
158

Известия ТСХА, выпуск 3, 2019УДК 636.237.21:.084.1:.064.6 
DOI 10.34677/0021-342X-2019-3-158-169

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МУСКУЛАТУРЫ 
БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ 
ПОМЕСЕЙ С МЯСНОЙ СИММЕНТАЛЬСКОЙ И 

ШАРОЛЕЗСКОЙ

И.П. ПРОХОРОВ1, М.М. ЭРТУЕВ2,, А.Н. ПИКУЛЬ3

(1 РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2 Сочинский национальный парк, 
3 Тульский НИИСХ – филиал ФИЦ «Немчиновка»)

Работа посвящена изучению характера возрастных изменений морфологического со-
става туш, а также характера и интенсивности роста мускулатуры туш у симментальских
и помесных бычков, полученных от скрещивания симментальских коров с быками мясной сим-
ментальской и шаролезской пород. В статье приводятся данные по характеру и интенсив-
ности роста и развития мускулатуры анатомических отделов полутуш подопытных бычков
в разные периоды роста и развития в одинаковых условиях кормления и содержания. Уста-
новлено, что высокий уровень кормления способствовал наиболее полной реализации биологи-
ческих особенностей шаролезских помесей, а именно способности интенсивно наращивать
мышечную ткань в течение длительного времени. Шаролезские помеси существенно превос-
ходили сверстников материнской породы по массе наиболее значимых анатомических отде-
лов. Наибольшие различия установлены в абсолютной массе мышечного компонента области
бедра (21,7%), позвоночного отдела (29,4%) и общей связывающей мускулатуры (39,1%). Наи-
меньшие межгрупповые различия (2,75%) установлены по массе мускулатуры предплечья. Раз-
личия в относительной массе мышечного компонента анатомических отделов туш бычков
сравниваемых групп были незначительны и находились в пределах от 0,1 до 1,29%. Показано, 
что наибольшая интенсивность роста характерна для мышечного компонента брюшного от-
дела, общей связывающей мускулатуры, а наименьшая – для периферических отделов туш. 
Отмечено, что интенсивность роста мускулатуры, расположенной в проксимальных отделах
конечностей значительно выше таковой дистальных отделов.

Ключевые слова: симментальская, мясная симментальская и шаролезская породы, 
мускулатура анатомических отделов, коэффициенты роста мышечной массы.

Введение

В системе мероприятий, направленных на повышение производства говядины 
и улучшения ее качества, важное значение имеет использование в скрещивании ко-
ров молочного и комбинированного направления продуктивности с быками мясных 
пород. При проведении промышленного скрещивания ставится задача совместить 
у помесного молодняка такие качества, как интенсивный рост мускулатуры, степень 
развитости которой во многом определяет мясную продуктивность животных, а так-
же отложение жира в раннем возрасте и равномерное его распределение в мясе.

Однако исследования характера и интенсивности роста и развития мускулатуры 
у помесных животных единичны, хотя за последние десятилетия значительно повы-
сился интерес к разведению животных мясных пород и использование их в межпород-
ном скрещивании для повышения производства говядины и улучшения ее качества.

Результатами многих исследований установлено, что на рост соматической 
мускулатуры молодняка крупного рогатого скота влияют фактор кормления [3, 13], 
генотип животных [2, 4, 7], половые гормоны [6, 9, 10, 11, 14, 16, 15, 17], функцио-
нальные нагрузки на мускулатуру [8, 11].
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Целью работы является изучение характера распределения соматической му-
скулатуры по анатомическим областям и интенсивности ее роста у симментальских 
и помесных бычков.

Основная задача – изучить возрастные изменения морфологического состава 
туш, а также характер и интенсивность роста мускулатуры туш.

Материал и методы исследований

Научно-хозяйственный опыт проведен в Тульском НИИСХ. Для проведения 
опытов были отобраны и сформированы 3 группы бычков по 15 голов в каждой. 
Формирование групп проводили методом пар-аналогов с учетом происхождения, 
возраста и массы при рождении. В первую (контрольную) группу были включены 
бычки симментальской (С) породы, во вторую и третью (опытные) группы – соот-
ветственно бычки 1/2 кровности по немецкой симментальской мясной (С×СМ) и ша-
ролезской (С×Ш) породам от скрещивания коров симментальской породы с быками 
указанных мясных пород. Опыты проводили от рождения до 18 месячного возрас-
та. Животные всех групп находились в одинаковых условиях кормления и содержа-
ния. Телят от рождения до отъема в 7-месячном возрасте выращивали по технологии 
мясного скотоводства. Содержание телят до второй половины мая было стойловое. 
В дальнейшем до октября коровы с телятами находились на пастбище. После отъе-
ма уровень кормления подопытного молодняка был интенсивным и рассчитывался 
по нормам ВИЖ для получения среднесуточных приростов 1000–1100 г и достиже-
ния живой массы в возрасте 18 месяцев 550–600 кг. Учет потребленного корма прово-
дили ежедекадно путем взвешивания заданных кормов и их остатков. Прирост живой 
массы бычков контролировали путем ежемесячного взвешивания. Контрольные убои 
были проведены на Тульском мясокомбинате. При рождении было убито по 1 бычку 
из каждой группы, в возрасте 6, 12 месяцев – по 3 головы, в 15 месяцев – по 5. По-
сле проведения контрольных убоев в 15 месячном возрасте был продолжен откорм 
оставшихся бычков (по 3 головы в каждой группе).

Для определения закономерностей возрастных изменений массы мускулатуры 
производили послойное препарирование и определение массы (с точностью до 1 г) 
каждого мускула левой полутуши. На основе абсолютных данных о массе мускулов 
была высчитана их средняя для каждой группы, а также относительная масса муску-
лов (масса, выраженная в процентах ко всей массе исследованной мускулатуры). Об-
щую массу мускулатуры анатомических областей определяли суммированием массы 
каждой мышцы, входящей в эту группу.

Результаты исследований

Интенсивное выращивание животных в подсосный период по технологии мясно-
го скотоводства и высокий уровень кормления их в последующие возрастные периоды 
обеспечили высокую интенсивность роста бычков всех групп. Шаролезские помеси 
обладали повышенной энергией роста и в возрасте 12, 15 и 18 месяцев живая масса их 
достигла соответственно 431,9 ± 6,1; 523,4 ± 6,4 и 620,6 ± 12,4 кг, что на 7,8; 7,5 и 10,2% 
больше, чем у сверстников материнской породы. Различия по величине этого показате-
ля между бычками 1 и 2 групп во все возрастные периоды были незначительны.

При проведении контрольных убоев установлено, что масса парных туш шаро-
лезских помесей в 12, 15 и 18 – месячном возрасте составила 240,0; 303,6 и 355,4 кг 
соответственно, что на 24,9 кг; 39,2 и 50,8 кг больше, чем у сверстников материнской 
породы (Р < 0,01 – Р < 0,001). Помесные бычки 2 группы по величине массы парной 
туши занимали промежуточное положение.
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Генотип животных оказал существенное влияние на рост мышечной массы туш 
(рис. 1). Высокий уровень кормления способствовал наиболее полной реализации 
биологической особенности шаролезских помесей – интенсивно наращивать мышеч-
ную ткань в течение длительного времени. Так, при практически одинаковой мас-
се мускулатуры туш новорожденных бычков сравниваемых групп (14080–16580 г) 
величина этого показателя у шаролезских помесей в возрасте 12, 15 и 18 месяцев 
составила 176,49 ± 2,4; 228,76 ± 2,7 и 262,61 ± 2,6 кг соответственно, что на 19,6; 
25,9 и 28,6% больше, чем у сверстников материнской породы (Р < 0,01 – Р < 0,001).

Разница в абсолютной массе мускулатуры туш между бычками 1 и 2 групп 
в указанные возрастные периоды составила соответственно 10,6; 14,7 и 14,8% в поль-
зу последних. При определении среднесуточных приростов мускулатуры туш (рис. 2) 
было установлено, что величина указанного показателя у бычков до 6-ти месячного 
возраста была относительно высокой (414–478 г). Однако в последующем было отме-
чено значительное снижение интенсивности роста соматической мускулатуры. Так, 
абсолютная скорость роста мускулатуры туш в возрастной период от 6 до 12 месяцев 
составила в 1 группе 319 г, а во 2 и 3 группах – 362 и 401 г соответственно.

Априори ожидалось получение наибольших среднесуточных приростов мы-
шечного компонента туш в возрастной период 7–12 месяцев, поскольку к этому 
периоду завершается становление рубцового пищеварения и устанавливается наи-

более оптимальный уровень 
андрогенов для стимуляции 
соматотропной функции 
гипофиза. Однако в экспе-
риментальной работе этот 
возрастной период совпал 
с отъемом бычков от мате-
рей, что привело к значи-
тельному снижению абсо-
лютной скорости роста. Так, 
если уровень среднесуточ-
ных приростов бычков за ме-
сяц до отъема был достаточ-
но высокий (950–1202 г), 
то за первый месяц после их 
отъема он снизился в груп-
пах до 236, 173 и 40 г соот-
ветственно. Потери в живой 
массе за месяц после отъ-
ема в 1 группе составили 
20,9 кг, а во 2 и 3 группах – 
24,7 и 32,8 кг соответственно.

Значительное сниже-
ние интенсивности роста и по-
тери в живой массе бычков 
после отъема, по-видимому, 
надо рассматривать как по-
следствия влияния комплек-
са стресс-факторов:

- психический стресс, 
вызванный отлучением бычков 
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Рис. 1. Динамика массы мускулатуры туш 
подопытных бычков
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Рис. 2. Динамика среднесуточных приростов 
мускулатуры туш подопытных бычков
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от матерей, требует значительных энергетических затрат и участия всех защитных систем 
организма; известно, что сила воздействия этого стресса намного превосходит действие 
температурных, травматических и других стресс-факторов;

- смена рациона и, как следствие, длительная перестройка не только пищева-
рительной системы животных с переходом с молочно-травяного кормления в паст-
бищный период на концентратно-силосно-сенной тип кормления в стойловый пери-
од, но и сообщества микроорганизмов желудочно-кишечного тракта; известно, что 
у жвачных животных 60–70% переваримого органического вещества корма усваива-
ется за счет микробиальной деятельности;

- технологический стресс-фактор, связанный с переводом животных с кругло-
суточного пастбищного содержания на привязную систему с ограничением движе-
ния, что влечет за собой гиподинамию.

Общий паттерн развития стресс-реакции, вследствие действия которой сни-
зились среднесуточные приросты бычков, что привело к потере живой массы, мож-
но представить следующим образом. При воздействии каждого из вышеупомяну-
тых стресс-факторов, и в особенности психического, гипоталамус посылает сигналы 
надпочечникам, и они выбрасывают в кровь адреналин, под воздействием которого 
расширяются кровеносные сосуды сердца, мозга, легких. При этом одновременно 
сужаются сосуды кожи и внутренних органов, особенно, пищеварительных. Под дей-
ствием адреналина усиливается питание мозга, учащается дыхание, резко увеличи-
вается частота пульса и способность сердца усваивать кислород. Для обеспечения 
этой деятельности под воздействием основных стресс-реализующих гормонов (кате-
холаминов, глюкокортикоидов) мобилизуются энергетические и структурные ресур-
сы организма, о чем свидетельствует существенное повышение содержания в крови 
глюкозы, аминокислот, жирных кислот, пептидов. Организм посредством избира-
тельного расширения сосудов направляет мобилизованные резервы в функциональ-
ную систему, ответственную за адаптацию. Чрезмерно сильное и длительное воз-
действие стресс-фактора может привести к потере мобилизованных энергетических 
и структурных ресурсов организма и истощению.

Из приведенных на рисунке 2 данных видно, что после значительного сни-
жения абсолютной скорости роста мускулатуры туш к годовалому возрасту уста-
новлено повышение ее при убое 15-ти месячных бычков. Однако в последующем 
вновь отмечено снижение уровня среднесуточных приростов мускулатуры у бычков 
1 и 2 групп, что по-видимому, связано с переориентацией синтетических процессов 
в сторону усиления отложения жира в их теле.

Интенсивность роста мышечного компонента туш шаролезских помесей со-
хранилась на высоком уровне до конца опытного периода. Выше было отмечено, что 
бычки этой группы наследовали биологические особенности отцовской породы – ин-
тенсивно наращивать активные ткани длительный период.

В связи с тем, что каждый анатомический отдел состоит из комплекса мышц 
разной интенсивности роста, внутреннего строения и питательной ценности, важ-
но иметь представление о характере и интенсивности роста мышечного компонента 
анатомических областей.

Результаты изучения возрастной динамики массы отдельных мускулов и их 
комплексов позволили установить существенные различия в массе мышечного ком-
понента различных анатомических отделов туш вследствие различной интенсивно-
сти роста мускулатуры в них. Поскольку характер возрастных изменений мускула-
туры анатомических отделов туш бычков сравниваемых групп сходный, приведены 
данные по шаролезским помесям, отличавшихся наиболее интенсивным ростом му-
скулатуры (табл. 1).
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Таблица 1
Возрастная динамика абсолютной массы мускулатуры 

анатомических отделов туш шаролезских помесей, г.

Мускулатура
Возраст, мес.

При рождении 6 12 15 18

Общая связывающая 2764 16782 32482 45614 51946

Позвоночного столба 2578 16960 30398 40514 46190

Грудной клетки 744 4348 7890 11186 13832

Брюшной стенки 802 7526 13276 17592 20552

Грудного пояса 982 5736 10310 13406 14726

Области плеча 968 5414 9480 12398 14122

Предплечья 732 3406 4748 5238 5932

Тазового пояса 1200 8198 13222 15556 18478

Области бедра 4430 27052 42968 52980 59820

Области голени 1168 6294 8774 9950 11550

Подкожный 212 1798 2948 4324 5460

Общая, всего 16580 103538 176496 228758 262608

При сравнительном изучении интенсивности роста мускулатуры бычков срав-
ниваемых групп было установлено, что шаролезские помеси по массе наиболее 
значимых анатомических отделов существенно превосходили сверстников материн-
ской породы. Так, различия в массе мышечного компонента области бедра, позво-
ночного отдела и общей связывающей мускулатуры между шаролезскими помеся-
ми и бычками 1 группы в конце опытного периода составили соответственно 21,7; 
29,45 и 39,1% в пользу первых. Наименьшие межгрупповые различия (2,75%) уста-
новлены по массе мускулатуры предплечья.

Как в нашей стране, так и за рубежом, проводятся исследования с целью уста-
новления межпородных различий по выходу естественно-анатомических частей, 
наиболее ценных отрубов, по характеру распределения мускулатуры по анатомиче-
ским областям. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что мясные 
породы, в отличие от скота молочного и комбинированного направления продуктив-
ности, характеризуются лучшим развитием анатомических областей, от которых по-
лучают ценные в коммерческом отношении отруба. Однако не меньше работ свиде-
тельствующих о сходстве в распределении мускулатуры по анатомическим областям 
туш животных различных пород и типов телосложения [5].

Выше было показано, что шаролезские помеси по абсолютной массе мускула-
туры, связывающей грудную конечность с туловищем, а также позвоночного стол-
ба превосходили сверстников материнской породы соответственно на 39,1 и 29,4%. 
В то же время определение относительной массы мышечного компонента различных 
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анатомических отделов показало, что межгрупповые различия в характере распре-
деления мускулатуры туш незначительны. Так, различия в относительной массе мы-
шечного компонента различных анатомических отделов туш бычков сравниваемых 
групп находились в пределах от 0,1 до 1,29%.
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Рис. 3. Градиенты роста мускулатуры анатомических отделов туш шаролезских помесей: 
А – общей массы мускулатуры; В – общей связывающей; С – области бедра; 

D – области голени; Е – брюшной стенки

Интенсивность роста мышечного компонента анатомических отделов туш 
определяли методом расчета коэффициентов роста, как отношение массы мускула-
туры в определенные возрастные периоды к таковой новорожденных бычков. Для 
сравнительного анализа интенсивности роста мышечной массы анатомических 
отделов туш в качестве средней была принята интенсивность роста общей массы 
мышечного компонента туш. По отклонениям коэффициентов роста мускулатуры 
анатомических отделов в большую или меньшую сторону относительно таковых 
общей массы мускулатуры туш судили об интенсивности роста той или иной мы-
шечной группы.

Определение градиентов роста мускулатуры анатомических отделов показало, 
что наибольшая интенсивность роста характерна для мышечной массы брюшного 
отдела. Кратность увеличения мышечной массы этого анатомического отдела в воз-
расте 6, 12, 15 и 18 месяцев составила соответственно 9,4; 16,5; 20,7 и 25,6% против 
6,2; 10,6; 13,8 и 15,8 мышечного компонента туш.

Из приведенных данных видно, что интенсивность роста мускулатуры 
брюшного отдела значительно выше таковой общей мышечной массы туш. В связи 
с этим следует отметить, что основным фактором, определяющим более интенсив-
ный рост мышечной массы брюшного отдела, является функциональная нагрузка, 
оказываемая на нее со стороны внутренних органов и пищеварительной системы. 
Напомним, что мускулатура брюшного отдела относится к поздноразвивающейся 
мышечной системе, поскольку телята в период утробного развития и сразу после 
рождения не испытывают достаточно сильного давления внутренних органов и пи-
щеварительного тракта, так как они имеют незначительный объем и массу. Одна-
ко с ростом животных и становлением рубцового пищеварения в постнатальный 
период объем и масса внутренних органов, особенно преджелудков, значительно 
увеличиваются, следовательно, повышается и нагрузка на мышцы брюшной стен-
ки. Известно, что только за первые 5 месяцев жизни телят объем рубца увеличива-
ется в 89 раз. Увеличивающееся с возрастом животных давление объема и массы 
внутренних органов и преджелудков на брюшные мышцы неминуемо ведет к на-
рушению установившегося равновесия между уровнем развития брюшных мышц 
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и давлением, оказываемым на них внутренними органами и преджелудками. Для 
адаптации к возросшей гравитационной нагрузке нейроэндокринная система спо-
собствует росту и усилению мощности мускулатуры брюшной стенки посредством 
расширения кровеносных сосудов и поступления пластических и энергетических 
субстратов в достаточном количестве.

О значительном влиянии функциональной нагрузки на рост мускулатуры 
брюшной стенки свидетельствует результаты опытов, в которых телятам одной груп-
пы скармливали рацион, включающий только молоко, рационы телят другой группы 
содержали грубые корма. Независимо от уровня кормления рационы из грубых кор-
мов способствовали более интенсивному росту мышц брюшной стенки [2].

В отличие от мышечной системы брюшной стенки развитие мускулатуры 
конечностей, особенно их дистальных отделов, в пренатальный период онтогене-
за должно быть завершено в такой степени, чтобы сразу после рождения они были 
способны выполнять свойственные им функции движения для выживания ново-
рожденных телят. Достаточно развитая мускулатура конечностей позволяет телятам 
бегать за матерью, принимать устойчивое положение для сосания. Для мышечной 
системы дистальных отделов конечностей в постнатальный период характерна не-
значительная интенсивность роста. Так, например, если коэффициенты роста муску-
латуры отделов плеча и бедра в конце опытного периода составили соответственно 
14,58 и 13,50, то предплечья и голени – 8,10 и 9,88. Из приведенных данных видно, 
что интенсивность роста мускулатуры конечностей значительно ниже таковой дру-
гих анатомических отделов туш.

Интенсивность роста мышечного компонента, связывающего туловище с пе-
редней конечностью и позвоночного столба, доля которых в общей массе мускулатуры 
18-месячных бычков составила соответственно 18,53–19,79 и 17,48–17,57% и в зна-
чительной степени определила уровень мясной продуктивности животных, была до-
статочно высока. Коэффициенты роста мышечного компонента этих анатомических 
отделов шаролезских помесей при проведении убоя в конце опытного периода со-
ставили 18,79 и 17,92 соответственно.

Анализ данных градиентов роста мускулатуры различных частей тела живот-
ных показал, что интенсивность ее роста обусловлена топографическим расположе-
нием анатомических отделов туш.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: какие факторы определяют 
неравномерность развития мышечной ткани различных анатомических отделов туш 
в ходе онтогенеза?

В биологии для анализа и описания роста, развития и старения организмов 
нередко используется критерий эволюции термодинамики линейных необратимых 
процессов, основанный на теории Prigogine I, Wiame J.M. [12]. Суть этой теории 
заключается в том, что в стационарном состоянии организма продукция энтропии 
(бесполезной, рассеивающейся в пространстве энергии) внутри открытой термоди-
намической системы при постоянстве внешних параметров является минимальной 
и константной. Если живая система под воздействием различных факторов (голода-
ние, стресс и др.) отклоняется от своего стационарного состояния, то она будет стре-
миться к константе до тех пор, пока продукция энтропии не будет вновь минималь-
ной. Из этого следует, что при различных возрастных изменениях организма живая 
система будет стремиться к конечному стандартному состоянию, что предполагает 
непрерывное ее старение.

Известно, что интенсивность дыхания и гликолитические процессы в организ-
ме животных определяют уровень теплопродукции. Из этого следует, что в живых 
открытых системах скорость продукции энтропии с некоторым допущением можно 
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приравнять к интенсивности теплопродукции (основного обмена). В таком случае 
суть указанной теории сводится к тому, что в процессе роста и развития животных 
происходит снижение интенсивности основного обмена и, как следствие этого, паде-
ние абсолютной скорости роста активных тканей и усиление отложения жира. На ос-
нове термодинамической теории разработаны методы определения продолжитель-
ности жизни человека и млекопитающих [1].

В соответствии с термодинамической теорией масса организма животного, как 
биологическая константа любой живой открытой системы, в процессе роста и разви-
тия всегда стремится к конечному стационарному состоянию, что предполагает не-
прерывное снижение интенсивности основного обмена и, как следствие этого, спад 
скорости роста активных тканей и усиление отложения жира. При этом чем дальше 
масса организма и составляющих его тканей по времени и степени зрелости отсто-
ят от конечного стационарного состояния, тем интенсивнее их рост. Это позволяет 
предположить, что интенсивность роста отдельных мускулов и их комплексов в не-
достаточной степени развитых у новорожденных бычков в последующие возрастные 
периоды будет выше, чем таковая мышечной ткани с более высокой скоростью роста 
в эмбриональный период онтогенеза.

Для изучения характера и интенсивности роста мускулатуры анатомических 
отделов туш определяли степень их удаленности от таковых дефинитивных живот-
ных сопоставлением массы мышечного компонента этих отделов новорожденных 
бычков с таковыми 18-ти месячных. Так, например, масса мускулатуры предплечья, 
области бедра, общей связывающей мускулатуры и брюшной стенки у шаролезских 
помесей при рождении составила от таковых в возрасте 18 месяцев соответственно 
12,34; 7,40; 5,32 и 3,90%.

Ниже приведены в скобках данные, показывающие массу мускулатуры анато-
мических отделов туш новорожденных телят относительно таковых 18-ти месячных 
бычков и степень удаленности их от таковых дефинитивных животных. Эти дан-
ные были распределены в убывающем порядке: отделы предплечья (12,34), голени 
(10,11), бедра (7,40), плеча (6,85), грудного пояса (6,67), тазового пояса (6,49), по-
звоночного столба (5,58), грудной клетки (5,39), общей связывающей мускулатуры 
(5,32) и брюшной стенки (3,90).

Из приведенных выше данных видно, что мускулатура брюшной стенки туш 
новорожденных бычков, по сравнению с мышечным компонентом других анатомиче-
ских отделов, имеет незначительную относительную массу, а, следовательно, по вре-
мени и степени развития она дальше отстоит от конечного стационарного состояния, 
свойственного дефинитивным животным. Это позволяет предположить, что в пост-
натальном онтогенезе интенсивность роста мышечной ткани брюшной стенки будет 
значительно выше таковой других анатомических отделов. Это предположение было 
подтверждено при определении интенсивности роста мускулатуры методом расчета 
коэффициентов роста. Так, мускулатура анатомических отделов туш по интенсив-
ности роста (величине коэффициентов роста) была распределена в следующем воз-
растающем порядке: отделы предплечья (8,10), голени (9,8920), бедра (13,50), плеча 
(14,59), грудного пояса (14,99), тазового пояса (15,39), позвоночного столба (17,92), 
грудной клетки (18,59), общей связывающей мускулатуры (18,79) и брюшной стенки 
(25,62).

Таким образом, наибольшая интенсивность роста характерна для мышечного 
компонента брюшного отдела, общей связывающей мускулатуры, а наименьшая – 
для периферических отделов туш. Следует при этом отметить, что интенсивность 
роста мускулатуры, расположенной в проксимальных отделах конечностей значи-
тельно выше таковой дистальных отделов.
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Выводы

1. Высокий уровень кормления способствовал наиболее полной реализации 
биологических особенностей шаролезских помесей, а именно способности интен-
сивно наращивать мышечную ткань в течение длительного времени.

2. Шаролезские помеси по массе наиболее значимых анатомических отделов 
существенно превосходили сверстников материнской породы. Наибольшие различия 
установлены в абсолютной массе мышечного компонента области бедра (21,7%), по-
звоночного отдела (29,4%) и общей связывающей мускулатуры (39,1%). Наименьшие 
межгрупповые различия (2,75%) установлены по массе мускулатуры предплечья. Раз-
личия в относ ительной массе мышечного компонента анатомических отделов туш быч-
ков сравниваемых групп были незначительны и находились в пределах от 0,1 до 1,29%.

3. Показано, что наибольшая интенсивность роста характерна для мышечного 
компонента брюшного отдела, общей связывающей мускулатуры, а наименьшая – 
для периферических отделов туш. Отмечено, что интенсивность роста мускулатуры, 
расположенной в проксимальных отделах конечностей значительно выше таковой 
дистальных отделов.
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PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT 
OF THE MUSCULATURE OF THE SIMMENTAL BREED BULL-CALVES 

AND CROSS-BREEDS 
WITH THE SIMMENTAL MEAT AND CHAROLEZA BREEDS

M.M. ERTUYEV1, I.P. PROKHOROV2, A.N. PIKUL3
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The work is devoted to the study of age-related changes of the morphological composition 
of carcasses, as well as of the musculature growth character and intensity of carcasses of Simmental 
and cross-breeding bull-calves obtained by crossing of Simmental cows with bulls of Simmental Meat 
and Charolaise breeds. The paper contains data on the musculature growth and development char-
acter and intensity by the anatomical divisions of half-carcasses of experimental bull-calves at dif-
ferent growth and development periods kept under the same feeding and maintenance conditions. It 
was found that a high level of feeding contributed to the most complete implementation of biological 
characteristics of the Charolaise hybrids, namely, an ability to intensively increase muscle tissue 
for a long time. The Charolaise cross-breeds significantly exceeded the peers of the parent breed 
by weight of the most important anatomic body parts. The greatest differences were found in the ab-
solute mass of the muscular component of the femur region (21.7%), the vertebral column (29.4%) 
and the general connective musculature (39.1%). The smallest intergroup differences (2.75%) were 
determined in the mass of the forearm musculature. Differences in the relative mass of the muscular 
component of anatomical sections of bull calves’ carcasses from the compared groups were insig-
nificant and ranged from 0.1 to 1.29%. It is shown that the greatest growth intensity is characteristic 
for the muscular component of the abdominal part, general binding musculature, and the smallest 
for the peripheral parts of carcasses. It is noted that the growth intensity of the musculature located 
in the proximal parts of extremities is much higher than that of the distal sections.

Key words: Simmental, Simmental Meat and Charolaise breeds, musculature of anatomic 
body parts, coefficient of muscular weight growth.
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