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В статье приводятся результаты оценки убойных качеств и определения морфологических показате-

лей туши чистопородных телок черно-пестрой породы (I группа), её помесей с голштинами первого поколе-

ния (1/2 голштин × ½ черно-пёстрая – II группа) и второго поколения (3/4 голштин × ¼ черно – пестрая – III 

группа). Установлено положительное влияние апробируемого варианта межпородного скрещивания на уро-

вень мясной продуктивности. При этом чистопородные телки I группы уступали помесным сверстницам II и 

III групп по предубойной живой массе соответственно на 17,9 кг и 28,0 кг, массе парной туши – на 11,6 кг и 

18,1 кг, её выходу – на 0,4% и 0,6%, убойной массе – на 14,2 кг и 21,6 кг, убойному выходу – на 1,0% и 1,4%. 

При анализе межгрупповых различий по морфометрическим показателям туши установлено лидирующее по-

ложение помесного молодняка. Так помесные телки II и III групп превосходили чистопородных сверстниц 

черно-пестрой породы II группы по длине туловища соответственно на 2,93% и 4,12%, длине бедра – на 1,48% 

и 2,83%, длине туши – на 2,31% и 3,57%, обхвату бедра – на 3,19% и 5,64%. Аналогичная закономерность 

отмечалась и по величине коэффициентов полномясности туши (К1) и выполненности бедра (К2). Так чисто-

породные телки I группы уступали помесным сверстницам II и III групп по уровню первого показателя соот-

ветственно на 3,43% и 5,32%, второго – на 1,95% и 3,16%. При этом по всем показателям преимущество было 

на стороне помесных телок второго поколения по голштинам III группы. 

Ключевые слова: скотоводство, телки, черно-пестрая порода, помеси с голштинами, убойные каче-
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The article presents the results of the evaluation of slaughter qualities and determination of morphological 

parameters of the carcass of purebred heifers of the black-mottled breed (group I), its crossbreeds with holsteins of 

the first generation (1/2 holsteins × ½ black-mottled – group II) and the second generation (3/4 holsteins × ¼ black–

mottled – group III). The positive effect of the tested variant of interbreeding on the level of meat productivity has 

been established. At the same time, purebred heifers of group I were inferior to mixed peers of groups II and III in 

pre–slaughter live weight by 17.9 kg and 28.0 kg, respectively, the mass of the paired carcass – by 11.6 kg and 18.1 

kg, its yield – by 0.4% and 0.6%, slaughter weight - by 14.2 kg and 21.6 kg, slaughter yield – by 1.0% and 1.4%. 

When analyzing the intergroup differences in morphometric indicators of carcasses, the leading position of crossbred 

young animals was established. Thus, crossbred heifers of groups II and III surpassed purebred peers of the black-

and–white breed of group II in body length by 2.93% and 4.12%, respectively, hip length – by 1.48% and 2.83%, 

carcass length – by 2.31% and 3.57%, hip girth - by 3.19% and 5.64%. A similar pattern was observed in terms of the 

coefficients of the fullness of the carcass (K1) and the fulfillment of the hip (K2). Thus, purebred heifers of group I 

were inferior to crossbred peers of groups II and III in terms of the first indicator, respectively, by 3.43% and 5.32%, 

the second – by 1.95% and 3.16%. At the same time, according to all indicators, the advantage was on the side of the 

second-generation crossbreeds according to the Holsteins of group III. 

Key words: cattle breeding, heifers, black-and-white breed, crossbreeds with holsteins, slaughter qualities, 

measurements and carcass coefficients. 
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Актуальной задачей животноводческой отрасли Российской Федерации является 

увеличение производства пищевого сырья: молока и мяса [1-10]. Основным направлением 

решения этой проблемы является рациональное использование племенных ресурсов от-

расли скотоводства как при чистопородном разведении, так и скрещивании [11-18]. 

В молочном скотом скотоводстве страны широкое распространение получил скот 

черно-пестрой породы. Совершенствование его продуктивных качеств и технологических 

свойств вымени проводится с использованием голштинской породы. При этом не все по-

месное маточное поголовье используется для ремонта основного стада. Сверхремонтные 

телки после интенсивного выращивания являются дополнительным источником получения 

мяса высокого качества. В связи с этим сравнительная оценка убойных качеств телок черно-

пестрой породы и её помесей с голштинами разных поколений после интенсивного выра-

щивания является актуальной. 

Объекты и методы исследования 

После интенсивного выращивания в 18-месячном возрасте по методике ВАСХНИЛ, 

ВИЖ, ВНИМП (1977) был проведен контрольный убой по три телки из каждой группы сле-

дующих генотипов: I группа – черно-пестрая, II группа – ½ голштин × ½ черно-пестрая, III 

группа – ¾ голштин × ¼ черно-пестрая. 

По методике Д.И. Грудева, Н.Е. Смирницкой (1965) определяли морфометрические 

показатели туши путем измерения лентой. На основании этих измерений рассчитывали ко-

эффициент полномясности туши K1=
масса туши,кг

длина туши,см
 * 100 % и выполненности бедра K2 = 

обхват бедра,см

длина бедра,см
 * 100 %. Путем взвешивания определяли массу парной туши и внутреннего 

жира-сырца. На основании полученных данных устанавливали выход туши: Вт = 
масса парной туши,кг

предубойная живая масса,кг
 * 100 %, выход внутриполостного жира – сырца: Вж = 

масса жира−сырца,кг

предубойная живая масса,кг
 * 100 %, убойную массу: Ум = масса парной туши+масса внутреннего 

жира – сырца, кг, убойный выход: Ву=
убойная масса,кг

предубойная живая масса,кг
*100 %. 

Полученный экспериментальный материал обрабатывали методом вариационной 

статистики (Плохинский Н.А., 1972) с определением основных биометрических констант с 

использованием офисного программного комплекса Microsoft Office 2010 приложение 

«Excel 2007». 

Результаты и их обсуждение 

Известно, что дать объективную оценку мясных качеств животных возможно лишь 

при их убое. Полученные нами данные при проведении контрольного убоя телок подопыт-

ных групп свидетельствуют о влиянии их генотипа на убойные качества. При этом вслед-

ствие проявления эффекта скрещивания помесные телки II и III групп по всем показателям, 

характеризующих уровень убойных качеств, превосходили чистопородных сверстниц 

черно-пестрой породы I группы (табл.1).  
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Таблица 1 

Убойные качества телок разных генотипов в 18-месячном возрасте 

 

Так чистопородные телки черно-пестрой породы I группы уступали помесным 

сверстницам первого поколения II группы по величине предубойной живой массы на 17,9 

кг (4,68%, Р<0,01), помесям второго поколения III группы – на 28,0 кг (7,32%, Р<0,001), 

массе парной туши соответственно – на 11,6 кг (5,45%, (Р<0,01) и 18,1 кг (8,50%, Р<0,001). 

Это обусловило межгрупповые различия по выходу туши при минимальном его уровне у 

чистопородных телок черно-пестрой породы I группы. Они уступали помесным сверстни-

цам II и III групп по величине анализируемого показателя на 0,4 % и 0,6 % соответственно. 

Установлено, что помесные телки II и III групп отличались большей абсолютной 

массой внутриполостного жира-сырца и превосходили чистопородных сверстниц черно-

пестрой породы I группы соответственно на 2,6 кг (30,23%, Р<0,05) и 3,6 кг (41,86%, 

Р<0,001). При этом по относительной массе внутриполостного жира преимущество помесей 

II и III групп над сверстницами I группы составляло 0,6 % и 0,8% соответственно. Что ка-

сается убойной массы, то ранг распределения телок подопытных групп, установленный при 

анализе уровня предубойной живой массе, массы туши и внутриполостного жира – сырца 

сохранился и в этом случае. Достаточно отметить, что чистопородные телки черно-пестрой 

породы I группы уступали помесным сверстницам II и III групп по величине анализируе-

мого показателя на 14,2 кг (6,41%, Р<0,01) и 21,6 кг (9,79%, Р<0,001). 

Межгрупповые различия по убойной массе наряду с разным уровнем предубойной 

живой массы обусловили неодинаковую величину убойного выхода у телок подопытных 

групп. При этом чистопородные телки черно-пестрой породы I группы уступали помесным 

сверстницам по его уровню на 1,0% и 1,4% соответственно. 

 

 

 

Показатель 

 Группа  

I II III 

показатель 

X ±Sx Cv X ±Sx Cv  X ±Sx Cv 

Предубойная жи-

вая масса, кг 
382,5±3,02 2,48 400,4±3,16 2,57 410,5±3,34 2,63 

Масса парной 

туши, кг 
213,0±1,88 2,10 224,6±1,91 2,31 231,1±1,98 2,52 

Выход парной 

туши, % 
55,7±0,60 1,38 56,1±0,66 1,54 56,3±0,70 1,78 

Масса внутрен-

него жира-сырца, 

кг 

8,6±0,23 1,12 11,2±0,25 1,20 12,2±0,24 1,22 

Выход внутрен-

ного жира-сырца, 

% 

2,2±0,09 1,02 2,8±0,10 1,06 3,0±0,12 1,08 

Убойная масса, кг 221,6±1,90 2,33 235,8±1,98 2,52 243,3±2,10 2,83 

Убойный выход, 

% 
57,9±0,50 1,10 58,9±0,61 1,24 59,3±0,64 1,39 
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Установлено, что поглотительное скрещивание скота черно-пестрой породы с 

голштинами способствовало повышению уровня убойных качеств помесей. Вследствие 

этого помесные телки второго поколения III группы во всех случаях превосходили помесей 

первого поколения II группы по мясной продуктивности.  

Так это превосходство по предубойной живой массе составляло 10,1 кг (2,52%, 

Р<0,05), массе парной туши – 6,5 кг (2,89%, Р<0,01), её выходу - 0,2%, массе внутриполост-

ного жира – сырца – 1,0 кг (8,93%, Р<0,05), его выходу – 0,2%, убойной массе – 7,5 кг 

(3,18%, Р<0,01), убойному выходу – 0,4%. 

Оценку мясных качеств после убоя животного оценивают при использовании ком-

плекса показателей. Установлено, что растянутые туши с хорошо выполненными окоро-

ками характеризуются лучше выраженной мясностью. 

Полученные нами данные измерения туши телок подопытных групп свидетель-

ствуют о влиянии генотипа на величину её морфометрических показателей (табл. 2). 

Таблица 2 

Промеры и коэффициенты туши телок 

 разных генотипов в 18-месячном возрасте 

 

Так чистопородные телки черно-пестрой породы I группы уступали помесям пер-

вого поколения с голштинами II группы по длине туловище на 3,2 см (2,93%, Р<0,05), по-

месям второго поколения III группы – на 4,5 см (4,12%, Р<0,05), длине бедра соответственно 

на 1,2 см (1,48%, Р<0,05) и 2,3 см (2,83%, Р<0,05), длине туши – на 4,4 см (2,31%, Р<0,05) и 

6,8 см (3,57%, Р<0,01), обхвату бедра – на 3,0 см (3,19%, Р<0,05) и 5,3 см (5,64%, Р<0,05).  

Характерно, что максимальной величиной морфометрических показателей туши от-

личались помесные телки второго поколения III группы.  

 

Показа-

тель 

 Группа  

I II III 

показатель 

X ±Sx Cv X ±Sx Cv  X ±Sx Cv 

Длина ту-

ловища, см 
109,2±2,50 2,43 112,4±2,63 2,50 113,7±2,66 2,52 

Длина 

бедра, см 
81,2±0,94 1,93 82,4±1,10 2,05 83,5±1,13 2,10 

Длина 

туши, см 
190,4±2,56 2,60 194,8±2,61 2,33 197,2±2,72 2,51 

Обхват 

бедра, см 
93,9±0,92 2,12 96,9±1,20 2,18 99,2±1,28 2,32 

Коэффици-

ент полно-

мясности 

туши, % 

(К1) 

111,87±2,10 2,43 115,30±2,28 2,51 117,19±2,34 2,68 

Коэффици-

ент выпол-

ненности 

бедра,  

% (К2) 

115,64±1,41 1,94 117,59±1,50 2,20 118,80±1,71 1,66 
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Помесные сверстницы первого поколения II группы уступали им по длине туловища 

на 1,3 см (1,16%, Р<0,05), длине бедра – на 1,1 см (1,33%, Р>0,05), длине туши – на 2,4 см 

(1,23%, Р<0,05), обхвату бедра – на 2,3 см (2,37%, Р<0,05). 

Известно, что достаточно информативными в плане характеристики выраженности 

мясных качеств являются коэффициенты полномясности туши (К1) и выполненности бедра 

(К2). 

Установлено, что вследствие неодинакового уровня основных морфометрических 

показателей туши и её массы у телок разных генотипов отмечались межгрупповые различия 

по величине коэффициентов К1 и К2.  

Так чистопородные телки черно-пестрой породы I группы уступали помесным 

сверстницам II и III групп по уровню коэффициента полномясности туши (К1) соответ-

ственно на 3,43% (Р<0,05) и 5,32% (Р<0,01). Аналогичные межгрупповые различия отмеча-

лись и по уровню коэффициента выполненности бедра (К2). Достаточно отметить, что по-

месные телки II и III групп превосходили чистопородных сверстниц черно-пестрой породы 

I группы по величине анализируемого показателя на 1,95% (Р<0,05) и 3,16% (Р<0,05) соот-

ветственно. Характерно, что лидирующее положение по уровню изучаемых коэффициентов 

занимали голштинские помесные телки второго поколения III группы. Помесные сверст-

ницы первого поколения II группы уступали им по величине коэффициента полномясности 

туши (К1) на 1,89% (Р<0,05), выполненности бедра – на 1,21% (Р<0,05). 

Выводы 

Полученные данные и их анализ свидетельствуют, что скрещивание черно-пестрого 

скота с голштинами способствовало существенному повышению убойных качеств помесей. 

При этом наибольший эффект скрещивания по всем показателям отмечался у помесных те-

лок второго поколения по голштинам. 

_____________________________________________________________________________ 
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