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Предисловие

Практикум написан в соответствии с программой 
курса «Разведение сельекохозяйственпых животных» 
для зоотехнических факультетов и тесно связан с лек
ционным материалом.

Настоящее его издание исправлено и дополнено мно
гими пояснениями, связывающими темы практических 
ьмиятий с содержанием теоретического курса. Многие 
1адаиия в нем для самостоятельной работы студентов 
ие|)еработаны и составлены заново; введены некоторые 
новые занятия (11-е, 18-е, 24-е, 25-е, 34-е); иллюстратив
ный и цифровой материал заданий подобран из разных 
от|)аслей животноводства, что дает возможность выби
рать конкретные задачи с учетом зональных особенио- 
ск-й вуза, а также интересов и специализации студен-
IOB.

Общий план и структура практикума составлены в 
1.ТКОЙ логической последовательности, что усвоение 
каждой темы требует проработки предществующей и 
каждая последующая тема вытекает из предыдущей 
( )Т()т принцип выдержан и в лекционном курсе).

Практикум рассчитан на 34 двухчасовых занятия. 
Пн каждой теме сначала излагается методика проведе
ния занятий, а затем даются задания для самостоятель
ной работы. По некоторым заданиям студенты должны 
1 а ми собрать необходимые материалы на фермах учхо- 
И1|1, ближайщих совхозов, колхозов и племенных стан
ция.ч, использовать племенные записи этих хозяйств и 
млгериалы ГПК; для выполнения заданий могут быть 
ш иользованы и первичные материалы научно-исследова- 
II'.'iu'KHX работ сотрудников кафедры. Образцы таких 
мни'рмалов и ГПК по всем видам сельскохозяйственных 
ял1 нотных должны быть на кафедре.

Записи по выполнению заданий на практических за- 
МЯ1ИЯХ ведутся в специальных рабочих тетрадях. Для 

iH'iiiiioro выполнения заданий следует предварительно 
нрпчигать в учебнике «Разведение сельскохозяйственных 
»ки1Н)1Ч1ых» (Г. Я. Борисенко, М., 1967 или других авто-
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ров) и усвоить те разделы теоретического курса (по ука
занию преподавателя), в которых излагаются вопросы, 
связанные с темой занятия. Усвоению предмета способ
ствуют: просмотр учебных фильмов по племенному делу 
и племенной работе, экскурсии в передовые хозяйства 
(совхозы и колхозы с хорошо организованной н успешно 
ведущейся племенной работой), на сельскохозяйствен
ные выставки и выводки животных.

Учитывая большой объем курса разведения сельско
хозяйственных животных (ведется обычно в течение 
двух семестров), следует выделить 2—3 (а при возмож
ности и больше) двухчасовых занятия на коллоквиумы, 
проводимые в письменной или устной форме.

Большинство заданий даны как образец, по которо
му в каждом вузе применительно к зонам и породному 
районированию сельскохозяйственных животных на ка
федрах должны быть разработаны аналогичные индиви
дуальные задания в количестве, достаточном для каждо
го студента группы.

Вопросы крупномасштабной селекции, использова
ния ЭВМ. в племенной работе, составления плана пле
менной работы и некоторые другие достаточно полно от
ражены в специальном курсе по племенному делу и в 
«Практикуме по племенному делу» В. Т. Лобанова (М., 
Колос, 1982).

В написании материала об отборе сельскохозяйствен
ных животных принимал участие доцент Г. П. Лнтипов.



Экстерьер и конституция 
сельскохозяйственных животных

11г()бходимость изучения экстерьера обусловлена 
и м, чк) он служит внешним выражением конституции 
11Ч1МИ1Н1.1Х, характеризует состояние их здоровья и в из- 
1И-1 1Ш)п степени предрасположенность к определенному 
МИДУ продуктивности, а также тем, что результаты оцеи- 
м( по экстерьеру учитываются при определении комплек- 
. Ill по бонитировочного класса животных. Поэтому оцен- 
1И1 по жетерьеру важна для познания их биологических и 
Mlи|(1сIнепных особенностей.

Оспоение приемов осмотра и оценки животных по 
пи irpbciiy — одно из важных зоотехнических меропри- 
II mil, требующих значительного практического навыка.
11||пт1аю1ций специалист либо все свое внимание сосре- 
niiHi'iiiiiacT на отдельных статях, не видя все животное 
м 11IVIOM, либо, наоборот, видит все животное, но забы- 
II III'I нб отдельных статях, являющихся частями его ор- 
IIIIIIIIMII, И тот и другой подход к осмотру и оценке жи- 
.... . неправилен. Во избежание подобных крайностей
■ и’дуег помнить, что животное не является результатом 
iipiH и)го механического сложения отдельных органов и 
I Hill'd, а представляет собой целостный организм опре- 
|г 'ii'iiiioro развития и конституционального типа (обус- 
||||1Л1'|||1ых влиянием генотипа и среды); что отдельные

■ III III необходимо рассматривать не оторванно от орга- 
1ПИМ11, а как часть целостной системы, коррелирующую 
' 1И'П, что животных, имеющих идеальное сложение (иде- 
I ii.Mud экстерьер), в природе не существует — все они 

•iMi'iHi какие-либо отклонения, проявляющиеся в боль- 
1111 в IUIH меньшей степени. Учет сказанного выше позво- 
■ III и |бежать значительных ошибок при оценке живот-

....... но экстерьеру и убедиться в правильности извест-
|"Ч1| положения о глубокой связи между внешними фор- 
*1.1 ми жнпотного и характером его продуктивности.

Пн основе всестороннего изучения экстерьера и ин- 
"  ||М'|1|| животных устанавливают и определяют их при- 
и.| I ii'miiorn. к тому или иному конституциональному 
....... с)|<( терьерная оценка животных осуществляется
■ III iiiMi'piio, путем прощупывания и измерений. Однако



как бы точно ни были взяты и обработаны промеры, ме
тод измерений никогда не может заменить непосредст
венного осмотра, так как не дает полной картины всего 
внешнего вида животного со всеми его экстерьерными 
деталями. Получение в таких случаях в дополнение к 
промерам технически грамотно выполненного фотогра
фического снимка дает возможность более точно и пол
но характеризовать экстерьер животного и выявить спе
цифические особенности его телосложения, которые про
мерами не улавливаются.

ЗАНЯТИЕ 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТАТЯМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Ознакомление по соответствующим 
иллюстрациям со статями и изучение особенностей тело
сложения животных разных видов, пород, направлений 
продуктивности. При этом важно убедиться в том, что 
их стати имеют неодинаковое развитие, и поэтому оцен
ка каждого животного должна быть тесно связана с ха-

Р и с . 1. С т а т и  м о л о ч н о й  к о р о в ы  (с т а т и  с к о т а  м я с н о г о  н а п р а в л е н и я  
п р о д у к т и в н о с т и  при  н е с к о л ь к о  и н ом  р а з в и т и и  и м е ю т  т е  ж е  н а и м е н о 
в а н и я ) :

/ — затылочный гребень; 2 — лоб; 5 — морда; 4 —нижняя челюсть; 5 — шея; 
6  — загривок; 7 — подгрудок; S — грудинка (челышко); 9  — холка; /О — лопат
ка; И  — плечелопаточное сочленение; /2 — локоть; /3 — подплечье; 14 — за
пястье; 15 — пясть; 16 —  б а б к а  (путо); 17 — спина; 18 — поясница; /9 —щуп; 
20  — молочные колодцы; 21 — молочные вены; 22-^ вымя; 23— маклоки; 24 —  
крестец; 25 — седалищные бугры; 25 — бедро; 27 — коленная чашка; 23 — ска
кательный сустав; 29 — кисть хвоста; 39 — голень.



I'lii-. 2. Стати лошади:
f \м1и; 2  — челка; 3 —темя; 4 — лоб; 5 — висок; 6 — надглазничная впадина; 

иилбровные дуги; 3 — глаз; 9 — переносица; /9 — спинка носа; //  — нозд- 
12 — губы; /3 — подбородок; 14 — подбородочная ямка; /5 — подщечина; 

>• и^ска; J 7  — скуловой гребень; /3 — ганаш; /9 —затылок; 29 — грива; 
‘ f I рсбень шеи; 22 — бок шеи; 23 — горло; 24 — яремный желоб; 25  — хол- 
к-, 76 — спина; 27 —поясница; 23 — крестец; 29 — маклок; 39 — круп; 3 / — ре-
■ хвоста; 32 — хвост; 33 — задний проход; 34 — промежность; 35 — грудь; 
' подгрудок (соколок); 37 — боковая стенка грудной клетки (ребра); 33 — 
•И1ЖМИЙ край грудной клетки (грудная кость); 39 — ложные ребра; 49 —жи- 

4 /  — подвздох; 42 — паховая область; 43 — крайняя плоть; 44— мошонка; 
1 ' Лопатка; 46  — плечо; 47 — плечелопаточный бугор; 43 — локоть; 49 — 

‘ И1леч1.е; 59 — запястье; 5/ — пясть; 52 — путовый сустав; 53 — путо или 
54 — венчик; 55 — копыто; 55 — седалищный бугор; 57 — ягодица; 53 — 

"•про; 59 — колено; 59 — голень; 61 — ахиллово сухожилие; 52— пятка; 53 — 
• '4КНГОЛЫ1ЫЙ сустав; 54 — плюсна; 65 — каштаны; 55 — щетки.

I'.iMi'poM его продуктивности, физиологическим состоя
нием, возрастом и полом. С т а т ь  — это наружная часть 
мма животного.

Методические указания. Занятие проводят в учебном 
I.нОипете. Здесь должны быть плакаты с контурами жи- 
ми||||,|х и скелет коровы или лошади.

11а специально отпечатанных в рабочих тетрадях 
ыниурах коровы (лошади и др.) следует обозначить 
||и11111цы отдельных статей и расставить цифры, соответ- 
, 1муи)|цие их порядковому номеру в помещенном ниже 
рн'рсчие, составленном под руководством преподавателя.
Iiniiiirc курса анатомии дает возможность наглядно



Рис. 3. Стати свиньи:
1 — рыльце (хоботок); 2 -«JVU1UIV/,  ̂ — глаза; 3  — переносица; 4  — уши; 5  — ганаши; 6  — 
шея; 7 — плечи; 8  — передняя нога; 9  — оотчюгт

^ y v in j v n u , a ,  ч  —  о  —

-задняя нога; 10 — грудь; 11 — под- 
- бока (ребра); 15 — хвост; 16 —  перед-..........  »л ---------  лл О»

и л ^ п ,  I ---- i i v i s - ^ r i  , U ---- . ,
пруга; /2 — спина; 13 — поясница; 14 —  б о к а  (ребра); 15 — хвост; 16 — перед
ний пах; /7 — задний пах; /2 — подвздохи; 19 — крестец; 20 — брюхо; 21 ~  
окорок; 22 — колено; 2 3 — пятка (лодыжка); 24 — путо; 25 — копытца; 2 6  — 
копыта.

Рис. 4. Стати овцы:
7 — морда; 2 — рот; J  — ноздри; 4 — губы; 5 — нос; 5 — переносица; 7 
в — глаза; 9 —уши; 70 — шея; 77 — подплечная бороздка; 72 — холка 
плечи; 74 — грудь; 75 — челышко; 75 — передние ноги; 77 — спина; 78 — пояс
ница; 79 — подвздохи: 20 — ребра или бока; 27 — передний пах; ^2 — брюхо 
25 — задний пах; 24 — крестец; 25 — окорочек (жиго); 25 — подпруга; 2 7 -  
корень хвоста; 28 — штаны; 29 — задние ноги.
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I'm I), Стати петуха.

и|1гд1'тгшить себе костную основу и границы отдельных 
' I и leii"' (рис. 1—5).

Ил ряде следующих занятий (на скотном дворе, ко-
...... . ч т. н.), когда проводятся подробное описание
■ пней но шкале и балльная оценка животных, попутно 
iiiV'iaioT и топографию статей. При этом на животных 
M Miioii масти контуры статей наносят обычным мелом, 
1 на животных светлой масти — цветным.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; плака- 
MJ г контурами животных разных видов; скелет коровы 
н III лошади; муляжи и фотографии животных разных 
iHinmi, мола, возраста и направлений продуктивности.

‘ 11а:1ынаи и показывая па контуре н скелете последовательно 
и it .1. .чую ггать, преподаватель демонстрирует студентам фотографии 
и Hv.'iiDKii животных разных видов, пола, возраста и направлений 
и|и1,чук||||1Ш)Сти, на которых отчетливо видны различия в выражен- 
Н'м III статей. При отсутствии плакатов можно использовать мате- 
l•llllЛlJ, представленные на рисунках 1— 5.



Задание. В рабочей тетради на контуры животных 
различных видов нанести границы статей и указать их 
названия.

ЗАНЯТИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОРОКИ И НЕДОСТАТКИ 
ЭКСТЕРЬЕРА

Цель занятия. Ознакомление с наиболее распростра
ненными пороками* и недостатками телосложения сель
скохозяйственных животных основных видов, свидетель
ствующими о ненормальном их выращивании, плохом 
кормлении, слабости здоровья, неправильном использо
вании, переразвитости, ослаблении конституции и т. д.

Методические указания. На занятии демонстрируют 
рисунки с изображением в несколько утрированном виде 
наиболее распространенных пороков важнейших статей 
у животных разных видов, пола, возраста, а также фото
графии животных с основными пороками (рис. 6—33).

Пороки в развитии тех или иных статей следует свя
зывать с предрасположенностью к определенным болез
ням (туберкулез и др.), с продуктивными качествами, 
плодовитостью, недостатками кормления животных, их 
неприспособленностью к определенным условиям среды 
и использования.

Заключительную часть занятия желательно провести 
на ферме, где заранее отбирают животных, на которых 
демонстрируют тот или иной порок или недостаток экс
терьера, а затем проводят сопоставление с нормальным 
развитием тех же статей у других животных.

Это занятие имеет важное значение для подготовки к 
самостоятельному и правильному проведению глазомер
ной (общей и пунктирной) оценки животных, поскольку 
из-за пороков и недостатков телосложения ее общие по
казатели в баллах снижаются.

Предварительный показ рисунков с изображением 
пороков необходим, так как в стаде обычно находятся 
животные с нормальным здоровым телосложением или 
со сравнительно слабо выраженными недостатками, ко
торые без предварительной тренировки трудно бывает 
уловить.

*  П о д  п о р о к а м и  э к с т е р ь е р а  с л е д у е т  п о н и м а т ь  н а с т о л ь к о  я в н о  
в ы р а ж е н н ы е  о т к л о н е н и я  о т  н о р м ы  т е л о с л о ж е н и я  и т а к и е  о ч е в и д н ы е  
Н е д о ста т к и  ( у р о д с т в а ) ,  п р и  к о т о р ы х  п л е м е н н о е  и с п о л ь зо в а н и е  ж и 
в о т н о г о  н е ж е л а т е л ь н о  (о б ы ч н о  он и  н а с л е д с т в е н н о  о б у с л о в л е н ы ) .
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I ’ нс. 6 . П е р е р а з в и т а я  г о л о в а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а .

Р и с . 7 . Г р у б а я  г о л о в а  к о 
р о в ы .

Р и с . 8 . П е р е р а з в и т а я  г о л о в а  
сви н ьи .

Р и с . 9 . В ы с о к а я  у з к а я  х о л -  Р и с . 10. В ы с о к а я  ш и р о к а я
КП у  к р у п н о г о  р о г а т о г о  х о л к а  у  к р у п н о г о  р о г а т о г о
скота, скота,



Р и с . 11 . С т р о е н и е  г р у д и  и п о с т а н о в к а  п е р е д н и х  и з а д н и х  
к о н е ч н о ст е й :

/ — широкая грудь и правильная постановка передних конечностей;
2 — узкая грудь и сближенная постановка передних конечностей;
3  — саблистая постановка задних конечностей; 4 — прямая, или сло
новая, постановка задних конечностей.
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Р и с . 12. П р я м ы е  сп и н а  и п о я сн и ц а  у  к о р о в ы .

Р и с . 13. П р о в ц с л ы е  сп и н а  н п о я '’ 11н ц а .

Желательно, чтобы подобранные для оценки живот
ные не изолировались от всего стада в специальный ма
неж, а находились на скотном дворе (конюшне, свинар
нике, овчарне, птичнике) среди остальных животных.
• |(1 значительно облегчает описание и помогает выра- 

Г|ц|ынать представление о среднем, нормальном типе 
|е.'1оеложсния животных данного стада и породы. Жи
во ты е, выбранные для описания, должны быть по воз-
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Рис. 14. Узкая спина у молочной коровы.

Рис. 15. Узкая поясница у  Рис. 16. Горизонтальный 
быка. круп.

Рис. 17. Спадающий круп 
у  коровы.



Рпс. 20. Порочное сложение груди и окорока.



Рис. 22. Хряк крепкой конституции.

можности несходными (разного направления продук
тивности), а если стадо состоит из животных одной 
породы, то они должны быть разного возраста, неоди
наковые по уровню продуктивности и упитанности и су
щественно различаться по экстерьерным особенностям.

Материалы и оборудование. Плакаты и фотографии 
животных разных видов с ярко выраженными пороками 
основных статей, муляжи, по возможности соответствую
щим образом подобранные животные с различными не
достатками телосложения.

Задание. Проанализировать и подробно описать не
достатки телосложения животных, изображенных на ри
сунках 6—33.
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Р и с . 2 3 . К о б ы л а  с  п р о в и с л о й  сп и н ой , з а 
п а в ш е й  п о я сн и ц е й  и о с т р о й  х о л к о й .

Р и с . 2 4 . Ш 1ф <мм я » « ^ . <  у  т п  Р и г  ? ' i  . .У ж а я  г р у д ь  и  р а з м е т  
ж е л о в о з н о Я  л o 5 й iй ^ ,; 'J JQ T (2 I г a  п е р е д н и х  н о г  у  л о ш а д и .

2-811 ■ >^СХИ’ , 17
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Р и с . 2 8 . М я г к и е  б а б к и  у  с т а 
р о й  к о б ы л ы .

Р и с . 2 9 . М е д в е ж ь я  б а б к а  у  
в о л а .



Р и с . 3 0 . Н о р м а л ь н а я  г о л о в а  Р и с . 3 1 . П е р е р а з в и т а я  г о л о в а
о в ц ы . о в ц ы .

Р и с . 3 2 . П р а в и л ь н а я  п о с т а н о в 
к а  п е р е д н и х  н о г  о в ц ы .

Р и с . 33 . С б л и ж е н н а я  п о с т а 
н о в к а  п е р е д н и х  н о г  о в ц ы .

ЗАНЯТИЕ 3. ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Закрепление знаний, полученных на 
|||)сдыдущих занятиях. Необходимо научиться устанав
ливать степень уклонения в развитии каждой стати от 
нормы.

Методические указания. Занятие проводится на жи- 
иых объектах на скотном дворе или в специальном ма
неже. Удобнее использовать для этого коров, так как на 
крупных спокойных животных легче изучать различную 
етепспь выраженности статей. Это занятие может быть 
11|)оиедено также на коневодческой, свиноводческой, ов- 
неиодческой, птицеводческой фермах (выбор вида жи- 
иотных в значительной мере зависит от зональных усло- 
иий и специализации студентов) .
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Техника выполнения задания состоит в подчеркива
нии той или иной характеристики стати в схеме, отпеча
танной в рабочей тетради (см. ниже в задании).

При рассмотрении схемы следует специально остано
виться на характеристике масти животного, под которой 
понимают совокупность окраски, т. е. пигментации воло
са и кожи животного. Животным каждого вида присущи 
свои масти с соответствующим их наименованием. Масти 
бывают сплощные при развитии пигмента на всем теле и 
пегие или пестрые, когда отдельные участки тела оста
ются не пигментированными.

Описывать стати начинают с головы, заканчивают ко
нечностями. Необходимо описать стати не менее чем у 
двух животных. Желательно, чтобы для этого были по 
возможности подобраны особи, наиболее контрастные по 
типу. Особое внимание обращают на пороки и недостат
ки их экстерьера. При описании статей телосложения 
данное животное следует сравнивать с другими, находя
щимися в том же помещении где проводится занятие.

Материалы и оборудование. Достаточное количество 
живых объектов, рабочие тетради, халаты.

Задание. Каждой группе студентов (3—4 человека) 
описать стати двух-трех животных, подчеркивая соответ
ствующую их выраженность в прилагаемой ниже схеме.
С х е м а  о п и с а н и я  э к с т е р ь е р а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  м о л о ч н о г о  н а 
п р а в л е н и я  и д в о й н о й  п р о д у к т и в н о с т и

К л и ч к а : ...................................
П о р о д а : ....................................
М а с т ь : ...................................
У п и т а н н о с т ь : в ы с ш а я ,  н и ж е с р е д н я я , с р е д н я я  *
Г о л о в а :  т я ж е л а я ,  б ы ч ь я , л е г к а я ,  с р е д н я я ; л и ц е в а я  ч а с т ь : у д л и 

н е н н а я , у к о р о ч е н н а я , с р е д н я я ; п р о ф и л ь : в о г н у т ы й , в ы г н у т ы й , п р я 
м ой .

Р о г а :  г р у б ы е , н е ж н ы е , с р е д н и е ; д л и н н ы е , к о р о т к и е , ср е д н и е .
О к р а с к а  р о г о в : .....................................
Н а п р а в л е н и е  р о г о в : .....................................
О к р а с к а  н о с о в о г о  з е р к а л а : .....................................
Ш е я : т о л с т а я ,  т о н к а я ,  с р е д н я я ; п р я м а я , в ы р е з а н н а я ;  д л и н н а я , 

к о р о т к а я ,  с р е д н я я .
Х о л к а :  о с т р а я ,  ш и р о к а я , с р е д н я я ; р о в н а я , в ы с о к а я ;  р а з д в о е н н а я .
П о д г р у д о к : х о р о ш о  р а з в и т ,  с р е д н е  р а з в и т .
Г р у д и н к а : в ы с т у п а е т  с и л ь н о  в п е р е д , с л а б о ;  ш и р о к а я , у з к а я ,  

с р е д н я я .

*  Д л я  у я сн е н и я  п о н я т и я  « с р е д н я я »  (ср е д н и й ) н е о б х о д и м о  в  н а 
ч а л е  з а н я т и я  в ы б р а т ь  и п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  ж и в о т н ы х  с  к о н т р а с т 
н ой  в ы р а ж е н н о с т ь ю  о ц е н и в а е м о й  с т а т и , а  з а т е м  п о к а з а т ь  н о р м а л ь 
н о е , т . е. с р е д н е е  е е  р а з в и т и е .
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Г р у д ь : ш и р о к а я , у з к а я ,  с р е д н я я ; г л у б о к а я , н е г л у б о к а я , с р е д н я я ; 
и гр е х н а т  з а  л о п а т к а м и  с и л ь н о  в ы р а ж е н , с л а б о  в ы р а ж е н , о т с у т с т в у е т .

1’ е б р а : ш и р о к и е , у зк и е , с р е д н и е ; о к р у г л ы е , п л о с к и е , ср е д н и е .
Р а с с т о я н и е  м е ж д у  р е б р а м и : б о л ь ш о е , м а л о е , ср е д н е е .
С п и н а : ш и р о к а я , у з к а я ;  с р е д н я я ; д л и н н а я , к о р о т к а я ,  с р е д н я я ; 

р о в н а я , п р о в и с л а я , м я г к а я , в ы п у к л а я , г о р б а т а я .
П о я с н и ц а : ш и р о к а я , у з к а я ,  с р е д н я я ; д л и н н а я , к о р о т к а я ,  ср е д - 

в н я ; п л о с к а я , к р ы ш е о б р а з н а я ;  п р я м а я , п р о в и с л а я , в ы п у к л а я .
Б р ю х о : о к р у г л е н н о е , о т в и с л о е , п о д о б р а н н о е .
З а д :  п р и п о д н я т ы й , св и с л ы й , р о в н ы й ; ш и р о к и й , у зк и й , ср е д н и й ; 

дли н н ы й , к о р о т к и й , ср е д н и й ; п л о ск и й , к р ы ш е о б р а з н ы й ; ш и л о з а д о с т ь  
11Ы |)п ж ен а, не в ы р а ж е н а .

Н оги : д л и н н ы е , к о р о т к и е , ср е д н и е .
П о с т а н о в к а  н о г: а )  п е р е д н и х  —  п р а в и л ь н а я , с б л и ж е н н о с т ь  в  з а -  

н л е т ь я х ; б )  з а д н и х  •—  п р а в и л ь н а я , и м е е т с я  к л ю ш е и о г о с т ь , с а б л и с-  
ю с т ь , с л о н о в а я  п о с т а н о в к а .

Х в о с т :  т о л с т ы й , то н к и й , с р е д н и й ; п о с т а в л е н : в ы с о к о , н и зк о ,
гр ед н е .

В ы м я : б о л ь ш о е , м а л о е , с р е д н е е , с  б о л ь ш и м , м а л ы м , ср е д н и м  о с 
н о в а н и е м ; ч а ш е о б р а з н о е , о т в и с л о е ; ж е л е з и с т о е , ж и р о в о е .

Д о л и  в ы м е н и : р а з в и т ы  р а в н о м е р н о , н е р а в н о м е р н о ; р а зд е л е н ы  
р е зк о , н е р е зк о .

С о с к и : д л и н н ы е , к о р о т к и е , с р е д н и е ; т о л с т ы е , с р е д н и е , то н к и е ; 
с б л и ж е н н ы е , ш и р о к о  р а с с т а в л е н н ы е ; ц и л и н д р и ч еск и е , к о н и ч еск и е , 
1 р у ш е в и д н ы е .

И м е ю т с я  л и  д о б а в о ч н ы е  со ск и  и с к о л ь к о  и х : .....................................
З а п а с  в ы м е н и : р а з в и т ,  н е  р а з в и т ,  ср е д н и й .
К о ж а  н а  в ы м е н и : г р у б а я ,  н е ж н а я ,  с р е д н я я .
О б р о с л о с т ь  в ы м е н и : с и л ь н а я , с л а б а я ,  с р е д н я я .
М о л о ч н ы е  в е н ы : р а з в и т ы  си л ьн о , с л а б о , ср е д н е .
М о л о ч н ы е  к о л о д ц ы : ш и р о к и е , у зк и е , с р е д н и е ; г л у б о к и е , м ел к и е , 

t ред н и е.
К о ж а  н а  г р у д и  и б о к а х :  т о л с т а я ,  т о н к а я , с р е д н я я ; ж е с т к а я ,  м я г 

к а я , с р е д н я я ; э л а с т и ч н а я , н е э л а с т и ч н а я ; п о д в и ж н а я , н е п о д в и ж н а я , 
с р е д н я я ;

Н а  ш е е : с к л а д о к  м н о го , м а л о , с р е д н е е  к о л и ч е с т в о ; с к л а д к и  
к р у п н ы е , м е л к и е , ср е д н и е .

С к е л е т : г р у б ы й , н е ж н ы й , к р е п к и й , п е р е р а зв и т ы й .
М у с к у л а т у р а :  с у х а я ,  с ы р а я ,  с р е д н я я ; си л ьн о , с л а б о ,  с р е д н е  р а з -  

в и г а .
О б щ и й  в и д  ж и в о т н о г о : ж и в о т н о е  н о р м а л ь н о е , н е д о р а з в и т о е , п е 

р е р а з в и т о е ; с о о т в е т с т в у е т  или н е  с о о т в е т с т в у е т  ж е л а т е л ь н о м у  д л я  
д а н н о г о  н а п р а в л е н и я  п р о д у к т и в н о с т и  ти н у .

ЗАНЯТИЕ 4. ПУНКТИРНАЯ ОЦЕНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Приобретение навыков самостоятель
ной глазомерной оценки животных разных видов, пола и 
возраста по экстерьеру и конституции.

Методические указания. Пунктирную, или балльную 
(но шкалам), оценку экстерьера можно рассматривать 
КПК продолжение предшествующего занятия, так как пос-
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ле детального описания статей и животного в целом срав
нительно легко провести и его балльную оценку.

Вначале обращают внимание на общий вид и форму 
тела животного, пропорциональность развития тех или 
иных статей, а затем осматривают и оценивают каждую 
стать отдельно.

Полное овладение техникой пунктирной оценки жи
вотных разных видов и направлений продуктивности до
стигается при систематической тренировке.

Главное внимание уделяют особенностям построения 
щкал, роли коэффициентов при оценке крупного рогато
го скота мясного направления продуктивности, лощадей, 
свиней, овец и животных других видов, различиям в зна
чении той или иной стати при оценке животных разного 
направления продуктивности и др.

Переход от пунктирной к общей (свободной) глазо
мерной оценке позволяет зоотехнически грамотно описы
вать подмеченные экстерьерные особенности и последо
вательно осматривать животных при их оценке и отборе. 
Суждение о конституции выносят на основе результатов 
внешнего осмотра животного в целом, а не по частям, 
как при пунктирной оценке.

Задача пунктирной оценки — сделать более объек
тивной глазомерную оценку. Применяется пунктирная 
оценка при бонитировке животных. Для крупного рога
того скота, лощадей, овец, свиней и животных других 
видов, а в пределах одного вида для особей разного на
правления продуктивности, пола и возраста существуют 
свои шкалы пунктирной оценки (см. инструкции по бо
нитировке животных всех видов).

Для скота мясных пород, лошадей, свиней и овец раз
работаны 100-балльные шкалы (имеют большое учебное 
значение для начинающих), дифференцированные при
менительно к особям разного пола. Для крупного рога
того скота молочных и молочно-мясных пород в 1974 г. 
утверждена 10-балльная шкала их оценки по экстерье
ру и конституции (табл. 1 и 2).

В зависимости от зональных условий в качестве объ
екта для проведения этого занятия выбирают животных 
соответствуюшего вида.

Н и ж е  в  к а ч е с т в е  п р и м е р а  п р и в е д е н а  о ц е н к а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  
с к о т а  м о л о ч н ы х  и м о л о ч н о -м я с н ы х  п о р о д  п о  э к с т е р ь е р у  и к о н с т и т у 
ци и . С  ц е л ь ю  о б л е г ч е н и я  р а б о т ы  п р о и з в о д и т с я  п у н к т и р н а я  о ц е н к а  
т е х  ж е  д в у х - т р е х  ж и в о т н ы х , с т а т и  к о т о р ы х  б ы л и  д е т а л ь н о  о п и с а н ы  
н а  п р е д ы д у щ е м  за н я т и и .
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Т л  б л и ц а  1. Ш к а л а  о ц е н к и  к о р о в  м о л о ч н ы х  и м о л о ч н о -м я с н ы х  
ш )|)о д  п о  э к с т е р ь е р у  и к о н сти ту ц и и

Общее развитие и стати Показатели, учитываемые при оценке Балл

1. О б щ и й  в и д  и р а з в и т и е П р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  т е л о с л о ж е 
н и я , к р е п о с т ь  к о н с ти ту ц и и , в ы 
р а ж е н н о с т ь  ти п а  п о р о д ы

3

2. В ы м я О б ъ е м , ж е л е з и с т о с т ь , ф о р м а , м о 
л о ч н ы е  в е н ы , со ск и  п е р е д н и е  и 
з а д н и е , п р и к р е п л е н и е  к  т у л о в и 
щ у , р а в н о м е р н о с т ь  р а з в и т и я  д о 
л ей

5

.1. Н о ги  п е р е д н и е  и з а д - К р е п о с т ь  и п о с т а н о в к а  н о г, к ре- 2
мне п о с т ь  и ф о р м а  к о п ы т

С у м м а  б а л л о в 10

п р и м е ч а н и е .  По форме различают вымя чашеобразное, округлое и 
козье.

Т а б л и ц а  2 . Ш к а л а  о ц е н к и  б ы к о в  м о л о ч н ы х  и м о л о ч н о -м я с н ы х  
■ ю род п о  э к с т е р ь е р у  и к о н сти ту ц и и

Общее развитие и стати Показатели, учитываемые при оценке Балл

1. О б щ и й  в и д  и р а з в и т и е П р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  т е л о с л о ж е 
н и я , к р е п о с т ь  к о н с ти ту ц и и , в ы 
р а ж е н н о с т ь  т и п а  п о р о д ы , в ы р а 
ж е н н о с т ь  м у ж с к о г о  т и п а , м у с к у 
л а т у р а ,  с к е л е т

4

2. С т а т и  э к с т е р ь е р а а )  г о л о в а  и ш е я , г р у д ь  и х о л к а , 
сп и н а , п о я с н и ц а , с р е д н я я  
ч а с т ь  т у л о в и щ а , з а д

4

б ) к р е п о с т ь  и п о с т а н о в к а  н о г  —  
п е р е д н и х  и з а д н и х , к р е п о с т ь  
и ф о р м а  к о п ы т

2

С у м м а  б а л л о в 10

В  ш к а л е , п р и в е д е н н о й  в  т а б л и ц е  1, о т д е л ь н ы е  п о к а з а т е л и  о ц е н и 
в а ю т  в  б а л л а х  п ри  р а зл и ч н о м  д л я  к а ж д о й  г р у п п ы  п о к а з а т е л е й  м а к 
с и м у м е  (2 , 3  и 5 ) .  Н а и в ы с ш и й  с у м м а р н ы й  б а л л  з а  э к с т е р ь е р  с о с т а в 
л я е т  10.

В  э т о й  ш к а л е , к а к  м о ж н о  в и д е т ь , у ч тен ы  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т ь  
т е л о с л о ж е н и я  и в ы р а ж е н н о с т ь  т и п а  п о р о д ы , о с о б е н н о ст и  ст р о е н и я  и 
р а з в и т и я  в ы м е н и  и к р е п о с т ь  к о н е ч н о сте й .
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При описании и оценке экстерьера необходимо четко 
знать основные пороки и недостатки телосложения, влия
ющие на уровень продуктивности и воспроизводитель
ную функцию животных (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 . Н е д о с т а т к и  т е л о с л о ж е н и я  с к о т а  м о л о ч н ы х  и м о л о ч н о -  
м я с н ы х  п о р о д , з а  к о т о р ы е  с н и ж а е т с я  б а л л ь н а я  о ц е н к а

Общее развитие и стати Перечень недостатков

I . О б щ е е  р а з в и т и е

II .  С т а т и  э к с т е р ь е р а : 
1. Г о л о в а  и ш е я

2 . Г р у д ь

3 . Х о л к а ,  сп и н а , п о я с 
н и ц а

4 . С р е д н я я  ч а с т ь  т у 
л о в и щ а
5 . З а д

6. В ы м я  и со ск и

7. Н о ги  п е р е д н и е  и 
з а д н и е

О б щ а я  н е д о р а з в и т о с т ь . С к е л е т  г р у б ы й  
или п е р е р а зв и т о -н е ж н ы й . М у с к у л а т у р а  
р ы х л а я  или с л а б о р а з в и т а я .  Т е л о с л о ж е 
н и е н е п р о п о р ц и о н а л ь н о е  и н е  с о о т в е т 
с т в у е т  н а п р а в л е н и ю  п р о д у к т и в н о с т и . 
Т и п  п о р о д ы  в ы р а ж е н  с л а б о

Г  о л о в а  т я ж е л а я  и ли  п е р е р а з в и т а я ,  б ы ч ь я  
д л я  к о р о в ы  и ли  к о р о в ь я  д л я  б ы к а . 
Ш е я  к о р о т к а я ,  г р у б а я ,  с  т о л с т ы м и  
с к л а д к а м и  к о ж и  и ли  в ы р е з а н н а я , с л а 
б о  о б м у с к у л е н н а я

Г р у д ь  у з к а я ,  н е г л у б о к а я , п е р е х в а т  и з а 
п а д и н ы  з а  л о п а т к а м и

Х о л к а  р а з д в о е н н а я  или  о с т р а я .  С п и н а  
у з к а я ,  к о р о т к а я , п р о в и с л а я  или г о р б а 
т а я .  П о я с н и ц а  у з к а я ,  п р о в и с л а я  или  
к р ы ш е о б р а з н а я

У  к о р о в  с л а б о р а з в и т а я ,  у  б ы к о в  б р ю х о  
о т в и с л о е

К о р о т к и й , св и с л ы й , к р ы ш е о б р а з н ы й , ш и- 
л о з  а  д о с т ь

В ы м я  м а л о е  или о т в и с л о е  (р а с с т о я н и е  о т  
с о с к о в  д о  зе м л и  4 5  с м ) ,  с  н е р а в н о м е р 
н о  р а з в и т ы м и  д о л я м и . С о ск и  к о р о т к и е , 
с б л и ж е н н ы е , н е н о р м а л ь н о  р а з в и т ы е , 
н е п р и го д н ы е  к  м а ш и н н о м у  д о е н и ю

С б л и ж е н н о с т ь  в  з а п я с т ь я х  или  р а з в о р о т  
н а  с т о р о н ы  п е р е д н и х  н о г. С а б л и с т о с т ь , 
к л ю ш е н о г о с т ь  или  с л о н о в а я  п о с т а н о в 
к а  з а д н и х  н о г. К о п ы т а  у зк и е , т о р ц е в ы е , 
п л о ск и е , к о п ы т н ы й  р о г  р ы х л ы й

Балльная оценка скота молочных и молочно-мясных 
пород дополняется обязательным указанием основных 
пороков и недостатков экстерьера. Оценка производится 
с точностью до 0,5 балла на втором-третьем месяцах 
лактации первого—третьего отелов. Быков оценивают 
ежегодно до возраста 5 лет.
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При оценке экстерьера молодняка по общему разви- 
11110 руководствуются пятибалльной шкалой: отлично— 
!i; хорошо—4; удовлетворительно—3; неудовлетворитель
но -2; плохо—1. Допускается уточнение пятибалльной 
системы оценки применением полубаллов (4,5; 3,5 и 
г, д.). Оценку отлично (балл 5) дают животным при хо
рошей выраженности признаков породы и пола, хорошем 
развитии и росте, отличном развитии груди (широкая, 
глубокая, без перехвата за лопатками), прямой линии 
спины, поясницы, крестца, хорошо развитом тазе, пра
вильной постановке ног и крепком скелете без перераз- 
ии гости и грубости.

Шкалы пунктирной оценки животных других видов 
имеются в соответствующих инструкциях по их бонити
ровке.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради, ин
струкции по бонитировке животных разных видов, хала
ты, достаточное количество животных.

Задание. Каждой группе студентов самостоятельно 
оценить нескольких животных одного или разных видов 
(в зависимости от их содержания на учебной ферме 
вуза).

ЗАНЯТИЕ 5. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ОСНОВНЫЕ ПРОМЕРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Овладение приемами использования 
и:шерительных инструментов для взятия промеров и по
лучения объективных данных о развитии тех или иных 
статей у отдельных животных и групп их.

Методические указания. Измерение животных — это 
хотя и более точный и объективный, но вспомогательный, 
а не основной метод экстерьерной оценки, имеющий важ
ное значение для характеристики особенностей телосло
жения животных отдельных стад и пород, а также запи
сываемых в ГПК. Основной же метод оценки экстерьера 
животных — глазомерный.

Полученные при измерении животных показатели 
промеров дают представление лишь о к о л и ч е с т в е н н о м  
иыран^ении развития отдельных статей, но не характери- 
: iy io T  их к а ч е с т в е н н ы х  особенностей. В связи с этим взя
тие промеров не заменяет глазомерной оценки, а лишь 
дополняет и уточняет ее.

25



Результаты измерений животных позволяют: 1) су
дить об их росте, развитии и изменении пропорций тело
сложения с возрастом; 2) сравнивать между собой или 
с показателями стандарта отдельных животных и груп
пы их разных видов, пород или одной породы, но разво
димых в разных районах, в разное время или выращен
ных при несходных условиях кормления и содержания, 
разного пола; 3) при углубленной племенной работе 
сравнивать экстерьерные особенности предков и их по
томков (тем самым прослеживать эволюцию породы); 
4) делать заключение о различиях в типе телосложения 
отдельных животных или групп их (заводские мужские 
линии, маточные семейства и др.) по соответствию их 
определенному направлению продуктивности; 5) ориен
тировочно определять в отдельных случаях живую массу 
животных, не прибегая к их взвешиванию.

Во время занятия необходимо ознакомиться с уст
ройством всех измерительных приборов и освоить тех
нику взятия основных промеров у животных разных ви
дов.

Для измерения животных используют, как правило, 
мерную палку, мерный циркуль, мерную ленту, штанген
циркуль и в некоторых случаях угломер (гониометр). 
Первые три прибора имеют сантиметровую шкалу, от
счет по которой производится с точностью до 0,5 см; уг
ломер — шкалу в градусах и минутах.

М е р н а я  п а л к а  (р и с . 3 4 )  — д е р е в я н н а я  или  м е т а л л и ч е с к а я , п о л а я ; 
в н у т р ь  н е е  в д в и г а е т с я  м е т а л л и ч е с к и й  с т е р ж е н ь . П р и м е н я е т с я  д л я  
и зм е р е н и я  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  и ж и в о т н ы х  д р у г и х  в и д о в . В  р а с 
к р ы т о м  в и д е  (п р и  в ы д в и н у т о м  с т е р ж н е )  д л и н а  е е  с о с т а в л я е т  2 1 7  
(и л и  2 2 0 )  см . Д л и н а  н а р у ж н о й  ч а ст и  р а в н а  117 (и ли  120) см , а  в н у т 
р е н н е го  с т е р ж н я — 100 см . Н а  п а л к е  и м е ю т с я  д в е  о т к и д н ы е  рей к и  
(п л а н к и )  ш и р и н о й  1— 2 с м , к о т о р ы м  п ри  р а б о т е  п р и д а ю т  п е р п е н д и 
к у л я р н о е  по о т н о ш е н и ю  к  п а л к е  п о л о ж е н и е . В е р х н я я  р е й к а  н е п о 
д в и ж н о  с о е д и н е н а  с  р у к о я т к о й  и в н у т р е н н и м  с т е р ж н е м , н и ж н я я , с о 
е д и н е н н а я  с  м у ф т о й , м о ж е т  п е р е д в и г а т ь с я . В  п а л к а х  д р у г о й  к о н 
с т р у к ц и и  (д л я  и зм е р е н и я  л о ш а д е й  и св и н е й ) о б е  р ей к и  с ъ е м н ы е  и 
м о г у т  б ы т ь  (в  н е р а б о ч е м  с о с т о я н и и ) о т д е л е н ы  и у б р а н ы  в  п а зы  
в н у т р е н н е г о  с т е р ж н я . Д е л е н и я  н ан е с е н ы  н а  о б е и х  (п р а в о й  и л е в о й )  
с т о р о н а х  п ал к и . Н а  о д н о й  с т о р о н е , к о т о р а я  и с п о л ь зу е т с я  д л я  и з м е 
р е н и я  в ы с о т ы  ж и в о т н о г о , о т с ч е т  д е л е н и й  и д е т  с н и зу  в в е р х . Е с л и  в ы 
с о т а  ж и в о т н о г о  м е н ь ш е  117 ( 1 2 0 )  см , е г о  м о ж н о  и зм е р и т ь , н е р а з 
д в и г а я  п а л к и , т . е . б е з  и с п о л ь з о в а н и я  в н у т р е н н е г о  с т е р ж н я . В  э т о м  
с л у ч а е  н и ж н ю ю  п о д в и ж н у ю  р е й к у  н а к л а д ы в а ю т  н а  т о ч к у  т е л а  ж и 
в о т н о г о , в ы с о т у  к о т о р о й  о п р е д е л я ю т , и о т с ч и т ы в а ю т  д е л е н и я  п о  
в е р х н е й  с т о р о н е  р ей к и . З а т е м  о т  п о л у ч е н н о го  ч и сл а  о т н и м а ю т  1 см  
(и л и  2  с м ) ,  т . е. ш и р и н у  с а м о й  р ей к и . П р и  б о л ь ш и х  р а з м е р а х  ж и 
в о т н о г о  в д о п о л н е н и е  к  н а р у ж н о й  ч а ст и  п а л к и  в ы д в и г а ю т  н е о б х о д и -
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Р и с . 3 5 . М е р н ы й  ц и р 
к у л ь .

Р и с . 3 4 . М е р н а я  п а л к а ;

а) в собранном виде;
б) с отставленными план
ками; в) раздвинутая.

м у ю  ч а с т ь  в н у т р е н н е г о  с т е р ж н я , г д е  о т с ч е т  д е л е н и и  в е д е т с я  с в е р х у  
вн и з  (1 1 8 , 119  см  и д а л е е ) .  В ы с о т н ы е  п р о м е р ы  в  д а н н о м  с л у ч а е  о т 
с ч и т ы в а ю т  н а  г р а н и ц е  м е ж д у  в н у т р е н н е й  и н а р у ж н о й  ч а с т я м и  п а л 
ки. П р и  в з я т и и  в ы с о т н ы х  п р о м е р о в  м е р н а я  п а л к а  д о л ж н а  н а х о д и т ь 
с я  в  с т р о г о  в е р т и к а л ь н о м  п о л о ж е н и и .

П р о т и в о п о л о ж н а я  с т о р о н а  п а л к и  с л у ж и т  д л я  и зм е р е н и я  ш и р и н ы  
и г л у б и н ы  г р у д и  и д л и н ы  т е л а .  Д е л е н и я  з д е с ь  н а ч и н а ю т с я  с  в е р х н е г о  
к о н ц а  в н у т р е н н е г о  с т е р ж н я  и п р о д о л ж а ю т с я  п о  н а р у ж н о й  ч а с т и  н а 
р у ж н о г о  ц и л и н д р а  п а л к и . Ч т о б ы  в з я т ь  п р о м е р  д л и н ы , вн у тр е н н и й  
с т е р ж е н ь  в ы д в и г а ю т  д о  к о н ц а  (н а  100  с м ) ,  в е р х н ю ю  р е й к у  о т к и д ы 
в а ю т  в  п е р п е н д и к у л я р н о е  п о л о ж е н и е , н а л о ж и в  н а  н у ж н у ю  т о ч к у , 
а н и ж н ю ю  р е й к у  т а к ж е  о т к и д ы в а ю т  и п е р е д в и г а ю т  в д о л ь  н а р у ж н о й  
ч а ст и  п а л к и  д о  то ч к и , в  к о т о р о й  б е р е т с я  п р о м е р . Ц и ф р а , с т о я щ а я  
н а г р а н и ц е  п о д в и ж н о й  р ей к и , п о к а з ы в а е т  ве л и ч и н у  п р о м е р а .

П р и  в з я т и и  п р о м е р о в  ш и р и н ы  и гл у б и н ы  г р у д и  (п р о м е р о в , в е 
л и ч и н а к о т о р ы х  м ен ее  100  с м )  н и ж н ю ю  р е й к у  з а к р е п л я ю т  в и н т о м  у  
в е р х н е г о  к о н ц а  н а р у ж н о г о  ц и л и н д р а , вн у тр е н н и й  с т е р ж е н ь  в ы д в и 
г а ю т  н а с т о л ь к о , ч т о б ы  о б е  рей к и  п р и ш л и  в с о п р и к о с н о в е н и е  с  н у ж 
ны м и  т о ч к а м и  н а  т е л е  ж и в о т н о г о . Ц и ф р а  н а  п о д в и ж н о м  в н у т р е н 
нем с т е р ж н е , н а  е г о  г р а н и ц е  с  н а р у ж н ы м  ц и л и н д р о м , п о к а з ы в а е т  в е 
л и ч и н у  п р о м е р а .

М е р н ы й  ц и р к у л ь  (м е т а л л и ч е с к и й ) (р и с . 3 5 )  и м е е т  п о д в и ж н о  с о 
ед и н ен н ы е м е ж д у  со б о й  п о л у к р у г л ы е  н о ж к и , к о н ц ы  к о т о р ы х  з а к а н -
.......... ш а р и к а м и  д л я  п р е д о х р а н е н и я  ж и в о т н о г о  о т  п о р а н е н и и , и
д и ск  или д у г у  с  д е л е н и я м и  (п о  н и м  п р о и зв о д и т с я  о т с ч е т ) .  О тс ч е т  
м о ж н о  в е с т и  с  н а р у ж н о й  с т о р о н ы  д и с к а  или д у г и  (в  з а в и с и м о с т и  о т  
м е с т а  п р и к р е п л е н и я  н а  н о ж к е  ц и р к у л я  у к а з а т е л я  о т с ч е т а ) .
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Р и с . 3 6 . К о н т у р  к о р о в ы  с о  с к е л е т о м , в з я т и е  п р о м е р о в :

/15 — высота в холке; В Г  — высота в пояснице; Л £ — высота в крест
це; Я/С — высота в седалищных буграх; Л М  — глубина груди; Р П  — 
косая длина туловища; ФЯ — косая длина зада; Ц Ш  — глубина головы.

Р у л е т к а  и з т е с ь м ы  д л и н о й  3 — 5  м  с л у ж и т  д л я  о п р е д е л е н и я  о б 
х в а т о в .  Л у ч ш е , к о г д а  в  т е с ь м у  р у л е т к и  в д е л а н а  п р о в о л о к а , о т ч е г о  
т е с ь м а  м е н е е  в ы т я г и в а е т с я .

Перед использованием все мерные приборы надо ос
мотреть и тщательно выверить точность показаний. Ма
лейшие искривления приборов (особенно палки и ее ре
ек) ведут к получению неправильных отсчетов. Ленту и 
циркуль можно проверить на линейке или рейке с точно 
нанесенными на ней делениями.

Н а  э т о м  з а н я т и и  п р и н ц и п ы  и зм е р е н и я  и р а б о т ы  с  п р и б о р а м и  и з у 
ч а ю т  п р и м е н и те л ь н о  к  ж и в о т н ы м  в с е х  о с н о в н ы х  в и д о в , н о  в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы х  в  д а н н о й  р е с п у б л и к е , зо н е , о б 
л а с т и  ( э т о  м о г у т  б ы т ь  к р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т , л о ш а д и , о в ц ы , св и н ьи , 
п т и ц а ) . В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  и с п о л ь з у ю т  о д и н  и з п р и в е д е н н ы х  н и ж е  
к о н т у р о в , н а  к о т о р ы х  у к а з а н ы  то ч к и  в з я т и я  п р о м е р о в  (р и с . 3 6 — 4 7 ) .

Измерять животных лучше утром, до кормления, или 
спустя 3 ч после него. Животное ставят на ровной пло
щадке. Оно должно быть спокойным, не в возбужденном 
состоянии. Особое внимание обращают на правильную 
постановку конечностей; важно, чтобы при осмотре сза
ди задние ноги закрывали передние (и наоборот), а при 
осмотре сбоку — правые ноги закрывали левые (или на
оборот). Голова не должна быть ни высоко поднятой, ни
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Р и с . 3 7 . К о н т у р  к о р о в ы  '  
с в е р х у : ^

а б  — ширина груди за ло
патками; вг — ширина зада; 
д е  — ширина зада в седа
лищных буграх.

Р и с . 3 8 . В з я т и е  п р о м е р а  
ш и р и н ы  гр у д и  з а  л о п а т 
к а м и .

низко опущенной, ни отклоняться в сторону. Животное 
должно стоять свободно, без напряжения. Поскольку по
лученные при измерении показатели (промеры) позволя
ют сравнивать по развитию отдельных статей одно жи
вотное с другим или одну группу животных с другой их 
группой, то измерять следует стати, наиболее важные 
для экстерьерной оценки и характеристики типа тело
сложения животного. Необходимо, чтобы точки взятия 
промеров (точки, между которыми измеряется расстоя
ние) были четко установленными и хорошо определяе
мыми на скелете, чем и достигается сравниваемость про
меров.

Ниже приведены основные промеры, характеризую
щие величину животного, пропорции его телосложения и 
места их взятия (измерения).
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Р и с . 3 9 . В з я т и е  п р о м е р а  к о 
со й  д л и н ы  з а д а .

Р и с . 4 0 . К о н т у р ы  г о л о в ы :

ОЯ —длина головы; 0/< — дли
на лба; СТ — ширина лба наи
меньшая; Ф Х  — ширина лба 
наибольшая.

Д л я  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а
1. Д л и н а  г о л о в ы  — от середины затылочного гребня 

до носового зеркала (циркулем).
2. Д л и н а  л б а  — от середины затылочного гребня до 

линии, соединяющей внутренние углы глаз (циркулем).
3. Ш и р и н а  л б а  (наибольшая) — в наиболее удален

ных точках глазных орбит (циркулем).
4. В ы с о т а  в  х о л к е  — расстояние от земли до высшей 

точки холки (палкой).
5. В ы с о т а  сп и н ы  — от заднего края остистого отрост

ка последнего спинного позвонка до земли (палкой).
6. В ы с о т а  п о я с н и ц ы  — от точки, лежащей на линии, 

касательной к крайним передним выступам подвздошных 
костей (маклоков), до земли (палкой).

7. В ы с о т а  к р е с т ц а  — от наивысшей точки крестцовой 
кости до земли (палкой).

8. В ы с о т а  с е д а л и щ н о г о  б у г р а  — от крайнего заднего 
выступа седалищного бугра до земли (палкой).

9. Г л у б и н а  гр у д и  — от холки до грудной кости по 
вертикали, касательной к заднему углу лопатки (пал
кой) .

10. К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а  — от крайней передней 
точки выступа плечевой кости до крайнего заднего вы
ступа седалищного бугра (палкой и лентой).

И. Б о к о в а я  д л и н а  з а д а  — от крайнего заднего вы
ступа седалищного бугра до переднего выступа под
вздошной кости (циркулем).
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Р и с . 4 1 . И зм е р е н и е  д л и н ы  т у л о в и щ а  и о б х в а т а  
г р у д и  у  св и н ьи .

L



\Л. Ш и р и н а  гр у д и  з а  л о п а т к а м и  — в самом широком 
Ml 1 ir IK) вертикали, касательной к заднему углу лопат- 
Ml (м’ хряща) (палкой).

1,1 Ш и р и н а  п о я с н и ц ы  — в поперечных (боковых) от- 
|И1> IMIX четвертого поясничного позвонка (промер берут 
Mil ртч'тоянии ширины ладони от переднего выступа 
Miiit'iiiKii) (циркулем).

I I lllupuHa з а д а  в  м а к л о к а х  — в наружных углах 
m.;iM 1Д0111ПЫХ костсй (в маклоках) (циркулем или пал- 
||<|(1).

|:'|. Ш и р и н а  з а д а  в  т а з о б е д р е н н ы х  с о ч л е н е н и я х  — в 
|<||||Пм11х точках боковых наружных выступов сочленений 
(циркулем или палкой).

Р и с . 4 4 . И зм е р е н и е  в ы с о т ы  
в  х о л к е  у  л о ш а д и .

Р и с . 45 . И зм е р е н и е  о б 
х в а т а  п я с т и  у  л о ш а д и .
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Р и с . 4 6 . П р о м е р ы  к у р :

/ — длина туловища; 2  — ширина 
таза в маклоках; 3  —  передняя глу
бина туловища; —длина киля; 
6 — длина голени; 6  — длина плюс
ны; 7 — обхват туловища.

Р и с . 4 7 . П р о м е р ы  г у с я :

/ — длина туловища; 2 — длина тулови
ща с шеей; 3  — обхват груди; 4 — дли-> 
на киля; 5 —длина голени; б — длина 
плюсны; 7 — длина клюва.

16. Ш и р и н а  з а д а  в  с е д а л и щ н ы х  б у г р а х  — в крайних 
точках их боковых наружных выступов (циркулем).

17. О б х в а т  гр у д и  з а  л о п а т к а м и  — в плоскости, каса
тельной к заднему углу лопатки (ее хряща) (лентой).

18. О б х в а т  п я с т и  («переднего берца») — в нижнем 
конце верхней трети (желательно мерить обе ноги) (лен
той).

19. П о л у о б х в а т  з а д а  (промер Грегори) — по гори
зонтали от бокового выступа левого коленного сустава 
(чащечки) назад под хвост и до той же точки правого 
сустава (лентой).

20. Т о л щ и н а  к о ж и  — измеряют штангенциркулем на 
локте и середине седьмого ребра.

Д л я  л о ш а д е й
1. В ы с о т а  в  х о л к е .
2. В ы с о т а  н и зш е й  то ч к и  сп и н ы .
3. В ы с о т а  в  к р е с т ц е .
4 . В ы с о т а  гр у д и  н а д  з е м л е й  — расстояние от земли 

до нижнего края грудной кости на высоте мечевидного 
отростка.

5. Г л у б и н а  гр у д и .
6. Ш и р и н а  г р у д и  в  п л е ч е л о п а т о ч н ы х  с у с т а в а х  — 

крайних точках боковых наружных выступов плечелопа
точных сочленений.
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7. Г л у б и н а  гр у д и  з а  л о п а т к а м и .
8. О б х в а т  гр у д и .
9. К о с а я  д л и н а  ту л о ви и ^ а.
10. Д л и н а  г о л о в ы .
11. Д л и н а  л б а .
12. Ш и р и н а  г о л о в ы  (наибольшая).
13. Г л у б и н а  г о л о в ы  — от середины линии, соединяю

щей внутренние углы глаз, до вершины нижней челюсти.
14. Ш и р и н а  к р у п а  (в маклоках).
15. Д л и н а  к р у п а  (боковая длина зада).
16. В ы с о т а  п е р е д н е й  н о ги  — от локтевого бугра по 

вертикали до земли.
17. Д л и н а  п р е д п л е ч ь я  — от середины локтевого су

става до запястного сустава (лентой).
18. Д л и н а  п я с т и  — от середины запястного сустава 

до середины путового сустава (лентой).
19. О б х в а т  п я сти .
20. Д л и н а  п у т а  — от середины путового сустава до 

венчика (лентой).
Д л я  с в и н е й
1. В ы с о т а  в  х о л к е .
2. О б х в а т  г р у д и  з а  л о п а т к а м и .
3. Ш и р и н а  гр у д и  з а  л о п а т к а м и .
4. Г л у б и н а  гр у д и .
5. Д л и н а  т е л а  — от затылочного гребня до корня 

хвоста (лентой).
6. О б х в а т  п я с т и  — в самом тонком месте пястной ко

сти^
Д л я  о в е ц
1. В ы с о т а  в  х о л к е .
2. В ы с о т а  сп и н ы .
3. В ы с о т а  в  к р е с т ц е .
4. Ш и р и н а  гр у д и  з а  л о п а т к а м и .
5. Ш и р и н а  з а д а  в  м а к л о к а х .
6. О б х в а т  п я с ти .
7. Д л и н а  к о р п у с а  (измеряют, как косую длину туло

вища).
Д л я  п т и ц ы;  у кур, индеек и уток обычно измеря

ют (рис. 46):
1. Д л и н у  т у л о в и щ а  •— от переднего выступа плечело

паточного сочленения до заднего верхнего выступа седа
лищной кости (лентой). *

*  О б ы ч н о  в  с в и н о в о д с т в е  о г р а н и ч и в а ю т с я  в з я т и е м  п е р в о г о , в т о 
р о г о  и п я т о г о  п р о м е р о в .
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2. Г л у б и н у  гр у д и  — от последнего шейного позвонка 
до переднего края киля грудной кости (циркулем).

3. Ш и р и н у  гр у д и  — между боковыми точками плече
вого сустава (циркулем).

4. О б х в а т  г р у д и  — за крыльями через передний ко
нец киля и последний шейный позвонок (лентой).

5. Д л и н у  к и л я  — от переднего до заднего конца ки
ля грудной кости (лентой).

6. Ш и р и н у  т а з а  — между наружными поверхностями 
тазобедренного сустава (циркулем).

7. Д л и н у  б е д р а ,  го л е н и , п л ю с н ы  — в крайних точках 
соответствующих костей (циркулем).

8. У г о л  г р у д и  — измеряют угломером, накладывае
мым перпендикулярно к грудной мышце на расстоянии 
1 см впереди конца киля грудной кости.

У гусей (рис. 47) измеряют: о б х в а т  гр у д и , д л и н у  т у 
л о в и щ а , ш е и , к л ю в а ,  к и л я , го л е н и  и п л ю сн ы .

Э т о  з а н я т и е ,  я в л я ю щ е е с я  п о д г о т о в и т е л ь н ы м  п е р е д  с а м о с т о я -  
1С льной  р а б о т о й , м о ж е т  б ы т ь  п р о в е д е н о  к а к  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  ж и 
в ы х  о б ъ е к т а х  в  м а н е ж е  или  н а  с к о т н о м  д в о р е , т а к  и в  а у д и т о р и и  н а  
м у л я ж а х  п р и  о д н о в р е м е н н о м  и с п о л ь зо в а н и и  с к е л е т а .

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; изме
рительные инструменты — мерные палки, циркули и 
ленты; скелет коровы или лошади; муляжи животных 
разных видов; плакаты с контурами животных разных 
видов, на которых указаны точки взятия промеров.

Задание 1. В рабочей тетради записать точки взятия 
промеров.

Задание 2. Ознакомиться с устройством приборов, 
приемами работы с ними и их выверкой.

ЗАНЯТИЕ 6. ИЗМЕРЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель занятия. Закрепление знаний, полученных на 
предыдущем занятии, приобретение практических навы
ков измерения живых животных, а также получение ци
фровых данных (по измеренным животным), характери- 
■ чующих развитие отдельных статей.

Методические указания. Занятие проводится на фер
ме. Лучшим объектом для измерений является крупный 
рогатый скот. Брать промеры на животных других видов, 
например на лошадях, технически труднее, так как для 
их фиксации приходится привлекать дополнительно од
ного—двух человек.
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По записям, сделанным на предыдущем занятии, 
следует найти на животном точки взятия каждого проме
ра, привести в рабочее состояние инструменты, измерить 
животных и записать величины всех промеров в специ
альных бланках рабочих тетрадей. Сначала целесооб
разно измерить старых коров, наиболее спокойных, на
ходящихся в состоянии средней или даже ниже средней 
упитанности; затем — более молодых и хорошо упитан
ных животных и в последнюю очередь, когда измеряю
щие приобретут некоторые навыки, — молодняк. Изме
рение молодняка необходимо для того, чтобы в последу
ющем при вычислении индексов телосложения и вычер
чивании экстерьерных профилей иметь материал для 
сопоставления телосложения молодняка с телосложени
ем взрослых животных и вынесения суждений об изме
нении пропорций телосложения в процессе роста. Для 
выполнения заданий студенты разбиваются на группы 
по 2—3 человека.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; изме
рительные инструменты — мерные палки, циркули и лен
ты; халаты; достаточное количество живых объектов (на 
скотном дворе или в манеже).

Задание. Студентам каждой группы за 2-часовое за 
нятие измерить 3—6 животных разного возраста и пола 
и в рабочих тетрадях записать цифровые данные проме
ров каждого из них.

ЗАНЯТИЕ 7. ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
И ПОСТРОЕНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНОГО ПРОФИЛЯ

Цель занятия. Освоение приемов правильной обра
ботки и анализа материалов измерений животных, полу
ченных на предществующем занятии.

Методические указания. Абсолютные величины про
меров позволяют лишь сравнивать развитие отдельных 
статей у животных, но не характеризуют пропорций их 
телосложения (габитуса). Для суждения о типе телосло
жения животных и относительном развитии той или иной 
стати абсолютные величины одних промеров выражают 
в процентах к показателям других промеров, анатомиче
ски связанных с первыми, т. е. рассчитывают индексы , 
т е л о с л о ж е н и я . Сопоставлением индексов телосложения 
животных разных направлений продуктивности стремятся 
выработать у студентов подход к пониманию характер-
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Т а б л и ц а  4.  И н д ек сы  т е л о с л о ж е н и я  ж и в о т н ы х

И н декс
Клички ж и вотн ы х

Д л и н н о н о го с ти
Р а с т я н у т о с т и
Т а з о - г р у д н о й
Г р у д н о й
С б и т о с т и
П е р е р о с л о с т и
К о с т и с т о с т и

ПЫХ пропорций и уяснению возрастных и связанных с 
полом особенностей телосложения животных. Это позво
лит в последующем при оценке отдельных особей по эк-
Т а б л и ц а  5 . И н д ек сы  т е л о с л о ж е н и я  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  
р а з н о г о  н а п р а в л е н и я  п р о д у к т и в н о с т и

И н д екс О тнош ение пром еров (% )

но  .
^  »

*о  о  *в 

<  w  CJ

S

о  " S  - 
У «В 2 *5
| 3 g 5

О
«  S3

о  о*
4 н ь
о  о  5^

Д л и н н о н о го с т и

( В ы с о т а  в  х о л к е  —  
г л у б и н а  г р у д и )

Х Ю О 4 2 — 43 4 6 — 4 7 4 6
В ы с о т а  в  х о л к е

Р а с т я н у т о с т и

К о с а я  д л и н а  т у л о 
в и щ а  (п а л к о й )

В ы с о т а  в  х о л к е
Х Ю О 122— 123 119— 120 12 0

Т а з о - г р у д н о й

Ш и р и н а  г р у д и  з а  
л о п а т к а м и

Х Ю О 8 8 — 8 9 9 4 — 9 6 8 5
Ш и р и н а  в  м а к л о -  
к а х

Г ру д н о й  

С б и т о ст и

Ш и р и н а  гр у д и  

Г л у б и н а  гр у д и  

О б х в а т  гр у д и

Х Ю О

Х Ю О

73 — 7 4

132— 133

6 3 — 6 6

123— 126

61

118
К о с а я  д л и н а  т у 
л о в и щ а  (п а л к о й )

П е р е р о с л о с т и
В ы с о т а  в  к р е с т ц е

Х Ю О 101— 102 102— 104 101
В ы с о т а  в  х о л к е

К о с т и с т о с т и
О б х в а т  п я ст и  

В ы с о т а  в  х о л к е
Х Ю О 1 4 ,0 1 4 ,7 1 4 ,6
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стерьеру и конституции судить о степени выраженности 
у них особенностей желательного направления продук
тивности и полового диморфизма, а также о том, нор
мально или с отклонениями протекали их рост и разви
тие в отдельные периоды жизни.

Материалом для самостоятельной работы на этом 
занятии служат данные, полученные при измерении жи
вотных на предыдущем занятии. Вычисленные значения 
индексов записывают в рабочую тетрадь по приводимой 
в таблице 4 форме и сопоставляют их со средними дан
ными индексов животных разного направления продук
тивности (табл. 5 и 6).

В результате такого сопоставления, во-первых, про
веряют правильность цифр, полученных при измерении. 
Если при этом допущены грубые ошибки, значения ин
дексов будут сильно отличаться от приведенных. Во-вто
рых, определяют, к какому типу относятся измеренные 
животные (мясному, молочному или двойной продук
тивности). В-третьих, сравнивая индексы телосложения 
молодняка и взрослых животных, прослеживают, как из
меняются пропорции телосложения в процессе роста.

Метод индексов позволяет более точно и детально 
охарактеризовать телосложение животного; с помощью 
индексов легче установить различия в конституциональ
ных особенностях сравниваемых между собой особей, 
чем при сопоставлении абсолютных показателей их про
меров. Этот метод позволяет точнее устанавливать раз
личные степени недоразвития животных (инфантилизм и 
эмбрионализм) и т. д.

Для оценки телосложения свиней чаще всего опреде
ляют индексы длинноногости, растянутости и сбитости.

Кроме вычисления индексов телосложения, промеры 
могут быть использованы для построения экстерьерных 
профилей. Э к с т е р ь е р н ы й  п р о ф и л ь  — графическое изоб
ражение степени отличия по промерам или индексам 
данного животного или группы их от стандарта (от нор
мы). За стандартную величину могут быть приняты 
средние промеры по породе, группе лучших животных 
породы, по заводской линии, семейству или промеры вы
дающегося животного. Чаще всего в качестве стандарта 
используются средние промеры по породе. Экстерьерный 
профиль, имеющий обычно вид ломаной линии, нагляд
но иллюстрирует отклонения (по пикам графика) проме
ров данного животного от стандартных показателей.
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Вторая часть занятия и отводится на построение эк- 
стерьерных профилей и их анализ. При построении гра
фика показатели промеров стандарта принимают за 
100 %; показатели соответствующих промеров сравнива
емых с ним животных выражают в процентах от стан
дарта. Выражение промеров не в абсолютной величине, 
а в процентах от стандарта обусловлено различной зна
чимостью единицы измерения (1 см) в различных про
мерах (например, значения 1 см в обхвате пясти и в вы
соте в холке неодинаковы).

Н а  р и с у н к е  4 8  и з о б р а ж е н  э к с т е р ь е р н ы й  п р о ф и л ь  к о р о в ы  Р я с к и  
в  с р а в н е н и и  с  п р и н я т ы м и  з а  с т а н д а р т  ср е д н и м и  п р о м е р а м и  к о р о в , 
з а п и с а н н ы х  в  X I I  т .  Г П К .  И з  г р а ф и к а  в и д н о , ч т о  Р я с к а  к р у п н е е  
« с р е д н е й »  к о р о в ы  х о л м о г о р с к о й  п о р о д ы , з а п и с а н н о й  в  X I I  т .  Г П К , 
т а к  к а к  в с е  то ч к и  е е  п р о ф и л я  р а с п о л а г а ю т с я  в ы ш е  л и н и и  с т а н д а р т а ;  
о с о б е н н о  з н а ч и т е л ь н ы  о т л и ч и я  п о  ш и р о т н ы м  п р о м е р а м .

Данные измерений отдельных животных (материал 
предыдущего занятия) студенты сопоставляют со стан
дартом по изучаемой породе, вычерчивают экстерьерный 
профиль и анализируют полученные результаты (уста
навливают, какие особенности в развитии отдельных 
статей имеются у животных изучаемой группы по срав
нению со стандартом).

Кроме профиля взрослой коровы, желательно вычер
тить также на фоне тех же стандартных показателей эк
стерьерный профиль одной из телок 6— 12-месячного 
возраста. Тогда можно будет заметить не только отли
чия в особенностях телосложения данной коровы от 
стандарта, но и отличия молодого животного от

взрослого. Наибольшая 
разница в профиле мо
лодняка по сравнению с 
профилем полновозраст
ных животных наблюда
ется по широтным про
мерам (особенно по ши
рине зада в маклоках), 
тогда как по высотным 
промерам отличия не 
столь значительны.

Метод профилей бла
годаря своей наглядности 
облегчает восприятие 
цифрового материала, по

Р и с . 4 8 . Э к с т е р ь е р н ы й  п р о ф и л ь  
к о р о в ы  Р я с к и  х о л м о г о р с к о й  
п о р о д ы .
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зволяет улавливать определенные тенденции в динамике 
показателей и делать по анализируемому материалу бо
лее глубокие и обоснованные выводы.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; табли
цы с цифровыми данными о средних значениях индексов 
телосложения животных разных видов, направления про
дуктивности, возраста и пола; фотографии и рисунки с 
изображением животных разных типов телосложения.

Задание 1. Определить индексы телосложения, пере
численные в таблице 5, у полновозрастных коров четы
рех пород (их промеры приведены в табл. 7). Сделать 
выводы об отличиях в их телосложении.
Т а б л и ц а  7 . П р о м е р ы  (с м )  п о л н о в о з р а с т н ы х  к о р о в  р а з н ы х  п о р о д  
(п о  д а н н ы м  Г П К )

П ороды л S  н =

3  “
PQ CQ

К
S  a s

Я
В «
«I

<0

(Q О  
X Ч  
X X 
0 . 2

й с

се

S

к n g  
ее о  е

СОК
>»
О .и
н
со
т
К
8

ео
к
в
н
СО
0
X
8

Х о л м о г о р с к а я 1 3 1 ,6 6 8 ,4 3 7 , 3 5 1 ,3 1 6 0 ,2 1 8 2 ,2 1 8 ,5
С и м м е н т а л ь с к а я 1 3 3 ,6 6 8 , 7 4 2 , 7 5 0 , 6 1 5 6 ,6 1 8 7 ,2 1 9 ,5
К а з а х с к а я  б е л о г о 

л о в а я
1 2 4 ,0 7 1 , 5 4 3 ,5 5 3 ,5 1 5 2 ,5 1 8 7 ,0 1 9 ,0

Л б е р д и н -а н г у с -
с к а я

1 1 6 ,0 6 4 ,0 4 9 ,0 4 9 ,0 1 3 5 ,0 1 8 0 ,0 1 7 ,2

Задание 2. Определить индексы телосложения у 4-лет
него быка Сильвена (живая масса 1410 кг) и 6-летней 
коровы Первенш (живая масса 1040 кг) породы шароле 
(их промеры см. в табл. 8).

Задание 3. Вычислить индекс сбитости у десяти хря
ков крупной белой породы, используя данные их измере-

Т а б л и ц а  8 . П р о м е р ы  б ы к а  С и л ь в е н а  и к о р о в ы  П е р в е н ш  (с м )

Промеры Бык Корова

Н ы со та  в  х о л к е 154 144
Г л у б и н а  г р у д и 9 0 8 4
О б х в а т  г р у д и 2 6 0 2 3 5
К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а  (п а л к о й ) 195 170
О б х в а т  п я с т и 2 6 24
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ний, приведенные в таблице 9. Определить на основании 
этого индекса, какие из хряков относятся к сальному, 
мясо-сальному и беконному типам.

Т а б л и ц а  9.  П р о м е р ы  (с м )  х р я к о в  к р у п н о й  б е л о й  п о р о д ы

Длина туловища Обхват груди Длина туловища Обхват груди

180 185 181 181
164 164 182 165
183 181 175 155
184 175 183 164
180 166 166 167

Задание 4. Вычислить индексы телосложения трех 
лучших хряков крупной белой породы (их промеры даны 
в табл. 10) и сравнить животных по степени выражен
ности определенного экстерьерно-конституционального 
типа (мясного, мясо-сального и сального).

Т а б л и ц а  10. П р о м е р ы  л у ч ш и х  х р я к о в  к р у п н о й  б е л о й  п о р о д ы  (с м )

Кличка в № кряка Длина
туловища

Обхват
груди

Высота 
в колке

Глубина
груди

Л а ф е т  509 1 187 177 101 51
Д р а ч у н  7 7 9 183 179 101 5 8
Д е л ь ф и н  3 8 0 3 182 191 101 63

Задание 5. Определить индексы растянутости, сбито- 
сти, массивности и костистости кобыл буденновской, ор
ловской рысистой и владимирской тяжеловозной пород 
по следующим материалам (табл. 11).

Задание 6. Используя данные таблицы 12: а) опреде
лить основные индексы телосложения коров разных

Т а б л и ц а  11 . П р о м е р ы  к о б ы л  р а з н ы х  п о р о д  (с м )

Порода Высота 
в холке

Косая
длина

туловища
Обхват
груди

Обхват
пясти

Б у д е н н о в с к а я 157 159 186 1 8 ,0
О р л о в с к а я  р ы с и с т а я 158 160 180 1 9 ,8
В л а д и м и р с к а я  т я ж е л о 

в о з н а я
158 163 186 2 2 ,1
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стад; б) начертить экстерьерный профиль, взяв за стан
дарт промеры коров стада учхоза ТСХА «Дружба»; в) 
проанализировать особенности коров двух стад по про
мерам и индексам телосложения.

Т а б л и ц а  12. 
М . М . К о т ) ,  см

П р о м е р ы  коров я р о с л а в с к о й  породы (с м . д а н н ы е

П ромеры Учхоз «Дружба» Колхоз «Горших а»

В ы с о т а  в  х о л к е 1 2 8 , 9 ± 0 , 2 5 1 3 2 ,9 3 = 0 ,2 6
Г л у б и н а  г р у д и 6 7 ,6 3 = 0 ,1 6 7 0 , 1 3 : 0 , 1 7
Ш и р и н а  г р у д и  з а  л о п а т к а м и 3 7 ,7 = fc 0 ,2 1 4 0 ,8 3 = 0 ,2 2
Ш и р и н а  з а д а  в  м а к л о к а х 5 3 ,2 3 = 0 ,1 4 5 7 ,8 3 = 0 ,1 4
Ш и р и н а  з а д а  в  т а з о б е д р е н н ы х 4 6 ,3 3 = 0 ,1 7 5 0 ,9 3 = 0 ,1 3

со ч л е н е н и я х
К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а  (п а л - 1 5 1 ,6 3 = 0 ,3 7 1 6 9 ,9 3 = 0 ,3 7

к о й )
К о с а я  д л и н а  з а д а 5 3 , 8 3 : 0 , 1 5 6 0 ,1 3 = 0 ,1 3
О б х в а т  г р у д и 1 8 8 ,3 3 = 0 ,4 5 2 0 0 ,7 3 = 0 ,4 7
О б х в а т  п я ст и 1 7 ,8 3 : 0 , 0 6 1 8 ,7 3 = 0 ,0 5
П о л у о б х в а т  з а д а 9 3 ,0 3 = 0 ,3 3 1 0 6 , 7 3 : 0 , 3 0
Д л и н а  г о л о в ы 4 8 ,1 3 = 0 ,1 3 5 0 , 4 3 : 0 , 1 2
Ш и р и н а  л б а  н а и б о л ь ш а я 2 1 ,9 3 = 0 ,0 9 2 3 ,2 3 = 0 ,0 6

Задание 7. Начертить экстерьерный профиль овец 
различного направления продуктивности, взяв за стан
дарт промеры овец асканийской породы (табл. 13). По 
профилям сделать выводы об особенностях телосложения 
овец данных пород.

Т а б л и ц а  13 . П р о м е р ы  о в е ц  р а з н ы х  п о р о д , см

Промеры

Породы

Vi
CQ
^  X

*К  D.
Я  О 
g
«  о к’

R
СЗ I

К  (& Оеа о и: ei X  о  о  о ';^  «  U Н я я о >»«
Й а  о 3

» >*2 в1 в  я
8  §  Я
Э с 
л  о
S  я я•я я  я

РО
О . Я Rass

Я  g*
Я  2ц я«3 я
я  s oя н >» со н у о, аз
ч

В ы с о т а  в  х о л к е 6 9 ,5 6 4 ,6 6 4 ,7 5 8 ,0 6 2 ,6
К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а 7 1 ,4 6 9 ,7 7 8 ,1 7 9 ,5 6 5 ,5
Г л у б и н а  г р у д и 3 2 ,0 3 0 ,1 3 3 ,3 3 0 ,0 2 8 ,8
Ш и р и н а  г р у д и  з а  л о п а т - 2 1 ,3 2 5 ,1 2 4 ,6 2 4 ,0 1 9 ,5

к а м и
О б х в а т  г р у д и 1 0 0 ,7 103,1 1 04 ,2 9 9 ,0 8 2 ,1
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ЗАНЯТИЕ 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ

Цель занятия. Научиться определять и соответствую
щим образом обосновывать принадлежность животного 
к тому или иному конституциональному типу.

Методические указания. Занятие рекомендуется про
водить на учебно-опытной конюшне, где могут быть 
лошади нескольких производственных направлений и сре
ди них представители нескольких пород. При этом де
монстрируют прежде всего лошадей контрастных консти
туциональных типов (по классификации проф. П. Н. Ку
лешова) — нежного плотного (лошадей ахалтекинской 
и чистокровной верховой пород), грубого с тенденцией к 
рыхлости (советский тяжеловоз) и грубого плотного 
(лошадь латвийской тяжеловозной породы). На примере 

этих лошадей рассматривают также принципиальные ос
новы классификации конституциональных типов, предло
женной У. Дюрстом: дают подробную характеристику 
представителей дыхательного и пищеварительного типов; 
сопоставляют достоинства и недостатки указанных клас
сификаций конституциональных типов животных. Кро
ме того, желательно демонстрировать также лошадей 
орловской рысистой (густого типа), а также нескольких 
местных примитивных пород, приспособленных к суро
вым условиям существования (казахской, башкирской), 
без четко выраженной специализации, занимающих в 
схемах классификации конституциональных типов про
межуточное положение.

Знакомить студентов с животными различных консти
туциональных типов можно и на учебной ферме крупно
го рогатого скота, где наряду с высокопродуктивным 
стадом какой-либо породы молочного направления дер
жат с учебной целью нескольких животных мясного на
правления продуктивности (казахской белоголовой, 
абердин-ангусской пород и т. п.). В качестве представи
телей грубой плотной конституции можно использовать 
специально выбранных симментальских коров, которых 
также желательно держать на ферме с учебной целью, 
или нескольких животных серой украинской породы. По
скольку форма и функция органов и тканей взаимообус
ловлены, то целесообразно использовать показатели 
интерьерных различий животных, связанных с направле-
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Т а б л и ц а  14 . К о н с т и т у ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  и п р о д у к т и в н о с т ь  
к о р о в  я р о с л а в с к о й  п о р о д ы  ( у ч х о з  « Д р у ж б а > ,  д а н н ы е  М . М . К о т )

Показатели

Ж и в а я  м а с с а ,  к г  
И н д е к сы ; г р у д н о й  

т а з о - г р у д н о й  
с б и т о с т и  
м а с с и в н о с т и  
к о с т и с т о с т и  
м я с н о с т и

У дой  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а 
ции , к г

П р о и з в о д с т в о  м о л о к а  н а  
100 к г  ж и в о й  м а с с ы , к г  

О б е с п е ч е н н о с т ь  о р г а н и з 
м а :  к р о в ь ю , м л /к г  

п л а з м о й , м л /к г  
э р и т р о ц и т а р н о й  
м а с с о й , м л /к г  
г е м о г л о б и н о м , г / к с  

С к о р о с т ь  к р о в о т о к а ,  с

Производст венно- конституцион альный тип

молочный
крепкий

молочный
грубый

молочно-
мясной

4 9 8 ± 7 ,5
5 7 ,8 ± 0 ,8 9
7 7 ,3 ± 0 ,9 2

1 1 8 ,2 ± 0 ,7 9
1 4 7 ,8 ± 1 ,1 4

1 4 ,1 ± 0 ,1 2
7 1 ,5 ± 0 ,8 1
4134±298 ,0

8 2 3 ± 6 3 ,9

7 9 ,0 6 ± 2 ,4 9

5 4 ,3 8 ± 1 ,9 5
2 4 ,5 3 ± 0 ,7 3

9 ,6 9 ± 0 ,2 6
1 5 ,9 0 ± 1 ,0 4

5 4 4 ± 1 6 ,4
6 0 ,4 ± 0 ,4 1
7 9 ,1 ± 0 ,6 8

12 1 ,0 ± 0 ,9 5
1 5 0 ,4 ± 0 ,9 2

1 4 ,8 ± 0 ,8 0
7 6 ,1 ± 1 ,2 5
4125±258,1

7 6 5 ± 5 4 ,7

7 4 , 6 9 ± 1 , 6 2

5 0 ,8 6 ± 1 ,4 5
2 3 ,8 3 ± 0 ,4 8

9 ,3 7 ± 0 ,1 8
1 3 ,9 7 ± 0 ,5 3

5 5 7 ± 1 4 ,9
6 3 ,5 ± 1 ,3 0
8 3 ,6 ± 1 ,5 4

1 2 2 ,6 ± 0 ,8 0
1 5 4 ,4 ± 0 ,7 9

1 4 ,6 ± 0 ,1 6
7 6 ,7 ± 0 ,8 5
3799±200 ,0

684±40 ,1

6 9 ,8 9 ± 2 ,3 2

4 7 ,8 5 ± 1 ,7 8
2 2 ,0 2 ± 0 ,6 3

8 ,6 5 ± 0 ,2 3
1 3 ,8 5 ± 0 ,9 4

пием продуктивности, ее уровнем и состоянием здоровья 
животных (см. табл. 14—19).

Из данных таблицы 14 следует, что у коров, укло
нившихся в сторону мясного типа, выше живая масса и 
индексы телосложения, характеризующие широкоте- 
лость; ниже — удой и показатели обеспеченности кровью 
II ее компонентами.

Интерьерные различия связаны и с уровнем удоев. 
У высокопродуктивных коров при меньшем содержании 
11 «капле» крови эритроцитов и гемоглобина отмечаются 
более учащенный пульс и дыхание (см. табл. 15). Это
Т а б л и ц а  15. П р о д у к т и в н о с т ь  и н е к о т о р ы е  и н т е р ь е р н ы е  п о к а з а т е л и  
к о р о в  ч е р н о -п е с т р о й  п о р о д ы  ( с о в х о з  « Щ а п о в о » )

Средняя про- Содержание
Пульс (число 

ударовдуктивность 
за 305 дней гемоглобина эритроцитов

Число дыха
ний в 1 мин

лактации (кг) по Сали (%) (млн/мм*) в 1 мин)

5832,7 57,1 5,91 71,6 23,5
4036,4 65,5 6 ,32 68,8 18,9
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свидетельствует о более интенсивном обмене веществ у 
них по сравнению с коровами, менее продуктивными.

Интерьерные различия свиней разных конституцио
нальных типов приведены в таблице 16.

Т а б л и ц а  16. И н т е р ь е р н ы е  о с о б е н н о с т и  св и н ей  к о н т р а с т н ы х  т и п о в  
к о н с ти ту ц и и  (д а н н ы е  Ю. К. С в е ч и н а )

Показатели

Нежная рыхлая консти
туция (животное 

широкотелое)

Грубая плотная консти
туция (животное 

узкотелое)

М 1 1 т М П т

Т о л щ и н а  м ы ш е ч 
н ы х  в о л о к о н , м к м

3 8 , 9 2 9 , 6 - 5 4 , 0 4 7 ,6 3 6 , 6 — 6 7 ,7

Т о л щ и н а  э п и д е р 
м и с а  к о ж и , м к м

9 5 , 8 7 5 , 8 — 1 1 9 ,1 1 1 2 ,5 7 9 , 2 — 1 5 5 ,0

Т о л щ и н а  д е р м ы  
к о ж и , м к м

1663 13 6 8 — 2 1 4 7 1843 1311— 2 2 0 4

М а с с а  п я с т н ы х  
к о с т е й , г

1 7 ,8 6 1 4 ,8 2 — 2 0 ,6 8 1 9 ,4 5 1 6 ,6 5 — 2 1 ,6 4

К р е п о с т ь  п я с т н ы х  
к о с т е й , к г/см ^

7 8 , 7 5 6 , & - 1 1 6 , 6 8 5 ,6 6 9 ,6 — 1 2 1 ,1

М а с с а  в н у т р е н н и х  
о р г а н о в , к г *

8 ,8 7 1 7 ,7 3 0 —
1 0 ,5 5 0

7 ,7 9 9 7 ,3 6 0 — 8 ,8 5 0

У д е л ь н а я  м а с с а  
к р о в и  { t =  +  12 °)

1 ,0 6 8 7 1 ,0 6 4 — 1 ,0 7 2 1 ,0 5 8 3 1 ,0 5 2 — 1 ,0 6 2

•  Сердце, легкие, печень, почки, селезенка, желудок и кишечник.

Установлено, что величина многих хозяйственно по
лезных признаков и свойств животных обусловлена оп
ределенным физиологическим состоянием организма, 
которое находит свое выражение в объеме и составе кро
ви, работе сердца и легких (частота пульса и дыхания) 
и т. п.

Согласно данным таблицы 17, по объему циркулиру
ющей крови, плазмы, эритроцитарной массы и обеспе
ченности кровью и ее компонентами на единицу живой 
массы высокопродуктивные коровы превосходят низко
продуктивных.

Материалы таблиц 18 и 19 свидетельствуют о том, 
что животные, кровь которых богаче гемоглобином, от
личаются и более высокой воспроизводительной функци
ей.

Сочетание экстерьерной и интерьерной оценок осно
вано на принципе взаимосвязи, единства и целостности
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Т а б л и ц а  17. У р о в е н ь  п р о д у к т и в н о с т и  и к а р т и н а  к р о в и  у  к о р о в  
я р о с л а в с к о й  п о р о д ы  (д а н н ы е  М . М . К о т )

Показатели
У р о в е н ь  молочной про дукт ивн о сти

повышенный пониженный

>К и вая  м а с с а ,  к г  
У дой  з а  3 0 5  д н е й  л а к т а ц и и , к г  
П р о и зв е д е н о  м о л о к а  н а  1 0 0  к г  

ж и в о й  м а с с ы , к г

5 3 6 ± 1 4 , 7
4 6 3 8 ± 9 0 , 1

8 7 4 ± 3 7 , 7

5 2 6 ± 1 3 , 4  
3 4 9 2 ±  1 6 3 , 2  

6 7 1  ± 4 2 , 1

О б ъ е м :

ц и р к у л и р у ю щ е й  к р о в и , л  
ц и р к у л и р у ю щ е й  п л а з м ы , л  
э р и т р о ц и т а р н о й  м а с с ы , л  

К о л и ч е с т в о  г е м о г л о б и н а  в  к р о 
ви , к г

4 1 , 7 ± 0 , 5 0
2 8 , 6 ± 0 , 3 5
1 3 , 1 ± 0 , 2 6

5 , 1 ± 0 , 1 0

3 7 , 7 ± 0 , 7 9
2 5 , 6 ± 0 , 5 7
1 2 , 0 ± 0 , 2 9

4 , 7 ± 0 , 1 2

О б е с п е ч е н н о с т ь : 

к р о в ь ю , м л /к г  
п л а з м о й , м л /к г  
э р и т р о ц и т а р н о й  м а с с о й , 
м л /к г
г е м о г л о б и н о м , г /к г

7 7 , 4 4 ± 1 , 7 9
5 3 , 0 6 ± 1 , 4 1
2 4 , 2 5 ± 0 , 5 2

7 1 , 1 8 ± 1 , 6 7
4 8 , 4 7 ± 1 , 1 6
2 2 , 6 9 ± 0 , 6 2

9 , 4 8 + 0 , 1 9 8 , 9 7 ± 0 , 2 3

Т а б л и ц а  18 . С в я з ь  п о л о в о й  п о те н ц и и  б а р а н о в  с  с о д е р ж а н и е м  
г е м о г л о б и н а  в  к р о в и  (д а н н ы е  Б .  А . А л и е в а )

Показатели
Группы животных по содержанию 

гемоглобина в крови

плюс-варианты 1 минус-варианты

С о д е р ж а н и е  г е м  г л о б и н а  п о  
С а л и , % 6 3 ,5 8 5 6 ,1 2

К о л и ч е с т в о  с а д о к 6 , 0 5 , 2 5
11 о к р ы то  м а т о к  о д н и м  б а р а н о м 5 5 ,3 5 2 ,5
Я л о в о с т ь , % 1 5 ,8 2 1 , 0
Д о л я  д в о е н , % 1 8 ,5 1 2 ,0

Т а б л и ц а  19 . О п л о д о т в о р я ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  п е т у х о в  (д а н н ы е  
X . Ф .  К у ш н е р а  и Н . Д .  К о н д р а т ю к а )

Доля
оплодот-

Содержание гемоглобина по Сали (%)

иоренных 
яиц (%) п М п м п м

0 - 7 9 2 7 5 6 , 9 2 9 4 9 ,1 13 5 9 ,5
8 0 — 100 51 6 0 ,1 11 5 7 , 0 6 6 3 ,6
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живого организма. Рассмотренные выше данные поз
воляют убедиться в том, что для правильной оценки кон
ституции животных необходимо использовать и интерь- 
ерные показатели. Следует ознакомиться с различными 
формами переразвитости животных и причинами, их вы
зывающими. В заключение все изложенное иллюстриру
ют показом специально подобранных животных на скот
ном дворе (в конюшне, свинарнике и др.). Показ живот
ных сопровождается подробным описанием их 
экстерьерных и интерьерных особенностей (характери
стика статей, строение волоса, кожи, мускулатуры, ске
лета, внутренних органов, состава крови, типа нервной 
деятельности и т. п.).

Материалы и оборудование. Рабочие тетради, доста
точное количество животных в манеже (на скотном дво
ре, конюшне), таблицы с данными о средних значениях 
некоторых физиологических показателей у здоровых жи
вотных разных типов конституции (температура тела, 
пульс, частота дыхания, перистальтика рубца и др.), 
халаты.

Задание каждому студенту. Дать подробную харак
теристику конституции двух-трех животных по следую
щей схеме.

К л и ч к а , п о р о д а , м а с т ь ,  у п и т а н н о с т ь , в о з р а с т  ж и в о т 
н ого .

О билий в и д  ж и в о т н о г о : туловище массивное и широ
кое, с округлыми формами; узкое, с угловатыми форма
ми.

С к е л е т : грубый, нежный; плотный, рыхлый (голова— 
тяжелая, грубая, средняя, легкая; суставы — объемис
тые, необъемистые, ясно очерченные, смытые; рог копы
та — плотный, рыхлый).

М у с к у л а т у р а : сухая, рыхлая, средняя; сильно, сред
не, слабо развитая.

К о ж а :  толстая, тонкая, средняя; эластичная, неэлас
тичная; подкожная клетчатка хорошо, средне, слабо раз
вита.

П о в е р х н о с т н ы е  к р о в е н о с н ы е  с о с у д ы : сильно, средне, 
слабо очерчены.

В о л о с :  длинный, короткий, средний; толстый, тонкий, 
средний; прямой, извитой; блестящий, матовый; эластич
ный, неэластичный.

Г р у д н а я  к л е т к а :  длинная, короткая, средняя; глубо
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кая, неглубокая, узкая, широкая; ребра поставлены ко
со, прямо; ребра плоские, округлые.

С р е д н я я  ч а с т ь  т у л о в и щ а : сильно, средне, слабо раз
вита.

Т е м п е р а м е н т : живой, спокойный; движения энергич
ные, вялые.

Т а б л и ц а  20. Нормальные показатели температуры, частоты 
пульса и дыхания у сельскохозяйственных животных разных видов 
(данные Ридера)

Ректальная
температура

Частота
пульса

Вид животных
et
О)

о  S4> « S

колебания
4>ш а

CQЮ
О)
Ч К
§ 1

Частота
дыхания

Л о ш а д ь :
3 8 , 5В п е р в ы е  н е д е л и  

ж и зн и
3 8 , 0 — 3 9 ,3 100 8 0 — 120 14— 18

в  в о з р а с т е  о т  6  
м ео  д о  3  л е т

3 8 , 0 3 7 , 5 — 3 8 , 5 5 5 4 5 — 6 5 —

п о л н о в о з р а с т н ы е
ж и в о т н ы е

3 7 , 8 3 7 , 5 — 3 8 ,2 — 2 5 — 4 0 10— 14

О сел 3 8 , 5 3 7 , 5 — 3 9 ,0 4 8 4 2 — 5 0 10— 18
М у л
К р у п н ы й  р о г а т ы й  

с к о т ;

3 8 , 5 3 8 , 0 — 3 9 ,0

т е л я т а 4 0 ,0 3 8 , 3 — 4 0 ,7 П О 90— 130 3 0 — 5 0
м о л о д н я к  с т а р ш е 
г о  в о з р а с т а

3 9 ,5 3 8 , 1 — 4 0 ,1 95 8 0 — 110 2 0 — 4 0

п о л н о в о з р а с т н ы е
ж и в о т н ы е

С в и н ь я :

3 9 ,0 3 7 , 9 — 3 9 ,8 6 5 4 5 — 8 5 10— 3 0

п о р о с я т а  
3 — 4 -м е с я ч н ы е

4 0 ,0 3 9 , 0 — 4 0 ,5 125 120— 130 —

п о д св и н к и 3 9 ,5 3 8 , 5 — 4 0 , 5 П О 9 0 — 130
п о л н о в о з р а с т н ы е
ж и в о т н ы е

К о з а :

3 9 ,0 3 8 , 0 — 4 0 ,0 7 0 6 0 — 8 0 10— 15 — 2 0

к о з л я т а  д о  1 г о д а 3 9 ,0 3 8 , 0 — 4 1 ,0 100 8 0 — 120 —

п о л н о в о з р а с т н ы е
ж и в о т н ы е

О в ц а :

3 8 ,7 3 7 , 6 — 4 1 ,0 80 7 0 — 9 0 12— 20

я г н я т а  д о  1 г о д а — 3 8 , 5 - 4 0 , 5 100 8 0 — 120
и о л н о в о з р а с т н ы е
ж и в о т н ы е

3 8 , 0 — 4 0 ,0 80 7 0 — 9 0 12— 20
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О б м е н  в е щ е с т в : частота дыхания, частота пульса, ин
тенсивность перистальтики рубца (крупный рогатый 
скот)*.

Г е м а т о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и : количество эритроци
тов, содержание гемоглобина (следует использовать 
эритрогемометр, позволяющий быстро определить эти 
показатели). Нормальные показатели температуры пуль
са и дыхания у животных разных видов приведены в таб
лице 20.

После выполнения этого задания создается четкое 
представление о каждом описанном животном: о соот
ветствии его направлению продуктивности, пригодности 
к длительному хозяйственному использованию, о состо
янии здоровья и возможности племенного использова
ния.

Контрольные вопросы
1. П очему необходимо изучение экстерьера и конституции при 

разведении сельскохозяйственных животных? 2 . Перечислите основ
ные стати сельскохозяйственных животных. 3 . П о развитию (вы ра
женности) каких статей можно сделать вы вод о состоянии здоровья  
и крепости конституции животного? 4 . Какие существуют методы 
оценки сельскохозяйственных животных по экстерьеру? 5 . К ак про
водится глазомерная оценка сельскохозяйственных животных? 6 . П е
речислите основные промеры крупного рогатого скота и укажите 
точки взятия каж дого из них. 7 . Опишите устройство и назначение 
каж дого из приборов, используе.чых при измерении животных. 8 . К а 
кие способы обработки промеров используются в зоотехнической 
практике? Опишите их достоинства и недостатки. 9 . К аково значе
ние индексов телосложения для характеристики конституциональных 
типов животных? 10. Дайте экстерьерную и интерьерную характе
ристику нежного плотного типа конституции животных разных видов. 
I I .  Опишите экстерьерно-конституциональные особенности крупного 
рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности.

* Число дыханий  в  е д и н и ц у  в р е м е н и  у с т а н а в л и в а ю т  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м :  н а  б о к  ж и в о т н о г о  в  о б л а с т и  р е б е р  н а к л а д ы в а ю т  р у к у , к о 
т о р а я  у л а в л и в а е т  п о д ъ е м  и о п у с к а н и е  г р у д н о й  ст е н к и , ч то  с о о т в е т с т 
в у е т  в д о х у  и в ы д о х у . Е г о  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  д о  к о р м л е н и я  в  п е р и о д  
п о л н о г о  с п о к о й с т в и я  ж и в о т н о г о .

Частоту пульса  ( ч а с т о т а  с е р д е ч н ы х  с о к р а щ е н и й  в 1 м и н ) у  к р у п 
н о го  р о г а т о г о  с к о т а  о п р е д е л я ю т  п о  п у л ь с а ц и и  х в о с т о в о й  а р т е р и и  
н а  в н у т р е н н е й  с т о р о н е  х в о с т а  н а  р а с с т о я н и и  5  см  о т  е г о  к о р н я . 
У  л о ш а д и  п р о щ у п ы в а ю т  п у л ь с а ц и ю  н а р у ж н о й  ч е л ю с тн о й  а р т е р и и , 
а  у  м е л к и х  ж и в о т н ы х  (о в е ц , к о з ,  с в и н е й ) —  а р т е р и ю  б е д р а . Ч а с т о т у  
п у л ь с а  о п р е д е л я ю т  у  ж и в о т н о г о , н а х о д я щ е г о с я  в  с п о к о й н о м  с о 
с т о я н и и .

Интенсивность перистальтики р у б ц а  о п р е д е л я е т с я  ч и сл о м  е г о  с о 
к р а щ е н и й , н а б л ю д а е м ы х  п о  с о с т о я н и ю  л е в о й  г о л о д н о й  я м к и , к о т о 
р а я  п е р и о д и ч е ск и  в ы р а в н и в а е т с я  и с н о в а  о ч е р ч и в а е т с я  (п р о с т у п а е т ) .
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Продуктивность 
сельскохозяйственных животных

Основными полезными свойствами сельскохозяйствен
ных животных, ради которых их разводят, являются их 
продуктивные качества. Эти качества и должен учиты
вать человек при проведении зоотехнической работы.

Продуктивность, как и некоторые другие хозяйствен
но полезные признаки животных, имеет сложную приро
ду, высокую изменчивость; формируется она в онтогене
зе под влиянием генетических особенностей животных, 
их пола, возраста, физиологического состояния организ
ма и условий среды. Из-за столь важного значения про
дуктивности необходимо вести в хозяйствах удобный для 
статистической обработки с помощью счетных мащин 
систематический индивидуальный ее учет и на его осно
ве проводить оценку животных. Такая оценка необходи
ма для проведения тщательного отбора и обоснованно
го подбора животных при их разведении. Показатели 
продуктивности необходимы также при оценке генотипа 
животных.

По продуктивности животных оценивают как по ко
личеству получаемой от них за определенный отрезок 
времени продукции, так и по ее качеству. При этом обя
зательно следует учитывать такие показатели, как опла
та корма соответствующей продукцией, постоянство по
казателей продуктивности в течение жизни (повторяе
мость), их наследуемость и некоторые другие 
генетические параметры ( г ;  С»; R u t . п . ) .  Использова
ние этих параметров позволяет проверять эффективность 
отбора и прогнозировать возможности дальнейшего по
вышения продуктивности в отдельных стадах и породах.

ЗАНЯТИЕ 9. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И МЕТОДЫ ЕЕ УЧЕТА

Цель занятия. Ознакомление с закономерностями хо
да лактации у коров и основанными на них методами 
учета: ежедневный учет и контрольные доения.
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Методические указа
ния. Л а к т а ц и е й  называют 
период со времени отела 
коровы до запуска ее на 
сухостой, в течение кото
рого от животного полу
чают молоко. В среднем 
продолжительность лак
тации составляет 305 
дней. В течение лактации 
величина суточного удоя 
претерпевает значитель
ные изменения. После 
отела суточные удои воз
растают, обычно достигая 
максимума в конце пер

вого — начале второго месяца {в ы с ш и й  с у т о ч н ы й  у д о й )  
и к запуску (за 2 месяца до отела) постепенно сни

жаются. Графическое изображение хода лактации при
нято называть л а к т а ц и о н н о й  к р и в о й , при этом по гори
зонтали (ось абсцисс) откладывают месяцы лактации, 
а по вертикали (ось ординат)— среднесуточные удои 
каждого месяца (в килограммах). Особенности лакта
ционной кривой зависят от индивидуальных свойств 
коровы (склонности ее к раздою, удержанию высоких 
суточных удоев в течение лактации и др.).

Н а  р и с у н к е  4 9  и з о б р а ж е н ы  л а к т а ц и о н н ы е  к р и в ы е  д в у х  к о р о в , 
р е з к о  о т л и ч а ю щ и х с я  п о  в о з р а с т у  и ж и в о й  м а с с е  (с м . т а б л .  2 1 ) .

Р и с . 4 9 . Л а к т а ц и о н н ы е  к р и в ы е  к о 
р о в  Г л и н ы  и У р н ы  х о л м о г о р с к о й  
п о р о д ы .

Т а б л и ц а  21. 
у ч х о з е  т е х  А

П р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в  х о л м о г о р с к о й  п о р о д ы  в

Месяцы
лактации

Удой за месяц (кг) Средний суточный 
удой за  месяц (кг)

Высший суточный 
удой ( К Г )

Глина Урна Глина Урна Глина Урна

1-й 6 8 6 ,0 6 8 0 ,1 2 2 , 9 2 2 ,7 2 7 , 6 2 7 ,5
2 -й 7 3 4 ,2 6 5 9 , 8 2 4 , 5 2 2 , 0

3 -й 6 4 6 ,4 5 4 4 ,8 2 1 , 5 1 8 ,2
4-й 5 9 1 ,8 4 7 9 ,8 1 9 ,7 1 6 ,0
5-й 5 1 1 ,2 4 2 9 ,8 1 7 ,0 1 4 ,3
6 -й 4 0 3 ,2 4 5 8 ,5 1 3 ,4 1 5 ,3
7-й 3 9 6 ,0 3 7 4 ,8 1 3 ,2 1 2 ,5
8 -й 3 3 3 ,6 2 8 8 ,6 1 1 , 1 9 , 6
9 -й 2 0 8 ,2 1 5 1 ,4 8 , 3 5 , 6

З а  л а к - 4 5 1 0 ,6 4 0 6 7 ,6
т а ц и ю
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у  Г л и н ы  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  п о  в т о р о й  л а к т а ц и и , а  у  У р н ы  —  п о д е 
ся то й , п е р в а я  в е с и л а  5 6 7  к г , в т о р а я  —  501  к г . З а  п е р в ы й  м е с я ц  о т  
к о р о в  п о л у ч е н  п р и м е р н о  о д и н а к о в ы й  у д о й  (6 8 6  и 6 8 0  к г ) ; к р о м е  т о 
го, в ы с ш и й  с у то ч н ы й  у д о й  у  н и х  б ы л  т а к ж е  сх о д н ы й  (2 7 ,6  и 2 7 ,5  к г ) , 
но о т  к о р о в ы  Г л и н ы  он  п о л у ч е н  н а  30-й  д е н ь  л а к т а ц и и , а  у  к о р о в ы  
У рны —  н а  3 8 -й  д е н ь . С к л о н н о с т ь  к  р а з д о ю  и п о д д е р ж а н и ю  д о с т и г 
н утой  п р о д у к т и в н о с т и  г о р а з д о  л у ч ш е  в ы р а ж е н а  у  м о л о д о й  и б о л е е  
круп н ой  к о р о в ы  Г л и н ы . У  У р н ы  у д о й  н а ч и н а е т  с н и ж а т ь с я  у ж е  со  
м то рого  м е с я ц а  л а к т а ц и и , п р и ч ем  б о л е е  и н т е н с и в н о , ч ем  у  Г л и н ы ; 
м а к с и м а л ь н ы е  р а зл и ч и я  п о  у д о ю  н а б л ю д а ю т с я  н а  п я т о м  м е с я ц е  л а к 
тац и и . В о  в т о р о й  п о л о в и н е  л а к т а ц и и , к а к  в и д н о  и з г р а ф и к а ,  р а з л и 
чия с г л а ж и в а ю т с я .  П р е и м у ш е с т в а  Г л и н ы  п е р е д  У р н о й  в  п е р в у ю , 
б о л ее  п р о д у к т и в н у ю  п о л о в и н у  л а к т а ц и и  и о п р е д е л и л и  п р е в ы ш е н и е  
ГС и т о г о в о й  п р о д у к т и в н о с т и  п о  с р а в н е н и ю  с  У р н о й  п о ч ти  н а  5 0 0  к г .

Наиболее точно корова может быть оценена по мо- 
.’ючной продуктивности при ежедневном учете ее удоев. 
Однако существуют и другие методы, хотя и не столь 
I очные, но технически более простые и доступные, кото
рыми вполне можно пользоваться в неплеменных хозяй
ствах, а также молочных комплексах. Наибольшее рас
пространение из них получил ежедекадный учет удоя 
(контрольные доения проводят один раз в 10 дней). При 
JTOM способе удой за контрольный день умножают на 
10; сумма же трех таких произведений дает удой за ме
сяц лактации.

Н а п р и м е р , в  д е н ь  к о н т р о л я  5 м а я  1 9 8 2  г. су то ч н ы й  у д о й  к о р о в ы  
П олны  ч е р н о -п е с т р о й  п о р о д ы  б ы л  р а в е н  15,5 к г , ч е р е з  10 д н ей  
(15  м а я  1 9 8 2  г .)  —  18 ,8  к г , а  з а  т р е т и й  к о н т р о л ь н ы й  д е н ь  м е с я ц а  
(2 5  м а я  1 9 8 2  г .)  —  14 ,2  к г . С о г л а с н о  э т и м  д а н н ы м , у д о й  к о р о в ы  з а  
май с о с т а в и т  4 8 5  к г  [ ( 1 5 ,5  к г Х Ю ) -Р (1 8 ,8  к г Х Ю )  +  (14,2 к г Х Ю ) ] .

Значительно менее точной будет оценка коровы в 
том случае, если контрольные доения проводят лишь 
|)аз в месяц (для определения удоя за месяц удой за 
контрольный день умножают в таком случае на 30). Ес- 
.111 возникает необходимость оценить корову по незакон
ченной лактации, т. е. рассчитать ее удой за полную лак
тацию на основании данных о ее продуктивности за 
первые 3, 4, 5 месяцев и т. д., то приходится пользоваться 
соответствующими коэ([)с[)ициентами, рассчитанными по 
материалам данного стада; при умножении фактическо
го удоя за определенный промежуток времени на соот- 
петствующий коэффициент получают с известной сте
пенью точности величину ожидаемого удоя за полную 
.■ актацию. В основе расчета таких коэффициентов лежит 
спязь между удоем за определенную часть лактации и 
сдоем за нормальную законченную лактацию.
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Т а к ,  п о  о д н о м у  с т а д у  х о л м о г о р с к о й  п о р о д ы  п ри  с р е д н е м  у д о е  
к о р о в  з а  п о л н у ю  л а к т а ц и ю , р а в н о м  п р и м е р н о  4 0 0 0  к г , у д о й  и х  з а  
п е р в ы е  3  м е с я ц а  с о с т а в и л  в  с р е д н е м  1 6 0 0  к г ; с л е д о в а т е л ь н о , к о э ф 
ф и ц и е н т , н а  к о т о р ы й  с л е д у е т  у м н о ж и т ь  т р е х м е с я ч н ы й  у д о й  к о р о в ы  
д а н н о г о  с т а д а ,  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  е е  у д о й  з а  п о л н у ю  л а к т а ц и ю , б у 
д е т  р а в е н  2 ,5  ( 4 0 0 0 :  1 6 0 0 ) .  С р е д н и й  у д о й  к о р о в  т о г о  ж е  с т а д а  з а  
п е р в ы е  4  м е с я ц а  с о с т а в и л  2 0 5 0  к г , а  з а  5  м е с я ц е в  —  2 5 0 0  к г . С о о т 
в е т с т в у ю щ и е  к о э ф ф и ц и е н т ы  б у д у т  р а в н ы  1 ,9  и 1 ,6  ( 4 0 0 0 : 2 0 5 0  и 
4 0 0 0 : 2 5 0 0 ) .

Высший суточный удой также можно использовать 
для определения ожидаемого удоя за полную лактацию, 
так как между этими величинами существует высокая 
корреляционная связь. При правильном кормлении ко
ров молочных пород и равномерной лактационной кривой 
высший суточный удой обычно составляет около 1/200 
части удоя за 305 дней.

Е с л и , н а п р и м е р , м а к с и м а л ь н ы й  су то ч н ы й  у д о й  к о р о в ы  с о с т а в и л  
2 0  к г , т о  о ж и д а е м ы й  о т  н е е  у д о й  з а  л а к т а ц и ю  о р и е н т и р о в о ч н о  б у д е т  
р а в е н  4 0 0 0  к г  ( 2 0 X 2 0 0 ) .

По высшему суточному удою или по неполной лакта
ции часто оценивают продуктивность молодых коров при 
их бонитировке.

Материалы. Рабочие тетради; карточки молочной 
продуктивности коров, заполненные по формам, приве
денным в таблицах 22 и 23*.

Задание 1. Используя данные карточек молочной про
дуктивности коров холмогорской породы (табл. 40 и 41), 
сравнить между собой три метода учета удоя — еже
дневный; ежедекадный и ежемесячный. При ежедекад
ном учете надо пользоваться данными удоев только в 
определенные дни месяца, например в 3-й, 13-й, 23-й или 
5-й, 15-й и 25-й.

Определить разницу (в килограммах и процентах) 
между фактическим удоем за лактацию, полученным 
при ежедневном учете и вычисленным по данным ежеде
кадных и ежемесячных контрольных доений.

Задание 2. По материалам ежедневного учета молоч
ной продуктивности (см. табл. 22 и 23) найти высший

*  К а р т о ч к и  с о с т а в л е н ы  н е  п о  к а л е н д а р н ы м  ч и с л а м  м е с я ц е в , а  по 
3 0 -д н е в н ы м  п е р и о д а м  л а к т а ц и и  н а ч и н а я  с  п е р в о г о  д н я ; п р и  э т о м  
с о о т в е т с т в у ю щ и й  д е н ь  м е с я ц а  л а к т а ц и и  м о ж е т  о к а з а т ь с я  л ю б ы м  
ч и с л о м  л ю б о г о  м е с я ц а  г о д а .  Т о л ь к о  при  т а к о м  у с л о в и и  с т а н о в и т с я  
в о з м о ж н ы м  с р а в н и в а т ь  о т д е л ь н ы х  к о р о в  д р у г  с  д р у г о м  к а к  п о  в е 
л и ч и н е  и х  п р о д у к т и в н о с т и , т а к  и п о  о с о б е н н о с т я м  и х  л а к т а ц и о н н ы х  
к р и в ы х .
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С Л01 Продолж ение

Д н и  м е с я ц а

М е с я ц
лактации

16-й 17-й 18-й 19-й 2 0 -й 2 1 -й 2 2 -й 2 3 -й 2 4 -й 2 5 -й 2 6 -й 2 7 -й 2 8-й 2 9 -й 3 0 - й

Ь й 18,2 17,0 18,6 18,0 17,2 17,2 19,0 17,2 15,2 16,6 16,0 15,4 16,8 18,8 15,0

2-й 15,2 15,6 15,8 15,2 15,2 13,6 13,6 12,0 14,0 12,2 12,6 13,4 12,8 13,6 13,0

3-й 15,6 14,0 13,6 14,0 15,4 14,2 15,4 15,4 15,2 14,7 15,6 16,0 15,2 14,2 13,0

4-й 14,2 13,8 14,0 15,2 14,6 14,6 14,2 14,4 14,8 13,8 13,8 13,0 14,6 13,4 13,0

5-й 13,2 13,8 14,8 14,2 12,8 12,6 11,4 11,0 12,4 11,8 12,2 11,8 12,2 11,6 11,8

6-й 11,8 11,6 9 ,8 10,6 11,2 10,6 10,0 10,2 9,8 9 ,8 10,2 10,8 10,0 10,0 9,6

7-й 8,0 9 ,0 9 ,2 8 ,8 9.4 10,0 9 ,0 9 ,2 8 ,8 9.4 8 ,4 9,8 9,8 9 ,4 8 ,8

8-й 8,8 9,4 9 ,2 9,4 9 ,2 8 ,8 9 ,2 8 ,6 9 ,0 7 ,8 9,0 7 ,2 7,4 7 ,6 7 ,4

9-й 4,6 5 ,8 4 ,6 5,2 5 .0 5 ,4 5 ,0 6 ,0 5 ,4 4 .8 4 ,4 3 ,8 4 ,2 4 ,4 4 .8

10-й 3 ,2 2 ,8 3 ,0 2 ,8 2 ,6 2 ,6 2 ,2 1.8 2 ,8 2 ,8 3 ,2 2 ,8 2 ,0 2 ,2 3 ,0

1 1 - й — — — — — — — — — — — — —

Т а б л и ц а  23. Данные суточных удоев (кг) 
масса 548 кг, 3-я лактация)

холмогорской коровы Валюты по месяцам лактаоп (жввах
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суточный удой и сравнить по нему точность определения 
величины удоя за лактацию (используют коэффициент 
200) у высокопродуктивной и среднепродуктивной коров.

Задание 3. Начертить и сравнить лактационные кри
вые трех коров черно-пестрой породы, имеющих следую
щую молочную продуктивность (табл .24).
Т а б л и ц а  24. Данные удоя трех коров черно-пестрой породы

Сосенка Сказка Трелога
Месяц

лактации удой 
за ме

сяц (кг)

средне
суточный

(кг)

удой за 
месяц 
(кг)

средне
суточный

(кг)

удой за 
месяц 
(кг)

средне
суточный

(кг)

1-й 896 761 465
2-й 935 818 464
3-й 880 667 433
4-й 800 550 460
5-й 750 443 395
6-й 642 342 362
7-й 538 207 331
8-й 421 128 289
9-й 363 98,8 163

10-й 248 — — 137

Итого за 
10 мес

... ... ... ...
Т а б л и ц а  25. Изменение продуктивности коров черно-пестрой 
породы в процессе раздоя

Кличка коровы Год рож
дения

Лактация 
по счету

Удой (кг) и содержание жира 
(%) по месяцам лактации

1 2 3 4 5

I 501
3,5

534
3,5

462
3.6

464
3,5

566
3,7

Тайма 1972 II 574
3 .7

707
3,5

690
3,6

572
3,5

630
3.5

III 618
3,4

823
3.7

820
3,7

742
3 ,6

698
3,9

I 466
3 ,7

425
3,4

460
3,5

374
3 .7

390
3 ,2

Турбина 1972 II 515
3.7

492
3,2

520
3,5

507
3,5

467
3,4

III 573
3,8

587
3,5

606
3,5

524
3 ,9

458
3,5
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г
Продолж ение

К л и ч к а  к о р о в ы
Г о д

р о ж -

Л а к т а 
ц и я

п о

У д о й  ( к г )  и  с о д е р ж а н и е  ж и р а  
( % )  п о  м е с я ц а м  л а к т а ц и и

Я в  S
" S |

д е к и я с ч е т у 6 7 8 9 10

I
4 7 5 4 8 4 3 9 2 3 5 2 2 4 8
3 , 7 3 , 7 3 , 6 3 , 6 4 . 0

Т а й м а 1972 II
571
4 , 2

5 4 0
3 , 9

5 0 5
3 , 6

3 5 5
5 , 5

167
4 , 5

III
5 9 3 5 9 7 5 7 7 5 3 0 4 3 8
3 , 8 3 , 8 3 , 7 3 , 5 4 , 3

I 3 6 2 331 2 6 9 2 0 8 163
3 , 4 3 , 3 3 . 7 3 , 5 4 ,1

Т у р б и н а 19 7 2 II
4 5 4
3 , 5

2 3 9
3 , 7

2 8 8
3 , 6

2 5 2
4 , 0

3 7 3
4 , 8

I I I
4 3 8 3 3 6 2 9 7 3 0 3 2 6 4
4 . 0 4 . 0 3 . 7 3 , 9 4 . 2

П р и м е ч а н и е .  Лактационные кривые должны быть 
вычерчены по данным среднесуточных удоев за  каждый 
месяц, которые надо предварительно вычислить.

Задание 4. Используя данные таблицы 25, сравнить 
по возрастной динамике продуктивность двух коров- 
сверстниц разного уровня продуктивности, для чего: а) 
определить их удои за каждую лактацию; б) начертить 
лактационные кривые по каждой корове, проанализиро
вать их и сделать выводы.

Задание 5. Основываясь на материалах таблиц 26 и 
27, установить точность определения величины удоя за 
лактацию методом ежедекадных контрольных доений 
для двух коров, отличающихся неодинаковой склонно
стью к раздою и разной продуктивностью. Для этого 
следует вычислить по обеим коровам фактический удой 
за лактацию при ежедневном учете. Коровы какого ти
па могут быть оценены этим методом наиболее точно?

Задание 6. По величине предварительно вычислен
ных среднесуточных удоев за каждый месяц лактации 
начертить лактационные кривые трех коров по первой и 
третьей лактациям (см. табл. 28, 29, 30) и сделать вы
воды о склонности указанных животных к раздою.

60



Кsm

b
я
Ч

SB

ьвос

со
ID со
СО

со

ю

юh-ю

CD
1Л

00rt-ю

о
00ID

со
00

0>я
S
0>
S
Оас

2 ^

«S '
о !
t=c '

> 5

я

со

00

со

10

со

оГ

со

00

ID

C^V

tC

сч
00

со

со

со
*=с

ф
ч

CS

1>

о
CSJ

1̂
to

00

00

со

оГ

сч
00

С|
00

00

стГ

со

сГ

со

со
со
ч
со <0 
м ^ 0) 
tC

1-н со"нн

со

оГ

со

о

с̂

со

I D

1г Ь-9 ^со

Sя
М jJ* 
о М 
ЕС 2

я
я
со

«  5 

^  £0) о ч
S §  s '

Я
ф

с S 
S

в £ 
о 5
“=< S

^  о

^ §  S
*  я 

я

® о

гг* X

2  3

S о”  а, 
н

>я ^  
о 8
ЕС ^

и >»

сосоо.
61



Т а б л и ц а  2 7 . П о к а за т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  х о л м о г о р с к о й  к о р о в ы  Г а л е т ы  ( ж и в а я  м а с с а  5 8 6  к г , л а к 

т а ц и я  3 -я )
Месяцы лактации

Показатели
I II III IV V VI VII VIII IX X

У д о й  з а  м е с я ц  п ри  е ж е д н е в 
н о м  у ч е т е , к г

6 7 4 7 1 9 6 4 4 6 7 2 6 1 8 5 3 3 3 8 0 2 7 6 22 3 2 0 6

I д е к а д а

2 5 ,1 2 9 ,1 2 1 , 6 1 9 ,8 2 3 ,8 1 7 ,7 1 3 ,3 9 , 2 8 , 8 7 ,1

I I  д е к а д а

С у т о ч н ы е  у д о и  п ри  е ж е д е к а д 
н ы х  к о ш р о л ь п ы х  д о е н и я х , кг 2 1 ,6 2 0 , 3 1 8 ,2 2 3 ,6 2 1 ,0 1 5 ,2 1 2 ,1 1 1 ,3 7 ,1 6 , 2

1 9 ,3 2 2 ,4 1 7 ,3 2 5 ,0 1 8 ,4

I I I  д е к а д а  

1 4 ,8  1 0 ,6  1 1 ,9 5 , 6 7 , 4

Удой за 
305 дней 
лактации 

(кг)

У д о й  з а  м е с я ц  п о  д а н н ы м  к он - '  
т р о л ь н ы х  д о е н и й , к г  

Р а з н и ц а :  
кг 
%

с д т  3  а Покдзателм молочвой продуктивности черно-пестрой коровы Сосенки ( ж и в а я м а с с а  6 5 0  к г)

(н СГ
S  о

Показатели

Месяцы лактации Ю »
О «со н 

Bf а ’

О 2
5  г
£Г О'-' 
S  S  Л  ч • ^

о

S3 еа

о  й *

i l l

я ЬI II III IV V VI VII VIII IX X

I У д о й , к г 511 5 8 2 4 9 9 441 4 1 2 4 1 8 4 1 0 4 0 5 3 9 8 3 7 7
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 , 5 3 .1 3 , 4 3 , 4 3 , 2 3 , 6 3 , 3 3 , 8 3 , 3 4 , 0

II У д о й , к г 8 5 6 8 2 5 7 7 4 6 1 6 6 1 2 6 3 5 5 7 4 5 5 7 451 421
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 , 6 3 , 3 3 , 5 3 , 4 3 , 4 3 , 7 3 , 4 3 , 2 3 , 6 3 , 9

II I У д о й , к г 5 8 3 9 5 6 9 6 0 6 4 3 6 4 8 6 3 5 5 4 2 511 4 0 3 117
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 , 2 3 , 5 3 ,1 3 , 3 3 , 2 3 , 2 3 , 3 3 , 6 3 , 8 4 , 0

Т а б л и ц а  2 9 . П о к а з а т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  ч е р н о -п е с тр о й  к о р о в ы  С в е т л о й  ( ж и в а я  м а с с а  5 4 0  к г )

я  W 
.2 о Ч  в

П о к аза т е л и

М е ся ц ы  лактац и и S iСО

“  Ч ё  
о « ' '

о  S(В S Оt> О л

I s  2.
в.о> SО  t f S

S  я

О ^  О 03
О  V ч О.

I II I I I IV V V I V II V II I IX X

I У д о й , к г 4 8 5 4 4 8 4 24 4 9 0 4 3 6 44 0 4 1 4 3 8 8 3 5 5 2 8 9
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 , 2 3 , 4 3 , 4 3 , 3 3 , 4 3 , 4 3 , 2 3 , 5 3 , 6 3 , 8

II У д о й , к г 6 6 8 6 2 5 60 5 591 5 4 4 5 3 8 4 3 6 3 2 3 28 2 2 0 6
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 . 3 2 , 9 3 , 2 3 , 6 3 , 5 3 , 5 3 , 7 3 , 7 3 , 8 4 , 0

II I У д о й , к г 7 8 3 7 4 3 7 0 0 6 1 0 5 6 2 5 1 8 4 7 9 4 7 4 4 1 7 3 6 2
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 3 ,1 3 , 2 3 , 2 3 , 3 3 . 4 3 , 4 3 , 5 3 , 6 3 , 5 3 , 9
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Задание 7. Вычислить по каждой корове (см. табл. 28, 
29, 30) общее количество молока, полученного за три 
лактации, и среднюю их продуктивность за каждую из 
зтих лактаций.

Задание 8. Определить, на сколько процентов возрас
тает последовательно от первой до третьей лактации 
продуктивность каждой коровы (см. табл. 28, 29, 30), и 
выделить лучшую из них по склонности к раздою.

ЗАНЯТИЕ 10. УЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИРА И БЕЛКА В МОЛОКЕ

Цель занятия. Ознакомление с важнейшими хозяйст
венными показателями качественной оценки молока, ме
тодами их учета и определения у отдельных животных, 
а также использования в племенной работе.

Методические указания. Помимо оценки крупного ро
гатого скота по удою, большое значение придается так
же оценке его по содержанию жира и белка в молоке. 
11робы молока для анализа от каждой коровы стада ре
комендуется брать н е д е ж е  одного раза в месяц в тече
ние двух смежных суток из каждого удоя пропорцио
нально его величине.

Данные ежемесячных определений жира и белка по
зволяют установить содержание этих компонентов в мо
локе в среднем за лактацию у отдельных животных, 
причем вычисляют среднюю взвешенную, а не простую 
среднюю. Удой каждого месяца умножают на показатель 
жирномолочности данного месяца, затем сумму произве
дений (общее количество 1 %-ного молока) делят на 
фактический удой за 305 дней лактации. Также опреде
ляют и среднее содержание белка в молоке за 305 дней 
лактации. Для более полной характеристики продуктив
ных качеств коровы необходимо определять и количество 
молочного жира (белка) за лактацию, для чего общее 
количество 1 %-ного молока делят на 100 (в 100 кг 
1 %-ного молока содержится 1 кг жира или белка).

В таблицах 31, 32 и 33 приводятся данные месячных 
удоев и содержания жира в молоке трех коров: черно- 
нестрой, ярославской и красной горбатовской пород. Эти 
материалы одновременно демонстрируют динамику удоя 
и содержания жира у животных этих пород в течение 
лактации и позволяют вычислить среднее содержание 
жира в молоке за лактацию выщеуказанным методом.
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На основании оценки животных по удою, содержанию 
жира и белка в молоке можно, пользуясь указаниями по 
племенной работе и бонитировке крупного рогатого ско
та молочных и молочно-мясных пород (см. соответству
ющую инструкцию по бонитировке крупного рогатого 
скота), определить, к какому классу по продуктивности 
относятся оцениваемые коровы.

Материалы. Рабочие тетради; карточки молочной про
дуктивности коров, в которых, помимо удоя, приведены 
данные о содержании жира и белка.

Задание 1. Определить общее количество белка и жи- 
1>а за лактацию у коров черно-пестрой, холмогорской, 
швицкой, тагильской и ярославской пород по материа
лам таблицы 34 и сопоставить их между собой.

Задание 2. Определить общее количество молочного 
жира и белка в удоях за первую и вторую лактации от
Т а б л и ц а  33. Показатели молочной продуктивности красной гор- 
батовской коровы Голубки рождения 1972 г. по четвертой лактации

М е с я ц

П о к а з а т е л и

ла,
со
п
а
сл.

Л

§
Р,
а
о>
е

Е-
Си
со

S

а
Чо
о .
с
<

•а
СО

S

J3
X
Q
S

л

§
S

О
>»U
а
<

J3
О .
ю
а
н
аа»
CJ

а
о .
о
а
5о

Удой за месяц, кг 463 704 749 712 619 570 498 447 282 204
Содержание жира 

молоке, %
3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,4 4,9 5,2

Количество 1 7 о - н о -  
го молока, кг

Т а б л и ц а  34. Средний состав молока коров различных пород (по 
данным К. В. Марковой)

П о р о д а

й
соч
п я 

о  ®и * §Sи>0

о  я
X со

«  2  со 5

о; ш S  2

S  в> О  со 
и  Е Г  U  Н

3*0СО) -
L M O  ^

S' С
о I

Черно-пестрая
Холмогорская
Швицкая
Тагильская
Ярославская

715 4250 3,42 3,25
1112 4850 3,68 3,28
200 3002 3,75 3,46

42 3709 4,20 3,58
605 3600 4,00 3,51
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коров зебу и коров-гибридов первого поколения, полу
ченных в результате спаривания быков красной степной 
породы с коровами зебу (табл. 35). Сравнить эти груп
пы животных между собой и сделать выводы.

Задание 3. Используя данные таблицы 36, ознако
миться с динамикой удоя, жирномолочности и белково- 
молочности в ходе лактации, для чего: а) начертить кри
вые этих показателей; б) вычислить общее количество 
жира и белка за каждый месяц лактации.

Т а б л и ц а  3 5 . П о к а з а т е л и  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  ч и с т о п о р о д н ы х  
и г и б р и д н ы х  к о р о в

П о к а з а т е л и

X2оё
S  S

1 л а к т а ц и я

М ±т
о н
4  оCJ РЗ5 S

3* S

I I  л а к т а ц и я

М ± т

К о р о в ы  з е б у

У д о й  з а  3 0 5  д н ей , к г  
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 
С о д е р ж а н и е  б е л к а  в  м о л о 

к е , 7о
К о л и ч е с т в о :

м о л о ч н о г о  ж и р а ,  к г  
м о л о ч н о г о  б е л к а , к г

16 7 8 7 ± 3 9 16
16 5 , 2 6 ± 0 , 0 5 16
16 4 , 0 2 ± 0 , 1 3 16

16 16
16 16

1 1 1 2 ± 4 4
5 , 1 0 ± 0 , 0 5
3 , 9 8 ± 0 , 0 4

Продолж ение

X
2

1 л а к т а ц и я X
2

I I  л а к т а ц и я

П о к а з а т е л и о  5: ч S
и ” М±т

S
о  н  к о
S  S
у  ^

М±т

К о р о в ы - г и б р и д ы  п е р в о г о  п о к о л е н и я

У д о й  з а  3 0 5  д н е й , к г 2 9 2 4 9 4 ± 5 5 21 2 6 7 0 ± 6 0
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 2 9 4 , 5 2 ± 0 , 0 3 21 4 , 6 2 ± 0 , 0 1 2
С о д е р ж а н и е  б е л к а  в  м о л о - 2 9 3 , 6 3 ± 0 , 0 3 21 3 , 7 9 ± 0 , 0 5 3

к е , %
К о л и ч е с т в о :

м о л о ч н о г о  ж и р а ,  к г 2 9 21
м о л о ч н о г о  б е л к а , к г 2 9 ,  • • 21 . . .
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Задание 4. Сравнить двух коров черно-пестрой поро
ды — Линию и Люцерну (табл. 37) — по динамике жир
номолочности в течение лактации, по удою и количест
ву молочного жира, полученных от них за 305 дней лак
тации и за полную законченную лактацию, и сделать 
соответствующие выводы.

Задание 5. По данным таблицы 38 определить общее 
количество жира и белка за первую лактацию у дочерей 
семи производителей черно-пестрой породы и выделить 
лучщего из них.

Т а б л и ц а  3 8 . П р о д у к т и в н о с т ь  д о ч е р е й  б ы к о в  ч е р н о -п е с т р о й  п о р о д ы
(д а н н ы е  Л . К . Э р н с т а )

Номер
быка

Число
дочерей

Удой за 
1-ю лак

тацию 
(кг)

Содержа
ние жира 

(% )

Содер- 
жание 

белка (%)

Общее 
количест
во молоч
ного жи
ра за лак

тацию 
(кг)

Общее 
количест
во белка 
за лакта
цию (кг)

2 9 18 3 1 9 8 3 , 8 8 3 ,3 6
331 17 3 3 9 0 3 , 7 2 3 ,5 7
3 5 9 15 2921 3 , 8 2 3 , 5 2
6 7 9 17 3 5 8 5 3 , 8 7 3 ,6 9

5 6 8 2 7 20 3 3 9 2 3 ,7 7 3 , 6 5
5 9  9 9 7 25 3 5 0 3 3 ,8 8 3 , 5 0
5 6  7 2 5 71 3 4 4 8 3 , 9 8 3 , 4 2

ЗАНЯТИЕ 11. ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ 
ПО молочной ПРОДУКТИВНОСТИ

Цель занятия. Освоение методов оценки животных по 
ряду количественных и качественных их показателей, ис
пользуемых при отборе и соверщенствовании стад.

Методические указания. В племенной работе при 
оценке коров необходимо наряду с общей продуктивно
стью учитывать такие их ценные индивидуальные каче
ства, как способность длительно удерживать удои на 
высоком уровне в ходе лактации (определяют с по
мощью коэффициента постоянства лактации), высокая 
скорость молокоотдачи (имеет больщое значение при ме
ханизации доения), форма и размеры сосков, равномер
ное развитие долей вымени и т. д.

Для характеристики лактационных кривых, или тече
ния лактации, используют различные показатели: коэф
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фициент постоянства лактации; отношение максимально
го месячного удоя к среднемесячному удою за всю лак
тацию; отношение удоев за разные отрезки лактации 
(например, удоя за три вторых месяца лактации к трем 
первым или за три третьих месяца к трем первым; за 
вторую половину лактации к удоям за первую).

К о э ф ф и ц и е н т о м  п о с т о я н с т в а  л а к т а ц и и , отражающим 
се равномерность, называется среднее снижение удоев 
по месяцам лактации. Его и некоторые аналогичные по
казатели вычисляют разными способами.

1. Удой каждого последующего месяца начиная со 
второго выражают в процентах от удоя предыдущего 
месяца (удой второго месяца в процентах от удоя пер
вого, удой третьего месяца в процентах от удоя второго 
и т. д. до удоя восьмого месяца включительно, который 
выражается в процентах от удоя седьмого месяца). Удой 
девятого и последующих месяцев лактации при вычис
лении коэффициента постоянства во внимание не прини
мают вследствие значительного его снижения под влия
нием стельности. Затем полученные показатели каждого 
месяца суммируют и делят на общее их число для нахож
дения средней величины, которая и характеризует по
стоянство удоя за лактацию у данной коровы.

2. По формуле

В

г д е  X  —  к о э ф ф и ц и е н т  п о с т о я н с т в а  л а к т а ц и и ; /4 и В  —  п р о д у к т и в 
н о сть  з а  п е р в ы е  7 0  и  18 0  д н е й  л а к т а ц и и .

3. Устойчивость лактации можно выразить также 
п о к а з а т е л е м  е е  п о л н о ц е н н о с т и  (В. Б. Веселовский), оп
ределяемым по формуле

X  =
Ь-п

. 100,

гд е  а —  ф а к т и ч е с к и й  у д о й  з а  л а к т а ц и ю  ( к г ) ; Ь —  в ы с ш и й  с у то ч н ы й  
у д о й  ( к г ) ;  п  — ч и сл о  д н ей  л а к т а ц и и , Х  —  п о к а з а т е л ь  п о л н о ц е н н о 
сти  л а к т а ц и и .

4. Постоянство лактации характеризует и к о э ф ф и ц и 
ен т р а в н о м е р н о с т и  у д о я  ( X ) :

X = У д о й  з а  3 0 5  д н ей  л а к т а ц и и  (и л и  у к о р о ч ен н у ю ) 

в ы с ш и й  су то ч н ы й  у д о й

71



Эти показатели для скота ярославской породы раз
ных производственно-конституциональных типов приве
дены в таблице 39. Лучшими являются животные молоч
ного крепкого типа.

Т а б л и ц а  3 9 . О со б е н н о с т и  л а к т а ц и и  у  к о р о в  я р о с л а в с к о й  п о р о д ы  
р а з н ы х  п р о и зв о д с т в е н н о - к о н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  т и п о в  ( у ч х о з  « Д р у ж 
б а » ;  д а н н ы е  М . М . К о т )

Тип
Показатель 

полноцен
ности лак

тации

Коэффициент 
равномер

ности удоя

Коэффициент
постоянства
лактации

М о л о ч н ы й  к р еп к и й 6 4 ± 1 , 2 1 8 6 ± 1 1 , 3 9 4 + 2 , 1
М о л о ч н ы й  г р у б ы й 6 0 ± 4 , 4 1 8 0 + 8 , 5 8 9 + 1 , 2
М о л о ч н о -м я с н о й 5 4 ± 2 , 1 1 7 0 + 8 , 3 8 6 + 1 , 1

Н и ж е  д л я  о п р е д е л е н и я  п о с т о я н с т в а  у д о я  к о р о в  И р з ы  и Г р еч и х и  
х о л м о г о р с к о й  п о р о д ы  ф е р м ы  Т С Х А , о т л и ч а ю щ и х с я  х а р а к т е р о м  л а к 
т а ц и о н н ы х  к р и в ы х  (т а б л .  4 0  и 4 1 ) ,  п р и м е н ен ы  в т о р о й  и т р е т и й  с п о 
с о б ы . У  И р з ы  у д о й  з а  п е р в ы е  7 0  д н ей  л а к т а ц и и  р а в е н  139 8  к г, а  з а  
п е р в ы е  1 8 0  д н ей  —  3 2 9 3  к г . П о д с т а в и в  эти  д а н н ы е  в  п е р в у ю  ф о р -

/ 3 2 9 3 —  1 3 9 8 '
м у л у , п о л у ч и м  к о э ф ф и ц и е н т  п о с т о я н с т в а  у д о я  5 8  -------3 2 ^

С о о т в е т с т в у ю щ и е  д а н н ы е  д л я  п р и м е н е н и я  т р е т ь е й  ф о р м у л ы ; у д о й  з а  
л а к т а ц и ю  —  4 7 2 6  к г , в ы с ш и й  су то ч н ы й  у д о й  — 2 4 ,8  к г , ч и сл о  дн ей  
л а к т а ц и и  —  2 9 4 . П о с л е  и х  п о д с т а н о в к и  и в ы ч и сл е н и й  к о э ф ф и ц и е н т

/  4 7 2 6
п о с т о я н с т в а  у д о я  то й  ж е  к о р о в ы  о к а ж е т с я  р а в н ы м  6 5  % I —• .

у I о  *

• 100) .
Ч т о  к а с а е т с я  к о р о в ы  Г р е ч и х и , т о  е е  у д о й  з а  п е р в ы е  7 0  д н ей  с о 

с т а в и л  1 8 6 0  к г , з а  18 0  д н е й  —  3 6 0 5  к г , у д о й  з а  л а к т а ц и ю  —  4 0 3 2  к г , 
в ы с ш и й  су то ч н ы й  у д о й  —  3 1 ,4  к г , ч и сл о  д н е й  л а к т а ц и и  —  2 7 6 . П р и  
в ы ч и сл е н и и  к о э ф ф и ц и е н т а  п о с т о я н с т в а  е е  у д о я  п о  в т о р о й  ф о р м у л е

„ „ , /  3 6 0 5 —  1 8 6 0 \  /  4 0 3 2
п о л у ч и м  480/0 ^ -------j  , а  п о  т р е т ь е й  - 4 6 0 / „ •100

С о г л а с н о  э ти м  р е з у л ь т а т а м ,  к о р о в а  И р з а  о т л и ч а е т с я  б о л е е  в ы с о 
к и м  п о с т о я н с т в о м  у д о е в  п о  с р а в н е н и ю  с  Г р е ч и х о й , п р и ч ем  в ы ч и с л е н 
н ы е  п о  т р е т ь е м у  с п о с о б у  п о к а з а т е л и  си л ьн е е  п о д ч е р к и в а ю т  р а зн и ц у .

Установлено, что склонность коров удерживать высо
кие удои в течение всей лактации наследуется.

Следует также отметить, что равномерность лактации 
в ряде случаев более точно характеризуется отношением 
максимального месячного удоя к среднемесячному удою 
за лактацию, что видно из следующего примера (табл. 
42).

72



73



Продолж ение

Д н и  м е с я ц а

М е с я ц
л а к т а ц и и

16-й 17-й 18 -й 1 9-й 2 0 -й 2 1 -й 22-й 23 -й 1 2 4 -й 25-й 26 -й 2 7 -й 2 8 -й 29 -й ЗО-й
З а  30 
д н ей

I -й 22,4 24,0 23,4 24,8 22,6 23,2 21,6 22,2 21,4 21,6 22,4 21,2 22,8 21,2 21,6 623,2

2-й 20,8 19,4 18,2 19,8 20,4 20,2 20,8 20,4 18,8 17,8 18,8 19,6 19,8 20,6 18,2 595,6

3-й 17,8 17,6 17,4 17,6 15,8 17,8 17,0 16,2 15,6 15,2 16,0 15,6 16,0 16,4 16,0 515,4

4-й 17.4 17.4 17,8 17,4 16,2 18,4 18,4 18,6 17,4 16,6 16,8 18,4 18,8 18,6 18,4 524,4

5-й 19,0 17,2 17,4 18,2 18,4 17,0 18,8 19,0 18,6 20,4 19,0 19,0 19,6 18,6 19,6 546,6

6-й 14,8 15,8 15,6 15,4 14,6 15,4 15,0 15,0 15,0 14,8 13,6 14,8 14,0 14,4 14,6 487,1

7-й 14,2 14,4 14,6 14,2 14,4 14,0 15,2 14,0 14,2 15,4 14,4 14,2 14,6 14,4 14,2 441,6

8-й 13,0 14,0 14,0 12,6 13,2 13,2 11,6 11,8 12,4 12,6 13,4 13,2 13,8 12,4 12,0 401,9

9-й 16,8 14,4 13,4 11,6 11,6 11,6 11,0 8 .4 8 .2 8,6 9 ,2 11,0 11,3 9 ,6 10,0 374,1

10-й 9,8 10,4 9 .4 8 .4 7 .0 5 ,6 3 ,0 3 ,8 3 ,0 — — — — — — 215,4

41. Суточные удон (кг) коровы Гречихи по несяца.ч лдктацян (живая масса коровы ов6 кг, отел
13  м а я ,  з а п у щ е н а  н а  с у х о с т о й  10 ф е в р а л я ,  л а к т а ц и я  т р е т ь я )

Д н и  м е с я ц а

М е с я ц
лактации

1-й 2-й 3 -й 4 -й 5 -й 6-й 7 -й 8-й 9 -й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15 -й

1-й 12,0 16,6 19,6 21,2 21,8 25,0 23,0 22,8 25,6 26,2 28,0 31,4 30,4 29,4 31,2

2-й 29,8 27,4 26,6 28,0 28,0 28,4 28,2 28,2 28,0 28,8 27,0 28,0 27,2 27,2 25,2

3-й 24,8 26,2 27,4 26,8 26,0 23,6 24,2 24,8 24,2 23,2 23,6 20,2 22,6 22,6 21,8

4-й 19,0 19,4 17,2 17,6 18,2 18,4 19,6 19,6 19,6 19,0 19,8 18,8 19,2 18,0 18,2

5-й 17,4 17,0 16,8 14,2 14,2 15,0 14,6 15,2 14,8 14,6 15,6 15,6 15,4 16,6 15,6

6-й 13,0 12,6 13,8 13,2 15,2 13,2 13,8 14,2 12,6 13,0 11,7 12,6 12,6 11,4 11,2

7-й 10,0 10,2 9 ,2 7,4 7 .8 7 .0 7 ,2 6 ,8 7 .0 8 .4 6 ,8 7 ,4 7 ,4 6 ,8 6 .4

8-й 5,4 4 .6 5 ,4 4 ,6 5 ,4 5 .2 4 ,8 4 .2 3 ,8 3 ,4 4 .0 4 .0 4 ,2 4 .6 4 ,0

9-й 4.0 3 ,6 4 ,4 3 ,4 3 ,4 3.0 3 ,2 3 .4 3 ,4 3 ,6 3 .4 2 ,6 2 ,8 2 ,8 2 ,6

10-й 1.6 1,4 1,0 1,0 1.2 1,2 —
сл



76



Т а б л и ц а  42. Показатели месячных удоев (кг) полновозрастных 
коров черно-пестрой породы

Сопоставление полученных при этих расчетах цифр 
(табл. 43) свидетельствует о том, что равномерность 
лактации более четко выявляется последним методом, 
при котором резче подчеркивается степень превышения 
максимального удоя за месяц над среднемесячным удо
ем за лактацию. Эти различия между коровами в дан
ном примере практически не улавливаются при вычис
лении коэффициента постоянства их удоя первым спо-

Т а б л и ц а  43. Расчет коэффициента постоянства лактации и ее 
равномерности по материалам таблицы 42

К л и ч к а  к о р о в ы

О тн о ш ен и е  у д о я  з а  п о с л е д у ю щ и й  м е с я ц  к  у д о ю  
з а  п р е д ы д у щ и й  ( % )

П ; 1 I I I : I I V : I V

Лавина

Луковка

8 1 0
-----=  1 3 0 ,6
6 2 0

7 2 8  „  
—  = 9 2 , 9  
7 8 3

7 4 5  „  

8 Ю ~ ®

691
—  =  9 4 ,9  
7 2 8

= 8 4 , 7
74 5

“ 3 = 9 5 , 9
691

5 8 3
—  =  9 0 ,8  
631

6 2 0
7 7 :; =  9 3 ,5  
6 6 3
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Продолжение

К ли чка кор о вы

О тн ош ение у д о я  з а  п ослед ую щ и й  
м ес я ц  к  у д о ю  з а  п р ед ы д ущ и й  (% )

С ред-

О тнош ение 
м акси м альн о
го  м есячн ого

VI :V V I I :  VI VIII;VII

нее
(% )

у д о я  к  с р е д 
н ем есячном у 

у д о ю  з а  л а к 
тацию

Л а в и н а
4 8 3 4 1 0 3 4 5  . 

— = 8 4 , 1  
4 1 0

9 2 , 8 « 1 5 =  1 . 6
5 1 8

Л у к о в к а
6 1 2
— = 9 8 , 7  
6 2 0

5 5 1 4 8 3
9 3 , 1 1 '’ 4

5 8 2 , 5

собой. Следовательно, в практике племенной работы по
следнему методу определения равномерности лактации 
нужно отдать предпочтение перед первым.

При оценке коров по молочной продуктивности не
редко используется и к о э ф ф и ц и е н т  (и н д е к с )  м о л о ч н о с т и  
(отношение удоя за лактацию к живой массе коровы в 
центнерах), показывающий количество продуцируемого 
животным молока в расчете на 100 кг его массы.

Еще одним имеющим больщое значение для оценки 
коров показателем является с к о р о с т ь  м о л о к о о т д а ч и , оп
ределяемая делением количества надоенного за сутки 
молока (кг) на затраченное при этом время (мин). Для 
этого на втором-третьем месяцах лактации в течение дня 
проводят контрольное доение коров (в зависимости от 
кратности доения — 2—3 раза в сутки). Надоенное от 
каждой коровы молоко замеряют молокомером или 
взвешивают. Каждый раз время доения измеряют секун
домером с момента начала истечения молока и до окон
чания молокоотдачи.

Высокая скорость молокоотдачи—известное свидетель
ство лучшей молочной продуктивности. У коров с высо
кими суточными удоями скорость молокоотдачи значи
тельно выше, чем у коров с низкими суточными удоями 
(табл .44).

Согласно данным таблицы 44, у коров с суточным 
удоем 21,1—24,0 л скорость молокоотдачи в 1,9 раза 
больше, чем у коров с удоем менее 12 л. Все же преуве
личивать значение скорости молокоотдачи не следует, 
так как она является производным удоя (возрастает с
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Т а б л и ц а  4 4 . З а в и с и м о с т ь  с к о р о с т и  м о л о к о о т д а ч и  о т  ве л и ч и н ы  
с у т о ч н о го  у д о я  к о р о в  с и м м е н т а л ь с к о й  п о р о д ы  (д а н н ы е  А . И . Б а л ь -  
ц я н о в а )

С у то ч н ы й  у д о й  ( л )
С к о р о с т ь  м о л о к о о т д а ч и  

(л /м и н )
У д о й  з а  305 д н е й  

л а к т а ц и и  ( к г )

Д о  1 2 ,0 0 , 8 3 ± 0 , 0 7 2 6 0 9 ± 3 8 3
1 2 ,1 — 1 5 ,0 1 , 0 2 ± 0 , 0 8 2 8 1 0 ± 1 7 8
1 5 ,1 — 1 8 ,0 1 , 2 5 ± 0 , 0 8 2 9 6 2 ± 1 2 8
1 8 ,1 — 2 1 , 0 1 , 3 8 ± 0 , 0 6 3 4 3 5 ± 1 6 4
2 1 , 1 — 2 4 , 0 1 , 5 9 ± 0 , 0 9 3 5 3 4 ± 2 2 1

увеличением разового удоя: при удое 4,5 кг она состав
ляет 0,96 кг/мин, а при удое 7,5 кг—1,26 кг/мин).

Установлено также, что скорость молокоотдачи за
метно повышается с увеличением возраста коров (до 
5-го отела; табл. 45).
Т а б л и ц а  4 5 . З а в и с и м о с т ь  с к о р о с т и  м о л о к о о т д а ч и  о т  в о з р а с т а  
к о р о в  я р о с л а в с к о й  п о р о д ы  (д а н н ы е  М . И . М о н о е н к о в а )

Л а к т а ц и я
С к о р о с т ь  м о л о к о о т д а ч и  

( к г /м и н )

П о  в с е м  л а к т а ц и я м 1 ,2 6  ± 0 , 0 2
П е р в а я 1 ,1 7 ± 0 ,0 4
В т о р а я 1 , 2 9 + 0 ,0 5
Т р е т ь я 1 , 3 1 ± 0 ,0 9
Ч е т в е р т а я 1 , 3 1 + 0 ,0 8
П я т а я 1 ,46  ± 0 , 0 2
Ш е с т а я  и б о л е е 1 , 1 9 ± 0 ,0 6

При бонитировке коров определенный класс им (эли
та-рекорд, элита, I и II) присуждают по комплексу при
знаков, ведущее место в котором принадлежит продук
тивности.

Для отнесения животного к тому или иному классу 
по молочной продуктивности руководствуются действую
щей инструкцией по бонитировке крупного рогатого 
скота молочных и молочно-мясных пород (приложения 
1—3), где приводятся минимальные требования по удою, 
жирномолочности и белковомолочности за первую, вто
рую, третью и выше лактации для отнесения коров к I 
классу и соответствующие надбавки в процентах для 
присуждения животным более высоких классов (элита и 
элита-рекорд). В соответствующей таблице инструкции
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указаны также минимальные требования по скорости 
молокоотдачи для оценки этого показателя определен
ным количеством баллов.

Итоговую оценку полновозрастных коров по молоч
ной продуктивности проводят по удою (кг), содержанию 
жира и белка в молоке (%),  количеству молочного жи
ра и белка (кг) в удое за 305 дней лактации или за уко
роченную лактацию, а также по скорости молокоотдачи 
и пожизненному удою.

Первотелок по молочной продуктивности оценивают 
с учетом их возраста к отелу. Минимальные требования 
к первотелкам, отелившимся в возрасте 30 месяцев и 
моложе, приведены в графе «Удой за первую лактацию» 
приложения 2 действующей инструкции. Если первотелка 
отелилась в возрасте старше 30 месяцев, то требования 
по удою для отнесения ее к первому классу повышаются 
на 10 %.

Первотелок оценивают по удою за законченную лак
тацию (305 дней или укороченную); коров двух отелов— 
по средней продуктивности за две лактации; коров трех 
отелов и старше — по средней продуктивности за любые 
три лактации.

Среднее содержание жира и белка в молоке за ряд 
лактаций вычисляют суммированием удоев за эти лак
тации, выраженных в однопроцентном молоке, и деле
нием этого количества на фактический удой за те же 
лактации.

Коров пород мясного направления продуктивности, 
свиноматок, крольчих и других животных, которых не 
доят, оценивают по молочной продуктивности условно 
по живой массе приплода в определенном возрасте (у 
мясного скота в 8-месячном возрасте, у свиней в 21- 
дневном и т. д.). При соответствующей оценке кобыл 
учитывают валовой надой молока за б—8 месяцев лак
тации. В первый месяц лактации продуктивность кобы
лы определяют косвенно — по приросту живой массы 
жеребенка, а в дальнейшем — путем проведения кон
трольных доений через каждые 2 ч (в день контроля же
ребенка отделяют от кобылы). Высокомолочные кобылы 
продуцируют за лактацию 2500—3000 кг молока. Мо
лочная продуктивность кобылы Рябины (советский тя
желовоз) за 348 дней лактации составила 6173 кг.

Материалы. Рабочие тетради; «Инструкция по бо
нитировке крупного рогатого скота молочных и молоч-
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но-мясных пород», М., Колос, 1975; индивидуальные 
карточки коров с показателями их продуктивности (удои 
по месяцам лактации, содержание жира и белка в моло
ке) и сведениями о скорости молокоотдачи при контроль
ном доении.

Задание 1. По материалам таблицы 46;
а) оценить всех коров по удою и содержанию жира в 

молоке за указанные лактации;
б) сравнить коров двух возрастных групп (молодых— 

Сирену и Сторожку и среднего возраста — Отраду и 
Оранжерею) по динамике удоя и жирномолочности;

в) определить постоянство удоев этих же четырех ко
ров по каждой лактации всеми указанными выше спо
собами и выделить лучшую из них по уровню продук
тивности и высокому постоянству удоя.

Задание 2. Используя материалы таблицы 47, срав
нить по склонности к раздою коров Радугу и Ракету 
черно-пестрой породы. Сравнение провести по следую
щим предварительно вычисленным показателям: а) удою, 
среднему содержанию жира в молоке, общему количест
ву молочного жира за первую и третью лактации; б) по 
максимальному удою за месяц; в) по ежемесячной дина
мике количества молочного жира за первую и третью 
лактации; г) по коэффициентам постоянства лактации.

Задание 3. По представленным в таблице 48 данным 
вычислить среднесуточные удои холмогорских коров Тур
бины и Трели за каждый месяц первой и третьей лакта
ций. Начертить и* проанализировать их лактационные 
кривые за те же лактации. Выразить удой и количество 
молочного жира, полученные в каждом месяце третьей 
лактации, в процентах от соответствующих показателей 
первой лактации. На основании полученных данных сде
лать выводы о сравнительной продуктивной ценности 
этих коров

Задание 4. Определить пожизненную продуктивность 
(удой и количество молочного жира) четырех коров- 
сверстниц холмогорской породы (табл. 49), использо- 
вавщихся в хозяйстве до 11-летнего возраста (за 9 пол
ных лактаций), и выделить лучщую из них: а) по вало
вому удою; б) по количеству молочного жира.

Задание 5. Подсчитать валовой удой и количество 
.молочного жира, а также количество полученных телят 
за три календарных года (1978, 1979 и 1980) у трех коров 
черно-пестрой породы (табл. 50) и продолжительность
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“ Т а б л и ц а  48 . Х а р а к т е р и с т и к а  п р о д у к т и в н ы х  к а ч е с т в  к о р о в  Т у р б и н ы  и Т р ел и

Показатель
К
S

Н
и:
СЗ

Дата отдела

Календарные месяцы лактации За лактацию

л

«
о .
п
о

•в-

h
(X
со
г

Л
ч
(U
О.
с
со

СОS

Л
X
2
X

А

1

Н
У
>»
U
0
СО

л
Си

>о
X
X
<и
о

Л
Ск

о
к
н
X
о

А
Си

УО
к
о
X

А
Р .

О
со
X
Ф
П

фактичес
ки в %

У д о й , кг I
III

2 5 / I I I— 7 0  г. 
17 /11— 7 2  г. 2 6 3

т

15
7 0 8

у р б

4 1 7
6 3 2

и н

4 4 9
56 0

4 0 6
511

3 6 3
4 7 6

3 2 4
3 8 5

2 7 9
3 2 7

2 8 9
26 0

2 6 9
2 1 8

26 2
159

100

Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % I
III 3 , 9 3 , 8

2 . 9
3 , 4

3 ,1
3 . 6

2 , 8
3 , 4

3 , 0
3 , 6

3 . 3
3 . 3

3 , 4
3 , 6

3 , 3
4 , 0

3 , 2
4 , 0

3 , 6
4 , 4

100

К о л и ч е с т в о  м о л о ч н о г о  
ж и р а , к г

I 100

У д о й  з а  I I I  л а к т а ц и ю  
в  % о т  у д о я  з а  I л а к 
т а ц и ю

III

К о л и ч е с т в о  м о л о ч н о г о  
ж и р а  з а  I I I  л а к т а ц и ю  
в  % о т  е г о  к о л и ч е с т в а  
з а  I л а к т а ц и ю

1
Т р е л ь

У д о й , к г I
III

2 8 / m — 7 0  г. 
2 0 /1 1 — 7 2  г. 138

2 8
6 1 0

4 0 3
5 3 8

421
4 0 0

3 2 5
4 0 7

3 3 4
4 0 0

2 7 2
3 6 5

2 6 4
3 1 4

2 5 0
2 5 8

2 3 9
185

140
2 0

100

Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % I
III 3 , 2 3 , 3

3 , 0
3 , 4

3 , 2
3 , 4

3 , 4
3 , 6

3 , 4
3 , 8

3 , 4
3 , 8

3 ,1
4 , 0

3 , 4
4 , 3

3 , 0
4 , 6

4 ,1 100

К о л и ч е с т в о  м о л о ч н о г о  
ж и р а , к г

I
II I

У д ой  з а  I I I  л а к т а ц и ю  в  
% о т  у д о я  з а  I л а к т а 
цию

К о л и ч е с т в о  м о л о ч н о г о  
ж и р а  з а  I I I  л а к т а ц и ю  
в  % о т  е г о  к о л и ч е с т в а  
з а  I л а к т а ц и ю



g  Т а б л и ц а  50. Характеристика продуктивных и воспроизводительных качеств коров черно-пестрой породы

Кличка
коровы

| s
Я о Ч В

Дата
отела

Удой (кг) И содержание жира (%) по календарным 
месяцам года За календарный год

ja
О.
со
так

Л
чсоаеа н

о .
со
S

Лчо>
Р .

' С 
со

со
S

Ла:
S

Л
§
X

НО
>*L.Л
со

Л
О.о
XьXО)
о

УО
X

о

Л
Р .ОR
г

Ла\о
со
XОк

удой
(кг)

количест
во молоч
ного жи

ра (кг)

I 2 0 / I I I — 7 8  г. 2 4 4 6 6 0 6 7 2 6 0 6 5 7 6 52 2 4 6 3 4 4 3 42
2 , 9 3 . 4 3 . 2 3 , 6 3 , 2 3 . 4 3 , 6 3 , 8 — —

II 1 /П — 7 9  г . 6 7 4 7 1 9 6 4 0 6 7 2 61 8 5 3 3 3 8 0 2 7 6 2 6 — 6 5 0

3 , 8 3 , 2 3 , 2 3 . 3 3 , 2 3 , 0 3 ,1 3 , 8 — — 3 , 7

Л а с т о ч к а
III 1980  г .

7 / Х П — 7 9  г. 9 1 5 8 1 0 7 8 0 6 8 4 6 6 9 6 06 3 9 8 50 — 4 9 6 6 2 0 6 4 2

3 , 0 3 , 4 3 , 2 3 ,1 3 , 0 3 , 3 3 , 3 3 , 7 — 3 , 3 3 , 2 3 , 3

IV 1981 г .
3 / Х — 8 0  г. 5 9 4 6 2 8 581 5 3 3 4 4 5 3 7 9 157

3 , 5 3 . 2 3 . 0 3 .1 3 , 2 3 , 6 3 , 9

1 1 L . J

I 2 0 /1 1 — 7 8  г. 160 69 0 591 62 0 5 4 0 4 8 3 3 7 3 2 5 0 91 _ _
3 , 0 3 , 0 3 .1 3 , 2 3 . 4 3 , 3 3 . 7 4 , 0

II 2 /1 — 79  г . 7 2 5 6 2 7 6 8 2 6 3 2 5 6 6 4 7 3 3 6 7 2 6 3 43 _ 6 3 8 7 4 6

Л и л и я

3 , 6 3 , 7 3 . 4 3 . 7 3 , 6 3 , 6 4 ,1 4 , 0 3 , 2 3 ,1

III 1980 г.
1 / X I — 7 9  г. 7 2 5 63 5 6 3 4 55 0 4 6 2 4 0 7 2 6 4 9 — 7 1 7 7 4 4 7 3 0

3 ,1 3 , 3 3 , 4 3 . 4 3 , 9 4 . 3 3 , 9 — — 3 , 0 3 , 0 3 , 3

IV 1981 г.
2 / Х — 8 0  г. 6 8 4 6 2 0 6 5 2 5 9 6 6 7 8 3 2 6 7 —

3 , 3 3 , 3 3 ,1 3 . 2 3 , 4 3 , 8 — —

I 2 1 /1 — 7 8  г. 124 6 9 6 621 5 8 7 4 7 9 3 8 8 3 5 5 3 4 6 3 1 0 2 9 5 201 —

3 , 6 3 ,1 3 , 6 3 , 6 3 , 3 3 , 6 4 . 0 3 , 6 3 , 8 3 , 9 4 . 0 —

II 5 / I I— 7 9  г . 511 7 0 9 64 9 5 6 5 4 8 9 43 0 3 9 4 3 5 6 3 5 8 3 2 0 3 1 6

— 3 , 0 3 , 0 3 , 9 3 , 7 3 , 4 3 , 4 3 , 6 3 , 8 3 , 5 4 , 2 4 , 4

Л у п п п а
III 6 / IV — 8 0  г. 128 _ 4 5 7 7 48 711 6 0 8 5 2 9 4 8 4 4 2 5 3 9 8 4 5 0

4 . 2 — — 3 , 3 3 , 0 3 , 2 3 , 5 3 , 4 3 , 7 3 , 7 3 , 7 3 , 8

IV 1/ V I I — 81 г. 4 3 3 3 4 6 187 2 6
3 , 8 3 , 7 4 , 5

а1



Т а б л и ц а  4 9 . Д и н а м и к а  у д о е в  ч е т ы р е х  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  к о р о в

Кличка
коровы

Удой (кг) и среднее содержание жира (%) 
за лактацию

Всего за 9 
лактаций

1 II III IV V VI VII VIII IX
CQ

о

i i
0 2я*
V  S

1 2 5

Стрела 4464 5330 5552 6221 4632 5823 4407 5247 3257
И.Н 3,5 3,6 3.4 3,31 3,4 3,2 3,3 3,1

Севрюга 3036 5005 6588 5708 6190 7,586 5932 7448 4286
3,7 3,61 3,6 3,5 3.5 3,3 3,5 3,2 3,2

Строптивая 4400 5416 5673 4480 5271 5470 5493 4281 3360
3.8 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,4 3,2

Сторожка 4023 6392 5920 6878 7563 6913 5835 5568 4681
3,6 3,5 3,3 3,6 3.2 3.3 3,6 3,3 3,6

Т а б л и ц а  5 1 . Х а р а к т е р и с т и к а  ч е р н о -п е с т р ы х  к о р о в - п е р в о т е л о к  
р е м о н т н о й  г р у п п ы  1 9 7 6  г. р о ж д е н и я  п о  п р о д у к т и в н о с т и  
и п р о и с х о ж д е н и ю  ( м а т е р и а л ы  к а ф е д р ы  T G X A )

а
Ч

§ 3

« а

П роисхождение
Максимальная 
п ро дуктивность 

матери
Кличка
коровы О  SCс

«  i  
§ §

отец мать
Я С  
2 в*
ё
«  о ч с

и

кво
ес
>*

■ Я
S*

^  я а *

и  X  W

3 ы с  О К О п р О д  ) К Т  И В н ы  е

С в е ч а 5 5 1 0 3 , 6 О к у н ь С о й к а II 5 2 5 4 3 , 6
С у д ж а 4 9 6 9 3 , 6 Н а к а з С у р а III 6041 3 , 6
М и н у т к а 4 8 3 2 3 ,5 5 О к у н ь М а л ь в а V I 4 8 5 0 3 . 4
О л е а н д р а 4 8 1 3 3 , 1 8 Н а к а з О тл и ч н и ц а V II 6351 3 ,4 7
С л и в я н к а 4 5 5 0 3 ,4 0 О к у н ь С т о р о ж к а III 5 6 5 3 3 , 5
Л и н з а 4 4 1 5 3 , 4 3 Н а к а з Л ь в и ц а V II 6 9 4 2 3 , 3
О м е г а 4411 3 ,4 1 Н а к а з  , О п у ш к а V I 6 1 7 9 3 , 6
П е в и ц а 4 4 7 0 3 , 3

С р е д ]
Н а к а з  

1 е  п р  О д  у
П л о т и н а  

к  т  и в  н ы  е

V II 7 8 9 9 2 ,9 8

З в о н к а я 3 9 7 7 3 ,7 1 Н а к а з З е л а н д и я X 5 8 7 9 3 , 6
П е с т р у ш к а 3 8 4 6 3 , 6 6 О к у н ь П р о з а IV 5 5 3 6 3 ,5 8
О б ь 3 7 9 7 3 ,8 4 Н а к а з О в с я н к а V I 5 6 3 7 3 . 4
Р а м а 3 7 8 8 3 , 1 9 Н а к а з Р е п а II 6 6 1 6 3 ,0 4
П р е к р а с н а я 3 7 2 0 3 , 2 7 Н а к а з П е н а V 5581 3 , 3
С а л а м а н д р а 3461 3 , 2 3 Н а к а з С о с н а I X 6 0 6 5 3 ,4 3
С а н т о л и н а 3 4 4 0 3 , 2 3  

Н  и 3 к

Н а к а з  

О п р  О д  у  ]

С к а з к а  

< т  и в  н ы  е

V I 7 5 8 6 3 , 6

П е с т р я н к а 2 9 5 2 3 ,6 0 Н а к а з П а с т у ш к а V II 4681 4 ,0 3
С и н и ч к а 2 8 9 6 3 , 7 9 Н а к а з С л е з а IV 4 6 6 5 3 , 7
О х р а 2 8 6 7 3 , 5 3 Н а к а з О р а н ж е р е я V 4 6 0 6 3 . 4
С о л и с т к а 2 6 9 0 3 , 2 8 Н а к а з С о с е н к а V 7 5 3 7 3 , 3
Л е г е н д а

88
2151 3 , 4 6 Н а к а з Л у з е р и я V II 4 7 0 6 3 , 3



межотельного периода у этих животных. Сделать выво
ды об их сравнительной ценности.

Задание 6. По данным таблицы 51 определить сред
ний удой за лактацию матерей трех групп первотелок 
разного уровня продуктивности и сделать выводы о свя
зи этих показателей у родителей и потомков.

ЗАНЯТИЕ 12. ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ 
ПО МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Цель занятия. Ознакомление с основными показате
лями оценки мясных качеств животных и овладение ме
тодами оценки животных разных видов по этим показа
телям.

Методические указания. Из всех показателей мясных 
качеств животных наибольшее значение при их оценке 
придают убойному выходу и качеству мяса. У б о й н ы й  в ы 
ход  вычисляют как процентное отношение убойной мас
сы (массы туши) к предубойной или приемной массе 
животного после 24-часовой выдержки без корма (или 
с 3 %-ной скидкой на содержимое желудочно-кишечного 
тракта). Величина у б о й н о й  м а с с ы  зависит не только от 
видовых особенностей животных, но и от того, что в это 
понятие у животных разных видов вкладывают разное 
содержание. Так, под убойной массой крупного рогатого 
скота и овец понимают массу обескровленной туши без 
головы, ног (по запястный и скакательный суставы), ко
жи, хвоста, внутренних органов, но с внутренним жиром, 
кроме пензиловочного (почки у овец остаются в туше 
вместе с почечным салом). В свиноводстве убойной мас
сой называют массу обескровленной туши с головой, ко
жей, внутренним жиром, но без внутренностей и ног (по 
скакательный и запястный суставы). В мясной же про
мышленности в убойную массу беконных свиней входит 
масса обескровленной туши с кожей и внутренним салом, 
кроме пензиловочного, но без головы, щетины и ног (по 
запястный и скакательный суставы); у мясных и жирных 
свиней кожу снимают, поэтому она не входит в убойную 
массу. Вот почему величины убойного выхода, опреде
ленные на предприятиях мясной промышленности н в 
зоотехнической практике, не идентичны (в последнем 
случае этот показатель выше). Отсюда и проистекает 
условность данного определения даже в одной отрасли
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животноводства. Что касается птицы, то ее убойная мас
са зависит от особенностей послебоенской обработки 
тушки (см. табл. 57): у непотрошеной птицы — это мас
са обескровленной и ощипанной тушки с головой, нога
ми, внутренними органами; у полупотрошеной — масса 
тушки без кишечника; при полном же потрошении уда
ляют не только кровь, перо, пух и кишечник, но и все 
внутренние органы, а также голову по второй шейный 
позвонок и ноги до предплюсневого сустава. Обычно же 
под убойной массой птицы понимают массу тушки вместе 
со съедобными внутренними органами и внутренним жи
ром. О различиях между животными разных видов по 
убойному выходу наглядно свидетельствуют данные таб
лиц 52 и 57.

Т а б л и ц а  52. Средний убойный выход животных разных видов

Вид животных Убойный выход (%)

К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т 5 5 — 5 6
О в ц ы 4 4 — 5 2
С в и н ь и 7 5 — 8 5
Л о ш а д и 4 7 — 52
П т и ц а  (п о л у п о т р о ш е н а я ) 7 7 — 81

При разведении животных мясного направления про
дуктивности предпочтение следует отдавать особям 
нежной рыхлой конституции, от которых получают боль
ше мяса лучшего качества — сочное, с нежными мышеч
ными волокнами небольшого диаметра. У лучших пред
ставителей такого конституционального типа убойный 
выход достигает: у крупного рогатого скота 70—72 %, 
у свиней 87—89 %_? У лошадей 60 % . Кроме породных 
особенностей и типа конституции, на убойный выход ока
зывают влияние возраст, пол, упитанность и живая мас
са животного к концу откорма (см. табл. 53—56).

При оценке мясной продуктивности животных иногда 
вычисляют коэффициент мясности, определяемый как 
отношение массы съедобных частей туши к массе 
костей.

Дополнительным показателем мясных качеств скота 
может служить индекс мясности  (индекс Грегори) . Для 
его определения измеряют с помощью мерной ленты по 
горизонтали полуобхват зада (промер Грегори), кото-
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Т а б л и ц а  5 3 . З а в и с и м о с т ь  м я с н о й  п р о д у к т и в н о с т и  м о л о д н я к а  
к р у п н о го  р о г а т о г о  с к о т а  о т  е г о  ж и в о й  м а с с ы  (д а н н ы е  
Д . Л . Л е в а н т и н а )

Живая масса Ж И В О Т Н О ГО  ( к г )

Показатель ою
О
Rt

f
§ S

8'Т
J.
1Лп

S
1
9

1
010>
О

Ж и в а я  м а с с а ,  к г :
ПО о к о н ч а н и и  о т к о р - — 255 325 381 424 479
м а
п е р е д  у б о е м 204 247 315 369 412 465

М а с с а  т у ш и , к г 94 124 162 192 219 255
У бой н ы й  в ы х о д , % 46,0 50,1 51,3 52,0 53,2 54,9
С о д е р ж а н и е  к о с т е й  в  ту - 25,0 21,1 19,3 19,0 18,1 16,6

ш е, %
С о д е р ж а н и е  в м я с е , %:

20,5б е л к а 19,5 20,0 20,0 19,2 19,6
ж и р а 3 ,5 8 ,5 10,0 11,2 14,3 15,4

В ы х о д  н а  100  к г  
ж и в о й  м а с с ы , к г :

м я к о т и 34,5 39,6 41,5 42,1 43,5 45,8
б е л к а 7,1 7 ,7 8 ,3 8 ,4 8 ,4 9 ,0
ж и р а 1.2 3 ,4 4,1 4 ,7 6 .2 6 .9

Т а б л и ц а  5 4 . М о р ф о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  т у ш  и хи м и ч е ск и й  с о с т а в  
м я с а  у  с к о т а  р а з н о й  у п и т а н н о с т и  (д а н н ы е  Д .  Л .  Л е в а н т и н а )

Состав туши

Упитанность

ниже
средняя средняя выше-

средняя
жир
ная

М о р ф о л о г и ч е с к и й  с о с т а в ,  % :
м у с к у л а т у р а 60,0 59,7 56,6 52,1
ж и р 3 ,5 10,3 16,1 23,0
к о с т и  и х р я щ и 21,6 17,5 15,7 15,1
с о е д и н и т е л ь н а я  т к а н ь 14,3 12,3 11,5 9 ,6

Х и м и ч еск и й  с о с т а в  м я с а , %:
в о д а 74,1 68,3 61,6 58,5
б е л о к 21,0 20,0 19,2 17,7
ж и р 3,8 10,7 18,3 22,9
з о л а 1,1 1.0 0 ,9 0 ,9

рыи служит показателем 
оценке мясных качеств животных 

П о л у о б х в а т  з а д а  (см )

* *  В ы с о т а  в  х о л к е  (см )

развития мускулатуры при 
Индекс мясности =

У герефордов и абердин-ангусов он
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Т а б л и ц а  55. Мясная продуктивность бычков различных пород 
в возрасте 15 месяцев (данные Д. Л. Левантина и С. С. Гуткина)

П о р о д ы

П о к а з а т е л и а б е р д и н -
а н г у с с к а я

ш о р т г о р н -
с к а я

к р а с н а я
с т е н н а я

Живая масса перед убоем, кг 450,0 473,0 423,0
Масса туши, кг 251,0 266,0 234,3
Масса внутреннего жира, кг 17,1 19,7 11,9
Убойный выход, % 59,6 60,1 58,1
Содержание костей в туше, % 
Содержание в мясе, %:

16,4 18,1 20,8

белка 17,3 17,1 17,6
жира 16,9 17,0 10,9

Т а б л и ц а  56. Мясная продуктивность 18-месячного молодняка 
черно-пестрой породы (данные Д. Л. Левантина)

П о к а з а т е л и Б ы ч к и К а с т р а т ы Т е л к и

Живая масса перед убоем, кг 508,0 445,0 418,0
Масса туши, кг 277,9 237,2 215,0
Масса внутреннего жира, кг 13,0 19,6 26,9
Убойный выход, % 59,2 57,7 57,9
Содержание костей в туше, % 
Содержание в мясе, %:

18,3 , 18,7 17,6

белка 18,9 17,8 17,7
жира 9,7 18,4 19,4

Т а б л и ц а  57. Нормы выхода мяса птицы и побочных продуктов 
(%) после различной боенской обработки

В ы х о д  в е з а м о р о ж е н н о г о  ы я с а  
{% к  п р е д у б о й я о й  м а с с е ) К у р ы И н д е й к и У т к и Г у с и

Н е п о т р о ш е н о й 8 6 ,5 8 7 ,0 8 8 ,0 8 6 , 5
П о л у п о т р о ш е н о й 7 9 ,0 7 9 ,0 8 1 , 0 7 6 ,0
П о т р о ш е н о й
В ы х о д  п о б о ч н ы х  п р о д у к т о в :

5 7 — 59 5 6 - 5 9 5 8 - 6 0 5 4 - 5 6

К р о в ь 4 ,1 3 , 9 3 , 9 4 . 5
П€рО И п у х 7 . 5 7 , 5 6 , 5 7 , 2

Н е л и к в и д ы 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 .3
П о т е р и  п ри  о с т ы в а н и и  
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равен 0,87, а у джерсейского скота — 0,70. По величине 
этого индекса можно с допустимой точностью прижиз
ненно определять мясные качества животных. Он отли
чается слабой возрастной изменчивостью и служит вспо
могательным показателем при оценке животных (отра
жает развитие мускулатуры лишь на задней части 
туловища).

В последние годы в СССР и ряде других стран шире 
стали использовать лошадей на мясо (в частности, ко
нина служит одним из важных компонентов колбас выс
ших сортов). По своему химическому составу конина 
незначительно отличается от говядины (табл. 58).

Т а б л и ц а  58. Средний химический состав туши казахских лошадей 
(данные М. Садыкова и А. Адильбекова)

П о к а з а т е л и

С о д е р ж и т с я  в  т у ш е  ( % )  п р и  у б о е  в  в о з р а с т е

7— 8 м е с я ц е в 1 1 /2  л е т с т а р ш е  4  л е т

В о д а 7 2 , 3 7 0 ,3 6 9 , 6
В е л о к 2 0 , 6 2 2 ,1 1 8 ,9
Ж и р 6 ,1 6 ,5 1 1 0 ,4
З о л а 1 ,0 9 1 ,1 2 1 ,0 2

В зависимости от упитанности, пола, возраста и по
родных особенностей лошадей убойный выход колеблет
ся от 45 до 60 %.

Кроме перечисленных показателей, при оценке и от
боре свиней учитывают скороспелость, склонность их к 
откорму и качество мясной туши. Важный показатель их 
скороспелости — возраст достижения 100-килограммо- 
иой живой массы. Наиболее скороспелые подсвинки при 
контрольном откорме достигают такой массы в 140— 
160-дневном возрасте, а позднеспелые — в 200-дневном 
II более.

Для прижизненного определения толщины шпика у 
свиней пользуются электроприбором линиметром, зонд 
которого вводят в толщу сала до его соприкосновения с 
мышцами (последние более электропроводны), что мож
но видеть по показаниям включенного в электроцепь 
иольтметра. Разработаны и используются для этого 
ультразвуковые приборы «Дон-6», ТУК-2, ОУ-УКН-5, 
УЗБЛ-2 и др.
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Материалы, Рабочие тетради; фотографии типичных 
животных мясных пород разных видов; плакаты с изо
бражением разделки туши животных разных видов на 
сорта; таблица химического состава мяса животных раз
ных видов.

Задание 1. По данным таблицы 59 сравнить эффек
тивность использования питательных веществ кормов 
кастратами двух групп, находившихся в условиях неоди
накового кормления.

Т а б л и ц а  5 9 . И с п о л ь з о в а н и е  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в  к о р м о в  
п о л у т о р а л е т н и м и  к а с т р а т а м и  к а з а х с к о й  б е л о г о л о в о й  п о р о д ы  
н а  о б р а з о в а н и е  п р и р о с т а  ж и в о й  м а с с ы  и м я с н о й  п р о д у к ц и и  
(д а н н ы е  Н . 3 .  Г а л и а к б е р о в а  и  д р .)

Показатели
Кастраты

I группа II группа

И з р а с х о д о в а н о  к о р м о в ы х  ед и н и ц 2 7 7 4 ,4 2 4 2 3 ,7
П о л у ч е н о  п р и р о с т а , к г 381 3 1 5 ,3

в т о м  ч и сл е  м я к о т и  (п р и  о б в а л к е ) , 1 6 0 ,5 1 3 4 ,2
КГ

З а т р а ч е н о  к о р м о в ы х  ед и н и ц :
7 , 3 7 , 7н а  1 к г  п р и р о с т а  ж и в о й  м а с с ы

н а  1 к г  м я к о т и 1 7 ,3 1 8 ,1

Задание 2, На основании данных таблицы 60 сделать 
выводы о развитии мясных качеств у животных шорт- 
горнской и симментальской пород.

Т а б л и ц а  6 0 . М я с н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  с к о т а  р а з н ы х  п о р о д

Порода
Масса

животных
(кг)

Убойный 
выход {%)

Соотношение в ту
шах (%)

мякоти костей

Ш о р т г о р н с к а я
С и м м е н т а л ь с к а я

4 1 4
441

5 8 ,3
5 6 , 7

8 1 , 6
7 9 ,4

1 8 ,4
2 0 ,6

Задание 3. Сравнить по показателям мясной продук
тивности черно-пестрый чистопородный и помесный мо
лодняк и сделать выводы о целесообразности данного 
скрещивания (табл. 61).
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Т а б л и ц а  6 1 . П о к а з а т е л и  м я с н о й  п р о д у к т и в н о с т и  1 8 -м е с я ч н о г о  
м о л о д н я к а  (д а н н ы е  Д . Л .  Л е в а н т и н а )

Показатели

Бычки

черно-пестрой 
породы

помеси шароле X 
X черно-пестрая

П р е д у б о й н а я  м а с с а ,  к г 444,0 474,0
М а с с а  т у ш и , к г 248,1 272,6
М а с с а  в н у т р е н н е г о  с а л а ,  к г 14,0 10,8
М а с с а  т у ш и  и с а л а ,  к г 262,1 283,4
У б о й н ы й  в ы х о д ,  % 59,1 60,0
С о д е р ж а н и е  к о с т е й  в  т у ш е , % 19,6 18,4
М а с с а  п о я сн и ч н о й  и т а з о б е д - 41,4 46,0

рен н о й  ч а с т и , % к  м а с с е  ту -
ШИ

Задание 4. На основании данных таблицы 62 сделать 
выводы о развитии мясных качеств у местных лошадей 
с возрастом.

Т а б л и ц а  6 2 . М я с н ы е  к а ч е с т в а  к а з а х с к и х  и  я к у т с к и х  л о ш а д е й  
(д а н н ы е  Ю . Н . Б а р м и н ц е в а )

я
я

(ч
W Ш лТО Uа  я

StОX
2

Содер
жится в 

туше <%)

Погода

чо
с

отоо,тоо
са

И
£■  я  С  S

1
ЯОUтог

s i
то о 
о  о
I s

ш
«а
2в<со>—

СВтон
8в

ТО
ЧтоU

Я к у т с к а я М е- 12 л е т 4 3 3 ,0 2 6 0 ,2 1 0 ,7 6 2 ,7 1 2 ,0 1 9 ,6

К а з а х с к а я К о - 3  1 /2  г о - 4 3 0 ,0 2 4 0 ,0 5 , 0 5 7 ,0 1 4 ,5 1 3 ,8
т и п а  д ж а б е  

Я к у т с к а я
б ы л а д а

5  1 /2 1 8 3 ,0 9 6 ,8 2 . 9 5 4 ,5 1 8 ,6 1 1 .7

К а з а х с к а я
м ес 

6  м ес 1 9 0 ,0 1 0 6 ,0 1 ,5 5 5 , 8 1 3 ,7 2 , 6

Задание 5. По данным таблицы 63 определить убой
ный выход цыплят, забитых в возрасте 80, 90 и 120 дней; 
выразить в процентах от массы тушки массу отдельных 
ее частей; сделать вывод о возрастных изменениях мяс
ных качеств цыплят.
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Т а б л и ц а  6 3 . И зм е н е н и е  м я с н ы х  к а ч е с т в  ц ы п л я т  р у с с к о й  б ел о й  
п о р о д ы  с  в о з р а с т о м  (д а н н ы е  В .  Д . Л у к ь я н о в о й )

П о к а з а т е л и

В о з р а с т  ц ы п л я т

80 д н ей 9 0  д н ей 120 д н ей

Ж и в а я  м а с с а ,  г 9 6 6 1163 1722
М а с с а  т у ш к и , г 9 0 4 1015 1573
К о ж а , п о д к о ж н ы й  и в н у т р е н н и й  ж и р . 66 98 163

Д \ы ш цы , г ____ 4 6 4 79 4
И то м  ч и сл е : г р у д н а я  м ы ш ц а , г 105 134 2 3 6

м ы ш ц ы  т а з о в о й  к о н е ч н о сти , г 140 187 331
б ь е д о б н ы е  в н у т р е н н и е  о р г а н ы , г 90 9 3 107
И того с ъ е д о б н ы х  ч а с т е й , г — 6 5 5 1064
К ости , г — 2 2 0 3 4 2

ч то м  ч и сл е : к о с т и  т а з о в о й  коиеч- 
гЮСТИ, г

80 9 2 136

11 е съ ед о б п ы е о р г а н ы , г — 140 167
И сего н е с ъ е д о б н ы х  ч а с т е й , г 36 0 5 0 9

Задание 6. Используя материалы таблицы 64, опре
делить убойный выход и относительную массу первичных 
продуктов убоя в процентах от предубойной живой мае
ты животных по прилагаемой форме (табл. 65). Сделать 
выводы о возрастной динамике мясных качеств и влия
нии на них пола животных.
Т а б л и ц а  6 6 . И зм е н е н и е  м я с н ы х  к а ч е с т в  к а л м ы ц к о г о  с к о т а  
я lUBHCHMOCTH о т  в о з р а с т а  и у п и та н н о с ти  (д а н н ы е  В Н И И М П )

В о з р а с т  ж и в о т н ы х  (м е с ) К о р о в ы  6— 8- 
л е т н и е

П о к а з а т е л и

10 15 18 20
о  S
SsS мО н  S
о к а  
2  = 0  к  >> X

О X 
X «» а  
<  Й н  о> к  о
о

( р е д н я я  м а с с а  ж и в о т - 2 20 2 9 6 37 0 51 0 42 5 42 0
ПЫ Х, к г

М а с с а  т у ш и ,  к г  
N 'fio iliib iH  в ы х о д , %

115,1 152,1 190,6 2 9 6 ,1 2 0 5 189

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  м я с а .

/ | •
в л а г а 7 1 ,2 8 7 1 ,0 7 6 0 ,6 3 _ 6 0 ,7 0 6 4 ,7 0
б е л о к 2 0 ,1 0 2 0 ,8 8 18,01 — 1 7 ,6 0 1 8 ,5 8
ж и р  ( с  п о л и в о м ) 6 ,6 4 7 ,1 0 2 0 ,9 0 — 2 1 ,4 5 1 6 ,2 8
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Задание 7. По первичным показателям, приведенным 
в таблице 66, определить возрастную динамику убойного 
выхода у молодняка; установить, как меняется убойный 
выход и химический состав мяса у полновозрастных жи
вотных в связи с изменением их упитанности; сделать 
выводы о возрастных изменениях химического состава 
мяса у растущих животных.

ЗАНЯТИЕ 13. ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ СВИНЕЙ

Цель занятия. Ознакомление с основными показате
лями, используемыми в племенных хозяйствах для оцен
ки и отбора свиноматок и хряков по репродуктивным ка
чествам.

Методические указания. Кроме рассмотренных на 
предыдущем занятии общих показателей мясных качеств 
животных, оценивают и некоторые специфические по
казатели свиней, которым придают важное значение при 
отборе и подборе. К ним относятся: 1) многоплодие, оп
ределяемое числом живых поросят при рождении; 2) мо
лочность— масса гнезда поросят на 21-й день после 
рождения; 3) масса гнезда поросят в 2-месячном воз
расте.

После проведения контрольного откорма потомства 
продуктивность маток оценивают дополнительно по 
следующим показателям: возрасту достижения потом
ками массы 100 кг; затрате корма на 1 кг прироста жи
вой массы; толщине шпика над 6—7-грудными позвон
ками; длине туши; массе задней трети полутуши.

Проверяемых маток оценивают по результатам пер
вого опороса; маток, имеющих два опороса и более, — по 
средним показателям всех учтенных к моменту бонити
ровки опоросов. Если в каком-либо опоросе поросят при 
рождении или отъеме было 6 и менее, то такой опорос 
считается «аварийным» и при вычислении средних по
казателей продуктивности исключается из обработки.

При более углубленной племенной работе желатель
но, кроме перечисленных выше данных (согласно дейст
вующей инструкции по бонитировке), учитывать еще п 
такие показатели, как крупноплодность (средняя живая 
масса одного поросенка при рождении), выживаемость 
(число поросят, выращенных до отъема, в процентах от
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Т n б  л  и ц  а  6 7 .  Х а р а к т е р и с т и к а  м а т о к  р а з н ы х  с е м е й с т в  
( л ш ш ы е  Г о с у д а р с т в е н н о й  п л е м е н н о й  к ниги  к р у п н о й  б е л о й  
п ш н е й ,  т .  V ) .

п о р о д ы

Многоплодие
Й  “  S  к  

я  «  О '- '
«  я  Й 5№ V  X ЕГ н
=  2  У  5  Я

и  И C<N и

Номер матки количест
во опоро

сов

число по
росят в 
помете

Крупно
плод
ность.

(кг)

Количест
во поро

сят к 
отъему

С е м е й с т в о  В о л ш е б н и ц ы

У К Б -2626 4 1 3 , 5 1 , 3 1 3 , 5
У К В - 2 9 0 8 1 1 3 , 0 1,1 1 3 , 0
У К Б - 2 8 1 2 3 1 3 ,0 1 , 4 1 3 , 0
У К Б - 2 8 4 0 2 1 3 , 0 1 , 2 1 3 , 0
У К Б - 2 7 5 2 5 1 4 , 0 1 , 2 1 3 , 0
У К Б - 2 6 7 6 2 1 5 , 0 1 , 0 1 3 , 0
У К Б - 2 9 5 4 4 1 3 , 0 1 , 5 1 1 , 7
У К Б - 2 9 6 0 1 1 2 , 0 1 , 5 1 2 , 0
У К Б - 2 7 9 8 14 1 1 , 2 1 , 2 1 1 , 0
У К Б - 2 2 5 4 12 1 4 , 0 1 ,1 1 2 , 2

С  е  м  е  й е т  в  О Б  е а  т  р  и с  ы

1 5 . 5
1 4 . 0  
1 4 , 8  
1 6 , 2
1 4 . 4  
1 7 , 3
1 7 . 6
1 4 . 0
1 6 . 5
1 4 .1

У К Б - 2 5 9 6 6 1 1 , 6 1 . 0 9 , 3 1 4 , 3
У К Б - 2 1 1 4 3 1 1 , 0 1 . 2 1 1 , 0 1 1 , 0
У К Б - 2 0 8 8 3 1 4 , 5 1 , 0 8 , 0 8 , 9
У К Б - 2 6 6 0 2 1 3 , 0 1 , 2 1 2 , 0 1 0 , 3
У К Б - 2 2 0 0 11 1 2 , 0 1 . 0 8 , 8 1 2 , 4
У К Б - 2 7 2 2 6 1 1 , 2 1 . 0 1 0 , 0 1 0 ,0
У К Б - 2 7 2 4 3 1 2 , 5 1 . 0 1 0 , 0 1 0 , 5
У К Б - 2 5 2 0 3 1 1 , 5 1 , 0 1 0 , 0 8 , 6
У К Б - 2 7 2 6 8 1 1 , 4 1 . 0 9 , 2 9 , 3
У К Б - 2 6 0 2 5 1 2 , 6 1 , 0 7 , 7 1 2 , 6

С е м е й с т в о  Г в о з д и к и

У К Б - 2 5 0 2 10 1 1 , 4 1 . 2 1 0 , 6 1 3 , 6
У К Б - 2 2 9 2 9 1 1 , 4 1 .1 9 . 6 1 4 , 0
У К Б - 2 8 7 8 7 1 3 , 0 1 . 3 1 1 , 0 1 5 , 0
У К Б - 2 2 9 0 5 1 1 , 3 1 .1 1 0 , 0 1 4 .1
У К Б - 2 4 5 4 5 1 2 , 0 1 . 3 8 , 6 1 6 ,1
У К Б - 2 3 0 8 10 1 1 , 6 1 ,1 9 , 0 1 3 , 9
У К Б - 2 6 3 2 6 1 3 , 0 1 . 2 1 2 , 3 1 3 , 4
У К Б - 2 6 3 4 6 1 3 , 5 1 . 5 1 1 , 2 1 5 , 4
У К Б - 2 1 2 4 11 1 1 , 2 1 . 3 1 0 , 8 1 7 , 5
У К Б - 2 4 5 2 12 1 2 , 2 1 .1 1 0 , 0 1 5 , 2
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числа родившихся) и развитие (средняя живая масса 
поросенка в 2-месячном возрасте).

О производственных качествах хряков судят по их 
воспроизводительным способностям. Они определяются 
количеством покрытых и оплодотворенных маток. 
Б. П. Волкопялов рекомендует оценивать воспроизводи
тельные способности хряков (Х) по следующей формуле

X

(Количество супоросных маток -[- количество опоросив
шихся - f  количество абортировавших) 

Количество покрытых маток
■ 100.

Материалы. Рабочие тетради; карточки с первичны
ми данными о репродуктивных качествах отдельных 
свиноматок различных пород и семейств, составленные 
по материалам племенных книг и заводским записям, 
заимствованным из ближайших племенных хозяйств и 
племзаводов; племенные книги свиней разных пород.

Задание 1. Используя материалы таблицы 67, срав
нить группы маток из семейств Волшебницы, Беатрисы 
и Гвоздики по плодовитости, крупноплодности, выжи
ваемости и развитию поросят.

Задание 2. Проследить возрастную динамику репро
дуктивных качеств свиней и сделать выводы об опти
мальном возрасте первого покрытия племенных свинок 
(табл. 68).

Т а б л и ц а  68. Репродуктивные качества свиноматок крупной 
белой породы, слученных в различном возрасте
(данные М. Д . Любецкого)

Возраст маток 
при случке (мес)

Средняя мас
са маток при 
случке (кг)

Плодовитость 
(многопло
дие) (коли
чество поро

сят)

Крупноплод
ность (кг)

средняя мас
са поросенка 
при отъеме 

(кг)

8 90 9 , 1 0 , 9 5 1 2 , 0
9 112 9 , 8 1 , 1 0 1 3 , 5

10 135 1 1 , 3 1 , 1 5 1 8 , 0

Задание 3. Вычислить по данным таблицы 69 сред
нюю плодовитость, крупноплодность, сохранность, мо
лочность и развитие у свиноматок первого и второго опо
росов семейства Черная Птичка и сделать соответству
ющие выводы.
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Задание 4. Используя материалы таблицы 70, дайте 
сравнительную оценку пяти лучшим хрякам крупной бе
лой породы по всем приведенным показателям и сделай
те выводы.

Т а б л и ц а  7 0 . П о к а з а т е л и  л у ч ш и х  х р я к о в ,  з а п и с а н н ы х  
в  X L V 1  то м  Г П К

Кличка

К

Продуктивные ка
чества дочерей

первоопо*
росок

S о;

S -
g-»
Sg
О  о

о о. 
Ч  о 
с  Р

многоопо-
росок

о

л  о 
о  ^о«
SS
>=f о 
о о. 
ч  о
р  р

S3о о  о
S  Vсо «

Дельфин
Драчун
Драчун
Сват
Сват

8 8 7 3
3 6 4 7
6821
6 1 3 9

16275

4 3
3 7
45
46  
57

39 6
39 0
3 8 0
3 6 0
341

186
189
182
189
188

170
182
178
165
174

10
1 1 .7  
12
11,6
1 1 .7

9 0 ,5
72
75
82
90 12 97

69 8
82 7
6 3 7
74 2
7 8 9

4 ,1 2
3 , 8
3 ,9 6
3 ,5 3
3 , 9 1

ЗАНЯТИЕ 14. ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПТИЦЫ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ

Цель занятия. Изучение основных показателей 
(и способов их учета), по которым осуществляется оцен
ка и отбор птицы разных видов и направлений продук
тивности.

Методические указания. Птица отличается не только 
скороспелостью, или половой зрелостью, определяемой 
возрастом снесения первого яйца, но и высокой плодо
витостью, которая определяется количеством молодняка 
(потомства), полученного от одного самца или самки за 
определенный период (характеризует способность птицы 
к воспроизводству потомства). Куры яичных пород на
чинают яйцекладку в возрасте 4—5 месяцев. Чем рань
ше начинает нестись птица при условии-ее хорошего 
развития, тем больше яиц получают от нее за год. Годо
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имя яйценоскость кур зависит не только от условий их 
м)рмления и содержания, но и от наследственных осо- 
Гичиюстей, возраста, скороспелости продолжительности 
яйцекладки и ее циклов (число дней, в течение которых 
нища несется ежедневно без перерыва), линьки, ин- 
ггиикта насиживания, пауз в яйцекладке в течение года 
и состояния здоровья. Линька и насиживание прерывают 
яйцекладку.

Наибольшей яйцекладкой отличается переярая птн- 
цм (второгодки), с возрастом яйцекладка снижается на 
К) -15% в год. У гусынь она возрастает до 2—3 лет 
/М13НИ, а затем снижается. Интенсивность яйцекладки 
пирсделяется количеством яиц, снесенных за определен
ный период времени с начала их откладки, выраженным 
н процентах от числа кормодней.

К показателям продуктивности кур яичного направ- 
;|спия относятся средняя масса яиц и их количество, сне- 
( . чаое за год, а также их общая масса, т. е. количество 
нич.юй массы, произведенной одной курицей за опре- 
чсленный отрезок времени (яйцемасса).

Яйценоскость определяется количеством яиц, снесен
ных курицей яичного направления за определенный пе
риод (месяц, 300 и 500 дней жизни, год, за всю жизнь). 
Яйценоскость индеек, гусей и уток определяется за пер- 
ный цикл первого года яйцекладки. В производственных 
условиях определяют в основном яйценоскость на сред
нюю и на начальную несушку.

В племенных хозяйствах ведется индивидуальный 
учет яйценоскости. Для этого кур метят и устанавли- 
нмют в клетках контрольные гнезда (гнезда-ловушки). 
И специальных учетных карточках птичницы ежедневно 
||)|1ксируют яйценоскость каждой курицы, а на остром 
конце яйца пишут дату снесения, номер птичника, номер 
I мезда и номер курицы, снесшей яйцо. По этим карточ
кам можно определить индивидуальную яйценоскость 
курицы за любой отрезок времени (месяц, год и т. п.).

В неплемеиных хозяйствах яйценоскость на среднюю 
курицу-несушку определяют делением валового количс- 
стиа яиц, собранных за определенный период (месяц, 
год и т. д.), на среднее поголовье несушек, а на началь
ную несушку — делением валового сбора яиц на пого
ловье несушек на начало учетного периода. Для этого в 
хо.чяйстве надо вести ежедневный учет поголовья несу
шек в стаде и количества собранных от них яиц.
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Для определения массы яиц в племенных хозяйствах 
от каждой несушки в 7-, 9- и 12-месячном возрасте (в по
следней декаде) взвешивают не менее 10 яиц (для инде
ек, гусей и уток — на третьем месяце яйцекладки).

От сельскохозяйственной птицы получают также цен
ное диетическое мясо. Индейки, утки, гуси и цесарки - 
это в основном мясная птица. Созданы и специализиро
ванные породы мясных кур и голубей.

Показателями мясной продуктивности птицы явля
ются живая масса, убойные качества и качество мяса. 
Живую массу взрослой птицы определяют в годовалом 
возрасте. Молодняк кур взвешивают индивидуально н 
возрасте 8, 20, 34 недель (породы мясного направления) 
и 20—21 недели (породы яичного направления); индю
ш ат— в 13—17-недельном, гусят — в 9- и утят — в 7-не- 
дельиом возрасте.

Кур яичных пород оценивают и отбирают по экстерь
еру и яйценоскости, массе и качеству яиц, живой массе, 
жизнеспособности, половой скороспелости, затрате кор
ма иа 10 яиц, воспроизводительным качествам и невос
приимчивости к заболеваниям; индеек, гусей и уток — 
по экстерьеру, живой массе, половой скороспелости, 
жизнеспособности, качеству мяса и убойным качествам, 
яйценоскости, воспроизводительным качествам и оплате 
корма продукцией. При определении жизнеспособности 
учитывают падеж и вынужденную выбраковку птицы. 
Сохранность молодняка кур яичного направления учи
тывают в возрасте 9 и 20 недель, мясного направления— 
8 недель; индеек— 17 недель, гусей— 9 недель, уток — 
7 недель; сохранность взрослой птицы — за цикл яйце
кладки.

Воспроизводительные качества — это показатели 
оплодотворенности и выводимости яиц. Оплодотворен- 
ность — количество оплодотворенных яиц, выраженное в 
процентах от заложенных в инкубатор; выводимость — 
количество выведенного молодняка, выраженное в про
центах от оплодотворенных яиц; вывод цыплят — коли
чество выведенного молодняка в процентах от количе
ства заложенных в инкубатор яиц.

Оплату корма продукцией определяют в течение 10 
дней при содержании птицы в специально оборудован
ных индивидуальных клетках.

По всем этим показателям птицу оценивают, сопо
ставляют и для дальнейшего воспроизводства отбирают
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г
лучшую. После оценки птицы по отдельным показателям 
при ее бонитировке устанавливают комплексный бонити- 
ровочный класс. Согласно действующим рекомендациям 
по племенной работе в птицеводстве, при определении 
класса в первую очередь учитывают основные для дан
ного направления продуктивности признаки.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; муля
жи, чучела и фотографии птицы разных видов и направ
лений продуктивности; индивидуальные карточки кур.

Задание 1. По данным индивидуальных карточек уче- 
га продуктивности трех кур русской белой породы 
(стр. 106—108) сравнить их по яйценоскости за биоло
гический год (от начала до конца яйцекладки).

Задание 2. По показателям ежемесячной яйценоско
сти (табл. 71) вычертить кривые для четырех кур рус
ской белой породы и сравнить динамику яйценоскости 
|||||сокопродуктивных и низкопродуктивных кур.

Т а б л и ц а  71.  Д а н н ы е  я й ц е н о с к о с ти  к у р  п о  м е с я ц а м

^  2  а а -
№ S

£  >» X  X

Снесено яиц по месяцам сзт
Ои
^  О S  U

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 6 2 7 2 6 21 28 2 9 30 2 7 26 2 2 21 19
2 4 17 5 12 15 2 4 2 5 25 31 2 6 15 И
3 2 13 — — 2 0 18 19 5 1 — — —

4 — — — 8 16 9 12 4 — — 2 —

Задание 3. Используя данные конкурсных испытаний 
птицы яичных линий, приведенные в таблице 72, срав
нить по оплате корма продукцией кур из нескольких 
игицеводческих хозяйств.

Задание 4. По данным таблиц 73 и 74 расположить 
показатели годичной яйценоскости дочерей семи петухов 
и отдельно их сверстниц в порядке ее возрастания и про
следить, как меняется средняя масса яиц при соответст
вующем изменении их яйценоскости. Вычислить среднюю 
массу яиц для групп дочерей с разным уровнем яйце
носкости и выделить петухов, оставляющих потомство 
{• относительно высокими показателями яйценоскости и
М.1ССЫ я и ц .

Задание 5. Сопоставляя показатели яйценоскости до
черей тех же петухов (табл. 73 и 74) с продуктивностью

105



осл
И н д и в и д у а л ь н а я  к а р т о ч к а  к у р и ц ы  р у с с к о й  б е л о й  п о р о д ы

Д а т а  в ы в о д а  1 0 / I I I  1 9 7 8  г.

№  621 
(н о ж н о й )

№  1 3 2 8  
(к р ы л о в о й )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Месяц о

С е н т я б р ь
О к т я б р ь + + + + + +

+ +
+ +

+ _L1
“Г

+
Н о я б р ь + + + + + + + + + Л-1
Д е к а б р ь + + + + +
Я н в а р ь + + + + + + + + + + + +
Ф е в р а л ь + + + + + + + + + + + + + +
М а р т + + + + + + + + + + + +
А п р е л ь + + + + + + + + + + +
М а й + + + + + + + + + + +
И ю н ь + + + + . + + + + + + + + + + +
И ю л ь + + + + + + + + + + + +
А в г у с т + + + + + + +
С е н т я б р ь +

Снесено
яиц

X ^
Siо

П р и м е ч а н и е .  Крестиком отмечены дни яйцекладки.

Индявядзгзи1ьия карточка куртпш русской бедой породы
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Т а б л и ц а  72.  Р а с х о д  к о р м а  и п р о д у к ц и я  яи ч н ой  м а с с ы

Хозяйство
Израсходовано 
концентратов 

на все поголовье 
(кг)

Получено 
яичной массы 

(кг)

Расход кон
центратов 

на 1 кг яичной 
массы (кг)

« В е л о г о р к а » 2 8 4 4 ,5 6 8 1 ,3
« К р а с н ы й  К у т » 2 7 8 7 ,1 6 9 6 ,0 5 • • •
« Н о в ы й  С е в е р » 3 0 5 6 ,6 6 1 9 ,0
« К о т л я р е в с к и й » 3 0 4 9 ,7 7 0 4 ,3

ИХ сверстниц, установить, наблюдается ли также соот
ветственная разница в средней массе снесенных ими яиц 
и у потомства каких петухов она выражена наиболее 
четко.

Задание 6. Определить по каждому петуху (табл. 73 
и 74) среднюю яичную массу, полученную от его потом
ства за год (для этого среднюю массу одного яйца сле
дует умножить на количество яиц, снесенных за год), и 
отобрать лучшего и худшего из них по этим показателям 
(по абсолютной величине и в сравнении со сверстни
цами) .
Т а б л и ц а  7 3 . П р о д у к т и в н о с т ь  к л е т о ч н ы х  п о м е с н ы х  н е с у ш е к , 
п о л у ч е н н ы х  в  р е з у л ь т а т е  с к р е щ и в а н и я  п ти ц ы  я и ч н ы х  лин и й  

(. М 5 Х ? Л з ) *  (д а н н ы е  А . В .  Р а е ц к о г о )

Помер отца Потомство

6
U
О
С

ф
о
S
л

1 § я  ч

п 2 ^  к н3 «  а

X  <я ±  
V  X  в

Щ Ч  U

и  2 К

“Г  S
О

«J • Й

tt ffl

а  О
л 2
U  в-i. 2
s  b  ®

w S  
R  -  о  
<q 3 X  
a  3 a
X X V

S s ?

eeи a
» • § :  
> »  CO

^  5 

C к

Д о ч е р и 5 0 2 6 0 ,7 5 3 ,8 2 .1 _
0 7 0 0 С в е р с т н и ц ы 200 2 3 7 ,8 5 3 ,6 2 ,1 3 , 0

Д о ч е р и 50 2 3 7 ,0 5 3 ,1 2 ,1 —
С в е р с т н и ц ы 200 2 4 3 ,7 5 3 ,8 2 ,1 3 , 0
Д о ч е р и 5 0 2 3 5 ,6 5 2 ,7 2 ,1 4 , 0
С в е р с т н и ц ы 200 2 4 4 ,1 5 3 ,9 2 .1 2 , 0

Д о ч е р и 50 2 5 6 ,7 5 6 ,3 2 .1 4 . 0
5 0 3 0 С в е р с т н и ц ы 200 2 3 8 ,8 5 2 ,9 2 ,1 2 , 0

Д о ч е р и 50 2 2 1 ,9 5 2 ,3 2 .1 4 , 0
С в е р с т н и ц ы 2 5 0 2 4 7 ,5 5 3 ,9 2 ,1 2 , 0

II с р е д н е м 2 5 0 2 4 2 ,4 5 3 ,6 2 ,1 2 , 4

' М — московская порода, Л — белый леггорн.
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Т а б л и ц а  74. Продуктивность клеточных помесных несушек, 
полученных в результате скрещивания птицы яичных линий
(сГЛзХ^Мз) (данные А. В. Раецкого)

Номер отца Потомство

О
Ос
11оЕС

5  о

cd S ̂  П 2 .ЕС f->
S W к а.
SSa  
5 £ я

S sоcf Я к ® я я  ̂СГ
уо 5 
S я ш

О .Л- S'Я - О- и И СО 0 ^ 0  2 t, «

Я Е̂ м Я Я 2 <и

OvP t- ̂cacti я
at=c>»cd 
о О)
« «  С W

Дочери 50 247,3 55,3 2.1 2,0
5822 Сверстницы 200 252,9 55,4 2,1 3,0

Дочери 50 235,4 54,7 2,1 4.0
5715 Сверстницы 200 255,9 55,5 2,1 2,5

Дочери 50 263,7 54,9 2.1 4.0
5704 Сверстницы 200 248,8 55,5 2,1 2,5

Дочери 50 268,3 57,3 2,1 2,0
1696 Сверстницы 200 247,7 54,9 2.1 3,0

Дочери 50 244,3 54,5 2.1 2.0
1689 Сверстницы 200 253,7 55,6 2.1 3,0

В с р е д н е м 250 251,8 55,3 2,1 2,8

ЗАНЯТИЕ 15. ОЦЕНКА ОВЕЦ 
ПО ШЕРСТНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Цель занятия. Ознакомление с основными показате
лями, характеризующими шерстную продуктивность 
овец, методами их учета и оценки овец по ним.

Методические указания. Из многих продуктов, полу
чаемых от овец, наиболее важное значение имеют 
шерсть, а также смушки и овчины. Мясные качества 
овец оценивают в основном так же, как и у животных 
других видов. Об их шерстной продуктивности судят по 
настригу шерсти и ее качественным показателям (тол
щина, уравненность, извитость, длина, крепость, растя
жимость, упругость, валкость, блеск, цвет, выход чистой 
шерсти).

По характеру получаемой от них шерсти различают 
овец тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерст- 
ных и грубошерстных (шубных, смушковых, мясо-саль
ных и др.) пород. От овец тонкорунных и полутонкорун
ных пород получают однородную, а от полугрубошерст- 
ных и грубошерстных пород — неоднородную (смешан
ную) шерсть. Руно (волосяной покров шерстной, овцы) 
тонкорунных овец состоит из пуховых волокон, а руно
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грубошерстных — также из ости. В руне отдельные во
локна шерсти объединены в пучки или ш т а п е л и .

После стрижки овец определяют н а с т р и г  ш е р с т и  
(масса руна). После мытья определяют массу чистой 
(мытой) шерсти. Ее показатель, выраженный в процен- 
гах от массы немытой шерсти, называется в ы х о д о м  ч и с
той  ш е р с т и . Он выше у грубошерстных овец (до 65 %) 
и ниже у тонкорунных (от 30 до 50 %).

Т о н и н а  ш е р с т и  — это диаметр отдельного волокна, 
li зависимости от толщины шерсть бывает тонкой (диа
метром не более 25 мкм), полутонкой (25—31 мкм), по- 
лугрубой (от 31 до 67 мкм) и грубой (до 150—160 мкм).

С тониной шерсти связана и ее и з в и т о с т ь  (волнис
тость) — свойство шерсти образовывать извитки, а так
же д л и н а . Чем волокно тоньше, тем оно более извито, и 
наоборот. Чем шерсть длиннее, тем больше ее диаметр 
(у овец тонкорунных и гюлутонкорунных пород), и на
оборот. Длина шерсти может быть естественной (в шта
пеле и руне) — измеряют ее линейкой по штапелям, и 
истинной (длина распрямленного, но не растянутого во
локна) .

Равномерность толщины волокна по всей его длине 
(одинаковость его поперечного сечения по длине) назы
вается у р а в н е н н о с т ь ю  шерстинок.

Г у с т о т а  шерсти определяется количеством волокон 
на единице площади кожи (у овец тонкорунных пород 
она колеблется от 60—75 до 85 волокон на 1 мм^, а у 
полутонкорунных — от 20 до 40 волокон).

По щерстной продуктивности овец оценивают на 
основании: 1) внешнего осмотра (экстерьер, типичность 
для породы, складчатость, оброслость, густота шерсти, 
се уравненность, характер руна, штапеля и т. д.); 
2) учета настрига грязной шерсти и выхода чистого во
локна; 3) изучения свойств шерсти (длина, толщина, 
извитость, крепость, упругость, блеск, цвет и др.).

Общая оценка овец тонкорунных пород слагается из 
оценки их величины, экстерьера, общего развития, гар
моничности строения и щерстных качеств. Проводят та
кую оценку по пятибалльной системе, результат записы
вают нулями (от двух до пяти нулей) следующим обра
зом: 00000 — отличное животное с выдающейся
шерстной продуктивностью и хорошими формами; 0000— 
хорошее животное и по шерстной продуктивности и по 
экстерьеру; 000 — удовлетворительное по продуктивно-
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сти и экстерьеру животное; 00 — неудовлетворительное 
по шерстной продуктивности и экстерьеру животное. 
Если животное отклоняется по развитию признака в 
лучшую сторону, то к соответствующему буквенному 
обозначению добавляют знак плюс ( +  ); при отклоне
нии в худшую сторону — знак минус (—).

Густоту шерсти определяют на бочке и обозначают 
буквой М: ММ — большая густота шерсти; М — нор
мальная густота шерсти, соответствующая требованиям, 
предъявляемым к животным желательного типа данной 
породы; МР — густота небольщая, щерсть редкая; 
М Р----- шерсть очень редкая.

Длину шерсти обозначают буквой Д с указанием по
казателя длины штапеля в сантиметрах. Например, 
Д 9,5 означает, что шерсть имеет длину 9,5 см.

Тонину шерсти определяют на глаз на бочке и клас
сифицируют в качествах (табл. 75).
Т а б л и ц а  7 5 . С о в е т с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  о д н о р о д н о й  ш е р ст и  
п о  е е  то н и н е

Качество (класс тонины)
Тонина шерсти (мкм)

от до

8 0 -е 1 4 ,5 1 8 ,0
7 0 -е 1 8 ,1 2 0 ,5
6 4 -е 2 0 ,6 2 3 ,0
6 0 -е 2 3 ,1 2 5 ,0
5 8 -е 2 5 ,1 2 7 ,0
5 6 -е 2 7 ,1 2 9 ,0
5 0 -е 2 9 ,1 3 1 ,0
4 8 -е 3 1 ,1 3 4 ,0
4 6 -е 3 4 ,1 3 7 , 0
4 4 -е 3 7 ,1 4 0 ,0
4 0 -е 4 0 ,1 4 3 ,0
3 6 -е 4 3 ,1 5 5 ,0
3 2 -е 5 5 ,1 6 7 ,0

Нормальную оброслость ног и брюха специально не 
отмечают. Хорошая оброслость передних ног обознача
ется подчеркиванием первого нуля (при общей оценке 
животного нулями), а задних — подчеркиванием послед
него. Недостаточная их оброслость отмечается галочкой 
над соответствующими нулями. Отличную оброслость 
брюха обозначают двукратным подчеркиванием, а хоро
шую — однократным. Редкую шерсть на брюхе обозна
чают галочкой над средними нулями.

112



г По результатам бонитировки овец распределяют на 
боиитировочные классы, что в дальнейшем облегчает 
подбор маток к баранам.

При бонитировке из всех видов продуктивности овец 
оценивают основную для данного направления овцевод- 
пиа: в тонкорунном — шерстную, в смушковом — смуш
ковую, в шубном — овчинную и т. п.

С м у ш к и  — это шкурки новорожденных ягнят (или 
убитых в возрасте двух ■— пяти дней), полученных от 
овец каракульской, решетиловской и сокольской пород, 
а также породы чушка.

К о в ч и н а м  (шубным, меховым, кожевенным) относят 
шкуры, снятые с овец в возрасте не менее 5—7 месяцев 
II специально обработанные (выделанные). Меховые ов
чины получают от овец тонкорунных и полутонкорунных 
(цигайская и др.) пород, а шубные — от грубошерстных 
овец и их помесей.

Материалы и оборудование. Рабочие тетради; образ
цы разнообразной продукции, получаемой от овец; 
а) однородная тонкая шерсть разной длины и степени 
извитости, немытая, с жиропотом и чистая; б) грубая 
неоднородная шерсть, полученная с грубошерстных 
овец; в) полутонкая шерсть; г) смушки с разной формой 
.завитка; д) овчины шубных овец с разным соотношени
ем пуха и ости; е) образцы шерстинок под микроскопом 
(пуха, переходного волоса, ости); ж) фотографии и му
ляжи овец разных направлений продуктивности.

Задание 1. Используя материалы таблицы 76, оце
нить по выходу чистой шерсти три отары овец северо- 
кавказской породы.
Т а б л и ц а  7 6 . Ш е р с т н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  о в е ц  р а з н ы х  о т а р  
( с о в х о з  « В о д о р а з д е л ь н ы й »  С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я )

Отара Поголовье

Средний настриг шерсти с овцы 
по отаре (кг)

немытой В чистом волокне

11ср вая 7 9 3 3 , 6 1 ,7
В т о р а я 1099 4 , 6 2 , 0
Т р е ть я 1016 4 . 8 2 . 3

Задание 2. На основе анализа данных, приведенных 
в таблице 77, определить, сколько чистой шерсти было 
получено от каждого животного; выделить животных с
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Т а б л и ц а  7 7 . П о к а з а т е л и  продуктивности овец р а з н ы х  пород, 
экспонировавшихся н а  ВДНХ СССР

П о р о д а
П о л  в  н о м ер  

ж и в о т н о г о

О)

О
о .

и
иа
S
К
со

аоа
“ s
аз W

«ES

g g

О
Я

R 
О S  

U  S
S  tT о X 

£  О

S  — 
ч  g
c t S 2  Sj 

cQ a
a

n  4>

К а в к а з с к а я Б а р а н  №  3 -3 2 3 1973 141 1 7 ,0 1 3 ,0 50 6 4 -e
К а в к а з с к а я М а т к а  №  3-241 1973 87 1 2 ,0 1 0 ,0 4 0 6 4 -e

С о в е т с к и й Б а р а н  №  Н -3 9 6 1973 121 2 0 , 8 1 1 ,0 44 5 8 -e

м е р и н о с
С о в е т с к и й Б а р а н  Е -3 1973 137 1 7 ,7 9 , 0 46 6 4-e

м е р и н о с
С о в е т с к и й М а т к а  2 6 2 6 1975 81 1 1 , 5 9 , 0 46 6 4-e

м е р и н о с
А л т а й с к а я Б а р а н  4 0 6 1974 135 1 7 ,0 1 0 ,0 44 64-e

А л т а й с к а я М а т к а  4 1 3 1 0 1974 90 1 3 ,3 1 0 ,0 43 6 4 -e

З а б а й к а л ь с к а я М а т к а  0 2 4 3 0 1973 104 5 , 4 9 , 5 4 5 60-e
П р е к о с М а т к а  4 3 1 2 1973 100 7 , 4 9 , 5 5 0 , 2 6 0 -e

П р е к о с М а т к а  2 3 7 0 1974 115 7 , 0 9 , b 5 0 ,7 6 4-e
К а з а х с к а я Б а р а н  0 7 7 3 1974 100 1 2 ,5 9 , 5 4 9 6 4-e

т о н к о р у н н а я  
К а з а х с к и й  а р х а - Б а р а н  С - 3 9 0 5 1974 9 5 8 , 3 8 , 0 58 6 4-e

р о м е р и н о с
Ю ж н о - к а з а х с к и й Б а р а н  4 3 0 1 0 1973 109 1 1 , 9 1 0 ,0 45 6 0 -e

м е р и н о с
Ю ж н о - к а з а х с к и й М а т к а  3 0 0 1 6 1973 6 7 6 , 3 1 0 ,0 5 7 6 0 -e

м е р и н о с
К и р г и з с к а я Б а р а н  6 8 1 3 1975 105 1 2 ,5 9 , 5 55 6 0 -e

т о н к о р у н н а я
К и р г и з с к а я М а т к а  4 4 5 8 1974 6 2 5 , 8 8 , 5 53 6 0-e

т о н к о р у н н а я
С е в е р о к а в к а з с к а я Б а р а н  3 1 2 1973 104 1 1 , 3 1 6 ,0 58 58-e

м я с о - ш е р с т н а я
С е в е р о к а в к а з с к а я М а т к а  5 1 4 4 1975 9 7 7 , 7 1 6 ,0 65 56-e

м я с о - ш е р с т н а я
С е в е р о к а в к а з с к а я М а т к а  4 1 0 1974 110 1 3 ,2 1 8 ,0 56 5 0-e

м я с о - ш е р с т н а я  
К а л и н и н с к а я  п о- Б а р а н  2 7 1974 120 9 , 0 2 3 ,0 67 5 0 -e

р о д н а я  г р у п п а  
Т я н ь ш а н ь с к а я Б а р а н  5 9 0 7 1974 108 1 1 , 0 1 5 ,0 72 56-e
Г о р ь к о в с к а я Б а р а н  941 1975 8 0 7 , 0 1 2 ,0 5 7 56-e

наилучшим сочетанием хозяйственно полезных призна
ков; определить показатели выхода и качества шерсти у 
овец мясо-шерстных пород, отличающихся наиболее 
длинной шерстью; отметить влияние пола животного на 
развитие основных показателей продуктивности.
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5045 1965 2 59,0 5,2 7,0 49 1962 4 111 7,7 10 1414 1961

5575 1964 2 58,0 5,8 9,0 49 1962 4 111 7,7 10 334-1 1957
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Задание 3. Сравнить по живой массе, настригу и ка
честву шерсти две группы баранов-производителей по
роды ромни-марш (табл. 78), выращенных в госплемза- 
водах «Котовский» Пронского района Рязанской облас
ти и «Власть труда» Новосильского района Орловской 
области.

Задание 4. Используя материалы таблицы 79, опре
делить среднюю живую массу, настриг и длину шерсти у 
овцематок трех групп разного происхождения; сравнить 
по этим показателям животных трех групп между собой 
и сделать соответствующие выводы.

Задание 5, Используя материалы таблицы 80, опре
делить, сколько мытой шерсти было получено за год от 
16 ярок-рекордисток, если средний выход мытой шерсти 
по хозяйству в эти годы был равен 42 %.
Т а б л и ц а  80. Характеристика ярок-рекордисток породы прекос 
племзавода «Носовичи» Гомельской области БССР

Индивидуальный 
номер животного

Год
рождения

Продуктивность в 1‘/а-летнем возрасте

живая 
масса (кг)

настриг 
шерсти (кг)

длина шерсти 
(см)

0006^ 1970 55,0 8,6 16,0
01010 1970 58,0 8,0 13,0

0047 1970 51,0 7,5 11,5
0718 1970 54,0 7,0 13,0
1046 1971 58,0 7,3 13,0
1208 1971 56,0 7,5 14,0
1480 1971 60,0 7,0 13,0
1594 1971 49,0 8,0 13,5
1664 1971 58,0 7,5 12,5
1716 1971 50,0 8,0 12,0
1746 1971 55,0 7,2 11,5
2069 1972 49,0 8,0 13,0
2107 1972 53,0 8,0 13,0
2355 1972 52,0 8 ,7 13,0
2394 1974 55,0 7,3 11,5
2451 1972 50,0 9,0 13,0

ЗАНЯТИЕ 16. ОЦЕНКА ЛОШАДЕЙ 
ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ

Цель занятия. Ознакомление с основными показате
лями, характеризующими рабочие качества лошадей 
разных направлений продуктивности (грузоподъемносто, 
сила тяги, скорость, работа, мощность, выносливость),
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методами их определения и приемами оценки животных 
по этим показателям.

Методические указания. Лошадей используют в ос
новном для работы в упряжи, под седлом и вьюком. Рас
ширяется также их использование в конном спорте и для 
производства мяса.

О  р а б о ч и х  к а ч е с т в а х  л о ш а д е й  м о ж н о  с у д и т ь  п р е ж д е  в с е г о  п о  
их в н е ш н е м у  в и д у  (р а з в и т и ю  с к е л е т а  и м у с к у л а т у р ы , п о  к р е п о с т и  и 
п р а в и л ь н о с ти  п о с т а н о в к и  н о г ) ,  а  т а к ж е  п о  р е з у л ь т а т а м  с п е ц и а л ь н ы х  
и сп ы тан и й  н а  с и л у  т я г и , о п р е д е л я е м у ю  д и н а м о м е т р о м  ( к г ) ,  м а к с и 
м а л ь н у ю  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , ср о ч н у ю  д о с т а в к у  г р у з о в ,  н а  с е л ь с к о х о -  
(я й ст в е н н ы х  р а б о т а х  д л я  ш а г о в ы х  п о р о д , н а  р е з в о с т ь  и п о  р е з у л ь 
т а т а м  к о м п л е к с н ы х  и с п ы та н и й  д л я  л о ш а д е й  р ы с и с т ы х  и в е р х о в ы х  
п ор од , и с п ы та н и й  н а  м о щ н о с т ь  и в ы н о с л и в о с т ь .

Д л я  о п р е д е л е н и я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  у п р я ж н о й  л о ш а д и  у ч и т ы 
в а ю т  п р о й д е н н о е  е ю  р а с с т о я н и е , м о щ н о с т ь , с к о р о с т ь  д в и ж е н и я , в ы 
н о сл и в о ст ь  и с и л у  т я г и , т . е. с и л у , т р е б у ю щ у ю с я  д л я  п р е о д о л е н и я  
л о ш а д ь ю  с о п р о т и в л е н и я  т е л е ги  и ли  о р у д и я  при  е г о  п е р е м е щ е н и и  и 
п е р е в о зк е  г р у з а .  П р и  э т о м  п о л ь з у ю т с я  ф о р м у л о й  P = f - Q ,  г д е  Р  —  
си л а  т я г и ; Q  —  м а с с а  г р у з а  и п о в о з к и  или  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о

Р
о р у д и я ; f  —  к о э ф ф и ц и е н т  с о п р о т и в л е н и я  (т р е н и я ) . О т с ю д а  /  =  —  .

V
Н о р м а л ь н а я  с и л а  т я г и , с  к о т о р о й  л о ш а д ь  м о ж е т  р а б о т а т ь  б е з  

п е р е р ы в а  в  те ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и , с о с т а в л я е т  в  с р е д н е м  
13— 15 % е е  м а с с ы . В  т е ч е н и е  к о р о т к о г о  п р о м е ж у т к а  в р е м е н и  л о 
ш а д ь  м о ж е т  п р о я в л я т ь  си л у  т я г и , р а в н у ю  5 0  и д а ж е  8 0  % е е  ж и в о й  
м а сс ы . П р и  о ц е н к е  р а б о ч и х  к а ч е с т в  л о ш а д е й  о п р е д е л я ю т  и и х  м а к 
с и м а л ь н у ю  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ; н о  э т о т  в и д  и сп ы тан и й  и м е е т  с у щ е с т 
вен н ы й  н е д о с т а т о к ;  в е л и ч и н а  г р у з о п о д ъ е м н о с т и  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  
о б у с л о в л е н а  к о э ф ф и ц и е н т о м  тр е н и я .

С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  (У )  л о ш а д и  н а х о д и т с я  в  о б р а т н о й  з а в и с и 
м ости  о т  с и л ы  т я г и  (ч е м  б ы с т р е е  д в и ж е н и е  —  те м  м е н ь ш е  т я г о в о е  
у си ли е, п р о я в л я е м о е  л о ш а д ь ю ) .

Р а б о т а  л о ш а д и  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  по и зв е с т н о й  в  м е х а н и к е  
||)о р м у л е  Л  =  Р - 5  (п р о и зв е д е н и е  си л ы  т я г и  н а  п у т ь ) .  В ы р а ж а е т с я  
о н а  в  к и л о г р а м м о м е т р а х  или т о н н а - к и л о м е т р а х .

М о ж е т  б ы т ь  т а к ж е  о п р е д е л е н а  м о щ н о с т ь  л о ш а д и  (М ) , и з м е р я е 
м а я  к о л и ч е с т в о м  м е х а н и ч е с к о й  р а б о т ы  в  ед и н и ц у  в р е м е н и :

л; ^  лгN  — —  и ли  N  = ------
t t

а  т а к  к а к
t

=  У , ю  N  =  P ' V .

П ди н иц а и з м е р е н и я  м о щ н о с т и  —  л о ш а д и н а я  с и л а  ( H P ) ,  р а в н а я  
75  к г м /с . В  с р е д н е м  м о щ н о с т ь  р а б о ч е й  л о ш а д и  р а в н а  0 ,6 — 0 ,7  H P .

И с п ы т а н и я  н а  р е з в о с т ь  р ы с а к о в  и в е р х о в ы х  л о ш а д е й  п р о в о д я т с я  
на и п п о д р о м а х  и н а з ы в а ю т с я  д л я  п е р в ы х  —  б е г а м и , д л я  в т о р ы х  —  
с к а ч к а м и . Д л я  в е р х о в о й  л о ш а д и  н о р м а л ь н а я  н а г р у з к а  н а  сп и н у  д о 
х о д и т  д о  1 2 0 — 13 0  к г , ч то  с о с т а в л я е т  2 5 — 3 0  % е е  ж и в о й  м а с с ы . 
М а с с а  в ь ю к а  о б ы ч н о  д о с т и г а е т  '/з ж и в о й  м а с с ы  в ь ю ч н о й  л о ш а д и . 
/1о  и с п ы та н и й  л ю б о г о  в и д а  д о п у с к а ю т  л о ш а д е й  в  в о з р а с т е  о т  2  д о  
6  л е т , п р о ш е д ш и х  с и с т е м у  тр е н и р о в к и .
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правильная оценка работоспособности лошадей тре
бует учета всей совокупности показателей, К ведущим из 
них относятся: I) грузоподъемность, определяемая тя
говым усилием у упряжных лошадей и нагрузкой на 
спину у верховых и вьючных; 2) скорость передвижения 
при различной нагрузке; 3) выносливость или способ
ность к длительной напряженной работе; 4) крепость 
телосложения и прочность органов движения; 5) каче
ство движений лошади на основных аллюрах, с которы
ми связано ее практическое использование на работах. 
По этим показателям лошадей сравнивают между собой 
и делают выводы о преимуществах одного животного 
перед другим.

Материалы. Рабочие тетради; фотографии, иллюст
рирующие разные методы испытаний упряжных, рысис
тых и верховых лошадей.

Задание 1. Определить, какую мощность развивает 
лощадь при движении: а) шагом с силой тяги 70 кг при 
скорости в 3,5 км/ч; б) рысью с силой тяги 18 кг при 
скорости 12,4 км/ч; в) рысью с силой тяги 5 кг при ско
рости 12 м/с. По полученным данным сделать соответ
ствующие выводы.

Задание 2. Используя материалы таблицы 81, опре
делить скорость движения, выполненную лощадьми ра
боту и проявленную ими мощность при испытании на 
срочную доставку грузов на расстояние 6400 м.

Т а б л и ц а  81. Результаты испытания лошадей на срочную 
доставку грузов

Кличка
лошади Порода

Воз
раст
(лет)

Живая 
масса ло
шади (кг)

Тяговое уси
лие, опреде
ляемое дина

мометром 
(кг)

Показанное 
время 

(мин — с)

Атласный Рысак 12 509 58,7 21— 24
Гордый Суффолькская 9 700 80,9 30— 15
Зорька Верховая 12 540 62,5 26—30
Рустем Брабансон 5 682 78,7 34— 15

Задание 3. Определить массу груза, который можно 
положить на повозку для транспортировки его 580-кило
граммовой лощадью при массе повозки с ездовым 370 кг 
по грунтовой дороге с коэффициентом сопротивления 
(/), равным 0,07.
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Задание 4. Установить тяговое сопротивление кон
ном повозки на железном ходу (силу тяги лошади) по 
ровной грунтовой дороге с коэффициентом сопротивле
ния, равным 0,06, при общей массе повозки с грузом: 
а) 450 кг; б) 900 кг; в) 1350 кг.

Задание 5. Определить величину груза для 620-кило
граммовой лошади, перевозимого в телеге на железном 
ходу массой 425 кг по хорошей (сухой) грунтовой доро
ге без подъема (коэффициент сопротивления 0,05).

Контрольные вопросы

1. Какие цели преследует организация учета всех видов продук
тивности сельскохозяйственных животных? 2 . Перечислите известные 
Нам методы индивидуального учета молочной продуктивности ко
ров и дайте сравнительную характеристику их точности. 3 . К ак вы 
числяют среднее содержание жира и белка в молоке за лактацию? 
Какое значение при этом имеет предварительное определение коли
чества однопроцентного молока по месяцам лактации и за лактацию 
II целом? 4 . Какие показатели используют при оценке коров по мо
лочной продуктивности? 5 . Что понимают под убойным выходом? 
6. Каковы различия в определении убойной массы у  животных раз
ных видов?  7 . Как вычисляют коэффициент мясности и каково его  
значение? 8 . Охарактеризуйте основные репродуктивные качества 
тиней. 9 . Какие показатели используют при оценке продуктивности 
птицы? 10. Чем отличаются тонкорунные овцы от грубошерстных по 
основным признакам шерстной продуктивности? 11, С  помоицыо каких 
показателей оценивают рабочие качества лошадей?



Индивидуальное развитие 
сельскохозяйственных животных

(онтогенез)

Для успешного ведения племенной работы и выра
щивания животных желательного типа и продуктивно
сти необходимо познать основные закономерности инди
видуального развития и уметь использовать их в произ
водственных условиях. Знание особенностей роста 
сельскохозяйственных животных в отдельные возраст
ные периоды дает возможность воздействием в эти пе
риоды специфическими условиями кормления и содер
жания существенно изменить пропорции их телосложе
ния и добиться лучшего развития статей, важных для 
данного направления продуктивности.

Для изучения роста обычно используют данные си
стематического взвешивания или измерения отдельных 
частей тела растущих животных. Обработка этих пока
зателей и их сопоставление позволяют установить осо
бенности и закономерности роста исследуемых живот
ных. Систематически проводимый в хозяйстве контроль 
за ростом животных (взвешивание и измерение) позво
ляет своевременно заметить отклонение отдельных осо
бей от нормы развития и принять соответствующие ме
ры для предотвращения их недоразвития.

Точность взвешивания обусловливается величиной 
животного; крупных животных взвешивают с точностью 
до 100 г, мелких — с точностью до 1 г.

Взвешивание проводят в одно и то же время утром 
до поения и кормления животных, а коров — после ут
реннего доения. Крупный рогатый скот взвешивают при 
рождении и в возрасте 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, а 
затем раз в полгода или в год; свиней — при рождении и 
в возрасте 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24 месяца; овец — при рож
дении и в возрасте 1,4, 12 и 24 месяца.

Помимо учета весового роста, в животноводстве не
редко учитывают и линейный рост при помощи система-
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г
гпчески проводимых измерений животных, например в 
коневодстве. При этом следует иметь в виду, что линей
ный рост отдельных статей совершается с неодинаковой 
скоростью, т. е. непропорционально. Следовательно, по 
интенсивности роста одной стати нельзя судить об ин
тенсивности роста других статей и организма в целом.

ЗАНЯТИЕ 17. УЧЕТ РОСТА
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х

Цель занятия. Ознакомление с методами учета роста 
сельскохозяйственных животных, а также техникой вы
числения показателей их весового и линейного роста 
(абсолютного, среднесуточного и относительного при- 
|)оста), вычерчивания соответствующих графиков (рис. 
Г)0), анализа полученных данных и составления заклю
чений о характере выращивания молодняка, его класс
ности, пригодности к племенному использованию и осо
бенностях роста животных нескольких групп.

Методические указания. Данные об изменении жи
вой массы телят, поросят или других животных (от рож
дения до возраста в несколько месяцев) записывают в 
рабочую тетрадь по приводимой в таблице 82 схеме.

Жибай масса, иг

J ___ 1_

% 
100 г

50

1 2  5 0 5 6 7 8 9
Возраст, мес 

Среднесуточный 
- прирост жибай массы, г

1 2  3 0 5 6 7
Возраст, нес

8 9

2 3 0 5 6 7 0 9
Возраст, мес

Рис. 50. Формы для вы
черчивания кривых роста, 
абсолютного среднесуточ
ного и относительного 
прироста животных.
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Т а б л и ц а  82.  
п о  м е с я ц а м

Данные взвешивания молодняка породы...

при выращивании на повы
шенных нормах кормления

При выращивании на средних 
нормах кормления

Возраст (мес)
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По этим данным рассчитывают позднее (в аудито
рии) показатели абсолютного и относительного приро
ста живой массы (или промеров) животных.

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы 
за определенный период определяют по формуле

г д е  D  —  ср е д н е с у то ч н ы й  п р и р о с т  ж и в о й  м а с с ы  ( г )  или  п р о м е р о в  
( с м ) ;  Wo —  н а ч а л ь н а я  м а с с а  (к г )  ж и в о т н о г о  или  н а ч а л ь н а я  в е л и 
ч и н а  п р о м е р а  ( с м ) ;  —  ж и в а я  м а с с а  ж и в о т н о г о  (к г )  или в е л и ч и 
н а  т о г о  ж е  п р о м е р а  (с м )  в  к о н ц е  п е р и о д а ; t —  в р е м я  (с у т о к )  м е ж 
д у  д в у м я  в з в е ш и в а н и я м и  и ли  и зм е р е н и я м и .

Относительный прирост живой массы (К), показы
вающий энергию роста (его интенсивность) рассчиты
вают по формуле:

К W i - W q

Wo
100, или, точнее, К 100.

1/2 (Ŵ  +  Wo)

Как следует из формулы, относительный прирост вы
ражается в процентах от начальной живой массы, а точ
нее, от среднего ее показателя (полусуммы начальной и 
конечной массы), чем характеризуется взаимоотноше
ние между величиной растущей массы и скоростью ро
ста.

При анализе полученного материала следует обра
тить особое внимание на динамику относительного при
роста.
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Закономерное сни'жение с возрастом животного 
анергии роста свидетельствует о нормальном его ходе, 
а наблюдающееся иногда повышение интенсивности ро
ста животных в более позднем возрасте указывает на 
компенсацию задерл{ки роста в предшествующий период.

Материалы. Рабочие тетради; таблицы с цифровыми 
данными, характеризующими особенности роста живот
ных разных видов, пород и пола.

Задание 1. По материалам четвертого задания (табл, 
К5) начертить: а) кривые роста (эмпирические); б) кри
вые абсолютного среднесуточного прироста; в) кривые 
относительного прироста (по прилагаемым на стр. 123 
формам). г • v*j

Задание 2, По данным о живой массе и промерах ко
былок владимирской тяжеловозной породы (табл. 83) 
определить возрастную динамику прироста их живой 
массы и промеров.
Т а б л и ц а  8 3 . В о з р а с т н ы е  и зм е н е н и я  ж и в о й  м а с с ы  и п р о м е р о в  

к о б ы л о к  в л а д и м и р с к о й  т я ж е л о в о з н о й  п о р о д ы  (д а н н ы е  
М. П . К о р з е н е в а )

Иозраст (мес)
Живая
масса
(кг)

Промеры (см)

высота 
в холке

косая
длина

глубина
груди

ширина
груди

обхват
груди

П ри р о ж д е н и и 54 100 7 9 34 21 8 9
1 107 1 0 7 ,5 8 8 ,5 38 25 100
3 148 119 108 41 28 117
() 194 132 121 51 31 135
<) 2 4 3 1 3 6 ,7 1 2 8 ,8 5 6 ,1 3 2 1 4 1 ,3

12 2 5 2 1 4 1 , 5 1 3 4 ,4 5 8 ,1 3 3 ,3 1 4 5 ,6

Задание 3. Используя материал таблицы 84, сопоста
вить живую массу чистопородных и помесных цыплят 
разного возраста и, вычислив абсолютный и относитель-
Т а б л и ц а  8 4 . Д и н а м и к а  в е с о в о г о  р о с т а  (г )  ч и с т о п о р о д н ы х  
н п о м е с н ы х  ц ы п л я т  (д а н н ы е  X . X . С е м е н о в а )

Возраст (дни)
Порода

корниши белый плимутрок помеси

1 4 2 , 4 4 6 ,5 4 8 ,3
10 9 8 ,2 9 9 ,0 1 1 8 ,4
2 0 2 4 7 ,6 2 1 6 ,6 3 0 5 ,0
30 4 4 9 ,0 3 9 5 ,0 6 3 5 ,0
4 5 8 1 5 ,0 7 5 5 ,0 1 1 3 6 ,6
60 1 4 7 3 ,3 1 1 9 4 ,0 1 6 4 0 ,0
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ныи прирост их живои массы, сравнить динамику роста 
чистопородных цыплят с помесными, проанализировать 
полученные данные и сделать соответствующие выводы.

Задание 4. Сравнить по весовым показателям (сред
несуточному абсолютному и относительному приросту 
живой массы) приведенные ниже группы телят 
(табл. 85).
Т а б л и ц а  85 . Д и н а м и к а  р о с т а  м о л о д н я к а  я р о с л а в с к о й  п о р о д ы , 
п о л у ч е н н о го  о т  к о р о в  р а з н ы х  п р и зв о д с т в е н н о -к о н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  
т и п о в  (у ч х о з  Т С Х А  « Д р у ж б а » ,  д а н н ы е  М . М . К о т  и Р . И . Б у л а т о в а )

В о зр а с т  (м ес)

Т ел к и Бычки

тип м атер ей тип м атерей

с&
2<в;а: S
2  *= К  й; 
О  Р . 
S  ^

в

S* 2
очэ 
ч  > .  
2  ^

£ i
4  V 
О R
5  S

<с 
3  >s

5  <ио  о.
г  X

« :  

к  в
к  2о  \о  

! £ •

О
S « Bэ- о о  а  
ч о о  к 
2  2

П р и  р о ж д е н и и 2 6 , 4 32 3 3 ,7 2 9 , 0 3 2 , 7 3 4 ,4
1 4 9 5 2 58 57 56 5 9
2 6 9 7 2 7 8 77 78 8 6

3 8 7 8 2 104 9 9 9 9 116
4 112 106 126 123 128 146
5 136 132 146 150 152 175
6 159 157 172 179 181 2 0 5
9 231 2 0 7 2 5 8 2 5 0 2 5 9 3 0 2
12 2 8 4 2 6 0 3 0 6 3 1 4 3 1 3 3 6 6
15 3 4 2 3 0 0 3 5 3 3 7 3 3 7 3 4 3 0
18 3 9 6 3 5 6 4 0 8 4 4 4 4 4 0 4 9 9

Задание 5. Определить возрастную динамику роста 
баранов и маток породы советский меринос (табл. 86) 
и выявить ее половые различия.

Т а б л и ц а  8 6 . И зм е н е н и е  ж и в о й  м а с с ы  с о в е т с к и х  м е р и н о с о в  
с  в о з р а с т о м  ж и в о т н ы х

Возраст
Живая масса (кг)

баранов маток

1 г о д 4 9 ,6 5 3 1 ,5
2  г о д а 7 8 ,1 7 4 3 ,0
3  г о д а 8 8 ,1 4 4 8 ,0
4  г о д а 9 0 ,1 3 4 8 ,0

5  л е т 8 8 ,5 7 4 7 ,6
6  л е т 8 7 ,0 0 4 6 , 9

7  л е т 8 3 ,1 3 4 6 ,0
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Задание 6, Сравнить по среднесуточному и относн- 
юльпому приросту телят-помесей первого и третьего по- 
кплспий поглотительного скрещивания зебувидного ско- 
III (Узбекистан) со щвицким (табл. 87) и сделать выво- 
1Ы об эффективности скрещивания животных этих 
пород.
г U б  л  и ц  а  8 7 . Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  (к г )  п о м е с н ы х  т е л я т  
(л а и н ы с  Ш . X . А к б а р х о д ж а е в а )

Позраст (мес)
Первое поколение Третье поколение

бычки телочки бычки телочки

При р о ж д е н и и 2 5 ,8 2 4 ,5 2 9 ,3 2 9 ,0
:i 7 5 ,0 8 0 ,0 8 4 ,0 7 0 ,0
(i 1 2 3 ,0 1 2 1 ,4 1 3 9 ,0 1 2 6 ,2
0 1 6 7 ,5 1 6 0 ,1 1 9 5 ,6 1 6 9 ,8

12 2 3 8 ,7 2 1 7 ,1 2 7 0 ,6 2 3 8 ,6
1Г) 3 1 0 ,5 2 8 8 ,0 3 6 0 ,8 3 1 5 ,6
18 3 7 0 ,4 3 3 0 ,5 4 1 8 ,6 3 5 8 ,8

Задание 7. По данным таблицы 88 рассчитать основ
ные показатели роста чистопородного и помесного мо
лодняка, сравнить их между собой и установить, скре
щивание с животными какой из двух пород дает наи
больший эффект.
Т а б л и ц а  8 8 . Д и н а м и к а  ж и в о й  м а с с ы  (к г )  м о л о д н я к а  к р у п н о г о  
р о г а т о г о  с к о т а  (д а н н ы е  В . В . М а ц к е в и ч а )

Возраст (мес) ШаролеХкрасная
степная

ГерефордХ Крас
ная степная

Красная
степная

П ри р о ж д е н и и 3 8 , 1 ± 0 , 7 1 3 1 , 5 ± 0 , 5 6 2 6 , 6 ± 0 , 5 8
3 1 0 5 ,7 - Ы ,2 0 9 7 , 8 ± 1 , 2 7 9 2 , 3 ± 0 , 9 2
6 1 6 9 , 7 ± 3 , 4 2 1 4 9 , 5 ± 2 , 5 5 1 4 8 , 9 ± 2 , 8 3
9 2 1 3 , 7 + 6 , 5 4 1 7 8 , 6 ± 2 , 8 2 1 7 5 , 8 ± 2 , 9 8

12 2 7 2 , 4 + 8 , 3 1 2 1 2 , 4 ± 4 , 7 3 2 1 8 , 9 ± 5 , 4 9
15 3 5 3 , 3 ± 1 1 ,4 1 2 9 0 , 1 ± 4 , 7 0 2 8 0 , 7 ± 7 , 3 3
18 4 2 1 , 4 + 1 1 , 3 3 5 6 , 3 ± 4 , 9 0 3 5 0 , 6 ± 6 , 9 4

ЗАНЯТИЕ 18. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ 
С ВОЗРАСТОМ (НОРМА И НЕДОРАЗВИТИЕ)
ъ

Цель занятия. Изучение возрастных изменений в про
порциях тела сельскохозяйственных животных, отлича
ющихся разными типами роста, при нормальных условиях
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кормления и содержания, а также отклонении от нормы 
в процессе роста и отдельных форм недоразвития, свя
занных с нарушением нормальных условий кормления в 
определенные периоды онтогенеза.

Методические указания. Одна из закономерностей 
роста — его неравномерность, касающаяся организма в 
целом и отдельных его частей. Различные ткани и части 
тела животного достигают своего максимального роста в 
разные периоды онтогенеза.

Например, органы, выполняющие в организме важнейшие функ
ции, достигают у новорожденных высокой степени развития уже к 
рождению животного.

Неравномерность роста организма служит причиной 
изменений пропорций телосложения животных в процес
се их роста и существенных экстерьерных и интерьерных 
отличий взрослых особей от растущего молодняка.

По характеру изменения скорости роста осевого и 
периферического скелета в отдельные периоды жизни 
выделяют по типам роста три группы животных. При 
этом под типами роста понимают присущие животным 
разных видов особенности в соотношении скоростей ро
ста их осевого и периферического скелета по периодам 
онтогенеза. В частности, у травоядных (крупный рога
тый скот, лошади) в утробный период более интенсивно 
растут кости периферического скелета, а в послеутроб- 
ный — кости осевого; у плотоядных (собаки, кошки 
и др.) и кроликов, наоборот, в утробный период интен
сивнее растут кости осевого скелета, а в послеутроб- 
ный — периферического. Свиньи в этом отношении за
нимают промежуточное положение.

Недостаточное и неполноценное кормление беремен
ных самок травоядных животных, их болезнь в этот пе
риод или общее недоразвитие обусловливают задержку 
роста плода и рождение мелких, низконогих, большего
ловых животных с удлиненным туловищем, утонченно
стью трубчатых костей конечностей и недоразвитой пи
щеварительной системой. Такого рода недоразвитие по
лучило название э м б р и о н а л и з м , поскольку полновозра
стное животное в этом случае сохраняет пропорции тела, 
характерные для эмбриона плодного периода развития 
(похоже на эмбрион).

Скудное кормление в молочный и послемолочный пе
риоды, длительное заболевание молодняка, раннее его 
использование в случке и беременность очень молодых
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гамок являются причинами, вызывающими другую форму 
задержки роста — и н ф а н т и л и зм . Так как в послеутроб- 
мый период организм травоядных растет главным обра
зом в ширину, глубину и длину, то в указанных направ
лениях он больше всего и недоразвивается при неблаго
приятных условиях, что приводит к сохранению живот
ным пропорций, характерных для молодняка (взрослое 
животное по пропорциям телосложения напоминает 
молодое). Инфантильные животные по сравнению с 
нормальными высоконоги, высокозады, имеют плоскую 
грудь, узкий зад, плохо развитую мускулатуру и молоч
ную железу и др.

Говоря о разных формах недоразвития, необходимо 
иметь в виду, что недоразвитое животное это не умень
шенное в размере нормально сложенное животное, а 
животное, у которого неблагоприятные факторы среды 
вызвали нарушения в росте и развитии отдельных орга
нов и тканей, что приводит к смещению пропорций их 
телосложения.

Возможность и степень исправления (компенсации) 
задержек в росте зависят от возраста животного, про
должительности недостаточного питания и качественно
го состава (полноценности) рационов, а также от усло
вий, создаваемых для исправления недоразвития. Дли
тельные задержки в росте полностью компенсировать 
невозможно, так как они носят необратимый характер.

Компенсационный рост в случае непродолжительных 
его задержек является своего рода ответом организма 
на снятие угнетавщего рост фактора среды; возможен он 
лищь у молодых животных с незавершенным ростом.

Материалы. Рабочие тетради; фотографии нормаль
ных и недоразвитых животных разных видов и пола; 
таблицы с показателями промеров и индексов телосло
жения молодняка и полновозрастных животных разных 
видов, а также животных, которых выращивали в нор
мальных и неудовлетворительных условиях; экстерьер- 
ный профиль новорожденного и полновозрастного жи
вотного.

Задание 1. По промерам молодняка орловской рысис- 
гой породы (табл. 89) определить возрастные изменения 
индексов телосложения жеребчиков и кобылок и иачер- 
гнть экстерьерные профили, приняв за стандарт проме
ры животных в возрасте старше 30 месяцев. Сделать вы
воды о возрастных особенностях линейного роста же
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Т а б л и ц а  89.  С р е д н и е  п р о м е р ы  (с м )  м о л о д н я к а  о р л о в с к о й  
р ы с и с т о й  п о р о д ы  ( д а н н ы е  Г .  Г .  Х и т е н к о в а )

Промеры

Возраст животных (мес)

йо
3 6 12 18 24 30

S X  о. О) с  сс

я  О

е-я

Ж е р е б ч и к и

В ы с о т а  в  х о л к е  
К о с а я  д л и н а  

т у л о в и щ а  
О б х в а т  г р у д и  
О б х в а т  п я ст и

В ы с о т а  в  х о л к е  
К о с а я  д л и н а  

т у л о в и щ а  
О б х в а т  г р у д и  
О б х в а т  п я с т и

9 5 , 3 1 1 8 , 8 1 3 0 , 9 1 4 2 , 4 1 5 1 , 5 1 5 6 , 9 1 5 9 , 4
7 2 , 9 1 0 6 ,1 1 1 9 , 3 1 3 6 , 0 1 4 8 , 4 1 5 6 , 0 1 6 0 , 0

8 1 , 8 1 1 4 , 5 1 3 0 ,1 1 4 9 , 0 1 6 1 , 0 1 7 6 , 3 1 7 8 , 7
1 1 , 6 1 5 , 2 1 6 , 7 1 8 , 3 1 9 , 8 2 0 , 6 2 0 , 3

К о б ы л к и
9 4 , 7 1 1 8 ,1 1 3 0 , 2 1 4 2 , 6 1 5 0 , 6 1 5 5 , 2 1 5 8 , 3
7 0 , 7 1 0 7 ,1 1 2 0 , 5 1 3 6 , 6 1 4 8 , 9 1 5 4 , 3 1 5 8 , 8

8 2 , 1 1 1 5 , 3 1 3 1 , 3 1 5 1 , 8 1 6 1 , 7 1 7 3 , 9 1 7 9 ,1
1 1 , 5 1 5 , 3 1 6 , 6 1 7 , 8 1 9 , 5 2 0 , 1 2 0 , 1

ребчиков И кобылок и изменениях пропорций их телосло
жения.

Задание 2. По материалам таблицы 90 вычислить и 
сравнить индексы длинноногости, перерослости, грудной, 
сбитости и массивности 2-летних телок черно-пестрой по
роды двух групп, 1выращенных при нормальном и скудном 
кормлении. Начертить экстерьерный профиль, приняв

Т а б л и ц а  9 0 .  В л и я н и е  у р о в н я  к о р м л е н и я  т е л о к  ч е р н о - п е с т р о й  
п о р о д ы  н а  и х  т е л о с л о ж е н и е  ( д а н н ы е  В .  А .  С е м е н о в а )

Животные, выращенные при

Промеры (см) нормальном
кормлении скудном кормлении

В ы с о т а  в  х о л к е 1 3 0 , 9 1 2 8 , 3
В ы с о т а  в  к р е с т ц е 1 3 7 ,1 1 3 5 ,1
К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а  ( п а л - 1 4 8 , 8 1 4 5 , 2

к о й )
Ш и р и н а  г р у д и 4 5 , 5 4 0 , 5
Ш и р и н а  в  м а к л о к а х 4 9 , 7 4 6 , 7
Г л у б и н а  г р у д и 6 7 , 8 6 5 ,1
О б х в а т  г р у д и 1 8 3 , 5 1 7 0 , 0

1 6 0 , 9
1 6 1 , 0

1 8 3 , 0
2 0 , 3

1 5 8 . 0  
1 6 0 , 2

1 8 0 . 0  
1 9 , 8

.111 стандарт промеры телок, выращенных при нормаль- 
И1.1.\ условиях кормления, и сделать выводы о различиях 
й пропорциях тела животных двух групп.

I а б л и ц а  9 1 .  В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  п р о м е р о в  ( с м )  х р я к о в  
крупной  б е л о й  п о р о д ы  ( д а н н ы е  Б .  П .  В о л к о п я л о в а )

Иозраст (мес) Длина
туловища

Обхват груди 
за лопатками

Глубина
груди

Высота 
в холке

7 18 1 5 6 , 3 1 4 4 , 6 5 1 , 1 8 2 , 3
11 -24 1 6 4 , 0 1 5 3 , 4 5 1 , 7 8 7 , 6
1 -30 1 6 7 , 3 1 5 6 , 7 5 3 , 3 9 1 , 4
1 -36 1 7 0 , 6 1 5 8 , 5 5 4 , 9 9 1 , 5
/  и с т а р ш е 1 7 2 , 4 1 6 3 , 2 5 6 , 5 9 3 , 2

Задание 3. Проследить возрастные изменения проме
ров хряков крупной белой породы (табл. 91) и вычислить 
основные индексы телосложения животных каждой воз
растной группы.

Задание 4. По промерам баранчиков романовской п о 
р о д ы  разного возраста, рожденных в числе троен (табл. 
’)2), определить возрастные изменения промеров тела, 
индексов телосложения и начертить экстерьерный про
филь для молодняка в возрасте 1 и 6 месяцев, приняв за 
сгандарт промеры 8-месячных баранчиков. Сделать вы- 
поды о возрастных особенностях линейного роста баран
чиков и изменении пропорций их телосложения.

Т а б л и ц а  9 2 .  П р о м е р ы  ( с м )  б а р а н ч и к о в  р о м а н о в с к о й  п о р о д ы  
(.чанные Л .  У .  Ю с у п о в о й )

Возраст животных (мес)
Промеры

1 6 8

В ы с о т а  в  х о л к е 4 3 , 1 9 5 6 , 0 0 6 0 , 0 3
В ы с о т а  в  к р е с т ц е 4 6 , 3 6 5 6 , 4 8 5 9 , 0 0
Ш и р и н а  г р у д и 1 0 , 5 0 1 7 , 4 3 2 1 , 4 5
Г л у б и н а  г р у д и 1 6 , 0 3 2 6 , 3 6 2 8 , 7 3
К о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а 3 8 , 7 1 6 2 , 0 0 6 7 , 6 2
< 1 б хв ат  г р у д и 4 2 , 6 3 7 1 , 3 0 7 7 , 8 8
Ш и р и н а  в  м а к л о к а х 8 , 8 3 1 3 , 3 8 1 5 , 0 0
О б х в а т  п я с т и 5 , 2 2 7 ,7 1 8 , 0 0
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Т а б л и ц а  9 3 . В о з р а с т н ы е  и зм е н е н и я  п р о м е р о в  м а т о к  к р у п н о й  
б е л о й  п о р о д ы  (д а н н ы е  Б . П . В о л к о п я л о в а )

Возраст
животных (мес)

Промеры (см)

длина
туловища обхват груди глубина

груди
высота 
в холке

12— 14 1 4 0 ,8 1 2 8 ,9 4 3 , 3 7 3 ,6
15— 17 1 4 4 ,7 1 3 0 ,5 4 4 , 4 7 6 , 5
18— 2 3 1 4 8 ,9 1 3 4 ,2 4 5 , 8 7 6 , 6
2 4 — 2 9 1 5 4 ,3 1 4 0 ,4 4 8 ,1 8 2 , 0
3 0 — 3 6 1 5 7 ,7 1 4 2 ,3 4 8 , 9 8 3 , 0
С т а р ш е  3 6 1 5 9 ,3 1 4 7 ,7 5 0 ,5 8 4 ,0

Задание 5. Проследить возрастные изменения проме
ров свиноматок крупной белой породы (табл. 93), вычис
лить основные индексы телосложения и начертить эк- 
стерьерный профиль для животных всех возрастных 
групп, приняв за стандарт промеры маток старше 36 ме
сяцев. Проанализировать полученные данные и сделать 
выводы о возрастных особенностях линейного роста 
свиноматок и изменениях пропорций их телосложения.

Задание 6. По материалам таблицы 94 начертить эк- 
стерьерные профили молодняка разных видов и направ
лений продуктивности, приняв за стандарт показатели 
полновозрастных животных. Проанализировать получен
ный материал и сделать выводы об особенностях линей-
Т а б л и ц а  9 4 . П р о м е р ы  р а с т у щ и х  к о б ы л о к  и т е л о к  в  п р о ц е н т а х  
о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р о м е р о в  п о л н о в о з р а с т н ы х  ж и в о т н ы х
(д а н н ы е  К . Б . С в е ч и н а )

Новорожденные животные

Вид и порода 
животных

о

3  ^ 
се ш

те
3

Св ffl
S  о
5 ^ 
5- ^4  ь

те
S' 

ь  »те в еа О X ч ю >> о н О ^о с

£
О о
3  ^
CQ CQ

те
3

a S
S  о

те
3  

f- ^ 
се о  X ч  

чэ >% о ь

н
те S  
са н
X а
'8 ё

Л о ш а д и  о р л о в с к о й  
п о р о д ы

6 2 ,5 4 7 , 6 4 5 ,3 6 0 ,5 6 8 ,1 5 5 , 2 5 3 ,8 6 5 , 2

Л о ш а д и  ч и с т о 
к р о в н о й  в е р х о 
в о й  п о р о д ы

6 4 ,4 5 0 , 2 5 0 ,3 6 3 ,1 6 7 ,4 5 4 , 5 5 5 ,0 6 6 , 7

С к о т  с и м м е н т а л ь 
ск о й  п о р о д ы

5 7 , 8 4 4 , 8 4 3 ,7 6 8 ,9 5 5 ,6 5 4 ,7 —

С к о т  ш о р т г о р н -  
с к о й  п о р о д ы

5 4 , 0 3 6 , 4 3 4 ,2 6 8 ,6 5 5 ,7 5 3 ,3 6 3 , 9>

Животные в возрасте 12 мео
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iioro роста животных разных видов и направлении про-
lyKTHBOCTH.

Задание 7. Ознакомившись с данными таблицы 95, 
мычислить коэффициенты роста отдельных органов (в 
.(ОЛЯХ единицы от массы этих органов у полновозрастных 
животных). Сделать выводы о неравномерности роста 
игдельных органов в процессе онтогенеза овец.
1 .1 б л  и ц  а  9 5 . В о з р а с т н ы е  и зм е н е н и я  м а с с ы  (г )  в н у т р е н н и х  
о р г а н о в  у  о в е ц  (д а н н ы е  К . Б . С в е ч и н а  и Е . И . А д м и н а )

Возрастная
группа Л

Sа>O’V
с

0> 
о 2

СО
U а  V и> 
^  о

5
3*
о
С

4)EfKf
О.О)
о

§asа
а0)
SО)
О

0)
2асС
g  2а  со
°  ё

аа3*<и
3*
о
с
ЕС
Х а

Я
•в*о
с
а
U

Xа
а
аS'
а
Л

Ы б р и о н ы  В 
в о з р а с т е :

0 , 0 23  м ес 6 7 ,0 3 5 ,5 1 0 ,4 7 , 8 2 , 8 0 , 4 0 , 2 0 ,0 4
4 м ес 1 1 1 ,0 8 0 ,0 1 6 ,1 1 6 ,8 4 , 0 0 , 8 0 , 3 0 ,1 0 0 , 0 7

11 о во р о ж д ен - 
п ы е я г н я т а

7 0 ,0 6 2 ,5 2 0 , 8 2 7 ,5 4 ,1 0 , 7 0 , 9 0 , 1 0 0 , 0 5

П нцы в  в о з р а с 
те  6 5  м е с

5 6 3 ,0 4 3 4 ,6 1 0 4 ,0 1 9 8 ,5 5 , 6 6 , 6 0 ,6 4 0 , 6 4

Контрольные вопросы

1. К ак в производственных условиях ведется учет роста сель~ 
I кохоэяйственных животных? 2. К ак вычисляют абсолютный и отно
сительный прирост животных? Какое значение имеет каждый из этих 
показателей? 3 . К аковы  особенности динамики относительного и аб
солютного прироста живой массы и промеров в онтогенезе при нор
мальных условиях выращ ивания?  4 . Охарактеризуйте известные В ам  
тпы роста животных. 5 . К ак изменяются с возрастом пропорции  
юла животных, отличающихся разными типами роста? 6 . Что такое 
неравномерность роста и какова ее биологическая сущность? 7. К а
кие факторы влияют на рост и развитие животных? 8 . Расскажите 
(I задерж ках роста, их причинах и возможности компенсации недо
развития. 9 . Опишите известные Вам  формы недоразвития. К аковы  
их причины?



Оценка племенных качеств
животных

Занятия по этой теме включают ознакомление сту
дентов с оценкой животных по происхождению и различ
ными способами их оценки по качеству потомства. Обе 
эти оценки подкрепляют друг друга и дают характери
стику наследственных качеств животного, т. е. его гено
типа, в то время как рассмотренные ранее принципы 
оценок животного по экстерьеру и продуктивности отно
сятся к характеристике его личных особенностей, т. е. 
■ фенотипа.

Знание родословной (педигри) помогает познавать 
историю предков животного и выносить приближенное 
.заключение о его наследственных особенностях. Однако 
оценка по родословной неточна — родословная (вернее 
генотип) содержит многие возможности развития, а осу
ществляется из них только одна (обычно та, которой в 
наибольшей степени благоприятствуют условия среды).

Более надежным методом познания наследственных 
•особенностей животного служит анализ качества остав- 
•ляемого им потомства, так как непосредственным крите
рием его племенной ценности является результат племен
ного использования.

Оценка племенных качеств животных — важнейший 
элемент их комплексной оценки, полностью осушествляе- 
мой лишь в племенных хозяйствах и основывающейся на 
■ систематической регистрации всех сведений о животных 
в соответствующих формах первичного зоотехнического 
и племенного учета. По ее результатам ведется затем 
подбор животных для спаривания, поскольку конечная 
цель племенной работы — выявление лучших высокопро
дуктивных животных для дальнейшего широкого и воз
можно более эффективного (но не бессистемного) их 
использования для воспроизводства поголовья в стаде 
или породе, чем и обеспечивается прогрессивное разви
тие последних.
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ЗАНЯТИЯ 19 И 20. СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ

Цель занятий. Ознакомление с различными формами 
родословных, которые используются в зоотехнической 
практике (в скотоводстве, коневодстве, свиноводстве, 
овцеводстве и др.); овладение техникой их правильного 
построения, заполнения и чтения; приобретение навыков 
Bi.i6opa из материалов первичного зоотехнического учета 
II племенных книг наиболее важных данных, характери
зующих ближайших и более отдаленных предков инте
ресующего нас животного и расположения этих данных 
11 родословной решетке (схеме) в определенном порядке 
II последовательности.

Методические указания. Занятия по составлению ро- 
.тословных помогают в последующем разбираться в род
ственных связях животных, записанных в родословную, 
и применявшихся формах подбора, а также правильно 
оценивать племенные достоинства п р о б а н д а  (животного, 
для которого составляется родословная) по качествам 
(ТО предков.

Р о д о с л о в н а я  — это записанные в определенной сис
теме сведения о происхождении животного (его предках 
с их возможно полной и всесторонней качественной ха- 
|)актеристикой) или проведенная в определенном поряд
ке регистрация сведений о происхождении животного. 
Обычно эти сведения размещаются в так называемой 
родословной решетке (см. стр. 141). Материал для со
ставления родословных лучше брать из Государственных 
племенных книг (ГПК).

В племенных книгах животных различных видов и 
пород данные о происхождении отдельных особей запи
саны по-разному.

Т а к , п р о и с х о ж д е н и е  к о б ы л ы  И о л а н т ы  о р л о в с к о й  р ы с и с то й  п о 
роды  в  X V — X V I  т . п л ем к н и ги  л о ш а д е й  э то й  п о р о д ы  н а  с т р . 2 9 6  з а 
писан о с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

1 3 9 3 2  И о л а н т а ,  4 : 2 .2 4 ,6 , К и е в  Х р е н о в с к о й  к о н з а в о д
С е р ., 1964  г., в  Х р е н о в с к о м  к о н з а в о д е
6 6 6 9  Л а б р а д о р  (4 6 9 5  Л у н а т и к  —  5 0 5 6  Б о д р а я )
1 1 1 7 2  И н к у б а ц и я  (2 9 0 1  И л  —  8 3 5 5  Б у к н а )
1 6 1 ; 1 6 3 , 1 8 3 ; 1 9 ,5 ; 8 , 8 , 7 , 5 , — ; э л и т а , — .

П о р о д н а я , д е л ь н а я ,  к о р о т к и е  б а б к и  п е р е д н и х  н о г, н е б о л ь ш а я  с а б -  
л т т о с т ь .

1970  гн . к . И н т у и ц и я
1971 р ы ж . к . И с п р а в н а я

о т  7 1 5 3  У сп е х а  
о т  8 7 6 7  П е р е п е л а  и т , д .
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Ц и ф р а  п е р е д  к л и ч к о й  ж и в о т н о г о  —  э т о  п о р я д к о в ы й  н о м е р  е г о  по 
ГПК: ц и ф р а  п о сл е  к ли ч ки  —  в о з р а с т  и с п ы т а н и я  н а  и п п о д р о м е ; д а 
л е е —  р е з у л ь т а т ы  и с п ы та н и й  н а  и п п о д р о м а х  н а  д и с т а н ц и и  1600 , 2 4 0 0 , 
3 2 0 0 , 4 8 0 0  и 6 4 0 0  м  (м и н  и с ) ;  м е с т о н а х о ж д е н и е  и п п о д р о м а , н а  к о 
т о р о м  п р о и зв о д и л и с ь  и с п ы т а н и я ; х о з я й с т в о  ■—  в л а д е л е ц  л о ш а д и ; 
ти асть , г о д  и м е с т о  р о ж д е н и я  л о ш а д и ; п р о и с х о ж д е н и е  л о ш а д и : о т е ц  
■ с н о м е р о м  ГПК и в  с к о б к а х  е г о  р о д и т е л и  (н о м е р  и к л и ч к а  е г о  о т ц а  
и  м а т е р и )  и т а к и е  ж е  с в е д е н и я  о  м а т е р и .

Ц и ф р ы  в н и зу : 1 6 1 ; 1 6 3 ; 1 8 3 ; 19 , 5 ;  8 , 8 , 7 , 5 — ; э л и т а — ; п р о 
м е р ы  ( с м ) :  в ы с о т а  в  х о л к е , к о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а , о б х в а т  гр у д и , 
о б х в а т  п я с т и ; д а л е е  и д у т  б а л л ы  б о н и т и р о в о ч н о й  о ц е н к и  ( з а  п рои с- 
э !о ж д е н и е  и ти п и ч н о ст ь , п р о м е р ы , э к с т е р ь е р , р а б о т о с п о с о б н о с т ь  и 
•к а ч е с т в о  п о т о м с т в а ) ;  к л а с с  б о н и т и р о в к и  и г о д  е е  п р о в е д е н и я .

С л е д у ю щ а я  с т р о к а  —  к р а т к о е  о п и с а н и е  о с о б е н н о с т е й  э к с т е р ь е р а  
и з а т е м  и з л о ж е н ы  с в е д е н и я  о  п л е м е н н о м  и с п о л ь зо в а н и и  к о б ы л ы  (г о д  
р о ж д е н и я , м а с т ь ,  п о л  и к л и ч к а  п р и п л о д а , н о м е р  п о  Г П К  и к л и ч к а  

о т ц а  п р и п л о д а ) .

В племенных книгах крупного рогатого скота записи 
о  происхождении ведутся несколько по-иному.

Н а п р и м е р , п р о и с х о ж д е н и е  б ы к а  М а к а  я р о с л а в с к о й  п о р о д ы  в 
.X V I т .  Г П К  н а  с т р . 7 8  з а и и с а н о  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  (э т и  св е д е н и я  
д о п о л н е н ы  м а т е р и а л а м и  д р у г и х  т о м о в  Г П К ) :

Я -6 9 0 9 Мак 105 Я Я - 5 2 5 6

Ц е р н ы й , б е л о г о л о в ы й . Р о д и л с я  1 0 / I I I — 19 7 0  г. в  п л е м з а в о д е  к о л х о з а  
« Г о р щ и х а »  Я р о с л а в с к о г о  р а й о н а  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и . П р и н а д л е ж и т  
т о м у  ж е  х о з я й с т в у .

П р о м е р ы : 1972  г. 15 9 — 8 3 — 1 84— 2 3 2 — 2 3 . Ж и в а я  м а с с а  2 л е т  
1 м ес . 9 5 7  к г.

Б а л л  9 3 , к л а с с  э л и т а - р е к о р д . З а п и с а н  в  Г П К  1 3 /V I— 1972  г.

М а т ь  —  М а к р и д а  9 9 3  Я Я  1 8 7 5 9  
с р е д и , з а  1,2 л а к т а ц и и  4 3 0 9 —
5 ,0 2
J 9 6 8 / 6 9  гг . 1— 2 7 7 — 4 2 9 3 — 5 ,1 8  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

М М  Ж в а ч к а  113  Я Я  167 4 2  
с р е д и , з а  1— 8 л а к т а ц и и  4 3 5 9 —  
4 ,4 5

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

О М  Д о р о г о й  143 Я Я  450 1  
Ж и в а я  м а с с а  в 1 г. 9  м . 6 4 8  к г  
Э к с т .  о ц е н к а  8 6  б а л л о в  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

М М М  Д и н а  6  Я Я  14841  
с р е д и , з а  1— 8  л а к т а ц и и  
3 4 1 7 — 4 ,7 6
1 9 6 1 /6 2  гг . 7 — 3 0 0 — 4 1 1 6 — 5 ,0 8  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

О т е ц  —  Р о м  3 7 0  Я Я  4 9 9 9  
Ж и в а я  м а с с а  в  1 г . 6  м , 5 7 6  кг 

Э к с т . о ц е н к а  94  б а л л а  
К л а с с  э л и т а - р е к о р д

М О  Р а в н и н а  1 0 6 6  Я Я  166 0 7  
ср е д и , з а  1— 8  л а к т а ц и и  5 2 1 1 -  
4 ,0 8
1 9 6 7 /6 8  гг . 8 — 3 0 0 — 7 4 1 7 — 4,14 

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

О О  В о л ь н ы й  4 7 0  Я Я  4 3 7 0  
Ж и в а я  м а с с а  в 2 г. 8 0 4  к г  
Э к с т . о ц е н к а  9 2  б а л л а  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

М М О  Ж е с т о ч к а  192 
6 — 3 0 0 — 3 5 7 3 — 4 ,0 3
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I

О М М  Ш а л у н  3 0 5  Я Я  3 9 8 5  
К л а с с  э л и т а - р е к о р д

О М О  М а к е т  17 Я Я  3 7 1 1

М О М  Д о х о д к а  2 2 3  Я Я  14832  
ср е д и , з а  1— 10 л а к т .
ЗГ)87— 5 ,0 7
1961 /62  гг . 7 — 3 0 0 — 4 8 4 8 — 5 ,5  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

М О О  Д ы н я  2 2 4  Я Я  1 4 8 2 8  
8 — 3 0 0 — 4 0 0 4 — 5 ,5 8

(Ю М  З а к а т  5 5 2  Я Я  4 3 7 2  
Ж и в а я  м а с с а  в 1 г. 8  м 5 4 9  к г  
Э к ст . о ц е н к а  8 7  б а л л о в  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

О О О  А ф о р и з м  12 6 7  Я Я  4 2 4 5  
Ж и в а я  м а с с а  3  л е т  9 5 0  к г  
Э к с т . о ц е н к а  9 2  б а л л а  

К л а с с  э л и т а - р е к о р д

Б у к в а  и ц и ф р ы  п е р е д  к л и ч к о й  ж и в о т н о г о  ( Я - 6 9 0 9 )  у к а з ы в а ю т  
м а р к у  и н о м е р  п о  п о р о д е . П о с л е  к л и ч ки  у к а з а н  и н в е н т а р н ы й  н о м е р  
и з а т е м  ( Я Я - 5 2 5 6 )  у к а з а н ы  м а р к а  и н о м е р  Г П К . Д а л е е  у к а з а н ы  
м аст ь , д а т а  р о ж д е н и я , м е с т о  р о ж д е н и я  и п р и н а д л е ж н о с т ь  х о з я й с т в у .  
/1 ан н ы е о  п р о м е р а х  (с м )  п р и в е д е н ы  в  с л е д у ю щ е м  п о р я д к е : г о д  в з я 
тия п р о м е р о в , в ы с о т а  в х о л к е , г л у б и н а  г р у д и , к о с а я  д л и н а  т у л о в и 
щ а  (п а л к о й ) ,  о б х в а т  г р у д и  з а  л о п а т к а м и , о б х в а т  п я с т и .

С в е д е н и я  о  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в  в  р о д о с л о в н о й  р а с п о л о ж е н ы  
и с л е д у ю щ е м  п о р я д к е : ср е д н и й  у д о й  и ж и р н о м о л о ч н о с т ь  з а  в с е  л а к 
тац и и  и д а л е е  п о к а з а т е л и  з а  л у ч ш у ю  л а к т а ц и ю  (г о д , л а к т а ц и я  п о  
сч ету , к о л и ч е с т в о  д н ей  л а к т а ц и и , у д о й  з а  у к а з а н н ы е  д н и  в  к г  и с о 
д е р ж а н и е  ж и р а  в  м о л о к е  в  % ) .  К р о м е  э т о г о , у к а з а н  к о м п л е к с н ы й  
к л ас с .

С в е д е н и я  о  м у ж с к и х  п р е д к а х  х а р а к т е р и з у ю т  и х  ж и в у ю  м а с с у  
(к г ) с  у к а з а н и е м  в о з р а с т а ;  э к с т е р ь е р н у ю  о ц е н к у  в  б а л л а х ;  к л а с с ,  
п р и с у ж д е н н ы й  п о  к о м п л е к с у  п р и з н а к о в , и в  р я д е  с л у ч а е в  и х  п р и н а д 
л е ж н о с т ь  к  то й  или иной ли н и и .

Материалы, приводимые в ГПК скота пород мясного 
направления продуктивности, несколько отличаются от 
сведений, приводимых для скота пород молочного на
правления.

Т а к , п р о и с х о ж д е н и е  к о р о в ы  А л г е б р ы  г е р е ф о р д с к о й  п о р о д ы  
V т о м е  Г П К  н а  с т р . 2 0 7  з а п и с а н о  и н а ч е :

В - 3 5 4 3 А Л В - 3 1 3А л г е б р а  6 7 0

К р а с н а я , б е л о г о л о в а я ,  р о д и л а с ь  30 /111— 196 5  г. в  с о в х о з е  « Ч а р ы ш -  
ск п й » А л т а й с к о г о  к р а я .  П р и н а д л е ж и т  т о м у  ж е  х о з я й с т в у .  П р о м е р ы : 
1068 г. 121— 6 3 — 3 7 — 4 9 — 15 1 — 18 1 — 2 0 . Ж и в а я  м а с с а  3  л е т  5 0 0  к г ,  
б ал л  7 7 , к л а с с  э л и т а . З а п и с а н а  в  Г П К  2 2 /1 — 196 9  г.

М о л о ч н о с т ь : 196 7  г. 1— т — 2 4 3

М Ф о р м а  2 3 9  А Л В - 2 6 2  ( I V  т .)  

Э л и т а

О  В у л к а н  712 1  А Л В - 4 6  
( I I I  т .)

Э л и т а

М М  А г н е з а  9 3 5 3  А Л В - 2 5  
( I I I  т .)

Э л и т а

М О  971  3. ж ., ч/п  

П е р в ы й
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о м  Т е м п л  М е р р и м а н  7  А Л В - 5  
( I I I  т . )

Э л и т а - р е к о р д
Р о д . гр . К л и в а  Н е р о у  1 0 7 7 3 6

0 0  П р и н ц  16 Р , ч/п  

Э л и т а

П е р е д  к л и ч к о й  ж и в о т н о г о  у к а з а н а  м а р к а  п о р о д ы  и п о р я д к о в ы й  
н о м е р  п у б л и к а ц и и  с в е д е н и й  о  ж и в о т н о м . В  ц е н т р е  у к а з а н ы  к л и ч к а  
и и н в е н т а р н ы й  н о м е р  (и л и  т о л ь к о  и н в е н т а р н ы й  н о м е р )  и з а т е м  м а р 
к а  ( А Л В - 3 1 3 )  и н о м е р  Г П К .

М а т е р и а л ы  о  п р о м е р а х  (с м )  п р и в е д е н ы  в  с л е д у ю щ е м  п о р я д к е : 
г о д  в з я т и я  п р о м е р о в , в ы с о т а  в  х о л к е , г л у б и н а  г р у д и , ш и р и н а  гр у д и  
з а  л о п а т к а м и , ш и р и н а  в  м а к л о к а х , к о с а я  д л и н а  т у л о в и щ а  (п а л к о й ) , 
о б х в а т  г р у д и  з а  л о п а т к а м и , о б х в а т  п я сти .

П р и  х а р а к т е р и с т и к е  м о л о ч н о с т и  к о р о в  у к а з ы в а е т с я  г о д  о т е л а , 
о т е л  п о  с ч е т у , п о л  т е л е н к а  (б  —  б ы ч о к , т  —  т е л о ч к а )  и ж и в а я  м а с 
с а  (к г )  т е л е н к а  в  8 -м е с я ч н о м  в о з р а с т е .

У  п р е д к о в  у к а з а н  к о м п л е к с н ы й  к л а с с  и в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  
п р и н а д л е ж н о с т ь  к  т о й  и л и  и н ой  р о д с т в е н н о й  г р у п п е  (р о д . г р .) .

В племенных книгах овец сведения о записанных в 
них животных имеют следующий вид (см. ГПК овец по
роды ромни-марш, том II, стр. 124, матка № 196, при
надлежавшая Государственному племенному заводу 
«Власть труда» Новосильского района Орловской обла
сти. Марка ГПК ЗРРМ );

О п и с а н и е  м а с с ы , д л и н ы  и т о л щ и н ы  ш е р с т и , о б р о с л о с т и , а  т а к 
ж е  о б щ а я  о ц е н к а  ж и в о т н ы х  и к л а с с  д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т 
в у ю щ е й  « И н с т р у к ц и е й  п о  б о н и т и р о в к е  п о л у т о н к о р у н н ы х  м я с о -ш е р с т -  
н ы х  о в е ц » .

животного

Год
рождения

Степень
родства

П родуктивность

о к  с & с
U

«к 
. 2 

X  S Ш >0 
S
St то
я Ь
S К{

в возрас* 
те^(лет)

живая
масса
(кг)

настриг 
шерсти 

в ориги
нале (кг)

196 I6 I 71 001 1967 4 62 5 , 9
5  251 1965 О 2 100 6 , 9
5  94 2 1965 м — 56 3 , 7

01 9 1 8 1960 0 0 — 122 6 , 2
9 9 6 1959 МО — 60 4 . 7

3  47 6 1963 ом — 94 6 , 0
9  116 19 5 9 мм — 5 8 4 , 5

2 — омм -- - 115 8 , 5
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Продолжение
№ животного Качество шерсти

Общая
оценка оото

ч

Место
Рождения6

СU.

>с 
. 2 S з:ю 5 я Ч я
я 2?я

то
о
йS

то
1 =

тонина
(качество)

196 161 71 001 м 16 5 0 /5 6 - е 0000-1- ЭЛ. Г П З  « В л а с т ь
000 0 Труда»

5  251 м 14 5 б -е 0 0 0 0 0 ЭЛ. Т о  ж е
5  9 4 2 м 14 5 6 -е 0 0 0 0 0 ЭЛ. »

01 91 8 м 12 5 6 -е 0 0 0 0 I »
9 9 6 м 12 5 6 -е 0 0 0 0 0 — I »

3  4 7 6 м 13 5 6 -е 0 0 0 0 ЭЛ. »
9  116 м 13 5 6 -е 0 0 0 0 0 ЭЛ. »

2 м 12 5 6 -е 0 0 0 0 I »

В племенных книгах свиней данные о записанных в 
них животных располагаются в следующем порядке (см. 
ГПК свиней крупной белой породы, том XVI, стр. 182) г
Соя 6274 М К Б  18422

Р о д и л а с ь  2 8 / X I — 1 9 6 8  г. в  п л е м с о в х о з е  « И н д у с т р и я » . П р и н а д л е ж и т  
т о м у  ж е  х о з я й с т в у .  З а п и с а н а  в  Г П К  1 /Х — 1970  г.

Р а з в и т и е  и п р о д у к т и в н о с т ь :

15— 19 5 — 15 0 — 1 4 5 — 6 /6 — 9 2 — 1— 11— 1.0— 8 8 —  1 6 ,3 — 0  -  0  -  0  
Э л и т а

М  С о я  8 0 6 4
■ 12— 2 2 2 —  16 0 —  146— 7 /6  
10 ,6— 7 7  —  э л и т а  
М М  С о я  2 5 5 0  
:ю — 19 4 — 149— 1 40— 7 /7  
11— 84  —  п е р в ы й  
О М  Д р а ч у н  4 4 5  М К Б  2 2 3 5  
( X X X V I I I  т .)  э л и т а  
М М М  С о я  9 0 2 2
О М М  Л е о п а р д  5 7 0 3  М К Б  2 2 5 7  
( X X X V I I I  т .)

О . С т а л а к т и т  4 7 3 3  
М К Б - 2 6 9 3  ( X X X V I I I  т .)  

э л и т а

К р о м е  и н д и в и д у а л ь н о г о  и н в е н т а р н о г о  н о м е р а , п р и с у ж д е н н о г о  
ж и в о т н о м у  в  х о з я й с т в е ,  в  п р а в о м  в е р х н е м  у г л у  с т р а н и ц  к н и ги  с т а -  
1ШТСЯ м а р к а  и с о о т в е т с т в у ю щ и й  н о м е р  е г о  в  Г П К .

М а р к у  М К Б  и м е ю т  св и н ьи  к р у п н о й  б е л о й  п о р о д ы , з а п и с а н н ы е  в . 
Г П К  п о  М о с к о в с к о й  о б л а с т и .

П у б л и к у е м ы е  с в е д е н и я  о  р а з в и т и и , т е л о с л о ж е н и и  и п р о д у к т и в 
н ости  ж и в о т н ы х  п р и в о д я т с я  в  с л е д у ю щ е м  п о р я д к е ; 1) в о з р а с т  
( м е с ) ;  2 )  ж и в а я  м а с с а  ( к г ) ;  3 )  д л и н а  т у л о в и щ а  ( с м ) ;  4 )  о б х в а т  
|р у д и  ( с м ) ;  5 )  к о л и ч е с т в о  с о с к о в  ( п р а в ы х  и л е в ы х ) ;  6 )  с у м м ы  б а л -
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Для птицы, кроликов, лисиц, норок и др. животных 
единых Государственных племенных книг нет, но в хозяй
ствах ведутся заводские книги или внутрихозяйственные 
племенные записи на всех племенных животных.

Существуют разные формы родословных.
в  ч а с т н о с т и , и с п о л ь з у я  д а н н ы е , п р и в е д е н н ы е  н а  с т р а н и ц е  136, 

р о д о с л о в н у ю  б ы к а  М а к а  105  м о ж н о  с о с т а в и т ь  и н е с к о л ь к о  п о -д р у - 
т о м у :

М а к

О Р о м

0 0  В о л ь н ы й
ООО А ф о р и зм

МОО Д ы н я  

ОМО М а к е т
МО Р а в н и н а

М М а к р и д а ОМ Д о р о г о й  

ММ Ж в а ч к а

ММО Ж е с т о ч к а  

ООМ З а к а т

МОМ Д о х о д к а  

ОММ Ш а л у н

МММ Д и н а

Э т а  ф о р м а  р о д о с л о в н о й  (у п р о щ е н н а я )  у д о б н а  п ри  п р о вед ен и и  
« •е н е а л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  с т а д а  ( с о с т а в л е н и е  с х е м  ли н и й  и с е 
м е й с т в )  .

Родословная может быть изображена и в виде це 
тючки (цепная родословная).

1
л о в  з а  э к с т е р ь е р ; 7 )  к о л и ч е с т в о  о п о р о с о в ; 8 )  м н о го п л о д и е  (ч и сл о  
п о р о с я т  в  п о м е т е ) ;  9 )  ж и в а я  м а с с а  о д н о г о  п о р о с е н к а  при  р о ж д е 
н и и  ( к г ) ;  10) м о л о ч н о с т ь  ( к г ) ;  И )  с р е д н я я  ж и в а я  м а с с а  п о р о с е н 
к а  в  д в у х м е с я ч н о м  в о з р а с т е  ( к г ) ;  12) с р е д н е с у т о ч н ы й  п р и р о с т  ж и в о й  
м а с с ы  ( г ) ;  1 3 ) з а т р а т ы  к о р м о в  у  п о т о м с т в а  н а  1 к г  п р и р о с т а  ж и 
в о й  м а с с ы  (к о р м , е д . ) ;  1 4 ) т о л щ и н а  ш п и к а  н а д  6 -м  и 7 -м  г р у д н ы м и  
п о з в о н к а м и  ( м м ) ;  15) с у м м а р н ы й  к л а с с . Е с л и  д а н н ы е  о т с у т с т в у ю т , 
т о  в  с о о т в е т с т в у ю щ е м  м е с т е  с т а в я т с я  н у л и .

В  р о д о с л о в н ы х  п р е д к о в  с в е д е н и я  з а п и с ы в а ю т  в  с л е д у ю щ е м  п о 
р я д к е :  1) в о з р а с т  ( м е с ) ;  2 )  ж и в а я  м а с с а  ( к г ) ;  3 )  д л и н а  т у л о в и щ а  
( с м ) ;  4 )  о б х в а т  г р у д и  ( с м ) ;  5 )  к о л и ч е с т в о  с о с к о в  ( п р а в ы х  и л е в ы х ) ;  

6 )  м н о г о п л о д и е ; 7 )  м о л о ч н о с т ь  ( к г ) ;  8 )  с у м м а р н ы й  к л а с с .
С в е д е н и я  о  р а з в и т и и  и п р о д у к т и в н о с т и  х р я к о в  п р и в о д я т с я  в  с л е 

д у ю щ е м  п о р я д к е : 1) в о з р а с т  ( м е с ) ;  2 )  ж и в а я  м а с с а  ( к г ) ;  3 )  д л и н а  
т у л о в и щ а  ( с м ) ;  4 )  о б х в а т  г р у д и  з а  л о п а т к а м и  ( с м ) ;  5 )  к о л и ч е с т в о  
с о с к о в  ( п р а в ы х , л е в ы х ) ;  6 )  с у м м а  б а л л о в  з а  э к с т е р ь е р ; 7 )  ж и в а я  
м а с с а  п о т о м с т в а  в  4 -м е с я ч н о м  в о з р а с т е ;  8 )  м н о г о п л о д и е  д о ч е р ей - 
п е р в о о п о р о с о к ; 9 )  м о л о ч н о с т ь  д о ч е р е й -п е р в о о п о р о с о к  ( к г ) ;  10) м н о 
г о п л о д и е  д о ч е р е й -м н о г о о п о р о с о к ; 11) м о л о ч н о с т ь  д о ч е р е й -м н о г о о п о -  
р о с о к  ( к г ) ;  1 2 ) с р е д н е с у т о ч н ы й  п р и р о с т  ж и в о й  м а с с ы  п о т о м с т в а  при 

к о н т р о л ь н о м  о т к о р м е  ( г ) ;  13) о п л а т а  к о р м а  п р о д у к ц и е й  у  п о т о м 
с т в а  (к о р м , е д . ) ;  14) т о л щ и н а  ш п и к а  н а д  6— 7 -м  п о зв о н к а м и  ( с м ) ;  
1 5 )  с у м м а р н ы й  к л а с с .
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Н а п р и м е р , д л я  т о г о  ж е  б ы к а  М а к а  о н а  б у д е т  в ы г л я д е т ь  с л е д у ю 
щ и м  о б р а з о м :

М а к  Я Я - 5 2 5 6

О  —  Р о м  3 7 0  О М  —  Д о р о г о й  143 0 0  —  В о л ь н ы й  4 7 0

М  —  М а к р и д а  9 9 3  

О О М  —  З а к а т  5 5 2

М М  — Ж в а ч к а  113 

О М М  —  Ш а л у н  3 0 5

М О  —  Р а в н и н а  1 0 6 6  

О О О  —  А ф о р и з м  12 6 7

М О М -

О М О -

- Д о х о д к а  2 2 3  

• М а к е т  17

М М М  —  Д и н а  6 М О О  —  Д ы н я  2 2 4

М М О  —  Ж е с т о ч к а  192

Р о д о с л о в н ы е  т а к о й  ф о р м ы  у д о б н ы  д л я  о п р е д е л е н и я  п р и н а д л е ж 
н о сти  ж и в о т н ы х  к  о п р е д е л е н н ы м  л и н и я м  или с е м е й с т в а м , а н а л и з а  
п о д б о р а  м а т о к  к  п р о и з в о д и т е л я м  и а н а л и з а  п р о и с х о ж д е н и я  ж и в о т 
н ы х п о  м а т е р и н с к о й  л и н и и .

Существуют и другие, более сложные способы изобра
жения родословных (структурные и др.). Но проще и по
нятнее всех является форма, приведенная ниже (родо
словная рещетка);

П р о б а н д

м 0
MJW ом МО оо

МММ ОММ МОМ ООМ ММО ОМО МОО ООО
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Д л я  с о с т а в л е н и я  т а к о й  р о д о с л о в н о й  н е о б х о д и м о  р а з д е л и т ь  п е р 
вы й  е е  р я д  н а  д в е  ч а с т и  —  л е в у ю  и п р а в у ю . В  л е в о й  ч а с т и , о б о з н а 
ченн ой  б у к в о й  « М » ,  з а п и с ы в а ю т  к л и ч к у , н о м е р  и п о с л е д у ю щ и е  с в е 
д е н и я  о  м а т е р и , а  в  п р а в о й , о б о зн а ч е н н о й  б у к в о й  « О » ,  —  с в е д е н и я  
о б  о т ц е . В о  в т о р о м  р я д у  м а т е р и н с к у ю  и о т ц о в с к у ю  ч а с т и  т а к ж е  
р а з д е л я ю т  с о о т в е т с т в е н н о  н а  л е в у ю  и п р а в у ю  п о л о в и н у . В  к а ж д о й  
и з н и х в н о в ь  с л е в а  п о м е щ а ю т  д а н н ы е  о  ж е н с к и х  п р е д к а х  ж и в о т н ы х  
п р е д ш е с т в у ю щ е г о  р я д а  (М М  и М О ) ,  а  с п р а в а  —  о  м у ж с к и х  (О М  
II 0 0 ) ,  п о с к о л ь к у  к а ж д о е  в ы ш е р а с п о л о ж е н н о е  в  р е ш е т к е  ж и в о т н о е  
и м е е т  с в о и х  п р е д к о в  (м а т ь  и о т ц а ) .  Т а к и м  о б р а з о м , с  к а ж д ы м  р я д о м  
к о л и ч е с т в о  п р е д к о в  у д в а и в а е т с я .  П о э т о м у  в т о р о й  р я д  р о д о с л о в н о й  
с о д е р ж и т  м а т е р и а л ы  о  ч е т ы р е х  п р е д к а х  (М М , ОМ, М О и 0 0 ) ,  т р е 
ти й  —  о  в о с ь м и  и  т .  д .

С л е д о в а т е л ь н о ,  в  т а к о й  р о д о с л о в н о й  в  п е р в о м  о т  п р о б а н д а  р я д у  
п р е д к о в  з а п и с ы в а ю т  р о д и т е л е й  ( с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х  х а р а к т е р и с 
т и к о й ) , в о  в т о р о м  —  д е д о в  и б а б о к , в  т р е т ь е м  —  п р а д е д о в  и п р а б а 
б о к  и т .  д ., т .  е . п р е д к о в  в  р о д о с л о в н о й  р а з м е щ а ю т  с в е р х у  в н и з , а  н е 
н а о б о р о т .
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в  производственных условиях родословные составля
ют обычно на 3—4 ряда предков. При более глубоком 
и (учении происхождения животных их составляют и на 
большее количество рядов предков. Это особенно важно 
для учета всех возможных степеней инбридинга (см. 
стр. 193).

Р а с с м о т р и м  о д и н  и з п р и м е р о в  с о с т а в л е н и я  р о д о с л о в н ы х . Т р е 
б у е т с я  с о с т а в и т ь  р о д о с л о в н у ю  к о р о в ы  В о с т р у ш к и  т а г и л ь с к о й  п о р о 
ды , з а п и с а н н о й  в  IV  т о м е  Г П К  т а г и л ь с к о й  п о р о д ы . Н а х о д и м  с в е д е 
ния о б  э т о й  к о р о в е  н а  с т р а н и ц е  2 8 4  п л е м е н н о й  к н и ги  п о д  н о м е р о м  
Т -3 4 3 7  и з а н о с и м  и х  в  р о д о с л о в н у ю :

Р а с ш и ф р у е м  с о к р а щ е н н ы е  о б о зн а ч е н и я . Б у к в ы , с т о я щ и е  п е р е д  
н о м е р о м  ж и в о т н о г о , в  н а ш е м  с л у ч а е  « Т »  или « У Т » , п р е д с т а в л я ю т  с о 
бой  м а р к и  п л е м е н н ы х  к н и г: « У Т »  о б о з н а ч а е т ,  ч то  ж и в о т н о е  ч и с т о 
п о р о д н о е  т а г и л ь с к о й  п о р о д ы , з а п и с а н о  в  Г П К  т а г и л ь с к о й  п о р о д ы  по 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и . Т а к о в а  б ы л а , н а п р и м е р , м а т ь  В о с т р у ш к и  —  
В о л ж а н к а  У Т -2 5 9 0 . П о д  э ти м  н о м е р о м  о н а  з н а ч и т с я  в  IV  т о м е  Г П К  
т а г и л ь с к о й  п о р о д ы  п о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и .

С л е д у ю щ а я  с т р о к а  —  д а н н ы е  о  п р о д у к т и в н о с т и  В о л ж а н к и : 
и 1941 г. п о  т р е т ь е й  л а к т а ц и и  з а  2 1 2  д н е й  о т  н е е  н а д о и л и  3 7 6 8  к г  
м о л о к а  с р е д н е й  ж и р н о с т ь ю  3 ,7 9  % ; о т е ц  В о с т р у щ к и  —  Н о р д  У Т -3 7 9  
II в о з р а с т е  5  л е т  и 6  м е с я ц е в  в е с и л  10 3 5  к г. А н а л о ги ч н ы е  за п и с и  
и м е ю т с я  и п о  д р у г и м  п р е д к а м .

П о л ь з у я с ь  д а н н ы м и  Г П К , с о с т а в и м  р о д о с л о в н у ю  к о б ы л ы  Л у н ы  
о р л о в с к о й  р ы с и с т о й  п о р о д ы .

К о б ы л а  Л у н а ,  р о ж д е н н а я  в  1 9 5 3  г ., з а п и с а н а  в  п р и п л о д е  к о б ы 
л ы  9 4 9 0  Л е зг и н к и  в  X  т о м е  Г П К  (с т р . 3 3 8 ) .  С л е д о в а т е л ь н о , м а т е р ь ю  
Л у н ы  б ы л а  Л е з г и н к а , а  о т ц о м  ( у з н а е м  з д е с ь  ж е )  —  ж е р е б е ц  У рс. 
И з  р о д о с л о в н о й  Л е зг и н к и  и з в е с т н о , ч то  о т ц о м  е е  б ы л  16 0 9  Л е ш и й , 
а м а т е р ь ю  —  6 7 4 4  Л у з а .  В  с к о б к а х  р я д о м  с  и х  к л и ч к а м и  н а х о д и м  
и и х  р о д и т е л е й : Л е ш и й  п о л у ч е н  о т  6 6 3  П л е м я н н и к а  и 5 4 7  Л е с о в и ч -  
кп , а  Л у з а  —  о т  8 5 9  У д а ч н о г о  и 2 0 5 0  Л ж и .

В ы я с н я е м  п р о и с х о ж д е н и е  Л у н ы  п о  о т ц у . Р о д и т е л я м и  У р с а  б ы л и  
(п р и в е д е н ы  в  с к о б к а х )  2 1 3 2  У л о в  и 7 5 9 1  С и б и р ь . Ч т о б ы  у з н а т ь  п р о 
и с х о ж д е н и е  У л о в а  и С и б и р и , н а д о  п о л ь з о в а т ь с я  д р у г и м и  т о м а м и  
п л ем е н н о й  к н и ги . Ж е р е б е ц  У л о в  п о д  н о м е р о м  2 1 3 2  з а п и с а н  в  I I I  т о 
м е Г П К  н а  с т р а н и ц е  4 7 7  (ж е р е б ц ы  за п и с а н ы  в  I, I I I ,  V  т о м а х  Г П К , 
к о б ы л ы  —  в о  I I ,  IV , V I ) .  Р о д и т е л я м и  У л о в а  б ы л и : 481  Л о в ч и й  и 145  
У д а ч н а я , а  р о д и т е л я м и  п о с л е д н и х  —  К р о н п р и н ц  и Л е д а ,  П и т е р щ и к  
II У п о р н а я .

Т а к и м  о б р а з о м ,  с  о т ц о в с к о й  с т о р о н ы  р о д о с л о в н а я  с о с т а в л е н а  н а 
ч еты р е  р я д а  п р е д к о в . Ч т о б ы  з а п о л н и т ь  ч е т в е р т ы й  р я д  м а т е р и н с к о й  
с т о р о н ы  р о д о с л о в н о й , н а х о д и м  в  I I I  т о м е  Г П К  п о д  н о м е р о м  16 0 9  
Л е ш е г о  ( с т р . 4 0 9 )  и е г о  р о д и т е л е й  ( у ж е  и з в е с т н ы х  н а м  р а н е е ) ,  а 
т а к ж е  д е д о в  и б а б о к ,  а  и м ен н о  П о т е ш н о г о , Б о й к у ю , Б а р и н а - М о л о д о -  
1 0  и Щ е п е т е л ь н у ю . В  V I I I  т о м е  Г П К  н а  с т р а н и ц е  5 0 7  п о д  н о м е р о м  
6 7 4 4  н а х о д и м  Л у з у ,  е е  р о д и т е л е й  —  8 5 9  У д а ч н о г о  и 2 0 5 0  Л о ж ь ,  д е 
д о в  и б а б о к  —  231  Г р о м а д н о г о , У р н у  1, 3 3 4  З о н т и к а , 5 6 8  Л и т в у .

При составлении родословных одновременно с клич
ками выписывают основные данные о продуктивности 
предков.
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Для выполнения самостоятельной работы основными 
должны служить данные, собранные в учебных хозяйст
вах и материалы племенных книг животных разных ви
дов и пород, имеющихся на кафедре, а также материа
лы приведенных ниже заданий.

Материалы. Рабочие тетради; государственные пле
менные книги животных разных видов и различных на
правлений продуктивности; таблицы с родословными 
разных форм; форма родословной, представленной на 
странице 141.

Задание 1. Составить родословную на кобылу буден- 
новской породы Бесприветную 1976 г. рождения, запи
санную в приплоде 3664 Известности (ГПК буденновской 
породы, т. V, стр, 123), по следующим данным:

отец 591 Баксан от 334 Бедуина (212 Бенс — 0638 
Империя) и 2600 Стихии IV (179 Сингапур — 689 Им
прессарио) ;

мать 3664 Известность от 3884 Истока (88 Имам — 
1010 Саженка) и 2870 Весны (ч/в 2242 Бимс — 2015 Со
седка) .

Задание 2. Составить родословную быка Азарта 
А-422 абердин-ангусской породы 1969 г. рождения, ис
пользуя следующие данные (ГПК абердин-ангусской 
породы, т. III, стр. 59):

М 1236 НаМ-824, IV  пок. 
элита-рекорд 
живая масса 576 кг 
молочность: 1969 г. 1 — 
6—203
1971 г. 2—т— 200
1972 г. 3— 6—218 

М М  9478 I I I  пок.
живая масса 6 лет 456 к г  
элита
молочность: 1965 г. 4—т 
212
1QB7 г __т__991

ОМ Мрамор 2523, НаМ-9 
IV  пок. 
элита-рекорд

О Каштан 1365, На-30 
элита-рекорд 
живая масса 3 лет 7 мес 
750 кг

МО 9092, НаМ-185 
элита-рекорд

0 0  Коралл 7247 
На.М-14
живая масса 6 лет 
852 к г

Задание 3. Составить родословную свиноматки 
АЛКБ-1466 Гвоздики крупной белой породы по следую
щим данным (ГПК свиней крупной белой породы, т. XIX, 
стр. 142, 48, 136).
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М Гвоздика 7334
33— 199— 157— 1 3 6 -7 /7 - 
11— 93 — первый

ММ Гвоздика АЛКБ-1094 
3 5 - 2 2 1 - 1 5 5 - 1 3 6 -7 /7 -  
90— 1— 12— 1,0—0—0— 
о —  элита

ОМ Леопард АЛ КБ-293 
28— 300— 164— 163— 7/7- 
80—40,5—0— 0— 0— 0— 
о—о— о — элита 

МММ Гвоздика АЛ КБ-942
24— 217— 152— 1 4 7 -7 /7 - 
92— 1— 12— 1,1— 68— 
15,8— О—о— о —  элита 

ОММ Самсон А Л  КБ-297
27—285— 172— 1 5 6 -6 /7 - 
96—38,8—0—0—0— 0— 
о— о— о — элита 

МОМ Ясочка МКБ-7472 
(X II т.) — элита 

(Ю М  Леопард МКБ-1313 
(X II  т.) — элита

О Самсон АЛКБ-341 
29—293— 168— 1 6 2 -7 /7 - 
96—46— 0— 0—0— 0— 
о—о—о — элита 

МО Тайга 6574
1 5 -1 8 6 — 1 5 2 -1 4 4 -7 /7 -  
10—70 — элита

0 0  Самсон МКБ-1571
42— 361— 190— 1 8 2 -7 /7 - 
элита

М МО Тайга М КБ-7518 
(X I I  т.) — элита

ОМО С ватМ КБ-1269 
(X II  т.) — элита

МОО СояМ КБ-6916 
(X II  т.) — элита 

ООО Самсон М КБ-1433 
(X II  т.) — элита

ЗАНЯТИЕ 21. ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ (ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ)

Цель занятия. Овладение навыками правильного чте
ния, всестороннего, глубокого и обоснованного анализа 
родословных и оценки по ним животных.

Методические указания. Анализ родословных необ
ходим не только для отбора, но и, главное, для подбора 
животных по генотипу. Анализ родословных требует 
умения разбираться в родственных связях отдельных 
животных (см. занятия 26 и 27), так как использование 
юх или иных (}юрм подбора (родственного, различных 
степеней или неродственного) имеет весьма существен
ное значение при разведении сельскохозяйственных жи
вотных.

Хронологически оценка по происхождению является 
наиболее ранней, поэтому она имеет решающее значение 
при отборе молодых производителей и маток, от кото- 
р1.1х либо еще не получено совсем, либо получено очень 
мало потомства. Если производителя не удается оценить 
МО качеству потомства, то его оценка по происхождению 
нпляется е д и н с т в е н н о й  генотипической оценкой.
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Более того, сведения о качестве отца и матери и об 
■ИХ происхождении позволяют ориентировочно (при про
чих равных условиях) оценить животное еще до его 
рождения (даже при составлении плана подбора) или 
вскоре после рождения, когда нет данных ни о его 
развитии, ни о продуктивности, ни тем более о по
томстве.

Изучение родословной и ее вдумчивый критический 
анализ позволяют в определенной мере выяснить гено
тип пробанда. Необходимо также отметить, что систе
матическое ведение племенных записей (родословных) 
■ обеспечивает знание происхождения каждой особи и 
делает возможной оценку животных по качеству их по
томства. Если таких записей нет, оценка по потомству 
становится невозможной, так как происхождение каж
дой особи неизвестно.

Оценка и выбор животных по происхождению при 
анализе конкретных родословных состоят в:

1) определении породности животного и установле
нии породной принадлежности его предков (относятся 
ли они к одной или к разным породам), т. е. получено ли 
такое животное в результате чистопородного разведения 
или скрещивания;

2) обнаружении в родословной с материнской и от
цовской стороны повторяющихся предков. Если такие 
предки есть, следовательно, животное получено в резуль
тате инбридинга. В таком случае необходимо выяснить 
степень родственного спаривания (см. стр. 193), специ 
ально применявшегося или случайно допущенного, п 
■ его последствия;

3) ознакомлении с показателями продуктивности, 
живой массы, экстерьера и т. п. родителей и более далс 
•ких предков и определении степени передачи этих по
казателей по наследству — повышается ли продуктив
ность или из-за неправильной работы со стадом ка
чество животных в последующих поколениях ухудша
ется.

Это связано с тем, что оценка по происхождению 
основывается на том, что ценные по генотипу особи 
чаще встречаются среди животных с хорощим фено
типом.

Поскольку потомок получает по половине генетичес
кой информации от каждого из родителей, то, оценивая 
животных по происхождению, следует помнить, что сте
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г
пень наследственного влияния предков на потомков 
уменьшается вдвое с удалением их в родословной на 
каждое поколение. Наибольшее влияние оказывают ро
дители, т. е. отец и мать, вдвое меньшее влияние — деды 
и бабки и т. д.

Для отбора животных по происхождению особенно 
важны качества предков двух первых рядов родослов
ной. При этом большее значение придают отцовской сто
роне родословной, что может быть объяснено более вы
соким уровнем отбора производителей, чем маток;

4) выявлении выдающихся по продуктивности пред
ков, их количества, а также в каких рядах родословной 
и при каком возрастном сочетании родителей они полу
чены и т. д.;

5) анализе сочетаемости животных отдельных муж
ских линий и маточных семейств (см. стр. 208). Это поз
волит определить наиболее удачные сочетания пар, ко
торые следует в дальнейшем повторять, а также неудач
ные их сочетания, которых следует избегать;

6) выявлении в родословной предков, оцененных по 
качеству потомства;

7) определении перспектив наиболее рационального 
использования оцениваемого пробанда согласно резуль
татам анализа родословных.

При оценке и выборе по родословным нескольких 
животных лучшим из них будет то, в родословной кото
рого больше предков, особенно ближайших, с лучшими 
показателями продуктивности и экстерьера; наследо
вание будет более надежным, если такие предки находят
ся в материнской и в отцовской сторонах родословной. 
Выше оценивается также животное, в родословной ко- 
юрого встречаются проверенные (с положительным ре- 
тультатом) предки, особенно мужские (т. е. производи- 
н'ли, оцененные по качеству потомства), и при этом на
блюдается тенденция к повышению продуктивности от 
более отдаленных предков к ближайшим или из поколе
ния в поколение устойчиво сохраняется высокая продук- 
I явность.

Материалы. Рабочие тетради; племенные книги жи
вотных разных видов и пород различных направлений 
|||к)дуктивности; материалы первичного племенного 
учета, взятые из учхозов и ближайших племенных 
со.чянств.

Задание 1. Оценить по происхождению и выбрать
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лучшего из двух баранов породы прекос по следующим 
.данным (II т. ГПК):

Б а р а н  Б Г П - 3 ,  0 1 8 8 , 1 9 7 0  г . р о ж д .

М а т к а  5 0 0 4 ; 
6 ,3  к г , д л и н а  
э л и т а

н а с т р и г  ш е р с т и  
ш е р с т и  10 с м ;

Б а р а н  8 1 0 6 ; н а с т р и г  ш е р ст и  
9  к г , д л и н а  ш е р с т и  10 с м ; 
к л а с с  э л и т а

М а т к а  Б Г П - 8 0 , Б а р а н  4 9 ; н а с т- М а т к а  5 3 4 0 ; Б а р а н  2 3 3 ; на-
■ 810; н а с т р и г р и г  ш е р с т и н а с т р и г  ш е р с т и с т р и г  ш ер сти
ш е р с т и  5 ,5  к г. 7 ,7  к г , д л и н а 4 ,5  к г, д л и н а 10 ,5  к г , д л и н а
д л и н а  ш е р с т и ш е р с т и  10  с м ; ш е р с т и  10 см ш е р с т и  9 ,5  см ;
8  с м ; к л а с с  эл и - к л а с с  э л и т а к л а с с  э л и т а
т а

Б а р а н  Б Г П - 4 ,  7 6 9 3 , 1 9 6 7  г . р о ж д .

М а т к а  1 6 4 ; н а с т р и г  ш е р с т и  
4 ,5  к г , д л и н а  ш е р с т и  7 ,5  с м ; 
к л а с с  э л и т а

М а т к а  6 2 4 ;  н а 
с т р и г  ш е р с т и  
5 ,5  к г ,  д л и н а  
ш е р с т и  9  см

Б а р а н  4 4 9 ;  н а с 
т р и г  ш е р с т и  
9 ,5  к г , д л и н а  
ш е р с т и  12 с м ; 
к л а с с  э л и т а

Б а р а н  5 0 5 2 ; н а с т р и г  ш е р ст и  
8 ,2  к г , д л и н а  ш е р с т и  10 ,5  см

М а т к а  9 1 3 1 ; 
н а с т р и г  ш е р с т и  
5,1 к г , д л и н а  
ш е р с т и  9  см

Б а р а н  4 9 ; нас 
т р и г  ш ер сти  
7 ,7  к г , д л и н а 
ш е р с т и  10  см ; 
к л а с с  э л и т а

Задание 2. Сопоставить родословные двух овцематок 
породы прекос (II т. ГПК) и определить, какая из них 
будет более ценной в племенном отношении по длине и 
настригу шерсти:

М а т к а  Б Г П - 8 4 1 , 7 5 9 4

М а т к а  3 6 3 6 ;  н а с т р и г  ш е р с т и  
i 5 ,0  к г , д л и н а  ш е р с т и  7  с м ; 

к л а с с  э л и т а

Б а р а н  5 0 5 2 ; н а с т р и г  ш ер сти  
8 ,2  к г, д л и н а  ш е р с т и  10,5  см

М а т к а  4 4 2 ;  н а- 
1 с т р и г  ш е р с т и  

4 ,6  к г ,  д л и н а  
ш е р с т и  7  см

Б а р а н  1 1 1 -2 ; 
н а с т р и г  ш е р 
сти  6 ,5  к г , д л и 
н а ш е р с т и  7 ,5  
см

М а т к а  9 1 3 1 ; н а 
с т р и г  ш е р с т и  
5,1 к г , д л и н а  
ш е р с т и  9  см

Б а р а н  4 9 ; на 
с т р и г  ш ерсти  
7 ,7  к г , ДЛИШ1 
ш е р с т и  10 см

1 4 8

М а т к а  Б М П - 2 1 5 , 3 9 6

М а т к а  1 2 0 ; н а с т р и г  ш е р ст и  
7 к г , д л и н а  ш е р с т и  7  с м ; 
1 к л а с с

Б а р а н  4 3 ; н а с т р и г  ш е р с т и  
7 ,3  к г , д л и н а  ш е р с т и  9  см

М а т к а  Б М П - 1 7 , 
WI0; н а с т р и г  
ш ерсти  4 ,6  к г , 
длина ш е р с т и  
7 см ; к л а с с  э л и 
та

Б а р а н  8 0 5 -1 ; 
н а с т р и г  ш е р с т и  
8 ,7  к г , д л и н а  
ш е р с т и  11 с м ; 
к л а с с  э л и т а

М а т к а  8 4 7 -1 ; 
н а с т р и г  ш е р с т и  
5 ,7  к г , д л и н а  
ш е р с т и  11 см

Б а р а н  1 1 9 ; н а 
с т р и г  ш е р с т и  
6 ,5  к г , д л и н а  
ш е р с т и  9  см

Задание 3. На основании анализа родословных трех 
< ипноматок крупной белой породы семейства Сои (XIX т.
IПК) выбрать лучшую из них и мотивированно объяс
нить причину выбора.

С о я  177 8  А Л К Б - 1 9 0 1

С о я  1 2 5 0  ч /п , 2 3 — 2 1 5 — 1 58— 140— 6 /6 — 10 — 7 4 , п е р в ы й

С о я  6 0 4 0  ч /п , 14— 16 0 — 1 3 8 —  
126— 7 /7 — 8 — 4 4 , н е к л а с с н а я

С в а т  6 0 1 7  ч /п , 
1 5 6 — 7 /7 , п ер вы й

1 8 — 2 2 8 — 1 5 7 —

С оя 3 4 7 8 , 2 8 —  
8 1 4 — 166— 1 47—  
7 / 7 — 10— 109 
первы й

Л е о п а р д  645 1  
А Л К Б ,  2 9 3 —  

2 8 — 3 0 0 — 1 6 4 —  
1 63— 7 /7 , э л и т а

С о я  5 9 6 0  ч /п ,
19— 2 0 4 —
1 5 4 — 1 3 8 —
7 /7 — 1 1 — 7 5 ,
э л и т а

С в а т  7 0 4 9  
А Л К Б  1273 , 
э л и т а

Продолж ение

С а м с о н  4 2 1 7  А Л К Б - 3 3 7 ,  2 9 — 2 9 5 — 171— 1 6 1 — 6 /6 , э л и т а

С н е ж и н к а  8 2 9 6  ч /п , 3 7 — 2 2 7 —  
160— 14 8 — 8 /8 — 1 0 ,3 — 7 7 , э л и т а

С а м с о н  6 6 6 5  ч /п , 3 5 — 2 7 0 —  
17 3 — 1 4 8 — 7 /6 , п ер вы й

С н е ж и н к а  6 8 4 Д р а ч у н  1261 Ч е р н а я  П т и ч к а С а м с о н  862 1
ч/п, 3 9 — 2 3 5 — А Л К Б  2 2 5 , 5 7 5 0  М К Б - М К Б - 1139 ,
1Г.9— 1 50— э л и т а 5 8 6 4 , 6 0 - 2 7 5 - 5 5 — 4 5 9 —
7 / 7 - 1 0 , 6 — 6,5 , 16 5 — 1 5 3 — 1 8 3 — 1 8 5 — 7 /7 ,
п гр вы й 6 /7 — 1 1 ,8 —  

7 2 , э л и т а
Э л и т а

149

■ *#



ua

<

s
2

Sr iS  ^

-S i Itr«t::;o
<D 1 2

(N  CO “  “ >

О I 7  '
О Й  I

05 ^
00 Ю
Я  ^C5 CO ca
к  ^  к  0 [Q Ч

a  Ш  bs S  s ® S  Ч Ю  g  Ф

3  00 о
5О 05 05CQ О

a<  ̂ I I оО ^ 1  со CL
S-^gJ— П
6 I

COо
Ю

ua

<

я
о

U

^  UJ I
s 352

i § 2 ^ 7
\ o

CQ

1
о
CO

7

1 _  CM * s  
lO  Л

§ 2

* 2  2
Ю
CO
CN

1 ^1 о  
<M c  
СЧ

> , ( a  s
Cf к у  ^  CO ^  C»5

1 C ^ c o 4 <
О cr>
Ю lO  1 

< M io - 7  1 I

*?■ . 1 = 2
Э" 05 J ,

c ^ a  1 2 S T  1
h - CD . 9  r iM ? o t r :  HT-M ^  t ' - Ю  s
я Ю  1 <N [ «=;
о я  00 S  1 Ю  -

и о  rj< , 0  о  ^  00
u - U  i ' -

I
О

caО
rt<

S

n ' g

^  I
C u ^TO
tr ^

I sо  5

I <o
CO 00 
lO  I 

r j -

I "c  CO

00 I^  J,
05

u : i - "

I I 2  
00 _L

5CO COI — CT>
o. I I
TO Ю I *

S' c7'Y

о  CDOO Ĉ4
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.Чадание 4. Какого из двух жеребцов арабской поро- 
ам (Каприза или Скифа) (см. I т. ГПК) следует пред- 
иочость на основании изучения их родословных?

К а п р и з

52  К н о п к а , э л и т а ;  п р о м е р ы : 1 5 3 — 1 7 8 — 19 ; и с п ы т а н и я : 14 -5 —  
2 - 2 — О— 5 ; 1 6 0 0 — 1 .5 3 ; 1 8 0 0 — 2 .0 6 ; 2 4 0 0 — 2 .4 8

123 О р и е н т а ц и я , I I  к л а с с , п р о 
м еры : 14 7 — 1 7 4 — 18,5

2 3  К о р е й , э л и т а ;  п р о м е р ы : 1 5 1 —  
1 7 6 — 19 ,0 ; и с п ы т а н и я ; 2 -1 — 1—  
0 — 0 — 0 ; в  в о з р а с т е  2 ,5  л е т  п р о 
ш е л  8 0 0  к м  з а  21 д е н ь

Мгпмие 51 О ф и р , 
п р о м е р ы : 
1 80— 19; 
н и я : 5-2- 
0 — 0

I к л а с с , 
1 4 8 —  

и сп ы та -  
- 1 — 2 —

183 Р и к с а л и н а , 
э л и т а ;  п р о м е 
р ы : 1 4 8 — 16 6 —  
18

9 , К а н н , э л и т а ;  
п р о м е р ы : 1 56—  
1 80— 19

Продолж ение

НО П р и б о й , э л и т а ;  п р о м е р ы : 1 5 4 — 1 7 8 — 19 ,5 ; и с п ы т а н и я : 8 - 6 —  
2 -0— 0 — 0 ; 1 2 0 0 — 1 .1 8 ,4 ; 1 6 0 0 — 1 .4 9 ,4 ; 2 4 0 0 — 2 .4 2

185 Р и с а л ь м а ,  э л и т а ;  п р о м е р ы : 
1 5 4 - 1 8 7 — 20

6 5  П и о л у н , э л и т а ;  п р о м е р ы : 
15 3 — 183— 1 9 ,5 ; и с п ы т а н и я : 
6 - 3 — 3 — 0 — 0 — 0 ; 180 0 — 2 .0 7 ; 
2 0 0 0 — 2 .1 9

1'мсла 113 Ш а р и р , э л и т а ; Д з и в а н н а К о х е й л а н  1
п р о м е р ы : 15 0 —
17 5 — 18,5

С к и ф

142 С а п и н а , э л и т а ;  п р о м е р ы : 1 5 1 — 1 4 8 — 1 7 7 — 19 ,0 ; и с п ы т а н и я :
14-6— 3 — 2 — 3 — 5 ; 1 2 0 0 — 1 .2 4 ; 1 5 0 0 — 1 .4 1 ,8 ; 1 6 0 0 — 1 .5 1 ,8 ; 2 4 0 0 — 2 .4 2 ,5 ; 
'.'НОО-3 .2 4 .1

207 С о л я н к а , э л и т а ;  п р о м е р ы : 15 3 —  
154— 18 1 — 1 9 ,0 ; и с п ы т а н и я : 15-10—
2 - 3 — о — 0 ; п о б е д и т е л ь н и ц а  с к а ч е к  
МП м н оги е п р и зы

1 Л р а к с , э л и т а ;  п р о м е р ы ; 
153— 1 78— 1 9 ,5 ; и с п ы т а 
н ия: 9 -1 — 2 — 2 — 3 — 1

К а р е с с , э л и т а ; 9 3  С к и м п , э л и т а ; А н га р а А м у р а т
м м ом еры ; 15 3 — п р о м е р ы : 1 52— С аги б
1 /0 — 18; и с п ы т а - 180— 19 ,0 ; и сп ы та -
мня: 6 -5 — 0 — 0 — 0 ; н и я : 3 -1 — 1— 0 —
1 (1 0 0 - 1 .0 9 ,4 ; 
12(Ю— 1.2 4 ;

0— 1

1 5 0 0 - 1 .4 4 ;
1000— 1.50
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Продолжение

18 К н и п п е л ь , э л и т а ;  п р о м е р ы ; 151— 148— 1 7 7 — 19; и сп ы тан и я . 
2 5 - 1 6 — 3 — 2 — 3 — 1; 15 0 0 — 1 .4 2 ; 1 8 0 0 — 2 .0 3 ; 2 0 0 0 — 2 .1 8 ;  2 4 0 0 — 2 .4 3 ; 
3 2 0 0 — 3 .4 7 ;  7 0 0 0 — 8 .5 9 ,7  (р е к о р д )

137  П а р ф ю м е р и я , I к л а с с ;  п р о м е 
р ы ; 1 Й — 18 1 — 1 8 ,5 ; и с п ы т а н и я : 
10 -1 — 1— 1— 0 — 7

2 3  К о р е й , э л и т а ;  п р о м е р ы : 
15 1 — 1 7 6 — 1 9 ; и сп ы та н и я :
2 -1 — 1— о — 0 ; в  в о з р а с т е  2,.̂ ) 
л е т  п р о ш е л  п о д  в е р х о м  8 0 0  км 
з а  21 д е н ь

231 Ф л о р е н ц и я , 
э л и т а ; п р о м е 
р ы : 15 6 — 17 8 —  
(9 ,5 ; и с п ы т а н и я : 
3 -0 — 3 — 0 — о — о

65  П и о л у н , э л и т а ;  
п р о м е р ы : 15 3 —
18 3 — 1 9 ,5 ; и с п ы т а 
н и я ; 6 -3 — 3 — о—
0— 0 ; 1 8 0 0 — 2 .0 7 ;
2 0 0 0 — 2 .1 9

183  Р и к с а л и н а , 
э л и т а ; п р о м е р ы : 
148— 1 6 6 — 18 ,0

9  К а н н , э л и т а ;
п р о м е р ы :
1 5 6 — 180— 19

ЗАНЯТИЯ 22 И 23. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

Цель занятий. Изучение основных методов и условий 
правильной оценки производителей по качеству потомст
ва, используемых в практике племенной работы с сель
скохозяйственными животными разных видов.

Методические указания. Чтобы выявить животных с 
лучшей наследственностью, предварительную оценку их 
по происхождению дополняют оценкой по качеству по
томства. Если при оценке животного по происхождению 
суждение о нем выносится по качествам родителей и 
более далеких предков, то при оценке по потомству о 
свойствах родителя судят по качеству получаемого от 
него потомства. В первом случае определяется племен
ная ценность потомков по предкам, во втором — предков 
по потомкам.

В зоотехнической практике по качеству потомства 
оценивают обычно производителей. Это связано с тем. 
что производителей требуется намного меньше, чем са
мок, и среди них ведется более интенсивный отбор.

Н а п р и м е р , в  с к о т о в о д с т в е  п ри  р у ч н о й  с л у ч к е  н а  о д н о г о  с а м ц а  
п л а н и р у ю т  6 0 — 8 0 , а  п ри  и с к у с с т в е н н о м  о се м е н е н и и  —  д о  5 0 0 0  и б о 
л е е  с а м о к  в  г о д . С а м к а  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  1— 10  п о т о м к о в , а  п р о 
и з в о д и т е л ь  н а  со тн и  и т ы с я ч и .

Следовательно, производитель всегда должен отли
чаться большей племенной ценностью, чем самка; пле
менные же качества производителя можно выявить 
только оценкой его потомства.
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Производителей оценивают и отбирают поэтапно: 
1) проводят отбор по происхождению с учетом продук- 
1 И1ШЫХ и племенных качеств предков и боковых родст- 
т'ппиков (сестры и др.); 2) затем оставленных молодых 
1 .1МЦОВ отбирают по энергии роста, развитию, конститу
ции II воспроизводительным особенностям (объем эяку- 
игга, густота и подвижность спермы, половая активность, 

процент оплодотворенных самок в результате первого 
огеменения, пригодность спермы к замораживанию), 
I, с. по собственному фенотипу; 3) завершающей геноти
пической оценкой (хронологически последней) является 
оценка и отбор оставленных производителей по качест- 
пу потомства.

Оценивать производителей следует по потомству, по- 
.мученному от матерей, которых (или подобных которым) 
планируют в дальнейшем осеменять спермой лучших 
производителей. В племенном отношении лучшим будет 
ют производитель, который оставляет лучшее потомст- 
110. При этом необходимо учитывать не только наслед- 
ппенные особенности производителя, но и подбираемых 
к нему маток. При спаривании посредственного произво
дителя с хорошими матками можно получить неплохое 
потомство, а хороший производитель в сочетании с низ
кокачественными матками редко дает хорошее потом- 
ггво.

Быков м о л о ч н ы х  пород оценивают по развитию, ти
пичности потомства, удою, жирномолочности и белково- 
молочности, равномерности лактационной кривой, выс
шему суточному удою, оплате корма продукцией, форме 
пыменн н скорости молокоотдачи их дочерей.

В м я с н о м  скотоводстве быков оценивают по интен- 
niBHOCTH роста потомства за период откорма с 8- до 
15-месячного возраста, затрате кормов на 1 кг прирос- 
1.4 живой массы за этот период, мясным формам и жи
вой массе потомства в 15-месячном возрасте, по его 
убойной массе и убойному выходу, полномясности ту
ши, ее жировому поливу и т. д. Эту оценку проводят 
п.ч специальных станциях или фермах.

Одновременно с оценкой производителей в практи
ке племенной работы существенное значение имеет и 
оценка по качеству потомства маточного поголовья, 
хотя степень влияния матери и отца на различные ка
чества потомства может быть разной. Оценка маток по 
потомству наибольшее значение имеет при разведении
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многоплодных животных (свиньи, кролики, птица и др.) 
и в смушковом овцеводстве.

К непременным методическим требованиям правиль
ной оценки производителей по качеству потомства отно
сятся: 1) учет влияния матерей; 2) учет условий выра
щивания и использования потомства; 3) достаточное ко
личество потомства; 4) необходимость учета всего по 
томства; 5) анализ результатов каждого спаривания; 
6) учет возраста спариваемых животных; 7) необходи
мость комплексной оценки потомков по их экстерьерно- 
конституционным особенностям и продуктивности.

Существует ряд методов оценки производителей по 
потомству. Их можно разделить на две группы: 1) мето
ды, при которых сопоставляются свойства (показатели) 
потомков с соответствующими свойствами (показателя
ми) их матерей, и 2) методы, основанные на сравнении 
между собой по определенным показателям потомков, 
полученных от разных производителей.

К первой группе принадлежат методы: «улучша- 
тель — ухудшатель» и индекс производителя.

Вторую группу методов составляют: а) сравнение
потомства производителя со сверстниками — одновозра
стными потомками других производителей; б) сравнение 
показателей потомства данного производителя со сред
ними показателями стада (группы стад, породы); в) ди- 
аллельное и полиаллельное спаривание.

При применении метода оценки «улучшатель — ухуд
шатель» показатели матерей сравнивают с соответству

ющими показателями их 
потомков, полученных от 
оцениваемого производи
теля.

Если дети этого про
изводителя превосходят 
своих матере!,й, то он при
знается улучшателем. Ес
ли же они по данным по
казателям ниже матерей, 
то производитель отно
сится к категории ухуд- 
шателей, а если же они

Р и с . 5 1 . К о р р е л я ц и о н н а я  р е -  показателям мате-
ш е т к а  (р е ш е т к а  н а с л е д с т в е н -  Р^и, то Производитель счи- 
н о с т и ) . тается нейтральным. В
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практической работе по оценке производителей этим ме- 
юдом рекомендуется пользоваться обычной корреляци
онной решеткой (рис. 51).

В этой решетке по горизонтали в определенном масштабе рас
полагают показатели матерей, а по вертикали в том же масштабе — 
показатели потомков. Данные каждой пары «мать — потомок» нано- 
иг на решетку одной точкой, которая расположена в месте пересе- 

■п-ння перпендикуляров, восстановленных от соответствующих 
показателей матери и ее потомка, находящихся на горизонтали и 
игртикали.

Диагональ, проведенная снизу слева вверх направо, соединяет 
же точки, в которых показатели матерей и потомков однозначны.
I ели показатель потомка будет больше соответствующего показате- 
о| его матери, то точка пересечения расположится выще диагонали, 

и если наоборот — то ниже. В случае размещения большинства то
чек над диагональю производитель оценивается как улучшатель, а в 
. лучае размещения их под диагональю — как  ухудшатель.

При использовании решетки для оценки жеребцов по резвости 
полученного от них потомства размещение большинства точек под 
диагональю будет характеризовать производителя как улучшателя, 
и не ухудшателя, и наоборот. Это связано с тем, что показатели 
peiuocTH выражают временем (мин, с), затраченным на прохождение 
животными определенной дистанции, поэтому увеличение времени 
чшдетельствует о меньшей резвости (точка располагается над диа- 
юналью), а его уменьшение^— о более высокой резвости потомка 
(точка пересечения показателей окажется под диагональю).

Используя такие решетки, можно оценивать и сравнивать про-
II п ю д и те л е й  п о  р я д у  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  п о к а з а т е л е й  (э к с т е р ь е р , к он - 
Iш т у ц и я ,  п р о д у к т и в н о с т ь , ж и в а я  м а с с а ,  с к о р о с п е л о с т ь , п л о д о в и -  
iiicTb, о п л а т а  к о р м а  п р о д у к ц и е й  и д р . ) .

К этой же группе методов оценки относится и метод 
индекса производителя (предложен шведским ученым 
.Хансеном в 1913 г.), который основан на признании про
межуточного наследования количественных признаков 
(потомок получает половину хромосом с заключенной в 
них генетической информацией от матери и половину — 
от отца):

2 2

1Ле П — учитываемый показатель потомка; М  и О — соответствую
щий показатель матери и отца.

Используя эту формулу, можно определить наследст- 
иенную ценность производителя (О) по изучаемому 
показателю, которая выражается в абсолютных величи
нах. После соответствующих преобразований формула 
приобретает следующий вид: 0  — 2 П  — М, т. е. племен
ная ценность производителя по данному признаку равна
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удвоенному с р е д н е м у  показателю признака потомке» 
минус ср е д н и й  показатель того же признака их матере!!.

Особое значение определение этого индекса имеет 
для оценки производителей животных тех видов, у кото 
рых по личной продуктивности могут быть оценены 
только самки (молочный скот, куры и др.).

Рассчитанный по формуле 0  —  2 П  — М  индекс дает 
ориентировочное представление о том максимальном и 
более низком уровне продуктивности маток, с которыми 
данный производитель может спариваться, обеспечивая 
улучшающее влияние.

При спаривании производителя с матками, отличаю
щимися более высокой, чем вычислительный индекс, 
продуктивностью, получают потомков с более низкими 
показателями, чем у их матерей, т. е. производитель ока
жется ухудшателем.

Из второй группы методов один из лучших результа
тов дает оценка производителей путем сравнения их по
томства со сверстниками. При этом показатели потом
ков оцениваемого производителя можно сравнивать с 
показателями их сверстников не только по абсолютным 
величинам, но и по относительным их значениям, ис
пользуя формулу, предложенную Ф. Ф. Эйснером;

Я  =  ^  -ШО,
С

г д е  П  —  п л е м е н н а я  ц е н н о с т ь  п р о и з в о д и т е л я ; Д  —  п р о д у к т и в н о с т ь  е го  
д о ч е р е й ; С  —  п р о д у к т и в н о с т ь  с в е р с т н и ц .

Более объективную оценку этот метод обеспечивает 
при сравнении не только показателей потомства произ
водителя с показателями их сверстников, но и при сопо
ставлении между собой показателей их матерей (т. е. 
показателей матерей потомства с соответствующими по
казателями матерей сверстников).

Примером такой оценки быков симментальской поро
ды, проведенной нами по материалам племзавода имени 
М. Горького Орловской области, и быков ярославской 
породы колхоза «Горшиха» Ярославской области явля
ются данные, приведенные в таблице 96.

Е с л и  о ц е н и в а т ь  с и м м е н т а л ь с к о г о  б ы к а  В а ж н о г о  2 3 8  ср а в н е н и е м  
д о ч е р е й  со  с в е р с т н и ц а м и , т о  он  д о л ж е н  б ы т ь  о т н е с е н  к  у х у д ш а т е л я м , 
н о  д о ч е р и  е г о  з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я т  п о  у д о ю  с в о и х  м а т е р е й  (н а  
6 3 0  к г ) ,  а  с в е р с т н и ц ы , х о т я  и п р е в о с х о д я т  д о ч е р е й  (н а  1 6 4 ,6  к г ) ,  но 
он и  р о д и л и с ь  о т  м а т е р е й , з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я щ и х  м а т е р е й , д а в 
ш и х  д о ч е р е й  В а ж н о г о  2 3 8  (н а  8 2 1 ,0  к г ) .
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И н а ч е  п о к а з а л  с е б я  б ы к  Л и м а н  4 8 5 8 . Е г о  д о ч е р и  с  у д о е м  4 0 2 2  кг 
п р е в о с х о д я т  с в е р с т н и ц  н а  1 9 4 ,8  к г  и с в о и х  м а т е р е й  н а  137  кг. 
О д н а к о  н е л ь з я  н е  у ч и т ы в а т ь , ч то  м а т е р и  э т и х  д о ч е р е й  п р е в о с х о д и л и  
м а т е р е й  с в е р с т н и ц  н а  9 2 4  к г . П о  с о д е р ж а н и ю  ж и р а  в  м о л о к е  ж и 
в о т н ы е  с р а в н и в а е м ы х  г р у п п  с у щ е с т в е н н о  н е  р а з л и ч а л и с ь .

Б ы к  В а л е т  3 9  о с т а в и л  д о ч е р е й , м а л о  о т л и ч а ю щ и х с я  п о  у д о ю  п 
о т  с в о и х  м а л о п р о д у к т и в н ы х  м а т е р е й  и о т  с в е р с т н и ц ; о с о б о й  ц е н 
н о с т и  он  н е  п р е д с т а в л я е т .

Я р о с л а в с к и й  б ы к  С у д а р ь  6 2  Я Я - 4 9 7 2 , д о ч е р и  к о т о р о г о  х о т я  и 
п р е в о с х о д я т  п о  у д о ю  с в о и х  м а т е р е й  (н а  2 9 8  к г ) ,  н о  у с т у п а ю т  
с в е р с т н и ц а .м  (н а  190  к г ) ,  р о д и в ш и м с я  о т  м а т е р е й  с  т а к и м и  ж е  у д о я 
м и , к а к  и м а т е р и  е г о  д о ч е р е й ; он  д о л ж е н  б ы т ь  о т н е с е н  к  н ей т 
.р а л ьн ы м .

Б ы к  М а я к  9 0 0  Я Я -5 1 2 1  — я в н ы й  у л у ч ш а т е л ь . Е г о  д о ч е р и  п р е в о с 
х о д и л и  п о  у д о ю  (4 5 6 4  к г )  м а т е р е й  (3 7 1 2  к г )  и с в е р с т н и ц  (4 1 2 7  к г ) ;  
п р и ч ем  у д о и  и м а т е р е й  д о ч е р е й  о ц е н и в а е м о г о  б ы к а  и м а т е р е й  их 
с в е р с т н и ц  б ы л и  зн а ч и т е л ь н о  н и ж е  (3 7 1 2  к г  и 3 8 5 3  к г ) .

Е 1еп лохим  о к а з а л с я  т а к ж е  б ы к  Т в е р д ы й  5 7 7  Я Я  5 0 2 8 , о с т а в и в 
ш и й  д о ч е р е й  с  у д о е м  4 2 3 7  к г  и ж и р н о с т ь ю  м о л о к а  4 ,6 0  % при у д о е  
с в е р с т н и ц  4 2 1 1  к г  и ж и р н о с т и  м о л о к а  4 ,5 2  %> а  у д о и  м а т е р е й  т е х  и 
д р у г и х  с о с т а в л я л и  3 9 1 5  и 3 8 0 5  к г.

Непременное условие для использования этого мето
да оценки — сопоставление качества потомства оценива
емого производителя со сверстниками, родившимися, 
выращенными и продуцирующими в тех же условиях 
внещней среды. Метод более эффективен в крупных 
стадах, так как от каждого оцениваемого производителя 
в них насчитывается значительное количество потомков, 
чем нивелируются возможные погрешности, характер
ные для малой выборки.

Ко второй группе методов оценки производителей по 
качеству потомства относится метод сравнения показа
телей потомства данного производителя со средними 
показателями стада или породы.

Известно, что каждое стадо состоит из животных 
различных по происхождению групп — потомков боль
шего или меньшего числа производителей. Если рас 
смотреть показатели потомства каждого отдельного про
изводителя на фоне средних показателей всего стада, 
то можно установить относительную племенную цен
ность каждого из них. При этом выяснится, что одним и.з 
них принадлежит ведущая роль, а другие оставляют по
средственное или плохое потомство.

В связи с тем что любое стадо представлено живот
ными разного возраста, полученными от различных про
изводителей, оценка каждого из них нуждается в со
ответствующих поправках (на возраст и др.).
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1-й случный сезон

1-й случной сезон

Р и с . 5 2 . С х е м а  д и а л л е л ь н о -  
го  с п а р и в а н и я .

К ЭТОЙ же группе ме- 
1ОД0В относится диал- 
.'11“Льное и полиаллельное 
спаривания. Суть их со- 
<'Тоит в сравнении потом- 
сгна нескольких произво
дителей, полученного от 
одних и тех же маток, 
чем нивелируется влия
ние матерей на качество 
потомства. Наблюдаемые 
при этом различия в ка
честве потомков целиком 
относятся к влиянию оце
ниваемых производите- 
.'1ей, если полученное от 
них потомство было вы
ращено и содержалось в 
одинаковых, оптимальных
условиях. Этот метод шире всего используется в свино- 
нодстве и птицеводстве, но из-за медленной размножае
мости крупного рогатого скота в скотоводстве не приме
няется. Схема диаллельного спаривания представлена 
на рисунке 52.

И з с х е м ы  с л е д у е т , ч т о  в  п е р в ы й  сл у ч н о й  с е зо н  (о х о т у )  с в и н о 
м а т о к  г р у п п ы  Д  с п а р и в а ю т  с  х р я к о м  А , а  в о  в т о р о й  —  с  х р я к о м  В .  
С в и н о м а т о к  ж е  г р у п п ы  М  с п а р и в а ю т  в  п е р в ы й  с е зо н  с  х р я к о м  В ,  а  в о  
вто р о й  —  с  х р я к о м  А .

Ч т о б ы  у с т р а н и т ь  в л и я н и е  н а  п о т о м с т в о  о с о б е н н о с т е й  с л у ч н о г о  
((■ зон а, в в о д я т  к о н т р о л ь н у ю  г р у п п у  м а т о к  ( Г ) ,  к о т о р ы х  в  о б а  с е з о н а  
с п а р и в а ю т  с  о д н и м  и т е м  ж е  х р я к о м  С . О б н а р у ж е н н ы е  п ри  э т о м  
р азл и ч и я  в  к а ч е с т в е  п о т о м с т в а ,  о б у с л о в л е н н ы е  в л и я н и е м  с л у ч н о г о  
с е зо н а , у ч и т ы в а ю т  и при  о ц е н к е  п о т о м с т в а  х р я к о в  А  и В  ( в н о с я т  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  п о п р а в к и ) .

Материалы. Рабочие тетради; плакат с изображени
ем корреляционной решетки (или решетки наследствен
ности); схемы диаллельного и полиаллельного спарива
ний.

Задание 1. Построить решетку «наследственности» и 
оценить по потомству методом «ухудшатель — улучша- 
юль» быка Мурека УТ-288 тагильской породы (т. IV) 
(табл. 97).

Вычислить индексы этого производителя по удою и 
жирномолочности.
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Т а б л и ц а  9 7 . П р о д у к т и в н о с т ь  д о ч е р е й  б ы к а  М у р е к а  У Т -2 8 8  
и  и х  м а т е р е й

Пары 
мать —дочь

Матери Дочери

удой за 305 
дней (кг)

содержание 
жира в моло

ке (%)
удой за 305 
дней (кг)

содержание 
жира в моло 

ке (%)

1 -я 2 8 0 0 3 ,7 1 3 5 9 2 4 ,3 6
2 - я 3 5 8 6 3 ,7 5 4 5 4 5 4 ,2 5
3 - я 2861 4 ,5 2 4451 4 ,3 9
4 - я 4601 4 ,0 0 4 1 8 0 4 ,0 3
5 - я 2 4 2 0 4 ,1 6 3 9 3 9 4 ,2 2
6 - я 2 5 0 0 4 ,3 2 3 2 0 7 4 ,2 1
7 - я 3 3 3 3 3 ,9 2 3 8 1 0 4 ,0 5
8 - я 2 4 3 7 4 ,6 8 3 3 7 6 4 ,2 2
9 - я 2 0 0 6 4 ,1 1 3 1 0 5 4 ,0 2

Ю -я 3 9 5 9 4 ,3 3 3 0 0 3 3 ,9 9
1 1 -я 3 5 7 9 3 ,8 4 3 0 0 6 4 ,1 4
1 2 -я 2 7 7 0 4 ,0 6 2 8 0 3 4 ,2 5
1 3 -я 3 5 8 2 4 ,1 0 3 3 8 2 4 ,1 6
1 4 -я 2 2 0 8 4 ,5 9 2 8 3 3 4 ,2 1
1 5 -я 3481 4 ,0 7 3 8 1 6 4 ,0 4
1 6 -я 2 7 8 9 4 ,1 0 4 1 0 4 ■ 4 ,2 3
1 7 -я 3 3 7 6 3 ,7 9 3 2 8 8 4 ,2 9

Т а б л и ц а  9 8 . П р о д у к т и в н о с т ь  к о р о в -д о ч е р е й  г о л л а н д с к и х  
б ы к о в  и ч е р н о -п е с т р ы х  к о р о в  (п о  М . М . Л е б е д е в у )

Республика Кличка и номер 
быка

Продуктивность

0  0  2  
^  п  S

U

«
О
et

iS
О

5
^  зЬ

. Я
S  I  о о  *

Si g*

Д о ч е р е й

Э с т о н с к а я  С С Р И р и с  0 3 3 21 3 4 9 4 4 ,0 7 142
( В я н д р а ) Э д и с о н  801 3 9 3 1 1 7 4 ,1 9 131

Л и т о в с к а я  С С Р Э ф ф и с  3 0 7 17 3 0 5 0 3 ,9 4 120
С п а р д л ю  341 16 2 0 3 7 3 ,7 4 76
М и х е л ь  3 7 4 14 2 9 8 3 3 ,6 2 108
П а у л ь  3 3 8 19 2 1 9 5 3 ,7 2 82

С в е р с т н и ц

Э с т о н с к а я  С С Р И р и с  0 3 3 3 8 2 9 9 9 4 ,1 7 125
( В я н д р а ) Э д и с о н  801 56 3 3 1 7 4 ,1 3 137

Л и т о в с к а я  С С Р Э ф ф и с  3 0 7 38 2731 3 ,9 0 106
С п а р д л ю  341 2 4 2 0 6 4 3 , 4 9 72
М и х е л ь  3 7 4 6 2 2 5 4 3 3 ,5 9 91
П а у л ь  3 3 8 76 2 0 5 7 3 ,6 8 76

1 6 0



Задание 2. Используя данные таблицы 98, оценить 
IHI качеству потомства быков голландской породы срав- 
1ич1мем показателей их дочерей и сверстниц по формуле 
Ф Ф. Эйснера.

.Задание 3. По материалам таблиц 99, 100 и 101 оце- 
иип, по потомству быков холмогорской породы племхо- 
1.1 «Родина» Московской области тремя способами 
(| равнением потомков с их матерями, сравнением по- 
шмства со сверстницами и со средними показателями 
шфов стада). Сопоставить между собой выводы, полу- 
чптые при использовании каждого метода (в какой 
Mi’pc они совпадают).

.Задание 4. Сравнить по качеству потомства быков 
Лпгопа и Кристалла абердин-ангусской породы (1 т. 
I IIK) по материалам таблиц 102 и 103. Оценку дочерей 
них быков следует провести по промерам, живой массе 
и молочности.

Задание 5. По материалам таблицы 104 оценить по 
иптомству жеребцов Риопа и Отклика орловской рыси- 
■ 10Й породы (XII — XIII т. ГПК) по резвости потом
ит и сделать выводы о преимуществах одного из 
них.

Задание 6. Используя материалы таблицы 105, рас- 
■ мпать для каждого проверяемого на двух группах кур 
ш’туха, на сколько процентов его дочери отличаются по 
иПценоскости от своих матерей — высокопродуктивных 
к среднепродуктивных. На основе анализа полученных 
материалов сделать выводы о сравнительной племенной 
игипости каждого петуха.

Задание 7. По данным таблицы 106 сопоставить два 
метода оценки быков по молочности и жирномо- 
•тчности потомства и сделать соответствующие вы- 
иоды.

Задание 8. Проанализировав цифры, приведенные 
и таблице 107, выделить лучших баранов-производите- 
t.-n.

Установить влияние условий кормления на объектив
ность оценки животных по потомству, а также на реали- 
пщию генотипа отдельных производителей. Выяснить 
||||лницу между показателями потомства лучших и худ
ших производителей при разных условиях кормления 
«юго потомства.
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" Т а б л и ц а  9 9 . П р о д у к т и в н о с т ь  д о ч е р е й  б ы к о в -п р о и зв о д и т е л е й  и и х  м а т е р е й

Кличка и номер 
быка по ГПК

Оt£
О6QН
О0)

Дочери Матери Разница между показателями 
дочерей и матерей

Средний
удой^,(кг)

Среднее 
содержа
ние жира 

(%)

средняя 
масса 

животно
го (кг)

средний 
удой (кг)

Среднее 
содержа
ние жира 

(%)

средняя 
масса 

животно* 
го (кг)

средний 
удой (кг)

среднее 
содержа
ние жира 

(%)

средняя 
масса 

животно
го (кг)

Василек 112 16 3001 3,89 528 4093 3,96 458 — 1022 —0,07 + 7 0
Аистенок 522 17 3293 3,88 521 4360 3,80 455 — 1067 + 0 ,0 8 + 6 6
Георгин 567 28 3826 4,00 561 4124 3,93 438 —298 + 0 ,0 7 + 2 3
Фабрикант 51 10 4102 4,01 535 3806 3,91 500 +296 + 0 ,1 0 + 3 5
Тамерлан 1245 13 2358 3,77 411 4445 4,05 473 —2087 — 0,28 —62
Мальчуган 544 11 3680 4,06 547 4131 3,87 507 —451 + 0 ,1 9 + 4 0
Д жем 918 10 2876 3,74 443 4337 3,87 423 — 1461 — 0,13 + 2 0
Миленький 7623 17 4528 4,00 561 3471 3,91 546 +1057 + 0 ,0 9 +  15
Л убок 621 15 2604 3,69 450 4010 3,59 411 — 1406 + 0 ,1 0 + 3 9
Л юкс 537 15 3544 3,74 480 3365 3,52 494 + 179 + 0 ,1 8 — 14
Элемент 410 14 4902 4,19 524 4256 4,16 501 +646 + 0 ,0 3 + 2 3
Девиз 165 15 4512 4,12 509 3812 4,03 531 +700 + 0 ,0 9 — 22
Сердечник 14 4650 4,00 564 3992 4.13 469 -Г658 —0,13 + 7 5

— T i S i i t i  г ж

Кличка и номер быка 
по ГПК

В
Л
^  о . 
О  га 
О  Е

3 
¥  S
5  га S ®О  в  ^  в

Дочери Сверстницы
Разница между показателями 

дочерей быков и показателями 
сверстниц

средний 
удой (кг)

среднее 
содержа
ние жира 

( % )

средняя 
масса 

животно
го (кг)

средний 
удой (кг)

среднее 
содержа
ние жира 

( % )

средняя 
масса 

животно
го (КГ)

средний 
удой (кг)

Среднее 
содержа
ние жира 

( % )

Средняя 
масса 

животно
го (кг)

Василек 112 16 3001 3,89 528 3066 3,76 461 - 6 5 + 0 ,1 3 + 6 7

Аистенок 522 17 3293 3,88 521 2811 3,77 464 +482 + 0 ,1 1 + 5 9

Георгин 567 28 3826 4,00 561 2384 3,41 478 +1442 + 0 ,5 9 + 8 3

Фабрикант 51 10 4102 4,01 535 3643 3,85 495 + 459 + 0 ,1 6 + 4 0

Тамерлан 1245 13 2358 3,77 411 3128 3,85 513 —770 —0,08 — 102

Мальчуган 544 И 3680 4,06 547 2887 3,82 497 + 793 + 0 ,2 4 + 5 0

Джем 918 10 2876 3,74 443 3187 3,77 423 —311 — 0,03 + 2 0

Миленький 7623 17 4528 4,00 561 2016 3,82 521 +2513 + 0 ,1 8 + 4 0

Лубок 621 15 2604 3,69 450 3001 3,83 473 — 397 — 0,14 - 2 3 ]

Люкс 537 15 3544 3,74 489 2276 3,66 418 +  1268 + 0 ,0 8 + 71 '-

Элемент 410 14 4902 4,09 524 4825 3,83 465 + 7 7 + 0 ,2 6 + 5 9

Девиз 165 15 4512 4,12 509 3500 3,81 485 + 1 0 1 2 + 0 ,3 1 + 2 4

Сердечник 14 4650 4,00 564 3657 3,83 486 +993 + 0 ,1 7 + 7 8



~  Т а б л и ц а  101 . П р о д у к т и в н о с т ь  д о ч е р е й  б ы к о в -п р о и зв о д и т е л е й  и п р о д у к т и в н о с т ь  ж и в о т н ы х  в  ср е д н е м  п о  с т а д у

Кличка и номер быка 
по ГПК

Количество
дочерей

Дочери Средние показатели живот
ных по стаду

Разница между показателями 
дочерей и средними показа

телями ЖИВОТНЫЕ стада

средний 
удой (кг)

среднее! 
содержани® 
жира (%)

удой Чкг) ; содержание "  
жира (%)

■щ». * .  .г
удой (кг) содержание 

жира (%)

В а с и л е к  112 2 6 3 2 5 0 3 ,8 9 — 23 0 + 0 , 0 7

А и с те н о к  5 2 2 27 3 3 1 5 3 ,8 7 3 4 8 0 3 ,8 2 — 165 + 0 , 0 5

Г е о р г и н  5 6 7 28 3 9 2 6 4 ,0 0 + 4 4 6 + 0 , 1 8

Ф а б р и к а н т  51 20 421 3 4 ,0 0 + 8 1 3 + 0 , 1 8

Т а м е р л а н  1245 28 2 8 5 7 3 ,7 6 3 4 0 0 3 ,8 2 — 54 3 — 0 ,0 6

М а л ь ч у г а н  5 4 4 17 384 0 4 ,0 3 + 4 4 0 + 0 ,2 1

Д ж е м  9 1 8 18 3 0 0 9 3 ,7 2 — 441 — 0 ,0 9

М и л ен ьк и й  7 6 2 3 27 4 7 0 8 3 ,9 8
3 4 5 0 3 ,8 1

+ 1 2 5 8 + 0 , 1 7

Л у б о к  621 25 2911 3 ,6 7 — 53 9 — 0 ,1 4

Л ю к с  5 3 7 25 3 8 9 0 3 ,7 6 + 4 4 0 — 0 ,0 5

Э л е м е н т  4 1 0 14 4 9 0 2 4 ,1 9 +  1594 + 0 , 2 5
Д е в и з  165 15 4 5 1 2 4 ,1 2 3 3 0 8 3 ,8 4 + 1 2 0 4 + 0 , 2 8

С е р д е ч н и к И 465 0 4 ,0 0 +  1342 + 0 , 1 6
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I n б л и ц a 104. Резвостные качества потомков жеребцов 
1'иона и Отклика

Потомство жеребца Риона; 2.05,1 Потомство жеребца Отклика; 2.07

иоМОР
ПО

1 ПК
Кличка резвость 

(мин, с)
номер

по
ГПК

Кличка Резвость 
(мин, с)

7 267 Б а р ь е р 2.26 13 383 А й о в а 2.28,7
10 895 В е р б а 2.17,7 13 396 А м п у л а 2.22,1
7 636 К е д р 2.59.6 13 397 А н и с о в к а 2.10 ,3 ;

3.25
II 146 З у р н а 2.22,2 8 968 А н о д 2.10
7 837 М а с к а р а д 2.33,6 13 529 Б р о н я 2.29,4

II 310 К о р о ч к а 2.25,6 13 579 В е р н о с т ь 2.20 ,5 ;
3.47,5

9012 Б о д р ы й 2.15,1;
3.29,8;
4,46

13 578 В е р н а я  О к а з и я 2.15 ,3

II 723 Р а з л у к а 2.29;
3.47,6

13 582 В е р о н и к а 2.23,1

II 858 Т р о п а 2.32,2 9 053 В е р х о в о д 2.07;
3 .16 ,7 ;
4.36

13 441 Б а р к а р о л л а 2.15;
3.48,6

9 060 В з о р 2.17 ,5

И 144 К р о м к а 2.08,3;
3.19,3;
4.29,6

13 608 В н у ч к а 2.17,1

9 071 В о с ь м е р и к 3.32,7 9 068 В о с к 2.10;
3 .19 ,7

9 359 П а р а д 2.40,6 13 632 В о с п и т а н н и ц а 2.14 ,4
14 158 К р ы л а т к а 2.19,8 13 649 В ы с т а в к а 2.11
И 219 Л е г е н д а р н а я 2.49,2 13 764 Д и в н а я 2.11,2
14 257 Л и т е р н а я 2.37,3 9 116 Д е л ь н ы й 2 .08 ,5 ;

3 .22 ,6 ;
4.44,8

14 681 П р е в о с х о д н а я 2.24,4 9 120 Д и п л о м 2 .09 ,5 ;
3.24;
4.45

14 746 Т е м и р а 2.30 13 837 З а к р о й к а 2.24
14 775 Т р я с о г у з к а 2.31,2 13 897 З о н а 2.19,&
9 425 Р а п т о в ы й 2.12,6

2.30,2
9 187 К а г о р 2.10,7

9 439 С к в е р 2.12,4 14 574 П о с т а н о в к а 2 .15 ,2
9 440 

9 470

С м е р ч

Т и р а н

2.10,4 ;
3 .17,8 ;
4.50.1
2.12,8;
3.33.2

9 407 П р о б е л 2 .16 ,6
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Т а б л и ц а  105.  К а ч е с т в о  д о ч е р е й  п р о в е р я е м ы х  п е т у х о в  
( д а н н ы е  С .  И .  С м е т н е в а )

Номера

Яйценоскость кур- 
матерей за 4 мес 

продуктивности (шт.)

Яйценоскость доче
рей за 4 мес про

дуктивности (шт.)

Различия в продук
тивности дочерей и 

матерей (%)
5 с
•■ I
t  "iпроверя- ь

6MTJX
петухов куры куры со дочери дочери от

высоко- средней от высо- матерей высоко- средш’
продук- яйценос- копродук- средней продук- продук-
тивные костью тивных продук- тивных тивных JU/

матерей тнвности ин
71

|« )
1 8 4 , 4 65 9 0 , 0 8 0 , 0 MI'I
2 8 3 , 0 65 8 6 , 6 8 3 , 0 1 /:t
3 8 4 , 0 65 8 7 , 0 7 8 , 9 п /
4 8 4 , 4 65 8 6 , 5 8 1 , 0 10/
5 8 4 , 4 65 8 2 , 0 7 4 , 0 | | /
6 8 8 , 4 65 8 4 , 4 8 0 , 7 м /
7 8 4 , 0 65 7 7 , 4 7 3 , 0 мЦ)

Т а б л и ц а  106. Р е з у л ь т а т ы  о ц е н к и  ч е р н о - п е с т р ы х  б ы к о в  
п о  м о л о ч н о с т и  и ж и р н о м о л о ч н о с т и  п о т о м с т в а  м е т о д о м  м а т ь  - 
и м е т о д о м  с в е р с т н и ц  ( д а н н ы е  П .  Р .  Л е п е р  и 3 .  С .  Н и к о р о )

дочи

Индекс быка по формуле 2Д-М

кличка быка

О) 
C f <vо S
с «

к Z
X  о   ̂к I и  ^  

ч S а’ > Н

Сравнение дочерей со сверстницами

кличка быка

X V

Й
>• о «ао flJг\ вЭ 
С

5 ^Д о ес я ^
О) азft к я 
о  н д

f ? ф : bfta : et Ф я ) о  3- а
1 ft о р i. с к  W

У д о й

В и н о г р а д
Б о г а т ы р ь
В а л е т
В е ч е р
П о б е д и т е л ь
Н а р з а н

Н а р з а н
В а л е т
В и н о г р а д
В е ч е р
Б о г а т ы р ь
П о б е д и т е л ь
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3 4 , 0 2 3 0 , 3 5
3 6 , 0 9 3 7 , 2 9
3 0 , 6 0 3 4 , 1 6
3 1 , 4 9 3 6 , 6 1
2 7 , 9 3 3 0 , 4 0
2 9 , 6 0 3 4 , 0 0

Ж  и р н О М (

3 , 9 2 3 , 5 1
3 , 7 7 3 , 5 7
3 , 7 7 3 , 7 4
3 , 6 5 3 , 5 8
3 , 6 3 3 , 6 6
3 , 5 8 3 , 6 3

Б о г а т ы р ь
В и н о г р а д
В а л е т
П о б е д и т е л ь
В е ч е р
Н а р з а н

Н а р з а н
В и н о г р а д
В а л е т
В е ч е р
Б о г а т ы р ь
П о б е д и т е л ь

3 2 , 1 8 3 4 , 0 9
2 5 , 8 1 2 7 , 9 2
2 8 , 6 1 3 1 , 4 9
2 8 , 4 0 2 8 , 4 0
2 8 , 1 7 2 8 , 1 7
2 7 , 2 9 2 7 , 2 9

3 , 9 8 3 , 6 4
3 , 8 1 3 , 6 2
3 , 8 0 3 , 6 2
3 , 7 0 3 , 6 3
3 , 7 2 3 , 6 5
3 , 4 0 3 , 6 3

III Л л и ц  а  107. О ц е н к а  б а р а н о в - п р о и з в о д и т е л е й  а л т а й с к о й  п о р о д ы  
и» н а с т р и г у  ш е р с т и  п о т о м с т в а ,  в ы р а щ е н н о г о  в р а з н ы х  у с л о в и я х  
« | | |1млсн ия ( д а н н ы е  А .  А .  С о с к и н а )

Уровень кормления потомства

обильное улучшенное хозяйственное

коли- средний коли- средний коли- средний
ч ество настриг шер- чество настриг чество настриг
живот- сти (кг) живот- шерсти (кг) живот- шерсти (кг)

ных М ± т ных ных М ± т

30 1 0 , 4 7 ± 0 , 1 7 35 7 , 8 3 + 0 , 0 8 51 6 , 8 3 + 0 , 1 0
2 5 1 0 , 4 4 ± 0 , 1 5 19 7 , 6 6 ± 0 , 1 3 24 6 , 8 8 + 0 , 1 2
33 1 0 , 3 0 ± 0 , 1 5 4 2 7 , 3 6 ± 0 , 0 7 64 6 , 4 8 + 0 , 0 6

7 1 0 , 2 9 ± 0 , 2 6 6 7 , 6 7 + 0 , 1 0 25 6 , 8 8 + 0 , 1 0
13 1 0 , 0 8 ± 0 , 2 3 2 4 7 , 5 0 ± 0 , 1 4 2 2 6 , 1 8 + 0 , 1 2

8 1 0 , 0 0 ± 0 , 2 4 20 7 , 3 5 ± 0 , 1 0 14 6 , 2 9 + 0 , 2 2
12 9 , 9 2 ± 0 , 1 2 16 7 , 6 6 + 0 , 1 6 28 6 , 5 7 + 0 , 1 4
12 9 , 8 3 + 0 , 1 8 6 7 , 1 7 ± 0 , 1 7 20 6 , 6 5 + 0 , 1 7
37 9 , 8 2 ± 0 , 1 1 21 7 , 3 1 ± 0 , 1 2 47 6 , 7 1 + 0 , 0 3
15 9 , 7 7 ± 0 , 1 3 20 7 , 4 8 ± 0 , 0 9 2 6 6 , 6 5 + 0 , 1 0

9 9 , 3 3 ± 0 , 2 8 8 7 , 0 6 ± 0 , 1 1 20 6 , 2 8 + 0 , 1 0

Контрольные вопросы

1. И з каких элементов складывается оценка животных по гено- 
■ ■ ■ mj? 2. Что такое родословная и как ее составляют? 3.  К акие об- 
||. принятые формы родословны х В ы  знаете? 4.  Как проводится оцен- 

‘ I животных по происхож дению? К акова последовательность ана-
I . 1.ТЦ родословны х?  5. Чем определяется степень наследственного 

.1 пиния предков на пробанда?  6. К акие две группы методов оценки 
пгпизводителей по качеству потомства Вам  известны? 7. Назовите' 
":новные достоинства и недостатки каж дого метода оценки произ- 
IV Нпелей по качеству потомства? 8.  К ак чертится и заполняется 
1ч-шетка «наследственности»? 9. Какие условия необходимо соблю- 
ihiib для правильной оценки производителей по качеству потомства? 
'О Как вычисляют и используют при подборе индекс производителя?
I I , Как организуют и проводят диаллельные и полиаллельные спари- 
•пшия?



Отбор
сельскохозяйственных животных

в  комплексе мероприятий, направленных на увеличе
ние поголовья и качественное совершенствование сель
скохозяйственных животных, повышение их продуктив 
ности и племенной ценности, особенно важное значение 
имеет правильное ведение племенной работы. Под пле
м е н н о й  р а б о т о й  следует понимать научно обоснованную 
систему организационно-экономических, агрономических, 
ветеринарно-гигиенических и зооинженерных мероприя
тий, обеспечивающих улучшение существующих, выведе
ние новых пород животных и создание на их базе высо
копродуктивных пользовательных стад. К важнейщпм 
элементам племенной работы наряду с правильным вы 
ращиванием ремонтного молодняка относятся тщатель 
ный, базирующийся на всесторонней (комплексной’ 
оценке животных их отбор и обоснованный племенно; 
подбор отобранных особей.

Главная задача племенной работы состоит в постояв 
ном из года в год и из поколения в поколение увеличе 
НИИ средних показателей животных стада по основпьп 
хозяйственно полезным признакам, в частности по про 
дуктивности. Цель же отбора состоит в изменении соот 
нощения генотипов в популяции (изменении ее генетп 
ческого строения) в желательном для человека направ
лении.

Генетическую структуру стада селекционер способен 
изменять двумя путями; 1) решением того, к а к и е  живот 
ные будут оставлены им для размножения, т. е. буду; 
использованы в качестве родителёй следующего поколе 
ния (отбор) и 2) решением вопроса о том, к а к  эти отоб
ранные животные будут им использованы в племенной 
работе (подбор и методы разведения).

Не забывая о роли естественного отбора, следуем 
помнить, что и с к у с с т в е н н ы й  о т б о р  — это комплекс при 
емов по глубокой всесторонней оценке и выделению (ос
тавлению) в каждом поколении лучших по фенотипу в
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loiioTiiny животных для дальнейшего их разведения (в 
наибольшей степени отвечающих тем или иным требо
ваниям человека) и устранение (выранжировка и вы
браковка) худших. Отбор — это полное или частичное 
устранение от размножения особей какой-то группы 
(избирательная их элиминация) и обусловивших их раз
витие генотипов. Для размножения подбирают и сохра
няют особей с желательными изменениями признаков и 
свойств.

Таким образом, человек приспосабливает организм 
к своим потребностям, формирует у них новые признаки 
и свойства, которых не было в исходном материале. В 
создании нового и состоит т в о р ч е с к а я  р о л ь  о т б о р а .

Отбор изменяет генную структуру популяции, в ре
зультате чего концентрация (частота) одних генов по
вышается, а других — понижается. Он влияет на соотно
шение частот генов в популяции, но не создает новых 
генов и новых их комбинаций (сочетаний).

Для успешного ведения отбора необходимо генетиче
ское разнообразие в популяциях. Чем оно выше, тем 
(ффективнее отбор. Таким образом, возможности отбора 
животных по тем или иным признакам и свойствам оп
ределяются степенью их изменчивости и генетической 
обусловленности.

ЗАНЯТИЯ 24 И 25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ НАСЛЕДУЕМОСТИ ПРИ ОТБОРЕ. 
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ. ЭФФЕКТ ОТБОРА

Цель занятий. Ознакомление с основными парамет
рами отбора (их вычислением, значением) и особеннос
тями массового отбора по одному признаку.

Методические указания. Для проведения племенной 
работы и уточнения ее направления необходимо регу- 
,1ярно, каждый год проводить углубленный генетический 
анализ стада (линии и т. п.). По каждому учитываемо
му при отборе признаку вычисляют среднюю арифмети
ческую величину (она позволяет проследить сдвиг в раз
мере признака по поколениям), среднее квадратическое 
птклонение (сигму), коэффициент вариации (показате- 
■III разнообразия), коэффициенты корреляции и регрес
сии (показатели связи между признаками), ошибки всех 
чтих величин (показатели достоверности параметров) и 
коэффициент наследуемости (Л^). Полученные данные
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записывают в специальный журнал, поскольку они не 
обходимы для совершенствования применяемых и раз
работки новых методов и приемов работы со стадом.

Н а п р и м е р , з н а я  д л я  с т а д а  и h ,̂ м о ж н о  о п р е д е л и т ь :
1) р е з у л ь т а т ы  о т б о р а ,  т . е . п р е д с к а з а т ь ,  к а к о й  б у д е т  в е л и ч т ы  

у ч и т ы в а е м о г о  п р и з н а к а  у  п о т о м с т в а , есл и  и з в е с т н а  д о л я  ж и в о тн ы е  
р о д и т е л ь с к о г о  п о к о л е н и я , о с т а в л я е м ы х  д л я  р а з м н о ж е н и я ,

2 )  каких  ж и в о т н ы х  н а д о  о т б и р а т ь , ч т о б ы  п о л у ч и т ь  о т  н и х  по 
т о м с т в о  с  ж е л а т е л ь н ы м  р а з в и т и е м  у ч и т ы в а е м о г о  п ри  о т б о р е  п р н зв а  
к а  (п о л у ч и т ь  о п р е д е л е н н ы й  с д в и г  э т о г о  п р и з н а к а  в  с л е д у ю щ е м  п око  
Л е н и н ).

Суть массового отбора состоит в оценке и отборе 
животных только по их собственному фенотипу, т. е. но 
степени выраженности у них интересующих селекциопс 
ра признаков. Как правило, распределение животных по 
классам, особенно в больших популяциях (стадах, поро
дах), по большинству интересующих человека призна
ков может быть достаточно точно охарактеризовано 
как нормальное. Для большей наглядности эта законо
мерность изображается графически в виде вариацион 
ной кривой (рис. 53).

Н а  оси  а б с ц и с с  о т к л а д ы в а ю т  с р е д н и е  з н а ч е н и я  к л а с с о в , а  мл 
о с и  о р д и н а т  —  ч а с т о т ы  (к о л и ч е с т в о  в а р и а н т о в  в  с о о т в е т с т в у ю щ в .х  
к л а с с а х ) .  П р и  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о м  о б ъ е м е  в ы б о р к и  к о л и ч е с т в о  вл 
р и а н т о в  в  к л а с с е  в о з р а с т а е т  п о  м е р е  п р и б л и ж е н и я  и х  зн а ч е н и я  к 

з н а ч е н и ю  ср е д н е й  а р и ф м е т и ч е с к о й  (X )  и , н а о б о р о т , ч ем  б о л ь ш е  они

Отодранная 
чисть попу
ляци и (р)

Р и с . 5 3 . В в е р х у  —  р а с п р е д е л с  
н и е ж и в о т н ы х  в  и сх о д н о й  п о п у 
л я ц и и ; в н и зу  —  р асп р ед ел ен ш - 
ж и в о т н ы х  —  п о т о м к о в  отобран ш )Л  
гр у п п ы  р о д и т е л е й  ( в  популяц и и  
п о т о м к о в ) ;

X  — среднее значение учитываемо!' 
признака в исходной (родительской' 
популяции до отбора: Х р  — сред!!р«
значение того же признака в группг 
отобранных животных (в племеннпм 
ядре): ЛГу— граница отбора или сг
лекционная точка: Х _ —среднее зн.!

г
чение того же признака у потомстмя 

отобранной группы родителей (у потомства животных племенного ядра): d  
разница между средним значением учитываемого npnsHajca в попз^яции__ и 
границей отбора Т ); /? — эффект отбора ( R ~ X ^ — X ,  откуда “ А •

5  — селекционный дифференциал (5 =  Ар—А); и — положение отсекающей

(  d
1« = ----------------\ а а

Ординаты \ 

лая в долях сигмы.

или величина отсекаемой абсциссы, выражен
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Ill п се о т к л о н я ю т с я  (п о  в е л и ч и н е ) , т е м  р е ж е  он и  в с т р е ч а ю т с я  
(к р ай н и е  зн а ч е н и я  п р о я в л я ю т с я  р е д к о ) .  Т а к о е  р а с п р е д е л е н и е  в а р и -  
•и т о и  п о  к л а с с а м  в  с о о т в е т с т в и и  с  р а з м е р о м  (в е л и ч и н о й ) и з у ч а е м о г о  
п р и зн а к а  п о л у ч и л о  н а з в а н и е  н о р м а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я , к о т о р о е  
« о р о ш о  и зу ч е н о , и э т о  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  н е к о т о р ы е  е г о  м а т е -  
м аги ч еск и е  х а р а к т е р и с т и к и  д л я  ц е л е й  п р а к т и ч е с к о й  се л е к ц и и .

В самом простом случае отбор состоит в разделении 
животных исходного стада (популяции) н а  д в е  г р у п п ы :  
и) племенное ядро — группа лучших животных, потом- 
ii.iMii которых ремонтируют стадо, и б) племенной 
Лрак-— группа животных, потомки которых непригодны 
/|ля ремонта стада, а могут иметь только пользователь- 
ипе назначение.

Начиная отбор, прежде всего устанавливают опреде- 
'|(‘нную минимальную границу величины признака. Эта 
минимальная для отбора величина признака называется 
ч 'л е к ц и о н н о й  т о ч к о й , с е л е к ц и о н н о й  г р а н и ц е й  или г р а 
ницей о т б о р а  и обозначается символом Х и  (рис. 53). 
При отборе всех животных со значением признака 
м е н ь ше  установленной границы относят в группу пле
менного брака (выранжировывают или выбраковыва- 
11)1). Остальных животных выделяют в племенное ядро.

Доля животных исходной популяции (стада, породы), 
мюбранных в племенное ядро (доля животных популя
ции, допускаемых к репродукции), обозначается буквой 
II (на рис. 53 она соответствует заштрихованной пло
щади, ограниченной кривой нормального распределе
ния). Тогда доля бракуемых животных составит 1—р.

Д о п у с т и м , ч т о  в  п л е м е н н о е  я д р о  о т б и р а ю т  7 0  % ж и в о т н ы х  с т а -  
1 п (п о п у л я ц и и ). В  т а к о м  с л у ч а е  р —0,7. С о о т в е т с т в е н н о  э т о м у  д о л я  
В|Н1к у е м ы х  ж и в о т н ы х  с о с т а в и т  3 0  % (и л и  0 ,3 ) .

Следовательно, чем меньше р  (меньше животных, 
иггавляемых для воспроизводства), тем интенсивнее от
бор, и наоборот. При р, равном единице (р =  1,0), от- 
бо|)п нет, т. е. всех животных популяции (стада) остав- 
ппот для дальнейшего воспроизводства (для племенно- 

1п использования).
1’ азност^ между средним значением учитываемого 

признака (Х р )  у животных отобранной группы (племен
ного ядра) и средним его значением в популяции (ста- 
■ |г) до отбора (X) называется с е л е к ц и о н н ы м  д и ф ф е р е н 
ц и ал о м  (обозначают символами 5 ; S D \  S a  или d ) .

( 1)S =  X p - X .  
Отсюда X p = X - ) - S  и Х — Х р —S.
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Н а п р и м е р ; у д о й  к о р о в  в  и с х о д н о м  с т а д е  р а в е н  3 0 0 0  к г , а  у  к о 
р о в  п л е м е н н о го  я д р а  (и х  п о т о м с т в о  о с т а в л я ю т  н а  п л е м я )  —  4 5 0 0  кг. 
С л е д о в а т е л ь н о , S = X p — - Y = 4 5 0 0  к г  —  3 0 0 0  к г =  1 5 0 0  к г.

Чем выше селекционный дифференциал, тем выше и 
в е р о я т н о с т ь  получения от животных отобранной группы 
(племенного ядра) высококачественного потомства. При 
малой величине селекционного дифференциала не сле
дует рассчитывать на быстрый успех. Но бывает и так, 
что при значительной величине селекционного диффе
ренциала в стадах животных с высокой изменчивостью 
признака эффективность отбора оказывается несущест
венной. Это свидетельствует о том, что значительная до
ля фенотипической изменчивости учитываемого призна
ка зависит от влияний условий среды, а не от генотипи
ческих различий животных стада (исходной популяции). 
При отборе фактический сдвиг величины признака ни
когда не будет соответствовать величине селекционного 
дифференциала. Известно, что общая фенотипическая 
изменчивость признака слагается из генотипически обу
словленной ее доли и паратипической (средовой). По
томству передается только генотипически обусловленная 
доля общей фенотипической изменчивости признака, ко
торая выражается с помощью коэффициента наследуе
мости (/г^).

Н а с л е д у е м о с т ь  ■— это наследственная обусловлен
ность изменчивости признака в популяции (степень 
влияния наследственности на изменчивость признака), 
т. е. групповой показатель.

Отнощение доли генотипической изменчивости (ov)
общей фенотипической (оф) называют к о э ф ф и ц и е н т о м

наследуемости {h ^ =  — от англ, heritability). Он пока

зывает ту долю общей фенотипической изменчивости 
признака, которая обусловлена генетическим разнооб
разием особей, составляющих данную популяцию. С по
мощью коэффициента наследуемости можно прогнози
ровать величину учитываемого при отборе признака (на
пример, удоя и т. п.) у особей следующего поколения 
(потомков). Значение коэффициента наследуемости вы
ражается либо в долях единицы (от 0 до 1), либо в про
центах (соответственно от 0 до 100). Чем больще вели
чина этого коэффициента, тем в больщей степени измен
чивость признака обусловлена наследственными разли

Г
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чиями организмов популяции, а не влиянием среды. Он 
позволяет определить суммарную роль генотипов особей, 
составляющих популяцию, в изменчивости учитываемо
го признака. Рассчитывают его различными способами;

а) как удвоенный коэффициент корреляции между 
соответствующими показателями родителей и потомков 
( h ^ = 2 r ) -

б) по формуле
= А

Dp S
г д е  Dp —  п р е в о с х о д с т в о  п о т о м к о в  (в  с р е д н е м ) н а д  ср е д н и м  п о к а з а 

т е л е м  с т а д а  (Хр— X = R ) ;  Dp —  с р е д н е  п р е в о с х о д с т в о  о б о и х  р о д и 
телей  н а д  ср е д н и м  п о к а з а т е л е м  с т а д а  (Хр— X = S ) \

в) по формуле

М п-М .
■ 2,

гд е  Dp —  ср е д н и й  п о к а з а т е л ь  п о т о м с т в а ,  п о л у ч е н н о го  о т  л у ч ш и х  
ж и в о т н ы х  с т а д а ;  Dp —  ср е д н и й  п о к а з а т е л ь  п о т о м с т в а , п о л у ч е н н о го  
о т  х у д ш и х  ж и в о т н ы х  с т а д а ;  Мл  —  ср е д н и й  п о к а з а т е л ь  г р у п п ы  л у ч 
ш и х ж и в о т н ы х  с т а д а  ( м а т е р е й ) ; Мх —  ср е д н и й  п о к а з а т е л ь  г р у п п ы  
х у д ш и х  ж и в о т н ы х  с т а д а  (м а т е р е й ) .

Существуют и другие методы определения коэффи
циента наследуемости, основанные на использовании 
дисперсионного анализа, регрессии и др.

Вцжно учитывать, что коэффициент наследуемости 
одного и того же признака сильно колеблется в преде
лах породы в зависимости от выравненности стада, ин
тенсивности отбора, условий кормления, ухода, содер
жания и т. д.

От величины коэффициента наследуемости зависит и 
степень наследственной передачи уклонения (селекцион
ного дифференциала) отобранной на племя группы жи
вотных от среднего показателя стада (исходной популя
ции) .

Т а к , п ри  н а с л е д у е м о с т и  ве л и ч и н ы  у д о я  у  м о л о ч н о г о  с к о т а ,  р а в 
ной 0 ,3 5 , и с е л е к ц и о н н о м  д и ф ф е р е н ц и а л е  1 0 0 0  к г  п о т о м с т в о  у н а с л е 
д у е т  л и ш ь  3 5 0  к г  ( 1 0 0 0 X 0 ,Й ) .

Таким образом, эффективность отбора зависит от ко
эффициента наследуемости. При /г̂  =  0 массовый отбор 
но фенотипу не дает эффекта (отбор безрезультатен, 
бесполезен). При малых значениях отобрать по фе
нотипу желательный генотип весьма сложно. Низкие 
показатели наследуемости снижают эффект селекции.
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[
в  этом случае необходима оценка животных по проис
хождению и качеству потомства (генотипическая). Чем 
выше коэффициент наследуемости, тем эффективнее 
массовый отбор по фенотипу (тем больше фенотип осо
би соответствует ее генотипу), что видно из материалов 
таблицы 108. При Л̂  =  1,0 отбор по фенотипу дает мак
симальный эффект.
Т а б л и ц а  108 . Р е з у л ь т а т ы  о т б о р а  (5 0  % )  м а т е р е й  п о  у д о ю  
в с т а д а х  с  р а з н ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м  н а с л е д у е м о с т и  (п о  Л . К . Э р н с т у )

Коэффициент 
наследуемости 
по корреляции 

мать—дочь
ЯНО
о4 о53*

°  1 

у  S

i  О • s;
S o sa ’
я fc g g о s S a^ cf c; 0)>> <y a; .0.IT, ^ '̂ '3-Я- '̂^5- s s >.
« «  я’Э u « <u ь «Q a Q. o. a s  w

6s o'g
b S b- cf a Ф t
di £ tf.0-

1  g 5^""
^ Чо.ь'5' CL. >> о о о.

л ^ -e-=is ¥ O-SS Bog '=̂g' ^ О, Я О ^
„ 3 s  a _ S H fr ^S s О О *=5 s О a «'з
E a s ё X Ч H СГ
Д, O.

До 0,200 3 332 769 15,4 2,0

0,202—0,600 6 714 713 91,6 18,8

0,602 и выше 3 673 673 273,0 40,4

В частности, при почти одинаковом селекционном дифференцна 
ле по удою (769—673 кг) сдвига при отборе по нему (эффект отбо
ра) в стадах, где не превышает 0,200, почти нет, а в стадах с h \ 
равным 0,602 и выше, он довольно существенный.

Следовательно, знание наследуемости необходимо для 
определения эффекта селекции, выбора ее метода и т. д.

Зная коэффициент наследуемости признака и его ее 
лекционный дифференциал, можно предвидеть резуль 
тат отбора или сдвиг при отборе. Его часто называю! 
ответом на отбор, эффектом отбора, эффектом селекции, 
эффективностью отбора и т. п.

Э ф ф е к т  о т б о р а  (обозначают символами R ;  AQ; S I- ,  
Э О )  — разница между средней величиной учитываемого 
признака у потомства животных, отобранных в племен 
ное ядро (А'д), и средним значением того же примака у 
всех животных исходной популяции до отбора (X). По
этому ^?покол.=-^^ — X , откуда Х/г=Х+/?покол.. Слсдо- 
вательно, среднее значение учитываемого при отборе 
признака у потомства племенного ядра (Хд) выше сред
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пего значения его у животных исходной популяции (X) 
па величину /?покол, но меньше, чем его среднее значе
ние у животных племенного ядра (Хр). Эффект отбора 
показывает сдвиг (прирост, изменение) в среднем зна
чении признака за одно поколение (при нормальных ус
ловиях кормления, содержания, использования животных 
и ухода за ними) и является мерой т е о р е т и ч е с к о г о  эф
фекта селекции. Это та часть селекционного дифферен
циала родителей, которая реализуется (вновь проявля
ется) в следующем поколении (у потомков). Следователь
но, эффект отбора прямо пропорционален селекционно
му дифференциалу ( S )  и коэффициенту наследуемости 
учитываемого признака (h ^ ) :

=  (2)
^поколИз формулы (2) следует, что й* = (см. второй

способ расчета коэффициента наследуемости, стр. 175). 
Эта величина называется коэффициентом р е а л и з о в а н н о й  
наследуемости^ _

Поскольку Х р = Х -\-Н п о к о л , то
Х р = ^ Х +  S ' h ^ .  (3)

Например, у коров,^отобранных в племенное ядро, жирномолоч
ность была 3,9 % (т. е. Ар =  3,9 %), а у животных исходной популя
ция— 3,8% (А=3,8%)- Наследуемость содержания жира в молоке 
II данном стаде была 0,4 (/î  =  0,4). Согласно формуле 1 S=Ap — X. 
Отсюда S =  3,9—3,8 =  0,1 %. По формуле 2 эффект отбора будет ра
нен 0,04% (0,1-0,4). Поэтому у потомков коров пдаменной группы 
среднее содержание жира в молоке должно быть Ар =  А-)-/̂ покол =
- 3,8-f 0,04=3,84 %.

Одновременно можно решить и вопрос о том, к а к и х  
коров следует отбирать в племенное ядро, чтобы сред
няя жирномолочность у их потомков была равна 3,^%.

Так как согласно приведенной выше формуле 7?покол =  А р—А, то 
и нашем примере /?покол =  0,1 % (3,9—3,8). Но согласно формуле 2
Л'= _52525__ Следовательно, 5 в данном случае будет равно 0,25% 

пл
(0,1: 0,4). Отсюда средняя  жирность молока у коров отобранной 
группы ( А р )  должна быть не ниже 4,05 % (3,8-f0,25 согласно фор
м у ле 1 ) . В  противном случае повысить содержание жира в молоке 
д о  3,9 % невозможно.

Величина не прогнозируемого, а р е а л и з о в а н н о г о  се- 
.’1СКЦИОННОГО эффекта определяется как разность между
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средними значениями учитываемого при отборе призна
ка у особей смежных поколений (родители — потомки,
т. е. Х р  —  Х ) .

Величина ?̂покол хар^теризует ожидаемую прибав
ку к средней по стаду (Z) только за счет генетического 
совершенствования стада (популяции), обусловленного 
действием отбора.

Но формула 2 рассчитана на случай п о л н о й  замены 
маток (особей) исходной популяции потомками, полу
ченными от животных отобранной группы (племенного 
ядра) в тех же самых условиях среды. В реальной прак
тике такие случаи обычно не встречаются. Происходит 
лишь частичная замена (ремонт) маток стада. В связи 
с этим для правильного определения эффекта отбора 
величину генетического прогресса популяции (стада) 
определяют обычно не на поколение, а в расчете на один 
год. Для этого в формулу вводится показатель интерва
ла между поколениями { t )  в годах, представляющий со
бой промежуток времени между рождением родителей 
(отца и матери) и их потомков, т. е. одинаковый период 
онтогенеза у животных двух последовательных поколе
ний. Практически это возраст, в котором особи этих по
колений приносят первое потомство (средний промежу
ток времени между рождением первых потомков); ои 
приведен в таблице 109.

В связи с этим
S - h ^

Г О Д (4)

Т  а  б  л  и ц  а  109. И н т е р в а л  м е ж д у  п о к о л е н и я м и  ( л е т )

По И. Иоганссону (1949) По Дж. Лашу 
(1945)

Вид животных потомство

отцовское материнское интервал
(отец—пото- (мать—пото- В  с р е д н е м

М О К) мок)

Л о ш а д и 9 , 5 8 , 9 9 , 3 10— 13
М о л о ч н ы й  с к о т 4 , 6 6 , 0 5 , 3 4 — 4 , 5
О в ц ы 3 , 6 4 , 3 3 , 9 4 — 4 , 5
С в и н ь и 2 , 4 3 , 0 2 , 7 2 , 5
К у р ы — — 1 . 5

Т
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Вычисленный по этой формуле эффект отбора является, 
но мнению многих авторов, основным способом н а у ч н о г о  
прогнозирования его результативности.

Из практических соображений при проведении рас
четов лучше использовать вместо селекционного диффе
ренциала ( S )  стандартизованный (нормированный) се
лекционный дифференциал, называемый и н т е н с и в н о с т ь ю  
се л ек ц и и  (отбора), т.е.

-  =  i. (5)

А т а к к а к 5 = Х р —А, то ^
_  Х р - Х

И з  фс^мулы 5 следует, что S  =  i - o ,  а из формулы 1, 
что X p = X - j - S .  Следовательно,

Xp==X + i-o. (6)

Согласно формуле 5 =  t-a, величина селекционного 
дифференциала зависит от интенсивности селекции (до
ли животных исходной популяции, включенных в ото
бранную группу) и от разнообразия признака (сигмы). 
1'Л'о значение тем выше, чем жестче отбор и чем выше 
разнообразие учитываемого при отборе признака (о).

Величинаi= - показывает, на сколько сигм сред
няя величина признака животных отобранной (племен
ной) группы ( Х р )  отличается от средней величины того 
же признака у особей исходной популяции ( X ) . Это за- 
мнсит и от того, какая доля особей исходной популяции 
пошла в группу отобранных животных, т. е. в племенное 
ядро.

Следует обратить внимание на то, что ряд изучаемых 
параметров ( S ;  d  и др.) целесообразнее выражать в до
лях среднего квадратического отклонения ( о ) .

Из кривой нормального распределения (см. рис. 53) 
г.'1едует, что вероятность встречи определенного значе
ния признака ( V )  есть функция от отклонения этого 
тачения от средней арифметической величины { V —А) 
н|)изнака у особей данной популяции (совокупности). 
Сигма (а) является показателем разнообразия призна
ка (мерой разброса отдельных вариантов вокруг сред
ней) .

Деление на а  (нормирование или стандартизация) 
позволяет сравнивать также нормированные величины
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р а з н ы х  признаков у особей р а з л и ч н ы х  популяций (стад), 
оно осуществляется для того, «...чтобы взвесить получен 
ные отклонения и одновременно избавиться от имено-

У  — Аванных чисел...»; нормированное отклонение А = -----
а

«...показывает, на сколько сигм отклоняется значение 
признака от средней для соответствующей группы... 
(Н. А. Плохинский, 1970) и характеризует каждый от 

дельный вариант (или их группу).
Нормированное (разделенное на о) отклонение — вс̂  

личина н е и м е н о в а н н а я  (относительная), что очень удоб
но для сравнения различных признаков (удой, живая 
масса, жирномолочность и др.), т. е. нормирование поз
воляет использовать среднее квадратическое отклонение 
для оценки отдельных вариантов по отношению к сред
ней величине данной совокупности (популяции).

По этому же принципу селекционная граница (селек
ционная точка) определяется как

— X  +  н • а. (7)

d Х и -где и = — =  —— 
а  а

X
, так как d  — это разница между

средним значением признака в популяции (А) и грани
цей отбора (Х и ) ,  т. е. она показывает положение отсека
ющей ординаты (см. рис. 53). Величина « показывает, 
на сколько сигм отклоняется от средней (X) селекцион
ная граница (Х„).

В соответствии со сказанным формулы 2—4 приобре-
тут следующий вид ------ > S  — i - o ' j :

^ п о к о л  “  i ‘ 0'h^] (2а)
Х р  — X  + (За)

D  _  
А г о д  ^ (4а)

Зная положение отсекающей ординаты в долях сиг
мы (и), по таблице ПО можно отыскать долю отобран
ных особей (р )  и интенсивность селекции ( i ) .  Это поз
воляет определить эффект отбора на поколение без се
лекционного дифференциала (по формуле 7?покол =  1Х 
Xo-h^).

Т
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Из формулы 4а следует, что эффект отбора зависит 
от интенсивности селекции (i), степени изменчивости 
((Т) и наследуемости (/г̂ ) учитываемого при отборе при- 
шака, определяющих точность племенной оценки жи
вотных, и от интервала между поколениями (^). Пока
затель Нтол может возрасти при увеличении интенсивно
сти селекции (г), изменчивости признака (о) и его 
наследуемости а также при уменьшении интервала 
между поколениями { t ) .

В соответствии с тем, что в нормально распределен
ных совокупностях животных величины и, i н р  связаны 
между собой, составлена специальная таблица интенсив
ности отбора (табл. ПО).
Т а б л и ц а  ПО. Интенсивность отбора при разной доле оставляемых 
п стаде особей и величине отсекаемой абциссы

Доля 
отбирае
мых осо
бей (р )

Величина отсе
каемой абс

циссы, выра
женная

в долях сигмы 
(Ы)

Интенсив
ность 

отбора ( 1)

Доля 
отбирае- 
мых осо
бей (р )

Величина отсе
каемой абс

циссы. выра
женная

в долях сигмы 
(W)

Интенсив
ность 

отбора {1)

1 ,00 0 0 ,4 0 + 0 ,2 5 0 ,9 6 6 7
0 ,9 5 — 1 ,6 4 0 ,1 0 9 4 0 ,3 5 + 0 , 3 9 1,0563
0 ,9 0 —  1 ,28 0 ,1 9 5 4 0 ,3 0 + 0 , 5 2 1,1617
0 ,8 5 —  1 ,04 0 ,2 7 3 2 0 ,2 5 + 0 , 6 7 1,2748
0 ,8 0 — 0 ,8 4 0 ,3 5 0 4 0 ,2 0 + 0 ,8 4 1,4015
0 ,7 5 — 0 ,6 7 0 ,4 2 4 9 0 ,1 5 +  1 ,04 1 ,5486
0 ,7 0 — 0 ,5 2 0 ,4 9 7 0 0 ,1 0 +  1 ,28 1,7590
0 ,6 5 — 0 ,3 9 0 ,5 6 8 8 0 ,0 5 +  1 ,64 2 ,0 8 0 0
0 ,6 0 — 0 ,2 5 0 ,6 4 4 5 0 ,0 4 + 1 . 7 5 2 ,1 5 7 5
0 ,5 5 — 0 ,1 3 0 ,7 1 9 3 0 ,0 3 +  1 ,8 8 2 ,2 7 0 0
0 ,5 0 0 ,0 0 0 ,7 9 7 8 0 ,0 2 + 2 , 0 5 2 ,4 4 0 0
0 ,4 5 + 0 , 1 3 0,8791 0 ,0 1 + 2 , 3 3 2 ,6 4 0 0

Зная долю отбираемых на племя животных, по этой 
таблице легко определить и и i. Если на племя оставля
ют 40 % лучших животных (р =  0,40), то эти животные 
(племенное ядро) в  с р е д н е м  превосходят среднюю вели
чину учитываемого признака по исходной популяции 
(породе, стаду) примерно на одну сигму (i=0,9667). 
Если же в племенном ядре оставить всего 5 % животных 
(провести жесткий отбор), то интенсивность селекции 
будет вдвое выше (i=2,0800), т. е. животные отобран
ной группы по этому признаку будут превосходить жи
вотных исходной популяции на две сигмы. Из этого сле
дует, что интенсивность селекции сильно зависит от до-
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ли животных, оставляемых на племя, и результаты 
отбора повышаются за счет количественного уменьшения 
популяции (более жесткий отбор).

Каким же образом пользоваться таблицей интенсив
ности отбора (табл. 110)?

Д о п у с т и м , ч т о  в  и с х о д н о й  п о п у л я ц и и  ( с т а д е )  к о р о в  с р е д н е е  с о 
д е р ж а н и е  ж и р а  в  м о л о к е  ( Z )  б ы л о  3 ,8  % , с г = 0 ,2  % и /1 ^ = 0 ,4 . В  п л е 
м е н н о е  я д р о  и з э т о й  п о п у л я ц и и  б ы л и  о т о б р а н ы  ж и в о т н ы е  с  ж и р н о 
м о л о ч н о с т ь ю  (2Ги) 4 ,1  % и  в ы ш е . К а к о в а  б у д е т  с р е д н я я  ж и р н о м о 
л о ч н о с т ь  и х  д о ч е р е й ?  В е л и ч и н а  о т с е к а е м о й  а б с ц и с с ы  в э т о й  то ч к е  

(d) б у д е т  р а в н а  d —Xu— Х = 4 , 1  % — 3 , 8 % = 0 , 3 % .  Е с л и  е е  в ы р а зи т ь
d  0 , 3

в  д о л я х  си гм ы , т о  п о л у ч и м  « =  -----=  =  1>б-
а  0 , 2

С о г л а с н о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  110, при и, р а в н о м  1 ,28 , 1 = 1 ,7 5 9 0 ,  
а  п ри  и, р а в н о м  1 ,64 , / = 2 ,0 8 0 0 .

М е т о д о м  и н т е р п о л я ц и и  н а х о д и м , ч т о  п ри  и, р а в н о м  1 ,50 , / с о 
с т а в и т  1 ,9 3 2 4 . П о с л е  э т о г о  п о  ф о р м у л е  7?покоп =  < • о  - о п р е д е л я е м
э ф ф е к т и в н о с т ь  о т б о р а  з а  п о к о л е н и е . О н а  б у д е т  р а в н а  0 ,1 5 5  % 
( 1 ,9 3 2 4 - 0 ,2 - 0 ,4 ) .

Т а к и м  о б р а з о м , о т о б р а в  в п л е м е н н о е  я д р о  к о р о в  с  ж и р н о м о л о ч 
н о с т ь ю  4,1 % и в ы ш е , п о л у ч и м  о т  н и х п о т о м к о в , средняя ж и р н о м о 

л о ч н о с т ь  (X p  — X4- R )  к о т о р ы х  с о с т а в и т  п р и м е р н о  3 ,9 6 %  (3 ,8-Р  

- Т 0 ,1 5 5 ) .

Можно поставить вопрос и несколько по-иному; каких 
коров следует отобрать в плементое ядро, чтобы средняя 
жирномолочность их потомков {Х р )  была равна 3,85 %? 
Иными словами, надо найти гр^аницу селекции (-Х’и).

С о г л а с н о  ф о р м у л е  1?покол=2^р— X, Лпокол =  0,05 % (3,85— 3,801.
R  0 , 0 5  „  „

И з  ф о р м у л ы  2 а  с л е д у е т , ч т о  / = ----- ~ =  ~ - = 0 , 6 2 5 .  В  т а б л и ц е
Cf'  1%

п о  н а х о д и м , ч то  п ри  /, р а в н о м  0 ,5 6 8 8 , и = 0 , 3 9 ,  а  п ри  /, р а в н о м  0 ,6 4 4 5 , 
и с о с т а в и т  0 ,2 5 . И н т е р п о л и р у я  эти  зн а ч е н и я , н а х о д и м , ч т о  п ри  /, р а в 
н о м  0 ,6 2 5 , и с о с т а в и т  п р и м е р н о  — 0 ,2 8 . _

И з  р и с у н к а  5 3  с л е д у е т , ч то  d - X - u  —  X.  О т с ю д а  и с к о м а я  величи- 
— rf

н а  X u = X + d .  В  т о  ж е  в р е м я  и з в е с т н о , ч то  и ~  — . З н а ч и т , d —u-a=^
О

=  (— 0 ,2 8 ) - 0 ,2  =  — 0 ,0 5 6 г « — 0 ,0 6 . С о г л а с н о  э т и ^  д а н н ы м , с е л е к ц и о н 

н а я  т о ч к а  д о л ж н а  б ы т ь  р а в н а  3 ,7 4  % [Х и = .Й Г -1 -^ = 3 ,8 0 Н -(— 0 ,0 6 )  =  
=  3 ,8 0 — 0 ,0 6  =  3 ,7 4  % ]. С л е д о в а т е л ь н о , д л я  д о с т и ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  
ц е л и  в  п л е м е н н о е  я д р о  н а д о  о т б и р а т ь  к о р о в  и з  и с х о д н о й  п оп у л я ц и и  
с  ж и р н о м о л о ч н о с т ь ю  3 ,7 4  %  и в ы ш е .

Как оцределить долю отбираемых для этого коров из 
исходной популяции (р) ?

П о  т а б л и ц е  П О  н а х о д и м , ч т о  п ри  /, р а в н о м  0 ,5 6 8 8 , р = 0 , 6 5 ,  а  при 
/, р а в н о м  0 ,6 4 4 5 , р = 0 , 6 0 .  П р и  и н т е р п о л я ц и и  э т и х  в е л и ч и н  п о л у ч а е м : 
при  I, р а в н о м  0 ,6 2 5 , р с о с т а в и т  п р и м е р н о  0 ,6 1 , т . е. в  п л е м е н н о е  я д 
р о  в о й д е т  п р и м е р н о  61 %  к о р о в  и с х о д н о й  п о п у л я ц и и .
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г
в практике приходится иметь дело с определенным 

количеством (долей) коров, отбираемых в племенное яд
ро, потомство которых затем используют для ремонта 
пада.

Д о п у с т и м , ч т о  и з и сх о д н о й  п о п у л я ц и и  ( с т а д а )  д л я  э т и х  ц ел ей  

(н т а н л я ю т  2 0 %  к о р о в  ( р = 0 , 2 0 ) .  П о п у л я ц и я  т а  ж е  (X ж и р н о м о л о ч -  
tiocTH =  3 , 8 % ;  0  =  0 ,2 %  и /г2 =  0 ,4 ) .  К а к и х  к о р о в  с л е д у е т  о с т а в л я т ь  
ни п л е м я , ч т о б ы  ж и р н о м о л о ч н о с т ь  п о т о м с т в а  п о в ы с и л а с ь ?  С о г л а с н о  
дан ны м  т а б л и ц ы  П О , п ри  р, р а в н о м  0 ,2 0 , и = 0 , 8 4 ,  а  / = 1 , 4 0 1 5 .  И з-  

d
нрстно, ч то  и =  — , о т к у д а  d ^ u - a .  С л е д о в а т е л ь н о , d = 0 ,1 7 ( 0 , 8 4 - 0 , 2 ) .  

о
О тс ю д а  п о л о ж е н и е  се л е к ц и о н н о й  то ч к и  (гр а н и ц ы  о т б о р а  или  о т с е 

к аю щ ей  о р д и н а т ы )  с о с т а в и т  3 ,9 7 %  ( X u = 2 f - | - r f = 3 , 8 - f 0 ,1 7 ) .  Т а к и м  
о б р а з о м , в  п л е м е н н о е  я д р о  н а д о  о т б и р а т ь  к о р о в  с  ж и р н о м о л о ч н о с т ь ю  
;|,97  % и в ы ш е .

К  к а к и м  р е з у л ь т а т а м  э т о  п р и в е д е т ?  П р и  о т б о р е  к о р о в  с  ж и р н о 
м о л о ч н о стью  3 ,9 7  % и в ы ш е  э ф ф е к т  с е л е к ц и и  б у д е т  р а в е н  п р и м е р н о  
0,11 {RnOHOn — ( .о г ./г ^ = = 1 ,4 0 1 5 -0 ,2 -0 ,4  =  0 ,П 2 1 2 0 ) .  О т с ю д а  о ж и д а е м а я  
ср е д н я я  ж и р н о м о л о ч н о с т ь  п о т о м с т в а  с о с т а в и т  3 ,91 % (3 ,8 0 -1 -0 ,1 1 ) .

Приведенные выше формулы и материалы таблицы 
110 позволяют селекционеру решить ряд задач, связан
ных с прогнозированием результатов отбора.

Н а п р и м е р , с р е д н и й  у д о й  к о р о в  в с т а д е  р а в е н  3500 к г , о =700  к г 
к Л’ = 0 , 3 .  Т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  се л е к ц и о н н у ю  г р а н и ц у  ( Х „ )  и д о л ю  
ж и в о тн ы х , о т б и р а е м ы х  в п л е м е н н о е  я д р о  (р )  с  т а к и м  р а с ч е т о м , ч т о 
бы в  с л е д у ю щ е м  п о к о л е н и и  ср е д н и й  у д о й  в  р е з у л ь т а т е  ге н е т и ч е с к о г о  

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с т а д а  ( X р  ) д о с т и г  3 6 0 0  к г.

И з в е с т н о , ч т о  /?п о к о л = 2 ^ р — 7^. П о д с т а в и в  в ф о р м у л у  с о о т в е т 
с т в у ю щ и е  д а н н ы е  п о л у ч и м  R  П О П О Л  — 10 0  к г  (3 6 0 0 — 3 5 0 0 ) .

_ . ^покол
И з ф о р м у л ы  2 а  с л е д у е т , ч т о  i=

a-h^
О т с ю д а

< =  0 ,4 8
100

7 0 0 - 0 ,3

П о  т а б л и ц е  П О  н а х о д и м , ч т о  п ри  /, р а в н о м  0 ,4 8  ( в  т а б л и ц е  и м е 
е тся  з н а ч е н и е  0 ,4 9 7 0 ) ,  и, р а в н о м  — 0 ,5 5 , р = 0 , 7 1 .  С л е д о в а т е л ь н о , 
ш п л е м е н н о е  я д р о  в о й д е т  п р и м е р н о  71 %  к о р о в  и с х о д /ш й  п о п у л я ц и и . 
П о ф о р м у л е  7  г р а н и ц а  о т б о р а  с о с т а в и т  3 1 1 5  к г  ( Й Г ц - Н и - а = 3500-1- 
Н (— 0 ,5 5 ) - 7 0 0 = 3 5 0 0 — 3 8 5 ]. Т а к и м  о б р а з о м , п ри  о т б о р е  и з  и с х о д н о й  

п оп у ля ц и и  к о р о в  с  у д о е м  3 1 1 5  к г  и в ы щ е  в  п л е м е н н о е  я д р о  в о й д е т  
71 % ж и в о т н ы х . С р е д н и й  у д о й  о т о б р а н н ы х  к о р о в , с о г л а с н о  н а ш и м  
данным, с о с т а в и т  3 8 3 6  к г  ( 3 5 0 0 -Н0,48- 7 0 0 )  (см. ф о р м у л у  6). С л е д о -  
н я тельн о , п ри  о т б о р е  т а к и х  к о р о в  ср е д н и й  у д о й  ж и в о т н ы х  с л е д у ю 
щ его  п о к о л е н и я  в  р е з у л ь т а т е  и х  г е н е т и ч е с к о г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
у вел и ч и тся  н а  1 0 0  к г .

Материалы. Рабочие тетради; данные о продуктивно
сти и других хозяйственно полезных признаках каждого
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животного отдельного стада крупного рогатого скота, 
свиней, овец, лошадей и птицы.

Задание 1. Определить коэффициент наследуемости 
удоя, если известно, что средний удой группы лучшп.х 
коров стада был 4404 кг, а худших — 3380 кг. Продук
тивность дочерей, полученных от лучших коров, равна 
лась 3934 кг, а от группы худших — 3793 кг.

Задание 2. Определить коэффициент наследуемосТ|Г 
живой массы уток пекинской породы, если известно, что 
их средняя масса была равна 3 кг. В элитную группу 
(племядро) отобрана птица со средней массой 4 кг. 
Средняя живая масса молодняка, полученного от птицы 
элитной группы, составила 3,4 кг.

Задание 3. Определить величину селекционного диф
ференциала, в случае, если удой коров стада за 305 дней 
лактации составил 4000 кг, а удой коров, отобранных в 
племенное ядро, — 5300 кг.

Задание 4. Каков будет прогнозируемый эффект от
бора в этом стаде при /г̂ , равном 0,2?

Задание 5. Определить эффективность отбора в стаде 
кур, если известно, что в племенную группу была ото
брана птица живой массой 2,0 кг, с яйценоскостью 230 
яиц в год. Средняя живая масса птицы исходной по
пуляции (до отбора) составила 1,75 кг при сигме, рав
ной 0,2 кг, а яйценоскость была равна 180 яйцам прн 
сигме, равной 20 яйцам. Коэффициент наследуемости 
живой массы 0,43, а яйценоскости 0,27.

Задание 6. Каков будет эффект отбора за год, если 
живая масса молодняка мясных кур в 5б-дневном воз
расте была 1500 г, а масса молодняка, отобранного на 
племя,— 1600 г; /г̂  =  0,35?

Задание 7. Яйценоскость кур исходной популяции — 
240 яиц, а средняя яйценоскость несушек, отобранных в 
племенное ядро, составляла 274 яйца. Коффициент на
следуемости яйценоскости в этом стаде — 0,18. Опреде
лите, каким будет эффект отбора при интервале между 
поколениями в 1 год; 2 года?

Задание 8. Каких коров следует отбирать в племен
ное ядро, чтобы в следующем поколении жирномолоч
ность их потомства была равна 3,95 %? Жирность моло
ка животных исходной популяции составляла в среднем 
3,78 7о; 0 = 0 ,2 3  %; к^ =  0,Ъ.

Задание 9. По данным таблицы 111 определить мак
симально возможные селекционные дифференциалы и
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I fi л и ц  а  111. П о к а з а т е л ь  п р о д у к т и в н о с т и  к о р о в  т р е х  с т а д

Показатели
Стадо

первое второе третье

3500 4200 3500
2800 3400 2600
4900 7300 8600
400 800 1000

0,3 0,2 0,3

( juvuniii удой (?f), кг 
Минимальный удой кг
Л1мКСНМаЛЫ1ЫЙ у д о й  (Х т а х ) ,  КГ
< редиее квадратическое отклонение 

(о), к г
Коэффициент наследуемости (А^)

максимально возможный эффект отбора; рассчитать 
аффект отбора при селекционных дифференциалах Si =

500 кг; 5 г =  1000 кг; 5 з= 2 0 0 0  кг.
От чего зависит эффективность отбора и зависит ли 

она от средней по стаду? Можно ли без знания среднего 
квадратического отклонения найти долю животных, ко
торых следует отобрать в племенное ядро для достиже
ния указанных селекционных дифференциалов? В каком 
стаде и при каких селекционных дифференциалах можно 
быстрее заменить исходное поголовье следующим поко- 
лс'иием? Докажите это, рассчитав границы отбора и до
лю отбираемых животных для всех случаев с учетом 
средней продолжительности использования коров в ста
де. Рассчитать прогнозируемый эффект отбора на год 
мри Pi ==0,7; рг =  0,5; р з= 0 ,4 , а также при условии, что 
интервал между поколениями составляет соответственно 
0 = 4 ,4 ;  2̂ =  5,0 и ^з=6,2 . Сделайте выводы о скорости 
селекционного процесса.

Задание 10. В стаде 1200 коров. Средняя жирномо
лочность 3,70 % , сигма =  0,191 7о, h  ̂=  0,7 . Определить 
границу отбора, среднюю отобранной группы и количе
ство коров в отбираемой группе с тем, чтобы средняя 
жирномолочность коров следующего поколения состави
ла 3,80 % .

Задание И. Определить эффективность отбора овец 
но настригу шерсти, если в отаре со средним настригом 
4,0 кг на племя отбирают баранов с настригом шерсти 
5,5 кг, а маток — 4,5 кг при коэффициенте наследуемо
сти (Л^), равном: а) 0,40; б) 0,25.

Задание 12. Рассчитать прогнозируемый эффект от
бора в стаде овец при ручной случке и искусственном
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Т а б л и ц а  112 . П о к а з а т е л и  п р о д у к т и в н о с т и  о в е ц  п ри  р у ч н о й  сл у ч к е 
и и с к у с с т в е н н о м  о сем ен ен и и

П о к а з а т е л и
Р у ч н а я  с л у ч 

к а
И с к у с с т в е н н о е

о с е и е н е н н е

С р е д н и й  н а с т р и г  ш е р с т и  п о  с т а д у ,  к г 5 . 2 5 . 2
С р е д н и й  н а с т р и г  ш е р с т и  у  г р у п п ы 6 , 0 5 , 2

о т о б р а н н ы х  м а т о к , к г (б е з  о т б о р а  м,
то к )

С р е д н и й  н а с т р и г  ш е р с т и  у  гр у п п ы 8 , 0 1 2 ,0
о т о б р а н н ы х  б а р а н о в ,  к г

К о э ф ф и ц и е н т  н а с л е д у е м о с т и  (Л^) 0 , 4 0 , 4

осеменении и сделать вывод о значении селекции самцов 
для ускорения совершенствования стада на основании 
данных таблицы 112.

Задание 13. Какой следует установить селекционный 
дифференциал удоя при отборе молочного скота, если 
требуется повысить средний удой за три поколения с 
3600 до 4500 кг (при /î  =  0,30)?

Контрольные вопросы
1. Что вкладывают в понятие «племенная работа»? К акова ее 

цель? 2. Что такое отбор? К акие его формы Вам  известны? 3 . В  чем 
состоит генетическая сущность отбора? 4. К ак определяется селек
ционный дифференциал и какое значение он имеет? 5 . Что такое на
следуемость и как вычисляется коэффициент наследуемости? Что он 
показывает? 6 . Что такое эффект отбора? Что он показывает и как 
вычисляется? 7 . Что собой представляет коэффициент реализованной 
наследуемости и реализованный селекционный эффект? 8 . Что такое 
интервал между поколениями и как он используется? 9 . Что такое 
интенсивность селекции и как она определяется? 10. Что собой пред
ставляет граница отбора или селекционная точка? 11 . Как опреде
лить долю животных, отбираемых в племенное ядро (р )?



Подбор
сельскохозяйственных животных

Племенная работа не исчерпывается правильным вы- 
1>ащиванием и умелым отбором животных. Третье суще
ственное звено ее — обоснованный племенной подбор, 
г.е. составление родительских пар с предвидением ре- 
•ультатов спаривания и возможностью получения от 
соответствующим образом подобранных родителей по
томства желательного качества. Подбор — наиболее 
сложный этап племенной работы, результаты его не всег
да можно предвидеть, так как в основе его лежит раз- 
.'шчная сочетаемость подобранных для спаривания ро
дителей. Он может проводиться при чистопородном 
разведении (внутрипородный подбор, внутрилинейный, 
межлинейный), при скрещивании (межпородный под
бор) и при гибридизации (межвидовой подбор).

К основным формам подбора, выработанным живот
новодческой практикой, относятся однородный (гомоген
ный) и разнородный (гетерогенный) подбор. Подбор мо
жет быть то более однородным, то более разнородным, в 
1ависимости от сходства или различия животных, под
бираемых для спаривания: по конституции, продуктив
ности, происхождению (в смысле местообитания), воз- 
|)асту, сходству или различию в условиях выращивания 
животных и по степени кровного родства.

Для получения животных желательного типа внача
ле проводят обычно гетерогенный подбор, который да
ет возможность объединить в потомстве лучшие качест
ва обоих родителей. После получения достаточного ко
личества животных желательного типа переходят к 
гомогенному подбору, чтобы сохранить и усилить эти ка
чества. Гетерогенный подбор приводит к получению бо
лее гетерозиготных животных, довольно однородных по 
фенотипу.

В дальнейшем подбор фенотипически сходных, но бо
лее гетерозиготных животных обусловливает повышен
ную генотипическую и фенотипическую изменчивость по-
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томства, среди которого для сохранения желательного 
типа необходимо проводить тщательный отбор и продол
жать гомогенный подбор.

При составлении плана подбора (случки) маток к 
производителям необходимо соблюдать одно из основ
ных его условий: производитель должен быть в с е г д а
лучше подобранных к нему маток. Этим обеспечивается 
улучшение качеств потомства каждого последующего 
поколения.

В зоотехнической практике применяют индивидуаль
ный и групповой подбор.

Как при внутрипородном, так и при межпородном и 
межвидовом подборе часто наблюдается явление гете
розиса, т. е. усиление мощности развития, наблюдаю
щегося при скрещивании. Гетерозис может проявляться 
по многим хозяйственно полезным признакам (по комп
лексу их), а также только по одному или двум, что за
висит от генетических особенностей подобранных для 
спаривания животных, целых их линий и пород. Получе
ние гетерозисного потомства, отличающегося повышен
ной жизнеспособностью и продуктивностью, обусловле
но с о ч е т а е м о с т ь ю , или к о м б и н а ц и о н н о й  с п о с о б н о с т ь ю ,  
как отдельных животных, так и целых их групп. Для вы
явления комбинационной способности осуществляется 
спаривание между собой животных, принадлежащих к 
разным линиям или породам, а полученное от них по
томство подвергается соответствующей оценке (по жи
вой массе, молочности, яйценоскости и т. п.).

ЗАНЯТИЕ 26. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
ПОДБОРА ЖИВОТНЫХ ПО ИХ РОДОСЛОВНЫМ

Цель занятия. Приобретение навыков по подбору к 
отдельным производителям определенных маток (инди
видуальный подбор) и групп их (групповой подбор) на 
основе анализа родословных животных, подбираемых по 
комплексу признаков (экстерьер, возраст, живая масса, 
продуктивность, комплексный класс и качество потом
ства), ознакомление с различными формами подбора и 
овладение по материалам нескольких стад методами 
анализа результатов отдельных спариваний, сочетаемо
сти родительских пар и техникой составления плана 
подбора в стаде с учетом происхождения, продуктивно
сти животных и результатов их предшествующего пле-
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f
МСЧ1Н0Г0 использования, a также овладение приемами ра
боты с племенными записями и глубокого всесторонне- 
10 их анализа.

Методические указания. Подбираемым для спарива
ния животным присущи определенные хозяйственно по- 
.'юзные качества, которые служат основой их подбора. 
Ьольщое значение при этом имеют и сведения о качест
вах предков (оценка по происхождению), по которым 
можно ориентировочно судить о генотипах подбираемых 
животных и предвидеть (планировать) результаты под
бора, т. е. получение потомства с желательными призна
ками и свойствами.

Материалы. Рабочие тетради; случные планы для 
животных разных видов из учхозов и ближайших пле
менных хозяйств; бонитировочные ведомости из тех же 
хозяйств, племенные записи и ГПК животных несколь
ких пород различных видов; племенные карточки на жи
вотных, используемых в подборе для иллюстрации хо
рошей и плохой их сочетаемости.

Задание 1. На основании материалов, приведенных в 
мблицах 113 и 114, составить план подбора маток к ба- 
раиам-производителям с учетом настрига шерсти, ее 
I устоты, длины и живой массы животных. План подбора 
юлжен быть обоснован указанием конкретных недо- 

I гатков маток той или иной группы, которые предпола- 
I вется устранить у потомства влиянием на него произ
водителями желательного типа.

Задание 2. Проанализировать родословную двух же
ребцов арабской породы полных братьев — Лепестка 
рождения 1958 г. и Леопарда рождения 1959 г. — и оп
ределить, какая форма подбора была использована и 
|>.1кой был достигнут при этом результат?

Лепесток, рыж., 1958 г., промеры: 158—181—19,5; 
\'iiicTHHK розыгрыша традиционных призов 1961 г.; про- 
OUI в Англию.

Леопард, рыж., 1959 г., промеры: 159—180—19,5,
т  иытания: 33-21—2—5—2—3; 1200—1.25; 1400—1.33,7; 
1;.(Ш—1.40,2 (рекорд); 1600—1.49,4; 1800—2.01; 2000—
’ 15,1; 2400—2.41,3; 2800—3.15,6; 3000—3.36. Победитель 
■ качек на многие призы (см. стр. 192).

Задание 3. Из ГПК крупного рогатого скота черно- 
меетрой породы (или любой другой ГПК лошадей, сви- 
веП, овец) отобрать двух-трех производителей, лучших 
Н.1 происхождению и бонитировочному классу, 100—120

189



Т а б л и ц а  113. Характеристика баранов-производителей грозненской 
породы, используемых для подбора к ним маток той же породы
( п л е м з а в о д  « Ч е р в л е н ы е  б у р у н ы > ; Г П К  о в е ц  г р о зн е н с к о й  п о р о д ы , 
т. Ill)

Н ом ер 
по Г П К

П род у кти вн ость Д ан ны е бонитировки
окU«В
о.соОп ^
S 5

S
^ X!
<в 2
в е с

н 5
о  & t. гм.

t a
“ о . ?

«  О 2  ю £ я

н 3 *

Й! W S
«  £ 5^  я  е; а  0) >, o a - J  
о  о  С

146 4 110 2 4 , 8 ММ 9 , 0 6 4 0000-1
152 4 110 2 1 , 0 мм 9 , 0 6 4 0 0 0 0 0
153 2 9 7 2 0 ,1 мм 9 , 5 6 4 0 0 0 0 0 -
158 3 88 1 9 ,7 мм 1 0 ,5 6 4 0 0 0 0 0
174 3 90 1 8 ,3 мм 9 , 0 64 0 0 0 0 0
2 4 5 3 8 4 1 9 ,8 мм 1 0 ,0 64 ооооп
2 5 6 3 9 2 1 9 ,8 мм 8 , 5 6 4 0 0 0 0 0
2 7 6 3 98 1 8 ,7 мм 1 0 ,0 64 0 0 0 0 0
2 8 4 3 95 2 0 , 2 мм 1 0 ,0 64 0 0 0 0 0
3 3 3 3 94 2 1 ,0 мм 1 1 ,5 64 0 0 0 0 0
3 6 5 4 100 2 1 , 7 мм 9 , 0 64 0 0 0 0
2 1 6 3 8 9 1 7 ,8 мм 9 , 0 64 0 0 0 0 +
2 2 2 3 100 1 7 ,8 мм 9 , 5 6 4 0 0 0 0 0
2 2 7 3 106 1 7 ,2 мм 9 , 0 64 0 0 0 0 0
139 2 104 1 7 ,0 мм 1 1 ,0 6 4 0 0 0 0 0
2 6 2 3 94 1 7 ,0 мм 1 0 ,0 6 4 0 0 0 0 -:
2 7 5 3 90 1 7 ,8 мм 9 , 5 64 0000-1
3 3 5 3 108 1 7 ,5 мм 1 0 ,0 64 0 0 0 0 +
3 4 2 4 91 1 7 ,2 мм 9 , 5 6 4 0 0 0 0 0
3 6 7 4 103 1 7 ,8 мм 1 0 ,0 6 4 0 0 0 0 0

Т а б л и ц а  114. Характеристика маток грозненской породы, 
используемых для подбора к баранам-производителям той же породы
( п л е м з а в о д  « Ч е р в л е н ы е  б у р у н ы » ;  Г П К  г р о зн е н с к о й  п о р о д ы , т . I l l )

Номер 
по ГПК

Продуктивность Данные бонитировки

|-аЗ
S 3л о; а н

X
3
X Я  ^

У S ’ U
X  э З

i |
£“3

я я н я у ^  я а . «
5 | 1

S  §
= Ь В

Я
в ; Я  S

О  а го о с

1895 4 5 2 9 , 0 М + 1 0 ,0 64 0 0 0 0
1901 3 50 7 , 3 М + 9 , 0 6 4 0 0 0 0
1934 2 5 4 1 1 .1 М 9 , 5 6 4 0 0 0 0 ;
1938 2 5 5 1 1 ,1 М М 9 , 5 6 4 0 0 0 0 +
1941 3 57 7 , 6 М М 1 1 ,0 64 0 0 0 0 0
1946 2 5 4 8 , 5 мм 8 , 5 64 0 0 0 0
1948 2 50 1 0 ,9 мм 9 , 0 64 0 0 0 0
1957 2 52 1 1 ,8 м+ 9 , 5 64 0 0 0 0
1962 2 50 6 , 9 м 1 0 ,0 64 0000-1
1975 2 5 0 1 0 ,3 м 8 , 5 64 000 0
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П  родолженив

Комер 
МО ГП К

П родуктнвность Данные бонитировки
оX»
оя
а .« г* о  ̂
: !

S
^ X « 2

s S 6

| н  
► о,-
S аН

ь я
е в
R s -U а

S« н в уS О.С

<3 п£ S ь S у я-5 у 
«

"s
R ™ S
Я" Я »  У >»»о а  3 о  о

1983 2 52 6 ,9 М + 1 0 ,0 70 0000
2003 4 54 7 ,0 М М 9 ,0 64 0000+
2041 2 50 8 ,1 м 8 ,5 70 0 0 0 0 —
2059 4 57 12,1 м м 8 ,5 64 00000
2064 4 50 1 1 ,3 м м 1 1 ,0 64 0000—
2095 4 54 8 .6 м м 8 ,5 64 00 0 0 +

2096 4 50 7 ,5 м 9 ,0 64 0000
2101 3 57 10,1 м + 9 ,0 64 0000
2104 4 60 1 0 ,2 м + 8 ,0 64 000 0 —
2141 4 54 7 ,3 м м 9 ,5 64 0000—
2144 4 52 9 ,0 м + 8 ,0 64 0000
2151 2 58 9 ,9 м 8 ,0 64 0000

2160 4 51 9 ,7 м 1 1 ,0 64 00 0 0 +
2167 2 51 9 ,3 м 1 0 ,5 64 0000
2180 2 55 8 ,1 м 8 ,0 64 0000
2185 4 66 9 ,3 м 1 1 ,0 64 0000
2194 2 50 8 ,9 мм 8 ,0 64 0000
2213 2 58 7 ,6 мм 8 ,5 64 0000

3780 2 54 8 ,8 мм 1 2 ,0 64 0000+
2500 3 61 1 0 ,7 м м 1 1 ,0 64 000 0 +
2502 4 54 7 ,7 м м 1 2 ,0 64 00000
2510 3 59 10,1 мм 8 ,5 64 000 0 +
2521 3 68 1 2 ,5 мм 9 ,0 64 0000+
2537 3 74 1 1 ,8 мм 1 0 ,0 64 000 0 +

2550 2 50 1 0 ,7 м м 8 ,0 64 0000+
2585 2 54 6 ,9 м м 1 0 ,0 64 0000
2593 3 54 10,1 м.м 1 1 ,0 64 00000
2611 2 50 7 ,7 м м 1 0 ,5 64 0 0 000—
2619 2 50 6 ,9 мм 9 ,0 64 0 0 0 0 +
2622 3 60 1 1 ,0 мм 9 ,0 64 00000
2627 2 50 8 ,2 мм 1 2 ,0 64 0 0 000—

{ полповозрастных маток; выписав необходимые о них 
•педения, составить план подбора в таком стаде и на- 

i писать обоснование.
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ЗАНЯТИЕ 27. ОЦЕНКА СТЕПЕНЕЙ 
РОДСТВЕННОГО СПАРИВАНИЯ ПО РОДОСЛОВНОЙ

Цель занятия. Приобретение навыков по анализу ро
дословных на предмет выявления родственных связей и 
родственного спаривания животных, правильной записи 
(ТО в родословной путем обозначения (учета) рядов 
предков (по Шапоружу), а также для определения его 
степени (по Пушу).

Методические указания. При изучении родословной 
можно встретить в ней повторение клички одного и того 
же животного как в материнской, так и в отцовской ее 
половине. Это свидетельствует о том, что у матери и от
ца пробанда был общий предок, т. е. они находились 
между собой в родстве.

В зоотехнии спаривание животных, находящихся меж
ду собой в родстве, называют р о д с т в е н н ы м  с п а р и в а н и е м  
или и н б р и д и н го м . Инбридинг на одного предка (в родо
словной повторяется один предок) называется простым, 
а на двух и более предков — сложным или комплексным.

По родословным можно легко установить, родствен
ны ли между собой спариваемые (подобранные для спа
ривания) животные или нет и какова степень этого род
ства.

Для быстрого нахождения повторяющихся кличек 
(предков) в родословной их отмечают одним и тем же 
таком ( * ,  Л, О , □ и т.п.) или же подчеркивают цвет
ным карандашом одного цвета.

В практике разведения животных встречаются раз
ные степени инбридинга, которые имеют совершенно раз
личные биологические последствия: матьХсын; дочьХ 
Хотец; сестраХбрат; бабкаХвнук; теткаХплемянник 
II т. п.

Чтобы в родственных спариваниях легче было ориен- 
шроваться и привести их в систему, немецкий ученый 
Л, Шапоруж (1909) предложил следующий способ уче- 
1.1 инбридинга:

а) все ряды предков в родословной обозначают рим
скими цифрами в порядке нарастания от родителей 
нробанда к более отдаленным предкам (т. е. I — ряд ро- 
Ю'телей; II — ряд бабок и дедов и т. д .);

б) записывают римскими цифрами те ряды предков, 
II которых п о в т о р н о  встречается тот же предок (то же 
животное). При записи родственного спаривания на это-
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го предка первой пишут римскую цифру, обозначающую 
ряд предков, в котором он встречается в материнской 
(левой) половине родословной. Затем ставят тире, озна
чающее линию, которая делит родословную на левую ма
теринскую и правую отцовскую половины. После тире 
пишут римскую цифру, указывающую ряд, в котором 
этот же предок находится в отцовской половине родо
словной.

Н а п р и м е р , з а п и с ь  П — I I I  о з н а ч а е т , ч то  о б щ и й  п р е д о к  в с т р е ч а 
е т с я  в  м а т е р и н с к о й  п о л о в и н е  р о д о с л о в н о й  в о  в т о р о м  р я д у  п р е д к о в , 
а  в  о т ц о в с к о й  —  в  т р е т ь е м .

Если общий предок в материнской или отцовской по
ловине родословной встречается несколько раз, то пищут 
разделенные запятой римские цифры, обозначающие ря
ды, в которых он встречается в материнской половине 
родословной, а затем (после тире) и римские цифры, оз
начающие ряды, в которых он же встречается в отцов
ской половине родословной.

Т а к ,  з а п и с ь  I I I ,  I I I — IV , V  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч то  у  п р о б а н 
д а  о б щ и й  п р е д о к  в с т р е ч а е т с я  в  м а т е р и н с к о й  п о л о в и н е  р о д о сл о в н о й  
д в а ж д ы  в  т р е т ь е м  р я д у , а  в  о т ц о в с к о й  —  в  ч е т в е р т о м  и п ято м  
р я д а х .

В том случае, когда общий предок повторяется (встре
чается) только в одной половине родословной, а в дру
гой его нет, при записи с той стороны (от тире), где нет- 
этого общего предка, ставят ноль, а с другой — цифры, 
указывающие ряды предков, в которых он встречается.

В  ч а с т н о с т и , з а п и с ь  О— I I ,  I I I  о з н а ч а е т , ч т о  в  д а н н о м  с л у ч а е  п у 
т е м  р о д с т в е н н о г о  с п а р и в а н и я  б ы л  п о л у ч ен  н е  п р о б а н д  (е г о  м а т ь  н 
о т е ц  н е  и м е ю т  о б щ и х  р о д с т в е н н и к о в ) ,  а  о д и н  и з е г о  р о д и т е л е й  (в  н а 
ш е м  п р и м е р е  —  о т е ц ) .

Используя способ записи инбридинга по рядам пред
ков, можно определить и степень родства спариваемых 
животных по классификации, предложенной Пушем 
(в зависимости от наличия и близости повторяющихся 
предков генетические последствия инбридинга также бу
дут разными):
К р о в о с м е ш е н и е  Б л и з к о е
( т е с н ы й  и н б р и д и н г )  р о д с т в о

I —  II ( м а т ь Х с ы н )  III —  III
I I —  I ( д о ч ь Х о т е ц )  I I I —  II
II  —  II (п о л у с е с т р а Х п о л у б р а т )  II  —  III

;М1 —  П  }  (n °™ b ie  с е с т р а х  б р а т )  j y  ~

I —  II I  ( б а б к а х в н у к )
I I I —  I ( в н у ч к а х д е д )
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При анализе родословных следует четко представ
лять себе положение в них общего предка (его место в 
родословной) при различных степенях родства и пом
нить, что нельзя говорить о родственном спаривании во
обще, а надо указывать его конкретные степени, имею
щие различное влияние на потомство в силу своей гене- 
гической неоднозначности.

Р а с с м о т р и м  у ч е т  и о п р е д е л е н и е  сте п е н и  р о д с т в а  н а  с л е д у ю щ е м  
п р и м е р е:

Корова Бледная (к о с т р о м с к а я  п о р о д а )

Б о л ь ш а я Д о б р ы й

Б о г а т а я Б о г а т ы р ь  Д Д о ч к а Б о г а т ы р ь  Д

>сл я н аП Ф а т Б е л я н а  □ С к и т а 
л е ц

С х и м 
ница

А р т у р Б е л я н а  □ С к и та л е ц

В  р о д о с л о в н о й  к о р о в ы  Б л е д н о й  о б щ и м  п р е д к о м  я в л я е т с я  б ы к  
Б о г а т ы р ь , к о т о р ы й  н а х о д и т с я  в о  в т о р о м  р я д у  п р е д к о в  к а к  в  м а т е -  
н пн ской  п о л о в и н е  р о д о с л о в н о й , т а к  и в  о т ц о в с к о й . И н б р и д и н г  н а  
Г ю га ты р я  с л е д у е т  з а п и с а т ь  к а к  I I — II , т .  е, к р о в о с м е щ е н и е .

В т о р ы м  п о в т о р я ю щ и м с я  п р е д к о м  в  р о д о с л о в н о й  б у д е т  к о р о в а  
Б с л я н а , к о т о р а я  в с т р е ч а е т с я  д в а ж д ы  в  т р е т ь е м  р я д у  с о  с т о р о н ы  
м ате р и  и о д и н  р а з  в  т р е т ь е м  ж е  р я д у  с о  с т о р о н ы  о т ц а . Н о  в в и д у  
то го , ч то  Б е л я н а  я в л я е т с я  м а т е р ь ю  у ж е  у ч т е н н о го  п р е д к а  к о р о в ы  
Б л ед н о й  ( п р о б а н д )  б ы к а  Б о г а т ы р я ,  е е  о т д е л ь н о  в  э т о м  с о ч е та н и и  
(т . е . ч е р е з  Б о г а т ы р я )  н е у ч и т ы в а ю т , т а к  ж е , к а к  и о т ц а  Б о г а т ы 
ря—  С к и т а л ь ц а  (о н и  у ж е  б ы л и  у ч те н ы  в  Б о г а т ы р е ) .  Н о  и з  р о д о 
сл о в н о й  с л е д у е т , ч то  Б е л я н а  е щ е  я в л я е т с я  м а т е р ь ю  к о р о в ы  Б о г а т о й  
и ч ер ез н е е  п е р е д а е т  с в о и  ген ы  п р о б а н д у  (т . е . к о р о в е  Б л е д н о й ) .

В  с в я з и  с  э т и м  е е  с л е д у е т  у ч е с т ь  в  н о в о м  со ч е та н и и  к а к  м а т ь  
к о р о в ы  Б о г а т о й  и б ы к а  Б о г а т ы р я ,  т . е . I I I — I I I  (б л и з к о е  р о д с т в о ) .

Материалы. Рабочие тетради; родословные животных 
разных видов с примерами использования инбридинга 
различных степеней; схема степеней инбридинга по Пу
шу; племенные книги животных разных видов.

Задание 1. В начерченной мелом на доске родослов
ной какого-либо животного последовательно заменять 
одних предков другими (стирая тряпкой соответствую
щие клички) таким образом, чтобы предки в различных 
рядах родословной повторялись в соответствии со всеми 
степенями родственного спаривания, по классификации 
Пуша (кровосмешение, близкое и умеренное родство).
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Задание 2. По материалам таблицы 115 определить 
различия в динамике живой массы черно-пестрых телок 
трех групп, полученных в результате неродственного 
(аутбридинг), умеренного родственного спаривания, 
кровосмешения и близкородственного спаривания.

Вычислить в процентах от живой массы телок аут- 
бредной группы отставание для каждого возраста в при 
росте живой массы телок инбредных групп.
Т а б л и ц а  115. И зм е н е н и е  ж и в о й  м а с с ы  и н б р е д н ы х  и а у т б р е д н ы х  
т е л о к  с  в о з р а с т о м  (д а н н ы е  Н . П , Б ы ч к о в а )

Динамика Ж И В О Й  массы (кг)

Степень инбридинга
в возрасте

ГО Л О В при
рожде

нии 6 мес 12 мес 18 мес при осе
менении

К р о в о с м е ш е н и е  и б л и з- 6 7 34 177 2 9 7 4 2 6 45 5
к о е  р о д с т в о  

У м е р е н н о е  р о д с т в о 2 6 34 181 3 0 5 4 4 2 47 2
А у т б р и д и н г 40 36 188 3 0 7 4 3 6 4 6 7

Задание 3. Используя данные таблицы 116, устано
вить, как влияет на возраст первой случки черно-пестрыч 
телок родственное спаривание различных степеней (раз
личие выразить в днях и процентах от показателей телок 
аутбредной группы).
Т а б л и ц а  116 . В о з р а с т  и н б р е д н ы х  и а у т б р е д н ы х  т е л о к  при  п е р в о м  
П л о д о т в о р н о м  осем ен ен и и  и о т е л е  (д а н н ы е  Н . П . Б ы ч к о в а )

Возраст (мес—дни) при

Степень инбридинга Число
голов первом осе

менении первом отел

К р о в о с м е ш е н и е  и б л и зк о е  р о д 
с т в о

67 2 2 — 15 3 1 — 21

У м е р е н н о е  р о д с т в о 26 2 2 — 11 3 1 — 12
А у т б р и д и н г 40 2 2 - 0 0 3 1 — 07

Задание 4, Используя материалы таблицы 117, срав
нить по удою за первую и последующие лактации черно 
пестрых коров двух групп, полученных при использовз 
НИИ инбридинга различных степеней с аутбредными анз 
логами (разницу выразить в абсолютных величинах и п 
процентах).
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I п б л и ц а  117 . Молочная продуктивность инбредных и аутбредных 
тров (д а н н ы е  Н . П . Б ы ч к о в а )

Отел Показатели

Степень инбридинга

0)
S  S  ^  О

о  S  S  Й О-З е; о  
li:; а  о  Р<

Ф
а  о  
аз «  н
ф 5
а а

SР.\о t- Н X

6 7 2 6 40
4 4 0 0 4 7 2 2 4 5 3 9
3 ,5 1 3 ,5 2 3 ,5 4

ж и р а ,  кг 154 165 161

67 2 6 40
534 2 5 5 4 5 5 4 3 2
3 ,5 4 3 ,4 6 3 ,5 2

ж и р а ,  к г 190 192 191

67 26 4 0
5 7 8 5 7 2 1 5 6 5 6 6
3 ,5 7 3 ,5 1 3 ,6 0

ж и р а ,  к г 2 0 7 2 5 3 2 3 3

I 1 г р В Ы Й

Игорей

I |Н'ТИЙ и 
> шрше

Ч и с л о  к о р о в  
У д о й  з а  3 0 5  д н е й , к г  
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , % 
К о л и ч е с т в о  м о л о ч и о гс

Ч и с л о  к о р о в  
У д о й  з а  3 0 5  д н е й , к г  
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , %

Ч и с л о  к о р о в  
У д ой  з а  3 0 5  д н ей , к г  
Ж и р н о с т ь  м о л о к а , %

Задание 5. В ГПК крупного рогатого скота холмо- 
|мрской (или другой) породы найти 3—4 коровы, полу
ченных В результате кровосмешения и близкородствен
ного спаривания, и 3—4 коровы, полученных в результа- 
п‘ умеренного или отдаленного инбридинга.

Выписать инбредность этих коров (по Шапоружу, 
Пушу), а также все данные об их живой массе, удое и 
' одержании жира в молоке.

Сравнить средние показатели живой массы, удоя и 
I одержания жира в молоке животных сильно и слабо ин- 
ьридированных групп.

1АНЯТИЕ 28. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
•ОЗРАСТАНИЯ ГОМОЗИГОТНОСТИ (ИНБРИДИНГА)

Цель занятия. Овладение техникой вычисления коэф
фициента инбридинга по формуле С. Райта, а таклсе 
чмысление значения полученных при расчете величии 
ИЯ характеристики генетических изменений, происходя
щих в группе животных при родственном спаривании.

Методические указания. Рассмотренный на предыду- 
Н1СМ занятии способ учета родственных спариваний (по
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Шапоружу и Пушу, путем учета рядов предков) прост, 
удобен, нагляден, позволяет быстро ориентироваться и 
наличии инбридинга по родословной и установить его 
степень. Однако он не даст к о л и ч е с т в е н н о й  характерп 
стики степеней инбридинга.

Известно, что одно из генетических следствий инбри
динга ■— нарастание гомозиготности по многим генам. 
Опираясь па это положение, американский ученый 
С. Райт (1921) предложил метод количественного учет,1 
степени инбридинга путем вычисления коэффициента ии 
бридинга (несколько видоизмененного проф. Д. А. Кнг 
ловским) или коэффициента возрастания гомозиготное! и 
{ F )  по формуле

г. Г/ 1

Эта формула позволяет определить возрастание го
мозиготности при различных степенях родственного cii.i 
ривания и количественно охарактеризовать их.

Коэффициент инбридинга используется в качест1!с 
мерила инбридинга (меры возрастания гомозиготности) 
Он показывает наиболее вероятные с р е д н и е  шансы im 
возрастание у пробанда гомозиготности по генам, имен 
шимся у предка, на которого осуществляется родствеч; 
ное спаривание.

Вывод формулы Райта основан на математических и 
биологических закономерностях.

1. М а т е м а т и ч е с к и е  з а к о н о м е р н о с т и  (из теории веро 
ятностей — теоремы сложения и умножения вероятпч 
стей):

а) для несовместных событий (взаимоисключающп.х 
или — или). Вероятность (р) события А  или В  раты 
р А - \- р В  (теорема сложения вероятностей);

б) для совместных событий (одновременных: и то г 
другое вместе). Вероятность (р) событий Л и В рави. 
р А 'Х р В  (теорема умножения вероятностей).

2. Б и о л о г и ч е с к и е  з а к о н о м е р н о с т и :
а) при мейозе (редукционное деление) число хромо 

сом в гаметах уменьшается вдвое (становится гаплоид 
ным), а при оплодотворении зигота (потомок) получ:110 
половину хромосом и заключенных в них генов от маи- 
ри и половину от отца;

б) вероятность передачи генов от родителей и боле 
отдаленных предков к потомкам следующая:
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/ 1 —  о т  р о д и т е л е й — ( 1 / 2 ) ' =  1 /2 ,
1 1 —  о т  д е д о в  и б а б о к —  ( 1 / 2 ) 1 / 4 ;
/ J —  о т  п р а д е д о в  и п р а б а б о к  —  (1 / 2 )  з =  1 / 8  и т  д .
/ - — ................................... — ( 1/2) "

При инбридинге в рядах предков повторяется одно и 
го же животное (или несколько):

г:

АТ

В родословной пробанда N  общим предком является 
тииотное А , расположенное во втором ряду. Вероятность 
передачи генов от А  по материнской линии равна 'Д или 
('Д)^. а по отцовской — также ('/г)^.

Вероятность встречи в пробанде одинаковых генов 
ибщего предка А (совместные события) равна произве
дению вероятностей, т. е. (7г)^Х (7г)^= ('/2)^+ .̂ В общем 
виде формулу следует написать так:

F  =  (l/2)"+"',
1 !(с F  —  к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н г а  и ли  в о з р а с т а н и я  г о м о зи г о т н о с т и ; 
( V j ) — д о л я  н а с л е д с т в е н н о с т и , п о л у ч а е м а я  п о т о м к о м  о т  к а ж д о г о  и з 
|М1д и тел ей ; п —  р я д  в  р о д о с л о в н о й , г д е  в с т р е ч а е т с я  о б щ и й  п р е д о к  
I м а те р и н ск о й  с т о р о н ы ; « |  —  т о  ж е , с  о т ц о в с к о й  с т о р о н ы .

При ЭТОМ можно столкнуться с двумя случаями: 
I) когда общий предок гетерозиготен (Аа) и 2) когда 
общий предок гомозиготен [А А  или а а ) .  Рассмотрим их.

1. В случае, если общий предок гетерозиготен, веро- 
ишесть встречи одинаковых генов в пробанде выра
жается формулой F = (7 2 ) • Поскольку предок гете-
ро.чиготен [ А а ) ,  то пробанд — носитель одинаковых 
м'пов — или А А , или а а  (см. схему на рис. 54), так как 
<10 несовместные события. Вероятность такого события 
им теореме сложения вероятностей равна (7г)"+"' (по 
мну Л) +  (72)"+"' (по гену а), или (’/2)"+"'-2. Но ум- 
ммжепие на 2 можно представить как деление 7г; отсюда 

( I/' —  • или F =  ( 7 2 ) ; это означает веро-
III иметь того, что у потомка указанные гены встретятся н
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fiA AA ao

А А

^  i €

Аа  X Ла АА X А А а а  
или

X аа

Р и с . 5 4 , В е р о я т -  
к о с т ь  р а с п р е д е л е 

н и я г е н о в  в  п о т о м 
с т в е  п ри  г е т е р о з и 
г о т н о м  п р е д к е .

Р и с . 55 . 
г е н о в  в 
п р е д к е .

В е р о я т н о с т ь  
п о т о м с т в е  п ри

р а с п р е д е л е н и я
г о м о зи г о т н о м

будут в гомозиготном состоянии {A A  и а а ) . Если в родо
словной встречаются не один, а несколько общих предков, 
то Е =  2 ( ’/2)

2. В случае, если общий предок гомозиготен {А А  или 
а а ) , одинаковые гены в пробанде могут встретиться с вс 
роятностью А А  +  А А + А А  +  А А = 4 А А  или а а  +  а а  +  аа-1- 
+  а а  =  4 а а  (см. схему на рис. 55). Возможность встречи 
в пробаиде одинаковых генов общего предка возрастаем

в 4 раза, т. е. Е =  4 - ('/2)"+ "*, или Р  =  -----=  2Х
1/2

X (1/2)"+"*-'; это означает вероятность того, что у потом
ка гены будут в гомозиготном состоянии при условии, если 
предок сам был гомозиготным. Обозначим символом /„ 
долю генов (из всего их количества), уже находящихся у 
предков в гомозиготном состоянии. Тогда доля генов, пи 
ходящихся в гетерозиготном состоянии, будет равна 1—/„ 
Ранее было установлено, что при инбридинге гены (одни 
пара), находящиеся у предка в гетерозиготном состоянии, 
переходят у пробанда в гомозиготное состояние с вероят 
ностью, равной ('/2 )"+"*~'.Вероятность перехода всех гс 
нов (всех их пар), находящихся у предка в гетерозигом 
ном состоянии (их доля = 1 —f a) ,  В гомозиготнос составим 
(1—/а) • (V2 • Вероятность перехода гомозиготны.-, 
генов предка (их доля равна fa)  в гомозиготное состоя 
ние у пробанда равна f a - 2 -  ('/2) "+"*-' = 2 f a -  ('/2) "+"*“ '.

Какова же общая вероятность перехода у потомкпи 
генов в гомозиготное состояние, если у общего предки 
они были как в гомозиготном, так и в гетерозиготном сог 
тоянии? Ее можно выразить следующей формулой

F  =  (1 - /а ) '(1 /2 )"+ ”‘“ * +  2/Л1/2)"+"'~^ =
== (1/2)"+"*-' .(] +  2/ J  == (1/2)"+"‘-'.(1 + / J .
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Эта формула используется для вычисления возраста- 
кин гомозиготности при инбридинге на одного предка.

В случае комплексного инбридинга (на нескольких 
предков) для учета возрастания гомозиготности по всем 
предкам отдельные значения, полученные по каждому 
предку, суммируются и общая формула приобретает уже 
мшестный нам вид (см. стр. 198). Для облегчения работы 
МП нычислению F  удобно пользоваться приведенными ни
же данными.

( '«  ж м е  степ ен и  Va Д ля в ы ч и сл е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  и н б р и д и н га

('/2)' =  0,5 
(1/2)" =  0,25 
(1/2)^ =  о, 125 
(1/2)" =  0,0625 
(1/2)6 =  0,03125 
(1/2)0 =  0,015625

( 1 / 2)7 =  0 ,0 0 7 8 1 2 5  
(1 / 2)8 = 0 , 0 0 3 9 0 6 2 5  
( 1 / 2)8 =  0 ,0 0 1 9 5 3 1 2 5  
(1/ 2)10=  0 ,0 0 0 9 7 0 5 6 2 5  
( 1 / 2) 1 1 =  0 ,0 0 0 4 8 8 2 8 1 2 5  
( 1 / 2) 12=  0 ,0 0 0 2 4 4 1 4 0 6 2 5

Р а с с ч и т а е м  к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н га  п о  Р а й т у  д л я  к о р о в ы  К у - 
iHi'N 1376  и к о р о в ы  О х а п к и .

К у л и с а  1 3 7 6 , р о ж д . 19 5 8  г ., к р а с н о й  д а т с к о й  п о р о д ы  
(с о в х о з  « К р а с н а я  З а р я »  М о с к о в с к о й  о б л а с т и )

К у р а г а Р ад и й

К апли н а Ч а л ы й Р о м а ш к а В а с и л е к

К рош ка В а с и л е к Ч е р е м у х а Б ь е р к №  95 Я ге р №  12 № 2 1 3 8 5

В  м а т е р и н с к о й  с т о р о н е  р о д о с л о в н о й  о б щ и й  п р е д о к  В а с и л е к  
и п р с ч а е т с я  в т р е т ь е м  р я д у , а  в  о т ц о в с к о й  —  в о  в т о р о м . П о д с т а в и в  
м т т п е т с т в у ю щ и е  з н а ч е н и я  в  ф о р м у л у , п о л у ч и м  (V 2)®+^“ ‘ =  ( ' / 2 ) *  =

Д р у г и х  п о в т о р я ю щ и х с я  п р е д к о в  в  э т о й  р о д о с л о в н о й  н е т , к а к  и 
мбнцм'о п р е д к а , к о т о р ы й  б ы л  бы  с а м  и н б р и д и р о в а п , п о э т о м у  в т о р а я  
чисть ф о р м у л ы  н е и с п о л ь з у е т с я . В ы ч и сл е н н ы й  н ам и  к о э ф ф и ц и е н т  пн- 
Прндинга с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч то  п ри  д а н н о й  сте п е н и  р о д с т в е н -  
1И110 с п а р и в а н и я  у  поколения, к  к о т о р о м у  п р и н а д л е ж и т  к о р о в а  К у - 
1ИС11 1376, г о м о з и г о т п о с т ь  в о з р о с л а  н о  ср а в н е н и ю  с и сх о д н ы м  п ок о- 
зспием  в среднем  н а  6 ,2 5  % •

В  р о д о с л о в н о й  О х а п к и  п о в т о р я ю т с я  к о р о в а  О сен ь  ( I I — I I )  и ко- 
|И1иа №  8 5  ( I V — I V ) .  Т а к о е  р о д с т в е н н о е  с п а р и в а н и е  по к о р о в е  О сен ь  
пудст к р о в о с м е ш е н и е м , а  п о  к о р о в е  №  8 5  —  у м е р е н н ы м  и н б р и д и н го м .

П р е д к и  ж и в о т н ы х , п о в т о р я ю щ и е с я  в  м а т е р и н с к о й  и о т ц о в с к о й  
. (о р о и е  р о д о с л о в н о й , б у д у т  те.ми ж е  с а м ы м и  (в  д а н н о м  с л у ч а е  ро- 
1П1СЛИ О сен и  —  к о р о в а  №  22  и б ы к  С а х о ) ,  о д н а к о  и х  н е  у ч и т ы в а ю т , 
1лк к а к  п о д р а з у м е в а е т с я  п о л н а я  и д е н ти ч н о с ть  э то й  ч а ст и  р о д о с л о в -
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О хапка рож д . 1955 г., красной датской породы

О с о б а я  2 0 0

О сен ь К л ен О се н ь №  3 7

,№ 22 С а х о №  12 Е л к №  2 2 С а х о №  3 8

№  8 5 №  8 5 №  2 8 № 8 5 _ _ _ _
■ ■ ■

О р е л

noil. Н а п р и м е р , в  д а н н о й  р о д о с л о в н о й  н е  р е г и с т р и р у е т с я  п о вто р е н и е  
к л и ч е к  к о р о в ы  №  2 2  и б ы к а  С а х о ,  а  т а к ж е  и к о р о в ы  №  8 5 , н о  учи 
т ы в а е т с я  п о в т о р е н и е  е е  к л и ч к и  в  н о в о м  со ч е та н и и  к а к  м а т е р и  к о р о 
в ы  №  12 и б ы к а  С а х о  ( I V — I V ) .

В ы ч и сл и м  д л я  к о р о в ы  О х а п к и  к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н га  (имен 
в в и д у , ч то  в  е е  р о д о с л о в н о й  п о в т о р я ю т с я  д в а  п р е д к а  —  короил 
О с е н ь  и к о р о в а  №  8 5 ) ,  П о д с т а в и в  с о о т в е т с т в у ю щ и е  зн а ч е н и я  в  ф ор  
м у л у , п о л у ч и м  (V2)^'*'^“ 4 - С /2) * ‘' ' ‘ ~ ‘ =  ( ‘ /2) ® + ( 7 2 ) ^ = 0 ,1 2 5  I
+  0 ,0 0 7 8  =  0 ,1 3 2 8 , или 1 3 ,2 8  %.

К а к  ви д и м , к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н г а  у  О х а п к и  в д в о е  в ы ш е , чем 
у  К у л и с ы .

П р и  м н о г о к р а т н о м  п о в то р е н и и  в  р о д о с л о в н о й  о б щ е г о  предки 
(см . н и ж е  р о д о с л о в н у ю  ж и в о т н о г о  А )  к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н г а  рае 
с ч и т ы в а ю т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

СА

S сча>

S

а
ш
и

в  р о д о с л о в н о й  ж и в о т н о г о  А  о д и н  и т о т  ж е  п р е д о к  (С )  ветр е  
ч а е т с я  4  р а з а  —  в I I I ,  IV — V , V  р я д а х .  Д л я  в ы ч и сл е н и я  F  необ.хв 
д и м о  у ч е с т ь  в  р о д о с л о в н о й  в с е  п о п а р н ы е  с о ч е т а н и я  э т о г о  предки 
т . е . I I I — ^V, IV — V , I I I — V , IV — V . П о с л е  э т о г о  о т д е л ь н о  д л я  к а ж д ь  
го  с л у ч а я  (п а р ы )  р а с с ч и т ы в а ю т  к о э ф ф и ц и е н т . З а т е м  п о л у ч е и 11Ы1 
зн а ч е н и я  с у м м и р у ю т  и н а х о д я т  о б щ е е  в о з р а с т а н и е  г о м о зи г о т н о е ! и 
п о  г е н а м  ж и в о т н о г о  С  у  п р о б а н д а  А .

Расчет;
1) д л я  I I I - V - ( V 2) ' + = - '  =  V i2 8 = 0 ,0 0 7 8 1 2 5 ,
2 )  т о  ж е —  ( V 2 ) 3 + 5 - ‘ =  V i28 =  0 ,0 0 7 8 1 2 5 ,
3 )  д л я  IV — V — ( 7 2 ) ‘ + = - ‘ =  7 2 б б = 0 ,0 0 3 9 0 6 2 5 ,
4 )  т о  ж е  —  ( 7 2 ) ^ + = - *  =  7266 =  0 ,0 0 3 9 0 6 2 5 .

О т с ю д а  f = E ( 7 2 ) " + " ‘~ ^  =  0 ,0 0 7 8 1 2 5 + 0 ,0 0 7 8 1 2 5  +  0 ,0 0 3 9 0 6 2 5 1 
+  0 ,0 0 3 9 0 6 2 5  =  0 ,0 2 3 4 3 7 5 , и ли  2 ,3  %.

и
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Материалы. Рабочие тетради; родословные живот
ных разных видов с примерами использования инбри
динга разных степеней.

Задание 1. По материалам пятого задания предыду
щего (27-го) занятия вычислить коэффициенты инбри
динга (по Райту) сильно и слабо инбридированных жи
вотных и, сравнивая их по показателям продуктивности, 
сделать заключение о влиянии разных степеней инбри
динга на развитие хозяйственно полезных признаков.

Задание 2. Проанализировать родословные выдаю
щихся арабских кобыл Риксалины и Рисальмы, вычис
лить коэффициент инбридинга по формуле Райта и сде
лать соответствующие выводы о применявшихся формах 
подбора.

Задание 3. Составить на животных родословные для 
будущего подбора, в которых: а) предки повторялись бы 
в I и III рядах; во II и III рядах; в IV ряду; б) коэффи
циент инбридинга, по Райту, был бы равен 3—5 %; 10— 
15%; 2 0 -3 0  %.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию ^подбор». 2. Какое значение в 
повышении эффективности племенной работы он имеет? 3 . Какие 
формы подбора В ам  известны? 4 . Почему при подборе производи
тель всегда должен быть лучш е подбираемых к нему маток? 5. П ри
ведите примеры гомо- и гетерогенного подбора из различных отрас
лей животноводства. 6 . Какое спаривание называется родственным 
(инбридингом)? 7 . Каким образом проводится запись родственного 
спаривания по Ш апоруж у?  8 . К ак осуществляется учет степеней род
ства по П уш у?  8 . Опишите технику (порядок) записи степеней ин
бридинга по родословным. 10. Как рассчитывают коэффициент ин
бридинга по Райту и какое значение имеет его величина для коли
чественной характеристики степеней инбридинга? 11. Каковы  
биологические последствия различных степеней родственного спари
вания?
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Методы разведения 
сельскохозяйственных животных

При изучении этого раздела следует понять и твердо 
усвоить различие между методами разведения сельско
хозяйственных животных и формами их подбора. Формы 
подбора отражают степень фенотипического и генотипи
ческого сходства или различия между подобранными для 
спаривания особями с целью получения от них потомст
ва с желательными признаками.

Под методами разведения понимают научно обосно
ванную систему (форму) племенной работы, отражаю
щую степень филогенетического родства (сходства) под
бираемых для спаривания животных. Метод разведения 
показывает, подбирают ли для спаривания животных из 
одной или из разных пород одного вида или из разных 
видов.

С давних пор в зоотехнической науке и практике жи
вотноводства различают следующие м е т о д ы  р а з в е д е н и я :

1) чистое или чистопородное, при котором для полу
чения потомства спаривают животных, подобранных из 
одной и той же породы;

2) скрещивание, при котором для спаривания подби
рают родителей из разных пород, но одного вида;

3) гибридизация или спаривание животных разных 
видов и даже родов (отдаленная гибридизация).

ЧИСТОПОРОДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ

Главная цель чистопородного разведения состоит и 
том, чтобы сохранить ценные свойства животных избран
ной породы и проводить дальнейщее их соверщенство- 
вание в желаемом направлении. Потомство, получаемое 
в таком случае, считается чистопородным (той же поро
ды, что и родители).

При изучении чистопородного разведения основное 
внимание должно быть уделено структуре породы (от
родья, линии, семейства) и генеалогическому анализу
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стада. Необходимо учитывать, что порода состоит не из
наследственно тождественных особей, а из животных с 
различными генотипами, которые трудом человека при
ведены в определенную систему. Следует познать, как 
измеряется степень генетической однородности породы, 
и научиться вычислять коэффициент возрастания гене
тического сходства по формуле С. Райта.

Если на предыдущих занятиях основное внимание 
уделялось приемам комплексной оценки о т д е л ь н ы х  ж и 
в о т н ы х  (индивидуумов) при выборе их на племя, то те
перь переходят к изучению работы с г р у п п а м и  ж и в о т 
н ы х — мужскими линиями, маточными семействами, пле
менными стадами и целыми породами. Очень важно 
хорощо уяснить значение и взаимосвязь структурных 
элементов породы, понимать сущность породы и условия 
ее развития.

Эффективность работы по быстрому качественному 
соверщенствованию пород во многом зависит от числен
ности поголовья, ареала и структуры каждой из них. Для 
более консолидированных заводских пород характерны 
довольно сложная структура и наличие в них достаточ
ного генетического разнообразия при высокой фено
типической однородности животных, составляющих по- 
роду.

Но порода не представляется в виде большой стати
ческой совокупности с высокими показателями изменчи
вости (а, Сщ), а состоит из различных по происхождению 
н комплексу биологических и хозяйственно полезных при
знаков групп животных, каждая из которых является 
качественно своеобразным структурным элементом по
роды.

Такими структурными элементами заводских пород 
служат заводские мужские линии и маточные семейства.

Являясь частями целого (породы), линии и семейства 
сами обладают некоторой целостностью в морфологи
ческих особенностях, генетической структуре и формиру
ются целеустремленной племенной работой в определен
ных природных и хозяйственных условиях. Эволюция их, 
как и целых пород, протекает под контролем человека в 
направлении все большего приспособления к условиям 
производства и требований, предъявляемых к ним чело
веком.
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ЗАНЯТИЯ 29 И 30. ПОСТРОЕНИЕ СХЕМ 
ЗАВОДСКИХ ЛИНИЙ И ИХ АНАЛИЗ

Цель занятий. Усвоение положения о том, что успех 
н темпы совершенствования каждой породы во многом 
зависят от умелого поддержания ее сложной фенотипи
ческой и, главное, генотипической структуры, элементами 
которой являются заводские линии и маточные семейст
ва; овладение техникой построения схем заводских ли
ний; приобретение навыков их анализа.

Методические указания. Качественное своеобразие и 
численность каждой существующей в породе линии соз
дается и поддерживается отбором и подбором. Далеко нс 
все животные, генеалогически связанные с выдающимся 
родоначальником, могут быть отнесены к заводской ли
нии, и не любое сочетание пар животных, а строго проду
манные проверенные формы подбора приносят желаемый 
результат.

Следует четко представлять существенное различие 
между ге н е а л о г и ч е с к о й  (общность происхождения) и з а 
в о д с к о й  л и н и ей , животные которой отличаются не только 
общностью происхождения, но и спецификой качеств, соз
даваемых и поддерживаемых правильным подбором 
(трудом человека).

Р а с с м о т р и м  т е х н и к у  с о с т а в л е н и я  с х е м ы  з а в о д с к о й  л и н и и  н а  п р и 
м е р е , в з я т о м  и з к о н е в о д с т в а , г д е  э т о т  м е т о д  в п е р в ы е  п р и м е н ен  и 
н а и б о л е е  р а з р а б о т а н .  С о с т а в и м  с х е м у  лин и и  и з в е с т н о г о  ж е р е б ц а  ор 
л о в с к о й  р ы с и с то й  п о р о д ы  В а р м и к а ,  1894  г. р о ж д е н и я  ( р е к о р д  2 .1 8 ,2 ) ,  
п о  с л е д у ю щ и м  д а н н ы м :

1. А к р о б а т , 1 9 4 3 , 2 .0 7 ,4 * ,  о т  Д е б ю т а
2 . Б а р ч у к , 1 9 1 2 , 2 .1 2 , о т  Б а р и н а - М о л о д о г о
3 . Б о е в о й  П о р я д о к , 1926 , 2 .1 7 ,3 , о т  Б а р и н а - М о л о д о г о
4 . Б а р и н -М о л о д о й , 1 9 0 3 , 2 .1 4 ,3 , о т  В а р м и к а
5 . В о с т о к , 1 9 4 2 , о т  Д о н ц а
6. В а р и а н т ,  1932 , 3 .2 5  (2 4 0 0  м ) ,  о т  Р е к о р д а
7 . В а н д а л ,  1 9 3 6 , 2 .1 3 ,1 , о т  М с т и с л а в а
8. В е л ь б о т , 1 9 3 0 , 2 .1 0 ,3 , о т  Б а р ч у к а
9 . В о и н , 1 9 3 4 , 2 .1 6 ,4 , о т  В е т е р к а

10. В е л и ч а в ы й , 1 9 1 2 , 2 .2 2 ,6 , о т  О р л а
11. В е т е р о к , 1 9 1 5 , 2 .1 6 , о т  В и я
12. В и й , 1 9 0 9 , 2 .1 6 ,3 , о т  В а р м и к а
13. В а г р а м ,  1 9 1 3 , 2 .1 8 , о т  В а р м и к а
14. Д е б ю т , 1 9 3 5 , 2 .1 1 , о т  Д е с а н т а
15. Д о н е ц , 1 9 3 6 , 2 .1 3 ,7 , о т  М с т и с л а в а
16. Д о д ы р ь , 1 9 2 6 , 2 .2 0 , о т  Б а р ч у к а

*  П о с л е  к л и ч к и  ж е р е б ц а  и г о д а  р о ж д е н и я  у к а з ы в а е т с я  н а и л у ч 
ш е е  в р е м я , к о т о р о е  он  п о к а з а л  в  б е ге  н а  1600  м  в  м и н у т а х , с е к у н 
д а х  и  д о л я х  ( в о с ь м у ш к а х )  с е к у н д ы .

208



17. Д е с а н т , 1926 , 2 .1 3 ,2 , о т  В е т е р к а
18. Д о з о р ,  1 9 2 8 , 2 .4 3 ,4 , о т  В а г р а м а
19. З н о й , 1 9 3 4 , 2 .2 5 ,1 , о т  Р и г о л е т т о
20 . И зм е н н и к , 1 9 3 1 , 2 .4 3 , о т  В а г р а м а
21 . К о с т е р , 1 9 3 6 , 2 .1 3 , о т  Д е с а н т а
2 2 . К а р н а в а л ,  1 9 2 9 , 2 .1 3 ,5 , о т  В е т е р к а
23 . К о л д у н , 1 9 2 9 , 2 .1 0 ,4 , о т  В е т е р к а
24 . К л е в е р , 1 9 3 3 , 2 .4 2 , о т  Б о е в о г о  П о р я д к а
25 . Л е д н и к , 1 9 3 9 , о т  М о х а
26 . М и р г о р о д с к , 1 9 3 9 , о т  Т а л а н т л и в о г о
27 . М р а м о р , 1 9 3 9 , о т  М о х а
28 . М а д р и д , 1 9 3 7 , о т  М о х а
2 9 . М о х , 1 9 2 9 , 2 .0 6 .1 , о т  Б а р ч у к а
30 . М с т и с л а в , 1928 , 2 .1 3 ,6 , о т  В е т е р к а
31 . О го н е к , 1 9 4 2 , 2 .4 5 , о т  Д о н ц а
32 . О р е л , 1 9 0 3 , 2 .2 0 ,1 , о т  В а р м и к а
33 . П а р у с , 1 9 3 8 , о т  Т а л а н т л и в о г о
34. П р о с т о р , 1 9 3 2 , о т  Б о е в о г о  П о р я д к а
3 5 . Р о б е р т , 1 9 2 9 , 2 .4 5 ,3 , о т  Р я б и н н и к а
36 . Р у б и н , 1 9 3 6 , 2 .0 8 ,5 , о т  К о л д у н а
3 7 . Р я б и н н и к , 1 9 2 1 , 2 .2 8 ,4 , о т  Р е у м а
38 . Р и г о л е т т о , 1 9 2 2 , 2 .2 0 , о т  Р е у м а
3 9 . Р е к о р д , 1 9 2 3 , 2 .1 6 ,1 , о т  Р е у м а
4 0 . Р а т м и р , 1 9 2 8 , 2 .1 0 ,6 , о т  В е т е р к а
4 1 . Р е у м , 1 9 1 3 , 2 .1 3 ,7 , о т  Б а р и н а - М о л о д о г о
4 2 . С в е т ,  1 9 3 0 , 2 .2 4 ,2 , о т  Р е к о р д а
4 3 . С т р е л е ц , 1934 , о т  Б о е в о г о  П о р я д к а
4 4 . Т а л а н т л и в ы й , 1 9 3 2 , 2 .0 3 ,4 , о т  Д о д ы р я
4 5 . Ч е к , 1 9 3 6 , 2 .1 4 ,6 , о т  К о л д у н а
В  э т о м  с л у ч а е  п р и н а д л е ж н о с т ь  ж и в о т н о г о  к  лин и и  у с т а н а в л и -  

и аю т п о сл е  п р о с м о т р а  в с е г о  с п и с к а , т а к  к а к  у  п е р е ч и сл е н н ы х  в  н ем  
ж и в о тн ы х  у к а з а н ы  т о л ь к о  к ли ч ки  и х  о т ц о в , и п о э т о м у  н а р я д у  с  с ы 
н о вьям и  з д е с ь  м о г у т  в с т р е т и т ь с я  в н у к и , п р а в н у к и  и б о л е е  о т д а л е н н ы е  
п отом к и . П р о с м а т р и в а я  сп и со к , у с т а н а в л и в а ю т ,  к т о  и о т  к о г о  п р о 
и схо д и т, г о д  р о ж д е н и я  и р е з в о с т ь .

В  р а с с м а т р и в а е м о м  н а м и  с л у ч а е  р о д о н а ч а л ь н и к  л и н и и  у ж е  из- 
иестен — э т о  В а р м и к , р о ж д е н и я  18 9 4  г . З а т е м  в  сп и ск е  н а х о д я т  в с е х  
(ТО с ы н о в е й  (н а п р и м е р , Б а р и н -М о л о д о й , 1 9 0 3 , о т  В а р м и к а  и т . д . ) .  
.Ц алее о п р е д е л я ю т  е г о  в н у к о в , т . е. с ы н о в е й  сы н о в е й  В а р м и к а  и т . п.

О п р е д е л и в  р о д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к  р о д о н а ч а л ь н и к у  к а ж д о г о  
ж и в о тн о го , с т а в я т  е г о  в  о п р е д е л е н н о е  м е с т о  в ы ч е р ч и в а е м о й  с х е м ы  
.'111ПНИ, в к о т о р о й  с а м  р о д о н а ч а л ь н и к  д о л ж е н  з а н я т ь  ц е н т р а л ь н о е  
м есто  л е в о й  с т о р о н ы  л и с т а , т . е . р о д о н а ч а л ь н и к а  лин и и  В а р м и к а  з а 
п и сы в аю т в  с е р е д и н у  л е в о г о  к р а я  с т р а н и ц ы , у к а з ы в а ю т  г о д  е г о  р о ж 
дения и п о к а з а т е л и , в  д а н н о м  с л у ч а е  р е з в о с т ь . П о п е р е к  с т р а н и ц ы  
м ы ч ер ч и ваю т (|)и гур н ую  с к о б к у  (п а р а н т е з )  и с п р а в а  о т  н е е  п о  в е р -  
I и кал и  с  н е к о т о р ы м и  и н т е р в а л а м и  в ы п и с ы в а ю т  к ли ч ки  и п о к а з а т е л и  
т е х  сы н о в е й  р о д о н а ч а л ь н и к а  (В и й , Б а р и н -М о л о д о й , О р е л , В а г р а м ) .

С л е д у ю щ и й  в е р т и к а л ь н ы й  р я д  с о с т а в л я ю т  сы н о в ь я  сы н о в е й , т . е. 
ииуки р о д о н а ч а л ь н и к а ; т а к , у  В и я  б ы л  сы н  В е т е р о к , у  Б а р и н а - М о л о 
дого —  Б а р ч у к , Б о е в о й  П о р я д о к  и Р е у м , а  у  О р л а  —  В е л и ч а в ы й , у  
П п гр ам а  —  И зм е н н и к  и Д о з о р .

В  т р е т ь е й  к о л о н к е  р а з м е щ а ю т  п р а в н у к о в  р о д о н а ч а л ь н и к а  и т . д . 
()6i,i4HO с х е м у  ли н и и  с о с т а в л я ю т  н а  4 — 5 п о к о л ен и й , ч то  и с д е л а н о  
и н а ш е м  п р и м е р е  (е т р . 2 1 1 ) .
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в  дальнейшем лучшие продолжатели линии могу г 
стать родоначальниками новых линий, а худших в пле
менной работе не используют.

Материал для составления схем линий и их анализа 
выбирают из племенных книг и племенных записей хо
зяйств. Для удобства работы на всех животных, относя
щихся к определенной линии, составляют индивидуаль
ные карточки с родословными и основными показателя
ми, характеризующими племенную ценность животного.

Родоначальника линии и принадлежность животного 
к ней устанавливают при просмотре всех родословных. 
Анализируя крайнюю правую (отцовскую) сторону ро
дословной каждого животного, находят (обычно в по
следнем IV ряду) кличку производителя (родоначальни
ка). Для облегчения работы кличку родоначальника ре
комендуется подчеркнуть карандащом определенного 
цвета. Тем же цветом в родословной подчеркивают клич
ки его сыновей, внуков и других мужских потомков.

Найденного родоначальника ставят (записывают) и 
центр левой части листа. Просмотрев последовательно 
родословные всех имеющихся животных, следует распо
ложить их по определенным местам строящейся генеа
логической таблицы и одновременно выписать основные 
их показатели. По мере заполнения таблица делается все 
более разветвленной и на ней отчетливо вырисовывается 
особенность развития линии — угасание одних ее ветвей 
и интенсивное насыщение потомками других ветвей, пре- 
вращение некоторых продолжателей линии в родоня 
пальников вновь формирующихся линий, резкая пере
стройка типа животных и т. д.

Но такой вид генеалогическая таблица может принять 
только при систематизации достаточно большого мате 
риала.

Т е х н и к у  с о с т а в л е н и я  э т о й  т а б л и ц ы  п о я сн и м  н а  п р и м е р е  липни 
Л е т у ч е г о .

В  р о д о с л о в н о й  ж е р е б ц а  Э п и зо д а  о р л о в с к о й  р ы с и с то й  п о р о д и  
(с т р . 2 1 3 )  в  к р а й н е й  п р а в о й  с т о р о н е  IV  р я д а  п р е д к о в  у к а з а н  ж е р о  
б е ц  Л е т у ч и й . З а п и с ы в а е м  е г о  в  се р е д и н е  л е в о й  ч а с т и  с т р а н и ц ы , а  зи 
т е м  п о с л е д о в а т е л ь н о  е г о  с ы н а  —  С м е л ь ч а к а , в н у к а  —  П т е н ц а ; при 
в н у к а  —  В о и н а  и н а к о н е ц  с а м о г о  Э п и зо д а :

Л е т у ч и й  —  С м е л ь ч а к  —  П т е н е ц  —  В о и н  —  Э п и зо д

В  р о д о с л о в н о й  ж е р е б ц а  М о р с к о г о  П р и б о я  (с т р . ) в  крайп си  
п р а в о й  с т о р о н е  I V  р я д а  п р е д к о в  н а х о д и м  С м е л ь ч а к а , а  и з  данмы< 
п р е д ы д у щ е й  р о д о с л о в н о й  и з в е с т н о , ч то  С м е л ь ч а к  —  сы н  Л е ту ч е го , 
з н а ч и т , в с е  п о с л е д у ю щ и е  м у ж с к и е  п о то м к и  т е  ж е ,  ч то  и в  у ж е  рас
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г

Вий----- ^>Ветерок
1909 г., 1915 г.
2.16.3 2.16,0

Пйрмик, 
1И1М г., 
-М«,2

Барин-
-Моло-
Дой,
1903 г., 
2.14,3

Орел,—
1903 г.
2.20,1

Ваг
рам, 
1913 г.. 
2.18

Барчук,
1912 г.,
2.12,0

Боевой 
Порядок, 
1926 г., 
2.17,3

Реум,
1913 г., 
2.13,7

-«■ Велича
вый, 
1912 г., 
2.22,6

Измен
ник,
1931 г., 
2.43,0 
Дозор, 
1928 г., 
2.43.4

Карнавал, 1929 г., 
2.13,5
Воин,
2.16.4

1934

Ратмир,
2 . 10,6

Десант,
2.13,2

1928

1926

Мстислав. 1928 г. 
2.13,6

Костер, 
1936 г.,
2.13.0 
Дебют__
1935 г.,
2.11.0

Вандал.
1936 г.. 

2.13.1

Донец, 
1936 г„ 
2.13,7

Колдун,
2.10,4

Додырь,- 
1926 г., 
2.20,0

1929 г., f  Рубин 1936 г., 
J 2.08,5 

Чек, 1936 г.. 
>■ 2.14,6

*Талантливый, 
1932 г.,
2.03,4

. t Акробат 
1943 г., 
2.07,4

Восток, 
1942 г..

Огонек, 
1942 г. 
2.45.0

( Мирно- 
\ родск,
\ 1939 г.
\ Парус, 
 ̂ 1938 г.

Мох, 1929 г., 
2.06,1

Вельбот,
2.10,3

1930 г..

Мрамор, 1939 г. 
Мадрид, 1937 г. 
Ледник, 1939 г.

Стрелец, 1934 г., 
Простор, 1932 г.. 
Клевер, 1933 г., 
2.42,0

Рекорд------------ >■
1923 г.,
2.16,1
Риголетто, 1922 г..-
2 .20,0
Рябинник,---------
1921 г. 2.28,4

Вариант, 1932 г., 
3.25,0 (2400 м) 
Свет. 1930 г., 
2.24,2

Зной, 1934 г., 
2.25,7 

«■ Роберт,
1929 г., 2.45,3

М*
Схема линии Вармика
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с м о т р е н н о й  р о д о с л о в н о й  Э п и зо д а . Н о  Э п и зо д  —  сы н  В о и н а , а  М о р 
с к о й  П р и б о й  —  в н у к  В о и н а , т а к  к а к  П о с о л , о т  к о т о р о г о  п р он зош с.'! 
М о р с к о й  П р и б о й , е г о  сы н .

Т а к и м  о б р а з о м , с х е м а , с о с т а в л е н н а я  по д а н н ы м  д в у х  р од осл ои - 
н ы х , б у д е т  в ы г л я д е т ь  т а к :

Y П о с о л  —  М о р с к о й  П р и б о й
Л е т у ч и й  —  С м е л ь ч а к  —  П т е н е ц  —  В о и н

^  Э п и зо д

В  с л е д у ю щ е й  р о д о с л о в н о й  —  ж е р е б ц а  Л у ч  С в е т а  (с т р . 2 1 5 )  —  
н а х о д и м  н е  т о л ь к о  Л е т у ч е г о , н о  и е го  о т ц а  Д о б р о д е я ,  а  т а к ж е  в т о 
р о г о  с ы н а  Л е т у ч е г о  —  ж е р е б ц а  Г р о м а д н о г о . С х е м а ,  с о с т а в л е н н а я  по 
т р е м  р о д о с л о в н ы м , п р и м е т  с л е д у ю щ и й  в и д :

Г р о м а д н ы й  —  П а х а р ь  —  Л у ч  С в е т а

Д о б р о д е й  —  Л е т у ч и й

С м е л ь ч а к  —  П т е н е ц  —  В о и н
Э п и зо д

" 'П о с о л — М о р 
ск о й  П ри бой

Запись в таблицу наряду с кличками основных пока
зателей продуктивности и экстерьера отдельных жи
вотных дает возможность анализировать продуктивность 
и племенные качества представителей линии, делать вы
воды о том, какое животное и на каком основании может 
быть названо родоначальником не только генеалогичес
кой, но и заводской линии.

Исследуя родословные, важно убедиться, что родона
чальниками заводских линий становятся такие выдаю
щиеся животные, которые при умелом их племенном ис
пользовании могут передавать специфику своих качеств 
потомству.

При использовании полных, насыщенных различными 
показателями родословных, составленных обычно на 4— 
5 рядов предков, представляется возможность обратит!. 
внима|ние на следующее:

1) часто ли при разведении по линиям применяется 
родственное спаривание, в каких степенях и действитель
но ли, как утверждают некоторые специалисты, этой фо- 
ме подбора принадлежит ведущая роль при разведении 
по линиям;

2) уяснить понятие кросса линий и продемонстриро
вать на конкретных примерах кроссы линий и их эффек
тивность;

3) используя данные родословных и специально подо
бранные фотографии родоначальников и их потомков 
(ближайших и более отдаленных), показать широкие 
возможности перестройки типа линии в зависимости от

2 1 2
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9 1 5

Л ю б у ш к а

Б а р у с

Н е в о л ь н и ц а

1 8 8 6  М е ч , 2 ,2 0

Л а н ь  Б ы с т р а я

Д р а г о ц е н н ы й

Л у б я н к а

1 8 7 2  П а в л и н , 5 .2 7 ,0

Б а я д е р к а

З у л у с

К р у ч а

182 9  Б ы ч о к , 2 ,2 6

Г р о з а  I I ,  5 .1 7 ,0

1871 У д а л о й , 5 .1 4 ,0

1871 Л а д ь я

1852  Д о б р о д е й , 5 .3 1 ,0
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П е н о ч к а

1894
И г р о ч е к  2 .2 1 ,2

О т в а г а

1880  М е т а л л , 5 .2 6 ,0

1897  В и л е й к а

189 2  М о м е н т , 2 .3 2 ,0

18 8 9  М и л у ш к а , 4 .5 4 ,6

1894  В а р м и к , 2 .1 8 ,2

А к а ц и я

Ч е р в о н н ы й

Б о й к а я

18 9 4  П о т е ш н ы й , 2 .2 0 ,0

18 9 8  О к т а в а ,  2 .2 5 ,6

1892  П и т о м е ц , 2 .1 4 ,2

1899 П у р г а

1893 С м е л ь ч а к , 4 .4 9 ,4
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направления отбора, специфики подбора и особенностей 
выращивания животных.

После построения и насыщения данными первичного 
зоотехнического учета (экстерьер, живая масса, продук
тивность и др.) генеалогической таблицы (схемы линии) 
необходимо провести следующий анализ имеющегося в 
ней материала:

1) указать применявшиеся формы подбора; сколько 
отмечалось случаев кровосмешения, близкого родства, 
умеренного родства в процентах от общего числа жи
вотных;

2) какие животные повторяются в родословных, как 
часто, в каких рядах предков;

3) сочетание каких линий давало лучшие результаты 
(гетерозис);

4) каковы показатели, по которым выделяются «узло
вые животные», т. е. кто и почему из мужских потомков 
явился продолжателем линии;

5) как меняются показатели (экстерьер, продуктив
ность и др.) в процессе совершенствования или пере
стройки линии и т. д.

Для ответа на третий вопрос необходимо сопоставить 
родословные матери и отца каждого животного, устано
вить, к какой линии относится мать, и рассмотреть по
лученное животное как продукт кросса линий. Сравни
вая показатели животных, необходимо определить 
наиболее перспективные сочетания линий, которые же
лательно широко практиковать.

На основании сделанных выводов необходимо обра
тить внимание на следующие моменты:

а) при разведении по линиям редко применяется кро
восмешение, а наибольшее распространение имеют уме
ренное и отдаленное родственное спаривание. Очень рас
пространен прием насыщения отдаленных рядов предков 
кличками родоначальников или других особо ценны.х 
животных, в результате чего генетическое сходство (см 
ниже) с ними в группе животных повышается, а гомозн- 
готность практически почти не возрастает;

6) к одному из важных приемов подбора относится 
применение кроссов линий, при котором происходит вза
имное обогащение линий и создаются новые линии, соче
тающие в себе достоинства двух исходных.

Материалы. Рабочие тетради; карточки племенных
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животных различных пород и видов, принадлежащих к 
отдельным линиям; схемы линий и фотографии входя
щих в них лучших животных.

Задание 1. Составить схему линии жеребца Ветерка 
орловской рысистой породы рождения 1915 г. (рекорд 
2.16,0) по следующим данным:

1. А к р о б а т , 1 9 4 3 , 2 .0 7 ,4 , о т  Д е б ю т а
2. Б р и з , 1 9 2 5 , 2 .2 2 ,0 , о т  В е т е р к а
3. В а н д а л ,  1 9 3 6 , 2 .1 3 ,1 , о т  М с т и с л а в а
4. В о и н , 1 9 3 4 , 2 .1 6 ,4 , о т  В е т е р к а
5. В о с т о к , 1 9 4 2 , о т  Д о н ц а
6. Р о д о к , 1 9 4 0 , 2 .1 1 ,4 , о т  Д е с а н т а
7. Д а р ,  1 9 4 8 , 2 .1 5 ,0 , о т  Н а б е г а
8. Д е б ю т , 1935 , 2 ,1 1 ,0 , о т  Д е с а н т а
9. Д е л ь ф и н , 1 9 4 6 , 2 .0 9 ,3 , о т  Р у б и н а

10. Д е с а н т , 1 9 2 6 , 2 .1 3 ,2 , о т  В е т е р к а
11. Д и п л о м , 1 9 3 9 , 2 .2 8 ,0 , о т  В е т е р к а
12. Д о н е ц , 1 9 3 6 , 2 .1 3 ,7 , о т  М с т и с л а в а
13. Ж а с м и н , 1 9 3 4 , 2 .1 5 ,0 , о т  М с т и с л а в а
14. Ж е т о н , 1 9 4 5 , 2 .1 0 ,3 , о т  Н а б е г а
15. З а л о м ,  1 9 4 6 , о т  В е т е р к а
16. З в е р о б о й , 1 9 4 8 , 2 .1 4 ,2 , о т  Р у б и н а
17. З а р а б ,  1 9 4 8 , 2 .0 8 ,7 , о т  Р у б и н а  

И л , 1 9 3 4 , 2 .0 8 ,0 , о т  В е т е р к а  
И с т о к , 1 9 4 5 , 2 .1 0 ,1 , о т  Р у б и н а  
К а з б е к ,  1 9 3 6 , 2 ,2 8 ,6 , о т  М с т и с л а в а

. . .  К а р д и н а л , 1 9 3 4 , 2 .1 2 ,0 , о т  Д е с а н т а
22. К а р н а в а л ,  1 9 2 9 , 2 ,1 3 ,5 , о т  В е т е р к а
23. К в а д р а т ,  1 9 4 6 , 2 .0 8 ,1 , о т  П р о л и в а
24. К и ш и н е в , 1 9 3 7 , 2 .1 9 ,3 , о т  В е т е р к а
25. Колдун, 1929, к  10,4, от Ветерка
26. К о р и о л а н , 1 9 4 6 , 2 .1 6 ,0 , о т  П р о л и в а
27. К о с т е р , 1 9 3 6 , 2 .1 3 ,0 , о т  Д е с а н т а
28. М о л ч а л и в ы й , 1 9 3 0 , 2 .3 7 ,0 , о т  В е т е р к а
29. М с т и с л а в , 1 9 2 8 , 2 .1 3 ,6 , о т  В е т е р к а
30. Н а б о б , 1 9 4 5 , 2 .1 5 ,2 , о т  Д е с а н т а  

Н а б е г , 1 9 3 4 , 2 .1 6 ,6 , о т  Д е с а н т а  
Н а к а л ,  1 9 4 4 , 2 .1 8 ,1 , о т  К о л д у н а  
Н о г о т о к , 1 9 4 7 , 2 .1 6 ,7 , о т  К о л д у н а  
О го н е к , 1 9 4 2 , 2 .4 5 ,0 , о т  Д о н ц а  
О м у т , 1 9 3 1 , 2 .4 2 ,0 , о т  В е т е р к а

.....  П е р е п е л , 1 9 3 8 , 2 .1 1 ,6 , о т  К о л д у н а
37. П о р ы в , 1 9 4 8 , 2 .3 7 ,3 , о т  Р у б и н а  
:18. П р о л и в , 1 9 4 0 , 2 .1 1 ,6 , о т  В е т е р к а  
■1(1 П у т ь , 1 9 3 9 , 2 ,1 1 ,0 , о т  К о л д у н а  

Р а т м и р , 1 9 2 8 , 2 .1 0 ,6 , о т  В е т е р к а  
Р а х м а т ,  1 9 3 1 , 2 .1 6 ,0 , о т  В е т е р к а  
Р е а к т и в , 1 9 5 0 , о т  Р у б и н а  
Р е ш е т н и к , 1945 , 2 .1 4 ,5 , о т  Р у б и н а  

. . .  Р у б и н , 1936 , 2 .0 8 ,5 , о т  К о л д у н а  
45. С а б у р , 1 9 3 6 , 2 .3 3 ,3 , о т  В е т е р к а  
■ 16. С и м в о л , 1 9 3 8 , 2 .1 3 ,3 , о т  В е т е р к а  
■ 17. Ч е к , 1 9 3 6 , 2 .1 4 ,6 , о т  К о л д у н а
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Задание 2. По аналогии с предшествующим задани
ем из последних томов ГПК крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней или овец какой-либо породы выбрать 
производителей, принадлежащих к какой-нибудь веду
щей линии (не менее 40—60 животных), составить их 
список и на его основании начертить схему этой линии, 
выявить продолжателей и установить, имеются ли сдвиги 
(и какие) в показателях от поколения к поколению (жи
вая масса, балльная оценка, промеры и т. д.).

ЗАНЯТИЕ 31. ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СХОДСТВА

Цель занятия. Уяснение значения коэффициента ге
нетического сходства, овладение техникой расчета этого 
коэффициента по формуле С. Райта на основе анализа 
родословных и приобретение навыков его использования 
в практике племенной работы.

Методические указания. При интенсивном использо
вании выдающихся животных, главным образом произ
водителей, между отдельными особями и группами их в 
породе в связи с общностью происхождения устанавли
вается и общность по некоторой части генов. Такая общ
ность между двумя животными или целой группой их по 
некоторой части генов называется их ге н е т и ч е с к и м  с х о д 
с т в о м  (от англ. Relationship — родство).

Степень генетического сходства между животными 
устанавливают на основе анализа их родословных, в 
которых встречаются повторяющиеся предки. В прак
тике животноводства ценные качества выдающихся про
изводителей и маток (родоначальников линий и семейств) 
стремятся распространить через их потомков на опреде
ленную часть породы. Это достигается продуманной и 
обоснованной формой подбора родительских особей с 
учетом их происхождения, благодаря чему генетическое 
сходство потомков с родоначальниками или нескольких 
животных друг с другом возрастает.

Расчленение породы па такие качественно своеобраз
ные группы животных (с высоким генетическим сходст
вом) позволяет с успехом использовать кроссы линий и 
обеспечивать дальнейшее совершенствование породы в 
целом.

Генетическое сходство представителей какой-либо по
роды (стада, линии и т. д.) определяется сходством по
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генотипу отдельной, наугад взятой особи с другой такой 
же случайной особью из той же породы. Учитывается при 
этом сходство как по гомозиготным, так и по гетерози
готным сочетаниям генов. О генетической однородности 
породы судят на основании генетического сходства боль
шого числа таких «случайных пар». Чем выше генетичес
кое сходство любых двух особей, тем с большим успехом 
(надежнее) можно использовать показатели одной особи 
для оценки другой.

С. Райт предложил формулу, которая дает возмож
ность на основе анализа родословных к о л и ч е с т в е н н о  оп
ределить меру увеличения генетического сходства род
ственных животных при той или иной форме подбора. 
Изучив родословные, по формуле можно установить ве
роятность сходства по генотипу как отдельных животных 
друг с другом, так и с каким-либо выдающимся предком. 
Вычисленное генетическое сходство при достаточно боль
шом количестве родословных позволяет получить пред
ставление о генетической однородности животных изучае
мой группы (линии, стада, породы) в целом. Формула 
Райта имеет следующий вид:

s[(l/2)"+"  ̂■(!+/„)]

К (1 + /*)-(1 + /у)
г д е  R x y  —  к о э ф ф и ц и е н т  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  м е ж д у  ж и в о т н ы м и  X  
и У ( в ы р а ж а е т с я  в  д о л я х  ед и н и ц ы  или  в  п р о ц е н т а х ) ; п —  р я д  в  р о 
д о с л о в н о й  ж и в о т н о г о  X , в  к о т о р о м  в с т р е ч а е т с я  о б щ и й  п р е д о к  А 
(п о  к о т о р о м у  у с т а н а в л и в а ю т  г е н е т и ч е с к о е  с х о д с т в о  м е ж д у  ж и в о т 
ны м и  X  и У. Э т о т  п р е д о к  и м е е т с я  в  р о д о с л о в н о й  о д н о г о  и д р у г о г о  
ж и в о т н о г о ) ;  щ — р я д  в  р о д о с л о в н о й  ж и в о т н о г о  У (т . е. в  д р у г о й  
р о д о с л о в н о й ) , в  к о т о р о м  в с т р е ч а е т с я  т о т  ж е  о б щ и й  п р е д о к  А ; fx —  
к о э ф ф и ц и е н т  в о з р а с т а н и я  г о м о зн г о т н о с т и  (и н б р и д и н га ) д л я  ж и в о т 
н о го  X  (в  д о л я х  е д и н и ц ы ) ; fy —  к о э ф ф и ц и е н т  в о з р а с т а н и я  г о м о зи -  
г о тн о ст и  д л я  ж и в о т н о г о  У (в  д о л я х  е д и н и ц ы ) ; fa —  т о т  ж е  к о э ф ф и 
ц и ен т (в  д о л я х  е д и н и ц ы ) д л я  и х  о б щ е г о  п р е д к а  А  (е сл и  т а к о в о й  
и м е е т с я ) ,  к о т о р ы й  с а м  б ы л  п о л у ч ен  в  р е з у л ь т а т е  и н б р и д и н га .

Из формулы следует, что ее числитель почти не отли
чается от коэффициента инбридинга; лишь в показателе 
степени отсутствует единица. Она отсутствует потому, 
что генетическое сходство не связано с гомозиготностью: 
оно может быть и по гомозиготным комбинациям и по 
гетерозиготным, т. е. шансы на попадание к пробанду 
любых генов общего предка б о л ь ш е , чем шансы попада
ния одноименных генов (в гомозиготном состоянии). Вы
ражение К  (1+/ж) • (l+ /i/) представляет собой коэффи
циенты инбридинга у сравниваемых животных X и Y в

^ X Y  ~
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том случае, если они сами были инбридированы. Но по
скольку при инбридинге происходит расщепление и ряд 
возможных общих комбинаций генов у сравниваемых жи 
вотных в связи с этим устраняется (утрачивается), то 
шансы сходства между ними возрастают настолько мед
леннее, насколько увеличиваются шансы на повышениг 
гомозиготности. В связи с этим данное выражение ставит
ся в знаменателе формулы.

Как и коэффициент возрастания гомозиготности ( F ) . 
коэффициент генетического сходства ( R x y )  отражает нс 
фактическое генетическое сходство, а лишь его возраста
ние в результате применения соответствующих форм 
подбора; определенные его величины в процентах (или 
долях единицы) относятся н е к  к о н к р е т н ы м  сравнивае
мым особям, а являются средними д л я  в с е г о  п о к о л е н и я  
животных, получаемых в результате применения этих 
форм подбора, т. е. указывают лищь на о т н о с и т е л ь н у ю  
в е р о я т н о с т ь  проявления у потомков наследственных ка
честв их общего предка.

Коэффициент генетического сходства отражает щансы 
на сходство по генотипу отдельных особей друг с другом 
или с выдающимся предком (по родословной). Коэффи
циент этот между неродственными особями равен нулю, 
а для двух родственных особей О'Н может колебаться от 
О до 1. Одновременно коэффициент генетического сход
ства четко вскрывает генетические последствия разных 
форм подбора (степени инбридинга).

Регулирование человеком степеней родственного спа
ривания— сильное средство воздействия на генотип как 
отдельного животного, так и на генетическое разнообра
зие (разнообразие генотипов) целых их групп (линий, 
семейств, стад, пород). Регулируя степени инбридинга, 
можно усилить влияние отдельных производителей и ма
ток на группу потомков (или на отдельных особей) без 
существенного возрастания гомозиготности ( F ) ,  о чем 
сказано ниже.

В случае, когда сравниваемые между собой животные 
X и Y имеют лишь одного общего предка А и все предки 
не инбридированы, формула коэффициента генетического 
сходства упрощается.

Так как f x  и fy равны О, то

S (, Д)”+"..
/ ■  ( 1 + 0) . ( 1 + 0)
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Приступая к вычислению возрастания генетического 
сходства, следует составить, а затем тщательно просмот
реть родословные двух (пли нескольких) интересующих 
нас животных и: 1) выяснить, встречаются ли в них об
щие предки; 2) отсчитать поколения, в которых они встре
чаются; 3) вычислить коэффициенты / для этих общих 
предков, если они инбридированы; 4) подставить все по
лученные значения в формулу и произвести соответству
ющие математические действия.

1. Р а с с м о т р и м  н е с к о л ь к о  п р и м е р о в  р а с ч е т а  ге н е т и ч е с к о г о  с х о д 
с т в а  м е ж д у  ж и в о т н ы м и  X  к Y п ри  с л е д у ю щ и х  п о в т о р я ю щ и х с я  в  их 
р о д о с л о в н ы х  п р е д к а х :

X Y

А В

СП D Д О д D

К
■V

Q

СП L Р D д

П о с к о л ь к у  у  с р а в н и в а е м ы х  ж и в о т н ы х  X  н Y н е т  п р е д к о в , п о л у 
ченн ы х в  р е з у л ь т а т е  р о д с т в е н н о г о  с п а р и в а н и я , т о  д л я  о п р е д е л е н и я  
их г е н е ти ч е ск о г о  с х о д с т в а  и с п о л ь з у ю т  у п р о щ е н н у ю  ф о р м у л у

И з  р о д о с л о в н ы х  в и д н о , ч то  о б щ и м и  я в л я ю т с я  п р е д к и  с  и D . 
11о ним  и с л е д у е т  в ы ч и сл и ть  в о з р а с т а н и е  г е н е ти ч е ск о г о  с х о д с т в а .

П о  г е н а м  п р е д к а  С  о н о  б у д е т  с л е д у ю щ и м : ( 7 г ) ^ + ^ =  (V 2 ) *= “ 0 ,0 6 .
П о  г е н а м  п р е д к а  D  в о з р а с т а н и е  г е н е ти ч е ск о г о  с х о д с т в а  б у д е т  

н е ск о л ьк о  и н ы м . Э т о  с в я з а н о  с  т е м , ч то  в р о д о с л о в н о й  ж и в о т н о г о  X  
он в с т р е ч а е т с я  д в а ж д ы .  С х о д с т в о  по г е н а м  п р е д к а  D  у ч и т ы в а е т с я  
'I р а з а ,  т а к  к а к  о н  в с т р е ч а е т с я  в  р о д о с л о в н о й  ж и в о т н о г о  X  с  о д н о й  
сто р о н ы  к а к  о т е ц  ж и в о т н о г о  А , а  с  д р у г о й  —  к а к  о т е ц  ж и в о т н о г о  В . 
II с в я з и  с  э ти м  с х о д с т в о  м е ж д у  ж и в о т н ы м и  X  и Y  п о  е г о  г е н а м  в 
2 р а з а  б о л ь ш е е , ч ем  п о  г е н а м  ж и в о т н о г о  С , п о в т о р я ю щ е г о с я  в  р о д о 
сл о в н ы х  л и ш ь  о д и н  р а з .  С х о д с т в о  п о  г е н а м  ж и в о т н о г о  D  б у д е т  с о 
с т а в л я т ь : (>/2) ^ + ^ =  ( 7 2 ) *  =  0 ,0 6  и ( ' / 2) 2-г 2=  ( 1/2)4  =  0 ,0 6 .

Т а к и м  о б р а з о м , в о з р а с т а н и е  с х о д с т в а  п о  г е н а м  о б о и х  п о в т о р я ю 
щ и хся  п р е д к о в  б у д е т  с л е д у ю щ и м : г =  0 ,0 6 - f  0 ,0 6 -р 0 ,0 6 = 0 ,1 8 .

В  т о  ж е  в р е м я  м о ж н о  в и д е т ь , ч т о  ж и в о т н о е  X  б ы л о  п о л у ч е н о  
II р е з у л ь т а т е  и н б р и д и н г а  н а  ж и в о т н о е  D . В  с в я з и  с  э ти м  н е о б х о д и м о  
иы числить к о э ф ф и ц и е н т  в о з р а с т а н и я  г о м о з и г о т н о с т и  ( ' / 2)^ ’̂ ^” * =  
- . (72) ^ = 0,125.

Ж и в о т н о е  У н е  б ы л о  и н б р и д и р о в а н о , и п о э т о м у  fy и fa р а в н ы  
нулю . П о д с т а в и в  п о л у ч е н н ы е  зн а ч е н и я  в  ф о р м у л у , н а х о д и м

0 , 1 8  0 , 1 8  0 ,1 8
R^y —

К ( 1 + 0 , 1 2 5 ) - ( 1  + 0 )  У \ , \ 2 5

=  о,1 6 9 , и ли  1 6 ,9  %  .

1 ,0 6
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В ы ч и с л е н н а я  ц и ф р а  п о к а з ы в а е т , ч то  г е н е т и ч е с к о е  с х о д с т в о  меЖ ' 
д у  с р а в н и в а е м ы м и  ж и в о т н ы м и  X  и Y в р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н и я  о п р с  
д е л е н н ы х  ф о р м  п о д б о р а  в о з р о с л о  в ср е д н е м  н а  16 ,9  % . О д н а к о  э т  
н е  о з н а ч а е т ,  ч то  16 ,9  % в с е х  г е н о в  в  и х  ге н о т и п е  я в л я ю т с я  о б щ и м и  
К а к  и к о э ф ф и ц и е н т  и н б р и д и н г а , о т р а ж а ю щ и й  вероятное в о з р а с т а 
н и е г о м о з и г о т н о с т и  в  р е з у л ь т а т е  р о д с т в е н н о г о  с п а р и в а н и я , к о э ф ( |т -  
ц и е н т  ге н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  (е г о  ц и ф р о в о е  в ы р а ж е н и е )  п о к а з ы в а с !  
п р о ц е н т  (д о л ю ) у в е л и ч е н и я  о б щ и х  г е н о в  в с л е д с т в и е  н а л и ч и я  в  р о д о 
с л о в н ы х  с р а в н и в а е м ы х  ж и в о т н ы х  о б щ и х  п р е д к о в , н е  к а с а я с ь  т е х  гс 
н о в , к о т о р ы е  бы л и  бы  о б щ и м и , и б е з  п о я в л е н и я  в  и х  р о д о с л о в н ы х  п о 
в т о р я ю щ и х с я  п р е д к о в .

2 . Р а с с ч и т а т ь  к о э ф ф и ц и е н т  в о з р а с т а н и я  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  
м е ж д у  п о т о м к о м  А  и е г о  п р е д к о м  М , п о в т о р я ю щ и м с я  4  р а з а  в  т р е п , 
е м  р я д у  р о д о с л о в н о й  (т . е . в  с л у ч а е  и н б р и д и н г а  I I I ,  I I I — I I I ,  I I I )

А  М

Q

М  д

D

N М Д О М  д

К

М  д

В  д а н н о м  с л у ч а е  п —3  (у  ж и в о т н о г о  А  п р е д о к  М  н а х о д и т с я  ■ 
т р е т ь е м  р я д у ) ,  а  п\ =  0, т а к  к а к  п р е д о к  М  у  с а м о г о  с е б я  п а х о д и т г  
в  н у л е в о м  р я д у .

В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч а е м

(1 /2 )® + "  =  0 , 1 2 5 ;  (1 /2 )® + "  =  0 ,1 2 5 ;  (1 /2 )® + "  =  0 ,1 2 5 ;

(1 /2 )3 + 0  =  0 ,1 2 5 ,  или 2  =  0 , 5 0 .

Н о  п о с к о л ь к у  п о т о м о к  А  б ы л  и н б р и д и р о в а н  н а  п р е д к а  М , т о  вг 
о б х о д и м о  р а с с ч и т а т ь  д л я  н е го  е щ е  и к о э ф ф и ц и е н т  в о з р а с т а н и я  i- 
м о зи г о т н о с т и  (т . е. f a ) :

=  (1/2)3+з-1 +  (1/2)з+з-1 +  (1/2)з+з-1 -1- (1/2)3+з-1 =

=  ( 1 /2 ) 0 - 4  =  0 , 1 2 5 .

П о д с т а в и в  п о л у ч е н н ы е  в ы р а ж е н и я  в  ф о р м у л у , п ол у ч и м  

0 , 5 0  0 ,5 0
^АМ —

/ ( 1 + 0 , 1 2 5 ) - ( 1  +  0 ) K l , 1 2 5

50

1 ,0 6
: 0 , 4 7 2 ,  или  4 7 ,2  %  .
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3. О п р е д е л и т ь  в о з р а с т а н и е  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  м е ж д у  п о л у - 
осстро и  и п о л у б р а т о м :  ̂ ^

X Y

А В д С Д В

С х о д с т в о  м е ж д у  э ти м и  ж и в о т н ы м и  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  п о  г е н а м  
их о т ц а  (ж и в о т н о г о  В ) :

„  2  [ ( 1 / 2 ) 1 + 1 - ( 1 + 0 ) 1  2  (1 /2 )3
- -------- • = ----- ;—  =  0 , 2 5 ,  или  2 5  % .

/ ( 1 + 0 ) . ( 1 + 0 )  1

4 . У с т а н о в и т ь  в о з р а с т а н и е  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  о т ц а  (Y1 с 
и щ о м  ( X ) :  ^

-  ' . v s ' J

^YX —
2 [ 1/ 2)"+1-(1 + 0)]

/ ( 1 + 0 ) - ( 1 + 0 )
=  (1 /2 )1  =  0 , 5 0 ,  или 5 0 % .

Т а к о в а  ж е  в е л и ч и н а  в о з р а с т а н и я  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  м а т е п и  
I д о ч е р ью . ч с ч с р и

5. Е с л и  ж и в о т н о е  и н б р и д и р о в а н о  н а  о т ц а  (и ли  м а т ь )  т о  в о з -  
|)«ст а н и е  г е н е т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  у в е л и ч и т с я  и б у д е т  с л е д у ю щ и м :

X В

А В П

— В П —

, С/++^»-Г25\о5^ “ ставит 2  (72)''+”. = (‘/2)2+» +
в|.'дка +  Но животное X было инбридировано па

О т с ю д а  ^

/л : =  (1 /2 )® + *   ̂ =  (1 /2 )3  = 0 , 2 5 .

0 ,7 5 - ( 1  + 0 )  0 ,7 5

| / ( 1  + 0 , 2 5 ) - ( 1  + 0 )  

=  0 ,6 7 5 6 ,  и ли  6 7 ,5 6  % .
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6. Г е н е т и ч е с к о е  с х о д с т в о  м ел ад у  п о л н ы м и  б р а т ь я м и  и с е ст р а м и  
б у д е т

X  Y

А д В * А  д * В

П о  г е н а м  А  г е н е т и ч е с к о е  с х о д с т в о  б у д е т  ( ' / г ) ‘ + ‘  =  0 ,2 5  и п о  гс 
н а м  В — С / г ) ‘ + ‘  =  0 ,2 5 . С у м м и р у я  эти  ве л и ч и н ы , п о л у ч и м  R x \  ^  
=  0 ,2 5 + 0 , 2 5 = 0 , 5 0 .

7 . В  с л у ч а е  и н б р и д и н г а  (с м . п р и м е р  5 )  г е н е т и ч е с к о е  с х о д с т в о  
п р о б а н д а  с  о б щ и м  п р е д к о м  о п р е д е л я е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : пи 
п р и м е р , п р о б а н д  п о л у ч е н  в  р е з у л ь т а т е  и н б р и д и н г а  сте п е н и  I I — III 
О б щ и й  п р е д о к  В .

X  В

В д

В  д

Следует определить генетическое сходство с ним пробаида X. 
Сходство X с В (по генам В) будет равно 2  ( ‘/2) '‘+'’ «= (^/2)^+'’ ^ 
+  (1/2)з + '> = 0 ,2 5  +  0 ,1 2 5 = 0 ,3 7 5 .

Коэффициент инбридинга для X  составит =  ( '/2)^+ ’ ~ ‘ “  
=  ( ‘/2) ^ = 0 ,0 0 2 5 . Отсюда

0,375-(1+0) 0,375
R x B =  ----------------------------------------------------------  —  , / ■ ------------------- —

1 /(1 +0,0625)-(1+0) К 1,0625
0,375
1 ,0 3 0 7

=  0 ,3 6 3 8 ,  или  3 6 ,3 8  % .

Следует обратить внимание на то, что при многократ
ном повторении предков в более отдаленных рядах ро
дословной генетическое сходство потомков с ценными 
родоначальниками значительно возрастает при сравни
тельно небольшом увеличении их гомозиготиости. Такой 
прием подбора (умеренный инбридинг) с большим успе
хом используется при разведении пород по линиям (см. 
выше).

Между коэффициентами инбридинга и генетического 
сходства имеется существенная разница. Возрастание
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Iомозиготности и генетического сходства — процессы 
(|.тзличные и они не всегда идут параллельно друг другу. 
/Кивотные могут быть гомозиготными по ряду генов и в 
И1 же время генетически не сходными и, наоборот, при 
их полной гетерозиготности возможно стопроцентное 
Iч'петическое сходство.

Н а п р и м е р , п ри  со ч е та н и и  г е н о в  в  ге н о т и п е  д в у х  ж и в о т н ы х ; 
I) A A bbC C dd  и 2 )  aaBBccD D  э т и  ж и в о т н ы е  н а  1 0 0 %  г о м о з и г о т н ы  
и о д н о в р е м е н н о  н а  1 0 0 %  ге н е ти ч е ск и  н е о д н о р о д н ы  (н е с х о д н ы ) ,  т а к  
КПК н е и м е ю т  ни о д н о г о  о б щ е г о  г е н а .

С  д р у г о й  с т о р о н ы , д в а  ж и в о т н ы х  г е н о т и п а  A aB bC cD d  я в л я ю т с я  
' |■ oнpoцeн тн ы м и (п о л н ы м и ) г е т е р о з и г о т а м и  и о д н о в р е м е н н о  п а  
1 (К) % г е н е ти ч е ск и  о д н о р о д н ы м и  ( с х о д н ы м и ) , т . е . ге н е ти ч е ск и  т о ж 
д е ствен н ы .

Используя разные формы подбора и различным обра- 
п)м строя родословные, можно управлять процессами, 

(■ низанными с изменением гомозиготиости и генетического 
г.ходства; можно увеличивать генетическое сходство без 
(пачительного возрастания гомоз$1готности, и наоборот.

в  ч а с т н о с т и , к о э(|)ф и ц и ен т ге н е ти ч е ск о го ., с х о д с т в а  м е ж д у  ж и в о т -  
((ыми в о з р а с т а е т  в  н а и б о л ь ш е й  сте п е н и  п ри  и с п о л ь зо в а н и и  у м е р е н -  
иого и о т д а л е н н о г о  и н б р и д и н г а  (м н о г о к р а т н о е  п о в т о р е н и е  в ы д а ю -  
(ЦСГОСЯ п р е д к а  в  о т д а л е н н ы х  р я д а х  р о д о с л о в н о й ) , т о г д а  к а к  в о з р а с -  
(пние г о м о з и г о т и о с т и  у  ж и в о т н ы х  в  э т о м  с л у ч а е  б ы в а е т  з н а ч и т е л ь н о  
м ен ьш е и в р е д н ы х  п о с л е д с т в и й  н е  в ы з ы в а е т  ( т а б л . 1 1 8 ) .

г  п б л и ц а  1 1 8 .  Соотношение между повышением гомозиготиости 
(/■ ') и возрастанием генетического сходства (R) при различных 
I гепенях инбридинга

С.тепень инбридинга F R R/F

11- - I I 0,125 0,50 4 ,0
I I - - I I I 0,062 0,37 6 ,0

I I I - - I I I 0,031 0,246 7,93
I I I - - I V 0,015 0,19 12,6
I V - - I V 0,008 0,125 15,6

I - - V 0,031 0,53 17,1
I I I - - V 0,008 0,15 18,7
I I - - V I 0,008 0,26 32,5
I - - V I I 0,008 0,51 63,7

Умеренным инбридингом зоотехник может в пределах 
группы животных (линия, стадо, порода) обеспечивать 
(поддерживать) высокое генетическое сходство с выда
ющимися предками (родоначальниками).

Менее тесное, но несколько раз повторяющееся род
ственное спаривание на выдающегося предка обеспечи-
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вает лучшее использование его генотипа и дает возмож
ность получать не менее сходных с ним потомков, чем 
более тесное родственное спаривание (так сохраняется 
«тип родоначальника»). Этим и объясняется успешное 
применение подбора такого типа при разведении живот
ных по линиям. Преимущественное использование при 
этом отдельных выдающихся производителей способст
вует поддержанию наследственного сходства внутри за 
водских линий, а в отдельных случаях и в породе в це 
лом.

Анализируя многочисленные родословные животных 
стада (линии, завода, породы) за отдельные промежутки 
времени, можно определить уровень их генетическот 
сходства и установить, в каком направлении ведутся 
практикуемые в хозяйстве формы подбора: сохраняется 
ли в известной мере требуемая в каждой породе гетеро 
генность или же происходит нарастание гомозиготностп 
Последнее нежелательно, так как приводит к утере геш' 
тического разнообразия стада (породы), в результате че 
го эффективность отбора в нем снижается. По величине 
генетического сходства (его числовому значению) можпп 
более объективно (нежели другими методами) опредг 
лить особенности племенной работы со стадом (линией, 
породой).

Однако при ограниченном количестве выдающихся 
производителей в породе и больщой насыщенности родо
словных животных этой породы их кличками, нарастаю 
генетическое сходство особей всей породы только с таки 
ми производителями (в отдельных случаях до 50%, иа 
пример бык Фаворит в щортгорнской породе).

При последующем подборе обнаруживается, что все 
животные породы оказываются родственными между со 
бой, что ведет к вынужденному инбридингу и повыщешпч 
гомозиготности (чрезмерно высокое генетическое схоя 
ство только с несколькими животными неизбежно пршю 
дит к постепенному нарастанию гомозиготности).

Таким образом, используя в племенной работе разт.и 
степени родственных спариваний, можно в известной мс 
ре управлять процессами формирования животных же 
лательных типов: в определенный период увеличивап. 
генетическое сходство между животными без заметно! и 
(значительного) возрастания их гомозиготности, а в др\- 
гой период, наоборот, понижать сходство и увелич;:паи. 
гомозиготность.
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Материалы. Рабочие тетради; таблицы с изображе
нием родословных, в разных рядах которых приведены 
повторяющиеся животные, используемые для освоения 

6 техники вычисления генетического сходства.
Задание 1. По приведенным ниже схемам родослов- 

, ных определить коэффициент возрастания генетического 
[сходства у следующих животных:

а) сходство животного А с его предком К
Л

D Q

К  Д

К  А

б) сходство животного М с предком R
м

N

R Д

Q

D

О

Н

в) сходство животного А с животным V
А V

с D

Р д

о
П

Р
д

Е F

Р д

О
□

О
□

ь* 2 2 7



Задание 2. Пользуясь данными о происхождении, за
имствованными из X т. ГПК крупного рогатого скота 
костромской породы, составить родословные нескольких 
животных по общепринятой схеме. Записать встречаю
щихся в этих родословных повторяющихся предков по 
рядам и определить коэффициент возрастания генетиче
ского сходства у животных следующих пар: Букетка — 
Дубрава, Аист — Метеор, Буря — Метель.

Б у к е т к а  К Т К С - 5 3 6 0

м Б е л я н к а  8 2 4 0 Р а д и й  К Т К С - 6 1 7  
( V I I I  т .)мм Б л о н д и н к а  К Т К С - 2 6 5 6 М О Р о с к о ш н а я  К Т К С - 2 6 7 5 3  

(V I  т .)ом П и к  K T K C - 4 I 9  ( V  т . ) ,  
р о д о н а ч а л ь н и к  лин и и

00 П и к  К Т К С - 4 1 9  ( V t . ) ,  
р о д о н а ч а л ь н и к  лин ии

Д у б р а в а К Т К С -5 3 6 1

м Д о л и н а  901 0 И н ей  К Т К С - 6 1 9  ( V I I I  т .)мм Д и к а я  741 М О И в о л г а  К Т К С - 2 6 6 4  
(V I  т .)ом П и к  К Т К С - 4 1 9  ( V  т . ) , 00 Б у к е т  К Т К С - 4 7 8  (V I  т .)

р о д о н а ч а л ь н и к  лин и и  О О О  

А и с т  К Т К С - 1 2 1 0

П и к  К Т К С - 4 1 9  (V  т . ) ,  1 
р о д о н а ч а л ь н и к  лин ии  [

м А л и с а  К Т К С - 4 1 9 3 0 М у р з и к  К Т К С - 7 4 2  
( V I I I  т .)мм А р е ш а  К Т К С - 3 5 8 3  

( V I I I  т .)
М О М е з а  К Т К С - 2 8 8 5  (V I  т .)

ом М о д н ы й  К Т К С - 6 3 0  
( V I I I  т .)

00 М о д н ы й  К Т К С - 6 3 0  
( V I I I  т .)

О О М Л и н к о р  К Т К С - 2 6 8  
( I V  т .)

О О О Л и н к о р  К Т К С - 2 6 8  
( I V  т .)

О О О М К а р о  К Т К С -1 0 1  ( I I I  т .)  
р о д о н а ч а л ь н и к  лин ии

, 0 0 0 0 К а р о  К Т К С - 1 0 !  ( I I I  т .) .
р о д о н а ч а л ь н и к  линии

М е т е о р  К Т К С - 1 2 3 8

м М а р о ч к а  К Т К С - 4 7 5 0  
( I X  т .)

0 Б а г о р  К Т К С - 7 2 3  
( V I I I  т .)мм М е д я н к а  6 1 5 7 М О Б а б о ч к а  6 8 7ом К а д р  К Т К С - 5 1 4  (V I  т .) 00 М о д н ы й  К Т К С - 6 3 0

О О М

О О О М

2 2 8

( V I I I  т .)
С а ф о н  K T K C - I 9 6  ( I I I  т . )  О О О  Л и н к о р  К Т К С - 2 6 8

( I V  т .)
К а р о  K T K C - I 0 I  ( I I I  т . ) ,  0 0 0 0 К а р о  K T K C - I 0 I  ( I I I  т  ) ,

р о д о н а ч а л ь н и к  л и н и и  р о д о н а ч а л ь н и к  линни



Б у р я  К Т К С -5 1 7 1

М Б о р о н к а  К Т К С - 4 0 4 3  
М М  Б о р о н а  К Т К С - 2 0 5 7  

( V  т .)
О М  Л а д о к  К Т К С - 2 5 3  ( I V  т . ) ,  

р о д о н а ч а л ь н и к  лин ии

О  К р а с а в е ц  К Т К С - 6 8 2  
( V I I I  т .)

М О  К р а с о т к а  К Т К С - 2 3 5 6  
(V I  т .)

О О  К а д р  К Т К С - 5 1 4  (V I  т .)  
О О О  С а ф о н  K T K C - I 9 6  ( I I I  т . )  
О О О О К а р о  К Т К С - 1 0 1  ( I I I  т . ) ,  

р о д о н а ч а л ь н и к  линии

М е т е л ь  К Т К С - 5 2 0 2

М М е ч а  К Т К С - 3 0 1 4  (V I  т .)  О
т \  М е ч т а  К Т К С - 2 1 4 6  ( V  т .)  М О
ОМ  Л а д о к  К Т К С - 2 5 3  ( I V  т .)>  О О

р о д о н а ч а л ь н и к  лин и и  О О О

К а д р  К Т К С - 5 1 4  (V I  т .)  
К у ч к а  К Т К С - 1 7 1 0  (V  т .)  
С а ф о н  К Т К С - 1 9 6  (111 т .)  
К а р о  К Т К С -1 0 1  ( I I I  т . ) ,  

р о д о н а ч а л ь н и к  лин ии

ЗАНЯТИЕ 32. ПОСТРОЕНИЕ СВОДНОЙ ГЕНЕАЛОГИИ 
СТАДА И ЕЕ АНАЛИЗ

Цель занятия. Ознакомление с не менее важной, чем 
линия, и тесно связанной с ней структурной единицей 
породы — маточным семейством. Приобретение навыков 
анализа и использования племенных записей для по
строения на их основе генеалогических таблиц семейств 
II целых стад. Овладение приемами использования мате
риалов сводной генеалогии стада для глубокого их ана
лиза, обобщений II выводов о племенных достоинствах 
стада и перспективах работы как с отдельными заводски
ми линиями и маточными семействами, так и со стадом в 
целом.

Методические указания. М а т о ч н ы м  с е м е й с т в о м  на
зывается высокопродуктивная группа племенных женс
ких особей, происходящих от выдающейся родоначаль
ницы, обладающих спецификой качеств, передаваемых 
потомству. Успех разведения породы по линиям дости
гается при соответствующей работе с семействами, ка
чественные особенности представителей которых, как и 
и линиях, создаются и поддерживаются целенаправлен
ным отбором, подбором и выращиванием. Таким обра
зом, работа с семействами тесно связана с разведением 
породы по линиям. По численности семейства значитель
но уступают линиям. Обычно в племенных хозяйствах 
имеется несколько семейств.
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Для облегчения племенной работы, требующей знания 
родственных связей внутри стада, выявления ее эффек
тивности в прошлом, определения направления племен
ного подбора в стаде на будущее и организации самого 
подбора, полезно заранее составить по способу пересе
кающихся родословных удобную для пользования гене
алогию стада.

Генеалогическая структура стада представляет собой таблицу, 
в левой стороне которой по вертикали снизу вверх записаны клички 
и номера всех производителей в хронологическом порядке их исполь
зования в хозяйстве за определенный период (8— 10 и более лет). 
В ннжней горизонтальной строке таблицы обозначены в виде кр у ж 
ков самки, ставшие родоначальницами; их потомки — женские — 
в виде кружков, а м уж ские— в виде квадратов — соединены прямой 
линией с родоначальницами и помещены па горизонтальных строчках 
в соответствии с их происхождением от определенных, обозначенных 
в левой вертикальной колонке производителей. При таком располо
жении дочерей, внучек, правнучек на каждой горизонтали могут рас
полагаться потомки от разных родоначальниц, но только от одного 
производителя. В каждом круж ке  или около него ставится номер и 
кличка животного и его основные хозяйственные показатели (живая 
масса, продуктивность и др.). Таким образом, у  каждого потомка, 
занесенного в таблицу, легко найти родителей и более отдаленных 
предков, а также и потомков, которые были от него получены, и про
следить за изменением показателей продуктивности и других пока
зателей в каждом семействе по поколениям.

Генеалогическая таблица дает возможность быстро найти любое 
животное и установить его происхождение (вниз по вертикали рас
полагается мать, еще ниже бабка и т. д., налево по горизонтали — 
отец).

М ож но выделить наиболее ценные семейства и семейства мало
перспективные, с которыми нецелесообразно вести работу. Отчет
ливо видно, какие производители и в какое время использовались 
в хозяйстве, что они дали в сочетании с матками отдельных се
мейств, в каком направлении и ка к  осуществлялся отбор и подбор, 
какие формы подбора (в частности, родственное или неродственное 
спаривание) были использованы и какие получены результаты и т. д.

Если было допущено родственное спаривание, например, типа 
I I — I (отецХдочь), то в таблице мать и ее потомок, соединенные 
прямой, будут помещаться в одной и той же горизонтальной стро
ке в соответствии с их происхождением от одного и того же про 
изводителя. Если потомка какой-нибудь родоначальницы в после 
дующем стали использовать в данном хозяйстве в качестве произ
водителя, то его записывают в левую вертикальную колонку, 
и, таким образом, он фигурирует в таблице дважды.

Учет происхождения животных по таблице позволяет проводить 
более обоснованный подбор их друг к  другу.

В качестве примера построим структуру стада холмогорской по 
роды учхоза ТСХА «Ферма». Из журнала случек и отелов выпнсы 
паем клички всех быков холмогорской породы, использовавшихся н 
стаде с 1941 г., и записываем их в левой стороне генеалогической 
таблицы снизу вверх в порядке племенного использования: в первой 
горизонтальной строке — потомство быка Топорика, да.чее — потом-
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Рис. 56. Схе.ма генеалогической структуры стада (данные 
по одному семейству).

ство быков Набата, Бутона, Фавора и т. д. и последним — быка Л и 
зола, использовавшегося до 1963 г. Всех коров и племенной молодняк 
распределяем по принадлежности к  определенным семействам. По 
родословной происхождение каждого животного с материнской сто
роны прослеживается обычно до третьего-четвертого рядов предков.

При просмотре большого количества родословных маток следует 
обратить внимание на тех женских предков, которые, отличаясь вы
сокими показателями продуктивности, встречались в родословных 
многих животных и, шшдовательно, широко использовались в пле
менной работе. Таких высокопродуктивных женских предков, стойко 
передающих свои ценные качества потомству, следует поместить в 
нижней горизонтальной строке генеалогической таблицы, признав их 
за родоначальниц семейств. Так, коровы Скабиоза, Сайга и Сосна 
приходятся дочерьми корове Сирени П. У  дочери Сайги, в свою оче
редь, две дочери — Смета и Саго, а у  дочери Скабиозы — дочь Са
хара; они внучки Сирены I I .  Дочь Сметы Степь является правнучкой 
Спренн I I .  Все названные коровы относятся к  одному семейству ко 
ровы Сирени I I .

Родоначальницу семейства Сирень I I  обозначаем кружком  
(рис. 56) внизу таблицы в графе «Коровы-родоначальницы». Внутри 
кружка записываем основные показатели продуктивности этой коро
ны. Так ка к  дочери Сирени I I  Сайга и Сосна произогпли от быка 
Лимана, помещаем их в виде круж ков  на горизонтальной строке 
против клички быка Лимана и соединяем прямыми линиями с кр у ж 
ком, обозначающим их мать — корову Сирень I I .  Дочь Сирени I I  
(жабиоза произошла от быка Радиуса, поэтому отмечаем се кр у ж 
ком на линии быка Радиуса и также соединяем с матерью Си
ренью I I .  Д вух  дочерей Сайги — Саго и Смету помещаем в соответ
ствии с их происхождением по отцу на линии быков Бурана и Вул
кана и соединяем с матерью прямыми линиями. Дочь Сметы Степь 
помещаем на линию быка Сердечника, а дочь Скабиозы Сахару —
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н а  л и н и ю  б ы к а  Э к с ц е с с а , Б ы к  С е р д е ч н и к , и с п о л ь з о в а в ш и й с я  в  с т а д е  
к а к  п р о и з в о д и т е л ь , п р о и зо ш е л  о т  к о р о в ы  С о с н ы  и б ы к а  Б у р а н а . 
П о м е щ а е м  е г о  в  в и д е  к в а д р а т а  н а  лин и и  Б у р а н а  и с о е д и н я е м  п ря  
м о й  л и н и ей  с  е г о  м а т е р ь ю  С о с н о й .

Т а к и м  ж е  с п о с о б о м  в н о с я т  в  г е н е а л о г и ч е с к у ю  т а б л и ц у  в с е  о с 
т а л ь н ы е  с е м е й с т в а . К о г д а  д о ч е р и  или  в н у ч к и  е щ е  н е  о ц е н е н ы  по п р о 
д у к т и в н о с т и , к р у ж к и  о с т а ю т с я  п у ст ы м и .

В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  р а с с м о т р и м  ч а с т ь  г е н е а л о г и ч е с к о й  с т р у к т у 
р ы  с т а д а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а  ч е р н о -п е с т р о й  п о р о д ы  п л е м з а в о д а  

■ «П е р в о м а й с к о е »  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  (р и с . 5 7 ) .
К а ж д а я  и з п р и в е д е н н ы х  в  ней  р о д с т в е н н ы х  г р у п п  х а р а к т е р и з у 

е т с я  с в о и м и  о с о б е н н о с т я м и . Р о д о н а ч а л ь н и ц а  с е м е й с т в а  к о р о в а  
О з о р н и ц а  н е  о т л и ч а л а с ь  ни о с о б е н н о  в ы с о к и м  у д о е м , ни ж и р н о м о 
л о ч н о с т ь ю . Н о  б л а г о д а р я  п р а в и л ь н о м у  п о д б о р у  п р о и зв о д и т е л е й  н 
н а п р а в л е н н о м у  в ы р а щ и в а н и ю  п о т о м с т в а  о т  н е е  у д а л о с ь  п о л у ч и т !, 
п я т ь  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  д о ч е р е й , з н а ч и т е л ь н о  п р е в з о ш е д ш и х  е е  по 
у д о ю  з а  л а к т а ц и ю  (в  с р е д н е м  6 4 0 0  к г ) .

Ц е н н о й  п р о д о л ж а т е л ь н и ц е й  э т о г о  с е м е й с т в а  б ы л а  д о ч ь  О з о р н и 
ц ы  к о р о в а  О к а . И з  ч е т ы р е х  е е  д о ч е р е й  (в н у ч е к  р о д о н а ч а л ь н и ц ы ) 
д в е  —  О д а  (у д о й  8 4 0 7  к г)  и О ш и б к а  (у д о й  7 1 5 8  к г )  —  б ы л и  р е к о р 
д и с т к а м и , а  ср е д н и й  у д о й  в с е х  ч е т ы р е х  п р е в ы с и л  7 0 0 0  к г.

С е м е й с т в о  О зо р н и ц ы  х а р а к т е р и з у е т с я ,  к а к  в и д и м , о ч ен ь  в ы с о 
к и м и  у д о я м и  при ср е д н е й  ж и р н о м о л о ч н о с т и . О д н а к о  ч е р е з  о д н у  из 
д о ч е р е й  О зо р н и ц ы  —  к о р о в у  О п о р у  —  и з а в е з е н н о г о  и з Э с то н и и  б ы 
к а  Л и н д и  п о л у ч е н а  к о р о в а  О с н о в а  —  оч ен ь  ц е н н о е  ж и в о т н о е , с о в 
м е с т и в ш е е  р е к о р д н ы й  у д о й  (7 6 7 5  к г)  с  с р а в н и т е л ь н о  в ы с о к о й  д л я  
ч е р н о -п е с т р о й  п о р о д ы  ж и р н о м о л о ч н о с т ь ю  (3 ,91  % ) .  У  е е  д о ч е р и  — 
к о р о в ы  О х р ы  —  п ри  ср е д н е й  м о л о ч н о й  п р о д у к т и в н о с т и  (4 6 1 2  к г) 
ж и р н о м о л о ч н о с т ь  б ы л а  в ы ш е , ч е м  у  м а т е р и , б о л е е  ч ем  н а  0 ,3  % . 
С л е д о в а т е л ь н о ,  п ри  с о о т в е т с т в у ю щ е м  п о д б о р е  и о т  ж и в о т н ы х  э т о г о  
с е м е й с т в а  в  п о с л е д у ю щ и х  п о к о л е н и я х  м о ж н о  д о б и т ь с я  зн а ч и т е л ь н о г о  
п о в ы ш е н и я  ж и р н о м о л о ч н о с т и .

С е м е й с т в о  р о д о н а ч а л ь н и ц ы  В е т к и  н е  с т о л ь  м н о го ч и сл е н н о , к а к  
О зо р н и ц ы . З д е с ь  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  л у ч ш у ю  д о ч ь  В е т  
к и  —  ж и р н о м о л о ч н у ю  к о р о в у  В е р б е н у ; д в е  е е  д о ч е р и  —  В о л я  и В е г а , 
а  т а к ж е  в н у ч к а  В е р е я  —  ц е н н ы е  ж и в о т н ы е ; он и  х а р а к т е р и з у ю т с я  в ы 
с о к и м и  у д о я м и  и ж и р н о м о л о ч н о с т ь ю . Н о  В е р б е н а  н е у с т о й ч и в о  п е 
р е д а е т  с в о и  к а ч е с т в а  п о т о м с т в у : н а р я д у  с  в ы д а ю щ и м и с я  д о ч е р ьм и  
о с т а в л я е т  п о с р е д с т в е н н ы х  ( В о л г у )  ж и в о т н ы х .

С е м е й с т в о  Б а й д а р к и  о т л и ч а е т с я  о б и л ы ю м о л о ч н о с т ь ю  и д о в о л ь 
н о  ст о й к о й  п е р е д а ч е й  э т о г о  к а ч е с т в а  п о т о м с т в у . Н а и б о л е е  ц ен н о е 
ж и в о т н о е  в  э т о й  г р у п п е  —  к о р о в а  Б а с я  (у д о й  6 9 2 3  к г , ж и р н о с т ь  м о 
л о к а  3 ,9  % ) .

Е с л и  р о д о н а ч а л ь н и ц ы  р а с с м о т р е н н ы х  с е м е й с т в  с а м и  б ы л и  о б н л ь- 
н о м о л о ч н ы м и  или  у ж е  в  п е р в о м  п о к о л е н и и  о с т а в л я л и  о б и л ы ю м о л о ч  
н о е  п о т о м с т в о  п ри  с р е д н е м  или  н и зк о м  с о д е р ж а н и и  ж и р а  в  м о л о к е , 
т о  тр и  с л е д у ю щ и е  к о р о в ы - — Т и н а  с  д о ч е р ь ю  Т и х о н е й  и Т р а в к а  — 
с т а л и  р о д о н а ч а л ь н и ц а м и  к а к  ж и в о т н ы е , о т л и ч а ю щ и е с я  зн а ч и т е л ь н о  
б о л е е  в ы с о к о й  ж и р н о м о л о ч н о с т ь ю  п о  с р а в н е н и ю  с о  ср е д н е й  по с т а д у .

С т а в и л а с ь  з а д а ч а  с о х р а н и т ь  в  п о с л е д у ю щ и х  п о к о л е н и я х  с т о л ь  
ж е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  ж и р н о м о л о ч н о с т и  при  о д н о в р е м е н н о м  у в е л и 
ч ен и и  у д о е в . О д н а к о , к а к  в и д и м , с е м е й с т в о  Т и н ы  с о с т о я л о  в о с н о в 
н о м  и з н и з к о п р о д у к т и в н ы х  ж и в о т н ы х , у  ч а с т и  к о т о р ы х  (н а п р и м е р , 
у  Т а й б ы  и Т у р ы )  н а б л ю д а л о с ь  к  т о м у  ж е  и с н и ж е н и е  ж и р н о м о л о ч 
н о с т и  (п о  с р а в н е н и ю  с  р о д о н а ч а л ь н и ц е й ) . Н е с к о л ь к о  у с п е ш н е е  ш л а
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Пословица 134; холмогорская, ч/п; живая масса 672 кг; 2—300—3002—4,2; эл.-рек.

Пеночка 10, МХ-4732; холмогорская, ч/п; живая масса 
534 кг; 1— 300—5119— 4,57; эл.-рек.

Лизол 29, МХ-2639; холмогорский, ч/п; 
808 кг; эл.-рек.

живая масса

Повилика 164, МХ-4133; 
холмогорская, ч/п; живая 
масса 711 кг; 3— 300— 
5374—4,0

Сердечник 159, МХ-2481; 
холмогорский, ч/п; ж и 
вая масса 923 кг; эл.-рек.

Лакрина 636; холмогор
ская, ч/п; 1— 300—3944— 
3,88; ЭЛ.

Луч 728; холмогорский; 
ч /п ; эл.-рек.

Песчанка 38, 
МХ-3402; хол
могорская, ч/п; 
1— 300— 
5001,7— 4,03;
ЭЛ.

Вулкан 176, 
МХ-2319; 
холмогор
ский, ч /п ; 

живая 
масса 

1070 к г ;  
эл.-рек.

Сосна 2, 
МХ-3129; 
холмогор

ская, ч /п ; 
живая 
масса 

670 к г ; 
2—255— 

5051— 4,56;

Буран 99, 
МХ-2318; 
холмогор
ский, ч /п ; 

живая 
масса 

1005 к г ; 
эл.-рек.

Лакра 112; 
холмогор
ская, ч /п ; 

живая 
масса 

650 к г ; 
2—300— 

5016— 3,96; 
эл.-рек.

Венчик 200; 
M X -2333; 
холмогор
ский, ч /п

Лучина 82, 
МХ-3264

Яхонт 280

эл.-рек.

П е н о ч к а  10, Л 1Х -4732 ; х о л м о г о р с к а я , ч /п ; ж и в а я  м а с с а  5 3 4  к г ; 1— 3 0 0 — 5 1 1 9 ; 3 — 4 ,5 7 ; э л .-р е к .

7 ? “ ;Т з - 3 0 0 - 5 ^ ? 4 - ? 0

Песчанка 38, МХ-3402; хол
могорская, ч/п; масса 660 кг- 
1—300-5001, 7— 4.03; 
эл.-рек.

Вулкан 176, МХ-2319,
холмогорский, ч/п; живая 
масса 1070 кг; эл.-рек.

Сердечник 159, МХ-2481; холмогорский, ч/п; живая 
масса 923 кг; эл.-рек.

Сосна 2, МХ-3129, хол
могорская, ч/п; масса 
670 кг; 2—255— 5051— 
4,56; эл.-рек.

Пойма 186; МХ- 
2383; холмо
горская, ч/п; 
масса 687 кг- 
5—302— 
5334— 3,67;
I кл.

Буран 99, МХ-2318; хол
могорский, ч/п; живая 
масса 1005 кг; эл.-рек.

Радиус 27, 
M X -2300; 

холмогор
ский, ч /п ; 

масса 
890 кг; 
эл.-рек.

Репка 778, 
M X -2867; 
холмогор
ская, ч /п ; 

масса 
500 к г ; 

5—300— 
6012—3,88

Молот 75, 
M X -2240; 

холмогор
ский, ч /п ; 

масса 
965 кг: 
эл.-рек.

Сирень II, 
МГМ-399; 

масса 
610 к г ; 

8—300— 
7121—4.14; 

эл.-рек.

Лиман 201, 
МХ-2143; 

холмогор
ский, ч /п ; 

масса 
1006 кг; 
эл.-рек.

Схема 207, 
M X -2863, 

холмогор
ская, ч /п ; 

масса 
520 к г ; 

3—282— 
5098—3,98; 

эл.-рек.

Рассол 535 
МХ-2130; 
холмогор
ский, ч /п ; 
живая мас
са 860 к г ; 

эл.



tow
о

Панель 106; холмогорскай, ч/п; живая масса 556 кг; 2—293—4961—3,67

П о л б а  180 , М Х - 4 2 0 9 ; х о л м о г о р с к а я , ч /п ; ж и в а я  м а с с а  
6 6 4  к г ; 1— 3 0 0 — 5 9 6 3 — 3 ,6 9 ; э л .

П о н и  4 0 7 , М Х - 3 1 3 8 ; х о л м о 
г о р с к а я , ч /п ; ж и в а я  м а с с а  
6 9 2  к г , 4 — 2 8 7 — 5 1 0 1 — 4 ,0 3

В у л к а н  176 , М Х - 2 3 1 9 ;
х о л м о г о р с к и й , ч /п ; ж и 
в а я  м а с с а  107 0  к г ; эл .-  
р ек .

Э к с ц е с с  168 , М Х - 2 5 4 7 *

Э л ь к а  3 5 6 А л ы ч е к  19, М Х -2 3 0 7

П о й м а  186 , 
М Х - 2 3 8 3 ; х о л 
м о г о р с к а я , ч /п ; 
ж и в а я  м а с с а  
6 8 7  к г ; 5 —  
3 0 2 — 5 3 3 4 —  
3 ,6 7 ; I к л .

Р а д и у с  27 , Р е п к а  7 7 8 , М о л о т  7 5 , Э л ь ф а  33 3 Б а р в и н е ц Т е т к а

М Х - 2 3 0 0 ; М Х - 2 8 6 7 ; M X -2 2 4 0 ; 560 , С Х - 7 2 1 6

х о л м о г о р - х о л м о г о р - х о л м о г о р - М Х -2 2 3 8

ск и й , ч /п ; с к а я , ч /п ; ский, ч /п ;
ж и в а я  м ае- ж и в а я  м ае- ж и в а я  м а е -
с а  89 0  к г ; с а  5 0 0  к г ; с а  9 6 5  к г ;

э л .-р е к . 5 — 3 0 0 — э л .-р е к .
6 0 1 2 — 3 ,8 8

М е д л и т е л ь 
ный

С Х -0 8 3 1

Эту часть родословной студенты заполняют самостоятельно, используя сведения из соответствующих томов ГПК.

П л а н е т а  122 , М Х -5 1 6 7 ; х о л м о г о р с к а я , ч /п ; ж и в а я  м а с с а  5 8 8  к г ; 2 — 3 0 0 — 4 3 7 3 — 4 ,1 ; эл .

П о в и л и к а  164 , М Х - 4 1 3 3 ; х о л м о г о р с к а я , ч /п ; м а с с а  711  к г , 
3 — 3 0 0 — 5 3 7 4 — 4 ,0

П е с ч а н к а  3 8 , М Х - 3 4 0 2 ; х о л 
м о г о р с к а я , ч /п ; ж и в а я  м а с 
с а  6 6 0  к г ; 1— 3 0 0 — 5 0 0 1 ,7 —  
4 ,0 3 ; э л .-р е к .

В у л к а н  176 , М Х -2 3 1 9 ; 
х о л м о г о р с к и й , ч /п ; ж и 
в а я  м а с с а  1 0 7 0  к г ; эл .-  
рек .

Л и з о л  2 9 , М Х - 2 6 3 9 ; х о л м о г о р с к и й , ч /п ; ж и в а я  м а с с а  
8 0 8  к г ; э л .-р е к .

Л а к р и н а  6 3 6 ; х о л м о г о р 
с к а я , ч /п ; 1— 3 0 0 — 3 9 4 4 —  
3 ,8 8 ; эл .

Л у ч  7 2 8 ; х о л м о г о р с к и й , 
ч /п ; э л .-р е к .

П о й м а  186, 
М Х - 2 3 8 3 ; х о л 
м о г о р с к а я , ч /п ; 
ж и в а я  м а с с а  
6 8 7  к г ; 5 — 3 0 2 —  
5 3 3 4 — 3 ,6 7 ;
I к л

ьэ

Р а д и у с  27 , Р е п к а  778 , М о л о т  75 , Л а к р а  1 1 2 ; В ен ч и к  200 , Л у ч и н а  8 2 ,
М Х -2 3 0 0 ; М Х - 2 8 6 7 ; М Х - 2 2 4 0 ; х о л м о г о р - М Х - 2 3 3 3 ; М Х - 3 2 6 4  '

х о л м о г о р - х о л м о г о р - х о л м о г о р - ск ая , ч /п ; х о л м о г о р 
ский, ч /пекий, ч /п ; 

ж и в а я  м а е -  
с а  8 9 0  к г ;  

э л .-р е к .

с к а я , ч /п ;  
ж и в а я  м а с 
с а  5 0 0  к г ; 

5 — 3 0 0 —  
6 0 1 2 — 3 ,8 8

еки й , ч /п ;  
ж и в а я  м ае- 
с а  9 6 5  к г ;  

э л .-р е к .

ж и в а я  м а с 
с а  6 5 0  к г ;  

2 — 3 0 0 —  
5 0 1 6 — 3 ,9 6 ; 

э л .-р е к .

Я х о н т  2 8 0



п л е м е н н а я  р а б о т а  с  с е м е й с т в о м  Т р а в к и . С р е д и  е е  п о т о м с т в а  м ол ен о 
н а й т и  ж и в о т н ы х  с  о ч ен ь  в ы с о к и м и  у д о я м и  при  у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  
ж и р н о м о л о ч н о с т и  ( к о р о в а  Т р е с к а ) .  О ч ен ь  ц е н н а  д о ч ь  Т р а в к и  к о 
р о в а  Т у м а ,  н о  тр и  е е  д о ч е р и , н а с л е д у я  о б и л ь н о м о л о ч н о с т ь  м а т е р и , 
н е  у н а с л е д о в а л и  ж и р н о м о л о ч н о с т и  п о сл ед н ей .

П о - в и д и м о м у , б ы к и  Л и н д и  и Н е г у с  п л о х о  с о ч е т а л и с ь  с  к о р о в а 
м и  э т о г о  с е м е й с т в а ; с л е д о в а т е л ь н о , п о л у ч и т ь  в  т а к и х  с о ч е т а н и я х  
к о р о в  о б и л ь н о м о л о ч н ы х  и ж и р н о м о л о ч н ы х  —  з а д а ч а  д о в о л ь н о  с л о ж 
н а я .

Материалы. Рабочие тетради и составленные по дан
ным племенных заводов и ферм достаточно полные родо
словные 30—50 животных каждого вида (крупного рога
того скота, лошадей и др.) с целью их использования при 
построении генеалогических таблиц стад.

Задание 1. Используя приведенный ранее список бы
ков холмогорской породы (см. рис. 56) и родословные 
коров нескольких семейств, продолжить составление ге
неалогической структуры стада фермы учебного хозяй
ства ТСХА.

Задание 2. По примеру предыдущего задания собрать 
в учебном хозяйстве вуза или ближайшем племзаводе 
родословные животных племенного ядра стада крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней или овец, составить ге
неалогическую таблицу этого стада и сделать выводы о 
перспективах развития отдельных семейств и путях со
вершенствования стада в целом.

Задание 3. Используя имеющиеся на кафедре пред
варительно выписанные из племенных книг родословные 
животных разных пород нескольких видов (крупного ро
гатого скота, лошадей и др.), систематизировать их по 
хозяйствам, для каждого стада- составить его генеалоги
ческую таблицу, проанализировать ее и сделать выводы 
о работе с семействами.

Контрольные вопросы
1. Что понимают под формами подбора и методами разведении  

сельскохозяйственных животных? В  чем разница между ними? 
2 . Перечислите известные Вам  методы разведения сельскохозяйствен
ных животных. 3 . В  чем состоит основная цель чистопородного раз
ведения сельскохозяйственных животных? 4 . Дайте определение по
нятия «заводская линия». 5 . Каким образом определяется принад
лежность отдельного животного к той или иной заводской линии? 
6. К ак выявляют продолжателей линии? 7 . Приведите схему линии. 
К аковы  принципы ее построения и анализа?  8 . Что такое генетиче
ское сходство? Каковы методы его вычисления и практическое зна
чение. 9 . Что представляет собой маточное семейство как структур
ная единица породы? К аково его значение в племенной работе с ней?
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10. Расскажите о сводной генеалогии стада, ее построении и ана
лизе. И .  К ак установить принадлежность животного к тому или 
иному семейству? 12 . Можно ли установить случаи инбридинга при 
анализе сводной генеалогии стада? 13. Какое значение для прогрес
са породы имеет расчленение ее на заводские линии и маточные се
мейства?

СКРЕЩИВАНИЕ И ГИБРИДИЗАЦИЯ

В отличие от чистопородного разведения, при котором 
спариваемые животные принадлежат к одной породе, 
при скрещивании спаривают между собой животных, от
носящихся к  р а з н ы м  породам одного вида, а при гибри
дизации— животных разных видов. Потомки, получен
ные в результате скрещивания, называются помесями 
соответствующих поколений (первого, второго и т. д.), а 
в результате гибридизации — гибридами или бастардами.

Скрещивание — щироко распространенный в зоотех
нической практике метод разведения животных, исполь
зуемый для совершенствования существующих пород, 
выведения новых, более продуктивных и отвечающих тре
бованиям ведения животноводства на промышленной ос
нове, а также для создания высокопродуктивных живот
ных для неплеменных (пользовательных) стад. Скрещи
вание дает возможность не только объединять в потомстве 
интересующие человека качества исходного материа
ла, но и добиваться появления новых признаков и свойств 
(новообразований), представляющих ценность для от
бора.

В зависимости от задач племенной работы применяют 
разные виды скрещивания: 1) для улучщения одних по
род другими (более ценными) — поглотительное и ввод
ное, 2) для выведения новых пород — воспроизводи
тельное, или заводское, 3) для получения пользователь
ных животных, обладающих высокой продуктивностью, 
обусловленной явлением гетерозиса, — промыщленное 
скрещивание (простое и переменное).

ЗАНЯТИЕ 33. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
СКРЕЩИВАНИЯ И ГИБРИДИЗАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ 
С ЗАДАЧАМ И, РЕШАЕМЫМИ С ПОМОЩЬЮ  
ЭТИХ МЕТОДОВ РАЗВЕДЕНИЯ

Цель занятия. Овладение техникой составления схем 
всех видов скрещивания и гибридизации, ознакомление 
с примерами их использования в различных отраслях
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животноводства и приобретение навыков анализа мате
риалов первичного зоотехнического учета в хозяйствах, 
применяющих скрещивание или гибридизацию.

Методические указания. К п о г л о т и т е л ь н о м у  с к р е щ и 
в а н и ю  прибегают для коренного улучщения одной поро
ды (улучщаемой) другой (улучщающей). При этом ма
ток улучщаемой породы, а в последующем помесных сис
тематически (из поколения в поколение) спаривают с 
производителями улучщающей породы. Для помесных 
животных в зависимости от их кровности* создают улуч- 
щенные условия кормления и содержания (в противном 
случае оно окажется малоэффективным). При подборе 
животных для спаривания следует учитывать их проис
хождение и не допускать инбридинга.

Осуществляя поглотительное скрещивание, не следу
ет стремиться к полному вытеснению у помесей призна
ков и свойств улучщаемой (чаще всего аборигенной) по
роды, таких, как неприхотливость, выносливость, при
способленность к специфическим местным условиям и др. 
Успех поглотительного скрещивания зависит также от 
интенсивности и направления отбора животных жела
тельного типа. Схема поглотительного скрещивания име
ет вид

-̂------- +  Б
^ --------- +  Б

2
------^ «•

Кровность (см. ниже), выраженная в долях крови 
породы Б,будет:

1/2;

1 /2  Ч-

у помесей первого поколения- 

у помесей второго поколения —

у помесей третьего поколения-

2
3 / 4 + 1

=  3/4;

=  7/8 и т. д.

При поглотительном скрещивании влияние породы Б 
(улучщающей) с каждым поколением увеличивается.

*  П о д  к р о в н о с т ь ю  ж и в о т н о г о  (д о л я м и  к р о в и )  с л е д у е т  п о н и м а т ь  
о т н о с и т е л ь н у ю  д о л ю  у ч а с т и я  о т д е л ь н ы х  п о р о д  (и л и  в и д о в )  ч е р е з  их 
п р е д с т а в и т е л е й , и с п о л ь з о в а в ш и х с я  в  с к р е щ и в а н и и  (ги б р и д и за ц и и ) 
при  п о л у ч ен и и  д а н н о г о  п о м е с н о г о  (ги б р и д н о г о )  п о т о м с т в а .

2 4 0



f I  tpepr̂ a

Произ'Шитель 
заводской 
породы N 12 

Производитель 
заводской 
породы т

B j < f

(by

Матки 
местной породы

П ферма

Производитель 
заводской 
породы N16 
Производи
телем 
заводской 
породы 
N18

Помесные 
матки
в-го поколении

Помесные 
—матки — *■ 

-го поколения
Помесные 

----- матки--------
2 - го поколения

Помесные 
—  м ат ки------

3 - го поколения

Производитель 
У/ заводской 

породы № 1

в -

ПроизвоЗитель 
заводской 
породы № 3  
■ т^Произвадитель 

заводской 
УЛпороды N 15

Праизвоаа-

щ

гуптель 
■Уу, заводской 
'м-нЗпородыПУ
Помесные
производитель
№ Э

ш
Первое поколение животных, 

разводимых „в с е б е ’’

Р и с . 5 8 . С х е м а  п о г л о т и т е л ь н о г о  с к р е щ и в а н и я .

Как и на схеме, на рисунке 58 изображено изменение 
кровности животных улучшаемой породы за счет влия
ния производителей улучшающей породы.

Поглотительное скрещивание ведется обычно до по
лучения помесей четвертого-пятого поколений. Животных 
пятого поколения с кровностью 31/32 (по улучшающей 
породе) считают чистопородными.

Скорость поглощения (замены) наследственности 
улучшаемой породы наследственностью улучшающей за
висит от степени генетических различий между животны
ми скрещиваемых пород. Чем эти различия больше, тем 
медленнее и менее успешно идет этот процесс.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  п о г л о т и т е л ь н о г о  с к р е щ и в а н и я  м о ж е т  б ы т ь  п р о 
и л л ю с т р и р о в а н а  н а  с л е д у ю щ е м  п р и м е р е  и з о в ц е в о д с т в а .  П р и  у л у ч 
ш ении в о л о ш с к и х  о в е ц  м е р и н о с о в ы м и  н а  д о л ю  ж и в о т н ы х  с  м е р и н о 
со во й  ш е р с т ь ю  п р и х о д и л о с ь  0 ,2 8  %  п о м е се й  п е р в о г о  (п о л у к р о в н о г о )  
п о к о л е н и я , 1 1 ,5 4 %  п о м есе й  в т о р о г о  (^ Д -к р о в н о г о ), 3 9 ,9 8  %  п о м е с е й , 
т р е т ь е г о  (V s-K p o B H o ro ), 6 0 ,9 %  п о м е се й  ч е т в е р т о г о  ( '^ / i e -к р о в н о г о )  и 
8 2 ,6  % п о м е се й  п я т о г о  ( ’ У з2- к р о в н о г о )  п о к о л е н и я .

В отличие от поглотительного в в о д н о е  с к р е щ и в а н и е  
(прилитие крови) имеет своей целью не коренное изме
нение (преобразование) животных улучшаемой породы, 
а лишь их частичное улучшение при сохранении основ
ных ценных качеств. Схема вводного скрещивания име
ет такой вид
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А +  в

--------------- И т. д. (здесь А — улучшаемая порода;
В — улучшающая).

При вводном скрещивании кровность улучшающей 
породы (однократно использованной) с каждым поколе
нием уменьщается (помеси первого поколения—полукров
ные по улучщающей породе, помеси второго— 1/4-кров- 
ные, помеси третьего— 1/8-кровные и т. д. Обычно по
месей второго и третьего поколений (1/4- и 1/8-кровно- 
сти по улучшающей породе) разводят «в себе».

На рисунке 59 приведена схема вводного скрещива
ния, предложенная Е. Я. Борисенко для получения низ
кокровных помесей различной кровности по улучшаю
щей породе (1/4-, 1/8-, 3/16- и 5/32-кровных). «В себе» 
можно разводить не только 1/4- и 1/8-кровных, но и 
3/16-, 5/32-кровных и других помесей, в зависимости от 
того, в каком поколении удается получить животных же
лательного типа.

В качестве примера вводного скрещивания можно привести скре
щивание жидкомолочного черно-пестрого скота с джерзейским 
(жирномолочным). Если среднее содержание жира в молоке черно
пестрого скота колебалось от 3,3 до 3,4 %, а джерзейского— от 5,9 
до 6,0 %, то жирномолочность 7 2 -кровных по.месей увеличилась до 
4,42 %, а 74-кровных — до 4,23 %.

В о с п р о и з в о д и т е л ь н о е  (заводское) с к р е щ и в а н и е  ис
пользуется для выведения новых пород животных. В за
висимости от числа участвующих в нем пород оно под
разделяется на простое и сложное.

Успех воспроизводительного скрещивания зависит от 
удачного выбора исходных пород и конкретных их пред
ставителей, а также от четкого представления о том, ка
кими должны быть животные желательного типа.

Схемы воспроизводительного скрещивания весьма 
разнообразны, но долю участия отдельных пород у 
сложных помесей при известном их происхождении 
всегда можно рассчитать. При простом воспроизводи
тельном скрещивании используют две породы (рис. 60), 
а при сложном три породы и более. В зависимост11 
от цели скрещивания и качества получаемых помесных 
животных переходят к разведению «в себе» тех из них, 
которые в наибольшей степени соответствуют желатель-
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Рис. 59. Схема вводного скрещивания.
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ному типу. Это могут быть помеси 3/4-, 5/8- и 3/8-кров- 
ности, а в отдельных случаях и полукровки.

Разведение «в себе» по
лукровных помесей редкд 
дает хорошие результаты. 
Положительный эффект ча
ще дают помеси 5/8-кровно- 
сти (по более продуктивной 
породе). При разведении 
таких животных «в себе» их 
кровность по исходным по
родам не изменяется (со
храняется на одном и том 
же уровне). Однако систе
матически проводимые от-

Р и с . 61. С х е м а  п р о с т о г о  п р о -  бор и подбор животных в 
м ы ш л е н н о г о  с к р е щ и в а н и я . каждом поколении приводят

Помеси 1-го поколения

^^^^ПородаА \Породаб
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к постепенному и постоянному их улучшению и консоли
дации новой породы.

И з  с.хем ы  в ы в е д е н и я  л о ш а д е й  б у д е н н о в с к о й  п о р о д ы  (р и с . 6 0 )  
с л е д у е т , ч то  ж и в о т н ы х  ж е л а т е л ь н о г о  т и п а , с о ч е т а ю щ и х  в с е б е  т р е 
б у е м ы е  к а ч е с т в а  л о ш а д е й  д о н ск о й  и ч и с т о к р о в н о й  в е р х о в о й  п о р о д , 
п о л у ч а л и  т р е м я  с п о с о б а м и .

С р е д и  п о м е се й  п е р в о г о  п о к о л е н и я  э ти м  т р е б о в а н и я м  о т в е ч а л а  
л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  ж и в о т н ы х , к о т о р ы х  в  д а л ь н е й ш е м  р а з 
в о д и л и  « в  с е б е »  д л я  с о х р а н е н и я  э т о г о  т и п а . О с т а л ь н у ю  ж е  ч а с т ь  
п о м е с н ы х  к о б ы л , о т к л о н я в ш и х с я  п о  ти п у  в  с т о р о н у  д о н с к о й  п о р о 
д ы , с п а р и в а л и  с ч и с т о к р о в н ы м и  в е р х о в ы м и  ж е р е б ц а м и . П о л у ч е н н ы х  
^ /«-к р о в н ы х  п о м е с н ы х  ж е р е б ц о в , у к л о н и в ш и х с я  по ти п у  в с т о р о н у  
ч и с т о к р о в н о й  в е р х о в о й  п о р о д ы , с п а р и в а л и  с  д о н ск и м и  к о б ы л а м и . И х  
% - к р о в н о е  п о т о м с т в о  ж е л а т е л ь н о г о  т и п а  р а з в о д и л и  « в  с е б е » .

Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л о  с к р е щ и в а н и е , при  к о т о 
р о м  к о б ы л  п е р в о г о  п о к о л е н и я , у к л о н и в ш и х с я  в  с т о р о н у  д о н с к о й  п о 
р о д ы , п о к р ы в а л и  ч и с т о к р о в н ы м и  в е р х о в ы м и  ж е р е б ц а м и , а  у к л о н и в 
ш и х с я  в  с т о р о н у  ч и ст о к р о в н о й  в е р х о в о й  п о р о д ы  —  д о н ск и м и . П о л у 
ч ен н ы х  в  р е з у л ь т а т е  э т о г о  п о м е се й  в т о р о г о  п о к о л е н и я  с п а р и в а л и  
м е ж д у  с о б о й , а  и х  п о т о м с т в о  ж е л а т е л ь н о г о  ти п а  р а з в о д и л и  « в  с е б е » .

Технологически наименее сложным является простое 
(двухпородное) п р о м ы ш л е н н о е  с к р е щ и в а н и е , при кото
ром спаривают животных двух хорошо сочетающихся 
между собой пород для получения гетерозисных помесей 
первого поколения. Выращивают их лишь как пользова- 
тельных животных, которые дальнейшему размножению 
не подлежат. В связи с этим для их получения необходи
мо разводить в чистоте животных и той и другой исход
ных пород.

Схема простого промышленного скрещивания пред
ставлена на рисунке 61. Изобразив ее с помощью бук
венной символики как сочетание маток породы А с про
изводителями породы Б, получим, что помесь первого

.  Л - Ь Бпоколения будет иметь наследственность — . Поэто
му ее кровность окажется равной 7г по одной (в част
ности породе А) и, следовательно, 7г по другой породе 
(Б). Эта форма промышленного скрешивания довольно 
широко распространена в пользовательном животновод
стве.

Т а к , п о  д а н н ы м  Г. П . Л е г о ш и н а , в  С С С Р  н а с ч и т ы в а л о с ь  в  1 9 7 7  г. 
4 2  м о л о ч н ы х  и 10 м я с н ы х  п о р о д  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а . П р и  э т о м  
д о л я  м я с н о г о  с к о т а  по ч и сл ен н о сти  с о с т а в л я л а  п р и м е р н о  4  % • И  н а 
п е р с п е к т и в у  м я с н о е  с к о т о в о д с т в о  б у д е т  п р о и зв о д и т ь  н е  б о л е е  2 5 —  
3 0  %  г о в я д и н ы , а  о с н о в н у ю  с е  ч а с т ь  б у д у т  п о л у ч а т ь  в  р е з у л ь т а т е  
п р о м ы ш л е н н о г о  с к р е щ и в а н и я  ч а с т и  к о р о в  и т е л о к  м о л о ч н ы х  п о р о д  с 
б ы к а м и  л у ч ш и х  м я с н ы х  п о р о д . Д л я  э т и х  ц е л ей  н а н е п л е м е н н ы х  ф е р 
м а х  в ы д е л я ю т  о т  5  д о  4 0  % м ен ее  п р о д у к т и в н ы х  по м о л о ч н о с т и  к о-
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р о в  и с в е р х р е м о н т н ы х  т е л о к , о т  к о т о р ы х  м о л о д н я к  н с  и с п о л ь зу ю т  
д л я  р е м о н т а  с т а д а .

Б о л ь ш у ю  р о л ь  и г р а е т , в  ч а с т н о с т и , п р о м ы ш л е н н о е  с к р е щ и в а н и е  
в  п о л ь з о в а т е л ь н о м  с в и н о в о д с т в е  и п т и ц е в о д с т в е  (б р о й л е р н о м  и я и ч 
н о м ) .  З д е с ь  т а к ж е  п р о д о л ж а е т с я  и зу ч е н и е  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы х  
м е ж п о р о д н ы х  со ч е та н и й  д л я  и х  и с п о л ь з о в а н и я  в  зо о т е х н и ч е с к о й  
п р а к т и к е .

Более сложно по сравнению с простым трехпородное 
промышленное скрещивание, при котором двухпород
ных помесей первого поколения спаривают с представи
телями третьей породы. Трехпородных же помесей в 
дальнейшем не разводят: выращивают для пользова-
тельных целей. Обычно по ряду хозяйственно полезных 
признаков они превосходят двухпородных помесей, что 
обусловлено более сильно выраженным эффектом гете
розиса. При этой форме промышленного скрещивания 
также необходимо учитывать сочетаемость животных 
разных пород, поскольку далеко не все варианты скре
щивания обусловливают эффект гетерозиса.

К разновидности промышленного скрещивания отно
сится скрещивание п е р е м е н н о е  (ротационное), при ко
тором помесное маточное поголовье разных поколений 
последовательно спаривают с производителями других 
пород, меняющимися в каждом поколении (рис. 62).

Схема двухпородного переменного скрещивания вы
глядит так:

А  +  Б А
+  Б

+  А
и т. д.

Доли крови рассчитывают так же, как и в случае
простого промышленного скрещивания. Помеси первого

й 1А +  1Бпоколения будут иметь следующую кровность---- -̂---—
=  1/2А и 1/2 Б; помеси второго поколения:

( 1 /2 Л  +  1 / 2 Б ) +  1А  _  j ^ 2 A  =  3 / 4 А  +  1 / 4  Б;

помеси третьего поколения:
( 3 / 4 А +  1 /4 Б )  -I- 1Б 

2

-|- 5/8Б и т. д.

3/8 А +  1/8Б +  1/2Б =  3/8А +

2 4 6

i
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Р и с . 6 2 . С х е м а  п е р е м е н н о г о  с к р е щ и в а н и я .

Переменное скрещивание может быть не только про
стым, но и сложным, когда в нем участвуют три и ре
же — четыре породы.

При трехпородном переменном скрещивании помес
ных первого поколения {'/гА-Ь'/гБ) маток покрывают 
производителями третьей породы (В). Трехпородных 
помесных маток второго поколения ('Д А + 'Д  Б + 7 г  В) 
покрывают производителями первой исходной породы 
(А), полученных в результате этого маток третьего по
коления — производителями второй исходной породы 
(Б), а их женское потомство (четвертое поколение) •— 
производителями третьей породы (В) и т. д.

Как и при простом промышленном, при переменном 
скрещивании следует использовать не любые, а хорошо 
сочетающиеся между собой породы, что позволяет под
держивать на высоком уровне эффект гетерозиса в те
чение многих поколений. Существенное преимущество 
этого вида скрещивания перед простым промышлен
ным — ВОЗМОЖНОСТ1) использования для воспроизводства
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потомства помесных маток разных поколении, а не чис
топородных. Поэтому общая потребность в поголовье 
чистопородных животных, используемых для скрещива
ния, резко сокращается. Чистопородными должны быть 
только производители.

Для правильного ведения переменного скрещивания 
особое значение имеет четкая организация первичного 
зоотехнического учета.

Гибридизация как сложный и не всегда дающий же
лательные результаты метод разведения животных име
ет ограниченное распространение и второстепенное зна
чение. Ее успех во многом зависит от степени биологи
ческого сходства (и филогенетического родства) живот
ных, взятых для гибридизации видов. Представители 
близких между собой в систематическом отношении ви
дов легко спариваются и дают плодовитых гибридов 
(например, крупный рогатый скот и зебу). Более отда
ленная гибридизация связана с целым рядом трудностей 
и сопровождается полным или частичным бесплодием 
гибридов (мулы, гибриды крупного рогатого скота и 
яков и т. п.).

Гибридизация может применяться:
1) для получения пользовательных животных по 

принципу простого промышленного скрещивания (муло- 
производство и т. п.) и

2) для выведения по типу воспроизводительного или 
вводного скрещивания новых пород животных (если 
рождаются плодовитые гибриды), сочетающих в себе 
ценные свойства особей исходных видов, приспособлен
ных к специфическим условиям отдельных климатичес
ких зон и обладающих новыми полезными качествами 
(горный архаро-меринос, порода крупного рогатого ско
та санта-гертруда и др.).

Материалы. Рабочие тетради; таблицы с изображени
ем отдельных схем скрещивания и гибридизации; фото
графии с изображением животных разных пород, поме
сей и гибридов различных поколений.

Задание 1. Составить буквенные схемы всех рассмот
ренных выше видов скрещивания и гибридизации и изо
бразить их графически.

Задание 2. На основании данных таблицы 119 сде
лать выводы о сравнительной эффективности скрещива-
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Т а б л и ц а  119. М я с н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  к р а с н о г о  с т е п н о г о  
и п о м е с н о г о  м о л о д н я к а  в 1 8 -м е с я ч н о м  в о з р а с т е  (д а н н ы е  
Д . Л .  Л е в а н т и н а )

Б ы чки К а с т р а т ы

П о к а за т е л и

>5
О
Xс

о

о  а 
X  Sо  о
«3 Р .
о. о
X  X

X .
<и с  к  <v 
о  н

я  **я  <я
X  я  *  о

с Х  X

%
*§■ К
^ х

со в ;

V Я
g  V 0) о  IZ н с  SC о

О
XсV
и

о  а
X  <и о
CQ ар. о 
X  с

X
<1> я
4  О»
О ь  а .о

а S
5  ^

S  ё * я
O w  (Я
с Х  X

Л

9  яt- о  
X 5  к  
я  & «о  я  яiX сS  С  <и

Израсходовано кормов, 3341 3385 3387 3306 3198 3331
корм. ед.

Средняя масса животного, 442 516 481 419 449 432
кг

Израсходовано на I к г  при- 7.6 6,6 7,0 7 ,9 7,1 7.7
роста живой массы, корм, 
ед.

Предубойная масса живот- 418 490 446 387 420 400
КОГО, к г  

Масса, кг: 
туши 231 288 250 214 237 217
внутреннего сала 21,4 21,1 23,5 28,3 25,1 25,9

Убойный выход, % 60,4 63,0 61,3 62,6 62,4 60,8

ния красных степных коров с быками пород герефорд- 
ской и шароле.

Задание 3. На основании материалов таблицы 12! 
определить, с какими мясными породами скота лучше 
всего сочетается бестужевская порода. Выразить все по
казатели в процентах от показателей чистопородного 
бестужевского скота.

Задание 4. Составить схему скрещивания, применяв
шегося при получении орловского рысака Любезного I 
(р. 1794 г.), при условии;

а) отец Любезного I жеребец Барс I (р. 1784 г.) был 
сыном Полкана I (р. 1778 г.) и голландской кобылы Се
рой 2;

Полкан I — сын арабского жеребца Сметанки и дат
ской кобылы Буланой;

б) мать Любезного 1 кобыла Гнедая (р. 1784 г.) бы
ла дочерью Араба 2 (р. 1778 г.) п кобылы без клички 
мекленбургской породi>i;

жеребец Л|)аб 2 — сын арабского жеребца Араба ) 
и персидской кобылы Белой.
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Т а б л и ц а  120. Р е з у л ь т а т ы  у б о я  б ы ч к о в - к а с т р а т о в
(д а н н ы е  Г . И . В а х и т о в а  и д р .)

, О 2
Масса (кг;

Породность
с  S
Н О и Ю 
W
о. о
П tt (U
и £ 5

« о

<а О) ^  S а  L.
туши

внутрен
него
сала

шкуры

Ш а р о л е  X  б е с т у ж е в с к а я 15 3 7 9 2 0 9 1 9 ,8 2 6 ,0
Г е р е ф о р д ы  X  б е с т у ж е в с к а я 15 3 5 0 180 1 9 ,1 3 1 ,5
А б е р д и и -а н г у с с ы  X  б е с т у ж е в - 15 3 2 7 173 2 5 ,9 2 4 ,5
с к а я
Б е с т у ж е в с ж а я 15 3 26 170 1 3 ,9 2 4 ,0
Ш а р о л е  X  б е с т у ж е в с к а я  
1 е р е ф о р д ы  X  б е с т у ж е в с к а я

19 4 68 2 7 6 21,0 3 0 ,9
19 3 9 3 220 2 7 ,4 3 3 ,0

А б е р д и н - а н г у с с 1>1 X  б е с т у ж е в - 19 33 0 193 1 8 ,5 2 8 , 5
с к а я
Б е с т у ж е в с к а я 19 3 7 9 198 1 6 ,8 2 9 , 9

П  родолжение

Убойный
выход

(% )

Состав туши (%)

Породность
М Я С О жир КОСТИ

сухо
жилия

Ш а р о л е  X  б е с т у ж е в с к а я 6 0 ,3 7 0 ,9 6 , 9 18 ,8 3 , 4
Г е р е ф о р д ы  X  б е с т у ж е в с к а я 5 7 ,1 6 5 ,0 1 4 ,5 17,2 3 , 3
А б е р д и н -а н г у с с ы  X  б е с т у ж е в - 5 7 ,9 7 4 ,9 5 , 6 17 ,7 2.6
с к а я
Б е с т у ж е в с к а я 5 6 ,5 7 0 ,5 5 , 6 2 0 ,3 3 , 6
Ш а р о л е  X  б е с т у ж е в с к а я 6 3 ,6 7 1 ,3 6,8 16 ,9 2,0
Г е р е ф о р д ы  X  б е с т у ж е в с к а я 6 1 ,4 6 5 ,9 1 4 ,9 17 ,5 1 ,7
А б е р д и н -а н г у с с ы  X  б е с т у ж е в - 5 9 ,6 68,0 1 2 ,3 17 ,8 1 .9
с к а я
Б е с т у ж е в с к а я 5 6 ,7 7 0 , 8 6,6 20,6 2.0

Задание 5. Составить схему гибридизации (один из 
вариантов работы по созданию овец породы (казахский 
архаро-меринос) при условии:

а) тонкорунных маток типа новокавказский меринос 
осеменяли спермой специально убитого дикого барана 
архара;

б) гибридных архаро-мериносовых баранов первого 
поколения спаривали с тонкорунными мериносовыми 
матками;
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в) полученных в результате такого спаривания гиб
ридных баранов второго поколения вновь спаривали с 
тонкорунными матками;

г) гибридных маток третьего поколения спаривали с 
гибридными баранами второго поколения, а полученное 
потомство разводили «в себе».

ЗАНЯТИЕ 34. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВНОСТИ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ СКРЕЩИВАНИЯ И ГИБРИДИЗАЦИИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДОСЛОВНЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОЛИ УЧАСТИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДКА 
В СОЗДАНИИ ПОТОМКОВ

Цель занятия. Приобретение навыков вычисления 
долей крови у помесей и гибридов на разных этапах 
скрещивания и гибридизации, а также определения по 
родословным степени влияния (в долях крови) на про
банда отдельных предков, родоначальников линий (се
мейств) или их продолжателей.

Методические указания. Ввиду того что при скрещи
вании (или гибридизации) используют животных двух и 
большего числа пород (или видов), возникает необходи
мость при оценке помесей (гибридов) учитывать относи
тельное влияние на потомков отдельных пород (видов). 
В соответствии с этим при планировании дальнейщей 
работы с ними следует определить ее характер: продол
жать ли использование животных этих пород (видов) 
для усиления их влияния на следующие поколения по
месей (или гибридов), привлекать ли представителей 
новой породы (вида) для изменения типа животных или 
перейти к разведению помесей (гибридов) желательно
го типа «в себе».

Следует иметь в виду, что вычисленные показатели 
кровности (7г, и т. д.) являются с р е д н е с т а т и с т и ч е с к и 
м и  (средними для соответствующего поколения) и могут 
не совпадать с действительным сходством отдельных 
помесных (гибридных) животных по основным показа
телям с той или иной породой (видом). Техника вычис
ления долей крови основана на признании равного уча
стия обоих родителей в создании каждого потомка (он 
получает половину хромосом и заключенной в них гене
тической информацпи от матери и половину — от отца).

Любой вид скрсчциваиия начинается с получения по
месных ЖИВ0Т1П.1Х первого поколения, у которых V2
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кровности приходится на долю одной породы и 7г — на 
долю другой. В связи с этим таких помесей называют 
полукровными. Далее, в зависимости от вида скрещива
ния животное каждого последующего поколения (или 
группа их) может быть представлено по своей наслед
ственной структуре как состоящее из частей дроби, по
казывающих долю участия каждой исходной породы; 
при этом сумма их должна быть равна единице, по
скольку мы имеем дело с целостным организмом.

Н а п р и м е р , т р е х п о р о д н а я  п о м е сь  —  п р о д у к т  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  
с к р е щ и в а н и я  ж и в о т н ы х  т р е х  п о р о д  (А , В  и С )  •— о б о з н а ч а е т с я  в  с х е 
м е  с к р е щ и в а н и я  т а к :

А  - f  В  „

П р и н и .ч ая  к р о в н о с т ь  к а ж д о й  из 

п о р о д  п о о ч е р е д н о  з а  ед и н и ц у , н а х о д и м , ч то  

З а т е м

( l / 2 A - f  1 / 2 В ) +  1C

у ч а с т в у ю щ и х  в 
1 А +  1В

с к р е щ и в а н и и

=  1 / 2 А - И / 2 В .

1 /4 A - I -  1 /4 В  +  1 /2 С .

Существенный интерес при проведении племенной 
работы представляет также определение влияния 
отдельного предка на пробанда, которое может быть 
вычислено с помощью его родословной, позволяющей 
легко узнать долю участия этого предка при получении 
данного потомка. В этом случае по аналогии с вычисле
нием долей крови по породам наследственную ценность 
интересующего нас предка принимают за единицу. Сте
пень его влияния на пробанда с удалением на каждое 
поколение уменьщается вдвое. В случае же использова
ния инбридинга различных степеней оно снижается мед
леннее или даже может возрастать.

в  к а ч е с т в е  п р и м е р а  о п р е д е л и м  н и ж е  д о л ю  в л и я н и я  н а  к о р о в у  
В и к у  к о с т р о м с к о й  п о р о д ы  (с м . с т р . 148 , т о м  X  Г П К )  и з в е с т н о г о  р о 
д о н а ч а л ь н и к а  лин и и  б ы к а  С а л а т а  К Т К С - 8 3 .

В с т р е ч а е т с я  б ы к  С а л а т  в  IV  р я д у  м а т е р и н с к о й  с т о р о н ы  р о д о 
с л о в н о й  и в  I I I  р я д у  —  о т ц о в с к о й . С н а ч а л а  о п р е д е л и м  д о л ю  в л и я 
н и я  е г о  н а  м а т ь  В и к и  —  к о р о в у  В ь ю г у  К Т К С - 3 9 1 4 :  сы н  С а л а т а  К о 
к о н  п о л у ч а е т  '/г д о л ю  е г о  н а с л е д с т в е н н о с т и , е го  в н у к  Г и т , сы н  К о 
к о н а , с о о т в е т с т в е н н о  ‘Д  д о л ю , а  е го  п р а в н у ч к а  В ь ю г а ,  д о ч ь  Г и т а , —  
Vs д о л ю . З а т е м  о п р е д е л я е м  д о л ю  в л и я н и я  б ы к а  С а л а т а  н а  о т ц а  В и 
ки  —  б ы к а  К о л о с а ;  о н о  с о с т а в и т  'Д  д о л ю . О т с ю д а  о б щ е е  в л и я н и е

1 / 8 + 1 / 4
б ы к а  С а л а т а  н а  В и к у  б у д е т  р а в н о  -------^------  = 3 / 1 6 .
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В и к а  К Т К С - 5 1 7 8

М В ь ю г а  К Т К С - 3 9 1 4

М М  DВ и л к а
К Т К С - 2 0 5 6

О М  Г и т
К Т К С - 3 9 8

МО К а м с а  
К Т К С - 6 4 4

° °  Б у ш
К Т К С -4 5 1 :

М М М О М М М ОМ

ООМ
К о к о н

К Т К С - 3 3 1
М М О ОМО МОО

0 0 0  Д 
С а л а т  

К Т К С - 8 3

д  ооом
С а л а т

К Т К С - 8 3

К о л о с  К Т  К С -6 0 3

Е с л и  б ы  б ы к  С а л а т  в с т р е ч а л с я  т о л ь к о  в  м а т е р и н с к о й  с т о р о н е  
р о д о с л о в н о й , т о  е г о  в л и я н и е  н а  В и к у  с о с т а в и л о  б ы  ‘ /ы .

Материалы. Рабочие тетради; родословные животных 
с примерами инбридинга и без него (для определения 
кровности пробанда по отдельным предкам).

Задание 1. По материалам пятого задания предшест
вующего занятия определить кровность жеребца Любез
ного I по всем породам.

Задание 2. По материалам шестого задания предше
ствующего занятия рассчитать доли крови приплода.

Задание 3. В 1950 г. от гибридной первого поколения 
коровы Вольты 832 (самка сибирского скотаХсамец як) 
и гибридного четвертого поколения быка Венка 413 (12/1& 
симментала, 3/16 сибирского скота и 1/16 яка) родился 
гибридный бычок Вольт 923. Рассчитать кровность этого 
бычка по яку и крупному рогатому скоту (по каждой из 
участвующих пород).

Задание 4. В 1954 г. от быка Вольта 923 и гибридной 
первого поколения коровы Кукушки получен плодови
тый гибридный бычок Кулак. Рассчитать его кровность 
по яку и по каждой из участвующих пород.

Задание 5. При выведении мясной породы скота биф- 
мастер (С1ПЛ, Техас) скрещивали зебу (браманский 
скот) с герсфордами и зебу с шортгорнами; полученных 
в результате того и лруго1'о ск|)сщпвапня гибридов спа
ривали друг с д|)у|'ом, после чего потомство разводили 
«в себе». Рассчпт.гп. кронноеiь полученных животных 
по зебу и но каждой ш учае1|1у|о|ццх пород.

•2Га



Контрольные вопросы

1. Каковы основные цели скрещивания и гибридизации?  2 . Как  
называются потомки, полученные в результате скрещ ивания и гиб
ридизации?  3. Перечислите известные Вам  формы скрещивания. К а 
кие цели преследует каж дое из них? 4 . Нарисуйте буквенные и гра
фические схемы каж дого вида скрещивания. 5 . К акова роль усло
вий выращ ивания и направления отбора в повышении эффективно
сти поглотительного скрещ ивания?  6 . В  чем состоят основные труд
ности вводного скрещ ивания при получении животных желательного 
типа? 7. Почему при промышленном скрещивании помесей первого  
поколения не разводят  <гв себе»?  8 . Какие преимущества имеет пе
ременное двух- и трехпородное скрещивание перед простым промыш
ленным? 9 . Что Вам  известно об условиях, определяю щ их успех вос
производительного скрещ ивания?  10. Какие цели преследует гибри
дизация?  11. К акие трудности возникают при размножении гибридов  
и как их преодолевают? 12. Что понимают под «кровностью» помес
ных (гибридны х) животных? 13. К ак рассчитывают кровность жи
вотных по нескольким породам? 14. Каким образом определяют по 
родословной долю влияния отдельного предка на пробанда?
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