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На 12 коровах черно-пестрой породы изучена продолжительность периода от 
начала нанесения раздражения на вымя до момента резкого увеличения его кровос
набжения, вызванного доением. Установлено, что по продолжительности изученный 
период соответствует латентному периоду рефлекса молокоотдачи. Выявлен высокий 
уровень корреляции величины латентного периода рефлекса молокоотдачи с некото
рыми показателями молоковыведения и кровоснабжения вымени. Указывается воз
можность определения продолжительности латентного периода рефлекса молокоотдачи 
по кривой изменения объемной скорости кровотока (ОСК) в вымени.
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Ранее было установлено, что повышение уровня кровоснабжения вымени ко
ров при выведении молока через катетер или в процессе доения наступает не сразу, 
а через определенный промежуток времени. В частности, показано, что увеличение 
температуры вымени начинается через 20 с после начала выпускания молока через 
катетер [2]. Сообщалось также, что увеличение объемной скорости кровотока (ОСК) 
в вымени наступало через 11-93 с от начала ручного [15] и через 42 с — машинного 
доения [14]. Согласно нашим исследованиям резкое повышение ОСК в вымени ко
ров начиналось через 68,5 с от начала машинного доения [12].

В ряде работ регистрировалась продолжительность периода до начала моло
коотдачи и сопоставлялась с длительностью периода до начала увеличения темпера
туры вымени или усиления его кровоснабжения. Было установлено, что повышение 
температуры вымени у коров наступало раньше молокоотдачи, а латентные периоды 
реакций выделения молока и увеличения температуры вымени оказались прибли
зительно одинаковыми [2]. В другой работе [15] наступление молокоотдачи отмече
но также позже начала увеличения ОСК в вымени. По данным других авторов [14], 
увеличение внутривыменного давления, свидетельствующее о начале сокращения 
альвеол, наступало раньше, чем начинался подъем ОСК в вымени. В вышеуказан
ных работах начало молокоотдачи и момент повышения кровоснабжения вымени 
при осуществлении рефлекса молокоотдачи не совпадали по времени. Однако, как 
свидетельствуют авторы, различия по времени между началом сосудистой и моло
ковыделительной реакциями, незначительны. Указанные факты, а также наличие 
взаимосвязи динамики кровоснабжения вымени с изменениями внутривыменного
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давления [14] и показателями молоковыведения у коров [12] позволили высказать 
предположение, что увеличение кровоснабжения вымени в процессе доения вызвано 
сокращением альвеол. При этом начало активного сокращения альвеол будет в то же 
время моментом резкого увеличения ОСК в вымени.

Продолжительность периода от начала нанесения раздражения на вымя до 
момента сокращения альвеол принято считать латентным периодом рефлекса моло- 
коотдачи. Данный показатель характеризует интенсивность рефлекса молокоотдачи. 
В настоящее время одним из методов определения латентного периода молокоотдачи 
является метод катетеризации, с помощью которого определяют интервал времени 
от момента нанесения раздражения на вымя до появления струи молока из кате
теризованного соска [3]. Определение латентного периода молокоотдачи другим 
методом проводится по кривой внутривыменного давления. При этом фиксируется 
период от начала нанесения раздражения до момента нарастания внутривыменного 
давления [6].

Предполагается, что используемый нами метод изучения изменений ОСК в вы
мени в период доения позволит определить продолжительность периода до начала 
активного сокращения альвеол. В связи с этим целью наших исследований явилось 
изучение продолжительности периода до момента резкого увеличения кровоснабже
ния вымени и определение взаимосвязи величины указанного периода с показателя
ми молоковыведения и кровоснабжения вымени у коров.

Методика

Исследования проведены на 12 коровах черно-пестрой породы в первую по
ловину лактации. Суточный удой в период опыта составлял в среднем 12,3 кг. 
На каждой корове проведено по 5 опытов.

Доение проводили аппаратом АДУ-1 с интервалом в 12 ч. Перед надевани
ем доильных стаканов в течение 10 с проводили гигиеническую обработку выме
ни. Началом доения считали надевание последнего доильного стакана. Заканчивали 
доение, когда скорость потока молока составляла 200 г/мин. С помощью ковшовых 
счетчиков-датчиков на ленте записывали процесс молоковыведения из каждой по
ловины вымени. По данной записи определяли продолжительность периода от на
чала доения до выведения первых 100 г молока. Учитывали количество молока, по
лученного за 2 мин доения, а также за весь период доения. Рассчитывали показатель 
выдоенности (%) за первые 2 мин доения. Определяли продолжительность периодов 
доения и достижения максимума молоковыведения, а также показатели средней и 
максимальной интенсивности молоковыведения.

Кровоснабжение вымени оценивали методом электромагнитной флоуметрии. 
Датчик ОСК хронического типа накладывали на одну из наружных срамных артерий 
вымени. Проводили непрерывную запись изменений ОСК в течение всего опыта, по 
которой определяли ОСК до начала доения (исходный показатель), а также прирост 
ОСК (средний и максимальный) за период доения по сравнению с исходным значе
нием. На кривой изменений ОСК в вымени отмечали точки, соответствующие началу 
нанесения раздражения на вымя, моментам резкого увеличения ОСК и достижения 
ею максимума. Определяли продолжительность периодов от начала нанесения раз
дражения на вымя до указанных двух точек. Оценивали продолжительность периода 
повышенного кровоснабжения вымени.

По сообщению Э.П. Кокориной [6], продолжительность периода от начала 
доения до появления молока в доильном стакане характеризует латентный период
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рефлекса молокоотдачи. Указанный показатель позволяет оценить скорость насту
пления рефлекса молокоотдачи и часто применяется в исследованиях [1,9]. Поэтому 
показатель продолжительности периода от начала доения до выведения первых 100 г 
молока использовался в качестве контроля.

Математическую обработку данных, корреляционный и регрессионный ана
лизы проводили по Г.Ф. Лакину [7]. Достоверность разности между сравниваемыми 
показателями оценивали по критерию Фишера-Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Продолжительность периода выведения первых 100 г молока колебалась от 7,2 
(корова 2) до 17,0 с. Значения указанного показателя составили в среднем 11,8±0,5 с. 
Минимальная продолжительность периода до момента резкого повышения ОСК в 
вымени (67 с) наблюдалась также у коровы 2. Максимальная продолжительность 
данного периода составляла 126 с. Длительность периода от начала подготовки вы
мени до момента резкого повышения ОСК составила в среднем 93,4±2,8 с. При ис
следовании молоковыведения из всего вымени величина латентного периода выведе
ния первых 100 г молока колебалась от 3,6 до 9,2 с [1, 9]. Полученные нами данные 
по продолжительности периода выведения первых 100 г молока (из половины выме
ни) согласуются с указанными выше. В одном из опытов начало повышения уровня 
кровоснабжения вымени отмечено в среднем через 50 с от начала ручного доения 
[15]. В работе [14] увеличение значений ОСК в вымени началось через 42 с от начала 
машинного доения. Однако продолжительность периода до начала доения в данном 
исследованиии составляла 60 с. Поэтому длительность интервала от начала раздра
жения вымени до повышения уровня его кровоснабжения составляла 102 с. Таким 
образом, установленная нами средняя продолжительность периода от начала нане
сения раздражения на вымя до момента резкого повышения ОСК в нем находится в 
пределах приведенных величин.

Установлен высокий и достоверный уровень взаимосвязи (г = 0,68*) между 
продолжительностью периода выведения первых 100 г молока и длительностью ин
тервала от начала нанесения раздражения на вымя до точки резкого повышения ОСК, 
вызванного доением. Рассчитано уравнение регрессии продолжительности периода 
до резкого повышения ОСК в вымени (у) по величине латентного периода выведения 
первых 100 г молока (х, рис. 1).

Выявленная взаимосвязь свидетельствует, что продолжительность периода от 
момента нанесения раздражения на вымя до резкого повышения ОСК так же, как и 
величина латентного периода выведения первых 100 г молока, характеризует ско
рость наступления рефлекса молокоотдачи.

Ранее проведены исследования, в которых определена продолжительность ла
тентного периода рефлекса молокоотдачи у жвачных. Так, установленная методом 
катетеризации величина латентного периода молокоотдачи у коз составила от 12 до 
180 с [3]. У коров продолжительность латентного периода рефлекса молокоотдачи, 
также установленная путем катетеризации, составила 100-131 с [10], 71-172 с [4], 
64,2-115 с [5], 0,6-2,25 мин [18]. При определении продолжительности изучаемого 
периода по кривой внутривыменного давления получены следующие его значения 
у коров: 62 с [17], 75,6 с [7], 78 с [14], 1,3 мин [13], 1,33 мин [11], 1-2 мин [16]. Та
ким образом, установленная нами продолжительность периода до момента резкого 
увеличения ОСК в вымени согласуется с величинами латентного периода рефлекса 
молокоотдачи, определенными вышеуказанными методами.
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Рис 1. Взаимосвязь между продолжительностью выведения первых 100 г молока 
и длительностью периода от начала подготовки вымени до резкого повышения ОСК

(у = 3,89х + 47,35)

Представленные данные позволяют констатировать, что момент резкого повы
шения ОСК в вымени в процессе доения является началом активного сокращения 
альвеол. А продолжительность периода от начала нанесения раздражения на вымя до 
момента резкого усиления его кровоснабжения соответствует величине латентного 
периода рефлекса молокоотдачи. Таким образом, по кривой изменения ОСК в вы
мени в процессе доения можно определить продолжительность латентного периода 
молокоотдачи.

Выявлена зависимость продолжительности периодов до резкого повышения 
ОСК в вымени и выведения первых 100 г молока от характера реализации рефлекса 
молокоотдачи, связанного с индивидуальными особенностями коров. По степени ин
тенсивности рефлекса молокоотдачи нами выделено четыре группы коров (по 3 гол. 
в каждой) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Продолжительность периодов до резкого повышения ОСК в вымени 

и выведения первых 100 г молока в зависимости 
от интенсивности молокоотдачи у коров, с (М±т)
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У коров I группы проявление рефлекса молокоотдачи было наиболее интен
сивным. Наименее интенсивным рефлекс молокоотдачи был у коров IV группы. 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что у коров с высокой степенью интенсив
ности рефлекса молокоотдачи наблюдалась наименьшая продолжительность пе
риодов до резкого повышения ОСК в вымени и выведения первых 100 г молока. 
С уменьшением интенсивности рефлекса молокоотдачи величины рассматривае
мых периодов достоверно возрастали. Как продолжительность латентного периода 
рефлекса молокоотдачи, так и величина периода выведения первых 100 г молока 
определяются характером рефлекса молокоотдачи, зависимым от индивидуальных 
особенностей коровы. Продолжительность латентного периода рефлекса молоко
отдачи в основном зависит от характера выделения окситоцина нейрогипофизом, 
продолжительности его транспортировки к вымени и особенностью воздействия 
на миоэпителиальные клетки.

Определены коэффициенты корреляции между продолжительностью латент
ного периода рефлекса молокоотдачи и показателями молоковыведения (табл. 2). 
Высокий и отрицательный уровень взаимосвязи установлен между продолжитель
ностью периода до резкого повышения ОСК в вымени и показателем выдоенности 
за первые 2 мин доения, характеризующим интенсивность проявления рефлекса 
молокоотдачи. Длительность латентного периода рефлекса молокоотдачи в значи
тельной степени определяет продолжительность периодов доения и достижения 
максимальной интенсивности молоковыведения. Показатели средней и максималь
ной интенсивности молоковыведения имеют обратную зависимость с длительно
стью латентного периода рефлекса молокоотдачи. Однако уровень данной взаимо
связи невысокий.

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты корреляции между продолжительностью периода 
от начала подготовки вымени до момента резкого увеличения ОСК 

и показателями молоковыведения у коров (п=12)

Отмечена также слабая взаимосвязь (r = 0,33) между исследуемым показате
лем и величиной разового удоя коровы. Определенная нами величина коэффициента 
корреляции близка по уровню взаимосвязи (r = 0,19), найденным между латентным 
периодом выведения первых 100 г молока и величиной удоя [1]. В то же время в не
которых работах [3, 18] была отмечена отрицательная зависимость между величиной 
латентного периода молокоотдачи и количеством молока.

Определен характер и уровень взаимосвязи продолжительности исследуемого 
периода с количественно-скоростными и временными показателями кровоснабже
ния вымени (табл. 3).

Выявлен высокий и достоверный уровень взаимосвязи между длительностью 
латентного периода молокоотдачи и продолжительностью периода от начала нанесе
ния раздражения на вымя до достижения максимальных значений ОСК. Рассчитано
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Коэффициенты корреляции между продолжительностью периода 
от начала преддоильной подготовки до момента резкого повышения ОСК 

в вымени и показателями его кровоснабжения (п = 12)

Т а б л и ц а  3

уравнение регрессии продолжительности латентного периода рефлекса молокоот
дачи (у) по величине продолжительности периода достижения максимальной ОСК 
(х, рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь между продолжительностью периодов 
от начала подготовки вымени до точек резкого повышения ОСК в вымени 

и достижения ею максимальных значений (у = 0,71х - 36,4)

Установленная взаимосвязь свидетельствует о том, что, как и латентный период 
молокоотдачи, продолжительность периода увеличения ОСК до максимального зна
чения может характеризовать скорость осуществления рефлекса молокоотдачи. Про
должительность латентного периода молокоотдачи в определенной степени взаимо
связана с длительностью периода повышенного кровоснабжения вымени. Показа
тели среднего и максимального прироста ОСК за период доения находятся в обрат
ной зависимости от величины латентного периода рефлекса молокоотдачи. Уровень 
кровоснабжения вымени до начала доения не оказывает значительного влияния на 
величину латентного периода молокоотдачи.
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Выводы

1. По продолжительности период от начала нанесения раздражения на вымя до момен
та резкого повышения ОСК соответствует латентному периоду рефлекса молокоотдачи.

2. Величина латентного периода рефлекса молокоотдачи зависит от его интенсивности. 
По мере снижения интенсивности рефлекса молокоотдачи продолжительность периода до 
начала активного сокращения альвеол возрастает.

3. От величины латентного периода рефлекса молокоотдачи зависят показатель выдо- 
енности за 2 мин доения, а также продолжительность периодов доения и достижения макси
мума молоковыведения.

4. Продолжительность периода достижения максимальной ОСК в вымени изменяется 
во взаимосвязи с величиной латентного периода молокоотдачи.

5. Оценку продолжительности латентного периода рефлекса молокоотдачи можно про
водить по записи изменения ОСК в вымени.
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Рецензент — к. б. н. Л.П. Табакова

SUMMARY

The duration of a period from the beginning of udder irritation to the time of sharp rise in its 
blood supply, resulted from milking, in twelve cows of black-and-white breed has been studied. It 
has been discovered that according to its duration the given period corresponds to latent period of 
milk ejection reflex. High level of milk ejection reflex latent period quantity correlation with some 
factors of both milk ejection and udder blood supply is revealed. Possibility of milk ejection reflex 
latent period duration determination according to change in udder blood flow speed curve is pointed 
out in the article.

Key words: cow, udder blood supply indices, milk excretion milk ejection reflex latent
period.
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