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СИММЕНТАЛЬСКИЙ СКОТ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 
SIMMENTAL CATTLE OF GERMAN BREEDING UNDER THE CONDITIONS OF TRANSBAIKALIA 

Ключевые слова: симментальский скот немецкой и 
местной селекции, рост, развитие, индекс телосложе-
ния, клинические и биологические показатели телок. 

 

Представлены результаты исследований в условиях 
Забайкальского края роста, развития и некоторых биоло-
гических особенностей молодняка симментальской поро-
ды немецкой и местной селекции. Живая масса ремонт-
ных телок по возрастным периодам имела некоторые 
межгрупповые различия. При рождении телята от коров 
немецкой селекции имели высокую живую массу 
(41,3±1,87) и по сравнению с телятами от коров местной 
селекции были тяжелее на 14,1 кг (P<0,001). Трехмесяч-
ные телята от коров местной селекции отставали в росте 
от своих сверстников на 17,0 кг при достоверном различии 
(P<0,1), а 6-месячные – на 28,5 кг (P<0,001). В 12-месяч-
ном возрасте телки опытной группы превосходили живот-
ных контрольной на 58,4 кг, или 20,1% (P<0,01), а в 18-ме-
сячном – на 67,6 кг, или 17,6% (P<0,01). Среднесуточный 
прирост живой массы за учетный период от рождения до 
18-месячного возраста у телок немецкой селекции – был 
выше на 99,1 г (15,7%) и составил 633,5±21,57 г, у сверст-
ниц местной селекции 534,4±10,98 г. Животные росли и 
развивались неодинаково. Ремонтные телки немецкой 
селекции выглядели более высоконогими, с удлиненным 
туловищем, хорошо развитой средней частью. Частота 
дыхания и пульса у телок немецкой селекции была не-
сколько выше по сравнению с подопытными животными 

местной селекции. Толщина кожной складки в области 
последнего ребра и бедра в разные возрастные периоды 
была несколько толще у телок местной селекции и с воз-
растом увеличивалась у животных обеих групп. Превос-
ходство по толщине кожной складки у телок местной се-
лекции объясняется тем, что они более приспособлены к 
процессу терморегуляции в условиях резкоконтиненталь-
ного климата Забайкалья. 

 
Keywords: German and local Simmental cattle, growth, 

development, body index, clinical and biological indices of 
heifers. 

 
The research findings on the growth, development and 

some biological features of young Simmental cattle of Ger-
man and local breeding under the conditions of Transbaikalia 
are presented. The live weight of replacement heifers by age 
periods had some intergroup differences. At birth, the calves 
from the cows of German breeding had larger live weight 
(41.3 ± 1.87) and compared to calves of local cows were 
heavier by 14.1 kg (P < 0.001). Three-month-old calves born 
from the cows of local breeding yielded to the comparable 
calves by 17.0 kg with a significant difference (P < 0.1), and 
6-month-old – by 28.5 kg (P < 0.001). At 12 months, the 
heifers of the trial group outperformed the control animals by 
58.4 kg, or 20.1% (P < 0.01), and at 18 months – by 67.6 kg, 
or 17.6% (P < 0.01). The average daily weight gain for the 
study period from birth to 18 months in the heifers of German 
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breeding was higher by 99.1 g (15.7%) and amounted to 
633.5 ± 21.57 g; in the heifers of local breeding – 534.4 ± 
10.98 g. The growth and development of the animals were 
different. The replacement heifers of German breeding 
looked more high-legged with elongated body and well-
developed middle part. The breathing and heart rates in the 
heifers of German breeding were slightly higher as compared 
to those of the trial animals of local breeding. The thickness 

of the skin fold in the region of the last rib and hip at different 
age periods was somewhat thicker in heifers of local breed-
ing and increased with age in animals of both groups. The 
superiority in skin fold thickness of the heifers of local breed-
ing is explained by the fact that they are more adapted to the 
process of thermoregulation under the conditions of the 
sharply continental climate of Transbaikalia. 
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Введение  
Поголовье крупного рогатого скота в Забай-

кальском крае на 01.01.2018 г. составило  
451,4 тыс. гол., в том числе молочного направле-
ния – 90,2 тыс. гол., из них 179,5 и 52,2 тыс. коров 
соответственно. В крае разведением молочного 
скота симментальской и красно-пестрой пород 
занимаются в 8 сельскохозяйственных организа-
циях, общее поголовье скота в которых составля-
ет 5031 гол., коров – 1915 гол. [1]. 

В сравнении с другими породами молочного 
направления симменталы более выносливы, 
имеют достаточно высокую молочную продуктив-
ность, могут поедать большое количество грубых 
кормов, способны быстро восстанавливать живую 
массу и давать высокий абсолютный прирост  
[2-5]. В Германии разводят симментальский скот 
комбинированного направления продуктивности 
для производства молока и мяса. За последние 
40 лет немецкие селекционеры добились большо-
го прогресса в области улучшения скота и произ-
водства молока без ущерба мясной продуктивно-
сти [6]. 

Немецкий симментальский скот нашел свое 
применение на всех континентах в различных 
экономических и климатических условиях. При 
чистопородном разведении и скрещивании с дру-
гими породами во всем мире симментальская по-
рода вносит значительный вклад в увеличение 
молочной и мясной продуктивности [7-11]. 

Цель исследования – в условиях резкоконти-
нентального климата Забайкалья изучить особен-
ности роста, развития и некоторых физиологиче-
ских показателей телок симментальской породы 
немецкой и местной селекции от рождения до  
18-месячного возраста. 

Объекты и методы 
Исследования проведены в ООО «Универсал» 

Улетовского района Забайкальского края. Мате-
риалом для проведения научных исследований 
послужили чистопородные симментальские теля-
та немецкой и местной селекции, сформирован-
ные в 2 группы по 15 гол. – опытная (немецкая 
селекция) и контрольная (местная селекция). 

При проведении исследований были опреде-
лены следующие параметры: живая масса живот-
ных – ГОСТ 25426-83 «Методы определения мас-
сы тела» (при рождении, 3, 6, 12 и 18 мес.). Абсо-
лютный и среднесуточный прирост живой массы – 
по общепринятой методике, основные промеры 
тела (12) – при рождении, в 6, 12 и 18 мес. – ГОСТ 
25426-93 «Методы взятия основных промеров 
тела», индексы телосложения (7), толщина кож-
ной складки – штангельциркулем в области по-
следнего ребра и на бедре по методике М.М. Ле-
бедева, температура тела, частота пульса и ды-
хания при рождении, 3-, 6-, 12- и 18-месячном 
возрасте. Для изучения этих 2 параметров было 
взято по 5 гол. животных из каждой группы. 

Полученные данные подвергались аналитиче-
ской обработке методов вариационной статистики 
[12]. Статистически достоверной считали разницу 
при P>0,95. 

 
Результаты и их обсуждение 

Рост и развитие животных сопровождаются 
глубокими функциональными изменениями в их 
организме. Характерным показателем энергии 
роста и развития является динамика живой мас-
сы. Она позволяет дать косвенную прижизненную 
оценку роста животных. Живая масса имеет 
большое хозяйственное и биологическое значе-
ние. Как правило, в пределах одной породы более 
крупные особи отличаются хорошим здоровьем и 
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крепкой конституцией, а значит, и более высокой 
жизнеспособностью. Несомненно, что по измене-
ниям живой массы подопытных животных в воз-
растной динамике мы можем судить о развитии 
организма в целом. Живая масса ремонтных те-
лок по возрастным периодам имела некоторые 
межгрупповые различия (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика живой массы  

и среднесуточного прироста  
подопытных животных (в среднем на голову) 

 

Возраст, мес. Группа 
опытная контрольная 

Живая масса, кг 
При рождении 41,3±1,87*** 27,2±0,55 

3 108,3±6,75* 91,3±2,87 
6 181,0±6,28*** 152,5±4,98 
9 236,4±12,05 190,5±1,61 
12 290,7±15,30** 232,3±1,73 
15 340,0±17,38 277,0±2,26 
18 383,4±12,72** 315,8±2,17 

Среднесуточный прирост, г 
0-3 745,0±59,46 712,2±51,12 
3-6 807,7±50,88 680,0±31,44 
6-9 615,5±55,18 422,2±25,80 

9-12 603,0±51,04 464,4±24,42 
12-15 547,3±31,06 496,6±12,70 
15-18 481,8±61,92 431,1±60,53 
0-18 633,5±21,57 534,4±10,98 

Примечание. ***Р<0,001; **Р<0,01; *Р<0,05. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

при рождении телята от коров немецкой селекции 
имели высокую живую массу (41,3±1,87) и по 
сравнению с телятами от коров местной селекции 
были тяжелее на 14,1 кг (P<0,001). С возрастом 
различие в живой массе сохранилось и наблюда-
лось в течение всего опыта. Трехмесячные теля-
та от коров местной селекции отставали в росте 
от своих сверстников на 17,0 кг при достоверном 
различии (P<0,05), а 6-месячные – на 28,5 кг при 
достоверной разнице между группами разных жи-
вотных (P<0,001). В 12-месячном возрасте телки 
опытной группы превосходили животных кон-
трольной на 58,4 кг, или 20,1% (P<0,01), а в  
18-месячном – на 67,6 кг, или 17,6% (P<0,01). 

За учетный период от рождения до 18-ме-
сячного возраста от животных контрольной груп-
пы получено 288,6 кг абсолютного прироста, а от 
животных опытной – 342,1 кг. Среднесуточный 
прирост живой массы за этот период у телок 

немецкой селекции был выше на 99,1 г (15,7%) и 
составил 633,5±21,57 г, у сверстниц местной се-
лекции – 534,4±10,98 г. 

Основными показателями, характеризующими 
телосложение животных, а в связи с этим и про-
дуктивность, являются промеры статей тела, ко-
торые в возрастном аспекте представлены в таб-
лице 2, откуда следует, что животные росли и 
развивались неодинаково. Отмечено, что телки 
опытной группы превосходили своих сверстниц из 
группы контроля по показателям, характеризую-
щим развитие грудной клетки, костяка и в целом 
туловища. Ремонтные телки немецкой селекции 
выглядели более высоконогими, с удлиненным 
туловищем, хорошо развитой средней частью. 
Более наглядное представление об экстерьерно-
конституциональном развитии животных дают 
индексы телосложения (табл. 3). 

Поскольку у подопытных животных промеры 
статей тела в определенной степени различа-
лись, соответственно, изменялись и индексы те-
лосложения. 

С возрастом у подопытных животных законо-
мерно изменились пропорции телосложения. При 
анализе индексов телосложения существенных 
различий не установлено, но можно отметить, что 
телки опытной группы были несколько крупнее, 
имели больший объем грудной клетки. Это указы-
вает на возможность ожидать от них более высо-
кую продуктивность. 

В период выращивания подопытных животных 
нами установлено, что весь комплекс многочис-
ленных биологических процессов, происходящих 
в организме животных на фоне окислительно-
восстановительных реакций, протекал нормально, 
о чем свидетельствует довольно стабильная, 
присущая молодняку крупного рогатого скота тем-
пература тела у всех подопытных животных. Ча-
стота дыхания и пульса у телок немецкой селек-
ции была несколько выше по сравнению с под-
опытными животными местной селекции (табл. 4). 

Изучение толщины кожной складки в области 
последнего ребра и бедра в разные возрастные 
периоды показало, что она была несколько толще 
у телят от коров местной селекции и с возрастом 
увеличивалась у животных обеих групп (табл. 5).  

Однако по толщине кожи имеют превосходство 
телки местной селекции. Это, вероятно, показа-
тель того, что они более приспособлены к про-
цессу терморегуляции в условиях резкоконтинен-
тального климата Забайкалья. 
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Таблица 2 
Изменение промеров тела у подопытных животных с возрастом, см (M±m) 

 

Показатель 

Группа 
опытная контрольная 

Возраст, мес. 
при рожде-

нии 6 12 18 при рожде-
нии 6 12 18 

Высота 
В холке 70,4±0,60 91,8±0,48 110,2±0,92 119,1±0,73 69,5±0,67 90,4±0,50 104,9±0,93 113,6±0,79 
В спине 67,8±0,42 86,3±0,64 114,4±1,18 118,9±0,79 67,3±0,62 84,5±0,31 106,2±0,99 116,2±0,86 

В крестце 72,4±0,46 99,0±0,41 120,2±1,48 122,6±0,91 72,0±0,63 97,8±0,51 110,3±0,91 120,5±0,99 
Глубина груди 27,3±0,50 32,0±0,35 55,3±0,54 59,9±0,46 24,4±0,36 28,7±0,38 50,6±0,47 57,8±0,59 

Ширина 
Груди 28,0±0,72 30,7±1,09 35,5±0,35 37,5±0,58 24,3±0,31 28,6±0,32 34,5±0,65 39,7±0,52 

В маклоках 20,6±0,52 26,4±0,44 33,3±0,77 37,9±0,66 19,2±0,49 20,1±0,40 32,1±0,60 35,1±0,63 
В седалищных 

буграх 10,0±0,33 12,4±0,27 14,2±0,56 19,7±0,49 8,0±0,25 10,6±0,20 11,1±0,38 17,8±0,35 

Лба 15,4±0,62 18,0±0,30 17,9±0,19 21,6±0,62 12,3±0,37 14,6±0,33 19,3±0,45 23,8±0,37 
Косая длина 

туловища 72,8±0,64 106,5±0,76 127,8±1,64 146,5±1,99 70,6±0,37 102,2±0,39 122,5±1,84 143,3±1,24 

Длина головы 22,3±0,43 29,0±0,46 36,5±0,45 44,3±0,61 21,4±0,41 27,2±0,43 38,6±0,73 44,4±0,80 
Обхват 

Груди 77,2±0,36 108,8±0,57 150,7±1,78 178,0±2,14 76,5±0,71 115,5±1,04 148,2±1,85 171,3±1,40 
Пясти 11,8±0,60 13,5±0,25 17,3±0,25 18,5±0,24 9,0±0,34 11,9±0,38 13,6±0,48 16,0±0,25 

 
Таблица 3 

Возрастные изменения индексов телосложения, % 
 

Индекс 

Группа 
опытная контрольная 

возраст, мес. 
при рождении 6 12 18 при рождении 6 12 18 

Растянутости 103,4 116,0 118,3 126,3 101,6 113,0 116,7 126,0 
Сбитости 106,0 102,0 117,9 118,7 108,3 104,2 120,9 119,6 

Тазогрудной 135,9 134,4 92,2 98,9 126,5 106,0 107,4 113,1 
Грудной 102,5 111,0 59,5 62,6 99,5 92,7 68,2 68,7 

Длинноногости 64,9 68,2 49,8 48,3 61,2 65,1 51,7 49,0 
Костистости 16,7 14,7 15,1 15,8 12,9 13,2 12,9 14,0 
Массивности 109,6 118,5 112,4 114,5 101,1 127,8 124,3 120,5 
 

Таблица 4 
 Клинические показатели животных, (M±m) 

 

Возраст, мес. 

Группа 
опытная контрольная 

температура 
тела, ос 

частота в минуту температура 
тела, ос 

частота в минуту 
дыхания пульса дыхания пульса 

При рождении 38,2±0,18 39,8±2,47 92,0±12,1 38,4±0,13 37,4±2,65 87,0±9,80 
3 38,4±0,10 41,4±2,29 86,3±9,15 38,2±0,07 39,0±2,42 80,8±7,98 
6 38,0±0,10 38,8±2,35 94,0±7,21 38,4±0,05 36,4±2,41 86,2±7,85 

12 38,8±0,13 26,8±1,02 75,2±1,88 38,7±0,17 25,2±1,15 73,6±2,07 
18 38,6±0,07 23,2±1,10 68,8±1,03 38,5±0,09 22,0±0,92 67,6±0,92 
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Таблица 5 
Толщина кожного покрова телят, мм 

 

Возраст, мес. Группа 
опытная контрольная 

При рождении 2,66±0,05 2,76±0,05 
3 3,42±0,06 3,62±0,03 
6 3,80±0,07 3,90±0,05 

12 4,44±0,03 4,60±0,04 
18 4,81±0,03 4,97±0,04 

 
Заключение  

В условиях Забайкалья превосходство по жи-
вой массе телок симментальской породы немец-
кой селекции над местными сохранялось на про-
тяжении всего периода выращивания до 18-
месячного возраста. С 6-месячного возраста оно 
составляло 28,5 кг при достоверной разнице 
(P<0,001), в 18-месячном – 67,6 кг, или 17,6% 
(P<0,01). 

Немецкие симментальские телки развивались 
более высоконогими, с удлиненным туловищем, 
хорошо развитой средней частью туловища. Био-
лого-физиологические показатели у подопытных 
животных находились в пределах физиологиче-
ских норм. 
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РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
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THE ROLE OF MICROFLORA OF THE UPPER RESPIRATORY AIRWAYS 

IN PEST OF SMALL RUMINANT PATHOGENESIS 
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ские, вирулентные, микроорганизмы, этиология, сме-
шанные вирусные инфекции, ассоциация, патогенез. 

 
 
По данным многочисленных авторов в возникновении 

респираторных болезней сельскохозяйственных живот-
ных кроме вирусов, хламидий и микоплазмы принимают 
участие от 7 до 19 видов бактерий: пастереллы, стрепто-
кокки, стафилококки, эшерихии и другие. Их этиологиче-
ская роль в настоящее время не вызывает сомнений. 
Установлено, что бактерии могут самостоятельно вызы-
вать пневмонию у молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, часто заканчивающуюся гибелью животных. И.А. 
Сидоров в соавторстве при изучении этиологии респира-
торных заболеваний молодняка откормочных комплексов 
РФ из носовых секретов выделяли более 18 видов бак-
терий. При бактериологическом исследовании авторы 
наиболее часто определяли следующие микроорганиз-
мы: Pasterelle (83%), Neisseria subflava (78%), Alсaligenes 
(50%), Staph. аurеus (15%), Proteus vulgaris (6%) и др. 
М.Д. Поликовский в соавторстве, выясняя роль микробов 
и вирусов в этиологии легочных заболеваний овец, вы-
делили разнообразные микроорганизмы. Авторы в экс-
перименте доказали, что пастереллоподобные микроор-

ганизмы находятся в организме здоровых животных и 
относятся к условно патогенной микрофлоре, не играю-
щей ведущей роли в этиологии легочных заболеваний 
овец. 

 
Keyword: morphological, biochemical, virulent, microor-

ganisms, etiology, mixed viral infections, association, patho-
genesis. 

 
According to numerous authors, in addition to viruses, 

Chlamydia and mycoplasma, the occurrence of respiratory 
diseases in farm animals is also caused by from 7 to 19 spe-
cies of bacteria such as Pasteurella, streptococcus, staphy-
lococcus, Escherichia and others. Their etiological role is 
currently obvious. It has been proven that the bacteria can 
independently cause pneumonia in young farm animals, of-
ten resulting in the death of animals. Sidorov and colleagues 
when studying the etiology of respiratory diseases in young 
cattle on fattening farms of the Russian Federation isolated 
more than 18 species of bacteria from nasal secrets. By bac-
teriological testing, the authors most frequently identified the 
following microorganisms: Pasteurella (83%), Neisseria sub-
flava (78%), Alсaligenes (50%), Staphylococcus aureus 
(15%), Proteus vulgaris (6%), etc. Polikovsky and colleagues 
when revealing the role of microbes and viruses in the etiolo-


