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ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ НАСЛЕДУЕМОСТИ
И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ ПРИЗНАКОВ

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

В литературе приводится немало данных о популяционных, межлактаци-
онных и межгодовых колебаниях коэффициентов наследуемости призна-
ков молочной продуктивности коров, а также о корреляциях между этими
признаками (Петухов, 1969; Эрнст, 1968, 1970; Басовский, 1983; Franz
и др., 1973; Fimland и др., 1972; Warwick, Legates, 1979). Изменчивость
генетических параметров популяций молочных коров обусловлена как
генетическими, так и средовыми факторами. Если отсутствует интерак-
ция между генотипом и средой, то наследуемость и генетические корре-
ляции признаков зависят в основном от генетической структуры популя-
ции и изменяются во времени (Новоставский, 1969; Зеленков, 1970;
Thompson, 1977; Pirchner, 1979). Поэтому коэффициенты наследуемости
для исследуемой популяции должны периодически (через 2—3 года)
пересчитываться (Эрнст, 1970; Шалугин, 1971; Comberg и др., 1967).

Задача данного исследования изучение динамики коэффициентов
наследуемости и фенотипических корреляций признаков селекции молоч-
ного скота по хозяйствам, годам и лактациям с целью решения вопроса
о периодичности их вычисления, а также выяснения масштабов популя-
ции для получения достоверных коэффициентов при вычислении селек-
ционных индексов.

Материал и методика

Для вычисления эмпирических коэффициентов наследуемости и феноти-
пических корреляций между признаками молочной продуктивности
использовались данные контроля молочной продуктивности коров за 1981
и 1982 гг. в пяти хозяйствах Харыоского района Эстонской ССР. Хозяй-
ства были признаны племенными хозяйствами эстонской черно-пестрой
породы. Анализируемые данные были записаны на магнитные ленты ЭВМ
ЕС-1020 в вычислительном центре АПК Эстонской ССР. Всего были
использованы да'нные 5438 лактаций, причем коровы были дочерьми 166
быков-производителей.

Коэффициенты наследуемости {№) вычисляли по трем признакам
отбора: удой за 305-дневную лактацию, среднее содержание жира и
белка в молоке. При вычислении коэффициентов фенотипической корре-
ляции использовали и данные о живой массе, количестве молочного жира
и белка за лактацию и скорости молокоотдачи. При вычислении коэффи-
циента наследуемости использовали дисперсионный анализ групп полу-
сестер по отцу (дочерей определенных быков-производителей), подробно
изложенный нами ранее (Тейнберг, 1974, 1983; Teinberg, 1978). Коэффи-
циенты фенотипической корреляции определяли по общепринятой мето-
дике (Ее Roy, 1960; Weber, 1967; Rasch, 1970).
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Коэффициенты
наследуемостиудоя

Таблица
1

I

лактация

II

лактация

Среднее
по
трем
лактациям

Хозяйство
Год

Кол-

Кол-

Кол-

во
Кол-во

и2

Ошибка
во

Кол-во
U
2

Ошибка
во

Кол-во

Ошибка

бы-

коров

№

бы-

коров

/г
2'

бы-

коров
/1“

/г
2

ков

ков

ков

Совхоз
«Равна»

1981

9

256

0,547*
0,271

7

241

0,121*

0,059

19

613

0,189*

0,096

1982

4

181

0,228*
0,083

8

198

0,122*

0,076

19

540

0,180*

0,071

Колхоз

1981

11

301

0,464***
0,089

5

132

0,271

0,240

19

511

0,321*

0,139

«Рахва
Выйт»

1982

6

230

0,460**
0,152

9

236

0,389

0,227

17

529

0,323*

0,139

Совхоз
им.

1981

8

183

0,146

0,155

6

153

0,127

0,113

18

424

0,108

0,091

В.
И.

Ленина
1982

4

234

0,068

0,040

7

132

0,184

0,157

18

497

0,084

0,076

Совхоз
«Саку»

1981

7

291

0,205

0,158

4

245

0,329

0,233

14

666

0,153

0,085

1982

3

235

0,173

0,147

7

247

0,461

0,252

14

670

0,219*

0,105

Совхоз
«Вайда»

1981

11

259

0,193

0,147

3

162

0,107

0,090

16

542

0,159*

0,063

1982

2

147

0,168

0,120

8

199

0,291

0,207

12

446

0,179

0,111

Bcero/в
среднем

65

2317

0,265

74

1945

0,240

166

5438

0,192

1981

0,186

1982

0,197

Примечание.
э
<0,05;
*

*Р<0,01;
***Р<0,001.
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Результаты исследования

В табл. 1, как мы видим, средние показатели по хозяйствам и годам зна-
чительно колеблются. Однако в пределах одного хозяйства в два смеж-
ных года средние коэффициенты наследуемости сравнительно сходны.
Это подтверждает постоянство коэффициентов наследуемости по популя-
циям за близкие годы. Например, в четырех хозяйствах коэффициенты
наследуемости удоя около 0,1 —0,2, а в одном хозяйстве («Рахва Выйт»)
в среднем 0,3. То же можно сказать о коэффициентах наследуемости
удоя по лактациям, хотя здесь колебания больше ввиду меньшего числа
животных в выборках. Общие средние коэффициенты наследуемости по
лактациям, однако, мало различаются. Общее среднее значение коэффи-
циента наследуемости удоя было 0,192. Это хорошо согласуется с дан-
ными других авторов (Эрнст, Чемм, 1972; Завертяев, 1973; Lindström,
1969).

По результатам нашего исследования можноч утверждать, что для
сходных по генетической структуре стад коэффициенты наследуемости
мало различаются и их колебания по лактациям и годам незначительны
(1981 г.
ляции можно использовать коэффициенты наследуемости при прогнози-
ровании эффективности отбора и для вычисления селекционных индексов
в течение 2—3 лет. Средний коэффициент наследуемости удоя по первой
и второй лактациям несколько выше среднего коэффициента по трем
лактациям (табл. 1).

Средний коэффициент наследуемости жирности молока составляет
0,364 (табл. 2), что несколько ниже общепринятой величины (около 0,5;
Ильинский, 1971; Васильева, 1972; Rmderzucht, 1981). Как по лакта-
циям, так и по годам коэффициенты наследуемости жирности молока
мало варьируют. Более заметны колебания этих коэффициентов по хозяй-
ствам, что свидетельствует о большем генетическом варьировании жир-
ности молока по сравнению с удоем (в разных хозяйствах использованы
разные быки-производители). Это указывает на необходимость вычисле-

Таблица 2
Коэффициенты наследуемости жирности молока

Хозяйство Год
I лактация II лактация Среднее

по трем лактациям

h? Ошибка
/г2 /г 2 Ошибка

h2 /I 2 Ошибка
/г2

Совхоз
«Равна»

1981
1982

0,659*
0,360

0,303
0,282

0,355
0,541

0,219
0,299

0,425**
0,365*

0,156
0,147

Колхоз
«Рахва Выйт»

1981
1982

0,433*
0,699*

0,217
0,324

0,624*
0,592*

0,303
0,293

0,653**
0,708**

0,213
0,228

Совхоз им.
В. И. Ленина

1981
1982

0,285
0,325

0.211
0,239

0,253
0,366

0,218
0,278

0,266*
0,260*

0,135
0,125

Совхоз
«Саку»

1981
1982

0,233
0,249

0,158
0,160

0,409
0,547*

0,271
0,280

0,221*
0,248*

0,107
0,114

Совхоз
«Вайда»

1981
1982

0,501*
0,307

0,246
0,231

0,203
0,258

0,195
0,194

0,216*
0,277*

0,110
0,113

В среднем 0,395 0,415 0,364
1981
1982

0,356
0,372
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ния коэффициента наследуемости в отдельности для каждой популяции
(стада). По годам (в пределах одного хозяйства) коэффициенты насле-
дуемости жирности молока различаются меньше и при прогнозировании
эффективности отбора можно использовать показатели последних 2
3 лет.

Данные табл. 3 получены только за один год (1981). Средний коэф-
фициент наследуемости белковости молока равнялся 0,292, что несколько
ниже коэффициента наследуемости жирности молока. По лактациям
колебания здесь больше, чем в случае жирности молока. Значительны и
различия коэффициентов наследуемости белковости по хозяйствам.

Данные проверки статистической достоверности коэффициентов на-
следуемости показали, что для получения достоверных коэффициентов
в пределах одного хозяйства недостаточно исследования коров только
одной лактации. Необходимое число коров достигается как правило сум-
мой трех лактаций, т. е. свыше 500. Но при более низкой наследуемости
недостаточно и этого количества.

На основе коэффициентов фенотипической корреляции между приз-
наками отбора по хозяйствам (табл. 4) видно, что достоверная отрица-
тельная связь существует между удоем и содержанием жира в молоке,
а также между удоем и содержанием белка в молоке, причем последняя
связь является более тесной ( —0,235). Между удоем и живой массой
корреляция практически отсутствует. То же можно сказать о корреля-
ции между удоем и скоростью молокоотдачи. Большинство авторов полу-
чили здесь слабую положительную корреляцию (Pirchner, 1979).

Фенотипическая корреляция средней тесноты между жирностью и
белковостью молока положительна (в среднем +0,4), что хорошо согла-
суется с нашими предыдущими данными (Тейнберг, 1974, 1983) и дан-
ными других авторов (Жебровский, 1971; Басовский, 1983; Mesterjahn,
1970; Roos, 1971; Franz и др., 1973).

Корреляция между жирностью молока и количеством белка отрица-
тельна ( —0,019), как мы выяснили уже раньше (Тейнберг, 1974), это
подтверждается результатами других авторов (Жебровский, 1973; Жеб-
ровский и др., 1969; Gaunt, 1973). То же следует сказать об обратной
связи: между белковостью и количеством жира ( —0,098). Это свиде-
тельствует о трудности проведения селекции одновременно как по жир-
ности, так и по увеличению количества белка или как по белковости, так
и по увеличению количества жира. Селекция по жирности молока уве-

Таблица 3
Коэффициенты наследуемости белковости молока (1981)

Хозяйство
I лактация 11 лактация Среднее

по трем лактациям

h 2 Ошибка
h2 h2 Ошибка

h2 К 2 Ошибка
h 2

Совхоз «Раина» 0,840* 0,373 0,292 0,148 0,693** 0,213

Колхоз
«Рахва Выйт» 0,166 0,128 0,530 0,341 0,225* 0,114

Совхоз им.
В. И. Ленина 0,044 0,071 0,193 0,191 0,121 0,065

Совхоз «Саку» 0,313 0,189 0,030 0,071 0,176 0,092

Совхоз «Вайда» 0,249 0,167 0,251 0,212 0,246** 0,090

В среднем 0,322 0,259 0,292
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Коэффициенты
фенотипической
корреляции

между
признакамиотбора

Таблица
4

Хозяйство,
год
и

количествоживотных

Коррелирующие признаки

Совхоз
«Раина»

Колхоз
«Рахва

Выйт»
Совхоз

им.
В.
И.

Ленина
Совхоз
«Саку»

Совхоз"
«Вайда»

1981 (613)

1982(540)

1981 (511)

1982(529)

1981 (424)

1982(497)

1981 (666)

1982(670)

1981(542)

1982(446)

Удой
X

жирность
-0,068

0,034
-0,142**
-0,006

—0,172***
—0,116**
-0,109**
-0,004
-0,184***
-0,089*

Удой
Хбел

новость
-0,183**

-0,225***

-0,291***

-0,164***

-0,314***

Удой
Xживая

масса
-0,030
-0,045
-0,066

0,062

-0,047

0,046

0,060

0,030

0,057

-0,063

УдойХскорость молокоотдачи
0,123**
*

—

-0,036

0,025

0,093*

ЖирностьХбелковость
0,287**
*

0,383***

0,344***

0,452***

0,557***

Жирность
X

количество
жира

0,216**
*

0,372**
*

0,280***
0,355***
0,164***

0,266***
0,228***
0,236***
0,149***
0,259***

ЖирностьХкол-во
белка

0,023

-0,030

-0,039

0,008

-0,055

Белковость
X

кол-во
жира

-0,098*

-0,061

-0,180***

-0,016

-0,137***

БелковостьХкол-во белка

0,106*

0,076

0,108**

0,093*

-0,080

Кол-во
жираХкол-во

белка

0,941**
*

0,908***

0,900***

0,945***

0,954***
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Личивает количество жира ввиду положительной корреляции +0,253, а
отбор по белковости обеспечивает повышение количества белка ( + 0,061).
Тесная корреляция существует между количеством жира и белка в
молоке, надоенном за лактацию ( + 0,930).

Коэффициенты фенотипической корреляции по хозяйствам мало варь-
ируют, а знак их при достоверных корреляциях одинаковый. Это позво-
ляет использовать средние коэффициенты для вычисления селекционных
индексов и для .прогнозирования скоррелированных сдвигов при отборе
по нескольким признакам. Но в пределах одного хозяйства коэффици-
енты корреляции по годам варьируют, что требует их периодического
пересчета внутри популяции.

Выводы

1. Коэффициент наследуемости удоя, вычисленный методом дисперсион-
ного анализа групп полусестер по отцу, был в среднем 0,192; в то же
время по хозяйствам, годам и лактациям наблюдались существенные
колебания. Для прогнозирования эффективности селекции и для вычис-
ления селекционных индексов внутри популяций коэффициенты насле-
дуемости следует периодически (через 2—3 года) пересчитывать.
2. Коэффициенты наследуемости содержания жира и белка в молоке
были в среднем 0,364 и 0,292 соответственно.
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Rein TEINBERG, Vello KASK

LEHMADE PIIMAJÕUDLUSOMADUSTE PÄRITAVUSKOEFITSIENTIDE
JA FENOTÜÜBILISTE KORRELATSIOONIKORDAJATE DÜNAAMIKA

Artiklis on toodud piimajõudlusomaduste päritavuskoefitsientide ja fenotüQbiliste korre-
latsioonikordajate dünaamika majandite, aastate ja laktatsioonide järgi viies Harju
rajooni eesti mustakirju karja tõumajandis. Keskmine päritavuskoefitsient oli laktatsiooni
piimatoodangu puhul 0,192, piima rasvasisalduse puhul 0,364 ja piima valgusisalduse
puhul 0,292. Koefitsiendid varieerusid oluliselt majandite ja laktatsioonide, vähem aas-
tate järgi. Fenotüübilised korrelatsioonikordajad leiti kuue vatiktunnuse vahel. Tihedam
seos oli piimarasva- ja valgutoodangu vahel, samuti piima rasva- ja valgusisalduse
vahel ning rasvasisalduse ja -toodangu vahel.

Rein TEINBERG, Vello KASK

THE DYNAMICS OF THE COEFFICIENTS OF HERITABILITY AND
PHENOTYPIC CORRELATIONS, BETWEEN MILK PRODUCTION CHARACTERS

The results of investigation of dynamics of the coefficients of heritability and phenotypic
correlations are presented. The average heritability of milk yield was 0.192, that of
milk fat percentage—0.364 and milk protein content —0.292. There was significant
\ariation of these coefficients between farms, years and lactations.
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