
ские процессы на индивидуальном уровне. Техно
логические процессы (с конкретными:животными) 
должны осуществляться в строгой последователь
ности. Перевод из цеха в цех, пребывание в запу
ске или в, родильном отделении, отелы коров и со
держание их после отела, осеменение и контроль 
за его результативностью и т. д. — все это долж
но соответствовать физиологическому состоянию 
животных и осуществляться в установленные сро
ки и соответствующее время.

Контроль за соблюдением технологических про
цессов, интервалами между ними возможен лишь 
при четко организованной системе опознания жи
вотного, его надежной идентификации.

В настоящее время применяются различные ме
тоды мечения животных: при помощи ушных и
налобных бирок, выжигания на рогах, мечения 
при помощи жидкого азота или выжигания. Наи
более широкое применение нашли ремни-ошей
ники с выжженными или накладными номерами 
определенного цвета в зависимости от продуктив
ности и физиологического состояния животных.

Четкая нумерация позврляет контролировать 
движение животных по цехам, определять дей
ствительное состояние и их местонахождение, 
устанавливать сроки начала и окончания техно
логических процессов.

Для контроля за стадиями физиологического 
состояния животных при воспроизводстве допол
нительно на фермах используют календари техни
ков по искусственному осеменению и стенды 
контроля физиологического состояния.

В ряде хозяйств нашли применение индивиду
альные карточки коров. Стенды контроля физио
логического состояния и движения коров по це
хам и индивидуальные карточки коров ведутся по 
фермам и цехам, что позволяет регулировать 
процесс воспроизводства, достаточно надежно 
вести контроль за сроками осеменения животных.

Поиск методов управления технологическими 
процессами при воспроизводстве стада показыва
ет, ЧТО ПереВОД ЖИВОТНЫХ На ПрОМЫШЛеННуЮ 'ОС-

11 ВОПР0СУ СОКРАЩЕНИЯ СРОКА 
ОЦЕНКИ БЫКОВ

Н. П ЕЛ ЕХ А ТЫ Й , кандидат с .-х . наук
Н. Ш И П 0 Т А , м л . научный сотрудник
(НИИ сельского  хозяйства НечернсЗземной зоны У С С Р )

ОДНИМ из путей повышения темпов генетическо
го прогресса в молочном скотоводстве является 
снижение, периода между смежными поколения
ми, так как величина селекционного эффекта 
прямо пропорциональна селекционному диффе
ренциалу и наследуемости признака и обратно 
пропорциональна генерационному интервалу. 
У маток это достигается путем интенсивного вы
ращивания и повышенного ремонта стада, у бы
ков — постановкой на проверку по потомству в

нову (при правильной его организации) не толь
ко не снижает их продуктивность и выход при
плода, но и значительно увеличивает. Так, в хо
зяйствах Московской области, переведенных на 
индустриальную основу, в два раза снизился рас
ход кормов на прирост живой массы, в 6—9 раз 
повысилась производительность труда, на 20— 
40 % снизилась себестоимость продукции, повы- 
'сились оплодотворяемость и выход приплода на 
100 маток. Еще более высокими оказались дости
жения в хозяйствах Львовской области, где внед
рены индустриальные технологии ведения живот
новодства. Они позволили наряду с повышением 
продуктивности животных и снижением затрат на 
продукцию получать ежегодно по 92—95 телят на 
100 коров.

Задачи по повышению темпов массового улуч
шения стад, увеличению выхода приплода молод
няка путем применения крупномасштабной се
лекции могут быть успешно решены только при 
правильном управлении технологическими про
цессами на комплексах и крупных механизиро
ванных фермах. Современное управление техно
логическими процессами при воспроизводстве 
стада и его прогрессивной, формой — искусствен
ным осеменением —■ является наиболее перспек
тивным.

Широкое внедрение искусственного осеменения 
и возрастающий охват им животных позволяют 
повышать продуктивность стад за счет генотипи
ческой селекции производителей по качеству по
томства.

Практика многих передовых хозяйств показы
вает, что в условиях перевода животноводства на 
промышленную основу без правильного управле
ния технологическими процессами невозможно 
организовать нормальное воспроизводство живот
ных, в то же время четко организованное управ
ление технологическими процессами позволяет 
добиваться высокого выхода молодняка, повыше
ния производительности труда, снижения себесто
имости продукции.

раннем возрасте (в 12—14 мес) и сокращением 
сроков их оценки.

Относительно затронутого вопроса среди специ
алистов нет единого мнения. Например, 
К. М. Лютиков и другие (1935) наиболее подхо
дящим для предварительной оценки быков, осо
бенно в условиях недостаточного и неполноценно
го кормления, считают первый месяц лактации их 
дочерей, поскольку уровень их продуктивности 
в этот период определяется биологической целе
сообразностью (сохранением вида) и обусловли
вается в основном генотипом. На продуктивность 
животных в последующие месяцы всевозраста
ющее влияние оказывают факторы внешней сре
ды — уровень и полноценность кормления, усло
вия содержания, технология доения и т. д.

Другие авторы, наоборот, рекомендуют прево-



дить предварительную оценку быков-производите* 
лей за более продолжительные периоды I лакта
ции дочерей — 100, 150 и даже 200 дн. Актуаль
ность данной проблемы .повышается с организа
цией так называемых контрольно-испытательных 
станций.

В.связи, с этим, нами изучена возможность сок
ращения периода оценки быков в стационарных 
условиях станции НИИ сельского хозяйства Не
черноземной зоны уСс р .

Станция комплектуется нетелями 5—6-месяч
ной стельности, выращенными на специализиро
ванном комплексе опытного хозяйства института. 
Телжи — дочери проверяемых быков в 15—20- 
дневном возрасте поступают на комплекс из 40 
испытательных хозяйств и выращиваются до 
2 мес в индивидуальных клетках карантинного 
отделения, в дальнейшем — беспривязно в бок
сах по 20—60 голов'в секциях. Кормление телок 
осуществляется по нормам и рационам, обеспечи
вающим получение за весь период выращивания 
550—600 г среднесуточного прироста. Осеменяют 
их в возрасте 16—18. мес при достижении живой 
массы 320 кг.

Контрольно-испытательная станция рассчита
на на одновременное содержание 1200 коров-пер
вотелок. Здесь применяется привязная, беспод- 
стилочная система . содержания животных, одно
типное в течение года кормление скота, двукрат
ное доение коров на установке АДМ-8, комплекс
ная механизация всех трудоемких процессов. На 
станции внедрена поточно-цеховая система про
изводства с последовательным движением живот
ных в пределах четырех цехов: подготовки нете
лей к отелу, родильное отделение, раздоя и про
изводства молока. В последнем цехе первотелки 
находятся до конца лактации и реализуются

I стельными в те испытательные хозяйства, откуда
[ они поступили телками.
! Стандартизированные условия содержания жи
вотных в период выращивания и 'лактирования 
нивелируют влияние на результаты оценки быков 
паратипических факторов и создают предпосыл
ки для получения между ними генетических раз
личий. ' :

Молочную цродуктивность коров-первотелок 
учитывали по данным контрольных доений, ко
торые проводили один раз в декаду. Содержание 
жира определяли ежемесячно в суточной пробе 
молока каждой коровы на датском приборе

средняя продуктивность всех- первотелок в Стом 
месяце;

1+ — число дочерей оцениваемого быка;
— корректирующий показатель расчета взвешенной 

разницы при разном соотношении между числом 
дочерей и сверстниц в 1-том месяце

1 1. (п — п.)\У1 ’С

п — число всех первотелок, учтенных в 1-том 
месяце.

Среднюю продуктивность дочерей, оцениваемо-
20]’
131-

ГО быка определяли по формуле С=
сверстниц: С =  0+с1. 

г Показатели молочной продуктивности коров- 
| первотелок и ее изменчивость за 30, 60, 90, 120, 
150 и 305 дн. лактации приведены в таблице П

Приведенные в таблице 1 данные свидетельсд- 
I вуют о том, что индивидуальная изменчивость 
| молочной продуктивности коров в первые месяцы 
I лактации, обусловленная в основном генетиче
скими различиями животных, выше, чем за пол-* 
иую лактацию. С увеличением количества дой
ных дней она снижается и достигает минимума 
за 305 дн. лактации, что вызвано, очевидно, пре
имущественным влиянием в дальнейшем парати
пических факторов.

Между показателями молочной продуктивности 
за 305 дн. лактации и за отрезки ее установлены 
высокие и достоверные коэффициенты фенотипи

ческой корреляции, которые закономерно возра
стали с увеличением количества дойных дней 
(табл. 2).

Возможности сокращения сроков отбора бы
ков изучали путем их оценки по показателям 
лактирующих дочерей за 30, 60, 90, 120, 150 и 
305 дн. Всего оценено 42 производителя, средний 
удой дочерей которых за 305 дн. лактации варьи-

Т а б л и ц а ®
Изменчивость удоя и содержания жира в молоке коров-первотелок 

по периодам и за полную лактацию (п==1005).

Днейлактации
Удой, КГ Содержание жира, %

•м о с М о с

30 .322 73 22,6 3,35 0,42 12,560 662 135 20,4 3,40 0.40 11.790 984, 190 19,3 ■3,48 0,37 10,7120 1280 239 18,6 3,55 0,34 9,7150 1557 281 18,0 " 3,61 0,32 ' 8,9305 2511 434 17,3 3,83 0,28 7,3

. «Милко-тестер».
Оценку быков-производителей осуществляли 

методом сравнения продуктивности дочерей с по
казателями сверстниц. Средневзвешенную разни
цу по удою и содержанию жира в молоке между 
дочерями и сверстницами (б) устанавливали по 
формуле

4 ~~Ч (д. ц . Майборода с соавт., 1981),2ЛУ1
где ; В] — показатель продуктивности ] - той ‘'дочери оцеиивае - 

мого быка;

Т а б л  и.ц а 2
Связь показателей молочной продуктивности за отрезки 

I лактации с данными за 305 дн. (п = 1 0 0 5 )

К о р р е л я ц и я  
м е ж д у  п е р и о 

д а м и #  д н .

Уд о й , -  КР С о Д е р ж а н и е ж и р а ,  %

г
' \

; Г 'г

3 0  —  3 0 5 +  0 , 7 1 1 . 3 2 , 3 +  0 , 7 2 1 3 2 , 8
6 0 — 3 0 5 +  0 , 7 8 1 V 3 9 , 0 +  0 , 7 5 0 % . 3 5 , 7
9 0  —  3 0 5 +  0 , 8 0 5 , , 1 4 2 , 4 +  0 , 7 9 7 У 4 1 , 9

1 2 0  —  3 0 5 + 0 , 8 1 0 4 5 , 0 +  0 * 8 3 2 . 4 6 , 2
' 1 5 0 ^ - 3 0 5 +  0 , 8 6 5 54 ,1 0 , 8 5 6 5 3 , 6



ровал по группам в пределах 2287—2879 кг, со
держание жира в молоке соответственно 3,72 — 
3,93 В среднем на каждого быка приходилось 
15 дочерей (по групцам 12—25).

Между результатами оценки быков за отрезки 
I лактации и 305 дн. нами вычислены коэффици
енты ранговой корреляции по формуле

6-2с12
Г£,- 1 ~  (II — 1)-л-(п -I- !) *

- л
где 2й2 — сумма квадратов отклонений между рангами по 

двум сравниваемым периодам; 
п — количество вариантов (число оцененных быков- 

производителей).
I Быков ранжировали по абсолютной . разнице 
между показателями молочной продуктивности 

; дочерей и их сверстниц. Лучший по разнице бык 
•| получал первый ранг, худший — последний. Ре- 
I зультаты вычислений приведены в таблице 3.

Ранги быков-производителей, выявленные за 
отрезки I лактации и за 305 дн., в основном сов
падали или. максимально приближались друг к 
другу. Вот почему: коэффициенты ранговой кор
реляции, приведенные в таблице 3, во всех случа
ях оказались довольно высокими и статистически 
достоверными. Однако увеличение периода пред-

У Д к  636.237.21.082.31 /452:631Л4.002

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ КОМПЛЕКСА 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОЦЕНКЕ 
ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ
Н. Д И Д КО ВС КИ Й , управляю щ ий ком плексом

В ТЕЧЕНИЕ последних 10—15 лет госплемстанции и 
станции по искусственному осеменению с.-х. животных по
стоянно укрупняются. Это происходит за счет упраздне
ния мелких ллемпредприятий либо реконструкции и строи
тельства новых, крупных.

В качестве примера современного племпредприятия 
можно привести комплекс по выращиванию, испытанию, 
оценке по качеству потомства и использованию быков- 
производителей при НИИ сельского хозяйства Нечерно
земной зоны УССР. На комплексе после .выхода на 
проектную мощность содержатся 92 молодых и 259 пол- 
нов.озрастных племенных быков.

В проекте нашли отражение новые технологические ре
шения, предложенные Украинским НИИ разведения и ис
кусственного осеменения крупного рогатого скота и НИИ 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны УССР, устраня
ющие недостатки других госплемстанции: прежде всего 
громадные затраты ручного труда, связанные с обслужи
ванием поголовья, низкое санитарное качество спермы, 
хромота быков и их вынужденная выбраковка.

За семилетний период, прошедший со времени ввода в 
эксплуатацию, накоплен, опыт, который может представ
лять интерес для специалистов, занятых проектированием 
новых комплексов и реконструкцией действующих гос- 
племстанций, а также зооветспециалистов этих пред
приятий.

Успех крупных племпредприятий определяется не столь
ко численностью животных, размером' земельных угодий 
или технической оснащенностью, сколько эффективностью 
новых технологических решений.

Т а б л и ц а  3
Ранговые коэффициенты корреляции между оценкой быков 

за отрезки первой лактации и 30 5 дней (п =  42)

Корреляция 
между периодами 

оценки, дн.

По удою По содержанию жира

гв Г8

30,— 305 0,75- 7, 1 0 ,6 6 5 ,6
60 — 305 0 ,7 9  ) 8,1 0 ,7  6 ’\ 7 ,4
90 — 305 0 , 8 1 / 8 ,8 0 , 8 0 - 8 ,4

120— 305 0 ,8 2 9 ,0 0 ,8 4 9 ,9
150 — 305 0 ,8 3 9 ,3 0 ,8 7 11 ,4

верительной' оценки быков более чем на 90 дн. 
незначительно повышает ее достоверность. Ранго
вый коэффициент по удою за 305 дн. па сравне
нию с периодом 150 дн. увеличился на 0,02, по 
жирномолочности — на 0,07.

Следовательно, отбор быков с учетом продук
тивности их дочерей: за 60—90 дн. лактации по-' 
зволяет достоверно выбраковывать явных ухуд- 
шателей и максимально использовать на маточ
ном поголовье хозяйств лучших производителей, 
не дожидаясь завершения срока их оценки по 
показателям полной лактации и тем самым за
метно* повысить темпы генетического прогресса 
популяции в целом.

В повседневной зоотехнической работе на комплексе 
значительное место в трудовых затратах занимает оценка 
животных по фенотипическим признакам. Так, для оценки 
быков по интенсивности роста необходимо их взвешивать 
в 6, 9, 10, 12, 15 и 18 мес.

Если; ежегодно поступают на выращивание НО—120 
ремонтных быков, то необходимо взвешивать около 700 
бычков по достижении указанных выше возрастов и око
ло 320 голов в конце каждого календарного месяца (в 
соответствии с результатами исчисляется заработная пла
та персонала).

Массоизмерительные приборы на нашем племпредприя- 
тии установлены в помещениях для карантинирования, а 
также стойлового содержания бычков в возрасте 3— 
15 мес. Масса взрослых быков определяется' непосредствен
но у манежа, куда их водят через ' каждые 2 дня. Это 
позволило нам свести к минимуму затраты труда опера
торов на доставку животных для взвешивания.

Второй важный элемент технологии, .от которого зави
сит эффективность работы племпредприятия, — снижение 
бактериальной загрязненности спермы. Высокая бакте
риальная обсемененность эякулятов отрицательно сказы
вается на огогодотворяемости маточного поголовья, тече
нии беременности и в целом на выходе молодняка. Она 
также “препятствует обмену спермопродукдией между 
племпредприятиями в пределах страны и за рубежом.

Показатель обсемененности эякулятов значительно ко
леблется в зависимости от погоды, сезона года, сознатель
ности оператора по уходу за быками. В отдельные дни 
или периоды из-за бактериальной загрязненности выбра
ковывают до 20 % Доз семени, что приводит к значитель
ным убыткам.

На нашем племпредприятии организован бактериологи
ческий отдел, в задачи которого входит не только сани
тарная^ оценка спермы, реактивов, препаратов, материалов, 
но' и предупреждение их загрязненности.

В процессе содержания быков это достигается регу
лярной очисткой пола, волосяного и кожного покровов, 
'сменой подстилки.

Второй важный заслон — предманежная санитарная 
подготовка быков. В соответствии е технологией, приме-


