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Краткий курс лекций по дисциплине «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства» составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины 

и предназначен для аспирантов направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, профиль подготовки -  Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основам 

племенного дела и технике разведения сельскохозяйственных животных, особое место 

отведено изучению кормов, значительное внимание уделено вопросам технологии 

выращивания животных и производству животноводческой продукции. Направлен на 
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экономики, когда эффективность производства оценивается не количественными 

показателями, а объемом реализации продукции, который зависит от ее качества. Решение 

этих задач требует систематического улучшения подготовки высококвалифицированных 

специалистов животноводческого профиля.  
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Данное учебно-методическое пособие, содержащие краткий курс лекций, 

предназначено для изучения дисциплины «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводств»: для аспирантов направления подготовки -  36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, профиль подготовки -  Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства.  

Целью изучения дисциплины «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства» является освоение аспирантами  теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области методов 

воспроизводства, выращивания и содержания животных, технологии производства 

продуктов животноводства, ознакомление с современными достижениями науки в области 

животноводства.  

Задачи дисциплины: 

 выработать у аспиранта способность к самостоятельной научно-

исследовательской работе; 

 сформулировать устойчивые знания по всем вопросам частной зоотехнии; 

научить использовать знания для практической и научной деятельности в 

животноводстве. 

В результате освоения учебного материала  у обучающегося должны 

формироваться следующие компетенции: 

ОПК-1 - владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-5 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ПК-1 - способность разрабатывать методы оценки продуктивных и 

воспроизводительных качеств сельскохозяйственных животных 

ПК-2 - способность разрабатывать методы повышения продуктивных и 

воспроизводи-тельных качеств сельскохозяйственных животных и качества продукции 

животноводства 

ПК-3 - способность разрабатывать режимы содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных в условиях различных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Биологические и хозяйственные особенности животных  



5 
 

Лекция 1. Биология вида 

 

1. Биологические особенности животных.  

2. Направления продуктивности.  

3. Показатели воспроизводительных и продуктивных качеств животных 

 

Молочное и мясное скотоводство является важнейшей отраслью нашей страны. В 

общем объеме товарной продукции сельского хозяйства на долю продукции скотоводства 

приходится 50-60%. При этом продукцию отрасли можно получать на дешевых кормах 

растительного происхождения. Скотоводство выполняет основную роль среди отраслей 

животноводства по обеспечению населения продуктами животного происхождения.  

Крупный рогатый скот обладает высокой и разнообразной продуктивностью - 

производство молока, мяса, тяжелых кож. Молоко является диетическим продуктом. 

Говядина и телятина обладает высокими вкусовыми качествами и пользуется 

повышенным спросом у населения (в мясном балансе страны занимает первое место). В 

настоящее время в нашей стране за счет молочного и мясного скотоводства производится 

45-50% мяса и 99% молока. Институт питания России рекомендует взрослому человеку 

потреблять в год цельного молока 172 кг, творога - 7,3 кг, сметаны – 7,3 кг, сливочного 

масла – 5,5 кг, сыра – 5,5 кг. Потребление мяса на душу населения должно составлять 82 

кг в год, в том числе говядины и телятины 43% (35,3 кг). В нашей стране мяса всегда 

производилось меньше требуемых медицинских норм, в 2010 году на душу населения 

потреблялось 42,5 кг мяса.  

Кроме мяса от крупного рогатого скота получают: жир-сырец; пищевые 

субпродукты, которые делятся на две категории (к первой относят: печень, почки, язык), 

ко второй - рубец, сычуг, легкие, голову без языка, книжку); эндокринно-ферментное 

сырье - железы внутренней секреции (поджелудочная, щитовидная, гипофиз и др.), 

которые широко используются в фармацевтической промышленности; техническое сырье 

- шкуры, рога, копыта, волос, непищевая кровь, кости, которые используются в легкой 

промышленности. Из крови приготавливают кровяную муку и альбумин, из костей – 

костную, мясокостную муку и клей.  

Предком современного крупного рогатого скота является дикий тур, вымерший 

почти 400 лет назад. Одомашнен скот был 8-9 тыс. лет назад в Азии, а затем в Восточной 

Европе (5-6 тыс. лет назад). Крупный рогатый скот отличается большой выносливостью и 

приспособленностью к различным климатическим условиям (от +50 до -50°С). Животные 

хорошо приспособлены к поеданию и перевариванию большого количества 

высококачественных объемистых кормов, хорошо оплачивает их продукцией. Это 

жвачные животные, имеющие четырехкамерный желудок, три из них – рубец, книжка и 

сетка – не имеют пищеварительных желез и называются преджелудками. Переваривание 

корма в рубце происходит под действием ферментов микроорганизмов, где расщепляется 

70% клетчатки до простых сахаров и далее до летучих жирных кислот (л.ж.к.), 40-60% 

протеина до аминокислот и затем до аммиака. Слабое пережевывание корма при его 

потреблении компенсируется последующей жвачкой: корм отрыгивается в ротовую 

полость, повторно смачивается слюной, пережевывается и вновь заглатывается. За сутки у 

взрослого скота наблюдается 6-10 жвачных периодов по 30-60 минут каждый. В сычуге, а 

также в тонком отделе кишечника под действием пищеварительных ферментов 

заканчивается переваривание протеина, углеводов и жиров рациона. В кишечнике 

происходит также активное всасывание переваренных питательных веществ кормов. 

Часть кормового белка в рационе крупного рогатого скота можно заменить минеральными 

азотистыми веществами (способность трансформировать небелковый азот в переваримый 

протеин). Они имеют сравнительно большую продолжительность жизни, благодаря чему 

успешно используются в производственных условиях длительное время до 30 лет. 

Крупный рогатый скот уступает другим видам животных по плодовитости и 
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скороспелости. Половое созревание у бычков и телочек наступает в 6-9 месяцев. Первая 

случка планируется в 16-20 месяцев, когда их живая масса составляет 75% от массы 

взрослых коров. Продолжительность стельности (эмбрионального развития) 9,5 месяцев. 

Как правило, коровы рождают 1 теленка. Телочка принесет потомство лишь через 27-28 

месяцев, поэтому воспроизводству и сохранению молодняка необходимо уделять особое 

внимание.  

Свиноводство - важная (для народного хозяйства) отрасль животноводства. Ее 

значение определяется высокой долей свинины в мясном балансе страны (более 40%). 

Свинина отличается высокими вкусовыми качествами. Переваримость свиного мяса 95%, 

а шпика - 98%. Из свинины производят различные продукты: колбасы, ветчину, рулеты, 

корейку, буженину. В отличие от мяса других животных свинина хорошо консервируется. 

При засолке и копчении выдерживает длительное хранение. Кроме того при убое от 

свиней получают щетину, кожу, кровь, кишечное сырье и т. д.  

С целью увеличения производства свинины необходимо проводить работу по 

следующим направлениям:  

- наиболее интенсивное использование свиноматок (2,0-2,2 опороса в год, в 

настоящее время 1,8);  

- обеспечение высокой сохранности молодняка;  

- повышение продуктивности имеющихся и создание новых пород с ценными 

качествами;  

-сокращение затрат труда на 1 ц прироста живой массы и снижение себестоимости;  

- сокращение затрат кормов за счет повышения питательности и качества корма;  

- улучшение условий кормления и содержания.  

В связи со специализацией в разных зонах страны сложились следующие типы 

свиноводческих хозяйств: комплексы с замкнутым циклом воспроизводства; откормочные 

предприятия (откармливают молодняк, поступающий из других хозяйств); хозяйства-

репродукторы - получают и выращивают молодняк до 4 - месячного возраста; племенные 

хозяйства - выращивают и реализуют племенных животных.  

Свиноводство - это специфическая отрасль, в которой можно быстро увеличить 

производство мяса. Эта специфика обусловлена целым рядом хозяйственно-

биологических особенностей свиней:  

- многоплодие - за 1 опорос от одной свиноматки получают 10-12 поросят 

(максимум 32);  

- плодовитость - количество приплода полученного за год или за все время 

использования свиноматки;  

- крупноплодность - живая масса поросят при рождении (1-1,3 кг);  

- короткий период супоросности (эмбрионального развития) - 113-115 дней;  

- полиэстричность - способность свиноматки приходить в охоту в любое время 

года;  

- молочность матки – определяется по массе гнезда в 21 день (относительная 

молочность);  

- скороспелость - способность свиней в короткие сроки достигать такого развития, 

которое обеспечит их раннее использование для воспроизводства и откорма 

(скороспелость физиологическая - у маток наступает в возрасте 4-5 месяцев, у хряков - в 

5-6 месяцев);  

- высокая оплата корма – затраты на 1 кг прироста 4-5 к.ед.;  

- высокий убойный выход - у молодняка 72-75%, у взрослых выбракованных 

животных 82-85%;  

- выход мяса 55-60%, калорийность 1 кг 3050 ккал;  

- всеядность, наличие однокамерного желудка, и как следствие плохое 

переваривание клетчатки, но хорошее - белков, жиров, углеводов;  



7 
 

- свиньи очень возбудимы и чувствительны к различным раздражителям (у них 

несовершенная терморегуляция - плохо переносят жару в соединении с высокой 

влажностью).  

Овцеводство - одна из важнейших отраслей животноводства. Оно поставляет сырье 

для текстильной и кожевенной промышленности, служит источником высокоценных 

продуктов питания - баранины, жира и молока. Из всех видов продукции, получаемой от 

овец, наибольшую ценность представляет шерсть. Она обладает гигроскопичностью и 

низкой теплопроводностью. Тонкая и полутонкая шерсть идет на изготовление гладких 

тканей, полугрубая - применяется в ковровой промышленности. Из грубой шерсти 

изготавливают валенки и войлок. Большую ценность представляют овчины и смушки 

(каракуль). Шерстный жир - ланолин используется в фармацевтической промышленности. 

Из рогов и копыт варят клей. Баранина занимает значительный удельный вес в мясном 

балансе страны (10-12%). Молоко овец - лучшее сырье для приготовления ряда 

кисломолочных продуктов.  

Хозяйственно-биологические особенности овец:  

- хорошая способность к использованию пастбищ и грубых кормов (поедают все 

виды трав);  

- могут переходить большие расстояния, размножаются во всех климатических 

зонах;  

- овцы - жвачные животные (на 1 кг прироста затрачивают на 20% меньше 

питательных веществ, чем крупный рогатый скот). Желудок развит лучше, чем у крупного 

рогатого скота;  

- по скорости размножения уступают свиньям, но превосходят крупный рогатый 

скот. В год на 100 маток получают 160 ягнят. Период суягности составляет 140-156 дней;  

- между овцами никогда не возникают конфликты (это облегчает их пастбищное 

содержание большими группами - отарами);  

- овцы пугливы и подвержены стрессам;  

- у овец хорошее зрение, слух, обоняние.  

В хозяйственной деятельности человека лошадь с древних времён имела большое 

значение. Коневодство обеспечивает хозяйства рабочими лошадьми, предоставляет 

лошадей для конного спорта.  

Лошади незаменимы в горных районах для доставки грузов в труднопроходимых 

местностях. Большой доход получают от экспорта лошадей за рубеж. В некоторых 

районах нашей страны в питании используют конское мясо и молоко. Из молока кобылиц 

приготавливают кумыс. Дополнительная продукция коневодства – кожевенное сырьё, 

конский волос, кишечное сырьё, желудочный сок, сыворотка. На биокомбинатах кровь 

лошадей-доноров используется для изготовления лечебных и профилактических 

препаратов против столбняка, дифтерии, ботулизма.  

Хозяйственно-биологические особенности лошадей:  

- повышенный обмен веществ;  

- усиленная терморегуляция;  

- высокая подвижность;  

- хорошая ориентация на местности;  

- хорошо развиты слух и обоняние;  

- наличие однокамерного желудка (клетчатка переваривается в слепой кишке);  

- для них характерна сезонность размножения (весна);  

- половая зрелость наступает в возрасте 1-1,5 лет;  

- физиологическая зрелость наступает не раньше 3 лет, т.е. они позднеспелые;  

- рост заканчивается в 5-6 лет;  

- жерёбость кобыл составляет 310-340 дней;  

- кобылы имеют более продолжительную охоту (в среднем она длится 144 ч, тогда 

как у свиней 4-8 ч, коров 17-20 ч, овец 2 ч); 6  
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- кобылица приносит одного детёныша и уже через 5-10 дней способна к 

оплодотворению;  

- продолжительность жизни 20-22 года;  

- высокая работоспособность (на работоспособность влияет развитие и состояние 

её конечностей).  

 

 

Лекция 2. Породы животных и их использование 

 

1. Классификация пород животных.  

2. Современные направления в племенной работе 

 

Крупный рогатый скот. В мире около 250 пород крупного рогатого скота (КРС). 

По различным признакам их объединяют в несколько групп. Существуют 3 

классификации пород скота: краниологическая; хозяйственная; географическая. 

Согласно первой, основанной на различиях в строении черепа, выделяют следующие 

типы КРС: 

       ·  Узколобый, к которому относят голландскую, холмогорскую, серую 

украинскую, ярославскую, тагильскую, красную степную и др.; 

       ·  Лобастый - симментальскую и все производные от нее породы; 

       ·  Короткорогий - швицкую, джерсейскую, костромскую, лебединскую и др.; 

       ·  Короткоголовый - тирольскую, герефордскую, красную горбатовскую, 

казахскую белоголовую и др.; 

       ·  Пряморогий - калмыцкую, монгольский скот. 

       ·  Кроме того, выделяют комолый тип - все безрогие породы Северной Европы. 

В основу хозяйственной классификации положена преобладающая продуктивность 

животных. Из пород молочного направления продуктивности наибольшее 

распространение во многих странах получила голландская черно-пестрая; в некоторых 

странах она известна под названием голштино-фризской (Канада, Япония, США) или 

фризской (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Франция). 

В России следующие породы молочного направления: красная степная, черно-

пестрая, холмогорская, бурая латвийская, англерская (ангельнская), аулиеатинская, 

айрширская, истобенская, красная эстонская, красная литовская, красная датская и др. 

Из пород комбинированного направления продуктивности во многих странах 

Европы, Северной и Южной Америки, Африки разводят швицкую бурую, 

симментальскую, шортгорнскую мясо-молочного типа и др.; в СНГ кроме перечисленных 

- бестужевскую, алатаускую, костромскую, сычёвскую, лебединскую, курганскую, 

красную горбатовскую, карпатскую бурую, кавказскую бурую, юринскую, пинцгау. 

Согласно географической классификации, различают породы скота: 

       ·  Низменные - преимущественно молочные; 

       ·  Горные - тирольская, швицкая; 

       ·  Степные - украинская степная, красная степная и др. 

Эта классификация условна, т.к. многие породы распространены в различных 

географических районах. 

Холмогорская порода крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в Холмогорском и Архангельском уездах Архангельской губернии 

улучшением местного скота, издавна разводимого в районах нижнего течения реки 

Северная Двина; в 18-19 вв. скот Холмогорской породы улучшали скрещиванием с 

голландской породой. 

Телосложение типичное для молочного скота. Туловище длинное, на высоких ногах, 

линия спины и поясницы ровная, крестец немного приподнят, грудь недостаточно 
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глубокая, ноги правильно поставленные. Мускулатура плотная, сухая, кожа тонкая, 

эластичная. Масть черно-пестрая, встречается красно-пестрая, красная, черная, белая. 

Быки весят 800-900 (иногда 1000) кг, коровы - 500-550 (иногда до 700) кг. Средний 

годовой удой 3500-5000 кг, жирность молока 3,7-3,8 %, максимально до 5 %. 

Скот хорошо акклиматизируется, благодаря чему распространен во многих районах. 

Разводят в основном в северных и северо-восточных областях Европейской части России 

и в Сибири. 

Породу использовали при выведении истобенской и тагильской пород. 

Красная степная порода крупного рогатого скота, молочного направления. 

Формировалась с конца 18 в. на территории современной Запорожской области 

Украины. Применяли скрещивание серого степного скота с красным остфрисляндским, 

красным немецким, ангельнским и др. Животные сухой, плотной, крепкой конституции. 

Масть красная, разных оттенков; у многих животных белые отметины на голове и 

туловище. Взрослые племенные быки весят 800-900 (иногда 1200) кг, коровы - 45-550 

(иногда до 700) кг. Средний годовой удой 3800-4500 кг, жирность молока 3,6-3,8 %. 

Животные приспособлены к жаркому климату, хорошо акклиматизируются. 

Основные районы разведения - юг Европейской части СНГ, Западная Сибирь, Казахстан. 

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в СССР скрещиванием местного скота, разводимого в разных зонах, с 

остфризской, черно-пестрой шведской и другими породами аналогичного происхождения. 

У животных Черно-пестрой породы туловище несколько удлиненное, 

пропорциональное; вымя объемистое, кожа эластичная. Масть черно-пестрая. 

Черно-пестрый скот центральных районов РФ образовался скрещиванием 

голландского и остфризского скота с местным, холмогорским, ярославским; частично 

использовались помеси швицкой и симментальской пород. Животные крупные (быки 

весят 900-1000, коровы - 550-650 кг), с высокой молочной продуктивностью (средний 

годовой удой около 4000, в племенных хозяйствах - до 6000 кг), но уступают другим 

группам по жирности молока (3,6 - 3,7 %). 

Мясные качества Черно-пестрой породы удовлетворительны. При интенсивном 

выращивании среднесуточные привесы молодняка 800-1000 г, к 15-16-месячному 

возрасту животные весят 420-480 кг. Убойный выход 50-55%. Племенная работа 

направлена на совершенствование породы методом чистопородного разведения с учетом 

местных условий в разных зонах. Для улучшения конституции животных и повышения 

молочной продуктивности в хозяйствах используют быков голландской голштино-

фризской пород. Основные районы разведения: северо-западные области РФ, Украина, 

Беларусь, Прибалтика, Узбекистан, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Лошади. В мире существует 200 (по некоторым данным 300) пород лошадей, из 

которых в бывшем СССР разводят 50. 

Единой классификации пород лошадей не существует, но в СССР была принята 

классификация, разработанная Всесоюзным НИИ коневодства, объединяющая породы 

лошадей в 3 основные группы. 

К 1-й группе относят заводские породы лошадей, выведенные в условиях, созданных 

человеком, и обладающие высокой работоспособностью. Эти породы отличаются 

наибольшей специализацией по рабочей продуктивности и разделены по этому признаку 

на 4 типа: 

        ·  Тяжелоупряжные (русский, владимирский, советский тяжеловозы, ардены, 

першероны, клейдестали, суффолки, шайры, бельгийские тяжеловозы); 

       ·  Упряжные (американская стандартбредная, русский и орловский рысаки, 

торийская, финская и др.); 

        ·  Верхово-упряжные (венгерские, великопольские, немецкие "полукровные", 

морганы и др.) 
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       ·  Верховые (чистокровная верховая, будённовская, тракененская, гунтер, 

терская, андалузская и др.). 

Ко 2-й группе относят заводские породы лошадей, выведенные в условиях, близких 

к природным, и обладающие высокой работоспособностью. Они сравнительно однородны 

по рабочей продуктивности (верховые, верхово-упряжные), но существенно различаются 

по биологическим качествам, в связи с чем разделены на зональные группы: 

       ·  Степные (донская, кустанайская, канадская и др.), 

        ·  Горные (породы Кавказа, Ср. Азии и др.), 

       ·  Юж. Пустынь (ахалтекинская, арабская, карабаирская, иомудская, ширазская, 

берберийская и др.). 

К 3-ей группе относят местные породы, сформировавшиеся под воздействием 

естественного и искусственного отбора в условиях, близких к природным. Эти породы не 

специализированы по продуктивности (в основном рабочие и рабоче-мясо-

молочные);отличаются приспособленностью к местным условиям и классифицированы с 

учётом зон распространения: 

       ·  Северные лесные (вятская, печорская, мезенская, полесская, приобская, 

якутская и др.); 

        ·  Степные (монгольская, забайкальская, казахская, башкирская и др.); 

       ·  Горные (локайская, киргизская, алтайская, тувинская, азербайджанская, 

тушинская, мегрельская, гуцульская и др.) 

        ·  Островные пони. 

С середины 20 в. в связи с механизацией и автоматизацией сельского хозяйства, 

вытесняющими лошадь из сферы ее традиционного использования, в большинстве стран, 

располагающих значительным конским поголовьем, разводят породы лошадей для 

конного спорта (рысистые, верховые), туризма (верховые, вьючные, упряжные) и 

получения продукции (мясо-молочные). 

Чистокровная верховая порода лошадей. 

Выведена в кон. 17 - 18 вв. в Великобритании скрещиванием местных пород с 

восточными (варварийской, турецкой, арабской, туркменской) и европейскими 

(неаполитанской и испанской). Совершенствовалась только чистопородным методом. 

Специализирована по резвости и работоспособности в скачках на ипподромах. С 18 в. 

Чистокровную верховую породу начали ввозить во многие страны, в том числе в Россию. 

В СССР Чистокровная верховая порода была одной из основных улучшающих пород в 

верховом коневодстве. 

Широко используется в конном спорте. Масть рыжая, гнедая, вороная, караковая, 

серая. Высота в холке 161-162 см, косая длина туловища 160-163 см, обхват пясти 19-20 

см. 

Чистокровная верховая порода - резвейшая в мире. 

Донская порода верхово-упряжных лошадей. 

Выведена донским казачеством в степных районах реки Дон и его притоков. 

Основой для выведения Донской породы послужили местные южнорусские степные 

лошади, которых в 15-19 вв. скрещивали с персидскими, карабахскими, арабскими и 

туркменскими лошадьми, приведёнными казаками из походов. Впоследствии донских 

лошадей скрещивали с жеребцами русских верховых пород (орлово-ростопчинской и 

стрелецкой) и английской чистокровной. 

Преобладающая часть лошадей Донской породы рыжая, часто с золотистым 

оттенком. Высота в холке 160-163 см, косая длина туловища 162-165 см, обхват груди 

195-198 см, обхват пясти 20-21 см. Донские лошади выносливы, неприхотливы к корму, 

приспособлены к табунному содержанию в суровых климатических условиях. 

Используются под седлом (в качестве разъездных и спортивных) и в упряжи (на 

транспортных работах). 
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Основные районы разведения Донской породы - Ростовская, Джамбулская, Алма-

Атинская области. Кроме того, порода используется для улучшения местных лошадей в 

районах табунного коневодства на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, Казахстане, 

Киргизстане и др. 

Русская рысистая порода легкоупряжных лошадей. 

Выведена в СССР воспроизводительным скрещиванием орловской рысистой породы 

с американским рысаком. Последних завозили в Россию до 1914 г. и скрещивали с 

орловскими рысаками для повышения их резвости. С 1914 г. работа по выведению 

Русской рысистой породы велась на основе орловско-американских помесей, которых 

разводили "в себе" и отбирали по резвости и желательному упряжному типу. 

Русский рысак, уступая орловскому по красоте форм, отличается более крепкой 

конституцией и хорошо развитой мускулатурой. Масти преимущественно гнедая, реже 

вороная, рыжая и серая. Высота в холке 159-161 см, косая длина туловища 160-162 см, 

обхват груди 182-183 см, обхват пясти 20-20,5 см. По резвости Русские рысаки несколько 

превосходят орловских. 

Овцы. В мире более 600 пород овец. Для лучшего изучения и использования пород 

овец разработаны их классификации, из которых применение нашли в основном две – 

морфологическая и хозяйственная, или производственная. 

В основу морфологической классификации, предложенной русским 

естествоиспытателем П. С. Палласом (к. 18 - н. 19 вв.), утончённой русским ученым-

зоотехником Н. П. Чирвинским и советским ученым-зоотехником М. Ф. Ивановым, 

положены длина и форма хвоста. Согласно этой классификации, все породы овец, 

разводимые в бывшем СССР, делят на 5 групп: 

короткотощехвостые(хвост тощий, из 10-12 позвонков) - романовская порода, 

северные короткохвостые и др.; 

длиннотощехвостые (хвост тощий, из 20-22 позвонков, ниже скакательного сустава) 

- почти все породы тонкорунных и полутонкорунных овец, а также черкасская, 

михновская и др.; 

короткожирнохвостые (хвост короткий, жировые отложения вокруг хвостовых 

позвонков) - бурятские, теленгинские и кулундинские грубошёрстные овцы; 

длинножирнохвостые (хвост длинный, с отложениями жира разной формы) - 

каракульская порода, грубошёрстные овцы горных районов Кавказа и др.; 

курдючные (хвост очень короткий, из 5-8 позвонков, отложения жира на ягодицах и 

у корня хвоста) - гиссарская, эдильбаевская, таджикская, сараджинская, джайдара и др. 

В основу хозяйственной классификации пород, разработанной Ивановым, положены 

вид, качество и количество основной продукции, для получения которой разводят ту или 

иную породу. Всех овец, разводимых в бывшем СССР, делят на 8 групп: тонкорунные; 

полутонкорунные; полугрубошёрстные. Среди последних выделяют: смушковые, 

овчинно-шубные, мясо-шёрстные, мясо-шерстно-молочные. Советский меринос, порода 

тонкорунных овец шерстно-мясного направления. 

Выведена в 1920-51 гг. в южных районах Европейской части СССР отбором и 

подбором помесей, полученных от скрещивания мазаевских и новокавказских мериносов, 

улучшенных баранами рамбулье, а также помесей от поглотительного скрещивания 

местных грубошёрстных маток с мериносовыми баранами; в дальнейшем многие стада 

улучшались несколькими породами – асканийской, кавказской, ставропольской, 

грозненской, алтайской. 

В породе два типа – шерстный и шерстно-мясной. Наиболее благоприятны для 

разведения овец первого типа засушливые и полупустынные районы, второго – сухие 

степи. 

Овцы Советский Меринос имеют пропорционально сложенное туловище, мощный 

костяк. Кожа плотная, с 1-2 складками на шее или одной продольной (бурда). Рунная 

шерсть на голове до линии глаз, на ногах – до пястного и скакательного суставов. Руно 
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замкнутое, шерсть мериносовая, густая, уравненная по тонине и длине, с равномерной 

извитостью, преимущественно 64-го качества, длина 7,5 – 10 см. Настриг шерсти с 

баранов 13-16, с маток 5-7 кг. Выход чистой шерсти 36-42 %. Бараны шёрстно-мясного 

типа весят 95-115, матки – 50-60 кг; животные шёрстного типа – на 5-10 кг меньше. 

Плодовитость 120-140 %. Овцы хорошо приспособлены к отгонному содержанию на 

зимних пастбищах. Советского Мериноса использовали при выведении грузинской 

тонкорунной и забайкальской пород. Одна из самых многочисленных тонкорунных пород 

в бывшем СССР. Разводят в Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях, 

Западной Сибири, Казахстане и др.  

Ставропольская порода овец, тонкорунная, шёрстного направления. 

Выведена в 1923-50 гг. в племзаводе "Советское руно" Ставропольского края 

улучшением новокавказских мериносов и скрещиванием их сначала с баранами 

американского рамбулье, затем грозненской породы. 

У животных крепкая сухая конституция. На нижней части шеи кожные складки в 

виде бурды или фартука. Бараны весят 100-115 (иногда до 150) кг, матки - 50-55 кг. Овцы 

Ставропольской породы отличаются высокой шёрстной продуктивностью. Шерсть густая, 

крепкая, хорошо уравненная, шелковистая, 64-70-го качества, длина 8-10 см. Настриг 

шерсти с баранов 14-19, с маток 6-7 кг. Выход чистой шерсти 40-47%. Плодовитость 120-

140%. Животные приспособлены к разведению в засушливых степных районах с 

континентальным климатом. Породу используют для улучшения шёрстной 

продуктивности тонкорунных пород. 

Ставропольскую породу овец разводят в районах Северного Кавказа, Нижнего 

Поволжья. 

Алтайская порода овец, тонкорунная, шёрстно-мясного направления. 

Выведена в 1930-49 гг. в племенном овцеводческом заводе “Овцевод” (быв. Совхоз 

“Рубцовский”) и в колхозе “Страна Советов” (бывший колхоз “Сибмеринос”) Алтайского 

края скрещиванием местных мериносовых овец и баранами рамбулье, австралийский 

меринос, асканийской и кавказской тонкорунных пород. 

Овцы крупные, крепкой конституции. Живая масса баранов 90-100 кг, маток 55-65 

кг. Шерсть тонкая, уравненная по длине и тонине, в основном 64-го качества, длина 7-10 

см. Идет на изготовление наиболее ценных плательных тканей. Настриг шерсти с баранов 

12-16 кг, с маток – 6,0-6,5 кг, максимально соответственно 25 кг и 12 кг. Плодовитость 

130-170%. Алтайская порода использовалась при выведении забайкальской породы и 

североказахского мериноса. Разводят в Сибири, северных областях Казахстана, в 

Башкирии, Челябинской и др. областях России. 

Свиньи. В мире существует 100 пород свиней. Основные породы (более 75% 

породных свиней) большинства стран Европы - крупная белая, или йоркширы (Италия, 

Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Великобритания), и ландрас (Дания, ФРГ, Норвегия, 

Нидерланды, ФРГ, Швеция, Бельгия). В Великобритании, кроме того, разводят уэльскую, 

крупную черную, беркширскую, белую длинноухую, эссекскую и др. породы. В Бельгии 

около 25 % поголовья свиней составляет порода пьетрен, которая была завезена и в другие 

страны, в том числе и в СССР. В США основные породы - беркширская, дюрок, гемпшир, 

польско-китайская, честерская белая; в Канаде - крупная белая, ландрас и лакомб. В 

азиатских странах разводят ландрасов, среднюю белую, беркширов, в меньших 

количествах крупную белую, гемпширов, крупную чёрную и др. 

В зависимости от направления продуктивности породы свиней классифицируют: 

       ·  На беконные - ландрас, темворс и др.; 

       ·  Мясо-сальные, или универсальные, - крупная белая, гемпшир, польско-

китайская, дюрок и др.; 

       ·  Сальные - крупная чёрная, беркширская, мангалицкая и другие. 

В СНГ - 22 породы свиней, несколько породных групп и специализированных 

мясных типов: 
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       ·  Мясные и беконные - эстонская беконная, ландрас, дюрок, гемпшир, 

уржумская и др.; 

       ·  Универсальные (мясо-сальные) - крупная белая (85,4 % породного поголовья 

свиней), украинская степная белая, сибирская северная, брейтовская, литовская белая, 

латвийская белая, ливенская, миргородская, украинская степная рябая, кемеровская, 

муромская и др. 

Украинская степная белая порода свиней, универсального направления. 

Выведена в племенном хозяйстве заповедника "Аскания-Нова" (Херсонская область) 

ученым-зоотехником М. Ф. Ивановым скрещиванием мелких местных позднеспелых 

свиней с хряками крупной белой породы по заранее разработанной методике. Для 

закрепления в потомстве желательных качеств применяли близкородственное 

скрещивание (инбридинг) и строгую отбраковку малопродуктивных животных; с целью 

ослабления нежелательных последствий инбридинга из лучших животных были созданы 

неродственные группы (линии и семейства). Утверждена в 1934 г. 

По внешнему виду свиньи этой породы схожи с крупными белыми, но грубее 

сложены, костяк их крепче, щетина гуще. Взрослые хряки весят 300-350, матки - 230-250 

кг. Средняя одноразовая плодовитость - 11-12 поросят. Молодняк отличается 

скороспелостью, при мясном откорме к 6-7 мес. весит 95-100 кг; затраты корма на 1 кг 

прироста 3,8-4 к.ед. Животные неприхотливы, приспособлены к засушливой степной зоне. 

Хряков используют для промышленного скрещивания с другими породами. Разводят 

в Украине, Ставропольском крае. 

Миргородская порода свиней, мясо-сального направления продуктивности. 

Выведена в Миргородском и смежных с ним районах Полтавской области 

воспроизводительным скрещиванием местных черно-пестрых свиней с хряками 

беркширской, средней белой, крупной белой и частично крупной черной и темворской 

пород. Утверждена в 1940 году. 

Свиньи пропорционального сложения, крепкой конституции. Кожа эластичная, без 

складок. Щетина густая, блестящая. Масть черно-пестрая. Взрослые хряки весят 260-300, 

матки - 200-230 кг. За опорос получают 10-11 поросят. Животные нетребовательны к 

кормам. Молодняк после 6-7 мес. откорма весит до 100 кг, затраты корма на 1 кг прироста 

4,2-4,5 к.ед. Убойный выход 50-54 %. 

Миргородскую породу разводят в Украине и южных областях России. 

Козы. Козы, парнокопытные жвачные животные семейства полорогих. Предками 

домашних коз считают два существующих диких вида козлов - безоаровых и винторогих, 

а также вымерший вид C. prisca. 

Коза - одно из первых прирученных продуктивных животных. В Средней Азии коз 

разводили за несколько тысячелетий до н.э.; в Европе останки коз находили в древнейших 

свайных поселениях неолитического периода. 

Средняя продолжительность жизни 9-10 лет, срок хозяйственного использования 7-8 

лет. Половое созревание наступает в 5-8 мес., в случку пускают в 14-18 мес. Беременность 

около 5 мес. Плодовитость 1-2, иногда до 5 козлят. В хороших условиях кормления и 

содержания можно получить два ягнения в год. Взрослые козлы весят 60-65, максимум 

100 кг, матки 40, максимум 60 кг. 

В туше откормленной взрослой козы 20-28 кг мяса и 4-6 кг сала, в тушке 7-10-

месячного козленка соответственно 12 и 1,5 кг. 

Средний годовой удой коз молочных пород 450-550, в лучших хозяйствах до 1000 

кг. Жирность молока 3,8-4,5 %. Шерстный покров у коз шерстных пород состоит из 

однородных волокон, образующих косички длиной 15-18 см, у пуховых и молочных - из 

ости и пуха. 

Стригут коз весной с наступлением теплой погоды, пуховых - после вычески пуха, 

шерстных - по мере подрунивания (линьки) шерсти; в районах с теплым климатом 

шерстных коз можно стричь второй раз в августе-сентябре. Настриг шерсти с козлов 4-6, с 
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маток - 3-5 кг. Тонина пуха 15-20 мкм. Пух вычесывают в конце зимы - весной. Средний 

начес пуха с пуховых коз 0,2-0,5, максимум 2 кг. 

Домашняя птица. Куры. Куры домашние, птицы отряда куриных, наиболее 

распространенный вид сельскохозяйственной птицы. Произошли от диких банкивских кур 

(Gallus bankiva), прирученных в Индии около 5 тыс. лет назад. 

По направлению продуктивности породы делят на: яичные; мясо-яичные; мясные. 

Есть также декоративные и бойцовские породы, не имеющие промышленного значения. 

Куры яичных пород весят 1,7-2,2, петухи - 2,5-3 кг; мясо-яичных - соответственно 

2,3-2,8 и 3,4-3,8 кг; мясных -3,0-3,5 и 3,8-4,5 кг. Половая зрелость (возраст снесения 

первого яйца) в 5-6 мес. Птица яичных пород более скороспела, чем мясо-яичных и 

мясных. Средняя годовая яйценоскость кур яичных пород 220-250 яиц, кур мясных пород 

- 110-200. Ежегодно в конце яйцекладки у кур наступает линька, продолжительность 

которой зависит от продуктивности и условий содержания. Яйцекладка в период линьки 

прекращается. Масса яиц в начале яйцекладки 40-50 г, к годовому возрасту увеличивается 

до 57-65 г. 

Инстинкт насиживания у кур яичных пород утрачен, у мясо-яичных и мясных 

ослаблен. 

Цыплята мясных (бройлерных) пород отличаются интенсивным ростом: масса 

цыпленка при выводе 38-41 г, к 7-8 неделям увеличивается до 1,5-1,8 кг. 

Продуктивность мясо-яичных пород средняя между мясными и яичными. 

Продолжительность жизни кур 10-12 лет. 

Гуси.   Гуси домашние, птицы семейства утиных. Родоначальник пород Гусей - 

серый гусь, обитающий в тундре и лесотундре Евразии. 

Гуси по сравнению с другими видами сельскохозяйственной птицы более 

позднеспелые. Половая зрелость наступает в возрасте 34-44 недель. В промышленных 

хозяйствах гуся используют 3-4 года, в племенных - иногда до 5 лет. Половое 

соотношение в стаде: на 1 самца 3-4 гусыни. Яйценоскость 25-50 и более яиц за один 

продуктивный период; в промышленных хозяйствах за два продуктивных периода в год - 

5-80 яиц и более. Ежегодно с увеличением возраста (до 3 лет) яйценоскость увеличивается 

на 15-20%, исключение составляют гуси китайской и кубанской пород, наиболее 

продуктивные в первом году использования. 

Живая масса взрослых гусаков 5-8 (максимально 15) кг, гусынь 4-7 (максимально 12) 

кг. На мясо молодняк забивают при интенсивном выращивании в 9-недельном возрасте 

(массой 3,5-4,5 кг). С возрастом (20 недель и старше) в тушке резко увеличивается 

количество жира. Для производства мяса в России наиболее перспективны породы: 

кубанская, крупная серая, рейнская и др., а также гибридный молодняк от скрещивания 

этих пород. 

Специфическая технология откорма позволяет за 3-5 недель увеличить массу гуся на 

50-70%, печени до 300-500 г, иногда до 1 кг. Ценное для промышленности сырье - пух и 

перо - отличается упругостью, эластичностью, износоустойчивостью, низкой 

гигроскопичностью, теплопроводностью. 

Утки. Утки домашние, птицы семейства утиных. Происходят от дикой утки-кряквы, 

одомашненной примерно за тысячу лет до н.э. в Евразии, Северной Африке и Северной 

Америке. Утки имеют ладьеобразное туловище с широкой и глубокой грудью, толстую, 

средней длины шею, широкую, удлиненную голову. Пальцы ног соединены плавательной 

перепонкой. Клюв оранжево-красный или оранжево-желтый, слегка вогнутый. Оперение 

белое с желтовато-кремовым оттенком, серое различных оттенков, черное и др. У 

селезней на хвосте несколько закрученных вверх перьев. 

Половая зрелость наступает в возрасте 24-28 недель. На 5-6 уток в стаде оставляют 

одного селезня. За один продуктивный период получают 90-130 яиц. После линьки, 

продолжающейся при дифференцированном световом режиме около 2 месяцев, 

яйцекладка возобновляется. Масса яиц 85-90 г. Срок инкубации яиц 27-28 суток. Масса 
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суточного молодняка около 50 г, гибридного молодняка высокопродуктивных кроссов, 

выращиваемого на мясо, в возрасте 7-8 недель 2,8-3,0 кг, взрослых селезней 

родительского стада 3-4 кг, уток - 2,5-3,5 кг. Затраты корма на 1 кг прироста - 2,9-3 кг. 

Основное поголовье в крупных утководческих хозяйствах составляют утки 

пекинской породы, на небольших фермах и в личных подсобных хозяйствах разводят 

также московских белых, украинских серых и белых, хаки-кемпбелл и др. 

В рыбоводных хозяйствах применяется содержание утки на водоемах. 

Индейки. Самые крупные домашние птицы с крепкими длинными ногами и 

широким хвостом. Разводят индеек для получения мяса (2-я после производства 

бройлеров отрасль мясного птицеводства). 

Живая масса взрослых индюков 9-35 кг, индеек 4,5-11 кг. В промышленном 

индейководстве с круглогодовым производством продукции индейки начинают 

яйцекладку в 28-34-недельном возрасте, независимо от сезона года, интенсивность ее 

быстро нарастает и через 8-10 недель постепенно снижается. При круглогодовом 

производстве и многократном комплектовании стада на среднюю несушку за год 

получают до 200 яиц. Осеменение главным образом искусственное. Спермой одного 

самца оплодотворяют в среднем 25 самок. Срок инкубации индюшиных яиц 28 суток. 

Живая масса индюшат-бройлеров при убое в возрасте 12-16 недель -10 кг и более. Затраты 

комбикорма на 1 кг прироста 2,5-3,5 кг. Убойный выход 87-90%, выход съедобных частей 

до 70%, в том числе грудных мышц (так называемое белое мясо) - 25-30 %. Мясо индейки 

отличается высокими вкусовыми и диетическими качествами, содержит большое 

количество легкоусвояемого протеина (до 28 %). На мясо выращивают в основном 

гибридных индюшат, получаемых от скрещивания 2-4 сочетающихся линий, чаще одной 

породы (легких самок с высокой яйценоскостью и тяжелых самцов). Основную часть 

поголовья на промышленных предприятиях составляют белая широкогрудая и 

северокавказская породы, белая московская породная группа. 

 
 

Лекция 3. Скрещивание и гибридизация в животноводстве 

 

1. Цели и задачи промышленных видов скрещивания.  

2. Биологические особенности помесных животных.  

3. Эффект гетерозиса. 

 

Скрещиванием называют метод разведения, при котором спариваемые животные 

принадлежат к разным породам. Потомство, полученное от скрещивания, называют 

помесным, или метисным. При дальнейшем разведении помесей «в себе» по ряду 

признаков, как правило, наблюдается расщепление, то есть уклонение в сторону той или 

другой исходной породы. Поэтому помесные животные обычно менее ценны в племенном 

отношении, чем чистопородные.  

Хозяйственно полезные признаки у животных, такие, как масса, молочность, 

содержание жира и белка в молоке, величина настрига и качество шерсти и другие, у 

помесей первого поколения обнаруживают, как правило, промежуточное наследование. 

Однако если в скрещивании участвуют породы, близкие по уровню продуктивности, то 

благодаря повышенной жизнеспособности помесей, обусловленной гетерозиготным 

состоянием генов, у них наблюдается ускоренный рост, большая масса, более высокая 

продуктивность, чем у исходных пород.  

Явление мощного развития, более высокой жизнеспособности, выносливости и 

продуктивности помесей первого поколения по сравнению с исходными родительскими 

формами носит название гетерозиса. Гетерозис может проявляться по комплексу 

признаков или по отдельным признакам. На использовании гетерозиса основан метод 
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промышленного скрещивания, широко применяемый в животноводстве и повышающий 

продуктивность пользовательных животных.  

В зависимости от поставленной цели различают следующие методы скрещивания: 

поглотительное, или преобразовательное; воспроизводительное, или заводское, вводное, 

или прилитие крови, и промышленное.  

Эффективность любого метода скрещивания зависит от ряда факторов, из которых 

важнейшие - правильный выбор пород для скрещивания, определяемый направлением и 

специализацией животноводства данного района, а также биологическими особенностями 

пород; умелый отбор и подбор животных на протяжении всего этапа работы; создание для 

помесных животных условий среды, способствующих проявлению и закреплению 

желательных качеств. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание, 

так как при плохом кормлении и уходе помеси заводских пород могут оказаться менее 

продуктивными, чем местная аборигенная порода. Наоборот, при благоприятных 

условиях кормления и содержания помеси по уровню продуктивности нередко не 

уступают животным заводских пород.  

Поглотительное, или преобразовательное, скрещивание применяют с целью 

преобразования в течение нескольких поколений местных малопродуктивных пород в 

заводские. Порода, которую улучшают, называется улучшаемой, а которой улучшают - 

улучшающей. Если в качестве улучшающей используют одну породу, то скрещивание 

называется простым, а при использовании двух-трех пород - сложным. При 

поглотительном скрещивании самок местных пород покрывают или искусственно 

осеменяют производителями улучшающей породы. В результате получают потомство 1-го 

поколения - полукровок, из которого мужские особи выбраковываются на мясо, а самок 

снова покрывают производителями улучшающей породы. Из них самок 2-го поколения 

опять покрывают производителями улучшающей породы и получают потомство 3-го 

поколения. По такой же схеме скрещивание ведут до 4-5-го поколения.  

Отсюда и название этого метода скрещивания. Для получения животных, не 

уступающих по продуктивности заводской породе, при преобразовательном скрещивании 

у помесей стремятся сохранить и ряд ценных свойств исходной породы, в частности ее 

приспособленность к местным условиям и выносливость. Поэтому при отборе помесных 

животных наряду с уровнем продуктивности учитывают и эти качества. По величине 

продуктивности и тип телосложения помеси 4-5-го поколений, как правило, мало 

отличаются от чистопородных животных улучшающей породы, и их считают 

чистопородными условно. С 4-5-го поколения помеси разводят «в себе».  

Воспроизводительное, пли заводское, скрещивание применяют в тех случаях, когда 

из двух или большего количества пород нужно создать новую, которая будет сочетать 

свойства исходных пород или даже обладать новыми качествами. Воспроизводительное 

скрещивание может быть простым, когда в нем участвуют две породы, и сложным - когда 

участвует большее количество пород.  

При этом методе скрещивания в качестве материнской обычно используют 

местную породу, приспособленную к условиям содержания. Отобранных для 

скрещивания самок покрывают производителями другой исходной (улучшающей) 

породы. В 1-м поколении мужские особи выбраковываются на мясо, а лучших маток 

покрывают производителем улучшающей породы. При сложном воспроизводительном 

скрещивании для покрытия самок 1-го поколения используют производителей 2-й 

улучшающей породы. Обычно скрещивание ведут до 2-го или 3-го поколения, а затем 

помеси, удовлетворяющие поставленной цели, разводят «в себе». Иногда уже в 1-м 

поколении получают помеси с нужной продуктивностью и другими качествами. В этом 

случае разведение «в себе» начинают с 1- го поколения.  

Методом воспроизводительного скрещивания создано подавляющее большинство 

пород всех видов животных.  
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Вводное скрещивание, или прилитие крови. Вводное скрещивание применяют для 

исправления отдельных недостатков высокопродуктивной заводской породы, которого 

нельзя быстро достигнуть методом чистопородного разведения. Для успеха скрещивания 

очень важно правильно выбрать улучшающую породу. По типу телосложения и 

направлению продуктивности она должна быть близка к улучшаемой породе, и в то же 

время обладать сильно выраженными признаками, которые стремятся усовершенствовать. 

При этом методе скрещивания отбирают наиболее продуктивных самок улучшаемой 

породы и спаривают с производителями улучшающей породы. В полученном помесном 

потомстве всех особей мужского пола выбраковывают, а маток подвергают комплексной 

оценке. Лучших из них покрывают производителями улучшаемой породы, то есть 

проводят обратное скрещивание. Помесей 2-го поколения разводят «в себе» или же 

лучших помесных маток 2-го поколения покрывают лучшими производителями 

улучшаемой породы, и только животных 3-го поколения разводят «в себе». Такие помеси 

по типу телосложения и направлению продуктивности существенно не отличаются от 

улучшаемой породы. Однако они обладают и новыми качествами, заимствованными от 

улучшающей породы. При разведении «в себе» на первых порах применяют однородный 

подбор и родственные спаривания на особо ценных животных. Этим закрепляют в 

потомстве полученный в результате скрещивания комплекс новых ценных качеств.  

Вводное скрещивание в основном проводят в племенных хозяйствах. Оно широко 

применяется для придания заводским породам качеств, которых у них недоставало. 

Например, красный степной скот улучшался шортгорнской породой, холмогорский - 

голландской. В настоящее время быков пород шортгорнская, герефордская и санта-

гертруда используют для улучшения мясных качеств животных калмыцкой породы. Для 

повышения скороспелости и мясности серому украинскому скоту приливают кровь быков 

шаролезской и кианской пород ит. д.  

Промышленное скрещивание - метод получения и применения помесей и гибридов 

в пользовательных целях (для производства мяса, молока, яиц, шерсти). Оно 

распространено в товарных хозяйствах. Различают следующие разновидности 

промышленного скрещивания: простое промышленное, сложное промышленное, 

переменное и межлинейную гибридизацию.  

При простом промышленном скрещивании в качестве пользовательных животных 

используют помеси 1-го поколения, полученные от спаривания животных двух пород. В 

сложном промышленном скрещивании участвуют три, четыре различные породы. 

Промышленное скрещивание основано на явлении гетерозиса. Помеси 1-го поколения, 

полученные от скрещивания хорошо сочетающихся заводских пород, растут на 8-10 % 

быстрее, расходуя на 5-8 % меньше кормов на единицу продукции, чем животные 

исходных пород. У помесей обычно наблюдаются существенные преимущества в 

жизнеспособности, молочной, шерстной, яичной и рабочей продуктивности. Благодаря 

этому промышленное скрещивание широко применяют во всех отраслях животноводства 

и, особенно, в птицеводстве и свиноводстве.  

В настоящее время метод промышленного скрещивания используют в скотоводстве 

для увеличения производства говядины. С этой целью низкопродуктивных коров 

молочных и мясо-молочных пород, от которых не рассчитывают получить потомство для 

племенных целей, осеменяют быками мясных пород, таких как шортгорнская, 

герефордская, шароле и др. Полученных помесей 1-го поколения интенсивно выращивают 

и откармливают. По мясной продуктивности они значительно превосходят материнскую 

породу, но несколько уступают отцовской.  

Переменное, или ротационное, скрещивание - разновидность промышленного. Оно 

может быть простым и сложным. В первом случае в скрещивании участвуют две породы, 

а во втором - три и даже четыре. При простом переменном скрещивании мужские особи 1 

-го поколения используют на мясо, а маток покрывают производителями материнской 
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породы. Получают помеси 2-го поколения, имеющие 3/4 материнской и 1/4 крови 

отцовской породы. Маток 2-го поколения покрывают производителем отцовской породы.  

При трехпородном переменном скрещивании помесных самок 2-го поколения 

спаривают с производителями третьей породы. Таким образом, при переменном 

скрещивании помесных маток спаривают с чистопородными производителями, порода 

которых в каждом поколении меняется. Постоянное чередование производителей 

обеспечивает поддержание гетерозиса в ряде поколений. Переменное скрещивание 

широко используют в свиноводстве, молочном скотоводстве и овцеводстве.  

Межвидовая гибридизация - скрещивание животных, принадлежащих к различным 

видам. Ее проводят с целью получения пользовательных животных или для выведения 

новых пород. В качестве пользовательных животных уже более 2000 лет человек 

применяет мулов - гибридов кобылы с ослом. Мулы-самцы бесплодны, а самки при 

спаривании с жеребцами иногда дают потомство. Мулы имеют достаточно крупный рост 

и выгодно отличаются от осла и лошади выносливостью, крепостью телосложения, 

работоспособностью, силой, долголетием и высокой резистентностью (стойкостью) ко 

многим болезням. Они незаменимы на транспортных работах в горной местности. 

Используют их как вьючных, верховых и упряжных животных.  

В качестве рабочих животных, особенно в жарком климате, применяют также 

зеброиды - гибриды лошади и зебры. Они отличаются большой выносливостью и 

устойчивостью к болезням. Получены также гибриды лошади с куланом - коне- куланы, 

используемые в качестве верховых и упряжных.  

Большое значение имеет гибридизация в скотоводстве. Путем скрещивания 

красного степного скота с аравийским зебу получен зебувидный скот, распространенный в 

жарком климате. Он имеет удовлетворительные мясные формы, высокое содержание жира 

в молоке и невосприимчив к кровепаразитарным болезням.  

В США путем гибридизации мясных пород крупного рогатого скота с зебу 

выведено несколько высокоценных мясных пород: санта-гертруда (зебу х шортгорн), 

бифмастер (зебу х шортгорн х герефорд), брангус (зебу х абердинангус), чарбрей (зебу х 

шароле).  

В высокогорных районах Киргизии и Алтая проводят гибридизацию 

симментальского и швицкого скота с яками, потомство от которых называется хайнаками. 

Самцы - гибриды 1-го поколения - бесплодны, а самки дают потомство при спаривании с 

обоими исходными видами. Гибридные коровы отличаются большой массой, дают до 

2000 кг молока с содержанием жира 4,9-6,0% и отличаются хорошей приспособленностью 

к холодному горному климату. Гибриды используются и как вьючные животные.  

В США путем гибридизации коров шаролезской и герефордской пород с 

американским бизоном создана новая породная группа мясного скота бифало. Эти 

животные отличаются высокой скороспелостью, хорошо используют пастбища и 

резистентны ко многим заболеваниям, распространенным в районах с жарким климатом.  

Гибридизацию применяют и в других отраслях животноводства. В Казахстане 

путем осеменения тонкорунных овцематок горным бараном архаром создана тонкорунная 

порода овец - казахский архаромеринос. Она отличается большой массой, 

конституциональной крепостью, приспособленностью к круглогодовому пастбищному 

содержанию и высокой продуктивностью.  
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Тема 4. Оценка и отбор животных 

 

1. Оценка племенных и продуктивных качеств животных.  

2. Оценка экстерьера.  

3. Принципы и методы подбора в животноводстве  

 

Оценка и собственная продуктивность является порой единственным и часто 

надежным источником информации для выявления племенной ценности сельско-

хозяйственных животных и птиц. В животноводстве такая оценка имеет огромное 

значение как для определения потенциальных возможностей, так и при отборе животных, 

предназначенных для дальнейшего племенного воспроизводства. Оценка по собственной 

продуктивности опирается на широкие возможности отбора. Племенной отбор, при 

котором оценивается лишь собственный фенотип, называется массовым отбором. При 

испытании по собственной продуктивности достигается в 4 раза больший генетический 

прогресс.  

Эффективность селекции по собственной продуктивности обосновывается высокой 

наследуемостью признаков отбора и хорошей корреляцией по потомству с результатом 

оценки по собственной продуктивности. При этом необходимо иметь в виду, что такой 

отбор дает хорошие результаты только при высокой наследуемости признака, при низкой 

же наследуемости он малоэффективен. Надежность и точность оценки фенотипа 

животного выявляется корреляцией между истинной и вычисленной племенной 

ценностью.  

Следует отметить, что племенная ценность животного, вычисленная на основе 

показателей собственной продуктивности во время использования, не остается 

постоянной, так как определяется по отношению к средней продуктивности стада или 

популяции. Если меняется средняя продуктивность стада или популяции, становятся 

иными и требования к величине собственной продуктивности.  

Сельскохозяйственных животных по происхождению оценивают на основании 

данных родословной. Родословная — схематическое расположение всех известных 

предков изучаемого животного на протяжении нескольких поколений. Родословная 

служит первым источником информации о возможной племенной ценности животного.  

Однако племенную ценность животного на основе фенотипа предков можно 

оценить лишь приблизительно, так как большинство селекционируемых признаков имеет 

невысокую наследуемость и, кроме того, существует большое число комбинаций генов.  

Поэтому важно установить значимость информации, полученной из различных 

генераций родословной, чтобы оценка животного максимально коррелировала с 

племенной ценностью животного.  

При отборе по происхождению надо учитывать и то, что значение информации для 

каждого последующего поколения по сравнению с предыдущим уменьшается в 2 раза и 

что пробанд получает половину генов от отца и половину от матери. Поэтому необходимо 

учитывать две стороны родословной – мужскую и женскую. Однако предки разного рода 

содержат разную информацию, и, следовательно, они, даже находясь в одном поколении, 

вносят неодинаковый вклад в племенную ценность животного, относительная ценность 

информации зависит от многих факторов. Анализ оценки племенной ценности пробанда с 

учетом первого и второго рядов предков показывает, что привлечение информации 

фенотипа второго ряда предков позволяет получить более точную оценку племенной 

ценности пробанда с низкой наследуемостью.  

Для признаков, ограниченных полом, эффективным приемом определения 

племенной ценности пробанда является учет в родословной лучших предков, генотип 

которых был оценен по дочерям. В этом случае достоверность племенной оценки зависит 

от числа дочерей данных предков.  
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Бонитировка - это оценка животных по племенным и продуктивным качествам, 

определение их назначения и дальнейшего использования. Она в молочном скотоводстве 

проводится в течение всего календарного года. Бонитировке ежегодно подлежат быки-

производители, коровы, ремонтные телки и племенные бычки. Ремонтных бычков 

бонитируют по достижении случного возраста, молодняк - с 6-месячного возраста, коров - 

по окончании первой или очередной лактации. На основании бонитировки животным 

присваивается комплексный класс: элита-рекорд, элита, I и II. Все остальные животные 

считаются внеклассными и племенного значения не имеют.  

Классность коров и быков-производителей, а также телок и бычков 

устанавливается по 100-балльной шкале: 85 баллов и выше - элита-рекорд, 75-84 - элита, 

65-74 - I класс и 55-64 - II класс.  

Оценка коров проводится по молочной продуктивности (70 баллов): по удою, 

содержанию жира в молоке или количеству молочного жира за 305 дней или укороченную 

лактацию, но не менее 240 дней. При этом пользуются породными стандартами.  

За оценку экстерьера, конституцию (10 баллов), развитие (5 баллов), за скорость 

молокоотдачи (5 баллов). Всего корова получает 20 баллов. Оценка экстерьера проводится 

по 10-балльной шкале на 2-3 месяца лактации после I и III отелов, если оценка не 

проводилась после I отела, ее проводят после II. Определение живой массы коров 

проводится путем взвешивания на 2-5-м месяце лактации.  

Скорость молокоотдачи определяется по результатам контрольного доения, 

которое проводится не менее 12 часов от предыдущего доения, на 2-3-м месяце лактации.  

За оценку генотипа корова получает 10 баллов. При этом учитывают 

бонитировочные классы родителей и наследственные качества отца, если он оценен по 

качеству потомства как улучшатель.  

Коровы, имеющие оценку по содержанию белка в молоке, дополнительно 

получают при превышении требований стандарта породы: на 0,3 % и более 4 балла, на 0,2 

% - 3 балла, на 0,1 % - 2 балла. За продолжительность использования корове начисляют 

дополнительно по одному баллу за каждый отел после четырех. К классу элита-рекорд 

относят коров с содержанием жира в молоке не ниже стандарта породы. Первотелок 

оценивают по количеству молочного жира за законченную лактацию, а коров второго 

отела и старше - за ту лактацию, которая позволяет отнести их к более высокому классу. 

Первотелок с незаконченной и законченной (менее 240 дней) лактацией оценивают по 

шкале бонитировки молодняка.  

Комплексный класс быкам устанавливают за экстерьер, конституцию (30 баллов) и 

развитие (10 баллов) - 40 баллов; за генотип 60 баллов. Конституция и экстерьер быков 

оценивается по особой 30-балльной шкале, при оценке развития производителей 

учитывают их общее телосложение и живую массу. Генотип его оценивают по 

бонитировочным классам родителей и племенной категории самого быка или его отца, 

установленной по продуктивности дочерей.  

Ремонтный молодняк оценивают за генотип до 70 баллов, за экстерьер и 

типичность - 10 баллов и за развитие - до 20 баллов.  

Генотип оценивают по бонитировочным классам родителей и результатам оценки 

отца по качеству потомства (племенная категория). Конституция, экстерьер и типичность 

оценивают по 10-балльной шкале. Развитие животных определяется по внешнему виду и 

живой массе.  

На основании оценки по комплексу признаков с учетом индивидуальных 

особенностей животных определяется их назначение.  

При этом племенные и промышленные хозяйства имеют некоторые различия в 

использовании неодинаковых по своей хозяйственной и племенной ценности групп 

животных.  

В промышленных хозяйствах группировка животных проста, и выделяют 

следующие три группы: племенную, производственную и брак. Лучшая часть животных 
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из племенной группы поступает в племядро, размер которого зависит от интенсивности 

селекции, способа воспроизводства выхода телят, величины браковки и др.  

Производственная группа образуется из животных, оставляемых в хозяйстве для 

получения от них товарной продукции. Приплод от коров племядра выращивается для 

отбора из него высококлассного потомства, которое должно превосходить по своим 

потенциальным продуктивным качествам маточное стадо.  

В племенных хозяйствах, в частности в племзаводах, маточное поголовье стада 

подразделяется на племядро (60 %), производственную (20 %), выранжировочную (10 %) 

и бракованную (10 %) группы. В племядро выделяют по племенным и продуктивным 

качествам животных. Оно подразделяется на две группы: основную (40 %), из приплода 

которой отбирают только телок для ремонта собственного стада, и особого племенного 

назначения, которая поставляет приплод, идущий на ремонт как бычьего, так и маточного 

стада, она дополнительно подразделяется на ведущую группу, наиболее ценную в 

племенном отношении коровы, для которых планируют заказные спаривания или 

осеменения спермой высокоценных, индивидуально подобранных быков-производителей. 

Кроме того, еще группируется резервная группа маточного поголовья, из которой коровы 

после проверки по собственной продуктивности и получившие высокую оценку 

поступают в ведущую группу.  

Производственная группа в племхозяйствах комплектуется из маточного 

поголовья, не вышедшего в племядро, но которые могут использоваться для получения 

приплода, выращиваемого для реализации на племя. В отдельную группу комплектуются 

животные для выранжировки (продают в других хозяйствах), не удовлетворяющие 

требованиям данного стада, но пригодные для использования в менее продуктивном 

стаде, и браковке, не подлежащих продаже, а идущих на мясо.  

В племенных хозяйствах полученное от маточного поголовья потомство 

подразделяется на группы: ремонта для собственного стада и подлежащих реализации на 

племя и брак (сдача на мясо).  

Группировка стада не является закостенелой. Она постоянно уточняется, полнее 

оценивается. Окончательное назначение и определение качества животного проводится 

после всесторонней, комплексной оценки. Таким образом, группировка основного стада 

не является пожизненной, она периодически ежегодно уточняется и комплектуется на 

основе окончательной более полной и точной оценки.  

Величина племядра определяется экономическими, биологическими и плановыми 

заданиями. Однако, чтобы сохранить стабильность стада необходимо на племя оставлять в 

скотоводстве 50-70 % коров племядра. Размер племядра (60 %) взят в среднем по 

промышленным и племенным хозяйствам.  

На основании бонитировки разрабатываются планы комплектования стад, 

выращивания молодняка, мероприятия по повышению продуктивности животных с 

учетом селекционных и технологических факторов.  

Вместе с этим составляют программы дальнейшего совершенствования крупного 

рогатого скота на перспективу, разрабатывают планы селекционно-племенной работы на 

короткие сроки (5 лет) и более длительные периоды (10-20 лет), позволяющие избежать 

стихийности и неопределенности в племенной работе с стадом, породой, что обеспечивает 

стабильность в повышении генетических возможностей роста продуктивности животных.  

Эволюция органического мира осуществляется благодаря наследственности, 

изменчивости и отбору. Учение о естественном отборе впервые было разработано Ч. 

Дарвиным. Характерная особенность его – непрерывность его действия и учет 

мельчайших особенностей организма. Наиболее сильное действие естественный отбор 

оказывает на дикие растения и животных. Культурные растения и животные человек 

ограждает от влияния естественного отбора создавая благоприятные условия обитания и 

кормления. Выживаемость наиболее приспособленных к тем или иным условиям 

обитания организмов и гибель менее приспособленных Дарвин назвал естественным 
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отбором. Под искусственным отбором понимают целенаправленную деятельность 

человека на создание и выведение новых пород и сортов. Он осуществляется человеком, 

когда он отбирает на племя и сохраняет те экземпляры, которые отличаются наиболее 

желательными качествами. От естественного отбора он существенно отличается тем, что 

проводится лишь по ведущим признакам, определяющих продуктивные качества 

животных и проводится лишь в определенные периоды жизни.  

Отбор естественный - выживание организмов более приспособленных к условиям 

существования. Отбор, осуществляемый человеком, называется искусственным. 

Искусственный отбор принято делить на бессознательный и методический. 

Бессознательный отбор человек осуществляет с момента зарождения животноводства. 

Методический отбор отличается своей целеустремленностью (селекционным путем 

создают породы животных с заранее намеченными качествами). Эффективность отбора 

зависит от следующих факторов: наследственности и изменчивости организма; числа 

признаков, по которым ведется отбор; численности популяции; условий кормления и 

содержания животных. Отбор животных проводят в несколько этапов: оценка животных 

на основе родословных по происхождению (генотипу); оценка животных по 

индивидуальным качествам (фенотипу) и по продуктивности (живая масса, экстерьер, 

конституция, молочная и мясная продуктивность); оценка животных по качеству 

потомства.  

Подбор заключается в составлении лучших по наследственным качествам 

родительских пар с целью получения потомства желательного качества. Принцип подбора 

чтобы производитель по качеству потомства был лучше самок. Различают следующие 

формы подбора: индивидуальный подбор - к каждой самке прикрепляется один основной 

производитель (в племенных хозяйствах); индивидуально-групповой - к группе самок 

прикрепляется один основной производитель (в товарных и племенных хозяйствах); 

групповой - к группе маток прикрепляется несколько производителей (в товарных 

хозяйствах).  

Типы подбора классифицируются в зависимости от цели племенной работы: 

гомогенный (однородный) - когда спаривают животных, сходных по происхождению, 

направлению продуктивности, конституции (применяется при чистопородном 

разведении); гетерогенный (разнородный) - спаривают животных, несходных по своим 

качествам. Разнородный подбор применяют к малопродуктивным животным, спаривая их 

с более продуктивными животными, у которых желательные признаки стойко передаются 

потомству (например, спаривание животных молочной породы с мясной, с целью 

улучшения мясных качеств).  

Отбор является основной и началом всей племенной работы. При его помощи 

может быть найдено и подхвачено, закреплено и усилено в дальнейших поколениях 

каждое полезное наследственное изменение. Таким образом, отбор способствует 

созданию прогресса в породе и образованию в ней различных типов. Важнейшие 

элементы плем. работы — отбор, подбор и правильное выращивание молодняка. Отбору 

предшествует оценка животных по экстерьеру, развитию, продуктивности, а в 

интенсивном животноводстве и по пригодности к технологии содержания в комплексах 

животноводческих  

Линейная система оценки экстерьера. Осмотр и оценку коров проводят на 

площадках с твердым покрытием. Животных осматривают на расстоянии и вблизи, в 

состоянии покоя и движения. Осмотр проводят по направлению от головы к хвосту. 

Каждый из признаков, включенный в линейную систему оценки, имеет самостоятельное 

значение и оценивается изолированно от других по линейной шкале от 1 до 9 (средний 

балл 5). Числа 1 и 9 баллов означают экстремальные отклонения признака. Оценка 

проводится визуально, но в случае сомнения животные могут быть измерены, для чего 

ниже приводятся контрольные цифры.  
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Бонитировка Проводится в хозяйствах ежегодно. Под эти термином 

подразумевается зоотехническая и ветеринарная инвентаризация стада. Она проводится 

по результатам проводимого зоотехнического и ветеринарного учета по каждому 

животному. Необходимо учесть, что в племенных хозяйствах, в карточках племенных 

животных следует обязательно фиксировать причины выбраковки животных 

(наименование заболевания), это позволит проводить анализ заболеваемости животных, 

принадлежавших к определенным линиям, семействам или по роду. Это является 

непременным условиям селекции стада на устойчивость к заболеваниям. Исследования 

показали, что в существующих стадах имеются быки производители, потомство которых 

предрасположено к лейкозу, бруцеллезу и др. заболеваниям. Все полученные сведения 

группируются в специальные таблицы и формируется свободная ведомость бонитировки. 

В результате бонитировки анализируются, на основании чего разрабатываются 

мероприятия, являющиеся основой дальнейшего развития племенного дела. Одним из 

таких мероприятий являются планы в селекционно-племенной работе. В составе плана 

участвуют ветеринарные специалисты хозяйства, которые анализируют работу за ряд 

прошедших лет и планируют дальнейшее действие на ближайшую перспективу (5-7 лет).  

Продуктивные качества животных определяются физиологической деятельностью 

организма в целом и работой отдельных органов, взаимно связанных друг с другом. Так, 

молочное животное при хорошем кормлении начинает давать высокие удои, но оно не 

склонно к ожирению; животное мясного типа при соответствующем кормлении, наоборот, 

не способно к увеличению удоев, но оно быстро наращивает мясо и сало. Эти свойства 

организма, определяются его функциональной деятельностью, связаны с конституцией 

животного. Племенное качество – это уровень генетического потенциала животного и его 

влияние на хозяйственно-полезные признаки потомства.  

При одностороннем отборе, например по продуктивности, без учета других 

биологически важных признаков могут наблюдаться ослабление конституции, появляться 

экстерьерные недостатки (узкая грудь, слабые конечности), снижается 

воспроизводительная способность, что отрицательно действует на селекционный признак.  

Приспособленность организма создается путем длительного повторяющегося в 

ряде поколений особей с полезными наследственными изменениями. В отличие от 

естественного отбора, при осуществлении человеком искусственного отбора выживают и 

сохраняются для дальнейшего развитии особи, оказавшейся более приспособленной к 

окружающей среде, представляющей для человека наибольшей интерес, то есть в большей 

степени, чем другие им подобные обладают признаками им подобным.  

Творческая роль отбора заключается в усилении изменчивости под действием 

отбора, влияние отбора на изменчивость доказывается тем, что самым существенным 

изменениям подвергались те признаки животных, которые представляют для человека 

наибольшую ценность и служат главным предметом отбора. Успех в отборе по Дарвину 

благоприятствуют такие условия, как разведение большего числа особей, высокая их 

плодовитость и способность размножаться в разных условиях.  

Оценка животных при выборе их на племя по отдельным показателям (экстерьер, 

продуктивность) и односторонний в ряде поколений отбор по 1, 2 показателям может 

привести к нежелательным последствиям. Отбор животных только по одному признаку 

сначала дает положительный результат, а позднее ведет к отрицательным последствиям. В 

производительных условиях лучше вести отбор не отдельно по разным признакам, а по 

основному их комплексу, одновременно выбрав наиболее важный признак. К остальным 

признакам, участвующих в отборе, требования не следует снижать ниже определенного 

уровня. Согласно имеющимся данным, чем больше признаков хотят закрепить отбором, 

тем он менее эффективен в скорости достижения результата. Отбор нужно проводить по 

комплексу ведущих наиболее важных признаков: продуктивности, конституции, 

экстерьеру, живой массе, происхождению, качества потомства, долголетию и 

устойчивости к заболеваниям.  
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Хорошая родословная, включающая ряд высокоценных животных, увеличивает 

уверенность в получении хорошего потомства от хороших родителей. Однако оно 

полностью не гарантирует это, т.к. в случае высокой гетерозиготности родителей, их 

спаривание между собой приводит к расщеплению признаков и получению довольно 

разнообразного потомства. Чем выше породность животного и чем больше использована 

чистопородность, тем племенная ценность животного. В результате спаривания хороших 

родителей может появиться плохое потомство.  

Для отбора животных по происхождению нужны точные племенные записи, 

включающие точную подробную характеристику племенного животного, сведений о 

продуктивности, экстерьерных особенностях, плодовитости, здоровья и племенной 

ценности. С каждым удалением на одно поколение степень наследственного влияния 

предка на потомка уменьшается. Наибольшее влияние на качество потомства оказывают 

мать и отец, меньше дед и бабка и т.д. Обычно родословную составляют на 4-5 рядов 

предков. В животноводстве более далеких предков не учитывают, т.к. их влияние весьма 

не значительно. При оценке животного по родословной учитывают также принадлежность 

их к линиям и семействам. Данное животное относится к той линии, к какой относится его 

отец. Если животное относится к разным линиям, то такой отбор называется 

межлинейным (кросс линии). Особенно высоко ценятся животные, в родословной 

которых встречаются рекордисты, чемпионы выставок, животные, оцениваемые по 

качеству потомства.  

При отборе животных по происхождению целесообразно кроме оценки по 

родословной использовать данные о боковых родственниках животных (сестрах, братьях, 

полусестрах и полубратьях). В родословных можно видеть наличие родственного 

спаривания (одинаковый знак).  

Отбор по конституции и живой массе. Известно, что для получения высокой 

молочной продуктивности необходимы животные крепкого телосложения, с хорошо 

развитой молочной железой, органами дыхания и пищеварения. Основные значения 

конституции и экстерьера заключается в том, что они служат показателями здоровья, 

крепости телосложения, развития животного, масса животного должна быть не ниже 

установленного для породы и возраста стандарта.  

Отбор по продуктивности. Продуктивность животных и качество 

животноводческой продукции зависит от их генетической особенности (т.е. принадлежит 

к определенной породе, заводской линии или маточному семейству), индивидуальной 

наследственной особенности, а также от пола, возраста, физического состояния организма 

и от условий внешней среды (т.е. уход, кормление, содержание и использование).  

Наследственная обусловленность и высокая генотипическая изменчивость 

продуктивного животного открывает большие возможности для отбора их по 

продуктивности.  

В хозяйствах любого направления на племя оставляют самых продуктивных 

животных, т.к. от них получают больше товарной продукции более ценное потомство. 

При отборе коров принимают во внимание величину удоя с повышенным содержанием 

жира и белка в молоке. У коровы молочного направления продуктивность оценивают и 

отбирают по удою за наивысшую лактацию по средним данным продуктивности за ряд 

лет.  

Более надежной является оценка племенных качеств коров по средней 

продуктивности за 1-3 лактации.  

На свиноводческих фермах отбирают маток, имеющих высокую плодовитость (9-

10 поросят и более). При этом обращают внимание на крупноплодность поросят. Крупные 

поросята, как правило, крепче и жизнеспособнее мелких. Уравненность приплода 

характеризуется величиной отклонения массы отдельных поросят от средней массы 

поросенка в приплоде. Чем меньше эти отклонения, тем ровнее поросята, что считается 

весьма желательным качеством.  
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Одновременно с плодовитостью при отборе учитывают и молочность маток, 

молочность маток определяется массой поросят в 21-дневном возрасте. Матки с высокой 

молочностью наиболее ценны, т.к. они способны выкормить за подсосный период 

хороших поросят.  

В тонкорунном овцеводстве по качеству и количеству шерсти. Каракульских овец 

отбирают по качеству смужка их ягнят и их молочности. Шубных (романовских) – по 

качеству овчины. Курдючных - по массе и величине курдюка. Как и в свиноводстве в 

овцеводстве учитывают плодовитость, крупноплодность и уравненность приплода.  

В птицеводстве на племя оставляют несушек, характеризующихся высокой 

яйценоскостью, высокой массой яиц и хорошим качеством скорлупы.  

Лошадей выбирают в зависимости от использования по резвости (ипподромные 

испытания) для верховых. На грузоподъемность и быстроту хода для тяжеловозов, 

упряжных и рабочих лошадей.  

Оценка и отбор животных по качеству потомства  

Непосредственным критерием племенного животного является результат его 

племенного использования, т.е. качество потомства. Оценка по потомству особенно важна 

для определения качества производителей, которые дают потомков значительно больше 

чем матки. В настоящее время доказана возможность получения при искусственном 

осеменении одного производителя (быка, барана) 10-20 тыс. потомков в год или 150 тыс. 

за весь период его использования. Цель оценки производителя по потомству выявить 

лучших в племенном отношении производителей, способных при спаривании со 

специально подобранными самками давать потомство желательного типа. Оценивают по 

потомству ремонтных и взрослых производителей. Ремонтных производителей оценивают 

на специальных станциях племенных хозяйств и в зоне деятельности племенных станций, 

т.е. в специально выделенных хозяйствах. Оценку ремонтных производителей по 

потомству начинают в возрасте:  

Бычки 14-16 месяцев  

Бараны 16-18 месяцев  

Хряки 9-10 месяцев  

Это позволяет лучших из них использовать продолжительное время, а худших 

выбраковывать. Качество потомства зависит не только от наследственности отца, но и от 

наследственности матери, а также от условий внешней среды, в которой содержатся 

подобранные в производство матки и проходит развитие потомства. Поэтому при оценки 

производителей следует предусматривать:  

Достаточное количество дочерей. Чем больше их, тем точнее можно оценить 

производителя. К быку прикрепляют 30-40 коров, к барану 40-50 овец, к  хряку 8-10 

свиноматок.  

Правильный подбор маток. Маток, закрепленных за разными производителями, 

выравнивают по возрасту, живой массе и продуктивности. Они должны быть не ниже 1 

класса.  

Подобранных производителям маток осеменяют в течение короткого срока:  

Коров 3-4 мес.  

Овец 1-2 мес. 

Свиней 1-2 мес.  

 

Всех маток содержат в одинаковых оптимальных условиях кормления и 

содержания.  

В целях получения сопоставимых данных, родившихся дочерей, оцениваемых 

производителей, выращивают в одинаковых условиях.  

Характеризуя потомство производителей нельзя ограничиваться средними 

показателями потомков. Необходим индивидуальный анализ каждого спаривания. Может 

оказаться, что в результате спаривания могут получаться как положительные, так и 
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отрицательные результаты спаривания. Такого производителя целесообразно 

использовать именно на тех матках, с которыми он дает наиболее удачные сочетания.  

Анализ качества потомства проводят по выраженности типа породы, экстерьеру и 

живой массе, а окончательную оценку по продуктивности дочерей. Производителей 

оценивают путем сравнивания показателей дочерей со стандартами породы (1 класс), с 

показателями сверстниц, родившимися в этот период от производителя между собой и 

дочерей с матерями.  

 

 

Раздел II. Особенности воспроизводства животных 
Лекция 1. Воспроизводительные качества животных и методы их повышения 

 

1. Плодовитость животных и способы ее повышения.  

2. Половые функции животных и нарушения воспроизводительных функций. 

3.  Основные факторы, влияющие на плодовитость животных. Искусственное 

осеменение. 

 

Чистопородным разведением называется система спаривания животных, 

принадлежащих к одной породе. Оно применяется в тех случаях, когда имеющаяся ценная 

по хозяйственно полезным и другим качествам порода в основном отвечает потребностям 

экономики. При этом преследуется цель не только увеличить численность животных 

данной породы, сохранить ее ценные качества, но и добиться ее дальнейшего 

совершенствования. Чистопородное разведение - основной метод разведения животных 

заводских пород. Высшей формой чистопородного разведения является разведение по 

линиям. В новых, еще относительно немногочисленных породах, должно быть не менее 5 

- 7 линий, а в старых их насчитываются десятки.  

Теоретические основы разведения по линиям разработали русские ученые-

зоотехники П.Н. Кулешов, Е.А. Богданов, Д.А. Кисловский, М.Ф. Иванов. По Е.А. 

Богданову, сущность разведения по линиям сводится к выделению в стаде выдающихся 

производителей, передающих свои ценные качества потомству, и закреплению их в ряду 

поколений путем применения родственных спариваний и соответствующего подбора. При 

разведении по линиям стремятся получать животных, сходных по экстерьерно-

конституциональным и другим признакам с родоначальником линии. Для этого 

прибегают к гомогенному подбору и к умеренным, а иногда и более близким родственным 

спариваниям. В результате увеличивается генетическое сходство животных внутри линии, 

снижается их изменчивость. Поэтому, заводские чистопородные животные обычно 

обладают высокой племенной ценностью, то есть способны передавать свои качества 

потомству. Однако продолжительное разведение линии «в себе» имеет и отрицательные 

стороны: вследствие гомогенного подбора и родственных спариваний сужается 

наследственная основа и может прекратиться дальнейший прогресс линии или даже 

снизиться жизнеспособность животных. Во избежание этого обычно прибегают к 

спариваниям лучших самок с наиболее ценными производителями других линий, к так 

называемому кроссу линий. В результате кроссов нередко получают исключительно 

ценных производителей, превосходящих по своим качествам родоначальника линии и 

дающих начало новым линиям. При разведении по линиям в породе возникают качествен-

но своеобразные группы животных, наследственная основа которых приведена в 

определенную систему. Успех работы с линиями во многом связан с выявлением наиболее 

ценных производителей и интенсивным их использованием. Поэтому при разведении по 

линиям очень важна умелая оценка производителей по качеству потомства.  

Семейства менее многочисленны, чем линии, а значение родоначальницы 

семейства несравнимо ниже, чем родоначальника линии. Это объясняется огромной 

разницей в количестве потомков, получаемых от них.  
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В верблюдоводстве довольно широко применяют спаривание одногорбых 

верблюдов - дромедаров с двугорбыми - бактрианами. Гибриды 1-го поколения 

отличаются крупным ростом, большой силой и выносливостью.  

В Казахстане путем гибридизации свиноматок крупной белой и кемеровской пород 

с азиатским диким кабаном создана семиреченская порода свиней. Животные этой породы 

имеют мясо-сальное направление продуктивности, отличаются хорошей 

приспособленностью к условиям резко континентального климата юго-восточного 

Казахстана и удовлетворительной скороспелостью.  

Организация рационального воспроизводства животных имеет весьма важное 

экономическое значение, так как от этого во многом зависит количество получаемой от 

стада продукции. Рациональная организация воспроизводства стада должна быть 

направлена на эффективное использование маточного поголовья, в том числе и на 

повышение его продуктивности.  

В молочном скотоводстве считают нормальным получение в год от каждой коровы 

1 теленка, в свиноводстве при 1,8-2 опоросах свиноматки - 18-20 поросят, в тонкорунном 

овцеводстве - выращивание от каждых 100 маток 120 ягнят.  

На воспроизводительные функции маток большое влияние оказывают 

наследственность животных, условия кормления и содержания, организация и техника 

осеменения.  

Способы спаривания животных и оплодотворение маток.  

Применяют несколько способов спаривания животных и оплодотворения маток: 

вольная и ручная случка, искусственное осеменение.  

К вольной случке прибегают преимущественно пои экстенсивных методах ведения 

животноводства. Она предусматривает совместное содержание маток и производителей в 

одном стаде.  

Ручная случка – позволяет регулировать подбор животных.  

Искусственное осеменение - за год спермой одного быка можно осеменить 2-3 

тысячи коров, одного барана - столько же овец, одного хряка - 200-300 свиноматок.  

В настоящее время разработан метод глубокого замораживания спермы, который 

можно транспортировать на большие расстояния. Это имеет очень важное значение для 

селекции животных.  

Трансплантация эмбрионов - метод расширенного получения потомства от 

высокопродуктивных животных. Этот метод включает: вызывание полиовуляций у 

коровы-донора под воздействием гормональных препаратов, осеменение коров спермой 

ценных производителей, вымывание зигот и пересадку их телкам или коровам-

реципиентам.  

Племенное дело - сложный комплекс зоотехнических мероприятий, направленных 

на совершенствование существующих пород сельскохозяйственных животных, а также на 

выведение новых, более ценных пород и составляет сущность племенной работы в 

животноводстве.  

В каждой области существуют государственные станции по искусственному, 

осеменению, районные.  

Государственные племенные книги регистрируют высокопродуктивных животных. 

Записанных в Государственную книгу животных заносят в реестр и на них ведут 

индивидуальную карточку.  

Породное районирование - размещение различных пород по гонам, краям и 

областям представляет собой важное государственное мероприятие.  

1. Госплемзаводы - это флагманы племенного животноводства. В них 

сосредоточена лучшая часть породы, с которой ведется наиболее углубленная племенная 

работа.  

2. Племсовхоз осуществляет размножение ценных пород для товарных и 

племенных ферм и улучшение собственного стада.  
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3. Племенные фермы.  

Животноводство принято делить на племенное и товарное. В связи с этим 

животноводческие хозяйства разделяют на две категории - племенные и товарные. Такое 

деление несколько условно, так как в любом товарном хозяйстве половину стада 

составляет племенное ядро.  

Племфермы осуществляют размножение породных животных. Основным методом 

их работы является чистопородное разведение, используется и поглотительное 

скрещивание.  

Племпредприятия - организаторские и зоотехнические центры массовой 

племработы в животноводстве.  

Планы племработы. Перспективные планы племработы составляются по видам 

сельскохозяйственных животных на 5, 10, 15 лет. План племработы состоит из двух 

частей, каждая включает несколько разделов. Первая - описание состояния хозяйства, 

характеристика стада, анализ ранее проводимой племработы. Вторая включает четко 

разработанные комплексные мероприятия по дальнейшему совершенствованию стада.  

 

 

Раздел III. Особенности кормления животных  
Лекция 1. Корма и их характеристика, кормовые добавки 

 

1. Виды кормов и их характеристика. Подготовка кормов  к скармливанию.  

2. Комбикорма. БВМД. Премиксы. МЭК. 

 

Корма подразделяются на корма растительного и животного происхождения. 

К растительным относят: грубые (содержащие от 19 до 45% клетчатки) –  сено, 

солому, мякину; сочные (содержащие до 90% воды) — зеленый корм, силос, 

корнеклубнеплоды и бахчевые культуры. К растительным кормам относят и концентраты, 

куда входят зерно злаковых, бобовых и масличных культур, а также продукты их 

переработки. Широкое распространение при кормлении скота получили остатки 

технических производств: свеклосахарного (жом и патока), крахмального (картофельная 

мезга и др.), бродильного (барда, пивная дробина, солодовые ростки). 

Корма животного происхождения: остатки, полученные при переработке молока 

(обезжиренное молоко, пахта, сыворотка, обезжиренный творог), продукты переработки 

мясной (кровяная, мясная, мясо-костная мука) и рыбной (рыбная, крабовая и креветочная 

мука) промышленности. 

При дефиците протеина в рационе жвачных животных можно за счет включения в 

рацион аммонийных добавок (мочевины, бикарбоната и др.) восполнить его недостаток. 

Для свиней и птицы в качестве белковых добавок применяют дрожжи, 

синтетические аминокислоты, продукты микробного синтеза отходов различных 

производств. 

Недостаток минеральных веществ в рационах восполняют минеральными 

подкормками, в основном кальциевыми (мел, известняк, ракушка, яичная скорлупа) и 

фосфорсодержащими (динатрийфосфат кормовой, моионатрийфосфат кормовой и т. п.), а 

также солями микроэлементов. Чаще применяют комплексные подкормки, содержащие 

кальций и фосфор (костную муку, преципитат, монокальциевый фосфат, 

трикальцийфосфат и т. д.). При недостатке в рационе витаминов в них включают 

витаминные препараты. 

Для стимуляции роста животных применяют антибиотики (биомицин, террамицин 

биоаит-40 и др.) и ферментные препараты (амилоризин П-10х, пектоваморин П-10х, 

глюковоморин П-10 и т. д.). 

Зеленый корм имеет исключительно важное значение в питании молочного скота в 

летний период. В зеленом корме содержится высококачественный протеин, достаточное 
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количество минеральных веществ, витаминов и ферментов, оказывающих большое 

влияние на переваримость рациона вообще. 

Сухое вещество зеленой массы по общей питательности близко к 

концентрированным кормам, а по биологической полноценности превосходит их. 

Животные при использовании травостоя пастбищ могут давать высокую продуктивность 

без других подкормок. 

Сушка травы на сено—наиболее распространенный метод консервирования зеленого 

корма. В зимний период сено — один из основных кормов для жвачных животных. Оно 

богато питательными веществами, наличие которых зависит от многих факторов. 

Сено является источником клетчатки, которая, в свою очередь, служит структурным 

элементом в рубце жвачных, способствуя лучшему развитию микрофлоры. В сене 

содержится достаточное количество витаминов E, K и B. 

Цвет сена должен быть зеленым или темно-зеленым (темно-бурый или темно-

коричневый цвет свидетельствует о низком качестве сена), запах –  пряным, незатхлым. 

Согласно ГОСТ 4808 – 75, сено подразделяется на 3 класса качества. 

Травяная мука и резка в последнее время получили широкое распространение. Их 

готовят из измельченной травы, высушенной при высоких температурах в сушильных 

агрегатах. В высушенной муке содержится такое же количество протеина, что и в 

исходной зеленой массе, тогда как при приготовлении силоса потери протеина составляют 

около 13%, сенажа –7-13%. 

Комбикорма занимают важное место в кормлении животных. Существует несколько 

видов комбикормов: концентраты как добавки к основному рациону, обеспечивая 

повышение их общей питательности; полнорационные комбикорма используются при 

кормлении животных как основной рацион, они сбалансированы по питательным 

веществам и не требуют добавок каких — либо кормов; белково-минерально-витаминные 

добавки и премиксы вводят в рацион как балансирующие его по питательным веществам 

компоненты. 

Существует множество классификаций кормов и кормовых добавок. Наиболее 

объективной и правильной с точки зрения эксперта является следующая. 

Сочные корма: 

■ зеленые корма; 

■ силос; 

■ сенаж; 

■ корне- и клубнеплоды и бахчевые культуры. 

Грубые корма: 

■ сено; 

■ солома; 

■ отходы растениеводства и веточный корм; 

■ искусственно высушенные корма. 

Концентрированные корма: 

■ зерновые злаковые; 

■ зерновые бобовые; 

■ отходы производств по переработке растительного сырья. Животные корма и корма, 

полученные при переработке животного сырья, при убое животных и из гидробионтов: 

■ молоко и молочные продукты; 

■ мясная, мясокостная, кровяная и перьевая мука; 

■ рыбная мука; 

■ жиры. 

Корма микробиологического происхождения: 

■ кормовые дрожжи; 

■ пекарские дрожжи; 

■ микробный белок (БВК, паприн, меприн-Д); 



30 
 

■ аминокислоты. 

Комбикорма: 

■ полнорационные комбикорма; 

■ комбикорма-концентраты; 

■ балансирующие добавки; 

■ премиксы. 

Кормовые добавки: 

■ минеральные вещества; 

■ синтетические азотсодержащие вещества; 

■ витаминные препараты; 

■ ферментные препараты; 

■ кормовые антибиотики. 

Некоторые авторы рекомендуют классифицировать корма по их происхождению, 

содержанию белка, воды. В зарубежной литературе большое внимание уделяется 

номенклатуре кормов, т. е. росписи наименований кормов с указанием 

идентификационных признаков для каждого корма, точно определяющих его 

морфологическую или физическую природу. 

Зеленые корма — это растения, поедаемые животными на пастбище или в 

скошенном виде. 

Зеленый конвейер — система агротехнических, технологических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих бесперебойное, долгосрочное и 

высококачественное кормление сельскохозяйственных животных с использованием 

естественных улучшенных пастбищ и посевных кормовых культур. 

Силос — сочный корм, приготовленный консервированием зеленой массы растений 

без доступа воздуха. 

Комбинированный силос — сочный корм, приготовленный из смеси зеленых 

растений, корней клубнеплодов, зерновых кормов и продуктов их переработки. 

Сенаж — корм, который готовят в анаэробных условиях из трав, убранных в ранние 

фазы вегетации и провяленных до влажности 45-55%. 

Сено — грубый корм, полученный в результате обезвоживания травы воздушно-

солнечной сушкой. 

Солома — грубый корм, получаемый при обмолоте зерна злаковых и бобовых культур. 

Искусственно высушенные корма — обезвоженная высокотемпературной сушкой 

зеленая масса трав или древесной зелени. 

Зерно — плоды (зерновки) злаковых и семена бобовых культур. 

Полнорационный комбикорм — однородная смесь ингредиентов в измельченном 

виде при оптимальном их сочетании, обеспечивающая потребности животных в 

питательных, биологически активных веществах и энергии. 

Комбикорм-концентрат — кормовая смесь с повышенным содержанием протеина, 

минеральных веществ и витаминов, предназначенная для восполнения недостатка 

питательных веществ в основной части рациона. 

Премикс — обогатительная смесь биологически активных веществ, применяемая 

для повышения питательности кормов и улучшения биологического действия их на 

организм животных. 

Заменитель цельного молока (ЗЦМ) — кормовая смесь, максимально 

приближенная по питательности, переваримости и биологической ценности к 

натуральному цельному молоку и пригодная для его замены в рационе животных. 

Белково-витаминно-минеральные добавки — однородная смесь высокобелковых 

кормов, витаминов, минеральных веществ и стимуляторов роста. 

Отруби — истертые оболочки зерна. 

Сечка — битое и щуплое зерно, сорные семена, частички соломы и пр. 

Мучная пыль — смесь муки и отрубей, разных примесей. 
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Жмых — продукт, остающийся при извлечении растительного масла из семян с 

помощью прессов. 

Шрот — экстракционная мука, остающаяся при извлечении растительного масла с 

помощью органических растворителей. 

Фосфатиды — вторичные продукты при производстве растительных масел. 

Соапсток — продукт щелочной рафинации растительных масел. 

Мезга — остаток при производстве крахмала из картофеля или кукурузы. 

Барда — побочный продукт при производстве спирта из зерна и картофеля. 

Солодовые ростки — остатки пивоваренного производства. 

Дробина — побочный продукт при производстве пива. 

Дрожжи (сухие, свежие, кормовые). 

Жом — диффузные остатки свеклосахарного производства в виде свежего и сухого 

продукта. 

Патока, или меласса, — сахаристый продукт свеклосахарного производства. 

Рыбная мука — продукт, получаемый при изготовлении консервов, при 

переработке рыбы. 

Мясокостная, костная, мясная, кровяная и перьевая мука — отходы 

мясоптицекомбинатов, получаемые при убое скота и птицы или при переработке целых 

туш животных и птицы, непригодных в пищу человека. 

Жиры животные — продукты переработки непищевого сырья и боенских отходов 

мясокомбинатов. 

Молозиво — молоко, получаемое после растела коров в первые 7-10 дней лактации. 

Обрат (обезжиренное молоко) — продукт, получаемый при сепарировании 

цельного молока в процессе производства масла, сливок, сметаны. 

Сыворотка — побочный продукт при производстве сыра (сычужная сыворотка), 

творога (кислая сыворотка), казеина. 

Пахта — обезжиренные сливки, побочный продукт при сбивании сливочного  

масла. 

Белково-витаминный концентрат (БВК) — специальные микроорганизмы, 

выращенные на углеводородах нефти и спиртах. 

 
 

 

Лекция 2. Нормирование кормления животных. Рационы. 

 

1. Особенности кормления конкретного вида животных. Особенности кормления 

разных технологических групп животных.  

2. Нормы и рационы.  

3. Системы, режимы и техника кормления 

 

В основе организации научно-обоснованного кормления разных видов и 

производственных групп животных лежит, так называемое, нормированное кормление. 

Оно базируется на комплексе показателей, которые с одной стороны характеризуют 

питательную ценность кормов, а с другой – потребности животного конкретного вида, 

возрасту, живой массы, направления продуктивности в определенных зоологических 

условиях содержания и технологии производства продукции животноводства в энергии, 

питательных веществах, минеральных элементах, витаминах. Таким образом в систему 

нормированного кормления сельскохозяйственных животных входят следующие 

элементы: норма, рацион и его структура, тип и режим кормления, методы контроля 

полноценности кормления. 

Понятие «норма кормления» - довольно сложное, неоднозначное и изменяется под 

влиянием различных условий (физиологических, генетических, производственных и др.) 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fagro-archive.ru%2Fekspertiza-kormov%2F1775-klassifikaciya-kormov-i-kormovyh-dobavok.html&title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%C2%BB%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%3A%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fagro-archive.ru%2Fekspertiza-kormov%2F1775-klassifikaciya-kormov-i-kormovyh-dobavok.html&title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%C2%BB%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%3A%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Кормление животных на практике реализуется через конкретные рационы, в состав 

которых входят определенные кормовые средства, определяемые системой 

кормопроизводства в конкретной местности. 

Для обеспечения нормированного кормления, как минимум нужно следующее: 

информация про химический состав и доступность незаменимых факторов питания 

в составе кормов; нормы кормления, которые обеспечивают получение от животных 

продукции с желаемыми качественными количественными показателями; наличие 

методики, которая позволяет максимально приблизить фактический состав рациона к 

требованиям выбранного варианта нормированного кормления. 

Основная цель нормированного кормления – обеспечить максимальную 

продуктивность, стандартное качество продукции, здоровье и высокую 

воспроизводительность животных. Кроме этого, нормированное кормление направлено на 

решение практических проблем, которые возникают на производстве, например: 

изменение уровня и качества показателей продукции в желаемую для человека сторону; 

поиск оптимальных экономических решений для достижения определенного уровня и 

качества продукции в условиях органических ресурсов кормов; иметь определенный 

резерв кормов, для гарантированного получения конкретного уровня продуктивности при 

недостаточно точной информации о составе и питательности. 

Норма кормления – количество питательных веществ и энергии, удовлетворяющее 

потребности животного, которые обусловлены его физиологическим состоянием и 

хозяйственным использованием. Кормление животных, отвечающее нормам потребности, 

называется Нормированием. Нормированное кормление должно быть полноценным, 

сбалансированным и рациональным. 

В настоящее время в большинстве стран мира перешли на использование 

детализированных норм кормления, когда одновременно нормализуется большое 

количество показателей (около 40) согласно с комплексной системой оценки 

питательности кормов. Таким образом, детализация норм означает необходимость 

подсчета разных питательных элементов для получения от животного нормального 

приплода, высокой продуктивности при низких затратах энергии, протеина и 

незаменимых аминокислот, минеральных веществ и витаминов. 

В рационах всех видов сельскохозяйственных животных нормированию подлежат: 

общий уровень кормления в кормовых единицах, обменная энергия, сухое вещество, 

сырой и переваримый протеин, сырая клетчатка. Из макроэлементов – кальций, фосфор, 

натрий, хлор (поваренная соль) и микроэлементы – железо, медь, цинк, магний, кобальт, 

йод, каратин, витамины D и E. 

Для крупного рогатого скота и овец дополнительно нормализуют сахар, крахмал, 

сырой жир, марганец, калий и серу. В рацион свиней нормализуют аминокислоты – лизин, 

метионин, цистин и витамины группы В. В рационах племенных лошадей, кроме 

вышеперечисленных показателей, нормируют пиридоксин (витамин В6) и фолевую 

кислоту. 

В рационах сельскохозяйственных птиц нормируют: общий уровень кормления в 

обменной энергии, сырой протеин, сырую клетчатку, кальций, фосфор, натрий, 

аминокислоты – лизин, метионин + цистин, триптофан, аргинин, гистидин, лейцин, 

изолейцин, фенцаланин, теонин, валин, глицин, витамины A, D, E, K, тиамин, 

рибофлавин, никотиновую кислоту, пиридоксин, фолиевую кислоту, холин-хлорид и 

микроэлементы – магний, цинк, железо, медь, кобальт и йод. 

Последствия недостаточного, несбалансированного кормления проявляются по-

разному в зависимости от состава корма, вида, возраста и продуктивности животных, 

длительности периода недокорма и других условий. Недостаток в корме питательных 

веществ обуславливает специфические болезни недостаточности питания (авитаминоз и 

др.), недостаток в энергии и протеине приводит к задержке в росте, снижает 
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продуктивность и плодовитость животных, ослабляет их здоровье, создавая условия для 

инвазии организма возбудителями многих болезней. 

Известно, что как недостаточное кормление негативно влияет на организм 

животного, экономические показатели отрасли, качество продукции и приплода. 

 

 

Раздел IV. Технологии выращивания и содержания  
Лекция 1. Достижения науки в развитии технологий производства продукции 

животноводства 

 

1. Технологии производства отдельных видов продуктов животноводства. 

2. Пути совершенствования технологий выращивания и содержания животных..  

 

При селекции сельскохозяйственных животных по комплексу признаков наиболее 

эффективным является метод прогнозирования с помощью селекционных индексов. 

Формулы расчета индексов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц даны 

в предыдущих разделах. Для определения индексов используются генетические и 

фенотипические параметры популяции по селекционным признакам.  

Практика показывает, что использование селекционных индексов позволяет точнее 

определить племенную ценность животных и повысить эффективность селекции на 15-

20%.  

При отборе производителей необходимо сравнивать их генетический потенциал с 

популяцией или породой в целом. Для объективного прогноза племенной ценности 

производителей приводят их индексную оценку с использованием формулы:  

И = 100 [(Д - Ce)R + М]/М, где 

И – прогнозируемый индекс по селекционируемому признаку;  

Д –  продуктивность дочерей производителя;  

Св – продуктивность сверстниц дочерей производителя; 

М – стандарт по породе;  

R – коэффициент регрессии продуктивности будущих дочерей на имеющихся, 

который зависит от числа дочерей оцениваемого производителя п и коэффициента 

наследуемости.  

Прогнозирование продуктивности с использованием полиморфных белковых 

систем В связи с внедрением новых промышленных технологий производства молока, 

мяса и шерсти оказались малоэффективными традиционные методы совершенствования 

современных пород сельскохозяйственных животных, при которых для выведения линии 

требуется 10- 12 лет, а породы — 20-30 лет.  

В исследованиях О. К. Смирнова (1977) показана возможность широкого 

использования иммуноцитогенетических и биохимических показателей для раннего прог-

нозирования племенных и продуктивных качеств животных. При этом доказано, что 

совершенствование методов селекции с использованием биологических тестов ускоряет 

совершенствование животных по селекционируемым признакам за одно поколение в 2-3 

раза.  

Наследственную информацию, закодированную в генах, можно рассматривать как 

программу, определяющую структуру всех ферментов и других белков, синтезирующихся 

в организме. Набор ферментов и других белков у каждого организма является отражением 

его генетической конституции.  

Основным методом определения полиморфных систем служит электрофорез 

исследуемых образцов в крахмальном или акриламидном геле с использованием опре-

деленных систем буфера. У сельскохозяйственных животных установлен полиморфизм 

белков и ферментов крови.  
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Наиболее подробно у животных изучена генетическая система трансферрина. 

Физиологическая роль трансферрина, который является металлопротеином сыворотки 

крови, состоит в регулировании обмена железа между тканями и запасными депо, которые 

находятся прежде всего в печени.  

Исследованиями ряда авторов установлены породные различия не только по 

трансферрину, но и по другим белкам и ферментам крови и молока. Однако чаще 

породные различия выражаются не в отсутствии или наличии той или иной вариации, а в 

частоте их распределения.  

Специалист зооветеринарной службы, приступающий к организации 

компьютерной технологии должен:  

иметь чёткое представление об алгоритме решаемой задачи, подборе 

лекарственных средств;  

иметь объём специальных знаний, обеспечивающих правильную интерпретацию и 

эффективное использование полученных результатов. При этом от специалиста требуется 

понимание возможностей компьютерных технологий и программного обеспечения.  

Персональный компьютер в области животноводства следует рассматривать и как 

средство облегчения интеллектуального труда, а также в качестве мощного инструмента 

познания и воздействия на процессы, осуществляемые в отрасли.  

В настоящее время происходит переход от индустриального общества к 

информационному. Информация становится важнейшим стратегическим ресурсом в 

обществе и начинает занимать ключевое место в экономике, образовании и культуре. По 

наиболее общему определению, информационный ресурс – симбиоз знаний и 

информации.  

В животноводстве (зоотехнии, ветеринарии) накоплен громадный объём 

информации, но она не является информационным ресурсом, т.к. для её реализации 

традиционными методами требуется непомерно большие материальные и физические 

затраты.  

В конце концов, они не дают возможности выявить общие закономерности 

процесса и принять решение, обеспечивающее комплексное развитие животноводства.  

С началом формирования компьютерных баз данных по состоянию здоровья 

животных, их продуктивности и другим показателям, положение резко изменяется. 

Становится возможным решение важных и сложных задач: извлечь максимальную 

информацию и превратить в активно функционирующий ресурс.  

В результате произойдёт более полная интеграция знаний специалиста, 

достигнутых результатов и имеющейся информации. Полученный результат становится 

достоянием начинающих специалистов, а также всего коллектива работников 

животноводства. Информационный ресурс в отличие от материального (кормов, построек, 

животных и т.д.) не исчезает и не уменьшается, наоборот, по мере накопления знаний и 

информации, информационный ресурс постоянно обновляется. При этом возобновление 

информационного ресурса идёт по спирали, направленной вверх, т.е. по закону отрицание 

отрицания.  

Перспективы информатизации животноводства. В настоящее время с/х 

предприятия для своей конкурентоспособности в условиях рыночной экономики должно 

осуществлять производственный процесс на основе высоких технологий, т.е. 

компьютерного информационно-организационного обеспечения. Об этом свидетельствует 

опыт всех развитых зарубежных стран.  

Существующие у нас в стране тенденции не восприятия компьютерных 

технологий, весьма опасны, т.к. грозит безвозвратным отставанием отечественной 

селекции, а также ветеринарной науки и практики.  

Понятие о компьютерных технологиях в животноводстве. Компьютерные 

технологии основаны на информатике и компьютеризации. Информационно-научное 

направление, занимающееся изучением законов, законов, методов и способов накопления, 
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обработки и передачи информации при помощи персонального компьютера и других 

технических средств.  

Компьютеризация – процесс развития индустрии компьютерных продуктов, услуг 

и их широкого использования в обществе; оснащение предприятий, учреждений, учебных 

заведений вычислительной техникой и повышении компьютерной грамотности 

специалистов.  

Информационная технология (технологическая обработка информации) – система 

методов, способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и выдачи информации.  

Определяется необходимость в использовании персонального компьютера при 

решении конкретных задач, т.е. проводится предварительный анализ состояния дел. Этот 

раздел решает ветеринарный специалист.  

Для этого подбирается техника, программное обеспечение и набор исходных 

данных. Техническое выполнение: 95 % рабочего времени тратится на формирование 

базы данных, 5 % - непосредственно на анализ и выдачу результатов. Это находится в 

компетенции специалиста по вычислительной технике, но лучше, чтобы эту задачу решал 

непосредственно ветеринарный специалист. Этому способствует современное 

программное обеспечение, позволяющее без значительных усилий внедрять 

компьютерные технологии.  

Полученные результаты должна быть обязательно проанализированы с целью 

использования в практической деятельности. Этот вопрос также в компетенции 

специалиста ветеринарной службы.  

Наиболее распространённые и используемые программы:  

Электронные таблицы Excel. Полностью обеспечивает решение всех оперативных 

задач: формирование базы данных, вычисление по формулам, подготовка отчётных 

таблиц, построение графиков и диаграмм.  

Текстовый редактор Word.  

Система управления базами данных Access.  

FoxPro.  

Факторы освоения и использования персонального компьютера:  

доброкачественный исходный материал;  

компьютеризация должна осуществляться для решения задач деятельности 

предприятия;  

учитывать наличие полной взаимосвязи существующего программного 

обеспечения;  

наличие трудностей первоначально;  

учитывать большой объём одинаковых утомительных операций.  

 

 

Лекция 2. Методы повышения эффективности производства продукции 

животноводства 

 

1. Оценка эффективности производства отдельных видов продукции 

животноводства.  

2. Факторы, влияющие на результаты выращивания и откорма.  

3. Методы повышения продуктивности животных 

 

При специализации и концентрации производства, создании крупных ферм и 

комплексов промышленного типа, оснащенных, различными машинами и механизмами, 

главным показателем эффективности производства является высокая продуктивность 

животных. На молочных промышленных комплексах удои коров должны быть на уровне 

4000—5000 кг с содержанием жира и белка в молоке не ниже стандарта породы.  
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Но племенная работа в период интенсификации животноводства должна решать и 

дополнительные задачи — формирование животных, приспособленных к специфическим 

условиям промышленной технологии. Новые условия не только непривычны для 

животных, но и часто оказывают неблагоприятные, воздействия на них. Специфика их 

состоит в том, что на промышленных комплексах животные пользуются лишь 

ограниченным моционом, имеют недостаточную инсоляцию, им приходится находиться и 

передвигаться по щелевым иолам, асфальтированным выгульным площадкам и 

скотопрогонным дорожкам. Молочные коровы подвергаются более жесткому режиму 

доения (двухтактные доильные аппараты). Большая скученность животных создает 

возможность быстрого распространения различных инфекционных заболеваний.  

Коровы с индексом вымени менее 40 малопригодны к машинному доению, так как 

большая диспропорция долей вымени приводит к тому, что в более продуктивных долях 

еще остается молоко, когда оно уже выдоено из менее развитых долей.  

При передержке доильных стаканов на сосках тех четвертей вымени, которые 

освободились от молока, происходит холостое доение, вызывая у коров болевые 

ощущения, в результате чего гасится рефлекс молокоотдачи, корова остается 

недодоенной. Кроме того, холостое доение может вызвать заболевание маститом. Чем 

продолжительнее холостое доение, тем чаще наблюдаются маститы.  

Непригодность сосков вымени к машинному доению заключается в том, что на 

тонких сосках диаметром менее 2 см или очень коротких стаканы доильного аппарата 

плохо держатся и часто спадают. Очень толстые соски сжимаются сосковой резиной» и в 

них нарушается кровообращение. Слишком длинные соски (более 10 см) засасываются 

вакуумом, и в результате наползания стаканов полость их суживается, что отрицательно 

отражается на молоковыведении. При сближенных сосках затрудняется надевание 

стаканов доильного аппарата.  

Известно, что морфологические признаки животных наследуются лучше, чем 

функциональные. Закономерная связь основных свойств молокоотдачи с таким 

морфологическим признаком, как форма вымени, облегчает и повышает эффективность 

селекции коров на пригодность к машинному доению. Форма и функция вымени коров, а 

следовательно, и пригодность к машинном) наследуются как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Поэтому целеустремленным отбором и подбором корон можно закрепить 

свойства приспособленности их к машинном) доению, в семействах, линиях, породных 

типах и в породе.  

Проводя селекцию на пригодность коров к машинном)’ доению, следует 

учитывать, что, -помимо формирования целеустремленной племенной работой 

желательного генотипа животных, следует заботиться о создании для них хороших 

условий кормления и содержания, способствующих развитию нужных признаков 

молокоотдачи. Необходимо проводить подготовку нетелей к отелу, массаж вымени, 

раздой и правильную организацию доения коров.  

В условиях прогрессивной технологии важное значение имеет повышение 

устойчивости (резистентности) животных к различным заболеваниям. Значительный 

ущерб животноводству наносят такие заболевания, как мастит, лейкоз, заболевания 

воспроизводительных органов, нарушения обмена веществ и др. Подобные заболевания в 

большинстве случаев вызываются факторами среды, но предрасположенность к 

заболеваниям, степень их тяжести у отдельных особей связаны с генетически 

обусловленными морфофизиологическими особенностями животных, а это значит, что 

резистентность животных к самым различным заболеваниям также наследственно 

обусловлена, что позволяет повышать устойчивость животных к определенным болезням 

методами селекции.  

Разная частота возникновения маститов наблюдалась у потомства быков стада 

племенного совхоза «Сортованский» Карельской АССР, дочери которых имели 

одинаковый индекс вымени, например у 26 дочерей быка Дона 750 средний индекс 
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вымени был равен 44,7, из них ни одна не болела маститом. Из дочерей быка Ойва 1813/18 

с таким же индексом 7% болели маститом. У дочерей быка Факела 2920 средний индекс 

вымени был 46,2, но среди них 7,4% болели маститом.  

Выявлена определенная корреляция между состоянием вымени матерей и их 

дочерей. Коэффициент корреляции по холмогорской породе составляет 0,26, по бурой 

латвийской – 0,271, по айрширской – 0,239. Исследованиями Е. П. Кармановой и др. на 

554 парах мать – дочь установлено, что от здоровых матерей было 17,4% маститых 

дочерей, а от больных – 24,2%.  

Болезни наносят животноводству огромный ущерб. Поэтому необходимо решения 

вопроса о выведении животных, устойчивых к различным заболеваниям, является весьма 

актуальной проблемой современного животноводства.  

Кроме прямого ущерба, наносимого животноводству из-за снижения 

продуктивности, увеличения затрат на лечение, обслуживание животных. Болезни 

значительно снижают темпы генетического прогресса при селекции. Необходимо наряду с 

ветеринарными мерами следует разрабатывать и использовать селекционные методы 

повышения устойчивости животных к заболеваниям. Однако селекция животных на 

резистентность к болезням затрудняется рядом факторов:  

 сложная генетическая обусловленность устойчивости;  

 сложной генетической природой болезнетворных организмов;  

 невозможность широко использовать заражения для выявления резистентности;  

 отсутствие надёжных косвенных критериев устойчивости или восприимчивости;  

 быстрая изменчивость патогенов и возникновение новых штаммов, 

преодолевающих устойчивость животных;  

 большой интервал между поколениями, что приводит к длительной селекции и 

потере достижений, полученных в предыдущем поколении;  

 наличие отрицательной корреляции между устойчивостью и признаками 

продуктивности;  

 устойчивость многих видов патогенов не сопровождается резистентностью и 

другими видами.  

При изучении резистентности заболеваний в растениеводстве выявлено, что 

отдельные заболевания имеют наиболее яркую и разнообразную картину своего 

проявления. Это приводит к тому, что в следующих поколениях необходимо вновь 

проводить комплексные мероприятия по отбору на резистентности. В животноводстве эта 

проблема изучена недостаточно хорошо, но исследования очень интенсивно.  

Оценка генофонда пород и линий по предрасположенности животных к 

заболеванию. Такая оценка в животноводстве находится в начальном состоянии и не 

существует подобной характеристики по одной породе или линии. Однако проведённые 

исследования показали, что на отдельной группе животных существует достоверная 

устойчивость к определённым заболеваниям. Следует учитывать, что такая устойчивость 

возникла не в результате селекции, а при естественном отборе отдельных пород или 

родственных групп. Таким образом выявить устойчивость и восприимчивость породы к 

различным болезням. Такие породы могут служить основой для решения 

рассматриваемой проблемы.  

Такая работа в последнее время свёрнута из-за отсутствия финансирования.  

Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям. Наследуемость – 

доля изменчивости, определяемая генотипом животного. Чем выше коэффициент 

наследуемости, тем более эффективна работа по отбору животных, устойчивых или 

восприимчивых к заболеванию.  

Для каждого хозяйства существует своё значение для этого коэффициента, в связи 

с чем его необходимо вычислять и использовать в конкретном стаде. Этот параметр 
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широко используется в зоотехнии для повышения показателей развития и продуктивности 

из поколения в поколение.  

В ветеринарии ему до сих пор не уделяется должного внимания, поэтому он 

определяется только в научных исследованиях.  

Современные компьютерные технологии позволяют определять все селекционно-

генетические параметры, в т.ч. коэффициент наследуемости и повторяемости. Повторение 

указывает на стабильность изменения значения изучаемого признака с возрастом группы 

животных или на различных участках тела. В ветеринарии повтор можно использовать 

при оценки устойчивости к заболеванию одной и той же группы животных. Это позволяет 

организовать подбор восприимчивых к заболеваниям уже в раннем возрасте и 

своевременно их выбраковывать.  

Массовый отбор на резистентность. Животные на протяжении своего 

хозяйственного использования проходят ряд оценок, результаты которых используются 

для решения о том, будут ли животные допущены к дальнейшему воспроизводству.  

Три этапа оценки:  

По происхождению. Когда стремятся получить больше потомков.  

По собственным показателям животных, т.е. по степени проявления устойчивости 

или восприимчивости к заболеваниям. Эта оценка является массовым отбором на 

резистентность и её эффект определяется степенью наследственности к определённому 

заболеванию.  

По качеству потомства. В селекционном плане представляет наибольшую ценность 

поскольку по качеству потомства можно судить о способности.  

Для обеспечения селекции на устойчивость необходимо проводить мероприятия по 

выявлению особей, характеризующимися изучаемыми признаками. К инфекционным 

заболеваниям устойчивость можно определить только в неблагополучных по заболеванию 

стадам. При этом сложность заключается в том, что заболевания проявляется по 

фенотипическому проявлениям признаков заболевания.  

Устойчивость к кокцидиозу. Один из основных признаков, в качестве критерия 

используется устойчивость цыплят различного возраста к выживанию в течении более 10 

дней после заражения определенным числом гельминтов  

Мероприятия по повышению устойчивости к болезням:  

 Диагностика.  

 Генеалогический анализ стада.  

 Отбор на устойчивость.  

 Оценка производителей.  

 Выращивание устойчивых производителей.  

 Трансплантация эмбрионов.  

 Включение в планы племенной работы соответствующих разделов.  

 Использование персонального компьютера.  

 Методы биотехнологического использования.  
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Лекция 3. Ресурсосбережение в животноводстве 

 

1. Методы снижения затрат кормов при выращивании, откорме и содержании 

животных.  

2. Экономия энергоресурсов в животноводстве.  

3. Снижение затрат труда в технологических процессах производства продукции 

животноводства 

 

В настоящее время в сельском хозяйстве еще достаточно широко используются 

высокозатратные технологии и технические средства, а так же устаревшие принципы, 

которыми и объясняется текущее состояние данной отрасли. 

Для эффективного функционирования и дальнейшего развития производства 

отечественное сельское хозяйство, в частности, молочное скотоводство, нуждается в 

совершенствовании. Одной из наиболее важных и сложных проблем в АПК остается 

увеличение производства и повышение качества продукции на основе 

ресурсосберегающих технологий, которую предстоит решить в ближайшее время. Резко 

возросшие затраты на технические средства, энергоносители, удобрения, 

концентрированные корма и кормовые добавки сделали молочное животноводство низко 

рентабельным, послужили причиной снижения показателей воспроизводства и 

численности стада страны, изменения породного состава. Результативного использования 

ресурсов можно достичь, если с позиции ресурсосбережения оценивается вся 

технологическая цепочка производства, переработки и использования сырья. 

Ресурсосберегающие технологии- технологии, обеспечивающие производство 

продукции с минимально возможным потреблением ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, электроэнергии для технологических целей. Вопросы, связанные с 

ресурсосбережением, повышают значимость всей работы по экономному использованию 

земельных, водных, материальных, энергетических,трудовых и финансовых ресурсов. 

Снижение материало-, энерго-, фондо-, трудо- и землеемкости производства в аграрном 

секторе экономики связано с уменьшением затрат не только на производство 

сельскохозяйственной продукции, но так же на переработку, транспортировку, заготовку, 

хранение и реализацию конечной продукции. 

Ресурсный подход позволяет определить наиболее эффективные методы 

удовлетворения потребностей в различных видах ресурсов. В рамках него ведется анализ 

и экономическая оценка использования этих ресурсов, применение механизма 

стимулирования экономии ресурсов. Однако здесь важно и то, как правильно определить 

эти потребности, не завышая или занижая их. 

Критерием ресурсосбережения в АПК является ресурсно-нормативный подход. 

Этот метод позволяет сравнивать нормативы, которые, как правило, имеют научное 

обоснование с фактическим расходом ресурсов. Ресурсоемкое и высокозатратное развитие 

аграрного сектора экономики является, прежде всего, следствием недостаточно 

эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала. По экспертным 

научным оценкам разных периодов, имеющийся ресурсный потенциал сельского 

хозяйства – земля и биологические ресурсы в целом, производственные фонды и трудовые 

ресурсы – используются всего на 70-75% от возможного даже при современном состоянии 

техники и технологии. Поэтому главной задачей интенсивного развития является 

увеличение выхода продукции на единицу ресурсного потенциала (земли, фондов,рабочей 

силы). 

Характеризуя ресурсосбережение в АПК как научную область и образовательную 

дисциплину, следует обратить внимание на то, что ресурсосбережение в АПК связано: 

– с производственной деятельностью всех трех сфер АПК; 

– с рациональным использованием природных и трудовых ресурсов, капитальных 

вложений, производственных основных и оборотных фондов, удобрений, топливно-
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энергетических и других материальных ресурсов, средств механизации и автоматизации 

производства, мощностей по переработке, хранению, транспортировке продукции и ее 

реализации потребителям; 

– с производством отдельных видов и групп конечной продукции в разрезе 

подкомплексов АПК: зернопродуктового, сахаропродуктового, мясного, молочного, 

птицепродуктового.  

Во всех указанных подкомплексах при переработке продукции со стороны 

ресурсосбережения особое внимание должно уделяться сокращению потерь, улучшению 

использования вторичных ресурсов. 

Экономическая и социальная эффективность ресурсосбережения должна 

выражаться в росте объемов производства и улучшении качества продуктов, экономии 

материальных и трудовых затрат, снижении себестоимости продукции и повышении 

уровня удовлетворения потребностей населения в конечных продуктах АПК с учетом 

оценки степени удовлетворения платежеспособного спроса покупателей. 

Таким образом, приоритетами ресурсосбережения в сельском хозяйстве 

будут являться: комплексное использование сельскохозяйственного сырья; 

использование отходов в качестве кормов; производство удобрений из отходов сельского 

хозяйства. 

В частности, в молочном скотоводстве к таким приоритетам можно отнести: 

расширение использования менее затратного беспривязного содержания крупного 

рогатого скота, создание крупных животноводческих комплексов с современным 

компьютеризированным оборудованием, укрепление кормовой базы, рост молочной 

продуктивности животных. Внедрение ресурсосберегающих технологий в скотоводстве 

позволяет снизить расход кормов и одновременно повысить продуктивность животных, 

их здоровье и снизить себестоимость производства продукции – повысить эффективность 

ведения хозяйства. 

В основе интенсификации и повышения экономической эффективности 

молочного животноводства лежит использование высокопродуктивного стада 

животных при создании оптимальных условий кормления и содержания. Для полной 

реализации генетического потенциала необходимо обеспечить полноценное кормление в 

строгом соответствии детализированными нормами кормления. Однако следует отметить, 

что полноценное кормление молочного скота невозможно без создания прочной кормовой 

базы. При этом ставится задача производства в достаточном количестве 

концентрированных, грубых, сочных и зеленых кормов высокого качества. 

Стоимость кормов имеет значительное влияние на рентабельность производства 

молока, так как особое внимание должно уделяться качеству заготавливаемых кормов, 

получению экологически чистых кормов на всех этапах производства и хранения, 

подготовки кормов к скармливанию. Предстоит шире внедрять в производство заготовку 

сенажа в пленку, как ценного корма. Это будет способствовать уменьшению расхода 

концентрированных кормов и увеличению продуктивности животных. Так же важное 

место в решении проблемы обеспечения молочного скота кормами отводится 

использованию энергетических кормовых добавок, рациональному использованию 

вторичных ресурсов перерабатывающих предприятий – жома, патоки, обрата и других 

кормов и минеральных добавок. 

Для успешного решения всех этих вопросов необходима рациональная организация 

заготовки высококачественных кормов, их доставка на фермы и комплексы, подготовка к 

скармливанию. Для этого необходима прежде всего высокопроизводительная 

кормозаготовительная и кормораздаточная техника, оснащение молочно-товарных ферм 

раздатчиками кормов нового поколения, например, «Оптимикс», «ИСРК-12», позволит 

рациональнее использовать корма и повысить эффективность их использования. 

Энергоресурсосберегающие, экологически безопасные системы кормопроизводства 

обеспечивают повышение устойчивости кормовой базы, улучшение плодородия почв и 
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повышение природоохранной роли кормовых культур и их рациональное размещение в 

системе севооборотов. 

Целенаправленное выращивание ремонтного поголовья является одним из 

элементов ресурсосберегающей технологии. Достижение живого веса телок в 18-ти 

месячном возрасте до 380-400 кг возможно при доведении среднесуточного привеса от 

рождения до первого осеменения до 650-700 грамм. Осуществление необходимой 

подготовки нетелей к растелу и раздою первотелок позволит обеспечить своевременный и 

качественный ремонт стада в зависимости от планируемой продуктивности. Сегодня 

наряду с ручным запуском коров, который длится несколько дней, начинают применять 

одномоментный (разовый) запуск с помощью специальных антибиотиков. Многие 

эксперты считают, что такой медикаментозный способ позволяет производителям 

значительно улучшить показатели по надоям и избежать многих проблем со здоровьем 

животных, так как традиционный способ не только не очень удобен, но и не позволяет 

реализовать генетические возможности животного, чреват возникновением сухостойного 

мастита. Хозяйство, запускающее корову без антибиотиков, теряет до 20% от получаемого 

ранее количества молока, а грамотный запуск будет способствовать улучшению 

производительности от лактации к лактации минимум на 10%, утверждают менеджеры по 

развитию сельскохозяйственного бизнеса компании Bayer (Германия). 

Ресурсосберегающие технологии в молочном животноводстве также включают в 

себя и вопрос поддержания необходимой воспроизводительной способности в условиях 

промышленного производства молока, при использовании лучшего генофонда для 

совершенствования отечественных пород скота путем межпородного скрещивания.  

Важным элементом является и внедрение технологии беспривязного содержания 

скота. Она является перспективной на средних и крупных предприятиях, где она 

позволяет в производственный процесс внести элементы поточности, повысить 

производительность труда. Увеличивается двигательная активность животных. Наиболее 

эффективна организация двухразового доения коров, оборудование современных 

доильных залов и молокопроводов хорошо зарекомендовавших себя фирм «ДЕ Лаваль», 

«Вестфалия-Сердж» и др.  

Установка этого оборудования позволяет соблюдать санитарно – гигиенические 

условия доения и получения молока высокого качества, ведения индивидуального учета 

поголовья, определения физиологического состояния стада, ранней диагностики и 

профилактики заболеваний, снижения затрат труда и в целом повышения рентабельности 

отрасли. При выборе доильной установки нужно учитывать, что подготовительное время 

составляет около 10-15 минут, а заключительное – около 50 минут. Чем больше 

вместимость доильной установки, тем меньше производительность одного станка. Это 

объясняется увеличением продолжительности заполнения животными и опорожнения 

доильной установки. 

Последнее зависит от времени доения самой тугодойной коровы. Не следует 

забывать и о подготовке животного к доению. Реализация ресурсосберегающих 

технологий в животноводстве и кормопроизводстве требует совершенно иного мышления 

и от специалистов и рабочих, отношения к порученным обязанностям, а также 

существенного обновления материально-технической базы. 

Многие целевые программы, связанные с АПК, предусматривают реконструкцию, 

модернизацию, строительство молочных комплексов с применением промышленной 

технологии производства молока и выход на производство товарного молока. Однако это 

довольно капиталоемкие процессы. На их реализацию требуются значительные 

капиталовложения, которые есть не у всех хозяйств. Здесь необходима поддержка 

государства в выдаче кредитов, субсидирование процентной ставки. Собственными 

силами встать на путь ресурсосбережения предприятия не могут, так как начальной точки 

отправления – средств – нет. Однако если сельскохозяйственное предприятие берет 

кредиты под Национальный проект, то должно тратить эти целевые средства на внедрение 
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не традиционных, а инновационных ресурсосберегающих технологий, на повышение 

эффективности хозяйства, на снижение себестоимости производимой продукции. 

Экономически целесообразно проводить реконструкцию животноводческих 

помещений при переходе на качественно новый уровень развития. В таком случае 

капитальные вложения будут составлять около 60% от строительства новой аналогичной 

фермы. Также будут сокращены сроки освоения реконструируемой фермы в 2,5 -3 раза. 

Однако для широкомасштабного расширения производства необходимо новое 

строительство, размеры которого будут определяться применяемой техникой и 

технологией. 

Ресурсосберегающие технологии позволяют повысить продуктивность скота, 

качество и валовое производство молока, увеличить производство кормов, улучшить их 

качество на основе повышения плодородия почв. Сегодня имеются все необходимые 

условия для внедрения ресурсосбережения. Появились возможности проведения 

селекционно-племенной работы с использованием генной инженерии, позволяющие 

значительно сократить сроки достижения желаемых результатов. Весьма 

революционными оказались и последние достижения науки о кормлении жвачных 

животных. На практике очень полезными оказались научные разработки в области 

повышения физиологичности кормления, поения, доения животных, а также 

комфортности содержания скота, существенно повлиявшие на технико-экономические 

показатели отрасли молочного животноводства.  

Необходим правильный, отталкивающийся от знаний физиологии животных, 

менеджмент стада.  

Современное оборудование для молочных ферм включает в себя применение 

средств электроники и сенсорных датчиков, которые объединяют сеть производственных 

процессов и контрольных операций и являются многофункциональным инструментом 

применения информационного ресурса молочного животноводства. Рационально 

использующееся оборудование для молочных ферм способствует повышению 

эффективности молокопроизводства, снижение ресурсозатрат и внутрихозяйственных 

рисков. Существует также оборудование, с помощью которого можно измерить 

содержание жиров, протеинов, мочевины, лактозы и других элементов и веществ в молоке 

с помощью инфракрасного излучения в ходе доения на каждом доильном месте. 

Используя получаемые данными приборами показатели, можно оценивать состояние 

здоровья животного, потребность его в кормах, продуктивность и состояние охоты. 

Чтобы повысить уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, обеспечить продовольственную безопасность страны необходимо увеличить 

темпы внедрения ресурсосберегающих технологий и других инноваций. Предприятия 

заинтересованы в освоении самых передовых технологий и производств. Ведь это будет 

способствовать обеспечению населения продуктами питания по доступным ценам. В 

результате прибыль от продаж будет расти. 

Переход на ресурсосберегающие технологии действительно может превратить 

существующее сейчас молочное скотоводство в высокорентабельную отрасль 

промышленного скотоводства, появятся собственные специалисты по современным 

технологиям в кормопроизводстве и скотоводстве, своевременным станет увеличение 

стада КРС и производимой продукции. Это возможно при создании новых 

быстровозводимых животноводческих помещений европейского типа, увеличении 

дойного стада. Экологические факторы ресурсосбережения касаются сохранения 

природной среды, производства экологически чистой продукции и продуктов ее 

переработки.  

В настоящее время в сельском хозяйстве России идет технологическая революция, 

пусть не ускоренными темпами (по оценкам ученых, лишь 10-15% товаропроизводителей 

используют высокоэффективные ресурсосберегающие технологии).  

Таким образом, ресурсосбережение призвано решить следующие задачи: 
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это повысить продуктивность скота до уровня безубыточности, а в дальнейшем 

- превысить его, и снизить затраты на производство до возможного минимума. 

 

 

Раздел V. Продукция животноводства 
Лекция 1. Продукция животноводства и показатели ее качества 

 

1. Системы содержания крупного рогатого скота.  

2. Системы содержания свиней, овец и коз, лошадей и др.  

3. Системы содержания молодняка крупного рогатого скота и свиней.  

4. Системы содержания молодняка овец и коз, лошадей и др.  

 

В настоящее время на фермах промышленного типа и крупных комплексах 

применяются три основных способа содержания молочного скота: привязный, 

беспривязный со свободно-выгульным содержанием животных на глубокой несменяемой 

подстилке и беспривязно-боксовый. Каждый из этих способов имеет свои разновидности, 

отличающиеся положительными и отрицательными сторонами. Рациональное 

использование положительных элементов каждого способа с исключением недостатков 

позволяет, как показывает опыт передовых хозяйств, значительно повысить 

эффективность производства и качество работы.  

Привязное содержание коров. В основе этого, наиболее распространенного способа 

содержания лежит постоянное пребывание коров в стойловый период в помещении, где 

для каждого животного предусмотрено определенное место (стойло) с кормушкой и 

поилкой. Чтобы ограничить движения животных в помещении, каждое стойло 

оборудовано устройством для фиксации (привязывания) в нем животных. При этом 

привязи должны позволять животным беспрепятственно осуществлять все свои 

жизненные функции: стоять, лежать, поедать корм, пить воду и т. д.  

При этом способе содержания коров почти все операции по обслуживанию 

животных осуществляются на месте в стойлах. Корма доставляют в помещение и 

раскладывают по кормушкам в зависимости от молочной продуктивности каждой коровы, 

воду подводят к каждому стойлу, животные могут пить ее в неограниченном количестве в 

любое время суток в зависимости от потребности. В стойла постоянно подвозят и 

настилают свежую подстилку, а экскременты систематически удаляют за пределы 

помещения.  

Доение также в большинстве случаев производят на месте, непосредственно в 

каждом стойле, а затем в ведрах или по трубопроводу молоко транспортируется в 

централизованную молочную. В промежутках между доениями животных в 

благоприятную погоду выпускают на несколько часов из помещений на прогулку. В 

летний же период во многих зонах коров вообще не содержат в помещениях. Если 

пастбища расположены вблизи фермы (на расстоянии не более 3-4 км), то коров после 

пастьбы выдаивают в основном помещении.  

Расположение коров в помещениях. Для удобства обслуживания и эффективной 

механизации труда животные в коровнике располагаются, как правило, в парные ряды. 

Количество рядов и размещение коров зависят от размера помещения и от 

применяющегося технологического оборудования. В широко распространенных 

коровниках - на 100 и 200 коров животных располагают в два или четыре ряда, по 50 

голов в каждом. Для каждого ряда коров предусмотрена общая кормушка и стойло, 

ширина кормушки всегда соответствует ширине стойла. Между двумя рядами стойл и 

кормушек устраивают кормовые и навозные проходы, ширина которых зависит от 

способов кормления и навозоудаления.  

Размеры стойла. Длина и ширина стойла в коровниках имеют исключительно 

важное значение. Неправильный размер стойла приводит к загрязнению коров, 
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повреждениям вымени, ушибам суставов и другим травмам у животных. Длина стойла, т. 

е. расстояние от заднего края кормушки до края навозного желоба, зависит от величины 

коровы и типа привязи. Стойла с мягкой цепной привязью требуют большей площади, чем 

стойла с жесткой (хомутовой). Оптимальную длину стойла целесообразно определять 

путем измерения расстояния от переднего выступа плечелопаточного сустава до 

седалищного бугра и к полученному расстоянию прибавить 7,5 см. Ширина стойла 

должна составлять 80% его длины. От размера стойла зависит удобство для животных и 

для работы обслуживающего персонала. Оптимальная длина стойл для коров с живой 

массой 500-600 кг, согласно нормам технологического проектирования в нашей стране, 

принята 160-180 см.  

В последнее время в результате широкого использования на фермах системы 

гидравлического удаления навоза из помещений, при которой необходимы широкие и 

глубокие навозные каналы, требующие обязательного перекрытия их металлическими или 

железобетонными решетками, появилась возможность значительно сократить длину стойл 

в коровниках - до 140-150 см. В этом случае навозный канал с решетчатым перекрытием, 

сделанный на одном уровне со стойлом, служит как бы продолжением этого стойла. 

Коровы могут задними ногами опираться на решетчатую часть пола.  

Подстилка служит для утепления стойл в коровниках, содержания в чистоте 

кожного покрова животных, особенно вымени дойных коров. Для подстилки широко 

применяют солому, торф, опилки из расчета 2-4 кг на корову в сутки. Подстилка 

поглощает влагу и вредные газы в помещении, что способствует созданию в нем 

здорового микроклимата. По мере совершенствования типовых проектов коровников роль 

подстилки как утеп-лителя стойл постепенно снижается. Асфальтовые и деревянные полы 

в достаточной мере обеспечивают оптимальный температурный режим для молочных 

коров. Полы из кордорезинобитумных плит гигиеничны, теплы и долговечны. Еще более 

эффективны в стойлах специальные маты, изготовленные из отходов резинотехнических 

изделий.  

Кормушки. Конструкция кормушек и их размеры оказывают значительное влияние 

как на удобство содержания и кормления коров, так и на эффективность механизации 

процесса кормления. В типовых проектах коровников наиболее часто применяют два вида 

кормушек: с высокими бортами (70 см задние и 20-30 см передние) и низкими (так 

называемые кормовые столы). Преимущество кормушек с высокими бортами заключается 

в том, что животные почти не выбрасывают из них корм и его больше вмещается на одну 

раздачу, а это очень важно при переходе на двухразовое кормление скота в условиях 

промышленной технологии производства молока. Высокая кормушка не дает коровам 

продвигаться вперед и затаптывать корм. Однако при частичном выбрасывании корма из 

кормушек, а также при попадание его в кормовой проход во время раздачи корм труднее 

снова забросить в высокую кормушку, чем в низкую.  

Кормушки с низкими стенками (кормовые столы) устраивают на одном уровне с 

кормовым проездом. Они позволяют более эффективно применять для раздачи кормов 

тракторные кормораздатчики типа КТУ-10. В этом случае корм, не попавший во время 

раздачи в кормушки, легко переложить в них вручную. Кроме того, низкие кормушки 

дают возможность более экономно использовать помещение коровников, в которых длину 

стойл можно сократить до 150-160 см, поскольку во время лежания голова коровы может 

свободно располагаться над кормушкой.  

Привязи предназначены для фиксации животных в определенном месте помещения 

или другого производственного объекта фермы для ограничения их движений. Обычно на 

привязи в стойлах содержат, преимущественно, крупный рогатый скот, чтобы животные 

не могли уходить далеко вперед или назад, влезать ногами в кормушки, навозные канавки 

и не ложились поперек стойл. Коров привязывают к стойловой раме и переднему борту 

кормушки за шею. При этом привязи не должны стеснять животных, оказывать большое 

давление на шею. Ограничивая движение, привязи в то же время должны предоставлять 
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коровам достаточную свободу с тем, чтобы они могли удобно стоять, лежать, поедать 

корм и пить воду.  

Выгулъно-кормовые дворы и проходы. Прилегающие к помещениям коровников 

выгульные площадки имеют большое значение при привязном содержании молочных 

коров. На них можно ежедневно в стойловый период на несколько часов выпускать 

животных на прогулки, что улучшает состояние их здоровья и способствует повышению 

продуктивности. В свободном от коров помещении можно проводить всевозможные 

работы, например уборку навоза при раздаче кормов трактором, шум и выхлопные газы от 

которого не будут оказывать вредного воздействия на животных, текущую дезинфекцию 

помещения и т.д. Для содержания выгульного двора в чистоте его следует покрыть 

бетоном, асфальтом с гравием или камнем, укатанным до образования плотной гладкой 

поверхности.  

В хорошую солнечную погоду даже зимой часть кормов, особенно сено, сенаж, 

солому, можно скармливать на выгульной площадке. Для этого по всему периметру 

ограждения площадки целесообразно соорудить простейшие кормушки, в которые 

загружают корм тракторным кормораздатчиком.  

Если позволяет территория фермы, выгульно-кормовые площадки можно 

располагать на значительном расстоянии от коровников (до 800-1000 м) с тем, чтобы 

предоставить возможность животным во время прогулок совершать активные движения.  

Беспривязное содержание. В основу этого способа положено содержание коров 

большими группами без фиксации их в местах отдыха для кормления, т. е. со свободным 

доступом в любое время суток почти во все производственные участки фермы: в 

помещение для отдыха, к кормушкам, поилкам, на выгульный двор и т. д. Главный 

отличительный признак этого способа содержания - использование основного помещения 

исключительно для отдыха коров на глубокой, несменяемой в течение 5-6 месяцев 

подстилке. Поэтому в помещении не устанавливают никакого технологического 

оборудования, что позволяет разместить в нем в 1,5 раза больше животных в сравнении с 

привязным содержанием. Обслуживание животных (кормление, доение, поение и др.) 

производят в отдельных, специально оборудованных помещениях или участках 

выгульного двора, что дает возможность применять более эффективную 

высокопроизводительную технику для механизации всех технологических процессов.  

Вторая отличительная особенность беспривязного свободно-выгульного 

содержания коров заключается в том, что при этом способе изменяется сам рабочий 

процесс на ферме: животные переходят как бы на «самообслуживание». Имея свободный 

доступ к кормам, поилкам, поскольку в помещениях всегда открыты ворота, коровы сами 

регулируют свой режим, они едят и пьют, когда захотят и сколько им требуется. Для этого 

при планировке фермы предусматривается, чтобы к помещению коровника непременно 

примыкал выгульно-кормовой двор, на территории которого располагают кормушки, 

групповые поилки с электроподогревом воды и другое оборудование. Единственным, 

строго регулируемым технологическим процессом при этом способе содержания является 

доение коров, которое осуществляется в точно определенные часы, и кормление 

животных концентратами.  

Беспривязно-боксовое содержание. Бокс - это индивидуальное место (стойло), 

выделенное каждой корове для отдыха при групповом беспривязном содержании 

животных в общем помещении. Боксы устраивают в стойлах путем их разделения по всей 

длине металлическими или деревянными перегородками на отдельные ячейки. Благодаря 

ограничению с боков разделителями, а спереди перегородкой или стеной в боксе корова 

может двигаться только вперед или назад, она не может лечь или встать поперек своего 

стойла, что предотвращает попадание в него экскрементов, а следовательно, обеспечивает 

чистоту как самого стойка, так и животного. Имея сухое место для отдыха, коровы 

большую часть времени (11-12 ч в сутки) лежат, что благоприятно сказывается на их 

здоровье и продуктивности.  
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При боксовом содержании коров удачно сочетаются основные положительные 

элементы привязного (наличие индивидуальных теплых и сухих мест для отдыха 

животных, регулируемый микроклимат помещений, кормление в теплом стойле) и 

беспривязного (свободное перемещение животных внутри помещения, применение более 

высокопроизводительной техники для обслуживания) способов содержания животных.  

Устройство боксов. Наиболее важными параметрами бокса являются его размеры, 

которые зависят от породы и живой массы коров и могут иметь длину 200-220 см, ширину 

100-110 см. Разделители боксов лучше устраивать для большей прочности и 

износоустойчивости из металлических труб.  

Пол в боксах лучше устраивать с небольшим уклоном (до 2%) в сторону навозного 

прохода. В боксах подстилку или совсем не применяют (при устройстве теплых полов), 

или применяют в небольших количествах - из расчета 0,3-0,5 кг в день на одну корову.  

Обычно подстилку вносят один раз в неделю - по 2-3 кг в каждый бокс.  

Кормонавозные проходы. Основными элементами коровника для боксового 

содержания животных являются кроме боксов кормонавозные про ходы и кормушка, 

рациональное отдыха коров, размещение которых имеет важное значение. Принцип 

внутреннего планировочного решения может быть различным, он во многом зависит от 

применяемых средств механизации. Но во всех случаях наиболее эффективно размещать 

между двумя рядами боксов двустороннюю кормушку, кормовой проезд с двумя 

кормушками, которые делят коровник по всей длине на равные секции, а животных на 

определенные группы. При этом каждому месту отдыха соответствует место кормления 

такой же ширины, что дает возможность осуществлять групповое нормирование корма без 

фиксации животных. Между каждым рядом боксов и кормушкой предусматривается 

проход шириной не менее 250 см с таким расчетом, чтобы одна часть животных могла 

свободно проходить сзади другой, стоящей у кормушек.  

Чтобы исключить попадание в боксы навоза, поверхность пола боксов делают 

выше поверхности навозного прохода на 20-30 см.  

В зависимости от способов навозоудаления проход между боксами и кормушками 

может быть сплошным или решетчатым. Со сплошного пола навоз ежедневно удаляют 

трактором с бульдозерной навеской, но это имеет свои отрицательные последствия. Заезд 

трактора нарушает микроклимат в помещении, беспокоит животных, нарушая их отдых, 

навозные проходы при этом постоянно загрязнены, животные копытами заносят грязь в 

боксы. Значительно удобнее щелевой пол.  

Щелевой пол. Правильное устройство щелевого пола имеет исключительно 

важное, даже решающее значение при боксовом содержании коров. К нему должны 

предъявляться комплексные требования: обеспечение полной проваливаемости 

экскрементов в подпольный навозный канал без затрат ручного труда и создание 

надежной опоры для животных, исключающей повреждение копыт во время 

передвижения и кормления.  

Стойлово-пастбищный способ. Стойлово-пастбищный способ содержания коров 

применяют в хозяйствах, имеющих поблизости от фермы долголетние культурные 

пастбища.  

Животных в зимний и прохладный периоды содержат в помещениях, а в летнее 

время - на пастбищах. При хорошем состоянии травостоя на 1 га пастбища содержат не 

более трех коров.  

Этот способ содержания наиболее распространен в небольших хозяйствах с 

фермами на 200...400 коров, но может быть успешно реализован и на комплексах при 

использовании долголетних культурных пастбищ. Его применяют в мясном и молочном 

скотоводстве.  

Стойлово-лагерный способ. Стойлово-лагерный способ содержания применяют в 

молочном и мясном скотоводстве при удаленности пастбищ от комплексов. В этом случае 

на пастбищах организуют летние лагеря, где животных подкармливают, доят. Этот способ 
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целесообразно применять в хозяйствах, где расстояние между фермой и пастбищем 2 км. 

В этом случае лагеря представляют собой огражденные стойбища, оборудованные 

кормушками, автопоилками, доильной машиной, помещением для хранения 

концентратов, молочной посуды, инвентаря и для отдыха обслуживающего персонала. 

Величина гурта должна быть не более 200 голов.  

К началу сезона пастбища должны быть очищены от навоза и мусора, дороги, 

перегоны и изгороди отремонтированы. Перед выгоном на пастбища весь скот 

осматривают ветеринарные работники, при необходимости расчищают копыта и на 1,5...2 

см срезают кончики рогов.  

Если нет естественного водопоя, то к пастбищам подводят водопровод или роют 

колодцы. Расстояние до водопоя должно быть не более 2 км. Воду на пастбища можно 

подвозить, используя для поения животных групповые передвижные поилки.  

Круглогодовой стойловый способ. При круглогодовом стойловом способе 

содержания животные круглый год находятся на комплексах, куда доставляют корма. В 

период вегетации растений используют корма зеленого конвейера. Такой способ 

содержания применяют при высокой концентрации животных на комплексах по 

производству молока и говядины, где нет возможности создать культурные пастбища.  

При содержании свиней применяются две системы:  

станково-выгульная - для хряков, холостых и супоросных маток, а также 

ремонтного молодняка. Предусматривает содержание животных в станках в ночное и 

неблагоприятное по погодным условиям время и на открытых площадках в остальное 

время;  

станково-безвыгульная - для поросят-сосунов, поросят-отьемышей и откормочного 

молодняка на специализированных предприятиях.  

Свиноводческие фермы и комплексы подразделяются следующим образом: 

племенные; товарные; репродукторные; откормочные.  

Племенные заводы - высшая форма племенного хозяйства. Здесь создают новые и 

совершенствуются старые породы, типы, линии; выращивают высококлассных племенных 

животных для племенных совхозов и ферм.  

Племенные совхозы и фермы - размножают линии и семейства, выращивают 

высококлассных животных для племенных репродукторов и товарных хозяйств.  

Племенные репродукторы выращивают племенных свиноматок для комплексов.  

Товарные фермы, как правило, имеют законченный цикл производства, то есть 

получают, выращивают и откармливают свиней.  

В овцеводстве применяют следующие системы содержания овец:  

1. Круглогодовое пастбищное содержание. При этой системе овец круглый год 

содержат на естественных пастбищах. Зимняя пастьба (тебеневка) удешевляет 

себестоимость продукции.  

2. Стойлово-пастбищное содержание. При данной системе овцы летом находятся 

на пастбищах, зимой содержатся в овчарнях.  

3. Круглогодовое стойловое содержание. Самая неблагоприятная система 

содержания, применяется в зонах интенсивного земледелия. Помещения и загоны строят 

таким образом, чтобы овцы получали достаточный моцион. Внутри загона овца должна 

пройти 9-10 км в сутки, площадь загона на одну овцу не менее 4 м2.  

4. Лагерно-пастбищная система содержания овец распространена в зоне Поволжья. 

Весной вблизи пастбищ организуют лагеря для животных и жилье для чабанов. Днем 

выпасают овец, на ночь загоняют в лагерь.  

5. Отгонная система содержания овец. На протяжении пастбищного сезона овцы 

перегоняются с одного участка травостоя на другой.  

Коневодство знает несколько основных методов содержания лошадей в 

зависимости от обстоятельств. На выбор метода содержания и условий разведения 

лошадей влияет специфика местности, ландшафт, погода, наличие или отсутствие 
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подножного корма, цели разведения лошадей, требования, предъявляемые к составу 

табуна и другие важные аспекты, внешние и внутренние факторы. Способы содержания 

лошадей не так разнообразны, но могут существенно варьироваться от обстоятельств. 

Табунная система содержания лошадей пришла к нам из далеких времен, когда орды 

кочевников путешествовали по диким просторам Земли не зная ни конюшни, ни стойла. 

На данный момент табунная система продолжает считаться наиболее естественной, она 

позволяет содержать и обеспечивать лошадей в максимально простых, природных 

условиях, с использованием подножного или иных естественных кормов.  

Отличается дешевизной, экологичностью, а также положительно раскрывает дикие 

врожденные качества лошадей. Природное удобство табунной системы состоит в том, что 

она базируется на свойственном лошадям, комфортном для них стадном инстинкте.  

Существует разделение на улучшенный табунный способ и культурно-табунный 

способ содержания лошадей.  

Улучшенный вариант позволяет производить выпас животных на протяжении всего 

года. Для обеспечения питания табуна в данном варианте устраиваются базы-навесы, где 

содержится сено, камыш, свежескошенная трава и т.д.  

Конюшенное содержание полноценно известно со средних веков, для содержания 

лошадей организуются конюшни, часто совмещенные с различными вспомогательными 

строениями. Конечно, лошади не содержатся в конюшнях постоянно – в соответствии с 

требованиями адекватного содержания и развития животных рядом с конюшнями 

организуются специализированные огороженные площадки.  

Площадки имеют наименование паддок. Основному конскому составу 

определяется 20 квадратных метров индивидуального паддока, молодняк проходящий 

становление и тренинг получает пространство в 400 квадратных метров, жеребцы-

производители – 600.  

Для обеспечения безопасности наиболее ценных или уязвимых особей в случае 

непогоды – лактирующих или жеребых кобыл, жеребцов-производителей, организуются 

упрощенные сухие помещения. Остальной табун при возникновении непогоды укрывается 

при помощи использования естественных укрытий – оврагов, зарослей, природных 

навесов и т.д.  

 

 

Лекция 2. Факторы, влияющие на качество продукции животноводства 

 

1. Виды продукции и их характеристика.  

2. Показатели качества продукции и ее пороки.  

3. Методы оценки качества продукции  

 

Молоко, в зависимости от микробиологических, органолептических и физико-

химических показателей, подразделяют на сорта: высший, первый, второй и несортовое. 

Молоко должны получать от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по 

инфекционным заболеваниям (согласно Ветеринарному законодательству), и по качеству 

должно соответствовать стандарту. По органолептическим показателям молоко должно 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.  

Молоко, полученное от коров в первые семь дней после отёла и в последние пять 

дней перед запуском, приёмке на пищевые цели не подлежит. Базисная общероссийская 

норма массовой доли жира молока - 3,4%, базисная норма массовой доли белка - 3,0%.  

Содержание токсичных элементов, антибиотиков, ингибирующих веществ, 

радионуклидов, пестицидов, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл и 

соматических клеток в молоке должно соответствовать действующим санитарным 

нормам. Источником бактериального загрязнения молока являются: вымя и кожа 

животных, поэтому первые струйки необходимо сдаивать в отдельную посуду, так как в 
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сфинктере всегда образуется бактериальная пробка (в среднем в первых порциях 

содержится 3,6 млн. бактерий, затем обсемененность молока снижается до 320 тысяч 

бактерий); микроклимат и санитарное состояние помещений (в одном кубическом 

сантиметре пыли содержится 1 млрд. бактерий, в 1 г навоза - 60 млрд.); молочная 

аппаратура, молочная посуда; одежда, руки доярки, корма (содержат пыль, микробы, 

грибки). Следовательно необходимо соблюдение санитарно-ветеринарных правил 

получения доброкачественного молока: подмывание вымени водой при температуре 

- дезмол, хлорамин (0,1%), гипохлорид Са 

(0,1%); проведение санитарных дней; использование специальных моющих и 

дезинфицирующих средств для молочного оборудования; соблюдение личной гигиены.  

Обработка молока на фермах состоит из ряда технологических приемов, (очистка, 

охлаждение, хранение, транспортировка), направленных на улучшение его санитарно-

гигиенических качеств, обеспечивающих стойкость при хранении. В результате обработки 

естественные свойства молока не изменяются, в отличие от переработки молока. 

Основные приемы обработки - очистка и охлаждение. Молоко из молокопровода 

поступает в молочную цистерну. Там оно взвешивается (отдельно по группе коров), затем 

его очищают, охлаждают и отправляют на молокозавод.  

Охлаждение. Свежевыдоенное молоко в течение нескольких часов (2-3 ч) обладает 

бактерицидными свойствами. Продолжительность бактерицидной фазы зависит: от 

степени загрязненности молока микробами; быстроты и глубины охлаждения. 

Установлена зависимость между продолжительностью бактерицидной фазы и 

температурой охлаждения:  

Температура молока 30; 25; 10; 5; 0  

Продолжительность бактерицидной фазы 3; 6; 24; 36; 48 и т. д. до 72  

На ферме молоко должно сразу же охлаждаться после получения, для чего 

используют воду, лед и химические хладагенты (аммиак, оксид углерода). Учитывая 

бактерицидную фазу молока, допускается следующий срок хранения молока:  

Температура охлаждения, 
0
С 8; 6-8; 4-6;  

Время хранения молока, ч 12; 12-18; 8-24.  

Чем ниже температура молока, тем продолжительнее срок хранения.  

Хранение молока осуществляется:  

- во флягах (из нержавеющей стали, с открытыми крышками и покрытыми марлей), 

в ваннах с проточной водой;  

- в ваннах или резервуарах-охладителях (ВО-100 и РНО-1,6, РНО-2,5), 

(преимущества: улучшается качество молока; уменьшаются производственные площади 

на ферме и молочных заводах; снижаются затраты труда на перевозку и погрузку фляг);  

- в емкостях горизонтальных и вертикальных ОМГ-10, ОМГ-4 и ОМВ-2,5, ОМВ-

6,3, (на Останкинском молочном комбинате (г.Москва) имеются емкости на 50 т, что 

облегчает сбор и хранение);  

Транспортировка молока:  

- во флягах (этот вид неудобен тем, что из-за небольшой вместимости молоко в 

теплое время быстро нагревается и закисает, а зимой - может замерзнуть);  

- автомобильными молочными цистернами (бойлерами) от 2 до 10 т. Необходимое 

условие при транспортировке - заполнение полностью (цистерн) во избежание сбивания 

отстоявшихся сливок в масло. Преимущества: увеличение в 2 раза производительности 

труда и снижение транспортных расходов.  

Одним из замечательных свойств молока является его способность к сквашиванию. 

Издавна считалось, что кисломолочные продукты оздоровляют организм. С развитием 

микробиологии были научно обоснованы диетические, а с открытием антибиотиков и 

лечебные свойства этих продуктов. Огромная заслуга в этом принадлежит великому 

русскому физиологу и микробиологу И. И. Мечникову. Занимаясь проблемами 

долгожительства, в начале XX в. ученый пришел к выводу, что одной из причин 
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преждевременного старения является постоянное отравление организма продуктами 

распада пищи. Диетическое и лечебное действие на организм человека кисломолочных 

продуктов определяется содержанием в них различных полезных молочно-кислых 

бактерий, молочной кислоты, углекислого газа, спирта, витаминов, белков, жиров, 

ферментов, микроэлементов, антибиотиков и других веществ, которые имеются в 

исходном продукте (молоке, сливках) или образуются в результате процессов брожения 

этих продуктов. Установлено, что кисломолочные продукты быстрее, чем молоко или 

сливки, перевариваются и всасываются в организме. Отчасти этому способствует и то, что 

под действием ферментов, выделяемых молочно-кислыми бактериями, белок молока 

частично расщепляется и приобретает мелкодисперсную структуру, способствующую 

быстрому всасыванию.  

Как правило, различают две группы кисломолочных продуктов. Первую из них 

составляют продукты, получаемые в результате молочно-кислого брожения (простокваша, 

ацидофильное молоко и др.), вторую - продукты, получаемые в результате смешанного 

(молочно-кислого и спиртового) брожения (кефир, кумыс и др.). Вкус и консистенция 

этих продуктов зависят от очень многих факторов: свойств молока, видов заквасок, 

способов сбраживания и др. В качестве заквасок используются чистые культуры 

молочнокислых бактерий с добавлением или без добавления культур молочных дрожжей: 

молочно-кислых стрептококков, болгарской палочки, ацидофильной палочки, 

ароматобразующих бактерий и др.  

Само слово «простокваша» говорит о простоте приготовления этого продукта. 

Сейчас в мире насчитывается большое количество простокваш, различающихся в 

зависимости от использованного молока (пастеризованного и стерилизованного), вида 

молочнокислых дрожжей. Существуют следующие виды простокваш: обыкновенная, 

мечниковская, украинская (ряженка), варенец, ацидофильная, южная (мацун), йогурт и др.  

Технология производства простокваши резервуарным способом: приемка и оценка 

качества молока; очистка; нормализация (до жирности 2,5-3,0%); пастеризация (80
0
С без 

доступа воздуха); гомогенизация (при 60
0
С); охлаждение до 30-45

0
С; заквашивание (5% 

закваски); сквашивание в резервуарах (от 1,5 до 12 ч); охлаждение и созревание; 

определение качества.  

Ряженка имеет вкус топленого молока и кремовый цвет с буроватым оттенком. 

Готовят ряженку из смеси молока со сливками 6% жирности. Смесь подвергают 

томлению, т. е. пастеризации при температуре 95°C с выдержкой 3-5 ч. Во время 

томления молока белки, взаимодействуя с молочным сахаром, образуют особые вещества 

— меланоидины, придающие ряженке своеобразный вкус и цвет. Затем молоко 

заквашивается чистыми культурами термофильных рас молочно-кислого стрептококка, 

проявляющих особую активность при температуре 40-43°C. Благодаря их 

жизнедеятельности в ряженке образуется молочная кислота.  

Варенец - старинный русский кисломолочный напиток. Готовят его из топленого 

молока. Состав закваски такой же, как и у ряженки. Приятный вкус варенцу придают 

кусочки молочных пенок, находящиеся на его поверхности.  

Йогурт. Для приготовления йогурта используют более сложную закваску, 

состоящую из чистых культур термофильного стрептококка и болгарской палочки 

(половина на половину). При нарушении этого соотношения продукт может иметь 

разнокислый вкус, зернистую структуру или быстро выделять сыворотку. Исходным 

продуктом для йогурта является молоко или смесь молока со сливками. Смесь 

пастеризуют при 60-70°C с выдержкой 30 мин, а затем охлаждают до 45°C и вносят 

закваску в количестве 2-3%. Заквашенное молоко наливают в емкость, где оно 

сквашивается 2-3 ч. Чтобы йогурт не получился слишком кислым, его после активной 

закваски быстро охлаждают. Правильно приготовленный йогурт имеет приятный 

молочнокислый вкус и аромат, однородную структуру и достаточно плотную 

консистенцию.  
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Ацидофильные кисломолочные продукты находят широкое применение в 

лечебном питании, особенно при желудочно-кишечных заболеваниях. В настоящее время 

изготавливается несколько продуктов этой группы: ацидофилин, ацидофильное молоко, 

ацидофильно-дрожжевое молоко, ацидофильная простокваша и ацидофильная паста. 

Обязательным компонентом всех этих продуктов является ацидофильная палочка. 

Исследования действия этого микроорганизма открыли удивительные его способности: он 

значительно лучше, чем другие кисломолочные бактерии, приживается в кишечнике 

человека и животных, подавляя развитие гнилостных и некоторых болезнетворных 

микроорганизмов. Более того, ацидофильная палочка устойчива к действию многих 

антибиотиков, применяемых для лечения. Ацидофильное молоко используется для 

кормления молодняка сельскохозяйственных животных с целью профилактики и лечения 

заболеваний пищеварительной системы.  

Родиной кефира считается Северный Кавказ. Кефир один из самых 

распространенных кисломолочных продуктов в России. Он считается не только 

прекрасным питательным средством, но также и целебным напитком при многих 

серьезных болезнях, например чахотке, золотухе, малокровии. Как лечебное средство 

кефир рекомендуется при хронических воспалениях дыхательных органов, легочном 

туберкулезе, экссудативном плеврите. При его употреблении исчезают лихорадочное 

состояние, одышка и мучительный кашель, появляются сон, аппетит. В процессе своей 

жизнедеятельности микроорганизмы, входящие в состав кефирного грибка, вызывают 

разнообразные изменения в молоке: молочно-кислые палочки и молочно-кислые 

стрептококки вызывают молочно-кислое брожение, а дрожжи — спиртовое. В ходе этих 

бродильных процессов составные компоненты молока претерпевают разной глубины 

изменения, особенно это касается молочного сахара. Образующиеся в результате 

гидролиза сахара углекислота и спирт, попав в желудок человека, активизируют его 

деятельность, ускоряют процесс пищеварения, возбуждают аппетит. Продукт же молочно-

кислого брожения (молочная кислота) благотворно влияет на микрофлору кишечника, 

задерживает развитие в нем гнилостных бактерий.  

Сметана –исконно русский национальный продукт. Сметану вырабатывают разной 

жирности — от 10% (диетическая) до 20, 25, 30, 36 и 40% (любительская). Ее широко 

применяют для питания в натуральном виде, в кулинарии. Усвояемость сметаны лучше 

сливок. Приготовление сметаны: сливки пастеризуют при 80
0
С, охлаждают до 18-22

0
С, 

вносят 5% закваски (режим сквашивания 5-8 ч при температура 18-22
0
С), охлаждают до 8-

10
0
С (происходит созревание в течение суток). Консистенция созревшей сметаны 

становится густой за счет затвердения и кристаллизации жира и набухания белков.  

Творог – высокопитательный белковый продукт (белка в нем содержится от 15 до 

20%). Виды творога: обезжиренный, крестьянский 5% жирности, столовый 1%, 

полужирный 9%, жирный 18%. Особо важную роль играют содержащиеся в твороге такие 

аминокислоты, как метионин, лизин и холин. Без метионина и лизина невозможна 

нормальная работа печени. Метионин, кроме того, способствует выделению из организма 

холестерина, препятствуя, таким образом, развитию атеросклероза. Вместе с холином 

метионин участвует в обмене жиров и белков. Холин к тому же обеспечивает рост 

молодого организма; он же необходим для нормальной функции нервной системы. В 

твороге содержится довольно много необходимых для жизнедеятельности организма 

минеральных веществ, особенно кальция, который требуется организму в довольно 

значительных количествах для костеобразования и строения других тканей организма. 

Именно благодаря содержанию в нем большого количества кальция, творог является 

хорошим лечебным средством при рахите, туберкулезе, малокровии. Поскольку творог 

способствует выводу из организма воды, его назначают при отеках, мокнущих экземах.  

Творог – один из предпочтительных продуктов для больных гипертонией. Полезен 

он и людям с больными почками. В комплексе с другими молочными продуктами 

рекомендуется ежедневно потреблять около 20 г творога, т. е. примерно 7 кг в год.  
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Технология производства творога: пастеризация молока при температуре 80
0
С, 

охлаждение до 30
0
С, внесение 5% закваски, через 6-8 ч обработка сгустка (нагревание до 

55
0
С, отделение сыворотки и прессование, для этого сгусток разливают в бязевые 

мешочки), измельчение и фасовка.  

Прием и сортировка молока и сливок. Сливки первого сорта должны иметь 

кислотность 14 
0
Т, второго сорта 17

0
Т. Если сливки имеют привкус, повышенную 

кислотность, то они считаются некондиционными. Для снижения кислотности к сливкам 

добавляют воду 40-45
0
С перемешивают и сепарируют. Недостаток этого метода 

заключается в том, что теряется часть жира и образуется специфический запах. Для 

устранения кормовых запахов сливки ставят в холодильник и пропускают через них 

воздух (вследствие аэрации запах удаляется), а сливки осаливаются и снижается их 

качество. После приемки и сортировки проводят нормализацию молока и сливок.  

Нормализацию проводят по содержанию жира (по правилу треугольника или 

четырехугольника). Для сладкосливочного масла оптимальная жирность сливок 32-37% (в 

исключительных случаях 45%). Пастеризацию проводят при 88-90
0
С без выдержки. После 

пастеризации сливки охлаждают до 15
0
С (охлаждение предотвращает вытапливание 

свободного жира), что обеспечивает образование масляного зерна при сбивании сливок и 

сохранение ароматических веществ. Охлаждение сливок до низкой температуры 

недостаточно для нормального процесса сбивания, поэтому сливки подвергают 

физическому созреванию. Физическое созревание - выдержка сливок при низкой 

температуре. Для оптимального физического созревания сливок рекомендуются 

следующие режимы: при 15
0
С 15 ч; 4

0
С - 4 ч; 0

0
С - 5 мин. При физическом созревании 

жир из жидкого состояния переходит в твердое, толщина оболочки жирового шарика 

уменьшается, связь между жиром и белком ослабевает и повышается вязкость 

(образуются комочки жира). При сбивании недозрелых сливок масло получается мягкое, и 

мелкие жировые шарики уходят в пахту, выход масла снижается. При сбивании 

перезрелых сливок масло твердое, так как масляные зерна плотно удерживают влагу, и 

процесс сбивания затрудняется.  

После созревания сливок их заливают в маслоизготовитель и сбивают. Степень 

наполнения маслоизготовителя влияет на процесс сбивания масла (целесообразно 

заполнять сливками на 35-40% его вместимости).  

После сбивания масла удаляют пахту и промывают масляное зерно (2 раза). Берут 

50-60% воды от количества сбиваемых сливок, температура первой промывной воды 

должна быть равна температуре сбиваемых сливок, температура второй - меньше на 1-

2
0
С. Затем, если необходимо, производится посолка масла - 0,8-1% соли (для увеличения 

сроков хранения).  

Регулирование содержания жира в масле производится путем выпрессовывания 

воды на вальцах. При недостаточном количестве воды в масле ее добавляют в 

маслоизготовитель и впрессовывают в масло.  

Готовое масло направляют на фасовку, где его упаковывают в картонные ящики по 

20 или 25,4 кг, или в брикеты по 180- 200 г (завернутые в пергамент). Затем масло 

охлаждается и хранится при температуре 18
0
С три месяца и более.  

Сыр является одним из самых ценных продуктов питания. Он содержит почти все 

необходимые для организма человека вещества в легкоусвояемой форме. Усвояемость 

белков сыра составляет 95%, жира – 96% и углеводов – 97%.  

Сыры делятся на четыре основных класса: твердые (российский, голландский, 

швейцарский и др.); полутвердые (пикантный, латвийский, рокфор и др.); мягкие 

(любительский, славянский и др.) и рассольные (сулугуни, фермерский, имеретинский, 

брынза, адыгейский и др.). Каждый из этих классов, в свою очередь, подразделяется на 

отдельные подклассы и группы.  

Вне зависимости от класса сыра и объема перерабатываемого молока производство 

сыра включает следующие стадии процесса: приемка и подготовка молока к свертыванию; 
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выработка сырного зерна; формование; прессование (самопрессование); посолка; 

созревание и хранение.  

На стадии приемки и подготовки молока к свертыванию осуществляется: 

взвешивание молока, проведение необходимых анализов по определению его качества, 

очистки, охлаждение молока, хранение, пастеризация и сепарирование. Созревание 

молока заключается в выдержке его при температуре 10-12°С в течение 12-14 ч с 

добавлением или без добавления закваски молочнокислых бактерий.  

Выработка сырного зерна осуществляется в сыродельных ваннах и 

сыроизготовителях (котлах). В этих аппаратах выполняется целый ряд операций: 

нормализация молока (если она не проводилась на стадии подготовки молока к 

свертыванию), нагрев до температуры свертывания, внесение необходимых компонентов 

(сычужного фермента, бактериальной закваски, хлористого кальция и т.д.). Разрезка 

сгустка, отбор части сыворотки, вымешивание и постановка сырного зерна.  

Существуют два основных способа формования сыра из пласта под слоем 

сыворотки и насыпью. В соответствии с этим в первом случае используются формовочные 

аппараты различных конструкций (горизонтальные и вертикальные), во втором случае – 

отделители сыворотки. При малых производствах сыра формование сыра из пласта 

осуществляют в сыродельных ваннах, а насыпью – используют перфорированные ковши. 

Таким образом, исключаются формовочные аппараты и отделители сыворотки. На стадии 

прессования используются разнообразные прессы – горизонтальные, вертикальные, 

туннельные, карусельные и т.д. Самопрессование осуществляется в формах с 

периодическим переворачиванием их. Самопрессование осуществляется под действием 

веса сыра, а прессование - под действием внешнего давления.  

Посолка сыра проводится в солильных бассейнах (с использованием контейнеров 

или без них), заполненных рассолом. Другие способы посолки: натирание сухой солью, 

инъектированием и др. не получили широкого распространения.  

Созревание и хранение сыра осуществляется в камерах, в которых поддерживается 

необходимый влажностно-температурный режим. Головки сыра размещаются на полках в 

стационарных стеллажах или передвижных контейнерах. В период созревания сыры 

подвергаются периодической мойке и обсушке. Созревают и хранят сыры в полимерных 

пленках или их покрывают специальными сплавами. Вышеперечисленные стадии 

производства сыра состоят из целого ряда операций, выполняемых вручную или 

механизированных (автоматизированных).  

Важным фактором формования является температура, поэтому, чтобы сырная 

масса не охлаждалась, формовать ее надо быстро, а в помещении поддерживать 

температуру от 18 до 20 °С. Формование и подпрессовывание производится в 

сыродельных ваннах и продолжается 30-40 минут. Цель самопрессования и прессования 

сыра заключается в удаление излишков сыворотки, максимально допустимом для каждого 

вида сыра уплотнении сырной массы.  

Самопрессование осуществляется под действием веса сыра, а прессование - под 

действием внешнего давления. Предварительное самопрессование, а затем прессование с 

постепенным увеличением давления способствует более полному обезвоживанию сыра. 

Прессование сыра происходит в специальных формах, его начинают с минимальных 

нагрузок, а затем постепенно повышают до максимального значения, оно составляет 15-20 

мин. Продолжительность прессования различна для отдельных видов сыра. Важным 

условием, влияющим на процесс прессования сыра, является поддержание температуры 

сырной массы. Наиболее благоприятная температура воздуха в помещении - от 18 до 

20°С. Отпрессованный сыр должен иметь ровную, гладкую поверхность без морщин, пор 

и трещин.  

Посолку сыра можно проводить как несформованного так и сформованного. 

Самым распространенным способом является посолка в рассоле и осуществляется путем 

погружения сыра в раствор поваренной соли. В период посолки, когда в сыре протекает 
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интенсивный процесс брожения и возможно избыточное газообразование и вспучивание, 

сыры выдерживают при низкой температуре - на уровне 8-12°С. Продолжительность 

посолки зависит от скорости проникновения соли внутрь сыра и его удельной 

поверхности. На скорость проникновения соли влияют состав и свойства сыра (влажность 

сырной массы после прессования, плотность наружного слоя) и параметры рассола 

(концентрация и температура). Мягкие сыры солят менее продолжительное время, 

твердые несколько суток. После посолки сыр сначала обсушивают на стеллажах в 

солильном помещении в течение 2-3 суток при температуре 10-12°С, затем помещают в 

специальные камеры для созревания, где сыр должен достигнуть оптимальной для 

каждого вида кислотности.  

Процесс созревания сыра зависит от внешних условий: температуры, 

относительной влажности воздуха в камере созревания. Температура в камере во время 

созревания должна быть не ниже 12-15°С, к концу созревания понижая до 10°С, 

относительная влажность воздуха - 88-94%, снижая до 80%. Уход за поверхностью сыра 

во время созревания проводят для поддержания поверхности в необходимом для данного 

вида сыра состояния, регулирования в нужном направлении микробиологических и 

биохимических процессов и сокращения потерь продукта.  

Для равномерной осадки сыры периодически, в зависимости от состояния сыров и 

условий созревания, переворачивают через 7-15 сут. По мере появления плесени или 

слизи сыры моют, обсушивают и возвращают на дозревание. Правильный, рациональный 

уход за поверхностью сыра в процессе созревания способствует не только получению 

продукта хорошего качества, но и сокращению его потерь. Для покрытия сыров сплавами 

используют парафинеры. Поверхность сыра перед нанесением покрытия должна быть 

сухой. Температура сыра 10-12°С. температуру парафиновоскового сплава поддерживают 

на уровне 140-150°С. Уход за парафинированным сыром сводится к обтиранию его 

поверхности сухой салфеткой, переворачиванию через каждые 10-15 суток. 

В продажу мясо поступает: остывшим (10-25
0
С), охлажденным (0-4

0
С), 

подмороженным (-1 до -5
0
С), замороженным (-6

0
С и ниже), размороженным (-1

0
С и 

выше).  

Для сохранения свежести мяса на протяжении длительного срока мясо должно 

быть подвергнуто специальной обработке, т.е. консервированию. Биологической основой 

консервирования является прекращение или ограничение действия в мясе 

микроорганизмов и тканевых ферментов. Для консервирования применяют: термический 

способ воздействие низкой и высокой температурой; химический воздействие веществами 

(посол); копчение.  

Колбасное производство основано на биологическом принципе консервирования, 

называемом анабиоз. При производстве колбас используется термохимический способ 

консервирования (высокая температура и воздействие химическими веществами). 

Колбасными называют изделия, приготовленные на основе мясного фарша с солью, 

специями и добавками, в оболочке и без, подвергнутые температурной обработке до 

готовности к употреблению. В России выпускается свыше 100 различных видов колбас и 

колбасных изделий различных групп: вареные, полукопченые, сырокопченые, ливерные, 

кровяные, мясные хлебы, студни. Сырьем для колбасных изделий в основном является: 

говядина и свинина, реже баранина; животные жиры (шпик, курдючный жир, топленый 

внутренний жир; субпродукты (печень, легкие, головы) идут на низкие сорта колбас; для 

повышения вязкости крахмал, мука. Оболочки для колбас - естественные (из кишечного 

сырья) и искусственные (целлофан, бумага).  

Технология производства вареных колбас (к этой группе относят любительскую, 

докторскую, чайную, русскую, столовую и др). Основные технологические процессы: 

подготовка сырья - обвалка (отделение костей), жиловка (отделение сухожилий, связок и 

фасций) и сортировка мяса; первичное измельчение в специальных машинах до кусочков 

размером 2-20 мм; посол и созревание мяса при 2-4 
0
С в течении 6-12 ч; приготовление 
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фарша производится в специальных фаршемешалках для колбас, содержащих кусочки или 

куттерах (для одноструктурных колбас), в результате получается однородная фаршевая 

смесь. В соответствии с рецептом к измельченному мясу добавляют шпик, специи, 

пряности и другие ингредиенты. Формовка изделий (или шприцевание). Колбасные 

оболочки наполняют и придают изделиям определенную форму. Наполнение оболочек 

происходит под давлением 8-10 атмосфер. Оболочки, наполненные фаршем, передают на 

обвязку, а затем для удаления воздуха оболочку прокалывают в нескольких местах. После 

этого батоны подвешивают на рамы и выдерживают с целью осадки формы (2-4 ч). 

Навешанные на рамы батоны обжаривают в специальных камерах горячим дымом при 90-

100 
0
С в течении 0,5-2,5 ч (в зависимости от толщины батона). В процессе обжарки 

улучшается товарный вид и батоны приобретают специфический вкус и аромат. Варка 

осуществляется при 75-80 
0
С  (в ваннах с водой или паровых камерах) до температуры 

внутри батона 68-78 
0
С (продолжительность варки зависит от диаметра батона от 10-15 

мин до 2-3 ч). В результате варки белки и ферменты разрушаются, погибает также и 

большая часть микрофлоры. После варки колбасу охлаждают под душем холодной водой 

или низкой температурой (10-30 
0
С). Хранят при температуре до 8 

0
С не более 2-5 сут, при 

температуре 20 
0
С не более 6-12 ч.  

Полукопченые колбасы вырабатывают по аналогичной схеме, только оболочку 

наполняют плотнее и батоны с целью осадки выдерживают дольше, а после варки и 

охлаждения коптят (при 35-50 
0
С в течение 15-24 ч). Сушка при 12 

0
С (75% влажности) 

трое суток. Эти колбасы более стойкие, хранят 15-20 дней при температуре до 8 
0
С.  

Сырокопченые колбасы имеют следующие особенности технологии производства: 

оболочки плотно наполняют фаршем, осадку батонов осуществляют в течение 5-7 суток. 

Обжарку и варку не производят. Затем производят холодное копчение при 18-22 
0
С трое 

суток. Сушка при 10-12 
0
С в течение 25-30 сут до влажности 30%.  

 

Ливерные колбасы изготавливают из субпродуктов (печень и мясо). Сырье варят 

15-20 мин, измельчают и добавляют яйцо, бульон, специи. После наполнения оболочки 

фаршем, батоны вторично варят 40-60 мин, затем охлаждают и направляют на 

реализацию.  

 

 

Лекция 3. Убой животных  и первичная обработка продукции 

1. Подготовка животных к убою.  

2. Правила и способы убоя животных.  

3. Обработка и первичная переработка продукции 

  

Основными предприятиями по переработке животных являются мясокомбинаты - 

предприятия по комплексной переработке скота и выработке широкого ассортимента 

продукции и убойные пункты - небольшие предприятия по убою скота и первичной 

обработке некоторых продуктов убоя (кишки, шкуры). 

Животных доставляют на предприятия гоном, водным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

При приемке скота на мясокомбинатах проверяют сопроводительные документы 

и проводят ветеринарно-санитарный осмотр скота. Здоровых животных принимают по 

количеству голов или взвешивают и пропускают в сортировочные загоны 

скотобазы, подозрительных на заболевание направляют в карантинное отделение, 

больных - на санитарную бойню. В сортировочных загонах скот сортируют на партии по 

виду, полу, возрасту и упитанности и размещают в отдельные загоны скотобазы, где они 

могут содержаться до 2-3 сут., так как животных после транспортирования необходимо 

привести в нормальное физиологическое состояние. 
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Мясо, полученное от здоровых, но утомленных животных, обычно плохо 

обескровлено и сильно обсеменено микроорганизмами. Отдохнувший здоровый скот 

переводят в загоны базы предубойного содержания, где животных выдерживают на 

голодном режиме для освобождения желудочно-кишечного тракта: крупный и мелкий 

рогатый скот - 24 ч, свиней - 6-12 ч. Поить животных прекращают за 2-3 ч до убоя. Такая 

выдержка способствует нормальному съему шкуры, удалению и обработке внутренних 

органов, снижает загрязненность туши и крови. Животных, подготовленных к убою, 

подают в пред-убойный загон. Перед убоем свиней моют под душем, а крупному и 

мелкому рогатому скоту промывают конечности водой из шланга или в бассейне. 

Для сокращения потерь при приемке скота непосредственно в хозяйствах и 

доставке его на мясокомбинаты автотранспортом рекомендуется выдержку скота без 

корма проводить в хозяйствах не менее 15 ч, включая время нахождения в пути. На 

предприятиях срок предубойной выдержки для проведения ветеринарного контроля не 

более 5 ч. 

Убой и первичную обработку скота на мясокомбинатах проводят на поточно-

механизированных линиях. Технология переработки крупного рогатого скота и других 

крупных животных включает следующие основные операции. 

Оглушение. Наиболее эффективным является электрооглушение. Животных 

направляют в боксы, где через конечности или через затылочную часть головы и передние 

конечности пропускают электрический ток. После оглушения сердце еще работает, что 

способствует лучшему обескровливанию туши. Оглушенных животных за задние 

конечности подвешивают на конвейер. 

Убой и обескровливание. Животным делают надрез на шее, обнажают и 

перевязывают пищевод и сосуды. Кровь для пищевых и медицинских целей берут полым 

ножом (в виде трубки), соединенным со шлангом. Нож вводится в правое предсердие, и 

кровь оттекает в специальные вместимости. При сборе крови для технических целей для 

убоя применяют обычный нож, кровь сливается в желоб. Туши должны быть хорошо 

обескровлены. 

Съем шкуры начинают вручную с головы, конечностей, которые отделяют, затем 

с других участков туши (забеловка). 

С основной части туши шкуру снимают механическим способом. В настоящее 

время внедряется способ поддувки сжатого воздуха под шкуру для лучшего ее отделения. 

Извлечение внутренних органов и распиловка туш. Распиловка на полутуши 

проводится электромеханическими пилами вдоль хребта, но несколько правее середины 

позвоночника (для сохранения спинного мозга), разделка на четвертины - между 11-м и 

12-м позвонками и ребрами. 

Зачистка туш - это удаление с поверхности туши кровоподтеков, побитостей, 

загрязнений, других дефектов с помощью ножа и воды. Одновременно отделяют почки с 

околопочечным жиром, хвост, извлекают спинной мозг. 

Далее определяют упитанность туш, их клеймят, взвешивают и отправляют в 

остывочные камеры на охлаждение или замораживание. 

Туши свиней после оглушения и обескровливания обрабатывают в зависимости 

от назначения. Так, с туш, направляемых на производство мясокопченостей, шкуры не 

снимают. Для торговой сети выпускают с удалением шкуры или со снятым крупоном 

(часть шкуры, снятая со спинно-боковой части туши). 

При переработке мелкого рогатого скота убой производится без оглушения, туши 

на полутуши не распиливают, а в грудную клетку вводят деревянную распорку; почки с 

околопочечным жиром и хвост не удаляются (кроме курдючных). 

Скотобойные пункты потребительской кооперации перерабатывают скот, 

кроликов и птицу, закупленных у населения, колхозов и совхозов по ценам 

договоренности, а также снятых с откорма в подсобных хозяйствах потребкооперации. 
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При поступлении скота, кроликов и птицы на скотобойные пункты после 

проверки сопроводительных документов, в том числе ветеринарного свидетельства, 

фактического наличия животных и заключения ветеринарного врача о пригодности 

животных к убою материально ответственное лицо в присутствии сдатчика взвешивает 

их, определяем упитанность и выписывает акт на приемку. Скот, кролики и птица 

принимаются по живой массе и упитанности. 

Скотобойные пункты также оказывают услуги населению, колхозам и совхозам 

по убою и первичной переработке животных и птицы. 

На скотобойных пунктах и площадках обработка скота производится по тем же 

схемам, что и на мясокомбинатах, но с большим применением ручного труда. Оглушение 

животных производится обычно механическим способом, обескровливание и 

последующая обработка тунг могут осуществляться в горизонтальном положении. 

Ветеринарно-санитарный контроль - составная часть процесса переработки скота 

на всех предприятиях. 

Перед убоем животных подвергают повторному ветеринарному осмотру и 

термометрии. Животных вялых, истощенных, с повышенной или пониженной 

температурой и другими отклонениями отделяют и подвергают тщательному 

клиническому осмотру. В процессе боенской обработки скота производится 

последовательно ветеринарно-санитарная экспертиза головы, внутренних органов, всей 

туши. 

Болезни животных делят на инфекционные, вызываемые микроорганизмами, и 

инвазионные, вызываемые паразитами (глистами, насекомыми и др.). Многие болезни 

могут передаваться человеку, в том числе инфекционные: сибирская язва, туберкулез, 

бруцеллез, рожа свиней, ящур, оспа и др.; инвазионные: финноз, трихинеллез, 

эхинококкоз, токсоплазмоз и др. Кроме того, мясо может быть источником пищевых 

отравлений, вызываемых микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности 

(токсинами). К таким микроорганизмам относят бактерии группы сальмонелл, некоторые 

условно-патогенные бактерии (кишечная палочка и протей) и анаэробные бактерии - 

бутулинус и перфрингенс; в тушах с гнойниками - стафилококки и стрептококки. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы мясо делят на три группы: 

пригодное в пищу (от здоровых животных), условно годное и не пригодное в пищу. 

В торговую сеть допускается только мясо, пригодное в пищу. Мясо условно 

годное пригодно в пищу после обезвреживания и используется в производстве 

мясопродуктов. К такому мясу относятся туши, пораженные бруцеллезом, ящуром, 

финнозом (в слабой форме), с закрытыми гнойными очагами (после их удаления) и 

обсемененные бактериями группы протея и кишечной палочки, сальмонелла при наличии 

хороших органолептических показателей. Такие туши направляют на длительную 

проварку или производство колбас, консервов. Финнозное мясо обезвреживают крепким 

посолом или замораживают до температуры -10 °С (хранят 10 сут.). 

Мясные туши и внутренние органы, признанные не пригодными для пищевых 

целей, уничтожают или утилизируют (перерабатывают на технические или кормовые 

продукты). Туши с признаками сибирской язвы, сапа, бутулинуса и перфрингенса 

подлежат уничтожению. 
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