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При формировании мясной продуктивности 
крупного рогатого скота рост и развитие скеле-
та имеет огромное значение. По живой массе, 
внешним формам телосложения, которые в зна-
чительной мере зависят от степени упитанности, 
довольно сложно объективно судить о развитии 
животного. Для более точной характеристики и 
направленного влияния на формирование кон-
ституционального типа животных необходимо 
детальное изучение скелета [1].

Крепость и жизнеспособность животного в 
значительной мере определяются крепостью его 
костяка. Поэтому созданию условий для правиль-
ного формирования костной ткани необходимо 
уделять особое внимание при выращивании 
молодняка. Но при оценке мясной продуктив-
ности предпочтение отдают тем животным, у 
которых меньше костей, хотя они играют при 
формировании мясных качеств очень большую 
роль. Поэтому в производственной практике при 
выращивании молодняка на мясо стремятся к 
получению таких животных для убоя, у которых 
содержание костей было бы минимальным, а 
развитие мускулатуры максимальным. Этого 
можно добиться при условии полного познания 
закономерностей возрастных изменений костяка 
и мускулатуры животных различных пород, типов 
и половозрастных групп [2–4].

Объекты и методы. Экспериментальные ис-
следования проводили в ОПХ им. Димитрова 
Оренбургской области на чистопородных жи-
вотных казахской белоголовой породы.

Для проведения научно-хозяйственного опыта 
из новорождённых телят по принципу аналогов 
были сформированы две группы бычков и одна 
группа тёлок. Бычков II гр. в возрасте 3–3,5 
мес. кастрировали открытым хирургическим 
способом с последующим удалением семенников.

Для изучения возрастной динамики роста от-
дельных видов тканей и оценки мясных качеств 
молодняка различных половозрастных групп 
производили контрольный убой четырёх ново-
рождённых телят (2 бычка и 2 тёлочки), а также 
в возрасте 8, 12, 15 и 18 мес. по три животных 
из каждой группы.

Весовой рост скелета изучали на всех убитых 
животных. После препаровки мышц левой по-
ловины туши правую половину разделяли на 5 
естественно-анатомических частей и проводили 
обвалку каждой части. Все кости, тщательно 

очищенные от остатков мышц, связок и сухо-
жилий, взвешивали в сыром виде и измеряли 
циркулем и лентой [5].

Осевой отдел скелета включает череп, по-
звоночник и придатки (рёбра и грудину), пери-
ферический – грудную и тазовую конечности. 
Согласно этой схеме скелет делится на осевой 
и периферический отделы.

Нами изучена только та часть скелета, кото-
рая находилась непосредственно в туше после 
обработки в обвалочном цехе. Брали правые 
кости конечностей, а позвоночник объединяли 
с двух полутуш.

При проведении исследований условия со-
держания и кормления для животных всех групп 
были одинаковыми. Молодняк выращивали от 
рождения до 8 мес. по технологии, принятой в 
мясном скотоводстве, на подсосе. После отъ-
ёма молодняк был переведён на откормочную 
площадку для дальнейшего интенсивного вы-
ращивания и откорма, где животных разместили 
по группам в одном загоне, разгороженном на 
отдельные секции.

Результаты исследований. Уровень кормления 
в период проведения опытов был достаточно 
высоким и вполне соответствовал потребностям 
животных.

За 18 мес. выращивания молодняк потребил 
2680–3196 корм. ед., 273–325 кг переваримого 
протеина и 23387–34878 МДж обменной энер-
гии. КОЭ в 1 кг сухого вещества за весь период 
выращивания молодняка всех подопытных групп 
составляла 10,17–10,42 МДж, а в 1 корм. ед. со-
держалось 102–104 кг переваримого протеина. 
При этом бычки и кастраты превосходили тёлок 
по потреблению кормовых единиц на 7,5–19,3%.

Среднесуточный прирост от рождения до 18 
мес. составил у бычков 879±39,92 г, кастратов – 
812±15,86 и тёлок – 670±30,14 г.

Имеющиеся внешние различия молодняка 
разного пола и физиологического состояния дают 
основание полагать, что они обладают неоди-
наковым характером роста и развития костной 
ткани. Установлено, что с возрастом абсолютная 
и относительная масса скелета туши изменяются. 
Принимает другое соотношение и величина этих 
показателей осевого и периферического отделов 
скелета. Причём эти изменения у животных раз-
ных подопытных групп не идентичны (табл. 1).

При этом новорождённые тёлки характеризо-
вались большей величиной данного показателя, 
чем бычки. Так, удельный вес всего скелета туши 
от предубойной массы у новорождённых бычков 
составлял 16,88%, тёлок – 17,55%.
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Часть
скелета

Возраст,
мес.

Группа
I (бычки) II (кастраты) III (тёлки)

масса % масса % масса %

Позво-
ночник

новорождённые
8
12
15
18

1,42±0,01
5,62±0,18
8,91±0,35
11,65±0,24
14,64±0,45

26,3
24,4
27,4
28,9
30,0

–
5,38±0,37
8,37±0,10
10,83±0,13
12,76±0,24

–
24,5
27,8
28,9
30,1

1,39±0,01
5,22±0,33
8,10±0,20
9,51±0,09
11,02±1,01

26,4
24,4
28,1
29,6
29,9

Рёбра
и грудная
кость

новорождённые
8
12
15
18

0,77±0,01
4,80±0,30
6,45±1,00
8,72±0,16
9,11±0,24

14,3
20,9
19,9
21,7
18,6

–
4,30±0,26
5,82±0,09
8,10±0,06
7,95±0,04

–
19,5
19,3
21,7
18,7

0,73±0,01
4,17±0,12
5,73±0,30
7,17±0,07
7,05±0,20

14,0
19,4
19,8
22,4
19,1

Весь
осевой
скелет

новорождённые
8
12
15
18

2,19±0,02
10,42±0,48
15,36±0,45
20,37±0,40
23,75±1,14

40,6
45,3
47,3
50,6
48,6

–
9,68±0,63
14,19±0,18
18,93±0,18
20,71±0,27

–
44,0
47,1
50,6
48,8

2,12±0,01
9,39±0,45
13,83±0,50
16,68±0,17
18,07±1,21

40,4
43,8
47,9
52,0
49,0

Лопатка

новорождённые
8
12
15
18

0,13±0,01
0,55±0,13
0,70±0,02
0,81±0,06
1,04±0,16

2,4
2,4
2,1
2,0
2Д

–
0,48±0,01
0,67±0,03
0,79±0,01
0,92±0,02

–
2,2
2,2
2,1
2,2

0,12±0,01
0,47±0,01
0,56±0,01
0,64±0,07
0,81±0,01

2,4
2,2

1,95
2,0
2,2

Плечевая
кость

новорождённые
8
12
15
18

0,23±0,01
1,05±0,07
1,38±0,05
1,71±0,08
2,15±0,07

4,4
4,55
4,25
4,2
4,4

–
1,04±0,01
1,35±0,04
1,58±0,04
1,88±0,04

–
4,7
4,5
4,2
4,4

0,22±0,01
1,02±0,01
1,22±0,04
1,37±0,11
1,61±0,07

4,2
4,8
4,2
4,3
4,3

Кости
пред-
плечья

новорождённые
8
12
15
18

0,24±0,01
0,92±0,11
1,35±0,02
1,55±0,02
2,03±0,10

4,4
4,0
4,15
3,9
4,2

–
0,89±0,02
1,33±0,07
1,40±0,08
1,74±0,05

–
4,1
4,4
3,8
4,1

0,24±0,01
0,87±0,01
1,24±0,05
1,38±0,18
1,43±0,05

4,5
4,0
4,3
4,3
3,9

Вся
грудная
конеч-
ность

новорождённые
8
12
15
18

0,60±0,03
2,52±0,21
3,43±0,04
4,07±0,07
5,22±0,34

11,2
10,95
10,55
10,1
10,7

–
2,41±0,02
3,35±0,13
3,77±0,13
4,54± 0,10

–
11,0
11,10
10,1
10,7

0,58±0,01
2,36±0,02
3,02±0,09
3,39±0,35
3,85±0,11

11,1
11,0

10,45
10,6
10,4

Безымянная
кость

новорождённые
8
12
15
18

0,31±0
1,02±0,03
1,24±0,04
1,48±0,14
1,68±0,30

5,8
4,4
3,8
3,7
3,4

–
1,01±0,2
1,16±0,0
1,43±0,6
1,69±0,02

–
4,6
3,8
3,8
4,0

0,30±0,01
0,98±0,02
1,10±0,03
1,30±0,08
1,50±0,02

5,7
4,6
3,8
4,0
4,1

Бедренная 
кость и колен-
ная чашечка

новорождённые
8
12
15
18

0,35±0,02
1,36±0,07
1,93±0,05
2,16±0,10
2,62±0,04

6,45
5,9
6,0
5,4
5,4

–
1,35±0,01
1,72±0,2
1,97±0,06
2,27±0,02

–
6,1
5,7
5,2
5,3

0,35±0,01
1,33±0,01
1,68±0,02
1,62±0,11
2,00±0,05

6,7
6,2
5,8
5,1
5,4

Кости
голени и

скакате льного 
сустава

новорождённые
8
12
15
18

0,34±0,01
1,40±0,06
1,96±0,06
2,24±0,07
3,03±0,06

6,3
6,1
6,0
5,5
6,2

–
1,38±0,01
1,75±0,5
2,08±0,7
2,37±0,03

–
6,3
5,8
5,6
5,6

0,33±0,01
1,36±0,02
1,71±0,02
1,39±0,15
2,05±0,10

6,3
6,3
6,0
4,3
5,6

Вся
тазовая

конечность

новорождённые
8
12
15
18

1,00±0,03
3,78±0,09
5,13±0,04
5,88±0,30
7,33±0,06

18,5
16,4
15,8
14,6
15,0

–
3,74±0,3
4,63±0,7
5,48±0,1
6,33±0,06

–
17,0
15,35
14,6
14,9

0,98±0,01
3,67±0,03
4,49±0,01
4,31±0,32
5,55±0,10

18,7
17,1
15,6
13,4
15,1

Весь
перифе-
рический
скелет

новорождённые
8
12
15
18

3,21±0,12
12,6±0,29
17,12±0,14
19,91±0,74
25,11±0,79

59,4
54,7
52,7
49,4
51,4

–
12,30±0,1
15,96±0,39
18,50±0,46
21,74±0,03

–
56,0
52,9
49,4
51,2

3,14±0,03
12,06±0,06
15,02±0,18
15,40±1,06
18,81±0,40

59,6
56,2
52,1
48,0
51,0

Весь
скелет
туши

новорождённые
8
12
15
18

5,40±0,14
23,02±0,1
32,48±0,59
40,28±1,13
48,86±1,48

100
100
100
100
100

–
21,98±0,73
30,15±0,57
37,43±0,63
42,45±0,59

–
100
100
100
100

5,26±0,02
21,45±0,51
28,85±0,68
32,08±1,22
36,88±1,61

100
100
100
100
100

1. Масса отдельных частей и всего скелета (кг) подопытного молодняка
по возрастным периодам, мес. (X±Sx)
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2. Среднемесячный прирост отделов и всего скелета у подопытных
групп молодняка, г

Возрастной
период,
мес.

Отдел скелета туши
весь скелет осевой периферический

группа
I II III I II III I II III

0–8
8–12
12–15
15–18
0–12
0–15
0–18

2203
2365
2600
2860
2257
2325
2414

2073
2043
2427
1673
2063
2135
2058

2023
1850
1076
1600
1965
1788
1756

1029
1235
1670
1127
1098
1212
1198

936
1128
1580
593
1000
1116
1029

908
1110
950
463
975
970
886

1174
ИЗО
930
1733
1159
1113
1217

1136
915
847
1080
1063
1019
1029

1115
740
127
1137
990
817
871

В возрасте 8 мес. показатели удельной массы 
от предубойной массы всего скелета у бычков и 
тёлок характеризовались примерно одинаковой 
величиной и несколько уступали кастратам по 
параметрам удельной массы скелета туши. При 
этом величина этого показателя у бычков в 
данном возрасте составляла 10,05%, кастратов – 
10,42%, тёлок – 10,21%.

В годовалом возрасте наибольшим показа-
телем характеризовались тёлки, наименьшим – 
кастраты, бычки занимали промежуточное по-
ложение. Удельный вес всего скелета туши от 
предубойной массы у бычков составлял 9,61%, 
кастратов – 9,45% и тёлок – 10,12%.

В возрасте 15 мес. тёлки отличались наиболь-
шей удельной массой скелета и превосходили 
сверстников. Так, у бычков величина этого по-
казателя составляла 9,59%, кастратов – 9,55% 
и у тёлок – 9,75%, что, по всей вероятности, 
обусловлено влиянием индивидуальных особен-
ностей животных.

При заключительном убое удельная масса 
скелета у бычков составила 9,87%, тёлок – 9,89 
и кастратов – 9,48%.

Следует отметить, что наиболее значимым в 
этих изменениях являлось то, что с возрастом 
удельный вес костей по отношению к живой 
массе существенно уменьшился. Так, от рожде-
ния и до заключительного убоя снижение этого 
показателя у бычков составляло 7,01%, кастра-
тов – 7,40 и тёлок – 7,66%. Причём у животных 
всех подопытных групп наиболее интенсивно 
этот процесс проходил от рождения до 8 мес.

Аналогичная закономерность сохранилась 
и в динамике абсолютной массы скелета туши 
молодняка подопытных групп. Различия про-
являлись от рождения и до заключительного 
убоя. При этом у новорождённых бычков скелет 
был более развит, чем у тёлок. Так, при рожде-
нии бычки превосходили тёлок по изучаемому 
показателю на 0,14 кг (2,6%,), а в 18 мес. на 
11,98 кг (24,5%). В то же время кастраты во всех 
случаях по абсолютной массе всего скелета туши 
незначительно уступали бычкам и существен-
но превосходили тёлок. При этом увеличение 

массы всего скелета туши от рождения и до за-
ключительного убоя у бычков составляло 905%, 
кастратов – 786% и тёлок – 700%.

Сравнивая скорость роста осевого и перифе-
рического отделов скелета, необходимо отметить, 
что у животных всех групп независимо от пола 
и физиологического состояния первый растёт 
интенсивнее, чем второй. Так, от рождения 
и до заключительного убоя абсолютная масса 
осевого скелета у бычков увеличилась на 1085%, 
а периферического – на 782%, у кастратов со-
ответственно на 946 и 677% и у тёлок – на 850 
и 599%.

Более объективно об интенсивности роста 
скелета у молодняка можно судить по данным 
среднемесячного прироста костной ткани по 
возрастным периодам (табл. 2).

Анализ результатов исследований свиде-
тельствует, что у бычков и кастратов высокая 
интенсивность роста скелета сохранилась до 
предпоследнего убоя молодняка, а у тёлок с 
8-месячного возраста отмечено снижение ве-
личины изучаемого показателя.

У бычков среднемесячный прирост всего 
скелета с возрастом плавно увеличивался и в 
заключительный период достиг максимальной 
величины. Если учесть то обстоятельство, что 
животные этого генотипа относятся к умеренно 
скороспелому типу, то полученные результаты 
сложно обосновать с позиции биологических 
закономерностей. Что касается кастратов, то 
у них во втором возрастном периоде наблюда-
лось незначительное снижение с последующим 
повышением среднемесячного прироста всего 
скелета после годовалого возраста, а в заклю-
чительный период происходило снижение в 1,5 
раза, что вполне укладывается в закономерную 
динамику интенсивности роста костей. В то же 
время у тёлок изменения среднемесячного при-
роста всего скелета были до годовалого возраста 
оптимальными, а затем в период с 12 до 15 мес. 
произошёл резкий спад уровня этого показателя 
почти в 2 раза. В заключительный период снова 
наблюдалось повышение в 1,5 раза интенсивно-
сти роста скелета туши. Возможно, эти перепады 
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Возратной
период,
мес.

Скелет туши
весь скелет осевой отдел периферический отдел

группа
I II III I II III I II III

0–8
8–12
12–15
15–18
0–12
0–15
0–18

4,26
1,41
1,24
1,21
6,02
7,46
9,05

4,07
1,37
1,24
1,13
5,58
6,93
7,86

4,07
1,35
1,11
1,15
5,48
6,09
7,01

4,76
1,47
1,33
1,17
7,01
9,30
10,85

4,42
1,47
1,33
1,09
6,48
8,64
9,46

4,42
1,47
1,21
1,08
6,51
7,85
8,50

3,93
1,36
1,16
1,26
5,33
6,20
7,82

3,83
1,30
1,16
1,18
4,97
5,76
6,77

3,84
1,25
1,03
1,22
4,78
4,90
5,99

3. Коэффициент увеличения массы отделов и всего скелета по возрастным периодам

обусловлены внутригрупповыми изменениями, 
вызванными влиянием индивидуальных особен-
ностей животных.

Динамика среднемесячного прироста отделов 
скелета носила сходный характер с изменениями 
всего скелета. При этом в первый возрастной 
период (от рождения до 8 мес.) интенсивность 
роста периферического отдела была несколько 
выше, чем осевого. Затем с 8 до 12 мес., напро-
тив, скорость роста осевого отдела превышала 
периферический отдел. С годовалого возраста по 
динамике изучаемых показателей у молодняка 
резко повысилась интенсивность роста осевого 
отдела скелета при одновременном снижении 
периферического, а в заключительный период, 
наоборот, повышение скорости роста перифе-
рического отдела сопровождалось снижением 
темпов роста осевого.

Анализ динамики среднемесячного прироста 
как отделов, так и всего скелета туши позволя-
ет утверждать, что характерные биологические 
особенности данного признака с возрастом про-
являлись более существенно. Дополнительным 
тому свидетельством является и возрастная 
динамика коэффициентов увеличения массы 
отделов и всего скелета (табл. 3).

По данным таблицы установлено, что ско-
рость роста костей периферического отдела 
была значительно ниже, чем осевого, особенно 
в первые 8 мес. выращивания молодняка, и 
не зависела от пола и физиологического со-
стояния животного, затем эти показатели почти 
выравнялись. При этом отмечались некоторые 
перепады величины коэффициентов осевого и 
периферического отделов.

Вместе с тем следует отметить, что по всем 
возрастным периодам существенных рас-
хождений по коэффициентам увеличения как 
всего скелета, так и его отделов не установле-
но. Однако сравнительная оценка суммарных 
коэффициентов по периодам от рождения 
до года, а также 15 и 18 мес. показывает, что 
между животными изучаемых групп различия 
присутствуют и довольно-таки существенные. 
Причём во всех случаях наибольшими коэффи-
циентами увеличения характеризовались бычки, 
наименьшими – тёлки, а кастраты занимали 
промежуточное положение.

Отмеченная выше различная скорость роста 
костей не может не привести к изменению со-
отношения частей скелета в постэмбриональ-
ный период и, следовательно, внешних форм 
животного. Это выражалось в изменении при-
жизненных промеров и индексов телосложения 
молодняка изучаемых групп. Безусловно, разная 
скорость роста осевого и периферического от-
делов скелета приводит к существенным изме-
нениям телосложения молодняка разного пола 
и физиологического состояния.

Особенно чётко проявляются биологические 
особенности роста отделов скелета при отно-
сительном сравнении их массы и массы всех 
костей туши (табл. 4).

Выше отмечалось, что скорость роста отделов 
скелета была различна, но анализ её динамики 
по отношению ко всему скелету не проводили, 
хотя эти данные дают возможность выявить 
возрастной характер изменений, в котором тот 
или иной отдел оказывал большее влияние на 
формирование костяка туши в целом.
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4. Возрастная динамика относительной массы отделов скелета
(в % от общей массы всего скелета)

Возраст, мес.
Отделы скелета туши

осевой периферический
группа

Новорождённые
8
12
15
18

40,6
45,3
47,3
50,6
48,6

–
44,0
47,1
50,6
48,8

40,4
43,8
47,9
52,0
49,0

59,4
54,7
52,7
49,4
51,4

–
56,0
52,9
49,4
51,2

59,6
56,2
52,1
48,0
51,0
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Установлено, что новорождённые телята 
в силу филогенетической способности могут 
сразу после рождения свободно передвигаться 
с матерью, имеют большую массу костей пери-
ферического отдела. С возрастом эта разница 
постепенно сглаживается за счёт увеличения 
относительной массы осевого отдела и одновре-
менно уменьшения периферического. Очевидно, 
скелет должен достичь определённого уровня 
развития в пренатальный период жизни, что 
позволяет ему успешно функционировать по-
сле рождения, и поэтому его можно определить 
как рано развивающуюся ткань. В период с 12 
до 15 мес. изучаемые показатели у животных 
выравниваются и даже приобретают обратную 
взаимосвязь. Эта закономерность проявилась у 
молодняка всех изучаемых групп. Причём у тёлок 
эти процессы проходили раньше и интенсивнее, 
чем у бычков и кастратов.

Вывод. Несомненно, полученные результаты 
наиболее полно характеризуют биологическую 
дифференциацию роста, характер которого у 
каждого отдела своеобразный. Рост осевого от-
дела скелета в постэмбриональный период имеет 
тенденцию постоянного увеличения. Интенсив-

ность роста периферического скелета во все 
возрастные периоды ниже средних показателей, 
характерных всему скелету.

Следовательно, уменьшение с возрастом отно-
сительной массы скелета вызвано неодинаковой 
интенсивностью роста отдельных групп костей.
В свою очередь, увеличение массы осевого ске-
лета и уменьшение периферического относитель-
но массы всего скелета характеризует степень 
биологической зрелости организма.
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Рыба – ценный продукт питания. Поэто-
му значение прудового рыбоводства огромно. 
Прудовое рыбоводство отличается от озёрного, 
речного и морского более высокой продуктив-
ностью [1].

Карп – основной объект рыборазведения в 
нашей стране, т.к. отличается быстрым ростом 
и ранним половым созреванием, большой вы-
сотой и толщиной тела, относительно меньшей 
головой и плавниками. Он неприхотлив к усло-
виям обитания [2].

Кормление представляет собой один из важ-
нейших элементов биотехники разведения карпа. 
По мнению ряда исследователей, важнейшим 
фактором, влияющим на рост рыбы и регуляцию 
обмена веществ, является потребляемая рыбой 
пища, т.е. требуется определённое количество и 
соотношение полноценного белка, жира, угле-
водов и минеральных веществ.

Известно, что жир – важнейший компонент 
корма рыбы. Велико его значение как источни-
ка энергии, обеспечивающего процесс обмена. 
Одним из решающих факторов содержания ли-

пидов в организме рыбы является качественный 
и количественный состав липидов корма [3].

Большое количество ненасыщенных жирных 
кислот содержат масличные культуры, в том 
числе подсолнечник. Поэтому вопрос изучения 
использования подсолнечного жмыха как ком-
понента корма для рыб является актуальным.

В таблице 1 представлен жирно-кислотный 
состав жмыха скороспелого сорта подсолнечника 
Сибирский [4].

Цель наших исследований – изучить жирно-
кислотный состав товарного карпа. В задачи 
исследования входило: проанализировать лите-
ратурные данные и изучить жирно-кислотный 
состав карпа в зависимости от содержания жира 
в комбикорме.

Объект и методика исследований. Изучали 
жирно-кислотный состав карпа, взятого в во-
доёме Атемарской птицефабрики Лямбирского 
р-на Республики Мордовия. Объектом иссле-
дования служил молодняк чешуйчатого карпа 
(Cyprinus carpio carpio) парской породы.

Экстракцию липидов из мышечной ткани 
проводили по методу Блайя-Дайера. Навеску 
ткани (1,5 г) фиксировали в жидком азоте и 
гомогенизировали в 3 мл смеси хлороформ – 

Изменение жирно-кислотного состава
мышечной ткани товарного карпа в зависимости
от уровня содержания сырого жира в рационе




