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Поголовье дойного стада Самарской области 

представлено чёрно-пёстрой и бестужевской по-

родами крупного рогатого скота, среди которых 

более 50% животных имеют определённую долю 

крови голштинов. Это создало определённую про-

блему для перерабатывающей промышленности, 

т.к. с прилитием крови голштинов значительно 

ухудшилось качество молока, особенно его техноло-

гические свойства, что официально подтверждают 

в своих трудах учёные, занимающиеся изучением 

вопроса голштинизации отечественных пород 

скота [1–6]. При этом полученные результаты 

зачастую имеют противоречивый характер и не 

позволяют сформулировать общую картину гол-

штинизации, чтобы наметить эффективные пути 

решения проблемы.

Молоко содержит все необходимые для жизне-

деятельности организма питательные вещества. Оно 

является сырьём для молочной промышленности, 

кондитерского и хлебопекарного производства. 

Молоко используется также как источник для 

получения отдельных его компонентов, применяе-

мых в фармацевтической, авиационной и других 

отраслях промышленности [7–9].

Материал и методы исследований. Исследова-

ния проводили на современном молочном комплек-

се ОПХ «Красногорское» Самарской области. По 

методу аналогов было сформировано девять групп 

животных бестужевской породы с разной долей 

крови голштинов, полученных при вводном, воз-

вратном, воспроизводительном и поглотительном 

скрещивании. Пробы молока для исследований 

отбирали у коров-первотёлок на 2–3-м месяце 

лактации. Материал обрабатывали в научно-

исследовательской лаборатории животноводства 

и лаборатории молочного дела Самарской ГСХА 

по общепринятым методикам.

Результаты исследований. При изучении хими-

ческого состава молока установлено, что увеличение 

удоя у помесных коров по мере увеличения доли 

крови голштинов сопровождалось ухудшением 

качества молока (табл. 1). Содержание сухого веще-

ства в молоке снижалось на 0,06–0,23% (Р0,05), 

МДЖ – на 0,03–0,11% (Р0,05), МДБ – на 0,05–

0,17% (Р0,05–0,001), казеина – на 0,11–0,27% 

(Р<0,001).

При возвратном скрещивании с чистопород-

ными быками бестужевской породы наблюдалось 

улучшение химического состава молока. При 

этом повышалась МДЖ на 0,08–0,07% (Р<0,05), 

МДБ – на 0,04%, содержание казеина – на 0,03–

0,08% (Р<0,01–0,001), в конечном итоге повы-

шалось содержание сухого вещества на 0,03–0,11% 

(Р<0–0,005).

Лучшие результаты улучшения качества молока 

получены при воспроизводительном скрещивании. 

При разведении помесей «в себе» происходила 

консолидация полученных результатов. Самое 

высокое содержание сухого вещества (12,74%) и 

составляющих его компонентов установлено в мо-

локе 5/8-кровных по КПГ помесей. Очень важным 

является то, что наряду с повышением содержания 

в молоке основных компонентов происходило 

увеличение молочного сахара, кальция, фосфора, 

в результате повышалась плотность молока, кроме 

того, наблюдалось значительное снижение числа 

соматических клеток. Всё это, вместе взятое, 

определяет технологические свойства молока по-

месных коров, его пригодность для производства 

масла и сыра.

Результаты лабораторных исследований сви-

детельствуют, что у помесных коров по мере 

увеличения доли крови голштинов наблюдалось 

уменьшение числа жировых шариков в единице 

молочного жира – на 0,41–0,94 млрд/мл (8,4–19,3%; 

Р<0,001) (табл. 2). В то же время при производстве 

масла увеличивался средний диаметр жировых 

шариков на 0,15–0,69 мкм (4,8–22,1%; Р<0,05 – 

0,001). Молоко чистопородных бестужевских коров 

при всех его преимуществах имеет очень мелкую 

дисперсность молочного жира, что хорошо для 

питьевого молока, так как жир легко усваивается 

организмом человека и животного, но плохо для 

маслоделия по причине больших потерь жира с 

пахтой (0,5–0,6% при норме 0,1–0,3%).

Наибольшее количество жировых шариков со-

держало молоко помесных коров от возвратного 

скрещивания (5,11–4,98 млрд/мл). При этом жиро-

вые шарики были самые мелкие – 2,93–2,99 мкм, 

т.е. меньше по сравнению с другими генотипами 

на 0,19–0,88 мкм (6,1–23,1%; Р<0,05–0,001), что 

является, вероятнее всего, влиянием быков бес-

тужевской породы. Самое оптимальное сочетание 

числа и диаметра жировых шариков наблюдалось 

в молоке голштин × бестужевская порода коров 

от воспроизводительного скрещивания: при кон-

центрации 4,96–4,79 млрд/мл их средний диаметр 

составлял 3,32–3,64 мкм.

Несмотря на определённые морфологические 

и биохимические особенности молочного жира в 

молоке помесных коров, использование молочного 

жира при производстве сладкосливочного масла 

было достаточно высоким (98,67–98,87%) неза-

висимо от метода скрещивания при их выведении 

ЗООТЕХНИЯ

Химический состав и технологические
свойства молока голштинизированных коров
бестужевской породы
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и доли крови голштинов. При этом разница в 

расходе молока на производство 1 кг масла была 

обусловлена в первую очередь массовой долей 

жира (МДЖ) в молоке и имела обратную корреля-

ционную зависимость. Увеличение концентрации 

молочного жира обеспечивает снижение затрат 

молока на производство сладкосливочного масла 

при условии соблюдения технологии производства 

и качества молока-сырья.

Сыропригодность молока наряду с определени-

ем его качества оценивали по продолжительности 

свёртывания сычужным ферментом (табл. 3).

Результаты исследований свидетельствуют, что у 

помесей, по мере увеличения доли крови голшти-

нов, содержание казеина в белке молока умень-

шилось на 0,10–0,25% (Р<0,001), концентрация 

сывороточных белков, которые не сворачиваются 

под действием сычужного фермента, увеличива-

лась на 0,06–0,09% (Р<0,001). Продолжительность 

сычужной свёртываемости повышалась по мере 

увеличения у помесей доли крови голштинов и 

уменьшения содержания казеина. Дольше всего 

свёртывалось молоко коров от поглотительного 

скрещивания (33,9 мин.). Разница по сравнению 

с вводным составляла 3,3–2,1 мин. (10,8–6,6%), 

возвратным – 5,0–4,5 мин. (17,3–15,3%; Р<0,01), 

воспроизводительным – 5,4–2,2 мин. (18,9–6,9%; 

Р<0,01–0,05). Следует отметить, что молоко коров 

всех изучаемых генотипов по времени образова-

ния сгустка отвечало требованиям II типа и было 

пригодно для производства сыра. При этом фаза 

коагуляции, когда казеин объединяется с кальцием, 

фосфором и другими компонентами молока, была 

более продолжительной у животных 9 группы, по 

сравнению с другими генотипами, соответственно 

на 2,2–1,6 мин. (8,6–6,1%), 3,7–3,5 мин. (15,4–14,4; 

Р<0,01), на 4,2–1,6 мин. (17,8–6,1%; Р<0,001 – 

0,05); фаза гелеобразная, когда казеиновый ком-

плекс начинает выпадать в осадок в виде хлопьев 

и образует сгусток, также была короче, чем при 

вводном скрещивании, на 1,1–0,5 мин. (22,0–8,9%; 

Р < 0,01–0,05), возвратном – на 1,3–1,0 мин. 

(27,1–19,6%; Р<0,001), воспроизводительном –

на 1,3–0,6 мин. (27,1–10,9%; Р<0,001).

В соответствии с технологическими требова-

ниями казеиновый сгусток с плотностью ниже

2 г/см2 практически непригоден для производства 

твёрдых сортов сыра. При скрещивании плотность 

сычужного сгустка во всех группах соответствовала 

техническим условиям. Тенденция снижения плот-

ности сгустка по мере увеличения у помесей доли 

крови голштинов, которая составила 0,12–0,21 г/см2

(4,4–8,0%; Р<0,05), была обусловлена опять же 

снижением содержания в молоке казеина и кальция. 

Возвратное скрещивание и разведение помесей «в 

себе» при воспроизводительном методе позволяют 

повысить плотность сгустка соответственно на 

0,27–0,33 г/см2 (9,5–12,2%; Р<0,001) и 0,08–0,47 

г/см2 (3,0–17,3%; Р0,05–0,001).

В результате высокого качества молока-сырья, 

в котором отмечено самое высокое содержание 

сухого вещества, казеина, кальция и фосфора, 

плотности сычужного сгустка и влагоудерживаю-

щей его способности, оптимального соотношения 

сгусток : сыворотка при обработке, меньше всего 

был расход цельного молока на получение 1 кг 

зрелого сыра в группе 5/8-кровных по КПГ коров 

от воспроизводительного скрещивания. При ис-

пользовании молока-сырья от коров при вводном 

скрещивании расход был выше на 1,2–1,6 кг

(12,5–16,7%; Р < 0,01–0,001), возвратном – на 

0,6–0,8 кг (6,3–8,3%), поглотительном – на 2,3 кг

(24,0%; Р<0,0,001).

Вывод. Скрещивание коров бестужевской по-

роды с красно-пёстрыми голштинскими быками 

оказало значительное влияние на химический 

состав и технологические свойства молока помес-

ных коров. Увеличение у голштин × бестужевская 

помесей крови голштинов при вводном и погло-

тительном скрещивании существенно снизило 

в молоке содержание сухого вещества и состав-

ляющих его основных компонентов, при этом 

увеличилось число соматических клеток. Лучшие 

результаты получены при воспроизводительном 

скрещивании, когда с одновременным улучшением 

качества молока происходит консолидация его 

химического состава.
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