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Целью работы явилось установление особенностей роста, экстерьера, оплаты 
корма приростом живой массы у молодняка абердин-ангусской породы, происходяще-
го от быков-производителей разного типа телосложения. Для проведения опыта в ООО 
фирма «Хаммер» Карачаево-Черкесской Республики из потомства 4-х быков крупного и 3-х 
быков мелкого типа абердин-ангусской породы было отобрано в каждую группу по 14 гол. 
бычков. Отцы бычков первой группы имели более высокий уровень живой массы по сравне-
нию с отцами бычков второй группы (на 80 кг) и отличались от них некоторой высоконо-
гостью, меньшей широкотелостью и массивностью. Матери бычков первой группы также 
имели более высокую живую массу (на 49 кг) по сравнению с материями бычков второй 
группы, и различия по характеру телосложения между ними были незначительными. Ре-
зультаты исследований по интенсивному выращиванию молодняка разных типов от отъ-
ема до 18-месячного возраста показали, что бычки, происходящие от быков-производите-
лей крупного типа, превосходили бычков, происходящих от быков-производителей мелкого 
типа, по мясной продуктивности, что выразилось прежде всего в большей скорости роста 
и лучшей оплате корма приростом живой массы. В 18-меясчном возрасте бычки от роди-
телей крупного типа достигли массы 442 кг, а от мелких – 413 кг. Эти различия стати-
стически достоверны (Р > 0,99) за период от отъема до полуторалетнего возраст. Бычки, 
происходящие от быков крупного типа, затратили на 1 кг прироста 8,1 ЭКЕ, а бычки, про-
исходящие от быков мелкого типа, – 8,4 ЭКЕ.

Ключевые слова: бычки, абердин-ангусская порода, живая масса, оплата корма, про-
меры туловища, индексы телосложения, экстерьер.

Введение

Мясное скотоводство наиболее перспективно и экономически эффективно 
в районах, где имеются большие площади естественных кормовых угодий, к которым 
относится и Карачаево-Черкесская республика [2, 4, 5, 10, 16]. Здесь можно содер-
жать большие стада мясных коров и выращивать телят на полном подсосе до 7–8-ме-
сячного возраста, что в сочетании с интенсивным откормом и нагулом молодняка по-
сле отъема дает возможность организовать производство говядины с минимальными 
затратами труда и средств [8, 11, 12, 14, 15]. В связи с этим в мясном скотоводстве 
совершенно определенно наметилась тенденция перехода от крайнего компактно-
го (плотного) типа с коротким и квадратным туловищем на низких ногах к более 
крупному по живой массе типу, но с хорошо выраженными мясными формами [1, 9].
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Абердин-ангусская порода, которая получила широкое распространение в Рос-
сии, в том числе в Карачаево-Черкесии, относится к одной из лучших мировых мяс-
ных пород [6, 7]. Однако это порода в последние два десятилетия также развива-
лась в направлении формирования сравнительно некрупного, но очень скороспелого 
типа [3, 13]. В связи с этим возникает необходимость установления наиболее же-
лательного и перспективного типа, совершенствования методов племенной работы 
и приемов выращивания племенного молодняка.

Целью данной работы явилось установление особенностей роста, экстерьера, 
оплаты корма приростом живой массы у молодняка абердин-ангусской породы, про-
исходящего от быков-производителей разного типа телосложения.

Материал и методы исследований

Для проведения опыта в ООО фирма «Хаммер» Карачаево-Черкесской Респу-
блики из потомства 4-х быков крупного и 3-х быков мелкого типа абердин-ангусской 
породы было отобрано в каждую группу по 14 гол. бычков.

Характеристика родителей бычков по живой массе и характеру телосложения 
приведена в таблице 1.

Отцы бычков первой группы имели более высокий уровень живой массы 
по сравнению с отцами бычков второй группы (на 80 кг) и отличались от них неко-
торой высоконогостью, меньшей широкотелостью и массивностью. Матери быч-
ков первой группы также имели более высокую живую массу (на 49 кг) по сравне-
нию с материями бычков второй группы, и различия по характеру телосложения 
между ними были незначительными. Сразу после отъема они были поставлены 
на контрольное выращивание. Средний возраст бычков первой группы при отъ-
еме составлял 8 мес. и 22 дня, а средний возраст бычков второй группы – 8 мес. 
и 20 дней.

Отбор по принципу аналогов в опытные группы производился на основании 
учета живой массы, возраста, состояния здоровья и происхождения.

Первая группа состояла из бычков, происходящих от быков-производителей 
крупного высокорослого типа, вторая группа – из бычков, происходящих от бы-
ков-производителей мелкого компактного типа.

Условия кормления и содержания бычков подопытных групп были одинаковы-
ми и соответствовали принятой в хозяйстве системе выращивания.

Во время выполнения опыта были проведены, согласно методике, такие 
исследования:

- для изучения роста и развития подопытных животных проводилось их еже-
месячное взвешивание, при постановке на опыт, в возрасте 12, 15 и 18 мес., брались 
их основные промеры туловища.

- для выявления более полной картины в степени напряженности роста у подо-
пытных животных был произведен расчет относительной скорости роста по формуле:

К = 0*100
 0 : 2



Wt W
Wt W

,

где K – относительный прирост живой массы (прирост в процентах за определенный 
период времени); Wt – масса животных в конце учетного периода; Wo – масса живот-
ного в начале учетного периода;

- с целью изучения степени оплаты корма подопытными животными произво-
дился постоянный учет израсходованных кормов путем взвешивания кормов по двум 
смежным дням с последующим снятием остатков.
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Таблица 1
Характеристика бычков по живой массе и характеру телосложения их родителей
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I группа

Матери 491 121,5 121,2 66,5 38,9 153,0 50,0 41,0 181,5 18,7 32,4 149,4 45,3

Отцы 779 128,6 - 77,0 54,6 157,7 54,2 - 213,7 21,4 37,9 166,1 40,2

II группа

Матери 442 120,7 120,5 66,0 38,4 147,5 48,1 39,9 182,6 18,5 32,3 151,3 45,3

Отцы 699 121,3 - 74,0 57,1 155,9 52,7 - 218,1 23,0 39,7 179,8 39,0

Подопытные животные после отъема были размещены в скотном дворе. С де-
кабря по март животные подопытных групп ночью находились на привязи, остальное 
время содержались на открытом воздухе в базах раздельно по группам. Кормление 
в этот период производилось три раза в день. Силос и концентраты животные полу-
чали в помещении, сено – в кормушках на улице.

С апреля и до конца опыта животные содержались без привязи в базах и только 
в плохую погоду загонялись на ночь в помещение. Кормление животных производи-
лось из расположенных в базах кормушек три раза в день.

В состав рациона подопытных животных входили люцерновое сено, силос ку-
курузный, дробленный ячмень, комбикорм и подсолнечный шрот. Кукурузный силос 
и сено имели среднее качество.

Потребность животных в минеральных кормах обеспечивалась за счет как кор-
мов рациона, так и дополнительной дачи соли лизунца и мела.

На рационе, состоящем из вышеперечисленных кормов, животные содержались 
до конца июня. В конце июня прошлогоднее сено было заменено люцерновым сеном 
нового урожая, а также небольшим количеством зеленой пшеницы и суданской травы.

С 18 августа и до конца опыта подопытные животные получали резаную кукурузу.
Уровень кормления был рассчитан на получение среднесуточных приростов 

650–750 г в период с 8 до 12 мес., и 750–850 г – с 12- до 18-месячного возраста. Бел-
ковая питательность рационов за время всего выращивания животных была вполне 
удовлетворительной. Содержание фосфора и особенно кальция в кормах рациона со-
ответствовало нормам кормления молодняка.

Результаты и их обсуждение

Весовой рост животных является одним из основных показателей при изучении 
мясной продуктивности. Благодаря его учету еще при жизни животного достаточно точ-
но можно судить о количестве полученной от него мясной продукции, о развитии всего 
организма, потребностях его в питательных веществах затратах корма на единицу полу-
чаемого прироста и об экономической эффективности выращивания и откорма животных.
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В нашем опыте взвешивание животных производилось утром до кормления.
Изменение весового роста бычков от отъема до 18-месячного возврата в сред-

нем по группам приведено в таблице 2.
Биометрическая обработка живой массы подопытных бычков показала, что 

в возрасте 8, 12 и 15 мес. разница между группами является недостоверной. В кон-
це опыта, в возрасте 18 мес., бычки первой группы превосходили по живой массе 
бычков второй группы несколько меньше, чем при отъеме (в 18 мес. на 7,0, в 8 мес. – 
на 10,3%), однако ввиду уменьшения изменчивости живой массы животных в преде-
лах групп различия между ними становятся статистически достоверными.

Таблица 2
Динамика живой массы подопытных животных

Возраст, мес. Группа n М ± m G Cv td

8 1
2

14
14

203 ± 4,8
184 ± 5,9

17,55
21,42

8,6
11,6 2,50

12 1
2

14
14

284 ± 5,2
275 ± 3,9

19,08
14,14

6,7
5,1 1,34

15 1
2

14
14

358 ± 7,9
345 ± 5,9

28,57
21,26

7,9
6,2 1,32

18 1
2

14
14

442 ± 7,4
413 ± 5,0

26,7
18,14

6,0
4,4 3,26

Значение критерия достоверности, вычисленной для разности живой массы, со-
ставляет td = 3,26, что свидетельствует о достоверности полученной разности (Р > 0,99).

Приведенные данные изменения величины среднесуточных приростов (табл. 3) 
живой массы подопытных бычков свидетельствует о том, что в подсосный период 
бычки первой группы давали более высокие приросты, чем бычки второй группы. 
Причиной этого могла являться главным образом лучшая молочность матерей (более 
крупных в первой группе), так как условия кормления и содержания коров с под-
сосными телятами были примерно одинаковыми, а величина наследуемости живой 
массы в этом возрасте довольно низкая (h = 0,28–0,30).

Таблица 3
Изменение среднесуточных приростов подопытных бычков по периодам роста

Группа
Возрастные периоды, мес.

0–8 8–12 12–15 15–18 0–18

1 754 675 822 933 770

2 675 758 777 755 717

После отъема и до 12-месячного возраста бычки первой группы росли не-
сколько хуже и давали среднесуточные приросты на 11% ниже по сравнению с быч-
ками второй группы. За этот период разница в величине средней живой массы между 
группами сократилось с 10,3% при отъеме до 3,3% в 12-месячном возрасте.
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Начиная с 13-месячного возраста уже бычки второй группы росли несколько 
медленнее, чем бычки первой группы, которые до конца опыта имели более высо-
кие среднесуточные приросты. За весь опытный период бычки первой группы дали 
среднесуточные приросты на 4,4% выше по сравнению с бычками второй группы 
и в конце опыта имели большую живую массу – на 29 кг, или на 7,0%.

Расчет относительной скорости роста еще раз подтверждает, что до 12-месяч-
ного возраста бычки второй группы обладали более высокой энергией роста по срав-
нению с бычками первой группы (табл. 4). Начиная с 13-месячного возраста они 
отстают по энергии роста от бычков первой группы. Как в первой, так и во второй 
группах, с возвратом энергия роста снижается, однако во второй группе это снижение 
происходит более резко, чем в первой (на 13,2% в 1 группе и на 21,8% во 2 группе).

Таблица 4
Относительная скорость роста подопытных животных по периодам роста, %

Группа
Возрастные периоды, мес.

8–12 12–15 15–18

1 33,2 23,0 21,0

2 39,7 22,6 17,9

Оплата корма определяется количеством питательных веществ, затраченных 
на единицу прироста. На протяжении всего опыта расход кормов на 1 гол. как в пер-
вой, так и во второй группах, был практически одинаковым. Поэтому затраты кор-
мов животными подопытных групп изменялись по периодам выращивания, соответ-
ственно изменениям среднесуточных приростов (табл. 5).

В период с 8- до 12-месячного возраста бычки второй группы давали более 
высокие среднесуточные приросты и затратили на него на 6,6% меньше кормовых 
единиц, чем бычки первой группы. В дальнейшем снижение среднесуточных при-
ростов бычков второй группы привело к увеличению расхода корма на 1 кг прироста 
по сравнению с бычками первой группой.

Таблица 5
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы подопытными животными 

по периодам выращивания

Период
(мес.)

Затрачено на 1 кг прироста

1 группа 2 группа

ЭКЕ % ко 2-й гр. Протеина, г % ко 2-й гр. ЭКЕ Протеина, г

0–8 6,0 93,7 1038 93,2 6,4 1113

8–12 9,6 106,6 1013 107,0 9,0 950

12–18 7,3 91,2 740 90,2 8,0 820

8–18 8,1 96,6 830 95,8 8,4 867

0–18 7,1 94,6 930 94,7 7,5 982
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Разница в затратах корма на 1 кг прироста как в среднем за все время опыта, так 
и по отдельным периодам, была небольшой и составляла 6–8%. Уровень затрат перевари-
мого протеина по группам почти полностью соответствовал затратам кормовых единиц.

Различия в эффективности использования корма, полученные в нашем опыте, 
весьма незначительны и статистически недостоверны.

Вторым показателем роста животных служит линейный рост. Его учет при по-
мощи систематического взятия линейных промеров является дополнительным сви-
детельством об общем уровне развития животного.

Основной целью введения измерений животных и оценки их экстерьера по про-
мерам явилось стремление к точности, чтобы избавиться от субъективизма, который 
возможен при глазомерной оценке.

В нашем опыте в целях изучения особенностей линейного роста и различий в типе 
телосложения бычков сравниваемых групп брались 11 основных промеров (табл. 6).

Таблица 6
Промеры подопытных бычков по периодам роста, см

Промеры

Возраст

8 мес. 12 мес. 15 мес. 18 мес.

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр.

Высота в холке 101,1 98,4 108,3 105,6 114,8 110,6 117,2 113,7

Высота в крестце 104,6 101,9 111,7 108,6 117,5 112,9 120,0 116,7

Глубина груди 49,1 48,1 53,7 52,9 57,2 56,0 61,1 59,8

Ширина груди 32,1 31,2 34,2 34,2 36,7 35,3 40,4 39,8

Косая длина 
туловища палкой 108,7 107,2 117,8 118,7 128,8 125,8 133,9 131,6

Ширина маклоках 32,7 32,1 36,4 36,1 38,6 38,1 42,2 41,4

Ширина 
в седалищных буграх 21,6 21,3 23,5 22,9 25,0 23,7 27,9 27,0

Косая длина зада 30,8 30,4 34,6 33,5 36,1 35,6 40,6 39,5

Обхват груди 140,9 139,5 151,9 149,3 165,6 163,1 174,1 170,8

Обхват пясти 15,3 15,7 17,0 17,3 19,3 19,2 19,7 19,7

Полуобхват зада 87,4 87,0 95,9 97,4 96,1 97,3 102,0 103,6

Установлено, что животные первой группы как более крупные превосходили 
животных второй группы по всем промерам (кроме полуобхвата зада), и особенно 
по таким промерам, как высота в холке и крестце, глубина груди, косая длина зада 
и ширина в седалищных буграх, причем эти различия имели место во все возрастные 
периоды. На приведенном экстерьерном профиле 3 прослеживается, что с возрас-
том различия в промерах менялись неодинаково. Больше всего возросли различия 
в промерах ширины в седалищных бугорках и косой длины зада, несколько меньше – 
в глубине и обхвате груди, и меньше всего – в высоте в холке и в крестце.
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Разница в величине промера ширины груди за период с 8- до 18-месячного воз-
раста сократилась. Бычки первой группы, уступавшие в 8-месячном возрасте бычкам 
второй группы в обхвате пясти, к 18-месячному возрасту сравнялись с ними. Пока-
затель промера полуобхвата зада, почти одинаковый в 8-месячном возрасте, по до-
стижении 18-месячного возраста стал больше во второй группе.

В конце опыта наиболее типичные бычки первой группы выглядели относи-
тельно более высоконогими и узкотелыми.

Полученные в нашем опыте возрастные изменения промеров указывают на то, 
что животные первой и второй групп дали наименьший прирост в высоте в холке 
и в высоте в крестце. Такие промеры, как ширина груди, ширина в маклоках, ширина 
в седалищных буграх и косая длина зада, дали наибольший прирост.

Возрастные изменения у животных первой и второй групп имели сходный ха-
рактер. Незначительные различия были только в изменении промеров ширины в се-
далищных буграх, косой длины зада и обхвата пясти. Величина этих промеров за из-
учаемый период возросла несколько быстрее у бычков первой группы, чем у второй.

В настоящее время в практике зоотехнических исследований использует-
ся большое количество индексов, характеризующих тип телосложения животного. 
В нашей работе использованы индексы, способные наиболее наглядно показать раз-
личия в характере телосложения крупных высокорослых и мелких компактных жи-
вотных. Индексы широкотелости, массивности, сбитости, длинноногости и растяну-
тости в наибольшей мере отвечают поставленной задаче.

Приведенные в таблице 7 индексы телосложения показывают, что бычки 
первой группы во все возрастные периоды отличались большей высоконогостью 
по сравнению с бычками второй группы, которые были относительно более широко-
телыми и низконогими.

Таблица 7
Индексы телосложения подопытных бычков по возрастным периодам

Возраст, 
мес.

Индексы

Широко-
телости

Массив-
ности

Длинно-
ногости

Растяну-
тости Сбитости Грудной Кости-

стости

8 1 гр.
2 гр.

30,5
30,8

139,4
141,8

51,4
51,1

107,6
108,9

129,6
130,2

65,4
64,9

15,1
15,9

12 1 гр.
2 гр.

31,3
31,3

140,2
141,4

50,4
49,9

108,8
112,6

128,9
125,7

64,2
63,9

15,7
16,4

18 1 гр.
2 гр.

32,9
33,1

148,5
150,2

47,8
47,4

114,3
115,8

130,0
129,9

66,1
66,7

16,8
17,3

Индекс костистости у бычков второй группы был больше, так как пясть у них 
была короче, но относительно более широкая. Аналогичная картина наблюдалась 
и относительно быков-производителей. У быков мелкого компактного типа индекс 
костистости был на 2,8% выше, чем у быков крупного высокорослого типа.

Возрастные изменения индексов полностью соответствуют возрастным изме-
нениям промеров (табл. 7). С возрастом индекс длинноногости уменьшился (на 7%), 
а индексы широкотелости, массивности и растянутости возросли (на 7,9%; 6,5%; 
6,2% в первой группе; на 7,5%; 7,2%; 6,3% во второй группе). Значительно увели-
чился с возрастом индекс костистости (11,3% в первой группе; 8,8% – во второй).
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Следует отметить, что только проведение опыта в условиях достаточного 
обильного кормления позволило крупным животным высокорослого типа телосло-
жения проявить генетические возможности в возрасте 1,5 года, в то время как при вы-
ращивании в обычных хозяйственных условиях различия в живой массе потомства 
крупных и мелких родителей становятся достоверными только в старшем возрасте.

Как показал ряд проведенных исследований, животные мелкого компактного 
типа раньше заканчивают свое развитие и в более раннем возрасте начинают откла-
дывать в теле значительное количество жира. Эти животные как более скороспелые 
способны значительно раньше формировать тип телосложения, характерный для 
взрослых животных. Усиление отложения жира и увеличение его доли в полученном 
приросте приводят к росту корма на единицу прироста.

В результате раннего завершения развития и усиленного образования жира 
у животных мелкого компактного типа наблюдается более быстрое снижение энер-
гии роста, и при откорме они не достигают такой живой массы, как более высокорос-
лые животные. У последних процесс развития протекает более длительно, жир в теле 
откладывается меньше, они дольше сохраняют высокую энергию роста и способны 
достигать более высокой живой массы.

Выводы

Результаты оценки племенных бычков абердин-ангусской породы дали воз-
можность выделить два основных типа животных по телосложению и живой массе: 
крупный высокорослый и мелкий компактный.

Проведенный опыт по интенсивному выращиванию молодняка разных типов 
от отъема до 18-месячного возраста показал, что бычки, происходящие от быков-про-
изводителей крупного типа, превосходили бычков от родителей мелкого типа по мяс-
ной продуктивности, что выразилось в большей скорости роста и лучшей оплате кор-
ма приростом живой массы. В 18-меясчном возрасте бычки от родителей крупного 
типа достигли массы 442 кг, а от родителей мелкого типа – 413 кг. Эти различия ста-
тистически достоверны (Р > 0,99). За период от отъема до полуторалетнего возраста 
бычки, происходящие от быков крупного типа, затратили на 1 кг прироста 8,1 ЭКЕ, 
а бычки, происходящие от быков мелкого типа, – 8,4 ЭКЕ.
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FEATURES OF THE GROWTH DYNAMICS, EXTERIOR, 
AND FEED PAYMENT OF ABERDEEN-ANGUS CALVES 

OF DIFFERENT BODY TYPES

A.F. SHEVKHUZHEV, V.A. POGODAEV

(Federal State Budgetary Scientific Institution “North Caucasian FNAC”)

The purpose of this work was to establish the features of growth, appearance, and feed costs 
as related to the increase in live weight in Aberdeen-Angus calves obtained from bulls of different 
body types. To conduct the experiment in the company LLC “Hammer” of the Karachay-Cherkess 
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Republic, 14 calf bulls were selected in each group from the offspring of 4 large calf bulls and 3 small 
calf bulls of the Aberdeen-Angus breed. The fathers of the first group of young calf bulls had a high-
er level of live weight as compared to the fathers of the second group of calf bulls (by 80 kg). Their 
differed from their counterparts as being high-legged, less broad-bodied and having different mas-
sive characteristics. The mothers of the calf bulls of the first group also had a higher live weight 
(by 49 kg) as compared to the mothers of the calf bulls of the second group. The differences in consti-
tution between them were insignificant. The results of research on intensive rearing of different types 
from weaning to 18 months of age showed that calves originating from large-type bulls surpassed 
their counterparts obtained from the bulls of a small type of meat productivity. This distinction 
is primarily expressed in a greater growth rate and better feed gain in live weight. At the age of 18, 
calа bulls from large-type parents reached a mass of 442 kg, and those obtained from the small-type 
ones – 413 kg. These differences are statistically significant (P > 0.99) for the period from weaning 
to one and a half years of age. Calа bulls originating from large-type bulls spent 8.1 ECU per 1 kg 
of gain, and those originating from small-type bulls – 8.4 ECU.

Key words: calf bulls, Aberdeen-Angus breed, live weight, feed costs, body measurements, 
body indices, exterior.
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