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Аннотация. Изучены закономерности биохимического состава крови и взаимосвязь живой массы помесных коров в процессе 
раздоя. Надои от помесных животных по первой лактации составили 6784, 7187 и 7487 кг молока с содержанием в нем жира 4,04–
4,09 % и белка 3,39–3,49 %. При этом высокопродуктивные коровы интенсивнее использовали тканевые резервы своего организма 
на синтез молока. Эффективнее использовались питательные вещества корма в период лактации. У высококровных по голштину 
(1/16С+1/16А+7/8КПГ) животных сдаивание происходило более активно, снижение живой массы отмечали в течение  четырех ме-
сяцев лактации. За это время они потеряли в массе в среднем по 56,6 кг. Коровы генотипа1/8с+1/8а+3/4кпг снижали живую массу 
в течение трех месяцев, сбавили массу на 47,3 кг. Коровы генотипа 1/4С+1/4А+1/2КПГ также снижали живую массу в течение 
трех месяцев, потери составили  37,9 кг. Потери живой массы в первый месяц лактации составляли 19,4–25,0 кг, после второго 
месяца – 12,4–20,3 кг и за третий месяц – 5,9–10,2 кг. Коровы генотипов 1/4С+1/4А+1/2КПГ и 1/8С+1/8А+3/4КПГ первоначальную 
живую массу, которую они имели после отела,  достигали на девятом месяце лактации, а коровы генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ 
на десятом месяце лактации. При этом биохимические показатели крови у подопытных животных, тесно связанные с их живой 
массой и продуктивностью, указывают на напряженность процессов биохимического обмена у подопытных животных. 
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Abstract. The patterns of the biochemical composition of the blood and the relationship of the live masses of the consecious cows in the process 
of section are studied. Outdoor animals on the fi rst lactation amounted to 6784, 7187 and 7487 kg of milk in it with fat in it 4.04-4.09% and protein 
3.39-3.49%. At the same time, highly productive cows are more intensely using tissue reserves of their organism on milk synthesis. The eff ectiveness 
of the use of feed nutrients is observed during lactation. Highlighted on Holstein (1/16C + 1/16A+7 / 8kpg) Animals The surveillance occurs more 
actively, the decrease in the live weight occurs within four months of lactation, during which time they lost in weight by an average of 56.6 kg, cows 
genotype1/8c + 1/8a + 3/4kpg reduced the living mass for three months, during which time they stuck a weight of 47.3 kg and the cow genotype 1/4c + 
1/4a + 1/2kpg also reduced the living mass for three months, losses were 37.9 kg. Losses of the live mass in the fi rst month of lactation are 19.4-25.0 kg, 
after the second month, respectively, 12.4-20.3 kg and for the third month 5.9-10.2 kg. Cows genotype 1/4c + 1/4a + 1/2kpg and 1/8c + 1/8a + 3/4kpg 
The initial living mass that they had after the calves were reached on the ninth month lactation, and the cows genotype 1/16c + 1/16A + 7/8kpg on the 
tenth month lactation. In this case, the biochemical indicators of blood in experimental animals are closely linked to their lively mass and productivity 
indicates the strength of the biochemical exchange processes in experimental animals.
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Введение. В условиях строительства современных комплексов и внедрения новых технологий возникает не-
обходимость совершенствования местного скота. Для рентабельного ведения молочного скотоводства необходимо 
учитывать физиологию животных на всех этапах – от отела до следующего отела. Сбалансированным кормлением, 
хорошим уходом стимулируется скорейший рост молочной продуктивности коровы 2, 4, 8, 14, 15. Создание сбалан-
сированного кормления, отвечающего потребностям высокопродуктивных животных, позволит избежать расстройс-
тва желудка и использовать все возможности для нормальной работы организма коровы.

Общеизвестно, что молочная продуктивность коров находится в прямой зависимости от их уровня развития и 
живой массы. При этом общая закономерность сводится к следующему – с увеличением массы животных повышают-
ся их удои. Необходимость увеличения живой массы животных следует рассматривать не только с точки зрения роста 
продуктивности, но и с точки зрения резистентности организма. Крупные особи, как правило, потребляют больше 
объемистых кормов, имеют большие резервные запасы органических и минеральных веществ 5. 

У дойных коров после отела меняется структура рациона в пользу энергетических и белковых кормов, при кото-
ром меняется кислотность рубца. Поэтому основной задачей при подготовке коров к отелу является адаптация рубца 
и его содержимого к потреблению других видов кормов после отела.

Из-за быстрого увеличения удоев потребность коровы в энергии в течение нескольких недель после отела выше, 
чем способность поедать корма. Корова способна частично восполнять недостаток энергии, расходуя свои жировые 
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ткани. Сильный недостаток энергии замедляет запуск воспроизводительных функций, который приводит задержа-
нию следующей стельности. На молочную продуктивность коровы кроме энергии влияет недостаток протеина 9. 

Время отела и следующие три-четыре месяца оказывают решающее влияние на размер и эффективность произ-
водства во весь период лактации. На стадии большого молока корова худеет, а разницу между потребностью и полу-
чением питательных веществ берет из источников энергии собственного тела, в основном из жировых тканей 7. 

Цель наших исследований – изучение биохимического состава крови в связи с динамикой живой массы лактирую-
щих коров.

Методика исследований.  Объектом исследований явились помесные животные различной кровности ФГУП 
«1 Мая» Минобрнауки России. Для изучения молочной продуктивности и живой массы помесных животных были сформи-
рованы три группы по 30 голов в каждой. В первую группу отобраны коровы с генотипом 1/4С+1/4А+1/2КПГ, во вторую – 
1/8С+1/8А+3/4КПГ, а третью – 1/16С+1/16А+7/8КПГ. Группы были сформированы по методу пар аналогов [12].

В процессе исследований  удой коров, содержание молочного жира и белка устанавливали посредством прове-
дения ежемесячных контрольных доек в течение всей первой лактации. Живую массу коров определяли ежемесячно 
в дни отела. Коэффициент постоянства лактации определяли по методу Furhner (1962) в модификации А.Д. Аксен-
никовой 1. Биохимический состав крови изучали в государственном учреждении «Мордовская республиканская 
ветеринарная лаборатория» (г. Саранск) по общепринятым методикам.

Результаты исследований обрабатывали методом биометрической статистики 10 на ПК.
Результаты исследований. Изучение молочной продуктивности высокопродуктивных коров показало, что с 

увеличением доли наследственности красно-пестрых  голштинов удой помесных животных возрастает (табл. 1).  
По удою коровы генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ превосходили своих сверстниц с генотипом 1/8С+1/8А+3/4КПГ на 
300 кг, а с генотипом 1/4С+1/4А+1/2КПГ – на 703 кг (Р≥0,95). У коров генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ наблюдали 
достоверное снижение содержания белка в молоке на 0,1% (Р≥0,999), а по выходу молочного белка они превосходили 
сверстниц на 3,9–13,6 кг. По содержанию жира в молоке преимущество коров с 1/4С+1/4А+1/2КПГ не столь сущес-
твенное – 0,04–0,05 %, а по выходу молочного жира, наоборот, помесные коровы с генотипом 1/16С+1/16А+7/8КПГ 
превосходили своих сверстниц на 11,5–25,0 кг (Р≥0,95) 

Помесные коровы обладают устойчивой лактацией, об том свидетельствуют показатели постоянства лактации. 
Коэффициент постоянства лактации у подопытных животных составлял 86,7–90,4 %, более устойчивые показатели 
получены по помесным коровам генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ.

Многие исследователи считают,  что молочная продуктивность коров во многом зависит от их живой массы 3, 
6, 7, 11. В наших исследованиях живая масса коров после отела составила у генотипа 1/4С+1/4А+1/2КПГ  544 кг, у  
генотипа 1/8С+1/8А+3/4КПГ –  565 кг и у генотипа 1/16С+1/16А+7/8 КПГ – 567 кг (Р≥0,999).

 В начальный период лактации потеря живой массы коров происходит вследствие мобилизации тканевых ре-
зервов (рис. 1). У высококровных по голштину животных сдаивание происходит более активно, снижение живой 
массы происходит в течение четырех месяцев лактации. За это время они теряли в массе в среднем по 56,6 кг. Коровы 
генотипа1/8С+1/8А+3/4КПГ снижали живую массу в течение трех месяцев, сбавив ее на 47,3 кг. Коровы генотипа 
1/4С+1/4А+1/2КПГ также снижали живую массу в течение трех месяцев, потери составили  37,9 кг.

Самые высокие потери живой массы у коров отмечали в первый месяц лактации 19,4–25,0 кг, после второ-
го и третьего месяцев лактации они уменьшились до 12,4–20,3 и 5,9–10,2 кг соответственно. Коровы генотипа 
1/4С+1/4А+1/2КПГ и 1/8С+1/8А+3/4КПГ набрали живую массу, которую они имели после отела, на девятом месяце 
лактации, а коровы генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ только на десятом (рис. 2).

Потери живой массы коров на уровне 600–800 г в сутки не вызывают отрицательных последствий для организма. 
Похудение коровы после отела является обычным явлением. Очень важно, чтобы коровы в процессе лактации не те-
ряли упитанности больше одного балла, которую определяют по 5-балльной шкале, разработанной Wildmanetal для 
животных голштинской породы в Университете штата Вермонт 16.   

 Состояние упитанности говорит о здоровье коровы. Особенно важно следить за упитанностью коровы на пос-
ледней стадии лактации, когда продуктивность ее снижается. Излишняя упитанность приводит к перерасходу кормов 
и в последующем вызывает проблемы со здоровьем.

Состояние животного, его обменных процессов на практике определяют по биохимическим показателям крови 
в течение лактации. По данным, полученным в нашем эксперименте, выявили определенные сдвиги биохимических 
показателей в зависимости от живой массы и продуктивности коров (табл. 2).

Основным источником энергии для сельскохозяйственных животных является глюкоза 13. Физиологически нор-
мальная концентрация глюкозы в крови коров составляет 40–60 мг/ %.  В наших исследованиях показатели глюкозы на 
втором месяце лактации составили 38,81–41,58 мг/ %.  В период раздоя отмечали недостаток глюкозы, а на четвертом 
месяце лактации содержание ее увеличивалось до 41,58–51,44  мг/ %. На шестом месяце лактации эти показатели со-

Таблица 1

Молочная продуктивность коров по 1-й лактации (n = 30)

Показатель
Генотип животных

1/4С+1/4А+1/2КПГ 1/8С+1/8А+3/4КПГ 1/16С+1/16А+7/8КПГ
Количество коров, гол. 30 30 30
Удой, кг 6784±220* 7187±201 7487±164
Жир, % 4,09±0,03 4,05±0,03 4,04±0,02
Белок, % 3,49±0,02 3,43±0,02 3,39±0,01***
Молочный жир, кг 277,5±9,1* 291,0±8,9 302,5±6,3
Молочный белок, кг 236,8±7,0 246,5±6,8 250,4±5,9
КПЛ 86,7±3,22 89,9±3,10 90,4±2,87

  Примечание: КПЛ – коэффициент постоянства лактации (здесь и далее).
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ставляли 53,00–54,10 мг/ %, на восьмом месяце – 55,40–55,90 мг/ %.  При сравнении животных различных генотипов 
можно отметить, что в крови коров генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ содержание глюкозы было самым низким, досто-
верные различия отмечали на четвертом месяце лактации. Таким образом, по содержанию глюкозы в крови можно 
утверждать, что в рационе коров не хватало энергии в рационе, и они использовали жировые запасы организма. 

Белки крови принимают активное участие в транспортировке различных веществ и синтезе ферментов и гормо-
нов в организме. Физиологическая норма общего белка в крови составляет 7,2–8,6 г/%.  В группе коров на втором 
месяце лактации в крови содержалось 7,48–7,54 г/%, на четвертом месяце – 7,10–7,32 г/%, на шестом месяце – 7,30–
7,81 г/ % и на восьмом месяце – 7,54–7,98 г/ %. Относительно низкие показатели общего белка в крови отмечены на 
четвертом месяце лактации.

Показатели общего кальция, неорганического фосфора и резервной щелочности показывают на сбалансирован-
ность рациона по минеральным веществам. Кальциевый и фосфорный обмены коров генотипа 1/4С+1/4А+1/2КПГ 
имеет более напряженный характер. Содержание кальция в крови у них ниже, чем у коров генотипа 1/8С+1/8А+3/4КПГ и 
1/16С+1/16А+7/8КПГ. Самый низкий показатель кальция отмечали на втором месяце лактации 1,64–1,85 ммоль/л, в даль-
нейшем по ходу лактации содержание кальция повышалось.  Аналогичную картину наблюдали и по обмену фосфора. 

Избыточная потеря живой массы в первый и второй месяцы лактации способствовала уменьшению резервной щелоч-

Рис. 1. Динамика живой массы коров после отела
Рис. 2. Мобилизация тканевых резервов организма коров

Таблица 2

Биохимические показатели крови

Показатель
Генотип животных

1/4С+1/4А+1/2КПГ 1/8С+1/8А+3/4КПГ 1/16С+1/16А+7/8КПГ
2-й месяц лактации

Каротин, мг/ % 0,424±0,02 0,499±0,03 0,427±0,03

Общий белок, г/ % 7,48±0,17 7,54±0,37 7,48±0,36

Са, ммоль/л 1,94±0,10** 2,18±0,12 2,28±0,12

Р, ммоль/л 1,75±0,15 1,64±0,14 1,85±0,14

Резервная щелочность, об. % к СО
2

40,8±1,18 44,20±1,60 44,80±1,66

Глюкоза, мг/% 38,81±1,55 41,58±1,92 40,20±1,64

4-й месяц лактации

Каротин, мг/ % 0,549±0,02 0,544±0,04 0,523±0,01

Общий белок, г/ % 7,15±0,13 7,32±0,17 7,10±0,08

Са, ммоль/л 2,04±0,18* 2,2±0,18 2,69±0,25

Р, ммоль/л 1,92±0,14 1,90±0,13 1,86±0,09

Резервная щелочность, об. % к СО2 44,8±1,46 43,40±1,64 40,30±1,63

Глюкоза, мг/% 51,44±1,44 49,23±1,66 41,58±1,27***

6 -й месяц лактации

Каротин, мг/ % 0,599±0,02 0,532±0,02 0,549±0,03

Общий белок, г/ % 7,63±0,12 7,81±0,16 7,30±0,14

Са, ммоль/л 2,1±0,15* 2,01±0,17 2,71±0,22

Р, ммоль/л 2,0±0,11 1,94±0,08 2,01±0,11

Резервная щелочность, об. % к СО
2

46,6±1,48 44,30±1,33 48,20±1,12

Глюкоза, мг/% 53,20±2,85 54,10±3,11 53,00±3,09

8-й месяц лактации

Каротин, мг/ % 0,649±0,02 0,655±0,03 0,635±0,03

Общий белок, г/ % 7,89±0,13 7,98±0,21 7,54±0,18

Са, ммоль/л 2,18±0,16 2,14±0,25 2,44±0,15

Р, ммоль/л 1,79±0,15 1,97±0,19 2,01±0,14

Резервная щелочность, об. % к СО
2

44,8±1,65 45,1±1,47 48,6± 1,59

Глюкоза, мг/ % 55,40±2,77 55,70±2,98 55,90±3,11
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ности (физиологическая норма 46–66 об.% СО
2
).  В дальнейшем по ходу лактации щелочной резерв в группе коров повы-

шался до 46–48,2 об.% СО
2
, более предпочтительные показатели отмечали в группе коров генотипа 1/16С+1/16А+7/8КПГ, 

что свидетельствует о высокой скорости окислительных процессов и хорошей работе выделительной системы.
Следует отметить достаточный уровень каротина в сыворотке крови у исследуемых животных на втором месяце 

лактации 0,424–0,499 мг%. В дальнейшем по ходу лактации содержание каротина повышалось до 0,635–0,655 мг%.
На основании проведенных исследований необходимо отметить, что коровы способны в определенных границах 

обрабатывать питательные вещества, откладывать их в тканях, а при необходимости мобилизовывать из них.
Заключение. В ходе исследований выявлено, что у коров с высоким уровнем молочной продуктивности проис-

ходит более интенсивный обмен веществ.
Полученные результаты показывают, что более высокопродуктивные коровы интенсивней используют тканевые 

резервы своего организма на синтез молока. Самая высокая эффективность использования питательных веществ 
корма наблюдается в период лактации. 
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