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Введение 
Использование генофонда голштинского скота 

является одним из направлений улучшения круп-
ного рогатого скота молочных пород. Голштинская 
порода считается самой высокопродуктивной поро-
дой в мире. В своем исследовании П.Н. Прохоренко 
(2013) указывает на необходимость селекции, кото-
рая основана на оценке таких параметров, как тип 
телосложения, удой и общий выход молочного 
жира. Для достижения поставленных целей в селек-
ции необходимо применять систему искусственного 
осеменения, основанную на использовании прове-
ренных по качеству потомственных быков-улучшате-
лей. Также требуется активная выранжировка коров 
с низкими удоями, особенно в раннем возрасте 
(25…35 % от общего поголовья). Оценка поведенче-
ских характеристик, формы вымени и скорости мо-
локоотдачи коров также является важным этапом 
селекции [1]. 

Басонов О. А. (2016) и другие ученые отмечают, 
что благодаря масштабной селекционной работе, 
проведенной в различных регионах Российской Фе-
дерации, был создан существенный запас голштини-
зированного скота, обладающего широким спек-
тром внешних и экстерьерно-конституциональных 
характеристик, а также хозяйственных особенно-
стей [2, 3]. 

По результатам исследований, проведенных Д. 
Ю. Сусловым в 2018 г. и Ереминой М.А в 2022 г. и 
другими учеными, было обнаружено, что селекци-
онный процесс в сельском хозяйстве существенно 
повлиял на здоровье и фертильность коров, а также 
способствовал повышению экономической эффек-
тивности производства молока [4, 5]. Длительная се-
лекция по снижению показателей массы тела живот-
ных и повышению эффективности использования 
кормов оказала влияние на увеличение индекса 
конверсии корма (FE) с 5 до 8 %. Такие положитель-
ные изменения оказывают значительное влияние 
на сельскохозяйственную отрасль и вносят важный 
вклад в обеспечение продовольственной безопас-
ности и повышение уровня рентабельности молоч-
ного производства молока. 

По утверждению В. В. Ляшенко, И. В. Каешовой 
и др. возможность дальнейшего прогресса по 

селекционным признакам в популяции установлена 
по высоким коэффициентам наследуемости, корре-
ляции между желательными фенотипическим и ге-
нотипическим признаками. Исследованиями уста-
новлено, что превосходство коров-первотелок над 
матерями по удою и жирности молока в племенных 
стадах голштинского скота ожидаемо в будущем [6]. 

По мнению Прахова Л.П., Басонова О.А. (2005), 
повышение генетического потенциала коров сопро-
вождается тем, что возрастают биологические тре-
бования животных к условиям кормления и содер-
жания, качественным характеристикам кормов. Ге-
нетические параметры селекции не только опреде-
ляют, но и уточняют генетическую ценность прово-
димого отбора животных по соответствующим при-
знакам [7]. 

Современные селекционные программы, осно-
ванные на положениях популяционной генетики и 
с использованием иммуногенетических методов, иг-
рают важную роль в создании новых пород живот-
ных с желательными генетическими свойствами и 
повышением их иммунологической стойкости [8]. 
Эти программы способствуют улучшению продук-
тивности и качества жизни животных, а также повы-
шению устойчивости поголовья к возможным забо-
леваниям и неблагоприятным условиям среды. 

В современной практике разведения животных 
особое внимание уделяется повышению получения 
потомства с целью улучшения качества стада и по-
род [9]. Прогрессивные технологии и методы, ис-
пользование современных научно-исследователь-
ских достижений позволяют сегодня накапливать и 
закреплять ценные генетические характеристики, 
улучшая генетический потенциал животноводче-
ского производства. Это обеспечивает постоянное 
развитие и совершенствование животноводства [10, 
11]. 

Процесс отбора родительских особей с осо-
быми качествами направлен на получение потом-
ков, обладающих высокой продуктивностью. Важно 
отметить, что уровень продуктивности потомков за-
висит не только от ценности родителей по их пле-
менным качествам, но и от применяемых методов 
подбора [11, 12]. 
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Уровень селекционной работы имеет огромное 
влияние на продуктивность сельскохозяйственных 
животных наряду с факторами кормления и содер-
жания. Этот процесс заключается в отборе особей 
с желательными качествами и формировании роди-
тельских пар для получения потомства с желае-
мыми характеристиками [13]. Генетический анализ 
племенного подбора представляет собой комбина-
цию генов родительских гамет, благодаря которым 
образуются новые генотипы. Таким образом, селек-
ционная работа играет не менее важную роль, чем 
условия содержания и кормления в оптимизации 
производства сельскохозяйственных животных [14]. 

В целях ускорения селекционного прогресса 
изучение специфических особенностей генетиче-
ских линий и эффективности их скрещиваний явля-
ется необходимым. Данное исследование и анализ 
позволят более полно определить перспективы ис-
пользования применяемых методов селекции [15]. 
Более того, они помогут сфокусировать усилия 
на создании животных, которые будут соответство-
вать требуемому типу [16, 17].  

Цель исследований – определение и использо-
вание селекционно-генетических параметров коров 
голштинской породы при разных способах подбора.  

Материалы и методы 
Научно-хозяйственный опыт проводили в тече-

ние трёх лет (2017-2019 гг.) на кафедре «Частная зо-
отехния, разведение сельскохозяйственных живот-
ных и акушерство» ФГБОУ ВО «Нижегородская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия». 
Также исследования проводились в Региональном 
информационно-селекционном центре ООО «Ниже-
городское» по племенной работе. 

Для проведения исследований было использо-
вано маточное поголовье голштинского скота с ми-
нимум одной лактацией (от 280 дойных дней). Жи-
вотные были отобраны в условиях ООО «Племзавод 
им. Ленина» Ковернинского района Нижегородской 
области и разделены на группы в зависимости от со-
четаний подбора Данные были биометрически об-
работаны. Всего было исследовано 1054 головы. 

В первую группу включили животных со степе-
нью инбридинга IV-IV – отдаленный инбридинг 
(n=123). Во вторую и третью группы включили жи-
вотных с умеренной степенью инбридинга: IV-III 
(n=11) и III-IV (n=15) соответственно. В четвертую 
группу включили животных с близкой степенью ин-
бридинга по Шапоружу III-III (n=8). Коровы пятой 
группы имеют принадлежность по отцовским и ма-
теринским предкам к кроссу линий (n=301). У коров 
шестой группы отцовские предки имеют принад-
лежность к одной линии, а материнские предки 
имеют принадлежность к кроссу линий или наобо-
рот (n=420). В седьмую группу отнесли коров, мате-
ринские и отцовские предки которых имеют принад-
лежность к разным линиям (n=114). Коровы вось-
мой (контрольной) группы получены от чистых 

линий, где и отцовские, и материнские предки при-
надлежат одной линии (n=62).  

При пересчете степени инбридинга по Шапо-
ружу на коэффициент инбридинга Райта – F: близ-
ком родстве F=0,065…0,0312 (6,25…3,12 %), умерен-
ном родстве F=0,0156 (1,56 %), отдаленном F=0,0078 
(0,78 %). 

Данные исследования основываются на ана-
лизе племенных карточек коров формы 2-МОЛ и бы-
ков формы 1-МОЛ, данных записей зоотехнического 
и племенного учета, записанных в книгу учета осе-
менений и отелов крупного рогатого скота, журна-
лов регистрации приплода и выращивания молод-
няка, сводных бонитировочных ведомостей и дан-
ных региональных Государственных племенных 
книг, каталогов быков-производителей. Реализацию 
генетического потенциала (РГП) определяли на ос-
новании показателей продуктивности женских 
предков, исходя из информации племенных карто-
чек 2-МОЛ. 

Родительский индекс коровы (РИК) равен отно-
шению суммы удвоенного значения продуктивности 
матери (М), матери матери (ММ) и матери отца 
(МО) к четырем (Кравченко Н.А. Разведение сель-
скохозяйственных животных. Москва: Колос, 1973. – 
312 с.). 

Степень реализации генетического потенциала 
(РГП) рассчитывали как отношение фактической 
продуктивности к ожидаемой продуктивности по 
РИК, умноженное на 100 %. 

В ходе исследования селекционно-генетиче-
ских параметров были изучены данные, связанные 
с удоем и содержанием жира в молоке. В процессе 
анализа были подсчитаны показатели изменчиво-
сти, наследуемости, корреляции и регрессии. 

Коэффициент корреляции (r) вычисляли по 
формуле Браве – Пирсон, 1896 г. 

Ошибку коэффициента корреляции (mr) опре-
деляли как частное разности единицы и квадрата 
коэффициента корреляции в той генеральной сово-
купности, из которой взята выборка (r2) и корня из 
значения численности выборки, т.е. числа пар зна-
чений, по которым вычисляется выборочный коэф-
фициент корреляции (√𝑁𝑁). 

Находили значение коэффициента прямоли-
нейной регрессии (R), равное отношению произве-
дения частного среднеквадратического отклонения 
второго признака (σ2) к среднеквадратическому от-
клонению первого признака σ1) на коэффициент 
корреляции между признаками (r1/2). 

Критерием, определяющим долю влияния ге-
нотипа, является коэффициент наследуемости h2, ха-
рактеризующий долю наследственной изменчиво-
сти в общей изменчивости признака. Величина h2 
колеблется от 0 до 1. Коэффициент наследуемости 
часто используется для оценки возможностей селек-
ции, для прогнозирования результатов отбора и для 
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оценки степени связи между фенотипом и геноти-
пом. 

Коэффициент наследуемости (h2) вычисляли 
по формуле С. Райт (1921) через удвоенное значение 
коэффициента корреляции (2r (родители – дети)).  

Обработка полученных экспериментальных 
данных осуществлялась с применением метода ва-
риационной статистики, разработанного Плохин-
ским Н.А. в 1969 г. [12], с применением программы 
«Microso� Excel».  

Результаты 
Родительский индекс коров (РИК) считается 

надежным и всесторонним инструментом, который 
дает полную оценку потенциальных возможностей 
животных. Он основан на анализе всех показателей, 
передаваемых женскими предками, и является важ-
ным индикатором генетических возможностей кон-
кретного животного, а также степени передачи его 
продуктивных качеств потомству. 

Показатели реализации генетического потен-
циала представлены в таблице 1. 

Показатель РИК находился в группах на уровне 
9943…10490 кг по удою. Реализация генетического 
потенциала по удою за 305 дней лактации была 
выше в 7 группе, полученной от кросса двух чистых 
линий и составила 91,2 %, что на 5,4 % больше, чем 
в контрольной группе. Более низкий показатель 

реализации генетического потенциала был у живот-
ных 3 группы и составил 84,3 %. 

Таким образом, благодаря созданию комфорт-
ных условий кормления и содержания, коровы 
голштинской породы смогли реализовать свой гене-
тический потенциал на высоком уровне.  

Изучение изменчивости, наследуемости, воз-
растной устойчивости и взаимосвязи основных хо-
зяйственно полезных признаков в отношении кон-
кретного стада или породы играет важную роль 
в выборе подходящих методов отбора и подбора. 
Этот анализ позволяет эффективно улучшать продук-
тивность животных с каждым последующим поколе-
нием. Показатели селекционно-генетических пара-
метров указаны в табл. 2.  

По данным таблицы 2 определено, что 
наименьший удой получен в 4 группе – 8502 кг, что 
на 227 кг или на 3 % меньше, чем в 8-й (контроль-
ной) группе и на 808 кг или на 9 % меньше, чем в 7 
группе, где наибольший результат, при достоверной 
разности (p<0,05).  
Величина коэффициента наследуемости может зна-
чительно колебаться в зависимости от различных 
факторов, таких как генотип животных, генеалоги-
ческая структура стада, применяемые методы раз-
ведения, уровень и направление племенного от-
бора, а также другие особенности.  

Таблица 1. Реализация генетического потенциала коров по удою 
Группа n РИК, кг РГП, % 

1 группа – Инбредная группа со степенью инбридинга IV-IV 123 9943±135,3 88,7 
2 группа – Инбредная группа со степенью инбридинга IV-III 11 9990±117,1 88,5 
3 группа – Инбредная группа со степенью инбридинга III-IV 15 10490±162,8 84,3 

4 группа – Инбредная группа со степенью инбридинга III – III 8 9971±173,2 85,2 
5 группа – Отец и Мать кросс линий 301 10113±106,3 88,2 

6 группа – Отец чистой линии, Мать кросс линий или наоборот 420 10029±201,1 86,8 
7 группа – Отец чистой линии, Мать – другой чистой линии 114 10198±157,6 91,2 

8 группа – Чистые линии (контрольная) 62 10165±78,4 85,8 
 
Таблица 2. Влияние матерей на молочную продуктивность дочерей 

Группа n 
Удой за 305 дней 

максимальной лакта-
ции, кг 

𝐶𝐶𝑣𝑣, % 
Удой матерей за 305 
дней максимальной 

лактации, кг 

Коэффициенты 
r±mr R h2 

1 группа – Инбредная 
группа со степенью инбри-

динга IV-IV 
123 8829±107,2 12,7 8581±102,9 0,29±0,08 0,080 0,5 

2 группа – Инбредная 
группа со степенью инбри-

динга IV-III 
11 8848±348,0 12,4 8628±528,1 0,12±0,029 0,010 0,2 

3 группа – Инбредная 
группа со степенью инбри-

динга III-IV 
15 8850±234,1 8,8 8780±202,2 0,22±0,025 0,050 0,4 

4 группа – Инбредная 
группа со степенью инбри-

динга III – III 
8 8502±117,3 13,3 8858±122,1 0,60±0,22 0,400 0,99 

5 группа – Отец и Мать 
кросс линий 301 8922±62,5 11,2 8830±63,3 0,06±0,05 0,004 0,1 

6 группа – Отец чистой ли-
нии, Мать кросс линий или 

наоборот 
420 8712±55,2 12,3 8882±58,8 0,07±0,04 0,005 0,1 

7 группа – Отец чистой ли-
нии, Мать – другой чистой 

линии 
114 9310±377,8* 10,7 9041±472,3 0,22±0,08 0,050 0,4 

8 группа – Чистые линии 
(контрольная) 62 8729±136,9 11,5 8859±144,2 0,20±0,12 0,010 0,4 

* p<0,05 
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Коэффициент наследуемости является важным 
инструментом, который помогает определить 
насколько конкретный признак или характеристика 
передаются от родителей к потомству. 

Наибольший коэффициент изменчивости пока-
зателя удоя за 305 дней максимальной лактации по-
лучен в 4 группе (0,133), что говорит о разнородно-
сти данного показателя между животными внутри 
группы. Наименьший коэффициент изменчивости 
был в 6 группе – 0,088, животные имели однород-
ные показатели значения уровня продуктивности. 

При наименьшей наследуемости (0,1) живот-
ные 5 и 6 групп имели достаточно низкий коэффици-
ент корреляции 0,07 и 0,06 соответственно. 

Наибольшая наследуемость признака была в  3 
и 8 группах и составила 0,4.  

Обсуждение 
Для определения оптимального направления 

отбора в процессе научно-хозяйственного опыта 
были изучены селекционно-генетические пара-
метры коров различных генотипов, разводимых 
в хозяйстве, что позволило определить приемлемые 
направления отбора. Один из основных парамет-
ров. оценивающим долю в фенотипической измен-
чивости признака, является коэффициент наследуе-
мости, в среднем по изучаемому поголовью соста-
вил 0,39, с лимитом колебания от 0,1 до 1,0.  

При организации селекционно-племенной ра-
боты селекционно-генетические параметры позво-
ляют определить оптимальные направления. Нами 
были изучены селекционно-генетические пара-
метры коров различных производственных групп, 
разводимых в хозяйстве.  

По мнению ряда ученых [1, 3] зоотехнической 
теории и практики с помощью повышения коэффи-
циента наследуемости признака можно достичь при 
массовом отборе быстрого генетического улучше-
ния поголовья. 

При селекции животных играет значительную 
роль учет взаимосвязи между хозяйственно-полез-
ными признаками. Особенно важно обратить 

внимание на связь между удоем за лактацию и со-
держанием молочного жира. 

Исследования показывают, что у молодых ко-
ров существует связь между удоем за лактацию и со-
держанием молочного жира. Коэффициент корре-
ляции, вычисленный на основе проведенных иссле-
дований, составил 0,06–0,6.  

Установлено, что при наименьшей наследуемо-
сти (0,1) животные 6-й (Отец и Мать разных чистых 
линий) и 4-й (Отец чистой линии, а Мать кросс ли-
ний, или наоборот) групп имели достаточно низкий 
коэффициент корреляции 0,07 и 0,06 соответ-
ственно. 

Получено, что наибольшая наследуемость при-
знака была у животных в 8-й (Чистые линии), 7-й 
(Отец чистой линии, Мать – другой чистой линии) и 
3-й (Инбредная группа со степенью инбридинга III-
IV группах) и составила 0,4. При низких значениях 
коэффициентов наследуемости отбор по фенотипи-
ческому проявлению признака оказывается малоэф-
фективным. Однако возможно добиться улучшения 
ситуации, если проводить систематический и целе-
направленный отбор в течение нескольких поколе-
ний. 

Заключение 
Таким образом, полученные эксперименталь-

ные данные по исследованию селекционно-генети-
ческих параметров доказывают, что при наимень-
шей наследуемости (0,1) животные 5-й и 6-й групп 
имели достаточно низкий коэффициент корреляции 
0,07 и 0,06 соответственно. 

Наибольшая наследуемость признака была в 1, 
2 и 6 группах, где составила 0,4. 

Установлена положительная корреляционная 
связь между продуктивными показателями мате-
ринских предков и коров исследуемых групп. Выяв-
лены закономерности в формировании молочной 
продуктивности материнских предков и коров ис-
следуемых групп в проявлении их генетической из-
менчивости, которые влияют на повышение генети-
ческого потенциала поголовья в целом. 
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