пробиотика Целлобактерин способствовало достижению 

их физиологической зрелости в возрасте 14–15 мес. 
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Таблица 30 – Воспроизводительные способности маточного поголовья,  

M ±m, n = 16 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1-я лактация 

Первое плодотворное осеменение, 

дней 
480±5,5 450±5,4** 420±11,2*** 420±10,9*** 

Живая масса в период 

первого осеменения, кг 
381,2±2,2 380,5±2,2 391,3±3,1* 386,8±2,9 

Живая масса в период первого 

отела, кг 
527,4±2,6 535,2±2,7 547,2±3,7* 540,1±2,4** 

Время длительности периодов, дней: 
по стельности 

284,5±1,6 285,4±1,7 286,4±1,5 285,8±1,6 

по сервис- периоду 109,2±0,4 107,3±0,3 105,2±0,8 106,3±0,6 

по сухостойному периоду 61,4±0,3 62,4±0,4 63,2±0,3 62,7±0,4 

по межотельному периоду 393,7±2,2 392,7±2,3 391,6±2,1 392,1±2,2 

Расчет коэффициента 
воспроизводства стада 

0,92±0,02 0,92±0,03 0,93±0,02 0,93±0,01 

Выход телят, % 84±0,3 85±0,4 86±0,7 86±0,7 

2-я лактация 

Живая масса в период осеменения, кг 547,6±3,0 556,2±3,4 568,2±3,7** 562,3±3,4** 

Время длительности периодов, дней: 
по стельности 

285,3±1,7 286,1±1,8 285,1±3,2 285,3±3,1 

по сервис-периоду 99,4±1,2 99,1±1,0 96,4±0,7* 97,2±0,8 

по сухостойному периоду 61,8±0,3 62,5±0,3 63,8±0,4 62,9±0,4* 

по межотельному периоду 384,7±1,9 385,2±1,8 381,5±1,6 382,5±2,1 

Расчет коэффициента 
воспроизводства стада 

0,95±0,006 0,95±0,006 0,96±0,005 0,95±0,006 

Выход телят, % 85±0,2 86±0,2 87±0,5 87±0,6 

3-я лактация 

Живая масса в период осеменения, кг 566,5±3,1 577,3±2,3 588,5±4,3 582,1±2,9 

Время длительности периодов, дней: 
по стельности 

286,2±1,0 284,8±1,5 287,2±1,4 285,3±1,4 

по сервис- периоду 84,1±0,4 83,2±0,3 80,4±0,8 82,5±0,3 

по сухостойному периоду 62,3±0,3 63,2±0,3 64,2±0,4 63,7±0,3 

по межотельному периоду 370,3±1,5 368,0±1,9 367,6±1,6 367,8±1,6 

Расчет коэффициента 
воспроизводства стада 

0,99±0,007 0,99±0,011 0,99±0,01 0,99±0,01 

Выход телят, % 86±0,3 87±0,3 88±0,4 88±0,4 
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Телки 1-й группы, выращенные на традиционных для хозяйства уровне 

кормления и технологии содержания, уступали всем сверстникам опытных 

групп по энергии роста, живой массе, физиологической зрелости и воспроизво-

дительным функциям. Однако все животные во всех группах были плодотворно 

осеменены, что подтвердило правильность выращивания ремонтных телок. При 

этом телки опытных групп достигли живой массы быстрее по сравнению с кон-

трольными, и разница составила: в 3-й и 1-й группах ‒ 10,1 кг, Р > 0,95; в 4-й и 

1-й группах – 5,6 кг, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 0,7 кг, Р < 0,95. Время, за-

траченное на развитие плода, в среднем по трем лактациям, во всех группах было 

в пределах нормы ‒ около 285 дней.  

Установлены статистические различия между опытными и контрольными 

животными по показателю сервис-периода и были достоверными: 3-я группа – 

Р < 0,95, 4-я и 2-я группы – Р < 0,95. Главный и ответственный период, который 

называется сухостойным, был в пределах 65 дней по 3 лактациям всех групп. 

Статистические различия между опытными и контрольными животными по по-

казателю сухостойного периода составили: 3-я группа – Р < 0,95, 4-я группа ‒ 

Р > 0,95; у 2-й группы данные не достоверны – Р < 0,95.  

Межотельный период длился примерно 1-ю лактацию по группам около 

395 дней, данные по 2-й лактации показали около 385 дней и по 3-й лактации ‒ 

около 380 дней. Установлены статистические различия между опытными и кон-

трольными животными по показателю межотельного периода, данные были не 

достоверны по группам, Р < 0,95. Выход телят с 1-й по 3-ю лактацию был выше 

в опытных группах по сравнению с контрольной группой и составил: по  

1-й группе ‒ 84%; по 2-й группе – 85% и по 3-й и 4-й группам – 86%. По 2-й 

лактации выход телят составил: по 1-й группе – 85%, по 2-й группе – 86% и по 

3-й и 4-й группам – 87%.  

Высокие результаты в период направленного выращивания по интенсив-

ной технологии были получены в опытных группах, что подтвердило значимость 

интенсивной технологии, при которой телки опытных групп достигли живой 
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массы более 380 кг в 14- и 15-месячном возрасте и это позволило сократить воз-

раст при первом отеле на один и два месяца. При внедрении такой технологии 

выращивания молодняка были получены положительные результаты в хозяй-

ствах Краснодарского края (ОО «БАРС») и Волгоградской области (ООО СПК 

«Донское», ООО «Мяско», АО «Кирова»), что подтверждено актами результатов 

внедрения. Прослеживалась положительная динамика в повышении экономики 

производств.  

3.9 Молочная продуктивность коров и их лактационная деятельность 

Молочная продуктивность – важный интегрированный хозяйственно-по-

лезный показатель у молочных коров, который зависит от многих факторов. Ин-

тенсивное выращивание ремонтных телок опытных групп благоприятно отрази-

лось на повышении молочной продуктивности животных после их отела (таб-

лица 31). 

Анализ удоя коров за 305 дней выявил различия по 1-й лактации между 

группами и установил разницу: по 3-й и 1-й группам – на 1290 кг или 19,3%, 

Р > 0,999; по 4-й и 1-й группам – на 1100 кг или 16,4%,Р > 0,999; по 2-й и 1-й 

группам – на 430 кг или 6,4%, Р > 0,99. Достоверная разница по величине удоя 

молока между первотелками контрольной и опытных групп колебалась на 

уровне 430–1290 кг молока. Поэтому от первотелок контрольной группы было 

получено молочного жира меньше на 23–53 кг, а белка – на 16–49 кг, чем от 

сверстниц опытных групп, хотя существенной разницы по процентному их со-

держанию не отмечено. 

Аналогичная закономерность проявилась и в последующие учтенные лак-

тации, так как увеличение показателей молочной продуктивности между 1-й и 3-

й лактациями по коровам 1-й–4-й групп соответственно составило по удою за 

305 дней лактации 11,7; 11,2; 14,4 и 13,4%. 
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Таблица 31 – Молочная продуктивность по лактациям, M ± m, n = 16 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1-я лактация 

Удой за 1-ю лактацию, кг 6690±52,0 7120±110,5** 7980±239,2*** 7790±205,8*** 

Живая масса коров, кг 527,4±3,7 535,2±3,1 547,2±3,7** 540,1±3,4* 

Состав молока, %:  
по жиру  
по белку 

3,60±0,02 
3,25±0,02 

3,63±0,02 
3,28±0,02 

3,68±0,02* 
3,34±0,02* 

3,66±0,02 
3,31±0,02 

Вычисление количества, кг:  
по молочному жиру 
по молочному белку 

240,8±2,6 
217,4±4,3 

258,5±2,6** 
233,5±3,1* 

293,7±3,4*** 
266,5±3,8*** 

285,1±3,5*** 
257,9±2,8*** 

Величина коэффициента  
молочности, кг 1268±4,5 1330±5,3*** 1458±4,9*** 1442±3,7*** 

2-я лактация 

Удой за 2-ю лактацию, кг 6950±92,1 7480±107,8** 8400±211,7*** 8240±206,0*** 

Живая масса коров, кг 547,6±3,5 556,2±4,0 568,2±4,7** 562,3±4,4* 

Состав молока, %: 
по жиру  
по белку 

3,62±0,02 
3,28±0,02 

3,66±0,02 
3,31±0,02 

3,70±0,02* 
3,35±0,02* 

3,68±0,02 
3,33±0,02 

Вычисление количества, кг:  
по молочному жиру  
по молочному белку 

251,6±5,2 
228,0±4,8 

273,8±3,2** 
247,6±3,9* 

310,8±4,1*** 
281,4±5,7*** 

303,2±4,1*** 
274,4±4,1*** 

Величина коэффициента  
молочности, кг 1269±4,8 1344±6,0*** 1478±6,2*** 1465±5,8*** 

3-я лактация 

Удой за 3-ю лактацию, кг 7470±141,0 7920±129,2* 9130±249,6*** 8830±215,3*** 

Живая масса коров, кг 566,5±4,2 577,3±3,6 588,5±4,2** 582,1±4,9* 

Состав молока, %:  
по жиру  
по белку 

3,63±0,03 
3,24±0,02 

3,67±0,02 
3,27±0,02 

3,74±0,03* 
3,33±0,02* 

3,72±0,02* 
3,29±0,03 

Вычисление количества, кг:  
по молочному жиру  
по молочному белку 

271,2±5,6 
242,0±5,1 

290,7±6,9 
259,0±4,1* 

341,5±5,2*** 
304,0±5,9*** 

328,5±5,5*** 
290,5±6,5*** 

Величина коэффициента  
молочности, кг 1318±5,5 1371±6,1*** 1551±6,8*** 1516±6,1*** 

В связи с разной величиной удоя коров получение молочного жира имело 

различия по 1-й лактации: между 3-й и 1-й группами – на 52,9 кг или 22,0%, 

Р > 0,999; 4-й и 1-й группами – на 44,3 кг или 18,4%,Р > 0,999; между 2-й и  

1-й группами – на 17,7 кг или 7,4%, Р > 0,99. Аналогичные различия по наличию 

молочного белка наблюдались между коровами 3-й и 1-й групп – на 49,1 кг или 

22,6%, Р > 0,999; 4-й и 1-й групп – на 40,5 кг или 18,6%,Р > 0,999; 2-й и 1-й групп – на 
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116,1 кг или 7,4%, Р > 0,95. Коэффициент молочности между группами в 1-ю лак-

тацию показал разницу при Р > 0,999: по 3-й и 1-й группам – на 190 кг или 15,0%; 

по 4-й и 1-й группам – на 174 кг или 13,7%; по 2-й и 1-й группам – на 62 или 4,9%. 

Удой по 2-й лактации выявил разницу между группами, которая составила: 

по 3-й и 1-й группам – на 1450 кг или 20,9%, Р > 0,999; по 4-й и 1-й группам – на 

1290 кг или 18,6%, Р > 0,999; по 2-й и 1-й группам – на 530 кг или 7,6%, Р > 0,99. 

Различия у коров 2-й лактации по наличию молочного жира были следующие: 

между 3-й и 1-й группами ‒ на 59,2 кг или 23,5%, Р > 0,999; 4-й и 1-й – на 51,6 кг 

или 20,5%,Р > 0,999; 2-й и 1-й – на 22,2 кг или 8,8%, Р > 0,99. По наличию молоч-

ного белка установили различия у коров 2-й лактации: между 3-й и 1-й группами – 

на 53,4 кг или 23,4%, Р > 0,999; 4-й и 1-й – на 46,4 кг или 20,4%, Р > 0,999; 2-й и  

1-й – на 19,6 или 8,6%, Р > 0,95. Коэффициент молочности между группами соста-

вил: по 3-й и 1-й – больше на 209 кг или 16,5%,Р > 0,999; по 4-й и 1-й – на 196 кг 

или 15,5%,Р > 0,999; по 2-й и 1-й – больше на 75 кг или 5,9%, Р > 0,999. 

Удой коров за 305 дней по 3-й лактации выявил разницу между группами: по 

3-й и 1- группам – на 1660 кг или 22,2%, Р > 0,999; по 4-й и 1-й – на 1360 кг или 

18,2%,Р > 0,999; по 2-й и 1-й группам – на 450 кг или 6,0%, Р > 0,95. По количеству 

молочного жира в молоке за 3-ю лактацию различия между группами составили: 

по 3-й и 1-й группам – на 70,3 кг или 25,9%, Р > 0,999; по 4-й и 1-й – на 57,3 кг или 

21,1%,Р > 0,999; по 2-й и 1-й группам – на 19,5 кг или 7,2%, Р < 0,95. За 3-ю лакта-

цию различия между группами по молочному белку составили: по 3-й и 1-й груп-

пам – на 62,0 кг или 25,6%,Р > 0,999; по 4-й и 1-й – на 48,5 кг или 20,0%, Р > 0,999; 

по 2-й и 1-й группам – на 17,0 кг или 7,0%, Р > 0,95. Коэффициент молочности у 

коров по лактациям составил свыше 1000 кг, это характеризует их высокомолоч-

ность. 

В таблицах 32 и 33 представлены удои молока коров по месяцам при осу-

ществлении контроля среднесуточных удоев. Коэффициент молочности между 

группами показал разницу: по 3-й и 1-й группам ‒ больше на 233 кг или 17,7%, 

Р > 0,999; по 4-й и 1-й – на 198 кг или 15,0%,Р > 0,999; по 2-й и 1-й группам больше 

на 53 кг или 4,0%,Р > 0,999.  
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Таблица 32 – Удои коров по месяцам лактации, кг, M ± m, n = 16 
Г

р
у
п

п
а 

Удои по лактационным месяцам Всего молока 
за 305 дней 

лактации 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1-я лактация 

1 696±9,4 723±11,3 759±12,0 735±11,0 726±13,8 702±12,1 675±11,9 621±10,6 567±11,9 486±11,7 6690±52,0 

2 762±15,9 
** 

795±13,8 
*** 

804±17,0* 
813±19,6 

** 
801±15,5** 705±11,5 699±11,5 

675±11,7 
** 

576±13,4 490±11,8 
7120±110,6 

** 
3 864±28,5 

*** 
894±28,3 

*** 
918±30,8 

*** 
924±30,8 

*** 
891±30,2 

*** 
834±21,0 

*** 
771±15,5 

*** 
708±13,8 

*** 
648±14,9 

*** 
528±13,6 

** 
7980±239,2 

*** 
4 858±28,9 

*** 
867±28,9 

*** 
891±30,2 

*** 
894±30,4 

*** 
867±30,4 

*** 
834±21,9 

*** 
783±20,0 

*** 
714±15,9 

*** 
585±13,0 497±13,0 

7790±205,8 
*** 

2-я лактация 

1 729±14,2 768±12,5 795±13,3 777±17,6 759±14,2 726±13,6 708±10,8 642±14,9 555±13,6 491±10,0 6950±92,1 

2 792±14,2 
** 

819±15,3* 852±28,9 864±30,6* 822±19,5* 798±22,1* 744±13,4 
705±11,7 

** 
586±15,3 498±13,4 7480±107,8* 

3 912±31,7 
*** 

972±38,0 
*** 

966±38,9 
*** 

984±41,4 
*** 

945±36,8 
*** 

879±31,0 
*** 

822±20,0 
*** 

741±17,2 
*** 

654±15,7 
*** 

525±13,6 
8400±211,7 

*** 
4 885±28,3 

*** 
942±38,5 

*** 
951±38,9 

** 
972±40,8 

*** 
912±30,6 

*** 
873±31,2 

*** 
813±19,1 

*** 
732±17,6 

** 
644±15,3 

*** 
516±14,7 

8240±206,0 
*** 

3-я лактация 

1 789±17,6 819±15,1 867±28,0 849±28,5 831±19,5 792±21,9 738±13,2 708±13,8 585±15,9 492±11,3 7470±141,0 

2 849±28,3 885±28,5 906±28,5 942±38,9 885±28,7 822±21,5 768±21,9 699±13,0 642±15,5* 522±13,4 7920±129,2 

3 999±38,9 
*** 

1011±40,8 
*** 

1044±41,9 
** 

1077±41,4 
*** 

1023±41,9 
*** 

966±41,2 
** 

912±30,0 
*** 

795±17,6 
** 

708±20,6 
*** 

595±17,9 
*** 

9130±249,6 
*** 

4 966±38,9 
*** 

972±38,7 
** 

999±40,8* 
1035±41,4 

** 
1002±41,6 

** 
969±41,6 

** 
879±30,8 

*** 
786±19,6 

** 
669±17,9 

** 
553±15,8 

** 
8830±215,3 

** 
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Таблица 33 – Среднесуточные удои коров по трем лактациям, кг, M ± m, n = 16 
Г

р
у
п

п
а 

Показатели в лактационные месяцы Среднесуточный 
удой 

за лактацию 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1-я лактация 

1 23,2±0,3 24,1±0,4 25,3±0,5 24,5±0,5 24,2±0,5 23,4±0,4 22,5±0,4 20,7±0,4 18,9±0,4 16,2±0,4 22,3±0,2 

2 25,4±0,5** 
26,5±0,5 

*** 
26,8±0,6** 27,1±0,7* 

26,7±0,5 
** 

23,5±0,4 
 

23,3±0,4 
 

22,5±0,4 
** 

19,2±0,5 
 

16,3±0,4 
 

23,7±0,2*** 

3 
28,8±1,0 

*** 
29,8±0,9 

*** 
30,6±1,0*** 

30,8±1,0 
*** 

29,7±1,0 
*** 

27,8±0,7 
*** 

25,7±0,5 
*** 

23,6±0,5 
*** 

21,6±0,5 
*** 

17,6±0,5* 26,6±0,2*** 

4 
28,6±1,0 

*** 
28,9±1,0 

*** 
29,7±1,0*** 

29,8±1,0 
*** 

28,9±1,0 
*** 

27,8±0,7 
*** 

26,1±0,7 
*** 

23,8±0,5 
*** 

19,5±0,4 
 

16,6±0,4 
 

26,0±0,3*** 

2-я лактация 

1 24,3±0,5 25,6±0,4 26,5±0,4 25,9±0,5 25,3±0,5 24,2±0,5 23,6±0,4 21,4±0,5 18,5±0,5 16,4±0,4 23,2±0,3 

2 26,4±0,5** 27,3±0,5* 28,4±1,0 28,8±1,0* 27,4±0,7* 26,6±0,7* 
24,8±0,5 

 
23,5±0,4 

** 
19,5±0,5 

 
16,6±0,5 

 
24,9±0,3** 

3 
30,4±1,1 

*** 
32,4±1,3 

*** 
32,2±1,3*** 

32,8±1,4 
*** 

31,5±1,2 
*** 

29,3±1,0 
*** 

27,4±0,7 
*** 

24,7±0,6 
*** 

21,8±0,5 
*** 

17,5±0,5 
 

28,0±0,3*** 

4 
29,5±1,0 

*** 
31,4±1,3 

*** 
31,7±1,3** 

32,4±1,4 
*** 

30,4±1,0 
*** 

29,1±1,0 
*** 

27,1±0,6 
*** 

24,4±0,6 
*** 

21,5±0,5 
*** 

17,2±0,5 
 

27,5±0,3*** 

3-я лактация 

1 26,3±0,6 27,3±0,5 28,9±1,1 28,3±1,0 27,7±0,7 26,4±0,7 24,6±0,5 23,6±0,5 19,5±0,5 16,4±0,4 24,9±0,3 

2 28,3±0,9 29,5±1,0 30,2±1,0 31,4±1,3 29,5±1,0 27,4±0,7 25,6±0,7 23,3±0,4 21,4±0,5* 17,4±0,4 26,4±0,3** 

3 
33,3±1,3 

*** 
33,7±1,4 

*** 
34,8±1,4** 

35,9±1,4 
*** 

34,1±1,4 
*** 

32,2±1,4 
** 

30,4±1,0 
*** 

26,5±0,6 
** 

23,6±0,7 
*** 

19,8±0,6 
*** 

30,4±0,3*** 

4 
32,2±1,3 

*** 
32,4±1,3** 33,3±1,4* 

34,5±1,4 
** 

33,4±1,4 
** 

32,3±1,4 
** 

29,3±1,0 
*** 

26,2±0,7 
** 

22,3±0,6 
** 

18,4±0,5 
** 

29,4±0,3*** 
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Коровы 3-й группы превосходили всех своих сверстниц, и наивысший коэф-

фициент молочности составил 1551 кг по 3-й лактации. Следовательно, интенсивно 

выращенные телки, которым скармливали увеличенные суточные дозы цельного и 

снятого молока с добавлением ферментативного пробиотика, имели самую боль-

шую производительность по молочности. Коровы опытных групп превышали по 

показателям молочной продуктивности сверстниц 1-й группы. Интенсивно выра-

щенные телки 3-й группы характеризовались самыми высокими удоями по всем 

лактациям. При этом повышение молочной продуктивности продолжалось до 4 ме-

сяцев по опытным группам (3, 4 и 2-я), а у коров 1-й контрольной группы с  

3-го месяца лактации удой постепенно снижался (таблица 32). При этом повыше-

ние удоев в контрольной группе продолжалось с 1-го до 3-го месяца по 1-й лакта-

ции на 63 кг или 9,5% и понижение удоев с 3-го до 10-го месяца ‒ на 273 кг или 

36,0%. Достоверность повышения удоев в 1-й месяц лактации по группам состав-

ляет: в 3-й и 4-й группах – Р > 0,999; во 2-й группе – Р > 0,99; в 3 месяца лактации: 

в 3-й и 4-й группах –Р > 0,999, во 2-й группе – Р > 0,95. 

Повышение удоя по 1-й лактации в контрольной группе с 1-го до 3-го месяца 

составляло 63 кг или 9,5%, а понижение с 3-го до 10-го месяца – 273 кг или 36% 

(рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Удои по 1-й лактации 
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Различия по 1-му месяцу лактации составили: по 3-й и 4-й группам – 

Р > 0,999; по 2-й группе – Р > 0,99. Различия за 3-й месяц лактации составили: по 

3-й и 4-й группам –Р > 0,999, по 2-й группе – Р > 0,95. В опытных группах с 1-го до 

4-го месяца по 2-й лактации установили повышение удоев: в 3-й группе – на  

72 кг или 7,9%; в 4-й группе – на 87 кг или 9,8%; во 2-й группе – на 72 кг или 9,1%. 

Понижение удоев выявлено с 4-го до 10-го месяца: в 3-й группе – на 459 кг или 

46,7%; в 4-й группе – на 456 кг или 47,0%; во 2-й группе – на 366 кг или 42,4%. 

Достоверность повышения удоев до 4-го месяца составила: в 3-й и 4-й группах ‒

Р > 0,999, во 2-й группе – Р > 0,95. На 10-м месяце лактации данные не досто-

верны – Р < 0,95. 

Для более наглядного отображения данных удоя по 2-й лактации приведены 

лактационные кривые на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Удои по 2-й лактации 
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ных группах с 1-го до 4-го месяца по 3-й лактации составило: по 3-й группе – 78 кг 
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Снижение удоев с 4-го до 10-го месяца составило: по 3-й группе – 482 кг или 

44,8%, по 4-й группе ‒ 482 кг или 46,6%, по 2-й группе ‒ 420 кг или 44,6%. При 

этом достоверность повышения удоев на 4-м месяце лактации по группам соста-

вила: в 3-й группе ‒ Р > 0,999, в 4-й группе – Р > 0,99, во 2-й группе данные не до-

стоверны – Р < 0,95. На 10-м месяце были следующие различия по удою по груп-

пам: в 3-й группе –Р > 0,999, в 4-й группе – Р > 0,99, по 2-й группе данные не до-

стоверны – Р < 0,95.  

 
Рисунок 9 – Удои по 3-й лактации 
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установлено, что по 3-й лактации наблюдается повышение среднесуточных удоев 

у коров до 4-го месяца по опытным 3, 4 и 2-й группам, а у коров 1-й контрольной 

группы – до 3-го месяца, а затем идет постепенное снижение. Повышение средне-

суточных удоев у коров 1-й контрольной группы длится с 1-го до 3-го месяца за  

1-ю лактацию (на 2,1 кг или 9,1%), а снижение ‒ с 3-го до 10-го месяца (на 9,1 кг 
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4-го месяца по 1-й лактации составило: по 3-й группе – 2 кг или 6,9%; по  

4-й группе – 1,2 кг или 4,2%; по 2-й группе – 1,7 кг или 6,7% (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Среднесуточные удои коров по 1-й лактации 
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Рисунок 11 – Среднесуточные удои коров по 2-й лактации 
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Установлено снижение надоев с 4-го до 10-го месяца лактации: по 3-й 

группе ‒ 16,1 кг или 44,9%, по 4-й группе ‒ 16,1 кг или 46,7%, по 2-й группе ‒ 14 кг 

или 44,6%. Достоверность повышения надоев по 4-му месяцу лактации составляет: 

3-я группа ‒ Р > 0,999, 4-я группа – Р > 0,99, 2-я группа – Р < 0,95. Достоверность 

по 10-му месяцу лактации составила: по 3-й группе – Р > 0,999, по 4-й группе – 

Р > 0,99, по 2-й группе – Р < 0,95.  

Таким образом, интенсивное выращивание опытных телок благоприятно от-

разилось на повышении суточной молочной продуктивности по трем лактациям. 

Опытные коровы 3-й группы превосходили по удою молока своих сверстниц по 

всем лактациям. В опытных группах наблюдали повышение удоев с 1-го по 4-й ме-

сяцы, а в контроле – с 1-го по 3-й месяцы, затем шло постепенное снижение, вплоть 

до окончания лактации. Обращает на себя внимание то, что у первотелок и полно-

возрастных коров, получающих в рационе добавку пробиотика Целлобактерин при 

применении в их рационах рекомендованных норм выпойки, отмечено достоверное 

превосходство по коэффициенту молочности. Разница по группам была на уровне 

53–233 кг или 4,0–17,7%. Так как удой молока за 1-ю лактацию у коров контроль-

ной группы составил 6690 кг молока, по опытным группам он был равен соответ-

ственно 7120, 7968 и 7790 кг. Таким образом, интенсивное выращивание опытных 

телок благоприятно отразилось на повышении молочной продуктивности по всем 

учтенным лактациям, но наиболее высокие показатели молочной продуктивности 

отмечены у коров 3-й группы. 

3.9.1 Физико-химические свойства и качественный состав молока 

Молоко представляет собой секрет клеток железистого эпителия молочной 

железы, который включает сложные биоорганические комплексы с жирами, угле-

водами, органическими и минеральными элементами. В процессе сравнительного 

анализа качественных и физико-химических свойств молока коров разного воз-

раста в контрольной и опытных группах существенных различий по показателям 

кислотности, плотности, СОМО, молочного жира, белка, кальция и фосфора не 

было отмечено (таблица 34).  
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Таблица 34 – Физико-химический состав молока, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1-я лактация 

Удой, кг 6690±52,0 7120±110,6 7980±239,2 7790±205,8 

Кислотность, °Т 16,82±0,2 16,79±0,3 16,49±0,2 16,53±0,2 

Плотность, °А 30,08±0,4 29,87±0,6 29,83±0,5 29,85±0,6 

Вода, % 88,21±0,4 87,93±0,4 87,25±0,4 87,44±0,5 

Сухое вещество, % 11,79±0,2 12,07±0,2 12,75±0,4 12,56±0,2* 

СОМО, % 9,05±0,3 8,95±0,3 8,87±0,4 8,89±0,4 

Жир, % 3,75±0,1 3,74±0,1 3,65±0,1 3,70±0,1 

Белок, % 3,22±0,2 3,25±0,1 3,29±0,1 3,27±0,2 

Зола, % 0,68±0,1 0,73±0,1 0,79±0,1 0,76±0,1 

Кальций, % 0,145±0,004 0,146±0,006 0,149±0,005 0,148±0,005 

Фосфор, % 0,1045±0,001 0,1047±0,001 0,1048±0,001 0,1048±0,001 

2-я лактация 

Удой, кг 6950±92,1 7480±107,8 8400±211,7 8240±206,0 

Кислотность, °Т 16,78±0,2 16,72±0,3 16,47±0,3 16,50±0,2 

Плотность, °А 30,01±0,4 29,83±0,2 29,80±0,3 29,82±0,4 

Вода, % 88,15±0,4 87,86±0,4 87,19±0,4 87,35±0,4 

Сухое вещество, % 11,85±0,2 12,14±0,3 12,81±0,3* 12,65±0,2 

СОМО, % 9,01±0,2 8,90±0,2 8,81±0,2 8,83±0,3 

Жир, % 3,72±0,2 3,70±0,2 3,64±0,1 3,69±0,1 

Белок, % 3,25±0,2 3,28±0,2 3,31±0,2 3,30±0,1 

Зола, % 0,69±0,07 0,73±0,08 0,80±0,07 0,79±0,06 

Кальций, % 0,146±0,006 0,147±0,003 0,151±0,003 0,150±0,006 

Фосфор, % 0,1047±0,002 0,1049±0,002 0,1052±0,003 0,1051±0,002 
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Продолжение таблицы 34 

1 2 3 4 5 

3-я лактация 

Удой, кг 7470±141,0 7970±129,2 9130±249,6 8830±215,3 

Кислотность, °Т 16,72±0,2 16,68±0,2 16,43±0,3 16,47±0,3 

Плотность, °А 29,95±0,6 29,76±0,5 29,72±0,5 29,75±0,5 

Вода, % 88,11±0,4 87,81±0,5 87,15±0,4 87,31±0,5 

Сухое вещество, % 11,89±0,4 12,19±0,3 12,85±0,2 12,69±0,3 

СОМО, % 8,98±0,2 8,88±0,3 8,78±0,2 8,80±0,2 

Жир, % 3,71±0,2 3,69±0,1 3,62±0,1 3,65±0,1 

Белок, % 3,29±0,1 3,33±0,08 3,39±0,06 3,37±0,06 

Зола, % 0,70±0,03 0,74±0,03 0,84±0,03* 0,83±0,03* 

Кальций, % 0,147±0,007 0,149±0,003 0,153±0,006 0,152±0,007 

Фосфор, % 0,1048±0,002 0,1051±0,002 0,1054±0,002 0,1053±0,002 

Все эти химические вещества, в том числе процентное содержание золы и 

сухого вещества, находились в пределах нормы, но их содержание изменялось с 

некоторым преимуществом в пользу животных опытных групп. Процентное содер-

жание массовой доли жира (МДЖ) и белка (МДБ) по изучаемым лактациям было 

незначительно выше у коров 3-й группы по сравнению со сверстницами 1, 2, и  

4-й групп. Содержание воды в молоке коров опытных групп было меньшим по 

сравнению с контрольными животными. Установлено уменьшение содержания 

воды в молоке коров с 1-й по 3-ю лактации, колебания находились в пределах 0,1% 

(Р < 0,95). Различия по количеству сухого вещества тоже не достоверны. 

В целом значительных отклонений от нормы у показателей физико-химиче-

ского состава молока нами не выявлено. Коровы опытных групп, в рационе кото-

рых присутствовали рекомендованные нормы выпойки совместно с пробиотиче-

ским препаратом Целлобактерин, имели незначительно лучшие показатели хими-

ческого состава молока в сравнении с показателями 1-й группы животных. 

Знание требований к качественному составу молока позволяет проводить эф-
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фективный отбор коров с целью создания высокопродуктивных стад. Особый ин-

терес представляют его изменения по месяцам лактации. В данных исследованиях 

отмечено, что содержание молочного жира увеличивается у коров 3-й и 4-й опыт-

ных групп до 2–3-го месяца лактации, а у животныхв 1-й и 2-й групп – до 4-го ме-

сяца, затем идет снижение до 10-го месяца лактации, но различия не достоверны 

(таблица 35, рисунки 13, 14, 15). 

Таблица 35 – Анализ цельного молока коров по содержанию жира, %, n = 16 

Г
р
у
п

п
а 

Показатели по месяцам лактации Средняя 
жирность 

за лактацию 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1-я лактация 

1 
3,64 

±0,02 
3,65 

±0,02 
3,70 

±0,03 
3,74 

±0,03 
3,77 

±0,03 
3,59 

±0,03 
3,54 
0,02 

3,53 
±0,02 

3,50 
±0,02 

3,35 
±0,03 

3,60±0,02 

2 
3,69 

±0,02 
3,70 

±0,03 
3,71 

±0,03 
3,76 

±0,02 
3,80 

±0,03 
3,64 
0,02 

3,60 
±0,02* 

3,54 
±0,02 

3,51 
±0,03 

3,32 
±0,02 

3,63±0,02 

3 
3,74 

±0,02 
** 

3,89 
±0,02 
*** 

3,88 
±0,02 
*** 

3,83 
±0,03 

* 

3,78 
±0,03 

3,70 
±0,03 

* 

3,62 
±0,03 

* 

3,59 
±0,02 

3,50 
±0,03 

* 

3,31 
±0,03 

3,68±0,02** 

4 
3,72 

±0,02 
** 

3,81 
±0,03 
*** 

3,84 
±0,02 

** 

3,86 
±0,02 

** 

3,75 
±0,02 

3,67 
±0,03 

* 

3,59 
±0,03 

3,58 
±0,03 

3,51 
±0,02 

3,31 
±0,03 

3,66±0,02* 

2-я лактация 

1 
3,67 

±0,02 
3,71 

±0,03 
3,76 

±0,03 
3,78 

±0,03 
3,67 

±0,02 
3,62 

±0,02 
3,59 

±0,02 
3,55 

±0,02 
3,52 

±0,02 
3,31 

±0,02 
3,62±0,02 

2 
3,73 

±0,02 
3,80 

±0,03* 
3,86 

±0,03* 
3,86 

±0,03 
3,75 

±0,03* 
3,67 

±0,03 
3,60 

±0,02 
3,58 

±0,02 
3,51 

±0,02 
3,26 

±0,02 
3,66±0,02 

3 
3,76 

±0,02 
** 

3,84 
±0,03 

** 

3,90 
±0,03 

** 

3,89 
±0,02 

** 

3,79 
±0,02 

** 

3,71 
±0,03 

* 

3,62 
±0,02 

3,61 
±0,03 

3,56 
±0,02 

3,27 
±0,02 

3,70±0,02* 

4 
3,74 

±0,03 
* 

3,81 
±0,03 

* 

3,88 
±0,03 

** 

3,85 
±0,02 

* 

3,76 
±0,02 

** 

3,67 
±0,02 

3,62 
±0,03 

3,59 
±0,02 

3,52 
±0,03 

3,35 
±0,03 

3,68±0,02* 

3-я лактация 

1 
3,69 

±0,02 
3,73 

±0,03 
3,78 

±0,03 
3,80 

±0,03 
3,69 

±0,02 
3,63 

±0,03 
3,61 

±0,03 
3,56 

±0,02 
3,52 

±0,02 
3,28 

±0,02 
3,63±0,03 

2 
3,75 

±0,03 
3,79 

±0,03 
3,84 

±0,03 
3,85 

±0,03 
3,76 

±0,03 
3,69 

±0,04 
3,67 

±0,03 
3,59 

±0,02 
3,54 

±0,03 
3,24 

±0,02 
3,67±0,02 

3 
3,80 

±0,02 
** 

3,90 
±0,02 
*** 

3,86 
±0,03 

3,88 
±0,02 

* 

3,83 
±0,03 

** 

3,75 
±0,03 

** 

3,69 
±0,03 

3,64 
±0,02 

* 

3,60 
±0,03 

* 

3,40 
±0,03 

** 
3,74±0,03* 

4 
3,81 

±0,03 

3,85 
±0,02 

** 

3,88 
±0,03* 

3,87 
±0,03 

3,85 
±0,03 
*** 

3,72 
±0,03 

* 

3,70 
±0,03 

* 

3,61 
±0,03 

3,60 
±0,03 

* 

3,27 
±0,03 

3,72±0,02* 
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Рисунок 13 – Содержание жира в молоке коров по 1-й лактации 

 

 

Рисунок 14 – Содержание жира в молоке коров по 2-й лактации 

 

 
Рисунок 15 – Содержание жира в молоке коров по 3-й лактации 
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Качественный состав молока подопытных коров позволил установить изме-

нения в содержании жира в молоке подопытных коров за лактацию. Коровы 2, 3 и 

4-й групп превосходили по содержанию жира в молоке сверстниц 1-й контрольной 

группы по трем лактациям. В опытных группах относительно 1-й группы установ-

лено повышение содержания жира в молоке с 1-й по 3-ю лактации (рисунки 13–15). 

При этом по 1-й лактации различие между группами составило: во 2-й и  

1-й группах – 0,03%; в 3-й и 1-й группах – 0,08%; в 4-й и 1-й группах – 0,06%, по  

3-й лактации различие составило соответственно: во 2-й и 1-й группах – 0,04%; в 

3-й и 1-й группах – 0,11%; в 4-й и 1-й группах – 0,09%. Коровы 3-й группы имели 

незначительно более высокое содержание жира в молоке по отношению к своим 

сверстницам в других группах. Это объясняется тем, что применение методики ин-

тенсивного выращивания телок оказало положительное влияние как на молочную 

продуктивность коров, так и на свойства молока. 

В данных исследованиях жирномолочности коров за 2-ю лактацию по содер-

жанию жира в молоке выявлено превосходство коров 3-й опытной группы (рису-

нок 14). Увеличение значений показателей жирности молока по 2-й лактации 

между группами было следующее: во 2-й и 1-й группах – на 0,04%; в 3-й и  

1-й группах – на 0,08%; в 4-й и 1-й группах – на 0,07%. 

Из данных таблицы 35 по 2-й лактации следует, что МДЖ увеличивается в  

3-й группе с достоверной разницей (Р > 0,99) и в 4-й группе (Р > 0,95–0,99) до  

3-го месяца лактации, а в 1-й и 2-й группе (Р > 0,95) – до 4-го месяца, затем идет 

снижение жира до 10-го месяца лактации. По 3-й лактации, как и по первым двум, 

содержание жира в молоке коров было самое высокое в 3-й опытной группе по срав-

нению с молоком их сверстниц. Повышение среднего значения жира в молоке по  

3-й лактации между группами имело незначительные различия: 2-я и 1-я группы – 

0,04%; 3-я и 1-я группы – 0,11%; 4-я и 1-я группы – 0,09%. При этом жирномолоч-

ность увеличилась во 2, 3 и 4-й группах до 3-го месяца, а в 1-й группе – до 4-го ме-

сяца, затем наблюдалось понижение до 10 месяцев (рисунок 15). Достоверность дан-

ных о содержании жира в молоке по 3-й лактации по группам: 3-я группа – Р > 0,95–

0,99; 4-я группа – Р > 0,95, во 2-й группе данные не достоверны – Р < 0,95.  
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При этом наблюдалось повышение содержания жира с 1-й по 3-ю лактации 

по группам. Интенсивно выращенные телки опытных групп, получавшие увели-

ченные дозы выпойки цельного и снятого молока с присоединением ферментатив-

ного пробиотика, превосходили по содержанию жира по всем лактациям своих 

сверстниц 1-й контрольной группы. Коровы 3-й группы содержали больше жира в 

цельном молоке по отношению к своим сверстницам. Содержание белка в молоке 

по анализируемым лактациям у коров 3-й и 4-й групп отмечено увеличением до  

5-го месяца, а у коров 1-й и 2-й групп – до 3-го месяца лактации, но различия также 

не достоверны (таблица 36).  

Таблица 36 – Содержание белка в молоке коров, %, n = 16 

Г
р

у
п

п
а Показатели по месяцам лактации Средний 

белок 

в молоке 
за лактацию 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1-я лактация 

1 
3,25 

±0,02 
3,35 

±0,02 
3,39 

±0,02 
3,36 

±0,02 
3,33 

±0,03 
3,24 

±0,03 
3,20 

±0,02 
3,17 

±0,03 
3,13 

±0,02 
3,10 

±0,03 
3,25±0,02 

2 
3,21 

±0,02 
3,29 

±0,02 
3,40 

±0,03 
3,40 

±0,02 
3,36 

±0,03 
3,31 

±0,03 
3,26 

±0,04 
3,23 

±0,03 
3,18 

±0,03 
3,15 

±0,02 
3,28±0,02 

3 
3,30 

±0,02 
3,35 

±0,03 
3,40 

±0,03 
3,42 

±0,03 
3,45 

±0,03** 
3,42 

±0,03*** 
3,34 

±0,03** 
3,28 

±0,03** 
3,24 

±0,03* 
3,21 

±0,02** 
3,34±0,02** 

4 
3,27 

±0,02 
3,33 

±0,03 
3,36 

±0,03 
3,39 

±0,02 

3,43 
±0,03 

* 

3,41 
±0,03 
*** 

3,30 
±0,03* 

3,25 
±0,02 

* 

3,22 
±0,03 

* 

3,18 
±0,02 

* 
3,31±0,02* 

2-я лактация 

1 
3,22 

±0,02 
3,30 

±0,02 
3,34 

±0,02 
3,38 

±0,02 
3,37 

±0,02 
3,34 

±0,03 
3,27 

±0,03 
3,20 

±0,03 
3,19 

±0,02 
3,15 

±0,02 
3,28±0,02 

2 
3,24 

±0,02 
3,33 

±0,03 
3,35 

±0,02 
3,4 

±0,03 
3,41 

±0,03 
3,36 

±0,03 
3,31 

±0,02 
3,25 

±0,03 
3,22 

±0,03 
3,18 

±0,02 
3,31±0,02 

3 
3,32 

±0,03** 
3,36 

±0,02* 
3,39 

±0,02 
3,44 

±0,03 
3,46 

±0,03* 
3,43 

±0,03 
3,36 

±0,03* 
3,28 

±0,02* 
3,25 

±0,03 
3,23 

±0,03* 
3,35±0,02** 

4 
3,29* 
±0,03 

3,34 
±0,02 

3,36 
±0,02 

3,42 
±0,03 

3,43 
±0,04 

3,40 
±0,03 

3,34 
±0,03 

3,26 
±0,03 

3,23 
±0,05 

3,21 
±0,03 

3,33±0,02 

3-я лактация 

1 
3,20 

±0,02 
3,27 

±0,02 
3,31 

±0,03 
3,35 

±0,02 
3,33 

±0,03 
3,29 

±0,04 
3,26 

±0,03 
3,17 

±0,02 
3,14 

±0,02 
3,12 

±0,03 
3,24±0,02 

2 
3,22 

±0,02 
3,30 

±0,02 
3,32 

±0,02 
3,37 

±0,03 
3,37 

±0,03 
3,33 

±0,04 
3,28 

±0,03 
3,21 

±0,03 
3,17 

±0,02 
3,15 

±0,02 
3,27±0,02 

3 
3,29 

±0,02** 
3,34 

±0,02* 
3,37 

±0,03 
3,41 

±0,03 
3,44 

±0,03* 
3,39 

±0,03 
3,33 

±0,03 
3,26 

±0,02* 
3,23 

±0,03* 
3,21 

±0,03* 
3,33±0,02** 

4 
3,25 

±0,02 
3,32 

±0,02 
3,34 

±0,02 
3,38 

±0,02 
3,40 

±0,03 
3,37 

±0,03 
3,31 

±0,03 
3,23 

±0,03 
3,18 

±0,02 
3,17 

±0,03 
3,29±0,03 
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В результате установлено, что белок в молоке коров разнится по группам. 

Белок в цельном молоке по 1-й лактации был выше у животных опытных групп по 

сравнению с 1-й группой, по 2-й группе – Р < 0,95. Более наглядно содержание 

белка в молоке по 1-й и 2-й лактациям коров отображено на графиках (рисунки 16 

и 17).  

 
Рисунок 16 – Содержание белка в молоке коров по 1-й лактации 

 

 

Рисунок 17 – Содержание белка в молоке коров по 2-й лактации 

 

Отмеченная разница по содержанию белка в молоке по 2-й лактации по груп-

пам не достоверна только в сравнении с данными 3-й группы животных (Р > 0,95). 

Превосходство имела 3-я группа по отношению к своим сверстницам. Повышение 
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среднего значения белка по 2-й лактации между группами составило: 2-я и 1-я 

группы – 0,03%; 3-я и 1-я группы – 0,07%; 4-я и 1-я группы – 0,05%. 

Из данных таблицы 36 по 2-й лактации следует, что количество белка увели-

чивается в 1-й и 2-й группах до 3-го месяца лактации, а в 3-й и 4-й группах – до 4-

го месяца, затем идет снижение белка до 10-го месяца лактации. Исследование 

наличия белка в цельном молоке по группам по 3-й лактации показало результаты, 

представленные графически (рисунок 18).  

 
Рисунок 18 – Содержание белка в молоке коров по 3-й лактации 

 

Установлено, что количество белка в цельном молоке было выше в 3-й группе 

в сравнении с 1-й. Повышение среднего значения белка в молоке коров по 3-й лакта-

ции в группах выглядит так: 2-я и 1-я группы – на 0,03%; 3-я и 1-я – на 0,09%; 4-я и  

1-я – на 0,05%. При этом отмечаем, что белок увеличивается в 1-й и 2-й группах до 4-

го месяца, а в 3-й и 4-й группах – до 5-го, а затем идет снижение белка до 10-го месяца 

лактации. Понижение содержания белка с 1-й по 3-ю лактации по группам коров со-

ставило: в 1. 2, 3-й группах – на 0,01%; в 4-й – на 0,02%.  

Интенсивно выращенные телки, получавшие увеличенные дозы выпойки 

цельного и обезжиренного молока с добавлением ферментативного пробиотика, 

превосходили своих сверстниц по содержанию белка по трем лактациям и массо-

вой доли жира (МДЖ) и белка (таблица 37).  
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Таблица 37 – Содержание молочного жира в молоке, кг, n = 16 
Г

р
у
п

п
а 

Показатели по месяцам лактации 
Итого 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1-я лактация 

1 25,3 
±0,6 

26,3 
±0,5 

28,0 
±0,6 

27,4 
±0,7 

27,3 
±0,7 

25,2 
±0,7 

23,7 
±0,7 

21,8 
±0,7 

19,7 
±0,5 

16,1 
±0,4 240,8±2,6 

2 28,1 
±0,6** 

29,4 
±0,7** 

29,8 
±0,6 

30,4 
±0,7** 

30,3 
±0,7** 

25,5 
±0,6 

25,1 
±0,9 

23,7 
±0,7 

20,1 
±0,4 

16,1 
±0,4 

258,5±2,6 
*** 

3 
32,3 
±0,6 
*** 

34,5 
±0,8 
*** 

35,3 
±0,5 
*** 

35,1 
±0,4 
*** 

33,4 
±0,9 
*** 

30,6 
±0,8 
*** 

27,7 
±0,5 
*** 

25,2 
±0,6 
** 

22,4 
±0,5 
** 

17,2 
±0,5 

293,7±3,4 
*** 

4 
31,8 
±0,6 
*** 

33,0 
±0,9 
*** 

34,1 
±0,9 
*** 

34,3 
±0,9 
*** 

32,2 
±0,7 
*** 

30,2 
±0,7 
*** 

28,0 
±0,7 
*** 

25,0 
±0,7 
** 

20,3 
±0,6 

16,2 
±0,5 

285,1±3,5 
*** 

2-я лактация 

1 26,7 
±0,6 

28,4 
±0,8 

29,8 
±0,7 

29,3 
±0,6 

27,8 
±0,7 

26,1 
±0,6 

25,3 
±0,6 

22,6 
±0,8 

19,4 
±0,5 

16,2 
±0,5 251,6±5,2 

2 
29,5 
±0,7 
** 

31,1 
±0,7 

* 

32,8 
±0,7 
*** 

33,3 
±0,6 
*** 

30,8 
±0,7 
** 

29,2 
±0,7 
** 

26,7 
±0,6 

25,2 
±0,9 

* 

20,5 
±0,5 

16,2 
±0,4 

273,8±3,2 
** 

3 
34,2 
±0,7 
*** 

37,0 
±0,7 
*** 

37,4 
±0,7 
*** 

38,1 
±0,5 
*** 

35,6 
±0,9 
*** 

32,4 
±0,8 
*** 

29,6 
±0,8 
*** 

26,4 
±0,8 
** 

23,0 
±0,5 
*** 

17,1 
±0,5 

310,8±4,1 
*** 

4 
33,0 
±0,7 
*** 

35,8 
±0,6 
*** 

36,6 
±0,7 
*** 

37,2 
±0,7 
*** 

34,0 
±0,9 
*** 

32,0 
±0,8 
*** 

29,2 
±0,7 
*** 

26,2 
±0,7 
** 

22,4 
±0,5 
*** 

16,8 
±0,4 

303,2±4,1 
*** 

3-я лактация 

1 29,1 
±0,7 

30,4 
±0,8 

32,6 
±0,6 

32,1 
±0,6 

30,4 
±0,9 

28,5 
±0,6 

26,5 
±0,6 

25,1 
±0,6 

20,4 
±0,7 

16,1 
±0,5 271,2±5,6 

2 31,8 
±0,9* 

33,5 
±0,9* 

34,7 
±1,0 

35,7 
±0,6**

* 

33,2 
±0,6* 

30,3 
±0,9 

28,1 
±0,7 

25,0 
±0,7 

22,6 
±0,6* 

16,8 
±0,5 

290,7±6,9 
* 

3 
37,8 
±0,4 
*** 

39,3 
±0,7 
*** 

40,1 
±0,9 
*** 

41,6 
±0,7 
*** 

39,1 
±0,8 
*** 

36,1 
±0,9 
*** 

33,5 
±0,8 
*** 

28,7 
±0,8 
** 

25,2 
±0,7 
*** 

20,1 
±0,4 
*** 

341,5±5,2 
*** 

4 
36,6 
±0,5 
*** 

37,2 
±0,7 
*** 

38,5 
±0,7 
*** 

40,0 
±0,9 
*** 

38,2 
±0,6 
*** 

36,0 
±0,8 
*** 

32,2 
±0,9 
*** 

28,1 
±0,7 
** 

24,0 
±0,9 
** 

17,7 
±0,5 

* 

328,5±5,5 
*** 

При отстаивании молока жировая часть располагается сверху, так как удель-

ная масса жира меньше воды. Установлено, что содержание молочного жира в мо-

локе коров разнится не только между группами, но и по лактациям. 

Увеличение молочного жира в 1-ю лактацию показало разницу между груп-

пами: по 3-й и 1-й группам – на 52,9 кг или 22,0%; по 4-й и 1-й группам – на 44,3 кг 

или 18,4%; по 2-й и 1-й группам – на17,7 кг или 7,7%. 
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Подъем молочного жира в молоке происходит в 1-й группе до 2 месяцев лак-

тации. Во 2-й группе молочный жир интенсивно повышается до 3 месяцев, а в 3 и 

4-й группах ‒ до 4 месяцев, потом идет медленный спад до 10 месяцев лактации 

(рисунок 19).  

 
Рисунок 19 – Содержание молочного жира в молоке коров по 1-й лактации 

 

Различия по содержанию молочного жира в молоке по 1-й лактации досто-

верны по группам при Р > 0,95–0,999. Содержание молочного жира по 2-й лактации 

увеличивается в 1-й и 2-й группах до 3 месяцев, а в 3-й и 4-й группах – до 4 месяцев, 

затем идет снижение молочного жира вплоть до 10-го месяца лактации, данные до-

стоверны по группам – Р > 0,95–0,999 (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Содержание молочного жира в молоке коров по 2-й лактации 
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Дальнейший анализ содержания молочного жира в молоке между группами 

показал, что коровы опытных животных имели преимущества по отношению к кон-

трольным коровам. Повышение содержания молочного жира по 3-й лактации 

между группами выявило разницу: по 2-й и 1-й группам –19,5 кг или 7,2%; по 3-й 

и 1-й группам – 70,3 кг или 25,9%; по 4-й и 1-й группам – 57,3 кг или 21,1%. Содер-

жание молочного жира увеличивалось в 1-й группе до 2 месяцев лактации, во 2-й 

группе – до 4, а в 3-й и 4-й группах – до 5 месяцев, а затем шло снижение молочного 

жира до 10 месяца лактации (рисунок 21).  

 
Рисунок 21 – Содержание молочного жира в молоке коров по 3-й лактации 

 

Данные по содержанию молочного жира в молоке за 3-ю лактации по груп-

пам достоверны – Р > 0,95–0,999. По содержанию молочного жира животные опыт-

ных групп превосходили 1-ю группу. С 1-й по 3-ю лактации по группам было уста-

новлено, что у коров 1-й группы содержание молочного жира в молоке увеличилось 

на 30,4 кг или 12,6%, по 2-й группе – на 32,2 кг или 12,5%, по 3-й группе – на 47,8 кг 

или 16,3%, по 4-й группе – на 43,4 кг или 15,2%.  

Установлено, что по наличию жира в цельном молоке коровы опытных групп 

имели преимущество по трем лактациям по сравнению с 1-й группой, что свиде-

тельствует об эффективности примененных методов при выращивании телок. Вы-

явленные различия по содержанию молочного белка в молоке коров за анализиру-

емые лактации отличаются как между группами, так и по лактациям (таблица 38).  
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Таблица 38 – Количество содержания молочного белка в молоке, кг, n = 16 
Г

р
у
п

п
а 

Показатели по месяцам лактации 
Итого 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 

1-я лактация 

1 
22,6 
±0,3 

24,2 
±0,4 

25,6 
±0,5 

24,6 
±0,5 

24,0 
±0,5 

22,7 
±0,8 

21,5 
±0,5 

19,5 
±0,6 

17,7 
±0,7 

15,0 
±0,6 

217,4±4,3 

2 
24,4 

±0,5** 
26,1 

±0,5** 
27,3 

±0,5* 
27,6 

±0,7** 
26,9 

±0,5*** 
23,2 
±0,4 

22,7 
±0,7 

21,7 
±0,6* 

18,2 
±0,6 

15,4 
±0,4 

233,5±3,1 
** 

3 
28,5 
±0,6 
*** 

29,9 
±0,7 
*** 

31,2 
±0,9 
*** 

31,5 
±0,6 
*** 

30,6 
±0,7 
*** 

28,4 
±0,6 
*** 

25,6 
±0,5 
*** 

23,1 
±0,4 
*** 

20,8 
±0,7 
** 

16,9 
±0,5 

* 

266,5±3,8 
*** 

4 
28,0 
±0,5 
*** 

28,8 
±0,7 
*** 

29,9 
±0,8 
*** 

30,3 
±0,8 
*** 

29,4 
±0,7 
*** 

28,3 
±0,6 
*** 

25,7 
±0,7 
*** 

23,1 
±0,3 
*** 

18,7 
±0,7 

15,7 
±0,6 

257,9±2,8 
*** 

2-я лактация 

1 
23,4 
±0,3 

25,3 
±0,4 

26,5 
±0,4 

26,2 
±0,5 

25,6 
±0,5 

24,2 
±0,5 

23,1 
±0,4 

20,5 
±0,6 

17,8 
±0,7 

15,4 
±0,5 

228,0±4,8 

2 
25,6 

±0,4** 
27,2 

±0,5* 
28,5 
±0,9 

29,3 
±0,7** 

28,0 
±0,6** 

26,8 
±0,7** 

24,6 
±0,5* 

22,9 
±0,5** 

18,9 
±0,7 

15,8 
±0,5 

247,6±3,9 
** 

3 
30,2 
±0,5 
*** 

32,6 
±0,6 
*** 

32,7 
±0,8 
*** 

33,8 
±0,7 
*** 

32,5 
±0,7 
*** 

30,1 
±0,9 
*** 

27,5 
±0,6 
*** 

24,2 
±0,8 
** 

21,1 
±0,8 
** 

16,7 
±0,5 

281,4±5,7 
*** 

4 
29,1 
±0,6 
*** 

31,4 
±0,9 
*** 

31,9 
±0,6 
*** 

33,2 
±0,7 
*** 

31,2 
±0,7 
*** 

29,6 
±0,8 
*** 

27,1 
±0,6 
*** 

23,7 
±0,5 
** 

20,7 
±0,8 

* 

16,5 
±0,5 

274,4±4,1 
*** 

3-я лактация 

1 
25,2 
±0,5 

26,7 
±0,5 

28,6 
±0,6 

28,4 
±0,7 

27,6 
±0,6 

26,0 
±0,7 

24,0 
±0,4 

22,4 
±0,9 

18,3 
±0,7 

15,3 
±0,4 

245,8±4,2 

2 
27,3 

±0,6* 
29,2 

±0,9* 
30,0 
±1,0 

31,7 
±0,7** 

29,8 
±0,8* 

27,3 
±0,7 

25,1 
±0,7 

22,4 
±0,4 

20,3 
±0,9 

16,4 
±0,5 

263,7±4,1 
** 

3 
32,8 
±0,6 
*** 

33,7 
±0,8 
*** 

35,1 
±0,9 
*** 

36,7 
±0,9 
*** 

35,1 
±0,8 
*** 

32,7 
±0,7 
*** 

30,3 
±1,0 
*** 

25,9 
±0,7 
** 

22,7 
±0,6 
*** 

19,0 
±0,5 
*** 

304,0±5,9 
*** 

4 
31,2 
±0,6 
*** 

32,1 
±0,7 
*** 

33,2 
±0,7 
*** 

34,8 
±0,7 
*** 

34,0 
±0,7 
*** 

32,5 
±0,7 
*** 

29,0 
±0,8 
*** 

25,2 
±0,6 

* 

21,1 
±0,8 

* 

17,4 
±0,5 
** 

290,5±6,5 
*** 

Повышение молочного белка по 1-й лактации между группами составило раз-

ницу: 2-я и 1-я группы – 16,1 кг или 7,4%; 3-я и 1-я группы – 49,1 кг или 22,6%;  

4-я и 1-я группы – 40,5 кг или 18,6%. Содержание молочного белка увеличивалось 

в 1-й группе до 2 месяцев лактации, во 2-й группе – до 3 месяцев, а в 3-й и  

4-й группах – до 4 месяцев. Отмечено снижение молочного белка до 10-го месяца, 

данные разного содержания молочного белка в молоке по 1-й лактации по группам 
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достоверны при Р > 0,95–0,999. Динамику изменения показателей содержания 

белка в молоке подопытных групп по 1-й лактации можно оценить на рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Содержание молочного белка в молоке коров по 1-й лактации 

 

По 2-й лактации содержание молочного белка в цельном молоке имеет пре-

восходство у коров 3-й группы по отношению к их сверстницам из других групп 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Содержание молочного белка в молоке коров по 2-й лактации 

 

Повышение содержания молочного белка по 2-й лактации между группами 

составило: 2-я и 1-я группы – 19,6 кг или 8,6%; 3-я и 1-я группы – 53,4 кг или 23,4%; 
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4-я и 1-я группы – 46,4 кг или 20,4%. Данные по 2-й лактации, представленные 

втаблице 38, показывают, что содержание молочного белка увеличивается в 1-й и 

2-й группах до 3 месяцев лактации, а в 3-й и 4-й группах – до 4 месяцев, а затем 

идет снижение молочного белка до 10-го месяца лактации. Различия по содержа-

нию молочного белка в молоке по 2-й лактации по группам достоверны – Р > 0,95–

0,999. Увеличение количества молочного белка в молоке за 3-ю лактацию между 

группами составило: по 2-й и 1-й группам – 17,9 кг или 7,3%; по 3-й и 1-й группам – 

58,2 кг или 23,7%; по 4-й и 1-й группам – 44,7 кг или 18,2% (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Содержание молочного белка в молоке коров по 3-й лактации 

 

Отмечено, что количество молочного белка повышается в 1-й и 2-й группах 

до 4-месячного возраста по 3-й лактации, а в 3-й и 4-й группах ‒ до 5-го месяца, 

затем происходит его постепенное снижение. Статистические различия были по 

группам достоверны в пределах Р > 0,95–0,999. Увеличение содержания молочного 

белка в молоке у коров опытных групп проходило до 3-й лактации.  

Следовательно, при использовании интенсивной технологии выращивания 

ремонтных телок, которым давались увеличенные дозы выпойки цельного и сня-

того молока с присоединением ферментативного пробиотика, было установлено 

повышение содержания молочного белка в молоке в течение трех лактаций. При 

этом коровы 3-й группы имели превосходство по количеству белка в молоке по 

сравнению со всеми своими сверстницами. 
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Направленное выращивание по интенсивной технологии при включении в 

рацион ферментативного пробиотика положительно повлияло на последующую 

молочную продуктивность коров и способствовало улучшению физико-химиче-

ских свойств молока. 

3.9.2 Морфофункциональные свойства вымени и гистологическое  

строение молочной железы у коров 

При изучении морфофункциональных свойств вымени установлено, что в 

стаде наибольшее количество животных имеют хорошо развитое вымя с относи-

тельно неплохим суточным удоем (таблица 39). 

Таблица 39 – Функциональные свойства вымени, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1-я лактация 

Суточный удой, кг 21,9±0,2 23,3±0,2** 26,2±0,3*** 25,5±0,2*** 

Разделение вымени на четверти:  
на переднюю правую долю 4,9±0,2 5,2±0,3 6,0±0,3* 5,9±0,3* 

 на переднюю левую долю  4,9±0,2 5,4±0,1 6,1±0,2** 5,8±0,3* 

 и т о г о  9,8±0,2 10,6±0,2 12,1±0,3** 11,7±0,2** 

 на заднюю правую долю 6,1±0,2 6,3±0,2 7,1±0,3* 7,0±0,2* 

 на заднюю левую долю 6,0±0,2 6,4±0,2 7,0±0,2** 6,8±0,3* 

 и т о г о  12,1±0,5 12,7±0,4 14,1±0,4* 13,8±0,4* 

Время на доение, мин 11,3±0,2 11,8±0,3 12,3±0,2* 12,1±0,2 

Молокоотдача при доении, кг/мин 1,94±0,4 1,98±0,4 2,18±0,2** 2,13±0,3* 

Оценка по индексу вымени, % 44,8±1,1 45,5±0,8 46,2±0,4 45,9±0,6 

2-я лактация 

Суточный удой, кг 22,8±0,3 24,5±0,5* 27,5±0,4*** 27,0±0,3*** 

Разделение вымени на четверти: 
 на переднюю правую долю 5,2±0,3 5,5±0,3 6,3±0,2* 6,2±0,3 

 на переднюю левую долю 5,1±0,2 5,5±0,3 6,4±0,3* 6,3±0,2* 

 и т о г о  10,3±0,4 11,0±0,3 12,7±0,4** 12,5±0,4* 
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Продолжение таблицы 39 
1 2 3 4 5 

 на заднюю правую долю 6,2±0,3 6,7±0,2 7,5±0,3* 7,3±0,2* 

 на заднюю левую долю 6,3±0,2 6,8±0,2 7,3±0,3* 7,2±0,3 

 и т о г о  12,5±0,5 13,5±0,5 14,8±0,4* 14,5±0,4* 

Время на доение, мин 11,6±0,3 12,0±0,2 12,7±0,2* 12,6±0,4 

Молокоотдача при доении, кг/мин 2,12±0,03 2,15±0,5 2,25±0,4* 2,23±0,4 

Оценка по индексу вымени, % 45,2±0,8 44,9±1,2 46,2±0,44 46,3±0,4 

3-я лактация 

Суточный удой, кг 24,5±0,2 25,9±0,3** 29,9±0,3*** 29,0±0,5*** 

Разделение вымени на четверти: 
 на переднюю правую долю 5,6±0,3 6,0±0,3 7,0±0,2* 6,9±0,2* 

 на переднюю левую долю 5,5±0,3 5,9±0,3 7,1±0,3* 6,8±0,2* 

 и т о г о  11,1±0,4 11,9±0,4 14,1±0,4** 13,7±0,4** 

 на заднюю правую долю 6,8±0,2 7,1±0,2 8,0±0,4* 7,5±0,4 

 на заднюю левую долю 6,6±0,4 6,9±0,2 7,8±0,3 7,7±0,5 

 и т о г о  13,4±0,4 14,0±0,3 15,8±0,4** 15,2±0,4* 

Время на доение, мин 12,0±0,3 12,2±0,3 12,3±0,2 12,30±0,2 

Молокоотдача при доении, кг/мин 2,04±0,06 2,12 2,42** 2,35** 

Оценка по индексу вымени, % 45,3±0,8 46,0±0,4 47,2±0,4 47,4±0,4 

За 1-ю лактацию удой, полученный за сутки, был выше у животных опытных 

групп в сравнении с одногодками 1-й группы, и разница составила: по 3-й группе – 

4,3 кг или 19,6%, Р > 0,999; по 4-й – 3,6 кг или 16,4%,Р > 0,999; по 2-й – 1,4 кг или 

6,4%, Р > 0,99. При этом следует отметить, что у коров всех анализируемых групп 

по всем лактациям проявилась относительно низкая скорость молокоотдачи с досто-

верным превосходством коров 3-й и 4-й групп. Поэтому продолжительность доения 

колебалась на уровне 11,3–12,7 мин, но по скорости молокоотдачи коровы опытных 

групп превосходили контрольных, и она составила за первый месяц: по  

3-й группе ‒ 2,18 кг/мин, по 4-й группе – 2,13 кг/мин, по 2-й группе – 1,98 кг/мин, по 

1-й группе она была самая маленькая – 1,94 кг/мин. В среднем за 1-ю лактацию по 

сравнению с 1-й контрольной группой разница составила: по 3-й группе ‒ 
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0,24 кг/мин или 12,4%, Р > 0,99; по 4-й – 0,19 кг/мин или 9,8%, Р > 0,95; по 2-й 

группе – 0,04 кг/мин или 2,1%, Р < 0,95. При анализе показателей за 2-ю лактацию 

удой, полученный за сутки, был выше у животных опытных групп в сравнении с  

1-й группой на 1,7– 4,7 кг или 7,5–20,6% (Р > 0,95–0,999). Суточный удой по четвер-

тям вымени тоже был больше у опытных коров. 

За 3-ю лактацию удой, полученный за сутки, был выше у животных опытных 

групп по отношению к животным 1-й группы, разница составила: в 3-й группе ‒ 

5,4 кг, Р > 0,999; в 4-й группе – 4,4 кг,Р > 0,999; во 2-й группе – 1,4 кг, Р > 0,99. Была 

выше в опытных группах коров и скорость молокоотдачи на 3,9‒18,6% с достовер-

ностью при Р < 0,95 иР > 0,999. Емкость по четвертям вымени также была больше у 

коров опытных групп.  

Анализ показателей свойств вымени коров с 1-й по 3-ю лактации показал, что 

суточный удой коров 1-й группы увеличился на 2,6 кг (11,3%), а в 3-й группе – на 

3,7 кг (14,1%). Аналогичное увеличение величины удоя за этот период произошло 

по четвертям вымени, например, в передней правой доле у коров 1-й группы удой 

повысился на 0,7 кг или 14,3%, 2-й группы – на 0,8 кг или 15,4%, 3-й группы – на 

1 кг или 16,7%, у коров 4-й группы – на 1 кг или 16,9%. Увеличение удоя по передней 

левой доле вымени в 1-й группе животных составило 0,6 кг или 12,2%, во  

2-й группе – 0,5 кг или 9,3%, в 3-й группе – 1 кг или 16,4%, в 4-й – 1 кг или 17,2%. 

По задней правой доле вымени удой увеличился соответственно ‒ на 0,7 кг или 

11,5%, 0,8 кг или 12,7%, 0,9 кг или 12,7% и 0,5 кг или 7,1%. Увеличение удоя по зад-

ней левой доле вымени у коров 1-й группы составило 0,6 кг (10%); у 2-й группы – 

0,5 кг (7,8%); у 3-й группы – 0,8 кг (11,4%); у 4-й группы – 0,9 кг (13,2%). Наиболее 

высокие показатели емкости различных долей вымени и суточного удоя были у ко-

ров 3-й и 4-й групп, поэтому их индекс вымени был на уровне 46‒47%, т.е. почти на 

2% выше, чем у сверстниц других групп. 

По скорости молокоотдачи коровы опытных групп превосходили контроль-

ных животных во все учтенные лактации, разница колебалась на уровне 0,08–

0,13 кг/мин. Направленное выращивание с использованием интенсивной технологии 
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с добавлением ферментативного пробиотика положительно повлияло на проявление 

физиологических свойств вымени: выявилась высокая взаимосвязь между величи-

ной, формой вымени и уровнем молочной продуктивности коров. Однако по основ-

ным промерам вымени и сосков животные опытных групп почти не превосходили 

сверстниц контрольной группы (таблица 40). При этом взятые промеры вымени и 

сосков у коров почти не изменялись с возрастом, но отмеченные их различия у кон-

трольных и опытных сверстниц достоверны мало.  

У коров 3-й группы превосходство в сравнении с 1-й группой животных коле-

балось на уровне 4–6% (Р > 0,95) по длине, глубине вымени и ширине молочного 

зеркала. По другим показателям промеров вымени различия у коров опытных и кон-

трольной групп измерялись в пределах статистических ошибок. Длина передних, 

задних сосков и их обхват у коров разных групп отличались на 0,1–0,6 см (Р < 0,95). 

Эти показатели также практически не превышали величину статистических ошибок. 

Промеры вымени коров по 3-й лактации так же, как и по предыдущим, в опытных 

группах были несколько больше, чем у сверстниц контрольной группы. Наибольшее 

превосходство выявилось у коров 3-й группы, разница по ширине вымени составила 

0,9 см (2,8%), по длине – 2 см (5,6%, Р > 0,95), по обхвату – 3,5 см (2,6%), по показа-

телям глубины – 1,1 см (3,4%, Р < 0,95), по высоте вымени над землей – 1,1 см 

(2,2%), по высоте прикрепления – 0,9 см (4,8%), по ширине молочного зеркала – 

2,2 см (8,8%, Р > 0,95). Промеры сосков у животных опытных групп были больше в 

сопоставлении с контрольными из 1-й группы. Достоверных различий не отмечено. 

Выяснено, что у животных опытных групп показатели промеров вымени и сос-

ков были несколько выше и мало отличались от промеров животных контрольной 

группы. Следовательно, направленное выращивание молодняка с использованием 

интенсивной технологии и увеличенных доз выпойки цельного и снятого молока с 

добавлением ферментативного пробиотика не оказало отрицательного влияния на 

последующий рост и формирование вымени по периодам лактации опытных коров, 

но способствовало увеличению суточного и достоверного превосходства по вели-

чине удоя за все учтенные лактации. 
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Таблица 40 – Промеры вымени и сосков у коров, см, M ± m, n = 5 
Г
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 ширина 

молочного 
зеркала 

длина обхват 

передних задних передних задних 

1-я лактация 

1 31,0±0,4 35,4±0,4 132,4±0,8 32,1±0,4 49,5±0,6 18,2±0,4 24,6±0,7 6,2±0,4 5,6±0,3 6,4±0,3 7,2±0,3 

2 31,4±0,3 36,1±0,4 133,2±0,5 32,4±0,4 49,7±0,7 18,4±0,4 25,4±0,8 6,2±0,3 5,6±0,3 6,5±0,3 7,3±0,3 

3 32,1±0,3 37,2±0,4* 135,4±0,8* 33,2±0,4 50,5±0,7 18,6±0,5 26,7±0,4* 6,5±0,3 6,0±0,2 6,8±0,2 7,8±0,2 

4 32,0±0,2 36,8±0,4* 134,3±0,6 32,6±0,5 50,3±0,8 18,4±0,4 26,3±0,3 6,3±0,4 5,7±0,5 6,7±0,3 7,5±0,3 

2-я лактация 

1 31,2±0,5 35,5±0,7 132,8±0,8 32,3±0,8 49,6±0,8 18,4±0,4 24,7±0,5 6,3±0,3 5,7±0,3 6,6±0,3 7,3±0,2 

2 31,7±0,6 36,3±0,7 133,7±0,7 32,6±0,4 49,8±0,9 18,5±0,4 25,6±0,7 6,4±0,3 5,7±0,3 6,6±0,3 7,4±0,2 

3 32,3±0,8 37,6±0,4* 135,9±0,7* 33,6±0,7 50,7±0,7 18,9±0,4 26,9±0,4* 6,7±0,3 6,1±0,2 6,9±0,2 7,9±0,3 

4 32,1±0,4 36,9±0,5 134,7±0,8 32,9±0,9 50,6±0,8 18,8±0,4 26,8±0,6* 6,5±0,2 5,8±0,2 6,8±0,2 7,7±0,2 

3-я лактация 

1 31,6±0,6 35,8±0,5 133,6±0,7 32,7±0,7 49,8±0,6 18,7±0,4 24,9±0,3 6,4±0,4 5,8±0,3 6,6±0,2 7,4±0,3 

2 32,1±0,5 36,7±0,6 134,9±0,7 32,9±0,5 50,2±0,7 18,9±0,2 25,8±0,4 6,5±0,3 5,8±0,2 6,7±0,3 7,5±0,4 

3 32,5±0,8 37,8±0,6 137,1±0,9* 33,8±0,4 50,9±0,5 19,6±0,4 27,1±0,5* 6,8±0,3 6,3±0,4 7,2±0,2 8,0±0,2 

4 32,3±0,5 37,5±0,5 136,4±0,6* 33,6±0,3 50,7±0,6 19,4±0,3 26,9±0,5* 6,6±0,3 6,0±0,2 7,1±0,3 7,8±0,2 
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Известно, что большинство коров голштинской породы имеют ваннообраз-

ное вымя. Выше отмечалось, что у коров исследуемого поголовья вымя хорошо 

развито и в основном имеет ваннообразную и чашеобразную форму (таблица 41, 

рисунок 25). Оно вмещает большое количество молока. В 1-й группе коровы, обла-

дающие ваннообразной и чашеобразной формой вымени, распределились в соот-

ношении 1: 1, во 2-й группе данное распределение выражалось соотношением  

1,1: 0,9; в 3-й группе – 1,6: 0,4; в 4-й группе – 1,4: 0,6. Это тоже способствовало 

проявлению у них более высокой продуктивности, чем у контрольных сверстниц.  

Таблица 41 – Характеристика анализа коров 1-й лактации по форме вымени 

Группа 
Количество, 

голов 

Анализ по формам вымени 

ваннообразное, 
число голов 

чашеобразное, 
число голов 

1 16 8 8 

2 16 9 7 

3 16 13 3 

4 16 11 5 

 

 
Рисунок 25 – Форма вымени подопытных животных по 1-й лактации 



170 

 

Таким образом, опираясь на данные рисунка 25 и анализируя форму вымени 

коров подопытных групп, следует вывод о том, что только контрольная группа ко-

ров имела равномерное распределение по форме вымени. В остальных группах от-

мечено увеличение числа коров, обладающих ваннообразной формой вымени: на 

6,3% во 2-й группе, на 21,3% в 3-й группе и на 18,8% в 4-й группе. При этом зако-

номерно снизилось число коров, обладающих чашеобразной формой вымени, в 

опытных группах: во 2-й на 6,3%, в 3-й на 31,3%, в 4-й на 18,8%.  

Вероятно, использование увеличенных доз выпойки цельного и снятого мо-

лока при выращивании ремонтных телок, а также введение в рацион ферментатив-

ного пробиотика и использование интенсивной технологии способствовали уско-

ренному формированию вымени и более тесной взаимосвязи между величиной, 

формой вымени и молочной продуктивностью за лактацию (таблица 42). 

Таблица 42 – Промеры вымени и удои коров за лактацию, M ± m, n = 5 

Группа 
Обхват 
вымени, 

см 
Глубина 

вымени, см 
Условная 
величина 

вымени, см2 
Удой 

молока, кг 

1-я лактация 

1 132,4±0,6 32,1±0,6 4250±42,9 6690±52,0 

2 133,2±0,5 32,4±0,6 4316±28,8 7120±110,6** 

3 135,4±0,7* 33,2±0,5 4495±83,1* 7980±239,2*** 

4 134,3±0,7 32,6±0,7 4378±32,1* 7790±205,8*** 

2-я лактация 

1 132,8±0,9 32,3±0,3 4289±46,6 6950±92,1 

2 133,7±0,7 32,6±1,0 4359±46,6 7480±107,8** 

3 135,9±0,7* 33,6±0,6 4566±101,7* 8400±211,7*** 

4 134,7±0,3 32,9±0,6 4432±47,0 8240±206,0*** 

3-я лактация 

1 133,6±0,8 32,7±0,8 4369±46,1 7470±140,9 

2 134,9±0,8 32,9±0,5 4438±67,6 7920±129,2* 

3 137,1±1,0* 33,8±0,6 4634±52,0** 9130±249,6*** 

4 136,4±0,7* 33,6±0,7 4583±38,4** 8830±215,3*** 
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Несмотря на то, что разница по промерам, определяющим условную вели-

чину емкости вымени, у коров опытных и контрольной групп была на уровне 0,3–

3,3 см (0,9–4,6%) и условная величина вымени по всем учтенным лактациям была 

несколько больше у животных опытных групп, их связь с продуктивностью имеет 

достоверное превосходство. Разница удоев между группами по трем лактациям 

находилась на уровне 430–1450 кг (6,4–20,9%, Р <0,95–Р >0,95).  

Согласно данным таблицы 42 обнаружена тенденция, что значения промеров 

вымени опытных групп преобладали над аналогичными значениями у контрольной 

группы. И как следствие этого установлено превышение значений условной вели-

чины вымени опытных групп над контрольной: в первую лактацию на 1,6% во 2-й 

группе, на 5,8% (P > 0,95) в 3-й группе и на 3,0% (P > 0,95) в 4-й группе; во вторую 

лактацию на 1,6% во 2-й группе, на 6,5% (P > 0,95) в 3-й группе и на 3,3% в 4-й 

группе; в третью лактацию на 1,6% во 2-й группе, на 6,1% (P > 0,99) в 3-й группе и 

на 4,9% (P > 0,99) в 4-й группе. Поскольку продуктивность положительно коррели-

рует с показателями условной величины вымени наблюдается и прирост надоев мо-

лока опытных групп в сравнениями с надоями контрольной группы: в первую лак-

тацию на 6,4% (P > 0,99) во 2-й группе, на 19,3% (P > 0,999) в 3-й группе и на 16,4% 

(P > 0,999) в 4-й группе; во вторую лактацию на 7,6% (P > 0,99) во 2-й группе, на 

20,9% (P > 0,999) в 3-й группе и на 18,6% (P > 0,999) в 4-й группе; в третью лакта-

цию на 6,0% (P > 0,99) во 2-й группе, на 22,2% (P > 0,999) в 3-й группе и на 18,2% 

(P > 0,999) в 4-й группе.  

В результате изучения морфофункциональных свойств вымени обнаружено, 

что коровы исследуемых подопытных групп имеют хорошо развитое вымя чаше-

образной и ваннообразной формы. При этом 6‒30% коров опытных групп имеют 

более желательную форму вымени, и они по основным ее промерам превосходят 

сверстниц контрольной группы. В 3-й опытной группе коровы обладают более вы-

дающимися морфофункциональными характеристиками относительно представи-

тельниц остальных групп. Следовательно, кормление телят увеличенными дозами 

выпоек цельного и снятого молока с добавлением ферментативного пробиотика и 
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использование интенсивных технологий положительно повлияли на эти показа-

тели, способствовали повышению молочной продуктивности. При увеличении про-

меров вымени у животных в периоды лактации повышался удой молока у коров, 

что вполне оправдывает прямую зависимость между ними. Интерес представляет 

гистологическое строение молочной железы у коров, результаты изучения кото-

рого представлены в таблице 43. 

Таблица 43 – Гистоструктура молочной железы у коров, мкм, M ± m, n = 5 

Г
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1 

1 80,3±2,7 71,3±0,9 475,5±8,6 85,2±1,4 31,2±1,0 3,58±0,1 

2 85,4±4,7 73,2±1,3 485,1±6,0 89,0±2,5 32,7±1,5 3,79±0,1 

3 89,3±1,7 79,1±1,5 497,7±8,6 92,1±3,0 33,2±0,8 4,12±0,1 

2 

1 86,2±2,7 72,4±0,7 485,5±5,9 90,1±1,4 30,5±0,8 3,78±0,2 

2 91,7±4,3 74,5±1,5 498,2±7,5 94,2±3,0 33,6±1,4 3,91±0,09 

3 94,1±3,6 80,2±1,0 515,3±8,3 96,2±4,4 34,1±1,0 4,05±0,09 

3 

1 103,4±4,7** 76,1±1,3* 523,4±8,5* 89,2±1,5 29,9±1,0 3,95±0,2 

2 115,7±6,8* 78,3±1,3* 538,5±14,0* 92,2±2,7 31,2±1,1 4,12±0,09 

3 120,0±7,9* 81,4±1,9 553,3±14,6* 95,1±5,9 34,8±1,0 4,23±0,08 

4 

1 94,5±3,4* 74,1±0,7 521,0±7,8* 87,4±2,2 29,7±1,0 4,04±0,2 

2 96,7±2,3 76,4±1,0 534,2±10,6** 91,2±2,2 31,0±1,2 4,11±0,2 

3 98,2±3,1 78,5±2,2 548,7±16,3* 93,7±5,8 34,5±1,0 4,21±0,1 

При изучении микростроения молочной железы у подопытных коров всех 

групп по 1-й лактации выявлено повышение диаметра альвеол у животных опыт-

ных групп по сравнению с контролем на 5,9–23,1 мкм или на 7,3–28,8% Разница во 

всех случаях достоверная и высоко достоверная при Р > 0,95 и Р > 0,999 у живот-

ных 3-й и 4-й групп. 
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Аналогичная закономерность проявилась и в увеличении толщины маги-

стральных протоков у коров опытных и контрольных групп. Наибольшая разница 

по их толщине между молочной железой коров 3-й (10,1%), 4-й (9,6%) групп и 

сверстницами контрольной группы (Р > 0,95). Увеличение междольковых протоков 

вымени коров между группами составило: в 3-й группе по отношению к  

1-й группе – на 4 мкм или 4,7%, Р < 0,95; в 4-й – на 2,2 мкм или 2,6%, Р < 0,95; во 

2-й – на 4,9 мкм, или 5,8%, Р < 0,95. Разница в толщине внутридольковых протоков 

вымени коров разных групп была на уровне 0,7–1,5 мкм (2,3–5,1%) и тоже не до-

стоверна (Р < 0,95).  

Отмеченное увеличение диаметра жировых клеток молочной железы у коров 

в 1-ю лактацию проходило тоже с невысокой активностью, и достоверная разница 

была только между животными 3-й и 1-й групп, а у сверстниц других групп разница 

была на уровне 1,5–3,9% (Р < 0,95). Установленные с возрастом коров повышение 

в молочной железе количества клеток железистого эпителия на 1 мм2 мезенхимы 

вымени и их различное количество у животных контрольной и опытных групп 

было с достоверным превосходством в пользу 4-й группы. Разница колебалась в 

пределах 0,2–0,46 мкм, или 5,6–12,8% (Р > 0,95).  

Диаметр альвеол в молочной железе коров по 2-й лактации был достоверно 

больше в 3-й и 4-й группах и превосходил показатели 1-й группы на 7,4–35,5% 

(Р > 0,95 – Р > 0,999). Было обнаружено практически одинаковое увеличение диа-

метра жировых клеток вымени коров в сравнении с 1, 2 и 3-й лактациями, но в каж-

дой лактации их диаметр был наибольшим в вымени коров 3-й группы. Разница 

была на 5,1 мкм (7%, Р > 0,95), а между другими группами она составляла 4,4–1,8% 

(Р < 0,95). Проведенными исследованиями установлено, что толщина магистраль-

ных протоков вымени коров первой группы была меньше на 13,1–53,4 мкм (2,7–

11%, Р < 0,95 – Р > 0,95). Не отмечено достоверных различий у коров разных групп 

по толщине междольковых протоков, есть некоторое превосходство в пользу  

2-й группы. По толщине внутридольковых протоков есть некоторое превосходство 

в пользу 1-й группы. Разница по количеству клеток железистого эпителия на 1 мм2 
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паренхимальной ткани вымени между коровами опытных и контрольной групп со-

ставила: в 3-й группе по отношению к 1-й – 0,33 мкм или 8,7%, Р < 0,95; в  

4-й группе – 0,32 мкм или 8,4%, Р < 0,95; во 2-й ‒ 0,12 мкм или 3,2%, Р < 0,95.  

При анализе изменений морфологических и гистологических показателей 

молочной железы у коров изучаемых групп по 3-й лактации отмечается аналогич-

ная закономерность превосходства количества клеток секреторного эпителия, диа-

метра альвеол, жировых клеток, толщины магистральных протоков у сверстниц 

опытных групп. При этом по всем анализируемым признакам выявлено достовер-

ное превосходство у коров в основном 3-й группы, получающих в рационах при 

выращивании телок и последующих лактациях кормовую добавку пробиотика Цел-

лобактерин. Так, диаметр альвеол молочной железы коров по 3-й лактации показал 

достоверное превосходство в 3-й группе по сравнению с контролем: в 3-й группе 

по отношению к 1-й – на 30,7 мкм или 34,4%, Р > 0,95; в 4-й группе– на 8,9 мкм или 

10%, Р < 0,95; во 2-й группе – на 4,8 мкм или 5,4%, Р < 0,95. Разница в величине 

диаметра жировых клеток в паренхиме вымени между группами была на уровне 

0,6–2,3 мкм (0,8–2,9%, Р < 0,95). Различия по толщине магистральных протоков, 

которые с возрастом коров увеличивались, показали опережение коров опытных 

групп 3-й лактации в сравнении с контрольными и коров 2-й группы на 51–55,6 мкм 

(10–11,2%, Р > 0,95). Достоверных различий между коровами разных групп по тол-

щине междольковых и внутридольковых протоков и количеству клеток эпителия 

на 1 мм2 паренхимы вымени не отмечено (Р < 0,95). При этом установлено, что ко-

ровы 3-й и 4-й опытных групп превосходили своих сверстниц-аналогов по диа-

метру альвеол и диаметру жировых клеток, а также по толщине магистральных 

протоков и по количеству клеток эпителия на площади 1 мм2 тканей вымени. 

Наибольшее превосходство наблюдалось в 3-й группе по отношению к другим 

группам. Интенсивная технология выращивания опытного молодняка с прибавле-

нием ферментативного пробиотика положительно сказалась на изменении гисто-

структуры молочной железы коров по лактациям, что способствовало повышению 

удоев у коров опытных групп. Это еще раз подтверждает преимущество примене-
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ния интенсивной технологии выращивания молодняка и дойных коров с добавле-

нием в их рационы пробиотического препарата. 

3.9.3 Взаимосвязь молочной продуктивности коров со строением кожи. 

Аминокислотный состав молока 

Многие исследователи в молочном скотоводстве уделяют особое внимание 

взаимосвязи продуктивности скота с его интерьером. Данные исследования инте-

рьерных особенностей коров изучаемых групп показали, что микроструктура всех 

компонентов кожи опытных животных была хорошо выражена (таблица 44). При 

этом отмечается такая закономерность, что чем меньше глубина залегания потовых 

и сальных желез у молочного скота, тем ниже у них молочная продуктивность. 

Таблица 44 – Железистый аппарат кожи коров по 1-й лактации, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

Размер толщины кожи, мкм: 
в области крупа 
в области шеи 

7199±29,4 
6905±21,9 

7220±24,8 
6955±32,3 

7535±36,5*** 
7070±39,7** 

7327±29,0* 
7025±37,8* 

Размер толщины, мкм: 
по эпидермису 
по дерме 
по подкожной жировой клетчатке 

89±2,1 
1890±22,3 
5180±13,6 

91±2,3 
1920±16,5 
5203±18,2 

97±1,7* 
1990±19,0** 
5490±19,2*** 

93±2,5 
1980±22,1* 

5420±23,2*** 
Размер глубины залегания, мкм: 
по сальным железам 
по потовым железам 

65±2,5 
313±4,4 

73±2,1* 
345±3,7*** 

82±1,9*** 
388±4,4*** 

78±2,3** 
381±4,0*** 

Размер длины корня волос  
с луковицей, мкм 391±4,2 398±2,3 412±2,9** 408±3,8* 
Число сальных желез и  
потовых на 1 мм2, шт. 19±1,5 21±1,3 25±1,2* 24±1,2* 

Толщина эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки у животных 3-й и 4-й 

опытных групп была больше чем у сверстниц 1-й группы соответственно: на 8 

(Р > 0,95), 100 (Р > 0,99) и 310 мкм (Р > 0,999)  или 9,0; 5,3 и 6,0% у 3-й группы; на 

4, 90 и 240 мкм или 4,5; 4,8 и 4,6% у 4-й группы; а по глубине залегания сальных и 

потовых желез – на 17 (Р > 0,999) и 13 мкм (Р > 0,99) и по их количеству на 1 мм2 

при обычном уровне достоверности на 5 и 6 штук превышающим эти показатели у 



176 

 

сверстниц 1-й группы. При этом размер длины корня волос с луковицей у живот-

ных 3-й и 4-й групп на 5,4 (Р > 0,99) и 4,3% (Р > 0,999) больше, чем у коров кон-

трольной группы. Таким образом, по результатам проведенного анализа морфоло-

гических показателей строения кожи можно судить о более высоком потенциале 

обменных процессов у коров опытных групп, способствующем проявлению у них 

превосходства по интенсивности синтеза молока и уровня продуктивности. 

Различные нарушения обмена веществ могут возникать в организме человека и 

животного в случае, если отсутствует хотя бы одна незаменимая аминокислота. Из-

вестно, что в молочном белке содержатся все незаменимые и почти полный состав 

заменимых аминокислот. В данных исследованиях изучено содержание аминокислот 

в молоке и изменение их количества с возрастом и уровнем кормления на примере 

семи незаменимых (лизин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, метионин, ва-

лин) и десяти заменимых (глицин, цистин, серин, пролин, тирозин, аланин, глутами-

новая кислота, аспарагиновая кислота, аргинин, гистидин) аминокислот. При этом вы-

явлено, что общее количество незаменимых и заменимых аминокислот в молоке, а 

также каждой аминокислоты в отдельности, с возрастом у коров увеличивается на 3–

12%. К тому же установлено, что у коров контрольной группы их интенсивность уве-

личения выше, хотя количество в сравнении с аминокислотным составом молока ко-

ров опытных групп достоверно ниже (таблицы 45, 46).  

Так, по 1-й лактации разница между коровами контрольной и опытных групп 

была на уровне 0,225–0,348 г/100 г или 19,7–30,5%, с высоко достоверным превос-

ходством в пользу 3-й и 4-й групп (Р > 0,999). Аналогичная закономерность по ко-

личественному составу изучаемых незаменимых аминокислот в молоке коров раз-

ных групп проявилась во 2-ю и 3-ю лактации.  

Незаменимые аминокислоты не могут синтезироваться в организме млекопи-

тающих и должны поступать с пищей. Анализ изменения количества незаменимых 

аминокислот по 3-й лактации между опытными и контрольной группами коров по-

казал превосходство 3-й группы над 1-й – 0,282 г/100 г или 20,5%, Р > 0,999;  

4-й группы над 1-й – 0,234 г/100 г или 17,0%,Р > 0,999; 2-й группы над 1-й – 

0,089 г/100 г или 6,5%,Р > 0,999.  
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Таблица 45 – Аминокислотный состав молока у коров 1-й и 2-й групп, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 

Показатели по группам, г/100 г 

1 2 

лактации лактации 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

незаменимые аминокислоты 

Лизин 0,205±0,007 0,242±0,006 0,254±0,005 0,268±0,005 0,274±0,00* 0,279±0,007 

Лейцин 0,211±0,005 0,263±0,004 0,278±0,007 
0,273±0,006 

*** 
0,285±0,00* 0,290±0,009 

Изолейцин 0,170±0,008 0,183±0,008 0,294±0,005 0,197±0,009 0,205±0,008 0,208±0,007 

Фенилаланин 0,130±0,004 0,153±0,009 0,161±0,006 
0,162±0,004 

** 
0,177±0,008 0,185±0,008 

Треонин 0,095±0,004 0,129±0,005 0,136±0,003 
0,122±0,004 

** 
0,128±0,006 0,131±0,003 

Метионин 0,152±0,004 0,174±0,004 0,181±0,004 0,174±0,005* 0,184±0,004 0,192±0,006 

Валин 0,157±0,005 0,161±0,004 0,170±0,006 0,169±0,004 0,173±0,005 0,178±0,005 

Всего  1,140±0,004 1,305±0,004 1,374±0,005 
1,365±0,006 

*** 
1,426±0,004*** 

1,463±0,006 
*** 

заменимые аминокислоты 

Глицин 0,048±0,004 0,052±0,006 0,053±0,007 0,050±0,004 0,053±0,006 0,055±0,007 

Цистеин 0,054±0,004 0,055±0,007 0,057±0,008 0,055±0,005 0,057±0,008 0,058±0,009 

Серин 0,102±0,003 0,103±0,005 0,104±0,005 0,103±0,004 0,104±0,006 0,106±0,004 

Пролин 0,101±0,007 0,105±0,007 0,107±0,004 0,102±0,003 0,106±0,006 0,108±0,004 

Тирозин 0,172±0,004 0,176±0,004 0,178±0,004 0,174±0,006 0,178±0,006 0,179±0,004 

Аланин 0,103±0,007 0,105±0,003 0,106±0,003 0,104±0,006 0,106±0,005 0,107±0,004 

Глутаминовая 
кислота 

0,578±0,002 0,580±0,004 0,589±0,005 0,581±0,004 0,584±0,004 0,593±0,005 

Аспарагиновая 
кислота 

0,193±0,005 0,196±0,004 0,198±0,007 0,194±0,005 0,198±0,005 0,199±0,005 

Аргинин 0,128±0,005 0,129±0,004 0,128±0,006 0,129±0,007 0,130±0,00* 0,131±0,006 

Гистидин 0,101±0,006 0,104±0,007 0,103±0,008 0,102±0,007 0,104±0,006 0,104±0,008 

Всего  1,580±0,05 1,605±0,03 1,623±0,03 1,594±0,03 1,620±0,02 1,640±0,02 

Сумма всех 
аминокислот 

2,720±0,06 2,910±0,04 2,997±0,06 2,959±0,07* 
3,046±0,06 

*** 
3,103±0,06 

*** 
Аминокислотный 

индекс 
0,72±0,06 0,81±0,05 0,84±0,06 0,86±0,04 0,88±0,04 0,89±0,04 

Примечание – Аминокислотный индекс определялся отношением незаменимых ами-

нокислот к заменимым. 
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Таблица 46 – Аминокислотный состав молока у коров 3-й и 4-й групп, M ± m, n = 5 

Наименование 
показателя 

Показатели по группам, г/100 г 

3 4 

лактации лактации 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 

незаменимые аминокислоты 

Лизин 0,280±0,006 
*** 

0,288±0,005 
** 

0,302±0,005 
*** 

0,273±0,007 
*** 

0,283±0,006 
** 

0,295±0,007 
*** 

Лейцин 0,289±0,009 
*** 

0,298±0,009

* 
0,310±0,008 

* 
0,282±0,007 

*** 
0,291±0,009 

* 
0,302±0,007 

 
Изолейцин 0,216±0,009 

* 
0,223±0,006 

** 
0,236±0,006 

*** 
0,213±0,007 

** 
0,215±0,006 

* 
0,230±0,004 

*** 
Фенилаланин 0,186±0,007

*** 
0,191±0,009 

* 
0,196±0,007* 

0,181±0,006 
*** 

0,187±0,008 
* 

0,190±0,009 

Треонин 0,135±0,004 
*** 

0,138±0,003 
 

0,148±0,004 
 

0,134±0,004 
*** 

0,132±0,005 
 

0,145±0,006 

Метионин 0,198±0,006 
** 

0,226±0,004 
*** 

0,249±0,005 
*** 

0,190±0,004 
** 

0,214±0,004 
*** 

0,238±0,007 
** 

Валин 0,184±0,004 
** 

0,198±0,005 
** 

0,215±0,005 
** 

0,182±0,003 
** 

0,191±0,005 
** 

0,208±0,005 
** 

Всего  1,488±0,004 
*** 

1,562±0,004 
*** 

1,656±0,004**

* 
1,455±0,004 

*** 
1,513±0,006 

*** 
1,608±0,004 

*** 

заменимые аминокислоты 

Глицин 0,057±0,006 0,061±0,006 0,064±0,004 0,056±0,006 0,059±0,006 0,062±0,006 

Цистеин 0,061±0,008 0,067±0,008 0,069±0,006 0,059±0,006 0,065±0,009 0,067±0,004 

Серин 0,109±0,006 0,114±0,004 0,119±0,007 0,106±0,005 0,111±0,006 0,117±0,006 

Пролин 
0,121±0,00* 0,125±0,006 0,129±0,00* 0,119±0,002 0,122±0,004 

0,125±0,004

* 
Тирозин 0,183±0,004 0,186±0,004 0,189±0,004 0,181±0,004 0,184±0,004 0,185±0,004 

Аланин 0,112±0,004 0,116±0,004 0,118±0,005 0,111±0,005 0,114±0,004 0,116±0,005 

Глутаминовая  
кислота 

0,592±0,007 
 

0,608±0,005 
** 

0,617±0,004 
** 

0,590±0,007 
 

0,604±0,004 
** 

0,614±0,003 
** 

Аспарагиновая  
кислота  

0,212±0,00* 0,216±0,008 0,219±0,00* 
0,210±0,003

* 
0,214±0,006 

0,217±0,005

* 
Аргинин 

0,133±0,008 
0,137±0,004

* 
0,139±0,006 0,132±0,008 

0,135±0,004

* 
0,136±0,007 

Гистидин 0,103±0,007 0,106±0,007 0,108±0,006 0,102±0,006 0,104±0,006 0,106±0,007 

Всего  1,683±0,04 1,737±0,04 1,771±0,0* 1,666±0,03 1,712±0,02* 1,745±0,03* 

Сумма всех  
аминокислот 

3,171±0,05 
*** 

3,299±0,07 
*** 

3,427±0,04 
*** 

3,121±0,04 
*** 

3,225±0,05 
*** 

3,353±0,07 
*** 

Аминокислотный 
индекс 

0,88±0,04 0,90±0,06 0,94±0,06 0,87±0,04 0,88±0,04 0,92±0,06 
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Коровы 3-й группы, которые выращивались интенсивно от рождения до 14-

месячного возраста с добавлением пробиотического препарата, по содержанию в 

молоке незаменимых аминокислот превосходили своих сверстниц из других групп. 

Разница по общему содержанию заменимых аминокислот в молоке коров за  

1-ю лактацию составила: в 3-й и 1-й группах ‒ 0,103 г/100 г или 6,5%, Р < 0,95; | 

в 4-й и 1-й – 0,086 г/100 г или 5,4%, Р < 0,95; во 2-й и 1-й – 0,014 г/100 г или 0,9%, 

Р < 0,95. 

По содержанию заменимых аминокислот в молоке коров по 2-й лактации раз-

ница между группами несколько увеличилась и составила: в 3-й и 1-й группах ‒ 

0,132 г/100 г или 8,2%, Р < 0,95; в 4-й и 1-й – 0,107 г/100 г или 6,7%, Р > 0,95; во  

2-й и 1-й – 0,015 г/100 г или 0,9%, Р < 0,95. Несколько увеличенная разница по этим 

показателям получена и по 3-й лактации и соответственно составила: 0,017; 0,148 

и 0,122 г/100 г, или 1,1; 9,1 и 7,5%. Данные по коровам 3-й и 4-й групп достоверны 

при Р > 0,999.  

Количество заменимых аминокислот в молоке с 1-й по 3-ю лактации возросло 

соответственно по группам коров на 0,043; 0,046; 0,088 и 0,079 г/100 г (2,7; 2,9; 5,2; 

4,7%). При этом коровы 3-й группы, которые выращивались интенсивно с рожде-

ния до 14-месячного возраста и получали корм с добавлением пробиотического 

препарата, по содержанию в молоке заменимых аминокислот превосходили своих 

сверстниц.  

Общее количество незаменимых и заменимых аминокислот с 1-й по 3-ю лак-

тации в 1-й группе коров увеличилось на 0,277 или 10,2%; во 2-й группе – на 

0,144 г/100 г или 4,9%; в 3-й группе – на 0,256 г/100 г или 8,1% и в 4-й – на 

0,232 г/100 г или 7,4%. Разница по этим показателям у коров по 1-й лактации между 

3-й и 1-й группами составила 0,451 г/100 г или 16,6%, Р > 0,999; 4-й и 1-й груп-

пами – 0,401 г/100 г или 14,7%,Р > 0,999; 2-й и 1-й группами – 0,239 г/100 г или 

8,8%, Р > 0,95. Разница по этим показателям по 2-й и 3-й лактациям коров между 

этими группами несколько снизилась и соответственно была на уровне: 0,389–0,43; 

0,315‒0,356 и 0,136–0,106 г/100 г или 13,4–14,4; 10,8–11,9 и 4,7–3,5% (Р > 0,999, 

Р > 0,95).  
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В данных исследованиях наблюдалось, что направленное выращивание с ис-

пользованием интенсивной технологии с добавлением ферментативного пробио-

тика повлияло положительно на аминокислотный состав молока опытных коров, 

особенно у животных 3-й группы. Аминокислотный индекс определяет отношение 

незаменимых аминокислот к заменимым и характеризует питательную и биологи-

ческую полноценность молока: чем он выше, тем выше пищевая ценность молока. 

В ходе исследования выявлено, что он более высокий у коров опытных групп и с 

увеличением возраста повышался. При этом отмечено, что интенсивное выращива-

ние телок благоприятно отразилось на молочной продуктивности коров, особенно 

это подтвердилось на коровах 3-й опытной группы, имеющих превосходство над 

всеми подопытными животными по всем показателям продуктивных качеств.  

Для определения биологической полноценности молока (КБП) необходимо 

определить содержание сухого обезжиренного остатка. Полученные по данному 

признаку показатели дают точную оценку полноценности молока и имеют значе-

ние для его использования как пищевого продукта для организма животных и че-

ловека. 

Анализ данных биологической полноценности молока и биологической эф-

фективности коров по лактациям выявил, что разница по их живой массе по 

1- й лактации между 3-й и 1-й группами составляла 19,8 кг или 3,8%, Р > 0,99; 

между 4-й и 1-й – 12,7 кг или 2,4%, Р > 0,95; между 2-й и 1-й – 7,8 кг или 1,5%,  

Р < 0,95 (таблица 47). Отмеченная разница в содержании сухого вещества в молоке 

коров первой лактации составила между 3-й и 1-й группами 0,96%, Р > 0,999; 

между 4-й и 1-й – 0,77%, Р > 0,999; между 2-й и 1-й группами – 0,28%, Р < 0,95. 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в молоке коров 

учтенных лактаций было несколько выше в контрольной группе на 0,1 (Р > 0,99); 

0,18 (Р > 0,999) и 0,16% (Р > 0,99) относительно этого же показателя в молоке коров 

2-й, 3-й и 4-й групп соответственно.  

Биологическая эффективность коров (БЭК) в опытных группах по 1-й лакта-

ции была значительно выше, чем у контрольных сверстников, и разница составила: 

между 3-й и 1-й группами ‒ 36,3%, Р > 0,999; между 4-й и 1-й – 31,6%, Р > 0,999; 
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между 2-й и 1-й – 11%, Р > 0,99. Коэффициент биологической полноценности был 

более высокий в опытных группах коров. Разница между 3-й и 1-й группами соста-

вила 14,6%, Р > 0,999; между 4-й и 1-й – 13,4%,Р > 0,999; между 2-й и  

1-й – 4,3%, Р < 0,95.  

Таблица 47 – Биологическая полноценность молока и эффективность использова-

ния коров по лактациям, M ± m, n = 16 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1-я лактация 

Удой за лактацию, кг 6690±52,0 7120±110,6** 7980±239,2*** 7790±205,8*** 

Масса тела коров, кг 527,4±3,7 535,2±3,1 547,2±3,7** 540,1±3,4* 

Сухое вещество в молоке, 

% 
11,79±0,1 12,07±0,03* 12,75±0,03*** 12,56±0,03*** 

СОМО в молоке, % 9,05±0,02 8,95±0,02** 8,87±0,03*** 8,89±0,03** 

БЭК, % 149,6±1,6 160,6±1,7** 185,9±1,4*** 181,2±1,5*** 

КБП % 114,8±1,5 119,1±1,4 129,4±1,9*** 128,2±1,8*** 

2-я лактация 

Удой за лактацию, кг 6950±92,1 7480±107,8*** 8400±211,7*** 8240±206,0*** 

Масса тела коров, кг 547,6±3,5 556,2±4,0 568,2±4,7** 562,3±4,4* 

Сухое вещество в молоке, 

% 
11,85±0,04 12,14±0,04*** 12,81±0,04*** 12,65±0,03*** 

СОМО в молоке, % 9,01±0,03 8,90±0,02* 8,81±0,03** 8,83±0,03** 

БЭК, % 150,4±1,8 163,3±1,5*** 189,4±1,7*** 185,4±1,5*** 

КБП % 114,4±1,9 119,7±1,5 130,2±1,6*** 129,4±1,8*** 

3-я лактация 

Удой за лактацию, кг 7470±141,0 7920±129,2* 9130±249,6*** 8830±215,3*** 

Масса тела коров, кг 566,5±4,2 577,3±3,6 588,5±4,2* 582,1±4,9* 

Сухое вещество в молоке, 

% 
11,89±0,04 12,19±0,03*** 12,85±0,03*** 12,69±0,03*** 

СОМО в молоке, % 8,98±0,03 8,88±0,03* 8,78±0,02*** 8,80±0,02** 

БЭК, % 156,8±1,6 167,2±1,5** 199,4±1,8*** 182,0±1,4*** 

КБП % 118,4±1,5 121,8±2,3 136,2±3,1*** 133,5±2,8** 
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Разница по живой массе коров по 2-й лактации между группами составила: 

по 3-й и 1-й группам – 20,6 кг или 3,8%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 14,7 кг или 

2,7%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 8,6 кг или 1,6%, Р < 0,95. Различия по содер-

жанию сухого вещества в молоке коров по 2-й лактации между группами были на 

уровне: по 3-й и 1-й группам – 0,96%; по 4-й и 1-й группам – на уровне 0,8%, по  

2-й и 1-й группам – на уровне 0,29%, при Р > 0,999 во всех группах. Установлено, 

что биологическая эффективность коров во 2-ю лактацию была выше в 3-й, 4-й и 

2-й группах в сравнении с контрольной соответственно была выше на 39, 35 и 

12,9% при Р > 0,999 во всех группах. Аналогичная закономерность отмечена в раз-

личии между коровами 3-й, 4-й, 2-й и контрольной групп по коэффициенту биоло-

гической полноценности коров, и она соответственно составила 15,8 (Р > 0,999), 

15,0 (Р > 0,999) и 5,3%. 

Анализируя живую массу коров по 3-й лактации, установили, что она была 

незначительно выше в опытных группах, и разница между группами составила: по 

3-й и 1-й группам – 22 кг или 3,9%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – 15,6 кг или 2,8%, 

Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 10,8 кг или 1,9%, Р < 0,95. Различия по содержанию 

сухого вещества в молоке коров составили: по 3-й и 1-й группам – 0,96%, по 4-й и 

1-й – 0,8%, по 2-й и 1-й группам – 0,3% при Р > 0,999 во всех случаях. Различия по 

коэффициенту биологической эффективности коров по 3-й лактации между груп-

пами составили: по 3-й и 1-й группам – 42,6, Р > 0,999; по 4-й и 1-й – 25,2%, 

Р > 0,999; по 2-й и 1-й группам – 10,46%, Р > 0,99. Превосходство коэффициента 

биологической полноценности в 3-й, 4-й, 2-й группах над 1-й группой коров было 

соответственно на уровне 17,8 (Р > 0,999), 15,1 (Р > 0,99) и 3,4%. 

Наибольшее увеличение живой массы коров с 1-й по 3-ю лактации отмечено 

по 2-й группе ‒ 42,1 кг (7,9%), а самое низкое – по 1-й группе – 39,1 кг (7,4%). Ко-

личество сухого вещества и СОМО в молоке коров с возрастом практически не из-

менилось, разница была в пределах 0,07–0,13%. Повышение биологической эффек-

тивности и коэффициента биологической полноценности коров с возрастом тоже 

было на низком уровне (2,3–7,3%). Однако коровы опытных групп обладали пре-

имуществом по этим показателям в сопоставлении с животными 1-й группы. К 
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тому же более высокие показатели биологической полноценности молока были у 

коров опытных групп, имеющих удой, колеблющийся за 305 дней лактации от 7120 

до 9130 кг молока, с существенным преимуществом молочной продуктивности в 

пользу коров 3-й и 4-й групп, выращиваемых по интенсивной технологии. 

3.9.4 Морфологические и биохимические показатели крови у коров 

Главным интерьерным показателем для организма коров является кровь, без 

нее невозможна жизнь организма. С помощью исследований состава крови можно 

установить правильность кормления животных. Изучение морфологического и ми-

нерального составов крови коров опытных и контрольных групп позволило уста-

новить отсутствие отрицательного влияния кормовой добавки пробиотика Целло-

бактерин на гематологические показатели и соответственно на обменные про-

цессы. Установлено, что все изучаемые морфологические и биохимические пока-

затели крови у контрольных и опытных коров находились в пределах физиологи-

ческой нормы (таблица 48). Отмечены некоторое увеличение с ростом лактаций 

количества эритроцитов, лейкоцитов, соответственно и гемоглобина, а также пре-

восходство их у коров опытных групп над контрольными животными. Данные сви-

детельствуют о более высокой активности обменных процессов у животных этих 

групп, что и подтверждается более высокой их продуктивностью . 

При рассмотрении данных таблицы 48 отмечено, что у коров опытных групп 

в сравнении с 1-й контрольной группой по всем анализируемым лактациям были 

лучшие показатели по морфологическому и минеральному составу крови. Отме-

ченная положительная разница по опытным группам коров относительно кон-

трольной группы в период 1-й лактации составляла: по эритроцитам для 2-й, 3-й и 

4й групп соответственно 1,8; 6,7 (Р > 0,95) и 4,9% (Р > 0,95); по лейкоцитам – 1,2; 

4,1 и 2,6%; по гемоглобину – 4,0; 17,3 (Р > 0,95) и 12,3% (Р > 0,95); фосфору – 3,0; 

7,9 и 5,4%; каротину – 0,9; 9,4 и 4,3%, резервной щелочности 0,4; 9,8 и 3,6%. В 

период 2-й и 3-й лактации ситуация бала аналогичной и положительная динамика 

опытных групп относительно контрольной по минеральным составляющим крови 

и её морфологическому составу сохранялась и была более проявленной. 
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Таблица 48 – Морфологический и минеральный состав крови коров, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1-я лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,12±0,04 6,23±0,04 6,53±0,13* 6,42±0,09* 

Лейкоциты, 109/л 7,62±0,13 7,71±0,06 7,93±0,08 7,82±0,09 

Гемоглобин, г/л 98,16±1,5 102,12±2,5 115,15±5,9* 110,21±3,5* 

Кальций, ммоль/л 2,60±0,1 2,71±0,07 2,63±0,1 2,74±0,04 

Фосфор, ммоль/л 2,02±0,11 2,08±0,06 2,18±0,05 2,13±0,05 

Каротин, ммоль/л 1,17±0,04 1,18±0,05 1,28±0,06 1,22±0,06 

Резервная щелочность, ммоль/л 22,5±0,61 22,6±0,92 24,7±0,94 23,3±0,98 

2-я лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,21±0,03 6,33±0,03* 6,56±0,11* 6,46±0,08* 

Лейкоциты, 109/л 7,65±0,08 7,79±0,1 7,99±0,07* 7,87±0,07 

Гемоглобин, г/л 99,21±3,3 104,3±4,6 116,23±5,1* 113,21±4,0* 

Кальций, ммоль/л 2,72±0,05 2,78±0,11 2,71±0,12 2,79±0,13 

Фосфор, ммоль/л 2,05±0,07 2,10±0,07 2,21±0,06 2,17±0,05 

Каротин, ммоль/л 1,19±0,09 1,21±0,05 1,29±0,1 1,24±0,06 

Резервная щелочность, ммоль/л 22,9±0,3 23,3±1,0 24,9±1,2 23,8±0,5 

3-я лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,32±0,04 6,42±0,04 6,59±0,06* 6,54±0,08* 

Лейкоциты, 109/л 7,69±0,09 7,81±0,08 8,02±0,06* 7,95±0,08 

Гемоглобин, г/л 102,2±5,0 108,2±2,9 118,32±4,9 115,14±2,6 

Кальций, ммоль/л 2,88±0,07 2,92±0,05 2,95±0,07 2,83±0,05 

Фосфор, ммоль/л 2,10±0,06 2,14±0,04 2,25±0,06 2,20±0,05 

Каротин, ммоль/л 1,21±0,04 1,24±0,04 1,31±0,04 1,28±0,05 

Резервная щелочность, ммоль/л 23,6±1,0 23,9±0,7 25,2±0,8 24,1±0,9 

Во 2-ю лактацию опытные группы коров превосходили своих сверстниц кон-

трольной группы по эритроцитам для 2-й, 3-й и 4й групп соответственно на 1,9; 5,6 

и 4,0% при Р > 0,95 во всех случаях; по лейкоцитам – 1,8; 4,4 (Р > 0,95) и 2,9%; по 
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гемоглобину – 5,1; 17,2 и 14,1%; фосфору – 3,0; 7,9 и 5,4%; каротину – 0,9; 9,4 и 

4,3%, резервной щелочности 0,4; 9,8 и 3,6%. В 3-ю лактацию над коровами кон-

трольной группы у корой 2-й, 3-й и 4й групп преимущество показателей составляло 

соответственно: по эритроцитам на 1,6; 4,3 (Р > 0,95) и 3,5% (Р > 0,95); по лейкоци-

там – ,6; 4,3 (Р > 0,95) и 3,4%; по гемоглобину – 5,9; 15,8 и 12,7%; фосфору – 1,9; 

7,1 и 4,8%; каротину – 2,5; 8,3 и 5,8%, резервной щелочности 1,3; 6,8 и 2,1%. 

В заключение стоит отметить, что у коров опытных групп были лучшие по-

казатели по морфологическому и минеральному составу крови в сравнении с жи-

вотными 1-й контрольной группы. В исследовании установлено, что коровы  

3-й группы, которые выращивались на увеличенных дачах выпойки цельного и сня-

того молока с добавлением ферментативного пробиотика Целлобактерин, в воз-

расте 1-й лактации обладали преимуществом над всеми группами по всем показа-

телям крови, но уступали контрольной группе по содержанию в крови кальция по 

2-й лактации на 0,4%. Но уже в 3-й лактации коровы 3-й группы превосходили по 

кальцию в крови всех сверстниц-аналогов 1, 2 и 4-й групп соответственно на 0,07; 

0,03 и 0,12 ммоль/л или 2,4; 1,0 и 4,2%. Отмечено, что на превосходство опытных 

групп по отношению к 1-й контрольной группе повлияло повышенное употребле-

ние кормов коровами. 

Параллельно с морфологическим составом крови коров определены биохи-

мические показатели сыворотки крови, в которой выявлено, что по всем показате-

лям биохимического состава опытные животные имели преимущество над кон-

трольной группой (таблица 49). Различия по содержанию в крови общего белка, 

альбуминов и глобулинов у коров опытных и контрольной групп (таблица 12) были 

положительными и составили для 2-й, 3-й и 4й групп соответственно: по общему 

белку 1,4; 4,8 и 4,1 г/л (1,8; 6,1 и 5,2%), по альбуминам 0,5; 1,9 и 1,3 г/л (1,7; 6,5 и 

4,5%), по глобулинам 0,9; 2,9 (Р > 0,95) и 2,8 г/л (Р > 0,95) (1,8; 5,9 и 5,7%) в первую 

лактацию. Во вторую и третью лактацию положительная динамика данных по бел-

ковой составляющей крови животных опытных групп относительно животных кон-

трольной группы сохранялась и имела аналогичные значения. 
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Таблица 49 – Анализ крови коров по лактациям, M ± m, n = 5 

Группа 
Общий белок, г/л Альбумины, г/л Глобулины, г/л 

Белковые фракции 

α, г/л β, г/л γ, г/л 

x ± S x % x ± S x % x ± S x % x ± S x % x ± S x % x ± S x % 

1-я лактация 

1 78,4±2,5 100 29,1±0,6 37,1 49,3±0,9 62,9 12,3±0,6 15,7 10,6±0,6 13,5 26,4±0,8 33,7 

2 79,8±0,9 100 29,6±0,8 37,1 50,2±0,9 62,9 12,5±0,6 15,7 10,9±0,6 13,6 26,8±0,6 33,6 

3 83,2±1,5 100 31,0±0,9 37,3 52,2±0,9* 62,7 13,2±0,9 15,8 11,4±0,7 13,7 27,6±0,6 33,2 

4 82,5±1,6 100 30,4±0,8 36,8 52,1±0,8* 63,2 13,1±0,8 15,9 11,3±0,8 13,7 27,7±0,8 33,6 

2-я лактация 

1 78,8±1,2 100 29,3±0,8 37,2 49,5±0,7 62,8 12,4±0,2 15,7 10,8±0,6 13,7 26,3±0,9 33,4 

2 80,4±1,0 100 30,0±0,9 37,3 50,4±0,8 62,7 12,6±0,2 15,7 11,0±0,6 13,7 26,8±0,8 33,3 

3 83,6±0,8* 100 31,2±0,6 37,3 52,4±0,8* 62,7 13,2±0,2* 15,8 11,6±0,6 13,9 27,6±0,8 33,0 

4 82,8±0,6* 100 30,6±0,6 37,0 52,2±0,6* 63,0 13,3±0,2* 16,0 11,5±0,8 13,9 27,4±0,7 33,1 

3-я лактация 

1 79,4±1,0 100 29,4±0,7 37,0 50,0±0,7 63,0 12,6±0,2 15,9 10,9±0,3 13,7 26,5±0,4 33,4 

2 81,2±1,0 100 30,6±0,8 37,7 50,6±0,6 62,3 12,7±0,1 15,6 11,1±0,4 13,7 26,8±0,8 33,0 

3 83,8±1,0* 100 31,3±0,9 37,4 52,5±0,6* 62,6 13,3±0,2 15,8 11,7±0,3 14,0 27,5±0,4 32,8 

4 83,2±0,7* 100 30,9±0,6 37,1 52,3±0,7* 62,9 13,2±0,2 15,9 11,6±0,3 13,9 27,5±0,6 33,1 
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Стоит отметить, что для подопытных групп соотношение альбуминов и гло-

булинов менялось незначительно, оставаясь в пропорции 0,4: 0,6 в каждый из изу-

ченных лактационных периодов. Несколько большее содержание альбуминов в 

крови опытных коров изучаемых лактаций подтверждает наличие у них возможно-

сти более интенсивного течения обменных процессов и увеличения различных тка-

ней организма при высокой резистентности за счет большего содержания глобули-

нов. 

Известно, что белковые фракции глобулина выполняют защитные свойства 

организма животных. Поэтому большее содержание в крови опытных коров α- β- и 

γ-глобулинов, с преимуществом в 3-й группе, защищает их организм от различных 

стрессовых ситуаций, что способствует повышению продуктивности. Разница по 

количеству этих белковых фракций в крови опытных и контрольных коров с воз-

растом почти не изменяется. Не отмечается существенных различий по превосход-

ству опытных коров над контрольными и по каждой фракции в отдельности. Эти 

различия, на примере β-глобулинов, между группами коров по 1-й лактации нахо-

дились на уровне: по 3-й и 1-й группам – 0,8 г/л или 7,5%; по 4-й и 1-й группам – 

0,7 г/л или 6,6%; по 2-й и 1-й группам – 0,3 г/л или 2,8% при Р < 0,95 во всех груп-

пах. Аналогичными были различия и по γ-глобулинам в 1-ю лактацию по группам 

животных: по 3-й и 1-й группам – 1,2 г/л или 4,5%, Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам – 

1,3 г/л или 4,9%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,4 г/л или 1,5%, Р < 0,95. В этот 

же период по α- глобулинам разница опытных и контрольной групп для 3-й, 4-й и 

2-й групп соответственно была 0,9; 0,8 и 0,2 г/л или 7,3; 6,5 и 1,6%. 

Сходные различия по содержанию в крови общего белка, альбуминов и гло-

булинов по группам животных проявились и во 2-й лактации, и разница для 2-й,  

3-й и 4й групп относительно 1-й группы соответственно составила: по общему 

белку 1,6; 4,8 и 4,0 г/л (2,0; 6,1 и 5,1%), по альбуминам 0,7; 1,9 и 1,3 г/л (2,4; 6,5 и 

4,4%), по глобулинам 0,9; 2,9 (Р > 0,95) и 2,7 г/л (Р > 0,95) (1,8; 5,9 и 5,5%) при Р > 

0,95 в 3-й и 4-й группах по всем показателям. В 3-ю лактацию эта разница для 2-й,  

3-й и 4й групп относительно 1-й группы соответственно составила: по общему 

белку 1,8; 4,4 (Р > 0,95) и 3,8 г/л (Р > 0,95) (2,3; 5,5 и 4,8%), по альбуминам 1,2; 1,9 
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и 1,5 г/л (4,1; 6,5 и 5,1%), по глобулинам 0,6; 2,5 (Р > 0,95) и 2,3 г/л (Р > 0,95) (1,2; 

5,0 и 4,6%). 

Увеличение количества общего белка с 1-й по 3-ю лактации выявили показа-

тели: по 1-й группе – на 1 г/л или 1,3%; по 2-й – на 1,4 г/л или 1,8%; по 3-й – на 

0,6 г/л или 0,7%; по 4-й группе – на 0,7 г/л или 0,8%. Увеличение альбуминов по 

группам коров было следующим: по I-й группе – на 0,3 г/л или 1%; по 2-й– на 1 г/л 

или 3,4%; по 3-й – на 0,3 г/л или 1%; по 4-й группе – на 0,5 г/л или 1,6%; глобулины 

увеличились в величинах: по 1-й группе – на 0,7 г/л или 1,4%; по 2-й – на 0,4 г/л 

или 0,8%; по 3-й группе – на 0,3 г/л или 0,6%; по 4-й группе ‒ на 0,2 г/л или 0,4%. 

Увеличение α-глобулинов в крови коров по группам было следующим: по  

1-й группе – на 0,3 г/л или 2,4%; по 2-й – на 0,2 г/л или 1,6%; по 3-й– на 0,1 г/л или 

0,8%, по 4-й группе – на 0,1 г/л или 0,8%. Повышение соответственно β-глобулинов 

проявилось в величинах: по 1-й группе – на 0,3 г/л или 2,8%; по 2-й – на 0,2 г/л или 

1,8%; по 3-й – на 0,3 г/л или 2,6%; по 4-й группе – на 0,3 г/л или 2,7%; γ-глобулины 

по 1-й и 2-й группам увеличились на 0,1 г/л или 0,4%; по 3-й группе показатели сни-

зились на 0,1 г/л или 0,4%, а по 4-й группе – на 0,2 г/л или 0,7%.  

На повышение содержания общего белка и его фракций, в крови животных 

опытных групп в сравнении с аналогичными показателями у животных контроль-

ной группы, вероятно, оказало влияние повышенное употребление кормов в ком-

плексе с приемом пробиотика Целлобактерин. При этом коровы 3-й опытной 

группы имели превосходство над всеми группами по всем показателям крови. Это 

еще раз доказывает, что интенсивное выращивание в молодом возрасте ремонтных 

телок оказывает существенное влияние на повышение обменных процессов в орга-

низме коров, что и содействует проявлению у них более высокой молочной про-

дуктивности по сравнению со сверстницами контрольной группы. 

3.9.5 Потребление кормов коровами по трем лактациям 

Данные исследования потребления кормов животными в расчёте на 1 голову 

представлены в таблице 50. 



189 

 

Таблица 50 – Потребление кормов животными (на 1 голову) 

Наименование показателя 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 2 3 4 5 

1-я лактация 

Зеленая масса, кг 4900,0 4923,0 5139,0 5130,0 

Силос кукурузный, кг 2757,0 2767,0 2940,0 2921,0 

Сено бобовое и разнотравное, кг 980,0 994,0 1080,0 1045,0 

Концентраты, кг 2280,0 2312,0 2380,0 2375,0 

Патока, кг 600,0 600,0 600,0 600,0 

Злаковое разнотравное сено, кг 800,0 825,0 840,0 837,0 

Свежая пивная дробина, кг 700,0 720,0 735,0 730,0 

Сенаж из разнотравной травы, кг 1345,0 1427,0 1540,0 1535,0 

Жмых подсолнечный, кг 320,0 320,0 320,0 320,0 

Свекла кормовая, кг 500,0 500,0 500,0 500,0 

Жом свекловичный, кг 603,0 608,0 624,0 621,0 

Отруби пшеничные, кг 440,0 445,0 458,0 455,0 

Барда пшеничная, кг 602,0 617,0 658,0 643,0 

Диаммонийфосфат, г 122,0 122,0 122,0 122,0 

Соль поваренная, г 22875,0 22875,0 22875,0 22875,0 

Итого: кормовых единиц 7025,6 7121,7 7380,8 7348,5 

переваримого протеина, кг 710,0 718,7 742,5 739,4 

обменной энергии, МДж 76780,7 77849,2 80795,5 80382,5 

2-я лактация 

Зеленая масса, кг 3000,0 3183,0 3620,0 3200,0 

Силос кукурузный, кг 3481 3510 3780 3769 

Сено бобовое и разнотравное, кг 1356,0 1379,0 1520,0 1505,0 

Концентраты, кг 2332,0 2389,0 2438,0 2426,0 

Патока, кг 600,0 600,0 600,0 600,0 

Злаковое разнотравное сено, кг 853,0 910,0 1115,0 1109,0 

Пивная дробина, кг 724,0 740,0 787,0 781,0 

Сенаж из разнотравной травы, кг 1390,0 1503,0 1880,0 1872,0 
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Продолжение таблицы 50 

1 2 3 4 5 

Жмых подсолнечный, кг 320,0 320,0 320,0 320,0 

Свекла кормовая, кг 500,0 500,0 500,0 500,0 

Жом свекловичный, кг 650,0 737,0 790,0 781,0 

Отруби пшеничные, кг 455,0 562,0 589,0 580,0- 

Барда пшеничная, кг 634,0 739,0 785,0 778,0 

Диаммонийфосфат, г 122,0 122,0 122,0 122,0 

Соль поваренная, г 22875,0 22875,0 22875,0 22875,0 

Итого: кормовых единиц 7155,1 7252,6 7479,6 7437,8 

переваримого протеина, кг 715,4 723,7 740,1 736 

обменной энергии, МДж 78648,1 79674,9 82546,4 82071,9 

3-я лактация 

Зеленая масса, кг 2560,0 2620,0 2885,0 2788,0 

Силос кукурузный, кг 4550 4565 4771 4731 

Сено бобовое и разнотравное, кг 1480,0 1500,0 1551,0 1534,0 

Концентраты, кг 2390,0 2405,0 2457,0 2431,0 

Патока, кг 600,0 600,0 600,0 600,0 

Злаковое разнотравное сено, кг 890,0 915,0 1145,0 1110,0 

Пивная дробина, кг 734,0 745,0 817,0 780,0 

Сенаж разнотравный, кг 1812,0 1825,0 1930,0 1900,0 

Жмых подсолнечный, кг 320,0 320,0 320,0 320,0 

Свекла кормовая, кг 500,0 500,0 500,0 500,0 

Жом свекловичный, кг 781,0 791,0 839,0 790,0 

Отруби пшеничные, кг 645 651,0 687,0 686,0 

Барда пшеничная, кг 721,0 728,0 802,0 794,0 

Диаммонийфосфат, г 122,0 122,0 122,0 122,0 

Соль поваренная, г 22875,0 22875,0 22875,0 22875,0 

Итого: кормовых единиц 7546,3 7614,0 7993,8 7805,4 

переваримого протеина, кг 745,5 752,2 789,4 768,8 

обменной энергии, МДж 83197,3 83989 88520,1 86337,1 
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Переваримость и усвояемость питательных веществ – два физиологических 

процесса в организме животного, от уровня которых зависит величина коэффици-

ента конверсии кормов, но в целом эти процессы тесно взаимосвязаны с количе-

ством и качеством потребляемого корма. В данных исследованиях установлено, что 

коровы опытных групп, потребляя большее количество питательных веществ и об-

менной энергии, имели выше суточный удой. В соответствии с данными, представ-

ленными в таблице 50, за 1-ю лактацию коровы опытных групп (2–4-й соответ-

ственно) в сравнении с коровами контрольной группы потребили больше: зеленой 

массы ‒ на 23, 239 и 230 кг (0,6–5,0%); силоса кукурузного – на 10, 183 и 164 кг 

(0,5–6,7%); бобово-разнотравного и злаково-разнотравного сена – на 39, 140 и 

102 кг (4,7–15,3%); сенажа разнотравного – на 82, 195 и 190 кг (6,2–14,6%); концен-

трированных кормов и пивной дробины – на 52, 135 и 125 кг (4,5–9,5%); жома свек-

ловичного – на 5, 21 и 18 кг (0,9–3,6%); отрубей пшеничных – на 5, 18 и 15 кг (1,2–

4,2%); барды пшеничной – на 16, 57 и 41 кг (3,0–10,0%). Патоки, жмыха подсол-

нечного, свеклы кормовой, диаммонийфосфата и соли поваренной животные всех 

групп потребляли одинаковое количество. 

В результате разного потребления кормов опытными и контрольными живот-

ными соответственно этому отмечено и разное поступление в их организм пита-

тельных веществ. Поэтому с большим количеством корма опытные коровы, соот-

ветственно по группам, получили больше кормовых единиц на 96; 355 и 323 (1,5–

5,1%); переваримого протеина – на 8,7; 32,5 и 29,4 (1,2–4,6%); обменной энергии – 

на 1068,5; 4014,8 и 3601,8 МДж (1,4–5,0%).  

Аналогичная закономерность в разном потреблении кормов животными раз-

ных групп проявилась и в другие учтенные лактации. За 2-ю лактацию разница в 

потреблении количества зеленой массы составила: между 2-й и 1-й группами ‒ 

183,0 кг или 6,1%; 3-й и 1-й – 620,0 кг или 20,7%; 4-й и 1-й группами – 200,0 кг или 

6,7%. Разница по потреблению силоса кукурузного составила: между 2-й и  

1-й группами ‒ 29,0 кг или 0,8%; 3-й и 1-й – 299,0 кг или 8,6%; 4-й и 1-й группами – 

288,0 кг или 8,3%. Коровы опытных групп больше потребили бобово-разнотрав-

ного сена: между 2-й и 1-й группами выявлена разница в 23,0 кг или 1,7%; между 
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3-й и 1-й группами – 164,0 кг или 12,1%; между 4-й и 1-й группами – 149,0 кг или 

11,0%; по смеси концентратов разница составила: по 2-й и 1-й группам – 57,0 кг 

или 2,4%, по 3-й и 1-й– 106,0 кг или 4,6%; по 4-й и 1-й группам – 94,0 кг или 4%. 

Коровы опытных групп потребили больше злакового разнотравного сена по 

сравнению со сверстницами контроля: по 2-й и 1-й группам ‒ на 57,0 кг или 6,7%, 

по 3-й и 1-й группам – 262,0 кг или 30,7%; по 4-й и 1-й группам – 256,0 кг или 

30,0%, а также разница в потреблении пивной дробины была: по 2-й и 1-й группам ‒ 

16,0 кг или 2,2%, по 3-й и 1-й группам – 63,0 кг или 8,7%; по 4-й и 1-й группам – 

57,0 кг или 7,9%. Потребление сенажа разнотравного было больше: по 2-й и  

1-й группам ‒ на 113,0 кг или 8,1%, по 3-й и 1-й группам – на 490,0 кг или 35,3%; 

по 4-й и 1-й группам – 482,0 кг или 34,7%. 

Наблюдалось повышенное потребление жома свекловичного по опытным 

группам: разница по 2-й и 1-й группам составила 87,0 кг или 13,4%; по 3-й и  

1-й группам – 140,0 кг или 21,5%; по 4-й и 1-й группам – 131,0 кг или 20,2%. По-

вышение потребления отрубей пшеничных проявилось в величинах: по 2-й и 1- й 

группам – на107,0 кг или 23,5%; по 3-й и 1-й группам – на 134,0 кг или 29,5%; по 

4-й и 1-й группам – на 125,0 кг или 27,5%. Анализ потребления барды пшеничной 

по группам выявил его повышение по отношению к контрольным животным: по  

2-й и 1-й группам ‒ на 105,0 кг или 16,6%; по 3-й и 1-й группам – на 151,0 кг или 

23,8%; по 4-й и 1-й группам – на 144,0 кг или 22,7%. Сравнение между группами 

показало повышенное содержание в кормах опытных групп кормовых единиц по 

2-й лактации: по 2-й и 1-й группам оно составило 97,5 корм. ед. или 1,4%; по 3-й и 

1-й группам – 324,5 корм. ед. или 4,5%; по 4-й и 1-й группам – 282,7 корм. ед. или 

4%. При этом содержание в кормах опытных групп переваримого протеина по  

2-й лактации было выше: по 2-й и 1-й группам оно составило разницу 8,3 кг или 

1,2%, по 3-й и 1-й группам – 24,7 кг или 3,5%; по 4-й и 1-й группам – 20,6 кг или 

2,9%, а повышение обменной энергии проявилось в величинах: по 2-й и 1-й груп-

пам –1026,8 МДж или 1,3%; по 3-й и 1-й группам – на 3898,3 МДж или 5%; по 4-й 

и 1-й группам – 3423,8 МДж или 4,4%. 

Потребление количества кормов коровами по 3-й лактации между группами 
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было аналогично потреблению по 1-й и 2-й лактациям. Коровы опытных групп из-

расходовали большее количество зеленой массы, кукурузного силоса, разнотрав-

ного сенажа, бобово-разнотравного и злаково-разнотравного сена концентрирован-

ных кормов, жома свекловичного и барды пшеничной. Их превосходство над 

сверстницами контрольной группы колебалось по каждому из этих кормов на 

уровне 0,3–28,7%, что и обусловило большее поступление питательных веществ в 

организм коров опытных групп. Поэтому в 3-й лактации, как и в предыдущих, ко-

ровы опытных групп в сравнении с животными контрольной группы потребили 

кормов, в которых содержание кормовых единиц было больше: по 2-й и  

1-й группам ‒ на 67,7 (0,9%) корм. ед.; по 3-й и 1-й группам – 447,5 (5,9%); по 4-й 

и 1-й группам – 359,1 (3,4%). Разница переваримого протеина по 2-й и 1-й группам 

составила 6,7 кг (0,9%); по 3-й и 1-й группам – 43,9 кг (5,9%); по 4-й и 1-й группам – 

23,3 кг (3,1%). Разница обменной энергии по 2-й и 1-й группам составила 

791,7 МДж (1%); по 3-й и 1-й группам – 5322,8 МДж (6,4%); по 4-й и 1-й группам – 

3139,8 МДж (3,8%). 

Из вышеизложенного следует, что направленное выращивание ремонтных 

телок по интенсивной технологии с увеличенными дозами выпойки молока и до-

бавлением ферментативного пробиотика оказало положительное влияние на уве-

личение потребления кормов и улучшение продуктивности коров. В результате ко-

ровы опытных групп, потребляя большее количество питательных веществ и об-

менной энергии, имели по всем изучаемым лактациям суточный удой достоверно 

выше, однако на образование 1 кг молока использовали достоверно меньше кормов 

(таблица 51).  

Превосходство величины удоя за 305 дней по 1-й лактации, соответственно 

по группам коров, составило по 2-й и 1-й группе – 430,0 кг или 6%, Р > 0,99; по  

3-й и 1-й группе – 1290,0 кг или 12,1%,Р > 0,999; по 4-й и 1-й группе – 1100,0 кг 

или 9,4%,Р > 0,999. Разница по суточному удою коров по 1-й лактации выявлена 

между 2-й и 1-й группами ‒ 1,4 кг или 6,4%, Р > 0,999; 3-й и 1-й группами – 4,3 кг 

или 19,6%,Р > 0,999; 4-й и 1-й группами – 3,6 кг или 16,4%, Р> 0,999.  
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Таблица 51 – Конверсия корма при образовании молока по лактациям 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1-я лактация 

Всего молока, кг 6690,0±52,0 7120,0±110,6** 7980,0±239,2*** 7790,0±205,8*** 

Удой за сутки, кг 22,3±0,2 23,7±0,2*** 26,6±0,2*** 26,0±0,3*** 

Расход: кормовых единиц 7025,6 7121,7* 7380,8* 7348,5* 

переваримого протеина, кг 710 718,7 742,5 739,4 

обменной энергии, МДж 76780,7 77849,2 80795,5* 80382,5* 

Использовано на образование 1 кг молока: 

кормовых единиц 1,05 1,0 0,92** 0,94** 

переваримого протеина, кг 0,106 0,101 0,093*** 0,095*** 

обменной энергии, МДж 11,4 10,9*** 10,1*** 10,3*** 

2-я лактация 

Всего молока, кг 6950,0±92,1 7480,0±107,8** 8400,0±211,7*** 8240,0±206,0*** 

Удой среднесуточный, кг 23,2±0,3 24,9±0,3** 28,0±0,3*** 27,5±0,3*** 

Расход: 
кормовых единиц 
переваримого протеина, кг 
обменной энергии, МДж 

 
7155,1 
715,4 

78648,1 

 
7252,6 
723,7** 
79674,9 

 
7479,6* 
740,1*** 
82546,4* 

 
7437,8 
736*** 

82071,9* 

Использовано на образование 1 кг молока: 

кормовых единиц 1,03 0,97*** 0,89*** 0,90*** 

переваримого протеина, кг 0,103 0,097*** 0,088*** 0,089*** 

обменной энергии, МДж 11,3 10,6*** 9,8*** 10,0*** 

3-я лактация 

Всего молока, кг 7470,0±141,0 7920,0±129,2* 9130,0±249,6*** 8830,0±215,3*** 

Удой среднесуточный, кг 24,9±0,3 26,4±0,3** 30,4±0,3*** 29,4±0,3*** 

Расход: 
кормовых единиц 
переваримого протеина, кг 
обменной энергии, МДж 

 
7546,3 
745,5 

83197,3 

 
7614,0 
752,2* 

83989** 

 
7993,8** 
789,4*** 

88520,1*** 

 
7805,4 

768,8*** 
86337,1*** 

Использовано на образование 1 кг молока: 

кормовых единиц 1,01 0,96*** 0,87*** 0,88*** 

переваримого протеина, кг 0,100 0,095*** 0,086*** 0,087*** 

обменной энергии, МДж 11,1 10,6*** 9,7*** 9,8*** 
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Повышенное использование кормовых единиц по группам животных по  

1-й лактации составило: по 2-й и 1-й группам – 96,1 корм. ед. или 1,4%; по 3-й и  

1-й группам – 355 корм. ед. или 5,1%; по 4-й и 1-й группам – 323 корм. ед. или 4,6%, 

а разница переваримого протеина по 2-й и 1-й группам составила 8,7 кг или 1,2%; 

по 3-й и 1-й группам – 33 кг или 4,6%; по 4-й и 1-й группам – 29 кг или 4,1%. Уве-

личенное потребление обменной энергии между группами по 1-й лактации соста-

вило: по 2-й и 1-й группам – 1068,5 МДж или 1,4%; по 3-й и 1-й группе – 

4014,8 МДж или 5,2%; по 4-й и 1-й группам – 3601,8 МДж или 4,7%. 

Однако в опытных группах на образование 1 кг молока затрачено кормовых 

единиц меньше по 2-й и 1-й группам на 0,05 корм. ед. или 4,8%; по 3-й и 1-й груп-

пам – на 0,13 корм. ед. или 12,4%; 4-й и 1-й группам – 0,11 корм. ед. или 10,5%. 

Одновременно уменьшилось и количество переваримого протеина на образование 

1 кг молока: между 2-й и 1-й группами ‒ на 0,005 кг или 4,7%; 3-й и 1-й группе – 

0,013 кг или 12,3%; 4-й и 1-й группе – 0,011 кг или 10,4%.  

В опытных группах проявились и меньшие затраты обменной энергии на об-

разование 1 кг молока. Разница показана в величинах: между 2-й и 1-й группами ‒ 

0,5 МДж или 4,4%; между 3-й и 1-й – 1,3 МДж или 11,4%; между 4-й и 1-й – 

1,1 МДж или 9,7%. Во 2-й лактации разница по удою составила: по 2-й и 1-й груп-

пам – 530 кг и 8,0%, Р > 0,99; по 3-й и 1-й группам – 1450,0 кг или 20,9%, Р> 0,999; 

по 4-й и 1-й группам – 1290,0 кг или 18,6%,Р > 0,999; а по среднесуточному удою 

разница обозначена как: по 2-й и 1-й группам ‒ 1,7 кг или 7,5%, Р> 0,99; по 3-й и  

1-й группам – 4,7 кг или 20,6%,Р > 0,999; по 4-й и 1-й группам – 4,2 кг или 18,4%, 

Р > 0,999. 

Однако разница по потреблению кормовых единиц по 2-й лактации между ко-

ровами 2-й и 1-й групп составила 97,5 корм. ед. или 1,4%; по 3-й и 1-й группам – 

324,5 или 4,5%; по 4-й и 1-й группе –282,7 корм. ед. или 4%. Наблюдалось аналогич-

ное превосходство переваримого протеин: по 2-й и 1-й группам ‒ 8,3 кг или 1,2%; по 

3-й и 1-й группам – 24,7 кг или 3,5%; по 4-й и 1-й группам – 20,6 кг или 2,9%, а также 

обменной энергии: по 2-й и 1-й группам –1026,8 МДж или 1,3%; по 3-й и 1-й груп-

пам – 3898,3 МДж или 5%; по 4-й и 1-й группам – 3423,8 МДж или 4,4%.  
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При этом в опытных группах выявлены меньшие затраты на образование 1 кг 

молока, разница составила: по 2-й и 1-й группам 0,06 корм. ед. или 5,8%; по 3-й и 

1-й группам – 0,14 корм. ед. или 13,6%; по 4-й и 1-й группам – 0,13 корм. ед. или 

12,6%. По затратам переваримого протеина разница на образование 1 кг молока по 

2-й и 1-й группам составила 0,006 кг или 5,8%; по 3-й и 1-й группам – 0,015 кг или 

14,6%; по 4-й и 1-й группам – 0,014 кг или 13,6%; разница показателей обменной 

энергии составила: по 2-й и 1-й группам – 0,7 МДж или 6,2%; по 3-й и 1-й группам – 

1,5 МДж или 13,3%; по 4-й и 1-й группам – 1,3 МДж или 11,5%.  

Удой за 3-ю лактацию между 2-й и 1-й группами отличался на 450,0 кг или 

6,0%, Р > 0,95; по 3-й и 1-й группам – на 1660,0 кг или 22,2%, Р> 0,999; по 4-й и  

1- й группам – 1360,0 кг или 18,2%,Р > 0,999. Среднесуточный удой также был 

больше у опытных животных, разница составила: по 2-й и 1-й группам ‒ 1,4 кг или 

5,7%, Р > 0,99; по 3-й и 1-й группам – 5,4 кг или 22%,Р > 0,999; по 4-й и 1-й груп-

пам – 4,4 кг, 18%,Р > 0,999.  

Увеличение использования кормовых единиц опытными животными пока-

зано разницей между группами: по 2-й и 1-й группам ‒ на 67,7 или 0,9%; по 3-й и 

1-й группам – на 447,5 или 5,9%; по 4-й и 1-й группам – на 259,1 корм. ед. или 3,4%; 

повышено потребление переваримого протеина: по 2-й и 1-й группам –на 6,7 кг или 

0,9%; по 3-й и 1-й группам – на 43,9 кг или 5,9%; по 4-й и 1-й группам – на 23,3 кг 

или 3,1%; разница в потреблении обменной энергии по 2-й и 1-й группе составила 

791,7 МДж или 1%; по 3-й и 1-й группам – 5322,8 МДж или 6,4%; по 4-й и 1-й груп-

пам – 3139,8 МДж или 3,8%.  

Однако отмечается уменьшение в опытных группах затрат на образование 

1 кг молока в 3-й лактации: между 2-й и 1-й группами ‒ 0,05 корм. ед. или 5%; по 

3-й и 1-й группам – 0,14 корм. ед. или 13,9%; по 4-й и 1-й группам – 0,13 корм. ед. 

или 12,9%. Соответственно уменьшились затраты переваримого протеина на обра-

зование 1 кг молока по 2-й и 1-й группам, что составило 0,005 кг или 5%; по 3-й и 

1-й группам – 0,014 кг или 14%; по 4-й и 1-й группам – 0,013 кг или 13%; а также 

обменной энергии: по 2-й и 1-й группам – 0,5 МДж или 4,5%; по 3-й и 1-й группам – 

1,4 МДж или 12,6%; по 4-й и 1-й группам – 1,3 МДж или 11,7%.  
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Повышение удоя за 305 дней с 1-й по 3-ю лактации составило по 1-й группе 

780 кг или 12,0%; по 2-й группе – 800,0 кг или 11,2%; по 3-й группе – 1150,0 кг или 

14,4%; по 4-й группе – 1040,0 кг или 13,4%; повышение среднесуточного удоя по 

1-й группе составило 2,6 кг или 11,9%; по 2-й группе – 2,6 кг или 11,2%; по  

3-й группе – 3,7 кг или 14,1%; по 4-й группе – 3,4 кг или 13,3%; повышение потреб-

ления кормовых единиц по 1-й группе составило 520,7 корм. ед. или 7,4%; по  

2-й группе – 492,3 корм. ед. или 6,9%; по 3-й группе – 613,0 корм. ед. или 8,3%; по 

4-й группе – 456,9 корм. ед. или 6,2%; повышение потребления переваримого про-

теина по 1-й группе составило 35,5 кг или 5%; по 2-й группе – 33,5 кг или 4,7%; по 

3-й группе – 46,9 кг или 6,3%; по 4-й группе – 29,4 кг или 4%; более высокое по-

требление обменной энергии по 1-й группе составило 6416,6 МДж или 8,4%; по  

2-й группе – 6139,8 МДж или 7,9%; по 3-й группе –7724,6 МДж или 9,6%; по  

4-й группе – 5954,6 МДж или 7,4%. При этом уменьшение в опытных группах за-

трат на образование 1 кг молока кормовых единиц с 1-й по 3-ю лактации по  

1-й группе составило 0,04 корм. ед. или 3,8%; по 2-й группе – 0,04 корм. ед. или 

4%; по 3-й группе – 0,05 корм. ед. или 5,4%; по 4-й группе – 0,06 корм. ед. или 6,4%. 

По обменной энергии выявленные изменения показали: по 1-й группе – 0,3 МДж 

или 2,6%; по 2-й группе – 0,3 МДж или 2,8%; по 3-й группе – 0,4 МДж или 4%; по  

4-й группе – 0,5 МДж или 4,9%. Более желательные показатели отмечены у коров 

3-й и 4-й опытных групп, что подтверждает существенное влияние на молочную 

продуктивность животных интенсивного выращивания телок в раннем возрасте с 

добавлением в рацион кормления пробиотического препарата.  

3.10 Мясная продуктивность подопытных бычков 

3.10.1 Кормление бычков, особенности их роста и развития 

Выше было отмечено, что по интенсивной технологии выращивались те-

лочки и бычки. Они по продуктивности отличались от сверстников, которые росли 
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на кормах согласно стандартному рациону в хозяйстве. В процессе интенсивного 

выращивания животные больше потребляли кормов и с ними получали больше пи-

тательных веществ рациона. В период с 15 до 18 месяцев превосходство опытных 

телок над контрольными составило: по 2-й и 1-й группам ‒ 9,0 корм. ед. или 1,1%; 

по 3-й и 1-й группам – 49,0 корм. ед. или 6%; по 4-й и 1-й группам – 41,0 корм. ед. 

или 5%. Соответственно по бычкам показана разница: по 2-й и 1-й группам – 

9,0 корм. ед. или 1,1%; по 3-й и 1-й группам – 40 корм. ед. или 4,7%; по 4-й и  

1-й группам – 28 корм. ед. или 3,3%. Превосходство по использованию перевари-

мого протеина в период с 15 до 18-ти месяцев у телок опытных групп над контроль-

ными определялось разницей: по 2-й и 1-й группам ‒ на 1 кг или 1,2%; по 3-й и  

1-й группам – на 5,0 кг или 6%; по 4-й и 1-й группам – на 3,0 кг или 3,5%; разница 

по бычкам: по 2-й и 1-й группам – на 4,0 кг или 4,6%; по 3-й и 1-й – на 6,0 кг или 

7%; по 4-й и 1-й группам – на 5,0 кг или 5,8%. При использовании обменной энер-

гии за этот период определено превосходство по телкам: по 2-й и 1-й группам ‒ на 

76 МДж или 1,0%; по 3-й и 1-й группам – на 532,0 МДж или 6,0%; по 4-й и 1-й груп-

пам – на 510,0 МДж или 6,0%; разница по бычкам: по 2-й и 1-й группам – на 1,0 МДж 

или 0,01%; по 3-й и 1-й группам – на 709,0 МДж или 8,0%; по 4-й и 1-й группам – на 

652,0 МДж или 7,0%. За весь период выращивания преимущество было на стороне 

опытных групп, так как они больше потребили кормовых средств от рождения до 

18 месяцев. Установлено, что использование интенсивной технологии оказало су-

щественное воздействие на рост и развитие животных.  

Установлено, что самым главным фактором, влияющим на формирование 

мясной продуктивности животных, является кормление, от которого зависят рост 

и развитие организма на всем протяжении выращивания, затем идут такие показа-

тели, как породность, возрастные особенности, пол, и т.д. Живая масса опытных 

бычков в 15 месяцев имела превосходство: по 3-й и 1-й группам ‒ на 88,6 кг или 

22,2%, Р > 0,999; по 4-й и 1-й группам – на 82,9 кг или 20,8%, Р > 0,999; по 2-й и  

1-й группам – на 26,2 кг или 6,6%,Р > 0,999.  

Живая масса опытных бычков в 18 месяцев имела разницу по превосходству: 

3-й группы над 1-й ‒ на 109 кг или 23,7%, Р > 0,999; 4-й группы над 1-й – на 101,6 кг 
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или 22,1%,Р > 0,999; 2-й группы над 1-й – на 32,1 кг или 7%,Р > 0,999. Это подтвер-

дило факт того, что применение в питании животных увеличенных доз и кратности 

выпойки молочных продуктов с включением ферментативного пробиотика в состав 

кормовой смеси обеспечивает интенсивный рост и соответственно повышение 

массы тела у бычков опытных групп до завершения откорма.  

Примечательно, что при выращивании и откорме бычков контрольной 

группы была использована принятая в хозяйстве технология. Бычкам не давали 

увеличенные дозы выпойки цельного и обезжиренного молока, но была применена 

в рационе ферментативная пробиотическая добавка. Доказано, что направленное 

выращивание бычков с использованием интенсивной технологии не только значи-

тельно повысило их рост и ускорили развитие, но и увеличили интенсивность фор-

мирования мясной продуктивности, а соответственно и рост их конечной живой 

массы. 

3.10.2 Результаты убоя. Морфологический состав туш  

и характеристика кожного покрова 

В результате проведения контрольных убоев подопытных бычков в возрасте 

15 и 18 месяцев выявлены существенные различия показателей убоя между сверст-

никами, выращенными на хозяйственном рационе (1-я группа) и при интенсивном 

кормлении (2–4-я группы). Бычки 1-й группы в 15-месяцев по предубойной массе 

уступали сверстникам 2-й, 3-й и 4-й группы соответственно на 25, 86 (Р > 0,99) и 

81 кг (Р > 0,99), а по парной массе туши – на 16, 59 (Р > 0,95) и 54 кг (Р > 0,95) (таб-

лица 52).  

Съемная живая масса 15-месячных опытных бычков при окончании откорма 

и отправке на мясокомбинат имела превосходство по 3-й группе в сравнении  

с 1-й ‒ на 88,6 кг или 22,2%, Р > 0,99. После голодной выдержки разница по пред-

убойной живой массе составила 85,8 кг или 22,1%, Р > 0,99; по парной массе туши 

после полной ее обработки – 59,4 кг или 28,2%, Р > 0,95; по внутренней жировой 

ткани или по внутреннему жиру-сырцу по массе – 2,8 кг или 29,5%, Р > 0,95; по 

убойной массе туши или по выпотрошенной и обработанной туше – 62,2 кг или 

28,2%, Р > 0,999 и по убойному выходу – 2,9%, Р > 0,99. 
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Таблица 52 – Данные к анализу убоя по бычкам, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 

15-й месяц 18-й месяц 

Показатели по группам животных 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Съемная живая масса, кг 398,4±14,7 424,6±15,5 487,0±16,6** 481,3±16,3** 459,7±32,0 491,8±15,2 568,7±17,4** 561,3±14,0* 

Предубойная живая 
масса, кг 

389,0±12,0 414,4±11,0 474,8±17,0** 470,0±15,8** 449,9±20,4 481,0±13,7 556,1±20,5** 549,3±17,7** 

Парная масса туши, кг 210,8±6,0 227,1±6,0 270,2±17,2* 265,1±16,4* 248,8±14,1 268,4±12,1 321,4±17,8* 314,2±12,8** 

Выход туши, % 54,2±0,6 54,8±0,5 56,9±0,5* 56,4±0,5* 55,3±0,5 55,8±0,5 57,8±0,5** 57,2±0,4* 

Внутренняя жировая ткань 

по массе, кг 
9,5±0,3 10,4±0,3 12,3±1,0* 11,7±0,6* 13,7±0,4 14,2±0,3 16,4±0,7* 15,6±0,5* 

Убойная масса туши, кг 220,3±4,8 237,5±9,9 282,5±15,4* 276,8±15,1* 262,5±10,2 282,6±11,9 337,8±16,1** 329,8±13,6** 

Убойный выход туши, % 56,6±0,5 57,3±0,7 59,5±0,9** 58,9±0,8** 58,3±0,5 58,8±0,4 60,7±0,5** 60,0±0,6 

Субпродукты 
по категориям 
и массе, кг 

1-я 12,32±0,2 13,10±0,4 14,46±0,3** 14,38±0,5** 13,92±0,2 14,14±0,2 15,10±0,3* 15,00±0,2** 

2-я 39,60±1,3 41,54±1,7 47,24±2,1* 46,84±1,8* 46,24±0,6 48,34±1,0 53,21±2,2* 52,9±1,7** 

Субпродукты 
по категориям 
и выходу, % 

1-я 3,17±0,06 3,16±0,04 3,05±0,08 3,06±0,07 3,09±0,07 2,94±0,08 2,72±0,1 2,73±0,1 

2-я 10,18±0,3 10,02±0,3 9,95±0,3 9,97±0,2 10,28±0,3 10,05±0,4 9,57±0,2 9,65±0,2 

200 
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Сравнение показателей убоя 15-месячных бычков 4-й и 1-й групп показало, 

что по съемной живой массе или при окончании откорма и отправке на мясоком-

бинат разница была 82,9 кг или 20,8%, Р < 0,99, а по предубойной живой массе по-

сле голодной выдержки – 81 кг или 20,8%, Р > 0,99; по парной массе туши после 

полной ее обработки – 54,3 кг или 25,8%, Р > 0,95; по внутренней жировой ткани, 

или по массе внутреннего жира-сырца ‒ 2,2 кг или 23,2%, Р > 0,95; по массе парной 

туши или по выпотрошенной и обработанной туше – 56,5 кг или 25,6%, Р > 0,95 и 

по убойному выходу – 2,3%, Р < 0,99 в пользу представителей 4-й группы. 

Показатели убоя бычков в 15-месячном возрасте между 2-й и 1-й группами 

были выше у 2-й группы, а их разница составила по съемной живой массе 26,2 кг 

или 6,6%, Р < 0,95; по предубойной живой массе – 25,4 кг или 6,5%, Р < 0,95. По 

массе парной туши после голодной выдержки – 16,3 кг или 7,7%, Р < 0,95; по массе 

внутреннего жира-сырца – 0,9 кг или 9,5%, Р < 0,95; по убойной массе – 17,2 кг или 

7,8%, Р < 0,95 и по убойному выходу туши – 0,7%, Р < 0,95. 

Аналогичная закономерность по показателям убоя проявилась и у бычков в 

18-месячном возрасте. В сравнении с 15-месячными животными наблюдалась су-

щественная разница по изучаемым показателям убоя, которые у бычков опытных 

групп превышали данные контрольных. 

При анализе показателей убоя бычков в 18-месячном возрасте разница по 

съемной живой массе составила по 3-й и 1-й группам 109 кг или 23,7%, Р > 0,99; по 

предубойной живой массе – 106,2 кг или 23,6%, Р> 0,99; по массе парной туши – 

73 кг и 29%,Р > 0,95; по массе внутреннего жира-сырца – 2,7 кг или 20%, Р > 0,95 и 

по убойному выходу – 2,4%, Р > 0,99 в пользу представителей 3-й группы. Разница 

между 4-й и 1-й группами по съемной живой массе была 101,6 кг или 22,1%, 

Р > 0,95; по предубойной живой массе – 99,4 кг или 22,1%, Р > 0,99; по массе пар-

ной туши – 65,4 кг или 26,3%, Р > 0,99; по массе внутренней жировой ткани – 1,9 кг 

или 13,9%, Р > 0,95 и по убойному выходу – 1,7%, Р < 0,95 в пользу бычков 

4-й группы. 

Разница показателей убоя бычков в 18 месяцев между 2-й и 1-й группами 

была выше по съемной живой массе – 32,1 кг или 7,0%, Р < 0,95; по предубойной 
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живой массе – 31,1 кг или 6,9%, Р < 0,95; по массе парной туши – 19,6 кг или 7,9%, 

Р < 0,95; по внутреннему жиру-сырцу – 0,5 кг или 3,7%, Р < 0,95 и убойному вы-

ходу – 0,5%, Р < 0,95. 

Аналогичная закономерность результатов оценки массы субпродуктов 1-й 

категории, которые отличаются высокой пищевой ценностью и вкусовыми каче-

ствами, проявилась при убоях бычков в 15- и 18-месячном возрасте. Разница в аб-

солютных величинах между 3-й и 1-й группами соответственно составила 2,14 

(Р > 0,99) и 1,18 кг (Р > 0,95) или 17,0 и 8,5%, а их выход в относительных величи-

нах у бычков опытной группы был ниже на 0,12 и 0,37% при Р < 0,95 . По массе 

субпродуктов 2-й категории разница между этими группами была несколько выше 

и составила 7,64 и 6,97 кг (19,3 и 15,1%), Р > 0,95, а по их выходу показатели были 

ниже на 0,23 и 0,71%, Р < 0,95. 

Между 4-й и 1-й группами животных при убое в 15- и 18-месячном возрасте 

разница этих показателей по субпродуктам 1-й категории соответственно состав-

ляла 2,06 и 1,08 кг при Р > 0,99; 0,11 и 0,36%, а по субпродуктам 2-й категории – 

7,24 (Р > 0,95) и 6,66 кг (Р > 0,99); 0,21 и 0,63%. Между 2-й и 1-й группами эти по-

казатели по субпродуктам 1-й категории в 15 и 18 месяцев были выше и составили 

0,8 и 0,22 кг; 0,01 и 0,15%, а по 2-й категории – 1,94 и 2,1 кг; 0,16 и 0,23% при 

Р < 0,95 для каждого показателя. При этом в данных исследованиях бычки 3-й и  

4-й опытных групп имели преимущества над сверстниками всех групп по показа-

телям анализа убоя и результатам мясных качеств. 

Для более детального суждения об убойных качествах был проведён анализ 

промеров охлажденных туш бычков, убитых в 15- и 18-месячном возрасте, вслед-

ствие которого установлено, что показатели длины туловища, туши, бедра и обхват 

бедра у бычков 1-й группы были на 2,5–10,1% меньше, чем у сверстников опытных 

групп (таблица 53). 

Показатели массы по охлажденным тушам бычков в 15-месячном возрасте у 

опытных животных были выше чем в контрольной группе: в 3-й ‒ на 59,4 кг или 

28,4%, Р > 0,99; в 4-й ‒ на 54,3 кг или 25,9%, Р > 0,95; во 2-й ‒ на 16,3 кг или 7,8%, 

Р < 0,95. 
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Таблица 53 – Динамика промеров туш бычков, M ± m, n = 5 

Показатели промеров длины туловища по охлажденным тушам бычков в  

15-месячном возрасте в 3-й группе по сравнению с 1-й были выше на 10,8 см или 

7,5%, Р < 0,95; в 4-й группе ‒ на 6,8 см или 4,7%, Р < 0,95; во 2-й группе ‒ на 2,8 см 

или 2,0%, Р < 0,95. Показатели промеров длины охлажденных туш бычков в  

15-месячном возрасте по 3-й группе по сравнению с 1-й были выше на 23,7 см или 

10,8%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 18,2 см или 8,3%, Р > 0,95; во 2-й группе – на 

8,8 см или 4,0%, Р < 0,95. Показатели промеров по длине бедра охлажденных туш 

бычков в 15-месячном возрасте по 3-й группе в отношении к 1-й были выше на 

12,9 см или 16,8%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 11,4 см или 14,8%, Р < 0,95; во 2-й 

группе – на 6,0 см или 7,8%, Р < 0,95. Показатели промеров по обхвату бедра охла-

жденных туш бычков в 15-месячном возрасте по 3-й группе были выше на 12,6 см 

или 14,6%), Р > 0,99; по 4-й группе – на 11,1 см или 12,9%, Р > 0,95; по 2-й группе – 

на 5,9 см или 6,8%, Р < 0,95. 

Показатели массы по охлажденным тушам бычков в 18-месячном возрасте в 

3-й группе по отношению к 1-й были выше на 72,6 кг или 29,4%, Р > 0,99; в  

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

15 месяцев 

Масса туши охлажденной, кг 209,3±5,7 225,6±8,5 268,7±15,2** 263,6±16,7* 

Размеры по длине туловища, см 143,4±5,8 146,2±6,1 154,2±5,1 150,2±5,6 

Размеры по длине туши, см 220,4±2,3 229,2±5,4 244,1±7,1* 238,6±5,2* 

Размеры по длине бедра, см 77,0±3,4 83,0±3,2 89,9±4,4* 88,4±3,8 

Размер обхвата бедра, см 86,2±1,4 92,1±3,4 98,8±3,1** 97,3±3,8* 

18 месяцев 

Масса туши охлажденной, кг 247,0±14,4 266,6±10,0 319,6±12,5** 312,4±12,3* 

Размеры по длине туловища, см 150,4±3,1 154,2±3,6 164,3±5,2* 161,1±3,8 

Размеры по длине туши, см 239,4±3,8 244,4±11,5 262,3±5,7* 255,7±6,4 

Размеры по длине бедра, см 89,0±3,2 90,2±4,5 98,0±4,0 94,6±4,8 

Размер обхвата бедра, см 98,2±3,5 101,1±3,3 107,3±4,5 103,5±4,3 



204 

 

4-й группе – на 65,4 кг или 26,5%, Р > 0,95; во 2-й группе – на 19,6 кг или 7,9%, 

Р < 0,95. Показатели промеров длины туловища по охлажденным тушам бычков в 

18-месячном возрасте в 3-й группе по отношению к 1-й были выше, и разница со-

ставила 13,9 см или 9,2%, Р > 0,95; в 4-й группе – 10,7 см или 7,1%, Р < 0,95; во 2-

й группе ‒ 3,8 см или 2,5%, Р < 0,95. Показатели промеров длины охлажденных 

туш бычков в 18-месячном возрасте выше в 3-й группе по отношению к 1-й, раз-

ница составила 22,9 см или 9,6%, Р > 0,95, в 4-й группе ‒ 16,3 см или 6,8%, Р < 0,95, 

во 2-й группе – 5,0 см или 2,1%, Р < 0,95. Показатели промеров по длине бедра 

охлажденных туш бычков в 18-месячном возрасте в 3-й группе были выше, и раз-

ница составила 9,0 см (10,1%), Р < 0,95, в 4-й группе – 5,6 см (6,3%), Р < 0,95, во  

2-й группе – 1,2 см (1,3%), Р < 0,95. 

Показатели промеров по обхвату бедра охлажденных туш бычков в 18-месяч-

ном возрасте в 3-й группе по отношению к 1-й были выше, и разница составила 

9,1 см или 9,3%, Р < 0,95; в 4-й группе – 5,3 см или 5,4%, Р < 0,95; во 2-й группе – 

2,9 см или 3,0%, Р < 0,95. Бычки 3-й и 4-й опытных групп имели большие преиму-

щества над сверстниками других групп по показателям динамики промеров туш 

животных на 11–23 см. Это связано с тем, что интенсификация выращивания опыт-

ных бычков, особенно в 3-й группе, обеспечила более высокую предубойную жи-

вую массу и соответственно массу охлажденной туши, которая у бычков 1-й 

группы уступала другим группам. 

У всех подопытных бычков с возрастом увеличивалась абсолютная масса 

внутренних органов, а относительная скорость их роста уменьшалась по мере уве-

личения массы тела, что увязывается с общей закономерностью развития орга-

низма в онтогенезе. Внутренние органы (сердце, печень, селезенка, почки и легкие 

с трахеей) по массе различались между бычками изучаемых групп. При этом 

наибольшее превосходство по внутренним органам, как и по другим признакам, 

было у бычков 3-й группы, заметно при оценке данных, представленных в табли-

цах 54 и 55. В них отражены результаты изучения динамики массы и выхода внут-

ренних органов у контрольных и опытных бычков при достижении в учетные пе-

риоды предубойной живой массы.



 

 

Таблица 54 – Анализ массы и выхода внутренних органов по бычкам в 15 месяцев, M ± m, n = 5 

Показатель 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

кг % кг % кг % кг % 

Живая масса предубойная 389,0±12,0 100,0 414,4±11,0 100,0 474,8±17,0** 100,0 470,0±15,8** 100,0 

Масса сердца 1,71±0,07 0,44 1,80±0,05 0,43 2,19±0,1** 0,46 2,05±0,08* 0,44 

Масса печени 4,81±0,2 1,24 5,02±0,1 1,21 5,98±0,3* 1,26 5,62±0,2* 1,20 

Масса селезенки 0,89±0,06 0,23 0,92±0,05 0,22 1,07±0,07 0,23 0,97±0,09 0,21 

Масса почек 0,91±0,06 0,23 0,93±0,05 0,22 1,16±0,03* 0,24 1,04±0,02 0,22 

Масса легких с трахеей 4,41±0,08 1,13 4,57±0,1 1,10 5,54±0,3** 1,17 5,26±0,2** 1,12 

Масса желудка: 12,45±0,3 3,20 12,95±0,3 3,13 15,86±0,7** 3,34 15,19±0,6** 3,23 

масса рубца 5,52±0,2 1,42 5,73±0,2 1,38 7,09±0,4* 1,49 6,83±0,3* 1,45 

масса сетки 1,25±0,07 0,32 1,31±0,07 0,32 1,68±0,1* 0,35 1,51±0,05* 0,32 

масса книжки 4,71±0,2 1,21 4,92±0,1 1,19 5,88±0,3* 1,24 5,68±0,3* 1,21 

масса сычуга 0,97±0,06 0,25 0,99±0,07 0,24 1,21±0,06* 0,25 1,17±0,05 0,25 

Масса тонкого кишечника 5,32±0,4 1,37 5,52±0,5 1,33 6,48±0,4 1,36 6,32±0,4 1,34 

Масса толстого кишечника 3,67±0,1 0,94 3,83±0,1 0,92 4,71±0,3* 0,99 4,57±0,3* 0,97 

Длина тонкого кишечника, м 35,2±1,0 - 37,1±2,2 - 42,5±1,6** - 41,2±2,2 - 

Длина толстого кишечника, м 9,5±0,4 - 10,2±0,4 - 11,8±0,5* - 11,3±0,4* - 

Общая масса кишечника 8,99±0,3 2,31 9,35±0,3 2,26 11,19±0,6* 2,36 10,89±0,5* 2,32 

Общая длина кишечника, м 44,7±1,4 - 47,3±1,7 - 54,3±2,1* - 52,5±3,1 - 
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Таблица 55 – Анализ массы и выхода внутренних органов по бычкам в 18 месяцев, M ± m, n = 5 

Показатель 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

кг % кг % кг % кг % 

Живая масса предубойная 449,9±20,4 100,0 481,0±13,7 100,0 556,1±20,5** 100,0 549,3±17,7** 100,0 

Масса сердца 1,98±0,05 0,44 2,04±0,07 0,42 2,36±0,1* 0,42 2,21±0,06* 0,40 

Масса печени 6,52±0,07 1,45 6,75±0,4 1,40 8,41±0,4** 1,51 7,74±0,4* 1,41 

Масса селезенки 1,07±0,07 0,24 1,12±0,06 0,23 1,43±0,08* 0,26 1,27±0,06 0,23 

Масса почек 1,09±0,08 0,24 1,16±0,04 0,24 1,29±0,03 0,23 1,23±0,06 0,22 

Масса легких с трахеей 6,36±0,3 1,41 6,56±0,3 1,36 7,78±0,4* 1,40 7,38±0,2* 1,34 

Масса желудка: 20,27±0,4 4,51 21,15±0,4 4,40 24,52±0,9** 4,41 23,21±0,5** 4,23 

масса рубца 7,62±0,3 1,69 7,87±0,3 1,64 9,23±0,3* 1,66 8,79±0,3* 1,60 

масса сетки 5,93±0,1 1,32 6,26±0,1 1,30 7,22±0,3* 1,30 6,89±0,3* 1,25 

масса книжки 5,64±0,1 1,25 5,87±0,1 1,22 6,65±0,3* 1,20 6,25±0,2* 1,14 

масса сычуга 1,08±0,1 0,24 1,15±0,05 0,24 1,42±0,08* 0,26 1,28±0,05 0,23 

Масса тонкого кишечника 6,16±0,3 1,37 6,28±0,3 1,31 7,35±0,3* 1,32 6,92±0,2 1,26 

Масса толстого кишечника 4,81±0,1 1,07 4,98±0,1 1,04 5,91±0,3* 1,06 5,41±0,2* 0,98 

Длина тонкого кишечника, м 39,3±1,0 - 43,3±0,8 - 51,6±3,9* - 48,7±2,9* - 

Длина толстого кишечника, м 10,6±0,4 - 11,3±0,4 - 14,5±1,0* - 13,8±0,8* - 

Общая масса кишечника 10,97±0,3 2,44 11,26±0,3 2,34 13,26±0,6* 2,38 12,33±0,4* 2,24 

Общая длина кишечника, м 49,9±2,7 - 54,6±2,9 - 66,1±4,9* - 62,5±3,7* - 
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Как указывалось ранее, животные в возрасте 15 месяцев различались между 

собой по живой массе перед убоем после голодной выдержки бычков, и превосход-

ство 3-й группы над 1-й группой было 85,8 кг или 22,1%, Р > 0,99; по 4-й и  

1-й группам – 81 кг или 20,8%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й– 25,4 кг или 6,5%, Р < 0,95; а 

при убое в 18 месяцев эта разница составила по 3-й группе в отношении к 1-й – 

106,2 кг или 23,6%, Р > 0,99; по 4-й группе – 99,4 кг или 22,1%, Р > 0,99; по  

2-й группе – 31,1 кг или 6,9%, Р < 0,95. Подтверждено, что у животных с интенсив-

ным ростом организма и возрастом происходило развитие и формирование внутрен-

них органов, которые играли немаловажную роль в протекании метаболизма и функ-

ционировании всех систем в целом. Установлено, что у животных по достижении 

15-месячного возраста масса 4-камерного желудка имела различия по группам быч-

ков, в связи с потреблением разного количества корма, и опытные животные превос-

ходили контрольных, и разница между 3-й и 1-й группами составила 3,41 кг или 

27,4%, Р > 0,99; по 4-й группе – 2,74 кг или 22,0%, Р > 0,99; по 2-й группе – 0,5 кг 

или 4%, Р < 0,95. 

По увеличению размеров кишечника в 15-месячном возрасте у бычков опыт-

ных групп разница по массе составила между 3-й и 1-й группами – 2,2 кг, Р > 0,95, 

по длине – 9,6 м, Р > 0,95; между 4-й и 1-й группами: масса – 1,9 кг, Р > 0,95, по 

длине – 7,8 м%, Р < 0,95; по 2-й и 1- й группам: масса – 0,4 кг, Р < 0,95, длина – 2,6 м, 

Р < 0,95. В итоге в 15-месячном возрасте бычки 2-й, 3-й и 4-й опытных групп по 

массе кишечника превосходили сверстников 1-й группы на 4; 24,5 и 21,1%, а по 

длине соответственно – на 5,8; 21,5 и 17,4%. 

С увеличением возрастного периода до 18 месяцев было отмечено увеличение 

массы 4-камерного желудка, и разница составила по 3-й и 1-й группам 4,25 кг или 

21%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 2,94 кг или 14,5%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й груп-

пам – 0,9 кг или 6,1%, Р < 0,95. По увеличению размеров кишечника в опытных 

группах выявлено превосходство бычков 3-й группы по отношению к бычкам 1-й, 

оно составило: по массе – 2,29 кг (20,9%), Р > 0,95, по длине – 16,2 м или 32,5%, 

Р > 0,95; по 4-й группе в том же отношении: по массе – 1,36 кг и 13%, Р > 0,95, по 

длине – 12,6 м и 26%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группе – масса – 0,3 кг и 3,0%, Р < 0,95, 
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длина – 4,7 м или 22%, Р < 0,95.Подобные изменения и различия по массе между 

контрольными и опытными бычками отмечено и по другим изучаемым внутренним 

органам, однако их масса относительно предубойной живой массы была практиче-

ски одинаковая. Поэтому бычки опытных групп лучше использовали корма, имели 

более интенсивные обменные процессы, что способствовало усилению энергии ро-

ста. В результате у них конечная живая масса оказалась достоверно выше. 

Доказано, что опытные животные имели преимущества по сравнению с кон-

трольными бычками по показателям динамики изменения массы и выхода внутрен-

них органов в связи с интенсивным употреблением кормовых средств, что подтвер-

ждает эффективность лучшего формирования пищеварительного тракта за счет уве-

личения в размерах всего кишечника и других внутренних органов. 

Данные, полученные в ходе анализа массы и выхода естественно-анатомиче-

ских частей левых полутуш бычков, в различных единицах измерения (Ед. изм.) 

представлены в таблице 56. В результате проведенных исследований установлено, 

что с возрастом у бычков всех групп на 8–11 кг увеличивается в туше масса есте-

ственно-анатомических отрубов, на 15–22 кг – количество мякоти и на 3–4 кг – масса 

костей. Выход естественно-анатомических частей левых полутуш у бычков разных 

групп в 15- и 18-месячном возрасте имели существенные различия. Так, установ-

лено, что в 15-месячном возрасте разница по массе полутуши между бычками соста-

вила: по 3-й и 1-й группам – 30 кг (28,8%), Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 27,1 кг 

(26%), Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 8,2 кг (7,9%), Р < 0,95. У животных по дости-

жении 15-месячного возраста масса шейных отрубов имела различия по группам 

бычков, опытные превосходили контрольных, и разница составила: по 3-й и 1-й 

группам – 2,8 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 2,3 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й груп-

пам – 1,2 кг, Р < 0,95. Кроме того, установлено, что в 15-месячном возрасте разница 

по массе плечелопаточных отрубов между группами бычков составила: по 3-й и 1-й 

группам – 4,3 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 3,9 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й груп-

пам – 1,4 кг, Р < 0,95. По массе спинно-реберных отрубов в левых полутушах 15-ме-

сячных бычков разница между 3-й и 1-й группами составила – 10,3 кг, Р > 0,95; по 

4-й и 1-й группам – 9,1 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 3,4 кг, Р < 0,95.  
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Таблица 56 – Анализ массы и выхода естественно-анатомических частей 

левых полутуш бычков, M ± m, n = 5 

Наименование показателя Ед. изм. 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

15 месяцев 

Масса левых полутуш 
кг 104,3±3,5 112,5±3,3 134,3±7,1* 131,4±6,6* 

% 100,0 100,0 100,0 100 

Масса шейных отрубов 
кг 11,5±0,4 12,7±0,4 14,3±0,7* 13,8±0,6* 

% 11,0 11,3 10,6 10,5 

Масса плечелопаточных отрубов 
кг 18,4±0,7 19,8±0,6 22,7±1,1* 22,3±0,8* 

% 17,7 17,6 16,9 17,0 

Масса спинно-реберных отрубов 
кг 31,3±1,3 34,7±1,6 41,6±2,3* 40,4±2,1* 

% 30,0 30,8 31,0 30,8 

Масса поясничных отрубов 
кг 9,6±0,5 9,8±0,4 10,7±0,4 10,3±0,3 

% 9,2 8,7 8,0 7,8 

Масса тазобедренных отрубов 
кг 33,5±1,1 35,5±1,3 45,0±3,2* 44,6±2,9* 

% 32,1 31,6 33,5 33,9 

18 месяцев 

Масса левых полутуш 
кг 123,4±2,7 133,2±3,9 159,6±7,5** 156,0±7,1** 

% 100 100 100 100 

Масса шейных отрубов 
кг 14,1±0,7 16,2±0,5 19,8±1,3** 19,3±1,2** 

% 11,4 12,2 12,4 12,4 

Масса плечелопаточных отрубов 
кг 22,3±0,9 25,4±1,1 31,2±2,2** 30,5±2,0** 

% 18,1 19,1 19,6 19,5 

Масса спинно-реберных отрубов 
кг 35,0±0,8 37,3±0,8 46,5±3,3* 45,4±2,9* 

% 28,4 28,0 29,1 29,1 

Масса поясничных отрубов 
кг 13,8±0,6 14,0±0,4 16,3±0,7* 15,6±0,5 

% 11,2 10,5 10,2 10,0 

Масса тазобедренных отрубов 
кг 38,2±1,3 40,3±1,4 45,8±2,0* 45,2±1,4** 

% 30,9 30,2 28,7 29,0 
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Установлено, что у бычков 15-ти месячного возраста масса поясничных от-

рубов имела различия между группами: по 3-й и 1-й группам ‒ на 1,1 кг, Р < 0,95; 

по 4-й и 1-й группам – 0,7 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг, Р < 0,95. В 

результате исследовательской работы выявлено, что в 15-месячном возрасте у быч-

ков по группам есть разница по массе тазобедренных отрубов: по 3-й и 1-й группе – 

11,5 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группе – 11,1 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группе – 2,0 кг, 

Р < 0,95. 

У животных с достижением 18-месячного возраста масса полутуш имела раз-

личия между группами, опытные превосходили контрольных, и разница состав-

ляла: по 3-й и 1-й группам – 36,2 кг (29,3%), Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 32,6 кг 

(26,4%), Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 9,8 кг (7,9%), Р < 0,95. В этом же возрасте 

разница по массе шейных отрубов между бычками по 3-й и 1-й группам составила 

5,7 кг, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 5,2 кг, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 2,1 кг, 

Р < 0,95. Масса плечелопаточных отрубов имела различия по группам животных, 

контрольных превосходили опытные: по 3-й группе ‒ на 8,9 кг, Р > 0,99; по  

4-й группе – на 8,2 кг, Р > 0,99; по 2-й группе – на 3,1 кг, Р < 0,95. Масса спинно-

реберных отрубов тоже обладала различиями, и разница составила: по 3-й группе ‒ 

11,5 кг, Р > 0,95; по 4-й группе – 10,4 кг, Р > 0,95; по 2-й группе – 2,3 кг, Р < 0,95.  

В 18-месячном возрасте разница по массе поясничных отрубов между быч-

ками 3-й и 1-й групп составила 2,5 кг, Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 1,8 кг, Р < 0,95 и 

2-й и 1-й групп – 0,2 кг, Р < 0,95. Масса тазобедренных отрубов имела различия: 

опытные бычки из 3-й группы превосходили контрольных из 1-й на 7,6 кг, Р > 0,95; 

по 4-й и 1-й группам – на 7,0 кг, Р > 0,99; по 2-й и 1-й – 2,1 кг, Р < 0,95. При этом 

доказано, что животные опытных групп имели преимущество по сравнению с кон-

трольными бычками по показателям массы и выходу всех изученных естественно-

анатомических частей левых полутуш. Поэтому в 18-месячном возрасте у бычков 

несколько увеличивается коэффициент мясности относительно 15-месячного воз-

раста на 0,40; 0,48; 0,63; 0,69 (таблицы 56, 57), а также и относительные величины 

естественно-анатомических отрубов: шейных отрубов на 2,6; 3,5; 5,5 и 5,5 кг, пле-

челопаточных отрубов на 3,9; 5,6; 8,5 и 8,2 кг, спинно-реберных отрубов на 3,7; 2,6; 
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4,9 и 5 кг, поясничных отрубов на 4,2; 4,2; 5,6 и 5,3 кг, тазобедренных отрубов на 

4,7; 4,8; 0,8 и 0,6 кг; количество мякоти на 15,4; 17,1; 21,6 и 21,4 кг и масса костей 

на 1,7; 1,6; 1,3 и 1,0 кг в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. 

Таблица 57 – Анализ морфологического состава левых полутуш, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

кг % кг % кг % кг % 

15 месяцев 

Масса по левым  
полутушам 

104,3±3,5 100 112,5±3,3 100 134,3±7,1** 100 131,4±6,6** 100 

Масса мякоти: 82,4±3,1 79,0 89,0±2,6 79,1 107,7±6,9* 80,2 105,1±7,2* 80,0 

 мышечной ткани 80,7±3,7 77,4 87,1±3,7 77,4 104,9±6,7* 78,1 102,5±8,2 78,0 

 высшего сорта 20,1±1,3 19,3 22,8±1,4 20,3 26,7±2,1* 19,9 26,1±1,4* 19,9 

 1-го сорта 36,4±0,9 34,9 38,7±1,1 34,4 47,5±3,6* 35,4 47,1±3,6* 35,8 

 2-го сорта 24,2±0,8 23,2 25,6±1,2 22,8 30,7±1,8* 22,8 29,3±1,5* 22,3 

 жировой ткани 1,7±0,1 1,6 1,9±0,1 1,7 2,8±0,2** 2,1 2,6±0,2** 2,0 

Масса костей 19,7±0,5 18,9 21,1±0,8 18,8 23,8±1,2* 17,7 23,6±1,2* 18,0 

Масса хрящей и  
сухожилий 

2,2±0,08 2,1 2,4±0,09 2,1 2,8±0,2* 2,1 2,7±0,2* 2,0 

Коэффициент мясности 4,18±0,09 4,21±0,06 4,53±0,1* 4,44±0,1 

18 месяцев 

Масса по левым  
полутушам 

123,4±2,7 100 133,2±3,9 100 159,6±7,5** 100 156,0±7,1** 100 

Масса мякоти: 97,8±5,9 79,3 106,1±5,5 79,7 129,3±7,6* 81,0 126,5±7,0* 81,1 

 мышечной ткани 95,6±7,1 77,5 103,7±5,1 77,9 126,4±8,1* 79,2 123,7±7,5* 79,3 

 высшего сорта 23,9±1,8 19,4 26,7±0,8 20,0 32,3±2,5* 20,2 31,1±3,1 19,9 

 1-го сорта 44,5±1,2 36,1 47,4±0,8 35,6 59,5±5,6* 37,3 58,9±4,0** 37,8 

 2-го сорта 27,2±1,7 22,0 29,6±1,3 22,2 34,6±1,5* 21,7 33,7±1,0* 21,6 

 жировой ткани 2,2±0,1 1,8 2,4±0,08 1,8 2,9±0,2* 1,8 2,8±0,2* 1,8 

Масса костей 21,4±0,6 17,3 22,7±1,3 17,0 25,1±1,4 15,7 24,6±1,2 15,8 

Масса хрящей и  
сухожилий 

4,2±0,2 3,4 4,4±0,1 3,3 5,2±0,2** 3,3 4,9±0,2 3,1 

Коэффициент 

мясности 
4,58±0,06 4,69±0,08 5,16±0,2* 5,13±0,1** 
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С целью изучения качественного состава мясной продуктивности животных 

проведен подробный анализ данных морфологического состава левых полутуш 15- 

и 18-месячных бычков, в ходе которого установлено, что в 15-месячном возрасте 

разница по массе мякоти между бычками по 3-й и 1-й группам составила 25,3 кг 

или 30,7%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 22,7 кг или 27,5%, Р > 0,95; по 2-й и  

1-й группам – 6,6 кг или 8%, Р < 0,95 (таблица 57). В этом же возрасте масса мы-

шечной ткани также имела различия между группами бычков. Опытные превосхо-

дили контрольных, и разница составила: по 3-й и 1-й группам – 24,2 кг или 30,0%, 

Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 21,8 кг или 27,0%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 

6,4 кг или 7,9%, Р < 0,95. 

Разница по массе мышечной ткани высшего сорта между группами 15-месяч-

ных бычков составила: по 3-й и 1-й группам – 6,6 кг или 32,8%, Р > 0,99; по 4-й и 

1-й группам – 6 кг или 29,9%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 2,7 кг или 3,1%, 

Р < 0,95. Масса мышечной ткани 1-го и 2-го сорта имела различия между группами 

бычков, опытные превосходили контрольных, и разница составила по 3-й и 1-й 

группам по 1-му сорту – 11,1 кг или 30,5%, Р > 0,95, по 2-му сорту – 6,5 кг или 

26,9%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам по 1-му сорту – 10,7 кг или 29,4%, Р > 0,95, 

по 2-му сорту – 5,1 кг или 21,1%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам по 1-му сорту – 

2,3 кг или 6,3%, Р < 0,95, по 2-му сорту – 1,4 кг или 5,8%, Р < 0,95. 

Бычки по достижении 18-месячного возраста имели различия по массе мя-

коти в различных группах. Опытные животные превосходили контрольных, и раз-

ница составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 31,5 кг или 32,2%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й – 

28,7 кг или 29,3%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 8,3 кг или 8,5%, Р < 0,95. Разница 

по массе мышечной ткани между 3-й и 1-й группами бычков составила 30,8 кг или 

32,2%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 28,1 кг или 29,4%, Р < 0,95; по 2- й и 1-й 

группам – 8,1 кг или 8,5%, Р < 0,95. В том числе разница по массе мышечной ткани 

высшего сорта по 3-й и 1-й группам бычков составила 8,4 кг или 35,1%, Р> 0,95; по 

4-й и 1-й группам – 7,2 кг или 30,0%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 2,8 кг или 

11,7%, Р < 0,95. Масса мышечной ткани 1-го и 2-го сорта также имела различия 
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между группами бычков, опытные превосходили контрольных и разница соста-

вила: по 3-й и 1-й групам по 1-му сорту – 7,4 кг или 27,2%, Р > 0,99, по 2-му сорту – 

0,7 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам по 1-му сорту – 6,5 кг или 23,9%, Р > 0,99, по 

2-му сорту – 0,6 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам по 1-му сорту – 2,4 кг или 8,8%, 

Р < 0,95, по 2-му сорту – 0,2 кг, Р < 0,95.  

В результате исследовательской работы установлено, что в 15-месячном воз-

расте между группами бычков разница по массе костей составила: по 3-й и 1-й 

группам – 4,1 кг (20,8%), Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 3,9 кг (19,8%), Р > 0,95; 

по 2-й и 1-й группам – 1,4 кг (7,1%), Р < 0,95. Различия массы по хрящам и сухожи-

лиям между 3-й и 1-й группам бычков составили 0,6 кг (27,3%), Р > 0,95; по 4-й и 

1-й – 0,5 кг (22,7%), Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг (9,1%), Р < 0,95. В этом 

же возрасте у бычков выявлена разница по массе жировой ткани: по 3-й и 1-й груп-

пам ‒ 1,1 кг или 64,7%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 0,9 кг или 52,9%, Р > 0,99; 

по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг или 11,8%, Р < 0,95. Установленные различия в съе-

добных и несъедобных частях туши обусловили разные величины в 15-месячном 

возрасте бычков коэффициента мясности. Он имел различия: по 3-й и 1-й группам ‒ 

на уровне 0,35 кг или 8,4%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й групам – 0,26 кг или 6,2%, 

Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,03 кг или 0,7%, Р < 0,95. 

У животных по достижении 18 месяцев разница по массе костной ткани 

между группами составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 3,7 кг или 17,2%, Р < 0,95; по  

4-й и 1-й группам – 3,2 кг или 15%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группе – 1,3 кг или 6,1%, 

Р < 0,95. Разница по массе хрящей и сухожилий между группами бычков составила: 

по 3-й и 1-й группам – 1,0 кг или 23,8%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группе – 0,7 кг или 

16,7%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг или 4,8%, Р < 0,95. С достижением  

18-месячного возраста бычки 3-й опытной группы по массе жировой ткани имели 

превосходство над контрольными на 0,7 кг или 31,8, Р > 0,99; бычки 4-й группы – 

на 0,6 кг или 27,3%, Р > 0,99 и 2-й группы – на 0,2 кг или 9,1%, Р < 0,95. 

При определении такого показателя, как коэффициент мясности, необходимо 

знать, что чем он выше, тем лучшими мясными качествами обладают туши живот-

ных. Вычисляют его по отношению массы мякоти к массе костной ткани. В данных 
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исследованиях установлено, что в 18-месячном возрасте разница по коэффициенту 

мясности между группами бычков составила: по 3-й и 1-й группам – 0,58 кг или 

12,7%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,55 кг или 12%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й груп-

пам – 0,11 кг или 2,4%, Р < 0,95. 

Из этого следует, что животные опытных групп имели преимущества по срав-

нению с контрольными бычками по всем изученным показателям морфологиче-

ского состава левых полутуш, а более высокие показатели коэффициента мясности 

в учетные периоды убоя бычков опытных групп свидетельствуют о биологической 

полноценности их мясной продукции. Это доказывает значимость направленного 

выращивания животных с использованием пробиотического препарата при интен-

сивной технологии.  

С целью более детального изучения формирования мясной продуктивности 

бычков проведены изучение и подробный анализ данных по морфологическому со-

ставу отрубов их левых полутуш (таблицы 58 и 59). В результате установлено, что 

в 15-месячном возрасте разница по массе шейного отруба между 3-й и 1-й группами 

бычков составила 2,8 кг или 24,3%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам– 2,3 кг или 20,0%, 

Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,2 кг или 10,4%, Р < 0,95. Причем отмеченная раз-

ница появилась за счет массы мякоти и, в основном, за счет мышечной ткани выс-

шего и первого сортов. Их превосходство над показателями по 1-й группе колеба-

лось на уровне 0,3–2,5 кг (3,9–27,8%). Так, по массе мякоти шейного отруба разли-

чия между бычками опытных и контрольной групп составили соответственно по 

группам – 1,1; 2,5 и 2,0 кг (12,2–27,8%), по массе мышечной ткани – 1,0; 2,1 и 1,7 кг 

(11,3–23,9%) и по массе мышечной ткани высшего сорта – 0,5; 1,1 и 1 кг. По массе 

мышечной ткани второго сорта превосходство на 0,1–0,2 кг было у бычков кон-

трольной группы. Существенных различий по содержанию жировой ткани, костей, 

хрящей и сухожилий между опытными и контрольными бычками не выявлено. Раз-

ница по массе шейного отруба между бычками опытных и контрольной групп с  

18- месячного возраста несколько увеличилась и составила по 3-й группе животных 

в сравнении с 1-й группой 5,7 кг или 40,4%, Р > 0,95; по 4-й группе – 5,2 кг или 

36,9%, Р > 0,95; по 2-й группе – 2,1 кг или 14,9%, Р < 0,95. 



 

 

 

Таблица 58 – Морфологический состав отрубов левой полутуши в 15 месяцев, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

кг % кг % кг % кг % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масса левой полутуши 104,3±3,5  112,5±3,3  134,3±7,1*  131,4±6,6*  

Масса шейного отруба 11,5±0,4 100 12,7±0,4 100 14,3±0,5** 100 13,8±0,6* 100 

Масса мякоти: 9,0±0,3 78,3 10,1±0,2 79,5 11,5±0,7* 80,4 11,0±0,6* 79,7 

 масса мышечной ткани 8,8±0,4 76,5 9,8±0,5 77,1 10,9±0,6* 76,2 10,5±0,5* 76,1 

 масса высшего сорта 2,4±0,1 20,9 2,9±0,1 22,8 3,5±0,3* 24,5 3,4±0,3* 24,6 

 масса 1-го сорта 4,8±0,5 41,7 5,5±0,5 43,3 6,1±0,5 42,6 5,8±0,4 42,1 

 масса 2-го сорта 1,6±0,07 13,9 1,4±0,07* 11,0 1,3±0,06* 9,1 1,3±0,05* 9,4 

 масса жировой ткани 0,2±0,03 1,8 0,3±0,05 2,4 0,6±0,09** 4,2 0,5±0,07* 3,6 

Масса костей 2,4±0,08 20,8 2,4±0,09 18,9 2,5±0,1 17,5 2,5±0,2 18,1 

Масса хрящей и сухожилий 0,1±0,02 0,9 0,2±0,03* 1,6 0,3±0,06* 2,1 0,3±0,06* 2,2 

Масса плечелопаточного отруба 18,4±0,7 100 19,8±0,8 100 22,7±1,2* 100 22,3±1,0* 100 

Масса мякоти: 13,6±0,6 73,9 14,9±0,8 75,2 17,5±0,8* 77,1 17,2±0,8* 77,1 

 масса мышечной ткани 13,4±0,5 72,8 14,7±0,4 74,2 17,2±1,0* 75,8 16,9±1,0* 75,8 

 масса высшего сорта 2,0±0,2 10,9 2,3±0,2 11,6 2,7±0,2* 11,9 2,6±0,1* 11,6 

 масса 1-го сорта 8,0±0,2 43,5 8,6±0,07* 43,4 9,9±0,7* 43,6 9,8±0,6* 44,0 

 масса 2-го сорта 3,4±0,4 18,4 3,8±0,4 19,2 4,6±0,5 20,3 4,5±0,6 20,2 
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Продолжение таблицы 58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 масса жировой ткани 0,2±0,03 1,1 0,2±0,03 1,0 0,3±0,04 1,3 0,3±0,04 1,3 

Масса костей 4,4±0,5 23,9 4,5±0,4 22,8 4,7±0,5 20,7 4,6±0,4 20,7 

Масса хрящей и сухожилий 0,4±0,07 2,2 0,4±0,09 2,0 0,5±0,07 2,2 0,5±0,09 2,2 

Масса спинно-реберного отруба 31,3±2,1 100 34,7±1,7 100 41,6±1,8* 100 40,4±2,1* 100 

Масса мякоти: 23,4±1,3 74,7 26,6±1,9 76,7 32,8±3,1* 78,9 31,9±3,1 79,0 

 масса мышечной ткани 23,2±1,5 74,1 26,3±1,7 75,8 32,3±2,3* 77,7 31,5±1,6* 78,0 

 масса высшего сорта 2,9±0,1 9,3 3,5±0,1 10,1 3,9±0,2** 9,4 3,7±0,2* 9,2 

 масса 1-госорта 9,4±0,4 30,0 10,4±0,4 30,0 12,5±0,7* 30,1 12,2±0,7* 30,2 

 масса 2-го сорта 10,9±0,3 34,8 12,4±0,6 35,7 15,9±1,2* 38,2 15,6±1,4* 38,6 

 масса жировой ткани 0,2±0,03 0,6 0,3±0,04 0,9 0,5±0,09* 1,2 0,4±0,07 1,0 

Масса костей 7,6±0,4 24,3 7,7±0,4 22,2 8,2±0,4 19,7 8,0±0,4 19,8 

Масса хрящей и сухожилий 0,3±0,04 0,9 0,4±0,04 1,1 0,6±0,08* 1,4 0,5±0,08 1,2 

Масса поясничного отруба 9,6±0,4 100 9,8±0,7 100 10,7±0,5 100 10,3±0,6 100 

Масса мякоти: 8,2±0,4 85,4 8,4±0,4 85,7 9,0±0,3 84,1 8,7±0,5 84,5 

 масса мышечной ткани 7,9±0,5 82,3 8,1±0,3 82,6 8,5±0,4 79,4 8,3±0,5 80,6 

 масса высшего сорта 1,8±0,1 18,8 1,9±0,1 19,4 2,1±0,09 19,6 2,0±0,1 19,4 

 масса 1-го сорта 3,5±0,2 36,4 3,4±0,08 34,7 3,5±0,08 32,7 3,4±0,1 33,0 

 масса 2-го сорта 2,6±0,1 27,1 2,8±0,2 28,5 2,9±0,2 27,1 2,9±0,1 28,2 

 масса жировой ткани 0,3±0,03 3,1 0,3±0,05 3,1 0,5±0,06* 4,7 0,4±0,06 3,9 
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Продолжение таблицы 58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масса костей 1,2±0,04 12,5 1,2±0,04 12,3 1,4±0,06* 13,1 1,3±0,07 12,6 

Масса хрящей и сухожилий 0,2±0,03 2,1 0,2±0,03 2,0 0,3±0,04 2,8 0,3±0,03* 2,9 

Масса тазобедренного отруба 33,5±1,7 100 35,5±2,1 100 45,0±3,3* 100 44,6±3,6* 100 

Масса мякоти: 26,4±1,4 78,8 27,8±2,1 78,3 36,3±2,5* 80,7 36,0±2,1* 80,7 

 масса мышечной ткани 26,1±1,6 77,9 27,4±2,6 77,2 35,9±2,9* 79,8 35,6±2,8* 79,8 

 масса высшего сорта 10,3±0,5 30,8 10,6±1,0 30,0 14,6±1,2* 32,5 14,5±1,3* 32,5 

 масса 1-го сорта 10,5±0,6 31,3 11,1±0,6 31,2 14,1±0,7* 31,3 13,9±0,7* 31,2 

 масса 2-го сорта 5,3±0,4 15,8 5,7±0,4 16,0 7,2±0,5* 16,0 7,2±0,4* 16,1 

 масса жировой ткани 0,3±0,07 0,9 0,4±0,05 1,1 0,4±0,06 0,9 0,4±0,08 0,9 

Масса костей 6,2±0,5 18,5 6,7±0,4 18,9 7,5±0,4 16,6 7,4±0,5 16,6 

Масса хрящей и сухожилий 0,9±0,08 2,7 1,0±0,09 2,8 1,2±0,09 2,7 1,2±0,06* 2,7 

Таблица 59 – Морфологический состав отрубов левой полутуши в 18 месяцев, M ± m, n = 5 

Наименование показателя 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

кг % кг % кг % кг % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масса левой полутуши 123,4±2,7  133,2±3,9  159,6±7,5**  156,0±7,1**  

Масса шейного отруба 14,1±0,8 100 16,2±0,4 100 19,8±1,3* 100 19,3±1,2* 100 

Масса мякоти: 11,1±0,4 78,7 13,1±0,4* 80,9 16,3±1,2** 82,3 15,9±1,2* 82,4 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 масса мышечной ткани 10,5±0,6 74,4 12,6±0,6 77,8 15,9±1,3* 80,3 15,5±1,2* 80,3 

 масса высшего сорта 2,9±0,3 20,5 3,8±0,2* 23,5 5,1±0,4** 25,8 4,9±0,4** 25,4 

 масса 1-го сорта 5,6±0,6 39,7 6,5±0,5 40,1 8,4±0,6* 42,4 8,3±0,4* 43,0 

 масса 2-го сорта 2,0±0,1 14,2 2,3±0,1 14,2 2,4±0,08 12,1 2,3±0,1 11,9 

 масса жировой ткани 0,6±0,08 4,3 0,5±0,07 3,1 0,4±0,06 2,0 0,4±0,08 2,1 

Масса костей 2,4±0,1 17,0 2,4±0,09 14,8 2,6±0,1 13,1 2,6±0,09 13,4 

Масса хрящей и сухожилий 0,6±0,1 4,3 0,7±0,06 4,3 0,9±0,1 4,6 0,8±0,08 4,2 

Масса плечелопаточного отруба 22,3±0,8 100 25,4±1,2 100 31,2±2,0** 100 30,5±1,9** 100 

Масса мякоти: 16,4±0,8 73,5 19,5±0,9 76,8 25,3±1,9** 81,1 24,6±2,2* 80,7 

 масса мышечной ткани 15,9±0,7 71,3 19,0±0,8* 74,8 24,8±2,2* 79,5 24,1±2,2* 79,0 

 масса высшего сорта 2,6±0,2 11,6 3,1±0,2 12,2 3,9±0,3* 12,5 3,6±0,2* 11,8 

 масса 1-го сорта 8,8±0,6 39,5 10,2±0,6 40,2 13,7±1,3* 43,9 13,5±1,2* 44,3 

 масса –го 2 сорта 4,5±0,2 20,2 5,7±0,2* 22,4 7,2±0,5** 23,1 7,0±0,6* 22,9 

 масса жировой ткани 0,5±0,08 2,2 0,5±0,09 2,0 0,5±0,1 1,6 0,5±0,08 1,7 

Масса костей 5,3±0,08 23,8 5,2±0,1 20,5 5,1±0,1 16,3 5,1±0,1 16,7 

Масса хрящей и сухожилий 0,6±0,09 2,7 0,7±0,09 2,7 0,8±0,2 2,6 0,8±0,1 2,6 

Масса спинно-реберного отруба 35,0±1,4 100 37,3±1,9 100 46,5±3,2* 100 45,4±2,9* 100 

Масса мякоти: 26,1±2,5 74,6 28,3±1,8 75,9 37,2±2,1* 80,0 36,1±2,1* 79,5 

 масса мышечной ткани 25,7±1,8 73,4 27,8±2,3 74,5 36,6±3,4* 78,7 35,5±3,1* 78,2 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 масса высшего сорта 3,3±0,07 9,4 3,8±0,2 10,2 4,6±0,3* 9,9 4,4±0,3* 9,7 

 масса 1-го сорта 11,5±0,7 32,9 12,6±0,4 33,8 15,9±1,0* 34,2 15,7±1,0* 34,6 

 масса 2-го сорта 10,9±0,7 31,1 11,4±0,4 30,6 16,1±1,2* 34,6 15,4±1,1* 33,9 

 масса жировой ткани 0,4±0,08 1,2 0,5±0,09 1,4 0,6±0,1 1,3 0,6±0,03 1,3 

Масса костей 8,3±0,5 23,7 8,3±0,4 22,2 8,4±0,4 18,1 8,4±0,4 18,5 

Масса хрящей и сухожилий 0,6±0,1 1,7 0,7±0,08 1,9 0,9±0,1 1,9 0,9±0,1 2,0 

Масса поясничного отруба 13,8±0,5 100 14,0±0,6 100 16,3±0,8 100 15,6±0,8 100 

Масса мякоти: 11,7±0,5 84,8 12,0±0,3 85,7 14,3±0,6* 87,7 13,6±0,6 87,2 

 масса мышечной ткани 11,2±0,8 81,2 11,6±0,5 82,9 13,9±0,7 85,3 13,2±1,1 84,6 

 масса высшего сорта 2,3±0,08 16,7 2,4±0,1 17,2 3,5±0,4* 21,5 3,2±0,2** 20,5 

 масса 1-го сорта 5,2±0,4 37,7 5,4±0,4 38,6 6,8±0,2* 41,7 6,6±0,2* 42,3 

 масса 2-го сорта 3,7±0,4 26,8 3,8±0,1 27,1 3,6±0,1 22,1 3,4±0,1 21,8 

 масса жировой ткани 0,5±0,1 3,6 0,4±0,05 2,8 0,4±0,06 2,4 0,4±0,06 2,6 

Масса костей 1,6±0,08 11,6 1,5±0,08 10,7 1,4±0,07 8,6 1,4±0,1 9,0 

Масса хрящей и сухожилий 0,5±0,08 3,6 0,5±0,07 3,6 0,6±0,06 3,7 0,6±0,07 3,8 

Масса тазобедренного отруба 38,2±1,8 100 40,3±1,6 100 45,8±1,6* 100 45,2±1,6* 100 

Масса мякоти: 28,8±2,3 75,4 31,0±2,0 76,9 36,5±1,2* 79,7 35,8±1,8 79,2 

 масса мышечной ткани 28,2±1,2 73,8 30,3±1,1 75,2 35,6±1,3** 77,7 34,9±1,3* 77,2 

 масса высшего сорта 12,3±0,9 32,2 13,3±0,7 33,0 15,6±0,5* 34,0 15,2±0,4* 33,6 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 масса 1-го сорта 11,4±0,4 29,8 12,2±0,5 30,3 14,6±0,7* 31,9 14,4±0,9* 31,9 

 масса 2 -го сорта 4,5±0,4 11,8 4,8±0,3 11,9 5,4±0,2 11,8 5,3±0,5 11,7 

 масса жировой ткани 0,6±0,1 1,6 0,7±0,06 1,7 0,9±0,07 2,0 0,9±0,07 2,0 

Масса костей 7,8±0,4 20,4 7,6±0,5 18,9 7,4±0,4 16,2 7,5±0,5 16,6 

Масса хрящей и сухожилий 1,6±0,06 4,2 1,7±0,06 4,2 1,9±0,08* 4,1 1,9±0,07* 4,2 

220 



221 

 

В результате исследовательской работы установлено, что в возрасте 18 месяцев, 

как и в 15, разница получена в основном за счет массы мякоти. Различия по группам 

следующие: по 3-й и 1-й группе – 5,2 кг или 46,8%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группе – 

4,8 кг или 43,2%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группе – 2,0 кг или 18,0%, Р > 0,95. По массе 

мышечной ткани бычки опытных групп также имели превосходство в 3-группе в срав-

нении с 1-й на 5,4 кг или 51,4%, Р > 0,95; в 4-й группе – на 5,0 кг или 47,6%, Р > 0,95; 

во 2-й группе – на 1,0 кг или 11,4%, Р < 0,95. Аналогично по массе мышечной ткани 

высшего сорта: в 3-й группе бычков – на 2,2 кг, Р > 0,99; в 4-й группе – 2,0 кг или 

30,0%, Р > 0,99; во 2-й группе – 0,9 кг, Р > 0,95. 

Масса мышечной ткани 1-го и 2-го сорта в шейном отрубе у бычков в 18-месяч-

ном возрасте имела противоположные различия. По 1-му сорту опытные бычки пре-

восходили контрольных: по 3-й и 1-й группам – на 2,8 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – на 

2,7 кг, Р > 0,95 и по 2-й и 1-й –на 0,3 кг, Р < 0,95. По массе второго сорта бычки опыт-

ных групп уступали контрольным соответственно: на 2,4 кг, 0,9 и 0,3 кг (Р < 0,95). В 

возрастной период от 15 до 18 месяцев масса жировой ткани в шейном отрубе в 1-й и 

2-й группах животных повышалась, а в 3-й и 4-й группах – понижалась, масса хрящей 

и сухожилий по всем группам повышалась. Из вышеизложенного следует, что за счет 

использования пробиотического препарата и интенсивной технологии выращивания 

бычки опытных групп по показателям морфологического состава шейного отруба 

превосходили контрольных сверстников.  

Плечелопаточный отруб по массе занимает третье место (18,1%) относительно 

полутуши, поэтому анализ его морфологического состава имеет большое значение в 

оценке качества туши. Его масса в 15-месячном возрасте у бычков 3-й опытной 

группы превышала этот показатель по 1-й группе на 4,3 кг или 23,4%, Р > 0,99; по 4-й 

группе – на 3,9 кг или 21,2%, Р > 0,99; по 2-й группе – на 1,4 кг или 7,6%, Р < 0,95. При 

этом масса мякоти у бычков 3-й группы превышала этот показатель у контрольных 

животных 1-й группы на 3,9 кг или 28,7%, Р > 0,95; по 4-й группе – на 3,6 кг или 

26,5%, Р > 0,95; по 2-й группе – на 1,3 кг или 9,6%, Р < 0,95. Разница по массе мышеч-

ной ткани этого отруба между бычками 3-й и 1-й групп составила 3,8 кг или 28,4%, 

Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 3,5 кг или 26,1%, Р > 0,95; 2-й и 1-й групп – 1,3 кг или 9,7%, 
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Р < 0,95. Масса костей плечелопаточного отруба у опытных бычков в 15-месячном 

возрасте также несколько превышала контрольные показатели. Разница между 3-й и 

1-й группами составила 0,2 кг или 4,4%, Р < 0,95; между 4-й и 1-й группами – 0,2 кг 

или 4,5%, Р < 0,95; между 2-й и 1-й группами – 0,1 кг или 2,3%, Р < 0,95.  

По достижении 18-месячного возраста опытные бычки по массе плечелопаточ-

ного отруба и его мякоти превосходили контрольных: по 3-й и 1-й группам ‒ на 8,9 кг 

или 39,9%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й –на 8,2 кг или 36,8%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 

на 3,1 кг или 13,9%, Р < 0,95. Масса мышечной ткани имела разницу: между 3-й и 1-й 

группами бычков ‒ 8,9 кг (56%), Р > 0,95; между 4-й и 1-й – 8,2 кг (51,6%), Р > 0,95; 

между 2-й и 1-й группами – 3,1 кг (19,5%), Р > 0,95. Разница по массе костей между 

бычками по 3, 4 и 1-й группам составила 0,2 кг или 3,9%, Р < 0,95 и по 2-й и 1-й груп-

пам – 0,1 кг или 1,9, Р < 0,95. Масса жировой ткани, хрящей и сухожилий плечелопа-

точного отруба с 15 до 18 месяцев повысилась по всем группам. При этом следует 

отметить, что большее увеличение по весу мышечной ткани высшего, 1-го и 2-го сор-

тов плечелопаточного отруба в возрастной период от 15 до 18 месяцев происходило у 

бычков опытных групп, доказывая значимость направленного выращивания живот-

ных.  

Спинно-реберный отруб занимает второе место (30%) относительно массы по-

лутуши. В 15-месячном возрасте разница по его массе составила: между бычками 3-й 

и 1-й групп ‒ 10,3 кг или 32,9%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 9,1 кг или 29,1%, 

Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 3,4 кг или 10,9%, Р < 0,95, а в 18-месячном возрасте 

его общая масса имела разницу между бычками: по 3-й и 1-й группам ‒ на 11,5 кг или 

32,9%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам ‒ на 10,4 кг или 29,7%, Р > 0,99; по 2-й и  

1-й группам – на 2,3 кг или 6,6%, Р < 0,95.  

Масса мякоти спинно-реберного отруба в 15-месячном возрасте имела разницу 

между бычками: по 3-й и 1-й группам ‒ на 9,4 кг или 40,2%, Р > 0,99; по 4-й и  

1-й группам – на 8,5 кг или 36,3%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – на 3,2 кг или 13,7%, 

Р < 0,95, а в 18-месячном возрасте бычков она составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 

11,1 кг или 42,5%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й группам – 10 кг или 38,3%, Р > 0,99; по 2-й и 

1-й группам – 2,2 кг или 8,4%, Р < 0,95. 
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Масса мышечной ткани спинно-реберного отруба в 15-месячном возрасте у 

бычков 2-й, 3-й и 4-й групп составила 26,3; 32,3 и 31,5 кг, что на 3,1–9,1 кг больше, 

чем у сверстников контрольной группы, а к 18-месячному возрасту масса увеличилась 

соответственно до 27,8; 36,6 и 35,5 кг, что превосходило показатели контрольных 

сверстников на 2,1–10,9 кг (Р > 0,95). При этом в 18-месячном возрасте превосходство 

массы мышечной ткани высшего сорта в тушах бычков опытных групп над контроль-

ными составило: по 3-й группе – 1,3 кг или 39,4%, Р > 0,99; по 4-й группе – 1,1 кг или 

33,3%, Р > 0,99 и по 2-й группе – 0,5 кг или 15,1%. Разница по массе костной ткани 

спинно-реберного отруба в 15-месячном возрасте между бычками составила: по 3-й и 

1-й группам ‒ 0,6 кг или 7,9%, Р < 0,95; по 4-й и 1-й – 0,4 кг или 5,3%, Р < 0,95; по 2-й 

и 1-й группам – 0,1 кг или 1,3%, Р < 0,95, а в 18-месячном возрасте соответственно ‒ 

на 0,1; 0,0 и 0,1 кг. Масса жировой ткани, хрящей, и сухожилий спинно-реберного от-

руба в возрастной период от 15 до 18 месяцев увеличилась по всем группам на 0,1–

0,3 кг. Отмеченное интенсивное увеличение массы мышечной ткани высшего, 1-го и 

2-го сортов плечелопаточного отруба в возрастной период от 15 до 18 месяцев у быч-

ков опытных групп доказывает значимость направленного выращивания животных с 

использованием пробиотика Целлобактерин.  

В данном исследовании поясничный отруб занимает 4-е место в общей массе 

полутуши, но в его состав входят наиболее нежные (филей) части мякоти, в связи с 

чем выявление закономерностей изменения его морфологического состава с возрас-

том у бычков разных групп имеет практическое значение. Общая масса поясничного 

отруба в 15-месячном возрасте у бычков 1-й группы была 9,6 кг, а 3-й – 10,7 кг, раз-

ница составила 1,1 кг (11,5%, Р > 0,95). Разница по другим группам не превышала 

7,3%, Р < 0,95. При этом на долю мякоти приходилось 84‒85%, в том числе на долю 

мышечной ткани – 79–82% с превосходством в пользу контрольных бычков, но в аб-

солютных показателях масса их мышечной ткани составила 7,9 кг, а в 3, 4 и 2-й груп-

пах соответственно – 8,5; 8,3 и 8,1 кг. В такой же последовательности групп масса 

мышечной ткани высшего и 1-го сортов была 1,8 и 3,5; 2,1 и 3,5; 2,0 и 3,4; 1,9 и 3,4 кг. 

Разница между бычками контрольной и опытных групп была на уровне 2,5–7,3%. 

Общая масса поясничного отруба у бычков в 18-месячном возрасте увеличилась 
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на 4–6 кг, а различия составили: между 3-й и 1-й группами ‒ 2,5 кг или 18,1%, Р < 0,95; 

4-й и 1-й – 1,8 кг или 13,0%, Р < 0,95; 2-й и 1-й – 0,2 кг или 1,4%, Р < 0,95. В том числе 

разница по мякоти поясничного отруба: между бычками 3-й и 1-й групп ‒ 2,6 кг или 

22,2%, Р > 0,95; 4-й и 1-й – 1,9 кг или 16,2%, Р < 0,95; 2-й и 1-й – 0,3 кг или 2,6%, 

Р < 0,95, а по массе мышечной ткани поясничного отруба опытные бычки превосхо-

дили контрольных и различия составили: по 3-й и 1-й группам – 2,7 кг или 24,1%, 

Р < 0,95; 4-й и 1-й – 2,0 кг или 17,9%, Р < 0,95; 2-й и 1-й – 0,4 кг или 3,6%, Р > 0,95. 

Отмеченное интенсивное увеличение по весу мышечной ткани высшего, 1-го и  

2-го сортов поясничного отруба в возрастной период от 15 до 18 месяцев по группам 

доказывает значимость направленного выращивания животных. В результате иссле-

довательской работы установлено, что в 15-месячном возрасте разница по массе кост-

ной ткани поясничного отруба между группами бычков составила: по 3-й и 1-й груп-

пам – 0,2 кг или 16,7%, Р < 0,95; по 4-й и 1-й – 0,1 кг или 8,3%, Р < 0,95. Масса жиро-

вой ткани, хрящей и сухожилий поясничного отруба в возрастной период от 15 до 

18 месяцев повысилась по всем группам. 

Также выявлено, что в 15- и 18-месячном возрасте масса тазобедренного отруба 

занимает первое место (31%) в морфологическом составе полутуши. Его общая масса 

в эти возрастные периоды колеблется на уровне 33,5 и 38,2 кг у контрольных бычков, 

а у опытных – 35,5–45,0 и 40,3–45,8 кг. Разница между бычками в 15 месяцев соста-

вила: по 3-й и 1-й группам ‒11,5 кг или 34,3%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й – 11,1 кг или 

33,1%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й группам – 2,0 кг или 6,0%, Р < 0,95. Масса мякоти тазо-

бедренного отруба имела различия между группами бычков, опытные превосходили 

контрольных: по 3-й и 1-й группам – на 11,5 кг или 34,3%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й – на 

11,1 кг или 33,1%, Р > 0,99; по 2-й и 1-й –на 2,0 кг или 6,0%, Р < 0,95. Эта разница 

проявилась в основном за счет массы мышечной ткани тазобедренного отруба, между 

бычками групп она составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 9,8 кг или 37,5%, Р > 0,95; по  

4-й и 1-й – 9,5 кг или 36,4%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,3 кг или 5,0%, Р < 0,95.  

С достижением 18-месячного возраста масса тазобедренного отруба имела раз-

личия между группами бычков, опытные превосходили контрольных: по 3-й и 1-й 

группам – на 7,6 кг или 20,0%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – на 7 кг или 18,3%, Р > 0,95; по 
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2-й и 1-й группам – на 2,1 кг или 5,5%, Р < 0,95. Разница по мякоти тазобедренного 

отруба между группами бычков в 18-месячном возрасте составила: по 3-й и 1-й груп-

пам – 7,7 кг или 26,7%, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – 7 кг или 24,3%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й 

группам – 2,2 кг или 7,6%, Р < 0,95. При этом масса мышечной ткани тазобедренного 

отруба у опытных бычков превосходила массу контрольных: по 3-й и 1-й группам ‒ 

на 7,4 кг или 26,2%, Р > 0,99; по 4-й и 1-й – на 6,7 кг или 23,8%, Р > 0,95; по 2-й и 1-й 

группам – на 2,1 кг или 7,4%, Р < 0,95. Отмечено, что интенсивное увеличение массы 

мышечной ткани высшего, 1-го и 2-го сортов тазобедренного отруба в возрастной пе-

риод с 15 до 18 месяцев доказывает значимость направленного выращивания живот-

ных. 

Установлено, что в 15-месячном возрасте разница по массе костной ткани тазо-

бедренного отруба между группами бычков была относительно невысокая и соста-

вила: между 3-й и 1-й группами – 1,3 кг или 21%, Р < 0,95; 4-й и 1-й группами – 1,2 кг 

или 19,4%, Р < 0,95. В 18-месячном возрасте масса костной ткани тазобедренного от-

руба имела различия между группами бычков, которые несколько увеличились и со-

ставили: между 3-й и 1-й группами – 4,0 кг или 5,4%, Р < 0,95; 4-й и 1-й – 0,3 кг или 

4,0%, Р < 0,95; 2-й и 1-й группами – 0,2 кг или 2,6%, Р < 0,95. Масса жировой ткани, 

хрящей и сухожилий тазобедренного отруба в возрастной период бычков от 15 до 

18 месяцев повысилась по всем группам.  

Следовательно, направленное выращивание животных с применением интен-

сивной технологии и кормовой добавки пробиотика Целлобактерин способствует уве-

личению показателей всех отрубов, ткани которых в совокупности составляют единое 

целое тела организма. Установлено, что в опытных группах животных были получены 

высокие результаты по содержанию мякоти и мышечной ткани. Это доказывает зна-

чимость предлагаемой технологии выращивания с использованием высоких доз и 

кратности выпойки цельного и обезжиренного молока с добавлением в рацион фер-

ментативного пробиотика. Обращает на себя внимание тот факт, что среди всех отру-

бов самым ценным был тазобедренный и по содержанию наличия в отрубах костной 

ткани было меньше у опытных животных по сравнению с контрольными. 
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3.10.3 Особенности роста мышечной, жировой и костной тканей у бычков 

За время изучения возрастных и межгрупповых изменений массы абсолют-

ных и относительных показателей мышц и костей осевого и периферического от-

делов туши бычков, снятых с откорма и убитых в возрасте 15 и 18 месяцев (таб-

лица 60), и в процессе анализа полученных данных было выявлено, что от 15- до 

18-месячного возраста масса всей мускулатуры у бычков изучаемых групп увели-

чивалась на 12–16 кг, с некоторым преимуществом в пользу контрольных бычков. 

При этом интенсивнее увеличивалась мускулатура плечевого пояса и тазовой ко-

нечности, что особенно четко проявилось у бычков 3-й группы, хотя относитель-

ные показатели мышц изученных отделов с возрастом уменьшились. При изучении 

межгрупповых показателей развития мышц и костей основных отделов мускула-

туры и скелета подопытных бычков было установлено превосходство по показате-

лям у животных 3-й и 4-й опытных групп. 

В возрастной период от 15 до 18 месяцев у животных повышение массы 

мышц плечевого пояса протекало неодинаково. В 15-месячном возрасте разница по 

массе мышц плечевого пояса между бычками 3-й и 1-й групп составила 3,8 кг, 

Р > 0,99; 4-й и 1-й групп – 2,7 кг, Р > 0,95; 2-й и 1-й групп – 1,1 кг, Р < 0,95. В  

18- месячном возрасте бычки опытных групп превосходили контрольных по массе 

мышц плечевого пояса, разница составила: по 3-й и 1-й группам – 4,5 кг, Р > 0,99; 

4-й и 1-й – 2,6 кг, Р > 0,99; 2-й и 1-й группам – 1,2 кг, Р < 0,95. 

Масса мышц позвоночного столба по достижении 15-месячного возраста у 

опытных бычков превосходила контрольных: по 3-й и 1-й группам ‒ на 3,61 кг, 

Р > 0,95; по 4-й и 1-й – на 2,55 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – на 0,9 кг, Р < 0,95. 

В 18-месячном возрасте разница по массе мышц позвоночного столба между груп-

пами бычков составила: по 3-й и 1-й группам – 1,73 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – 

1,0 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг, Р < 0,95. Разница по массе мышц груд-

ной конечности в 15-месячном возрасте между бычками 3-й и 1-й групп была 

2,22 кг, Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 1,13 кг, Р < 0,95; 2-й и 1-й групп – 0,67 кг, 

Р < 0,95. 
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Таблица 60 – Вес мышц основных отделов, M ± m, n = 5 

Наименование показателя Число 
мышц 

Единица 
измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

15 месяцев 

Мышцы по плечевому поясу 7 
кг 12,13±0,6 13,23±0,7 15,97±0,7** 14,83±0,7* 

% 21,79 22,25 22,68 22,42 

Мышцы по позвоночному столбу 9 
кг 10,23±0,4 11,13±0,5 13,84±1,1* 12,78±1,0* 

% 18,37 18,72 19,65 19,32 

Мышцы по грудной конечности 8 
кг 8,45±0,5 9,12±0,4 10,67±0,4** 9,58±0,3 

% 15,18 15,34 15,15 14,48 

Мышцы по тазовой конечности 13 
кг 24,87±1,2 25,98±1,1 29,94±0,9** 28,97±1,2* 

% 44,67 43,69 42,52 43,79 

Итого мышц 37 
кг 55,68±1,6 59,46±2,3 70,42±3,3** 66,16±2,9* 

% 100 100 100 100 

18 месяцев 

Мышцы по плечевому поясу 7 
кг 16,24±0,4 17,43±0,4 20,78±1,0** 18,85±0,5** 

% 22,65 23,34 25,02 24,12 

Мышцы по позвоночному столбу 9 
кг 14,95±0,5 15,15±0,5 16,68±0,4* 15,95±0,7 

% 20,85 20,29 20,08 20,41 
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Продолжение таблицы 60 
1 2 3 4 5 6 7 

Мышцы по грудной конечности 8 
кг 10,22±0,3 10,64±0,4 11,78±0,4* 10,89±0,4 

% 14,26 14,25 14,18 13,94 

Мышцы по тазовой конечности 13 
кг 30,28±0,8 31,45±1,1 33,82±1,1* 32,45±1,3 

% 42,24 42,12 40,72 41,53 

Итого мышц 37 
кг 71,69±1,4 74,67±1,4 83,06±3,3* 78,14±2,1* 

% 100 100 100 100 
Примечание – Мышцы плечевого пояса – трапециевидная, ромбовидная, плечеголовная, широчайшая, зубчатая вентральная, груд-

ная поверхностная, грудная глубокая; мышцы позвоночного столба – пластыревидная, длиннейшая спины, длиннейшая шеи, длиннейшая 
головы, остистая и полуостистая спины и шеи, полуостистая головы, квадратная поясничная, большая поясничная, малая поясничная; 
мышцы грудной конечности – предостная, дельтовидная, малая круглая, большая круглая, подлопаточная, заостная, трехглавая плеча, дву-
главая плеча; мышцы тазовой конечности – средняя ягодичная, глубокая ягодичная, двуглавая бедра, полусухожильная, полуперепончатая, 
напрягатель широкой фасции бедра, портняжная, гребешковая, стройная, приводящая, четырехглавая, икроножная, пяточная. 
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У животных по достижении 18-месячного возраста масса мышц грудной ко-

нечности имела разницу между бычками 3-й и 1-й групп на 1,56 кг, Р > 0,95; 4-й и 

1-й – на 0,67 кг, Р < 0,95; 2-й и 1-й групп – на 0,42 кг, Р < 0,95. Установлено, что у 

животных 15-месячного возраста масса мышц тазовой конечности обладала разли-

чиями, и разница составила: по 3-й и 1-й группам – 5,07 кг, Р > 0,95; по 4-й и  

1-й группам – 4,1 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,11 кг, Р < 0,95. В 18-месяч-

ном возрасте разница по массе мышц тазовой конечности между группами бычков 

составила: по 3-й и 1-й группам – 3,54 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й – 2,17 кг, Р < 0,95; 

по 2-й и 1-й группам – 1,17 кг, Р < 0,95. 

В 15-месячном возрасте разница по массе всех мышц между группами быч-

ков составила: по 3-й и 1-й группам – 14,74 кг, Р > 0,99; по 4-й и 1-й – 10,48 кг, 

Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 3,78 кг, Р < 0,95. У животных по достижении 18-ти 

месячного возраста масса всех мышц имела различия: между бычками 3-й и  

1-й групп ‒ на 11,37 кг, Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 6,45 кг, Р > 0,95; 2-й и 1-й групп – 

2,98 кг, Р < 0,95. Бычки опытных групп по показателям всех отделов мускулатуры 

превосходили бычков контрольной группы, что доказывает значимость направлен-

ного выращивания животных по интенсивной технологии. 

В результате исследовательской работы установлено, что в 15-месячном воз-

расте у бычков наблюдается разница по массе костей и длине шейного отдела ске-

лета: по 3-й и 1-й группам она составила по массе 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 6,0 см, 

Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 5,0 см, Р < 0,95; 

между 2-й и 1-й группами разница по массе отсутствует, а по длине – 1,0 см (таб-

лицы 61, 62). 

У животных 18-месячного возраста масса шейного отдела имела различия 

между группами бычков, опытные животные превосходили контрольных, и раз-

ница составила: по 3-й и 1-й группам по массе – 0,2 кг, Р < 0,95, по длине – 5,0 см, 

Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 4,0 см, Р < 0,95; 

по 2-й и 1-й группам данные одинаковые и составили по массе – 2,6 кг, Р < 0,95, по 

длине – 1,0 см. 
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Таблица 61 – Вес и промеры отделов скелета в 15 месяцев, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

осевой отдел 

Масса и 
длина шейного отдела 

кг 2,3±0,06 2,3±0,08 2,4±0,07 2,4±0,1 

см 43±0,9 44±1,2 49±1,3* 48±1,7 

Масса и 
длина грудного отдела 

кг 10,4±0,4 10,7±0,5 11,6±0,5 11,4±0,6 

см 70±1,8 72±1,6 77±1,2* 75±1,2 

Масса и 
длина грудной кости 

кг 4,8±0,4 4,9±0,3 5,4±0,4 5,3±0,4 

см 37±1,9 39±1,6 45±2,4* 44±1,9 

Масса и 
длина поясничного 

отдела 

кг 1,1±0,08 1,2±0,1 1,4±0,06* 1,3±0,04 

см 42±1,4 43±1,5 49±2,3 47±2,1 

Масса и 
длина крестцового 

отдела 

кг 1,7±0,09 1,8±0,1 2,4±0,2* 2,3±0,2* 

см 28±1,1 29±1,2 33±1,5* 32±1,6 

периферический отдел: грудная конечность 

Масса, 
длина, 
обхват шейки лопатки 

кг 0,92±0,08 0,93±0,09 0,96±0,09 0,95±0,08 

см 36±1,6 37±1,8 40±1,7 39±1,4 

см 15±0,6 15±0,6 17±0,3* 16±0,9 

Масса, 
длина, 
обхват плечевой кости 

кг 1,8±0,1 1,8±0,05 1,9±0,1 1,9±0,1 

см 30±1,0 31±1,4 35±1,5* 34±1,2* 

см 12±0,5 12±0,4 14±0,5* 13±0,2 

Масса предплечья 
Длина лучевой и 
днина локтевой кости 
Обхват предплечья 

кг 1,8±0,1 1,8±0,06 1,9±0,09 1,9±0,09 

см 26±1,4 27±1,2 29±1,7 28±1,6 

см 34±1,5 35±1,1 38±1,0 37±1,8 

см 15±0.3 15±0,3 17±0,6* 16±0,3 

периферический отдел: тазовая конечность 

Масса тазовой, 
длина подвздошной и 
длина седалищной 

кости 

кг 1,6±0,07 1,7±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 

см 26±1,2 27±1,2 29±1,3 28±2,1 

см 22±1,1 23±0,6 25±1,0 24±1,2 
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Продолжение таблицы 61 

1 2 3 4 5 6 

Масса, 
длина и 
обхват бедренной 

кости 

кг 2,6±0,09 2,7±0,1 3,1±0,1* 3,0±0,08 

см 40±1,3 41±1,4 44±1,0 43±1,2 

см 14±0,6 15±0,4 17±0,6* 16±0,3* 

Масса, 
длина и 
обхват голени 

кг 2,4±0,08 2,4±0,1 2,8±0,1 2,8±0,2 

см 36±1,2 37±1,7 39±1,1 38±1,1 

см 13±0,3 14±1,0 16±0,9* 15±0,6* 

Таблица 62 – Параметры отделов скелета в 18 месяцев, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

масса и линейные показатели костей осевого отдела скелета 

Масса и 
длина шейного отдела 

кг 2,6±0,1 2,6±0,1 2,8±0,1 2,7±0,2 

см 44±1,3 45±1,3 49±2,1 48±1,9 

Масса и 
длина грудного отдела 

кг 10,4±0,6 10,5±0,5 11,9±0,4 11,8±2,2 

см 77±1,8 78±1,7 82±2,0 81±2,2 

Масса и 
длина грудной кости 

кг 4,9±0,2 5,0±0,3 5,5±0,5 5,4±0,4 

см 41±1,1 43±1,6 49±1,9* 47±1,9* 

Масса и 
длина поясничного 

отдела 

кг 1,6±0,06 1,7±0,1 1,9±0,09* 1,8±0,05 

см 44±1,2 45±1,4 49±1,1* 47±1,3 

Масса и 
длина крестцового 

отдела 

кг 1,8±0,05 2,0±0,08 2,4±0,2* 2,3±0,1* 

см 30±1,3 31±1,3 34±1,7 33±0,8 

периферический отдел: грудная конечность 

Масса, 
длина, 
обхват шейки лопатки 

кг 1,2±0,09 1,2±0,07 1,3±0,04 1,3±0,03 

см 41±1,2 42±1,1 46±1,2* 44±0,8 

см 16±0,3 16±0,4 18±0,6* 17±0,4 

Масса, 
длина, 
обхват кости плеча 

кг 2,2±0,02 2,3±0,05 2,5±0,08* 2,5±0,09* 

см 32±0,9 33±1,7 37±1,3* 35±1,4 

см 13±0,3 14±0,3 16±0,7* 15±0,7* 
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Продолжение таблицы 62 

1 2 3 4 5 6 

Масса и 
обхват предплечья 
Длина лучевой и 
длина локтевой кости 

кг 2,1±0,08 2,1±0,03 2,3±0,05 2,3±0,06 

см 28±1,5 29±1,2 32±1,8 31±1,7 

см 36±1,6 37±2,1 43±1,6* 41±1,3 

см 16±0,5 17±0,3 19±0,7* 18±0,7 

периферический отдел: тазовая конечность 

Масса тазовой, 
длина подвздошной и 
длина седалищной 

кости 

кг 1,2±0,08 1,3±0,06 1,5±0,1 1,4±0,07 

см 28±1,7 29±1,5 32±1,9 31±1,3 

см 25±1,5 25±1,6 27±1,3 26±0,7 

Масса, 
длина, 
обхват бедренной кости 

кг 2,2±009 2,3±0,1 2,7±0,2* 2,6±0,1* 

см 43±1,3 43±1,8 45±1,3 44±1,1 

см 15±0,5 15±1,6 17±0,4* 16±0,6 

Масса, 
длина, 
обхват голени 

кг 2,2±0,08 2,3±0,1 2,7±0,2* 2,6±0,1* 

см 37±1,3 38±1,3 42±1,4 41±1,2 

см 14±0,2 14±0,2 16±0,6* 15±0,5 

В результате проведения исследований выявлено, что у бычков в 15-месячном 

возрасте разница между группами по массе и длине грудного отдела составила: по  

3-й и 1-й группам по массе – 1,2 кг, Р < 0,95, по длине – 7,0 см, Р > 0,95; по 4-й и  

1-й группам по массе – 1,0 кг, Р < 0,95, по длине – 5,0 см, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам 

по массе – 0,3 кг, Р < 0,95, по длине – 2,0 см, Р < 0,95. Установлено, что у животных 

18-месячного возраста разница по массе и длине шейного отдела между бычками 

опытных и контрольной групп составила: по 3-й и 1-й группам по массе ‒ 1,5 кг, 

Р < 0,95, по длине – 5,0 см, Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам по массе – 1,4 кг, Р < 0,95, 

по длине ‒ 4,0 см, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 

1,0 см, Р < 0,95.  

В 15-месячном возрасте по массе и длине грудной кости опытные и контроль-

ные бычки имели различия: по 3-й и 1-й группам по массе – на 0,6 кг, Р < 0,95, по 

длине – на 8,0 см, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам по массе – на 0,5 кг, Р < 0,95, по 

длине – на 7,0 см, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам по массе – на 0,1 кг, Р < 0,95, по 
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длине – на 2,0 см, Р < 0,95. В 18-месячном возрасте между группами бычков разница 

по этим же признакам составила: по 3-й и 1-й группам – 0,6 кг и 8,0 см, Р > 0,95; по  

4-й и 1-й группам – 0,5 кг, Р < 0,95, и 6,0 см, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,1 кг, 

Р < 0,95, и 2,0 см, Р < 0,95. 

Масса и длина поясничного отдела у бычков в 15-месячном возрасте имела раз-

личия: по 3-й и 1-й группам по массе ‒ 0,3 кг, Р > 0,95, по длине – 7,0 см, Р < 0,95; по 

4-й и 1-й группам по массе – 0,2 кг, Р < 0,95, по длине – 5,0 см, Р < 0,95; по 2-й и 1-й 

группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 1,0 см, Р < 0,95. В 18-месячном возрасте 

бычков разница по этим признакам составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 0,3 кг, Р > 0,95, 

и 5,0 см, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,2 кг, Р < 0,95, и 3,0 см, Р < 0,95; по 2-й и  

1-й группам – 0,1 кг, Р < 0,95, и 1,0 см, Р < 0,95.  

В 15-месячном возрасте масса и длина крестцового отдела имела различия 

между опытными и контрольными бычками: по 3-й 1-й группам по массе – 0,7 кг, 

Р < 0,95, по длине – 5,0 см, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам по массе – 0,6 кг, Р < 0,95, 

по длине – 4,0 см, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 

1,0 см, Р < 0,95. В 18-месячном возрасте разница по этим признакам составила: по  

3-й и 1-й группам – 0,6 кг, Р > 0,95, и 4,0 см, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,5 кг и 

3,0 см, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,2 кг, Р <0,95, и 1,0 см, Р < 0,95. 

Аналогичная закономерность проявилась в изучаемые возрастные периоды у 

бычков по массе, длине и обхвату лопатки, плечевой кости и костей предплечья груд-

ной конечности периферического отдела скелета. Животные опытных групп имели 

некоторое превосходство по этим признакам над сверстниками контрольной группы, 

что увязывается с их более развитыми мышцами в отмеченных отделах перифериче-

ского скелета.  

В 15-месячном возрасте масса и длина подвздошной и седалищной кости пери-

ферического отдела у бычков имела различия между опытными и 1-й контрольной 

группами: по 3-й и 1-й группам по массе – 0,3 кг, Р < 0,95, по длине – 3,0 см, Р > 0,95; 

по 4-й и 1-й группам по массе – 0,2 кг, Р < 0,95, по длине – 2,0 см, Р < 0,95; по 2-й и  

1-й группам по массе – 0,1 кг, Р < 0,95, по длине – 1,0 см, Р < 0,95. В 18-месячном воз-

расте разница по этим признакам составила: по 3-й и 1-й группам – 0,3 кг и 4,0 см, 
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Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,2 кг, Р < 0,95, и 3,0 см, Р > 0,95; по 2-й и 1-й груп-

пам – 0,1 кг, Р < 0,95, и 1,0 см, Р < 0,95. Различия с очень низким уровнем достовер-

ности между бычками опытных и контрольной групп по массе и длине бедренной ко-

сти и голени периферического отдела скелета в эти возрастные периоды колебались 

между 3, 4 и 1-й группами на уровне 0,4–0,5 кг и 2–5 см (Р > 0,95), а между 2-й и  

1-й группами они были в 2 раза меньше и Р < 0,95.  

Полученные данные подтверждают, что животные опытных групп имели пре-

имущества по сравнению с контрольными бычками по показателям развития костей 

основных отделов скелета, что доказывает значимость направленного выращивания 

животных с использованием пробиотика и интенсивной технологии. Отмеченная в 

ходе исследования различная масса изучаемых костей скелета у бычков опытных и 

контрольных групп обусловила формирование отличительной массы целых анатоми-

ческих отделов. Поэтому в 15-месячном возрасте разница по массе шейного отдела 

составила: в 3-й и 1-й группах ‒ 0,61 кг, Р > 0,95 (таблица 63); в 4-й и 1-й группах ‒ 

0,47 кг, Р < 0,95; во 2-й и 1-й группах – 0,2 кг, Р < 0,95. В 18 месяцев различия массы 

шейного отдела между бычками этих групп были на уровне 1,0; 0,91 кг (Р > 0,95) и 

0,32 кг, Р < 0,95. Разница по массе туловища между бычками отмеченных групп в  

15-месячном возрасте составила 3,89; 3,59 кг (Р > 0,99) и 0,88 кг, Р < 0,95, а с дости-

жением 18-месячного возраста названные различия между бычками этих групп почти 

не изменились и составили 3,64; 3,11 кг (Р > 0,95) и 1,11 кг, Р < 0,95. 

Соответственно разница по массе всего осевого отдела скелета в 15-месячном 

возрасте между бычками составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 4,5 кг, Р > 0,95; по 4-й и  

1-й группам – 4,06 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,08 кг, Р < 0,95. У животных 

18-месячного возраста разница составила: по 3-й и 1-й группам – 4,64 кг, Р > 0,95; по 

4-й и 1-й группам – 4,02 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,43 кг, Р < 0,95. Наблю-

далась разница по массе костей грудного отдела конечностей между 15-месячными 

бычками опытных и контрольной групп, она составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 0,54 кг, 

Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,4 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,13 кг, Р < 0,95. 

В 18-месячном возрасте бычков она показана соответственно: по 3-й и 1-й группам – 

1,89 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й– 1,45 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,45 кг, Р < 0,95.  
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Таблица 63 – Возрастные изменения массы костей отделов скелета, M ± m, n = 5 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

15 месяцев: осевой отдел скелета 

Шейный 

отдел 
кг 4,05±0,1 4,25±0,1 4,66±0,2* 4,52±0,2 

% 10,02 10,08 9,58 9,45 

Туловище 
кг 17,09±0,6 17,97±0,6 20,98±0,7** 20,68±0,7* 

% 42,28 42,63 43,15 43,23 

Итого 
кг 21,14±0,6 22,22±0,7 25,64±0,9** 25,2±0,9* 

% 52,30 52,72 52,74 52,68 

15 месяцев: периферический отдел скелета 

Передний 

отдел 

конечностей 

кг 9,35±0,4 9,48±0,4 9,89±0,4 9,75±0,3 

% 23,13 22,49 20,34 20,38 

Задний отдел 

конечностей 
кг 9,93±0,5 10,45±0,5 13,09±0,7* 12,89±0,7* 

% 24,57 249,7 26,92 26,94 

Итого 
кг 19,28±0,5 19,93±0,7 22,98±1,0* 22,64±0,9* 

% 47,70 47,28 47,26 47,32 

Всего 
кг 40,42±0,4 42,15±0,8 48,62±2,5* 47,84±2,5* 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

18 месяцев: осевой отдел скелета 

Шейный 

отдел 

кг 4,24±0,1 4,56±0,1 5,24±0,3* 5,15±0,3* 

% 10,04 10,25 10,43 10,55 

Туловище 
кг 17,34±0,2 18,45±0,5 20,98±1,0* 20,45±0,8* 

% 41,05 41,49 41,77 41,89 

Итого 
кг 21,58±0,4 23,01±1,0 26,22±1,2* 25,6±1,1* 

% 51,09 51,74 52,20 52,44 

18 месяцев: периферический отдел скелета 

Передний 

отдел 

конечностей 

кг 8,78±0,5 9,23±0,4 10,67±0,5* 10,23±0,5 

% 20,79 20,76 21,24 20,95 
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Продолжение таблицы 63 

1 2 3 4 5 6 

Задний отдел 

конечностей 
кг 11,88±0,4 12,23±0,3 13,34±0,3* 12,99±0,3 

% 28,13 27,50 26,56 26,61 

Итого 
кг 20,66±0,4 21,46±0,5 24,01±1,0* 23,22±0,9* 

% 48,91 48,26 47,80 47,56 

Всего 
кг 42,24±1,0 44,47±1,2 50,23±2,0* 48,82±2,0* 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примечание – Шейный отдел – 7 позвонков; туловище – 13 грудных, 6 поясничных,  

5 крестцовых позвонков, 26 ребер и грудная кость; передние конечности – лопатка, плечевая 
кость, кости предплечья и запястий; задние конечности – тазовые кости, бедренная, голень и ко-

сти заплюсны. 

В 15-месячном возрасте разница по массе костей тазового отдела конечностей 

между бычками составила: по 3-й и 1-й группам ‒ 3,16 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й груп-

пам – 2,96 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,52 кг, Р < 0,95, а в 18-ти месячного 

возрасте разница выявлена соответственно: по 3-й и 1-й группам – 1,46 кг, Р > 0,95; по 

4-й и 1-й – 1,11 кг, Р < 0,95; по 2-й и 1-й– 0,35 кг, Р < 0,95. В 15-месячном возрасте 

бычков средняя масса всего периферического отдела скелета по 1–4-й группам со-

ставила: 20,6; 21,4; 24,0 и 23,2 кг, а в 18-месячном соответственно – 42,2; 44,5; 50,2 

и 48,8 кг. Разница колебалась в пределах 0,65‒8,2 кг при Р < 0,95 и Р > 0,95. 

В 15-месячном возрасте у животных наблюдалась разница по массе всего осевого 

и периферического отделов скелета: по 3-й и 1-й группам ‒ 8,2 кг, Р > 0,95; по 4-й и  

1-й группам – 7,42 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 1,73 кг, Р < 0,95. По достижении 

18-месячного возраста названные различия между группами бычков мало измени-

лась и составили: по 3-й и 1-й группам – 7,99 кг, Р > 0,95; по 4-й и 1-й группам – 

6,58 кг, Р > 0,95; по 2-й и 1-й группам – 2,23 кг, Р < 0,95.  

По результатам изучения массы и линейных показателей костей установлено, 

что с возрастом у бычков всех групп наблюдалось увеличение относительной 

массы осевого и периферического отделов. Однако межгрупповые различия были 

достоверны у бычков 3-й и 4-й групп (Р < 0,95). При этом самые высокие различия 

по показателям были получены у бычков 3-й группы, и они превосходили показа-

тели сверстников. 
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Результаты исследования подтвердили, что интенсивное выращивание быч-

ков с применением пробиотического препарата способствовало формированию 

нормального соотношения мышечной и костной тканей в туше, характерного для 

животных специализированных молочных пород. 

3.10.4 Органолептическая оценка мяса бычков и его химический состав 

При исследовании химического состава средних проб мякоти левых полутуш 

бычков установлено, что в них по содержанию сухого вещества между мясными 

образцами опытных и контрольной групп существенных различий не отмечено, но 

более предпочтительное жиропротеиновое соотношение выявлено в образце мяса 

бычков 3-й группы (таблица 64). У бычков 3-й и 4-й опытных групп содержание 

протеина в средней пробе мяса мякоти полутуш с возрастом увеличивалось в 2 раза 

по сравнению с контрольными животными, а содержание жира оставалось почти 

на одном уровне. При этом отмечена некоторая недостоверная разница по химиче-

ским показателям средней пробы мякоти между бычками разных групп и в возраст-

ном аспекте. 

Так, в 15-месячном возрасте разница по массе влаги в мякоти между опыт-

ными и контрольными бычками была на уровне 0,4–0,5%, Р < 0,95, а по достиже-

нии 18-месячного возраста эти показатели снизились до 0,05–0,02%, Р < 0,95. Не 

выявлено достоверной разницы в 15-месячном возрасте по массе влаги и в жировой 

ткани туш, она была в пределах 0,02–0,07%, Р < 0,95, а в 18-месячном возрасте раз-

ница увеличилась по анализируемым сочетаниям от 0,71% (Р > 0,95) до 0,17% 

(Р < 0,95). Установлено, что в 15-месячном возрасте разница по содержанию про-

теина в мясе мякоти между группами бычков была не достоверна и составила по  

3-й и 1-й группам 0,06%; по 4-й и 1-й группам – 0,4%; по 2-й и 1-й группам – 0,3% 

(Р < 0,95). С достижением 18 месяцев содержание протеина в мякоти имело разли-

чия между бычками: по 3-й и 1-й группам ‒ 0,38%, Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам – 

0,34%, Р < 0,95; по 2-й и 1-й группам – 0,28%, Р < 0,95. В 15-месячном возрасте 

разница между бычками по содержанию протеина в жировой ткани туш составила: 

по 3-й и 1-й группам ‒ 0,5%, Р < 0,95; по 4-й и 1-й группам – 0,39%, Р < 0,95; по  
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2-й и 1-й группам – 0,25%, Р < 0,95. В возрасте 18 месяцев разница по содержанию 

протеина в жировой ткани уменьшилась до величин 0,25–0,06%, Р < 0,95. Не выяв-

лено достоверной разницы в 15- и 18-месячном возрасте по содержанию жира и 

золы в мякоти и жировой ткани между опытными и контрольными бычками, она 

находилась на уровне 0,01–0,37%, Р < 0,95. 

Таблица 64 – Химический состав мяса мякоти полутуш бычков, M ± m, n = 5 

Г
р
у

п
п

а Содержание в 1 кг пробы, % Отношение 

жира к 
протеину 

Калории 

в 1 кг, кДж влага протеин жир зола 

15 месяцев 

мясо мякоти 

1 68,95±1,4 20,02±0,7 9,89±0,4 1,10±0,08 1:2,02 735,6 

2 69,35±1,4 20,05±0,7 9,90±0,4 1,11±0,1 1:2,03 739,0 

3 69,40±1,3 20,08±0,5 9,80±0,4 1,13±0,08 1:2,05 743,4 

4 69,45±1,5 20,06±0,6 9,85±0,3 1,12±0,1 1:2,04 740,2 

жировая ткань 

1 25,53±1,1 6,95±0,4 67,28±0,7 0,42±0,08 1:9,68 2789,2 

2 25,50±0,7 7,20±0,4 67,01±1,2 0,43±0,05 1:9,31 2794,5 

3 25,55±1,0 7,45±0,4 66,94±0,6 0,45±0,06 1:8,99 2826,4 

4 25,60±0,8 7,34±0,3 66,98±0,9 0,44±0,07 1:9,13 2815,2 

18 месяцев 

мясо мякоти 

1 68,87±1,4 20,13±0,8 9,93±0,4 1,11±0,08 1:2,03 731,8 

2 68,89±0,9 20,41±0,4 9,66±0,4 1,12±0,1 1:2,11 736,7 

3 68,82±1,3 20,51±0,5 9,56±0,3 1,15±0,07 1:2,15 747,9 

4 68,92±0,9 20,47±0,6 9,60±0,4 1,14±0,08 1:2,13 741,3 

жировая ткань 

1 23,63±0,4 6,12±0,4 71,87±1,1 0,41±0,05 1:11,74 2873,3 

2 23,46±0,4 6,18±0,4 70,34±1,1 0,43±0,06 1:11,38 2893,5 

3 22,92±0,5 6,37±0,4 70,12±1,1 0,46±0,08 1:11,01 2930,4 

4 23,23±0,5 6,31±0,4 70,23±1,2 0,45±0,04 1:11,13 2913,1 
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Калорийность 1 кг мякоти в 15-месячном возрасте по бычкам анализируемых 

групп была на уровне 735,6 кДж по 1-й группе, 739, 743 и 740 кДж ‒ по 2-й, 3-й и  

4-й группам соответственно, что на 3,4–7,8 кДж (Р < 0,95) выше у бычков опытных 

групп. С достижением 18 месяцев калорийность мяса мякоти у бычков 1-й и  

2-й групп уменьшилось на 4 кДж/1кг, а у бычков 3-й и 4-й групп ‒ увеличилась на 

4,5 и 1,1 кДж/1кг. Доказано, что разница по калорийности жировой ткани полутуш в 

15-месячном возрасте составила: по бычкам 1–4-й групп ‒ 2789,2; 2794,5; 2826,4 и 

2815,2 кДж/1кг, с разницей в пользу бычков опытных групп на 4,8–37,2, Р < 0,95. 

Выявлено, что у животных в 18 месяцев калорийность 1 кг жировой ткани уве-

личилась: по бычкам 1-й группы ‒ на 84,1 кДж, 2-й группы – на 99, 3-й – на 104 кДж 

и 4-й – на 97,9 кДж, с разницей в пользу бычков опытных групп на 15–20 кДж/1кг. 

Таким образом, животные опытных групп имели преимущества по сравнению с кон-

трольными бычками по показателям анализа химического состава мякоти и жировой 

ткани полутуш бычков, что подтверждает значимость направленного выращивания 

животных с использованием интенсивной технологии. 

При этом направленное выращивание по интенсивной технологии сказалось 

на качестве говядины положительным образом, полученное мясо было зрелым и по 

питательным свойствам соответствовало требованиям, предъявляемым к нежирной 

говядине, что подтверждается данными по химическому составу длиннейшей 

мышцы спины подопытных бычков (таблица 65). Количество сухого вещества в 

длиннейшем мускуле спины у бычков 3-й группы в учетные периоды было выше, 

чем у контрольных, на 0,15 и 1,21%, а количество протеина – на 0,92 и 1,44% 

(Р > 0,99). По содержанию жира в длиннейшем мускуле спины существенных меж-

групповых отличий не отмечено, но его количество с возрастом увеличивалось с пре-

имуществом в пользу бычков 3-й группы. В этой связи в 15-месячном возрасте раз-

ница по влаге в длиннейшей мышце спины составила между бычками 1-й и 3-й групп 

0,53%, Р < 0,95; 1-й и 4-й групп ‒ 0,27%; 1-й и 2-й групп – 0,15%, Р < 0,95. По дости-

жении 18-месячного возраста влага длиннейшей мышцы спины у всех подопытных 

бычков снизилась, но по-прежнему была более высокой у сверстников контрольной 
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группы и колебалась с недостоверной разницей на уровне 1,21–1,1% (Р < 0,95). Ко-

личество протеина в длиннейшей мышце спины в 15- и 18-месячном возрасте пока-

зало недостоверное превосходство у бычков опытных групп, и разница по группам 

соответственно составила: 0,92 и 1,44; 0,67 и 1,31; 0,14 и 1,15%, Р < 0,95.  

Таблица 65 – Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков, M ± m, n = 5 

Г
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влага протеин жир зола 

15 месяцев 

1 76,52±1,2 20,20±0,7 1,95±0,08 1,23±0,07 1:10,36 425,45 453 77 5,88 

2 76,37±1,1 20,34±0,6 1,96±0,09 1,24±0,05 1:10,38 428,34 469 79 5,94 

3 75,99±1,2 21,12±0,7 1,97±0,07 1,26±0,05 1:10,72 465,45 485 78 6,22 

4 76,25±1,1 20,87±0,5 1,96±0,1 1,25±0,07 1:10,65 439,32 477 78 6,12 

18 месяцев 

1 72,23±0,8 22,30±0,8 2,91±0,09 2,10±0,2 1:7,66 505,23 378 58 6,52 

2 71,13±0,7 23,45±0,7 2,98±0,1 2,25±0,08 1:7,87 519,12 386 57 6,77 

3 71,02±0,7 23,74±0,7 3,20±0,09 2,32±0,07 1:7,42 536,42 402 52 7,73 

4 71,09±0,9 23,61±0,6 3,10±0,09 2,20±0,07 1:7,62 524,23 399 52 7,67 

Аналогичная закономерность с недостоверным превосходством у опытных 

бычков проявилась при анализе наличия жира и минеральных веществ в длинней-

шей мышце спины. Превосходство бычков опытных групп в 15- и 18-месячном воз-

расте по содержанию органических веществ в длиннейшей мышце спины в равной 

степени отразилось и на ее калорийности. Разница между бычками разных анализи-

руемых групп составила 40,0–2,89%, Р < 0,95. В мясе молодняка, выращенного по 

интенсивной технологии, содержалось больше триптофана и меньше, в 18-месячном 

возрасте, оксипролина. Анализ жиропротеинового отношения длиннейшей мышцы 

спины бычков показал, что в 15-месячном возрасте оно составило 1:10, а в 18-месяч-

ном ‒ снизилось до 1:7, однако на калорийность мяса это не повлияло ‒ в старшем 
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возрасте она была почти на 100 кДж выше. Следовательно, мясо бычков опытных 

групп по химическому составу было более полноценным, калорийным, в нем содер-

жалось больше сухого вещества, незаменимых аминокислот, минеральных веществ.  

Дегустационная оценка говядины по наличию вкусовых качественных харак-

теристик проводилась с помощью 5-балльной шкалы. Для анализа и достижения 

цели были отобраны в тару мясной бульон в количестве 50 мл, вареное и жареное 

мясо в количестве 25 г по каждой группе бычков (таблицы 66, 67).  

Таблица 66 – Органолептическая оценка мяса бычков в 15 месяцев, М ± m, баллов 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

мясо вареное 

Оценка по внешнему виду 3,91±0,2 4,05±0,1 4,45±0,1 4,36±0,09 

Оценка по аромату 4,20±0,1 4,24±0,1 4,36±0,1 4,34±0,1 

Оценка по вкусу 3,45±0,08 3,85±0,2 4,35±0,2* 4,30±0,2* 

Оценка по консистенции 3,95±0,1 4,0±0,2 4,20±0,1 4,10±0,1 

Оценка по сочности 3,55±0,09 3,70±0,1 4,05±0,1* 3,95±0,3 

Средние баллы 3,81±0,1 3,97±0,2 4,28±0,09* 4,21±0,07* 

мясо жареное 

Оценка по внешнему виду 3,95±0,2 4,20±0,1 4,60±0,1* 4,55±0,1* 

Оценка по аромату 4,24±0,08 4,35±0,08 4,5±0,08 4,45±0,1 

Оценка по вкусу 3,85±0,1 3,98±0,1 4,45±0,1* 4,42±0,1* 

Оценка по консистенции 3,85±0,09 3,97±0,2 4,20±0,1 4,15±0,1 

Оценка по сочности 3,75±0,08 3,95±0,2 4,38±0,2* 4,20±0,1* 

Средние баллы 3,93±0,1 4,09±0,2 4,43±0,1* 4,35±0,1 

бульон из мяса 

Оценка по внешнему виду 
и цвету 

3,25±0,06 3,35±0,08 3,60±0,1 3,55±0,1 

Оценка по аромату 4,10±0,1 4,15±0,1 4,50±0,1 4,45±0,1 

Оценка по вкусу 3,75±0,09 3,85±0,09 4,25±0,09** 4,20±0,08* 

Оценка по наваристости 3,55±0,1 3,75±0,1 4,05±0,1* 4,00±0,1 

Средние баллы 3,66±0,08 3,78±0,2 4,10±0,2 4,05±0,2 
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Таблица 67 – Органолептическая оценка мяса бычков 18 месяцев, М ± m, баллов 

В 15-месячном возрасте разница вареного мяса по внешнему виду, аромату и 

вкусу составила: между бычками 3-й и 1-й групп ‒ 0,54; 0,16 и 0,9 балла (Р < 0,95);  

4-й и 1-й групп – 0,45; 0,14 и 0,85 балла (Р < 0,95); 2-й и 1-й групп – 0,14; 0,04 и 

0,4 балла (Р < 0,95). Аналогичная закономерность недостоверной разницы между 

бычками опытных и контрольных групп проявилась в этом же возрасте и по конси-

стенции и сочности вареного мяса, она колебалась в пределах 0,05–0,5 балла. В 15-

месячном возрасте малодостоверная разница по среднему баллу вареного мяса была 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

мясо вареное 

Оценка по внешнему виду 4,45±0,1 4,55±0,2 4,85±0,1 4,70±0,1 

Оценка по аромату 4,35±0,1 4,40±0,1 4,55±0,1 4,50±0,1 

Оценка по вкусу 3,60±0,12 3,75±0,07 4,50±0,2* 4,40±0,2* 

Оценка по консистенции 3,70±0,08 3,75±0,07 3,95±0,06 3,90±0,2 

Оценка по сочности 3,60±0,1 3,70±0,2 4,35±0,2* 4,20±0,1* 

Средние баллы 3,94±0,2 4,23±0,2 4,44±0,1 4,34±0,1 

мясо жареное 

Оценка по внешнему виду 4,15±0,1 4,35±0,1 4,85±0,2* 4,70±0,1* 

Оценка по аромату 4,30±0,1 4,40±0,08 4,75±0,08* 4,60±0,1 

Оценка по вкусу 4,10±0,1 4,20±0,2 4,75±0,2* 4,65±0,2* 

Оценка по консистенции 3,87±0,1 3,98±0,2 4,05±0,2 4,00±0,2 

Оценка по сочности 3,85±0,1 3,95±0,1 4,20±0,1 4,05±0,09 

Средние баллы 4,05±0,09 4,18±0,1 4,52±0,1* 4,40±0,1 

бульон из мяса 

Оценка по внешнему виду  
и цвету 

3,45±0,09 3,55±0,08 3,85±0,1* 3,70±0,09 

Оценка по аромату 4,30±0,1 4,35±0,1 4,65±0,1 4,50±0,1 

Оценка по вкусу 3,85±0,1 4,05±0,1 4,50±0,2* 4,40±0,1* 

Оценка по наваристости 3,75±0,06 3,90±0,1 4,15±0,2 4,10±0,09* 

Средние баллы 3,84±0,08 3,96±0,1 4,26±0,1* 4,18±0,1 
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между бычками 3-й и 1-й групп – 0,47 балла, Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 0,4 балла, 

Р > 0,95, и недостоверной ‒ между бычками 2-й и 1-й групп – 0,16 балла, Р < 0,95.  

При оценке в 15-месячном возрасте жареного мяса невысокий уровень досто-

верной разницы (Р < 0,95) был отмечен между опытными бычками из 3-й и 4-й групп 

в сравнении с контрольными из 1-й группы ‒ по внешнему виду, вкусу, сочности и по 

среднему баллу. По другим признакам и в сравнении со 2-й группой разница была в 

пределах ошибки и существенного значения не имела. А при оценке в этом возрасте 

бульона из мяса выявлен невысокий уровень достоверной разницы (Р < 0,95) между 

опытными бычками 3-й и 4-й групп в сравнении с контрольными из 1-й группы ‒ по 

вкусу и наваристости. По другим признакам в сравнении бычков опытных и контроль-

ной групп разница была в пределах ошибки и существенного значения при качествен-

ной оценке бульона не имела. Однако самые положительные отзывы были получены 

дегустаторами по всем образцам органолептической оценки мяса и бульона от бычков 

опытных групп. 

В процессе анализа данных органолептической оценки вареного мяса бычков в 

18-месячном возрасте отмечена недостоверная разница по внешнему виду, аромату, 

консистенции и по среднему баллу. Согласно данным, указанным в таблице 67, она 

колебалась между опытными и контрольными бычками на уровне 0,05–0,5 балла (1,1–

9,1%). В 18-месячном возрасте разница по вкусу и сочности вареного мяса составила: 

между бычками 3-й и 1-й групп – 0,9 и 0,75 балла, Р > 0,95; 4-й и 1-й групп – 0,8 и 0,6 

балла, Р > 0,95; 2-й и 1-й групп – 0,15 и 0,1 балла, Р < 0,95. Установлено, что в 18-

месячном возрасте животных разница жареного мяса по внешнему виду, аромату, 

вкусу и среднему баллу имела невысокий уровень достоверности (Р < 0,95) между 

бычками 3-й и 1-й групп, она была в пределах 0,13–0,7 балла. По другим признакам и 

между другими группами бычков разница не достоверна и не оказывает влияния на 

качество анализируемого мяса. При оценке бульона из мяса 18-месячных бычков был 

выявлен невысокий уровень достоверной разницы (Р < 0,95) между бычками 3-й и  

4-й групп в сравнении с бычками 1-й группы ‒ по внешнему виду и цвету, вкусу и 

наваристости. Разница по этим качественным показателям находилась на уровне 9–

17%.  
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По другим признакам и в сравнении бычков опытных и контрольной групп раз-

ница была в пределах ошибки и существенного значения при качественной оценке 

бульона не имела. Однако самые положительные отзывы получены дегустаторами по 

всем образцам органолептической оценки мяса и бульона от 18-месячных опытных 

бычков, с преимуществом в пользу сверстников 3-й группы. Доказана значимость 

направленного выращивания по интенсивной технологии и применения повышенных 

кратных доз выпоек цельного и обезжиренного молока с добавлением ферментатив-

ного пробиотика. Анализ характеристики шкуры бычков составил часть данных ис-

следований. Общее состояние организма животного и протекающие в нем обменные 

процессы тесно взаимосвязаны с ростом и развитием его кожного покрова, с последу-

ющим получением тяжеловесной и качественной шкуры (таблица 68).  

Таблица 68 – Анализ характеристики шкур бычков, М ± m 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

15 месяцев 

Масса предубойная, кг 398,4±11,1 424,6±8,4 487,0±20,9* 481,3±21,1* 

Величина веса шкуры, кг  29,1±0,8 29,4±0,4 31,2±0,6 29,9±0,7 

Величина выхода шкуры, %  7,30±0,5 6,92±0,4 6,41±0,4 6,21±0,4 

Величина толщины шкуры, мм  4,4±0,3 4,6±0,2 4,8±0,3 4,8±0,4 

Величина длины шкуры, см 204,3±6,4 215,2±7,8 236,3±10,4* 225,7±7,6 

Величина ширины шкуры, см  176,6±6,8 187,4±8,7 219,2±10,4* 198,2±9,0 

Величина площади шкуры, дм² 360,8±9,1 403,3±9,5* 518,1±22,5** 447,3±18,5** 

18 месяцев 

Масса предубойная, кг 459,7±12,2 491,8±10,8 568,7±25,1* 561,3±27,1* 

Величина веса шкуры, кг 33,7±0,9 33,9±1,0 35,4±1,2 34,7±0,9 

Величина выхода шкуры, % 7,33±0,4 6,89±0,4 6,22±0,4 6,18±0,3 

Величина толщины шкуры, мм 5,0±0,3 5,1±0,3 5,2±0,4 5,2±0,3 

Величина длины шкуры, см 215,3±7,9 228,2±9,8 251,7±8,9* 247,5±9,0* 

Величина ширины шкуры, см 206,5±6,7 213,4±6,5 230,3±5,2* 228,8±8,8 

Величина площади шкуры, дм² 444,6±10,2 487,1±13,6 579,7±29,5** 566,3±25,2** 
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В таблице 68 показано, что в 15 и 18 месяцев величины параметров шкуры 

бычков опытных и контрольной групп имеют некоторые отличия. Несмотря на бо-

лее высокие показатели у бычков опытных групп (масса, ширина, толщина и длина 

шкуры), выход ее относительно предубойной живой массы на 0,2–1,1% ниже. При 

этом достоверное превосходство длины и ширины шкуры было отмечено у бычков 

3-й группы по отношению к бычкам 1-й группы ‒ на уровне 32–43 см (11,5–24,2%, 

Р > 0,95). По другим параметрам и в сравнении с бычками других групп разница не 

достоверна. К тому же все отмеченные параметры шкуры у всех подопытных быч-

ков с возрастом увеличились на 0,5–17%. В связи с этим площадь шкуры у бычков 

опытных групп увеличилась на 61,6–119 дм² (11,9–26,6%), а у бычков 1-й группы – 

на 83,8 дм² (23,2%), при уровне достоверности Р > 0,99. 

В 15-месячном возрасте разница у бычков по площади шкуры составила: в  

3-й и 1-й группах ‒ 157,3 дм² или 43,6%, Р > 0,99; в 4-й и 1-й – 86,5 дм² или 24,0%, 

Р > 0,99; во 2-й и 1-й – 42,5 дм² или 11,8%, Р > 0,95. У животных 18-месячного воз-

раста разница по площади шкуры несколько уменьшилась и составила: у бычков  

3-й и 1-й групп – 135,1 дм² или 30,4%, Р > 0,99; 4-й и 1-й групп – 121,7 дм² или 

27,3%, Р > 0,99; 2-й и 1-й групп – 42,5 дм² или 9,6%, Р < 0,95. Следовательно, жи-

вотные опытных групп превосходили аналогов контроля по всем значимым пока-

зателям анализа характеристики шкур. При этом более высокие показатели были у 

бычков 3-й группы и превосходили по изучаемым параметрам шкуры всех сверст-

ников из других групп. Шкуры бычков 3-й группы за счет интенсивного выращи-

вания имели повышенную качественную характеристику. 

3.11 Адаптационные особенности скота 

3.11.1 Продуктивность скота с учетом линейной принадлежности 

Импортный голштинский скот, завезенный в хозяйство «Артекс-Агро» из 

Австралии в марте 2008 г. в количестве 1500 нетелей и телок, характеризовался 
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высокими акклиматизационными и адаптационными способностями в условиях 

Краснодарского края. В «Артекс-Агро» были созданы оптимальные условия для 

содержания скота. Формирование стада в хозяйстве произошло за счет завезенного 

поголовья и собственного воспроизводства. 

Для голштинского скота создали типовые помещения павильонной за-

стройки. Совершенствование стада невозможно без разведения наиболее ценных 

высокопродуктивных линий. Исследования по разработке генеалогической струк-

туры маточного стада установили его принадлежность к четырем линиям (Ре-

флекшн Соверинг, Вис Бек Идеал, Монтвик Чифтейн и Висконсин Адмирал Бэк 

Лэд), что способствовало внедрению линейного разведения в стадо хозяйства (таб-

лица 69).  

Таблица 69 – Структура маточного стада 

Линия 

Коровы, гол. 
Телки всех 
возрастов 

Всего 
маточного 

поголовья 

% 
от общего 

поголовья 
всех 

возрастов 

из них 

первого 

отела 

Рефлекшн Соверинг 365 307 418 783 34,43 

Вис Бек Идеал 285 121 245 530 23,3 

Монтвик Чифтейн 163 99 214 377 16,58 

Висконсин Адмирал  
Бэк Лэд 

93 68 107 190 8,36 

Прочие линии и группы 61 40 323 394 17,33 

Итого: 967 635 1307 2274 100,0 

Основываясь на анализе данных, примечательно, что первое место занимает 

маточное стадо линии Рефлекшн Соверинг, в котором 783 головы, из них 365 ко-

ров, т. е. 34,4% от общего поголовья. На втором месте находится стадо линии Вис 

Бек Идеал ‒ насчитывает 530 голов, в том числе 285 коров, или 23,3%. Третье 

место занимает стадо линии Монтвик Чифтейн ‒ насчитывает 377 голов, в том 

числе 163 коровы, или 16,5%. На четвертоме месте стадо линии Висконсин Адми-

рал Бэк Лэд, насчитывает 190 голов, в том числе 93 коровы, или 48,9%. К прочим 

линиям отнесены 394 головы, в их числе 61 корова, или 17,4%. Также к прочим 
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линиям относятся телки, осемененные в Австралии неизвестными быками (нет 

документов).  

Анализируя генеалогическую структуру стада, обнаружено, что бык-родо-

начальник линии Рефлекшн Соверинг выведен в Канаде и в 1949‒1951 гг. являлся 

чемпионом породы. При создании линии использовался инбридинг в умеренных 

степенях родства. Отметим, что инбредные быки передавали свои наследственные 

качества потомству более стойко. Молочная производительность матери быка Ре-

флекшн Соверинга за наибольшую лактацию была 10935 кг молока жирностью 

4,7%, матери его отца – около 11090 кг жирностью 4,7%.  

Вторая по значимости в породе линия Вис Бек Идеал произошла от родона-

чальника с большим количеством сыновей. Линию представляет бык Раунд Эппл 

Элевейшн 1491007 и его потомки. Дочери быка превосходили сверстниц по удою 

на 520 кг. Линия сыграла существенную роль в образовании голштинской породы 

в целом не только в США, Канаде, но и в ряде европейских стран. Немаловажно, 

что маточное поголовье берет начало от 57 быков-производителей разнообразной 

селекции Канады, США, Австралии и других стран. 

Третья по значимости в стаде голштинской породы линия Монтвик Чифтейн 

имеет американское происхождение. Бык Монтвик Чифтейн ‒ сын известного в 

породе быка Иоганна Рег Эппл Пабста. Мать Монтвик Чифтейна – корова Аббе-

керк ‒ известна установленным удоем 10644 кг молока с жирностью 4,87%. Эта 

линия признана наиболее жирномолочной по отношению к другим. Маточное по-

головье ее коров берет начало от 33 быков голландской, канадской и американ-

ской селекций.  

Четвертое место в породе занимает линия Висконсин Адмирал Бэк Лэд. Ро-

доначальник линии Пабст Говернер 882933 приходится сыном Висконсин Адми-

рал Бэк Лэда 697789. Пабст Говернер отличался хорошими продуктивными и экс-

терьерными качествами, на выставке в США был награжден золотой медалью и 

оценен по качеству потомства. Его дочери превышали сверстниц по надою на 

105 кг, по молочному жиру – на 7 кг. Дочь по кличке Южная 5315 за первую лак-
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тацию дала 10315 кг молока, вторая дочь по кличке Гама 5327 имела удой по пер-

вой лактации 10475 кг. 

Стояла задача дальнейшего разведения и совершенствования линии Ре-

флекшн Соверинг для повышения молочной продуктивности голштинских коров 

в хозяйстве «Артекс-Агро» (в 2012 г. переименовано в ООО «Барс»). Отмечено, 

что в 2014 г. от телок линии Рефлекшн Соверинг был получен молодняк, который 

содержался при направленном выращивании по интенсивной технологии с увели-

ченными дозами выпойки цельного и снятого молока и добавлением в рацион 

ферментативного пробиотика. В данном исследовании анализировалась молочная 

продуктивность у коров, выращенных в молодом возрасте по интенсивной техно-

логии с 1-й по 3-ю лактации. Для опыта было сформировано по 4 группы телок и 

бычков линии Рефлекшн Соверинг, общее количество которых насчитывало 

128 голов, группы делились на подгруппы, в каждой подгруппе было 16 телок и 

16 бычков. 

Из линии Рефлекшн Соверинг в 2014 г. отобрали телок и бычков (аналогов 

по живой массе) для направленного выращивания по интенсивной технологии. 

Телочек выращивали до достижения живой массы 350–380 кг (до 13‒14-месяч-

ного возраста), до полновозрастных коров 1-й и 3-й лактации. Бычков откармли-

вали до достижения живой массы 600–650 кг (до 15–18 месяцев) при добавлении 

в рацион ферментативного пробиотика Целлобактерин и увеличенных доз вы-

пойки цельного и снятого молока. 

3.11.2 Взаимосвязь поведенческих реакций 

подопытных животных с их продуктивностью 

Животные голштинской породы относятся к крупным, тяжеловесным поро-

дам. В опытный период температуру тела у голштинских коров измеряли специ-

альным ветеринарным термометром в прямой кишке. Пульс определяли наклады-

ванием руки на бедренную артерию. Плотность дыхания находили по статике груд-

ной клетки, по толчкам выдыхаемого воздуха, ощущаемым подставленной к нозд-

рям ладонью. Для проведения исследований были установлены четыре группы 
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нетелей, принадлежащих к ведущим линиям этой породы, таким как Висконсин 

Адмирал Бэк Лэд, Вис Бек Идеал, Монтвик Чифтейна и Рефлекшн Соверинга, в 

каждую группу вошло по 10 нетелей. Опыт проведён в начальный период завоза 

скота и в конце 3-го месяца, который заканчивался финишным периодом. Установ-

лено, что завезенный голштинский скот уже за 3-месячный период постепенно 

адаптировался и акклиматизировался к условиям Краснодарского края, что и под-

твердили показатели физиологических реакций завезенных коров в адаптационный 

период (таблица 70).  

Таблица 70 – Физиологические реакции нетелей в адаптационный период, 

M ± m, n = 10 

Линия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 
го

л
о
в
 Температура тела, 

°С, в период 
Частота пульса 

в период 
Частота дыхания 

в период 

начальный финишный начальный финишный начальный финишный 

Висконсин 
Адмирал 
Бэк Лэд 

10 38,4±0,4 37,5±0,2 78,3±0,5 71,1±0,3 27,2±0,3 24,4±0,5 

Вис Бек 
Идеал 

10 38,5±0,3 37,6±0,2 79,3±0,3 70,4±0,3 28,3±0,5 25,4±0,5 

Монтвик 
Чифтейн 

10 38,7±0,3 37,7±0,2 80,1±1,0 72,1±0,4 27,5±0,3 23,1±0,5 

Рефлекшн 
Соверинг 

10 38,2±0,3 37,5±0,2* 81,3±0,6* 69,3±0,6* 29,4±0,5* 25,3±0,6 

Физиологическая 

норма 
37,5-39,5 50-80 10-30 

Температура тела животных в начальный период исследования была выше 

в сравнении с показателями на конец периода. За период опыта температура тела 

подопытных животных изменялась неодинаково с учетом их линейной принад-

лежности. За период опыта у животных линий Висконсин Адмирал Бэк Лэд и 

Вис Бек Идеал было установлено снижение температуры тела на 0,9°С или 2,4%, 

по линии Монтвик Чифтейна ‒ на 1°С или 2,7%, по линии Рефлекшн Соверинг ‒ 

на 0,7°С или 1,9%.  

Частота пульса у нетелей в начале периода была больше в сравнении с по-

казателями на время его окончания. Показатели понижения частоты пульса у жи-

вотных с учетом линейной принадлежности от постановки и до снятия животных 



250 

 

с опыта следующие: по линии Висконсин Адмирал Бэк Лэд пульс понизился на 

7,2 или 10,1%; по линии Вис Бек Идеал ‒ на 8,9 или 12,6%; по линии Монтвик 

Чифтейн ‒ на 8 или 11,1%; по линии Рефлекшн Соверинг ‒ на 12 или 17,3%. При 

этом достоверность по показателям частоты пульса составила по линии Ре-

флекшн Соверинг Р > 0,95, различия по другим линиям не достоверны, Р < 0,95. 

При установлении частоты дыхания у нетелей наблюдалось, что она была выше 

в сравнении с показателями на конец периода. 

Показатели понижения частоты дыхания у животных с учетом линейной 

принадлежности от постановки и до снятия животных с опыта следующие: по 

линии Висконсин Адмирал Бэк Лэд ‒ на 2,8 или 10,1%; по линии Вис Бек Идеал – 

2,9 или 11,4%; по линии Монтвик Чифтейна – 4,4 или 19%; по линии Рефлекшн 

Соверинг ‒ 4,1 или 16,2%. При этом достоверность по показателям частоты ды-

хания составила по линии Рефлекшн Соверинг в начале опыта Р > 0,95, в конце 

опыта ‒ Р < 0,95, различия по другим линиям не достоверны, Р < 0,95. Установ-

лено, что частота дыхания по всем группам нетелей с учетом линейной принад-

лежности оказалась в рамках физиологических норм. Доказано, что отклонение 

физиологических реакций от стандарта сообщает о болезни животного и нару-

шениях в его организме в целом. Доказано, что животные со временем немного 

приспособились и освоились с новыми условиями содержания в молочном хо-

зяйстве Краснодарского края. В таблице 71 отображены этологические реакции 

поведения нетелей в период адаптации к новым условиям содержания. 

Время на потребление корма за период постановки животных и до снятия 

их с опыта у коров линии Висконсин Адмирал Бэк Лэд повысилось на 38,0 мин 

или 14,4%; по линии Вис Бек Идеал ‒ на 70 мин или 29,4%; по линии Монтвик 

Чифтейн ‒ на 55,0 мин или 22,4%; по линии Рефлекшн Соверинг ‒ на 64,0 мин 

или 26,6%. Показатели потребления воды за этот период выявили увеличение 

времени у животных по линии Висконсин Адмирал Бэк Лэд ‒ на 1,0 мин или 

14,3%; по линии Вис Бек Идеал ‒ на 2,0 мин или 25,0%; по линии Монтвик Чиф-

тейн ‒ на 3,0 мин или 42,9%; по линии Рефлекшн Соверинг ‒ на 2,0 мин или 

22,2%. 
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Таблица 71 – Этологические реакции поведения нетелей, M ± m, n = 5 

Линия 

Показатели элементов поведения 

время 
на 

лежание, 
мин 

время 
на стояние, 

мин 

время 
на потребление 

корма, 
мин 

время 
на потребление 

воды, 
мин 

начальный период 

Висконсин Адмирал 

Бэк Лэд 
831±9,9 338±6,7 264±4,6 7±0,5 

Вис Бек Идеал 835±13,3 359±6,9 238±8,7* 8±0,2 

Монтвик Чифтейн 816±10,1 371±8,8* 246±6,5 7±0,4 

Рефлекшн Соверинг 830±11,1 360±10,6 241±7,7 9±0,4* 

финишный период 

Висконсин Адмирал 

Бэк Лэд 
814±12,9 316±17,0 302±6,2 8±0,3 

Вис Бек Идеал 812±12,9 310±19,3 308±10,6 10±0,6 

Монтвик Чифтейн 823±10,0 306±11,9 301±5,3 10±0,6* 

Рефлекшн Соверинг 816±9,4 308±13,8 305±9,6 11±0,7* 

В таблице 72 приведены данные по показателям биохимического анализа 

крови нетелей в период адаптации. По итогам наблюдений за период опыта было 

выявлено увеличение в крови фосфора, оно составило: по линии Адмирал Бэк 

Лэд – 0,8 мг% или 15,1%, Р < 0,95; по линии Вис Бек Идеал – 0,7 мг% или 4,1%, 

Р < 0,95; по линии Монтвик Чифтейн – 0,6 мг% или 9,8%, Р < 0,95; по линии Ре-

флекшн Соверинг – 0,5 мг% или 7,9%, Р < 0,95. За этот период наблюдалось уве-

личение в крови сахара по линиям соответственно – 9,9; 10,1; 8,9 и 9,8 мг% или 

21,8‒18,4% (Р <0,95). 

Установлено, что животные, привезенные из Австралии, в процессе адапта-

ции ощущали себя удовлетворительно и отклонений не имели. Данное исследова-

ние призвано оказать существенную помощь в деле усовершенствования молочной 

и мясной продуктивности завезенных из-за границы животных голштинской по-

роды, что позволит внедрить интенсивное выращивание в хозяйства Краснодар-

ского края для эффективного развития скотоводства. 
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Таблица 72 – Биохимические показатели крови нетелей в период адаптации, M ± m, n = 5 

Линия 
 

Общий белок, 
мг% 

Резервная 
щелочность, 

мг% 
Каротин, мг% Кальций, мг% Фосфор, мг% Сахар, мг% 

M ± m 
Cv, 
% 

M ± m 
Cv, 
% 

M ± m 
Cv, 
% 

M ± m 
Cv, 
% 

M ± m 
Cv, 
% 

M ± m 
Cv, 
% 

начальный период 
Висконсин 

Адмирал Бэк Лэд 
7,1±0,4 12,1 44,4±1,2 6,4 0,23±0,04 35,9 10,1±0,3 6,8 5,3±0,4 18,0 45,4±1,2 5,6 

Вис Бек Идеал 7,4±0,4 10,7 46,3±0,9 4,1 0,18±0,03 30,4 10,6±0,5 9,8 5,9±0,3 11,7 46,3±1,0 4,0 

Монтвик Чифтейн 7,3±0,4 10,9 45,3±0,9 4,5 0,25±0,04 29,5 11,0±0,3 7,1 6,1±0,4 13,2 48,4±0,8 3,5 

Рефлекшн 

Соверинг 
7,2±0,5 15,2 46,3±0,8 3,5 0,16±0,03 45,3 11,3±0,4 8,0 6,3±0,4 12,8 47,1±0,6 2,9 

финишный период 
Висконсин 

Адмирал Бэк Лэд 
7,8±0,3 9,2 52,3±1,1 4,8 0,58±0,08 28,2 11,3±0,2 4,6 6,1±0,3 10,6 55,3±1,4 5,4 

Вис Бек Идеал 7,9±0,5 12,2 53,1±1,3 5,5 0,60±0,09 32,8 11,5±0,5 9,3 6,6±0,3 8,2 56,4±1,2 4,7 

Монтвик Чифтейн 7,7±0,3 8,0 54,2±1,2 4,3 0,49±0,06 25,3 12,0±0,3 4,6 6,7±0,4 12,7 57,3±1,3 5,1 

Рефлекшн 

Соверинг 
7,9±0,3 8,3 55,2±1,8 6,9 0,68±0,07 24,8 11,9±0,2 3,8 6,8±0,5 15,0 56,9±1,5 6,5 

Физиологическая 
норма 

7,2-8,6 44-66 0,4-1,0 10-12,5 4,5-7,0 40-60 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОЛШТИНСКОГО СКОТА 

На заключительном этапе данного исследования была рассчитана экономи-

ческая эффективность выращивания голштинского молодняка до 18-месячного 

возраста и молочной продуктивности коров с 1-й по 3-ю лактации. Эффективность 

производства мяса и молока определяется уровнем продуктивности животных: чем 

выше продуктивность, тем ниже затраты на единицу продукции и выше, соответ-

ственно, прибыль и выручка от реализации. Следует отметить, что в 2015 г. цена в 

денежном выражении за 1 кг живой массы КРС на мясокомбинатах Краснодар-

ского края составляла 85 руб., а за 1 кг молока на молочных заводах Краснодар-

ского края (высший сорт, без НДС) – 23,35 руб. в 2016 г.; 26,28 руб. в 2017 г.; 

24,67 руб. в 2018 г. 

Экономическая эффективность молока рассчитывалась по базисной жирно-

сти молока 3,4% и белковости 3%. Выполненные экономические расчеты показали, 

что выращенные на повышенных дозах и кратности выпойки молочных продуктов 

с добавлением ферментативного пробиотика Целлобактерин опытные группы быч-

ков и телок характеризовались повышенной экономической эффективностью по 

отношению к сверстникам 1-й группы (таблицы 73-75). 

Сравнительный анализ производственных затрат, себестоимости 1 кг живой 

массы и выручки от продажи показал, что от реализации 15-месячных бычков 

опытных групп, выращенных на повышенных среднесуточных выпойках молока с 

добавлением пробиотического препарата Целлобактерин, получено на 2873, 10455 

и 9563 руб. (7,8; 28,4 и 26,0%) больше выручки от 2-й, 3-й и 4-й группы соответ-

ственно, чем от реализации контрольных сверстников; а в 18-месячном возрасте 

превосходство по выручке от опытных групп бычков над контрольной составило 

3451, 12776 и 11509 руб. или 7,9; 29,4 и 26,5% у 2-й, 3-й и 4-й группы соответ-

ственно (таблица 73). 
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Таблица 73 – Данные к анализу экономической эффективности выращивания 

бычков (расчет на 1 голову) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

15 месяцев 

Всего затрат тыс. руб. 34324 35963 41661 41237 

Масса охлажденной туши кг 209,3 225,6 268,7 263,6 

Зачетная живая масса* кг 433,3 467,1 556,3 545,8 

Себестоимость 1 ц живой массы тыс. руб. 7921,5 7699,2 7488,9 7555,3 

Выручка тыс. руб. 36830,5 39703,5 47285,5 46393 

Прибыль тыс. руб. 2506,5 3740,5 5624,5 5156 

Рентабельность % 7,3 10,4 13,5 12,3 

18 месяцев 

Затраты тыс. руб. 39806 41818 48738 47931 

Масса охлажденной туши кг 247 266,6 319,6 312,4 

Зачетная живая масса* кг 511,4 552,0 661,7 646,8 

Себестоимость 1 ц живой массы тыс. руб. 7783,7 7575,7 7365,6 7410,5 

Выручка тыс. руб. 43469 46920 56244,5 54978 

Прибыль тыс. руб. 3663 5102 7506,5 7047 

Рентабельность % 9,2 12,2 15,4 14,7 

Примечание – Под зачетной живой массой понимают перевод массы туш в живую 

массу, принятую по договору между мясокомбинатом и хозяйством, ставка убойного выхода – 
48,3%. 

Вследствие этого у бычков опытных групп более высокая окупаемость за-

трат, а уровень рентабельности на 3,1; 6,2 и 5% выше в 15-месячном возрасте и на 

3,0; 6,2 и 5,5% по достижении 18-месячного возраста у 2-й, 3-й и 4-й группы соот-

ветственно. При этом обращает на себя внимание то, что уровень рентабельности 

достаточно высокий по всем группам бычков, реализованных в 15- и 18-месячном 

возрасте, с большим превосходством в 3-й группе. Себестоимость 1 ц прироста жи-

вой массы 18-месячных опытных бычков была ниже соответственно по группам на 

208, 418,1 и 373,2 руб., чем у контрольных сверстников. Поэтому от каждого бычка 
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контрольной группы получено на 1439; 3844 и 3384 руб. прибыли меньше, чем от 

сверстников 2-й, 3-й и 4-й опытной группы соответственно, при выращивании ко-

торых на каждый затраченный рубль хозяйство получило 12–15 коп. прибыли, что 

составило на 11–14 коп. больше, чем от контрольных бычков. Самая низкая себе-

стоимость 1 ц прироста живой массы бычков в 18-месячном возрасте и самая вы-

сокая рентабельность были в 3-й группе. 

Аналогичная закономерность по экономической эффективности проявилась 

при выращивании голштинских телок (таблица 74). Себестоимость 1 ц прироста у 

телок 3-й группы в 18-месячном возрасте была ниже по отношению к контролю на 

404,9 руб.; 4-й группы – на 339,2 руб. и 2-й группы – на 190,8 руб. Превосходство 

рентабельности в этом возрасте составило соответственно: 5,9; 4,9 и 2,7%. 

Таблица 74 – Данные к анализу экономической эффективности выращивания телок 

(расчет на 1 голову) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Показатели по группам 

1 2 3 4 

15 месяцев 

Всего затрат тыс. руб. 28981 29644 31401 31344 

Масса тела кг 362,1 380,5 414,5 410,8 

Себестоимость 1 ц живой массы тыс. руб. 8003,6 7790,8 7575,6 7629,9 

Выручка тыс. руб. 30778,5 32342,5 35232,5 34918 

Прибыль тыс. руб. 1797,5 2698,5 3831,5 3574 

Рентабельность % 6,2 9,1 12,2 11,4 

18 месяцев 

Затраты тыс. руб. 32557 33364 35509 35470 

Масса тела кг 415,2 436,1 477,5 472,8 

Себестоимость 1 ц живой массы тыс. руб. 7841,3 7650,5 7436,4 7502,1 

Выручка тыс. руб. 35292 37068,5 40587,5 40188 

Прибыль тыс. руб. 2735 3704,5 5078,5 4718 

Рентабельность % 8,4 11,1 14,3 13,3 
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Самая низкая себестоимость 1 ц прироста живой массы у телок в 18-месяч-

ном возрасте и высокая рентабельность были в 3-й группе. Период выращивания 

на дешевых зеленых кормах после 6-месячного возраста способствовал тому, что 

себестоимость 1 ц прироста живой массы снижалась. Таким образом, выращивание 

голштинских телок и бычков после 18 месяцев не перспективно, потому что про-

исходит снижение роста, соответственно расход кормовых средств повышается на 

образование 1 кг прироста и происходит повышение затрат на выращивание жи-

вотного. 

При интенсивной технологии выращивания бычков до реализации на мясо в 

18-месячном возрасте и осеменении телок в раннем возрасте (14 месяцев) их поз-

воляют раньше ввести в основное стадо, что помогает повысить экономику произ-

водства говядины и молока. Экономическая эффективность производства молока 

по лактациям отображена в таблице 75. 

В соответствии с данными таблицы 75, себестоимость 1 ц цельного молока 

по 1-й лактации была ниже в опытных группах по отношению к контрольной 

группе, разница составляла: по 3-й и 1-й группам – 50,0 руб. или 2,4%; по 4-й и  

1-й – 46,0 руб. или 2,2%; по 2-й и 1-й группам – 20,0 руб. или 1,0%. Рентабельность 

производства молока по 1-й лактации коров повышается в опытных группах по от-

ношению к контрольной: по 3-й и 1-й группам – на 2,8%; по 4-й и 1-й – на 2,6%; по 

2-й и 1-й – на 1,1%. 

Снижение себестоимости 1 ц молока по 2-й лактации по отношению к кон-

трольной группе произошло в 3-й группе ‒ на 58 руб. или 2,5%; в 4-й – на 51 руб. 

или 2,2% и во 2-й группе – на 19 руб. или 0,8%. Рентабельность молока по 2-й лак-

тации в опытных группах повышалась по отношению к контролю: в 3-й группе – на 

2,9%; в 4-й – на 2,6% и во 2-й – на 0,9%. 

Снижение себестоимости 1 ц молока по 3-й лактации по отношению к кон-

трольной группе составило: в 3-й группе ‒ 45 руб. или 2,1%; в 4-й – 40 руб. или 1,9% 

и во 2-й – 20 руб. или 0,9%. Рентабельность молока по 3-й лактации в опытных груп-

пах повышалась по отношению к контролю: в 3-й группе – на 2,5%; в 4-й – на 2,2% 

и во 2-й – на 1,1%. 
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Таблица 75 – Данные к экономическому анализу производства молока 

по лактациям (на 1 голову, руб.) 

Наименование показателя 
Показатели по группам 

1 2 3 4 

1-я лактация (2016 г.) 

Удой, кг 6690,0 7120,0 7980,0 7790,0 

Жир, % 3,75 3,74 3,65 3,70 

Полученная базисная жирность, кг  7378,7 7832,0 8566,8 8477,4 

Стоимость валовой продукции, руб. 172293 182877 200035 197947 

Затраты на производство, руб. 151550 159321 171699 170224 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 2054 2034 2004 2008 

Чистый доход, руб. 20743 23556 28336 27723 

Полученная рентабельность, % 13,7 14,8 16,5 16,3 

2-я лактация (2017 г.) 

Удой, кг 6950,0 7480,0 8400,0 8240,0 

Жир, % 3,72 3,70 3,64 3,69 

Полученная базисная жирность, кг 7604,1 8140,0 8992,9 8942,8 

Стоимость валовой продукции, руб. 199836 213919 236333 235017 

Затраты на производство, руб. 174562 185343 201253 200767 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 2296 2277 2238 2245 

Чистый доход, руб. 25274 28576 35080 34250 

Полученная рентабельность, % 14,5 15,4 17,4 17,1 

3-я лактация (2018 г.) 

Удой, кг 7470,0 7920,0 9130,0 8830,0 

Жир, % 3,71 3,69 3,62 3,65 

Полученная базисная жирность, кг 8151,1 8595,5 9720,8 9479,3 

Стоимость валовой продукции, руб. 201088 212051 239812 233854 

Затраты на производство, руб. 172343 179977 201121 196625 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 2114 2094 2069 2074 

Чистый доход, руб. 28745 32074 38691 37229 

Полученная рентабельность, % 16,7 17,8 19,2 18,9 
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Следовательно, интенсивное выращивание телок опытных групп в молочный 

период на повышенных дозах и кратности выпойки молочных продуктов с добавле-

нием ферментативного пробиотика Целлобактерин благотворно повлияло на молоч-

ную продуктивность коров. Они потребляли больше кормов, как растительных, так 

и грубых, тем самым ускоряя обменные процессы в организме. Соответственно, с 

экономической точки зрения, интенсивное выращивание молодняка перспективно и 

оправданно. Таким образом, экономическая эффективность производства мяса от 

бычков и молока от коров голштинской породы весомо доказывает, что выращива-

ние молодняка на увеличенных дозах выпойки цельного и снятого молока с прибав-

лением ферментативного пробиотика экономически целесообразно для внедрения в 

животноводческие хозяйства Краснодарского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были выявлены биологические и 

продуктивные особенности голштинского скота в условиях юга России в рамках 

промышленной технологии их использования, что дало возможность установить 

следующее: 

1. Направленное выращивание с использованием интенсивной технологии с 

применением повышенных доз и кратности выпойки цельного и обезжиренного 

молока в молочный период с добавлением ферментативного пробиотика Целлобак-

терин согласно инструкции, позволило повысить интенсивность роста и реализо-

вать генетический потенциал мясной продуктивности бычков голштинской породы 

австралийской селекции. В возрасте 18 месяцев в 3-й, 4-й и 2-й группах соответ-

ственно они имели живую массу 569, 561 и 492 кг; их прирост в сутки составил 991, 

976 и 848 г; расход кормовых средств на 1 кг прироста ‒ 6,99; 6,99 и 7,56 корм. ед. 

У телок живая масса в этом возрасте в 3-й, 4-й и 2-й группах соответственно была 

478, 473 и 436 кг, прирост в сутки составил 825, 814 и 747 г и расход кормовых 

средств на 1 кг прироста – 8,06; 8,03 и 8,36 корм. ед. Применение интенсивной тех-

нологии выращивания ремонтных телок позволило раньше их использовать для 

воспроизводства стада через оплодотворение в возрасте 14 месяцев. 

2. При интенсивной технологии выращивания бычки опытных групп в 18-ме-

сячном возрасте в 3-й, 4-й и 2-й группах соответственно превосходили контроль-

ных сверстников по живой массе на 23,7; 22,1 и 7,0%, по энергии роста – на 204, 

189 и 61 г, по весу туш – на 29,2; 26,3 и 7,9%, по убойному выходу – на 2,5; 1,9 и 

0,5%, по выходу мякоти – на 32,2; 29,3 и 8,5%. Между телками 3-й, 4-й и 2-й опыт-

ных групп и контрольной разница по живой массе в 18 месяцев составила 15,0; 13,9 

и 5,0%, а по энергии роста – 115, 110 и 37 г. 

3. Интенсификация выращивания бычков опытных групп обеспечила их пре-

восходство в сравнении с контрольными на 19–31% по абсолютной массе сердца, 

печени, легких, желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов, однако 
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по показателям относительно предубойной живой массы достоверных различий не 

отмечено. 

4. У бычков 3-й и 4-й опытных групп в сравнении с другими группами выяв-

лены достоверно (Р > 0,95) большая активность протеазы, пептидазы и амилазы в 

рубце, а также повышенные показатели по общему белку и летучим жирным кис-

лотам. Использование интенсивной технологии выращивания молодняка с увели-

чением дозы выпойки цельного и снятого молока и добавлением ферментативного 

пробиотика повлияло на повышенное содержание рубцовой микрофлоры с разни-

цей, превышающей контрольную группу на 9,1 и 7,4% по бактериям, а также на 8,0 

и 7,2% по инфузориям в 3-й и 4-й группах соответственно в 180-дневном возрасте, 

что положительно отразилось на процессах пищеварения и энергии роста живот-

ных. 

5. Телки опытных групп в 14–15 месяцев достигли живой массы 369–415 кг 

(65–70% от стандарта породы), были оплодотворены, и в 735‒706 дней при живой 

массе 535–547 кг от них получен первый отел. Телок контрольной группы оплодо-

творили в 16–17-месячном возрасте с живой массой 400–457 кг, первый отел был 

получен в возрасте 636–764 дня с живой массой 523–527 кг. 

6. Направленное выращивание телок опытных групп при использовании в их 

рационах рекомендованных норм выпойки способствует формированию высоко-

продуктивной способности коров. Так, удой молока в среднем за три учтенные лак-

тации: в 3-й группе ‒ 8503 кг, в 4-й – 8287 кг, во 2-й – 7507 кг, в то время как у 

коров контрольной группы продуктивность составила 7037 кг, что на 6,7–20,8% 

меньше. Удой коров в 3-й группе за 3-ю лактацию составил 9130 кг молока с со-

держанием молочного жира 3,74% и белка 3,33%, а у сверстниц контрольной 

группы соответственно – 7470 кг; 3,63 и 3,24%. 

7. В молоке коров разного возраста контрольной и опытных групп не от-

мечено существенных различий по показателям кислотности, плотности, СОМО, 

кальция и фосфора. В пользу коров 3-й и 4-й групп выявлено некоторое преимуще-

ство по содержанию сухого вещества, молочного жира, белка. По биологической 

эффективности в среднем за 3 учтённые лактации они превосходили сверстниц 
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контрольной группы на 39,3 и 30,6%, по коэффициенту биологической полноцен-

ности – на 16,1 и 14,5%. При этом установлено, что общее количество незаменимых 

и заменимых аминокислот, а также каждой аминокислоты в отдельности с возрас-

том коров в молоке увеличивается на 3–12%, но их количество в молоке коров кон-

трольной группы было достоверно ниже. 

8.  Коровы 3-й и 4-й опытных групп в среднем за 3 учтённые лактации пре-

восходили других сверстниц соответственно на 3,2 и 2,2 см по обхвату, на 1,2 и 

0,7 см по глубине вымени и на 1–2 кг молока по емкости передних и задних долей 

вымени, по его индексу – на 2%, по толщине магистральных протоков – на 10%. 

Все представительницы 3-й, 4-й и 2-й опытных групп превышали сверстниц кон-

трольной группы соответственно по диаметру альвеол – на 33,0; 13,5 и 6,7%, по 

количеству клеток железистого эпителия на 1 мм2 мезенхимы вымени – на 7,6; 7,0; 

2,2%, что и способствовало более высокой молочной продуктивности у коров 

опытных групп. 

9.  Животные опытных групп в сравнении со сверстниками контрольной 

группы в течение суток затрачивали на 2,5–3,4% больше времени на потребление 

корма, на его пережевывание – на 4–6% больше, а бычки и телки на 1 кг прироста 

и коровы на образование 1 кг молока затрачивали кормовых единиц и обменной 

энергии на 6,7–15,2% (Р > 0,99) меньше. При этом установлено, что все изучаемые 

морфологические и биохимические показатели крови находились в пределах фи-

зиологической нормы, с некоторым преимуществом в пользу опытных животных. 

10. Интенсивное выращивание с использованием ферментативного пробио-

тика Целлобактерин и новых рекомендованных норм выпойки снижает возрастные 

увеличения затрат питательных веществ на 1 кг прироста у телок на 30% и обмен-

ной энергии – на 23%, а у бычков соответственно ‒ на 59,6 и 59,4%. 

11.  В средней пробе мяса туши и длиннейшей мышцы спины бычков опыт-

ных групп содержится на 0,7–1,2% меньше влаги, на 0,9–1,3% больше протеина, 

калорийность выше на 14–40 кДж, а белковый качественный показатель – на 0,24–0,34, 

также несколько выше минеральный состав. При органолептической и дегустаци-
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онной оценке бульона, вареного и жареного мяса 15- и 18-месячных бычков по вку-

совым качествам, аромату, внешнему виду, консистенции и сочности предпочтение 

отдано говядине от бычков опытных групп. 

12. При убое бычков различных групп в 15- и 18-месячном возрасте получено 

тяжелое кожевенное сырье, отнесенное к 1-й категории «бычина тяжелая». Масса 

шкур определялась возрастом и живой массой животного. С увеличением возраста 

они были тяжелее и более высокого качества, особенно у бычков 3-й и 4-й групп. 

Шкуры этих животных востребованы в легкой промышленности, так как повы-

шают выход подошвенной кожи, пригодной для обуви и технических целей. 

13. Эффективным методом увеличения энергии роста, живой массы и молоч-

ной продуктивности животных является интенсификация выращивания молодняка 

с первых дней жизни с использованием в кормлении и далее в рационах коров фер-

ментативного пробиотика Целлобактерин и новых рекомендованных норм вы-

пойки, что позволило получить в 18-месячном возрасте превосходство по массе 

туши на 65,4 кг (26,3%, Р > 0,99) и на 72,6 кг (29,2%,%, Р > 0,95) у бычков 4-й и 3-

й группы соответственно; а по удою на корову в период 3-й лактации у 3-й опытной 

группы ‒ на 1660 кг (22,2%, Р > 0,99). Это позволило увеличить рентабельность 

мясной продукции на 5,5–6,2%, а молочной – на 2–3%. Экономическая эффектив-

ность производства мяса от бычков и молока от коров голштинской породы убеди-

тельно доказывает, что выращивание молодняка на повышенных среднесуточных 

нормах выпойки молока с добавлением пробиотического препарата экономически 

целесообразно для внедрения в животноводческие хозяйства Краснодарского края. 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Дальнейшие ис-

следования по данной тематике целесообразно проводить в области направленного 

выращивания ремонтного молодняка голштинской породы с использованием ин-

тенсивной технологии в зависимости от линий и быков-производителей, а также 

с применением новых пребиотических препаратов, способствующих формирова-

нию благоприятного состава микробиома желудочно-кишечного тракта и повыше-

нию продуктивного действия кормов. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашей стране высокой популярностью пользуется завезенная из-за гра-

ницы голштинская порода скота. За исключительно высокие удои коров она при-

знана во всем мире и используется для улучшения продуктивности животных и по-

лучения высококачественной молочной и мясной продукции. Доказана значимость 

голштинской породы для хозяйств молочного направления продуктпвности в Рос-

сийской Федерации в укреплении племенной базы, разведении, адаптации и увели-

чении численности высокопродуктивных животных. В настоящее время в нашу 

страну осуществляются поставки других пород импортного скота молочного и мяс-

ного направлений продуктивности, которые имеют высокие показатели молочности, 

высокие мясные качества и неплохо адаптируются к новым условиям промышлен-

ной технологии [3; 5; 17; 109; 191; 244; 260; 263; 288; 315; 325; 342; 346; 386]. 

Установлено, что молочный скот импортной селекции, завезенный в хозяй-

ства Краснодарского края из разных стран, вызывает огромный научный и произ-

водственный интерес в плане получения высококачественной продукции для пита-

ния населения страны [4; 81; 259; 316; 329; 353]. 

Доказано, что значительную долю производства говядины, на которую отво-

дится примерно до 90% поголовья, получают от откармливаемого скота и от вы-

браковки коров из основного стада молочной продуктивности коров [232; 387; 408]. 

В данных исследованиях особое внимание уделяется проблемам выращива-

ния и откорма бычков, полученных от коров молочного направления продуктивно-

сти, для более полного обеспечения говядиной населения, а также адаптационным 

способностям голштинского скота и выращиванию молодняка, полученного от им-

портных коров, с последующим выявлением молочной и мясной продуктивности. 

В марте 2008 г. в хозяйстве «Артекс-Агро» началось формирование стада из 

импортного поголовья, завезенного из Австралии (1500 телок и нетелей голштин-

ской породы), а также за счет дальнейшего собственного воспроизводства. Биоло-

гической особенностью австралийского поголовья явилась хорошая акклиматиза-
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ция к местным кормовым и климатическим условиям. Основными признаками ка-

чественной адаптации стали большая сохранность поголовья, высокая продуктив-

ность, состояние заводской кондиции, высокие воспроизводительные способности. 

С целью установления физиологических и этологических реакций было ото-

брано 4 линии животных по 10 голов в каждой. Опыт проводили в начальный пе-

риод завоза скота и в конце 3-го месяца, который заканчивался финишным перио-

дом. 

Установлено, что завезенный голштинский скот уже за 3-месячный период 

постепенно адаптировался и акклиматизировался к условиям Краснодарского края. 

У высокопродуктивных животных физиологические показатели всегда выше, чем 

у животных средней и низкой продуктивности. Следовательно, по числу дыханий 

и частоте пульса можно судить о продуктивных качествах животных. 

Доказано, что ферментативный пробиотик Целлобактерин оказывает благо-

приятное воздействие на ускоренное развитие микрофлоры преджелудков у телят 

и позволяет лучше усваивать корма при выращивании животных. Ферментативный 

препарат повышает в рубце количественный состав микрофлоры, бактерий, помо-

гающих гидролизовать целлюлозу, ксиланы, пектин, что вызывает образование са-

харов и летучих жирных кислот. При проведении опытов на животных с примене-

нием пробиотика получали приросты массы тела на 10–20% больше контрольных 

[358; 359]. Выявлено, что использование ферментативных пробиотических препа-

ратов в кормлении животных позволяет нормализовать пищеварительную систему 

и повысить их продуктивные качества для выращивания здорового и крепкого мо-

лодняка крупного рогатого скота [12; 28; 41; 68; 123; 154; 193; 226; 339; 357; 382]. 

Установлены высокая значимость повышенных доз и кратности выпойки мо-

лочных продуктов и норма, при которой необходимо повышать дозу в процессе 

выпаивания цельным молоком телят, с 6 до 10 л и более. При повышенных дозах 

выпойки у телят происходит увеличение в росте, ускоряется развитие и ранее фор-

мируется желудочно-кишечный тракт. В молочный период жизни теленка необхо-

димо уделять внимание качеству кормовых средств, от которых зависит будущая 

продуктивность животного и удовлетворение потребности растущего организма в 
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белке, которая из подсчета на 1 кг веса тела в 6-месячном возрасте составляет 2,4 г, 

а в 12 месяцев ‒ 2,0 г [146]. 

Использование направленного выращивания с применением интенсивной 

технологии позволяет получить к 14-месячному возрасту животных вес до 460 кг, 

а приросты за весь период цикла выращивания составляют около 1000 г и более 

[24; 84; 146; 339; 381]. 

В первые месяцы молочного периода телята находятся в прямой зависимости 

от правильной организации кормления и содержания, от этих факторов зависит бу-

дущая продуктивность животных. Доказано, что главным кормом телят с первых 

дней жизни является цельное молоко, которое необходимо правильно скармливать, 

согласно потребностям растущего организма животного, и от которого зависит ин-

тенсивность роста до конца выращивания и откорма. Установлено, что на теленка 

тратится, согласно схемам выпойки молочных продуктов в хозяйствах, примерно 

до 450 кг цельного молока и до 800 кг обезжиренного [138; 145; 155; 188; 222; 284; 

298; 314; 317; 322; 330; 349; 371; 376; 400].  

Доказана значимость выпойки цельного молока в первые 50 и 60 дней молоч-

ного периода. Дачу молока следует делить по кратности на 3–4 раза в день по рав-

ному промежутку времени, если количество молока составляет 10 л и более, так 

как первая выпойка в день включает 2–2,5 л [138; 146; 147].  

От правильности кормления ремонтных телок зависит интенсивность их ро-

ста. В период осеменения живая масса коров должна составлять 70% от массы 

взрослых животных, а вес бычков к 16 месяцам ‒ достигать 500 кг и более. Чтобы 

достичь цели получения в сутки от телочек 700‒900 г прироста и более, необхо-

димо в молочный период выращивания давать повышенные дозы выпойки цель-

ного молока (до 400 кг и более). Такое кормление окажет эффективное воздействие 

на интенсивность роста бычков. В период выпойки бычкам 450 кг цельного и 

900 кг и более обезжиренного молока животные потребляют больше концентратов, 

грубых кормов [146; 185; 349]. Желательно, чтобы телки ежедневно получали на 

100 кг массы тела 1,5–2,5 кг сена в сутки, 5–6 кг силоса, 3–4 кг сенажа, вволю со-

ломы, 1–1,5 кг комбикорма [155; 188; 317; 371]. 
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В хозяйстве «Артекс-Агро» (в 2012 г. переименовано в ООО «БАРС») иссле-

дования проводились в рамках изучения акклиматизационной адаптивности жи-

вотных к природным условиям Краснодарского края. В январе 2014 г. от коров 

голштинской породы были получены жизнеспособные и здоровые телята, которых 

использовали для исследовательской работы. Из них были сформированы 4 группы 

от коров линии Рефлекшн Соверинг, общее количество составило 128 голов. Под-

опытные группы отбирали согласно возрасту, разница составляла ± 5дней, по жи-

вой массе ‒ ± 3 кг. Телят содержали в зимний период в помещении, а в летний ‒ на 

выгульном дворике. Также на молодняке применяли направленное выращивание 

по интенсивной технологии.  

Телята 1-й группы до 6 месяцев взращивались по технологии, принятой в 

данном хозяйстве. Им выпаивали 200 кг цельного молока за 50 суток и 400 кг сня-

того молока ‒ за 50‒110 суток. Используемая схема предусматривала достижение 

живой массы у телочек 150 кг и более, а у бычков – 160 кг и более. В молочный 

период ожидался среднесуточный прирост от 600 до 650 г. Кормление во 2-й опыт-

ной группе осуществлялось по схеме, предполагающей достижение к 6 месяцам по 

телочкам ‒155 кг и более, по бычкам – 160 кг и более, прирост за сутки составил от 

700 до 750 г. Молодняк 2-й группы до 6 месяцев израсходовал за 25 суток 200 кг 

молока, а с 25-х по 60-е сутки – 400 кг снятого молока. В 3-й опытной группе корм-

ление проводилось по предложенным нами схемам. Использовали престартерный 

комбикорм и цельное зерно кукурузы (по 50% от общего количества). Престартер-

ный комбикорм + кукуруза скармливались всем опытным животным. 

Телята 3-й группы за первые 50 суток потребили 450 кг молока. Количество 

выпоенного снятого молока с 50-х по 110-е сутки составляло: по телкам – 600 кг, 

по бычкам – 800 кг. Схема рассчитана на получение живой массы до 6 месяцев по 

телочкам – 185 кг, по бычкам – 210 кг и приростов ‒ от 850 до 1000 г.  

Телятам 4-й опытной группы за первые 60 суток было выпоено 450 кг цель-

ного молока, снятого молока (с 60-х по 120-е сутки) выпоили: телочкам – 600 кг, 

бычкам – 800 кг. Ферментативный пробиотик Целлобактерин добавляли молод-

няку всех опытных групп в количестве 3 г на каждое животное в сутки. Схема пред-

полагает достижение живой массы до 6-месячного возраста по телочкам – 185 кг и 
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выше, по бычкам – 210 кг и выше, за молочный период среднесуточный прирост 

составил от 850 до 1000 г.  

В 2005 г. перед ПХ «Пушкинское» и ООО «Волготрансгаз» была поставлена 

задача вырастить телок черно-пестрой породы с высокой живой массой. Для этого 

в молочный период было использовано повышение выпойки цельного молока и 

увеличение дачи стартера и комбикорма молодняку, что положительно сказалось 

на полноценности кормления (содержании уровня энергии). Живая масса телок в 

возрасте 6 месяцев достигла 184 кг [313; 314]. 

В этом направлении проведен большой объем исследований, изучено влия-

ние различных рационов на показатели интенсивности роста телят и последующую 

молочную продуктивность коров. Установлено, что повышенные дачи выпойки 

молочных продуктов ремонтным телкам вызывают повышение, по сравнению с 

контролем, удоя по лактациям при последующей молочной продуктивности у ко-

ров, выращенных на рационах, предусмотренных хозяйством при расходе цельного 

молока – 300 кг, обезжиренного – 400 кг, концентрированных кормов – 200 кг за 6-

месячный период выращивания [146; 155; 340; 371]. 

При использовании повышенного уровня кормления организм животных ин-

тенсивно растет и раньше достигает полового созревания. Животное за короткое 

время набирает вес и имеет хорошие показатели убоя. При анализе туш бычков 

установлено, что их отличают обмускуленное тело, содержание жира по количе-

ству в пределах нормы, что интенсивность уровня кормления оказывает эффектив-

ное воздействие на показатели мясной продуктивности животных [63; 71; 83; 84; 

100; 108; 117; 138; 164; 237].  

Для определения мясной продуктивности у животных проводят оценку таких 

главных показателей, как убойный выход, масса мышц, жира, выход субпродуктов 

по категориям и т.д. Немаловажное значение имеет распределение жира в мышцах, 

его химический состав, калорийность мяса и его органолептические свойства [238; 

286; 290; 293; 298; 317].  

Бычки при интенсивном выращивании набирают в 18 месяцев вес до 600 кг 

при привесе в сутки до 1000 г и расходе на 1 кг прироста кормов с питательностью 

8–9 корм. ед., а ремонтные телки достигают 500 кг при привесе в сутки 850–900 г. 
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Бычки опытных групп, выращенные интенсивно, обладали преимуществом в росте 

и развитии до 18 месяцев в сравнении с 1-й группой животных, выращенных по 

традиционной схеме. Разница составила: по живой массе ‒ 14–20%, по энергии ро-

ста – до 200 г, по массе туши – 8–15%, по убойному выходу – 2–4%, по выходу 

мякоти – 17–25%.  

Телки опытных групп существенно превышали по показателям сверстниц  

1-й группы, разница по живой массе составила 11–16%, по энергии роста – 140 г. 

Бычки 3-й группы заметно превосходили своих сверстников в 15- и 18-месячном 

возрасте по всем убойным показателям. По достижении в 15- месячном возрасте 

живой массы 490 кг показатель убойной массы составил 285 кг, показатель убой-

ного выхода ‒ 60%. Анализ живой массы животных в 18 месяцев показал до 570 кг, 

показатель по убойной массе ‒ до 340 кг и показатель убойного выхода ‒ 61%. По 

мнению многих ученых, недополученная высокая продуктивность является след-

ствием слабой селекционной работы в молочном скотоводстве и запоздалого осе-

менения телок. 

Известно, что молочная продуктивность коров зависит от таких показателей, 

как возраст животных и живая масса при осеменении ремонтных телок. В ОНО Э/Х 

«Кленово-Чегодаево» Московской области проведен ряд исследований. Хозяйство 

специализируется на разведении коров черно-пестрой породы, улучшенных за счет 

генофонда голштинской породы. По результатам работы установлено, что с ростом 

возраста первого осеменения телок уменьшается эффективность их оплодотворе-

ния. Наибольшая молочная продуктивность выявлена у первотелок, осемененных 

в возрасте 14–16 месяцев. При этом лучшая живая масса при первом осеменении 

телок – 382 кг в возрасте 14–16 месяцев, увеличение ее нецелесообразно [188; 189]. 

Выращивание ремонтных телок на пониженном уровне кормления приводит 

к изменениям их форм, животные имеют угловатое тело и узкую грудную клетку. 

Выращивание телок на скудном кормлении показало неудовлетворительные ре-

зультаты, выявляющие снижение воспроизводительных функций. Внедрение 

направленного выращивания с использованием интенсивной технологии при выра-

щивании ремонтных телочек определило его высокую значимость для получения в 
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последующем лучшей молочной продуктивности коров [4; 25; 43; 314]; наступле-

ния ранней половой зрелости [97; 98; 189]; формирования массивности животных 

из-за ускоренного интенсивного роста организма [32; 146;173; 175; 185].  

Внедрение рекомендуемого метода выращивания молодняка голштинской 

породы в хозяйствах Краснодарского края и Волгоградской области позволило осе-

менить ремонтных телок в 14-месячном возрасте, что вызвало увеличение их мо-

лочной продуктивности и повышение экономической эффективности. Использова-

ние предложенного метода при выращивании бычков позволило в раннем возрасте 

получить высококачественную говядину. Откармливаемые бычки опытных групп в 

15 месяцев обладали живой массой 500 кг, а в 18 месяцев – 600 кг.  

При внедрении в нашей стране новых технологий выращивания ремонтных 

телок молочных пород с использованием различных схем выпойки молочных про-

дуктов были получены хорошие результаты по повышению удоев у коров по лак-

тационным периодам [146; 155; 340; 371]. Содержание жира колеблется от 2 до 6%, 

в среднем – 3,8%, и зависит от разных факторов, главным из которых является 

кормление. Установлено, что содержание в молочном жире таких жирных кислот, 

как насыщенные и ненасыщенные, зависит от состава рациона, породности коров 

и времени лактации [177; 298; 296]. 

Коровы с живой массой от 550 до 700 кг имеют высокую молочную продук-

тивность за лактацию и получают примерно от 10 до 15 тыс. кг на животное. При 

проверке в хозяйствах тяжеловесных коров на молочную продуктивность установ-

лено, что не все они являются высокопродуктивными. Коэффициент молочности, 

который определяют по отношению удоя к весу коровы, составил по молочным 

коровам от 8 до 10 кг, по высокопродуктивным – от 12 до 14 кг, по комбинирован-

ным животным – от 6 до 8 кг. Направленное выращивание с использованием ин-

тенсивной технологии в опытных группах положительно повлияло на последую-

щую молочную продуктивность по первым трем лактациям. При анализе молочной 

продуктивности было установлено преимущество по удою цельного молока в 

опытной 3-й группе по всем трем лактациям в сравнении со сверстницами. Уста-
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новлено, что увеличение надоев наблюдалось с 1-го по 4-й месяц в опытных груп-

пах, а в контрольной ‒ с 1-го по 3-й месяц, далее происходило постепенное падение 

количества молока до завершения лактации. Было показано, что опытные коровы 

по надоям молока за три лактации превосходили контрольных животных, что соста-

вило: по 3-й группе ‒ 7980 кг (1-я лактация), 8400 кг (2-я лактация), 9130 кг (3-я 

лактация); по 4-й группе – 7790 кг (1-я лактация), 8240 кг (2-я лактация), 8830 кг 

(3-я лактация); по 2-й группе – 7120 кг (1-я лактация), 7480 кг (2-я лактация), 

7920 кг (3-я лактация). По контрольной группе удои составили: 6690 кг (1-я лакта-

ция), 6950 кг (2-я лактация), 7470 кг (3-я лактация).  

Впервые в условиях юга России изучены продуктивные качества и биологи-

ческие особенности голштинского скота с использованием в молочный период по-

вышенного количества молочных продуктов с добавлением ферментативного про-

биотика. Теоретически обоснована целесообразность выпаивания повышенных доз 

молочных продуктов при интенсивной технологии выращивания ремонтных телок. 

Обоснованы адаптационные способности голштинского скота, завезенного из Ав-

стралии в условия Краснодарского края. Разработанные приемы позволили улуч-

шить микрофлору желудочно-кишечного тракта у подопытного молодняка, что 

способствовало росту живой массы телят в молочный период, а также при доращи-

вании животных и откорме бычков. Разработанные приемы использованы и внед-

рены в хозяйствах Краснодарского края (ООО «БАРС») и Волгоградской области 

(ООО СПК «Донское», ООО «Мяско», АО «Кирова»), что подтверждено актами 

результатов внедрения. Экономическая эффективность результатов направленного 

выращивания с использованием интенсивной технологии показала, что бычки 

голштинской породы соответствуют всем стандартам для интенсивного производ-

ства говядины в зоне Северного Кавказа. Опираясь на вышеизложенные данные, 

рекомендуем обширное применение интенсивной технологии для производства 

высококачественной говядины.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Интенсивно выращенный молодняк голштинской породы австралийской се-

лекции при использовании повышенных суточных норм выпойки молока в молоч-

ный период с добавлением пробиотического препарата Целлобактерин в количе-

стве, указанном в инструкции по применению, позволит улучшить производствен-

ные показатели в молочном скотоводстве. 

Считаем целесообразным рекомендовать хозяйствам, на фермах которых вы-

ращивается молодняк голштинской породы по традиционной технологии, для по-

вышения рентабельности производства молока и говядины обеспечить интенсив-

ное выращивание телочек и бычков с использованием повышенных суточных норм 

выпойки молока в молочный период с добавлением пробиотического препарата 

Целлобактерин в дозе, указанной в инструкции по применению. 

Интенсивное выращивание ремонтных телок обеспечит достижение ими жи-

вой массы 391,3 кг в 14-месячном возрасте, что позволит их оплодотворить на 

3 мес. раньше по сравнению со сверстницами, выращиваемыми по обычной техно-

логии, и эффективно использовать при их раннем вводе в оборот стада, обеспечит 

получение молочной продуктивности на уровне 9000 кг и более. 

При выращивании и откорме бычков до 18-месячного возраста затраты кор-

мов составят по общей питательности 3500–3750 корм. ед. при создании рекомен-

дуемых нами условий кормления, что обеспечит получение среднесуточных при-

ростов 900–1000 г, а предубойной живой массы – 481–556 кг. При этом масса туши 

составит 283–338 кг, убойный выход – 59–61%. 

Результаты производственной проверки доказали эффективность примене-

ния интенсивного кормления в молочный период бычков и телок. Это положитель-

ным образом отразилось на использовании телок для ввода в оборот стада в  

14-месячном возрасте и последующей высокой молочной продуктивности коров, а 

также производстве высококачественной говядины при убое бычков в 15- и 18-ме-

сячном возрасте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  
(обязательное) 

Патентные документы 

А.1 Полученный патент № 2719717 представлен на рисунке А.1. 

 

 
 

Рисунок А.1 – Патент № 2719717  
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А.2 Полученный патент № 2717656 представлен на рисунке А.2. 

 

 
 

Рисунок А.2 – Патент № 2717656   
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Приложение Б 
(обязательное) 

Дипломы международных и российских конкурсов, 

специализированных выставок 

Б.1 Диплом Ⅰ степени, полученный на AGRITECH-III в 2020 г. представлен 

на рисунке Б.1. 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Диплом Ⅰ степени, полученный на AGRITECH-III в 2020 г. 



333 

 

Б.2 Диплом Ⅰ степени, полученный на AGRITECH-Ⅳ в 2020 г. представлен 

на рисунке Б.2. 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Диплом Ⅰ степени, полученный на AGRITECH-Ⅳ в 2020 г. 
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Б.3 Диплом о награждении золотой медалью, полученный на ⅩⅩⅩ специали-

зированной выставке «Агропромышленный комплекс» в 2020 г. представлен на ри-

сунке Б.3. 

 

 
 

Рисунок Б.3 – Диплом о награждении золотой медалью, полученный 

на ⅩⅩⅩ специализированной выставке «Агропромышленный комплекс» 



335 

 

Б.4 Диплом о награждении золотой медалью, полученный на ⅩⅩⅩⅠ специа-

лизированной выставке «Агропромышленный комплекс» в 2021 г. представлен на 

рисунке Б.4. 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Диплом о награждении золотой медалью, полученный 

на ⅩⅩⅩⅠ специализированной выставке «Агропромышленный комплекс» 
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Б.5 Диплом, полученный на ⅩⅩⅠⅠ российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» в 2020 г. представлен на рисунке Б.5. 

 

 
 

Рисунок Б.5 – Диплом, полученный на ⅩⅩⅠⅠ российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень»» в 2020 г. 
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Приложение В 
(справочное) 

Фотодокументы 

В.1 Внешний вид доильной установки «Карусель» представлен на ри-

сунке В.1. 

 

 

Рисунок В.1 – Доильная установка «Карусель» 

 
В.2 Содержание нетелей представлено на рисунке В.2. 

 

 

Рисунок В.2 – Содержание нетелей 
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В.3 Содержание подопытных телок представлено на рисунке В.3. 

 

 

Рисунок В.3 – Содержание подопытных телок 
 

В.4 Скармливание кормосмеси подопытным животным отражено на ри-

сунке В.4. 

 

 

Рисунок В.4 – Скармливание кормосмеси 
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В.5 Процесс кормления подопытных коров представлен на рисунке В.5. 

 

 

Рисунок В.5 – Кормление подопытных коров 
 

В.6 Откорм бычков представлен на рисунке В.6. 

 

 

Рисунок В.6 – Откорм бычков 
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В.7 Кормовая зона представлена на рисунке В.7. 

 

 

Рисунок В.7 – Кормовая зона 
 

В.8 Кормоцех для подготовки кормосмесей представлен на рисунке В.8. 

 

 

Рисунок В.8 – Кормоцех для подготовки кормосмесей 


