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Аннотация. В работе рассмотрены особенности роста и развития ремонтных телок, полученных в ре-

зультате применения разных степеней инбридинга. Сравнение интенсивности роста инбредных телок с 

их аутбредными сверстницами показало превосходство инбредного молодняка над аутбредным по жи-

вой массе в возрасте 0, 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев на 3,7-7,0% (Р>0,95, 0,999). В возрастные периоды 

0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 и 0-18 месяцев у инбредных телок среднесуточный прирост живой мас-

сы был выше, чем у аутбредных телок, на 6,1-8,9% (Р<0,99>; 0,999). В то же время различия по относи-

тельному приросту живой массы между опытными группами животных почти всегда были не сущест-

венными и статистически недостоверными (Р>0,95), за исключением периода 9-12 месяцев, когда от-

носительный прирост живой массы у инбредных телок был выше, чем у аутбредных телок, на 22,7% 

(Р>0,999). Чтобы определить, насколько эффективным будет отбор по селекционному признаку, про-

веденный среди молодых животных, следует рассчитать коэффициент повторяемости, величина кото-

рого по такому признаку, как живая масса, у инбредных телок была выше, чем у аутбредных живот-

ных. Рассчитав коэффициенты наследуемости живой массы и среднесуточного прироста живой массы, 

установили, что у инбредных телок во все возрастные периоды они были выше, чем у аутбредных 

сверстниц. Возраст достижения оптимальной для первого осеменения живой массы у инбредных телок 

составил 513,5 дня, что на 38,7 дня (Р>0,99) меньше, чем у аутбредных сверстниц, откуда следует на-

личие у инбредных животных лучшей скороспелости, чем у аутбредных животных. 
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Abstract. The paper considers the features of growth and development of repair heifers obtained as a result of 

the use of different degrees of inbreeding. Comparison of the intensity of growth of inbred heifers with their 

outbred peers showed the superiority of inbred young over outbred in live weight at the age of 0, 3, 6, 9, 12, 15 

and 18 months by 3.7-7.0% (P>0.95; 0.999). In age periods 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18 and 0-18 months 

in inbred heifers, the average daily gain in live weight was higher than that of outbred heifers, by 6,1-8,9% 

(P>0.99; 0.999). At the same time, the differences in relative live weight gain between the experimental groups 

of animals were almost always insignificant and statistically insignificant (P<0.95), except for the period of 

9-12 months, when the relative live weight gain in inbred heifers was higher, than in outbred heifers, by 22.7% 

(P>0.999). To determine how effective the selection for a breeding trait, carried out among young animals, 

will be, it is necessary to calculate the repeatability coefficient, the value of which for such a trait as live 

weight in inbred heifers was higher than in outbred animals. Having calculated the coefficients of heritability 

of live weight and the average daily increase in live weight, it was found that in inbred heifers in all age 

periods they were higher than in outbred peers.The age of reaching the optimal live weight for the first 

insemination in inbred heifers was 513.5 days, which is 38.7 days (P>0.99) less than in outbred peers, which 

implies that inbred animals have better early maturity than outbred heifers, here. 
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Введение. Организация правильного вы-

ращивания ремонтного молодняка специали-

зированных молочных пород является акту-

альным мероприятием, позволяющим полу-

чить в перспективе высокопродуктивных 

животных, которые, после проведенной в 

стаде плановой выбраковки по разным при-

чинам дойных коров, придут им на смену и 

окажут влияние на позитивные изменения 

молочной продуктивности данного стада. 

Интенсивность роста ремонтного молод-

няка крупного рогатого скота обусловливает-

ся взаимодействием генетических и парати-

пических факторов. Набор генетических фак-

торов может быть весьма разнообразным, на-

чиная от линейной сочетаемости при кроссе 

линий и заканчивая типами подбора роди-

тельских пар, к разновидности которых отно-

сится родственное спаривание – инбридинг. 

В ходе изучения влияния инбридинга на 

развитие хозяйственно-полезных признаков 

голштинского и голштинизированного скота 

могут быть получены как позитивные, так и 

негативные результаты [1–13]. 

Цель исследования – изучение динамики 

роста и возраста достижения ремонтными 

тѐлками оптимальной для первого осемене-

ния живой массы. 

Материал, методы и объекты исследо-

вания. В качестве объекта исследований были 

отобраны инбредные (близкий и умеренный 

инбридинг) тѐлки и их аутбредные сверстни-



Известия Кабардино-Балкарского государственного  

4(38) 2022                                                                   аграрного университета им. В. М. Кокова                                           
  

 

51 

 

цы, являвшиеся дочерями трех голштинских 

быков-производителей, использованных в мо-

лочном стаде ООО «Агро-Союз» Чегемского 

района Кабардино-Балкарской Республики. 

Опытные группы телок формировались по 

следующей схеме, отраженной в таблице 1. 
 

Таблица 1. Схема формирования  

опытных групп телок 

Table 1. The scheme of formation  

of experimental groups of heifers 

 

Группа 

Кол-во 

животных 

в опытной 

группе, 

гол. 

Количество быков-

производителей, от 

которых получены 

подопытные 

животные, гол. 

Инбредные 

тѐлки 
99 3 

Аутбредные 

тѐлки 
207 3 

 

Изучаемые показатели: 

1. Живая масса телок в возрасте 0, 3, 6, 9, 

12, 15, 18 месяцев. 

2. Среднесуточный прирост живой массы 

телок в периоды 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 

15-18, 0-18 месяцев. 

3. Относительный прирост живой массы 

телок в периоды 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 

15-18, 0-18 месяцев. 

4. Простой коэффициент роста телок в 

возрасте 3, 6, 9, 12, 15, 18 месяцев. 

5. Возраст достижения телками оптималь-

ной для первого осеменения живой массы. 

6. Коэффициент повторяемости живой мас-

сы телок в разном возрасте. 

7. Коэффициенты наследуемости живой 

массы и среднесуточного прироста телок в 

разные возрастные периоды. 

Обработку первичного материала прово-

дили методом вариационной статистики [14]. 

Результаты исследования. Показатели 

живой массы подопытного молодняка в пе-

риод от рождения до 18-месячного возраста 

приводятся в таблице 2. 

Из таблицы видно, что инбредные телки 

во все возрастные периоды превосходили по 

живой массе своих аутбредных сверстниц на 

3,7-7,0% (Р>0,95-0,999). При этом с возрас-

том различия между сравниваемыми груп-

пами животных по живой массе постепенно 

увеличивались, достигнув максимального 

значения в возрасте 18 месяцев. 

 

Таблица 2. Возрастная динамика живой массы инбредных и аутбредных телок 

Table 2. Age dynamics of live weight of inbred and outbred heifers 

 

Возраст, 

мес. 

Инбредные  

животные 

n = 99 

Аутбредные 

животные 

n = 207 

Разница 

кг % Р 

0 44,7±0,4 43,1±0,5 1,6 3,7 Р>0,95 

3 111,4±1,0 105,6±0,9 5,8 5,5 Р>0,999 

6 181,1±1,8 171,3±1,4 9,8 5,7 Р>0,999 

9 247,8±2,7 233,9±2,1 13,9 5,9 Р>0,999 

12 321,5±3,9 302,2±3,0 19,3 6,4 Р>0,999 

15 398,2±4,6 373,5±3,3 24,7 6,6 Р>0,999 

18 471,6±4,2 440,9±4,3 30,7 7,0 Р>0,999 

 
Изменения среднесуточного прироста 

живой массы с возрастом у ремонтного мо-
лодняка разных групп отражены в таблице 3. 

Анализ возрастных изменений среднесу-
точного прироста живой массы голштинских 
телок показал превосходство инбредных жи-
вотных по этому показателю на 6,1-8,9% 
(Р>0,99-0,999). Наименьшие различия между  

сравниваемыми группами животных имели 

место в период 3-6 месяцев, наибольшие – в 

период 15-18 месяцев. 

Возрастные изменения энергии роста 

подопытного молодняка голштинской поро-

ды можно проанализировать на основе дан-

ных таблицы 4. 



Izvestiya of Kabardino-Balkarian State Agrarian  

University named after V.M. Kokov                                                                                              4(38) 2022 
  

 

52 

 

Таблица 3. Возрастная динамика среднесуточного прироста живой массы  

инбредных и аутбредных телок 

 Table 3. Age dynamics of the average daily gain in live weight  

of inbred and outbred heifers 

 

Возрастные 

периоды,  

мес. 

Инбредные 

животные 

n = 99 

Аутбредные 

животные 

n = 207 

Разница 

г % Р 

0-3 741,1±11,2 694,4±6,3 46,7 6,7 Р>0,999 

3-6 774,4±9,3 730,0±7,6 44,4 6,1 Р>0,999 

6-9 741,1±12,0 695,6±8,4 45,5 6,5 Р>0,99 

9-12 818,9±13,9 758,9±9,1 60,0 7,9 Р>0,999 

12-15 852,2±15,4 792,2±7,8 60,0 7,6 Р>0,999 

15-18 815,6±12,7 748,9±8,1 66,7 8,9 Р>0,999 

0-18 790,6±11,8 736,7±8,7 53,9 7,3 Р>0,999 

 

Таблица 4. Возрастная динамика относительного прироста живой массы  

инбредных и аутбредных телок 

Table 4. Age dynamics of the relative increase in live weight 

of inbred and outbred heifers 

 

Возрастные 

периоды,  

мес. 

Инбредные 

животные 

n = 99 

Аутбредные 

животные 

n = 207 

Разница 

абс. % % Р 

0-3 85,5±0,8 84,1±0,7 1,4 1,7 <0,95 

3-6 47,7±0,4 47,5±0,5 0,2 0,4 <0,95 

6-9 31,1±0,3 30,9±0,2 0,2 0,6 <0,95 

9-12 25,9±0,2 21,1±0,3 4,8 22,7 >0,999 

12-15 21,3±0,2 21,1±0,2 0,2 0,9 <0,95 

15-18 16,9±0,2 16,6±0,1 0,3 1,8 <0,95 

0-18 165,4±1,9 164,4±1,7 1,0 0,6 <0,95 

 

Как видно из таблицы 4, различия по отно-

сительному приросту живой массы между 

группами инбредных и аутбредных животных 

не существенные и статистически не досто-

верные (Р<0,95). Исключение составляет пе-

риод 9-12 месяцев, когда относительный при-

рост живой массы у инбредных телок был 

выше, чем у аутбредных на 22,7% (Р>0,999). 

Кратность увеличения живой массы мо-

лодняка крупного рогатого скота в постэм-

бриональный период, в сравнении с перво-

начальной живой массой при рождении, изу-

чают на основе простого коэффициента рос-

та (табл. 5). 

Приведенные в таблице 5 данные показы-

вают, что инбредные телки в сравнении с 

аутбредными характеризовались более вы-

сокой энергией роста во все изучаемые воз-

растные периоды. 

Таблица 5. Простой коэффициент роста  

инбредных и аутбредных телок 

Table 5. Simple coefficient of growth  

of inbred and outbred heifers 

 

Возраст,  

мес. 

Инбредные  

животные 

n = 99 

Аутбредные 

животные 

n = 207 

0 1,00 1,00 

3 2,49 2,45 

6 4,05 3,97 

9 5,54 5,43 

12 7,19 7,01 

15 8,91 8,67 

18 10,55 10,23 

 

Чтобы определить, насколько эффектив-

ным будет отбор по селекционному призна-

ку, проведенный среди молодых животных, 
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необходимо рассчитать коэффициент повто-

ряемости признака. В таблице 6 отражены 

коэффициенты повторяемости живой массы 

телок разных групп. 

 
Таблица 6. Коэффициенты повторяемости (rw) 

живой массы инбредных и аутбредных телок 

Table 6. Repeatability coefficients (rw) of live 

weight of inbred and outbred heifers 

 

Коррелируемые 

месяцы 

Инбредные 

телки 

n = 99 

Аутбредные 

телки 

n = 207 

0-3 0,612 0,601 

0-6 0,581 0,565 

0-9 0,568 0,517 

0-12 0,548 0,531 

0-15 0,556 0,529 

0-18 0,563 0,526 

3-6 0,608 0,582 

3-9 0,569 0,587 

3-12 0,604 0,572 

3-15 0,572 0,554 

3-18 0,564 0,537 

6-9 0,623 0,603 

6-12 0,592 0,561 

6-15 0,616 0,591 

6-18 0,576 0,548 

9-12 0,632 0,616 

9-15 0,588 0,562 

9-18 0,605 0,581 

12-15 0,628 0,598 

12-18 0,584 0,551 

15-18 0,624 0,592 

 

Из таблицы 6 видно, что у инбредных те-

лок во всех вариантах сопоставления живой 

массы коэффициент повторяемости этого 

признака был выше, чем у аутбредных. В 

целом же, как у инбредных, так и у аутбред-

ных животных величина коэффициента по-

вторяемости живой массы соответствовала 

среднему значению, что указывает на доста-

точную эффективность проведения отбора 

по этому признаку в более раннем возрасте. 

Для закрепления селекционного достиже-

ния в следующем поколении обязательным 

условием должна быть высокая наследуе-

мость признака, по которому ведется отбор. 

Исходя из этого, методом однофакторного 

дисперсионного анализа были рассчитаны 

коэффициенты наследуемости живой массы и 

среднесуточного прироста живой массы ин-

бредных и аутбредных животных (табл. 7). 
 

Таблица 7. Коэффициенты наследуемости (h
2
) 

живой массы и среднесуточного прироста  

инбредных и аутбредных телок 

Table 7. Coefficients of heritability (h
2
)  

of live weight and average daily gain  

of inbred and outbred heifers 
 

Признак 
Возраст, 

мес. 

Инбредные 

телки 

n = 99 

Аутбредные 

телки 

n = 207 

Живая  

масса 

0 0,313 0,281 

6 0,342 0,307 

3 0,329 0,312 

9 0,357 0,304 

12 0,386 0,293 

15 0,371 0,285 

18 0,399 0,326 

Средне-

суточный 

прирост 

живой  

массы 

0-3 0,277 0,262 

3-6 0,225 0,213 

6-9 0,252 0,229 

9-12 0,354 0,341 

12-15 0,330 0,309 

15-18 0,381 0,322 

0-18 0,301 0,204 

 
Анализ данных таблицы 7 указывает на бо-

лее высокие коэффициенты наследуемости как 
живой массы, так и среднесуточного прироста 
у инбредных телок. В свою очередь, коэффи-
циенты наследуемости живой массы несколь-
ко выше, чем коэффициенты наследуемости 
среднесуточного прироста живой массы. 

Скороспелость ремонтного молодняка яв-
ляется важным элементом селекции скота. 
Скороспелые животные раньше, чем позд-
неспелые, начинают продуцировать молоко и, 
следовательно, раньше начинают компенси-
ровать затраты по их выращиванию в период 
от рождения до начала первой лактации. 

В молочном скотоводстве в первый раз 
телок осеменяют при достижении ими живой 
массы не менее 70% от живой массы полно-
возрастных коров стада. В племенном ре-
продукторе голштинской черно-пестрой по-
роды ООО «Агро-Союз» Кабардино-
Балкарской Республики, с учетом этого, в 
первый раз телок осеменяют, когда они на-
бирают массу 450 кг и более. 
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Приведенные нами расчеты показали, что 

инбредные телки достигли живой массы 

450 кг в возрасте 513,5 дней, что на 38,7 дней 

(Р>0,99) меньше, чем у аутбредных сверст-

ниц. Таким образом, инбредные животные 

отличаются лучшей скороспелостью в срав-

нении с аутбредными. 

Выводы. В результате изучения влияния 

инбридинга на интенсивность роста ремонт-

ных телок установили, что во все возрастные 

периоды инбредные животные (n=99) превос-

ходили аутбредных (n=207) по живой массе 

на 3,7-7,0% (Р>0,95-0,999), по среднесуточ-

ному приросту – на 6,1-8,9% (Р>0,99-0,999). 

Возраст достижения оптимальной для перво-

го осеменения живой массы, равной 450 кг, у 

инбредных телок был на 38,7 дней (Р>0,99) 

меньше, чем у аутбредных. 
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