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                                     1. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследований. Тема исследования продуктив-

ного долголетия коров отечественной красно-пестрой породы молочного 

скота и ареала разведения в различных природно-климатических зонах Рос-

сийской Федерации, повышение конкурентноспособности за счет увеличе-

ния сроков хозяйственного использования коров является приоритетным 

направлением, обозначенным в Программе селекции молочного скота 

красно-пестрой породы на период 2021-2030гг. (Дунин И.М. и др., 2021). 

Выбор темы исследования обусловлен позитивным опытом стран Се-

верной Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия) в селекции молоч-

ного скота на основе экономического моделирования (селекционный индекс 

NTM) продемонстрировавшего наиболее оптимальный баланс между про-

дуктивностью, воспроизводством и здоровьем для достижения наилучшей 

рентабельности производства молока. 

Степень разработанности темы исследований. Оценке продуктив-

ного долголетия коров и племенной ценности быков-производителей по дол-

голетию дочерей в отечественной селекционной практике не уделялось 

должного внимания. Традиционная селекция учитывала, прежде всего, мо-

лочную продуктивность, экстерьер молочного скота. Параметры же здоро-

вья, долголетия, начали первыми успешно использовать в селекционных ин-

дексах страны Северной Европы. Это позволило вывести местные породы 

молочного скота в абсолютные лидеры по генетическим показателям здоро-

вья и продуктивного долголетия коров. Впоследствии, североевропейская 

модель стала активно использоваться в различных модификациях и в стра-

нах-членах INTERBULL. В отечественном молочном скотоводстве с ростом 

уровня молочной продуктивности также обозначилась тенденция снижения 

воспроизводительных способностей, продуктивного долголетия молочных 

коров. 
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Цель и задачи исследований. Цель работы заключалась в изучении 

возможности введения в селекционной процесс с красно-пестрой породой 

молочного скота дополнительного признака — продуктивного долголетия и 

определении главных селекционно-генетических параметров для оценки ко-

ров по комплексному индексу общей племенной ценности по продуктив-

ному долголетию и продуктивности с учетом экономических значений со-

ставляющих признаков. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

— определить признаки продуктивного долголетия коров красно-

пестрой породы молочного скота; 

— изучить влияние паратипических и генотипических факторов в фе-

нотипической вариации показателей продуктивного долголетия коров 

красно-пестрой породы молочного скота и продуктивности; 

— рассчитать оценку наследуемости и генетические корреляции при-

знаков продуктивного долголетия коров красно-пестрой породы молочного 

скота и продуктивности; 

— определить эффективность селекции коров красно-пестрой породы 

при комплексной индексной оценке общей племенной ценности по продук-

тивному долголетию и продуктивности с учетом экономических значений 

составляющих признаков. 

Научная новизна работы: Новизна работы заключается в научно 

обоснованной возможности использования и впервые апробированной в си-

стеме оценки племенной ценности молочных коров отечественной красно-

пестрой породы комплексного индекса общей племенной ценности по про-

дуктивному долголетию и продуктивности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

проведенных комплексных научных исследований выявлены и предложены 

оптимальные методические подходы в селекции отечественной красно-

пестрой породы молочного скота позволяющие повысить ее продуктивное 

долголетие. Полученные результаты позволяют рекомендовать селекцион-

ным центрам по породам молочного скота проводить селекцию коров на ос-

нове комплексного индекса общей племенной ценности по молочной про-

дуктивности и продуктивному долголетию с учетом экономических значе-

ний признаков. 
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Методология и методы исследований. В ходе проведения исследо-

ваний по оценке влияния факторов на продуктивное долголетие по выбыв-

шим коровам красно-пестрой породы использовали: 

— статистический метод — многофакторный дисперсионный анализ, 

метод наименьших квадратов, метод учетверенной внутриклассовой корре-

ляции;  

— стохастический метод — функцию распределения Вейбулла; 

Оценка эффективности селекции коров красно-пестрой породы по 

комплексному индексу общей племенной ценности по продуктивности и 

продуктивному долголетию основана на методике одновременного отбора 

по нескольким признакам Hazel L.H., 1943г.,1994г.; Нenderson C.H.,1963г. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

—оценочные показатели продуктивного долголетия коров красно-

пестрой породы Красноярского края; 

—анализ фенотипической изменчивости признаков продуктивного 

долголетия и продуктивности коров красно-пестрой породы Красноярского 

края; 

—анализ выживаемости коров красно-пестрой породы Красноярского 

края, основанный на концепции функции распределения событий; 

—оценка наследуемости и генетических корреляций продуктивного 

долголетия и продуктивности; 

—оценка эффективности селекции коров красно-пестрой породы при 

комплексной индексной оценки общей племенной ценности по продуктив-

ному долголетию и продуктивности с учетом экономических значений со-

ставляющих признаков. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Достоверность представленных результатов научных исследований под-

тверждается использованием апробированных в мировой селекционной 

практике методик моделирования селекционного процесса и базируется на 

больших объёмах выборки коров. Материал статистически обработан с ис-

пользованием компьютерных программ Stat Soft Statistica 10. Основные ма-

териалы научно-исследовательской работы прошли апробацию на: между-
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народной научно-практической конференции «Современные проблемы зо-

отехнии», посвященной 75-летию со дня рождения доктора сельскохозяй-

ственных наук, профессора, выдающегося ученого в области генетики и се-

лекции Бакай А.В., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ве-

теринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина», г. 

Москва, 2021г.; XII международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы повышения эффективности племенного живот-

новодства и кормопроизводства», ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Тверь, 2021г.; XIII всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции «Перспективы эффек-

тивного развития племенного животноводства и кормопроизводства в Рос-

сийской Федерации», ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяй-

ственная академия», г. Тверь, 2022г.; VI международной научно-практиче-

ской конференции «Научное обеспечение животноводства Сибири», г. 

Красноярск, 2022г.; на заседании ученого совета ФГБНУ ВНИИплем, МО, 

п. Лесные поляны, 2022г. 

Публикация результатов исследований. По результатам исследова-

ний опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых 

научных изданиях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 136 стра-

ницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, ма-

териалов и методики исследования, результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, предложений и списка литературы, который вклю-

чает 204 источника, в том числе 115 на иностранном языке; cодержит 34 

таблицы и 3 рисунка. 

2. Материал и методика исследований 

Материалом для исследования долголетия коров красно-пестрой по-

роды Красноярского края, послужили данные из информационно-аналити-

ческой системы «СЕЛЭКС. Молочный скот». Информация включала записи 

по выбывшим 13020 коровам с 2000 по 2003 года рождения включительно 

из 16 племенных хозяйств Красноярского края. Признаками продуктивного 

долголетия для оценки были выбраны показатели — количество дойных 

дней, пожизненный удой, пожизненный выход жира и пожизненный выход 
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белка.  

Согласно общей схеме (рисунок 1) на первом этапе исследований при-

менили стохастический метод — функцию распределения Вейбулла для 

определения уровней опасности стадий лактаций, в которых животные 

имеют повышенный риск быть выбракованными. На втором этапе приме-

нили статистический метод — провели биометрическую обработку данных, 

сформировали производственные классы фиксированных эффектов различ-

ных факторов, провели GLM-анализ фенотипической изменчивости призна-

ков молочной продуктивности и продуктивного долголетия, оценили эф-

фекты влияния градаций, изученных паратипических и генотипических 

факторов в фенотипической вариации признаков продуктивности и продук-

тивного долголетия. На третьем этапе провели оценку ко (варианс), оценку 

фенотипических и генетических корреляций изучаемых признаков и коэф-

фициентов наследуемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема проведения исследований 

На четвертом этапе с помощью коэффициента детерминации опреде-

лили операционные модели для признаков продуктивности и продуктивного 

долголетия и оценили эффективность селекции молочного скота при индекс-

ной оценке. Статистическую обработку данных проводили с помощью про-

цедуры обобщенных линейных моделей (General Linear Models – GLM). Для 

База данных  
n = 22884 

II GLM-анализ фенотипической изменчивости признаков  
молочной продуктивности за 305 дней и продуктивного долголетия 

I Определение базовых перио-
дов риска стадий лактаций 

IV Оценка эффективности селекции молочного скота 
при комплексной индексной оценке общей племенной ценности  

по продуктивному долголетию и продуктивности 

III Оценка ко(варианс) Коэффициенты 
наследуемости 

Коэффициенты 
корреляций 
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описания уровней опасности стадий лактаций применили функцию распре-

деления Вейбулла. Для оценки компонентов фенотипической изменчивости 

признаков использовали многофакторный дисперсионный анализ. Эффек-

тивность биометрических моделей оценивали с помощью коэффициента де-

терминации (R2). Вклад отдельного фактора определяли показателем силы 

влияния (η2). По рандомизированным эффектам или вариансам «между от-

цами» (σ²ₛ), вариансам ошибки (σ²ₑ), методом «учетверенной внутриклас-

совой корреляции» (rW) рассчитывали коэффициент наследуемости (𝚑²). Ко-

эффициенты генетических корреляций рассчитывали из отношения ковари-

ансы «между отцами» признака 1 и 2 (σs₁ .₂ ) к корню квадратному из произ-

ведения соответствующих варианс (σ²s₁  и σ²ₛ₂ ). Разработка селекционного 

индекса по продуктивному долголетию базировалась на методике L.N. 

Hazel и C.H. Henderson. Обработку данных проводили в программе Stat Soft 

Statistica 10. Достоверность полученных результатов определяли по крите-

рию Стьюдента и Фишера. 

3. Результаты собственных исследований 

3.1. Применение стохастического метода в оценке коров 

 по продуктивности и продуктивному долголетию 

Применение стохастического метода — функции распределения Вей-

булл в оценке продуктивного долголетия позволило определить базовые пе-

риоды риска в каждой лактации, и долю вероятности выбраковки животных 

в каждом периоде для определения производственных классов фиксирован-

ных эффектов в моделировании селекционного процесса по продуктивности 

за 305 дней и продуктивному долголетию. Кривые выживаемости для пер-

вых трех лактаций представлены на рисунке 2.  
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Рис.2 — Кривые выживаемости в разрезе первых трех лактаций. 

В каждой из первых трех лактаций, независимо от года отела, был про-

веден расчет плотности наступления события, предполагая, что влияние 

отела на вероятность выбраковки в любом возрасте остается неизменным, 

так как в каждом последующем отеле животные подвергаются новому риску 

быть выбракованными после сухостойного периода. В каждой лактации 

опасность медленно увеличивается до 270 дня, и более быстро возрастает в 

конце после 380 дня. Путем отсечениея процентилей определены периоды с 

разными базовыми рисками, а критерием определения животных в произ-

водственные группы было соответствие их индивидуальных значений базо-

вым периодам. 

3.2. Применение статистического метода в оценке коров  

по продуктивности и продуктивному долголетию 

3.2.1. Анализ фенотипической изменчивости продуктивных 

 признаков 

Для изучения влияния различных факторов на продолжительность 

лактации и признаки продуктивности коров за 305 дней красно-пестрой по-

роды Красноярского края методом многофакторного дисперсионного ана-

лиза из паратипических факторов для оценки силы влияния (η2) были вы-

браны следующие показатели: хозяйство, год и месяц отела; живая масса 

при отеле в кг и возраст отела в мес; среднесуточный удой в кг; содержание 

жира и белка в молоке в процентах; количество дойных дней за лактацию; 
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сервис-период и сухостойный период в днях; кратность осеменений. Из ге-

нотипических факторов для оценки силы влияния (η2) были выбраны следу-

ющие показатели: кровность по голштинской породе в процентах; коэффи-

циент инбридинга в процентах по Райту-Кисловскому и случайный эффект 

отца быка. Для анализа каждой лактации было сформировано три группы. 

В первую группу вошли коровы с количеством лактаций не менее одной за 

всю жизнь, во вторую не менее двух, в третью, не менее трех. Средние по-

пуляционные значения признаков представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Средние популяционные значения изучаемых признаков в раз-
резе первых лактаций 

Признаки Группы 

I  II III 

Количество коров, голов 13020 10600 8602 

Дойных дней в лактации 355±0,83 341±0,80 337±0,85 

Удой за 305 дней, кг  4525±9,83 4866±11,61 5188±14,39 

МДЖ, % 3,94±0,0018 3,96±0,0022 3,99±0,0026 

МДБ, % 2,94±0,0015 2,97±0,0015 3,01±0,0016 

Среднесуточный удой, кг 13,25±0,03 14,73±0,04 15,86±0,05 

Возраст отела, месяцев 29,5±0,03 43,9±0,07 56,8±0,09 

Живая масса при отеле, кг 508±0,32 534±0,38 564±0,50 

Кровность% 61,91±0,25* 60,55±0,28* 59,48±0,32* 

Инбридинг% 2,97±0,15 2,89±0,15 2,75±0,16 

КОС  2,13±0,01 1,82±0,01 1,74±0,02 

Сухостойный период, дней 57±0,18 57±0,16 57±0,17 

Сервис-период, дней 130±0,84 116±0,81 113±0,87 
*— без учета чистопородных коров с нулевой кровностью. 

Для определения силы и достоверности влияния факторов использо-

валась статистическая базовая модель смешанного типа для каждой лакта-

ции: 

у=µ+H+YС+MС+A+W+GCOW+INB+DIM+MY24+PROT+FAT+DD+DO+FI+SIR+e, 

где µ — среднее значение по выборке; фиксированные эффекты фак-

торов представлены как: H — хозяйство (16 классов); YС — год отела (6 

классов первого отела; 7 классов второго отела; 7 классов третьего отела); 

MС — месяц отела (12 классов в каждом году отела); A — возраст отела (9 

классов в первом отеле и 15 классов во втором и третьем отеле); W — живая 
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масса при отеле (3 класса в каждом отеле); GCOW — кровность по голштин-

ской породе (8 классов в каждой лактации); INBR — коэффициент инбри-

динга в процентах по Райту-Кисловского (4 класса в каждой лактации); DIM 

— количество дойных дней в лактации (10 производственных классов в каж-

дой лактации); MY24 — среднесуточный удой (9классов в первой лактации, 

11 классов во второй лактации и третьей лактации);FAT —содержанию 

жира в процентах (7 классов в каждой лактации); PROT — содержание 

белка в процентах (5 классов в каждой лактации); DO —продолжительность 

сервис-периода (12 классов в первую лактацию, 10 классов во вторую и тре-

тью лактацию); DD — продолжительность сухостойного периода (6 классов 

в каждой лактации); FI —количество осеменений (6 классов в каждой лак-

тации); а случайные как эффект отца —SIR и e  остаточный эффект 

(ошибка). 

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблицах 2—3. Во 

всех вариантах главным воздействующим фактором был фактор хозяйство 

(H) и среднесуточная продуктивность коров (MY24). Отсутствие во втором 

варианте фактора (DIM) увеличило влияние факторов сервис-период (DO) и 

кратность осеменения (FI), а влияние фактора среднесуточной продуктив-

ности (MY24) уменьшило. Фактор хозяйство (Н) относится к паратипиче-

ским факторам и отражает влияние «внешней среды», которая включает в 

себя такие компоненты как кормление, содержание и уход, климат, техно-

логия доения и выращивание, менеджмент и квалификация обслуживаю-

щего персонала и т.д. В популяции красно-пестрой породы Красноярского 

края сила влияния фактора хозяйство (H) на удой за 305 дней в обоих вари-

антах была примерно одинаковой и составляла 31,06 —54,03%, что говорит 

о существенной разнице в удое животных различных хозяйств. В данной 

популяции фактор хозяйство (H) отражает влияние и генотипической ком-

поненты «голштинизации», которая имеет разные уровни в хозяйствах.  
Таблица 2 — Сила влияние факторов (η2) на продолжительность лактации и 
удой за 305 дней в разрезе лактаций, % 

Факторы Дойные дни Удой 305 дней лактации 

№ лакт I II III I II III I II III 

Н 3,91 3,17 2,63 54,03 51,65 31,06 51,38 50,96 31,40 

YC 0,12 0,36 0,52 4,53 2,25 3,26 4,32 2,14 3,09 
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МC 0,45 0,61 0,26 2,13 2,39 1,45 2,03 2,27 1,37 

A 0,06 0,65 1,23 0,02 0,64 0,12 0,02 0,61 0,23 

W 0,18 0,35 0,29 0,28 0,35 0,03 0,26 0,33 0,13 

GCOW 0,09 0,12 0,10 0,19 0,14 0,24 0,18 0,14 0,11 

INBR 0,04 0,05 0,15 0,02 0,03 0,13 0,02 0,03 0,02 

DIM - - - - - - 5,58 5,77 4,93 

MY24 52,02 46,82 24,86 11,51 14,37 33,57 32,97 35,33 56,03 

PROT 0,46 0,19 0,15 0,39 0,09 0,09 0,08 0,01 0,01 

FAT 0,13 0,15 0,20 0,07 0,09 0,09 0,01 0,01 0,01 

FI 10,10 12,27 12,41 6,47 6,74 7,36 0,29 0,22 0,04 

DD 0,15 0,38 0,30 0,20 0,22 0,27 0,01 0,00 0,01 

DO 30,96 33,59 31,18 18,82 17,80 20,84 1,64 1,00 1,31 

SIR 1,32 1,29 1,41 1,32 1,25 1,49 1,21 1,20 1,29 

Модель 78,30 75,78 75,72 83,03 84,64 83,61 87,23 89,02 88,17 

e 21,70 21,22 24,28 16,97 15,36 16,39 12,77 10,98 11,83 

Вторым по значимости влияния на удой за 305 дней является фактор 

среднесуточный удой (MY24). Влияние генотипических факторов (GCOW) 

и (SIR) было небольшим, что позволяет сделать выводы о том, что удой за 

305 дней зависит, прежде всего, от технологии выращивания, кормления и 

содержания животных. Оценки влияния факторов на процентное содержание 

жира MДЖ% и белка МДБ% представлена в таблице 3. В обоих вариантах 

основными воздействующими факторами были хозяйство (H) и год отела 

(YC). Факторы включают компоненты, которые характеризует в большей 

степени качество кормовой базы, которая со временем может меняться, из-

за влияния различных погодных условий при заготовке основных кормов, а 

также из-за неустойчивости во времени характера используемых техноло-

гий в хозяйствах, в том числе кормления. 
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Таблица 3 — Сила влияние факторов (η2) на МДЖ% и МДБ% за 305 дней в разрезе лактаций, % 

 МДЖ% МДБ% 

№ лактации I II III I II III I II III I II III 

Н 80,33 81,22 89,74 80,30 81,17 89,71 80,31 82,55 88,33 80,25 82,52 88,32 

YC 7,69 6,93 3,88 7,69 6,93 3,88 6,44 6,62 4,22 6,44 6,62 4,22 

МC 0,23 0,17 0,43 0,23 0,17 0,43 0,19 0,35 1,01 0,19 0,35 1,01 

A 0,22 0,11 0,23 0,22 0,28 0,23 0,04 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 

W 0,06 0,09 0,03 0,06 0,09 0,03 0,34 0,06 ,08 0,34 0,06 0,08 

GCOW 0,37 0,37 0,69 0,37 0,37 0,70 0,26 0,10 0,15 0,26 0,10 0,15 

INBR 0,01 0,02 0,07 0,01 0,02 0,09 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,04 

DIM - - - 0,05 0,84 0,10 - - - 0,39 0,26 0,18 

MY24 0,11 1,46 0,32 0,09 0,70 0,31 0,54 0,30 0,16 0,21 0,13 0,12 

PROT 7,14 6,37 2,34 7,14 6,32 2,30 - - - - - - 

FAT - - - - - - 9,44 8,54 4,82 9,44 8,48 4,78 

FI 0,28 0,07 0,07 0,31 0,05 0,09 0,16 0,10 0,11 0,12 0,07 0,06 

DD 0,09 0,11 0,15 0,10 0,11 0,16 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,02 

DO 0,20 0,29 0,23 0,15 0,32 0,16 0,25 0,03 0,05 0,27 0,05 0,02 

SIR 3,27 2,62 1,80 3,28 2,62 1,80 1,96 1,25 0,91 1,96 1,24 0,92 

Модель 38,03 41,05 50,15 38,04 41,08 50,16 56,69 66,72 69,04 56,72 66,67 69,02 

e 61,97 58,95 49,85 61,96 58,92 49,84 43,31 33,33 30,98 43,28 33,28 30,96 
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Большое влияние на удой за 305 дней оказывает продолжительность 

сервис-периода фактор (DO) и кратность осеменения фактор (FI). Чем позже 

корова становиться стельной, тем больше выход молока в первые 305 дней 

лактации. 

3.2.2 Анализ фенотипической изменчивости признаков  

продуктивного долголетия 

Анализ влияния фенотипических и генотипических факторов на про-

дуктивное долголетие проводился на выборке животных сформированных, 

в том числе для анализа продуктивности за 305 дней. Средние популяцион-

ные значения изучаемых признаков долголетия представлены в таблице 4. 

Из паратипических факторов для оценки силы влияния (η2) были выбраны 

следующие показатели: хозяйство, год и месяц отела; живая масса при отеле 

в кг и возраст отела в мес; удой за 305 дней в кг; содержание жира и белка в 

молоке в процентах; количество дойных дней за лактацию; сервис-период и 

сухостойный период в днях; кратность осеменений. Из генотипических фак-

торов для оценки силы влияния (η2) были выбраны следующие показатели: 

кровность по голштинской породе в процентах; коэффициент инбридинга в 

процентах по Райту-Кисловскому и случайный эффект отца быка. 

Таблица 4 — Средние популяционные значения изучаемых признаков 

Признаки Группы 

I II III 

Количество коров, голов 13020 10600 8602 

Количество дойных дней 1406±6,8 1598±6,9 1802±6,9 

Пожизненный удой, кг 21271±113,6 24332±116,9 27540±122,4 

Пожизненный выход белка, кг 641±3,5 734±3,6 834±3,8 

Пожизненный выход жира, кг 849±4,6 972±4,8 1102±5,0 

Для определения силы и достоверности влияния факторов, а также эф-

фектов градаций факторов была использована статистическая базовая мо-

дель смешанного типа для каждой лактации: 

у=µ+H+YС+MС+A+W+DIM+MY305+FAT+PROT+FI+DD+DO+GCOW+INB+SIR+e, 

где µ — среднее значение по выборке; фиксированные эффекты фак-

торов представлены как: H — хозяйство; YС — год отела; MС — месяц 



15 

 

отела; A — возраст отела в мес; W — живая масса при отеле в кг; DIM — 

количество дойных дней; MY305 — удой за 305 дней в кг; FAT — содержа-

ния жира в процентах; PROT — содержание белка в процентах; FI — крат-

ность осеменения; DD — сухостойный период в днях; DO — сервис-период 

в днях; GCOW — процент кровности, INB — коэффициент инбридинга; а 

случайные как эффект отца —SIR и остаточный эффект (ошибка) — e. 

Результаты дисперсионного анализа признаков по всем факторам в раз-

резе групп представлены в таблице 5—6. Во всех вариантах главным воздей-

ствующим фактором является хозяйство (H), что говорит о существенной 

разнице в продолжительности жизни животных и пожизненным выходом 

продукции в различных хозяйствах. Вторым по величине влияния на про-

дуктивное долголетие является фактор кратность осеменения (FI). Не осе-

мененные коровы, с нарушенной функцией фертильности выбывают из 

стада, а продуктивное долголетие во многом определяется воспроизводи-

тельными способностями животных. На третьем месте по силе влияния на 

пожизненный удой, выход жира и белка установлен фактор удой за 305 дней 

(MY305). Из генотипических факторов существенное влияние на долголе-

тие оказывает отец (SIR) и кровность по голштинской породе (GCOW). Хотя 

разделение коров на группы по проценту кровности носит условный харак-

тер, поскольку производится на основании расчетов, а не генетической экс-

пертизы, анализ позволяет установить сокращение продолжительности про-

дуктивной жизни коровы с ростом значения процента кровности в форми-

руемых группах. Чем выше процент кровности, тем ниже результат по про-

дуктивному долголетию. Наибольшее влияние фактор оказывает в первой 

группе, в третьей снижается за счет влияния увеличения возраста коров и 

выбытия животных, не приспособленных к технологии в хозяйствах. 
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Таблица 5 — Сила влияние факторов (η2) на общее количество дойных дней и пожизненный удой, % 

Факторы Общее количество дойных дней Пожизненный удой 

№ лактации I II III I II III I II III I II III 

Н 61,24 56,16 48,51 61,05 56,04 48,29 44,78 42,87 40,95 44,67 42,78 40,88 

YC 5,30 5,30 4,82 5,28 5,29 4,79 3,42 2,47 1,57 3,42 2,46 1,56 

МC 0,16 0,41 0,32 0,16 0,41 0,31 0,12 1,03 0,88 0,12 1,03 0,87 

A 0,50 0,37 1,08 0,50 0,37 1,07 0,72 0,51 0,67 0,72 0,50 0,67 

W 0,14 0,29 0,50 0,14 0,29 0,50 0,47 0,19 0,14 0,47 0,19 0,14 

GCOW 3,69 4,00 3,92 3,68 3,99 3,90 3,54 3,45 3,15 3,53 3,44 3,15 

INBR 0,15 0,16 0,30 0,15 0,16 0,30 0,12 0,10 0,20 0,12 0,10 0,20 

DIM - - - 0,37 0,31 0,68 - - - 0,28 0,12 0,18 

MY305 2,75 2,91 2,97 2,42 2,63 2,51 12,33 12,94 14,44 12,75 13,15 14,50 

PROT 2,95 3,37 3,33 2,92 3,36 3,30 2,93 2,89 0,88 2,94 2,91 0,92 

FAT 0,27 0,30 0,35 0,27 0,30 0,35 0,38 0,36 0,35 0,40 0,35 0,34 

FI 18,58 21,50 25,14 19,09 21,75 25,78 24,37 25,51 26,68 23,99 25,69 26,83 

DD 0,15 0,15 1,19 0,17 0,16 1,19 0,40 0,32 1,44 0,37 0,31 1,43 

DO 0,50 0,30 0,88 0,16 0,16 0,36 0,40 0,60 0,96 0,21 0,20 0,63 

SIR 3,61 4,77 6,70 3,63 4,77 6,67 6,01 6,78 7,69 6,01 6,76 7,69 

Модель 76,14 65,44 54,24 76,38 65,58 54,50 57,70 55,20 49,50 57,84 55,32 49,58 

e 23,86 34,56 45,76 23,62 34,42 45,50 42,30 44,80 50,50 42,16 44,68 50,42 
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Таблица 6 — Сила влияние факторов (η2) на пожизненный выход белка и жира в кг, % 

Факторы Выход белка, кг Выход жира, кг 

№ лактации I II III I II III I II III I II III 

Н 51,16 45,85 44,61 51,05 45,76 44,54 50,88 48,09 48,61 50,76 48,99 48,53 

YC 2,70 1,84 1,19 2,69 1,83 1,19 3,05 2,24 1,34 3,05 2,23 1,33 

МC 0,11 1,01 0,86 0,11 1,01 0,86 0,11 0,96 0,79 0,11 0,96 0,79 

A 0,65 0,47 0,64 0,65 0,47 0,63 0,64 0,45 0,59 0,64 0,45 0,59 

W 0,41 0,18 0,17 0,41 0,18 0,17 0,45 0,17 0,11 0,45 0,17 0,11 

GCOW 3,20 3,11 3,04 3,19 3,11 3,03 3,40 3,32 3,09 3,40 3,32 3,09 

INBR 0,11 0,09 0,19 0,11 0,09 0,19 0,11 0,08 0,16 0,11 0,08 0,16 

DIM - - - 0,26 0,10 0,16 - - - 0,25 0,11 0,16 

MY305 10,74 13,44 13,39 11,08 13,51 13,48 10,80 12,74 12,30 11,12 12,72 12,34 

PROT 3,58 3,81 1,66 3,60 3,84 1,71 3,08 2,69 0,84 3,09 2,70 0,88 

FAT 0,37 0,32 0,32 0,38 0,33 0,32 0,28 0,21 0,61 0,29 0,25 0,61 

FI 20,86 23,86 24,63 20,56 23,14 24,74 21,11 22,68 22,89 20,86 22,00 23,00 

DD 0,37 0,31 1,32 0,34 0,30 1,31 0,36 0,27 1,21 0,33 0,27 1,20 

DO 0,36 0,53 0,88 0,19 0,17 0,56 0,35 0,51 0,82 0,18 0,17 0,56 

SIR 5,39 6,18 7,10 5,39 6,16 7,10 5,38 5,59 6,63 5,38 5,57 6,63 

Модель 61,68 58,80 51,56 61,80 58,92 51,62 62,32 60,12 55,14 62,48 60,24 55,22 

e 38,32 41,20 48,44 38,20 41,08 48,38 37,68 39,88 44,86 37,52 39,76 44,78 
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3.3 Оценка наследуемости и взаимосвязи признаков продуктив-

ности и продуктивного долголетия 

Значения коэффициентов наследуемости признаков продуктивного 

долголетия находились в пределах 0,041 — 0,080 и в третьей группе живот-

ных имели наибольшие значения за счет влияния возраста и естественного 

отбора лучших коров по долголетию. Значения коэффициентов наследуемо-

сти по признакам продуктивности установлены в пределах 0,13—0,30. До-

статочно высокая положительная генетическая корреляция выявлена между 

всеми признаками продуктивного долголетия в размере 0,86 — 0,99. Между 

признаками продуктивности и продуктивного долголетия выявлена низкая 

генетическая корреляция, от минус 0,01 до 0,02. Между удоем за 305 дней и 

МДЖ%, МДБ% выявлена отрицательная генетическая корреляционная 

связь минус 0,25 и минус 0,26 соответственно. Значения коэффициентов 

наследуемости признаков продуктивности и признаков продуктивного дол-

голетия аналогичны тем, что приводятся в литературных данных (нацио-

нальные системы генетических оценок долголетия стран-членов 

INTERBULL) и составляют менее 0,1 что указывает на то, что дальнейший 

прогресс для признаков возможен только посредством улучшения внешних 

факторов — технологии кормления, содержания и т.д. 

3.4 Моделирование селекционного процесса при индексной оценке 

Для оптимизации отбора живых коров по комплексному индексу об-

щей племенной ценности использовали два признака, для субиндекса про-

дуктивного долголетия — количество дойных дней, а для субиндекса про-

дуктивность — удой за 305 дней, которые измеряются у большинства жи-

вотных. Изменение индивидуальных признаков, выражалась как сумма из-

менений совокупного генотипа животного через линейную функцию: 

∆Н=∑ aᵢ∆Gᵢn
1 , 

где Н — совокупный генотип, aᵢ — экономический веc признака i, и 

Gi — генетическая племенная ценность признака. 

Экономическая ценность продолжительности жизни коровы основана 

на экономической выгоде от увеличения показателя количества дойных 

дней и уменьшении снижения замены выбракованных коров за лактацию с 
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учетом стандартной продолжительности в 305 дней, и соответственно уве-

личении количества выхода телят на 100 коров в год. Для расчетов все при-

знаки были приведены к одному порядку, с учетом экономической значи-

мости признака. Для индексной оценки продуктивного долголетия за три 

лактации, в которой каждая лактация является отдельным признаком, ли-

нейная модель выглядит следующим образом: 

I=(y-ȳ)1+(y-ȳ)2+(y-ȳ)3, 

где y — скорректированное значение признака продолжительности лакта-

ции коровы, выраженное в количестве дойных дней; ȳ — скорректирован-

ное среднее значение продолжительности лактации, выраженное в количе-

стве дойных дней в оцениваемой популяции. 

Для комплексной индексной оценки общей племенной ценности по 

продуктивности и продуктивному долголетию линейно-регрессионная мо-

дель за каждую лактацию выглядит: 

I=b1(y1-ȳ1)+b2(y2-ȳ2), 

где y1 — скорректированное значение признака продолжительности 

лактации коровы, выраженное в количестве дойных дней; ȳ1 — скорректи-

рованное среднее значение продолжительности лактации, выраженное в ко-

личестве дойных дней в оцениваемой популяции; y2 — скорректированное 

значение удоя коровы за 305 дней; ȳ2 — скорректированное среднее значе-

ние удоя за 305 дней в оцениваемой популяции; b1,b2 — коэффициенты ре-

грессии для соответствующих признаков. 

После расчетов весовых коэффициентов с учетом экономических зна-

чений признаков, формула селекционного комплексного индекса общей 

племенной ценности по продуктивности и продуктивному долголетию за 

каждую лактацию выглядит: 

1) I1=94,13×(y1-ȳ1)+1,05×(y2-ȳ2) 

2) I2=90,66×(y1-ȳ1)+1,04×(y2-ȳ2) 

3) I3=98,43×(y1-ȳ1)+1,04×(y2-ȳ2), 

а расчет оценки коровы по комплексному селекционному индексу об-

щей племенной ценности по продуктивности и продуктивному долголетию 

за три лактации: 

I=I1+I2+I3, 

где I1 —оценка по комплексному индексу за первую лактацию, I2 — 

оценка за вторую лактацию, I3 — оценка за третью лактацию. 
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Выводы 

1. В ходе проведенных исследований установлено статистически зна-

чимое влияние паратипических факторов на изменчивость признаков про-

дуктивности и продуктивного долголетия. Влияние основного фактора хо-

зяйство (H) на удой за 305 дней лактации составило до 54%; на процентное 

содержание жира в молоке до 89% и на процентное содержание белка до 

88%. На общее количество дойных дней составило до 61%; на пожизненный 

удой до 44%; на пожизненный выход жира до 50%; на пожизненный выход 

белка до 51%. 

2. Выявлена слабая отрицательная генетическая корреляция (rg) 

между удоем за 305 дней и процентным содержанием белка в молоке и про-

центным содержанием жира минус 0,24 и минус 0,26 соответственно. 

3. Достаточно высокая положительная генетическая корреляция (rg) 

0,86 — 0,99 установлена между признаками продуктивного долголетия. 

4. Оценки наследуемости (h2) продуктивных признаков составили 0,13 

— 0,30; признаков продуктивного долголетия 0,04 — 0,08. 

5. Между признаками продуктивности и продуктивного долголетия, в 

частности между удоем за 305 дней и общим количеством дойных дней вы-

явлена слабая отрицательная генетическая корреляционная связь (rg) минус 

0,01; между остальными признаками слабая положительная (rg) 0,0005 — 

0,02. 

6. Для индексной оценки продуктивного долголетия коров установ-

лена возможность использовать в качестве селекционируемого признака — 

количество дойных дней за лактацию. 

7. Оценка полученных генетических параметров — коэффициентов 

наследуемости и генетических корреляций позволила в качестве основных 

селекционируемых признаков для оценки коров по комплексному индексу 

общей племенной ценности использовать удой за 305 дней и количество 

дойных дней за лактацию, с учетом экономических значений признаков. 

Предложения производству 

На основе полученных результатов исследований и сформулирован-

ных выводов рекомендуем селекционному центру по красно-пестрой по-

роде молочного скота: 

— при разработке методов определения племенной ценности коров 

красно-пестрой породы использовать показатели селекционно-генетиче-

ских параметров, вычисленных с помощью многофакторных биометриче-

ских моделей, а для оценки молочной продуктивности за 305 дней исполь-

зовать модель тестового дня; 
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— проводить селекцию коров красно-пестрой породы на основе ком-

плексного индекса общей племенной ценности по молочной продуктивно-

сти и продуктивному долголетию, с учетом экономических значений при-

знаков. 
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