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РОСТ И СТИРАЕМОСТЬ КОПЫТНОГО РОГА И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У ГОЛШТИН КРАСНЫХ СТЕПНЫХ ПОМЕСЕЙ  

В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА И ПЕРИОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

HOOF HORN GROWTH AND WEAR AND ORTHOPEDIC DISEASES IN CROSS-BREEDS  
OF HOLSTEIN AND RED STEPPE CATTLE IN DIFFERENT YEAR SEASONS AND GROWTH STAGES 
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Исследования по изучению копытного рога 

проводились на группах телок-аналогов с кровно-
стью Ѕ, 3/4 и 7/8 по голштинской породе. За 
контроль взяты чистопородные красные степные 
животные. Коэффициент роста и стирания рого-
вого башмака копыт во все периоды выращивания 
был выше единицы во всех без исключения груп-
пах. Каких-либо закономерностей роста и стира-
ния копытного рога от кровности по улучшающей 
породе не отмечено. Однако следует отметить 

некоторое преимущество телок с кровностью 
3/4 по голштинам по скорости роста копытного 
рога, у которых во все сезонно-возрастные пери-
оды коэффициент роста и стирания был на 1-8% 
выше, чем в остальных группах. В период осеме-
нения и стельности животные находились на паст-
бище. Несмотря на повышение двигательной ак-
тивности, вызванной пастьбой, отвлечением части 
питательных веществ, поступающих с кормами на 
рост плода, коэффициент роста и стираемости 
увеличивался на 4-5%. Наибольшее количество 
случаев возникновения заболеваний наблюдалось 
у помесных животных, что свидетельствует о 
снижении качества копытного рога. Однако зави-
симости в связи с кровностью по голштинской 
породе не обнаружено. 
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The study of hoof horn was conducted in the 

groups of comparable heifers with a proportion of 
Holstein breed blood as much as 1/2; 3/4 and 7/8. 
The group of purebred red steppe animals was the 
control. The coefficient of hoof horn growth and 
wear was less than unity at all growth stages in all 
groups without any exception. No regular patterns 
of hoof horn growth and wear depending on the 
blood proportion of the upgrading breed were re-
vealed. However, some advantage of the heifers 

with Holstein blood proportion of 3/4 in terms of 
hoof horn growth rate should be emphasized; their 
hoof horn growth and wear coefficient was by 1-8% 
higher than that in the other groups at all season and 
age stages. The animals were kept on pasture dur-
ing the periods of insemination and pregnancy. De-
spite increased motion activity induced by grazing 
and the diversion of part of the nutrients coming 
with the forage for fetal growth, the growth and 
wear coefficient increased by 4-5%. The largest 
number of diseases was revealed in the crossbred 
animals; that was indicative of the reduced quality of 
hoof horn. However, no dependence on Holstein 
blood proportion was found. 
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Введение 
Использование в качестве улучшающей 

при межпородном скрещивании красно-
пестрой голштинской породы с красной степ-
ной в целом ряде исследований в различных 
географических зонах дало положительный 
результат [1-3]. 

Однако при использовании голштинского 
семени для улучшении любой породы, раз-
водимой в России, необходимо учитывать, 
что сложность породообразовательного про-
цесса заключается в том, что животные раз-
личных пород приспособлены к определен-
ным экологическим и природным условиям и 
достигают высокой продуктивности только 
тогда, когда им обеспечивают оптимальный 
микроклимат на фоне сбалансированного пи-
тания. При отсутствии необходимых условий 
генетический потенциал животных не прояв-
ляется, они предрасположены к различным 
заболеваниям, срок их хозяйственного ис-
пользования ограничен [4]. 

Голштинский скот выводился в иных при-
родных условиях и специфические суровые 
климатические условия Западной Сибири, 
сложившиеся здесь тип кормления и условия 
содержания определяют обособленные тре-
бования к качеству разводимого скота, кото-
рое во многом определяется его генотипом 
[5]. 

Некоторые исследователи и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий утвер-
ждают, что голштинизация красного степного 
скота в Западной Сибири при использовании в 
животноводческих помещениях щелевых, бе-
тонных и других жестких полов сопровожда-
ется ростом ортопедических заболеваний [6]. 

В некоторых промышленных предприятиях 
заболевания копытец регистрируются у  
80-87% поголовья и наносят значительный 
ущерб, в большей степени отражающийся 
росте и развитии животных и на их дальней-
шей молочной продуктивности [7]. 

Ввиду актуальности проблемы селекции 
скота на устойчивость к заболеваниям конеч-
ностей задачами исследований предусматри-
валось изучение показателей роста и стирае-
мости копытного рога у животных в возраст-
ном аспекте, при различных физиологических 
состояниях, в пастбищный и стойловый пери-
оды. 

Объекты и методы 
Экспериментальную часть работы по 

оценке технологических качеств животных, 
полученных при скрещивании красных степ-
ных коров с красно-пестрыми голштинскими 
быками, проводили в хозяйствах Алтайского 
края. 

Для проведения исследований сформиро-
вали четыре группы телок-аналогов по  
25 гол. в каждой, с кровностью Ѕ, 3/4 и  
7/8 по голштинской породе. За контроль 
взяты чистопородные красные степные жи-
вотные. 

В период выращивания рационы подопыт-
ных животных корректировали по потребно-
сти в обменной энергии и питательных веще-
ствах в разные периоды роста и с учетом 
физиологического состояния, согласно реко-
мендуемым физиологическим нормам. 

В молочный период содержание было 
беспривязное мелкогрупповое по 10-15 телят 
в секции на деревянных полах. 

Технология содержания телок от 6- до  
18-месячного возраста во всех вариантах бы-
ла одинаковой. Летом — пастбищно-лагерное 
в гуртах по 120-150 гол., зимой — беспривяз-
но в помещениях по 50 гол. в секции с жест-
кими полами. 

Нетелей до 5-6-месячного срока стельно-
сти содержали беспривязно в легких поме-
щениях на деревянных полах с нерегулируе-
мым микроклиматом.  

Начиная с 7-го мес. стельности нетелей 
переводили на привязное содержание в кон-
трольные дворы. 
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Экспериментальная часть  
Проведенные нами исследования показали, 

что в возрасте 3-6 мес. (весенний период) 
наименьший прирост наблюдался у телок 
красной степной породы — 0,182 мм, что на 
0,001-0,004 мм меньше, чем у помесных 
животных, причем с увеличением доли 
голштинской крови скорость роста копытного 
рога увеличивалась. Скорость стирания рого-
вого слоя во всех группах значительно ниже, 
чем интенсивность прироста. Коэффициент 
роста и стирания во всех группах выше еди-
ницы на 18-19% (табл. 1). 

В летний период (возраст 7-10 мес.) уве-
личивалась скорость роста копытного рога и 
снижалась скорость его стирания. В связи с 
этим коэффициент роста и стирания увели-
чился до 1,33-1,34. Причем, чистопородные 
красные степные телки достоверно превос-
ходили голштинизированных сверстниц по 
скорости прироста на 0,002-0,009 мм 
(P<0,01), скорости стирания — на 0,002- 
0,007 мм (P<0,01). 

Переход с пастбища на жесткие полы ста-
ционарных помещений, в связи с постановкой 
животных на зимовку, сказался на скорости 
роста и стирания рогового слоя копыт. Ско-
рость роста в период 11-14 мес. возрастала 
по сравнению с предыдущим возрастным пе-
риодом на 0,058-0,066 мм, однако и стирае-
мость копытного рога увеличивалась на 
0,072-0,085 мм, при этом за счет более ин-
тенсивного стирания рогового башмака копыт 
коэффициент роста и стирания снижался до 
1,12-1,2. 

В зимне-весенний период (возраст  
15-18 мес.) отмечалось снижение скорости 
роста копытного рога по сравнению с 
предыдущим осенне-зимним. Что связано, 
по-видимому, с началом интенсивной линьки 
волосянного покрова, повышением влажности 

в помещении и, соответственно, увеличением 
влажности копытного рога. Коэффициент ро-
ста и стирания в этот период снижался до 
1,05-1,07. 

Несмотря на существенные сезонные и 
возрастные колебания интенсивности роста и 
стирания рогового башмака копыт, коэффи-
циент роста и стирания во все периоды вы-
ращивания был выше единицы во всех без 
исключения группах. Каких-либо закономер-
ностей роста и стирания копытного рога от 
кровности по улучшающей породе не отме-
чено. Однако следует отметить некоторое 
преимущество телок с кровностью 3/4 по 
красно-пестрым голштинам по скорости ро-
ста копытного рога, у которых во все сезон-
но-возрастные периоды коэффициент роста и 
стирания был на 1-8% выше, чем в остальных 
группах.  

В период осеменения и первой половины 
стельности животные находились на пастбище 
(табл. 2).  

В это время отмечено увеличение скоро-
сти роста копытного рога и снижения его 
стираемости. Несмотря на повышение двига-
тельной активности, вызванной пастьбой, от-
влечением части питательных веществ, посту-
пающих с кормами на рост плода, коэффи-
циент роста и стираемости увеличивался до 
1,49-1,55. 

Снижение интенсивности роста копытного 
рога во второй половине стельности (возраст 
24-27 мес.) связано с повышенным использо-
ванием питательных веществ на рост плода. 
При этом скорость роста копытного рога во 
всех группах снижалась на 0,022-0,027 мм, 
одновременно скорость стираемости увели-
чивалась на 0,050-0,058 мм, что говорит о 
снижении крепости рогового слоя. Несмотря 
на это коэффициент роста и стирания оста-
вался выше единицы на 4-5%.  

Таблица 1 
Показатели роста и стираемости копытного рога по возрастным периодам, мм/сут. (M±m) 

 

Показатель 
Кровность 

КС 1/2КПГ х 1/2КС 3/4КПГ х 1/4КС 7/8КПГ х 1/8КС
Возраст 3-6 мес., весна 

Рост 0,182±0,02 0,183±0,01 0,186±0,01 0,183±0,01 
Стираемость 0,164±0,01 0,160±0,07 0,156±0,07 0,162±0,06 
Коэффициент 1,11 1,14 1,19 1,13 

Возраст 7-10 мес., лето 
Рост 0,198±0 0,189±0,01 0,192±0,01 0,196±0,01 

Стираемость 0,149±0,01 0,142±0,01 0,143±0,01 0,147±0,01 
Коэффициент 1,33 1,33 1,34 1,33 

Возраст 11-14 мес., осень-зима 
Рост 0,256±0 0,255±0,01 0,258±0,01 0,256±0,01 

Стираемость 0,225±0,01 0,227±0,01 0,215±0,01 0,229±0,01 
Коэффициент 1,14 1,12 1,2 1,12 

Возраст 15-18 мес., зима-весна 
Рост 0,238±0,01 0,239±0,01 0,241±0,01 0,240±0,001 

Стираемость 0,226±0,01 0,229±0 0,226±0,01 0,231±0,01 
Коэффициент 1,05 1,04 1,07 1,04 
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Таблица 2 
Показатели роста и стираемости копытного рога у нетелей, мм/сут. (M±m) 

 

Показатель 
Кровность 

КС 1/2КПГ х 1/2КС 3/4КПГ х 1/4КС 7/8КПГ х 1/8КС

Возраст 19-22 мес., лето 

Рост 0,259±0,01 0,261,±0,01 0,258±0,02 0,258±0,01 
Стираемость 0,174±0 0,168±0,01 0,173±0,02 0,173±0,01 
Коэффициент 1,49 1,55 1,49 1,49 

Возраст 24-27 мес., осень 

Рост 0,235±0,01 0,234±0,01 0,236±0,01 0,235±0,01 
Стираемость 0,224±0,01 0,226±0,02 0,226±0,02 0,226±0,01 
Коэффициент 1,05 1,04 1,04 1,04 

 
Таблица 3 

Случаи возникновения ортопедических заболеваний среди подопытных животных 
 

Показатель 

Группа 

КС 1/2КПГ х 1/2КС 3/4КПГ х 1/4КС 7/8КПГ х 1/8КС

гол. % гол. % гол. % гол. % 

Телки 1 4 5 20 4 16 5 20 

 
За весь период опыта ортопедические за-

болевания наблюдались у 15 животных, и по 
этим причинам было выбраковано 4 гол. 
(табл. 3). 

Основными причинами заболевания живот-
ных являлись механические повреждения, ра-
ны межкопытцевого свода и копытцевого ро-
га, поврежденная и мацерированная кожа, 
что в конечном итоге часто приводило к нек-
робактериозу. Заболевания чаще регистри-
ровались ранней весной и поздней осенью. 

Наибольшее количество случаев возникно-
вения заболеваний наблюдалось у помесных 
животных, что свидетельствует о снижении 
качества копытного рога. Однако зависимо-
сти в связи с кровностью по голштинской по-
роде не обнаружено. 

 
Заключение 

Таким образом, изучение показателей ро-
ста и стираемости копытного рога у красного 
степного скота и его помесей с голштинской 
породой различной кровности, в возрастном 
аспекте, при различных физиологических со-
стояниях в пастбищный и стойловый периоды 
позволило установить, что голштинизация не 
ухудшает качество копытного рога. Увеличе-
ние количества заболеваний у голштинизиро-
ванных животных связано с повышенными 
требованиями данных животных к условиям 
содержания. 
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