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РЕФЕРАТ  
Работа выполнена в лаборатории клеточной инженерии ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста, на базе ООО «Агрофирма Заря» Богородского района Ни-
жегородской области, в стадах с молочной продуктивностью 8100 кг молока 
за лактацию, в период 2017-2021 гг. В опыте были изучены воспроизводи-
тельные способности 495 телочек. В зависимости от способа заготовки семе-
ни, телят разделили на две группы: I группа (n=244) – телята, полученные от 

семени, заготовленного традиционным способом (TЗС); II группа (n=251) – телята, кото-
рые были получены от осеменений семенем, разделенным по полу (РПС).  За состоянием 
здоровья телят проводили наблюдение в течение молочного периода, начиная с рожде-
ния и до двухмесячного возраста. Учитывали заболевания желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и заболевания дыхательной системы (ЗДС). Все данные были обработаны стати-
стически с использованием компьютерных программ Microsoft Оffice Excel. Изучали 
средние показатели (М), ошибки (m), вариабельность (min-max). Достоверность считали 
по критерию t-Стьюдента. Установлено, что за период наблюдения 80,8% телят были 
здоровыми, в том числе во II группе – 78,5%, в I группе – 83,2%,  частота встречаемости 
заболеваний ЖКТ в I группе составила 10,9%, ЗДС – 8,3%, во II группе данные показате-
ли составили 12,4% и 9,2% соответственно. Плодотворное осеменение произошло в 
среднем у 52,8% тёлочек, в том числе в I группе – 56,7%, во II группе – 48,7%. Аборты в 
I группе зарегистрированы у 5,1%, во II – у 3,5% животных.  
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ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Использование промышленной техно-

логии и развития животноводства сопро-
вождается повышением риска распро-
странения и обострения инфекционных 
заболеваний животных дойного стада, 
снижением устойчивости к неблагоприят-
ным факторам производственной среды 
[1-3]. 

Поддержание здоровья животных име-
ет основополагающее значение для про-
дуктивной безопасности населения. 

Известно, что на состояние здоровья 
молочного скота и телят больше всего 
влияет нарушение требований промыш-
ленной технологии, например молодняк 
отделяется от матерей почти сразу после 
рождения или коров осеменяют как мож-
но раньше и чаще для увеличения рожда-
емости и, впоследствии этого, надоев. 
Такая практика вызывает физический 
стресс и нарушается иммунная защита у 
коров и в конце концов приводит к сни-
жению жизнеспособности новорожден-
ных телят [4]. 

По данным Ackermann M.R., Derscheid 
R., Roth JA. (2010) ранняя внутриутроб-
ная и неонатальная смертность телят яв-
ляется одной из основных причин эконо-
мического риска и увеличения производ-
ственных затрат. В транзитный период у 
коров молочных пород наблюдаются 
нарушения в системах регуляции, имму-
нитета и обмена веществ, которые спо-
собствуют уязвимости коров к различным 
инфекционным заболеваниям, сокращая 
длительность продуктивной эксплуата-
ции. 

Использование качественного молози-
ва имеет решающее значение для сохран-
ности молодняка в молочный период и 
дальнейшего успешного его выращивания 
[6,7]. Некачественное молозиво связано с 
повышением заболеваемости и смертно-
сти в ранний период развития.  

Молозиво крупного рогатого скота 
состоит из смеси секрета молочной желе-
зы и компонентов крови, в первую оче-
редь иммуноглобулинов и других белков 
сыворотки. Известно также, что имму-
ноглобулины составляют большую часть 

белка в сыворотке крови новорождённых 
телят [8]. 

Врожденная иммунная система у 
жвачных животных обладает уникальны-
ми особенностями, которые способству-
ют устойчивости рубцового микробиома 
и резистентности в легких, кишечном 
тракте, молочной железе к возбудителям 
бактериальных инфекций. Изменения 
иммунной защиты, связанные с микро-
биомом, наблюдаются в кишечнике си-
стематически: во время стресса, транс-
портировки, резких изменений в рационе, 
которые вызывают дисбактериоз кишеч-
ника [9]. 

По данным Benedictus et al. (2012) у 
коров, по мере приближения отёла, сни-
жается суточное потребление кормов 
примерно на 30%, это совпадает с повы-
шением уровня противовоспалительных 
цитокинов. Если корова (дойная) не по-
требляет достаточного количества пита-
тельных веществ для удовлетворения воз-
росшей потребности в нутриентах, то 
происходит подавление иммунной функ-
ции и возникает плохо контролируемое 
воспаление [10].  

Молочные телята необходимы для 
ремонта дойного стада. Защита организма 
телят в первые дни жизни осуществляется 
путем пассивного иммунитета. Пассив-
ный иммунитет у телят оценивают путём 
количественного определения уровня 
сывороточных IgG или общего белка в 
течение первых семи дней жизни. Анализ 
транскриптома и иммунного статуса по-
казал, что у молочных телят наблюдается 
всплеск экспрессии противовоспалитель-
ных цитокинов, а у сосущих мясных те-
лят экспрессия генов, связанных со созре-
ванием гуморального иммунитета, увели-
чивается лишь к седьмому дню после 
рождения [11]. 

Surlis C. et al. (2018) показывают, что 
молозиво обеспечивает новорожденных 
телят основными питательными веще-
ствами и пассивной защитой организма в 
первые дни после рождения. Компоненты 
молозива включают в себя казеин, лакто-
феррин, белки молочной сыворотки и 
лактопероксидазу, а также эпителиальные 
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и иммунные клетки (макрофаги, Т- и В-
лимфоциты). Эти клетки преодолевают 
неонатальный кишечный барьер и заселя-
ют периферические и центральные лим-
фоидные ткани, таким образом способ-
ствуя развитию иммунитета у телят [12]. 

Петров Е.Б. и др. (2007) показывают, 
что теленок должен получить первую 
порцию молозива в течение первого часа 
после рождения, как только он начнет 
дышать. При задержке времени выпойки 
компенсировать упущенное уже невоз-
можно. Количество молозива при разовой 
даче, по утверждениям авторов, не долж-
но превышать объем желудка, то есть 5 % 
от массы теленка [13]. 

В связи с этим некоторые исследова-
тели предлагают кормить новорожденных 
телят в течении пяти дней молозивом. По 
мнению этих авторов пятидневное корм-
ление телят молозивом положительно 
влияет на показатели неспецифического 
гуморального иммунитета и биохимиче-
ские показатели сыворотки крови [14]. 
Абилов А.И. и др. (2019) предлагают для 
выпаивания телят использовать витамин-
ную эмульсию (ВИТЭМ) в течение пер-
вых десяти дней жизни, которая улучша-
ет состояние телят после рождения и спо-
собствует повышению сохранности в мо-
лочный период до 95-98% [7]. 

По данным Liebler-Tenorio Е.М.et al. 
(2002) молозиво помимо выше сказанного 
еще содержит сильнодействующие био-
логически активные компоненты, стиму-
лирующие рост и противодействующие 
патогенам – противовоспалительные ци-
токины. Они усиливают функцию лимфо-
цитов и способствуют развитию у молод-
няка кишечной иммунной системы. Цито-
кины в молозиве способствуют выработ-
ке секреторного IgA [15]. 

Furman-Frątczak K. et al. (2011) изуча-
ли влияние концентрации колострального 
иммуноглобулина в сыворотке крови те-
лят на их здоровье и рост. Авторы пока-
зывают, что основные причины низкого 
уровня выработки пассивного иммуните-
та FPT (fаilure of passive transfer) являют-
ся дистоция и малый объём выпаиваемого 
молозива. Установлено, что телята, рож-

дённые от первотелок, подвергались 
большей опасности, чем телята, рождён-
ные от коров, старше второй лактации. 
Низкая заболеваемость была зафиксиро-
вана у тёлок с концентрацией иммуногло-
булина в сыворотке крови более 10 г/л 
через 30-60 часов после отела. Эти телята 
оставались здоровыми до 14 дней жизни, 
имели лучшее состояние здоровья и быст-
рее достигали живой массы тела, которая 
позволила провести первое осеменение 
раньше, чем переболевшим [16]. 

По данным этих же авторов в период 
наблюдения, диарея наблюдалась у 36,6% 
телят, а инфекции дыхательных путей 
наблюдались реже, на уровне 13,7% [16]. 

По мнению Петрова Е.Б. и др. (2007) 
телята, которые в первые два месяца раз-
виваются интенсивно, при одинаковых 
условиях кормления и содержания дости-
гают физической зрелости значительно 
раньше, чем телята, чей рост был замед-
лен из-за проблем со здоровьем в молоч-
ный период. Животные, которые в 
начальный период роста перенесли какое-
либо заболевание, несмотря на возмож-
ность последующей компенсации, нико-
гда не догоняют сверстников, росших 
здоровыми [13]. 

Некоторые исследователи отмечают, 
что достоверность различий в скорости 
роста телят первые 6 месяцев жизни не 
было зафиксировано. Средняя скорость 
роста в этот период составляет 640 г/
сутки. Статически значимые различия в 
скорости роста возникали только начиная 
с 8-ми месячного возраста. В 12-15 меся-
цев жизни тёлки демонстрируют наиболь-
ший рост, в группе, где не было осложне-
ний в молочный период. 

У тёлок с уровнем γ-глобулина в сыво-
ротке крови больше 10 г/л, после пассив-
ного переноса, меньше регистрировали 
различные заболевания. Они быстрее до-
стигали живой массы, необходимой для 
первого осеменения. Для того, чтобы кон-
центрация IgG в сыворотке крови у телят 
была выше 10 г/л, необходимо, чтобы 
порция молозива содержала не менее 200 
грамм иммуноглобулинов [17,18]. 

Интенсивность роста при выращива-
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нии телят должна быть максимально вы-
сокой. Это особенно важно в первые дни 
жизни, поскольку именно в этот период в 
теле новорождённых животных образу-
ются новые клетки, и э тот физиологиче-
ский период развития в значительной 
степени определяет последующую про-
дуктивность. 

Именно первые недели жизни имеют 
решающее значение для развития внут-
ренних органов. Однако высокая интен-
сивность развития должна обеспечивать-
ся не только ростом тела и органов, но 
также и увеличением жировых резервов. 

Эти выводы полностью соответствуют 
данным Амерханова Х.А. и др., (2012), 
показывающие, что телята, заболевшие в 
молочный период диареей, по всем пока-
зателям: - жизнеспособности, роста, раз-
вития, воспроизводительной способности 
и уровня лактации после первого отёла - 
на статически достоверном уровне отста-
ют от своих сверстниц, не болевших в 
молочный период [19]. 

На основании вышеизложенного обзо-
ра литературных данных отечественных и 
зарубежных авторов назрела необходи-
мость изучить состояние телят в молоч-
ный период и их взаимосвязь с воспроиз-
водством, с учётом использования семени 
для искусственного осеменения, заготов-
ленного разными способами. 

Цель исследования – изучить воспро-
изводительные способности телок, полу-
ченных от семени, заготовленного разны-
ми способами, с учётом их заболеваемо-
сти в молочный период в условиях Ниже-
городской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ /  
MATERIALS AND METHODS 

Исследование проведено в лаборато-
рии клеточной инженерии ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, на базе ООО 
«Агрофирма Заря» Богородского района, 
Нижегородской области, в стадах с мо-
лочной продуктивностью 8100 кг молока 
за лактацию, в период 2017-2021 гг. 

Всего в опыте были изучены 495 тело-
чек голштинской породы. Телята были 
получены с помощью семени, заготовлен-
ного разными способами. В зависимости 

от заготовки семени телят разделили на 
две группы. В первую группу попали те-
лята, родившиеся от семени, заготовлен-
ного традиционным способом (TЗС) в 
количестве 244 головы. Во вторую груп-
пы попали телята, которые были получе-
ны от осеменений разделенным по полу 
семенем (РПС) в количестве 251 голова. 

За состоянием телят проводили кон-
троль в течение молочного периода, начи-
ная с рождения до двухмесячного возрас-
та, с учётом заболеваний ЖКТ, а также 
ЗДС. Телята, заболевшие в этот период, 
получили курс лечения с принятыми про-
токолами данного хозяйства. 

В дальнейшем у этих же телят, после 
выращивания, изучались воспроизводи-
тельные способности в сравнительном 
аспекте, с учётом заболеваемости и спо-
соба заготовки семени, используемого 
при искусственном осеменении по следу-
ющим показателям: стельность от одного 
осеменения, число не осемененных (не 
ставших стельными), аборт, стельность с 
учётом абортов и полученных тёлочек, в 
зависимости от способа заготовки семе-
ни. 

Все данные были обработаны стати-
стически с использованием компьютер-
ных программ Microsoft Оffice Excel. Изу-
чали средние показатели (М), ошибки 
(m), вариабельность (min-max). Достовер-
ность считали по критерию t-Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 
Нами изучено состояние телят, полу-

ченных от семени, заготовленного разны-
ми способами. В опыте было всего 495 
телят, их распределили по группам. В I 
группе находились телята, полученные от 
традиционно заготовленного семени 
(ТЗС) – 244 головы (49,3%), а во II группе 
телята, полученные от разделенного по 
полу семени (РПС) – 251 голова (50,7%). 
Данные представлены в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что в 
двух группах было практически равное 
количество телят 49,3 и 50,7%, учтенных 
в молочный период по состоянию здоро-
вья. Всего было учтено 495 телят, из них 
81% проходили развитие в молочный пе-
риод без каких-либо осложнений по здо-



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2024г. 

 

396  

ровью. Остальные 19,3% телят заболели 
по данным ветеринарной службы хозяй-
ства: 11% заболеваниями ЖКТ и 8,3% 
заболеваниями дыхательной системы. 

Анализ показателей в зависимости от 
способа замораживания семени показал, 
что во II группе, где телята родились от 
разделенного по полу семени (РПС), бо-
лели на 4,7% больше с отмеченной досто-
верностью на уровне P<0,1. Отмечено, 

что во II группе заболевания телят по 
ЖКТ на 2,9% и ЗДС на 1,8% было боль-
ше, чем в I группе. 

В дальнейшем изучали воспроизводи-
тельные способности этих же телят по 
результатам искусственного осеменения, 
в зависимости от болезней в молочном 
периоде и способа заготовки семени, ис-
пользованного для их получения (таблице 
2).  

Таблица 1 – Состояние здоровья телят в молочный период, полученных  
от семени разных способов заготовки 

Показатели 

Всего из них здоровые заболевания 

n % M+m n % M+m 
всего ЖКТ (диарея) 

ЗДС 
(заболевания 
дыхательной 

системы) 

% M+m % M+m % M+m 

Всего 495 100,0 400 80,8±1,2 19,2±1,2 10,9±1,0 8,28±0,9 

I группа 
ТЗС 

244 49,3±1,6 203 83,2±1,9 16,8±1,7 9,43±1,3 7,38±1,2 

II группа 
РПС 

251 50,7±2,2 197 78,5±1,8* 21,5±1,8* 12,35±1,5 9,16±1,3 

Разница, % — — — 4,7 4,7 2,92 1,78 

*p<0,05. 

груп-
пы 

Кол-
во 

здо-
ровы

х 
те-
лят, 

n 

Воспроизводительные способности 

стельность от одно-
го осеменения 

не осеменен-
ные** 

аборт стельные+аборт 

n % M+m % M+m % M+m % M+m 

I груп-
па 

ТЗС 
203 115 56,6±2,5 39,9±2,4 3,4±0,9 60,1±2,4 

II 
группа 
РПС 

197 96 48,7±2,5* 46,2±2,5* 5,1±1,1 53,8±2,5* 

всего 400 211 52,7±1,8 43,0±1,7 4,2±0,7 57,0±1,7 

Таблица 2 – Результаты искусственного осеменения телок, не заболевших  
в молочный период, в зависимости от способа заготовки криоконсервированного 

семени 

*p<0,05;**- телки, которые были осеменены, но не стали стельными. 
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Таблица 3 – Результаты искусственного осеменения телок, в зависимости 
от способа заготовки семени, с заболеванием ЖКТ в молочный период 

Группы телят с заболеваниями 
ЖКТ 

Кол-во 
телят, 

n 

Результаты от двух осеменений 

стельность стель-
ные+аборт 

Не осемененные* 

% M+m % M+m 

I группа 
ТЗС 

23 73,9±6,5 26,1±6,5 

II группа 
РПС 

31 67,7±5,9 32,3±5,9 

Разница в % +6,2 6,2 

*телки, которые были осеменены, но не стали стельными. 

Таблица 4 – Результаты искусственного осеменения телок, в зависимости 
от способа заготовки семени, с заболеваниями дыхательной системы в молочный 

период 

Группы телят с ЗДС 
Кол-во 
телят, 

n 

Результаты осеменения 

стельность стель-
ные+аборт 

не осемененные* 

% M+m % M+m 

I группа 
ТЗС 

18 72,2±7,5 27,8±7,5 

II группа 
РПС 

23 56,5±7,3 39,1±7,2 

Разница в % -15,7        - НД +11,3        - НД 

*телки, которые были осеменены, но не стали стельными. 

Из таблицы 2 видно, что число учтен-
ных из 495 телят, 400 родились здоровы-
ми и развитие в молочный период прохо-
дило без заболеваний (ЖКТ или ЗДС). Из 
этих телят 197 голов были получены от 
разделенного по полу и 203 головы от 
традиционно заготовленного семени. 

Количество здоровых телят, учтенных 
в обоих группах, было примерно на оди-
наковом уровне и составило по 40%. 
Стельность I группы от одного осемене-
ния составляет 56,7%, II группы – 48,7%, 
разница в 8% при достоверности Р <0,05. 
Процент не осеменённых тёлок у II груп-
пы 46,2, против I группы на уровне 39,9, 
при достоверности Р <0,05. На таком же 
уровне достоверности Р <0,05, зафикси-
рован по результатам объединения абор-
тов с подтвержденной стельностью на 
6,3% меньше во II группе, по отношению 
к I группе. 

На следующем этапе была изучена 
результативность осеменений телок, с 
зарегистрированными болезнями ЖКТ в 

молочный период с учетом способа заго-
товки семени, использованного при осе-
менении. Данные представлены в таблице 
3. 

Заболевания ЖКТ были обнаружены в 
молочный период у 54 голов телят из 495 
–  что является примерно 11% от общего 
количества исследованного поголовья, из 
них 23 головы в I группе и 31 голова во II 
группе. 

Из таблицы 3 видно, что по результа-
тивности искусственного осеменения 
стельность у телок, где для осеменения 
использовали традиционно заготовленное 
семя несмотря на то, что они перенесли 
заболевания ЖКТ в молочный период, 
была на 6,2% больше, чем у телок, где для 
осеменения использовали разделенное по 
полу семя. В то же время телок, не став-
ших стельными, во II группе было на 
уровне 32,3%, а у телок I группы данный 
показатель был на уровне 26,1%, разница 
не достоверна.   
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Мы также изучали телят, которые в 
молочный период заболели и принимали 
курс лечения от ЗДС. 

Выяснено, что по этим болезням 18 
телят заболели в I группе и 23 теленка во 
II группе. Результаты данного исследова-
ния представлены в таблице 4. 

Анализ данных таблицы 4 показывает, 
что телят, заболевших респираторными 
заболеваниями во второй группе больше, 
чем в первой на 5 голов. Результативность 
искусственного осеменения телок, полу-
ченных от ТЗС, составила 72,2% против 
56,5% во второй группе, где для осемене-
ния использовали РПС, а это на 15,7% 
меньше. Телок, не ставших стельными 
после осеменения, во второй группе было 
на 11% больше, чем в первой группе, раз-
ница не достоверна. 

 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION 
Установлено, что телята, полученные 

от семени, заготовленного традиционным 
способом, болеют меньше чем на 4,7%, 
по сравнению с теми телятами, которые 
были получены от разделенного по полу 
семени, 16,8±1,7 и 21,5±1,8 соответствен-
но. 

Телята в молочный период имели срав-
нительно низкий уровень заболеваемости 
в первой группе по болезням ЖКТ и ДС. 
Разница 2,9% по ЖКТ и 1,8% по ЗДС, 
соответственно. 

Стельность от одного осеменения во 
второй группе на достоверном уровне, P 
<0,05 была низкой среди здоровых телят 
в молочный период. 

Стельность среди телят, переболевших 
заболеваниями ЖКТ, составляла 73,9% в I 
группе, что на 6,2% выше, чем во II груп-
пе, а по ЗДС на уровне 72,2%, что выше 
на 15,7%, чем во II.  

Таким образом результаты исследова-
ния показывают, что телята, полученные 
от семени, заготовленного традиционным 
методом, на 4,7% меньше болеют, чем 
телята, полученные разделенного по полу 
семени. Мы считаем, что получения бо-
лее достоверной информации изучение 
данного вопроса необходимо проводить 
на большой выборке.  

Полученные данные дают основание 
сделать вывод о том, что у телят, полу-
ченных от разделенного по полу семени, 
имеется тенденция на снижение уровня 
воспроизводительной способности как 
среди здоровых телят, так и телят, пере-
несших в молочный период болезни ЖКТ 
и ЗДС. Необходимо провести более глу-
бокие исследования с охватом большего 
поголовья животных. 
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ABSTRACT 
The work was carried out in the laborato-

ry of cell engineering of the Federal State 
Budgetary Scientific Institution FRC VIZh 
named after L.K. Ernst, on the basis of Ag-
rofirma Zarya LLC, Bogorodsky District, 
Nizhny Novgorod Region, in herds with a 
milk productivity of 8100 kg of milk per 
lactation, in the period 2017-2021. The re-
productive abilities of 495 heifers were stud-
ied in the experiment. Depending on the se-
men procurement method, the calves were 
divided into two groups: Group I (n = 244) - 
calves obtained from semen harvested in the 
traditional way (TPS); Group II (n = 251) - 
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calves that were obtained from insemina-
tions with semen separated by sex (RSS). 
The health of the calves was observed during 
the lactation period, from birth to two 
months of age. Gastrointestinal tract (GIT) 
diseases and respiratory diseases (RDS) 
were taken into account. All data were statis-
tically processed using Microsoft Office 
Excel software. Average values (M), errors 
(m), and variability (min-max) were studied. 
Reliability was calculated using the Student's 
t-test. It was found that during the observa-
tion period, 80.8% of calves were healthy, 
including 78.5% in Group II and 83.2% in 
Group I. The incidence of GIT diseases in 
Group I was 10.9%, RDS - 8.3%, and in 
Group II, these figures were 12.4% and 
9.2%, respectively. Fertile insemination oc-
curred in an average of 52.8% of heifers, 
including 56.7% in Group I and 48.7% in 
Group II. Abortions in group I were recorded 
in 5.1%, in group II – in 3.5% of animals. 
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