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В В Е Д Е Н И Е

i> -6 :<детва народное хозяйство нашей страны получает
«Ж '.- возрастающих количествах шерсть, баранину, шуб- 

[ ш *  • оеховые овчины, смушки. Развйтию этой отрасли 
- :й одства и интенсификации производства овцевод- 

1 редукции в рамках специализации партия и пра- 
1 ■ г ? т в о  уделяют постоянное внимание. Интенсифика
ц и и  едеводства выразилась в исключительно крупных 
И ваз-гз'-ах и быстрых темпах преобразования низкопро- 

-ого и мелкотоварного грубошерстного овцеводства 
l i  « ы ; :продуктивное и специализированное тонкорунного 
I аю^№.-д.тения. Это позволило уже к 1958 г. утроить про- 
I шерстяных тканей по сравнению с 1928 г. Выве-

■ 14 новых тонкорунных, 10 полутонкорунных и 2 по-
■ п*С :_ерстных пород позволило более продуктивно ис- 

1**дЕ1Д.:&гть местные природно-экономические условия, со- 
« а о  -двые крупные районы тонкорунного овцеводства в 

¥Гжш~. ■ Казахстане и Киргизии. В РСФСР, Казахстане, 
•fusi: ::-:а, Узбекистане и на Украине были сформированы 
t o e r - ;  массивы скороспелых мясо-шерстных овец с шер- 
пис ■ т'ссбредной и кроссбредного типа.

" : с е  мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС откры
лка  : : = ые возможности развития овцеводства по пути его 

,ации и концентрации. Осуществление этих ме- 
щкящть т::й создало условия для дальнейшего увеличения 
д э о г -а: д:тва овцеводческой продукции. Начался перевод 
•в я - .- г г в а  на промышленную основу. К концу десятой 

г-*.---, t в стране действовали 220 комплексно-механизи- 
овцеводческих ферм, насчитывавших более 

. л.:- >зец, имелось 1160 площадок для доращивания и 
B lT i- .r ..  5 млн. животных.

Вельский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС в постановлении 
Щ--:Ксйшем развитии сельского хозяйства СССР» обра

з ы  г - -'анне на необходимость принятия кардинальных 
дальнейшему ускоренному развитию животновод- 

■ваа . .редстоит также значительно увеличить производ
ив̂ *- _ерсти и баранины, последовательно осуществлять 
■нк.'Зсзацию  и концентрацию овцеводства на базе
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межхозяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции. Основное направление работы — повышение 
мясной продуктивности овец, интенсивное выращивание 
молодняка с первых дней его рождения. При этом важно 
применять дешевые корма собственного производства и 
интенсивно использовать пастбищные угодья.

В «Основных направлениях экономического и социаль
ного развития СССР на 1981 —1985 годы и на период до 
1990 года», принятых на XXVI съезде КПСС, указано, что 
необходимо обеспечить дальнейший рост производства 
продукции животноводства, продуктивности животных, 
считать животноводство ударным фронтом на селе. В один
надцатой пятилетке предусмотрено довести среднегодовое 
производство шерсти до 470—480 тыс. т, а также всемерно 
увеличивать производство баранины, шерсти, каракуля и 
другой продукции овцеводства.

На 1 января 1981 г. в стране насчитывалось 141,6 млн. 
овец, а ежегодное производство шерсти к тому времени 
составило 460 000 т.

Состоявшийся в мае 1982 г. Пленум ЦК КПСС одобрил 
Продовольственную программу на период до 1990 г. На
ряду с ростом производства говядины, свинины, мяса пти
цы предусматривается довести производство баранины е 
1985 г. не менее чем до 1 млн. т и в 1990 г. до 1,2—1,3 млн. 1 
(в убойной массе), эффективно используя для этого воз 
можности степных, лесостепных, полупустынных и горньи 
районов страны. Намечено также увеличить численность ро 
мановских, цигайских и других мясо-шерстных пород oeei 
в местах их традиционного разведения. В зонах интенсивно 
го овцеводства предусматривается последовательно осу 
ществлять перевод его на промышленную основу.

Среди стран СЭВ больше всего овец, после СССР, имеет 
ся в Монголии, Румынии, Болгарии.

В МНР овцеводство — основная отрасль животново; 
ства. Овец здесь более 14 млн. голов. Представлены они 
основном местными грубошерстными породами. Создан 
порода орхонских овец с полутонкой шерстью.

В овцеводстве Румынии преобладают животные с одн< 
родной шерстью — паласские и трансильванские мерит 
сы и овцы породы сканки. Создается полутонкорунное овш 
водство. Всего здесь насчитывается около 13 млн. овец, т 
них на долю животных с однородной шерстью приходите 
более 60%. Овец повсеместно доят.

В Болгарии от большей части овец местных пород пол;
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■ : -кую шерсть. Из пород овец с неоднородной 
«оделяются по продуктивности плевенская черно
та хтовская, карнобата-шумерская, белая южно 

софнйско-браназшская. В районах интенсив- 
телелия разводят овец, отличающихся обильно 

здесь выводят новые их породы с повышенной 
г гдуктивностью. Ведется интенсивная работа 

■ — гнию молочности овец с однородной шерстью. 
* 5-:лгарии насчитывается более 10 млн. овец, 
“ ^тьдге преобладают грубошерстные овцы. Живот- 
г : _ : направления насчитывается 4,5 млн. голов.

«одстве Венгрии преобладают породы с однород- 
нстъю, из них на долю венгерских мериносов и 

других пород приходится 90%. Остальные овцы 
к цигайской породе или помесям с ней. 

г-алсловакии разводят тонкорунных овец пород 
гдмбулье, ставропольская, вюртембергская. На 
ластбищах предгорных районов содержат гемп- 
цигайских, валахских и шумавских овец, а в 

сейснах валахских и мулавских. С этих овец полу- 
-:д по 1,5—2 кг грубой шерсти, а также молоко.

киской Демократической Республике разводят 
г дых овец — мясных мериносов и вюртембергских, 
тельному увеличению в странах СЭВ выхода про
з _еводства и улучшению ее качества способствуют 

и специализация производства, 
дрии разработана четкая система круглогодового 

е*:г: содержания тонкорунных овец с использова- 
грационных кормовых смесей в зависимости от 

дед ласта и физиологического состояния животных, 
сад-рнвается почти в 2 раза увеличить поголовье 
: гС'Кьгх н предгорных районах страны, что позволит 

: _д:г. гаьзовать имеющиеся здесь луга и пастбища. 
" г :•! Румынии специализация и концентрация от- 

■V _ ествляются на кооперативных началах, 
г- т:-.и и Болгарии значительное внимание уделяют 

многоплодия овец в результате скрещивания 
.• - гелей разных пород.
•- талнстических стран представляет интерес раз- 

гдетва в Австралии. Для этой страны характер
е _ зеличение поголовья овец с полутонкой шерстью 

г: . водства баранины в результате откорма мо
> *то связано с более интенсивным использованием 

мясо-шерстных овец с полутонкой шерстью.
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От овец любого направления продуктивности получают 
здесь продукцию не менее чем двух видов, так как полу
чать лишь одну шерсть невыгодно. Ожидается, что эта 
тенденция сохранится и в обозримом будущем. Поучите
лен в Австралии опыт выведения многоплодных мериносов, 
повышения полиэстричности и плодовитости овец и снятия 
рун с помощью биопрепаратов.

В Великобритании, США, Франции и некоторых дру
гих странах усиленно ведутся работы по повышению много
плодия овец в результате скрещивания представителей 
разных пород. В ФРГ успешно практикуется ранняя (в 
30-дневном возрасте) отбивка ягнят от матерей, их выращи
вание и откорм на сухих смесях. В США с целью увеличе
ния производства молодой баранины разработана новая 
технология овцеводства, включающая повышение много
плодия овец, искусственное выращивание ягнят, проведе
ние уплотненных ягнений. В основном же овцеводство ка
питалистических стран базируется на специализации и 
концентрации производства.

Задача курса «Овцеводство с основами промышленной 
технологии» — вооружить будущих специалистов знаниямг 
для самостоятельной творческой работы по организациг 
производства продукции овцеводства с учетом требований 
современной технологии. Важно, чтобы будущие специа 
листы освоили приемы отбора и подбора овец, приспособ 
ленных к местным климатическим и хозяйственным уело 
виям, чтобы они могли вести на высоком уровне племеннук 
работу с животными, используя достижения современной 
науки и опыт лучших хозяйств и отдельных передовико] 
овцеводства.



Г л а в а  п е р в а я

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОВЕЦ

С::машнение овец происходило 12—15 тыс. лет назад, 
нового каменного века (ранний неолит). Об этом 

.тьствуют результаты раскопок неолитических от- 
■ в Швейцарии, на юге Украины, в Молдавии, Сред
! и в Египте. Предполагают, что впервые они были 

йены в Передней Азии, Иране, на юге Средней Азии, 
ё  формы муфлонов были, вероятно, одомашнены в 

Африке. Из существующих в настоящее время 
родичей домашних овец — представителей рода 

— двестны муфлоны, apKapbi(Ovis Ammon) и толсто
’ .is Kanadensis), называемые также аргали.

Л» е. : :ны и аркары обитают в основном в Азии. В Евро- 
= :тречаются лишь на острове Корсика. Муфлоны — 

:одвижные животные буровато-рыжей масти, с 
■:дным шерстным покровом. Считают, что север
: т-т к ох в оста я овца произошла от муфлонов. Арка
- :-;транены в степных районах Приаралья и При- 
~: телосложению и внешнему виду похожи на муф- 
ттако крупнее их. Предполагают, что аркары яв- 
тредками жирнохвостых и длиннотощехвостых 

:л:тороги (аргали) распространены на Северо-Восто- 
J  в Северной Америке. Это самые крупные из всех 

дчей овец. Весят они до 240 кг, расстояние между 
точками рогов 1 м. С домашними овцами аргали 

ыповитое потомство, что и было использовано при 
в Казахстане овец породы архаромеринос, 

гченне и одомашнение овец происходило в местах с 
i .с откой зимой и обилием большую часть года под- 

:?ма. Ведущую роль при приручении, одомашне- 
едении овец и образовании пород играли социаль- 

■гкческие условия. Возраставшее население перво- 
сшества не могло со временем удовлетворять свои 

б  мясной пище за счет одной охоты. Это выз- 
:о;'мость приручения диких животных, в том
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числе диких овец, и их последующего разведения в неволе. 
При этом вся продукция потреблялась внутри общины.

В эпоху неолита домашние овцы мало чем отличались 
от своих диких предков. С развитием же человеческого 
общества, при рабовладельческом строе был сделан значи
тельный шаг вперед в породообразовании — появились 
породы тонкорунных овец. В Карфагене они были извест
ны уже в начале I тысячелетия до н. э. Овец с высокока 
чественной шерстью разводили и в древней Греции. Камеи 
ная статуэтка овцы, изготовленная в Вавилоне в III тыся 
челетии до н. э., судя по гладкому контуру животного 
свидетельствует об уравненности шерсти, характерной дл! 
тонкорунных овец. Войны и походы древних римлян спс 
собствовали продвижению овцеводства на Пиренейски! 
полуостров.

В средние века, при феодализме, особых успехов 
овцеводстве не отмечалось. Лишь в Испании разводил 
мериносов — потомков римских тонкорунных овец. Те 
не менее известную роль в развитии овцеводства в этот гь 
риод сыграли кочевые хозяйства, создавшие ценные груб* 
шерстные породы овец. С развитием капитализма резь 
усилившийся спрос на тонкую шерсть и баранину привел 
созданию многочисленных пород овец с тонкой и полуто 
кой шерстью. Тонкорунное и полутонкорунное овцево 
ство перешагнуло границы Европы и быстрыми темпаь 
стало развиваться в Америке, Австралии, Новой Зеландии 
Южной Африке.

Общий кризис капитализма стал тормозом в создан! 
новых пород овец. В частности, за последние 65 лет созд 
но лишь несколько пород в США, Франции, Новой Зела 
дни, Англии. Но породы эти не получили значительно 
распространения.

В СССР с 1928 года создано 24 высокопродуктивн! 
тонкорунных пород овец (асканийская, алтайская, к; 
казская, ставропольская, грозненская и др.). Числ( 
ность многих из них достигает 5—10 млн. голов. Кроме то 
выведено 10 полутонкорунных пород (русскаяТцлиннот 
стная, северокавказская и др.) и две полугрубошерстных 
таджикская и алайская. В отличие от капиталистичесь 
стран новые породы овец в СССР создаются на планов 
основе. При этом исходят из необходимости более полш 
использования природно-климатических условий наг 
страны в интересах развития сельскохозяйственного п 
чзводства.
8



ЕИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВЕЦ

a h

г  :ческой систематике овцы относятся к классу 
ямх, подклассу плацентных, отряду парноко- 

".дотряду жвачных, семейству полорогих, роду 
д -машних овец. Овцы обладают рядом хозяй- 

кньк биологических особенностей, на исполь- 
:«т*:>рых базируется технология производства шер

пы. мат ока и другой овцеводческой продукции. 
>ческими особенностями понимается комплекс 
■ -логических свойств, определяющих способ 
аия животного в окружающей среде и свойствен- 
>:луктивность.

•ческие свойства животных вырабатывались в 
.т тельной эволюции, их трудно изменить. По
ю технологию в овцеводстве необходимо созда

е м  этих свойств. Промышленная технология, 
к на более полном использовании биологичес-
1 . :стей овец, будет способствовать увеличению 
■та овцеводческой продукции и снижению ее

гыаря ряду ценных биологических особенностей 
ьг-игн: отличаются от других сельскохозяйственных 

г : эффективности производства продукции. Они 
и животные других видов, используют пастбища 
г :рма. Благодаря своеобразному устройству 
'тмы — наклону резцов — и подвижным губам 
л низко скусывают траву. Они в состоянии от- 

на таких пастбищах, на которых крупный 
а : т  обычно голодает. Способность избирательного 

ч:-:= корма позволяет овцам выбирать на пастби- 
*  питательные растения и их части (плоды, 

Ж;-: .тему использованию овцами пастбищ способ- 
ее - i -епкие ноги, прочные копыта и суставы. Овцы 
1Я К «осят длительные переходы по сухим степям 
»х-*- етым почвам. В поисках корма они могут 

'ес-едвигаться на большие расстояния (до

— злачные животные с хорошо развитым пищева- 
аратом. Наиболее ценным кормом для них 

Устная трава. Содержащиеся в ней органичес- 
I ~ ~еревариваются в организме овец на 75—85%. 

1>и ;зодство баранины на подножном корме об- 
•  л  тельно дешевле, чем на других кормах. С
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этой целью, а также для повышения сохранности ягнят 
ряде южных районов страны ягнение овец приурочивают 
началу роста трав. Последние для молодняка овец являю1 
ся не только кормом, но одновременно и профилактичее 
ким средством, предохраняющим их от многих заболеваний

Скармливать овцам много концентратов нет никако 
необходимости. При концентратных рационах (на дол] 
концентратов приходится более 20%) у овец ухудшаете 
состояние здоровья, снижается продуктивность; себестое 
мость продукции при этом повышается, а уровень рент! 
бельности снижается.

Ценная особенность овец — потребление ими на пастб! 
ще растений почти всех видов. Практически овцы поедаю 
почти все виды сорняков, в том числе горькие травы. Овц 
хорошо усваивают грубые корма, затрачивая на I кг пpi 
роста живой массы меньше питательных веществ, чем круч 
ный рогатый скот. Это обусловлено тем, что желудок и к] 
шечник у овец относительно более объемистые и лучше ра: 
витые, чем у крупного рогатого скота.

Так, отношение длины тела к длине кишечника колеблется у obi 
в пределах 1:27—29, у крупного рогатого скота — 1:20—22, у свиней ■ 
1:12, у лошадей — 1:15. Поэтому овца затрачивает на 1 кг прироста ж 
вой массы в сухом веществе почти на V6 меньше сухих веществ корм 
чем крупный рогатый скот.

Благодаря сложному желудку овцы могут использ 
вать в качестве заменителя протеина определенное кол; 
чество синтетической мочевины (карбамида).

Сухой воздух, пониженная температура и солнечн! 
облучение способствуют улучшению аппетита у овец. П[ 
содержании и кормлении на открытом воздухе повышав 
ся их продуктивность, в том числе почти на 20% настр: 
шерсти, и увеличивается крепость последней. Следу 
отметить, что ценные биологические особенности овец пр 
являются в максимальной степени при систематическо 
хорошо поставленной племенной работе.

Овцы ряда пород выживают в таких условиях, котор! 
губительны для некоторых их диких родичей.

Например, овцы курдючных пород накапливают запас жира, дос
тойный для продолжительного существования в условиях крайне скуд! 
го кормления и недостатка воды.

Благодаря хорошо развитому шерстному покрову o b i  
достаточно устойчивы к холоду; они не требуют особо те 
лых помещений, но не выносят сырости и сквозняков
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щ.’ >ть у овец наступает в 5-месячном воз- 
гег-вын раз ярочек случают в 12—16 месяцев, 

шь « ому времени они становятся достаточно 
t  них можно получить полноценное потом- 
д гесеменности (суягности) у овец длится 140— 

я полиэстричность овец — их способ- 
1«ию  во все сезоны года,— от них можно 

Ж1 г:-плода за год или три приплода за 2 года; 
:ег. пировать сроки ягнения, с тем чтобы про- 

*•..»№ благоприятное по кормовым и погодным 
at?
;—>:сти (150—160 ягнят в расчете на 100 ма

ша третьем месте после свиней и кроликов, 
а: плодовиты романовские овцы. За одно ягне- 
.-.чают по 3—4 ягненка, а в отдельных слу- 

9—П ягнят.
генном отношении весьма ценится скороспе- 

5 ч е с т н о с т и , содержание молодняка окупается 
год его жизни получаемой от него шерстью. 
. Vi :-чности матерей и соответствующем корм- 

счный прирост живой массы молодняка 
— -■ '■') г. За 4 месяца жизни ягнята достигают 
tr. а 15—20-килограммовую тушку от них 
= в 5—8-месячном возрасте. Такую продук- 

пьские смушки, получают при убое ягнят в 
я *' s-зу х  дней. Лучшие по качеству овчины, 
в  меткие, получают от молодняка в возрасте

ончас-тся высокой приспособляемостью к при- 
:кнм условиям, хорошей акклиматиза- 

■ )»• : -г почти во всех климатических зонах 
»:ь- до Кушки, самой южной точки нашей 

ж  *-нее овцы приспосабливаются к среде оби- 
ivibHO, что их перевод в другие, даже до- 
ia 100—150 км) районы может вызвать 

J L- же отход животных.

ммя :с - ь.е овцы равнинных районов не приспособ- 
■ не отличают в этих условиях полезную расти-

• заболевают, потребляя последнюю. Животные 
тегевеаенные на Кавказ, быстро заболевают пиро- 

л rr i неких овец в районах повышенного увлажнения
«г ы т- нязкого качества. Скороспелые мясо-шерстные 

:-.знчаются более высокой продуктивностью в 
с влажного климата.



Овцы — дневные животные, у них хорошее зрение, слух 
и обоняние. Однако острота зрения проявляется у них лишь 
при хорошем освещении. Поэтому помещения для овец, 
особенно при их откорме или ягнении, должны быть хоро
шо освещены. Только при хорошем освещении овцы могут 
потреблять из кормушек достаточное количество корма, а 
во время ягнения не будут давить ночью новорожденных 
ягнят. То, что дикие предки домашних овец, были горными 
животными, проявляется в некоторых особенностях их 
поведения.

В частности, овцы хорошо ориентируются в горных условиях, сме
ло ведут себя в узких проходах между скал. Эта особенность остроумно 
используется в колхозе имени Ленина Апанасенковского района 
Ставропольского края для снижения затрат труда при бонитировке, 
взвешивании и ветеринарных обработках овец. Обычно в периоды выпол
нения таких работ в дополнение к четырем чабанам выделяют 3—5 под
собных рабочих, которые подают животных к месту обработки через пря
мой раскол-проход, огороженный решетчатыми щитами. Специалисты 
колхоза совместно с учеными Всесоюзного научно-исследовательского 
институт? овцеводства и козоводства стали использовать раскол из спло
шных щитов, дважды изогнутый через каждые 3 м под углом 30°. Не 
видя на 2,5—3-метровом участке никаких препятствий, овцы смело про
ходят это расстояние и почти без посторонней помощи выходят на место 
обработки. Использование изогнутого раскола позволяет сократить 
потребность в рабочей силе с 7—9 до 2 человек.

Овцы в сильной степени подвержены влиянию стрессо
вых факторов. При этом снижается их продуктивность и 
изменяются биохимические показатели крови. Овцы пу
гаются резкого шума, медленно, на протяжении 11/ а— 
2 месяцев, привыкают к новому помещению, обслуживаю
щему персоналу. Поэтому недопустимо грубое обращение с 
ними, частые перегоны с места на место, осмотры и т. п.

Охлаждение овец после стрижки часто приводит к про
студным заболеваниям. Поэтому в первые две недели после 
стрижки овец содержат в достаточно теплых помещениях 
и пасут поблизости последних, чтобы их можно было за
гнать туда в случае дождя или резкого понижения темпера
туры. Жара задерживает наступление половой охоты у ма
ток и неблагоприятно отражается на спермопродукции } 
баранов. При переводе овцеводства на современную техно 
логию необходимо учитывать, что овцы чаще других жи 
вотных подвержены таким заболеваниям, как бруцеллез 
чесотка, оспа, копытная гниль, мастит и особенно гель 
минтозы. Следовательно, на овцеводческих комплекса; 
при длительном содержании овец в помещениях долже;
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тъсч принцип «все пусто — все занято», обеспечи- 
*ш-ективное предупреждение заболевания, 
я система у овец разрушается быстрее, чем дру- 
иенно важные органы. Животные, выводимые в 

возрасте из стада как «зубной брак», характе- 
аце достаточно хорошими воспроизводительны

ми- и могут использоваться при промышленной 
я для производства каракульчи. С учетом этого 
но массовое производство каракульчи от мери- 

:еец в Казахской ССР, где выбракованных по 
зубов мериносовых маток покрывают каракуль- 

Заоанами и после убоя на мясокомбинате получают 
каракульчи.

КОНСТИТУЦИЯ ОВЕЦ

■ институцией овец понимают совокупность основ- 
::<мо-физиологических свойств, проявляющихся в 

организма и его реакциях на воздействие факто- 
. ней среды. Теоретической предпосылкой для обо- 
I конституциональных типов животных служит 
-г: кое единство формы и содержания. Поэтому
- tj животного определяют в результате исследо- 
■: ькстерьерных и интерьерных показателей.
i  ь-вр (внешние формы телосложения) наглядно 

: нституциональные особенности животных. По 
судить о конституциональном типе животного 

:3« достоверностью о его мясной или шерстной 
:сти. Длинное и широкое туловище, хорошая

- - :сть поясницы, ляжек свидетельствуют о высо- 
м продуктивности, а повышенная складчатость

высокой шерстной продуктивности животного. 
.-л*ра на крестце у курдючных овец — показа

: сг-хобленности к условиям жизни в пустыне и 
-*г | такая локализация жира устраняет опасность 

•хэотных и одновременно свидетельствует об 
нзсо-сальной продуктивности), 

е :сть оценки конституции животных по их 
' иируется на трех основных методологичес- 

ьх. взаимосвязи формы и функции, диалек- 
■ 'Общего и соотносительной изменчивости. 

I ?=1-гнин экстерьера, М. Ф. Иванов в свое вре- 
:пыт учит нас, что если животное имеет 

тхождение, но в то же время обладает
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Рис. 1. Схема строения тела у овец разного направления продуктивное
ти:

/ — кожа; 2 — жировой слой; 3 — мускульный слой; 4 — костяк; 5 — внутре* 
ние органы; 6 —  вымя.

весьма плохим экстерьером с точки зрения той продукта 
ности, для которой оно выбирается, то обычно такое жи 
вотное оказывается плохим. Точно также если овца дае 
много молока, но плоха в экстерьерном отношении, то он 
не представляет большой ценности с племенной точки зре 
ния». Следовательно, для вынесения суждения об испол! 
зовании животного оценка его экстерьера так же необход! 
ма, как и оценка по происхождению и наследственным кг 
чествам. Научной предпосылкой учения об экстерьер 
является биологический закон соотношений, или закс 
корреляций,— прямой и обратной зависимости между ра: 
личными тканями и органами животного в их строении 
функциях. Овцы разных направлений продуктивности з; 
метно различаются по развитию костяка, мышечной ткан! 
кожи, подкожной клетчатки и внутренних органов. Г 
удельной массе костяка и кожи животные шерстных поре 
превосходят овец мясного, шубного, мясо-сального и др; 
гих направлений. Мышечная и жировая ткани развит 
лучше у мясных овец, а пищеварительные органы — 
молочных (рис. 1).

Как можно видеть на рисунке 1, при усиленном разв 
тии у овец одних тканей и органов подавляется развит] 
других тканей (органов) или, наоборот, наблюдается i 
хорошее развитие. Этим объясняются такие достижения 
селекции овец, как создание мериносов, каракульских obi 
и животных мясного направления продуктивности.
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При бонитировке животных отмечают лишь значитель
ные отклонения от нормы в ту или иную сторону и не фик
сируют мелкие недостатки. Описывая отдельные стати тело
сложения овцы, выделяют лишь выдающиеся достоинства 
мавных из них или заметно выраженные недостатки. 
У овец оценке подлежат холка (высота и ширина), спина
■ длина, провислость), крестец (ширина, длина, свислость), 
грудь (ширина, глубина, перехват за лопатками), зад (ши
рина в маклоках), ляжка (степень омускуленности), зад- 
-ие и передние конечности (постановка, грубокостность или 
-. снкокостность). Одни и те же стати у овец разных пород 
:ленивают по-разному. Высокая оценка отдельных статей у 
:зец одной породы может оказаться недостаточно хорошей и
дже нежелательной для животных другой.

Например, для овец мясных пород желательной считается короткая, 
суглан, широкая шея, тогда как длинная считается для них пороком, 
овец же шерстных и молочных пород шея, наоборот, обычно очень 
иная и тощая. Хотя костной ее основой у овец разных пород всегда 
-потея 7 позвонков, последние заметно различаются по длине, при- 

шерстных и молочных овец они растут более продолжительное вре- 
« чем у мясных.

Грудная клетка у мясных овец широкая, бочкообразная, хорошо 
чуленная, не меньшего объема, чем у животных тонкорунных и мно- 

'•  грубошерстных пород. У овец тонкорунных и грубошерстных пород
- ая клетка сравнительно неширокая, но более длинная и глубокая, 

■» у животных мясных пород.
>!олка, основу которой составляют 5—7 спинных позвонков с ос- 

Ь с 4 тми и поперечными отростками, ограниченных верхними краями 
I . ' ж,  у мясных овец широкая и прямая благодаря заполненности 

V -  ранства между поперечными отростками позвонков мышцами и
- . - ным жиром. У тонкорунных овец холка узкая, она выдается над

спины и поэтому считается «высокой». То же самое характерно
■  i." • молочных овец. Очень узкая, или, как ее еще называют, острая, 
Й с  .арактерна для овец нежной конституции.

’ -;:на — верхняя часть туловища, включающего и поясницу,— 
■Иг»--:я нормальной, если она ровная и прямая. Позвоночник в таком 

лорошо противостоит нагрузкам, создаваемым грудной клеткой 
t e n  -.-.пн полостью с внутренними органами. Молодых животных с 

слабой спиной выводят из стада. Небольшая провислость 
■  - Бец после многократных ягнений не считается недостатком. При 

м «ег противоположном провислости, спину называют горбатой или 
РК4 ’’ г .гзной. Для высокопродуктивных животных такая спина счи- 

- оком. Сочетание у овец мясо-шерстных пород длинных попе- 
t e >  ггостков позвонков с крутыми ребрами и пышной мускулатурой 
■ в  сгрокую спину, тогда как у тонкорунных овец при менее раз- 

■Cfc- ззгеречных отростках позвонков, более плоских ребрах, меньшей 
р*-* "ости и слабых жировых отложениях спина не такая широкая. 

P t e t i  v .-очного направления спина узкая. Острая спина — большой 
■ I V  - ■ для всех овец.

Ъ . • -'ъной считается горизонтальная поясница с крепкой и хорошо 
Р  '< . тхулатурой. У мясных овец она широкая и хорошо развитая.
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Провислая или горбатая поясница так же недопустима, как и горбатая 
спина. Животных с таким пороком выбраковывают.

Крестец состоит из тазовых и частично бедренных костей. Для овец 
всех направлений продуктивности наиболее желателен длинный, прямой 
и широкий крестец. Ширина его определяется расстоянием между выс
тупами подвздошных костей, наружными выступами тазобедерных соч
ленений, расстоянием между выступами седалищных бугров. Наиболее 
высокой мясной продуктивностью отличаются животные с длинным и 
широким крестцом.

Хорошо омускуленные ляжки — признак высокой мясной продук
тивности овец.

При оценке мясных качеств овец большое значение придается длине 
конечностей. Глубокое туловище на относительно коротких и толсты? 
ногах характерно для хорошо развитых мясных животных. Бараны обыч 
но на 20—40% крупнее овец. Последние, как правило, безрогие (комо 
лые). Бараны большинства тонкорунных и грубошерстных пород рога 
тые. У мясных и романовских овец бараны комолые. Наиболее желатель 
ны средние по величине рога. Массивные характерны для животны? 
грубого типа, а тонкие и удлиненные — для животных нежной, пере 
развитой конституции.

По сравнению со взрослыми овцами ягнята отличаются относитель 
но более длинными ногами, укороченными туловищем и шеей.

У старых овец шерсть редкая и короткая, у молодых — густая i 
длинная, у валухов — длинная и тонкая; у баранов она длиннее и гру 
бее, чем у овец.

Оценка молодняка по экстерьеру имеет большое значение для пре 
гнозирования будущей продуктивности. У перспективного в этом отноше 
нии ягненка телосложение крепкое; части тела пропорционально разви 
ты; туловище правильное по форме, широкое; голова широкая, большая 
без вогнутых носовых костей; конечности толстые, с хорошо развитым 
суставами. Нежелательны ягнята с узкой головой, вогнутыми носовым 
костями, тонкими конечностями и плоским туловищем. Признаками ш 
реразвитости их конституции могут служить тонкая, розовая кожа 
голые, не покрытые шерстью ее участки по углам глаз. Мелкоизвитая 
длинная шерсть на туловище мериносового ягненка свидетельствует 
его хороших шерстных задатках. Наличие на всем теле «ягнячьего воле 
са», «песиги»,— показатель возможного огрубения шерсти этого живо; 
ного во взрослом состоянии; небольшое же количество песиги — призна 
лишь крепости конституции ягненка, а не недостаток данного живо' 
ного.

Складчатость кожи на всем теле ягненка позволяет предположит! 
что у взрослой овцы шерсть будет густой, а ее настриг более высоки! 
чем у бесскладчатых животных. Набесскладчатой коже впоследствии ра< 
тет более редкая шерсть. В то же время нежелательно и слишком больше 
количество мелких извитых складок, связанных с нежной конституцие!

Следует иметь в виду, что экстерьер животного тольк 
частично отражает конституциональные особенности оргг 
низма. Овцы одного и того же телосложения по-разном 
реагируют на изменения природно-климатических и х< 
зяйственных условий. Часто продуктивность овец зависит 
основном от внутренних, интерьерных особенностей орп 
низма. Конституционально более стойкими к стрессовы
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а

- .м оказываются животные, биохимические показа- 
-рови которых после стресса изменяются лишь в
-тельной степени.

- ' -'торонние отбор и подбор, направленные на полу- 
1 продукции какого-либо одного вида, например шерс-

.чета конституции овец приводят обычно к ослабле- 
: ровья животных и даже к вырождению отдельных 

L Такой в истории мирового овцеводства оказалась 
< разводимых в начале XVIII столетия в Испании, 
к_ Германии и России овец породы электораль, 
ад ::зонированной на получение большого количества 
> 1 -кой шерсти от переразвитых, изнеженных живот- 
- гч.*е из-за пренебрежения к конституции животных

> б свое время многие стада конституционально
- ( •  fx мазаевских овец. Лишь благодаря предложе-

: -рессора П. Н. Кулешова скрестить мазаевских 
i с конституционально крепкими баранами породы 
; Т.-К русское мериносовое овцеводство было сохра-

k — в .пользования в условиях промышленной техно- 
Мвш ■ жны высокопродуктивные, выносливые и здоро- 
И в г з г 'п ы е  крепкой конституции. Создать стада таких 

i v.. - з в результате соответствующей селекционно- 
■**•» к работы.
**=» -итчциональные типы овец. П. Н. Кулешов вы- 
■ИрИаре типа конституции — грубый, нежный, плот

ам.-. ..I .4. Ф. Иванов добавил к этой классификации 
Нрва й конституции, близкий по своей характеристи- 

» лотной конституции по Кулешову. Хотя овцы 
и направлений продуктивности отличаются 

i д; 'а по конституции, тем не менее для овец всех 
конституция наиболее желательна. Живот- 

:н:титуционального типа отличаются хорошим 
крепким костяком, пропорциональным тело

печальной плодовитостью, устойчивостью к 
К кожа у них плотная. Продуктивность таких 

высокая.
действующей в СССР инструкции по бонити- 

: иных овец, животных крепкой конституции 
зону классу даже в том случае, если при их 
_ерсть не достигает достаточной для этого 

-Сантиметровой длины.
-.?у:ной конституции характеризуются тон

а  ; нередко пониженной плодовитостью. У та-

К Я
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ких мериносов отмечаются 
узкогрудость, сближенность 
конечностей, удлинение лице
вой части головы, плохая об- 
рослость брюха. Нежная кон
ституция овец связана с пони
женной их жизнеспособно
стью, маркиртной по всему 
туловищу шерстью. Кожа у 
них тонкая, рыхлая, просве
чивающаяся на ушах; формы 
тела узкие с перехватом за 
лопатками; наблюдается ши- 
лозадость. Ягнята рождаются 
слабые, нежизнеспособные; в 
период ягнения отмечается 
большой их отход.

Животным грубой консти- 
Рис. 2. Зубы овцы. туции свойственны  сильное

развитие костяка, особеннс 
черепа и конечностей, большие общие размеры, некоторая 
непропорциональность телосложения. Туловище у них бо
лее растянутое, голова большая. По шерстным качествам 
и мясной продуктивности такие животные уступают ов 
цам крепкой конституции.

Для животных плотной, или сухой, конституции ха 
рактерны небольшие жировые отложения, плотная, сред 
ней складчатости кожа, умеренно развитый костяк, силь 
ная мускулатура, живой темперамент. Такие овцы во мно 
гом сходны с животными крепкой конституции, они жела 
тельны для разведения.

У животных рыхлой, или сырой, конституции кожа i 
подкожная клетчатка сильно развиты, темперамент флег 
матичный. Рыхлая конституция присуща обычно мясны? 
овцам. Такие животные более требовательны к кормам i 
условиям содержания. Среди них чаще встречаются овщ 
маломолочные и низкоплодовитые.

Тип конституции при бонитировке определяют по на 
ружным формам тела животных, т. е. по их экстерьеру 
Ряд показателей конституции устанавливают по физиолс 
гическим данным — составу и биохимии крови, реактиЕ 
ности нервной системы и ряду гистологических особег 
ностей.

Значение оценки овец по конституции. Конституци
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Зс-ц — определяющий фактор, которым руководствуются 
:: i отнесении их к тому или иному бонитировочному клас- 

Бонитировочные классы овец — это не сорта, а равно
- ные конституциональные категории животных, произ- 

з с-щих высококачественную продукцию. Зная консти- 
М .зональные особенности животных, можно выбрать для 

-ведения особей, отличающихся крепким здоровьем, 
■"' •йчивостью к заболеваниям и неблагоприятным погод-
•|у» и климатическим условиям.

3 каракулеводстве разделение животных на классы но

£ :нт от их конституции, так как оно основано на оценке 
г.ных качеств смушка. Однако и здесь первоклассный 
дняк со средним по размеру завитком в 1—2-дневном 

»д :з :те  распределяют на 3 конституциональные группы: 
I -гепкую (по-узбекски «гузамой»), б) грубую («ак-гуль»), 

к  вгжную («крык»).

б л и ц а  1. Схема определения возраста овец по зубам

Зубная Число1 гт овец Состояние эубов формула зубов

Появляются зацепы

Появляются все остальные резцы

Прорезывается первый молярный 
зуб

Прорезывается второй молярный 
зуб

Молочные зацепы сменяются на 
постоянные. Прорезывается тре
тий молярный зуб

Сменяются на постоянные первый, 
второй и третий премолярные 
зубы

Сменяются наружные средние рез
цы

Стираются зацепы

Изреживаются все резцы (появля
ются щели)

0 2
2

3 — 0 — 3 20
3 — 8— 3
4 — 0 — 4 24
4 — 8— 4
5 - 0 — 5 28
5 - 8— 5
6 — 0 — 6
6 - 8 - 6

32

6 - 0— 6 32
6 — 8— 6

6 - 0 - 6 32
6 - 8— 6
6 — 0 — 6 32
6 — 8— 6
6 - 0 - 6 326—8—6

е. Зацепами называют внутреннюю пару резцов, премоля- 
••оренных зуба, молярами —три задних истинно коренных 

.- -ы, остальные резцы и премолярные зубы в еоответствую- 
^дгют и заменяются постоянными. Молярные зубы не выпа-

1<Т



При индивидуальной бонитировке овец устанавливают 
конституциональный тип каждого животного.

Определение возраста овец по зубам. При отсутствии 
специальных записей возраст у овец определяют по проре
завшимся молочным резцам и их стиранию, по постоян
ным резцам, заменяющим молочные, их изреживанию и 
стиранию (табл. 1, рис. 2). Всего у взрослой овцы 32 зуба. 
Обозначают их зубной формулой, при этом в числителе по
казано количество зубов в верхней челюсти, а в знамена
теле — в нижней.



высокомолекулярные соединения для последующей их химико-техноло
гической переработки. Синтетические волокна, предназначаемые для 
использования в шерстеобрабатывающей промышленности, выпускают, 
как и искусственные, в виде штапеля — длиной 6—10 см. Благодаря 
успехам химической науки и промышленности технология получения 
искусственных и синтетических волокон сильно прогрессирует. Ассор 
тимент этих волокон с каждым годом увеличивается. В настоящее время 
одних только синтетических волокон вырабатывается более 20 видов

По некоторым весьма существенным свойствам искус 
ственные и синтетические волокна превосходят даже нату 
ральную шерсть, например по толщине, длине, цвету, a i 
ряде разновидностей также и по крепости. Однако по хими 
ческому составу и физической структуре искусственные i 
синтетические волокна существенно отличаются от овечье1 
шерсти. Присущий натуральной шерсти комплекс ценны: 
технических свойств, обусловливающий высокие каче 
ства шерстяных изделий, искусственным химико-техноло 
гическим путем еще не воспроизведен. Поэтому лишь пр 
добавлении к основной массе натуральной шерсти соответ 
ствующего количества искусственных или синтетически 
волокон оказывается возможным получить хорошее соче 
тание ряда ценных свойств, присущих натуральным и xi 
мическим волокнам. При этом расход натуральной шерст 
в расчете на 1 м тканей снижается в зависимости от их ра: 
новидностей от 10 до 50%. Добавление химических волоко 
к натуральной шерсти улучшает прядильные свойства ш 
лучаемых в результате этого смесей (смесок) волокон, г 
которых вырабатывают комбинированные (смешанны! 
шерстяные ткани хорошего качества.

В связи с большим значением производства искусстве] 
ных н синтетических волокон для развития шерстеобраб 
тывающей и других отраслей текстильной промышленно 
ти продукция таких волокон в Советском Союзе из года 
год увеличивается.

Шерсть — один из видов волокнистых материалов, 
которым принадлежат также хлопок, лен, шелк и друг 
подобное сырье растительного и животного происхожл 
ния, а также искусственные и синтетические волокна. К: 
и все волокнистые материалы, шерсть представляет co6i 
массу волокон, называемых шерстяными волокнами и. 
шерстинками. Часто вместо названия шерстяное волок 
употребляют название «волос». Однако не всякое шерст 
ное волокно можно назвать волосом. В шерстеобрабатыва 
щей промышленности и заготовительных организаци 
волосом называют и такие шерстинки, которые не об л ад а
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s» i

свойствами полноценных шерстяных 
к. ..-I •  * :>сятся конский и коровий волос, а также 
| ишоеидностн шерстинок овечьей шерсти (см.

. t  волокон»).
ственное значение шерсти. По сравнению 

' льными материалами натуральная ове- 
гчын плохой проводник тепла. Поэтому 
с а и другие шерстяные изделия служат 
:-щитным средством. В отличие от других 
*■: сырья шерсть обладает настолько силь- 
• твом свойлачивания, что только из нее 
валяную обувь, войлок. Валкость шерс- 

эенное ее свойство, обеспечивающее повыше- 
прочности шерстяных тканей и позволяю- 
нз нее сукно, представляющее собой ткань 
на которой не видны нити. По сравнению 

жлпкнами такой же толщины шерстяные во- 
• :■ :*енче; они более упругие и эластичные. Бла- 
■ i:  . гнм ценным свойствам шерсти изделия из 

-игиеничностью, продолжительной носко- 
>х« ч внешним видом. Поэтому они пользуются 

. В связи с этим производство и государ- 
i шерсти в СССР непрерывно увеличива-

• 2-; в:ех категориях хозяйств было произведено 161 
zzrpcm и закуплено государством 119,8 тыс. т ее в за

- соответственно 356,8 и 357,6 тыс. т, в 1970 г.— 
■с * в 1980 г. — 461,7 и 535,4 тыс. т

• ‘разом изменился ассортимент шерсти, за- 
= нашей стране (табл. 2).

Соотношение заготовленной в Советском Союзе 
шерсти по ее группам (%)

Полутонка я Полугрубая Грубая Всего

17,3 28,2 37,8 100
19,1 20,5 26,2 100
19,9 16,7 24,9 100
14,3 10,3 20,1 100
12,8 7,5 14,8 100
12,0 7,0 18,0 100
9,3 5,3 17,5 100
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Строение кожи у овец, образование, рост и развитие 
шерсти. Шерстяные волокна, или шерстинки, представ
ляют собой особые роговидные образования кожи. Зачатки 
их появляются у ягненка в период утробного развития. 
Рождается он покрытым шерстью. В течение первых двух 
месяцев развития у эмбриона уже видна гистологическая 
картина начала формообразования кожи, завершающегося 
появлением следующих основных пластов и слоев.

Наружный пласт — эпидермис — состоит из эпидер- 
миальных клеток и распределяется на несколько поверх
ностных и один нижний ростковый (мальпигиев, базаль
ный) слой. Поверхностные слои характеризуются плоскими, 
горизонтально вытянутыми крупными клетками. Ростко
вый слой образован клетками более или менее цилиндри
ческой формы. Ближе к наружной поверхности кожи кера- 
тинизация эпидермиса, приводящая к слущиванию отмер
ших поверхностных клеток в виде чешуеобразных орого
вевших пластинок, выражена резче.

Второй пласт кожи — дерма, или собственно кожа 
(кориум), лежит под эпидермисом. От него дерма отличает
ся прежде всего тем, что состоит не из эпидермиальных 
клеток, а из соединительной ткани в виде коллагеновых и 
эластических волокон при сравнительно небольшом среди 
них количестве клеток. Соединительнотканные слои отли
чаются от эпидермиальных также тем, что они образуются 
из других зародышевых листков зиготы развивающегося 
плода в утробе матери.

В дерме различают пилярный, или сосочковый, и рети
кулярный, или сетчатый, слои. Пилярный (сосочковый) 
слой занимает до 70% толщины всей дермы и состоит из 
рыхлой соединительной ткани. В нем расположены воло
сяные фолликулы (см. ниже) с находящимися в них корнями 
волос (шерстяных волокон), потовые, сальные железы, 
окончания чувствительных нервов (рецепторы), кровенос 
ные и лимфатические сосуды. Ретикулярный (сетчатый 
слой образован переплетением главным образом пучко! 
коллагеновых волокон, обеспечивающих плотность дермы

Дифференциация дермы на пилярный и ретикулярньн 
слои, например, у прекос-грубошерстных эмбрионов обна 
руживается с их 70-дневного возраста. У 3-месячных эмбрис 
нов эти слои дермы оказываются уже вполне сформирован 
ными.

Ретикулярный слой без резкой границы прилегает 
третьему кожному пласту— подкожной клетчатке, пре:
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:оединнтельной тканью. В ней в ка- 
■ гательного вещества отлагается жир, 

— хобствует предохранению организма 
** *_-ення.

■ j I ее отдельных слоев колеблется у овец 
газзснт это прежде всего от направления 
злкггных. У овец тонкорунных пород, 

s злыпинстве случаев более тонкая, чем у 
тем более грубошерстных пород. В то 

~гЛ каждой группы пород (по направлению 
наблюдаются значительные колебания 

сеец той или иной породы, обусловлен- 
з-:.зрастом животных, состоянием их упи 

.штшги а тшвтуялашмк аса-
■»( : з в а н и е  ш е р с т я н ы х

и  згнческая картина этого процесса 
валена в основном следующим образом. 

>род. различающихся по конституцио- 
> свойствам, формообразование шер

: :-:»-зтодит не в одном и том же возрасте, 
-г. -аеэ начинается оно примерно с 60—70 

зсз развития ягненка. Зачатки волос 
361 появляются в ростковом слое эпи- 
Е- кожи в виде скоплений групп эпидер- 
зЛнэружнваемых на продольных срезах 

! з ‘. ;- з-:енных участков росткового слоя.
• “ -дневного эмбриона происходит враста- 

алъных зачатков в пилярный (сосочко
пласта кожи с постепенным углуб- 

: ретикулярным слоем (рис. 3). Эпи- 
ватоса вместе с окружающим его 

зторую он врастает, представляет спе- 
Т( пузырек (мешочек] — фолликул, 

тг греков их образования, анатомо-морфо- 
:?ж re и типов растущих из них шерстя- 
изхкулы подразделяют на первичные и

6Л- --У формируются В pOCTKOBOM С Л 00 
■маета раньше вторичных — с 65—85- 

э^брионов ягнят. Заканчивается этот 
I развития в утробе матери. Как прави- 

глзаный период, а также после рожде- 
е фолликулы не закладываются. Зале-
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ее — чаще около 10, а у полутонкорунных соответ
но у одних ближе к тонкорунным, у других — к тру

тным породам. По числу первичных фолликулов 
ные группы подразделяют на одинарные, двойные и 

' ные. В тройных волосяных группах один из первич- 
фолликулов является центральным, основным, а ос- 

■е два — боковыми (латеральными). Совокупность 
-гистологических элементов, представленных воло- 
и фолликулами с прилегающими к ним сальными и 
ми железами, а также мышечными волокнами, на

. :я кожным комплексом.
Е ' ч  в отношении сроков образования и развития первичных фол

»  отечественные и зарубежные исследователи, изучающие формо- 
-ние шерстного покрова у овец придерживаются примерно оди- 

взглядов, то в отношении вторичных фолликулов их взгляды 
* -.я.Теоретически нельзя отрицать возможность образования вто- 

I  даже первичных фолликулов в постнатальный период развития 
" утверждением этому могут служить новообразования не только 

: и тканей в постэмбриональной стадии развития и даже в те- 
®г ■ жизни животных. Согласно, например, данным австралийских 

«гелей, новые фолликулы у мериносовых овец формируются 
д: 2-летнеговозраста. Разногласия в отношении образования вто- 

шкулов у ягнят после их рождения объясняется, по-види- 
зным образом отсутствием у вторичных фолликулов четко вы- 

характерных для них гистологических признаков.
| е менее можно признать доказанным образование всех пер- 
• до крайней мере основной массы вторичных фолликулов на 

-.ной стадии развития ягнят и завершение этого процесса к их 
Отсюда следует, что учет в коже новорожденных ягнят коли

* - ■ юв в волосяных группах и на единице поверхности кожи 
лслзетственно служить одним из потенциальных показателей 
'  ■ дедующего размещения шерстяных волокон на коже растуще- 

". е. густоты его шерсти. Количество вторичных фолликулов 
-• группе колеблется в широких пределах в связи с породными 
! хлъными особенностями шерстного покрова овец, тогда как 
г глликулов в группах бывает обычно по одному, реже по два 

щ-ничных случаях по три и более. В связи с этим колебания 
шерстяных волокон и развивающихся волосяных групп обу- 
• -Вным образом числом вторичных фолликулов. Поэтому, 
- = о плотности расположения волокон по поверхности кожи, 
jeHTb, сколько вторичных фолликулов приходится в расчете 
г:зичный (В/п).

-Мости от направления продуктивности овец различных 
вхтель В/п колеблется в широких пределах. Так, у овец тон- 

згстных и шерстно-мясных пород величина В/п обычно са- 
Например, у баранов указанных пород этот показатель 

"  14 1 до 17/1, у баранов мясо-шерстных тонкорунных 
-2 .  до 13/1, у полутонкорунных — от 5/1 до 6/1, а у грубо- 
• т !  1 до 5/1.
ильный период, почти до 12—15-месячного возраста жи- 

‘ глликулов продолжается, но все заложенные фоллику- 
■рт: продуцирует из них только 85—95%.
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жающей среды в условиях достаточного питания вызывает ] 
животных усиленный рост шерсти. При этом у овец, под 
верженных линьке, наблюдается сезонное, осенне-зимне 
увеличение в шерстном покрове пуховых волокон. Высо 
кая внешняя температура тормозит рост шерстяных воле 
кон. В теплое время года линяющие грубошерстные овць 
освобождаются от части шерстного покрова, сбрасыва! 
преимущественно пуховые волокна, что способствует улуч 
шению терморегуляции. В северных районах страны успей 
но разводят овец овчинно-шубного направления с боле 
густой шерстью и повышенным содержанием в ней пуха 
В шерстном покрове овец многих пород, разводимых в юа> 
ных районах (сараджинских в Туркмении, тушинских i 
Закавказье), очень мало или совершенно нет пуха. В мест 
него растут переходный волос и тонкая ость. В Экватор1 
альной Африке разводят овец (гвинейских, овец Конго i 
др.), шерстный покров которых почти полностью состой 
из грубого остевого волоса. При разведении овец влияни 
климатических факторов в значительной мере ограничив*! 
ется целенаправленной деятельностью человека. Этим, i 
частности, можно объяснить распространение в южных стра 
нах овец с шерстным покровом, состоящим из одного пуха 
хотя климатический фактор при менее сильном вмешатель 
стве человека не благоприятствует этому.

Недостаточно разработан вопрос о воздействии на рос 
и свойства шерсти желез внутренней секреции, хотя из 
вестно, что отсутствие семенников у валухов положительн 
влияет на их шерстную продуктивность. Установлено таг 
же, что при недостаточной функции щитовидной желез! 
рост шерстяных волокон замедляется. У овец тонкорунны 
пород шерсть растет сравнительно медленно (0,5—1 см 
хмесяц), а у полутонкорунных, полугрубошерстных и гр\ 
бошерстных овец — гораздо быстрее (1—3 см в месяц).

Гистологическая и физиологическая связь шерсти 
кожей овец осуществляется в корневой части шерстяны] 
волокон — в их луковицах. Как луковица, так и раст} 
щий благодаря делению ее клеток на корень и стержеш 
(шерстяное волокно) волос, происходят из эпидермиаль 
ного пласта кожи и состоят из эпидермиальных клеток 
Равным образом они образуют и мешковидное углублени 
эпидерхмиального слоя — волосяное влагалище, тогда как и 
соединительнотканных слоев кожи формируется сосоче* 
волоса и оболочка волосяного влагалища — волосяна 
■сумка (рис. 4).
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Рис. 4. Схема строения волоса:
'чек; 2 — влагалище; 8 — сальная железа; 4 — вы- 
проток сальной железы; 5 — луковица волоса; 

тень; 7 — стержень; 8 — сердцевинный слой; 9 — 
корковый слой; 10 — чешуйчатый слой.

1 в ■ т волосяные влагалища бывают прямые, как, 
) кроющего волоса, и изогнутые в различной 

;более извитым шерстяным волокнам (пух) 
'  и более сильно изогнутые волосяные влага

было бы неправильно извитость волосяного 
»' --снять лишь изогнутостью волосяного влага-

31



л ища. Форму влагалищ следует рассматривать в качеств! 
одного из факторов, благоприятствующих поддержани! 
извитости волокон шерсти, вызванной еще недостаточш 
выясненными ее физико-химическими свойствами. Болег 
определенно установлено, что направление волосяног 
влагалища тесно связано с углом наклона шерстяного во 
локна к коже. По мере отклонения волосяного влагалища о* 
вертикали уменьшается угол, под которым располагаете 
шерстяное волокно на коже. Наименьшим этот угол бывае 
у кроющих волос, почти вплотную прилегающих к поверх 
ности кожи, соответственно расположению их волосяны: 
влагалищ.

Согласно групповому залеганию волосяных фоллик) 
лов, группами располагаются и вырастающие из них шер| 
стяные волокна. Однако установить это можно лишь прв 
гистологическом исследовании кожи с ее шерстным покра 
вом. Если пучкообразное размещение шерстяных волокоч 
образующих, например, штапели однородной или косиц! 
смешанной шерсти, обнаруживается и визуально, то &cf 
же прямой структурной связи между группами волосянь 
фолликулов в коже и этими пучками шерстяных вол око 
на ее поверхности выявить невозможно.

Из первичных фолликулов вырастают несколько боле 
толстые и часто более длинные волокна, чем из вторичны 
фолликулов. Эта разница по толщине отчетливо выражена 
неоднородной шерсти, когда из первичных фолликула 
растут остевые волокна и мертвый волос, а из вторичных - 
пуховые и частично переходные. Как уже отмечалось, 
шерстном покрове новорожденных тонкорунных ягнят а 
держатся также значительно более грубые и менее изв| 
тые волокна — песига. С возрастом ягненка песига выпада1 
и заменяется обычными для тонкорунных овец шерстя hi 
ми волокнами. С годовалого возраста у тонкорунного ягне 
ка бывшую песигу обычно трудно отличить от остальных в 
локон. Тем не менее следует признать обоснованным, ч 
большее или меньшее количество песиги влияет на уравне 
ность шерсти полновозрастных животных. Однако зна< 
ние этого положения нельзя преувеличивать, так как фак 
-свидетельствуют и о том, что у многих тонкорунных ове! 
хорошей по толщине и по уравненности шерстью при рож, 
нии было значительное количество песиги. Что Kacaei 
довольно распространенного среди овцеводов представ, 
-ния о повышенной конституциональной крепости ягн 
рождающихся с большим количеством песиги, то, по-вц



*то скорее зависит от конституциональной крепости 
■-:?ей с более грубой и менее уравненной по толщине
И).

г ост и «жизнь» шерстинок разного типа неодинаковы. 
— ес-стные овцы подвержены сезонной линьке, при ко- 

-:егодно весной пуховые и частично остевые волокна 
* т и выпадают. Эти отмершие шерстинки выталки- 
•юлодыми, вновь образовавшимися волокнами. Та- 

«*-.а волос и называется линькой. У овец различают 
:езонную, возрастную (ювенальную), патологи- 

■ непериодическую.
чия линька наиболее типична для диких живот- 

а£людается и у овец большинства грубошерстных 
Весной у них выпадает значительное количество 

= олокон и переходного волоса, которые к зиме 
новыми пуховыми волокнами. У тонкорунных 

-я линька не носит такой характер, выражается 
■ :торым утонением растущих в это время шерстя- 
:е и усиленным выделением жиропота. В резуль- 
'.твующего отбора и подбора животных и соз- 

гнх благоприятных условий содержания и корм- 
:Е<ач видоизменил этот процесс, сильно ослабив 

ерстных овец и практически полностью устра- 
• иных. Но у овец тонкорунных пород наблю- 
-~.ая (ювенальная) линька. Она выражается в 
-орнонального шерстного покрова в первые 

жизни ягнят: постепенно выпадает грубый 
.нетипичный для тонкой шерсти, а вместо него 

сочные пуховые волокна, 
е-ых овец происходит и так называемая пер- 
^ г-.j , не имеющая никакого практического 

она протекает незаметно и заключается 
рост отдельных шерстяных волокон и 

Хотя у таких овец и не бывает весенней 
:ые изменения в шерстном покрове все 
•овцеводстве применяется термин «под- 

тщ! • оторым понимают такое состояние шерст- 
^  а. при котором его связь с кожей зна- 

Подрунивание связано с утонением 
к ш  у поверхности кожи и выпадением 

зблюдается картина начальных ста- 
•: годрунивания отделившиеся от кожи 
. . «Б руне. Ослабление связи шерстного 

г утонение шерсти у поверхности кожи
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облегчают работу при стрижке. Поэтому стрижку гру' 
шерстных овец обычно приурочивают к тому времени, ко 
да у них начинается подрунивание шерсти. В результа 
этого шерсть становится более мягкой, ее легче состр 
гать.

Патологическая линька возможна у овец любого напра 
ления продуктивности. Причинами ее могут быть забол 
вания, приводящие к резкому расстройству обмена вещест> 
питания кожи. В результате шерсть с отдельных участи 
кожи животных выпадает и происходит их облысение, 
тяжелых случаях возможно оголение всей поверхнос 
тела. Патологическая линька наблюдается при чесои 
маститах, оспе, различных инвазионных заболевание 
отравлениях, недокорме, содержании овец в очень холо 
ных, сырых или душных помещениях и при однообразж 
кормлении.

Типы шерстяных волокон. По внешнему виду и технич 
ским свойствам различают следующие основные типы ше 
стяных волокон: пух, ость, переходный, мертвый, суха 
кроющий волос, песигу и кемп.

Пухом или подшерстком называют самые тонкие и < 
мые извитые шерстяные волокна. Толщина их в болыш, 
стве случаев колеблется от 15 до 30 мкм. У грубошерстш 
овец, за исключением романовских, пуховые волокна обр 
зуют обычно нижний, более короткий ярус шерстного в 
крова. Снаружи пуха не видно, поэтому его называют а 
подшерстком. Шерстный покров тонкорунных овец соста 
целиком из пуховых волокон. По техническим свойств 
пух относится к самым ценным волокнам. Отсюда и высок 
техническое достоинство шерсти тонкорунных овец.

Ость — малоизвитые, иногда почти прямые толст 
грубые волокна в большинстве своем длиннее пуха. Об 
зуют верхний, видимый ярус шерстного покрова. Осте! 
волокна — непременная составная часть шерсти гру 
шерстных и полугрубошерстных овец. По техническ 
свойствам ость намного хуже пуха. Качество ее повышает 
по мере уменьшения толщины волокон, последняя же и 
леблется от 30—35 до 100—120 мкм.

Переходный, или промежуточный, волос представлл 
собой нечто среднее между остью и пухом. Он толще nyi 
но тоньше ости; по извитости такой волос то приближает 
к грубому пуху, то напоминает очень тонкую, сильно из 
гнутую ость. По длине он еще более изменчив: во m h o i  
шерстях его трудно отличить от пуха или от ости среди
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.iO техническим свойствам переходный волос зна- 
лучше ости; при этом чем он меньше отличается 

ч  по толщине, тем ближе к нему по качеству. Пере- 
е : лос в смеси с остью и пухом входит в состав шер- 

ч 'ошерстных овец. Почти целиком из него (или в 
: ухом) состоит шерстный покров полутонкорунных 
4а.-ьшинства помесей, полученных в результате скре- 
1 грубошерстных маток с тонкорунными и полу- 
• ыми баранами.

волос — очень грубое и ломкое остевое волок- 
■ чне от шерстяных волокон всех остальных типов 
«лос при сгибании не образует дуги, а надламы- 

Г ; ■: малейших попытках растянуть его он рвется. 
; йственного другим шерстяным волокнам, мерт- 

бычно лишен. В шерстяных изделиях он плохо 
:я, быстро разрушается, выпадает; сильно сни- 

г_зо тканей; при фабричном крашении изделий 
>: :-гтся. Встречается он обычно в виде небольшой 
| трети овец некоторых грубошерстных пород, 

дючных, монгольских и некоторых кавказ
; и др.). В шерсти полутонкорунных овец мер- 

'“речается сравнительно редко, а в шерсти 
:шец, как правило, не бывает.
'явления мертвого волоса полностью не вы- 

fefee- тно лишь, что развитие мертвого волоса за- 
i :его от породных и индивидуальных особен
- возрастом животных мертвого волоса в их 

->е становится больше. Само его название 
оавильно, поскольку, как и все другие 

- на, этот волос растет.
— грубая ость с более жесткими наружными 

От обычной ости отличается меньшим 
1 ■ нужной части косиц — некоторой хрупко- 

-г с ком отношении сухой волос занимает 
пожение между остью и мертвым волосом, 

"Г- же к ости. Встречается в шерсти боль
' бошерстных пород. Чем больше разница 
с-ггью и пухом в косице, тем чаще появля-

— прямой, очень жесткий, с силь- 
Q: :: ."щине и строению приближается к ости, 

яев I остальных шерстяных волокон очень 
1»-кее 3—5 см — и обычно иначе окрашен, 

нцн серой (седой) и белой окраске рун-



ной шерсти, как, например, у романовских, каракульски! 
скороспелых короткошерстных овец, кроющие волоа 
интенсивно-черные. Вследствие наклонного в коже распи 
ложения корней кроющие волосы образуют на ее поверхш 
сти своеобразное покрытие: один волос прикрывает друга 
подобно плиткам черепицы на крыше. Отсюда и назван! 
«кроющий». При таком расположении волос снять и 
при стрижке не удается. Кроющие волосы растут лишь i 
конечностях, голове, изредка на хвосте.

Песига — так принято называть шерстяные волокна 
покрове тонкорунных ягнят, отличающиеся большой дл 
ной, толщиной и меньшей извитостью. Уже в течение пе 
вого года жизни песига заменяется обычными волокнам 
типичными для шерсти тонкорунных овец.

Кемп — огрубевшие, ломкие белые волокна типа ост 
не окрашивающиеся при крашении. Встречаются в ру 
тонкорунных и полутонкорунных овец, что считается / 
фектом шерсти. Кемп передается по наследству. Это а  
дует учитывать при селекции овец тонкорунных и полуто 
корунных пород.

На кончике морды овец растет осязательный вол< 
связанный с окончаниями нервов. Это своего рода биолог 
ческий «радар». Важен для животных при ориентации 
пастбище, пользовании кормушками, водопойными кор 
тами. Состригать осязательный волос нельзя.

С о о т н о ш е н и е  в ш е р с т и  в о л о к о н  ра  
л и ч н ы х  т и п о в .  При бонитировке овец, сдаче-при< 
ке и сортировке шерсти соотношение в ней ости, пуха, . 
реходного, сухого и мертвого волоса определяют на гла: 
на ощупь, устанавливая класс и сорт грубой и полугруС 
шерсти. Для глазомерных определений в шерсти coothoi 
ния волокон различных типов используют ее образцы, п| 
ложенные к заготовительным общесоюзным стандарт 
Для контрольных анализов и исследовательских це, 
соотношение в шерсти разных волокон устанавливают 
бораторным методом. Для этого берут две средние пре 
шерсти массой 5—7 г каждая. После промывки шерст 
пробах разделяют на группы волокон различных тип 
ость, пух, переходный, сухой и мертвый волос. При э 
не пользуются микроскопом или какими-либо другими п 
борами, а учитывают признаки, характерные для воло: 
каждого типа. Волокна каждой группы взвешивают и 
числяют их долю (в процентах) в общей массе всей про
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примера в таблице 3 приведены соотношения различ- 
• типов волокон в некоторых грубых шерстях.

Т а б л и ц а  3. Соотношение волокон различных типов 
в грубых шерстях

Шерсть

Содержится в шерсти (%)

ости пуха и переход
ного волоса

а.ая (курдючных овец)
::-;ая (каракульских овец) 
скнх овец 
;кнх » 

их »

2 4 —64 3 6 - 7 6
42— 75 2 5 - 5 8
58— 73 27— 42
26— 65 3 5 - 7 4
38— 72 2 8 - 6 2

>гда соотношение в шерсти волокон различных типов 
: пяют не по их массе, а по числу. Так поступают, нап- 

при характеристике шубных качеств овчин. При бо- 
:вке овец романовской породы руководствуются сле- 
ми нормами соотношения числа волокон ости и пуха: 

- вотных первого класса от 1 : 4 до 1 : 10, для живот- 
гторого класса от 1 : 11 до 1 : 15, для овец третьего 
. это соотношение уже, чем 1 : 4, или шире, чем 1 :15 . 

f «отологическое строение шерстяных волокон. Шерстя- 
э локно состоит из многочисленных ороговевших и 

уененных клеток, увидеть которые можно только под 
'копом при увеличении в несколько сотен раз. Раз- 
■~:х клеток равны нередко 4—5 мкм. В зависимости 

и расположения клеток в шерстяных волокнах 
ьот чешуйчатый, корковый и сердцевинный слои.

шерстяных волокон, как правило, исследуют и 
вот по отношению к стержневой (выступающей 

~»-?хностью кожи) части волокон. Тогда как находя
; коже их корневые участки рассматривают лишь с 
;-:-кния источника клеток, образующих слои шерстя- 
ь».кон.

атый слой, образуя наружную поверхность во- 
i-'ужит не только отличительным морфологичес- 

веаком шерсти от всех других природных и хими- 
стильных волокон, но и придает ей существенные 

* мчческие и технические свойства. Чешуйки — 
: видоизмененные (ороговевшие и утратившие все 

гг - ^е и функциональные особенности) эпителиаль- 
туковицы, из которых они произошли в процес-
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Рис. 5. Чешуйчатый слой пухо
вых волокон.

Рис. 6. Некольцевидны 
чешуйки (слепок с мер! 

вого волоса).

се ороговения шерстяного волокна. Отличаясь в волокна 
пуха, ости, мертвого и переходного волоса по размерам 
форме, чешуйки шерсти животных того или иного вида, j 
том числе овец различных направлений продуктивности, п 
указанным показателям также неодинаковы.

Различают кольцевидные и некольцевидные чешуйкя 
Кольцевидные располагаются подобно полностью замкн; 
тым кольцам, надетым на стержень. Форма их лентовидная 
но верхний и нижний края редко бывают параллельным 
(рис. 5), чаще они извилистые. Некольцевидные чешуйку 
не одинаковые по форме и размерам, располагаются л 
отношению к смежным по две, по три и более (рис. 6). Веря 
ний край каждой чешуйки несколько прикрывает нижню(| 
часть вышерасположенной, подобно плиткам черепичнй 
крыши. Черепицеобразное расположение особенно хара| 
терно для кольцевидных чешуек. Размеры чешуек коле! 
лютея от нескольких единиц до нескольких десятков мкя 
так что на 1 мм длины волокна приходится их от 40 до 61 
иногда до 80 штук. Несмотря на незначительную толщия 
чешуек, редко превышающую 0,5—1 мкм, образуемая им 
однослойная оболочка шерстяного волокна защищает j 
проникновения внутрь его жидкостей, паров и газов.

Чешуйчатый слой занимает всего 2—3% массы волоки 
Под ним располагается сплошная тонкая пленка — cji 
кутикулярная мембрана, или субкутикула.

Современные электронно-микроскопические исследоя 
ния свидетельствуют о сложной физической и химичесн 
структуре чешуек. В их строении выявлены верхний (эа 
кутикула), средний (экзокутикула) и нижний (эндокутии 
ла) слои. Верхний, защитный слой — эпикутикула обд
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1 w т повышенной химической стойкостью и предохраняет 
L м тннку от вредных химических реагентов, например 
I ; гака. В связи с этим усиливается значение чешуйча- 
I ■ ': слоя с точки зрения предохранения вещества шерстя- 
I •  г: волокна от вредных для него физических (механиче- 
|а и  и химических воздействий. Поэтому немаловажное 
■ss^tHne имеет все, что способствует сохранению целост- 

Ьяс ; чешуйчатого слоя: оптимальное покрытие шерстинок 
■ м от вымывания жиропотом, повышенная густота 

Ь е  :ти при плотном взаиморасположении волокон внутри 
Ij4i;:s (штапелей, косиц), негубительные для шерстинок 
р т а  и концентрация растворов для купания овец и т. д. 

- сэепицеобразная поверхность шерстяных волокон— 
единственный и не основной фактор це. лого техниче- 
: свойства шерсти, называемого свойлачиванием. Че- 

I Катая зазубренность поверхности волокон способствует 
прочному их сцеплению друг с другом, что и про- 

р  . ;т при свойлачивании шерсти и при изготовлении 
■ в-ггн ы х  изделий без применения процесса валки. В све- 
Ъ  I : становится понятной особенность козьей однород- 
■ 0  :: гости (могера) с очень слабо выступающими краями 

заключающаяся в том, что она не поддается валке, 
1к=:6:рот, хорошая свойлачиваемость шерсти грубошер- 

Ь а  :зец, а также чисто пуховой мериносовой, в которой 
хорошо выражена зазубренность выступающих

..гг размеров и взаиморасположения чешуек волокна 
\ зависит и ее блеск.

ый слой. Располагаясь непосредственно под че- 
сым слоем, он вместе с последним составляет всю или 

- массу вещества шерстяного волокна (пух, пере- 
I золос). Исключением являются лишь остевые во
* мертвый волос, в которых в той или иной степени 
-тетий — сердцевинный слой, доминирующий в не-

■.: новый слой состоит из сильно видоизмененных 
г;.. :х эпидермиальных клеток, отличающихся по 
'  и свойствам от обычных живых клеток. В про
ест :-:ость тонкопленчатым чешуйкам клетки корко- 
7 ■ .-еют вид веретенообразных, заостренных с обоих 

• твидных образований длиной около 80—150 мкм 
гм посредине до 2—10 мкм, содержащих остатки

этих волокон по своей массе. Подобно чешуйча-

оплазмы. Веретенообразные клетки скреплены 
ом выступающими с их концов заостренными
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Строение веретенообразных клеток довольно сложное: нитевидны 
фибриллы связаны межфибрильным веществом и покрыты клеточн 
мембраной. Фибриллы слагаются из микрофибрилл (филоменты), кот 
рые, в свою очередь, делятся на протофибриллы (протофиламенть 
Внутри каждой микрофибриллы содержится 11 протофибрилл: две 
центре и девять по окружности. Каждая протофибрилла включает 
себя три альфаспирали, перекрученные в виде трехжильного трос 
Альфаспирали представляют собой спиральные цепи аминокислот.

Между чешуйчатым и корковым слоями находите 
непрерывная пленка (мембрана), называемая субкутикул 
и являющаяся самостоятельным структурным элементо 
шерстяного волокна. По аминокислотному составу субку 
тикула отличается от вещества волокна; по стойкости 
эластичности она превосходит корковый слой, но мен 
упруга, чем волокно в целом. Предполагают, что двояк 
физико-химическая структура шерстяных волокон в и 
вестной мере обусловливает эластичность и стойкость ше 
сти, а также изделий из нее против сминания. В больш 
стве химических волокон установлено также сочетание 
лее прочного и химически более стойкого их наружно 
слоя с уступающей ему в этом отношении внутренней м 
сой. Естественная окраска шерстяных волокон зависит 
цвета пигментных зернышек, расположенных в веретен; 
образных клетках.

Сердцевинный слой. В противоположность чешуйчато 
и корковому слоям он содержится лишь в ости и мертв 
волосе; в пуховых и большинстве переходных волок 
его нет. Сердцевина волоса представляет собой сил 
пористый, рыхлый слой, полости которого заполнены 
духом. До настоящего времени гистологическое происх 
дение сердцевинного слоя не выяснено. Образование се 
цевины сопровождается не только ороговением клеток, н 
механическими процессами, приводящими к изменению 
объема и формы, образованию разрывов и появлению 
лостей в этом слое. Толщина и степень развития сердцеви 
по длине волокна зависят главным образом от пород  ̂
особенностей овец, принадлежности шерсти к той или и 
группе пород, а также от их индивидуальных особен 
тей. В одних волокнах сердцевина имеет вид лишь тонк 
нитевидного тяжа, а иногда даже отдельных островко 
других — занимает почти всю толщину волокон, так 
трудно обнаружить наличие коркового слоя.

Колебания в развитии сердцевины — весьма обь 
явление даже в одном и том же шерстяном волокне. Хотя 
этом влияние внешних факторов на ее образование и р
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с достоверностью не выявлено, 
же известно, что при ухудше- 
кормления овец сердцевинный 
недоразвивается; более того, 

образование в участках воло- 
I зыросших при поступлении в 

недостаточного количества 
гельных веществ, даже пре- 

_:я. Являясь воздухонос- 
гканью, сердцевина способст- 
> меньшению теплопроводно-

-гсГСТЯНЫХ ВОЛОКОН И ПОВЫ-
их гигроскопичности. По 

же и прочим техничес-
эойствам волокна с сердцевиной уступают бессердце-

Рис. 7. Поперечные срезы 
шерстных волокон.

•чома шерстяных волокон. Чем тоньше шерстяные во- 
■«. -ем ближе они по форме приближаются к цилиндру, 

- ■■ их поперечные срезы напоминают круг (рис. 7).
же утолщения волокон их поперечные срезы все в 

• степени приобретают неправильные контуры. Фор- 
>3. --:*ечного сечения волокна учитывают как показа- 

^■дильных свойств шерсти: расположение волокон в 
;удшается при сильном уклонении их формы от 

■с оческой; небезразлично также, как сочетаются при 
шерсти волокна, отличающиеся друг от друга по 
перечного сечения.
шерсти. В зависимости от состава волокон овечью 
зделяют на однородную и неоднородную. Одно- 

шерсть состоит, из одинаковых по внешнему виду 
L Выделить в ней какие-либо группы волокон не- 
:--.ым глазом невозможно, так как по толщине, 

кгнтости и другим внешним признакам они кажут- 
овыми. Неоднородная шерсть — это смесь раз- 
- :в  волокон, достаточно четко по внешнему виду 
. хся по толщине, извитости и другим признакам.

рсть — однородная. По действующему обще- 
:тандарту к ней относят шерсть, средняя толщи- 

которой не превышает 25 мкм или не грубее 
г~за. Такая шерсть состоит из пуховых волокон, 

ла «ввитая, очень густая, жиропотная, белого цве- 
: i  :—8 см. Получают ее с овец тонкорунных пород,
• - месей с грубошерстными. В технологическом

«  шикая шерсть — самое ценное сырье. Из нее



вырабатывают наиболее высококачественные изделия. 
Лучшая тонкая шерсть называется мериносовой.

Полутонкая шерсть — также однородная, но состоит 
из более грубых, чем тонкая шерсть, волокон — переход
ного волоса или смеси грубого пуха с трудно отличимы» 
от него тонким переходным волосом. Средний диаметр веет 
волокон более 25 мкм. Полутонкая шерсть длиннее тон
кой (8—15 см и более). Получают ее с чистопородных пол- 
тонкорунных овец, а также помесей грубошерстных маток i 
баранами тонкорунных и полутонкорунных пород. К шер' 
сти этой группы относят и особую ее разновидность -  
шерсть кроссбредную и кроссбредного типа, отличающую
ся характерной извитостью, уравненностью, большой дл! 
ной и иногда хорошим блеском. Полутонкую шерсть полу 
чают с помесей тонкорунных маток с баранами английскг 
мясо-шерстных длинношерстных пород, а также с чисть 
породных северокавказских мясо-шерстных, тянь-шанк 
ских, куйбышевских овец, животных пород корридел 
русская длинношерстная и некоторых других.

Грубая шерсть— смешанная (неоднородная). Состсн 
из пуха, ости и переходного волоса, часто с примесью сухо 
го и мертвого волоса. Составные части грубой шерсти леги 
обнаруживаются невооруженным глазом. Количество вс 
локон разных типов, составляющих грубую шерсть, завися 
от породы, типа, пола, возраста, индивидуальных oco6ei 
ностей грубошерстных овец и сезонных изменений и 
шерстного покрова. По техническим свойствам груба 
шерсть значительно уступает тонкой, полутонкой и пол; 
грубой. Ее качество зависит от соотношения в ней волоке 
различных типов, их толщины, длины и технически 
свойств. Грубую шерсть получают с овец всех грубошерс 
ных пород. Качество ее оценивают по соотношению в hi 
пуха и ости, причем, чем больше в шерсти пуха и мены 
ости, тем она ценнее.

Полугрубая шерсть. К этой группе относится неодн 
родная шерсть, получаемая с помесей преимуществен 
первого и второго поколений от скрещивания грубошер< 
ных маток с тонкорунными и полутонкорунными барана* 
а также с овец полугрубошерстных пород — сараджш 
кой, таджикской и алайской. Полугрубая шерсть состс 
из пуха, переходного волоса и ости. От грубой она otj 
чается своей мягкостью, высоким содержанием жиропо 
более тонкой остью и повышенным количеством пуха.

Руно и его элементы. Руном называют шерстный пок|
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цы, снятый при стрижке в виде целого пласта, не распа- 
ющегося на отдельные части.
Тонкорунных и полутонкорунных овец стригут раз в 

ц; при этом шерсть получают, как правило, в рунах, 
убошерстных и полугрубошерстных овец стригут обыч- 
2 раза в год — весной и осенью. Весеннюю шерсть в та- 

случаях получают в виде руна, а осеннюю — в виде 
лельных косиц (пучков). Важно, чтобы шерсть е овцы 
гтригалась пластом; разрывы руна считаются серьезным 
■ком. Как совокупность шерсти всякое руно состоит из 
. гп волокон, называемых штапелями или косицами, 
штели, в свою очередь, распадаются на штапельки. Та
- группы волокон образуются в шерстном покрове овец
- 'у, что корни волос в коже также расположены груп- 
» — комплексами. На поверхности кожи близкораспо-

тлные волокна благодаря извитости и жиропоту скреп- 
■;я и образуют отдельные группы. Это и есть элементы 
: называемые у тонкорунных и полутонкорунных овец

- тлями, а у грубошерстных и полугрубошерстных — 
Ч?ами.

- "апели — это пучки однородной шерсти. Их можно 
при осторожном раскрывании руна на овце или в

- =енной шерсти. При рассматривании штапелей на 
-егко обнаружить, что они разграничены извилистыми 
.-ьми кожи, почти лишенными шерстяных волокон, 
«доски называют кожными швами. Толщина штапеля

-: всей его длине более или менее одинакова, но на- 
~ его части заострены или притуплены.
«!■ -\ы тоже состоят из пучков, но неоднородной шерсти, 

эти пучки резко сужаются, приобретая форму 
тсюда и их название). Чем грубее и длиннее 

л-. аем обычно косицы более выражены, а чем тоньше в 
* " -1ые волокна, тем они более волнисты. Пух в смеси 

переходным волосом образует очень плотный, 
-;ый слой, поэтому границы между отдельными 
у поверхности кожи обнаружить невозможно, 

а штапелей и косиц имеет практическое значение 
- • - шерстных качеств овец. Различают наружные и 

'утз формы штапелей. У тонкорунных овец наруж- 
---лг может быть мелкоквадратной (овцы с очень 

но короткой шерстью), закругленной квад- 
l. густой, средней длины шерстью) и дощатой 

шерстью) формы. Внутренний штапель по 
цилиндрическим, коническим и обратнокони-



ческим, или воронкообразным. Цилиндрический штапел! 
характеризуется одинаковыми показателями ширины \ | 
основания и вверху, длины волокон и их извистости. Это! 
желательная форма штапеля. Конический штапель широк у| 
основания и сужен в верхней части, по форме напоминас 1 
конус. Такой штапель нежелателен, так как свидетель I 
ствует об избытке жиропота, изреженности шерсти и неурав-1 
ненности волокон по длине и извитости. Обратноконичес j 
кий, или воронкообразный, штапель отличается очеь « 
узким основанием и значительным расширением в верхнее 
части. Такой штапель характерен для редкошерстных ове1 
с неодинаково извитой неуравненной и недостаточно жиро 
потной шерстью.

Строение косиц имеет практическое значение при оцеи 
ке рун. При высоком содержании пуха руно слабо разщ 
ляется на косицы, а сами косицы распадаются лишь в вер! 
ней части. При близком соотношении ости и пуха в рун 
косицы распадаются по длине волокон на 2/3, а при бол4 
шом количестве ости — до самой кожи. Таким образом, if 
штапелям и косицам оценивают технические свойства ше| 
сти (извитость, длина, толщина и др.).

Густота шерсти. Густотой шерсти называют плотное! 
размещения шерстяных волокон на поверхности кожи. 01 
зависит от числа зачатков шерстяных волокон в коже и ( 
того, все ли они растут, а это обусловливается породными 
индивидуальными особенностями овец, условиями их з 
брионального развития, а также последующего кормлен) 
и содержания.

Шерсть тонкорунных овец значительно гуще шеро 
полутонкорунных и грубошерстных. У современных ме| 
носовых овец средняя густота ее на 1 см2 кожи достиг!
10 000 и более шерстинок, у полутонкорунных — 3001 
5000, у грубошерстных — 700—1000 шерстинок. Гуси 
шерсти находится в прямой зависимости с ее настриго! 
мытом виде. В производственных условиях густоту шер| 
определяют на глаз или на ощупь. Экспертная ее оце! 
осуществляется следующим образом: в области лопатя 
маклока шерсть ощупывают и по ощущению «полна 
пучков судят о ее густоте, затем устанавливают форму 
ружного штапеля, после чего, раскрывая шерсть на б 
овцы, определяют форму внутреннего штапеля, шир 
кожного шва и глубину загрязнения. Густая шерсть 
рактеризуется квадратным наружным и цилиндричес 
внутренним штапелем, узким кожным швом, малым
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-;новением пыли (на V4 — 1/5 высоты штапеля). Наиболее 
тая шерсть на лопатке, боках и ляжках, на спине она 
•ее густая, а на брюхе наиболее редкая.
Жиропот. В коже овцы имеется огромное количество 

"ьных и потовых желез, которые, постоянно функциони- 
- выделяют такие секреты, как жир и пот. Смешиваясь 

: -:эже, жир и пот вступают в химические реакции и обра
т соединение, называемое жиропотом. Как компонент 

га, он защищает шерстинки от разрушающего действия 
лней среды. Установлено, что предохранение шерсти 
Ередных внешних воздействий обусловлено не столько 

- чеством жиропота, сколько его качеством. В практике 
• :рунного и полутонкорунного овцеводства качество 
: шота оценивают прежде всего по цвету. Различают 

не окраски и оттенки жиропота, каждой их гамме со- 
-дтвует определенная характеристика. Лучшим счи- 

белый и светло-кремовый жиропот; менее желателен 
: :пот темно-кремовый, так как он придает шерсти жел
тый оттенок (остается после ее мытья); крайне нежела- 

даже порочен жиропот темный — желтый, оранже- 
ржавый. Отклонением от этого правила являются две 
разновидности — жиропот восковидный и зеленый, 
чрезвычайно тугоплавки, плохо сохраняют шерсть, но 

зету светлые.
Чем тоньше шерсть, тем больше для ее сохранности тре- 
-:я жиропота. Поэтому количество шерстного жира в 

оте зависит от породных, половых и индивидуаль- 
особенностей овец.

: частности, в шерсти тонкорунных овец содержание его колеблется 
: .  до 52%, полутонкорунных — от 8,2 до 22, в руне помесей с од- 

I  и неоднородной шерстью — от 4 до 18 и в шерсти грубошерст- 
j -ец — от 2,5 до 6%.

Химический состав жиропота и его физические свойства у 
■ животных и даже у одного и того же животного нео- 
. зевы: зависит это во многом от условий кормления жи- 
1 : и состояния их организма.
• ячество жиропота влияет на сохранение ценных свой- 
•зретных волокон в процессе их роста, а также на ре- 

ЕЛ- *згы мытья шерсти. Доброкачественные, легкораство- 
г разновидности жиропота быстро и свободно удаля- 

горячей водой без применения сильнодействующих 
■ ых растворителей; тугоплавкие же и труднораство- 

i*  приходится удалять при мытье шерсти в повышенно



щелочной воде, отчего крепость и другие качества ее с-г 
жаются.

Избыток жиропота в шерсти также нежелателен: от з- < 
го уменьшается выход чистой шерсти. Главное же, овцд ] 
такой шерстью менее ценны по конституции, оплате ког-и 
продукцией и мясным качествам. Избыток жиропота уста 
навливают по появлению в шерсти сгустков и отдельны: 
комочков жирной массы: пряди волокон бывают как :м 
покрыты густой мазью; при скручивании из них выделят! 
ся густая жирная жидкость. В местностях с очень сух;з 
климатом, особенно при песчаных и изреженных пастбй 
щах, важно, чтобы шерсть овец отличалась повышенны 
содержанием более стойкого против разрушения жиропота 
чем шерсть овец, разводимых в других природных усд:< 
виях.

Жиропот служит ценным техническим сырьем. Из неп 
получают мыло, применяемое при мытье шерсти, пота:,, 
смазочные масла, ланолин, удобрения. Ланолин широч 
используется в косметике и медицине как самостояте.тэ 
ный препарат, втираемый в кожу, и как хорошая основа д.и 
изготовления различных мазей.

Выход чистой (мытой) шерсти. Кроме жиропота, в шер
сти содержатся различные примеси — пыль, остатки кору 
мов и подстилка с калом и мочой. Масса шерсти после стриж 
ки в ее натуральном состоянии, т. е. со всеми примесям:, 
включая жиропот, называется физической массой (масса i 
оригинале). Промытую шерсть называют чистой или мыте 
После ее взвешивания получают массу мытой (чистой 
шерсти, или массу чистого волокна. Масса чистой шерсти, 
вычисленная в процентах от ее физической массы (массы i 
оригинале), называется выходом чистой (мытой) шерсти 
На выход чистой шерсти влияют количество жиропота i 
степень ее засоренности. Показатель этот у тонкорунньу 
овец в большинстве случаев меньше, чем у грубошерстных 
Полутонкорунные овцы по выходу мытой шерсти занимаю: 
промежуточное положение (табл. 4).

В таблице 4 приведены наиболее распространенные по
казатели выхода чистой шерсти. Что касается отдельных 
животных, то наблюдаются значительные отступления оз 
этих показателей.

Например, у некоторых тонкорунных овец выход чистой шерст! 
составляет 20% ;и меньше, одновременно встречаются животные, у кот - 
рых он достигает 60%. У некоторых же грубошерстных овец выхщ 
чистой шерсти колеблется от 75 до 90%.
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оценить шерстную продуктивность овец, труд чабанскоу 
бригады и правильно произвести расчеты за реализуемую 
государству продукцию. Для поотарного определения выха 
да чистой шерсти в колхозах на период стрижки овец ор 
ганизуют производственные лаборатории. Учет выхода чис 
той шерсти имеет особенно большое значение для ведени 
племенной работы. Без знания этого показателя можно дг 
пустить грубую ошибку при отборе баранов и маток для раз 
ведения. Практика овцеводства свидетельствует о том, чт 
даже в одном стаде среди баранов с рекордными настригам 
встречаются животные, которые по количеству мытой шерст 
значительно уступают баранам со средними ее настригам] 
Определение выхода мытой шерсти особенно необходимо 
связи с широким применением в овцеводстве искусственно! 
осеменения, позволяющего получать в среднем от каждо! 
высокоценного барана-производителя несколько тыс! 
ягнят. Поэтому отсутствие в таких условиях данных о дейс 
вительных показателях шерстной продуктивности (мыт 
шерсти) производителя может нанести хозяйству существе 
ный ущерб.

В СССР установлены зональные условные норматш 
базисного выхода мытой тонкой шерсти, которыми руковл 
ствуются при государственных закупках шерстяного сырь 
а также производстве шерсти в тонкорунном овцеводсп 
колхозов и совхозов.

Например, в Ставропольском крае для тонкой шерсти норма баз 
пого выхода чистого волокна составляет 35%, а в Астраханской об 
сти — 33%.

Определив физическую массу партии шерсти и факт» 
ский выход чистого волокна, вычисляют зачетную Mai 
шерсти, под которой понимают массу немытой шерсти и 
базисном выходе чистого волокна, установленном для дан 
го района, области, края (методика соответствующих р 
четов рассматривается при проведении лабораторно-пр 
тических занятий по этой теме).

Физико-механические свойства шерсти. К o c h o b i 
физико-механическим свойствам шерсти относятся толщв 
извитость, длина, крепость, растяжимость, упругость, з 
стичность, пластичность, цвет и блеск. По этим свойст 
о качестве шерсти судят во время бонитировки живот! 
и при сдаче-приеме ее заготовительным организациям, a i 
же при сортировке на фабриках. Кроме того, учитын 
влажность шерсти и некоторые другие показатели.
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л щ и н а  ш е р с т и  — одно из важнейших свойств 
сырья. От толщины шерсти непосредственно зависят 

•ша пряжи, ее метраж и качество изделий. О толщине 
судят по диаметру поперечного сечения волокон, 

на волокон овечьей шерсти колеблется от 10 до 
яхм и более.

В : вечьей шерсти, получаемой в течение года при одно- 
н или двукратной стрижке, никогда не встречаются 

-ные волокна одинаковой толщины по всей длине, 
ну волокон лишь условно принято считать равномер- 

'  всей их длине, если колебания толщины на разных 
ах волокон не превышают заранее установленных по
лей, например 1,5—3% среднеарифметической толщи
' : кна. В еще больших пределах колеблется толщина 
- в пучке шерсти, а тем более в пучках ее, взятых из 

частей руна одной и той же овцы. Тем не менее 
указателей толщины шерсти свидетельствует о тех

: возможности получать шерстяные волокна прак-
гдинаковой толщины на протяжении всей их длины.

:■ - ости, при исследовании шерсти советских мериносов в ряде 
; :зяйств Ростовской области и Ставропольского края толщина 
": ее измерениям в трех зонах (низ, середина и верх) штапелей 

= следующим образом (табл. 5).
т н ц а  5. Толщина шерсти (мкм) по зонам штапеля

" Ч - *

U - i

■a-i

Низ Средняя часть Верх

18,9 19,0 18,8
20,8 20,5 21,1
23,0 23,5 23,7

: данным таблицы 5, колебания толщины волокон 
штапеля не выходили из пределов 0,3—0,5%. 

^-.хо, толщина волокна на протяжении его длины 
йена. В пучке шерстяных волокон имеется иногда 

!-.*:колько настолько тонких участков, что в одно- 
:тях они заметны даже невооруженным глазом. 

лд:го такого участка равна обычно 2—5 мм. Рас- 
у н к и х  участков на одном и том же горизонте 

называют уступами, переследами, перехва-

: одних шерстях заметить невооруженным гла- 
; - затки волокон обычно труднее. Посредством 

они обнаруживаются сравнительно легко.
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Сильное утонение шерсти, необычное для ее нормально; 
роста, но не имеющее формы уступа, называют голодн 
тониной. Ее легко узнать: при растягивании пучок шер 
легко разрывается, причем все волокна на более или мен 
одинаковом расстоянии от основания пучка.Утонения, в 
званные расстройством питания организма вследствие 
докорма овец или болезней, представляют собой больш 
порок шерсти, так как ведут к неуравненности ее по т 
щине, резкому снижению крепости и других технических к, 
честв.

Получить от овец определенного типа шерсть нормалью 
толщины можно лишь при условии их полноценного корм.т 
ния. Так как условия кормления овец в период между стри 
ками, т. е. в течение нескольких месяцев или целого го. 
как правило, неодинаковы (зимние рационы отличаются q 
летних, изменяются они также в связи с суягностью, лз 
тацией животных и т. д.), то толщина шерстяных волок 
изменяется и по их длине. Толщина шерсти зависит таю 
от пола и возраста овец и их индивидуальных особенности? 
У баранов, например, шерсть грубее, чем у маток; у валух! 
она занимает по толщине промежуточное положение. Шерс 
ягнят с возрастом грубеет. С 5—6-летнего возраста шер, 
у овец становится тоньше в результате ослабления жизне: 
ных функций организма по мере его старения. Толщина ше| 
сти устойчиво передается по наследству. Это — один из 
новных показателей, учитываемых при селекционно-п/ 
менной работе с овцами.

При прочих равных условиях от толщины шерстян 
волокон зависит их крепость. Чем толще волокно, тем бол 
ше усилий требуется для его разрыва. При этом имеется 
виду идентичность сравниваемых волокон по их длине 
технологическим типам. Например, сравнивают одинакова 
по длине остевые волокна с остевыми, пуховые — с пухов) 
ми и т. д.

Толщина шерсти находится в обратной зависимости а 
ее длины (чем тоньше шерсть, тем она короче). По мере огр» 
бения шерсти длина ее увеличивается.

Способы определения толщины шерсти. В лаборатории 
толщину шерсти измеряют с помощью микроскопа, верхня 
часть которого (окуляр) снабжена специальной измерите.’, 
ной шкалой (линейкой). Из пучка волокон приготавлива(I 
короткие отрезки или поперечные срезы. По 50 или 100 такы 
отрезкам устанавливают среднюю толщину волокон в mhi 
рометрах (мкм).
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В производственных условиях при бонитировке овец, 
:нровке и сортировке шерсти толщину ее определяют на 
В практике овцеводства, а также при закупках шерсти 
ерстеобрабатывающей промышленности при определе- 

‘ лщины всех однородных (тонких и полутонких) шер-
■ ководствуются единой системой классификации, раз
' ‘ ной Центральным научно-исследовательским ин-
■ шерсти СССР. Согласно этой системе, установлено 

«  =чых классов шерсти, называемых качествами и обо
- .г цифрами: 80, 70, 64, 60, 58, 56, 50, 48, 46, 44, 40, 
С каждое качество соответствует следующей толщине

"абл. 6).
6. Советская классификация однородной шерсти 

по ее толщине

Толщина шерсти 
(мкм) Качество 

(класс тол 
щи н ы)

Толщина шерсти 
(мкм)

ОТ ДО ОТ ДО

14,5 18,0 48-е 31,1 34,0
18,1 20,5 46-е 34,1 37,0
Ю 6 23,0 44-е 37,1 40,0
23,1 25,0 40-е 40,1 43,0
25,1 27,0 36-е 43,1 55,0
. ■, 1 
29,1

29.0
31.0

32-е 55,1 67,0

-:ия качеств шерсти условны; их можно было бы 
«ерами 1,2 и т. д. или буквами А, Б, В (а, б, в)

• теме сохранены те обозначения, которые сущест-
* брэдфордской классификации шерсти, широко 
« ; шерстеобрабатывающей промышленности и в

■ 7 гг. Брэдфордская классификация, разрабо- 
чмела ряд существенных недостатков, но до 

- -емы была лучшей. Она до настоящего времени 
■. -д;. народной торговле шерстью и в шерстеоб- 

- - -  сги многих стран. Цифры, обозначающие 
1-*« ::  >. в то время указывали'на|прядильныесвой- 

■ :."ичеством мотков пряжи, получаемой из 
^  ' ттн. Например, относя шерсть по толщине

;■ считали, что из одного фунта вымытой 
■ :-:тва можно выпрясть до 80 мотков пря- 

: ■ -ием техники прядения шерсти эти 
-2 такого условного обозначения сохра- 
между толщиной и прядильными свой- 
что чем тоньше шерсть, тем выше ее 

:. t условное число, обозначающее класс



толщины шерсти, называемый качеством. Однако твердых общепри 
тых показателей толщины в микронах для каждого из качеств в бр 
фордской классификации не установлено.

В советской классификации названия и обозначения классов тол 
ны такие же, как и в брэдфордской, но по содержанию и принципам 
строения между этими классификациями нет ничего общего. Определе: 
толщины шерсти по нашей классификации в отличие от брадфордск 
связано с определенными лимитами этих показателей для каждого кл 
са. Поэтому не может возникнуть положение, при котором шерсти, су  
ственно отличающиеся по толщине, были бы отнесены к какому-либо > 
ному качеству, тогда как в практике применения брэдфордской сист- 
такие факты — довольно частое явление.

Чтобы определить, к какому качеству относится исслед 
емая шерсть, надо на глаз установить ее класс толщи 
Для облегчения работы пользуются образцами (эталона 
шерсти, толщина которой заранее установлена Государе 
венной инспекцией по качеству шерсти, научно-исследо~ 
тельскими учреждениями и т. п. Практика овцеводства с~ 
детельствует о том, что для более правильного определен 
толщины пучок шерсти следует в нескольких местах рас* 
пать, чтобы были видны отдельные волокна. При затруд 
нии или сомнении в правильности отнесения шерсти к то 
или иному качеству толщины ее измеряют под микроскопе

И з в и т о с т ь  ш е р с т и .  Все шерстяные волок; 
за исключением кроющего волоса, не прямые, а извит1_ 
Свойство шерсти образовывать извитки называется изг 
тостью. Чем тоньше шерстяное волокно, тем сильнее оно 
вито. Наиболее извиты пуховые волокна. На 1 см их дли 
приходится 6—8, а иногда 13 извитков. По числу извит! 
на 1 см длины волокна хотя и судят иногда о толщине ш 
сти, однако такое суждение может быть лишь приблизите 
ным, а нередко ошибочным. Объясняется это тем, что из~ 
тость шерсти зависит не только от толщины волокон, но и 
довольно сложных физических процессов, которыми соп 
вождается ороговение и затвердение волокна в волосяь 
влагалище. Далеко не всегда на единице длины более тонк 
волокон имеется больше извитков, и наоборот. Нередко 
1 см длины волокон при одной и той же их толщине быв 
разное число извитков.

В грубых шерстях хорошему выражению сильной из 
тости пуха препятствует слабая извитость ости. Чем боль 
в грубой шерсти ости и чем она толще, тем менее изв: 
шерсть. Извитость грубой шерсти называют волнистое '

Шерсть разного типа отличается не только по разм 
извитков или по силе извитости, но и по их форме, а так 
выраженности. В тонкой и полутонкой шерсти различ
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Рис. 8. Формы извитков шерсти:
— гладкие; 2 — растянутые; 3 — плоские; 4 ~  нормальные; 

5 — высокие; 6 — сжатые; 7 — петлистые.

:ки нормальные, гладкие, растянутые, плоские, высо- 
:жатые и петлистые (рис. 8).

Нормальными называют извитки, имеющие преимущест- 
форму полуокружности, причем высота извитка (до 

точки дуги) равна половине его основания. Такие 
■ш присущи тонкой шерсти чистопородных тонко- 
л овец крепкой конституции при хороших условиях 

1 эрмления и содержания.
Сильная извитость, объединяющая высокие извитки,

- ризуется тем, что высота дуги извитка больше ее 
S-чня; извитки при этом как бы сжаты и вытянуты вверх, 

ei жице длины шерстяных волокон таких извитков обыч- 
4 льше, чем слабых, а иногда и нормальных. 
в«»:окие извитки всегда лучше заметны в шерсти, чем 

тльные и гладкие. Шерсть с высокими извитками выгля- 
=а:то как бы гофрированной, штапель распадается на 

ные небольшие пряди с чрезмерно резко выраженной 
хтью. Сжатая извитость называется маркиртной 
-| и относится к нежелательным в технологическом 
кии видам извитости. Маркиртная извитость шерсти 

.сризует уклонение овец в сторону переразвитости 
нности конституции) и пониженной продуктивности 
я густота шерсти, худшая оброслость брюха).
:ие, растянутые и плоские — слабые извитки; дуги 

-L5 витков по сравнению с полуокружностями сильно 
ты, более низкие по высоте. Плоские извитки срав- 

мало отклоняются по форме от полуокружностей, 
-к растянутые и особенно гладкие настолько сильно 
гы вдоль волокна, что шерсть фактически теряет 
г ъ .

<ы извитков передаются по наследству, поэтому жи- 
. порочной извитостью выбраковывают.
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Рис. 9. Маркиртная извитость.

Д л и н а  ш е р с т и
В один из важнейших приз

маков, определяющих 
производственное значеш 
размер настригов, тип 
классность тонкорунных 
полутонкорунных овец, 
также принадлежность ру 
на к определенному кл 
су по заготовительнс 
стандарту. В зависимое 
от длины шерстяных вол 
кон вся тонкая и полуто 
кая шерсть относится

фабричной классификации к двум основным сортам 
гребенной (камвольной) длиной не менее 7 см и апг 
ратной (суконной) длиной 5 см или менее, перерабатываема 
в суконные и трикотажные изделия. Более длинные оди 
родные шерсти относят к камвольным. Из них вырабатыв!. 
ют камвольные ткани, получившие наиболее широкое ра4|  
пространение.

Длиной шерсти определяется рост ее от стрижки до стр> 
жки. Для тонкорунных и полутонкорунных овец — это 
дичный срок роста, для полугрубошерстных и грубошер 
ных — 7—9-месячный для весенней и 4—5-месячный 
осенней стрижки.

В производственных условиях (при бонитировке и кл 
сировке) длину шерсти измеряют в ее естественном сост 
нии — по высоте штапеля пли длине косиц, и называют 
тественной длиной. В таких случаях точность измерен 
достигает 0,5 см. Кроме естественной, измеряют истинно 
длину шерсти по распрямленным от извитости волоки 
такие измерения проводят на фабриках и в научных уч] 
ждениях при более детальном исследовании показате: 
длины шерсти. Истинная длина волокон по сравнении: 
естественной в результате их распрямления от извн 
возрастает у тонкорунных овец на 22—56%, а у полу* 
корунных — на 20—35%.

Естественная длина шерсти в 12-месячном возрасте 
стигает у тонкорунных овец в среднем 6,5—9 см (максима 
но 15 см), у полутонкорунных — 7,5—15 (максимально 
у полугрубошерстных и грубошерстных при весенней стрнь 
ке — 10—18 и осенней — 10—15 см (максимально за гщ 
40—45 см).
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Наиболее длинная шерсть у овец растет, как правило, на 
г  ах и в области лопаток. На остальных участках тела 
:сть короче. Соотношение длины шерсти на различных 

тках тела характеризуется такими данными: бок и ло
ха— 100%, спина — 76—90%, шея — 77—79%, брю- 
-  63—68%, ляжка — 84—89%. У баранов и валухов 
гь длиннее, чем у маток. С возрастом длина шерсти из- 

-ется. От длины шерсти во многом зависит величина ее на- 
• га; коэффициент корреляции между естественной длиной 

гн и настригом чистого волокна всегда положительный. 
8 а рост шерсти в длину влияют многие факторы. Кроме 
.иных, длина шерстяных волокон зависит от уровня и 
кормления овец, условий их содержания, климатичес- 

; акторов (температура, влажность воздуха, инсоляция 
. физиологического состояния (суягность, лактация), 
конституции, состояния здоровья, племенной работы 

анконец, от кратности стрижки. В благоприятных усло- 
кормления и содержания скорость роста шерсти (уд- 
не за 1 месяц) у молодняка тонкорунных пород состав
. .25—1,35 см, у полутонкорунных — 2—2,5 см; с возра
сти показатели снижаются до 0,7—1 см. Длина шерсти 

передается по наследству.
■ г е п о с т ь  ш е р с т и  — стойкость волокон на раз
— обусловлена толщиной и гистологическим строени- 

:хон, а также рядом факторов, к которым в первую 
относятся условия кормления и содержания овец, 

их здоровья и конституциональные особенности, 
овечьей шерсти отличаются большой крепостью, 

.танин на разрыв одиночные волокна выдерживают 
такую разрывную нагрузку: пух — от 4 до 10 г 

тьно 17), переходный волос — от 9 до 23 г (макси- 
43 I. ость — от 29 до 63 г.
лабораторных исследованиях шерсти чаще измеря- 

:сть не одиночных шерстяных волокон, а их пуч- 
 ̂тикают ее в километрах разрывной длины. Под 
1 длиной в материаловедении понимают такую 
'теоретическую) длину пряжи, волокон и т. п., 
: будучи подвешены за один конец, они разры-
д действием собственной массы. По показателям 
длины можно сравнивать между собой различные 

Получив динаметрованием величину прочности 
= соответствующих показателях разрывной Ha

s t  : ыэную длину вычисляют как произведение этой 
в- номер волокна или пучка волокон. Крепость
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шерсти определяют на специальных приборах — динамоме 
рах (ДШ-ЗМ). При экспертной оценке крепости шерсти 
производственных условиях различают шерсть крепкуь 
слабую, гнилую и прелую.

Крепость шерсти заметно снижается при недокорме ове| 
их скученности в период зимнего содержания и сильно 
инсоляции в летнее время, при болезнях, недостатке сер< 
содержащих аминокислот (цистина и метионина) в корма 
и в чистой шерсти, ослабленности конституции и при Henpi 
вильной обработке и хранении шерсти после стрижки.

Крепость шерсти — одно из ее важнейших физико-мех, 
нических и технологических качеств; от нее зависит устойщ 
вость волокон при первичной обработке, прядении, а так>: 
носкость и продолжительность использования изделий.

Р а с т я ж и м о с т ь ,  или удлинение, ш е р с т и -  
свойство ее удлиняться сверх истинной длины при расп 
жении и восстанавливать первоначальную длину. Спосо 
ность удлиняться при сопротивлении на разрыв очень цент 
ся промышленностью и свидетельствует о хорошей си,' 
шерсти. Удлинение для разных ее групп при нормальнс 
состоянии колеблется: тонкой шерсти — от 30 до 582 
полутонкой — от 37 до 67, полугрубой — от 32 до 48 и гр 
бой — от 40 до 47%. Растяжимость шерсти измеряется ра 
ницей между истинной длиной волокна и его длиной в м 
мент разрыва и выражается в процентах к истинной длш 
волокна. Это свойство шерсти ценится при ее переработк 
способствует повышению носкости изделий.

У п р у г о с т ь  ш е р с т и  — способность ее после вь 
тягивания или сжатия принимать первоначальную форм 
Оценивается органолептически: быстрое восстановлен»-
прежних размеров и формы шерсти после ее сжатия в руке - 
свидетельство отличной ее упругости. Сила упругости вь 
ражается в процентах восстановленного объема. По степеь 
выраженности этого признака различают шерсти упруги 
средние и вялые. Наибольшей упругостью отличается шерс! 
цигайских овец, достаточно упругая у кроссбредных овеь 
менее упругая шерсть у мериносов.

Э л а с т и ч н о с т ь  ш е р с т и  определяется скорс 
стью, с которой она восстанавливает свою первоначальна 
форму. Нормальной шерсти присущи и упругость и эла 
тичность.

П л а с т и ч н о с т ь  шерстяных волокон —■ способное! 
волокон принимать и сохранять приданную им форму nocj 
воздействия влаги, температуры и давления.
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г к о с т ь  и ш е л к о в и с т о с т ь  служат 
; выражением физических достоинств и гистологи- 
особенностей шерстяных волокон. Чем нежнее и 
•:тее шерсть, тем относительно лучше выработанные 
ани и предметы одежды. Тонкая мериносовая шерсть 

г:я наибольшей мягкостью и шелковистостью, до
мягка и кроссбредная шерсть. Мягкость шерсти 

! - от на ощупь.
тт ш е р с т и  обусловливает окраску производи- 
■ дукции — тканей, смушков, овчин, ковров. Тон- 
дгутонкая шерсть, как правило, белого цвета. Гру- 

:• ль бывает различного цвета, главным образом бе- 
-ого, рыжего, серого. Цвет шерсти зависит от на

; клетках коркового слоя мельчайших пигментных 
: ерабатывающей промышленности требуется белая 
-^зависимо от того, к какой группе она относится. 

дк>;ть можно окрашивать в любые тона. По загото- 
- стандартам рунная шерсть подразделяется на 
*гтло-серую и цветную. К белой относится шерсть 
■:*] цвета или с кремовым оттенком; к светло-се- 

ж;ке белая, но с проросшими цветными волокнами 
тлевш ая на 10 мм длины штапеля и 25 мм длины 
к цветной — серая, коричневая (рыжая) и чер-

ш е р с т и  — свойство, присущее в разной 
sc.-?: к нам всех видов. Блеск шерсти может быть силь- 
кв^цевый, стекловидный, люстровый; умеренный — 

серебристый; слабый — матовый. Это свой- 
Е.гено главным образом строением чешуйчатого 

- ж, который отражает лучи света, 
ерсти придает тканям нарядность и живость, 

за этот признак кроссбредная шерсть и не-
■ грубые шерсти, получившие название люстро- 

лк»е значение имеет блеск шерсти в каракулевод-
лишенные блеска (матовые), выглядят внеш- 

: при блеске же, наоборот, их рисунок, узор
■ ~ах завитков бывает яснее выражен. Наиболее 

отличается шерсть ангорских коз и лин-
Ьтд Очень слабый блеск у отдельных видов 

■Л»: —ерстных овец, особенно при высоком содер- 
ПЯЕЙ жэтвого волоса. Тонкие и полутонкие шерсти 

* : умеренным блеском, что наиболее же-
32Ш *ткого сырья. При плохом кормлении, не- 

:-ржании и заболевании овец шерсть может
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легко утратить природный блеск, придать же его ше, 
искусственно в процессе ее переработки невозможно.

Блеск шерсти — также наследственное качество, по: 
ная особенность овец всех направлений продуктивное

В л а ж н о с т ь  ш е р с т и .  Влажность шерсти 
словливается содержанием в ней воды. Шерсть отличае 
высокой гигроскопичностью — способностью поглощать 
выделять влагу в зависимости от влажности окружают 
воздуха, что имеет важное значение, так как обусловлив 
высокие гигиенические качества шерстяных изделий. В. 
жность шерсти колеблется от 10 до 55%. Для правильн 
определения массы шерсти необходимо знать ее влажж 
В СССР для тонкой и полутонкой мытой шерсти норма в. 
жности определена в размере 17%, для грубой — 15%. 
важно при расчетных операциях с шерстью при ее зак] 
ках. Для немытой (грязной) шерсти нормы влажности 
установлены.

Искусственные и синтетические волокна отличаются оч. 
низкой гигроскопичностью.

Установленная с учетом норм влажности масса шер 
называется кондиционной. Аппараты, в которых опреде 
ют абсолютно сухую массу шерсти, называют кондици 
рами, а сам процесс — кондиционированием.

В а л к о с т ь  ш е р с т и  — склонность ее волокон 
ле соответствующей обработки при высокой температур.: 
определенной влажности легко перепутываться и тесно п 
мыкать друг к другу, образуя плотную массу — войл 
Валкость шерсти обусловлена строением чешуйчатого сл 
упругостью, эластичностью, извитостью волокна. Это 
чество шерсти используется в войлочно-валяной промышл 
ности при изготовлении сукон, войлока, валенок, кош: 
фетра.

П р я д о м о с т ь  — ценное свойство шерсти, выраж 
щееся в ее способности образовать разнообразную пря: 
плотно переплетаться и соединяться в единую массу.

Химический состав и химические свойства шерсти. Ш 
стяные волокна практически можно считать состоящг 
целиком из белков группы кератинов, содержащих в от. 
чие от других белковых веществ значительное количе 
серы. В состав шерстяных волокон входят около 20 ами 
кислот, главные из них серосодержащие — цистин, ци 
ин, аргинин, метионин.

Кератин шерсти представлен двумя его разновидностями 
ратином А и кератином С. Кератин А образует вещество чешуйчат
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к  : а кератин С — вещества коркового и сердцевинного слоев. Б отли- 
кератина А кератин С содержит аминокислоту тирозин. Это по 

г получить диазореакцию при обработке шерсти диазореактивом, 
.-■■нн содержит кислотные и основные химические группы, благодаря 

зещество шерстяного волокна ионизируется и как кислота и как 
• ^ние, связывая основания и кислоты, т. е. является амфолитным 
•зом: с основаниями вступает в соединения подобно кислотам, а е 
' зми— подобно щелочам.

:еретенообразные клетки прослоены особым веществом, 
■;.н состав которого до сих пор не установлен. После 
веской обработки, разрушающей кератин шерстяного 
на, остается некеротиновая фракция, составляющая 
-ее 10% массы волокна. В оставшуюся некератиновую 
_ию входят оболочка чешуйчатого слоя (эпикутикула), 
же мембрана веретенообразных клеток и остатки клето- 
ядер.

г- как шерстяное волокно содержит в различных соче- 
• J. около 20 аминокислот, то ими и определяются хими- 
; состав и химические свойства шерсти. В состав ове- 
-•ерсти входит 49,8—52,0% углерода, 6,36—7,37% 
_а. 15,7—20,8% азота, 17,1—24,0% кислорода и 2,0— 
тры. Подавляющее количество серы шерстяного во
: .средоточено в цистине. Технологическое значение 
i - лючается, по-видимому, в том, что она придает 

шерстяного волокна большую твердость и хими- 
гтойкость. По некоторым данным, с увеличением со
- серы в шерсти овец породы ромни-марш ее проч- 

г разрыв (крепость) возрастает. В сердцевинном слое 
дьх волокон серы меньше, чем в остальных слоях, 

еттельно, в пуховых волокнах серы больше, нежели

ости, в мериносовой шерсти серы около 4—5%, а в неодно- 
.-::ти  овец курдючных пород около 3,5%.

рязненность, засоренность, дефекты шерсти и ме- 
Торьбы с ними. Шерсть с пороками непригодна для 
.ёления высококачественных тканей, а хозяйства, 

- такую шерсть, несут большие убытки. Значитель- 
** ~ъ пороков и дефектов шерсти является следствием 

устовий кормления, содержания овец и ухода за

;нои порок шерсти — засоренность ее раститель- 
"имесями, которые бывают легко- и трудноотдели- 

■ '-гко отделимым относятся примеси, без затруднения 
из шерсти при ее переработке; это солома, сено,
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кормовой сор, русский репей. Трудноотделимые же прим; 
настолько прочно удерживаются в шерсти, что ее очис 
от них связана с большими затруднениями. К таким при. 
сям относятся тырса (плод ковыля), крымский репей, овс

Чтобы повысить доходы овцеводческих хозяйств от реа. 
зации шерсти, необходимо вести систематическую борьб} 
ее засорителями. Следует прежде всего кормить овец из к 
мушек бункерного типа или из кормушек с наклоном сте- 
от животного, раскладывать в них грубые корма в отсут 
вие овец, не допускать животных к стогам и скирдам, с 
шивать или стравливать сорняки до цветения, использов 
для подстилки ржаную или пшеничную крупностебельн 
солому.

Дефекты шерсти возникают при плохом кормлении, 
держании овец и уходе за ними, неправильной организа 
и проведении стрижки, плохой упаковке шерсти и нару 
нии правил ее транспортировки.

Из всех примесей, загрязняющих шерсть, самые вг 
ные — кал, моча и остатки колючих растений. Шерсть, 
грязненную калом и мочой, называют кизячной или клюге 
ром. Такая шерсть отмывается от примесей с большим труд 
поэтому ее относят к одному из самых низших сортов 
дефектной шерсти. Так называют шерсть с сильно пони> 
ными техническими свойствами: потерявшую нормал: 
цвет и крепость в результате неправильного противоч 
точного купания овец, с переследами (уступами, перехв 
ми), чесоточную, испорченную неправильным применен 
красок при временном мечении овец и шерсть тавро (деи 
ка). Окрашенные пучки шерсти перед ее фабричной обр 
ткой приходится вырывать из руна и использовать как с 
низкосортное сырье. Иногда из-за полной невозможн 
отмыть эту шерсть ее в текстильной промышленности 
используют. Поэтому овец следует метить голландской 
жей, разведенной на керосине, или красками, приготов. 
ными на ланолине. Нельзя применять масляные кр 
деготь или колесную мазь, так как все эти вещества си. 
портят шерсть. Во всех случаях необходимо избегать 
чения овец на ценных частях руна. Метки красками нац 
на уши, затылок, корень хвоста.

К дефектной относится и базовая шерсть (забазованш 
загрязненная навозом, мочой и землей по всему руну.

Для уменьшения количества дефектов в шерсти важ- 
допускать скученности овец, сырости и грязи в кошара: 
стойлового содержания на пастбищное животных сл
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дить постепенно. Не рекомендуется задерживать их 
на одном тырле. Подстилку в кошарах в стойловый 
надо менять регулярно. Животных с порочной изви- 

) шерсти во избежание передачи этих признаков потом- 
лля воспроизводства стада не используют. Многие 
*ы шерсти — следствие неправильной стрижки овец. 
_ь-сечка (перестрига) получается, например, при 

ном прохождении машинкой по остриженному месту. 
— это невозвратные потери шерсти, 

дефектной относится также шерсть-шкурка — шерсть 
данными при стрижке кусочками кожи, которые, вы- 

делаются твердыми и не отделяются от шерсти при 
-ой обработке. Шкурка портит шерсть и ломает гар- 
чесальных машин, на которых ее прочесывают после

-збежание появления горелой или прелой шерсти 
:р ичь мокрых овец и упаковывать шерсть с повышен- 
.ностью. Если шерсть подмокла, ее следует немед- 

тгосушить до воздушно-сухого состояния. Из-за де- 
пороков шерсть обесценивается.

«фикация шерсти. Классификация — это схема 
жния шерсти на ее варианты (группы, классы, сор- 
гветствии с требованиями к ней как к сырью для 

эатывающей промышленности. Следует разрабо- 
классификацию шерсти, которая позволяла бы 

■явную характеристику комплекса признаков и 
*Акдого подразделения шерстяного сырья (класса,

. установить наиболее технически рациональные 
•ски эффективные способы его переработки. По

и зарубежных специалистов по установлению 
классификации шерсти не дали еще вполне 

ельных результатов. В нашей стране Централь- 
:следовательским институтом шерсти в 1937— 

разработана, а в 1952—1957 гг. несколько 
: ышленная классификация всех видов овечь- 
--:ней стрижки. Она построена по комплексно- 

:?и котором для наиболее всесторонней оце- 
х свойств шерсти учитываются все основные 

а свойства. Согласно этой классификации, вся 
геляется на ряд групп и сортов с указанием 
:хого назначения (камвольное — гребенное 

тг =дение) и прядильной способности, выража- 
:=жи. В основу промышленной классифи- 

толщина шерсти. Однородная шерсть по
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этой классификации подразделяется на 13 классов («качеств» 
с нормативными пределами средней толщины для каждого 
из них, а' неоднородная шерсть — на 5 сортов (табл. 7)

Т а б л и ц а  7. Толщина смешанной шерсти

Наименование сорта Толщина шерсти (мкм, от —до)

Экстра 
Первый 
Второй 
Т ретий 
Четвертый

24-27  
29—32 
34 -37  
39—42 
46 и больше

При распределении шерсти по толщине на соответстг 
ющие качества и перечисленные сорта принимают во вним! 
ние не только среднюю ее толщину, но и уравненность 
толщине. С этой целью для каждого вида шерсти класс* 
фикация дает типичные для него показатели уравненное! 
толщины по качествам и сортам. Соответствующие показ! 
тели приводятся в виде так называемого коэффициента 
равномерности толщины и графического изображения 
колебаний по отдельным волокнам называемого крив, 
распределения волокон по их толщине.

Сорта однородной и смешанной шерсти распределены i 
соответствующие четыре раздела: однородная шерсть 
на тонкую, полутонкую, полугрубую (полулюстровую) 
однородную грубую (люстровую); смешанная, или неодн 
родная, шерсть — на смешанную полугрубую и груб-, 
уравненную, смешанную полугрубую и грубую менее ура 
ненную, смешанную полугрубую и грубую неуравненну! 
смешанную грубую резко неуравненную. Наиболее близн 
по толщине сорта шерсти объединены в так называемые гру̂  
пы, количество которых в различных разделах промышле 
ной классификации неодинаково. При этом, согласно да 
ной классификации, в каждую из названных групп вхоз 
сорта шерсти, взаимно заменяющие в шерстеобрабатываюш 
производстве друг друга как близкие между собой по - 
плексу технологических свойств. Это имеет большое пра 
тическое значение при подборе различных видов и сор 
шерсти для той «смески», из которой предполагается выра 
тать соответствующую ткань или другое изделие.

Несмотря на ряд положительных сторон советской щ 
мышленной классификации, она еще не отвечает многим
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«гяным требованиям схемы распределения шерсти на груп- 
*» и сорта, позволяющим устанавливать наиболее техни- 
чски рациональную и экономически эффективную их техно
: (ческую переработку. В ней отсутствует дифференциа-
j r  шерсти по длине в сочетании с ее толщиной.

Гогласно данным ассоциации США по испытанию тек- 
■Яльных материалов, «стандарт» (неточно соответствует 
г> г. понятию в СССР) толщины шерсти для корректировки 
«■статных ее определений установлен в виде следующей 

ты применительно к классам шерсти, обозначаемым по 
гор декой системе (табл. 8).

I г б л и ц а 8. Шкала корректировки экспертных определений 
класса шерсти по толщине волокон

Толщина (мкм) Класс толщины Толщина (мкм)

18,1 — 19,5
19.6— 21,0
21.1— 22,5
22.6— 24,0
24.1— 25,5
25.6— 27,0
27.1— 28,5

54-й
50-й
48-й
46-й
44-й
40-й
36-й

28,6—30,0
30.1— 31,7 
31,8—33,4 
33 ,5 -35 ,1
35.2— 37,0 
3 7 ,1 -3 8 ,9

39

Ifa всех классификаций шерсти по толщине наиболее 
странена брэдфордская. Ее можно назвать междуна- 
классификацией, так как, за исключением СССР и 

:ых других государств, ею руководствуются во мно- 
:':анах при экспертной оценке толщины шерсти в ов- 

-'ве и в шерстеобрабатывающей промышленности, 
-г-е  там, где брэдфордская классификация не исполь- 

в овцеводстве или в операциях с шерстью отечествен- 
■гроизводства, при экспорте и импорте шерсти ее при
. - применять при оценке шерсти по толщине волокна, 

фордская классификация предназначена для одно
— тонкой и полутонкой — шерстей. Авторами ее в 

XIX — начале XX столетий были специалисты и 
: j многих шерстеобрабатывающих фабрик в г. Брад- 
Англия), которые столкнулись с необходимостью 
■треть при поступлении шерсти результаты ее 

■:щей переработки по камвольному (гребенному) 
Для этого достаточно было знать, сколько кам- 

'ряжи можно выпрясть из одинаковой массы разной 
В результате было установлено, что применитель

ТО 1 Щ И Н Ы
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но к существовавшей в то время в Англии технологии греб< 
ного (камвольного) прядения из топса (расчесанной на г| 
бенных машинах шерсти) всего ассортимента от самой г{ 
бой до самой тонкой однородной шерсти можно полуш 
следующие 14 номеров пряжи: 28-й, 32-й, 36-й, 40-й, 44 
46-й, 50-й, 56-й, 58-й, 60-й, 64-й, 70-й, 80-й и 90-й, котор 
приняты для 14 классов толщины шерсти.

Цифры, обозначающие по брэдфордской классификац 
классы, показывают максимальное количество мотков г| 
бенной пряжи (512-метровой длины каждый), которое мож 
(технически рационально) получить из одного английск< 
фунта (0,4536 кг) топса при английской системе гребенш 
прядения шерсти. Каждый из 14 классов брэдфордской кд 
сификации был назван качеством; под этим понимали 
одно какое-либо свойство шерсти, а их комплекс, влияют 
на ее прядильные достоинства.

Вопросы связи развития овцеводства с совершенства 
нием производства овечьей шерсти и улучшением ее Texj 
логических свойств впервые в истории мирового овцеводе) 
были поставлены и научно обоснованно освещены акада 
ком ВАСХНИЛ М. Ф. Ивановым. Он первый предлож 
положить в основу классификации и последующей станд 
тизации овечьей шерсти перечень основных ее признака 
свойств, что и вошло в программу последующей работы 
■сударственной комиссии СССР по стандартизации шерс 
Нив одной из капиталистических стран мира никогда не1 
л  о и до сих пор нет таких технически и экономически соа 
шенных стандартов шерсти, как в СССР, где они имеют а 
закона для всех операций с шерстью, начиная с ее произ! 
ства и кончая технологическим использованием промышл 
ностью.

Исследования шерсти, требовавшиеся для ее станда| 
зации были организованы в лаборатории одной из зооте; 
ческих кафедр ТСХА академиком ВАСХНИЛ А. И. Ниш 
евым. Он руководил всеми лабораторными исследована 
стандартизовавшейся шерсти и предложил приспосс? 
принцип Пастаки для микрометрических измерений tqi 
ны шерсти без применения микроскопических пли а 
оптических приборов. Впервые в мировом шерстяном. 
материалы этих микрометрических измерений толщины! 
сти вошли впоследствии в объективные характеристики ж 
сов и сортов шерсти всех разводившихся в СССР и в i 
точных сопредельных странах овец грубошерстных и ц 
грубошерстных пород.
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С о  :эные принципиальные положения выполненных в 
м Союзе работ по классификации и стандартизации 
с соответствующими коррективами, отвечающими 

овцеводства, успешно используются до настояще- 
в СССР, способствуя развитию отрасли и совер

шению переработки шерсти промышленностью, 
ирственный стандарт на шерсть представляет со- 

шесоюзную классификацию, утвержденную Госу-
- : комитетом стандартов Совета Министров СССР 
£>::-:ую в соответствующем документе (ГОСТ). Он

применению в Советском Союзе всеми органи- 
тгедприятиями при производстве и потреблении 

Ш .блюдение стандарта преследуется законом. 
Кя ментах описаны технические требования к шер- 

из ее классификационных подразделений, 
:тандарту прилагаются иллюстрирующие его

— эталоны шерсти. В Советском Союзе на шерсть 
ударственные стандарты двух видов — за-
промышленные.

ные стандарты и классировка шерсти. За- 
тандарты — официальные классификации, 
: шерсть целыми рунами, без разрыва на 

: я ют на соответствующие классы. Отнесение 
‘: заготовительным стандартам называется 
тассировка — это как бы первичная, пред- 
т-фовка шерсти по ее основным техничес- 
: технике выполнения и целевому назначе- 
тдно отличается от последующей промыш- 
. сортировки. Руна при классировке не 

. ■ . при этом руно каждого класса не отож- 
А шерсти, однотипной по техническим 
■: шерсть в разных частях руна по этим 
т 2, то целиком технически нерациональ- 
технологической переработке. Класси- 
7-:оходимо сортировать на фабричные 

: -  ̂ на части, что составляет один из пер
е - .ттгического использования шерсти на 
-тт т'ттбрабагывающей промышленности, 
ос;: гтхация шерсти по сортам изложена 

: мышленных стандартах, которыми 
^обрабатывающие фабрики, 
стандартами руководствуются кол- 
:гя стрижки овец и при подготовке 

дарству, а также соответствующие
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организации и фабрики при приеме шерсти. В хозяйства! 
на пунктах приема шерсти имеется набор ее образцов (эч 
лонов), характеризующих особенности каждого кла< 
шерсти по заготовительному стандарту.

Стандарты служат одним из средств, способствуют 
повышению качества производимой хозяйствами шерст* 
рационализации ее использования промышленностью, 
ководствуясь при классировке остриженной шерсти тр< 
ваниями стандарта, работники овцеводства знают, ка| 
шерсть имеет более высокое техническое достоинство и. 
оборот, за что снижается ее классность. По классному сс 
ву рун овцеводы могут судить о качестве шерсти, полу* 
ной ими в результате тех или иных организационно-хозя| 
венных и зоотехнических мероприятий. Неоценимо и зм 
ние заготовительных стандартов как экономического 
ства по стимулированию производства шерсти лучшего! 
чества, что обусловлено прежде всего дифференцирова* 
ми в зависимости от ее качества по классам государстве* 
ми ценами.

Государственные стандарты разработаны для ksj 
группы шерсти — тонкой, полутонкой, полугрубой и 
бой. В них указаны технические требования по группа.', 
сти; условия подразделения ее на виды, классы, подгру! 
правила упаковки рун, маркировки кип; порядок тран< 
тировки и хранения шерсти.

Руна в пределах, предусмотренных стандартами 
разделений шерсти по ее цвету, распределяют на кла 
руководствуясь приведенными в стандартах нога 
вами длины и толщины шерсти с учетом ряда других :* 
ческих признаков и свойств. Шерсть короче минима.': 
предела длины низшего класса называется укорочены: 
не разделяют на классы и принимают по пониженным 
с учетом лишь ее состояния по засоренности и дефе 
сти.

Требования заготовительного стандарта на т:* 
шерсть (ГОСТ 7763—77, табл. 9) охватывают все виды 
новидности тонких шерстей, получаемых от овец все т 
корунных пород, если эти шерсти в основной массе о: 
грубее 60-го качества (25 мкм). Исключение допуа 
лишь для рун баранов, шерсть которых принимается 
готовительному стандарту тонкой шерсти, и в тех с.? 
когда преобладающая ее масса в руне грубее 60-гсч 
грубее 58-го качества. По этому же стандарту кла:; 
руна тонкорунно-грубошерстных помесей, когда
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л и ц а  9. Стандартная характеристика руна по классам 
и подклассам тонкой шерсти (ГОСТ 7763—77)

Под
класс Характеристика руна

А) Мериносовая тонкая шерсть
-  Щерсть основной массы длиной не менее 70 мм, 

толщиной 64-го качества (20,6—23,0 мкм) и выше. 
Остальная шерсть не грубее 60-го качества с плот
ным строением штапелей, прочная на разрыв, без 
переследов, эластичная, достаточно жиропотная, 
не засоренная растительными примесями. На холке 
допускается только растительный, легко отделимый 
сор (сено, солома, русский репей)

1 Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, 
толщиной 64-го качества и выше Остальная шерсть 
не грубее 60-го качества, допускается на шейной 
части руна и ляжках шерсть 58-го качества

Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, 
толщиной 60-го и 60—64-го качества, допускается 
на шейной части руна и ляжках шерсть 58-го ка
чества

Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, 
толщиной 64-го качества и выше. Остальная 
шерсть не грубее 60-го качества допускается на 
шейной части руна и ляжках шерсть 58-го качества

Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, 
толщиной 60-го и 60—64-го качества, допускается 
на шейной части руна и ляжках шерсть 58-го ка
чества

Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм, 
толщиной 60-го качества и выше, допускается на 
шейной части руна и ляжках шерсть 58-го ка
чества

5 | Немериносовая тонкая шерсть
Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, 

толщиной 64-го качества и выше. Остальная 
Шерсть однородная

Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, 
т:.тщнной 60-го и 60—64-го качества. Остальная 
_ ’ ггь однородная

Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, 
■ 1.’ шиной 64-го качества и выше. Остальная 
п ;:сть  однородная

Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, 
-г.тзикой 60-го и 60—64-го качества. Остальная 
Шттсть однородная

Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм 
а - '.—шиной 60-го качества и выше. Остальная 
песетъ однородная
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масса шерсти в их рунах имеет явно мериносовый внешни 
вид и свойства при толщине не грубее 60-го качеств?

Согласно заготовительному стандарту тонкой шерсп 
по совокупности показателей в руне ее подразделяют i 
мериносовую и немериносовую.

Мериносовая рунная шерсть характеризуется белым цв 
том, хорошей уравненностью по толщине и длине волокон 
штапелях, равномерной по их длине извитостью, достата 
ным содержанием жиропота, толщиной шерсти не грубее ( 
го качества (на шейной части руна и на ляжках допускает 
толщина 58-го качества).

Немериносовая рунная тонкая шерсть отличается от i 
риносовой меньшим содержанием жиропота, меньшей ура 
ненностью по толщине и длине волокон в штапелях и в pyi 
слабо выраженной извитостью. Толщина основной Mat 
шерсти в руне не грубее 60-го качества. В отличие от мери 
совой немериносовая тонкая шерсть бывает по цвету 
только белой, но и светло-серой (белая с примесью отдельн 
цветных волокон), а также цветной (серая, темно-сер 
коричневая всех оттенков и черная).

Чтобы установить класс руна тонкой шерсти, следует, 
ее признакам и свойствам, указанным в стандарте, глазея 
но определить, каким техническим требованиям отЕен 
основная ее часть, составляющая в мериносовом руней 
менее 65%, а в немериносовом руне не менее 55% его и  
сы или площади. Чтобы определить класс руна осталш 
групп шерсти, кроме мериносовой и немериносовой, cnejJ 
по ее признакам и свойствам, указанным в стандартах, ■ 
зомерно определить, каким техническим требованиям I 
отвечает на большей площади руна. С этой целью дос ■ 
но осмотреть шерсть тех участков руна, которые сняв 
боков, включая лопатки, с части груди и немного со спи 
так как шерсть этих участков руна превышает в совокуи 
сти 50% его площади.

При классировке тонкую шерсть подразделяют на 
ную, кусковую, шерсть низших сортов. К рунной оп 
цельные и неполные руна, а также куски оторвавшейся 
сти, завернутые в руно; к кусковой — куски ее массой i 
150 г (сдают отдельно от рун); к низшим сортам — 
обножку и кизячную шерсть *.

* Обор — клочки шерсти, оторванные во время классировке 
главным образом с его краев; шерсть с хвоста, внутренней повер 
ляжек, со лба и щек, оторвавшаяся от рун при стрижке. Об:- а

68



i :: 40 мм принимают без разделения
- _ -.пом ее юпождал тм>

I /Гласно приведенной в стандарте характеристике,
• д-хдого из трех классов по длине шерсти подразделя- 

; .  два подкласса по ее толщине. К первому подклассу 
руна, в которых преобладает шерсть В4-го качест- 

* тг.кьше; ко второму — руна, шерсть которых принадле- 
низшему пределу 64-го качества и к 60-му качеству, 

“г тонкорунной овцы грубее 6 0 - го  качества не может 
rr-есена к тонкой; согласно действующим стандартам, 

:ают по заготовительному стандарту полутонкой

о стандарту, каждый класс и подкласс тонкой 
оме отборной, к которой относят только нормаль- 

■ ' в зависимости от ее состояния распределяют
ссдие группы:

тзяая с  допустимой засоренностью в  общая сло- 
'■ лее 10% площади или массы руна;
--длейная 1-й группы, засоренная легкоотдели- 
; Г ' лее чем на 30%, репьем, пилкой и тырсой не 

it  15°о площади или массы руна; 
о-'-лейная 2-й группы, засоренность которой 

стимые показатели первой группы; 
л- 1-й группы с переследом у основания или 
эеля;

2-й группы с переследом посредине штапе- 
:дом у основания и одновременно на конце 

В - ::-- . шерсть, потерявшая натуральный цвет 
ы  гззрыв вследствие неправильного купания

овец;
ля и одновременно дефектная, сорно-ре-

а  : :-э по классам и состоянию не подразделя- 
. ■ : тую натуральный цвет вследствие не- 

г  - гния или содержания овец, относят к поже- 
:: - - же грубым волосом выделяют и упа- 

: Шерсть длиной менее 40 мм относят к 
'л;зы ее не делят, а подразделяют по цве- 
1тг :ть каждого класса и каждого низшего 
- тдельно и соответствующим образом

ней части ног. Кизячная — мелкие клочки 
калом Я мочой.
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По соотношению пуха, переходного волоса и ости рун 
полугрубошерстных овец делят на два класса. Шерсть I кла 
са состоит из преобладающей массы пуховых и переходи 
волокон; ость тонкая, слегка выступает над пухом, коси 
тонкие негрубые. Шерсть II класса содержит больше oi 
и огрубевшего переходного волоса, встречается мертвый 
сухой волос.

Полугрубая шерсть осенней стрижки на классы не по. 
разделяется, по состоянию распределяется на группы 
общих основаниях, принятых, согласно требованиям ста 
дартов, для всех групп овечьей шерсти.

С т а н д а р т  н а  г р у б у ю  ш е р с т ь  (ГОСТ 7939 
56) включает требования на весеннюю и осеннюю грубу 
шерсть, состригаемую с овец грубошерстных пород. Так 
шерсть характеризуется косичным строением, неодноро, 
ностью и неуравненностью волокон; состоит она из ости, г» 
реходного волоса и пуха; цвет ее разнообразный.

Весенняя шерсть делится на рунную и низших сорт 
В рунной выделяют I, II и III классы. К I классу относит 
мягкая шерсть, в которой пух преобладает над остью, с и 
грубыми волнистыми косицами и случайными включения? 
мертвого волоса; ко II классу — шерсть с более грубь 
и крупными косицами, в которой ости больше, чем в шерс 
I класса, достаточное количество пуха и мало мертвого 
лоса; к III классу — шерсть грубая, с резко выражении? 
косицами, в которой мало пуха, много ости и содержи, 
мертвый волос. Осенняя шерсть на классы не делится, 
пределах каждого класса рунную шерсть по ее состоят: 
подразделяют на нормальную, сорную, дефектную и сори 
дефектную.

В настоящее время действуют временные технически! 
заготовительные условия на: 1) шерсть кроссбредную и крой 
сбредного типа; 2) шерсть поярковую тонкорунных ягня 
ранних зимних сроков ягнения; 3) шерсть полутонкоруннц 
ягнят аналогичных сроков ягнения; 4) однородную шерсД 
цигай-грубошерстных помесей; 5) неоднородную шерсть г 
но-карпатских овец.

Временные технические условия устанавливают 
шерсть, получаемую от овец ограниченно распространенны! 
пород и породных групп или апробируемую в шерстеобр; 
батывающем производстве еще в течение недостаточной 
времени. По системе построения и по принципам классиф| 
кации шерсти временные технические и заготовительны 
условия очень близки к заготовительным стандартам. OhJ
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t  -гельны при продаже-приеме шер- 
-:ы заготовительные цены на шерсть, 

талика классировки шерсти. Состри- 
I т : 1.1 ежат обязательной и немедленной 
*е. не стригальном пункте. Для ее про- 

*_:н:с;фовочный стол размером 1,5X2 м 
, тара для переноски рун, отсек (ла
я расклассированных рун и шерсти 

- тэа — производители шерсти обя- 
рвгзл-с-сировать всю шерсть, упаковать 

внным инструкциям и только в таком 
•. ■:тознтельные пункты или фабрику, 
еер-сть различных групп, классов, со
. : ять ее посторонними примесями и

еэ акзернутые или влажные руна, 
в  т.'е:сировочный стол руно классиров- 

или штапелями вверх. Для уда- 
'в5**с:ей он 2—3 раза осторожно встряхи- 

. тделяет низшие сорта и оценивает 
-рывает клочки шерсти на разных 

на глаз толщину шерсти и изме- 
Д: ллине устанавливают класс, а по 

■сети. Для более объективной оценки 
тс я специальными эталонами. С 

пгсетъ. толщину которой надлежит оп-

гновлен класс шерсти, определяют 
его свертывают. Делают это так: 

п е о н  руна примерно на г/я от края 
овевают на среднюю (спинную) часть, 

вают одновременно в двух направ- 
- :т хвоста к середине. Свернутые 
:тветствующий отсек, откуда по мере 

ext  на упаковку.
■ I - :зывают отдельно по породам овец, 
.7Е-::а_м и группам. Кусковую шерсть 

■ цвету без подразделения на клас- 
::ста — по наименованиям: обор, ох- 

IX. -7-:ая. Кипы с шерстью маркируют 
^смывающейся краской, указывая: 

ш г - : породу овец; сорт, класс, под- 
I «зет шерсти; номер кипы; масса брутто
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мясо

Мясо овец (баранина) — второй важный продукт ова 
водства, имеющий по мясо-шерстному его направлению тс-̂  
кое же значение, как шерсть. На долю баранины в обнц < 
производстве мяса в нашей стране приходится 8—10%, а 
республиках Средней Азии и Закавказья — 30—50%.

П. Н. Кулешов и М. Ф. Иванов в свое время неоднс 
кратно указывали, что одна шерсть не окупит затрат 
содержание овец. Практика зарубежного и отечественно^ 
овцеводства подтверждает это положение. В настояны 
время в общих денежных поступлениях за продукцию 
цеводства на долю баранины в целом по СССР приходит: 
около 42%, а по многим колхозам, имеющим мелкие фер 
мы,— около 10%.

Отличаясь от говядины рядом особенностей химическ: 
го состава (табл. 10), вкусовых качеств и некоторых други 
признаков, баранина не уступает ей по общей питательно: 
ти. Энергетическая ценность мяса различных видов следу  ̂
ющая (в 100 г кДж): говядина — 753,6—1339,8; теляти-: 
— 586,1—795,5; свинина— 1256,0—1632,8; баранина 
921,1—1580,9.

Т а б л и ц а  10. Х и м и чески й  с о ст ав  м я с а  ж и в о тн ы х  р азн ы х  
видов (% по данным П. Е. Павловского, В. В. Пальмина, 1975 г.Л

Состав мяса (%)

Виды мяса
вода белок жир минеральное

вещества

Говядина
Телятина
Свинина
Баранина

5 5 - 6 9
6 8 - 7 0
4 9 — 58
4 8 - 6 5

1 6 ,2 — 1 9 ,5
1 9 ,1 — 1 9 ,4
1 3 ,5 — 1 6 ,4
1 2 ,8 — 1 8 ,6

1 1 - 2 8
5— 12

25— 37
16— 37

0,8- 1,0 
1 ,0 — 1 ,3  
0 , 7 — 0 ,9  
0 ,8- 0,9

По аминокислотному составу мышечной ткани мечщ 
говядиной, свининой и бараниной существенных различ
ие наблюдается. Следует отметить, что качество барани 
и показатели убойного выхода во многом зависят от уп< 
танности животных. При нижесредней и тощей упитанн 
ти овец снижаются не только убойная масса (до 35—38 кг 
но и питательность, а также вкусовые качества баранинь 
Если в тушах хорошо упитанных ягнят на долю косте 
приходится 24—25% их массы, то в тушах худых ягнят т: 
же породы — 34—35%. В туше полновозрастных о.
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"'чесредней упитанности содержится 16—17% костей, а 
ушах овец нижесредней упитанности — 29—30%. Бара- 

• на вышесредней упитанности богаче жиром, а следова- 
гзльно, отличается повышенной энергетической ценностью, 
"гн не менее более ценной считается баранина, в которой 

больших скоплений жира. Ценное свойство последнего — 
ж-высокое содержание холестерина (29 мг% по сравнению 
: '5 мг% в говяжьем и 74,5—126, мг% в свином). Именно 
*::: объясняют сравнительно малое распространение ате

: жлероза у народов, употребляющих в пищу в основном
:лг анину.

По мере роста производства овечьей шерсти все больше 
ж2. гмания обращают на повышение доходности овцеводства 
~  реализации на мясо овец. Особенно остро уже в настоя- 
Гг-е время этот вопрос поставлен в районах интенсивного 
■ягледелия, характеризующихся высокой распаханностью 

■тельных угодий.
Формирование мясной продуктивности овец. Известно,

: а различные периоды жизни овец отдельные их органы 
►:ени характеризуются неодинаковой скоростью роста, 
' атом интенсивность роста животных зависит от усло- 

-х кормления и содержания. Известно также, что си ль
готируют на изменение условий жизни те органы и тка- 

к  оторые на данном этапе индивидуального развития 
тнзго отличаются наибольшей скоростью роста. Зада- 

k  г&ахючается в том, чтобы соответствующими приемами 
(Й»*:гии и методами селекции направлять процесс фор- 

.= г-:ня мясной продуктивности на производство высо
ленной и дешевой баранины.

: :-ые качества овец обусловлены наследственностью, 
-:х развитие происходит в постэмбриональный пе- 

. .хледний подразделяют на молочный период, пери
' го созревания, а также периоды зрелости и ста-

'х-:ый период продолжается от рождения до отъема 
'  утерей (в4—4^-месячномвозрасте). При высокой 
* матки в течение первых двух недель жизни 
- - г может увеличиться в 2 раза. В первую полови- 
•:- ого периода среднесуточный прирост живой мас- 

г7 мясо-шерстных пород превышает 300 г.
31 у : -::-:ый период интенсивнее растут и развиваются 

лловливающие ширину и форму туловища яг- 
ггя таза, ребра, грудная кость, поясничные и 

зонки. В этот период тип телосложения живот
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ных изменяется в сторону значительного увеличения широт
ных промеров тела, глубины груди и обхвата туловища.

Период полового созревания, который приходится на
5— 6-й месяц жизни, характеризуется окончанием развития 
органов воспроизводства и интенсивным нарастанием ин
дивидуальных особенностей животного. Под влиянием же
лез внутренней секреции в организме происходят глубоки., 
изменения. Рост животных несколько замедляется; тем не 
менее интенсивность его достаточно высокая. В этот период 
заканчивается формирование мясных форм организма.

Период зрелости характеризуется расцветом функцио
нальной деятельности организма и наивысшей продуктив
ностью животных. Продолжительность этого периода за
висит от условий кормления и содержания овец и их хо
зяйственного использования. Заканчивается он обычно ■
6— 8-летнем возрасте.

В период старения овец снижаются процессы ассими 
ляции, усвояемость корма, воспроизводительные функция 
организма, у животных выпадают зубы и угасает их функ
циональная деятельность, чем обусловливается резкое 
снижение их продуктивности.

В периоды зрелости и старения овец их живая масса прн 
откорме и нагуле увеличивается главным образом в резуль
тате отложения подкожного, межмышечного и внутримы
шечного жира на внутренних органах, на хвосте, в курдка 
ке, между мышцами и мышечными пучками. В зависимостя 
от возраста, пола и породных особенностей овец содержание 
жира в их тушах колеблется от 0,6 до 27%. Жировая ткань 
развивается позднее костной и мышечной, поэтому в теле 
ягнят ее мало. У овец мясо-шерстных пород жир отклады^ 
вается между мышцами,а подкожный — на пояснице. У гру
бошерстных тощехвостых овец большая часть жировых 
отложений приходится на долю околопочечного и кишечного 
жира, меньшая — на долю мышечного. Жировые отложе^ 
ния в сальнике, вокруг почек и других органов, а также 
между мышцами и внутри мышц называют запасными. Оня 
служат энергетическим резервом и водным депо и одно
временно выполняют теплозащитные функция организма

В технологическом отношении ценится равномерное рас
пределение подкожного жира, так называемый равномеЫ 
ный жировой полив туши. Жировой полив предохраняех 
мясо от высыхания, способствует длительному хранении 
туш в замороженном состоянии и является показателей 
высокой упитанности и высоких пищевых качеств баранины]
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Показатели мясности. К показателям, по которым мож- 
*■: :удить о мясной продуктивности овец, относятся следу- 
с . скороспелость, живая масса перед убоем, масса 
ТГ1 убойная масса, убойный выход, соотношение в туше 
w e x c t h  и костей, мяса и жира, категория упитанности 
м ег и овечьих туш, выход различных сортов мяса, а также 

| ' 'оодуктов, питательность мяса. Мясные качества жи-
* * пч зависят от их возраста, конституциональных осо- 
<е--.'Стей и условий кормления и содержания.

Скороспелость •— это более раннее развитие и созрева- 
н г -рганизма. Большое влияние на мясную скороспелость 
Кл :.:.'вают наследственность, а также породные и индиви-
•  тльные особенности животных. Лучшему проявлению 
с*.:-: оспелости способствуют высокий уровень кормления, 
1. 1- 'приятные условия содержания овец и хороший уход 
ж ними. При высоком уровне кормления животные ста- 
р з -т :я  крупными, широкотелыми, с хорошо развитой 

«иг::-:, л ату рой.
■I повышением скороспелости овец увеличивается эф-

э---:т::зность производства баранины, так как уже в раннем 
» ::д;те животные достигают 80% массы полновозрастных 

Поэтому в странах с высокоразвитым мясным и мясо- 
■вмтным овцеводством на мясо реализуют главным обра- 
ич =гнят в возрасте до года.

Ты. конституции оказывает существенное влияние на 
шя;-.ые качества овец. Овцы плотной конституции харак- 
з(я луются недостаточным развитием мышечной ткани, жир 

откладывается в основном на внутренних органах.
: :чие от них у овец рыхлой конституции развивается 
:.я мускулатура, жир откладывается внутри мышц, 
становится сочным, «мраморным».
:оаст животных. Мясная продуктивность овец с воз- 

повышается. Доказано, что экономически наиболее
■ сально реализовать овец на мясо в возрасте до года, 
.-'ом получают тушу хорошего качества. У ягнят ско- 
: '.ых пород наиболее интенсивный прирост костяка

'■ дается в первые месяцы их жизни, мышечная ткань 
: т -:но развивается в период до 5—6-месячного возраста, 

г -: ютложение усиливается несколько позднее — до 
I ‘лого возраста. В годовалом возрасте мышечная и

■ _-:с ткани растут примерно с одинаковой скоростью. 
'5 дальнейшем жироотложение хотя и ослабевает, но его

~ г л у  б е з  ж и р о в о г о  п о л и в а  п о л у ч а ю т  п р и  у б о е  т о щ и х
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прирост бывает значительно выше прироста мышц. Поэтому 
мясо овец в возрасте старше года уступает по своему ка
честву более молодой баранине. С 1—1%-летнего возраста 
овец показатель их убойного выхода повышается по мере 
увеличения массы туши.

Ягнята превосходят полновозрастных, а тем более ста
рых овец по среднесуточному приросту живой массы. В под-! 
сосный период при достаточной молочности маток и благо
приятных условиях выращивания показатели среднесуточ
ного прироста живой массы ягнят достигают 200—300 г. 
После отбивки от матерей примерно до 8-месячного возрас
та они снижаются примерно до 150—200 г, хотя у хорошо! 
развитых ягнят мясо-шерстных пород могут доходить до I 
300—400 г в сутки. Затраты кормов на 1 кг прироста жи-1 
вой массы ягнят до 6-месячного возраста колеблются в! 
пределах 4,1—5,1 кормовой единицы, а в возрасте до 
года — в пределах 7—9 кормовых единиц, тогда как на 
1 кг живой массы полновозрастных овец затрачивается 10— 
12 кормовых единиц и больше.

Живая масса. Определяют ее взвешиванием. Для опре
деления предубойной массы животное взвешивают перед 
убоем после 24-часовой выдержки без корма. Этот показа
тель бывает на 2,5—3,5% меньше живой массы животного 
до выдержки без корма. Для определения соотношения в 
теле органов и тканей из предубойной массы животного 
вычитают массу содержимого желудочно-кишечного тракта.'

Масса туши представляет собой массу животного после 
убоя без кожи, внутренних органов, головы, ног и хвоста, i 
На этот показатель большое влияние оказывают породные 
особенности, пол, возраст и упитанность животных. Ох
лажденная туша весит меньше, чем парная.

Убойная масса. К ней относится масса туши, внутренне
го жира, жира с хвоста и курдюка. При этом жировые от
ложения учитывают отдельно.

Т а б л и ц а  11. Химический состав мякотной части туши 
в зависимости от упитанности (%)

У питанность 
туши Вода Белок Жир Энергетическая цен

ность 1 кг мяса (кДж|

Н и ж е с р е д н я я 7 0 ,0 2 1 ,0 8 ,7 7 0 0 8 ,7
С р е д н я я 6 8 ,3 2 0 ,0 1 0 ,7 7  5 9 9 ,0
В ы сш ая
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Убойный выход — это убойная масса, выраженная в 
■т:центах к массе животного перед убоем. Колеблется от 
У. до 60% и зависит от пола, возраста, породных особенно
г о  и упитанности животных.

Упитанность оказывает большое влияние на качество 
~ От овец высшей упитанности получают туши высо- 

•: качества, а от овец нижесредней упитанности — туши 
ш зкого качества. Таким образом с изменением упитаннос- 

изменяется и качественный состав мяса (табл. 11). 
Упитанность определяют на живых овцах с учетом на

: дзления продуктивности, породных особенностей, типа 
5 зраста животных. Показатель этот используют при 
•"гтах заготовительных организаций с поставщиками, 
/оделяют его с учетом направления овцеводства, породы, 

.о  и возраста животных. При этом обращают внимание 
■стояние холки, спины и поясницы (омускуленность 
:ых отростков позвонков), заполнение межреберного 

—ганства мускулатурой и жиром, выраженность макло- 
подвижность кожи, а также на величину отложения 

:-;ного жира на пояснице, ребрах, седалищных буг- 
в нагрудной кости, у курдючных овец — в курдюке, 

* иэнохвостых — в хвосте. Показатель этот используют 
:з:четах заготовительных организаций с поставщи-

•' -дасно действующему стандарту 5111—55, овец, пред
ан н ы х  для убоя, подразделяют по упитанности на 

штегории: высшую, среднюю и нижесреднюю. Овец, не 
■етзоряющих требованиям нижесредней упитанности, 
г. к тощим. Поскольку упитанность устанавливают 
то.; и ощупыванием животного, в стандарте описаны
- . которыми следует руководствоваться в контроль- 
■;еделениях трех указанных выше ее категорий. 
I : пределении упитанности туш после убоя живот-
■ :водствуются требованиями ГОСТ 1935—55. При
- 1 делят на две категории. К первой категории от- 

тушн с удовлетворительно развитыми мышцами и
жиром, покрывающим тонким слоем тушу на 

я пгяснице; на ребрах в области крестца и таза до
просветы. Остистые отростки позвонков на спи- 

а  .: :е несколько выступают.
. " : определению упитанности овец и коз разреша- 

. льным убоем нескольких животных.
: :ета в выполнение плана реализации скота госу- 
. ; :з овец пересчитывают в живую массу по коэф-
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/ — спинно-лопаточная часть; 2 — задняя часть; 3  — шея; 4 — гру
динка; 5  — пашинка; 6 — зарез; 7 — рулька; 5 — задняя голяшка.

фициентам: 2,25—при высшей его упитанности, 2,36 — при 
средней, 2,52 — при нижесредней и 2,68 — для тощего 
(нестандартного) мяса.

Туши овец разрубают при продаже на восемь отрубов: 
спинно-лопаточную часть, заднюю часть, шею, грудинку, 
пашинку, зарез, рульку и голяшку (рис. 10).

Пути повышения мясной продуктивности овец. Прак
тика овцеводства свидетельствует о том, что при увеличе
нии в стаде доли маток до 75% и более, введении ранних, 
зимних сроков ягнения резко ускоряются темпы воспро
изводства стада, повышаются скорость развития молодняка 
в течение первого года жизни, а также мясная и шерстная 
продуктивность овец при их дальнейшем использовании. 
В случаях, когда часть неплеменного молодняка реализу
ют на мясо, раннезимние ягнения особенно эффективны, 
так как родившиеся в эти сроки ягнята успевают к концу 
пастбищного содержания достичь в 7—8-месячном возрасте 
хороших кондиций и могут быть использованы для полу
чения высококачественной баранины.

О возможности довести после откорма-нагула молодня
ка мясо-шерстных пород его живую массу в 6—8-месячном 
возрасте до 40—45 кг и получить после убоя мясные туши 
массой от 10 до 20 кг свидетельствует опыт ряда овцевод
ческих колхозов и совхозов. Откорм овец на подножном 
корме, особенно в Казахской ССР и Среднеазиатских рес
публиках,— исключительно большой резерв повышения их 
мясной продуктивности. В Казахской ССР неединичны 
хозяйства, реализующие на мясо партии мясо-сальных овец 
средней живой массой 50—60 кг и более. Особенно хорошо
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растет и откармливается на пастбищном корме молодняк 
курдючных пород в первые 4—5 месяцев жизни. Его живая 
масса в этом возрасте достигает 38—45 кг и более, а ее 
:реднесуточный прирост колеблется в пределах 200—250 г, 
при этом ни ягнята, ни их матери, кроме пастбищной тра
вы, не получают никаких подкормок.

При разведении овец всех направлений продуктивности, 
а особенно мясо-шерстных, тонкорунных и полутонкорун
ных, требования к их мясным формам следует повысить и 
гармонически сочетать их с показателями отбора и подбора 
животных по ведущей продуктивности. В целом телосложе
ние мясных овец характеризуется хорошими мясными фор
мами, удовлетворительной шириной, округлостью и хоро
нен заполненностью мускулатурой ляжек и груди.

Баранина, полученная от полутонкорунных, особенно 
.ороспелых мясо-шерстных овец, отличается так называе- 
■:й ираморностью, умеренным развитием жира, пронизы- 
1*ющего главным образом мышечные волокна и отлагающе-
■ между ними. Вследствие этого она становится нежной
■ высокопитательной. При мясо-шерстном тонкорунном, 

'.тонкорунном и грубошерстном, а также мясо-саль- 
v и шубном направлениях овцеводства следует вести

•r-Vp животных по многоплодию, скороспелости и живой 
атсе в сочетании соответственно с шерстной или шубной 

уктивностью. В зонах тонкорунного, полутонкорун
' : мясо-шерстного, а также мясо-сального овцеводства в 

колхозах, где поголовье овец достигло уровня, необхо- 
то  для обеспечения планов производства шерсти, еле- 
широко практиковать на определенной части поголовья 
•шлейное скрещивание овец с тем, чтобы весь полу- 

ый при этом приплод был затем реализован на мясо.
ах, неблагоприятных для развития тонкорунного и 

-онкорунного овцеводства, где не разводят и кара
ет :• -:нх овец, в первую очередь в Казахской ССР и Средне- 

тхнх республиках, необходимо резко увеличить пого- 
мясо-сальных, а в горных районах Кавказа — горных 

i:шерстных овец. Их нагул на пастбищах и последую- 
лизация на мясо, особенно в 6—8-месячном возрас

те -вставляют собой существенный резерв получения 
отличной по качеству баранины. Мясо-сальные 

гтхих ценных пород и породных групп, как гиссар- 
ггнльбаевская, джайдара, алайская, не уступают по 

хгелости заслуженно пользующимся мировой извест- 
гкороспелым мясным английским породам. Ягнята
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указанных мясо-сальных пород при отбивке от матерей
4-месячном возрасте весят"6Ъ—ЧС -кг , -ъ "Л
тию — до 60—65 кг. Ягнята английских мясных пород на 
родине весят в этом возрасте 39—50 кг. При этом высо-; 
показатели живой массы молодняка отечественных мя 
сальных пород были получены не на сложных кормов 
рационах, богатых концентратами и зеленой массой пос 
ных культур, как в Англии, а на естественных пастбиг 
сухих степей и полупустынь без применения подкорм

Значение повышения мясной продуктивности овец в _ 
ловиях промышленной технологии. При промышленной т- 
нологии к овцам предъявляют повышенные требования к 
по мясности, так и по шерстности. В начале семидеся 
годов широкое распространение в СССР получил отко 
больших партий овец на механизированных площадг 
Это позволяет увеличить выход мяса от одной овцы, ул\ 
шить его качество и значительно снизить затраты труда 
единицу продукции, благодаря чему снижается себест 
мость баранины. Такие площадки создают на базе имеющ: 
ся животноводческих помещений после их соответствуют 
реконструкции. Сооружаются по специальным проект 
и новые площадки, а также межхозяйственные площе 
для откорма овец, поступающих из нескольких хозянс 
района, области. Рассчитаны они могут быть на однов- 
менную постановку 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 00' 
15000 и большее количество овец.

Взаимоотношения межхозяйственного предприятия с у 
зяйствами-пайщиками строятся на договорной основе, 
новные трудоемкие процессы здесь (приготовление и р 
дача кормов, поение, уборка навоза, стрижка овец) мет 
низированы. Созданы также цехи приготовления гранулн 
ванных кормов, широко используемых при откорме от 
Один оператор на современном овцеводческом предприя 
обслуживает до 1500 овец.

Одно из наиболее важных условий откорма овец 
промышленной основе — организация производства к 
мовых смесей и гранулированных кормов, сбалансирс” 
ных по переваримому протеину, витаминам и минеральн 
веществам.

овчины
Овчинами называют выделанные шкуры, снятые с у 

тых или павших овец в возрасте старше 5—7 месят 
В зависимости от свойств шерстного покрова и характ

82



пользования различают шубные, меховые и кожевенные 
:зчины.

Шубными овчинами называют шкуры грубошерстных 
эец с неоднородной (смешанной) шерстью длиной не менее 

1 : см. Используют их для пошива тулупов (длина шерсти 
£ -м и больше), полушубков и прочей шубной одежды. 
• ::-кная часть овчин (мездра) в этих изделиях обращена на- 
■ -:у, а шерстный покров — внутрь. Поэтому к мездре 
с  гшых овчин — ее прочности и устойчивости против внеш- 

: воздействий (действию влаги, охлаждению, трению и 
1 предъявляют повышенные требования. Необходимо, 
” ы мездра у выделанной шубной овчины была мягкой, 

' - о й  и легкой, но и в то же время прочной, достаточно 
•-•■отящей и эластичной. Шерсть должна быть густой, 

-:-:ой против сминания и свойлачивания, длиной не менее 
: : достаточно мягкой на ощупь и без сколько-нибудь
L- цельной примеси мертвого волоса. Шерстный покров 

х с  зыей шубной овчины состоит из средних по величине 
Seco : с мелкой волнистостью в верхних частях. Чем более 

:т он и стоек против сминания и свойлачивания, тем 
его теплопроводность, тем, следовательно, лучше 

защитные свойства овчины. Поэтому основными по
лями оценки качества шерстного покрова шубной 
ц служат: количественное соотношение волокон ос- 
■ типов (ость, пух, переходный волос), толщина и 
>:ти и пуха, густота шерсти, величина и волнистость

■ццие в мире шубные овчины получают с наших рома- 
:вец; самые легкие и самые мелкие — с грубошерст

н а  северных районов европейской части СССР (юж- 
7  .-ица разведения этих овец проходит через Белорус- 

!•_?, Орловскую, Ульяновскую области и Татарскую 
- :амые тяжелые и самые крупные — с овец север- 

:зв Украины, некоторых юго-восточных районов 
Сзбнри и Казахстана.
.= ценность романовских овчин по сравнению с 
: стоит в том, что в их шерсти пух длиннее ости. 
: исключительную мягкость шерстному покрову.
r l: аняя перерослость пуха над остью ведет к 
^  :о шерстного покрова. Поэтому необходима 

" : трослость, которая способствовала бы образо- 
: _ :х завитков на наружных концах косиц. Бла- 

шерстном покрове романовских овчин являет- 
-:тшение волокон ости и пуха как по количе-
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ству, так и по толщине. Важно, чтобы в романовской овчине
5—8-месячных ягнят черная ость была длиной 3—4 см, а | 
пух белого цвета длиной 5—6 см. В шерстном покрове та
ких ягнят соотношение между волокнами ости и волокнами 
пуха колеблется от 1:4 до 1:10, т. е. в расчете на одно волок
но ости приходится в среднем не менее четырех и не болееЦ 
десяти пуховых волокон. При этом толщина остевых волокоа|| 
составляет 65—70 мкм, толщина пуховых — 20—25 мкм. 
Такие остевые волокна достаточно массивны для того, чтобь 
препятствовать свойлачиванию большого количества тонко
го, мягкого пуха. При более тонких остевых волокнах 
повышенном соотношении пуха и ости стойкость шерстного 
покрова против свойлачивания снижается. Густота шерст 
романовских овчин — 30—40 волокон на 1 мм2.

Романовские овчины отличаются легкостью: 1 м2 ; 
весит обычно \  ЛЬ нт, тогда паи \  -ал- друтта труботгр<и¥Л: - 
овчин весит й ,% кг и Ьолее \м онто ласки е овчины) 
ря тонкой, но прочной мездре и облегченному шер: 
покрову романовские овчины известны своей нос*::с 

Прочность мездры обусловлена гистологически1.: 
нием кожи, в частности толщиной, густотой и гт 
пучков соединительнотканных волокон, называема 
лагеновыми. Чем толще эти волокна, тем прочнее 
на разрыв. В коже романовских овец коллагеновые а: 
толще (около 20 мкм), чем у других грубошерстна 
(от 14 до 20 мкм). Качество шубных, как и других 
зависит не только от породных и индивидуальных 
ностей овец, но и от условий выращивания молоди 
которых других факторов.

К меховым овчинам относятся овечьи шкуры с м 
ной тонкой или полутонкой шерстью. Получают их 
рунных, полутонкорунных или тонкорунно-грубошн: 
овец обычно с однородной, а как исключение и с не 
ной шерстью полугрубошерстных овец. По сразнн 
шубными меховые овчины после их выделки, как 
значительно более короткошерстные, однако длина 
не должна быть менее 10 мм. До последнего време 
вые овчины выделывали в основном из шкур ш: 
молодняка, поэтому в торговле мехами и среди нас 
меховые овчины были известны под названием ци 
перь в качестве сырья для меховых овчин стали *э 
вать и шкуры тонкорунно-грубошерстных помесна 
родной шерстью. Развитие техники мехообрабатъ 
промышленности позволило применить новейшие
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j  ::ботки таких овчин, отличающихся значительно бо- 
-гкой и тонкой шерстью, чем шерсть полутонкорун- 

:аец. При этом благодаря повышенной густоте, одно- 
;сти и мягкости шерсти шкур тонкорунных овец уда- 
чэлучать меховые овчины более высокого качества по 
тению с овчинами цигайских и других полутонкорун- 
езец.
добно мехам, выработанным из пушнины, меховые 

используют для пошива из них шапок, воротников, 
В отличие от шубной меховая овчина в изделиях 

т обращена волосом наружу. Если же в более редких 
f.-x из меховых овчин шьют верхнюю одежду волосом 

то мездру в таких случаях покрывают тканью 
: :ответствующим образом обрабатывают, нанося на 

•ттсый защитный слой. Так как в преобладающем боль- 
т-зе случаев меховые овчины обращают волосом нару- 
г: зля придания им лучшего внешнего вида шерстный 
:з подстригают, окрашивают и подвергают другой ме
т к о й  обработке. Основные требования, предъяв- 
че к качеству меховых овчин, касаются шерстного по- 

а не мездры. Поэтому шкуры тонкорунных овец,
■ уступают по крепости на разрыв грубошерстным, с 

успехом используют в мехообрабатывающей про
ченное™. Необходимо, чтобы шерстный покров меховых
■ 'ыл прежде всего однородным и уравненным по тол- 
: : локон, а также лишен грубого и тем более мертвого

хсвгнные овчины представляют собой шкуры овец, 
гг иные для переработки в шубные и меховые изделия. 
5_'-:уры с неоднородной короче 2,5 см и с однородной 

' см шерстью, а также все шкуры с однородным и 
:: дным шерстным покровом, которые независимо от 
.персти по совокупности технических свойств не 

•зть рационально использованы промышленностью 
■ззтовления шубных или меховых овчин. Кожевенные 

служат сырьем для выработки товаров широкого 
■ ента — хромовой кожи, шевро, подкладочной и 

: аной кожи, перчаточной лайки, обувной замши и I

I  с.честве кожевенных овчин используют шкурки яг- 
*:л;-же шести месяцев: а) смушки от новорожденных 

:ушковых пород; б) сак-сак и трясок — от ягнят 
те 1—6 месяцев смушковых и других грубошерст- 

■:д; в) мерлушку — шкурки ягнят в возрасте до
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месяца грубошерстных пород, кроме смушковых; г) лям
ку — шкурка ягнят тонкорунных, полутонкорунных и по
лугрубошерстных пород; д) муаре, клям и голяк — шкурка 
эмбрионов различных пород.

Техника убоя овец, съемки и консервирования шкур. 
Подвесив овцу за задние ноги, ее убивают, продольно раз
резая ей горло в нижней его части и вскрывая шейные крове
носные сосуды. При невозможности подвесить овцу с 
укладывают на деревянном чистом настиле или на помосте. 
Шкуру начинают снимать пластом после того, как стече 
кровь. Для этого делают продольный разрез точно посреди
не брюха, затем подрезы на задних и передних ногах о 
скакательных и пястных суставов к брюху и вокруг ног по 
самыми суставами. Хвостовые позвонки вырезают. Чтоб 
удобнее было снимать шкуру и не загрязнять шерсть при 
удалении внутренностей, тушу укладывают брюхом квер 
ху, положив под бока подкладки. Кожу отделяют кулаков 
или деревянной лопаточкой с закругленными краями. На 
жом пользоваться не следует, иначе можно прорезать шку
ру. Отделив шкуру от ног и живота, тушу подвешивают на 
перекладину за сухожилия задних ног и продолжают съем-1 
ку. Нужно следить за тем, чтобы на шкуре не оставалось 
прирезей жира, мяса и сухожилий. Удалить эти прирези 
важно для правильного и равномерного последующего про
сола шкуры, так как в местах оставшихся прирезей шкура 
консервируется не полностью. Если после съемки на шкуре 
остались перечисленные выше прирези, их удаляют отдель
но. Для этого шкуру расстилают на столе, несколько при
поднимают левой рукой ближайший к прирези мяса или 
сала край шкуры так, чтобы место с прирезью мяса (сала) 
находилось на весу, и осторожно соскабливают мясо и сало 
ножом.

Снимать шкуры с павших животных можно только с 
разрешения работников ветеринарного надзора. Чем скорее 
после падежа овцы снята с нее шкура, тем лучше. Труа 
предварительно обескровливают. Шкуру снимают обычным 
способом.

Шкуры консервируют, чтобы предотвратить их гниение 
во время хранения и транспортировки. При этом консерви
руют только остывшие шкуры, но не позднее чем через 2 ч 
после их съемки с туш. Применяют три способа консервиро
вания овчин: 1) мокросоленый; 2) сухосоленый и 3) прео 
носухой. Более распространен мокросоленый способ, та! 
как он дает наилучшие результаты.



Шл:* -соленое консервирование. Овчину расстилают на 
•:-ном стеллаже мездрой кверху и втирают в нее чис- 
. хую поваренную соль, а затем ею посыпают шерстный 

Расходуют примерно 30—35% соли (к массе овчин), 
тыесолью овчины складывают в штабель мездрой квер- 

!сн этом к мездре нижележащей прилегает шерстный 
вышележащей овчины. Овчины важно уложить так, 

на поверхности штабеля образовалась покатость от 
:ы к краям. Высота штабеля не должна быть более 
»!.

Овч нкы выдерживают в штабелях в течение 5—7 дней, 
чего их отправляют на заготовительный пункт или, 
нтельно подсолив, укладывают на хранение. Кон- 
ующее действие соли значительно усиливается при 

-.ении к ней нафталина (около 0,8% массы овчин) или 
"о антисептика (кремнефтористый натрий в количест- 

‘ или парадихлорбензол 0,4%). Добавлять в соль 
1птики особенно желательно в летнее время. 

Сихосоленое консервирование. Мездру в таком случае 
солью или солью с добавкой антисептиков, как 

■з мокросоленом консервировании, но при этом соли 
:дуют на 35—40% меньше, а овчины затем выдержива- 

■сего 1—2 дня. После этого их сушат летом на воздухе 
навесами, на вешалках, а зимой в сушилках. Темпера- 

в начале сушки должна быть 20°, в конце — 30°С. 
Г.сесносухое консервирование заключается в сушке пар- 

свчин без применения соли. Сушат овчины так же, как 
С1 ■: соленые. Пресносухое консервирование значительно 

:агт сухосоленому и мокросоленому по степени стой
! :вчин против гниения и других повреждений, вызы- 
»'х микроорганизмами.

3-".ораживание овчин — самый простой и самый несо- 
:е:-:ный способ консервирования, вызывающий даже 
-шческие повреждения (разрывы, трещины и др.) мезд- 
3 амораживание романовских овчин, как и пресная их 

на заготовительных и скотоубойных пунктах, мясо- 
-гатах и бойнях не допускается.

Жпанение овчин. Законсервированные овчины склады- 
в штабеля, при этом пресносухие овчины пересыпают 

алином. Для непродолжительного хранения овчины 
"ывают в небольшие, высотой до 1 м, штабеля. Время 

■;емени следует измерять температуру внутри штабелей.
ее повышении штабель разбирают, овчины охлаждают 

t ' авляют нафталин или другие антисептические вещества.
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Заготовительные стандарты на овчины. Согласно за- 
товительному стандарту (ГОСТ 8439—59), невыделанн 
шубные и меховые овчины, кроме романовских, распр 
ляют на меховые тонкорунные, меховые полутонкорунн: 
меховые полугрубые, шубные русские и шубные степн- 
По длине шерсти овчины подразделяют на: а) шерсти 
если длина шерсти косиц в распрямленном состоянии в 
ховых овчинах превышает 5 см, а в шубных — 6 см; б) 
лушерстные — при длине шерсти в меховых от 2 до 5 
включительно, в шубных — от 2,5 до 6 см включитель 
в) низкошерстные — при длине шерсти в меховых от 
до 2 см, в шубных — менее 2,5 см (их сдают как коже- 
ные).

Различия овчин по длине шерсти зависят главным об 
зом от сроков убоя овец. При летнем и раннем осеннем ( 
тябрь) убое получают овчины с наиболее короткой шерс'г 
а при позднем осеннем (октябрь, ноябрь) убое — овчи 
наилучшего качества по шерстному покрову. При весен! 
убое овец также получают шерстные овчины, но с чрезм 
но свалявшимся шерстным покровом, слабой мез„ 
и шерстяными волокнами, плохо удерживаемыми ко

В заготовительных стандартах перечислены и опи 
те пороки овчин, в зависимости от которых их раздел 
на первый, второй, третий и четвертый сорта. К числу в 
нейших пороков относят следующие:

1) овчины с тощей овцы (тощесть), шалага (с сильно 
тощенных овец), болячки, парша и др. Эти пороки являг 
прижизненными и обусловлены плохими условиями ко- 
ления и содержания, а также накожными болезнями i 
механическими повреждениями шерстного и кожного 
крова;

2) дыры, подрезы, выхваты, прирези мяса и сала и 
Причина этих пороков — неправильное снятие шкуры 
убитой овцы;

3) ломины (надломы мездры в виде трещин), орого 
(жесткие участки в мездре от желатинизации кожи под 
ствием солнечных лучей или высокой температуры во 
мя сушки овчин), молеедины (повреждения молью), к< 
едины (повреждения мездры личинками жучка кожее’ 
прелины (повреждения участков мездры микроорганиз: 
с лицевой стороны или со стороны подкожной клетчат 
засоренность репьем, плешины, теклость шерсти (ост 
ление связи волосяного покрова с мездрой вследствие 
поздалого или плохого консервирования).
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В описательной части стандарта на овчины приведена 
икала оценки каждой из групп пороков в единицах и 

;.; акы для каждого из четырех сортов предельные ко- 
ь_ честна единиц пороков на основной и на краевой части 
эвчины. V> конце текста стандарта дается карактернстакд 
ки-чдого из 28 пороков, встречающихся в овчинах.

Согласно требованиям заготовительного стандарта (ГОСТ 
Й_г2—57), романовские невыделанные овчины подразделя
е т  на поярковые, взрослые первой группы, взрослые вго- 
зв4 группы и взрослые третьей группы. В стандарте пере

гни признаки шерстного покрова, характерные для 
каждой из этих групп. С переходом от овчин высшего 

;ва (поярок и первая группа) к наименее ценным утра- 
лея типичные для романовских овец признаки — пе- 

хлость пуха над остью, хорошая густота шерсти, свет
лый цвет шерстного покрова, характерные завитки 
жных концов косиц, появление все большего количе- 
лереходного волоса. При длине шерсти более 5 см ро- 

и&ские овчины относят к шерстным, а при длине от 
i: 5 см — к полушерстным. В зависимости от количества 
нов, оцениваемых в единицах по приведенной в стан- 

:е шкале, и места их расположения овчины разделяют 
гервый, второй, третий и четвертый сорта.
7 :«ановские поярковые овчины размером менее 25 дм2 
а- ны полновозрастных овец размером менее 35 дм2, 

(высшая степень тощести: овчина с очень тонкой, 
с мездрой, слабой на разрыв, с выпадающей шерстью;
- гют обычно при ранневесеннем убое истощенных овец), 

сваленные овчины и овчины с теклостью на площади 
* j , с шерстью длиной менее 2,5 см принимают не 

:=ч::нно-шубное, а как кожевенное сырье. Сортность 
:: цену за нее устанавливают согласно стандарту, с 
- гличества и местонахождения дефектных участков 

ш:-:о они далеки от краев овчины), размера занимае- 
п пощади и т. д.

СМУШКИ

— это шкурка новорожденного ягненка с во 
кровом в виде завитков. Смушки относятся к 

J ' : гзновидностей меха; используют их для изготов 
i.coK, воротников и других меховых изделий 
г у населения смушки известны также под назва 
■ ль, потому что наилучшие и самые распростра-
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Рис. 11. Схема строения завитка 
смушка:

а  волоски, выходящие из основания 
завитка ( 1 —4) ;  б  — остальные волоски 
завитка, выходящие из кожи между ос
нованиями двух завитков (5, 6) \  А —А '  — 
наибольшая ширина завитка; Б  —  Б '  — 
высота завитка; Ш  — расстояние между 

двумя завитками.

ненные смушковые шкур к:" 
получают с 1—3-дневных 
ягнят каракульской поро
ды. Значительно уступЕ- 
им по качеству смушкд 
ягнят сокольской и реше- 
тиловской пород. Kpov- 
того, овцы этих пород 
сравнению с каракульски 
получили очень ограничен
ное распространение.

Несмушковые шкурк 
ягнят других пород в 
висимости от особенн:-

стей волосяного покрова подразделяют на лямки 
мерлушки. Лямки — это шкурки тонкорунных и по.г.- 
тонкорунных ягнят с однородной шерстью, а мерлуг:- 
к : — шкурки ягнят грубошерстных пород, кроме смушк 
вых. В мехообрабатывающей промышленности и в меховг 
торговле шкурки смушковых (овец сокольской, решеп 
ловской пород), но некаракульских овец называют смупз-j 
кой (женского рода).

Основные признаки и свойства волосяного покр 
смушка. Завитком называется пучок волос, изогнутый в ви 
валика (волны), кольца и др. О строении завитка смуш 
можно судить по схеме поперечного разреза наиболее . 
вершенного завитка вальковатого типа (рис. 11).

На рисунке 11 схематически изображены поперечные разрезы 
рядом расположенных завитков. Большая часть волосков выходит 
кожи в том месте, где находится основание завитка. Остальные же, =• 
дя из кожи в пространство между основаниями двух завитков, как б;» 
кожноншве, входят затем в один из завитков. Волоски в завитке к:-:* 
нако' •■£> длине. Наиболее длинные составляют наружную часть 
вит -ч каждый из них образует изгиб по дуге, приближающе-5
к 'щости. Это так называемые покрывающие волоски. Дд

'Чоткие, а также волоски, растущие в швах к: 
•синей части завитка. Они менее изогнуты и к; j  

'ости. Эти волоски называются входящя- 
■'« несмушковых ягнят пучки ВОЛОС COf pi 

^  'пот валиков или колец. Косички оС ь р -
'  меньшую часть своей длины.

засор сгл, 
ленне связи 
поздалого или пло£/>.

■'омируемые ими рису..
•' при бонитировке 

кового сырья, i 
^большую uns£*|
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п  а естественном состоянии. Завитки (валики и бобовидные) 
ггтся на мелкие (узкие) шириной до 4 мм, средние—■ 
\ мм и крупные (широкие) — более 8 мм. Кроме ширины 
■ков, учитывают их высоту и длину. Различают следу- 
с основные типы завитков: валек, боб, гривки, кольцо, 
кольцо, горошек, штопор.

ji-'.ек — самый ценный завиток. Волосы в нем образуют 
замкнутый круг, поэтому при осмотре смушка свер- 

гельзя обнаружить кольцо волокон. Вальки, будучи раз- 
длины и высоты, придают смушку красивый вид. 

е- хнми называют вальки длиной до 2 см, средними — 
сантиметровые, длинными — 4—6-сантиметровые и 

длинными — вальки длиной более 6 см. Чем длин- 
тем ценнее рисунок смушка. По высоте различа- 

лъки полукруглые, плоские и высокие (ребристые). 
(Си к :ек с полукруглым вальковатым завитком (жакет- 

:дин из наиболее желательных. Из смушков с 
завитками типа длинных или средней длины валь- 

Ьж::та которых значительно меньше ширины, значи- 
ненность представляют сорт плоский первый. 

: гебристыми завитками имеют сдавленные с бо- 
кд-.-.не вальки, с некоторой заостренностью (ребром) 

'.них сторонах.
(бобастый) завиток, или боб, по степени 

волос напоминает валек, но отличается от 
согнутой и короткой волной. Вследствие этого 
завиток несколько напоминает зерно фасоли,

: название «боб». Длина его до 12 мм. По цен- 
■дные завитки мало уступают валькам, образуя, 

ее красивые рисунки смушков.
1- — завиток, в котором волоски, начиная от вы- 

ll - -л , расходятся в противоположные стороны, 
s : :ны от линии расхождения волоски образуют 

С :■ нанлучшем сочетании ширины и длины грив
-  i : :ьно красивые рисунки. Завитки типа гривок 
: • ~ собой переходную форму от ценных завит- 

к малоценным (кольцо и полукольцо). 
■ широкие и узкие гривки. Широкие (8—15 мм) 
' 12—35 мм с нетипичным для каракуля сте- 

-'гсхсм относятся к малоценным завиткам. Ши- 
д;.зок всего 3—4 мм, длина около 10—14 мм. 

узких гривок с узкими вальками смушки 
хорошим рисунком и ценятся довольно
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-писательной части стандарта на овчины приведена 
ненки каждой из групп пороков в единицах и 

- для каждого из четырех сортов предельные ко- 
" з  единиц пороков на основной и на краевой части 
ь. В конце текста стандарта дается характеристика

0 нз 28 пороков, встречающихся в овчинах.
м»' гасно требованиям заготовительного стандарта (ГОСТ 

романовские невыделанные овчины подразделя
ла -ярковые, взрослые первой группы, взрослые вто- 

“  л.пы и взрослые третьей группы. В стандарте пере- 
м признаки шерстного покрова, характерные для 
■ зждой из этих групп. С переходом от овчин высшего 
■ -поярок и первая группа) к наименее ценнымутра- 
- типичные для романовских овец признаки — пе- 

•:ть пуха над остью, хорошая густота шерсти, свет
-  : цвет шерстного покрова, характерные завитки 

х концов косиц, появление все большего количе- 
- входного волоса. При длине шерсти более 5 см ро

з овчины относят к шерстным, а при длине от
1 — к полушерстным. В зависимости от количества 

ениваемых в единицах по приведенной в стан-
_-:ле, и места их расположения овчины разделяют 

. второй, третий и четвертый сорта, 
вские поярковые овчины размером менее 25 дм3 

г. полновозрастных овец размером менее 35 дм2, 
пая степень тощести: овчина с очень тонкой, 

: зрой, слабой на разрыв, с выпадающей шерстью; 
I‘ 'ычно при ранневесеннем убое истощенных овец),

■; ’енные овчины и овчины с теклостью на площади 
» с шерстью длиной менее 2,5 см принимают не 

-шубное, а как кожевенное сырье. Сортность 
_тну за нее устанавливают согласно стандарту, с 

гчества и местонахождения дефектных участков 
ни далеки от краев овчины), размера занимае- 

з - -. щади и т. д.

СМУШКИ

шж — это шкурка новорожденного ягненка с во- 
I Э- -:овом в виде завитков. Смушки относятся к 

* ! : .  овидностей меха; используют их для изготов- 
•. воротников и других меховых изделий. 

ир ; населения смушки известны также под назва- 
~.ъ. потому что наилучшие и самые распростра-
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Рис. 11. Схема строения завитка 
смушка:

а  волоски, выходящие из основания 
завитка (1  —  4) ;  б  — остальные волоски 
завитка, выходящие из кожи между ос
нованиями двух завитков (5, 6) ;  А —А '  — 
наибольшая ширина завитка; Б  — Б '  — 
высота завитка; Ш  — расстояние между 

двумя завитками.

ненные смушковые шкур 
получают с 1—3-дневных' 
ягнят каракульской поре 
ды. Значительно уступают 
им по качеству смушкг 
ягнят сокольской и pernt 
тиловской пород. Кроу * 
ТОГО, ОВЦЫ ЭТИХ пород П( 
сравнению с каракульскими 
получили очень ограничен 
ное распространение.

Несмушковые ш кура 
ягнят других пород в з* 
висимости от особенна

стей волосяного покрова подразделяют на лямки 
мерлушки. Лямки — это шкурки тонкорунных и полу
тонкорунных ягнят с однородной шерстью, а мерлуз 
ь 5 — шкурки ягнят грубошерстных пород, кроме смушка 
вых. В мехообрабатывающей промышленности и в мехово 
торговле шкурки смушковых (овец сокольской, решет 
ловской пород), но некаракульских овец называют смутэ 
кой (женского рода).

Основные признаки и свойства волосяного покро 
смушка. Завитком называется пучок волос, изогнутый в bhj 
валика (волны), кольца и др. О строении завитка смушв 
можно судить по схеме поперечного разреза наиболее cd 
вершенного завитка вальковатого типа (рис. 11).

На рисунке 11 схематически изображены поперечные разрезы za i 
рядом расположенных завитков. Большая часть волосков выходи’- i  
кожи в том месте, где находится основание завитка. Остальные же, е>4  
дя из кожи в пространство между основаниями двух завитков, какбы] 
кожном шве, входят затем в один из завитков. Волоски в завитке Hei d  
наковые по длине. Наиболее длинные составляют наружную часть и  
витка, причем каждый из них образует изгиб по дуге, приближакш с 
к полной окружности. Это так называемые покрывающие волоски. Др] 
гие же, более короткие, а также волоски, растущие в швах кс:я 
входят в состав внутренней части завитка. Они менее изогнуты и ке з  
стигают формы окружности. Эти волоски называются входят:-:)* 
В волосяном покрове шкурок несмушковых ягнят пучки волос собран 
в косички, которые не образуют валиков или колец. Косички обычя 
изгибаются лишь на большую или меньшую часть своей длины.

Размеры, типы завитков и формируемые ими рисукх 
положены в основу оценки смушка при бонитировке н  
ракульских ягнят и сортировке смушкового сырья. Па 
размером завитка принято понимать его наибольшую шнр|
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if а естественном состоянии. Завитки (валики и бобовидные) 
мктся на мелкие (узкие) шириной до 4 мм, средние — 

« - 8  мм и крупные (широкие) — более 8 мм. Кроме ширины 
ков, учитывают их высоту и длину. Различают следу- 

е основные типы завитков: валек, боб, гривки, кольцо, 
кольцо, горошек, штопор.

Ъа ек — самый ценный завиток. Волосы в нем образуют 
и замкнутый круг, поэтому при осмотре смушка свер- 

вельзя обнаружить кольцо волокон. Вальки, будучи раз- 
ой длины и высоты, придают смушку красивый вид. 
-ткими называют вальки длиной до 2 см, средними — 
сантиметровые, длинными — 4—6-сантиметровые и 
нно длинными — вальки длиной более 6 см. Чем длин- 

валек, тем ценнее рисунок смушка. По высоте различа- 
эальки полукруглые, плоские и высокие (ребристые). 

Сил •шек с полукруглым вальковатым завитком (жакет- 
1 — один из наиболее желательных. Из смушков с 
«ими завитками типа длинных или средней длины валь- 
зысота которых значительно меньше ширины, значи- 
ую ценность представляют сорт плоский первый. 

_ _ки с ребристыми завитками имеют сдавленные с бо
-  Еысокие вальки, с некоторой заостренностью (ребром)
: 1 верхних сторонах.

хюеидный (бобастый) завиток, или боб, по степени 
■ тости волос напоминает валек, но отличается от 
re  сильно согнутой и короткой волной. Вследствие этого 
R *идный завиток несколько напоминает зерно фасоли, 
иста и его название «боб». Длина его до 12 мм. По цен- 
к~t бобовидные завитки мало уступают валькам, образуя, 
■ в менее красивые рисунки смушков.

Гг:.вка — завиток, в котором волоски, начиная от вы- 
Ш  из кожи, расходятся в противоположные стороны, 
b :ге стороны от линии расхождения волоски образуют 

При наилучшем сочетании ширины и длины грив- 
е_-:т довольно красивые рисунки. Завитки типа гривок 
-азляют собой переходную форму от ценных завит- 
= :лек, боб) к малоценным (кольцо и полукольцо). 

Различают широкие и узкие гривки. Широкие (8—15 мм) 
длиной 12—35 мм с нетипичным для каракуля сте- 

:-:ым блеском относятся к малоценным завиткам. Ши
: ких гривок всего 3—4 мм, длина около 10—14 мм. 
четании узких гривок с узкими вальками смушки 
ризуются хорошим рисунком и ценятся довольно
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Кольчатый завиток (кольцо). Пучки волокон в вице 
небольших косичек имеют кольцевидную форму. При очень 
коротких косичках полного кольца (круга) не получается, 
и тогда завиток называют полукольцом. Кольцо и пол 
кольцо не образуют хорошего рисунка. Смушек в таком 
случае приобретает некоторую лохматость. Для смушке* 
чистопородных каракульских овец эти завитки нетипичны.

К порочным типам завитков относят горошек, штопор а 
деформированные завитки. Горошковидный завиток, или 
горошек, представляет собой косичку, на конце которс 
имеется как бы узелок — горошина. Очень близок к горо
шковидному штопорообразный завиток, или штопор (ко
сички волос скручены подобно штопору). Эти завитки 
свидетельствуют о плохом качестве смушка. Они встречают
ся преимущественно у ягнят других, некаракульских, с:гт- 
шковых пород.

Деформированные Завитки. К ним относятся все завитка^ 
лишенные какой-либо определенной формы и образуют- 
войлокообразную, вихрастую поверхность, порочную л 
всякого смушка. Такие завитки типичны для шкур: 
ягнят многих несмушковых грубошерстных пород.

Ласы. Наряду с различными завитками на смушк^ 
встречаются участки кожи, покрытые прямыми блестящи’ 
волосками. Эти участки называют ласами. В хороших с 
шках ласы находятся в пахах и в виде неширокой поло, 
на брюхе. Встречаются смушки, в которых ласы бывг 
и на участках, покрытых завитками. В этих случаях с 
состоят из более длинных волос, не участвующих в обрг 
вании завитков, а прилегающих к поверхности кожи. Из- 
подобных участков ценность смушка намного снижает 
Смушек, вся поверхность которого покрыта ласами из кор: 
ких волос, называют муаровым. Муаровые смушки па; 
чают обычно при убое недоношенных ягнят, родивши у. 
преждевременно или извлеченных из утробы матери ( 
ракульча, см. ниже).

Описанные типы завитков, особенно наиболее цен^ 
из них — валек и боб, редко занимают всю площадь шкур* 
Чаще на разных ее участках находятся завитки различу 
типов. Лучшей частью смушка по форме завитков и по су 
свойств, определяющих ее качество, являются кресте;, 
хребет. По мере перехода по хребтовой линии от за1 
части шкурки к шее и к животу качество завитков уху 
ется. Таким образом, на шее, брюхе и конечностях ра: 
ложены менее ценные завитки. При характеристике ему:
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контрастность и высоко оцениваемую оригинальность рас 
цветки смушка. Для ценного смушка сур имеет значек' 
хорошая уравненность данной расцветки по его площа~ 
шелковистость и типичный для каракульских шкурок бл 
волосяного покрова. В настоящее время в каракульск: 
породе встречаются овцы сур трех внутрипородных г 
пов — бухарского, сурхандарьинского и каракалпакско 
различающиеся по расцветкам смушков. Смушки сур по 
зуются весьма большим спросом на международных пушн- 
аукционах и оплачиваются по значительно более высок; 
ценам по сравнению с остальными шкурками каракульски 
овец.

Значительный вклад в разработку теории формообра 
вания завитков волосяного покрова шкурок смушков 
ягнят внесли отечественные ученые. В начале текущего ст 
летия проф. Н. П. Чирвинский высказал предположен 
о том, что образование завитков обусловлено складка: 
кожи у каракульских эмбрионов на первых стадиях р 
вития их волосяного покрова, представляющими собой с 
четание бороздок и валиков кожи. Согласно предположен; 
Чирвинского, валики этих складок служат механическ:. 
препятствием для продолжения роста в первоначальном н 
правлении волос, находящихся в бороздках складок, а п 
тому эти волосы изгибаются, тогда как волосы, растущие 
валиках, не встречая препятствий, продолжают рост в i 
ходном направлении. Последующими работами советск: 
ученых установлено, что складчатость кожи свойствен 
эмбрионам овец не только каракульской породы, но и 
смушковых пород, включая тонкорунных. В настоящее вг 
мя считают, что складчатость кожи эмбрионов смушко1 
пород — это лишь один, но не единственный фактор, об\ 
словливающий образование завитков волосяного покро.
К числу других факторов следует, по-видимому, отн 
присущие смушковым породам отличительные особенц и 
роста и развития волосяного покрова ягнят. В частности 
каракульских ягнят отмечается замедление роста пухов 
волос по сравнению с остевыми.

Особенности волосяного покрова смушков зависят 
только от породных, но и от индивидуальных качеств жиг 
ных. Поэтому в повышении качества смушковой продук 
того или иного стада огромная роль принадлежит плех 
ной работе, в частности отбору и подбору, для разведе: 
баранов и маток, отличающихся наиболее высококачест 
ной смушковой продукцией и хорошо передающих это
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v-itbo потомству. На свойства смушка даже у овец самых 
лучших пород очень влияют условия внешней среды, а из 

| * прежде всего условия кормления и содержания. В част
ости, овцеводы-практики давно знают, что качество смуш- 

зависит от того, насколько хорошо были обеспечены 
■хиами матки в период суягности.

Академик М. Ф. Иванов впервые в истории мирового 
^зодства организовал глубокое и всестороннее изучение 
гхульских смушков. Были исследованы их основные 

;ческие свойства и установлена связь между показате- 
товарного качества в готовом, окончательно выделан- 

знде и свойствами шкурок на живом ягненке, а также 
:есервированном состоянии перед обработкой на мехо- 
:абриках. На основании этих исследований М. Ф. Ива- 
■ В. М. Юдин создали зоотехническую классификацию 
/нов и их расположения на смушке. Согласно этой клас- 

гции, все каракульские смушки подразделяются по 
. форме, размерам завитков на ценные, менее ценные, 

"енные и порочные. Для завитков каждой группы 
терны также определенная густота их расположения, 
:сть, блеск, уравненность смушка по типу завитков, 

классификация устанавливает и связь типа завитков 
т о й  волоса в них и шелковистостью всего волосяного 

:г_аг.
В LT:.:мер, к ценным завиткам первой группы относятся завитки 

; и боб. Завитки типа валек по этой классификации могут быть 
: :м узкими, средними и широкими; по форме — высокими, полу- 
■ плоскими или смешанными; по сомкнутости — густо-, средне- 
:с ткнутыми; могут иметь полный или неполный оборот, вих

р е н  и валек-гривку. Вальки бывают длинными, средней длины 
хими. Их форма может быть прямой, дугообразной или непра

вд.гнутой. Волос — густой, средней густоты или редкий. Зави- 
з.' гтные, среднеплотные или рыхлые. Шелковистость волосяного

— сильная, средняя, недостаточная. Волосяной покров — гру
бее Блеск — очень сильный, сильный, нормальный, недостаточ-

стекловидный, матовый. Расположение завитков — па- 
:е прямыми рядами, параллельное концентрическими рядами, 
^правильное, однообразное и разнообразное. Уравненность 

s е типу завитков может быть по дорсальной линии условно обо- 
: : ью 4/4 (однотипные завитки по всем четырем четвертям этой 
3 - -ли 2/4 (одинаковые по типу завитки на протяжении только
- - длины этой линии), а по бокам — 3/3 или 1/3.

'ассификация была положена в основу разработан- 
■ •ьнейшем бонитировки овец смушковых пород и 

:яа при установлении стандартов на смушки.
• е правила убоя ягнят на смушки. Смушковых 

"•» ■ лют в течение первых трех дней жизни, иначе
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завитки перерастут и станут более рыхлыми; качество 
ки при этом снизится. В интересах получения шкурок 
шего размера желательно убивать смушковых ягнят 
столько поздно, насколько позволяет их шерстный гх 
Поэтому сроки убоя приходится устанавливать для к? 
го ягненка отдельно. С этой целью ягнят осматривают 
дневно.

Лучший способ убоя ягнят — продольный разрег 
жом нижней части горла. При этом ягненка держат 
хом кверху. В прежнее время в Средней Азии прим-* 
поперечный разрез горла, что сильно обесценивало шк;. 
Такой способ убоя смушковых ягнят в настоящее 
запрещен. Через 15—20 минут после убоя,— когда з* 
чится истечение крови, с ягненка снимают шкурю 
разрезают по средней линии груди и брюха, внутр: 
сторонам передних и задних ног и снимают пласте* 
разрывов и подрезов.

Первичная обработка и окончательная выделка см\
Через 1—2 часа после снятия с ягненка остывшие шк| 
консервируют непосредственно в хозяйстве. Запаздка 
с консервированием приводит к порче мездры (прел 
смушков) и волосяного покрова (теклости волоса). Кс 
вируют шкурки натиранием мездры поваренной солью 
хосоленое консервирование). Применявшееся ранее 
сервирование без соли путем просушивания шкурок 
ни (пресносухое консервирование) сохранилось част 
лишь в хозяйствах Украины. Консервирование ш>: 
солью с последующим их просушиванием имеет много 
имуществ перед пресносухим.

Заготовительные стандарты на смушки. Согласно 
товительным стандартам, смушки распределяются на 
дующие группы.

А. С м у ш к и  с р о д и в ш и х с я  и с в о е :  
м е н н о  у б и т ы х  я г н я т .  Стандартами преду 
ривается основной ассортимент таких смушков и рг 
ние их на группы по породности ягнят и цвету их волос 
го покрова.

Б. С м у ш к и ,  с н я т ы е  с в ы к и д ы ш е й  
н е д о н о ш е н н ы х  я г н я т  при вынужденном 
или падеже суягных маток. В Советском Союзе пол; 
распространение промышленное производство шкур> 
эмбрионов, извлекаемых из утробы маток в последние 
15 дней их суягности. Для этого используется убойный 
тингент маток не только каракульской породы, но и



1972 (ГОСТ 8748—70), установлены следующие нормы i 
размеров (табл. 12).

Шкурки, законсервированные сухосоленым способу 
площадью менее 500 см2 и шкурки квашеные площадью 
нее 450 см2 принимают по установленным нормам оцеэ 
(зачетам). Этим же стандартом предусматриваются еле 
ющие группы и сорта черных каракульских шкурок 
зависимости от типов, размеров завитков, шелковист:^ 
и густоты волосяного покрова, а также толщины мезз

Жакетная группа. Характеризуется преобладанием 
лукруглых вальковатых и бобастых завитков с отчет.* 
выраженным общим рисунком.

Ребристо-плоская группа. На смушках ребристых со. 
завитки типа гривок и ребристых вальков не уравненные 
ширине. Каракульские шкурки плоских сортов отличак 
преобладанием плоских завитков и недостаточной г> 
той волоса.

Кавказская группа. Завитки на таких смушках и: 
преимущественно форму боба, при этом волос нескс* 
перерослый.

Самыми ценными и наиболее типичными для лучших 
вотных каракульской породы считаются смушки жаке 
группы первого сорта: жакет I, жакет толстый и кир. 
По мере перехода от первых сортов ко второму и трет 
в шкурках жакетной и кавказской групп вместо зав:- 
лучших типов (валек, боб) во все большем количестве 
являются менее плотные и менее длинные вальки, пер: 
дящие во вторых сортах на боках в средние по величине i 
бовидные завитки, гривки, кольца или горошек. В шк\; 
второго сорта кавказской группы (кавказский тол 
при несколько перерослом волосяном покрове преоблг 
бобовидные завитки. В шкурках третьих сортов основ.: 
являются бобовидные завитки, переходящие на бон 
кольцевидные, горошковидные, штопорообразные или г 
кие вальки и ласы. По мере перехода от высших к 5 
низшим сортам волосяной покров шкурок становится 
нее густым, менее шелковистым и с пониженным бле

В заготовительных стандартах перечислены порок:-, 
фекты) смушков, за которые снижают цену. К главна' 
из них относят: а) деформацию волосяного покрова в 
участков шкурки с завитками неясно выраженной 
(войлокообразными, вихрастыми, сильно прижатыми 
с горелым («паленым») волосом; б) разрывы, порезы нскт 
и швы от сшивания этих повреждений; в) выхвати с •
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Т 2 5 л и ц а 13. Группы и сорта шкурок чистопородного 
черного каракуля

Сорт Наименование сорта 
каракуля

Характеристика 
группы каракуля

Первый

Второй
{Жакет I 

Кирпук

Жакет толстый 
/Ж акет московский 
/Ж акет II

Первый Кавказский толстый I 
I Кавказский тонкий IВторой

Первый

Второй

/Флера

/Ребристый тонкий I 
! Ребристый толстый I 
I Плоский тонкий I 
/Плоский толстый I 
/Ребристый толстый II 
! Ребристый тонкий II 
[Плоский II 
( Крупнозавитковый 

Партионный 
Кавказский тонкий II 
Кавказский толстый II 
Плоский III 
Ребристый тонкий III 
Ребристый толстый III 
Фигура

Преобладание полу
круглых, валькова- 
ты.х и бобастых за
витков с отчетливо 
выраженным общим 
рисунком

Завитки преимущест
венно бобастой фор
мы с некоторой пере- 
рослостью волоса 

Преобладание гривок 
и ребристых валь
ков или плоских 
завитков

:т порезов; г) отсутствие частей шкурок (го- 
головы); д) неправильную первичную 

:стн от степени выраженности того или 
- сленных выше (местонахождения на 

с . -гектами) последние классифицируют 
и большие. Стандартами установлены 
льного определения, к какой из групп 

быть отнесена шкурка.

ОВЕЧЬЕ МОЛОКО

:мержит 6—8% жира, 4,5—6% белка, 
'• ■ льных веществ. По сравнению с моло- 

з скота в овечьем молоке больше жира 
г: :• л активность овец и состав их молока 
■ - : родных особенностей, условий корм
/ животных, но и от периода лактации.
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Из овечьего молока изготовляют в основном сыры: 
зу, кавказские (тушинский, кобийский, чанах, осетин - 
ереванский и др.), качкавал (крымский сыр), пикаринс. 
фор и др. Самый распространенный и наиболее прос: 
способу приготовления сыр-брынза, в сухом вещестэе 
содержится 40—50% жира. Кроме сыров, из овечьего и 
ка готовят различные молочнокислые продукты — тв_ 
айран, каймак, мацони и др. Сливочное масло из овечье?: 
лока не получают, так как ему присущи специфический ns- 
кус, слишком мягкая консистенция; хранится оно пм  
Продукты из овечьего молока отличаются высокой пнтате 
ной ценностью и хорошо усваиваются. Особенно распг 
йены они в районах слабо развитого скотоводства (ряд 
нов Узбекистана, Туркмении, некоторые районы Казах-., 
и горные районы Закавказья).

Кроме остфрисландских, разводимых в небольшем 
личестве в Бельгии, Нидерландах и соседних с ними 
морских странах, овец всех остальных пород содержа: 
ради получения молока. Тем не менее в странах Балка’ 
го полуострова и Ближнего Востока от овец наряду с 
тью и бараниной издавна получают также молоко. В п 
ладающем большинстве стран, кроме Франции и Ит_ 
и почти повсеместно в зонах тонкорунного и полут 
рунного овцеводства овечье молоко, за исключением пая
емого от животных полутонкорунной цигайской ПОг 
используется обычно ягнятами в период их поде 
выращивания под матками.

В производстве товарного молока значительное мест: 
нимают грубошерстные овцы многих пород, особенно . 
ковых (каракульской и др.). После убоя на смушки н 
рожденных ягнят овец этих пород обычно доят. Поэтому 
смушкового овцеводства еще с прошлого века были 
ными районами получения и переработки овечьего мол
И до настоящего времени в зонах горного грубошерс 
овцеводства Закавказских республик и Северного Кав 
а также цигайского овцеводства Молдавии оно является 
роко распространенным продуктом. В колхозах и сов. 
этих районов производится ежегодно до 90% всего овеч 
молока.

Следует отметить, что при отборе и подборе овец на их 
лочность обращали недостаточно внимания, хотя Для г 
вития ягнят молочность маток имеет исключительно 
шое значение. Породным же совершенствованием овец 
этому показателю по существу не занимались. Поэтому
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.точная продуктивность овец большинства пород недостаточ
но высокая.

Так, от каракульских овец, не выращивающих ягнят, получают за 
сезон 30—40 кг молока, от цигайских овец, выращивающих подсосных 
£гнят,— 18—20; от грубошерстных и помесных с подсосными ягнята
ми — 12—15 кг молока.

Между тем молочная продуктивность овец некоторых по
год может быть развита до такого высокого уровня, что мо- 
тока будет достаточно не только для хорошего выкармлива- 
- ия ягнят, но и для доения. К таким породам относятся дочти 
с:е горные грубошерстные овцы Кавказа, и особенно За- 
I авказья, цигайские, полутонкорунные и полугрубошерст- 
-ые местные овцы Болгарии и других стран Балканского 
г> луострова, а также овцы стран Малой Азии.

Молочность овец романовской породы колеблется от 78 до 
- кг, в среднем за 90 дней лактации она равна 105 кг, а при 

чшенном кормлении достигает 150 кг. Молочность цигай- 
х маток превышает 230—240 кг. От молодых, 2—3-лет- 
маток и маток в возрасте более шести лет получают обыч- 

меныпе молока, чем от маток 4—5-летнего возраста. Мо
тая продуктивность маток с двойнями, как правило, на 
250/о выше молочности маток с одинцами. На молочную 
уктивность овец огромное влияние оказывает кормле-

.точную продуктивность овцы обычно определяют по 
и массе ягненка (или двух ягнят). При этом ягнят со
т отдельно от матерей и подпускают к ним столько 
". тки, сколько требуется в зависимости от их возраста, 
ности между живой массой ягнят после сосания мате- 

I до сосания устанавливают количество молока, выде- 
овцой за соответствующую часть суток. Наряду 

одним из условных показателей молочности может 
живая масса ягненка в 15-дневном возрасте, 

низация и техника доения. При организации дое- 
гт.к учитывают продолжительность содержания под 
ггнят. Смушковых овец, ягнят у которых убивают 
гневном возрасте, доят на протяжении всего лакта- 

периода — в течение ЗУг—4/4 месяцев, причем 
первых двух месяцев — 2 раза в день, а затем один 

других пород (например, цигайской) начина- 
когда ягнята достигают 1 Уг—2 месяцев. Иногда 

■гчинают доить, когда ягнята достигают 114-месячно- 
72. Отбивают их от матерей в таком случае в 314 — 

:>м возрасте. При такой организации доения ягнят

101



ежедневно вечером отделяют от маток и содержат в осу 
помещении всю ночь. Утром мМток доят, затем к ним под
кают на весь день ягнят. Очень важно при этом орган; 
вать подкормку маток и ягнят. Не позднее чем за 1—1 
сяца до случки доение маток прекращают. Дойных ув. 
следует содержать на лучших пастбищах, рекоменд;. е. 
организовать их дополнительную ночную пастьбу. При 
достаточно хороших пастбищах маток подкармливают г 
центратами — дают 200—300 г в сутки.

Доят овец на специальной площадке. Здесь оборудл 
загон, достаточный для размещения в нем маточной от. 
(из расчета 0,5 м2 на одну овцу). По другую сторону што
ки устраивают загон для подоенных овец. Отделение 
доения (струнга) оборудуют станками. Они могут быть р 
ной конструкции. Важно лишь, чтобы овцы в них стс- 
спокойно. Внутри станка делают сиденье, а над станксу 
навес, защищающий дояра и овцу от солнца и дождя. i 
в станке деревянный с большим наклоном к месту расп: 
жения дояра.

Известны разные варианты ручного доения овец, о: 
чающиеся главным образом местоположением дояра (л: 
ки). Так, при доении по молдавскому способу дояр с 
сзади овцы. Левой рукой он придерживает вымя, а паль 
ми правой руки поочередно сжимает и оттягивает соски - 
зу. Затем дояр охватывает руками все вымя и, сжимая 
ладонями со всех сторон, сдаивает оставшееся молоко. ' 
ние овец сбоку — способ более медленньщ, но при 
уменьшается опасность загрязнения молока навозом, 
падающим в подойник с хвоста и с задних конечностей с в 
На выдаивание одной овцы ручным способом в станке зг.^ 
чивают около 2 минут, без станка — в несколько раз бс 
ше. При расчетах потребности хозяйства в доярах исхо 
из того, что доение отары маток должно продолжатьс- 
более 2,5 ч, а средняя производительность дояра 80—1 
овец. При молдавском способе доения в станках на 600 ма 
требуется 7—9 дояров.

Все способы ручного доения овец связаны с болы: 
затратами труда и крайне малой его производительное- 
К тому же они не обеспечивают получение молока, отве* 
щего санитарным требованиям в отношении его чистоту 
отсутствия вредной для здоровья человека микрофлеу 
Поэтому перспективен в овцеводстве, особенно в совр-с 
ных специализированных предприятиях, машинный сп: 
доения. Он позволяет резко повысить производительн:
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уда и обеспечить получение молока, полностью отвечаю- 
сго санитарным требованиям.

1еханическое доение овец широко распространено в Бол- 
■ 1:ни, ГДР, Чехословакии, Румынии, Франции, Италии, 
Бельгии. Для доения овец используют доильные установки 

■16, ДЗО-8, ДКО-8, первая из которых рассчитана на 
временное выдаивание 16 овец, а две другие — 8 овец, 

них, применяют установку М-695 на 48 овец. Так, 
-ццью установки ДЗО-16 выдаивают 16 овец за три ми

.. Доильные установки монтируют на площадках (плат
ах). Высота платформы вместе со стоящей на ней овцой 
ia быть такой, чтобы дояр, находящийся сзади овцы, 

вести доение без лишних усилий (подмывать животным 
. надевать на соски стаканы, а при необходимости до- 
ib овец вручную). Механизация доения овец облегча- 
д чабанов и позволяет получать более чистое, чем при 

доении, молоко, так как в комплект таких установок 
гг аппаратура для его очистки и охлаждения.



Г л а в а  т р е т ь я

ПОРОДЫ ОВЕЦ

Разнообразие природных и экономических условий 
шей страны обусловливает целесообразность развел^ 
овец многих пород, отличающихся друг от друга по харак 
ру и уровню продуктивности. За годы Советской вл 
в нашей стране выведено 27 новых пород овец, из них 20 
корунных, 6 полутонкорунных и одна полугрубошерл 
В настоящее время в хозяйствах страны разводят овец f 
60 пород, в том числе 28 пород и нескольких породных г; 
имеющих важное народнохозяйственное значение.

Овцеводство в нашей стране призвано прежде всегс 
печить шерстеобрабатывающую промышленность все:-: 
дами высококачественной шерсти и одновременно снас 
народное хозяйство во все возрастающих размерах у. 
салом, овечьим молоком, высокоценными каракульс 
смушками, хорошими меховыми и шубными овчинамг 
смотря на то, что производство продукции овцеводсть^ 
прерывно растет, спрос на одежду из натуральной ше: 
шубные и меховые изделия, а также другую продукц; 
цеводства пока еще полностью не удовлетворен.

Для осуществления поставленных перед овцево. . 
задач необходима планомерная работа с разводимыми з 
зяйствах породами овец, а также выведение новых

Классификация пород овец. В основу классифк- 
многочисленных пород овец может быть положен зс- 
ческий или производственный принцип.

Зоологическая классификация предусматривает льг 
всех пород на группы не по различию в строении 
овец, как у других сельскохозяйственных животных, 
форме хвоста и его длине, так как на размерах и форме 
та в гораздо большей степени, чем на черепе, отраз,-..^ 
различия между группами овец по комплексу биологи 
особенностей. При этом о длине хвоста судят не по аб. J  
ным линейным величинам, а по тому, достигает ли ег: Ц 
чик линии, соединяющей скакательные суставы, ил;
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Т а б л и ц а  14. Зоологическая классификация овец

Породы и породные
Группа овец Форма и длина хвоста группы овец, разводимые 

в СССР

J  откото- 
_ехвостые

Короткий (конец его не дости- Романовская, северная 
гает скакательных суставов) короткохвостая, опа- 
и тощий (без видимых снару- ринские и нолинские 
жи отложений жира) овцы, неулучшен

ные грубошерстные 
овцы некоторых се
верных районов Си
бири

чтоще- Длинный, опускающийся ниже 
се- :тые скакательных суставов, и то

щий (без видимых отложений 
жира)

Все тонкорунные по
роды, за исключе
нием грузинской 
тонкорунной жирно
хвостой, цигайская, 
все скороспелые 
мясные (англий
ские), михновская, 
черкасская, бокин- 
ские овцы, Соколь
ская, решети лов-
ская, неулучшенные 
длиннотощехвостые 
грубошерстные овцы

Короткий, в естественном поло
жении не достигает скакатель
ных суставов. Жировые отло
жения в виде небольшой по
душки у корня хвоста

Бурятская, большин
ство сибирских не
улучшенных грубо
шерстных овец

Длинный, с очень хорошо вы
раженными жировыми отло
жениями. В естественном по
ложении иногда несколько не 
достигает скакательных суста
вов, чаще же находится на 
этом уровне или немного ни
же его. Жировые отложения 
в виде округлого образования 
(подушка, иногда две подуш
ки) или равномерно сужа
ющейся клинообразной фи
гуры. Нижняя часть хвоста 
лишена жировых отложений, 
прямая или изогнутая чаще 
в виде буквы S, как, напри
мер, у каракульских овец

Грузинская тонкорун
ная жирнохвостая, 
каракульская, кучу- 
гуровская, горные 
северокавказские и 
закавказские — осе
тинская и карачаев
ская, дагестанские 
неулучшенные овцы, 
андийская, балбас, 
карабахская, мазех, 
тушинская
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Продо •-

Группа овец Форма и длина хвоста
Породы и породны* 

группы овец, развода 
в СССР

Курдючные При корне хвоста на крупе 
имеется курдюк (жировое об
разование в виде подушки, 
свисающей по направлению к 
скакательным суставам). Хво
ста не видно, он сильно не
доразвит, очень короткий, то
щий, скрытый в курдюке

Г иссарская, 
дара, эдиль'
ская, сэра-
ская, таджике 
все неулучше:-: 
курдючные 
Среднеазиатски! 
республик и Кг 
стана

кается ниже. Форма хвоста характеризуется степенью 
вития жировых отложений вдоль хвостовых позвонке.!, 
внешним видом этих отложений.

Зоологическая классификация овец впервые была ра 
ботана натуралистом Палласом. Некоторые изменения в 
внесли немецкий ученый Натузнус, а затем Н. П. Чир 
ский и М. Ф. Иванов. Согласно современной зоологич, 
классификации, все породы овец в зависимости от д.- 
хвоста и его формы разделены на пять групп (табл.

В связи с созданием в последние годы в стране мн: 
новых пород овец зоологическая классификация утрач! 
практическое значение. Возникла необходимость клас 
цировать породы овец в зависимости от характера их 
ной продуктивности.

Производственная классификация. Разработана ак~ 
ком ВАСХНИЛ М. Ф. Ивановым. Предусматривает дс 
пород овец по характеру основной продукции. В отлич 
зоологической эта классификация более приемлема и уд 
для производства. В ней учитывается основная проду 
получаемая от животных, ради которой их разводят, 
сификация позволяет более точно определить хозяйстве 
ценность породы, а также правильно ориентировать - 
уточнении плана породного районирования овец и в 
пород для разведения в определенных природных и хоэ 
венных условиях. Поэтому при соответствующих допод 
ях и изменениях производственная классификация ус 
применяется в настоящее время. Применительно к сое 
ным требованиям на продукцию овцеводства все р 
мые в Советском Союзе породы овец делят на след) 
группы:

1. Тонкорунные породы:
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а) шерстные — советский меринос, ставропольская, 
грозненская, азарбайджанский горный меринос, сальская;

б) шерстно-мясные — асканийская, кавказская, алтай- 
:кая, советский меринос, забайкальская, киргизская тонко- 
гунная, красноярская, южно-уральская, южноказахский 
черинос, североказахский меринос;

в) мясо-шерстные — прекос, казахская тонкорунная, ка
захский архаромеринос, вятская, дагестанская горная, гру- 

нская тонкорунная жирнохвостая, волгоградская.
2. Полутонкорунные породы:
а) мясо-шерстные длинношерстные — линкольн, русская 

глннношерстная, ромни-марш, куйбышевская, северокав- 
-.пзская мясо-шерстная, тянь-шаньская;

б) мясо-шерстные короткошерстные — горьковская, лат- 
з :некая темноголовая, литовская черноголовая, эстонская 
* чноголовая и белоголовая, немецкая черноголовая, окс- 
гердшир, суффольк, гемпшир, шропшир;

в) шерстно-мясные — цигайская.
3. Полугрубошерстные породы:
мясо-сально-шерстные — сараджинская, таджикская.
4. Грубошерстные породы:
а) смушковые — каракульская, сокольская, решетилов-

мясо-сальные курдючные — эдильбаевская, гиссар- 
джайдара и др.;

'-} шубные — романовская, северные короткохвостые ов- 
кулундинская;
1 мясо-шерстно-молочные — тушинская, балбас, ма- 
:-:арачаевская, осетинская, андийская, карабахская;

: мясо-шерстные грубошерстные — кучугуровская, мих- 
>.ая, черкасская, волошская.

ТОНКОРУННЫЕ ПОРОДЫ

'зная задача тонкорунного овцеводства — производ- 
I® нкой шерсти — самого необходимого и наиболее цен- 
-•ерстяного сырья.
зсобенностям тонкорунных овец, отличающих их от 
.. относятся: однородная шерсть, состоящая лишь из 
: пуха при среднем диаметре волокон не более 25 мкм; 
:ьное строение руна; характерная извитость шерсти; 
тельно высокое содержание в ней жиропота. До не

прошлого всю тонкую шерсть называли у нас мери- 
<см. заготовительный стандарт на тонкую шерсть).
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В мировой торговой и промышленной практике так называв 
ют до настоящего времени шерсть, получаемую с овец мерм 
носовых и других тонкорунных пород. Однако в нашей стра
не к тонкой, кроме мериносовой, относят и шерсть та*а 
помесных (тонкорунно-грубошерстных) овец, руна который 
отвечают требованиям, предъявляемым к тонкой шерсти  ̂
Как правило, наиболее ценной по технологическим свойст
вам считается шерсть чистопородных тонкорунных овец ( 
их помесей. Тонкая шерсть тонкорунно-грубошерстньл 
овец уступает шерсти чистопородных овец по уравненное?! 
руна и толщине волокон в штапеле; шерсть этих овец 4 
имеет хорошо выраженной извитости и часто бывает нет: 
статочно жиропотной, вследствие чего она не обладает так-< 
мягкостью, упругостью и эластичностью, как типично я  
риносовая шерсть.

До начала текущего столетия тонкорунное овцеводст* 
называлось мериносовым, потому что в то время все порог! 
овец с тонкой шерстью принадлежали к мериносам. В конщ 
прошлого столетия сначала во Франции, а затем в Германе 
начали разводить овец тонкорунных пород, отличавшихся а 
происхождению и конституциональному типу от всех рг:-л 
известных мериносов, происходивших от тонкорунных : i 
род XVIII столетия и еще более ранних периодов (меринов 
электрораль, негретти и др.). Одной из таких пород не чне* 
мериносового происхождения является порода прекос, norJ 
чившая в настоящее время достаточно широкое распрост: э 
нение. В нашей стране поголовье тонкорунных овец еж<( 
годно пополняется большим количеством помесей, преиуу 
щественно четвертого поколения и старше, получение 
в результате скрещивания грубошерстных маток с тон:- э 
рунными баранами. Таким образом, современное тонкор’Л 
ное овцеводство — понятие более широкое, чем прежде.

Овцы с тонкой шерстью были известны еще 900—1100 га 
до нашей эры в странах Малой Азии и в Западной Груз;! 
Отсюда мериносовые овцы широко распространились вСре:« 
земноморских странах, главным образом в Греции, Италн- i 
Испании. В средние века Испания была почти единствен?-* 
страной в мире, где разводили более или менее значитель- i 
количество мериносовых овец и которая вела широкую т * 
говлю тонкой шерстью. С середины XVIII столетия мерка* 
совые овцы стали поступать из Испании в другие страны *  
ладной Европы. В XIX столетии наибольшего развит* 
мериносовое овцеводство достигло в Германии и во Франс?! 
а с конца XIX столетия ■— в Австралии.
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В России мериносовых овец в сколько-нибудь значитель- 
\ размерах стали разводить с 1804—1809 гг. Именно в то 
мя французские и немецкие овцеводы-концессионеры за- 
ни их в Россию, чтобы создать затем на территории юж- 
Украины мериносовые стада и, согласно поставленному 

:ским правительством условию, довести здесь общее пого
де таких овец до 100 тыс. В дальнейшем по примеру ино

* ' анцев-концессионеров тонкорунным овцеводством начали 
чматься и русские помещики. Быстрому развитию мери- 

| :вого овцеводства в то время способствовали высокие 
г- на тонкую шерсть на международном рынке, а также 

тущий спрос на нее внутри страны.
Развитие тонкорунного овцеводства в России характери-

- - лось следующими данными: в 1833 г. насчитывалось
- лн. мериносовых овец, в 1866 г.— 11,7 млн., а в 1875— 

гг.— 15 млн. Мериносовые овцы были сосредоточены
ерритории современной Украины, Северного Кавказа и 

с- чего Поволжья. Позднее из-за резкого снижения цен на 
:ь на международном рынке поголовье мериносов на- 
юкращаться и разводить в странах Западной Европы 

- :ссии таких овец для получения шерсти стало невыгод
ен  наличии обширных пастбищ русские помещики за

вись тонкорунным овцеводством лишь до тех пор, пока 
*--ная рента и стоимость рабочей силы были очень низ- 

По мере изменения этих условий они в большинстве 
?в сильно сокращали поголовье мериносовых овец, 
'::е ликвидировали эту малодоходную, а подчас убы- 

отрасль своего хозяйства. Лишь отдельные, наибо- 
•̂  тдприимчивые владельцы мериносовых овец переводи- 

стада главным образом в степные районы Северного 
: а и даже в Сибирь. В результате в 1912 г. численность 
■ ов в стране сократилась до 4,5 млн. голов. Очень 
сострадало тонкорунное овцеводство в годы первой 
'истической и гражданской войн. К 1924 г. в стра- 
сь лишь 350 тыс. мериносовых овец.

:вые же годы после Великой Октябрьской социалис- 
революции Советское правительство приняло серь

" Ы по сохранению и развитию мериносового овцевод- 
-ширению производства тонкой шерсти. В 1919 г. 
:сан декрет об охране и развитии тонкорунного (ме- 
0 овцеводства. С тех пор развитие тонкорунного 

стало делом государственной важности. Для 
з поголовья тонкорунных овец в нашу страну 

Л чший племенной материал из других стран, а так-

109



же широко применяли скрещивание мериносов с животным^ 
грубошерстных пород с целью преобразования грубошерс 
ных овец в тонкорунных.

В результате большой работы значительная часть гру' 
шерстного овцеводства была преобразована в тонкору:• 
и полутонкорунное, резко повысилась шерстная продук- 
ность овец, были созданы новые тонкорунные и полуто я 
рунные породы овец, превосходившие по своим показате.1 
пользовавшихся когда-то мировой известностью тонкор» 
ных овец Западной Европы и стран американского k o h t i  
та. Особенно быстро начало развиваться тонкорунное ов 
водство в предвоенные годы. В конце 1939 г. в стране н. 
тывалось уже 19,3 млн. тонкорунных овец, из них око 
3 млн. голов чистопородных. Эти изменения стали воз.'!: 
ны благодаря широкому применению искусственного осе .к 
ния с использованием спермы баранов тонкорунных пс:

Если, например, в ]935 г. в колхозах и совхозах было искусе?: 
осеменено 3600 тыс. маток, то в 1936 г. уже 8900 тыс., а в 1940 г.— 
маток. Производство овечьей шерсти за 1935—1940 гг. увеличил 
72 до 94 тыс. т, или на 31%, в том числе тонкой шерсти — с  
16 тыс. т, или в 2,9 раза.

Великая Отечественная война нанесла овцеводству, 
и всему народному хозяйству, огромный ущерб, причем 
бенно резко сократилось поголовье тонкорунных и полу 
корунных овец. Благодаря принятым партией и прав:^ 
ством мерам по восстановлению овцеводства в сравнит- | 
короткие сроки был восстановлен довоенный уровень 
изводства шерсти, баранины и другой продукции. Нач-J 
дальнейшее развитие и качественное преобразование 
отрасли, увеличилось поголовье овец. В качественном 
образовании овцеводства в нашей стране исключит? 
большая роль принадлежит выдающемуся советском-, 
ному академику ВАСХНИЛ М. Ф. Иванову. Им сса. 
первая советская порода тонкорунных овец — аск! 
ская, являющаяся по своим хозяйственно-полезным и  
вам одной из лучших пород в нашей стране. Методика 
вершенствования существующих и создания новых 
разработанная Ивановым, была широко использован.! 
последователями при создании большого числа тон* 
ных и полутонкорунных пород овец. Заслуга Иване*! 
тоит еще и в том, что он создал школу советских овне 
и вооружил их глубокими теоретическими и практи 
ми знаниями по овцеводству. Работа по выведению в
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:~эане новых пород овец и совершенствованию методов пле
шиной работы продолжается.

В настоящее время в Советском Союзе разводят овец 
♦J тонкорунных пород и большое количество помесей раз- 
• a i  поколений с тонкой шерстью. Ставится задача получать 
к :-зец почти всех отечественных тонкорунных пород шерсть 
I сновном 64-го качества длиной 7—7,5 см и довести выход 
Ы'Л шерсти до 40—45%. При этом важно довести долю 
с •;носовой шерсти в общем ее производстве в стране не 

ее чем до 66%, в том числе долю шерсти 70-го качества 
•<ерно до 30%, 64-го качества — до 60% и 60-го качест- 
— до 10%. Долю немериносовой шерсти 64-го качества 
тует довести до 60% и 60-го качества — до 40%. 
Г'.нкорунных овец разводят преимущественно в южных, 

“ -восточных и восточных районах страны. Наибольшее 
гэвье этих овец сосредоточено в степных районах Се- 

= то Кавказа (Ставропольский, Краснодарский края), 
.лжье, Калмыцкой АССР, Западной и Восточной Си- 
на Урале, в Казахстане, Киргизии, южных областях 
ны. Кроме шерсти, овцы многих современных тонко

* IIл пород играют большую роль и в производстве бара- 
В соответствии с этим в тонкорунном овцеводстве раз- 

• • шерстное, шерстно-мясное и мясо-шерстное направ-

крстное направление овцеводства. К этому направле- 
:-носятся породы тонкорунных овец крепкой конститу- 
:'.:нчающиеся главным образом высокой шерстной и 
тельно низкой мясной продуктивностью. Это в боль- 

случаев некрупные, на низких конечностях живот
: х'таточно большим запасом кожи, хорошей ее склад

на шее и частично на туловище (на ляжках и за ло- 
Живая масса маток в среднем 40—50 кг, матки 

- нх пород весят до 55 кг. Экстерьер животных удовле- 
ьный, хотя нередко можно встретить особей с ост- 

I .■ - «I, свислым крестцом и неправильной постановкой 
ей. У баранов большие спиральные рога.

Ьы-шая длина и густота шерсти при значительной склад
к и  и хорошей оброслости рунной шерстью всего 

а также высокое содержание жиропота обуслов- 
г.ьшие настриги. Одним из показателей специали- 

овец по шерстной продуктивности может слу- 
: чистой шерсти в расчете на 1 кг живой массы 

равный примерно 50—60 г, что значительно 
гм у овец других направлений.



Овцы шерстного направления хорошо приспособлены' 
к разведению в сравнительно суровых условиях, они лучше; 
тонкорунных овец других направлений используют степ-; 
ные пастбища в засушливых полупустынных районах. Бла-1 
годаря этому их можно разводить в зонах тонкорунного овне-1 
водства с резко континентальным климатом, кормовые усло
вия которых малоблагоприятны для других тонкорунных 
овец.

Овцы шерстного направления продуктивности, разводи
мые в Дагестанской АССР, Ставропольском крае, Чечено
Ингушской АССР, Калмыцкой АССР, по своей продуктив
ности и особенно по техническим свойствам шерсти не усту
пают австралийским мериносам. Племенная работа с пород.* 
ми шерстного направления направлена на повышение на
стрига мытой шерсти и улучшение ее технических свойств. 
Желательно, чтобы на долю валухов в неплеменных стадах 
шерстного направления приходилось до 20—25% поголовья.

Г р о з н е н с к а я  п о р о д а  — одна из наиболее цен
ных тонкорунных пород шерстного направления. Выведена 
в совхозе «Червленные буруны» Дагестанской АССР в 1929—
1951 гг. при использовании местных советских мериносов I 
частично мериносов, завезенных в нашу страну из Австр* 
лии в 1928—1929 гг. По настригам и качеству шерсти озш 
грозненской породы — одни из лучших в советском и ми 
ровом тонкорунном овцеводстве. Шерсть отличается боль 
шой длиной (8—10 см), выдающейся густотой и высоким ка
чеством жиропота при относительно небольшом его колю 
стве. В результате выход мытой шерсти достигает 45—50 *■ 
Шерсть хорошо сохраняется в руне от загрязнения и поврех 
дений. При большой длине она очень тонкая — 64-го кь. 
чества, у многих овец •— 70-го качества. Если с завезенны 
для создания грозненской породы австралийских меринос»* 
вых маток получали за год 4—5 кг, с баранов — 9—11 к 
шерсти, то ее настриг с грозненских маток составляв
6—7,5 кг, с баранов — 10—12 кг.

По внешнему виду грозненские овцы (рис. 12) имеют а  
дельные черты сходства с австралийскими мериносами (свои 
образная, в виде челки, оброслость длинной рунной шерсть 
лба с резким переходом от рунной шерсти к кроющему вот 
су на лицевой части головы, низко спускающиеся крупш 
складки на шее). Живая масса завезенных австралийсю 
баранов колебалась от 45 до 60 кг, маток — от 35 до 40 » 
Современные бараны грозненской породы весят в сред»
80—90 кг, лучшие— ПО; матки — 48—52, некоторые.
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— SO кг. Плодовитость грозненских овец хорошая: в рас- 
гчг' на 100 маток получают обычно 135—140 ягнят.

основных районах тонкорунного овцеводства животных 
:• ленской породы используют главным образом для при- 

•гч я  крови овцам других мериносовых пород; частично они 
• - твовали, например, в создании овец алтайской и став- 

льской пород. Разводят грозненских овец в Дагестан- 
АССР, Калмыцкой АССР, Чечено-Ингушской АССР, 

шагропольском крае и в некоторых других районах страны, 
■ вш е стада сосредоточены в племзаводе «Червленные бу- 
• Дагестанской АССР. На 1 января 1980 г. в СССР на
плавалось 2343 тыс. грозненских овец, из них 2323 тыс. 

■  шородных.
С о в е т с к и й  м е р и н о с  — самая многочисленная 

.ей стране порода тонкорунных овец. Создана на базе 
■ с  лвской, новокавказской и других мериносовых пород, 

- .дившихся до революции в коренных районах тонкорун- 
лзцеводства Северного Кавказа и Украины. Маток этих 

i z скрещивали с баранами более продуктивных мерино- 
bfei.x пород, преимущественно рамбулье, при одновремен

на



Рис. 13. Баран породы советский меринос.

ном улучшении условий кормления и содержания. Кг 
того, вели отбор и подбор более продуктивных баранов ;; 
ток из неулучшенных мериносов. В результате были г. 
чены более крепкие и крупные овцы с лучшей шерстной 
дуктивностью. В дальнейшем советских мериносов совер | 
ствовали путем вводного и воспроизводительного скреш 
ния с баранами новых высокопродуктивных отечествен! 
тонкорунных пород — асканийской, кавказской, ставро: 
ской и грозненской. Современные советские мериносы 
ставлены шерстным и шерстно-мясным типами овец.

У современных советских мериносов (рис. 13) на шее 
ется две или три поперечные неполные кольцевые ко:| 
складки и одна-две хорошо развитые складки на гро 
Их обычно называют фартуком. Иногда поперечных скл 
на шее нет, но развита продольная (вдоль горла) скл: 
заканчивающаяся на груди небольшой поперечной, 
складчатость называется бурдой. На остальных учас 
туловища кожа обычно лишена складок или наблюл.: 
небольшая складчатость на ляжках, боках (около бр 
и сзади передних конечностей. У неулучшенных мери: 
складок было гораздо больше, однако по мере их скрек. 
ния с рамбулье складчатость уменьшалась. Матки, как 
вило, комолые; бараны с сильно развитыми рогами.

Советские мериносы отличаются хорошей шерстной 
дуктивностью. С баранов за год получают 10—12 кг ид:
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при выходе чистого волокна, равном 35—40%, а в отдель
ных районах — 42—45%. Настриг шерсти с лучших бара
нов достигает 14 кг, с баранов-рекордистов — 20—23,5 кг.
( '.редкий настриг шерсти с маток 5—6 кг, в некоторых ста
дах — 7—8 кг. Шерсть советских мериносов длинная (у ба
ранов 7—8 см, у выставочных — 11—13,5 см), густая, руно 
закрытое. В отличие от шерсти овец некоторых других тон
корунных пород в ней содержится достаточное количество 
жиропота, что способствует ее сохранению от загрязнения и 
повреждений. Бараны весят обычно 75—85 кг, матки — 40— 
45 кг. В расчете на 100 маток получают в среднем 110—130 
ягнят, в лучших отарах — 140—145 ягнят.

Основной район распространения советских мерино
сов — степная часть Северного Кавказа (Ставропольский 
край, Дагестанская АССР, Ростовская область), Калмыцкая 
АССР. Разводят их в ряде хозяйств Западной Сибири, а так
же в Казахской ССР. Лучшие стада этой породы находятся 
н племзаводе «Гашунский» и колхозе имени Ленина Ростов
ской области, а также в племхозе «Марьяновский» Омской 
области. На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 7875 тыс. 
советских мериносов, из них 5434 тыс. чистопородных.

С т а в р о п о л ь с к а я  п о р о д а .  Выведена в гос
племзаводе «Советское руно» Ставропольского края в пе
риод с 1923 по 1950 г. на базе лучших новокавказских мери
носов, отобранных из различных овцеводческих совхозов 
Северного Кавказа. При отборе мериносов наибольшее вни
мание обращали на их шерстную продуктивность, главным 
образом на длину шерсти, достигающую в то время у отдель
ных маток 10—11 см, у баранов 12 см. Однако это были мел
кие животные: бараны весили 60—65 кг, максимально 80 кг, 
матки — 38—40 кг. Настриг шерсти с элитных маток состав
лял 5 кг, а в переводе на мытую шерсть — лишь 1,5 кг; с элит
ных баранов — 8—9 кг, в переводе на мытую шерсть — 
2,4—2,7 кг.

До 1931 г. овцам племзавода «Советское руно» частично 
приливали кровь животных породы американский рамбулье, 
ежегодно баранами этой породы покрывали не более 10% 
маток, так как по длине шерсти американские рамбулье зна
чительно уступали подавляющему большинству маток кав
казской породы. Основных баранов-производителей выра
щивали в стаде племзавода «Советское руно». Чтобы улуч
шить шерстные качества животных этого стада, в дальней
шем прибегали к прилитию крови овец грозненской породы. 
Основное внимание обращали на получение овец шерстного
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и.травления крепкой конституции, приспособленных к Он 
ice засушливым зонам, чем близкие к ним овцы кавказским 

породы того же Ставропольского края. В результате мши ■. 
летней целеустремленной племенной работы, в процессе к ■ 
торой большое внимание уделялось хорошему кормлению 
овец, особенно молодняка, была создана новая порола 
Средний настриг шерсти по стаду племзавода «Советское р\ 
но», насчитывающему около 40 тыс. овец этой породы, колеи 
лется по годам от 6 до 7,8 кг или в пересчете на мыт\ i. 
шерсть — от 2,8 до 3 кг. С лучших по шерстной продуктиг 
пости баранов настригают более чем по 19 кг шерсти при 41 
42%-ном выходе чистого волокна. Рекордный настриг с бл 
рана №411 составил 25,3 кг.

Ценная особенность шерсти овец ставропольской пори 
ды — ее длина, которая у отдельных животных достигаю 
рекордных для тонкорунных овец показателей — 12—14 е л 
(в среднем 8 см). Длина шерсти баранов-производителги 
племзавода «Советское руно» не менее 10 см. Ставрополь 
ские овцы отличаются очень хорошей оброслостью тулоии 
ща, в частности брюха, причем шерсть здесь длиной 6 см и 
больше, без маркиртности. Толщина шерсти преимуществен 
но 64-го качества, значительная часть ее 70-го качества 
Шерсть густая, крепкая, мягкая, с хорошим шелковистым 
блеском. Жиропот светло-желтого цвета, стойкий. Бараны 
весят обычно ПО—115 кг, максимально— 145—155; мл: 
ки — 50—60 кг, максимально — 115 кг. В отарах, обслужи 
ваемых лучшими чабанскими бригадами, рождается н>> 
140—148, а в среднем 120—130 ягнят в расчете на 100 ofh.ni 
пившихся маток. Овец этой породы разводят в Ставрополе 
ском крае, Ростовской области и других районах Северне 
го Кавказа. Лучшие стада их сосредоточены в племзавп i 
«Советское руно», колхозах имени В. И. Ленина и «России» 
Апанасенковского района Ставропольского края и в шил 
заводе «Котовский» Волгоградской области. На 1 яннар 
1980 г. насчитывалось 3735 тыс. овец ставропольской пи 
роды, из них 3341 тыс. чистопородных.

А з е р б а й д ж а н с к и й  г о р н ы й  м е р и н о с  
новая порода мериносовых овец, приспособленная к гор 
ным условиям. Выведена в 1932—1947 гг. в хозяйствах 1C 
дабекского госплемрассадника Азербайджанской ССР. I 
ее создания в республике разводили мериносовых опт 
которых завозили в дореволюционные годы с Северного К ль 
каза, а после Октябрьской революции — с Украины. 11р.. 
дуктивность их была низкая: матки весили около 30 кг, шср
ПО



ми с них получали примерно по 3,5 кг. С целью улучшения 
шч'тных овец в Азербайджан с 1932 г. стали завозить рамбу- 
литированных северокавказских мериносов и овец аска- 
ипйской породы. Так как этого оказалось недостаточно, При
стли к скрещиванию акклиматизированных овец не только 
. асканийскими и кавказскими мериносами, но и в неболь
шой степени с местными грубошерстными овцами породы 
ги зах. Это способствовало формированию животных более 
и репкой конституции, приспособленных к условиям горного 
юпкорунного овцеводства — круглогодовому пастбищному 

«держанию при больших переходах с зимних, низменных 
пастбищ на летние, высокогорные, расположенные на высоте 
m 3000 м над уровнем моря. Овцы новой породы оказались 
милее устойчивыми к заболеваниям, в частности к пиро
плазмозу, чем мериносы, которых разводили здесь раньше.

Продуктивность типичных представителей этой породы 
< .растеризуется следующими показателями: настриг шерс- 
п1 с баранов 7,5—8 кг, максимальный — 13,6; с маток — 
1,5—5 кг, максимальный — 6,9 кг при выходе мытой шерсти 
10 -44%. Шерсть мериносовая, преимущественно 64-го ка
чества, значительная ее часть 70-го качества. Хорошее ка
чество шерсти по ее длине и толщине — весьма ценная осо
бенность овец этой породы. Длина шерсти у племенных ма- 
I«ж составляет в среднем 8 см, у значительной их части — 
0 см, у отдельных баранов — 12 см. Живая масса баранов 
70—80 кг, наибольшая — 120; маток — 48—55 кг.

На 1 января 1980 г. насчитывалось 879 тыс. азербайджан
ских горных мериносов, из них 161 тыс. чистопородных.

С а л ь с к а я  п о р о д а .  Создана в 1930—1949 гг. 
и конном заводе имени С. М. Буденного Ростовской облас- 
IH путем отбора и подбора местных мериносов желательного 
шпа, полученных в результате скрещивания мазаевских и 
повокавказских овец с баранами породы американский рам
булье. При этом условия кормления и содержания живот
ных в хозяйстве систематически улучшались.

В овцах сальской породы удачно сочетаются крупные раз
меры, очень хорошая шерстная продуктивность и крепкая 
конституция. Животные хорошо приспособлены к специфи
ческим условиям содержания в Сальских степях: к тебенев
ке, пастьбе по изреженному травостою, большим перегонам.
11астриг шерсти с баранов равен в среднем 10,6 кг, с племен
ных — 12—16; с маток — 5,8, с элитных — 8 кг, при выхо- 
и: мытой шерсти около 41%. Шерсть преимущественно 64-го 
качества, более чем у 80% маток длина ее 7—9 см, в сред-
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I
нем 8, а у отдельных маток — до 11,5 см. С выставочных 0,1 
ранов сальской породы получают по 18,5—21,3 кг шерсти, 
с маток — по 12,7—15 кг. Бараны-производители в конном 
заводе имени С. М. Буденного весят обычно от 90 до 107 ki , 
максимально — 130; матки — в среднем 55—60, максимали 
но — до 106 кг. Плодовитость сальских овец 127—140, в луч 
ших отарах — 150 ягнят в расчете на 100 маток.

Сальская порода выведена в зоне высокоразвитого тонко 
рунного овцеводства, где разводят овец и более высокопро
дуктивных тонкорунных пород — советский меринос, кап 
казский, ставропольский. В связи с этим здесь получило 
широкое распространение скрещивание баранов указанных 
пород с сальскими матками. В результате порода начала у г 
рачивать свое прежнее значение. В настоящее время в усло
виях интенсификации сельского хозяйства и производств;! 
кормов главным образом на полях севооборотов сальскпг 
овцы по своим экономическим показателям уступают жи 
вотным других тонкорунных пород Северного Кавказа. 
Поэтому численность их за последние годы уменьшается: 
если на 1 января 1974 г. насчитывалось 193 тыс. сальских 
овец, то на 1 января 1980 г.— 108,7 тыс.

Шерстно-мясное направление продуктивности. Группа 
пород этого направления характеризуется достаточно хоро
шим сочетанием шерстной и мясной продуктивности. Овцы 
шерстно-мясных пород (асканийская, кавказская, алтайская 
и др.) по конституции близки к шерстным овцам; от послед
них они отличаются несколько более умеренным развитием 
кожи, внешне выражающемся в меньшей ее складчатости 
(одна-три складки на шее). У шерстно-мясных овец сильнее 
развита мышечная ткань и жировые отложения, поэтому фор
мы тела у них более «выполненные» и лишены свойственной 
шерстным овцам угловатости. Эти овцы более крупные, 
с лучшими показателями мясности. По настригам и массе 
чистой шерсти они часто не уступают шерстным овцам, но 
з отличие от последних характеризуются меньшим выходом 
чистой шерсти в расчете на единицу живой массы: на 1 кг 
чх живой массы приходится 40—50 г чистой шерсти.

У разных пород этого направления шерстная и мясная 
продуктивность развиты в неодинаковой степени. Так, жи
вотные асканийской породы посравнениюс другими шерстно
мясными овцами характеризуются наибольшей мясностью, 
а овцы кавказской породы — наибольшей шерстностью. 
Еще больше вариаций в сочетании шерстной и мясной про
дуктивности у отдельных животных одной породы. Это от-
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четливо видно при сравнении в каждом тонкорунном стаде 
овец различных бонитировочных классов. Например, у не
которых животных третьего класса мясные формы настолько 
хорошо развиты, что они по внешнему виду и продуктивнос- 
IM приближаются к мясо-шерстным тонкорунным овцам. 
И то же время встречаются животные второго класса, напо
минающие тонкорунных овец шерстного направления. 
Шерстно-мясные овцы по сравнению с овцами шерстного на
правления лучше отзываются на улучшение их кормления. 
Они в большей степени отвечают требованиям крупномасшта
бного производства продукции на промышленной основе и 
вполне пригодны для содержания на комплексах и современ
ных механизированных фермах. Распространены они преиму
щественно в степных районах юга Украины, Северного Кав
каза, Алтайского края, где разведение их оказалось эконо
мически наиболее выгодным.

А с к а н и й с к а я  п о р о д а  — одна из самых высо
копродуктивных советских тонкорунных пород. Выведена 
в 1923—1935 гг. в «Аскании-Нова» академиком ВАСХНИЛ 
М. Ф. Ивановым. Основным материалом для создания по
роды послужили местные украинские мериносовые овцы. 
М. Ф. Иванов поставил задачу коренным образом изменить 
их тип и резко повысить шерстно-мясную продуктивность. 
С этой целью он проводил систематический отбор и подбор 
наиболее многошерстных и крупных животных, отличаю
щихся крепкой конституцией, при одновременном улучше
нии условий кормления и содержания. Для более быстрого 
совершенствования телосложения овец прибегали к частич
ному скрещиванию местных мериносов с тонкорунными ба
ранами породы американский рамбулье. Последние значи
тельно уступали местным овцам по длине шерсти и ряду дру
гих ее свойств, но превосходили их по телосложению и жи
вой массе. М. Ф. Иванов не только создал за небывало ко
роткий срок новую ценную породу овец, но и впервые раз
работал методику, руководствуясь которой специалисты и 
животноводы-практики создали много новых высокопродук
тивных пород сельскохозяйственных животных.

Овцы асканийской породы характеризуются крепкой 
конституцией, глубоким туловищем, крепкими и правильно 
поставленными конечностями; на шее у них имеются одна- 
две крупные кожные складки; у баранов хорошо развиты ро
га (рис. 14). Это самые крупные мериносы из всех тонкорун
ных пород в мире. Бараны весят обычно 100—ПО кг, луч
шие — 120—130; матки — в среднем 50—55, лучшие —
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Р и с . 14. Б а р а н  а с к а н и й с к о й  п о р о д ы .

60—70 кг. Один из баранов в хозяйстве «Аскания-Нова» 
весил в 3-летнем возрасте 183 кг (мировой чемпион по жи
вой массе в тонкорунном овцеводстве). Настриг шерсти с ба- 
ранов-производителей составляет 16—17 кг, с элитных ма
ток — 7,5—8,5 кг. Средний настриг шерсти с овцы в хозяй
стве «Аскания-Нова» по стаду, превышающему 3000 голов, 
в отдельные годы составлял 7—8 кг (2,5—3 кг чистого во
локна). С мирового рекордиста по шерстной продуктивности 
барана из племзавода «Красный чабан» Херсонской области 
было получено за год 31,7 кг шерсти. Выход мытой шерсти 
колеблется обычно от 38 до 42%, Шерсть типично гребне
чесальная (камвольная), длиной 7—9,5 см, преимуществен
но 64-го качества. За одну стрижку от чемпиона породы 162
килограммового 5-летнего барана было получено 21 кг шерс
ти длиной 8 см при толщине 64-го качества; от рекордистки 
по настригам асканийской 3-летней матки — 15,2 кг шерсти 
длиной 8 см того же качества по толщине. Шерсть у овец 
этой породы густая, с типичной извитостью и достаточным 
содержанием жиропота хорошего качества; туловище, хо-
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jioino обросшее рунной шерстью, доходящей h.i .......и
линии глаз, на передних конечностях до колен, а на нц 
них — до скакательного сустава. Плодовитость аскапийскнх 
пнец высокая. В расчете на 100 маток получают 125—130 и 
ыже 140—160 ягнят.

Овцы этой породы получили наибольшее распростране
ние в южных областях Украины. Широко используются они 
преимущественно путем вводного скрещивания для улучше
ния тонкорунных овец и в других зонах Советского Союза. 
Лучшие стада их сосредоточены в хозяйстве «Аскания-Нова» 
и в племзаводах «Красный чабан», «Коммунист», имени 
Шмидта Херсонской области. На 1 января 1980 г. в СССР 
насчитывалось 1783 тыс. асканийских овец, из них 1619 
тыс. чистопородных.

К а в к а з с к а я  п о р о д а .  Создана в 1923—1936 гг. 
в племзаводе «Большевик» Ставропольского края на базе 
местного материала Ставрополья и других степных районов 
Северного Кавказа, представлявшего собой несколько улуч
шенных новокавказских мериносов. В начале работы при
бегали к очень ограниченному скрещиванию местных мери
носовых маток с баранами пород американский рамбулье 
и асканийской. Самый лучший баран-производитель племен
ного стада племзавода «Большевик» происходил от местных 
мериносов без примесей крови американского рамбулье. 
Большое значение при создании породы придавалось улуч
шению условий кормления и содержания животных. В ре
зультате углубленной работы, включая тщательный отбор 
и подбор животных, была получена новая порода овец, соче
тающих в себе большую длину и уравненность шерсти, ха
рактерную для новокавказских мериносов, с крупным рос
том и густой шерстью, унаследованным от рамбулье и овец 
асканийской породы. Овцы этой породы отличаются доста
точно развитой мускулатурой. На шее у них обычно имеют
ся две, иногда три хорошо выраженные кожные складки 
(рис. 15).

Настриги шерсти в племзаводе «Большевик», в котором 
насчитывается более 25 тыс. овец, составляют в среднем по 
7—7,6 кг или по 2,8—3 кг в мытом виде. С типичных для 
кавказской породы баранов получают обычно за год 10—14 кг 
шерсти и более, с маток — 5,5—6,5 кг. Выход чистой шерсти 
40—43 %. Наивысший настриг с барана равен 26 кг.

Одна из ценных отличительных особенностей овец кав
казской породы — большая густота шерсти при хорошей ее 
длине и толщине в основном 64-го качества. Средняя длина
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Рис. 15. Баран кавказской породы.

шерсти у элитных маток племзавода «Большевик» составляет 
8—8,5 см, у баранов-производителей — 9—10, а у выста
вочных — до 12 см. По живой массе животных кавказская 
порода близка к асканийской: типичные для породы бараны 
весят 90—100 кг, лучшие весной перед стрижкой — 160; 
типичные матки — 46—55 и более, элитные осенью перед 
случкой — 60—65, максимально — 120 кг. Плодовитость 
хорошая; в расчете на 100 маток получают в среднем 120 яг
нят, в отдельных стадах — до 150 и более.

Животных кавказской породы широко используют в раз
личных зонах страны для скрещивания с грубошерстными, 
тонкорунно-грубошерстными помесными овцами, а во мно
гих случаях и с тонкорунными овцами других пород, если 
требуется повысить живую массу и густоту шерсти послед 
них. Основная зона разведения овец кавказской породы 
Ставропольский край, Ростовская область и соседние с пн 
ми районы степной части Северного Кавказа. Хорошие ре 
зультаты хозяйства получают при разведении овец Кавказ 
ской породы в районах Нижнего Поволжья, Сибири и в ряде 
районов Казахстана. Лучшие стада таких овец находятся 
в племзаводах «Большевик» и «Платовский» Ставропольско 
го края. На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 5058 тыс.
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овец кавказской породы, в том числе 3703 тыс. чистопород
ных.

А л т а й с к а я  п о р о д а .  Выведена в 1930—1948 гг. 
и племзаводе «Овцевод» (бывш. племхоз «Рубцовский») и 
в колхозе «Страна Советов» Алтайского края. Исходным ма
териалом послужили местные сибирские мериносы, которых 
для повышения живой массы, шерстной продуктивности и 
улучшения телосложения скрещивали в 30-х годах с жи
вотными породы американский рамбулье. Однако в резуль
тате такого скрещивания были получены помеси с укоро
ченной по сравнению с исходным материалом шерстью. Поэ
тому в дальнейшем прибегали к сложному скрещиванию не
достаточно длинношерстных помесей с баранами кавказской 
тонкорунной породы и частично с австралийскими барана
ми типа современной грозненской породы. При этом большое 
внимание обращали на отбор высокопродуктивных шерст
но-мясных животных, отличавшихся особенно крепкой кон
ституцией и приспособленностью к длительному зимнему со
держанию в условиях сурового сибирского климата. Повы
шенные требования к крепости конституции овец новой по
роды обусловливались тем, что практика разведения в Си
бири мериносов, завозимых с Кавказа и из других южных 
районов страны, не давала хороших результатов из-за несо
ответствия биологических особенностей животных суровому 
сибирскому климату. Наиболее ценных в племенном отно
шении овец, особенно в молодом возрасте, обеспечивали 
обильным кормлением. В результате 12—15-летней работы 
была выведена новая высокопродуктивная алтайская поро
да тонкорунных овец, вполне отвечающая природным усло
виям Сибири.

Это — крупные животные крепкой конституции с одной — 
тремя кожными, изредка продольными (бурда) складками на 
шее, отличающиеся высокой шерстной продуктивностью. 
Бараны весят обычно 90—ПО кг, максимально — 140; мат
к и — 50—60, в отдельных случаях — до 120 кг. Настриг 
шерсти с баранов желательного типа составляет 10—13 кг, 
с рекордистов — до 21 кг; с маток — 5,5—6, с лучших — 
до 14 кг. Выход мытой шерсти 38—42%. Шерсть при 7— 
8-сантиметровой длине преимущественно 64-го качества. На
ибольшая длина шерсти 9—10 см. Лучшие стада овец этой 
породы находятся в племхозе «Страна Советов» и в племза
водах «Овцевод» и «Курьинский» Алтайского края. На 1 ян
варя 1980 г. в стране насчитывалось 4499 тыс. алтайских 
овец, из них 3328 тыс. чистопородных.
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Ю ж н о к а з а х с к и й  м е р и н о с .  Порода выне 
дена в 1946—1966 гг. в трех южных областях Казах 
ской ССР — Чимкентской, Джамбулской и Кзыл-Ордии 
ской. С 1932—1933 гг. при организации здесь колхозом 
и совхозов осуществлялись массовые поглотительные скре 
щивания овец местных грубошерстных курдючных пород 
с мериносовыми баранами, завозимыми сюда преимуществен
но из зоны тонкорунного овцеводства Северного Кавказа 
В результате этого было получено несколько сот тысяч 
тонкорунно-грубошерстных помесей, от которых в высоких 
поколениях получали уже тонкую шерсть. Однако уровень 
шерстной продуктивности помесей, их живая масса и констп 
туция не отвечали требованиям успешного их разведения 
в условиях здешнего резко континентального климата 
Поэтому в 1946—1966 гг. стали применять сложные погло 
тительные (преобразовательные), а в дальнейшем и воспро
изводительные скрещивания тонкорунно-грубошерстных 
помесей с баранами отечественных тонкорунных пород 
кавказской, алтайской, советский меринос, грозненской, 
ставропольской. Полученных в результате этого животных 
желательного типа разводили затем «в себе».

Овцы породы южноказахский меринос крепкой констп 
туции, хорошо выраженного шерстно-мясного типа с нс 
большой складчатостью кожи в виде бурды с «фартуком» на 
груди. Настриг шерсти с баранов 8—10 кг, с маток 
4—4,5 кг. Выход мытого волокна 40—48%. Шерсть преиму 
щественно 64-го качества при длине 6—8 см. Бараны веся г 
80—85 кг, матки — 45—50 кг. Южноказахские мериносы 
отличаются хорошей приспособленностью к круглогодово 
му содержанию в основном на естественных пастбищах в ус 
ловиях резко континентального климата южных и юго-вос 
точных полупустынных, пустынных и горных районов, чем и 
обусловливается высокая экономическая эффективность их 
разведения.

Лучшие стада южноказахских мериносов находятся 
в племзаводе «Куюк», племсовхозе имени Жданова и опьп 
ном хозяйстве «Чапок» Чимкентской области, племзаводах 
«Меркенский», имени В. И. Ленина и колхозе «Казахстан 
Джамбулской области и племсовхозе «Казалинский» Кзыл 
Ординской области. На 1 января 1980 г. в СССР насчитыва 
лось 2560 тыс. южноказахских мериносов, из них 2500 тыс 
чистопородных.

К и р г и з с к а я  т о н к о р у н н а я  п о р о д а  
Выведена в 1939—1956 гг. в Киргизии в результате сложно
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m воспроизводительного скрещивания местных грубошерст
ных курдючных овец с тонкорунными баранами пород со
ветский меринос, американский рамбулье, прекос и вюр
тембергская. Помесей сложной кровности в основном второго 
и третьего поколений и использовали для выведения породы. 
И целях улучшения их шерстных качеств было применено 
вводное скрещивание с баранами грозненской породы. 
.Лто обеспечило улучшение шерстных качеств овец: повыси
лась густота шерсти и возросла в руне доля волокон толщи
ной 64-го качества, улучшилась оброслость брюха рунной 
шерстью; улучшились ее извитость, эластичность и уравнен- 
ность, а также свойства жиропота, что обусловило его боль
шую стойкость к вымыванию из руна. В результате шерсть 
овец приобрела лучшие технологические свойства.

Овцы киргизской породы крепкой конституции с хороши
ми внешними формами и небольшими кожными складками 
на шее. Живая масса баранов 95—100 кг, маток — 60—65 кг.
11астриг шерсти с баранов достигает 11,5 кг, с маток — в сред
нем 4,3 кг. Выход мытой шерсти 52—53°о. Толщина шерсти 
00-го и 64-го качеств; длина ее у баранов в среднем 8,5 см, 
у маток — 7,5 см. Плодовитость хорошая — 120—140 ягнят 
н расчете на 100 маток.

Овцы киргизской тонкорунной породы отличаются вынос
ливостью, приспособленностью к круглогодовому пастбищ
ному содержанию в горных условиях и длительным пере
ходам с высокогорных альпийских лугов на зимние мало
продуктивные пастбища. Лучшие стада киргизской тонко
рунной породы находятся в хозяйстве Оргачерской опытной 
станции по овцеводству и племзаводах «Джуап-тюбе», «Кат- 
гл-Талдык» и «Кочкорка» Киргизской ССР. На 1 января 
1980 г. в стране насчитывалось 5441 тыс. овец этой породы, 
н том числе 5383 тыс. чистопородных.

З а б а й к а л ь с к а я  п о р о д а .  Создана в плем
хозах «Красный великан» и имени Карла Маркса Борзин- 
гкого района Читинской области в результате сложного 
скрещивания местных грубошерстных бурятских овец с но- 
иокавказскими, грозненскими и алтайскими тонкорунными 
баранами. Утверждена в качестве самостоятельной породы 
и 1956 г.

Современные забайкальские овцы отличаются крепкой 
конституцией, хорошей шерстной и мясной продуктивно
стью, выносливостью и приспособленностью к круглогодово
му пастбищному содержанию в суровых условиях Забайка
лья. Живая масса баранов 90—100 кг, маток — 50—60 кг.
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Настриг шерсти с баранов доходит до 10 кг при длине шерс i и 
8—9 см, с маток — 4—4,5 кг. Плодовитость овец хорошая 
в расчете на 100 маток получают обычно ПО—130 ягнят 
Лучшие стада этой породы находятся в племзаводах имени 
Карла Маркса, «Комсомолец» и племсовхозе «Красный вели 
кан». При этом в племзаводах овцы обычно крупнее, с более 
высокой шерстной и мясной продуктивностью: живая масса 
баранов 110—120 кг; шерсти с элитных маток получают п | 
5—6 кг, а в пересчете на чистое волокно — 3—3,2 кг.

Распространение забайкальских овец в Забайкалье п 
сходных с ним районах Восточной Сибири будет способство
вать успешному развитию тонкорунного овцеводства. На 
1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 4361 тыс. овец этой 
породы, в том числе 3498 тыс. чистопородных.

К р а с н о я р с к а я  п о р о д а .  Выведена в резуль 
тате сложного воспроизводительного скрещивания местных 
сибирских мериносов с баранами пород прекос, рамбулье, 
асканийской и грозненской. Кроме того, прибегали к пог
лотительному скрещиванию малопродуктивных грубошерст
ных овец с тонкорунными баранами. В качестве самостоя
тельной породы утверждена в 1963 г.

Овцы красноярской породы крепкой конституции, круп
ные, правильного телосложения, с хорошей мясной и шерст
ной продуктивностью. Руно у них штапельного строения. 
Шерсть 60—64-го качества. Длина ее 7 см и более. Выход 
мытой шерсти 43—46%. Плодовитость хорошая: в расчете 
на 100 маток получают обычно 130—140 ягнят. Разница в 
природно-кормовых условиях зоны способствовала формиро
ванию в красноярской породе животных двух типов: учум- 
ского и хакасского. Овцы учумского типа характеризуются 
более выраженной мясо-шерстной продуктивностью и соот
ветствующей ей конституцией. Живая масса баранов 90 кг. 
Настриг шерсти 10 кг, выход чистого волокна 44—46%. 
Животные хакасского типа отличаются мощным, крепким 
костяком, сухой конституцией, лучшим развитием шерстных 
признаков при средних показателях мясности, они хорошо 
приспособлены к круглогодовому пастбищному содержа
нию. Живая масса баранов 80 кг. Настриг шерсти 10 кг, при 
46 — 48% выхода чистой шерсти.

Лучшие представители учумского типа сосредоточены 
в племзаводе «Учумский» и племхозе «Ужурский», а более 
ценные племенные овцы хакасского типа — в племсовхо
зах «Аскизский», «Московский», и в колхозах «Путь к ком
мунизму» Красноярского края. Всего на 1 января 1980 г.
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и i'гране насчитывалось 2170 тыс. овец красноярской поро- 
П1.1, из них 1728 тыс. чистопородных.

Ю ж н о у р а л ь с к а я  п о р о д а .  Выведена в 
1918—1968 гг. в совхозах «Октябрьский» и имени Карла 
Маркса Оренбургской области. Исходным материалом слу
жили овцы породы прекос, завезенные сюда в 1928 г. из Гер
мании, которых сначала разводили в чистоте и скрещивали 
( местными грубошерстными овцами. До 1948 г. шерстная 
продуктивность как прекосов, так и их помесей с тонкой 
шерстью была низкой; шерсти с овцы получали не более 
2 2,5 кг. Это побудило перейти к скрещиванию прекос- 
I рубошерстных помесей разных поколений с баранами ци- 
I аиской породы, что также не дало положительных резуль- 
| атов. В последующие годы были начаты работы по совер
шенствованию прекосов и их помесей в тонкорунном направ
лении, для чего использовали баранов ставропольской, 
кавказской и грозненской пород. Из числа полученных в 
результате этого помесей начали отбирать животных жела- 
п'льного типа и разводить их «в себе». Систематическая 
углубленная племенная работа привела к образованию новой 
породы овец, названной южноуральской.

Овцы этой породы характеризуются средним ростом, 
крепкой конституцией, хорошим телосложением, умерен
ной складчатостью кожи (на шее у них одна-две неполных 
складки или бурда). Матки комолые, бараны рогатые. Жи
вая масса элитных маток достигает 60 кг; бараны весят 
85—90 кг. Настриг шерсти с маток колеблется от 4,3 до 
Г>,4 кг, с баранов — от 10 до 12 кг. Выход чистого волок
на 42—46%. Толщина шерсти 64-го и 60-го качеств. В рас
чете на 100 маток получают 115—125 ягнят. Лучшие стада 
овец сосредоточены в племсовхозах «Октябрьский» и имени 
Карла Маркса Оренбургской области. На 1 января 1980 г. 
в стране насчитывалось 2045 тыс. южноуральских овец, из 
них 2035 тыс. чистопородных.

С е в е р о к а з а х с к и й  м е р и н о с .  Создана поро
ла в северных и северо-восточных областях Казахской ССР. 
11ри этом животные бескарагайского племенного стада Пав
лодарской области выведены в результате воспроизводитель
ного скрещивания маток мазаевского и новокавказского 
гипов с баранами пород американский рамбулье, асканий- 
схой, алтайской и грозненской, а овцы сулукольского пле
менного стада Кустанайской области — в результате анало
гичного скрещивания прекос-курдючных помесей с барана
ми асканийской и ставропольской пород. Продолжительная
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целенаправленная племенная работа при одновременном 
улучшении условий кормления и содержания завершила! !, 
в 1976 г. созданием высокопродуктивных тонкорунных 
овец новой породы, хорошо приспособленных к местным ус 
ловиям.

Североказахские мериносы характеризуются крепкой 
конституцией и высокой шерстной и мясной продуктивно 
стью. Бараны весят обычно 100—ПО кг, матки — 58—62 кг. 
Настриг шерсти с барана 10—12 кг, с матки — 5,5—6,5 кг, 
длина шерсти соответственно 8—9 и 7,5—8 см, толщина пре
имущественно 64-го качества. Выход чистой шерсти 42 
45%.

Овцы племзавода «Бескарагайский» отличаются более 
выраженной шерстной продуктивностью: с баранов полу 
чают 12—14 кг шерсти, с маток — 6—6,5 кг (2,6—2,8 кг 
мытой). Длина шерсти у баранов 8,5—9 см, у маток -  
7,5—8 см; толщина — 64-го качества. В племзаводе же «Су 
лукольскнй» овцы более крупные и с лучшими формами 
телосложения, при этом высокая шерстная и мясная про 
дуктивность сочетается у них с хорошей скороспелостью 
Бараны весят обычно 110—115 кг, матки — 60—62 кг; наст 
риг шерсти соответственно 11 —12 и 5—5,7 кг, средний но 
стаду — 5—5,5 кг (2,3—2,5 кг в пересчете на чистое волок 
но). На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 1006 тьп 
североказахских мериносов, из них 568 тыс. чистопородных

Мясо-шерстное направление тонкорунного овцеводства. 
Возникло оно впервые, во вторую половину XIX столетия 
в тонкорунном овцеводстве Франции, объединив животных, 
полученных в результате скрещивания мериносов с овцами 
полутонкорунных скороспелых мясных и других немерино
совых пород.

Характерные особенности мясо-шерстных тонкорунных 
овец: хорошее развитие мясности, крепкая конституция, 
крупный рост. Живая масса маток при хорошем кормлении 
достигает 65—70 кг. Ягнята в 6—7-месячном возрасте весят 
35—40 кг, при их убое получают тушку массой 16—18 кг. 
Кожа у мясо-шерстных тонкорунных овец нескладчатая, 
костяк умеренно развит. Матки и бараны безроги. Туловище 
у животных прямоугольное, бочкообразное, широкое. 
Показатели убойного выхода и убойной массы высокие, 
показатели шерстной продуктивности, наоборот, самые низ 
кие среди тонкорунных овец всех остальных направлений. 
Это обусловлено слабой оброслостью брюха, меньшей гус
тотой шерсти и меньшей ее жиропотностью. В расчете па
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I к г живой массы овец этого направления продуктивности 
получают в среднем 30—35 г чистой шерсти. Шерсть длин
ная, с ясно выраженной извитостью; встречаются животные 
с неуравненной шерстью.

В условиях полузасушливого, а тем более сухого клима- 
ia мясо-шерстные тонкорунные овцы развиваются плохо и 
отличаются низкой продуктивностью. В районах же повы
шенного устойчивого увлажнения, при получении достаточ
ного количества корма, в том числе сочного, могут проявлять 
паивысшую продуктивность. Овцы эти предъявляют повы
шенные требования к кормовым и природным условиям. 
Разводят их в Лесостепи и Полесье Украины, западных 
(Прибалтийские республики, Белорусская ССР и др.), севе
ро-западных (Ленинградская, Новгородская области и др.) 
н северных (Кировская, Пермская области и др.) районах 
страны. Так как овец этого направления продуктивности 
широко используют и для производства мяса, то в структуре 
пеилеменных стад довольно высока доля маток и ярок 
(55—65%), что дает возможность получать много молодня
ка для убоя. Валушков в таких стадах не более 15%.

П о р о д а  п р е к о с .  Эти скороспелые тонкорунные 
овцы, отличающиеся высокой мясной продуктивностью, 
выведены в конце XIX — начале XX столетия во Франции 
скрещиванием животных породы рамбулье с английскими 
длинношерстными лейстерскими овцами. При создании по
роды стремились к тому, чтобы еще больше, чем у рамбулье, 
развить у животных мясную продуктивность.

По внешнему виду прекосы приближаются к мериносам, 
но отличаются от последних прежде всего отсутствием кож
ных складок (после стрижки видна лишь мелкая складча
тость — морщинистость кожи). Почти все бараны комолые. 
Рунная шерсть на голове растет только до глаз, на конечнос
тях—-до запястных и скакательных суставов. Туловище 
у животных широкое, округлое, поясница и ляжки очень 
хорошо развиты (рис. 16). С баранов при хорошем кормле
нии получают за год по 7—9 кг шерсти длиной 7—8 см с луч
ших до 13 см, с маток — 3,8—4,3 кг. Выход мытой шерсти 
•15—48%. Настриг шерсти с барана чемпиона породы, при
надлежавшего племзаводу «Москаленский» Омской области, 
достигал 13,5 кг при длине ее, равной 10 см, и толщине 60-го 
качества. От матки из этого же хозяйства, представленной 
на выставке, было получено 10,1 кг шерсти длиной 10 см и 
толщиной 64-го качества.

Несмотря на повышенный выход мытой шерсти, прекосы
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Р и с . 16. Б а р а н  п о р о д ы  п р е к о с .

все же уступают представителям других тонкорунных пород 
по шерстной продуктивности (в пересчете на чистое волокно.) 
Шерсть в руне прекосов более редкая, чем в руне овец сов
ременных отечественных тонкорунных пород, и менее урав
ненная по толщине образующих ее волокон; на задних час
тях тела она иногда несколько более грубая. Оброслость 
брюха недостаточная, часто шерсть здесь настолько редкая 
и короткая, что при бонитировке брюхо считают голым. 
Шерсть у прекосов 64-го и 60-го качеств, как правило, до
вольно длинная, но все же короче, чем у овец асканийской, 
кавказской, ставропольской и других тонкорунных пород. 
Бараны весят обычно 90—100 кг, матки — 50—60, лучшие 
животные — соответственно 150 и 108 кг. При одинаково 
хороших условиях кормления и содержания прекосы пре 
восходят по скороспелости и мясной продуктивности мери
носов. Плодовитость прекосов хорошая: в расчете на 100 
маток получают 140—150 ягнят.

Прекос — одна из широко распространенных в СССР 
тонкорунных пород. Ее представителей используют как для 
чистопородного разведения, так и для скрещивания с жи-



потными грубошерстных пород во многих районах тонкорун
ного овцеводства. Овец породы прекос разводят в ряде райо
нов Украины, Белоруссии, Курской, Брянской, Воронеж- 
I кой, Омской, Оренбургской областей и Красноярского 
края. Лучшие стада прекосов сосредоточены в хозяйствах 
■ Яоскаленский» Омской области, «Степной» и «Ильичевка» 
Херсонской области. На 1 января 1980 г. в стране насчиты- 
иалось 4480 тыс. овец этой породы, из них 3138 тыс. чистопо
родных.

К а з а х с к а я  т о н к о р у н н а я  п о р о д а .  Вы
мелена в 1931—1946 гг. в Казахстане в результате скрещи
вания прекосов с местными казахскими грубошерстными 
курдючными овцами. Является первой отечественной мясо
шерстной тонкорунной породой. Апробирована в 1946 г.

Животные казахской тонкорунной породы отличаются 
от ранее разводившихся в республике овец тонкорунных 
пород значительно более крепкой конституцией, унаследо
ванной от казахских курдючных. Этим и объясняется успеш
ное развитие тонкорунного овцеводства в специфических 
природных и производственных условиях Алма-Атинской 
области и аналогичных с нею зон Казахской ССР. Крепость 
конституции и другие биологически ценные особенности 
mix овец закреплялись целеустремленным отбором и под
бором животных и выращиванием молодняка, приспособлен
ного к круглогодовому пастбищному содержанию с ежегод
ными кочевками с одних сезонных пастбищ па другие на рас
стояние до 450 км.

При ценных основных конституционально-продуктивных 
породных особенностях шерсть казахских тонкорунных овец 
не обладала полным комплексом желательных физико-тех
нических свойств. Наиболее существенны были недостато
чная ее уравненность по толщине волокон, значительная ее 
жесткость и плохая жиропотность, что объяснялось ис
пользованием для выведения этой породы грубошерстных 
курдючных овец и прекосов, для шерсти которых указан
ные недостатки характерны. Поэтому в процессе дальнейше
го совершенствования казахской тонкорунной породы при
бегали к вводному и другим видам скрещиваний маток с ба
ранами асканийской, грозненской, кавказской или алтай
ской пород.

По толщине волокон шерсть казахских тонкорунных 
овец относят преимущественно к 60-му и 64-му качествам, 
шерсть баранов — к 60-му и 58-му качествам. Длина ее 
у баранов 9—10 см, у рекордистов— 11—13; у маток —
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в среднем 7—8 см. Настриг шерсти с баранов 6—9 кг, нам 
высший — 10,5; с маток — 3,5—4 кг. Выход чистого во
локна 45—48%.

Животные этой породы достаточно крупные: бараны во 
сят 80—100 кг, максимально — 140; матки — 60—66, луч 
шие — до 90 кг. Плодовитость хорошая: в расчете на 100 ма 
ток получают 125—140 ягнят. На 1 января 1980 г. в СССР 
насчитывалось 3476 тыс. казахских тонкорунных овец, из 
них 3180 тыс. чистопородных.

К а з а х с к и й  а р х а р о м е р и н о с .  Выведена 
порода в горных районах Восточного Казахстана для разве 
дения в высокогорных условиях при круглогодовом паст 
бищном содержании. Это первая в истории овцеводства по
рода, полученная гибридизацией тонкорунных овец с дм 
кими баранами архарами, обитающими в отрогах Тянь-Шаня 
и других высокогорных районах. Еще в 1925 г. в «Аскании 
Нова» М. Ф. Иванов научно обосновал целесообразность 
гибридизации домашних овец с дикими баранами с целью 
создания новых пород и положительными результатами на 
чатой им работы по скрещиванию мериносов с дикими бара
нами муфлонами доказал это на практике. Инициатива 
М. Ф. Иванова и была успешно реализована работниками 
советского овцеводства в виде впервые созданной в 1950 г. 
породы казахский архаромеринос.

Работа по ее созданию началась в 1934 г. в Киргизии, где 
спермой специально убитого барана архара было осеменено 
несколько десятков тонкорунных маток типа новокавказ
ских мериносов. Столь необычный прием осеменения выз
ван технической невозможностью получить гибриды иным 
способом. Продолжение работы по выведению новой породы 
овец было перенесено затем в соседнюю с Киргизией высоко
горную зону Казахстана. Здесь гибридных баранов перво
го поколения скрестили с 330 тонкорунными матками раз
личных пород (типа рамбулье, прекос и их помесей). Часть 
полученных гибридных баранов второго поколения (Vi-кров
ных по архару и 3/4-кровных по мериносам) вновь скрестили 
с тонкорунными матками, в результате получили гибридов 
третьего поколения (1/8-кровных по архару и 7/8-кровных 
по мериносам). В дальнейшем применяли воспроизводитель
ное скрещивание и разведение баранов-гибридов второго и 
третьего поколений и гибридных маток третьего поколения 
«в себе». Наилучшие результаты были получены при спари
вании между собой гибридов третьего поколения, а также 
маток иных поколений с баранами, полученными при раз-
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ведении «в себе» гибридов третьего поколения. Гибридов 
п течение круглого года содержали на пастбищах без под
кормки. При этом в соответствии с замыслом использовали 
пастбища, расположенные на высоте от 2000 до 3500 м над 
уровнем моря.

Казахские архаромериносы отличаются исключительно 
крепкой конституцией и необычным для домашних овец жи
вым темпераментом, они могут передвигаться по высоким 
горам. Бараны весят 100—ПО кг, матки — 60—65 кг. 
Скороспелость, хорошая мясная продуктивность, молоч
ность и плодовитость у животных этой породы удачно сочета
ются с довольно высокими настригами шерсти 64-го и 70-го 
качеств при 8—9-сантиметровой ее длине. С маток получают 
3,5—4,5 кг, с баранов — 7—10 кг шерсти. Выход чистого 
волокна 50—55%. От выставочного барана породы казах
ский архаромеринос массой 141 кг было получено за одну 
1трижку 8,8 кг шерсти длиной 9,5 см при толщине 60-го 
качества, а от одной из маток массой 75 кг — 6,2 кг длиной 
10 см при толщине 64-го качества.

Лучшие племенные стада архаромериносов находятся 
в племхозе «Узунбулакский» и в колхозе имени В. И. Ле
нина Алма-Атинской области. Порода районирована в высо
когорных районах главным образом Алма-Атинской и Вос
точно-Казахстанской областей. На 1 января 1980 г. в стране 
насчитывалось 618 тыс. овец этой породы, из них 521 тыс. 
чистопородных.

Д а г е с т а н с к а я  г о р н а я  п о р о д а .  Выведе
на в 1933—1950 гг. в колхозе «Чох» Гунибского района Да
гестанской АССР, расположенном в высокогорной зоне 
(на высоте 1500 м над уровнем моря). Для преобразования 
хотя бы некоторой части малопродуктивного грубошерстно
го овцеводства в тонкорунное и полутонкорунное в горных 
районах Дагестана неоднократно пытались использовать 
чистопородных тонкорунных овец вюртембергской породы, 
завезенных из южных горных местностей Германии, для 
поглотительного скрещивания с горными грубошерстными 
овцами. Однако ни одна из этих попыток не дала положи- 
н'льных результатов. Чистопородные вюртембергские овцы, 
и также их помеси третьего поколения и выше с грубошерст
ными в условиях круглогодового отгонного содержания пло
хо акклиматизировались: падеж полновозрастных живот
ных ежегодно достигал 25%, а падеж молодняка — 60%. 
Поэтому была поставлена задача вывести новую тонкорун
ную породу овец, приспособленную к местным условиям
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Дагестана. Для ее решения прибегли не к поглотительному, 
а к воспроизводительному скрещиванию горных грубошерст 
ных маток с баранами вюртембергской породы; помесен 
преимущественно второго поколения стали разводить «в се 
бе». При этом вели систематический отбор и подбор овен 
желательного типа, для которых создавали относительно 
лучшие условия типичного для республики круглогодового 
пастбищного содержания с отгоном на удаленные на 300
400 км от усадьбы колхоза зимние пастбища. В процессе ра
боты по выведению породы животных консолидировали по 
полутонкорунному и тонкорунному направлениям продук
тивности. В связи с этим у одних овец шерсть была 58-го и 
60-го, у других — 60-го и 64-го качеств. В последующем 
оказалось, что тонкорунные овцы по качеству шерсти и эко
номическим показателям превосходят полутонкорунных. 
Поэтому в настоящее время овец дагестанской горной поро
ды совершенствуют в тонкорунном мясо-шерстном направле
нии.

Овцы дагестанской горной породы достаточно крупные 
для горных условий: бараны весят 70—75 кг, лучшие — 
до 133; матки — 45—47 кг. Эти показатели на 40—50% 
выше соответствующих показателей исходных гунибских 
грубошерстных овец. Характерная особенность телосложе
ния овец новой породы — несколько спущенный крестец. 
Шерсть у животных белая, толщиной преимущественно 58-го 
и 64-го качеств, длиной 6—7 см у маток и 7,5—8 см у бара
нов. Настриг шерсти с маток в среднем 3—3,5 кг, с лучших— 
до 6,5, с баранов — 5,5—9 кг. Выход мытой шерсти 55—56%. 
Плодовитость удовлетворительная: в расчете на 100 маток 
получают 125—130 ягнят. Животные новой породы хорошо 
приспособлены к специфическим условиям горного овцевод
ства. Лучшее стадо таких овец находится в колхозе «Чох». 
Всего на 1 января 1980 г. их насчитывалось 1353 тыс. голов, 
в том числе 723 тыс. чистопородных.

В я т с к а я  п о р о д а .  Выведена в значительно более 
северных, чем их где-либо ранее разводили, районах тонко
рунного овцеводства — на племенных фермах колхозов По
лянского района Кировской области и Городецкого района 
Горьковской области — в результате скрещивания грубо
шерстных северных короткохвостых овец с баранами преиму
щественно породы прекос и в меньшей степени с рамбулье. 
По конституциональным особенностям вятские овцы отве
чают природным и хозяйственным условиям ряда районов 
Горьковской, Кировской и соседних с ними областей и с
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успехом используются в тех хозяйствах этой зоны, где це
лесообразно разводить тонкорунных овец.

По направлению продуктивности это тонкорунные мясо
шерстные овцы, несколько сходные по конституции и внеш
нему виду с животными породы прекос. Бараны весят обыч
но 80—100 кг, лучшие— 130—135; матки — 55—($0 кг.
11 астр и г шерсти с баранов 6,5—10 кг, с маток — 3,5——5 кг. 
Выход мытой шерсти 50—55%. Длина ее от 7 до 12 см, тол
щина 60-го и 64-го качеств. Плодовитость в среднем 130— 
110, максимально 170 ягнят в расчете на 100 маток. Н& 1 ян
варя 1980 г. в СССР насчитывалось 360 тыс. вятских; овец, 
на них 244 тыс. чистопородных.

Г р у з и н с к а я  ж и р н о х в о с т а я  т о н к о 
р у н н а я  п о р о д а .  Выведена в 1939—1959 гг. в сов
хозе «Элдарский» Грузинской ССР в результате воспрюизво- 
днтельного скрещивания грубошерстных маток тушинской 
породы с тонкорунными баранами пород советский меринос 
н кавказская. По внешнему виду овцы этой породы отлича
ются от животных всех остальных тонкорунных пород жир
ным хвостом, унаследованным от тушинских овец, т. е. 
нвляются единственной в мире породой, сочетающей тонкую 
шерсть и жировые отложения на хвосте, причем такое соче
тание признаков устойчиво передается по наследству. 
Шерсть у грузинских жирнохвостых тонкорунных одец бе
лая с мериносовой извитостью, толщиной 60-го и 64-го ка
честв и длиной 7—9 см, у рекордистов до 11 см. Настриг 
шерсти с баранов 6—7 кг, с маток — 4—5 кг. Выход чистого 
волокна 47—53%. Бараны весят 70—80 кг, рекордисты — 
до 103; матки — 50—60 кг.

Грузинские тонкорунные жирнохвостые овцы отлича
ются крепкой конституцией, выносливостью и приспособ
ленностью к круглогодовому пастбищному содержанию 
в условиях отгонного овцеводства.

Создание грузинской тонкорунной жирнохвостой породы 
ценно с теоретической точки зрения, поскольку впервые 
и истории тонкорунного овцеводства получены тонкорунные 
овцы не с тощим как обычно, а с жирным хвостом. Всего 
па 1 января 1980 г. насчитывалось 2000 таких овец.

В о л г о г р а д с к а я  п о р о д а .  Создана в 1946 — 
1978 гг. в племсовхозах «Ромашковский», «Палассовский» и 
«Эльтонский» Волгоградской области в результате сложного 
воспроизводительного скрещивания грубошерстных кур
дючных маток с баранами пород прекос, кавказской, гроз
ненской и некоторых других.
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По характеру продуктивности овцы этой породы относят 
ся к мясо-шерстному типу. У них крепкая конституция, ши
рокое и глубокое туловище с малоскладчатой кожей, пра
вильно поставленные конечности. Матки безрогие, у части 
баранов (40—50%) имеются рога. Животные крепкие, вынос
ливые, хорошо приспособлены к разведению в засушливых 
условиях Заволжья, легко переносят большие переходы. 
Руно у овец штапельного строения, достаточно плотное, 
хорошо замкнутое. Толщина шерсти 60-го и 64-го качеств, 
длина 7,5—8,5 см. Настриг шерсти с баранов 13—15 кг, 
с маток — 4,3—4,8 кг. Живая масса баранов ПО—125 кг, 
элитных маток — 60—65 кг. Мясная продуктивность хорошо 
сочетается с высокой шерстной продуктивностью. На нача
ло 1980 г. в колхозах и совхозах страны насчитывалось 
614 тыс. овец волгоградской породы, в том числе 429 тыс. 
чистопородных.

ПОЛУТОНКОРУННЫЕ ПОРОДЫ

Полутонкорунными называют овец с однородной, но бо
лее грубой, чем тонкая, шерстью (58-го и не грубее 50-го ка
чества), за исключением полутонкой цигайской, к которой, 
согласно требованиям особого стандарта, относится шерсть 
и грубее 50-го качества вплоть до 44-го включительно. Дли
на шерсти у овец полутонкорунных пород колеблется от 6 до 
20 см и более. Извитость ее хорошо выражена и более или 
менее равномерная, особенно шерсти 56-го и 58-го качеств. 
По густоте и содержанию жиропота полутонкая шерсть ус
тупает тонкой шерсти. Заметно выражена у полутонкорун
ных овец и мясная продуктивность. Молодняк отличается 
высокой скороспелостью и хорошо оплачивает корм прирос 
том живой массы.

Полутонкую шерсть подразделяют на много разновид
ностей по толщине, извитости, длине и др. Благодаря этому 
разнообразию полутонких шерстей из них вырабатывают 
различные изделия — камвольные ткани и сукна, а также 
отличный трикотаж и разнообразные технические ткани.

Самая ценная полутонкая шерсть — кроссбредная, т. с. 
в переводе с английского шерсть, полученная с помесных 
овец. В международной и отечественной практике кроссбред- 
ной считают однородную полутонкую шерсть, полученную 
главным образом с помесей тонкорунных маток с баранами 
одной из английских мясо-шерстных длинношерстных по-
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род. В дальнейшем для увеличения производства кроссбред- 
иой шерсти были созданы специальные породы овец.

С 1963 г. в нашей стране действуют временные техниче
ские условия на прием и сдачу шерсти кроссбредной и кросс- 
предного типа. Согласно этим условиям, к данной группе 
относят шерсть, полученную с овец скороспелых длинно
шерстных и короткошерстных полутонкорунных пород и 
породных групп, а также их помесей с овцами других пород 
и отвечающую следующим требованиям. Она должна быть 
однородной, белого цвета, толщиной от 58-го качества и 
Iрубее, кроссбредная не короче 90 мм, кроссбредного типа 
не короче 70 мм, штапельного и штапельно-косичного строе
ния, с более крупной, чем у тонкой шерсти, извитостью. 
На ощупь кроссбредная шерсть должна быть шелковистой., 
часто со специфическим так называемым люстровым блес
ком. По количеству и качеству жиропота хорошая кросс- 
бредная шерсть приближается к мериносовой. Спрос на эту 
шерсть во всех странах мира систематически повышается. 
11а ее долю в мировом производстве шерсти всех видов при
ходится 43—44%. Кроссбредное овцеводство наиболее раз
нято в Новой Зеландии, Аргентине, США. Базируется она 
на скрещивании мериносовых маток с баранами английских 
длинношерстных пород (бордер-лейстер, линкольн, ромни- 
марш), а также на чистопородном разведении овец некото
рых английских пород и пород, выведенных специально для 
получения кроссбредной шерсти (корридель — в Новой 
Зеландии, полуэрс — в Австралии, Колумбия — в США).

В нашей стране созданы новые полутонкорунные поро- 
N>[ овец, с которых получают кроссбредную шерсть (северо- 
I аиказская мясо-шерстная, тянь-шаньская, куйбышевская, 
русская длинношерстная). Ради такой и кроссбредного типа 
шерсти разводят также горьковскую породу, а в Прибал- 
I ямских республиках — известных с давних времен полу- 
ишкорунных овец. Для производства полутонкой шерсти 
используют и овец острогожской, печерской и некоторых 
ipyrux породных групп, над консолидацией которых рабо- 
Iшот в ряде республик нашей страны.

Полутонкорунное овцеводство имеет не менее древнюю 
историю, чем тонкорунное. Известно, что более чем за 1000 
н т до нашей эры в странах Малой Азии разводили полутон- 
in ФУ иных овец, весьма сходных с современными цигайскими, 
ми овцы в дальнейшем получили наиболее широкое рас

пространение в Румынии и Венгрии.
Родина большинства современных полутонкорунных
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пород — Англия, где в течение XVIII и XIX столетий были 
выведено до 30 различных скороспелых (мясных) пори i 
В отличие от всех ранее разводимых в других странах полу
тонкорунных овец у представителей английских пород хори 
шо выражена мясная продуктивность, поэтому их называют 
также мясными породами. Позднее овец скороспелых мж 
ных полутонкорунных пород стали разводить в Новой 
Зеландии, Южной Америке, США, Канаде и в некоторых 
других странах.

В дореволюционной России полутонкорунного овцевод
ства не было. В небольшом количестве разводили овец ци
гайской породы, которые были завезены из Бессарабии 
в 70-х годах прошлого столетия во время переселения бол
гар в б. Таврическую и Одесскую губернии. Несколько стад 
цигайских овец поступило в Россию в 1914 г. из Румынии; 
они были перегнаны на летние пастбища в южные районы 
Украины и остались там в связи с начавшейся империалис
тической войной.

Развитию полутонкорунного овцеводства в Советском 
Союзе уделяется большое внимание, так как оно служит так 
же источником получения мясной продукции и помогает 
снабжать население бараниной лучшего качества, чем ее 
получают при убое овец других направлений.

Полутонкорунное овцеводство в нашей стране с каждый 
годом развивается все более быстрыми темпами. Планом по
родного районирования таким породам отведена обширная 
территория от западных районов страны до Восточной Си
бири, граничащая на севере с зоной шубного, а на юге с зо
ной тонкорунного овцеводства. Значительное поголовье 
полутонкорунных овец сосредоточено также в горных райо
нах Северного Кавказа, в Закавказских республиках, Казах
ской ССР и в некоторых других республиках. Увеличилась 
численность цигайских овец. Создана мощная база не 
только товарного, но и племенного цигайского овцеводства 
с сетью племенных колхозных ферм и совхозов.

Успешно выполняется работа по выведению новых полу
тонкорунных пород и породных групп. В настоящее время 
апробировано шесть новых пород. Это позволило присту
пить к созданию отечественной сырьевой базы полутон
кой шерсти. Важный ее источник — большое поголовье 
тонкорунно-грубошерстных помесей, получаемых в резуль
тате скрещивания неулучшенных грубошерстных маток 
с тонкорунными баранами. В итоге развитие полутонкорун
ного овцеводства в нашей стране базируется либо на чисто-
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породном разведении имеющихся и выведении новых полу- 
и ш кору иных пород, либо на скрещивании с грубошерстны
ми овцами в одних случаях тонкорунных, в других — полу- 
иткорунных баранов. В последние годы численность овец 
in к Iутонкорунных пород и их помесей увеличилась до 
"1Г,| тыс. голов, из них до 3025 тыс. чистопородных, или 
fi'i.iee чем в 3,9 раза. Значительно возросло производство 
ишайской и кроссбредной шерсти.

Длинношерстные породы. От овец этой группы получают 
пдмородную белую со специфическим, люстровым блеском 
шерсть длиной от 10 до 14 и даже более 20 см. Длина шерсти 
\ баранов-рекордистов превышает 35 см. По толщине шерсть 
ц| 32-го до 56-го качества. Овцам всех мясо-шерстных пород 
присущи хорошее телосложение, отчетливо выраженные 
мисные формы, большая масса тела, скороспелость. Из 
длинношерстных английских скороспелых мясных пород 
и СССР разводят овец двух самых продуктивных — лин- 
крльн и ромни-марш, которых использовали для выведе
нии всех отечественных длинношерстных пород.

Л и н к о л ь н с к а я  п о р о д а .  Овцы этой поро
ты — одни из самых крупных в мире. Превосходят их лишь 
I иссарские и асканийские (тонкорунные). Об отличной мяс
ной продуктивности линкольнов свидетельствует их тело- 
(ложение — длинное с широкой ровной спиной и округлыми 
ребрами туловище и хорошая омускуленность ляжек. Ба
раны и матки комолые. Бараны весят 145—160 кг. Шерсть 
линкольнов белая, однородная, полутонкая, толщиной 
36-го и 40-го качеств, в волнистых косицах длиной 20—30 см, 
с сильным люстровым блеском. На голове длинные косицы 
списают, как челка, на морду, обросшую коротким жестким 
полосой. Настриг шерсти с баранов 8—10 кг. Выход чистого 
волокна 56—65%.

В СССР линкольнов используют главным образом для 
скрещивания с животными грубошерстных пород. Особенно 
хорошие результаты дает скрещивание линкольнов с такими 
грубошерстными овцами, как кучугуровские, михновские и 
северные короткохвостые. По сравнению с исходными грубо
шерстными овцами помеси характеризуются однородной 
шерстью, большой живой массой и лучшей мясной продук
тивностью. К кормам линкольны требовательны. Их трудно 
разводить в засушливых районах с жарким летом. В таких 
условиях они болеют, при этом необычайно высок отход 
ягнят; молодняк сильно отстает в росте, от полновозрастных 
овец недополучают шерсть и мясо. Для скрещивания с мест-
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ным материалом линкольнов используют во всей зоне скоро
спелого мясо-шерстного овцеводства и главным образом 
в ряде районов Воронежской области, в некоторых районах 
Калининской, Московской, Горьковской и ряда других цент
ральных областей РСФСР, а также в Киргизской ССР. 
В результате воспроизводительного скрещивания с лин
кольнскими баранами и последующей целеустремленной 
племенной работы в Советском Союзе выведены северокав
казская мясо-шерстная и русская длинношерстная породы 
овец. В чистоте линкольнов разводят в племсовхозе «Власть 
труда» Орловской области. На 1 января 1980 г. в СССР на
считывалось 174 тыс. линкольнских овец, в том числе 
112 тыс. чистопородных.

П о р о д а  р о м н  и-м а р ш. Крупные скороспелые 
овцы, сходные по телосложению с линкольнами. Бараны 
весят до 120—140 кг. Шерсть полутонкая, однородная, 
длиной 10—20 см, толщиной 44—56-го качеств, т. е. значи
тельно тоньше и короче, чем у линкольнов.

В СССР животных породы ромни-марш, как и линколь
нов, используют главным образом для скрещивания с грубо
шерстными овцами. От помесей в таких случаях получают 
более тонкую, но менее длинную шерсть, чем от линкольнов. 
Промышленности же нужна шерсть от мясных овец и того 
и другого типов. Поэтому в одних районах местный матери
ал скрещивают с линкольнами, в других — с ромни-марша
ми, при этом представителей и той и другой породы исполь
зуют у нас обычно в одних и тех же природно-экономических 
зонах. С 1936 г. хорошие результаты дает такое скрещивание 
на племенных колхозных фермах ряда районов Куйбышев
ской и Воронежской областей. Скрещиванием животных 
породы ромни-марш с черкасскими грубошерстными овцами 
в Куйбышевской области выведена куйбышевская порода, 
а при использовании в Воронежской области в качестве 
местного материала грубошерстных михновских овец — 
острогожская породная группа. Животных породы ромни- 
марш начали применять для скрещивания также в Киров
ской и в других, более северных областях РСФСР. В Рязан
ской области организован племзавод «Котовский» по разве
дению овец породы ромни-марш. По сравнению с линколь
нами последние оказались значительно более крепкими, 
менее подверженными простудным и инфекционным заболе
ваниям. На 1 января 1980 г. в стране насчитывалось 500 тыс. 
овец породы ромни-марш, из них 197 тыс. чистопородных.

Б о р д е  р-л е й с т е р. Порода длинношерстных полу-
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тонкорунных мясо-шерстных овец северных, граничащих 
с Шотландией районов Англии. Бордер-лейстер обязаны 
своим происхождением старинной, ведущей начало с XVIII 
столетия английской лейстерской породе, представители ко
торой были использованы для выведения многих англий
ских пород (линкольнской, ромни-марш, прекос). Это одна 
из крупных современных длинношерстных английских по
род: бараны весят обычно 90—ПО кг, матки — 60—80 кг. 
Настриг шерсти с баранов 5—7 кг, с маток — 3,5—4,5 кг. 
Шерсть белая, длиной 20—25 см при толщине 46—56-го ка
честв с хорошим люстровым блеском. Телосложение свиде
тельствует о хорошей мясной продуктивности: глубокое 
туловище, широкая ровная спина, сильно развитая пояс
ничная часть. Для бордер-лейстеров характерна оброслость 
лицевой части головы коротким белым кроющим волосом. 
В Англии и других зарубежных странах при скрещивании 
бордер-лейстеров с матками английских короткошерстных 
пород получают крупных скороспелых овец с кроссбредной 
шерстью. В Советском Союзе с этой целью бордер-лейстер- 
ских баранов скрещивают с тонкорунно-грубошерстными 
помесными и тонкорунными чистопородными матками. Це
лесообразно также использовать бордер-лейстеров в трех
породных и даже четырехпородных скрещиваниях. В Казах
стане, например, хорошие результаты были получены при 
скрещивании бордер-лейстерских баранов с помесными 
ромни-марш-казахскими тонкорунными матками.

К у й б ы ш е в с к а я  п о р о д а .  Работа по ее выве
дению была начата в 1936 г. Предусматривалось получить 
овец с полутонкой шерстью, аналогичной шерсти животных 
скороспелых мясных полутонкорунных пород типа ромни- 
марш. Необходимость создания таких овец обусловливалась 
спросом нашей промышленности на однородную полутон
кую шерсть толщиной от 46-го до 56-го качеств и длиной 
13—18 см. Исходным материалом послужили грубошерст
ные черкасские овцы, которых разводили главным образом 
в колхозах Кошкинского района Куйбышевской области. 
При создании новой породы прибегали к воспроиз
водительному их скрещиванию с баранами породы ромни- 
марш, а с помесями затем вели целеустремленную племен
ную работу, которая завершилась созданием новой породы.

Овцы куйбышевской породы скороспелые, отличаются 
хорошей мясной продуктивностью (рис. 17). Их мясо неж
ное с жировыми отложениями между мышечными волокна
ми (мраморное). Убойный выход колеблется в пределах
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Р и с . 17. Б а р а н  к у й б ы ш е в с к о й  п о р о д ы .

52—62%. С них получают однородную полутонкую шерсти 
толщиной преимущественно 50-го и 56-го качеств и длиной 
12—17 см, а в отдельных случаях до 25 см. Настриг шерсти 
с баранов в среднем 6—6,5 кг, с лучших — до 10; с маток - 
3,8—4 кг, с отдельных — до 8 кг. Выход мытой шерсти 
55—60%. Бараны весят 102 кг, лучшие — до 164; матки — 
73 кг, некоторые — до 130 кг.

Овец этой породы разводят на севере Куйбышевской 
области, отчасти в Татарской АССР и Ульяновской облас
ти. Баранов используют в качестве улучшателей грубо
шерстных овец. Лучшие стада находятся в племзаводе 
«Дружба» и колхозах «Маяк Ильича» и имени Энгельса 
Кошкинского района Куйбышевской области. На 1 янва
ря 1980 г. в стране насчитывалось 255 тыс. овец куйбышев
ской породы, из них 132 тыс. чистопородных.

С е в е р о к а в к а з с к а я  м я с  о-ш е р с т н а я 
п о р о д а .  Выведена в 1944—1969 гг. в племзаводе «Вос
ток» Ставропольского края скрещиванием мериносовых 
маток ставропольской породы с баранами пород линкольн
ской и ромни-марш. Помесей первого поколения, отвечав
ших желательным требованиям, разводили «в себе», приме
няя соответствующий их отбор и подбор. В результате по
лучили полутонкорунных овец, отличающихся от живот-



ммx уже известных отечественных и зарубежных пород, в 
him числе таких наиболее близких к ним по способам выве- 
апшя, как корридель и полуэрс.

У овец северокавказской мясо-шерстной породы хоро
ню развиты и мясная и шерстная продуктивность. Тулови
ще у них широкое, округлое, с хорошими мясными формами. 
Шерсть кроссбредная, длиной 11 см и более, толщиной от 
ьо-го и до 58-го качества; извитость ее хорошая, руно шта- 
мельно-косичного строения. Настриг шерсти с баранов 
м 12 кг, с маток — 5—6,5 кг. Выход мытой шерсти 50%. 
Параны весят обычно 100—115 кг, матки — 55—60 кг. Се- 
перокавказских мясо-шерстных овец используют для про- 
и шодства кроссбредной шерсти и баранины. Разводят их в 
чистоте, а также скрещивают с овцами других пород, имею
щими однородную тонкую или приближающуюся к ней по 
толщине шерсть. Наиболее высоким выходом кроссбредной 
шерсти отличаются помеси, полученные в результате ис
пользования в скрещиваниях северокавказских мясо-шерст
ных баранов и маток с однородной тонкой или приближаю
щейся к ней по толщине шерстью, например тонкорунно- 
I рубошерстных помесных, начиная с третьего-четвертого 
поколения. На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 
1783 тыс. северокавказских мясо-шерстных овец, в том чис
ле 382 тыс. чистопородных.

Т я н ь - ш а н ь с к а я  п о р о д а .  Создана в 1950— 
1966 гг. в высокогорных районах Центрального Тянь-Шаня 
и результате воспроизводительного скрещивания линкольн
ских баранов с ранее полученными здесь прекос-курдюч- 
ными помесными матками. Считается одной из лучших сов
ременных отечественных кроссбредных пород. Овцы этой 
породы хорошо приспособлены к разведению в аналогич
ных условиях высокогорья Киргизии. Длина шерсти у 
овец селекционной группы 12,5 см, у основных баранов- 
нроизводителей 14,5, у 12-месячных ремонтных баранчиков 
15,1 и элитных ярок того же возраста 14,9 см. У маток 
шерсть толщиной от 50-го до 58-го качества, у баранов — 
от 46-го до 50-го качества. По извитости, люстровому 
блеску шерсть тянь-шаньских овец отвечает требованиям 
типичной кроссбредной; по основным признакам и свой
ствам она не уступает пользующейся мировой известностью 
новозеландской кроссбредной шерсти. Настриг ее с баранов 
8—10, с маток — 3,5—4,7 кг. Выход мытой шерсти 68—70%. 
Одновременно от высококачественных тянь-шаньских овец 
получают довольно хорошую баранину. Овцы эти скоро-
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спелые: в 18-месячном возрасте молодняк весит 58,5 ki , 
полновозрастные бараны — 90—123, матки — 56—94 кг. 
При убое 7-месячных валушков получают туши массой 20 кг 
(убойный выход в таком случае равен 47%).

Результаты создания тянь-шаньских овец свидетель 
ствуют о возможности довольно эффективного использо
вания ценных свойств линкольнов в таких экологических 
условиях, где разводить их в чистоте фактически невозмож
но. Это важно с теоретической и практической точек зре
ния для развития кроссбредного овцеводства в новых, 
крайне необычных для него природных и производственных 
условиях. На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 447 
тыс. тянь-шаньских овец, из них 29 тыс. чистопородных.

Р у с с к а я  д л и н н о ш е р с т н а я  п о р о д а .  
Создана она в колхозах и совхозах Воронежской и Кали
нинской областей в результате сложного воспроизводи
тельного скрещивания грубошерстных маток михновской, 
кучугуровской и северной короткохвостой пород с лин
кольнскими баранами, в основном до получения помесей 
второго поколения. Среди них и было больше всего живот
ных крепкой конституции с однородной шерстью типа 
линкольнской. В итоге отбора таких животных и их разве
дения «в себе» была создана в 1978 г. русская длинношерст
ная порода.

Овцы этой породы обычно крепкой конституции, круп
ные, с хорошо развитым, но негрубым костяком, правиль
ными формами телосложения и хорошо выраженной мяс
ной и шерстной продуктивностью. Туловище у них несколь
ко растянутое; грудь глубокая и широкая; спина и поясница 
ровные, широкие; крестец несколько приспущен, ляжки 
хорошо омускулены; конечности крепкие, широко постав
ленные. Бараны и матки комолые. Животные выносливы и 
хорошо приспособлены к кормовым и климатическим усло
виям зоны разведения. Живая масса баранов 95—105 кг, 
лучших — 140—150; маток — 60—65, лучших— 90—100 кг. 
Убойный выход 48—52%. Молодняк отличается скороспе
лостью. Плодовитость овец хорошая: в расчете на 100 маток 
получают 120—140 ягнят. Настриг шерсти с баранов 6— 
6,5 кг, с маток —3,5—4,8 кг. Шерсть однородная, косично- 
го строения, длинная, с характерной извитостью и люстро- 
вым блеском. По техническим свойствам она близка к шер
сти линкольнов. Длина ее у баранов 18—22 см, у маток 
14—18 см. Густота шерсти довольно высокая: на 1 см3 пло
щади кожи приходится 1200—1800 волокон. Толщина шер-
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сти преимущественно 46-го качества с отклонениям в сто
рону 44-го и 50-го качеств. Выход мытой шерсти 60—65%.

Баранов русской длинношерстной породы широко ис
пользуют для создания кроссбредного мясо-шерстного 
овцеводства в Северо-Кавказском, Центрально-Чернозем
ном и в некоторых других экономических районах. Лучшие 
племенные стада овец русской длинношерстной породы 
находятся в племсовхозе «Колыбельский», колхозах «Див- 
ногорск», «Высокий», «Россия» Воронежской области и в- 
опытных хозяйствах Калининской государственной област
ной опытной станции «Сахарово» и «Заветы Ильича», а так
же в колхозе имени В. И. Ленина и колхозе «Расцвет» 
Калининской области. На 1 января 1980 г. в стране насчи
тывалось 215 тыс. овец этой породы, в том числе 178 тыс. 
чистопородных.

П о р о д а  к о р р и д е л ь .  Выведена в Новой Зе
ландии в прошлом столетии скрещиванием скороспелых 
мясных баранов, преимущественно линкольнской породы, 
с мериносовыми матками. Это полутонкорунные мясо
шерстные овцы с шерстью длиной 12—15 см при толщине 
от 46-го до 58-го качества. Из Новой Зеландии овец породы 
корридель вывозили в страны Северной и Южной Америки, 
где их разводят и в настоящее время.

В нашей стране по инициативе академика ВАСХНИЛ 
М. Ф. Иванова в «Аскании-Нова», а затем и в других хо
зяйствах проводилась работа по выведению овец типа кор
ридель скрещиванием линкольнских баранов с мерино
совыми матками. Значительных успехов в этом отношении 
достигли в племзаводе «Восток» Ставропольского края, где 
овцы типа корридель были использованы в последующем 
для создания новой, северокавказской мясо-шерстной по
роды. Корридели представляют большую ценность как ти
пичные мясо-шерстные полутонкорунные овцы, отличаю
щиеся малой толщиной шерсти в сочетании с ее отличной 
длиной, а также хорошей мясной продуктивностью.

О с т р о г о ж с к а я  и п е ч е р с к а я  п о р о д н ы е  
г р у п п ы .  Созданы они в результате воспроизводитель
ного скрещивания с баранами породы ромни-марш местных 
в Воронежской области михновских маток (острогожская 
породная группа), а в Коми АССР — северных коротко
хвостых маток (печерская породная группа). По шерстной 
продуктивности животные этих породных групп отвечают 
поставленной задаче — созданию отечественной базы про
изводства полутонкой шерсти типа шерсти овец породы
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ромни-марш. При этом облегчается возможность развития 
овцеводства наиболее резко выраженного скороспелого 
мясо-шерстного направления.

Д е г е р е с с к а я  п о р о д а .  Создана в Казахстане в 
процессе разведения «в себе» помесей преимущественно 
первого и второго поколений, полученных в результате 
скрещивания курдючных грубошерстных маток с баранами 
английской породы шропшир, а также их вводного скрещи
вания с помесными прекос-курдючными баранами.

От дегересских курдючных овец получают полутонкую 
белую шерсть от 50-го до 56-го качества придлине 12—14см. 
У ягнят до 4—5-месячного возраста масть бурая и рыжая, 
реже чисто-белая и черная. С возрастом цветные оттенки, 
кроме черного, в рунной шерсти не сохраняются. Настриг 
шерсти с баранов 4—5,5 кг, с рекордистов — 7—8; с ма
ток — 2,4—2,9, с лучших — до 5—6 кг. Выход мытой шер
сти 60—62%. Животные достаточно крупные: бараны ве
сят 100—120 кг, матки — 60—90 кг. Курдюк у дегерес
ских овец несколько менее развит, чем у аборигенных гру
бошерстных курдючных. От последних овцы этой породы 
унаследовали крепкую конституцию. Они мало уступают 
курдючным по выносливости и круглогодовому использова
нию пустынных и полупустынных пастбищ южных и цент
ральных районов Казахской ССР. Районированы дегерес- 
ские овны для ряда колхозов и совхозов Алма-Атинской и 
Карагандинской областей. На 1 января 1980 г. в Казахстане 
насчитывалось 124 тыс. овец этой породы.

К а з а х с к а я  м я с  о-ш е р с т н а я  п о л у т о н 
к о р у н н а я  п о р о д н а я  г р у п п а  (MLIJK). Выведена 
в опытном хозяйстве имени А\ынбаева Казахского НИИЖ 
Джамбулской области разведением на первом этапе «в 
себе» прекос-курдючных помесей преимущественно второго 
поколения, полученных в результате поглотительного 
скрещивания с прекосами местного материала; в дальней
шем для удлинения шерсти прибегали к вводному скрещи
ванию полученных овец с помесными линкольн-казахскими 
тонкорунными баранами.

Шерсть у овец этой породной группы полутонкая, бе
лая, от 50-го до 56-го качества, у баранов — длиной 12— 
16 см при настригах в среднем 6,5—9 кг, у маток — длиной 
9—10 см при настригах в пределах 4—4,5 кг. Выход мытой 
шерсти 50—57%. Бараны весят 97—120 кг, матки — 56— 
60 кг. Овцы этой породной группы приспособлены к кругло
годовому пастбищному содержанию в предгорной зоне
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Юго-Восточного Казахстана. Хорошие результаты при их 
разведении получают также в пустынно-степной зоне Чуп- 
ского района Джамбулской области и даже на пустынных 
бетпак-далинских пастбищах. На 1 января 1980 г. их нас
читывалось 89 тыс. голов.

Короткошерстные породы. Овцы этих пород отличаются 
от длинношерстных значительно более короткой (от 5 до 
К)—12 см) и более тонкой (от 50-го до 56-го качеств) шер
стью и повышенной ее жиропотностью. Они имеют некото
рое сходство с тонкорунными овцами, но отличаются от 
последних более высокой мясной продуктивностью, а от 
длинношерстных — более округлым приземистым туло
вищем на коротких ногах. По живой массе они несколько 
уступают длинношерстным, хотя по отдельным породам это 
различие несущественно. Шерсть на туловище короткошер
стных овец белая, на лицевой части головы и конечностях, 
покрытых кроющим волосом, от темно-коричневой до чер
ной сплошной пли пятнистой окраски.

Шерсть короткошерстных мясо-шерстных овец перера
батывается нашей промышленностью главным образом в 
трикотажные изделия, а также в сукна специального тех
нического назначения, используемые, например, для об
тяжки валов машин, изготовляющих писчую бумагу. Из 
английских короткошерстных (мясных) пород в нашей 
стране используют гемпширскую, шропширскую и оксфорд- 
ширскую.

Г е м п ш и р с к а я  п о р о д а .  Это крупные овцы с 
широким округлым туловищем и короткой шеей, отличаю
щиеся высокой мясной продуктивностью (рис. 18). Бараны 
и матки комолые. Первые весят 100—120 кг, вторые — 65— 
85 кг. Шерсть на морде, ушах и отчасти на конечностях от 
темно-коричневого до черного цвета; рунная — белая, по
лутонкая, однородная, в мелковолнистых косицах, похо
жих на штапели тонкорунных овец. Длина шерсти 6—10 см, 
толщина — от 50-го до 58-го качества. Настриг ее с баранов 
4—6 кг. Выход мытой шерсти 50—60%.

В СССР гемпширов в чистоте разводят в племсовхозе 
«Власть труда» Орловской области. Скрещивают с ними гру
бошерстных овец в Ленинградской, Смоленской, Московс
кой, Горьковской и в некоторых других областях РСФСР, 
а также в Белорусской ССР и в северо-западных областях 
Украины. В Горьковской области воспроизводительным 
скрещиванием гемпширских баранов с грубошерстными 
матками выведена новая полутонкорунная горьковская
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Pi:c. 18. Баран породы гемпшир.

порода овец. На 1 января 1980 г. в нашей стране насчи
тывалось 50 тыс. гемпширских овец.

Ш р о  п ш и р ы. По внешнему виду и продуктивности 
близки к гемпширам. При выведении породы были исполь
зованы местные неулучшенные черноголовые овцы, из кото
рых отбирали лучших по развитию мясных форм и качест
ву однородной полутонкой шерсти, приближающейся по 
толщине к тонкой. Одновременно с отбором лучших пред
ставителей и созданием для них хороших условий кормле
ния в начале работы прибегали к скрещиванию местных 
английских овец с короткошерстными соутдаунскими, а 
также с длинношерстными мясными лейстерскими и котс- 
вольдскими.

По развитию мясных форм шропширы принадлежат к 
одной из вполне типичных английских мясных пород: го
лова у них широкая, небольшая по длине, притупленной 
формы; шея короткая, толстая; спина широкая, прямая; 
ребра округлые; туловище глубокое; грудь широкая, вы
дающаяся вперед; окорока хорошо развитые; конечности 
низкие, широко расставленные, кости их относительно 
тонкие. Овцы скороспелые, убойная масса около 60%, мясо 
высокого качества.
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Масть шропширов белая, волосы на ушах и конечностях 
ггмно-бурые, нередко черные. Бараны и матки комолые.
I олова их обрастает рунной шерстью почти до ноздрей, 
Шерсть полутонкая, преимущественно от 46-го до 56-го 
качеств при длине 5—9 см. Животные крупные: бараны ве
кш обычно 80—120 кг, матки — 70—90 кг. Настриг шер
сти с баранов 5—7 кг, с маток — 3—4,5 кг; выход мытой 
шерсти 50—60%. Шропширы плодовиты: в расчете на 100 
маток рождается 150—175 ягнят. Порода довольно широко 
распространена и за пределами Англии. В нашей стране 
шропширов используют для скрещивания преимуществен
но в Эстонской ССР и Латвийской ССР.

С у ф ф о л ь к с к а я  а н г л и й с к а я  м я с о - ш е р 
с т н а я  п о р о д а .  Выведена в северо-восточной части 
Англии. Относится к группе короткошерстных. Шерсть 
типичная полутонкая, белая, толщиной 48—56-го качеств 
при длине 7—9 см. Лицевая часть головы и уши, а также 
конечности покрыты коротким кроющим волосом темных 
тонов от коричневого до черного. Отдельные пигментиро
ванные волокна встречаются и в руне. Шерсть образует 
притупленные пучки, вследствие чего руно снаружи более 
или менее гладкое, несколько похожее на руно тонкорун
ных овец. Настриг шерсти с баранов 4—5 кг, с маток — 
3—4 кг. Мясные стати хорошо развиты. Бараны весят 90— 
ПО кг, матки — 65—80 кг. Овцы скороспелые. При убое 
после надлежащего кормления 6—7-месячных ягнят полу
чают туши массой 30—35 кг, их мясо отличается высокими 
вкусовыми качествами. В связи с этим суффолькских бара
нов чаще, чем других, используют для скрещиваний с мат
ками многих английских мясо-шерстных пород, особенно в 
хозяйствах, располагающих продуктивными пастбищами.

В нашей стране суффольков с положительными резуль
татами используют для повышения скороспелости и консо
лидации помесей, например, суффолькоцигайскнх или 
суффолькотонкорунных в качестве новой мясо-шерстной по
родной группы. Кроме того, суффолькских баранов исполь
зуют в трехпородных скрещиваниях для получения мясо
шерстных полутонкорунных овец кроссбредного направ
ления.

О к с ф о р д ш и р  ы. Самые крупные из всех скороспе
лых мясных короткошерстных полутонкорунных овец. 
Живая масса баранов колеблется обычно от 125 до 140 кг. 
По телосложению оксфордширы приближаются к скоро
спелым мясным длинношерстным овцам: туловище у них
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Рис. 19. Матка горьковской породы.

длинное, широкое; конечности хорошо развитые и более 
длинные, чем у других короткошерстных овец. Шерсть бс 
лая в волнистых косицах, по длине она превосходит шерсть 
овец всех короткошерстных мясных пород: длина ее 8 
15 см, толщина 50—56-го качеств. Для чистопородного раз
ведения и скрещивания оксфордширов используют во мни 
гих областях РСФСР, а также в Белорусской ССР и Укра 
инской ССР.

Г о р ь к о в с к а я  п о р о д а .  Выведена в 1936 
1950 гг. в колхозах Богородского района Горьковской 
области в результате скрещивания местных грубошерстных 
маток с баранами гемпширской породы. Помесных первою 
и главным образом второго поколения маток, отвечающих 
желательным требованиям, спаривали затем с помесными 
баранами того же типа. Для последующего разведения 
оставляли наиболее высокопродуктивных овец. Животных, 
в первую очередь молодняк, содержали в хороших условиях. 
Следует, однако, отметить, что в период выведения породы 
кормовые условия в колхозах, где проводилась эта работа, 
не в полной мере обеспечивали наилучшее развитие мяг 
ной продуктивности овец.

Рунная шерсть у животных этой породы белая, а ок 
раска кроющего волоса на лицевой части головы, ушах и
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•иточностях темно-бурая (до черной). По телосложению и 
масгн горьковские овцы (рис. 19) несколько напоминают 
|гмиширов. Шерсть у горьковских овец полутонкая, от 
Mi го до 56-го качества, длина ее 7—9 см, у рекордистов — 
hi 12 см. Настриг шерсти с баранов 5—5,5 кг, с отдельных —- 
ли К —10; с маток — 2,7—3,5 кг. Выход мытой шерсти 50—■ 
fiM%. Бараны весят 75—95 кг, матки— 50—65 кг. Горь
ковские овцы унаследовали от местных грубошерстных 
высокую плодовитость: число двоен достигает 35—50%,
IpiiiMi — 5—6%. К отбивке ягнята весят 25—35 кг, а в 
м месячном возрасте — 45 кг и больше. В период откорма 
мм I кг прироста живой массы овец затрачивается 3,6—4 
кормовые единицы. Убойный выход равен 45—55%, у хоро
ню откормленных животных превышает 60%. Животных 
•Toil породы используют в первую очередь в колхозах 
I орьковской области для преобразования местных грубо- 
вв'рстных овец в мясо-шерстные полутонкорунные. Лучшие 
( гада сосредоточены в колхозах Богородского района Горь
ковской области. На 1 января 1980 г. в СССР насчитывалось 
Ы) тыс. горьковских овец.

П о л у т о н к о р у н н ы е  м я с о - ш е р с т н ы е  
п о р о д ы  П р и б а л т и й с к и х  р е с п у б л и к .  
Вносящиеся к ним овцы латвийской темноголовой, эстон- 

| кой черноголовой и литовской черноголовой пород при
надлежат к группе короткошерстных скороспелых мясо- 
мв'рстных овец, близких по конституции и продуктивности 
к аналогичной группе английских мясо-шерстных. Шерсть 
у животных полутонкая от 50-го до 58-го качества. Дли
на ее 8—10 см, у лучших представителей — до 14 см. На-
■ грнг шерсти с маток 4—5 кг, с баранов — 6—7 кг. Бараны 
весят 100—ПО кг, матки — 80—100 кг. По продуктивности 
прибалтийские полутонкорунные овцы не только не усту
пают скороспелым английским короткошерстным, но даже 
превосходят их, особенно по шерстным качествам.

О происхождении этих пород нет исчерпывающих дан
ных. Известно лишь, что для их выведения в начале XX
■ голетия были использованы такие английские породы, как 
шропширы и гемпширы. Не исключена возможность учас
ти английских длинношерстных пород, а частично и мери
носов. Впоследствии сюда завозили немецких черноголо
вых овец из ГДР. Будучи близкими между собой по кон- 
| I птуционально-продуктивным качествам, овцы прибалтийс
ких пород имеют и некоторые различия. Обусловлены они 
|аавным образом особенностями материала, использовав
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шегося для выведения каждой из указанных пород, а мк 
же теми задачами, которые ставились при их разведении 
Однако до 1940 г. систематической целеустремленной рабн 
ты в этом отношении в Прибалтийских республиках не ы 
лось. В настоящее время при разведении овец этих пород м 
качестве одной из основных задач ставится их типизация и 
дальнейшее совершенствование. Использование барашт 
прибалтийских пород для улучшения грубошерстного овпс 
водства в северо-западных и центральных областях евро 
пейской части Советского Союза дает хорошие резулыд 
ты по преобразованию грубой шерсти в полутонкую и пи 
увеличению мясности помесей.

Шерстно-мясные породы. К этой группе полутонки 
рунных овец из числа разводимых в СССР относятся цн 
гайская и грузинская полутонкорунная жирнохвостая 
породы.

Ц и г а й с к а я  п о р о д а .  Овец этой породы издашм 
разводили в Балканских странах. Через Румынию и Вей 
грию они попали в дореволюционную Россию, где получили 
наибольшее распространение на территории современной 
Молдавии. В первые 15—20 лет после Октябрьской револю
ции основной зоной интенсивного разведения цигайских 
овец в нашей стране был юг Украины. Однако по мере ра 
вития там экономически более эффективного тонкорунного 
овцеводства поголовье цигайских овец быстро сокращалось. 
В последние годы были приняты меры к созданию но
вых зон цигайского овцеводства, преимущественно в Ка
захской ССР (Актюбинская область), где еще нет достаточ 
но благоприятных условий для разведения тонкорунных 
овец.

Цигайские овцы в массе крепкой конституции (рис. 20), 
выносливы, подвижны. Туловище у них компактное, отно
сительно умеренно развитое в длину при большей глубине 
и достаточной ширине груди; костяк хорошо развитый, но 
не грубый. Бараны со спиралеобразными рогами, матки и 
большинстве комолые. Шерсть однородная, полутонкая, 
белая, длиной 8—10 см, у лучших баранов до 14 см, но 
толщине она от 46-го до 56-го качества. Настриг шерсти с 
баранов 4,5—6 кг, с экспонировавшихся на выставке — 7
10,5; с маток — 3—4 кг. Выход чистого волокна 55—60%. 
Шерсть сильно волнистая, в ряде случаев с крупной изви
тостью, типичной для однородной шерсти. Такая шерсть, 
собранная в притупленные косицы, напоминает по виду 
штапели длинной шерсти тонкорунных овец. Шерсть цн-
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Рис. 20. Бараны цигайской породы.

гайских овец — высококачественное сырье для выделки 
.медиальных сукон. Потребность в ней сильно увеличивает
ся, так что цигайское овцеводство приобретает все боль
шее народнохозяйственное значение.

Шкуры цигайских овец, особенно снятые с убитых мо
лодых животных, широко используют для выделки ценных 
овчин. После их подстрижки, окрашивания, преимуществен
но в коричневый цвет, и соответствующей технологической 
обработки получается ценный мех, известный под названи
ем цигейки.

Цигайские овцы отличаются хорошей молочностью. По
мимо молока, потребляемого ягнятами, от каждой матки 
надаивают его за сезон 70—80 кг. Из молока изготовляют 
сыры (брынзу и др.).

Выделяют два внутрипородных и несколько заводских 
типов цигайских овец.

Овцы шерстно-мясного типа отличаются более выражен
ной шерстной продуктивностью. Лучшие стада их нахо
дятся в племзаводах «Черноморский» Крымской области, 
«Орловский» Ростовской области, «Алтайский» Саратовс
кой области. Живая масса баранов этого типа 90—100 кг,
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маток — 50—55 кг. Настриг шерсти с баранов 7,5—9,> м 
с маток - - 3,8—4,5 кг.

У разводимых в Молдавской ССР цигайских овец inept i 
но-мясного тина в результате длительной селекции наряд;, , 
шерстной хорошо развита молочная продуктивность.

Овцы мясо-шерстного типа (приазовского) выведены 
племзаводе имени Розы Люксембург Донецкой облает 
С целью наилучшего сочетания у них мясной и шерстт-н 
продуктивности прибегали к вводному скрещиванию пн 
гайских маток с баранами породы ромни-марш и последую 
щему тщательному отбору и подбору животных желатс.'н. 
ного типа. В результате этого шерсть у овец стала длинны 
Значительно улучшились также мясные формы животны', 
повысилась скороспелость молодняка. Живая масса бара 
нов 110—115 кг, маток — 58—60 кг. Настриг шерсти • 
баранов 8,5—10 кг, с маток — 5—5,5 кг. Длина ее у бара 
нов 13—14 см, у маток— 11—12 см. Плодовитость опт 
высокая: в расчете на 100 маток получают 125—132 ягш и 
ка. Цигайские овцы приазовского типа пользуются бо.н. 
шим спросом в странах социалистического содружества 
Их вывозят в Болгарию, Венгрию и в некоторые другие 
страны. В Монгольской Народной Республике с исполь 
зованием баранов цигайской породы выведена полутонки 
рунная орхонская порода овец.

На долю цигайских овец в общем поголовье полутон 
корунных приходится более 45%. На 1 января 1980 г. и 
СССР насчитывалось 4150 тыс. овец этой породы, в том чис 
ле 2959 тыс. чистопородных.

Г р у з и н с к а я  п о р о д а .  Выведена в 1931—1949 11 
в Грузинской ССР в результате скрещивания тушински' 
овец с баранами породы прекос и последующего разведении 
помесей первых поколений «в себе». При ее создании бы.м 
поставлена задача получать овец с однородной полутонкой 
шерстью крепкой конституции, отвечающих требованиям 
горного овцеводства — главным образом круглогодовом\ 
пастбищному содержанию. Ранее в таких условиях разно 
дили лишь тушинских и других грубошерстных овец. У жн 
вотных новой породы впервые удалось наследственно за 
крепить сочетание полутонкой шерсти и жирного хвост

Бараны этой породы весят 70—75 кг, отдельные — 120 
125; матки -  до 92 кг. Настриг шерсти с баранов 4,5—5 ю . 
с маток — 3- 3,5 кг. Длина ее до 12—15 см, при толщине щ 
50-го до 56-го качества. Выход мытой шерсти 60—65"и 
Грузинские овцы заметно превосходят тушинских не толк
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■ ............... принадлежавший научно-опытному хозяйству «Удхдб-

t r, , mm mill ( Л .1 ’ баран — чемпион породы в возрасте четырех л е т  
, hi  h i  iii'i о получали за год по 6,5 кг шерсти длиной 12 см гв ри 

ни " II Чемпионка породы из того же хозяйств а 3-л ет- 
Н ни или 76 кг; настриг шерсти с нее достигал 5,3 кг прш д л и н е  

и |, I.. пиппс 50-го качества.

И,. | 111иы|>>1 1980 г. в стране насчитывалось 2 тыс. о а е ц  
h i и Hi i< I ill породы.

ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЕ ПОРОДЫ

и .»(I цуГиниерстными называют овец с полугрубой (неод- 
> | ,,н) шерстью, отличающейся от шерстного п о к р о в а

, |и Ц1ЫХ овец значительно меньшим содержанием
. ....и к х остевых волокон. Полугрубошерстное иапр-ав-
,, ...... ..  в нашей стране возникло сравни:тель»но

, I и и Выведение и размножение специализированных
....и с полугрубой шерстью только начинается. П о -
miiOi'Hiyio массу полугрубой шерсти до ешх п о р  

I мми иые овцы преимущественно первого, мешьпгую 
. помесей второго поколения, полученные в резу-ль-

..... in тельного скрещивания грубошерстных м а т о к  с
,г ........  ншкорунных и полутонкорунных пород. Н ебо.ль-
, , . ni'iciniio полугрубой шерсти получают в процессе 
•t|( ■ 11111 hi к 11 после стрижки овец некоторых грубошерст- 

'/1. а также от животных с полугрубой ш ерстью ,
.....ними среди представителей таких, например, по-

■ и пллблс, тушинская, лезгинская. Лишь совсем н ем - 
трубой  шерсти получают в настоящее время от 

■ i\ I рубошерстных пород. Расширяется импорт та
" | ■ in н I некоторых стран Ближнего и Средке-го З о с -

‘ ц ( рубошерстным в нашей стране относятся еарад- 
* ' 1аджпкская и алайская породы, а также горно-

.......... . породная группа овец. Ведется преобразование
• "Iродий курдючных овец в полугрубошер-стные в 

1 1ИЧМЫХ скрещиваний, отбора п подбора. П роведе- 
■I и этом направлении вызывается ростом потрзеб- 
'раны в полугрубой шерсти в условиях, к о г д а  ее 

и мне от тонкорунно-грубошерстных помесен со к р а- 
и гая ш с завершением преобразования грубоше рст- 
■ и У большинства же горских овец Северного Ь<ав-

(ki | 11' 111 ы м к а ч ест в а м ,  н о й  п о  м я с н о й  п р о д у к т и в н ю -
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Рис. 21. Матка сараджинской породы.

каза и Закавказья шерсть приближается к полугрубой 
При соответствующей племенной работе эти овцы и мог\ i 
служить дополнительным источником производства пи 
лугрубой шерсти.

ПолугрубуЮ  ШерСТЬ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛ1
ния ковров, искусственного меха и одеял. Из лучших о 
сортов можно выработать пряжу для таких изделий, как 
шевиот, бостон и др. Учитывая это, в последние годы цены па 
полугрубую шерсть в нашей стране были повышены.

С а р а д ж и н с к а я  п о р о д а  (рис. 21). Выведена 
в отдаленном прошлом на территории современной Туркмс 
нии в условиях резко континентального климата пустынь м 
полупустынь. Хотя шерсть курдючных сараджинских овец н 
неоднородная, но по соотношению волокон основных типов и 
толщине ости она приближается к полугрубой шерсти топ 
корунно-грубошерстных помесей и относится промышлеи 
ностыо к последней. Состоит она преимущественно из смеси 
пуховых и переходных волокон, мало отличающихся по
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t  .... от пуха, и содержит лишь незначительное (по массе)
>и.linen но (6—У)о) не слишком грубой (60—65 мкм) ости

Й1Н почти полном отсутствии сухого и мертвого волоса.
ниш косин шерсти весенней стрижки преимущественно 

I i 10 см. Шерсть в основном белая, встречаются нети
пичные сараджипские овцы, в белой шерсти которых встре- 
Чммгтси рыжие и черные волокна. По совокупности свойств 
гн|1нлж11иская шерсть является ценным сырьем для изго- 
HPh.'ieinm ковров. Настриг ее с баранов 4—7 кг, с маток — 
.1 4,5 кг. Бараны весят 74—85 кг, матки — 55—60 кг.

М связи со специализацией туркменского овцеводства 
Н'| каракулеводству зона разведения сараджинских овец 
мрнпичена небольшой территорией. Сараджинских бара
нин довольно широко используют в ряде колхозов и совхо- 
!■<>п юны мясо-сального овцеводства Казахстана для скре- 
IIIмпапмя с местными неулучшенными мясо-сальными мат- 
ними с целью развития овцеводства сараджинского типа для 
производства ковровой шерсти. На 1 января 1980 г. в 
' CCI5 насчитывалось 808 тыс. сараджинских овец, из них 
М9 тыс. чистопородных.

Т а д ж и к с к а я  п о р о д а .  Выведена в 1948—
I‘>63 гг. в экспериментальном хозяйстве Научно-исследо- 
иительского института сельского хозяйства Таджикской 
| | Р в результате сложного воспроизводительного скрещи- 
нмния сараджинских баранов с гиссарскими матками и раз- 
нгдения «в себе» помесей, начиная с первого поколения.
< ^повременно проводили отбор и подбор животных жела- 
1слыюго типа. Кроме того, прибегали в небольших масшта
бах к скрещиванию линкольн-гиссарских помесных маток с 
I ираджино-гиссарскими баранами. Из полученного при 
ном потомства баранчиков выбраковывали, а ярок включа- 
■ш в основное стадо сараджино-гиссарских маток.

Животные таджикской породы сочетают в себе высо
кие мясо-сальные качества гиссарских овец с хорошими 
показателями полугрубой шерсти сараджинских. По тело
сложению, крепости конституции и скороспелости таджик
ские овцы весьма сходны с гиссарскими. Они тоже круп
ные, с хорошо развитым курдюком. Бараны весят 120— 
130 кг, матки — 70—80 кг. Как и у сараджинских, шерсть 
у таджикских овец полугрубая, белая, с хорошим блеском. 
Средняя длина косиц у баранов при весенней стрижке 20 см, 
длина пуха — 10 см, у маток соответственно 16 и 7,5 см. 
Настриг шерсти с баранов в среднем 4,85 кг, с маток — 
2,0—3,1 кг. Выход чистого волокна 68—72%. По совокуп-
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ности признаков и свойств шерсть таджикских овец - нем 
ное сырье для изготовления ковров. На 1 января 1981) i 
в стране насчитывалось 126 тыс. животных этой породы, 
из них 99 тыс. чистопородных.

ГРУБОШЕРСТНЫЕ ПОРОДЫ

К этой группе пород относятся овцы со смешанной неч i 
породной шерстью, состоящей из пуха, ости, переходтн и 
волоса. В шерсти животных многих грубошерстных пори i 
содержится также сухой, мертвый волос.

Грубошерстное овцеводство не утратило в совремси 
ных условиях своего значения. Оно служит источником 
продуктов питания — мяса, сала, молока— и ценною 
сырья для промышленности — грубой шерсти, шубных он 
чин и смушков. В настоящее время на долю грубошерстны* 
овец в стране приходится 24—25% общего поголовья, а мм 
долю грубой шерсти — 18—20% общего производств, i 
шерсти. Потребности страны в продукции грубошерстною 
овцеводства полностью не удовлетворяются. Поэтому в 
ряде республик страны большое внимание уделяется ею 
развитию. В грубошерстном овцеводстве выделяют шубное, 
смушковое, мясо-сальное и мясо-шерстно-молочное ив 
правления.

Шубные овцы. Основная продукция таких овец — шуб 
ные овчины. При этом к шубному направлению грубо 
шерстного овцеводства относят лишь овец с шерстным но 
кровом, отвечающим требованиям, предъявляемым к шуб 
ным овчинам высокого качества. Шубных овец разводят и 
северных, центральных и северо-западных областях стра 
ны. Они отличаются высокой плодовитостью, обеспечиваю 
щей большой выход мяса, а также шерсти. В настоянию 
время к шубному направлению относятся романовские, се 
верные короткохвостые, кулундинские и сибирские к.. 
роткожирнохвостые овцы.

Р о м а н о в с к а я  п о р о д а  (рис. 22). Выведена и 
прошлом столетии в приволжских районах бывшей Яро* 
лавской губернии. От овец этой породы получают лучшие и 
мире шубные овчины.

Шерстный покров романовских овец отличается следую 
щими особенностями: тонкие пуховые волокна его на 1,5 
2,5 см длиннее толстых, грубых остевых волос, чего не на 
блюдается у других грубошерстных овец; шерсть романов 
ской овчины мягкая, с косицами, завитыми на концах и
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Рмс. 22. Баран романовской породы.

кольца; остевой волос черный, а пух светло-серый, поэтому 
мнет таких овчин особый, темно-серый, называемый иногда 
ылубым; соотношение остевых н пуховых волокон в покрове 
|ипичных романовских овец колеблется в пределах от 1 : 4 
К* 1 : 10, при этом ость в 3—3,5 раза толще пуха, а толщи
на последнего равна 20—25 мкм. Шерсть на шее и холке 
ь.фанов значительно длиннее и грубее шерсти на осталь
ных частях туловища; она обычно черного цвета (образует 
рмву). Шерсть романовских овчин очень пушистая, при 

носке в шубах и тулупах не сваливается; мездра тонкая, 
прочная. Ягнята рождаются черными; с 2—4-неделыюго 
возраста у них начинает усиленно расти светло-серый 
1ч х , и к 3—4 месяцам шерсть приобретает нормальный 
от взрослой овцы серый (стальной) цвет.

Романовские овцы отличаются выдающейся плодови
тостью: от каждых 100 маток получают за одно ягнение в
■ реднем 200—250 ягнят. При двукратном в год ягнении в
■ ыде части животных в расчете на 100 маток получают 350 
н более ягнят. В любом стаде романовских овец встречаются 
магки, приносящие за одно ягнение по 3—4 ягненка; от

159



некоторых из них получают за ягнение по 5—6 и даже по 
9 ягнят. За год от потомков одной романовской матки мож 
но получить в среднем 2—3 первоклассных овчины и до 
80 кг баранины при убое ягнят в 7-месячном возрасте.

С первых лет развития советского шубного овцеводства 
большое внимание уделяют увеличению живой массы ро 
мановских овец. С этой целью вели соответствующий отбор 
и подбор животных при улучшении условий их кормления в 
содержания. В результате романовские овцы стали значи 
телыю крупнее. Бараны весят 60—70 кг, лучшие — 80 
90; матки — 50—70 кг. Настриг шерсти с баранов 2—3 кг, 
с маток — 1,6—2 кг.

Приведенные выше показатели характерны для живот
ных крепкой конституции. В практике романовского овце
водства таких овец относят к нормальному типу. Кроме 
нормального типа, известны романовские овцы нежного и 
грубого типов.

У романовских овец нежного типа туловище узкое, кожа 
очень тонкая, бледно-розового оттенка, в шерстном покрове 
таких овец содержится очень незначительное количество 
ости, шерсть их редкая, овчины низкого качества. Овцы 
этого типа не отличаются хорошей жизнеспособностью и 
плодовитостью.

Романовские овцы грубого типа противоположны но 
конституциональным особенностям и продуктивности ов
цам нежного типа. Телосложение у них массивное, костяк 
грубый, кожа толстая. В их шерсти много ости, вследствие 
чего соотношение ости к пуху более узкое, чем 1 : 4—6. 
Ость на спине, боках, а нередко и на всем туловище длин
нее пуха. Цвет шерстного покрова от темно-серого до чер
ного. У баранов сильно развита грива черного цвета; за
метна она и у маток. В противоположность овцам нежного 
типа эти животные отличаются хорошим здоровьем и вы
носливостью. По внешнему виду и продуктивности у овец 
грубого типа много общего с отдельными неулучшенными 
грубошерстными северными короткохвостыми овцами. 
С производственной точки зрения овцы этого типа не пред
ставляют ценности главным образом из-за невысокого ка
чества их овчин. Последние очень тяжелые.

По своим хозяйственно-полезным качествам романовс
кие овцы в наибольшей степени отвечают требованиям про
изводства продукции на промышленной основе. Практика 
романовского овцеводства свидетельствует о том, что его 
перевод на промышленную технологию (концентрация по-
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юловья, создание крупных ферм и механизация всех про
изводственных процессов, а также выращивание ягнят на 
заменителях овечьего молока — ЗОМ) позволяет существен
но повысить рентабельность отрасли.

В Марийской АССР создано объединение «Марий-Эл» по производ- 
| т у  и переработке продукции романовского овцеводства. В состав объ
единения вошли 9 совхозов и 6 колхозов. Осуществляется строительство 
предприятий по убою овец, обработке овчин и пошиву готовой одежды. 
II Ярославской области также создано межрайонное объединение Овце- 
нром, в которое входят 10 совхозов, специализирующихся на разведении 
романовских овец. Аналогичные объединения организованы в Иванов- 
| кой, Калининской и Вологодской областях.

Основные районы разведения романовских овец — 
Ярославская, Костромская и Ивановская области. Наи
более ценное племенное поголовье сосредоточено в колхо
зах Тутаевского района Ярославской области, а также в 
племхозе имени XVI партсъезда и в некоторых колхозах 
Рыбинского района той же области. Более чем в 30 облас
тях, краях и республиках разводят романовских овец и 
почти повсеместно на этой обширной территории местных 
грубошерстных овец скрещивают с романовскими барана
ми. Имевшие в прошлом определенное хозяйственное зна
чение северные короткохвостые, кулундинские и сибир
ские короткожирнохвостые овцы по мере их преобразова
ния в другие направления овцеводства утрачивали свое 
значение. На 1 января 1980 г. их насчитывалось 523 тыс. 
голов, в том числе 463 тыс. чистопородных.

Смушковые овцы. Смушковое овцеводство называется 
также смушково-молочным. Его назначение — производ
ство ягнячьих шкурок, используемых для выделки смуш
ков. На их долю приходится более 3/4 стоимости всей про
дукции смушково-молочного овцеводства. В связи с тем, 
что смушки получают от ягнят, убиваемых в первые дни 
после рождения, дополнительной к шкуркам товарной про
дукцией служит овечье молоко, выдаиваемое от маток, ос
тавшихся без ягнят. Доение таких маток не только эконо
мически выгодно, но и необходимо с ветеринарно-зоотехни
ческой точки зрения, с целью предупредить заболевание 
лактирующих овец маститом.

Смушковое направление в овцеводстве существует с древних вре
мен. Впервые сведения о смушках появились в книге арабского географа 
и путешественника Ал-Истахри, изданной в 978 г. В ней упоминалось 
о том, что в Туркестане разводили овец, от убоя ягнят которых получали 
шкурки, поступавшие в продажу, и что в других странах, включая Ара
вию, населенную арабами, такие шкурки не встречали. Новейшие
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исследования не подтверждают сведений о первоначальном появлении 
каракульских овец у народов Малой Азии — арабов. Согласно более 
достоверным данным, каракульская порода создана еще до X столетни 
народами Средней Азии и освоившими разведение этих овец пришедшими 
сюда в дальнейшем арабами (на территории современных Узбекской С( 11 
и Туркменской ССР). До XVII столетия каракульские овцы были в зна 
чнтельной степени вытеснены курдючными и лишь с XVII столетия и 
Средней Азии началось развитие каракулеводства.

Исторически сложившись в странах с резко континеи 
тальным климатом, смушковое овцеводство наиболее ус
пешно развивается в южных и юго-восточных районах 
Советского Союза, от полузасушливых и засушливых сте
пей до полупустынь Среднеазиатских республик. По коли
честву производимых смушков первое место в мире принад
лежит Советскому Союзу. На 1 января 1980 г. в Советском 
Союзе насчитывалось 12,5 млн. каракульских овец из об
щей их численности во всех странах мира, равной 31,4 млн. 
голов.

К смушково-молочным относятся породы каракульская, 
сокольская, чушка и решетиловская. Несмотря на это, 
смушковое овцеводство не без основания часто называют 
каракулеводством. Действительно, по количеству овец и по 
качеству продукции каракульская порода среди других 
смушковых считается непревзойденной. В нашей стране 
смушковую продукцию товарного значения получают лишь 
от овец каракульской и сокольской пород. Решетиловская 
порода, подобно прекратившей свое существование породе 
малич (разводили в Крыму), почти полностью заменена 
более продуктивными ее помесями с каракульской. Живот
ные породы чушка распространены крайне ограниченно, 
главным образом в Молдавской ССР, причем разводят их 
здесь не как узкоспециализированных смушковых, а ско
рее как мясо-шерстно-молочных овец. Незначительно и 
поголовье сокольских овец, издавна являющихся смушко
выми. Хотя шкурки сокольских ягнят и ценятся за серый 
цвет, качество их по сравнению с каракульскими более 
низкое.

К а р а к у л ь с к а я  п о р о д а  ( рис .  23). При
надлежит к одной из древнейших. На основании материа
лов археологических исследований предполагают, что бо
лее чем за 1500 лет до нашей эры уже существовали овцы, 
от ягнят которых получали шкурки, несколько похожие на 
каракульские. Исходным материалом для создания кара
кульской породы служили, по-видимому, длинножирно
хвостые овцы с некоторыми задатками смушковых свойств,
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Рис. 23. Баран каракульской породы.

которых систематически из поколения в поколение совер
шенствовали в процессе тщательного отбора и подбора. 
Наиболее успешно каракулеводство развивалось на тер
ритории современной Бухарской области Узбекистана. 
Поэтому в торговле смушки назывались бухарскими 
шкурками, а каракульские овцы — бухарскими.

Каракульские овцы относятся к длинножирнохвостым. 
Однако конец хвоста лишен жировых отложений и S-образ
но изогнут, в результате чего не всегда достигает скакатель
ных суставов. Опускается он значительно ниже скакатель
ных суставов только у встречающихся в породе животных 
без S-образного изгиба хвоста. Уши у каракульских овец 
большие, свисающие; лицевая часть головы длинная, слег
ка горбоносая; конечности тонкие с прочными копытами. 
Бараны в большинстве случаев рогатые, рогатыми бывают 
и матки.

Независимо от окраски при рождении у полновозраст
ных овец шерсть серая с колебаниями у отдельных живот
ных от пепельной до почти белой. Голова, уши и конечнос
ти покрыты блестящим коротким черным волосом. Посе-
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дение шерстного покрова — появление волос, лишенных 
пигмента, чаще всего наступает с -летнего возраста; 
иногда оно отмечается и у новорожденных ягнят, из-за 
чего сильно снижается качество смушков. Поэтому особен
но тщательно следят за ранним (в первые дни после рожде
ния) и последующим (в возрасте 15—20 дней) поседением 
племенных баранчиков. Обращают особое внимание и на 
то, как протекает поседение у ягнят, получаемых от этих 
производителей. Весенний настриг шерсти с маток колеб
лется обычно от 1,5 до 2,5 кг, осенний — от 0,7 до 1,3 кг. 
Бараны весят обычно 65—88 кг, лучшие — 90—100 кг; 
матки — 45—50 кг.

Молоко каракульских овец широко используется глав
ным образом для изготовления брынзы. После убоя ягненка 
на смушек от матки получают от 20 до 50 кг молока и боль
ше. Созданные в суровых условиях, каракульские овцы 
отличаются большой выносливостью и нетребовательнос
тью к кормам. Они хорошо акклиматизируются в различ
ных природных условиях, за исключением зон с повышен
но влажным климатом.

В зависимости от цвета каракульских шкурок различа
ют следующие четыре разновидности каракульских овец: 
черные, серые, сур и цветные. Исходя из товароведческой 
ценности смушков разного цвета, наиболее перспективны 
для разведения овцы черные, серые и сур. Животные всех 
этих разновидностей настолько близки между собой по 
внешнему виду и конституциональным особенностям, что 
их рассматривают как одну породу. Во многих случаях с 
возрастом животных различия в цвете их шерстного покро
ва настолько сглаживаются, что не всегда можно устано
вить принадлежность полновозрастных овец к той или 
иной их разновидности. В этом отношении особенно харак
терны каракульские овцы сур. По наблюдениям каракуле
водов, ягнята со смушками сур появляются в тех стадах 
черных каракульских овец, где систематической работой ка
чества черных смушков доведены до наибольшего совершен
ства. При разведении каракульских овец сур «в себе» в по
томстве появляется в среднем до 68,5% ягнят со смушком 
сур, а от остальных ягнят получают черные смушки, при
чем у одних производителей разновидности сур в потом- 
ттве бывают все ягнята сур, а у других — все черные.

Серые каракульские овцы, от которых получают ягнят 
со смушками серого цвета и которые по цвету шерстного 
покрова в раннем возрасте значительно отличаются от чер-
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iii,ix каракульских, подобно овцам разновидности сур, по 
п'лосложению и живой массе также похожи на черных ка
ракульских овец. При этом чем хуже пастбищно-кормовые 
условия, тем это сходство выражено сильнее. При более 
благоприятных кормовых условиях серые ягнята превос
ходят черных по размерам и развитию. Седой цвет шерсти у 
иолповозрастных серых каракульских овец связан не толь
ко с поседением черной ягнячьей ости, но и с содержанием в 
шерстном покрове ягнят белой ости, которая остается та
кой же и у взрослых овец. От черных серые каракульские 
овцы отличаются ясно выраженной рыхлой конституцией. 
У них более грубая и рыхлая кожа, менее густой, но более 
длинный волосяной покров, менее сухие конечности. С рых
лостью конституции связаны пониженная жизнеспособ
ность и меньшая стойкость серых каракульских овец к не
благоприятным условиям. Отрицательные признаки ярче 
выражены у серых ягнят, оба родителя которых в раннем 
возрасте также были серыми. Среди таких ягнят наблю
дается повышенный падеж.

В результате спаривания серых маток с серыми баранами 
в потомстве получают до 75% ягнят с серыми шкурками и 
25% черных и цветных ягнят. При разнородных по окраске 
родителях серых ягнят бывает меньше — 30—50%, если 
матки черные, а бараны серые, и 50—60%, если, наоборот, 
матки серые, а бараны черные. В связи с тем, что спрос на 
серые смушки в настоящее время не может быть удовлетво
рен за счет ягнят, рождающихся лишь от серых маток и ба
ранов, приходится и на племенных и на неплеменных фер
мах прибегать преимущественно к разнородным по окраске 
овец спариваниям. Черных каракульских маток спарива
ют с лучшими серыми баранами, а серых маток — с чернБ1- 
ми баранами. Но в тех хозяйствах, где систематически ве
дется углубленный отбор овец по конституции и сформиро
вано хорошее поголовье серых каракульских овец, при
держиваются более совершенной системы их разведения, 
выражающейся в спаривании баранов и маток с одинаковой 
серой окраской шерсти в раннем возрасте.

Независимо от цвета волосяного покрова в раннем воз
расте среди каракульских овец встречаются представите
ли четырех основных типов конституции — крепкой («гу- 
замой»), грубой и двух нежной — «крык» и «назых». Наи
более желательны для разведения животные крепкой кон
ституции, характеризующиеся сухим костяком, тонкой и 
плотной кожей. Ость в их шерстном покрове средней тол-

165



щины, пух преимущественно также средней извитости; 
косицы обычно распадаются на 2/3 длины. Шелковистость и 
жиропотность шерсти хорошие. Шерсть эластичная, дли 
ной 8—12 см; весенняя, согласно заготовительному стан
дарту бухарской шерсти, относится в основном к первому и 
частично ко второму классу. При средней упитанности овцы 
крепкой конституции в Н/г-летнем возрасте весят 41—42 кг 
Они подвижны, выносливы, лучше других приспособлены 
к зимнему пастбищному содержанию, эффективно исполь 
зуют редкий травостой пустынь и хорошо в этих условиях 
нагуливаются. Шкурки ягнят относятся к самой ценной, 
жакетной группе; они отличаются хорошим блеском, шел
ковистостью и хорошим завитком. По настригу шерсти 
(2,5—3 кг) овцы этого конституционального типа превос
ходят животных нежного типа, но уступают овцам грубого 
типа. Крепкая конституция присуща большинству кара
кульских овец.

У овец грубой конституции костяк более грубый, голо
ва тяжелая, кожа толстая и часто более рыхлая. Таких 
овец каракулеводы относят к шерстно-конституционально
му типу «ак-гуль». Шерстный покров у них более грубый, 
редкий, с грубой длинной остью и тонким коротким пухом. 
По шерстной продуктивности овцы этого типа превосходят 
остальных, однако их шерсть относится обычно к третьему 
классу. Овцы грубой конституции малоподвижные, спо
койные, наиболее крупные (матки весят 45—50 кг), при
ближаются к мясному типу, в связи с чем предъявляют 
повышенные требования к качеству пастбищ. Следует от
метить, что грубый шерстно-конституциональный тип не 
благоприятствует улучшению качества смушков: шкурки 
ягнят, полученных от таких овец, характеризуются более 
толстой мездрой и крупными, недостаточно плотными за
витками.

У овец нежного конституционального типа костяк лег
кий, туловище узкое, голова несколько удлиненная в ли
цевой части, кожа тонкая. Из экстерьерных недостатков 
черных каракульских овец этого типа конституции встре
чаются провислая спина и узкая грудь. Шерстный покров, в 
котором преобладают пух и переходный волос, очень ко
роткий — 3—4 см, с переразвитой, нежной, сильноволнис
той, часто свалянной сухой шерстью. Отрастает она край
не медленно, так что осенью таких овец обычно не стригут, 
поскольку до наступления холодов шерсть не успевает 
отрасти.
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Овцы шерстно-конституционального типа «крык» не
желательны для разведения. От овец этого типа получают 
щ пят с сухим волосяным покровом и деформированными за
питками. У животных еще одного нежного шерстно-кон- 
I штуционального типа — «назых» шерсть отличается неж
ностью, что обусловлено высоким содержанием в ней пере
ходного волоса и пуха. У отдельных маток и даже произ
водителей она иногда совершенно лишена ости. Шерсть 
приближается к полутонкой однородной и относится к пер
вому классу. Смушек отличается тонкой мездрой и несколь
ко измельченным завитком. В подавляющем большинстве 
случаев овцам типа «назых» в противоположность живот
ным типа «крык» присущи крепкий костяк, беспорочный 
жстерьер; рога у баранов часто мощные. Все это свидетель
ствует о том, что овец типа «назых» нельзя отнести к пере
развитому нежному шерстно-конституциональному типу, 
а следует выделять в специальную группу, явно отличаю
щуюся от шерстно-конституциональных типов «ак-гуль» и 
«крык», но сходную с типом «гузамой».

С каракульскими баранами в нашей стране скрещивают 
маток различных грубошерстных пород, главным обра
зом курдючных. Шкурки помесных ягнят уже первого по
коления похожи на каракульские. От ягнят третьего поко
ления получают смушки, которые не всегда можно отли
чить от чистопородных каракульских.

Каракулеводство наиболее развито в Узбекистане и 
Туркмении. Отсюда каракульские овцы распространились 
по другим районам страны. В последние годы одним из 
новых крупных районов каракулеводства становится юг и 
юго-восток Казахстана. Здесь успешно акклиматизирова
лись большие стада чистопородных каракульских овец, за
везенных из Узбекской ССР и Туркменской ССР. Еще бо
лее широкое распространение в этой зоне развивающегося 
каракулеводства, главным образом в Чимкентской, Джам- 
булской, Кзыл-Ординской и Гурьевской областях, полу
чило преобразовательное скрещивание курдючных овец с 
каракульскими баранами. Началось становление этой 
отрасли и в Таджикской ССР (совхозы «Яка-Динь», «Ка- 
бадиан» и «Дангара»).

Высококачественные племенные каракульские овцы 
сосредоточены в племзаводе «Кара-Кум», совхозах «Муба
рек», «Нишан», «Карнаб», «Улус», «Нур-Ата» и имени Га
гарина Узбекской ССР, в племзаводе «Равнина», совхозах 
«Уч-Аджи», «Талимарджан» и «Сараджа» Туркменской ССР,
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а также в совхозах «Чим-Курган», «Кзыл-Кум», «Шауль.и р 
ский», «Задарьинский», «Тасты», «Жаласский» и «Т;и \ i 
кенский» Казахской ССР. На 1 января 1980 г. в С< < I' 
насчитывалось 12 432 тыс. каракульских овец, в том ч и. 
ле 11 968 тыс. чистопородных.

С о к о л ь с к и е  о в ц ы .  Разводят их лишь в хознн 
ствах Украинской ССР, главным образом в Полтавский 
области. По качеству сокольские смушки уступают кара 
кульским. Ценят же их за красивый серый цвет. В цели s 
улучшения смушковых качеств сокольских овец нм при 
ливают кровь серых каракульских. Шерсть сокольсюь 
овец грубая, серого цвета в крупных косицах. Настриг с«- 
2—2,2 кг за год. Характерными признаками этих овен 
являются крепкая конституция, длинный хвост без жиро 
вых отложений и сильно развитые рога у баранов. Матка 
высокомолочны: лучше продуцируют до 250 л молока. 
В расчете на 100 маток получают 116—129 ягнят. Полно
возрастные бараны весят 60—65 кг, матки — 42—47 кг, 
На 1 января 1980 г. в стране насчитывалось 190 тыс. соко 
льских овец, из них 168 тыс. чистопородных.

Мясо-сальные породы. Основные виды продукции этих 
овец — мясо и сало. Широкое распространение мясо-саль 
ные овцы получили в республиках Средней Азии и Казах
стана. Родина их — Юго-Западная Азия, откуда они рас
пространились на территорию Средней Азии, юго-востока 
и юга нашей страны. Овцы этого направления хорошо при
способлены к круглогодовому пастбищному содержанию в 
самых суровых экологических условиях. По выносливости 
и приспособленности к суровым условиям пустынь с ними 
могут конкурировать лишь овцы каракульской породы.

Вследствие многовекового разведения в крайне суро
вых условиях кочевого содержания мясо-сальные овцы 
отличаются крепкой конституцией, выносливостью, хоро
шо развитым костяком, большой живой массой, скороспе
лостью, хорошей молочностью, приспособленностью к 
нагулу и использованию пастбищ с изреженной раститель
ностью в условиях малой обеспеченности питьевой водой. 
Ценная особенность этих овец — отложение в благопри
ятные по кормовым условиям периоды года больших запасов 
жира на задней части крестца в виде подушки, называемой 
курдюком. Очень короткий хвост овец обычно настолько 
закрыт курдюком, что его не видно. У отдельных живот
ных масса курдюка превышает 30 кг.

К разводимым в нашей стране животным этой группы
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immetiTCH породы гиссарская, эдильбаевская, джайдара, а 
I *к/кс неулучшенные местные курдючные овцы Казахской 
н  I1 Значительная часть мясо-сальных овец преобразована 
и пшкорунные и полутонкорунные. Поэтому общая числен- 
MIH и. курдючных грубошерстных овец несколько сократи
ла) в, но лучшие породы мясо-сальных овец развиваются 
и совершенствуются. От овец курдючных пород, за исклю
чением сараджинской, таджикской и некоторых пород
.... групп, получают неоднородную грубую шерсть; в про
мышленности эту шерсть называют ордовой.

Г и с с а р с к а я  п о р о д а .  Овец этой породы раз- 
ппдят преимущественно в Таджикской ССР, меньше — в 
V |Г)скской ССР и Казахской ССР. Гиссарские овцы — са
мые крупные в мире. У них сильно развитый костяк, креп
кие высокие конечности, горбоносая голова. Бараны часто 
комолые. Живая масса баранов 130—140 кг, лучших —
I /O -188; маток — около 80—85 кг, максимально — 92— 
•. кг. Сала в курдюке овец хорошей упитанности бывает 
I н -20 кг, а у откормленных валухов — более 30 кг (из
вестны случаи, когда масса курдюка достигала 50 кг).

Шерсть гиссарских овец очень грубая, темно-бурая, 
реже черная, иногда рыжая с большим количеством мер- 
uiom и сухого волоса. Оброслость туловища плохая. Не 
пин.ко конечности и голова, но обычно брюхо и нижняя 
чисть шеи покрыты коротким жестким кроющим волосом. 
Поэтому настриги невысокие— 1,3—1,7 кг у лучших ба
ранов и около 1,2—1,4 кг у маток. Племенную работу по 
разведению гиссарских овец ведут племенные колхозные 
фермы и совхозы главным образом Таджикской ССР и час
тично Узбекской ССР. На 1 января 1980 г. в стране нас
читывалось 478 тыс. овец этой породы.

Э д и л ь б а е в с к а я  п о р о д а .  К ней относятся 
преимущественно светло-бурые и рыжие курдючные овцы 
Казахской ССР. Встречаются животные с шерстью и более 
темного цвета. Из коренных казахских мясо-сальных овец 
но самые крупные. По живой массе они приближаются к 
гиссарским. Бараны весят 100—110 кг, лучшие— 144; 
матки — 70—75 кг, в отдельных случаях — до 118 кг. 
Будучи весьма скороспелыми, эдильбаевские ягнята в 
4 -4 М>-месячном возрасте достигают массы 38—42 кг.

По сравнению с шерстью животных других курдючных 
пород шерсть эдильбаевских овец среднего и вышесреднего 
качества. Оброслость туловища удовлетворительная. На
стриг шерсти с баранов 3—3,2 кг, с маток — 2,3—2,6 кг.
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Плодовитость— ПО—120%. Матки молочные, что благо
приятствует хорошему развитию ягнят в подсосный период. 
Племенные стада эдильбаевских овец сосредоточены глав
ным образом в Гурьевской и частично в Уральской облас
тях Казахской ССР. Баранов используют для улучшения 
местных малопродуктивных курдючных овец. На 1 января 
1980 г. в СССР насчитывалось 5256 тыс. эдильбаевских 
овец, из них 2419 тыс. чистопородных.

Д ж а й д а р а .  Овцы этой породы хорошо приспособ
лены к круглогодовому пастбищному содержанию — зимой 
на полупустынных и пустынных, летом на горных пастби
щах. Животные крупные, крепкой конституции. Бараны ве
сят 80—90 кг, матки — 55—60 кг. После убоя с овец полу
чают примерно по 12 кг сала. Шерсть овец джайдара гру
бая, напоминающая по качеству шерсть животных наибо
лее распространенных курдючных пород. Используют ее 
для выработки кошмы, ковров и других изделий. Настриг 
шерсти с баранов 2,5—3,5 кг, с маток — 2—3 кг. Разводят 
овец породы джайдара в основном для получения мяса и 
сала. На 1 января 1980 г. их насчитывалось 876 тыс. голов, 
из них 845 тыс. чистопородных.

К мясо-сальному направлению относится также боль
шое количество неулучшенных курдючных овец Казахста
на. Будучи по основным конституциональным особенно
стям сходными с животными описанных выше мясо-саль
ных пород, эти овцы отличаются меньшей живой массой, 
пониженными пастригами шерсти и худшими прочими про
дуктивными качествами. По численности они пока значи
тельно превосходят перечисленные породы мясо-сальных 
овец. Однако с каждым годом поголовье неулучшенных кур
дючных овец быстро сокращается вследствие их замены по 
плану породного районирования более продуктивными жи
вотными, полученными в результате скрещивания неулуч
шенных маток с баранами тонкорунных, полутонкорунных 
и мясо-сальных пород. В результате такой работы в Казах
стане, Киргизии и Таджикистане, кроме уже утвержден
ных новых пород — казахской, тонкорунной, южноказах
ского мериноса, казахского архаромериноса, киргизской 
тонкорунной, тянь-шаньской и таджикской, успешно ве
дутся работы по консолидации нескольких породных групп: 
в Казахской ССР — полугрубошерстных курдючных Кара
галинских, полутонкорунных мясо-шерстных прекос-кур- 
дючных и гемпшир-курдючных, полугрубошерстных са- 
раджинско-курдючных и др.; в Киргизской ССР — полу-
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пшкорунных линкольн-киргизских овец с кроссбредной 
шерстью.

Мясо-шерстно-молочные породы. Распространены в гор
ных районах Кавказа. Мясо, шерсть и молоко при разведе
нии этих овец имеют почти равное значение, что обусловле
но своеобразными социально-экономическими условиями, 
сложившимися в районах их разведения в далеком прош
лом. Шкурки ягнят этих пород горское население широко 
использует для пошива шапок (папах) и воротников. Для 
папах, пользующихся большим спросом населения, исполь
зуют шкурки с более длинной шерстью в виде волнистых 
косиц (мерлушки), снятые не с новорожденных ягнят, а с 
молодняка. Шкуры полновозрастных овец — ценное сы
рье для выделки шубных овчин и пошива теплой одежды. 
Шерсть используется населением для изготовления валя
ной обуви, тканей, включая специальную разновидность 
валяной ткани для национальной горской одежды — бурок.

Из-за разнообразия природных, исторических, эконо
мических и национальных условий горного Кавказа раз
витие овцеводства здесь у разных народов характеризует
ся многообразием. Выражается это и в особенностях раз
водимых овец, их различиях по экстерьеру, форме хвоста, 
жировым отложениям, и в характере шерстного покрова. 
Овцы горских мясо-шерстно-молочных пород средней ве
личины, крепкие, выносливые, подвижные, хорошо при
способлены к пастбищному содержанию в горах. Они легко 
переносят длительные переходы на большие расстояния.

В связи с новыми задачами кавказского овцеводства 
значительная часть прежних грубошерстных овец преобра
зована в тонкорунные и полутонкорунные. Тем не менее 
грубошерстное овцеводство продолжает развиваться на 
значительной территории горного Кавказа. При разведе
нии грубошерстных горных овец чаще всего обращают вни
мание на увеличение настригов и качественное улучшение 
шерсти. В грубошерстном кавказском овцеводстве ведется 
работа по совершенствованию следующих пород — тушинс
кой, балбас, карабахской, андийской, осетинской, кара
чаевской.

Т у ш и н с к а я  п о р о д а .  По качеству шерсти это 
одна из лучших горских пород. Создана в Грузии в XIII— 
XIV столетиях. В последующем распространилась на тер
ритории современного Азербайджана, Армении, Дагестана 
и в некоторых других зонах. Жировые отложения у тушинс
ких овец хорошо развиты (рис. 24). Они имеют вид подуш-
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Рис. 24. Матка тушинской породы.

ки на задней части крестца, образующей с трети хвоста 
изгиб вверх по направлению к его корню и достигающей у 
некоторых животных крестца. После этого хвост изгибает
ся вниз в виде тощего придатка. Бараны с сильно развиты
ми рогами, матки в большинстве случаев комолые. Пер
вые весят 60—70 кг, вторые — 35—40 кг. Настриг шерсти с 
баранов 4—5 кг, с маток — 2,4—3,5 кг. Шерсть белая, на 
морде и на конечностях встречаются небольшие пятна из 
черного кроющего волоса. Шерсть весенней стрижки обра
зует волнистые косицы длиной 12—16 см. Благодаря хоро
шему блеску, большой крепости и упругости тушинская 
шерсть особенно ценна для изготовления ковров, выделки 
ткани и других изделий. Мясо тушинских овец, особенно 
молодняка, отличается высокими вкусовыми качествами. 
Молоко используют преимущественно для изготовления 
сыров.

Круглогодовое пастбищное содержание при отгонной 
системе, применявшейся в грузинском грубошерстном 
овцеводстве на протяжении многих столетий, способство
вало развитию у тушинских овец крепкой конституции и 
исключительной выносливости. Овцы легко переносят
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Ы И (-километровые переходы с зимних пастбищ на летние и 
обратно. Благодаря своим ценным качествам тушинская 
порода в грузинском грубошерстном овцеводстве до нас
тоящего времени является основной. В качестве материнс
кой ее использовали для выведения полутонкорунной гру
зинской и тонкорунной жирнохвостой грузинской пород. 
Возрастающий спрос на шерстяное сырье для изготовления 
ковров требует не только сохранения в Грузинской ССР ту
шинской породы, но и всемерного ее развития. На 1 января 
1980 г., в нашей стране насчитывалось 928 тыс. тушинских 
овец, из них 704 тыс. чистопородных.

П о р о д а  б а л б а с. Из овец горских пород это са
мые крупные. Разводятся в горах Армении и Азербайджана.
11олновозрастные бараны весят в среднем 80 кг, с колеба
ниями от 65 до ПО кг. Настриг шерсти с баранов 3—5 кг, 
с маток — 2,5—4 кг. Шерсть грубая, белая, длиной 10— 
20 см с большим количеством переходного волоса при не
значительном содержании (3—8%) ости; последняя у ряда 
животных полностью отсутствует. Следует отметить, что 
шерстная продукция современных племенных балбасских 
овец вполне отвечает требованиям, предъявляемым к полу
грубой шерсти, и должна быть отнесена к одной из лучших 
ее разновидностей. Из этого шерстяного сырья давно изго
тавливают ковры высокого качества.

Отличительная особенность овец породы балбас — жир
ный хвост из двух налегающих одна на другую подушек с 
тощим коротким S-образным кончиком. При белой масти 
всего туловища у животных имеются черные отметины вок
руг глаз («очки»), на конце лицевой части головы, на ушах и 
на конечностях. Балбасские овцы отличаются также хоро
шей молочностью — продуцируют за год 70—100 кг, а при 
лучшем кормлении до 150—200 кг молока. Овец этой поро
ды разводят преимущественно в ряде районов Армении, а 
также в Азербайджанской ССР. На 1 января 1980 г. их 
насчитывалось 355 тыс. голов, в том числе 277 тыс. чисто
породных.

К а р а ч а е в с к а я  п о р о д а .  Преимущественно 
черных грубошерстных жирнохвостых овец горной зоны 
этой породы разводят в горах Северной Осетии, Кабардино- 
Балкарии и Карачаево-Черкессии. Шерсть у них типично 
грубая. Она содержит 20—25% ости толщиной 40—80 мкм, 
немного переходного волоса и до 80% пуха толщиной 15— 
35 мкм. Используется в качестве сырья для выделки грубо
шерстных тканей. Благодаря хорошей крепости и валкости
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издавна находит широкое применение для изготовления 
специфических валяльно-войлочных изделий — бурок, по
льзующихся большим спросом местного населения.

Голова у карачаевских овец небольшая, узкая. Бараны с 
большими в виде спирали рогами, у маток рога небольшие, 
направленные вверх и в стороны. Встречаются бараны и 
матки трех- и четырехрогие, реже комолые. У корня хвос
та карачаевских овец расположена небольшая жировая 
подушка, у баранов после нагула ее масса достигает 4—5 кг. 
Изогнутый S-образно тощий кончик хвоста находится на 
уровне скакательных суставов. Карачаевские овцы средние 
по крупности. Бараны весят 60—70 кг, матки — 40—60 кг. 
Последние достаточно молочны. Среднесуточный прирост 
живой массы ягнят до месячного возраста колеблется от 
350 до 390 г. Баранина карачаевских овец отличается вы
сокими вкусовыми качествами. Свойственная всем горским 
породам эта особенность карачаевских овец объясняется 
во многом тем, что при их разведении население всегда при
давало большое значение мясным качествам животных, 
чему способствовала и близость курортных зон Северного 
Кавказа, стимулировавшая спрос на карачаевскую барани
ну. Мясо овец — излюбленный продукт питания и местного 
горского населения. Карачаевские овцы хорошо приспо
соблены к использованию горных пастбищ. На 1 января 
1980 г. их насчитывалось 55 тыс. голов, в том числе 52 тыс. 
чистопородных.

Положительные результаты работы по организации крос- 
сбредного овцеводства в предгорных и горных районах Се
верного Кавказа были получены при скрещивании кара
чаевских маток с полутонкорунными баранами северокав
казской мясо-шерстной породы.

В республиках Закавказья и Северного Кавказа раз
водят овец и таких грубошерстных пород, какмазех, бозах, 
карабахская, лезгинская, осетинская, гунибская, андий
ская и др. Ни одна из них по конституционально-продук
тивным особенностям и производственной ценности не имеет 
преимуществ перед породами тушинская, балбас, кара
чаевская, относящихся к числу перспективных и райони
рованных для дальнейшего чистопородного разведения. 
Все остальное грубошерстное горское овцеводство преобра
зуется, согласно соответствующему районированию, в тон
корунное или полутонкорунное.
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ПОРОДНОЕ РАЙОНИРОВАН HI

Работы по районированию пород овец и распростране
нию различных направлений овцеводства всегда связыва
лись в СССР с потребностями народного хозяйства в про
екции этой отрасли. Соответствующие же проекты отра
жали в той или иной мере экономические, природные и зоо
технические предпосылки районирования. Существенное 
условие успешного использования пород как одного из 
зсновных средств производства — научно обоснованное 
территориальное размещение таких пород, разведение ко
торых в конкретных природно-экономических зонах отве
чает задачам производства соответствующей продукции 
овцеводства. С этой целью в Советском Союзе разработан 
план породного районирования.

Для удовлетворения потребностей народного хозяйства 
в различных видах продукции овцеводства поголовье овец 
разных пород должно быть распределено по территории 
нашей страны так, чтобы республики, края и области были 
соответственно специализированы по направлениям дан
ной отрасли. Важно и то, чтобы дальнейшее развитие овце
водства и его специализация обеспечивали бы не только 
увеличение производства и повышение качества продук
ции, но и способствовали снижению затрат на получение 
продукции и повышению экономической эффективности 
отрасли.

В постановлении о плане породного районирования 
сельскохозяйственных животных указаны следующие цели 
этого мероприятия.

1. Всемерное увеличение производства продуктов жи
вотноводства. При этом в отношении шерстной продукции 
подчеркнута первоочередная задача увеличения произ
водства тонкой и полутонкой шерсти.

2. Расширение воспроизводства высокопродуктивного 
племенного скота.

3. Наиболее целесообразное разведение пород живот
ных с учетом лучшего использования природно-экономи
ческих условий и особенностей отдельных районов.

Планом породного районирования предусмотрены сле
дующие географические зоны овцеводства.

1. Зона тонкорунного овцеводства — степные районы 
Северного Кавказа (Ставропольский край, Ростовская 
область, Краснодарский край, Дагестанская АССР, Кал
мыцкая АССР) и некоторые области Нижнего Поволжья;
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восточные области Украинской ССР и лесостепная часть 
Сибири (Алтайский край, Омская, Новосибирская области. 
Красноярский край); Киргизская ССР и значительная 
часть Казахской ССР.

2. Зона тонкорунного и полутонкорунного овцеводст
в а — Башкирская АССР, Татарская АССР, области Сред
него Поволжья, ряд центральных областей РСФСР, запад
ные области Украинской ССР, Белорусская ССР, ряд об
ластей Восточной Сибири и Казахской ССР.

3. Зона тонкорунного, полутонкорунного и частично 
грубошерстного мясо-шерстно-молочного овцеводства — 
автономные республики Северного Кавказа и союзные 
республики Закавказья.

4. Зона преимущественно мясо-шерстного овцевод
ства — ряд центральных, северо-западных и северо-вос
точных областей РСФСР, а также Прибалтийские респуб
лики.

5. Зона преимущественно шубного овцеводства — се
верные области до Архангельской включительно, Коми 
АССР и Якутская АССР.

6. Зона смушкового (каракульского) и мясо-сального 
(курдючного) овцеводства — Туркменская ССР, Узбекская 
ССР, Таджикская ССР и некоторые районы Киргизской 
ССР.

По каждому из перечисленных направлений овцевод
ства в плане районирования указаны соответствующие по
роды овец, которые следует разводить в хозяйствах той или 
иной области (края, республики). Например, в Ставро
польском крае рекомендуется разводить кавказскую, став
ропольскую, сальскую породы, советский меринос и пре
кос, а также предусмотрено скрещивание полугрубошерст
ных овец с животными перечисленных выше тонкорунных 
пород.

Но план породного районирования не является неизмен
ным. По мере развития отрасли, выведения новых пород, 
организации специализированных овцеводческих колхозов 
и совхозов, освоения новой технологии производства про
дуктов овцеводства сельскохозяйственные органы могут 
вносить в него необходимые уточнения или дополнения, 
исходя из перечисленных выше принципиальных поло
жений.



Г л а в а  ч е т в е р т а я

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В ОВЦЕВОДСТВЕ

Одно из важных назначений племенной'работы в овцевод
стве — повышение продуктивности овец. Развитие племен
ного дела и снабжение колхозов и совхозов животными наи
более продуктивных пород относятся к числу важнейших 
вопросов овцеводства.

Племенное дело включает общегосударственные меро
приятия, определяющие цели и задачи дальнейшей пле
менной работы, направленной на успешное развитие жи
вотноводства, увеличение производства продуктов пита
ния и сырья для промышленности. К числу таких меро
приятий относятся: породное районирование овцеводства и 
утверждение новых пород овец; организация Совета по по
родам, сети племзаводов, племенных репродукторов и ру
ководство ими; руководство станциями по племенной рабо
те и искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных; разработка положений и инструктивных ука
заний по племенной работе с породами овец; утверждение 
планов племенной работы с породами; контроль за исполь
зованием племенных ресурсов, экспорт и импорт племен
ного скота, издание инструкций по бонитировке животных; 
руководство организацией зоотехнического учета и кон
троль за его выполнением; ведение племенных книг; орга
низация выставок; обобщение передового опыта племен
ной работы в овцеводстве и пропаганда достижений науки; 
организация подготовки и переподготовки кадров по пле
менной работе и искусственному осеменению. Руководящие 
органы, ведающие вопросами племенного дела, входят в 
состав Министерства сельского хозяйства СССР, союзных 
и автономных республик.

Племенная работа в овцеводстве предусматривает сис
тему мероприятий, направленных на повышение продуктив
ных и племенных качеств овец. Она заключается в приме
нении различных методов разведения, отбора и подбора, 
имеющих целью получение и размножение новых поколе
ний хозяйственно более ценных животных.
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Племенная работа может быть эффективной только при 
хорошем кормлении и содержании овец. Улучшение нас
ледственных качеств животных путем племенной работы 
дает возможность значительно увеличить выход продук
ции без дополнительных затрат труда и средств, а значит, 
существенно повысить доходность отрасли. Племенная ра
бота — это непрерывный процесс улучшения животных.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

На современном этапе племенная работа в овцеводст
ве — важнейшая составная часть технологии производства 
шерсти баранины и другой продукции овцеводства. Бази
руясь на несомненных успехах советского овцеводства, 
интенсификация отрасли предъявляет все более высокие 
требования к биологическим и продуктивным качествам 
овец, их жизнеспособности, продолжительности исполь
зования, устойчивости к изменениям среды и заболева
ниям. Важно обратить внимание на улучшение племенной 
работы в овцеводстве как на один из важнейших зоотехни
ческих приемов увеличения количества и повышения ка
чества продукции овец. Поэтому совершенствование суще
ствующих и создание новых высокопродуктивных пород, 
разработка и применение более эффективных методов раз
ведения, обеспечивающих при полноценном кормлении по
вышение продуктивности животных,— первоочередные за
дачи племенной работы в овцеводстве. Перевод этой отрас
ли на промышленную основу вызывает необходимость диф
ференцировать систему и методы племенной работы. Пос
ледняя должна быть направлена на получение и выращива
ние стандартных по продуктивности животных, хорошо при
способленных к условиям крупного высокомеханизирован
ного производства и к различным экологическим зонам раз
ведения.

Племенная работа в овцеводческих хозяйствах нашей 
страны проводится как в племенных, так и неплеменных 
(пользовагельных) стадах с учетом их специфических осо
бенностей. Основы успешной работы по улучшению пород
ных и продуктивных качеств овец на неплеменных фер
мах — использование высокопродуктивных племенных 
животных, обладающих ценной наследственностью; ра
циональная структура породы, обеспечивающая соответ
ствующее соотношение между племенными и пользователь- 
ными животными в ней; опора на современные знания о за-
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кономерностях наследственности и изменчивости орга
низмов. Разведение племенных животных служит средством 
улучшения их природных и продуктивных качеств в не- 
нлеменных стадах.

Структура ряда пород включает внутрипородные и за
водские типы и линии животных. Наличие внутрипород
ных и заводских типов и линий, обладающих некоторыми 
специфическими различиями по важнейшим селекциони
руемым признакам, обеспечивает генетическую разнока
чественность в породе и служит важной предпосылкой для 
се совершенствования.

Необходимо, чтобы в племенных хозяйствах отбор и 
подбор овец для спаривания основывался на достоверных 
знаниях породных особенностей стада, общих закономер
ностей наследования и изменчивости наиболее важных се
лекционируемых признаков и степени коррелятивных свя
зей между ними.

Породные и продуктивные свойства животных — эта 
результат взаимодействия наследственности и факторов 
внешней среды, прежде всего условий кормления и содержа
ния. Известно, что наследуются лишь те признаки и свой
ства, которые закодированы в генах половых клеток жи
вотных. Количественные и качественные изменения, воз
никшие под влиянием условий внешней среды (независимо 
от того, образовались ли они в период эмбрионального раз
вития или приобретены животным после рождения), но не 
закодированные в генах половых клеток, наследоваться не 
могут. Значительная доля изменчивости наиболее важных 
хозяйственно-полезных признаков у животных не может 
быть объяснена воздействием лишь какого-либо одного 
специфического генетического или внешнего фактора. 
Наследственно обусловленная высокая продуктивность, 
свойственная животным при соответствующих условиях 
кормления и содержания,— фактор постоянный и устой
чивый в отличие от изменений ее уровня, вызываемых лишь 
условиями внешней среды, которые часто носят временный 
характер.

Результаты работы по улучшению стада будут надеж
ными тогда, когда селекция ведется по четко наследуемым 
признакам. Наследуемость признаков, проявляющаяся при 
передаче особенностей родителей потомкам и определяю
щая степень сходства поколений по тем или иным призна
кам, измеряется коэффициентом наследуемости, или коэф
фициентом генетического улучшения. Выражается он пока-

179



зателями от нуля до единицы или в процентах. Для групмм 
животных — отары, линии, семейства — коэффшпн >п 
наследуемости отражает связь между разнообразием м-но 
типов и фенотипов в данном стаде. Эффективность OTfn.it* 
животных в стаде будет определяться в основном гонгi и 
ческим их разнообразием по селекционируемым пршин 
кам. В самом деле, среди животных с одинаковым генотип» 
нельзя добиться отбором значительного улучшения.

При высоких значениях коэффициента наследуемо. •*» 
эффективность отбора будет выше, генетическое улучи 
ние успешнее, если при этом внешние условия, в котором 
проходит отбор, будут способствовать этому. Насле;г. • * 
мость того или иного признака будет незначительной и|«н 
коэффициенте наследуемости ниже 0,15, средней — при и  н 
показателях от 0,15 до 0,3 и высокой —• при значении \ 
выше 0,3. При коэффициенте наследуемости, равном нули ■, 
селекция не дает результатов. Наследуемость средняя и »и 
низкая означает, что данный признак находится под боли* 
шим влиянием внешней среды. Это обстоятельство ими i 
важное значение как при индивидуальном отборе и подбор» 
овец, так и при массовой селекции. Поэтому нельзя пол ■ 
гаться только на внешний вид родителей, на их фенотип 
Нужно пользоваться и другими приемами, позволяющим и 
вскрыть истинную наследуемость и демаскировать влияний 
внешней среды. Следует прибегать к проверке животим » 
по происхождению и по качеству потомства, определи! » 
подлинную наследственность производителя путем уч. i •» 
продуктивности родственных ему животных (предки, сп ■ 
ры, потомки).

Прогресс стада в значительной мере зависит от урони и 
продуктивности животных, отбираемых для получения н< ■ 
томства, и того, насколько они превосходят остальп\ 
часть стада. Эту разницу называют селекционным диффе
ренциалом.

Если, например, средний настриг шерсти с первоклассных май * 
составляет 5 кг, а с маток низших классов — 3,5 кг и в хозяйстве имг. . ■ - 
возможность оставлять на племя молодняк только от первоклассн. • 
маток, то селекционный дифференциал для них будет равен 1,5 hi

Чем выше доля выбракованных животных в стаде, н • • 
больше будет селекционный дифференциал у оставших. 
после выбраковки животных, т. е. тем быстрее будет м|>• • 
исходить улучшение породных и продуктивных качп . 
стада. Повышение продуктивности стада становится бол. 
трудной задачей при низком селекционном дифференциал.
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когда различия в продуктивности между животными, от 
которых молодняк оставляют на племя, и животными, выб
ракованными из стада, очень незначительны. Есть возмож
ность теоретически исчислить превосходство (селекцион
ный дифференциал), которое можно предвидеть при любой 
интенсивности выбраковки.

При выбраковке в стаде 10% животных на основе показателей о 
пастригах шерсти у оставшихся 90% овец настриг будет на 2,5% выше, 
чем в среднем по стаду до выбраковки. Подобным образом если выбрако- 
инть по настригу шерсти 30% животных стада, то прирост настрига шер- 
• ти по стаду составит 6,5%.

Следовательно, селекционный дифференциал, показы
вающий количественное улучшение средних по стаду по
казателей, зависит прежде всего от степени выбраковки жи
вотных, которая всегда выше у баранов, чем у маток, так 
как отбор баранов проводится более интенсивно, особенно 
если применяется искусственное осеменение. Более высокий 
селекционный дифференциал в этом случае объясняет, поче
му улучшение стада во многом зависит от качества выращи
вания и отбора баранов. Бараны по численности получаемых 
потомков в сотни и тысячи раз превосходят маток, поэтому 
каждый производитель вносит в генетический фонд боль
ший вклад, чем матка. Общепризнано, что 80—90% успеха 
в улучшении породных и продуктивных качеств овец зави
сит от баранов. А это обстоятельство имеет весьма важное 
значение в современных условиях, когда искусственное осе
менение является основным методом воспроизводства овец 
на колхозных и совхозных фермах.

Эффективность селекции овец зависит от ряда факторов, 
в том числе от количества признаков, по которым ведется 
селекция.

В процессе работы с мериносовыми овцами установлено, что если 
«]х|)ективность селекции по одному какому-либо признаку принять за 
100%, то при селекции по двум признакам этот показатель снизится до 
70, по трем признакам — примерно до 60 и по четырем признакам — до 
50% . Эти данные свидетельствуют о том, что, чем больше признаков, 
по которым ведется селекция, тем медленнее совершается улучшение 
овец по каждому из них.

Опытные селекционеры обычно ведут совершенствова
ние животных по двум-трем наиболее важным признакам, 
поддерживая на достигнутом уровне показатели по другим, 
менее важным. Когда же будут получены желаемые резуль
таты, для последующей селекционной работы выбирают 
новые признаки. Принято считать, что в овцеводстве се
лекция по продуктивности эффективнее селекции по этому
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показателю сельскохозяйственных животных других нм 
дов, так как признаки продуктивности, по которым она ш 
дется, хорошо выражены и у маток и у баранов.

Овец разводимых в нашей стране пород совершена нуии
по ряду признаков; каждый из них характеризуется ......
ветствующей наследственной изменчивостью. Это coumri 
безграничные возможности для самого различного сочгы 
ния признаков путем подбора.

Кроме коэффициента наследуемости того или иного npiu 
нака, необходимо учитывать и его повторяемость. IIo k .ihi 
тель этот отражает степень, в которой превосходство к.пт 
го-либо признака сохраняется на протяжении всей жишн 
животного. Следует стремиться к тому, чтобы выпиши 
шерстная продуктивность овец, особенно баранов-проиt 
водителей, была как можно более устойчивой на протяли
нии всей их жизни. Высокая повторяемость признака об\. 
ловливается, во-первых, хорошей его наследуемостью, ин 
вторых, возможно большим постоянством нормальны» 
условий кормления и содержания животных.

Из всех факторов внешней среды, определяющих коли 
чествепные и качественные показатели шерстной, мясной н 
другой продуктивности овец, решающая роль принадлежим 
условиям кормления и содержания. Кормление оказыв.и i 
сильное воздействие на развитие таких количественных 
признаков, как скороспелость и живая масса овец, мо/юч 
ность маток, длина и диаметр шерстинок, масса руна, г\< 
тота шерсти, содержание жиропота в руне и др. Даже при 
самых совершенных методах племенной работы без ноли., 
ценного кормления животных невозможно получить же.ы 
смых результатов. Лучшее проявление наследственных 
свойств и их закрепление у потомков достигаются лишь и 
благоприятных условиях внешней среды.

Племенная работа в овцеводстве слагается из ие.п» 
устремленного отбора, соответствующего подбора овец л.ы
спаривания и направленного выращивания получаем....
затем потомства.

Академик ВАСХНИЛ М. Ф. Иванов и профео..). 
II. II. Кулешов, осуществлявшие одновременно с цапни-и 
деятельностью большую производственную работу в они. 
водчсских хозяйствах, всегда подчеркивали, что при p.i > 
ведении овец необходимы всесторонние и глубокие попы 
пия закономерностей наследования породных признаком и 
с'нойств, а также учет конституциональных особенного и 
'лпвотных.
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ОТБОР ОВЕЦ

( )тбор — важное звено в племенной работе. Цель его 
•иключается в выделении лучших животных для исполь- 

мания на племя и удаления из стада худших. Отбор ба- 
шрустся на всесторонней оценке овец по происхождению, 
конституционально-продуктивным особенностям и по ка- 
■'•I т у  потомства.

Важнейшие требования при отборе овец различных на
правлений продуктивности. Т о н к о р у н н о е  о в ц е-
■ и д с т в о. Важное требование при разведении тонкорун- 
и и к овец— получение как можно большего количества 
1'щкой шерсти лучшего качества. Показатели, характери- 
щинцие шерстную продуктивность тонкорунных овец, име-

решающее значение при отборе. Основной показатель — 
Цмчичество тонкой шерсти в мытом виде, получаемое от 
■■ицы за год, так как ее настриг не всегда отражает истин- 
||',и) шерстную продуктивность животного в связи с различ
ным содержанием в руне жиропота и посторонних приме
ти При одинаковом количестве мытой шерсти, полученной 
I овцы, общая масса немытой шерсти может быть весьма 
|Ы (ЛИЧНОЙ.

Шерстная продуктивность зависит от размеров живот- 
го, площади его кожи, длины, толщины и густоты шерсти,

" I и<же от оброслости туловища шерстью. В связи с этим 
in ионное внимание при отборе тонкорунных овец следует
■ родоточить на показателях, определяющих уровень
шерстной продуктивности и ее технологические свойства. 
При характеристике качества тонкой шерсти важное зна
чите имеет ее длина и уравненность по толщине и длине; 
|ншж>мерная же четкая извитость на протяжении всей 
' niiiiii штапеля свидетельствует о хорошей уравненное™ 

ии-рсти по толщине. Между извитостью шерсти ее уравнен
... .. толщиной, упругостью и эластическими свойст-
н ним существует определенная положительная корреля
ции Поэтому отбору животных с хорошо выраженной, пра- 
"мчыюй извитостью шерсти надо уделять большое внима
ние при разведении овец любой тонкорунной породы.

При возрастании в связи с интенсификацией сельского 
• ишетва затрат на содержание овец даже при их высокой 
игретной продуктивности тонкорунное овцеводство не мо- 

I быть достаточно высокорентабельным. А поэтому при 
I I шедении тонкорунных овец, особенно мясо-шерстного 

шерстно-мясного направлений продуктивности, большое
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i
внимание следует обратить на скороспелость, мясные фирмы 
и размеры животных. Желательного соотношения пюре i
НОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ у  ТОНКОРУННЫХ ОВеЦ ИЯ/I'UI j
добиваться в результате их целенаправленного отбор.i н 
подбора. Увеличение одного показателя продуктивно! щ 
не должно неблагоприятно отражаться на развитии дрми j 
го его показателя.

П о л у т о н к о р у н н о е  о в ц е в о д с т в о .  ( >ипм 
многих пород этого направления продуктивности хараыц 
ризуются хорошим сочетанием как мясной, так и шерсптн 
продуктивности. Высокая шерстная и мясная продую ми 
ность овец с полутонкой шерстью — важнейшее условии 
их разведения и отбора во всех природно-экономичесьм < 
зонах страны. Большое внимание при отборе обращаю! и» 
скороспелость, формы телосложения животных и развитии 
тех статей телосложения, от которых зависит выход мят 
первого сорта; на развитие костяка; возраст, в котором 
молодняк достигает убойных кондиций (35—40 кг); убой мин 
качества животных и оплату корма приростом живой массы 
Шерстную продуктивность в полутонкорунном овцеводами 
оценивают примерно такими же методами, как и в топко 
рунном. При оценке телосложения предпочтение отдам и 
животным с широкими формами тела, на низких ногах, с 
равномерно развитыми передней, средней и задней частями 
туловища. Тонкий, легкий, но прочный костяк желателен 
для овец с хорошей мясностью. При убое таких овец coni 
ношение костей и мякоти в тушах, как правило, лучше, 
чем у животных с массивным костяком. При отборе овей 
цигайской породы шерстно-мясного типа большое значение 
придают качеству шерсти, ее специфическим технологи 
ческим свойствам, а при отборе животных приазовски! и 
типа — хорошему сочетанию мясной и шерстной продук 
тивности, скороспелости и выраженности мясных форм.

Оценивая мясо-шерстных полутонкорунных овец im 
показателям мясной продуктивности, предпочтение отдаюi 
животным с хорошим шерстным покровом, так как крое 
сбредная и кроссбредного типа шерсть является ценным 
сырьем для шерстеперерабатывающей промышленности.

Ш у б н о е  о в ц е в о д с т в о .  Главная цель раз
ведения шубных овец — получение высококачественной 
овчины. Но поскольку такие овчины получают преимущест 
венно при убое молодняка, то довольно большое значение 
имеет молодая баранина, а также грубая шерсть. Недооцен
ка мясной продуктивности при разведении шубных овец
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| ши из важнейших причин низкой рентабельности овце- 
■мптиа этого направления. При разведении шубных овец 
Необходимо стремиться к получению животных двойной 
продуктивности — с отличными шубными качествами и 
Ниткой мясностью. При отборе овец предпочтение отдают 
животным крепкой конституции, с тонкой плотной кожей 
н I устой шерстью. Важно также, чтобы соотношение ости 
и пуха не выходило из пределов 1 : 5—7 и чтобы пух 
I'M I на 25—30% длиннее ости. Мясную продуктивность 
■ ирсделяют по размерам животных, их скороспелости; 
предпочтительны животные с лучшим экстерьером и лучше 
иираженными мясными формами. Большое значение для 
увеличения общего выхода мясной и шубной продукции 
имеет плодовитость овец романовской породы. Отбор живот
ных по плодовитости в романовском овцеводстве так же ea
rn н, как и отбор по мясным качествам.

С м у ш к о в о е  о в ц е в о д с т в о .  При разведении 
I чушковых овец стремятся увеличить производство перво- 
тртных шкурок разных расцветок. Особенность отбора 
мри разведении таких овец — оценка их в ограниченные 

юки — в возрасте 1—3 дней; подбирают же особей для 
I паривания во взрослом состоянии, когда их внешние приз
наки не тождественны оцениваемым в раннем возрасте.

При отборе смушковых овец конституции придают особо 
важное значение: на племя оставляют животных, хорошо 

1четающих наследственно обусловленные высокие смуш
ковые и другие важные хозяйственно-полезные качества.
11овышение молочности каракульских овец — один из 
важнейших дополнительных источников увеличения до- 
юдности каракулеводства. В соответствии с этим оценка 
молочности маток должна стать обязательным элементом 
отбора взрослых смушковых овец. Развитие смушковых 
качеств и молочности, т. е. совершенствование животных 
двойной продуктивности, позволит значительно повысить 
рентабельность этой отрасли животноводства в условиях 
интенсификации сельскохозяйственного производства.

Повышение плодовитости каракульских овец дости- 
иются соответствующим их отбором и подбором, созданием 
«ороших условий кормления и содержания животных, а 
1нкже применением гормона СЖК.

М я с о - с а л ь н о е  о в ц е в о д с т в о .  Работа по 
птершенствованию курдючных овец должна быть направ
лена на получение животных, отличающихся высокой мя- 
ш-сальной и шерстной продуктивностью, хорошо приспо-

J 8 5



собленных к длительному пастбищному содержании) ни 
пустынных и полупустынных пастбищах. Мясо-сальнм* 
овцы за летний и осенний период хорошо нагуливаю и н, 
при убое от них получают повышенное количество мяса и 
сала.

Шерстную продукцию мясо-сальных овец хотя и иснм 
льзовали, но при селекционной работе ей не придавали 
большого значения, так как главной товарной продукта м 
курдючного овцеводства в большинстве случаев были м ят, 
сало и частично овчины. Поэтому работа по совершенств! i 
ванию курдючных овец должна быть направлена в основном 
на улучшение их шерстной продуктивности и на преобрази 
вание их в мясо-шерстно-сальных. Следовательно, при ш 
боре таких овец следует обращать внимание не только im 
крепость конституции, размеры и телосложение животных, 
величину и форму курдюка, но и на настриг шерсти, а также 
на ее качество. Совершенствовать животных в указанном 
направлении следует как путем внутрипородной селекции, 
так и широкого применения вводного и воспроизводитель 
ного их скрещивания с животными других пород.

М я с о - ш е р с т н о - м о л о ч н о е  о в ц е в о д  
с т в о. Это направление в основном распространено в За 
кавказье, на Северном Кавказе и в некоторых других рай 
онах нашей страны. Кроме продуктивных качеств при отборе 
таких овец обращают внимание на крепость их конститу 
ции, выносливость, приспособленность к большим горным 
переходам, так как пасут их на равнинных и высокогорных 
альпийских пастбищах.

Главная задача селекции овец всех направлений — по
вышение шерстной, мясной и другой их продукции. Важ 
ное значение имеют состояние здоровья, крепость консти
туции, скороспелость, плодовитость и молочность живот 
ных, а также условия их кормления и содержания. Чем луч 
ше условия кормления и содержания, тем выше должны 
быть требования к животным по их продуктивности, и на
оборот.

Отбор по происхождению (по родословной). Происхож 
дение — один из существенных показателей для отбора 
овец при их разведении. Знание происхождения, дополнен 
ное характеристикой индивидуальных особенностей и рс 
зультатами проверки овец по качеству потомства, обеспс 
чивает наиболее правильный отбор. Оно играет особен нс 
важную роль при отборе баранов-производителей для нс 
пользования их на станциях и пунктах искусственного оси
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менения, поскольку при искусственном осеменении от 
каждого из них получают сотни и тысячи потомков.

Однако было бы совершенно неправильным переоцени
вать роль учета происхождения в племенной работе. Зна
ние происхождения барана или матки позволяет сделать 
прогноз о вероятности получения от них соответствующего 
потомства. Фактически же племенные и продуктивные ка
чества как отбираемых животных, так и их потомства раз
виваются на наследственной основе под влиянием условий 
кормления, содержания и всего комплекса факторов внеш
ней среды.

Отбор по конституционально-продуктивным качествам.
Кроме данных о происхождении животных, при их отборе 
нужны сведения об их индивидуальных конституциональ
ных и продуктивных качествах. Отбор овец по конституци
онально-продуктивным качествам базируется на их оценке 
по конституции, продуктивности, типичности для породы 
е обязательным учетом состояния здоровья. Такой отбор 
осуществляется в ходе бонитировки овец, при этом обя
зательно учитывают настриг шерсти, живую массу, плодо
витость и молочность. Значение каждого показателя про
дуктивности, оцениваемого при отборе, зависит от направ
ления овцеводства, условий разведения овец и назначения 
стада (племенное или пользовательное). В связи с этим при 
отборе животных в одних случаях основное внимание об
ращают на их шерстные качества и крепость конституции, 
в других — на скороспелость и мясные качества, в треть
их — на высокую продуктивность и способность переда
вать свои ценные качества потомству и т. д. Такую оценку 
проводят специалисты-зоотехники посредством осмотра и 
экспертизы каждой овцы.

Отбор овец по качеству потомства. Это наиболее совер
шенный и надежный метод оценки и баранов и маток. Осо
бенно большое значение придают оценке по качеству по
томства при выборе на племя барана-производителя, так 
как в результате использования плохих баранов, дающих 
низкокачественный приплод, может значительно снизиться 
продуктивность стада. Поэтому допускать к племенной 
службе баранов-производителей следует лишь после про
верки их по качеству потомства. Отбор животных по ка
честву потомства сложнее их отбора по двум первым пока
зателям. К тому же он требует дополнительного времени, 
не менее 1г/2—2 лет. Тем не менее по результатам такого 
отбора можно выявить действительно лучших животных,
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в частности производителей. Лучшим производителем счи 
тается тот, который при спаривании с матками определен 
ного качества оставляет более продуктивное по сравненииi 
с другими баранами и лучшее, чем матери, потомство. Нан 
более ценными бывают те производители, в родословной 
которых встречается значительное количество высококла. 
сных предков, происходящих от выдающихся родителей.

О т б о р  б а р а н о в .  Проверка баранов-производн 
телей по качеству потомства — заключительный этап он 
ределения их племенной ценности после отбора по прош 
хождению, конституции и продуктивности; она позволим 
выявить их наследственные качества (генотип).

По качеству потомства баранов начали оценивать очень 
давно. В нашей стране первые методические положения ш> 
отбору и проверке наследственных качеств баранов были 
разработаны М. Ф. Ивановым при создании асканийскеем 
породы овец. Баранчиков, предназначаемых для проверки 
по качеству потомства, начинают отбирать в 15—20-дневп<>ч 
возрасте, затем их оценивают при отбивке от маток и 
31/2—4-месячном возрасте. В ходе предварительной бонн 
тировкн выделяют ремонтную группу лучших баранчиком 
в количестве, в 5—6 раз превышающем потребность хозип 
ства в полновозрастных баранах-производителях, подлежа 
щих проверке по качеству потомства. Выделенным в ре
монтную группу баранчикам предоставляют лучшие уело 
вия кормления и содержания, чтобы вырастить из них нам 
более развитых и полноценных производителей. Боннти 
руют затем этих баранчиков в возрасте, в котором обычно 
производят бонитировку овец данной породы в тонкорум 
ном овцеводстве, например, в годовалом возрасте. В после
дующем определяют, сколько и каких баранов будет постам 
лено на проверку по качеству потомства. Численность Оа 
ранов, выделяемых на проверку, зависит от размера маточ 
ного стада. Обычно в племенных хозяйствах (фермах) нм 
проверку ежегодно ставят молодых баранов в количестве, 
примерно в 2—3 раза большем, чем требуется для ремон м 
основных производителей.

Для каждого проверяемого барана подбирают маты» 
соответствующего качества. Необходимо учитывать, aim 
маток какого класса предназначаются в дальнейшем п р и  

веряемые бараны. Если, например, в тонкорунном стлд< 
преобладают матки второго класса и именно для таких 
маток предназначается большинство производителей, ы 
для случки с проверяемыми баранами подбирают м а н и
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мюрого класса. Нельзя результаты проверки баранов на 
чцках одного класса переносить на маток других классов.
I jKoft перенос означал бы отрицание роли материнского 
и|н лнизма в передаче наследственных свойств потомству.
,Мягки разных бонитировочных классов существенно раз
личаются по конституциональным особенностям, а следо- 
и,цельно, и по наследственным свойствам. Поэтому при 
прочих равных условиях от одного и того же барана можно 
получить различное потомство в зависимости от того, с 
I пиши матками его спаривали. При случке проверяемого 
и,фана с матками, например, первого класса получают по- 
имство, развивающееся на сочетании наследственной основы 
|раиов и маток первого класса. А у потомства, получен- 

1111 го от тех же баранов и маток, допустим, второго класса, 
|i.овиваются другие наследственные признаки, свойствен
ные по материнской линии в данном случае маткам второго 

iacca. К проверяемым по потомству баранам подбирают 
читок, сходных с баранами по их качеству, а по возмож- 
шк’ти, и по происхождению. Ягнят от проверяемых бара
нин выращивают в условиях полноценного кормления и 
чфошего содержания.

Каждого проверяемого барана спаривают с таким коли
чеством маток, чтобы в его потомстве получить к отбивке 
■ нI 50 ярочек и 50 баранчиков, т. е. всего 100 ягнят. Это 
иГ>условлено необходимостью вырастить до годовалого воз- 
|ыста 50 ярок с тем, чтобы по результатам их бонитировки 
провести основную оценку потомства (всех баранчиков из 
нномства проверяемых баранов, как правило, не выращи- 
н.1ют до годовалого возраста, выбраковывая менее ценных 
непосредственно после их отбивки от матерей). Для получе
нии требуемого количества ягнят, например, в тонкорунном 
шцсводстве надо спаривать с проверяемым бараном чаще 
иссго 100 маток. В зависимости от численности маточного 
■ноловья и других условий племенной работы в стаде не 

in седа можно выделить столько маток. Следует иметь в виду, 
•но, хотя по мере уменьшения числа маток, спариваемых с 
проверяемыми баранами, достоверность результатов про
черки их племенных качеств соответственно снижается, 
пользоваться этими данными в дополнение к фенотипичес- 
• ой оценке баранов по бонитировочным и остальным сведе
ниям с известными коррективами все же целесообразно.

11олученных от проверяемых баранов ягнят начинают 
шчшвать при их отбивке от матерей в 31/2—4-месячном 
прасте. Оценивают ягнят по породным особенностям и
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конституционально-продуктивным качествам, включая их 
индивидуальную живую массу. В дополнение к этой пред 
варительной и неполной в таком раннем возрасте боннтп 
ровке следующую, основную оценку всех ярок от каждого 
проверяемого барана проводят в годовалом возрасте. I1о 
итоговым результатам бонитировки ярок в этом возрасте 
проверяемых баранов сравнивают друг с другом. Кроме то
го, целесообразно сравнить показатели потомства каждого 
барана с соответствующими средними показателями для 
всех проверяемых баранов. Следует также сопоставить 
по своим качествам дочерей каждого проверяемого барана 
с их матерями в годовалом возрасте.

К заключительным показателям качества потомства 
относятся распределение ягнят по бонитировочным классам 
с учетом в первую очередь количества ягнят, отнесенных 
к классу элита и первому классу, а также глазомерная 
суммарная оценка всего потомства каждого барана в от
дельности. При этом основное требование, предъявляемое 
к племенным животным,—• хорошо выраженная типичность 
породы. Племенные животные должны быть хорошо раз
витыми, здоровыми, крепкой конституции, без пороков те
лосложения, хорошо приспособленными к природным и 
хозяйственным условиям данной зоны. Племенную цен
ность лучших по результатам проверки, в том числе и по 
качеству потомства, баранов уточняют по данным их бони
тировки в 2-летнем возрасте и оценки их потомства, полу
чаемого при ежегодном использовании. Результаты про
верки баранов по качеству потомства с учетом их индиви
дуальных свойств в дальнейшем служат основанием для 
подбора к ним маток.

О т б о р  м а т о к .  В племенных хозяйствах всех ма
ток высших классов (элита и первого) систематически про
веряют по качеству потомства. Матка оказывает большое 
влияние на развитие и последующую продуктивность при
плода: она вынашивает его и выкармливает после рожде
ния в течение подсосного периода, т. е. в самый ответствен
ный период жизни. В связи с этим оценка маток по качеству 
потомства применяется издавна и имеет большое значение 
в совершенствовании породных и продуктивных качеств 
животных. Осуществляется такая оценка сопоставлением 
маток по качеству полученных от них ягнят, при этом пос
ледних сравнивают по качеству и с их матерями. Маток, 
от которых за два ягнения получен хороший приплод, от
носят к лучшим по их способности передавать потомству
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спои ценные свойства. Матки, от которых в результате спа
риваний с хорошими баранами в течение двух лет подряд 
было получено неудовлетворительное потомство, могут быть 
переведены из элитной группы в группу животных первого 
или более низкого класса.

Из сказанного выше, однако, не следует, что на развитие 
потомства не оказывают влияние наследственные свойства 
отца. Известно, что после оплодотворения яйцеклетки раз
витие организма, начиная с зиготы и кончая получением 
вполне сформировавшегося животного, представляет собой 
сложное взаимодействие отцовской и материнской наслед
ственной основы и условий среды, в которой растет и раз
вивается сначала плод, а затем и животное.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА

Подбор к маткам баранов наряду с отбором является 
важнейшим элементом племенной работы, в итоге которой 
стремятся получить в каждом поколении потомство луч
шего качества, обеспечивающее непрерывное улучшение ста
да. Овец разводимых в нашей стране пород совершенствуют 
но многим признакам, каждый из которых характеризуется 
наследственной изменчивостью. Это создает, по сути дела, 
безграничные возможности для самого различного сочета
ния признаков путем подбора. Эффективность последнего 
определяется сопоставлением качества потомства, рожден
ного в данном году, с качеством потомства, полученного 
в предыдущие годы, а также сравнением потомков с их мате
рями. Лучшее по сравнению с матерями потомство удается 
получить прежде всего при подборе к маткам баранов- 
производителей, превосходящих маток по своим продук
тивным и племенным качествам. Так как большинство хо
зяйственно-полезных качеств у овец наследуется промежу
точно, то при спаривании высокопродуктивных баранов с 
менее продуктивными матками в среднем всегда получают 
потомство лучшее, чем его матери. Именно поэтому в пле
менной работе с любым стадом овец первостепенное зна
чение имеет создание группы высокопродуктивных баранов- 
производителей.

Многолетняя практика подбора выработала следующие 
правила: «подобное с подобным дает подобное, а лучшее с 
лучшим — лучшее»; «худшее с лучшим улучшается». Первый 
из этих принципов лежит в основе однородного подбора, 
второй— в основе корректирующего, представляющего
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собой умеренную степень разнородного подбора. В овце
водстве применяется однородный (гомогенный) и разнород
ный (гетерогенный) подбор.

Однородный подбор. При таком подборе спаривают 
между собой маток и баранов, сходных по основным селек
ционируемым признакам. К однородному подбору прибе 
гают для закрепления в потомстве ценных качеств родите
лей, устойчивой передачи потомству этих достоинств и уси
ления их в том же направлении. Крайний вариант одно
родного подбора — родственное спаривание, используемое 
для усиления наследственности наиболее ценных свойств 
животных. Основная цель однородного подбора, как пра
вило,— консолидация признаков, т. е. получение потом
ства, более гомозиготного по основным хозяйственно-по
лезным признакам, способного при последующем разведе
нии более стойко передавать по наследству присущие ему 
качества. К однородному подбору прибегают при типизации 
стада и разведении животных по линиям. В связи с тем, 
что в любом стаде спариваемые между собой животные не 
бывают полностью одинаковыми (по ряду признаков раз
личаются между собой), то однородного спаривания прак
тически не существует. В каждом случае однородного под
бора есть элементы разнородного подбора.

Например, при спаривании элитных баранов с элитными матками 
одной и той же породы подбор считается типично однородным. Но одно
родность в подборе не означает полного тождества по всем признакам и 
свойствам между матками и баранами, а выражает однотипность спари
ваемых животных главным образом по их конституции.

Из описания бонитировочных классов следует, что 
каждый из них объединяет овец, однотипных по конститу
ции. В то же время показатели их продуктивности в той 
или иной мере неодинаковы. Это отчетливо видно из данных 
индивидуальной бонитировки, которой часто подвергают 
овец первого класса. Индивидуальная бонитировка вскры
вает большие различия по экстерьеру, шерстной и иной про
дуктивности и между элитными овцами. При однородном 
подборе никогда не бывает полного равенства по всем пока
зателям маток с баранами. В пределах однородности по 
типу конституции овцевод всегда подбирает к маткам бара
нов неродственных, с более высокой, чем у маток, продук
тивностью. Разнокачественность в этом отношении —• одно 
из существенных условий биологической противоречивости 
половых клеток барана и матки, что обеспечивает повыше
ние жизнеспособности, а следовательно, и продуктивности
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их потомства. Вместе с тем за счет большой продуктивности 
производителей, более ценной их наследственности обога
щается в желательном направлении наследственность и 
повышается продуктивность потомства.

Прибегая к однородному подбору, следует помнить, 
что он не лишен недостатков. Например, среди мясо-шерст
ных полутонкорунных овец с длинной шерстью и хорошим 
развитием мясных качеств встречаются животные с плохой 
оброслостью брюха и недостаточно густой шерстью на ос
новных частях туловища. Такие же недостатки свойственны 
и баранам.

При однородном подборе по мясным качествам недостат
ки в оброслости брюха могут быть усилены. Кроме того, при 
таком подборе продуктивность стабилизируется на опреде
ленном уровне и дальнейшее улучшение стада по продук
тивности замедляется.

Разнородный подбор. При разнородном подборе, назы
ваемом также улучшающим, корректирующим, подбираемые 
для спаривания бараны и матки значительно отличаются 
друг от друга по степени выраженности основных селек
ционируемых признаков. При таком подборе животные мо
гут иметь одинаковую оценку по комплексу признаков, но 
значительно отличаться по уровню развития отдельных 
признаков, а также по типу. Применяется разнородный 
подбор для изменения типа потомства по сравнению с одним 
или обоими родителями, формирования у потомства новых 
свойств, а также исправления недостатков, имеющихся у 
родителей. Такой подбор, как правило, приводит к ослаб
лению наследственной устойчивости биологических и хо
зяйственных признаков животных. Правило «худшее с 
лучшим улучшается» удачно выражает суть разнородного 
подбора.

Разнородный подбор широко применяется на неплемен
ных фермах, где бараны значительно превосходят маток 
по классу и особенно по степени выраженности ведущих 
признаков.

По живой массе, шерстной продуктивности бараны чаще 
всего превосходят маток. Подбор может быть в большей или 
меньшей степени разнородным по экстерьерно-конституци- 
ональному типу, складчатости кожи, возрасту, густоте, 
длине, толщине шерсти и другим признакам, имеющим важ
ное биологическое и хозяйственное значение. При таком 
подборе создаются реальные возможности получения луч
шего по качеству потомства по сравнению с матками.
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Важное последствие разнородного подбора — хорошая 
биологическая полноценность потомства, выражающаяся 
в его повышенной жизнеспособности и лучшем использо
вании питательных веществ корма на образование продук
ции. Благодаря этим особенностям, а также высокой про
дуктивности помесей разнородный подбор можно считать 
на перспективу одним из основных методов разведения жи
вотных в товарном овцеводстве.

В зависимости от назначения маточного поголовья и 
последующего использования получаемого от него потом
ства подбор может быть индивидуальным и классным (груп
повым).

Индивидуальный подбор заключается в том, что к каж
дой матке (барану) в соответствии с ее (его) продуктивностью 
заранее подбирают барана (матку), при спаривании с кото
рым ожидают получить приплод нужного качества.

При индивидуальном подборе учитывают наиболее 
важные признаки — происхождение, продуктивность и пле
менные достоинства спариваемых между собой животных, 
а также качество потомства, полученного в результате 
предыдущих спариваний.

В овцеводстве любого направления к маткам, полностью 
отвечающим желательному типу, целесообразно подбирать 
высокопродуктивных и более сходных с ними баранов. 
Это дает возможность получить потомство, стойко передаю
щее селекционируемые признаки по наследству при даль
нейшем разведении. К маткам, отличающимся одной или 
несколькими выдающимися особенностями (например, круп
ность, большой настриг, очень густая или длинная шерсть 
и т. д.), хотя они и не полностью отвечают желательному 
типу, целесообразно подбирать баранов двух типов. Одну 
часть таких маток спаривают с баранами желательного типа, 
выдающимися по качеству, которое недостаточно выражено 
у маток, а другую — с баранами, выдающимися по тем же 
особенностям, которые присущи маткам, для получения 
отдельных животных с очень высоким развитием селекцио
нируемых признаков (рекордистов по настригу, длине или 
густоте шерсти, живой массе и т. д.).

Для получения лучшего по сравнению с матками потом
ства к маткам, отвечающим принятому в работе со стадом 
направлению и имеющим средние показатели продуктив
ности, подбирают высокопродуктивных баранов, также от
вечающих желательному типу, но более ценных в племен
ном отношении.
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В скороспелом мясо-шерстном тонкорунном овцеводстве 
при подборе животных для спаривания в первую очередь 
учитывают степень развития их мясности и скороспелости, 
показатели оплаты корма продукцией, а затем и шерстную 
продуктивность. Племенная работа с овцами, от которых 
получают полутонкую кроссбредную и кроссбредного типа 
шерсть, должна быть направлена на повышение настрига 
и улучшение качества шерсти. Методы отбора и подбора, 
применяемые в мясо-шерстном полутонкорунном овцевод
стве, не могут быть механически перенесены на стада овец 
других направлений в связи с тем, что им присущи свои 
породные, конституциональные и продуктивные особенно
сти.

Классный (групповой) подбор состоит в том, что к мат
кам каждого класса подбирают баранов определенного ка
чества с учетом суммарной характеристики соответствую
щего класса. За основу берут самые характерные консти
туциональные и продуктивные особенности животных дан
ного класса и их происхождение. Основная задача такого 
подбора — получение лучшего потомства, более продуктив
ного по сравнению с матками. При классном подборе луч
шие результаты получают тогда, когда отары маток сфор
мированы из животных одного класса, наиболее сходных 
между собой по типу и уровню продуктивности. В этом слу
чае осуществляется поотарный подбор баранов. Например, 
к тонкорунным маткам элита и первого класса назначают 
элитных баранов, прежде всего из числа проверенных по 
качеству потомства и отличающихся крепкой конституцией 
и высоким настригом длинной густой шерсти. Для маток 
второго класса выделяют также элитных баранов, характе
ризующихся большой длиной шерсти и хорошей ее густотой. 
К отарам маток третьего класса прикрепляют из числа вы
сокопродуктивных элитных баранов таких, которые могут 
закрепить в потомстве длину и улучшить густоту шерсти 
и оброслость его туловища.

В начале племенной работы со стадом подбор базирует
ся на данных бонитировки и материалах учета продуктив
ности животных. В дальнейшем учитывают также резуль
таты предшествующих спариваний. Спаривания, давшие 
положительные результаты, в дальнейшем повторяют, а 
давшие отрицательные — изменяют: к маткам подбирают 
баранов другого качества по сравнению с баранами преды
дущего спаривания.
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МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ ОВЕЦ

Под методами разведения обычно понимают определен" 
ную систему спаривания животных с учетом их принадлежа 
ности к определенным линиям, породам, видам. В овцевод» 
стве применяют чистопородное разведение, скрещивание и 
гибридизацию.

Чистопородное разведение. Применяется оно для со
вершенствования породы в чистоте, поэтому его называют 
также чистым разведением. Породы в таких случаях как 
целостные группы животных, обладающих ценными про
дуктивными и племенными качествами, сохраняются, а 
наследственные задатки животных стойко передавать по
томству присущие им признаки усиливаются.

Чистопородное разведение — основной метод размно
жения овец в племенных заводах, племсовхозах и на пле
менных фермах колхозов и совхозов, призванных получать 
и выращивать чистопородных племенных животных. Обя
зательно оно и для неплеменных ферм таких направлений 
овцеводства, которые объединяют ограниченное количество 
овец какой-либо породы, например, грузинской, прибалтий
ских полутонкорунных, сараджинской, карачаевской, или 
продукция которых настолько специфична, что может 
быть получена наиболее высокого качества лишь от овец 
данной породы.

Например, на неплеменных каракулеводческих фермах, призванных 
производить высококачественные смушки, нельзя прибегать к скрещива
нию овец с представителями другой породы, так как нет других овец, у 
которых смушки были бы лучше, чем у каракульских. Аналогичным яв
ляется положение и на фермах товарного романовского овцеводства.

К чистопородному разведению прибегают на неплемен
ных фермах и в тех случаях, когда имеются ценные в пле
менном отношении животные, потомство которых может 
быть использовано для пополнения чистопородных стад, 
включая использование баранов в качестве производите
лей для скрещивания с матками других пород.

Для повышения жизнеспособности, а следовательно, и 
продуктивности потомства при чистопородном разведении 
прибегают нередко к «освежению крови», при котором ма
ток спаривают с баранами той же породы, но выращенными 
в иных производственных условиях. При этом важно, чтобы 
бараны были здоровыми и могли обеспечить дальнейшее по
вышение продуктивности потомства.
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Один из наиболее эффективных приемов совершенство
вания пород — разведение овец по линиям. Основная цель 
этого метода заключаемся в том, что он позволяет развивать 
и распространять в стаде и породе полезные изменения, 
возникающие у отдельных животных в процессе их разведе
ния. Разведение по линиям позволяет создавать в сладе 
отдельные группы животных, несколько различающихся 
по степени выраженности наиболее важных селекционируе
мых признаков. Использование в племенной работе живот
ных этих групп может значительно ускорить улучшение 
породных и продуктивных качеств всего стада.

Линия — это группа родственных между собой живот
ных, происходящих от выдающегося производителя и об
ладающих характерными для него конституциональным ти
пом и хозяйственно-полезными качествами. При несколь
ких таких высокопродуктивных линиях в породе (стаде) 
прибегают по мере необходимости к спариваниям, называе
мым кроссами, при которых маток одной линии спаривают 
с баранами другой линии, чтобы сочетать и развить у потом
ков ряд ценных качеств, свойственных животным разных 
линий.

М. Ф. Иванов рекомендовал держать в племенном стаде 
тонкорунных овец четырех-шести линий. Различают линии 
генеалогические и заводские. Генеалогические линии скла
дываются из всего потомства родоначальника. Заводская 
же линия объединяет не все потомство ее родоначальника, 
а лишь тех животных, которые сходны с родоначальником 
по типу и характеру продуктивности. Родоначальником 
линии может быть только выдающийся баран, хорошо пе
редающий потомству свои качества и свойства, ради которых 
создана линия.

Например, в тонкорунном овцеводстве к таким свойствам могут 
относиться высокий настриг, живая масса, большая длина, толщина, 
выдающаяся густота шерсти, качество и количество жиропота и т. д.

Маток для случки с бараном — родоначальником линии 
и с его сыновьями подбирают с особой тщательностью, луч
ше родственных, а в отдельных случаях и неродственных, 
более близких к нему по типу и характеру продуктивности. 
Из потомков, полученных в результате такого спаривания, 
для дальнейшего разведения оставляют высокопродуктив
ных, наиболее сходных по своим качествам с бараном-от- 
цом, а остальных исключают из линии. С целью усиления 
и закрепления наследственных свойств при разведении
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овец по линиям довольно часто прибегают к крайней форме 
однородного подбора — родственному спариванию. Чем 
ближе родство, тем обычно больше сходства между живот
ными. В потомстве, полученном в результате родственных 
спариваний, бывает больше животных, сходных с родите
лями, чем при спаривании баранов с неродственными ему 
матками.

Не следует, однако, преуменьшать и возможности полу
чения потомства, сходного с родителями, когда они не на
ходятся между собой в родстве. Практика овцеводства сви
детельствует о том, что можно разводить овец по линиям и 
не прибегая к родственному спариванию, а лишь с особен
ной тщательностью подбирая маток к неродственным им 
баранам. Правда, для этого надо держать в етаде много та
ких маток, из которых можно было бы отобрать действи
тельно соответствующих по типу и продуктивности родо
начальнику линии, иначе в потомстве будет мало живот
ных, которые отвечали бы требованиям данной линии. Это 
задержит рост поголовья данной линии, а следовательно, 
ограничит возможности ее использования для совершенство
вания стада.

При закладке линий допускается применять родственное 
разведение (инбридинг), обеспечивающее повышение гомо- 
зиготности потомства и большее его сходство с родителями. 
М. Ф. Иванов, создавая линии в процессе выведения овец 
асканийской породы, прибегал к тесному инбридингу типа 
отец — дочь, полубрат — полусестра и получал хорошие 
результаты. Спаривание отца с дочерью, полубрата с полу
сестрами в течение двух и более поколений при тщательном 
отборе животных для таких спариваний позволяет создать 
линию высокоценных животных, отличающихся высокой 
продуктивностью как при внутрилинейном разведении, так 
и при кроссе линий.

Наряду с положительными результатами родственное 
разведение сопровождается отрицательными последствия
ми — ослаблением конституции, появлением различных 
ненормальностей (в телосложении, процессах жизнедея
тельности), что ведет к резкому снижению продуктивности 
и хозяйственной ценности овец, а в ряде случаев и к их 
падежу. Отрицательные последствия родственного разведе
ния тем сильнее, чем в более тесном родстве находятся спа
риваемые между собой баран и матка и чем дольше (в боль
шом числе поколений) применяется такое спаривание. Са
мое близкое родственное разведение — спаривание брата с
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сестрой и отца с дочерью. Вред от родственного спаривания 
меньше, когда матки и бараны стоят в более отдаленном 
родстве, например, родственные по прадедам или прапраде
дам. В целях ослабления вредных последствий родственного 
разведения необходимо, чтобы спариваемые между собой 
баран и матка отличались крепкой конституцией и были 
вполне здоровыми. Родственное спаривание хотя и опасное, 
но в умелых руках сильное средство при создании живот
ных с новыми полезными признаками в пределах породы, 
а также при выведении новых пород. На неплеменных фер
мах родственное спаривание применять нельзя. Оно до
пускается при разведении животных по линиям при очень 
строгом отборе и подборе, индивидуальном племенном уче
те, при хорошем кормлении и выбраковке из потомства жи
вотных с признаками ослабленной конституции. Как пра
вило, разведение овец по линиям применяется на племенных 
фермах, в племсовхозах и в племзаводах.

В овцеводстве начинают прибегать и к созданию высоко
продуктивных семейств. Формируются они, как правило, 
из лучшего потомства наиболее ценных маток. Создание 
семейств — процесс значительно более медленный, нежели 
создание линий, поскольку от маток получают ежегодно 
обычно лишь по одному, по два и более ягнят. От барана же 
ежегодно получают несколько сотен потомков, которые мо
гут быть использованы для формирования линии.

Ценные семейства высокопродуктивных маток, отличав
шихся выдающейся плодовитостью, созданы, например, в 
ряде колхозов, разводящих романовских овец. В племен
ных каракулеводческих стадах успешно используют се
мейства маток, ягнята от которых дают смушки высшего ка
чества. В овцеводстве всех остальных направлений разведе
ние животных по семействам как метод повышения племен
ных и продуктивных качеств стада также вполне себя оп
равдывает.

Скрещивание. В отличие от чистопородного разведения 
при скрещивании спаривают животных, принадлежащих 
к разным породам. Скрещивание позволяет быстро воздей
ствовать на породу и переделать потомство в желательном 
направлении. По сравнению с родительскими особями по
меси, получаемые в результате скрещивания, обладают более 
обогащенной наследственностью, а следовательно, у них 
более развиты приспособительные свойства и выше жизне
способность, чем в конечном итоге и обусловливается по
вышение их продуктивности. При работе с помесями боль
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ший эффект дает улучшение условий кормления и содержа
ния, поскольку такие животные, будучи более пластичными, 
легче поддаются изменению, чем представители вполне сло
жившихся пород. Практически это означает, что успех 
скрещивания зависит не только от правильного выбора по
род, но и от тех условий кормления и содержания, которые 
будут созданы полученному потомству.

Большой вклад в зоотехническую науку и практику скре
щивания овец внесли профессор П. Н. Кулешов и академик 
ВАСХНИЛ М. Ф. Иванов. С позиции творческого дарвиниз
ма они дали глубокий анализ практики скрещивания в ми
ровом животноводстве и пропагандировали его как один 
из весьма эффективных приемов повышения продуктивности 
овец. Для ускоренного создания тонкорунных стад они ре
комендовали прибегать к поглотительному скрещиванию 
грубошерстных маток с тонкорунными баранами. Призна
вая огромное значение скрещивания в преобразовании овец, 
П. Н. Кулешов и М. Ф. Иванов одновременно подчеркивали 
необходимость создания таких условий кормления и содер
жания, которые способствовали бы полному проявлению 
генотипа и развитию у помесей желательной продуктив
ности.

Прежде чем использовать этот прием в овцеводстве, 
необходимо всесторонне учесть направление продуктив
ности избранных для скрещивания пород. Если направле
ние продуктивности неплеменной, а тем более племенной 
фермы не требует изменения, животные скрещиваемых по
род должны быть одного и того же направления продуктив
ности.

Например, при разведении на ферме тонкорунных овец можно 
скрещивать представителей только тонкорунных пород.

Следует учитывать также особенности и уровень основ
ной продуктивности пород.

Нельзя, например, каракульских маток спаривать с баранами Со
кольской породы. Эти породы хотя и принадлежат к одному и тому же 
(смушковому) направлению, но смушковая продукция каждой из mis 
имеет свои особенности. При скрещивании каракульских маток с соколь 
скими баранами получают потомство со смушками худшего качества, чем 
каракульские. Скрещивание же смушковых решетиловских маток с карп 
кульскими баранами вполне целесообразно, так как от помесей получан.1 
более ценные смушки, чем от чистопородных решетиловских ягнят. Нель
зя скрещивать также романовских маток с баранами северной коротки 
хвостой породы. Северных же короткохвостых маток, наоборот, реки 
мендуется скрещивать с романовскими баранами для улучшения про 
дукции шубного овцеводства.
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Следует учитывать и биологические особенности овец 
скрещиваемых пород.

Не дает и не может дать хороших результатов, например, поглоти
тельное скрещивание овец полупустынных, крайне засушливых зон с 
овцами из местностей избыточного увлажнения, допустим, курдючных 
маток полупустынных районов Казахстана с баранами скороспелых мяс
ных (английских) пород, выведенных в условиях мягкого влажного кли
мата.

В настоящее время на неплеменных фермах степных 
районов Северного Кавказа широко прибегают к скрещива
нию между собой представителей различных тонкорунных 
степных пород, например, кавказской, ставропольской 
или грозненской. Биологические особенности скрещивае
м ых пород важно учитывать и тогда, когда намечают из
менить направление овцеводства, или при выведении новой 
породы, или в случае промышленного скрещивания овец. 
Для этих целей очень часто намеренно используют породы, 
биологически резко отличающиеся друг от друга, что тре
бует для сочетания у помесей лишь хозяйственно-ценных 
качеств обоих родителей правильного выбора и метода скре
щивания и систематического применения углубленной пле
менной работы (отбор, подбор, улучшенное содержание). 
Подобная работа связана с жесткой браковкой животных, 
не удовлетворяющих поставленным задачам, что экономи
чески допустимо лишь при выведении новых пород. Соот
ветствующих целей с большим успехом можно достигнуть 
в ряде случаев путем не поглотительного, а воспроизводи
тельного скрещивания.

В овцеводстве применяют вводное (прилитие крови), 
промышленное, воспроизводительное (заводское), поглоти
тельное (преобразовательное) и переменное скрещивание.

В в о д н о е  с к р е щ и в а н и е  (прилитие крови). 
При вводном скрещивании баранов другой, чем матки, по
роды используют только один раз — для получения поме
сей первого поколения, а полукровных помесных маток 
снова спаривают с баранами материнской породы, применяя 
подбор, отвечающий поставленной цели. Полукровных 
баранчиков в отдельных стадах спаривают не с племенны
ми, а соответствующим образом подобранными матками 
нользовательного стада, от которых рассчитывают получить 
улучшенный приплод. Вводное скрещивание в стадах 
обычно применяют не для коренного изменения породных 
особенностей овец, не для изменения, например, их консти
туциональных особенностей, типа, а для заимствования
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отдельных ценных качеств от другой породы обычно того 
же направления.

П р о м ы ш л е н н о е  с к р е щ и в а н и е .  Прибе
гают к нему с целью получения пользовательных животных. 
Суть его сводится к спариванию животных двух или не
скольких пород для производства мяса, шерсти и т. д. Если 
скрещивают овец двух пород, то такое скрещивание назы
вают простым, если трех и более пород — сложным. У по
месей первого поколения благодаря гетерозису наблюдает
ся более быстрый рост и развитие, нежели у овец исходных 
пород. В результате такие помеси отличаются обычно более 
высокими показателями продуктивности по сравнению с 
животными материнской, реже отцовской породы. Для 
увеличения производства баранины и улучшения ее ка
чества при промышленном скрещивании используют глав
ным образом баранов мясо-шерстных полутонкорунных 
английских и отечественных пород. Особенно хорошие ре
зультаты получают при спаривании баранов этих пород 
с курдючными матками и тонкорунно-грубошерстными по
месями высоких поколений, а также с тонкорунными мат
ками. Однако до недавнего прошлого требовалось всемерное 
увеличение численности овец с тонкой шерстью. Поэтому 
от тонкорунных маток было необходимо получать тонкорун
ный, а не помесный полутонкорунный приплод. Увеличи
вающееся с каждым годом поголовье тонкорунных овец 
позволяет во все больших масштабах использовать баранов 
скороспелых полутонкорунных мясо-шерстных пород для 
промышленного скрещивания и в тонкорунном овцеводстве. 
Такое скрещивание весьма перспективно и потому, что в 
результате этого получают помесей с кроссбредной или 
кроссбредного типа шерстью, крайне необходимой как сырье 
для изготовления ценных тканей и трикотажных изделий.

В о с п р о и з в о д и т е л ь н о е  ( з а в о д с к о е )  
с к р е щ и в а н и е .  Применяется оно для выведения овец 
новых пород или породных групп. Сущность его состоит 
в спаривании между собой представителей двух или более 
пород. При этом стремятся сочетать положительные кон
ституциональные и продуктивные свойства каждой из них 
в таком комплексе, который превзошел бы качества любой 
из исходных пород. Помесных маток, отвечающих жела
тельным требованиям и сочетающих в себе ценные качества 
исходных пород, спаривают с помесными баранами такого 
же качества и происхождения. Такой способ спаривания 
помесей называется разведением «в себе». Иногда, чтобы
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закрепить в потомстве качества овец нового, желательного 
типа, обнаруженных среди помесей, прибегают к близко
родственным спариваниям.

Одним из многочисленных примеров использования вос
производительного скрещивания для получения более про
дуктивных тонкорунных овец служит выведение асканий- 
ской породы. Овцы этой породы по продуктивности как в 
качественном, так и в количественном отношении превзошли 
животных всех лучших дореволюционных отечественных 
пород, а также пользовавшихся мировой известностью аме
риканских рамбулье и австралийских мериносов.

Воспроизводительное скрещивание применяют и с дру
гой целью. В практике разведения овец известно немало 
примеров, когда ни одну из достаточно высокопродуктив
ных пород овец невозможно использовать в той или иной 
местности.

Так, в ряде районов Советского Союза природные и хозяйственные 
условия не благоприятствуют успешному разведению тонкорунных или 
полутонкорунных овец существующих пород. Сюда относятся, например, 
многие районы Казахстана, Киргизская ССР, Сибирь, Забайкалье, 
Закавказские республики, Дагестанская АССР и Северо-Осетинская 
АССР.

Это привело к необходимости создать много новых тон
корунных пород (казахская тонкорунная, киргизская тон
корунная, алтайская, красноярская, забайкальская, азер
байджанский горный меринос, казахский архаромеринос, 
дагестанская горная и горные полутонкорунные грузин
ская и тянь-шаньская). В зонах, где должно быть развито 
скороспелое мясо-шерстное овцеводство, животные ни од
ной из мясных (английских) пород не смогли успешно ак
климатизироваться. Поэтому у нас были выведены отечест
венные мясо-шерстные породы — куйбышевская, горьков
ская, тянь-шаньская, русская длинношерстная и др.

Чаще при выведении новых пород преследуют обе наз
ванные цели, т. е. исходят из необходимости получить жи
вотных с нужной продуктивностью и приспособленных к 
конкретным природным и хозяйственным условиям.

Так, овцы алтайской породы, уступая по продуктивности асканий- 
ским, превосходят их по большему соответствию своей конституции си
бирским природным условиям Алтайского края. Отсюда и возникла не
обходимость выведения той породы, а не простого заимствования, на
пример, асканийской, которая создана на юге Украины и лучше всего 
соответствует этим условиям.
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Следует также иметь в виду, что обычно у жми. и 
новой породы сформированы и свои, лишьей мрп< ушт i 
ные продуктивные качества.

В нашей стране все новые породы овец созданы t npii 
нением воспроизводительного скрещивания. О д н и м  щ  . 
вых советских ученых на большую его эффектнитн и. ..
выведении новых пород сельскохозяйственных а......,ц.,
указал М. Ф. Иванов. Применяя воспроизводи км...... >п . Я
щивание местных южноукраинских мериносов с жщ......
породы рамбулье и разводя лучших помесей .и ■■ 
М. Ф. Иванов в рекордно короткий срок вывел ни i«imииу
ся по продуктивности первую новую совегску.......
тонкорунных овец— асканийскую. Методом жк npi>и . 
дительного скрещивания созданы и новые полутопкп|и ни 
мясо-шерстные породы и породные группы овец.

Так, при выведении куйбышевской породы черкасских ,*
ривали с баранами породы ромни-марш до получения моин и и , . .»<, 
поколения (3/4 доли крови овец породы ромни-марш), котири> при щ 
тельном отборе разводили затем «в себе». Скрещиванием маши . i >» щ 
короткохвостой породы и маток михновской породы с баранами и
линкольн до получения помесей второго поколения с последу!...... .. , .
ведением «в себе» животных желательного типа выведена рун кем 
ношерстная порода.

Метод простого И СЛОЖНОГО воспроизводитслыкн и I I |« 
щивания, обеспечивающий создание новых высокпири 
тивных пород овец, отвечающих требованиям upmiunni и 
ной технологии, получает в стране широкое прмм< m иМ

П о г л о т и т е л ь н о е  (преобразование) с к р < щ н 
в а н н е .  Состоит оно в том, что малопродуктивных . ,,,§
одной породы скрещивают в ряде поколений с ............ «и
телями другой, высокопродуктивной породы. В рсду/м I ,,щ
этого свойства улучшаемой породы поглощаются, ......... .
тесняются, свойствами улучшающей породы. 11р;и; iич . , t.к 
поглощение (преобразование) считают достигнутым и ■ , й| 
поколении, помеси которого по продуктивности п ш и  ы»м|  
виду не отличаются от породы баранов-производи и- и и . .
пользованных для скрещивания. Количество iioim■ ........
необходимое для завершения поглощения одной ...........
другой, зависит от степени различий скрещиваемых и. р. ,

Например, при скрещивании цигайских овец с топкорупи . 
ранами уже во втором поколении большинство животных мл
тип топкорунных овец, а то время как при скрещивании груб!....|
овец, таких, как северные короткохвостые, курдючные, ж>ч и 
результат может быть получен лишь в  третьем-четвертом и д. . 
том-шестом поколениях.
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.......ним поглощении крови при этом виде скрещивания

|1и ■ ■ | шпорить условно, так как помеси даже очень вы- 
поколений сохраняют в себе ряд внешних и внутрен- 
|ч общностей, свойственных поглощаемой породе.

I* ■ ■ тис этого помеси самой высокой кровности биоло-
....... . всегда более или менее отличаются от овец той по-

||| ■ помощью которой производилось преобразование 
*■ чп.м овец.

..... ни игольное скрещивание было и остается основным
*1.....пт преобразования грубошерстного овцеводства
I  ■ "нируипое и полутонкорунное.

М пт юящее время первая стадия преобразования гру
... I" гмых стад в полугрубошерстные и полутонкорунные

► •ни внвсомсстно завершена. Практически нет хозяйств, 
I  кннрых скрещивание грубошерстных маток с тонкорун- 
•► **11 нпраиами только еще начинается. Осуществляется 
t .......мм образом поглощение тонкорунными производите-

riHiii уже полугрубошерстных и полутонкорунных маток.
| | "о и I ел иное скрещивание довольно широко применяют 

и ■ hi улучшения грубошерстных овец при сохранении их 
| г .......1срсгпого направления.

I ( .пример, в северных областях, отведенных по плану породного 
............ для шубного овцеводства, неулучшенных северных ко
......... 11.1 ч овец скрещивают с баранами романовской породы. В зоне

* I • ■ ни и о овцеводства, в частности в Казахстане, местных грубошерст
...........  скрещивают с баранами каракульской породы. В результате

лииеи стада смушковых овец, практически не отличающихся от
I . 14 . II.CKIIX. 1

1 и пншетва поглотительного скрещивания в простоте 
»• применения, быстроте преобразования стада улучшае-
...........роды и экономической эффективности перестройки
к.. ч"П1лг1шя продуктивности животных, особенно при
•.......и. итанни метода искусственного осеменения. Но,
' I •' 1ГШП1 поглотительное скрещивание, следует постоянно 

• hi и. :ш ростом и развитием помесей, их жизнеспособ- 
■ - I "и I и продуктивностью.

Ц>|".ч<тш)ность поглотительного скрещивания в ряде 
• "" и повышается, если в качестве улучшающей породы 

и. |уют не одну, как обычно, а последовательно две и 
• пород. Такое скрещивание в отличие от простого, в 
1"'М участвуют животные лишь двух пород, называют
... .. поглотительным. Последовательным скрещиванием
• ш г тонкорунными, а затем с полутонкорунными ба- 

■ ч|| более успешно, чем поглотительным скрещиванием



только с полутонкорунными баранами, можно преобразова н, 
северное грубошерстное овцеводство в полутонкоруннос. 
Хороших результатов достигают в отдельных случаях при 
последовательном скрещивании грубошерстных овец с мс, 
риносами и прекосами, если желают получить овец мясо
шерстного направления.

Преобразуя малопродуктивное овцеводство в более про
дуктивное, следует помнить, что завозимые для поглоти 
тельного скрещивания бараны более продуктивных пород 
требуют улучшения условий кормления и содержания. 
Особенно строго надо соблюдать эти требования в случае, 
когда изменяется направление овцеводства в целом, напри
мер, грубошерстное овцеводство преобразуется в полутонко
рунное или тонкорунное. В процессе поглотительного, а 
также на отдельных начальных стадиях воспроизводитель
ного скрещивания целесообразно бывает применять пере
менное скрещивание.

П е р е м е н н о е  с к р е щ и в а н и е .  При таком 
скрещивании маток в ряде поколений спаривают последо
вательно с производителями разных пород. Например, ба
ранов кавказской породы спаривают с матками породы со
ветский меринос, помесей первого поколения — с баранами 
породы советский меринос, а помесей второго — с кавказ
скими баранами. Далее вновь используют баранов породы 
советский меринос и т. д. Иногда периодичность в исполь
зовании баранов разных пород не соблюдается. Так, скре
щивание с баранами одной из выбранных пород в зависимос
ти от его эффективности или из-за организационно-техни
ческих причин проводят последовательно до второго или 
большего числа поколений на поглощение. Породу баранов 
меняют время от времени, руководствуясь продуктивностью 
помесных маток данного поколения и соответствующими 
особенностями породы баранов. Для переменного скрещи
вания могут быть использованы бараны не двух, а трех и 
более пород. В этом случае переменное скрещивание назы
вают сложным.

Биологической основой переменного скрещивания, обус
ловливающей его эффективность, служит явление гетеро
зиса, возобновляемого всякий раз с новой силой в резуль
тате спаривания маток с баранами другой породы, чем от
цовская порода маток. Вследствие этого переменное скре
щивание следует рассматривать как промежуточную форму 
между промышленным и воспроизводительным. И хотя пере
менное скрещивание применяется обычно в промышленных
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(иеплеменных) стадах с целью увеличениявыхооюда товарной 
продукции, в истории животноводства извеоэестен случай 
выведения этим методом новой, нормандской й породы ло
шадей.

Как бы ни осуществлялось переменное сискрещивание, 
при нем, как при всяком разведении овец,необхюходимы целе
устремленный отбор и подбор маток к баранам.м. Не следует 
допускать таких переменных скрещиваний, кшогда порода 
баранов выбирается формально, без должного о обоснования, 
когда не ведется их отбор по продуктивности и и всесторонний 
учет продуктивных качеств и породности матотточного пого
ловья. Применяемая в подобных случаях смшена баранов 
одной породы баранами другой породы служикит примером 
бессистемного разведения, не обеспечивающего надлежа
щего повышения продуктивности животных. 0 Одно из обя
зательных условий переменного скрещиваншия — принад
лежность баранов к тому же, что и матки, i направлению 
продуктивности.

Переменное скрещивание довольно широкою использует
ся в тонкорунном овцеводстве.

Практика его применения на колхозных овцеводчесеских фермах и в 
совхозах Ставропольского края свидетельствует о том, чтчто эффективным 
оказывается такое чередование породы баранов,прн котогтором, например, 
маток породы советский меринос спаривают с баранами к.щавказской поро
ды, а помесей затем с баранами ставропольской или грозпвненской породы. 
При этом небезразлично, в какой последовательности черередуется порода 
баранов, что зависит от конституциональных особенностстей как баранов, 
так и маток. При скрещивании советских мериносов щшерстного типа, 
сохранивших некоторые особенности прежних, новокавнвказских и маза- 
спских овец, лучшие результаты получают (в Ставрополоольском крае и в 
Ростовской области), если сначала используют бараванов кавказской, 
а затем ставропольской и грозненской пород.

Гибридизация. Так называется спаривание зе между собой 
животных, принадлежащих к разным видам. Б В овцеводстве 
гибридизация впервые применена М. Ф.Ивано:оовым, который 
скрещивал мериносовых овец с дикими бара.’5анами муфло
нами и получил положительные результаты. Скрещивание 
мериносов с диким бараном архаром, осущестствленное уче
ными Казахской ССР в послевоенные годы, усуспешно завер
шилось выведением новой горной породы тонкорунных 
овец, получивших название казахский ардрхаромеринос. 
Гибридизацию домашних овец с дикими барананами осущест
вляли до получения гибридов с 7/8—и1и доляпями крови до
машних овец и Vg—Vie долей крови дикиххх баранов. От 
диких баранов получают гибридов первого поколения, а
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затем их спаривают с производителями материнской породы, 
после чего помесей желательного типа разводят «в себе». 
Применение метода гибридизации в овцеводстве находится 
еще на самой ранней стадии. Многие сложные вопросы та
кой работы нуждаются в тщательном изучении, на основе 
которого должны быть разработаны конкретные организа
ционно-технические приемы, гарантирующие успех этого 
весьма важного и перспективного метода разведения сель
скохозяйственных животных.

Как и скрещивание, гибридизация основывается на 
явлении гетерозиса, выражающегося в усилении интенсив
ности роста, большей выносливости, конституциональной 
крепости, жизнеспособности и более высокой продуктив
ности гибридов по сравнению с родительскими формами. 
Гетерозис бывает обычно наиболее выражен у помесей пер
вого поколения, а затем он постепенно затухает.

В практике разведения овец гетерозис возникает не при 
всяком межпородном скрещивании. Преимущества помесей 
может быть результатом удачного сочетания ряда особен
ностей исходных пород и условий внешней среды. Показа
тели продуктивности помесей двух определенных пород 
нельзя механически переносить на другие породы, так как 
желательного эффекта в таком случае можно не получить 
даже в нормальных условиях кормления и содержания. 
Поэтому в результате скрещивания животных разных пород 
не всегда удается получить потомство, превосходящее во 
всем исходные формы. Гетерозис проявляется не только при 
различных межпородных скрещиваниях, но нередко и при 
чистопородном разведении. Подтверждением этому служат 
результаты, получаемые при кроссах заводских линий, 
принадлежащих одной породе. И в этом случае действуют 
те же закономерности, которые обеспечивают проявление 
гетерозиса.

При кроссах линий и при межпородном скрещивании 
эффект гетерозиса будет тем выше, чем лучше условия 
кормления и содержания.

Разработаны и широко применяются методы сложного 
переменного и промышленного скрещивания, при которых 
удается обеспечить проявление гетерозиса у нескольких 
поколений помесей.

Методы разведения сельскохозяйственных животных из
меняются в зависимости от требований народного хозяйст
ва на продукцию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ

Племенная работа включает комплекс зоотехнических 
и организационных мероприятий, направленных на повы
шение продуктивных и племенных качеств овец. Она преду
сматривает применение различных методов разведения, от
бора и подбора, имеющих целью получение и размножение 
новых поколений животных с лучшими показателями про
дуктивности по сравнению со своими родителями. Племен
ная работа может быть эффективна только при хорошем 
кормлении и содержании овец.

Увеличивающийся спрос народного хозяйства на раз
личные виды продукции овцеводства вызывает необходи
мость выведения более совершенных пород, отвечающих 
современным требованиям. Необходимость их создания 
обусловливается прежде всего тем, что отбор и подбор жи
вотных в пределах имеющихся пород не дает должного эф
фекта. При этом важно, чтобы новые породы овец отличались 
более высокой продуктивностью, лучшим качеством про
дукции и отвечали требованиям крупного механизирован
ного производства.

Необходимое условие совершенствования и воспроиз
водства племенных животных — хорошо организованная 
работа племенных заводов, племенных совхозов, племенных 
ферм колхозов и совхозов, государственных станций по 
племенной работе и искусственному осеменению сельскохо
зяйственных животных, а для увеличения производства 
продукции — неплеменных специализированных хозяйств 
и ферм колхозов и совхозов.

Племенную работу следует вести в каждом хозяйстве. 
Важный ее элемент — бонитировка овец.

Бонитировка овец. Бонитировка — это комплексная 
оценка племенных и продуктивных качеств животных. 
При бонитировке оценивают тип конституции овец, их 
■кстерьер, уровень продуктивности, качество продукции 
и племенные достоинства. Такую оценку проводят зоотех
ники посредством осмотра и экспертизы каждой овцы. Ре- 
цльтаты бонитировки дают основание для определения 
племенной ценности животного. Основная цель бонитиров
ки — разделение овец на бонитировочные классы (группы) 
и швисимости от типа их продуктивности и племенных 
| ячеств. В основу разделения овец на классы (группы) 
мпложена разнокачественность животных по конституцио-
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нально-продуктивным особенностям. При разведении овец 
любой породы устанавливают и обосновывают желательный 
тип животных, целесообразность и эффективность их раз
ведения в данных природных условиях и возможности про 
изводства продукции, в наиболее полной степени отвечаю
щей предъявляемым к ней требованиям.

Принадлежность животного к тому или иному бонити 
ровочному классу и его индивидуальная оценка наряду с 
другими данными отбора используются при подборе бара 
нов к маткам для случки, а также при организации кормле
ния и содержания овец. Лучшие условия создают для жи
вотных наиболее ценных групп. Их различных видов про
дуктивности оценивают при бонитировке основную для дан
ного направления овцеводства, например: в тонкорунном - 
шерстную, в смушковом — смушковую, в шубном — ов
чинную.

С р о к и  б о н и т и р о в к и .  Основную бонитировку, 
по результатам которой определяют дальнейшее использо
вание животного, проводят один раз в его жизни, причем 
в таком возрасте, когда главному виду продуктивности мож
но дать правильную экспертную оценку. Поэтому сроки бо
нитировки овец дифференцированы в зависимости от на
правления их продуктивности. Тонкорунных и полутонко
рунных овец, включая помесей, полученных в результате 
скрещивания грубошерстных маток с тонкорунными и 
полутонкорунными баранами, бонитируют в возрасте од
ного года весной, перед первой стрижкой; овец, выделенных 
в элиту, бонитируют вторично индивидуально в 2-летнем 
возрасте. В овцеводстве смушкового направления ягнят 
бонитируют обычно в возрасте от 1 до 3 дней, в зависимости 
от того, когда по качеству волосяного покрова их целесо
образно убивать для получения смушка. В шубном овце
водстве молодняк бонитируют в 7—8-месячном возрасте 
что, как правило, приходится на конец лета — начало 
осени. Грубошерстных мясо-сальных и неспециализиро
ванных по продуктивности овец бонитируют осенью, перед 
первой случкой, обычно в возрасте около 172 лет.

Кроме указанных основных сроков бонитировки, в пле
менной части стада проводят предварительную бонитировку 
животных в более раннем возрасте. Это делается для того, 
чтобы получить полные данные о развитии овец и возможно 
раньше определить, каких баранчиков следует оставить 
для племенного использования, а каких выбраковать для 
откорма на мясо. Тонкорунных и полутонкорунных ягнят
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такой предварительной бонитировке подвергают чаще всего 
мри рождении и при отбивке от матерей, т. е. в 31/2—4-ме
сячном возрасте. В ходе предварительной бонитировки при
меняют сокращенную зоотехническую оценку животных.

Ремонтных баранчиков (предназначаемых на племя) 
начинают отбирать с первых дней после их рождения. Из 
числа родившихся оставляют наиболее жизнеспособных, 
крепких, более подвижных. Тщательный осмотр баранчи
ков в это время имеет существенное значение для вынесения 
предварительного заключения о возможных результатах 
их дальнейшего развития. В зависимости от этого можно 
будет решить, каких баранчиков следует выращивать в 
наиболее благоприятных условиях, а каких исключить из 
ремонтной группы. По достижении баранчиками 10—14
дневного возраста их вновь индивидуально оценивают глав
ным образом по состоянию здоровья, конституции и типич
ности для породы. Следующую качественную оценку ба
ранчиков, приближающуюся к основной бонитировочной, 
проводят при их отбивке от матерей. В это время, кроме 
длины шерсти, все конституционально-продуктивные пока
затели у тонкорунного молодняка настолько хорошо вы
ражены, что по ним можно решить вопрос об отборе баран
чиков в ремонтную группу. В дальнейшем ремонтных ба
ранчиков бонитируют в годовалом возрасте, как и весь 
остальной молодняк стада.

Племенных баранов-производителей осматривают еже
годно, чтобы определить, насколько сохранились их кон
ституционально-продуктивные показатели, установленные 
при основной бонитировке в годовалом возрасте; в случае 
необходимости план использования таких баранов соот
ветствующим образом корректируют.

В овцеводстве применяют индивидуальную и классную 
бонитировку овец. Индивидуальная бонитировка склады
вается из оценки уровня шерстной и мясной продуктивности 
и ее качества, а также оценки конституции, экстерьера и 
племенных качеств каждого животного. Результаты такой 
оценки записывают условными значками, согласно бонити- 
ровочному ключу, в специальный журнал с последующим 
внесением их в индивидуальную племенную карточку жи
вотного. Индивидуально бонитируют лучших животных, 
выделяемых из первого класса в элитную группу, а также 
всех или лучшую часть овец первого класса. В племенных 
хозяйствах индивидуально бонитируют тех животных, от 
которых выращивают на племя молодняк. В неплеменных
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Хозяйствах индивидуально бонитируют барином м|.....
телей; элитных же и первого класса маток, а т.-нчм и 
томство бонитировать индивидуально необязатс и .

Классную бонитировку проводят по тем ж е .... ......... |
как и индивидуальную, только результаты оценки щз ц  
сывают, а устанавливают общий класс животною II К1.
бонитировки подсчитывают количество животинм ......
ных к разным классам. Классной бонитировке шиш, . 
все поголовье овец с последующим выделением и . и.: , 
класса для индивидуальной бонитировки лучших <m iii 
ных.

Б о н и т и р о в к а  т о н к о р у н н ы х  О Не м Г| 
корунных овец подвергают классной и индини г , н  
бонитировке. Классной бонитировкой прсдусма1р’н н |3  
распределениетонкорунныховецнаследующнечеп.1|.. . .
са: элита, первый, второй и третий. В основу рн......пн
овец на классы положены конституция, показатели нр>.
тивности (длина, густота шерсти и др.) и .................... 1Н
ность. В официальной инструкции Министерства ..........
хозяйства СССР по бонитировке тонкорунных ..........
вами племенного дела описаны конституционально ир.. .  ̂J
тивные особенности овец желательного типа ......... . ,
тонкорунных пород; недостатки, свойственные овнам ■ 
ветствующей породы; признаки овец каждого бонншр..имч. 
ного класса. Приведены также минимальные кплммп гп«и 
ные показатели живой массы, настригав ыемыг»m и мм, ..
шерсти, а также ее длины, которым должны удов.'н.......
овцы при отнесении их к первому бонитировочному ч ■.... (

Элита — высший бонитировочный класс. К ........  я
группе относят вполне типичных овец крепкой кот- m .....
наивысшей продуктивности, желательных для раин-......%
в хозяйстве. Выделяемые в эту группу овцы доля»нм щ 
восходить установленные минимальные показатели мч ,
вого класса по настригу шерсти не менее чем па I V', ..... .
живой массе не менее чем на 10%.

К первому классу относят овец, вполне типичти .к  
данной породы, отличающихся крепкой кот-п и ч т . i , 
характерными для нее продуктивными качествами .
должна быть густая длинная шерсть, уравненная и.......
и длине на основных частях туловища, при хорошем . , 
лости брюха. Важно, чтобы костяк у таких овец бьи ■ , 
кий, формы телосложения правильные, состоя и не
хорошее. По живой массе, настригам немытом и 
шерсти, а также по ее длине овцы, относимые к
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■«••у, должны отвечать показателям, установленным для 
• I и и ч соответствующей породы.

и,, тпи/юй класс выделяют сравнительно мелких и в ос- 
tii короткошерстных овец с шерстью короче 7 см.

» н.шиистна тонкорунных овец второго класса отмеча- 
r(t По.'и.шли складчатость кожи, чем у животных других 
•ч,,и По густоте, толщине, уравненности и остальным
и..... .им шерсти овцы второго класса не должны сущест-
нм >гмичаться от овец первого класса. Ко второму классу 
*у I о | носить и длинношерстных, но мелких овец. 

шусшы'му классу относят крупных овец со сравнитель-
• fpirioli складчатостью кожи. По густоте шерсти на туло- 
м I ми Сижу и на спине), а также по уравненности волокон
• " Ницце они уступают овцам первого и второго классов. 

N. \ них обычно реже, а оброслость ею брюха хуже,
I "мсц первого и второго классов, шерсть часто укоро- 

«ч или с маркиртной извитостью.
1 "‘.и, не удовлетворяющих требованиям, предъявля-

t **1 и животным описанных классов, относят к браку; 
'|н>рмируют отдельные отары.

I in i.iiiiicH показателей, устанавливаемых при индиви-

{• •M.iiuii бонитировке, пользуются условными обозначе- 
*" "| составляющими так называемый бонитировочный

. ............ . помощью можно дать всесторонюю оценку каж-
№  ЖИПО1110Г0 по таким показателям, как порода, тип,
1 ■ "lumen, кожи, густота, длина, толщина и извитость
$<•1 ■ in. уравненность ее в руне и штапеле, жиропотность 
| с hi , конституция, величина, экстерьер, оброслость, об- 

•«» племенная оценка.
I 'щ каждого из этих показателей приняты соответству- 

••н • сокращенные обозначения. Породы овец обозначают 
(Нищими сокращениями:

1 ... п.1 иммская
“ '  к1шка.1ская 
‘ I и 1 I . ti ic к о я  
( 1 шЛнПкальская .

• ' имкиоказахский меринос
■ и I.ирпиская тонкорунная 
! 1 кдмепоярская

имощуральская 
1 ■I оиропольская
' "iiu'icKiiii меринос

ГТ —грозненская 
СА—сальская
АГ — азербайджанский горный 

меринос
АК— казахский архаромеринос 

П —прекос
КТ — казахская тонкорунная 
Д Г — дагестанская горная 
ВТ — вятская

ГТЖ — грузинская тонкорунная 
жирнохвостая

при индивидуальной бонитировке помесей двух тонко- 
"II пород вместо обозначения «порода» ставят началь-
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ные буквы названия исходных пород, например, КЛ < 
СМ — помесь, полученная в результате скрещивания жи
вотных кавказской породы с советским мериносом.

Тип животного и складчатость кожи обозначают буквой 
С, густоту (массу) шерсти — М, длину шерсти — Д, из
витость— И; толщину — цифрами по классификации тол 
щины в качествах, уравненность руна — У, жиропот — Ж. 
Конституцию обозначают буквой К, величину животно
го — цифрой по пятибалльной шкале, а экстерьер — услов
ным обозначением туловища животного в виде прямоуголь
ника; при этом отмечают отклонения в лучшую или худшую 
сторону развития восьми основных статей телосложении 
(спина, холка, грудь и т. д.). Оброслость животного отме
чают подчеркиванием нулей, обозначающих общую племен
ную оценку.

Общую племенную оценку животного дают по пяти
балльной шкале с записью от двух до пяти нулей. При 
превышении оптимального значения бонитируемого приз
нака соответствующее его буквенное обозначение в бонп- 
тировочной записи дополняют знаком плюс (+ ), при более 
низком значении — знаком минус (—).

Пример записи с помощью бонитировочного ключа ре
зультатов индивидуальной бонитировки барана асканий- 
ской породы. Животные желательного типа шерстно-мясного 
направления, на шее две складки кожи. Густота шерсти 
большая, длина шерсти на бочке 7,5 см, толщина 60-го 
качества; извитость шерсти ясно выражена, толщина на 
ляжке 58-го качества, песиги нет. Количество и качество 
жиропота нормальные. Животное крупное, конституция с 
небольшим уклонением в сторону грубости. Холка и грудь 
у животного широкие, конечности правильно поставлены, 
спина ровная, длинная, крестец широкий. Кожа плотная. 
Оброслость брюха хорошая при нормальной оброслости 
передних и задних конечностей. Результаты бонитировки 
такого барана следует записать так:

АС СММ Д 7 ,5  И 60  УЖ ИГ 5 < 0 —  I 0 0 0 0 0

Б о н и т и р о в к а  п о л у т о н к о р у н н ы х  м я 
с о - ш е р с т н ы х  и ц и г а й с к и х  о в е ц  во многом 
сходна с описанной классной и индивидуальной бонитиров
кой тонкорунных овец. Чистопородных полутонкорунных 
овец по результатам бонитировки распределяют на 3 класса: 
элита, первый, второй. Элита состоит из лучших овец
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первого класса. К первому классу относят овец, отвечающих 
типу животных, наиболее желательных для соответствующей 
породы, крепкой конституции, с хорошо выраженными мяс
ными формами. Грудь у таких животных широкая с выдаю
щимся вперед подгрудком; холка, спина, поясница и 
крестец широкие; шея короткая, мясистая; ребра округлые; 
туловище длинное; конечности сравнительно короткие; 
их постановка правильная; ляжка хорошо развита; шерсть 
достаточно густая или средней густоты, хорошо уравнен
ная как в пучках волокон, так и по руну; толщина, длина 
и прочие показатели шерсти не ниже установленных для 
каждой породы; оброслость брюха хорошая и удовлетвори
тельная.

Конкретные показатели овец желательного типа для 
каждого бонитировочного класса определены в соответ
ствии с особенностями породы и применительно к тем 
задачам, которые стоят при разведении овец.

Кроме неучитываемой для полутонкорунных овец 
складчатости кожи, бонитируют их индивидуально по всем 
показателям, установленным для индивидуальной бонити
ровки тонкорунных овец (с такими же условными обозна
чениями по бонитировочному ключу). При этом введена 
характеристика мясности полутонкорунных овец с ее оцен
кой по пятибалльной шкале (от пяти баллов за отлично вы
раженные мясные формы телосложения до двух баллов за 
плохо выраженные мясные формы). Кроме того, при инди
видуальной бонитировке полутонкорунных овец преду
сматривается учитывать степень блеска шерсти и наличие 
пигментированных волокон в руне. У овец горьковской, 
эстонской, латвийской и некоторых других короткошерст
ных полутонкорунных пород такие волокна не только вхо
дят в состав шерстного покрова лицевой части головы и 
конечностей как одна из породных (не отрицательных) 
особенностей, но и встречаются иногда в рунах, что расце
нивается уже как порочное явление.

Помесных мясо-шерстных и цигайских овец по результа
там бонитировки распределяют на 5 классов. Овец с одно
родной полутонкой шерстью делят на животных желатель
ного типа — класс элита (отборные) и первый класс и живот
ных второго класса. Характеристика помесей этих классов 
такая же, как чистопородных животных соответствующих 
пород и классов. К третьему классу относят животных 
с тонкой шерстью, а к четвертому — животных с неодно
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родной шерстью. Животных мелких, переразвитой нежной 
конституции, с пороками экстерьера и цветной шерстью от
носят к браку.

Б о н и т и р о в к а  т о н к о р у н н о - г р у б о 
ш е р с т н ы х  п о м е с н ы х  о в е ц .  Таких помесей 
подвергают классной бонитировке с распределением на пер
вый, второй, третий и четвертый классы.

К первому классу относят животных крепкой конститу
ции, с густой тонкой шерстью не грубее 60-го качества, дли
ной 7 см и более, достаточно уравненной по толщине в шта
пеле и по руну, с извитостью от хорошо выраженной до 
смытой. Применительно к этой шерсти количество и ка
чество жиропота должно быть достаточным, обеспечиваю
щим сохранение свойств шерсти. Оброслость брюха у 
таких овец удовлетворительная. Животные должны быть 
достаточно крупными и хорошего телосложения.

Во второй класс выделяют животных крепкой конститу
ции, также с тонкой шерстью, но не отвечающих по другим 
признакам шерстной продуктивности (длине, густоте, урав- 
ненности шерсти по толщине, оброслости брюха и др.), а 
также по величине и экстерьеру требованиям, предъявля
емым к животным первого класса. Овец ослабленной кон
ституции, очень мелких, с редкой маркиртной шерстью, 
короткошерстных (шерсть короче 5,5 см), с большими поро
ками в экстерьере ко второму классу не относят. Такие 
животные подлежат выбраковке.

К третьему классу относят животных крепкой консти
туции, с однородной полутонкой шерстью штапельного и 
штапельно-косичного строения, а к четвертому — живот
ных с неоднородной шерстью.

Тонкорунно-грубошерстных помесей с тонкой шерстью, 
полученных в хозяйствах, где в течение ряда лет (но не ме
нее пяти) при поглотительном скрещивании использовали 
только баранов одной породы, называют так же, как и 
овец улучшающей породы.

Б о н и т и р о в к а  г р у б о ш е р с т н ы х  о в е ц  
существенно отличается от бонитировки тонкорунных и 
полутонкорунных не только по возрасту овец, в котором она 
проводится, но и по содержанию. В основу разделения гру
бошерстных овец на бонитировочные классы положены раз
ные признаки и свойства в зависимости от конституции овец 
и направления их продуктивности.

Бонитировка каракульских овец не только начинается, 
но и считается основной в раннем, 1—3-дневном возрасте.
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Согласно классной бонитировке, каракульских ягнят этого 
возраста распределяют прежде всего по цвету смушка на 
черных, серых, темных сур и светлых сур; серых с подраз
делением на светло-серых, средне-серых и темно-серых; ко
ричневых и розовых по оттенкам на три класса; ягнят 
окраски сур с подразделением на бухарский, сурхандарь- 
инский и каракалпакский типы.

Ягнят черной окраски по смушковым завиткам разделя
ют на следующие четыре группы: а) полукруглые валько- 
ватые (жакетный тип), б) плоские вальковатые, в) ребристые 
и г) переросшие (кавказский тип). Ягнята жакетного смуш
кового типа (полукруглые вальковатые завитки) и кавказ
ского типа (переросшие завитки) бонитируют по размерам 
завитков на средне-, мелко- и крупнозавитковых. Средне- 
завитковых черных ягнят распределяют на элиту, первый и 
второй классы; мелкозавитковых — на элиту, первый и 
второй классы и крупнозавитковых — только на первый 
и второй классы (табл. 15).
Т а б л и ц а  15. Схема распределения черных каракульских ягнят 

на группы по результатам классной бонитировки

' Размеры 
завитков

Тип '*■-
смушков 
по завиткам

Средние Мелкие Крупные

Полукруглый вальковатый Элита Элита
(жакетный) I класс I класс I класс

11 класс — —
Плоский вальковатый I класс — —

II класс — —

Ребристый I класс — —
II класс — II класс

Переросший (кавказский) II класс II класс II класс

Согласно схеме классной бонитировки черных каракуль
ских ягнят, приведенной в таблице 15, установлено 14 под
разделений.

Для серых каракульских ягнят установлены по резуль
татам классной бонитировки группы: а) с полукруглыми, 
б) с ребристыми и плоскими, в) с полукруглыми и перерос
шими завитками. Из ягнят с полукруглыми завитками тем
по-серого и средне-серого оттенков выделяют классы элита 
и первый; по остальным типам для каждого из оттенков —
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первый и второй классы. Всего установлено 12 бонитировоч- 
ных классов серых ягнят.

Бонитировочных классов каракульских ягнят с окраской 
сур принято восемь с выделением из первого класса завит
ков с учетом густоты, шелковистости, блеска волосяного 
покрова, толщины и плотности кожи, а также ряда допол
нительных показателей качества смушка (рисунок, жиро- 
потность и др.) и его принадлежности к соответствующему 
сорту по промышленной классификации (отборный, жакет, 
кирпук и т. Д.).

Кроме смушковой продукции, при классной бонитировке 
учитывают показатели породности и племенного достоинст
ва ягнят: оброслость волосом головы и конечностей, сте
пень выраженности на голове и конечностях муаристого 
рисунка, образованного кроющим волосом, развитие костя
ка и типичность для породы.

Согласно действующей инструкции, применяется полная 
или сокращенная индивидуальная бонитировка каракуль
ских ягнят. Полной индивидуальной бонитировке подле
жат баранчики класса элита и первого класса, а также 
элитные ярки племзаводов и племенных хозяйств. Сокращен
ной индивидуальной бонитировке подвергают ягнят, полу
ченных при использовании баранов-производителей, про
веряемых по качеству потомства, а также ягнят в отарах 
племенных маток племзаводов, отбираемых по потомству в 
отборную группу элиты. При полной индивидуальной бони
тировке характеризуют тип, размер завитка, окраску и 
расцветку волосяного покрова; определяют и записывают 
происхождение ягненка, его племенную оценку, назначе
ние для дальнейшего использования и т. д.

В племенных каракульских стадах, кроме основной бо
нитировки, проводят дополнительное описание смушко
вых качеств и племенной ценности баранчиков, остав
ленных для выращивания на племя по достижении ими 
12—15-дневного возраста. При этом обращают внимание 
на развитие ягнят, их упитанность, степень сохранения 
окраски шерстного покрова, сохранение завитков, шелко
вистости и блеска шерсти. Худших баранчиков выбраковы
вают. В племенных стадах проводят также индивидуальную 
бонитировку овец по достижении ими Н/2-летнего возраста 
перед осенней стрижкой с целью установления их развития 
и конституционального типа. По данным этой бонитировки 
устанавливают принадлежность ярок и баранчиков к од
ному из конституциональных типов («гузамой», «ак-гуль»,
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«крык» и «назых»), Этими данными дополняют показатели 
бонитировки ягнят в 1—3-дневном возрасте, чтобы более 
правильно провести отбор и подбор животных.

Романовских овец бонитируют и разделяют на классы 
осенью в 8-месячном возрасте по результатам оценки их 
конституции, шубных качеств, общего развития, экстерье
ра, многоплодности и происхождения. Плодовитости ро
мановских овец придают очень большое значение; из перво
го класса в элиту не выделяют животных, родившихся в 
числе одинцов. При индивидуальной бонитировке романов
ских овец учитывают: соотношение длины и числа волокон 
ости и пуха, толщину ости, наличие переходного волоса, 
формирование завитков на наружных концах косиц, густо
ту шерсти, уравненность руна, оброслость брюха, величину 
животного, его конституцию, экстерьер, рогатость. У взрос
лых маток, кроме того, учитывают молочность и плодови
тость. На основании этого дают общую оценку племенного 
достоинства бонитируемых животных. В племенных стадах 
романовских овец основная бонитировка в 8-месячном воз
расте дополняется их индивидуальной бонитировкой в 
20-месячном возрасте (через год), что позволяет окончатель
но установить племенную ценность овец по шубным качест
вам, развитию и конституции.

Таким образом, бонитировка грубошерстных овец диф
ференцирована в зависимости от направления их продук
тивности.

Количество бонитировочных классов для грубошерст
ных овец основных пород приведено в таблице 16.

Т е х н и к а  б о н и т и р о в к и .  Бонитировать овец 
следует у ворот при выходе из овчарни или база. Если это 
невозможно, то из переносных щитов делают временный 
загон, откуда овец направляют к бонитеру по узкому про
ходу, называемому расколом. Длина раскола обычно 6— 
8 м, ширина 60—70 см. Такой же раскол необходим и при 
бонитировке у выхода из овчарни или база. По обе стороны 
раскола, на некотором расстоянии от него, вырывают по 
яме, каждую длиной 1—1,2 м, шириной 60—70 см и глуби
ной 70—80 см. Во время бонитировки в одной яме, обычно с 
левой стороны животного, стоит рабочий и держит овцу. 
В противоположной яме находится бонитер. Непосредст
венно около ям, по направлению движения животных, уста
навливают весы для взвешивания индивидуально бонити
руемых овец. Раскол далее несколько удлиняют, чтобы пос
ле взвешивания можно было направить овец во временные
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Т а б л и ц а  16. Количество и номера бонитировочных классов 
основных пород грубошерстных овец

Порода Бон ити ров очные классы

Каракульская (черные ягня- Среднезавит- Крупноза- 
та по соответствующим ковые: витковые:
смушковым типам) элита, I и 1 и II

II
Каракульская (серые ягнята Средне-се- Темно-серые: 

по их смушковым типам) рые: эли- I и II
та, I и II

Каракульская (ягнята сур) Темные сур: Светлые сур:
элита, I, I, II и III 
II и III

Романовская Элита, I, II
и III

Эдильбаевская, сараджин- Элита, I, II 
ская и другие курдючные, и III -
кроме гиссарской породы 

Гиссарская и джайдара Элита, I и II 
Кучугуровская, михновская Элита, I, II 

и остальные шерстно-мяс- и III 
ные грубошерстные; овцы 
тушинские, карачаевские, 
балбас и остальные мя
со-шерстно-молочные гру
бошерстные

загоны, расположенные по бокам раскола. В 
(тоже из щитов) после бонитировки направляют овец соот
ветствующих бонитировочных классов. При таком их раз
мещении бонитер может дополнительно проверить овец и 
получить более полную характеристику тех или иных осо
бенностей животных отдельных классов. Непосредственно 
около бонитировочной ямы ставят небольшой стол, на кото
ром учетчик мог бы записывать под диктовку бонитера ре
зультаты индивидуальной бонитировки овец или количест
во их, отнесенных к соответствующим классам при классной 
бонитировке.

Удобнее же не рыть ямы, а оборудовать бонитировочный 
стол с двумя трапами, по которым овец заставляют всходить 
на стол и сходить с него. Высота стола около 70—80 см, 
ширина 60—70 и длина 100—130 см. Без ям или специаль
ных столов и бонитеры и рабочие сильно утомляются, так 
как им приходится все время быть в согнутом положении; 
производительность труда в таком случае снижается. При 
правильной организации работы в течение дня можно про-

Мелкозавит- 
ковые: 
элита, I и 
II

Светло-се
рые: I и II

эти загоны
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бонитировать при классной бонитировке 600—800 тонко
рунных, 1000—1200 полутонкорунных или 1300—1500 гру
бошерстных овец, а при индивидуальной — 300—400 овец 
любых пород.

Для проведения бонитировки, кроме бонитера, требует
ся 6—7 работников. Двое из них подгоняют овец к расколу, 
двое направляют животных в раскол и передают их к бони- 
тировочному столу (ямам), один или двое удерживают овцу 
во время бонитировки и один ведет записи и метит овец. 
Результаты классной бонитировки записывают в журналы 
установленной формы. По каждой отаре указывают, какое 
количество овец отнесено к тому или иному классу, и отме
чают состояние шерстного покрова, состояние здоровья и 
упитанность животных; записывают также номера основных 
и резервных баранов, назначаемых в случку с матками 
(ярками) пробонитированных отар, а также номера баранов 
для вольного докрытая маток (ярок) и баранов-пробников. 
Результаты индивидуальной бонитировки записывают с по
мощью бонитировочного ключа (по каждому животному), 
а затем эти данные обрабатывают, устанавливая распреде
ление овец по показателям бонитировки.

Мечение овец. Своевременное и правильное мечение 
овец — важнейшее условие успешного проведения племен
ной работы. Метят их индивидуально одним из следующих 
способов: а) татуировкой на ушах; б) металлическими или 
пластмассовыми ушными сережками; в) выщипами на ушах 
(при небольшом поголовье овец); г) выжиганием номеров на 
рогах.

Мечение татуировкой. Техника татуировки в овцеводст
ве такая же, как и в других отраслях животноводства. Для 
этого, используют татуировочные щипцы, в которые встав
ляют сменные металлические цифры с острыми игольчаты
ми концами. Вставленные в гнездо щипцов цифры образуют 
необходимый номер. Его ставят на внутренней, бесшерст
ной стороне уха, где нет крупных кровеносных сосудов. 
При сжатии щипцов на ухе накалываются контуры цифр, 
образующих необходимый номер. В проколотые места вти
рают голландскую сажу, разведенную на спирте, или тушь. 
Через 15—20 дней результаты мечения проверяют и в слу
чае необходимости операции повторяют. На ушах с черной 
кожей в проколы кожи втирают не сажу, а иную краску, 
которая была бы отчетливо видна на черном фоне. При 
правильном мечении татуировкой достигается самая четкая 
нумерация, сохраняющаяся в течение всей жизни овцы.
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В племенных стадах при индивидуальном мечении тату/- 
ировкой ягнятам, родившимся от элитных и первоклассных 
маток, а также от маток, которых используют для проверки 
баранов по качеству потомства, ставят на второй-третий 
день на левом ухе номер матери. По достижении животным 
годовалого возраста при отнесении его после индивидуаль
ной бонитировки к классу элита или к первому классу ста
вят на правом ухе индивидуальный номер. Ежегодно начи
нают его с единицы, но перед ним ставят последнюю цифру 
года рождения.

Например, ярка № 234 рождения 1980 г. должна быть помечена 
номером 0234, а ярка рождения 1981 г.— номером 1234.

Мечение металлическими или пластмассовыми сережками 
с выбитыми на них номерами. Такой способ значительно 
удобнее татуировки, особенно если применяются сережки 
разных цветов. В ухе овцы специальными щипцами («ды
рокол») прокалывают отверстие, в прокол вставляют се
режку и закрепляют другими щипцами.

Мечение выщипами на ушах. Ушную нумерацию выщипа- 
ми делают в определенном порядке по принятой системе. 
Каждый выщип на нижнем крае левого уха означает 1, на 
верхнем крае — 3, на конце уха — 100. Выщип на нижнем 
крае правого уха считается за 10, на верхнем крае — за 30 
и на конце уха — за 200. Круглый выщип по середине ле
вого уха означает 400, а правого — 800. Такая система ме- 
чения позволяет довести нумерацию до 1599. Овец всех 
пород и их помесей, отнесенных по результатам индивиду
альной или классной бонитировки к различным классам, 
метят выщипами на ушах. Овцам, не отвечающим требовани
ям классных животных, обрезают конец правого уха. Чисто
породных овец метят классно выщипами на правом ухе, а 
помесей — на левом ухе. У баранов выжигают на рогах ци
фры раскаленными железными трафаретками. Кроме посто
янного мечения, применяют временное. Необходимость в 
таком мечении возникает обычно в период случки для обоз
начения уже покрытых маток, при ягнении овец (метят мат
ку и родившегося от нее ягненка), а также во время приви
вок. Для мечения лучше пользоваться специально изготов
ляемыми ланолиновыми красками.

Племенной учет, обработка и анализ его материалов. 
В каждом хозяйстве, ведущем племенную работу, должен 
быть организован племенной учет. Индивидуальному учету 
подвергают: всех животных, отнесенных при бонитировке
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к классу элита; маток первого класса, от которых выращива
ют племенной молодняк; маток, предназначенных для про
верки баранов по качеству потомства; весь приплод, полу
ченный от овец этих групп. Данные племенного учета за
носят в следующие документы: журнал бонитировки и 
стрижки овец; ведомость назначения баранов в случку; 
журнал случки и ягнения маток; индивидуальные карточки 
на баранов и маток по форме № 1 и № 2. Официально пре
дусмотрено три формы племенных карточек для овец: 
а) романовской породы; б) каракульской породы и в) тон
корунных, полутонкорунных и грубошерстных пород. В эти 
карточки записывают породу животного, его возраст, про
исхождение, продуктивность, сроки случки и ягнения, дан
ные бонитировки и некоторые другие показатели.

В неплеменных хозяйствах племенные карточки на маток 
не заводят; здесь ведут лишь индивидуальный учет продук
тивности баранов-производителей. Основное внимание в та
ких хозяйствах обращают на организацию группового учета 
по каждой отаре и отдельной группе овец. Если маточные ота
ры укомплектованы животными одного класса, одинаковы
ми по типу и продуктивности, то по материалам такого уче
та выносят заключение о племенных и продуктивных ка
чествах маток, а по качеству их потомства судят о правиль
ности подбора к ним баранов для спаривания. На основании 
этих записей в каждом хозяйстве можно контролировать 
результаты племенной работы и изменение качества стада.

Данные племенного учета, в том числе результаты инди
видуальной и классной бонитировки овец, показатели их 
живой массы, настрига шерсти, выхода чистого волокна, 
оценки баранов и маток по качеству потомства и ряд других, 
представляют ценность для племенной работы лишь в том 
случае, если их своевременно систематизируют и подверга
ют биометрической обработке. Своевременная и точная 
запись в индивидуальные карточки баранов и маток пер
вичных сведений о случке, ягнении маток, получении при
плода, его бонитировке и показателях продуктивности име
ет большое значение. Без этих сведений невозможно судить 
о племенной ценности полновозрастных баранов и маток, 
в результате первичный племенной учет утрачивает свое 
значение. Селекционная работа в племенных стадах бази
руется на систематическом точном племенном учете, биоме
трической обработке и анализе материалов о племенной 
ценности и продуктивности овец. Все материалы племенно
го учета должны храниться у зоотехника-селекционера
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хозяйства не менее 10 лет, лишь по истечении этого сроил 
они могут быть сданы в архив. Методы биометрической сю 
работки количественных и качественных показателей тако
го учета (настриг шерсти, длина и толщина волокон, живая 
масса животных и др.) изложены в специальных руковод
ствах. Многие хозяйства обрабатывают материалы бонити
ровки, проверки баранов по качеству потомства и другие 
данные племенного учета в вычислительных центрах на 
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ).

В неплеменных хозяйствах, не ведущих индивидуальный 
учет продуктивности овец, особую ценность представляют 
данные поотарного учета настригав шерсти, результатов 
ягнения маток и выращивания молодняка. Индивидуально 
учитывают в таких хозяйствах лишь продуктивные каче
ства баранов-производителей. Племенные же их достоин
ства оценивают в случае, если спермой одного барана осе
меняют целиком отару маток. Систематическое ведение уче
та и своевременная обработка полученных данных позволя
ют правильно организовать племенную работу в стаде и 
добиться при массовой селекции овец высокой ее эффектив
ности.

Организация племенной работы в племзаводах. В задачу 
племенных заводов входит совершенствование продуктив
ных и племенных качеств животных в направлении даль
нейшего развития ценных специфических особенностей, 
присущих животным данного завода; выведение новых ли
ний и выращивание высокопродуктивных племенных жи
вотных крепкой конституции, определенного заводского 
типа для племенных хозяйств, станций по племенной рабо
те и искусственному осеменению, а также для неплеменных 
хозяйств, разводящих чистопородных овец.

Племенные животные в племзаводах должны удовлет
ворять следующим требованиям: принадлежать к классу 
элита и первому классу и в основной массе к определенному 
заводскому типу (по телосложению, оброслости головы и 
ног, особенностям шерстной и мясной продуктивности и 
т. д.); отличаться высокими племенными качествами — стой
ко передавать потомству особенности заводского типа, сфор
мировавшиеся в результате длительной племенной работы 
с использованием производителей только своего стада; 
иметь известное происхождение. Одна из наиболее сложных 
и обязательных задач племзавода — совершенствование 
овец в их заводском типе. Размер стада племенных овец в 
хозяйстве зависит от имеющихся возможностей и потреб-
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бараны предназначаются в первую очередь для с laiiinm нм 
племенной работе и искусственному осеменению, зачем тли 
племсовхозов, колхозных племенных и неплеменных ферм, 
укомплектованных чистопородными животными. В круп
ных племзаводах, кроме основного племенного поголовья, 
могут находиться и овцы второго и третьего бонитировоч- 
иых классов пользовательного (неплеменного) назначения. 
Баранов-производителей же держат лишь своего завода. 
В отдельных случаях по разрешению Совета по племенной 
работе с породой и сельскохозяйственных органов можно 
использовать баранов этой же породы из других племза
водов.

В племенном заводе ежегодно организуют: бонитировку 
всех баранчиков и ярочек в возрасте года, в том числе ин
дивидуальную бонитировку животных, происходящих от 
заводских маток класса элита и первого класса, а также ин
дивидуальную бонитировку всех баранов и маток в 2-лет
нем возрасте, оставленных для пополнения стада завода; 
индивидуальный учет настрига шерсти, живой массы, 
происхождения, продуктивности и племенной службы всех 
заводских животных, от которых выращивают племенных 
баранов для реализации (руна производителей, используе
мых в своем стаде, подвергают периодическому лаборатор
ному исследованию по толщине и длине шерсти, выходу 
чистого волокна и другим показателям); проверку баранов 
по качеству потомства; осмотр баранов-производителей вес
ной перед стрижкой, осенью перед началом осеменения и 
индивидуальное назначение их для спаривания со всеми 
матками, от которых выращивают баранов на племя; раз
ведение животных по линиям; бонитировку полученных от 
заводских животных ягнят в 4-месячном возрасте (при отъе
ме от матерей); отбор баранчиков для подготовки их к 
реализации и для ремонта своего стада; полноценное корм
ление и правильное содержание животных в течение всего 
года.

Для успешного выполнения всех задач по племенной ра
боте племзаводы должны быть укомплектованы высококва
лифицированными специалистами и техниками по племен
ной работе.

Организация племенной работы в племенных совхозах 
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и на племенных фермах колхозов и совхозов. Основная за
дача племенной работы в племенных хозяйствах — повыше
ние племенных и продуктивных качеств овец, получение, 
выращивание и реализация в другие хозяйства высокопро
дуктивных баранов и маток крепкой конституции, типич
ных для породы и устойчиво передающих свои качества по
томству. Стада племенных ферм комплектуют чистопород
ными элитными и первоклассными овцами. Разводят их 
здесь, как правило, в чистоте по возможности по линиям и 
семействам с широким применением индивидуального от
бора, подбора, учета происхождения и продуктивности. В от
дельных случаях по особому плану, утвержденному минис
терством сельского хозяйства союзной республики, для со
вершенствования животных здесь может применяться и 
вводное скрещивание с представителями определенной вы
сокопродуктивной породы того же направления продуктив
ности .

Цель племенной работы в племенных хозяйствах та же, 
что и в племзаводах,— непрерывное совершенствование пле
менных и продуктивных качеств животных. Для этого при
меняют отбор и подбор животных в направлении их типиза
ции — выработки типа, присущего только животным дан
ного стада, а также формирования и развития новых качеств. 
При выполнении этих задач племхоз может быть преобразо
ван в племзавод. Прибегают и к планомерному спариванию 
животных данного племхоза с баранами какого-либо одного 
завода (поглощение); в таком случае племхоз превращается 
в дочерний завод. В хозяйстве могут планомерно использо
ваться бараны из разных заводов с целью получения живот
ных, отличающихся более высокой продуктивностью с хо
рошим сочетанием ценных качеств, присущих животным раз
ных заводов. В этом случае важно установить наилучшее 
сочетание производителей разных заводов с матками неоди
накового качества и соблюдать определенную систему ис
пользования производителей.

В племенных совхозах (фермах) используют баранов-про- 
изводителей, проверенных по качеству потомства и являю
щихся улучшателями. Чтобы все реализуемые на племя 
бараны и ярки были известного происхождения, в пле
менных хозяйствах ведут учет их происхождения.

Организация племенной работы в неплеменных хозяй
ствах. Неплеменные овцеводческие хозяйства призваны 
производить возможно большее количество шерсти, мяса, 
смушков, овчин и других продуктов овцеводства высокого
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качества при наименьших затратах труда и средств. В таких 
хозяйствах прибегают как к чистопородному разведению 
овец, так и к их скрещиванию. Для повышения продуктив
ных качеств животных при чистопородном разведении наря
ду с баранами своего стада целесообразно широко использо
вать баранов той же породы из других племхозов и племза
водов. Разведение по линиям в неплеменных хозяйствах 
не применяется и родственное спаривание не допускает
ся.

Для скрещивания следует использовать производителей 
таких пород, которые обеспечили бы получение потомства с 
нужной продуктивностью, превосходящего по качеству ма
ток данного стада. При этом необходимо, чтобы матки и 
скрещиваемые с ними бараны относились к породам одного 
направления продуктивности. Ведь, если скрещивать, на
пример, каракульских маток с тонкорунными баранами, 
смушковая продукция у потомства не только не улучшится, 
а будет утрачена, поскольку волосяной покров таких по
месных ягнят лишается признаков и свойств, присущих сму
шкам. Поэтому на неплеменных фермах, разводящих овец 
таких пород, как романовская, каракульская или цигайс
кая, прибегают только к чистопородному разведению, так 
как нет других пород, в результате использования которых 
можно было бы получить потомство с лучшими шубными ка
чествами, чем романовские овцы, или с лучшими смушками, 
чем каракульские, или с шерстью, превосходящей цигай
скую.

В противоположность этому на неплеменных фермах тон
корунного и полутонкорунного овцеводства имеются боль
шие возможности для широкого применения скрещиваний, 
поскольку и то и другое направление овцеводства объединяет 
по нескольку весьма ценных в племенном отношении пород.
11оэтому при умелом использовании двухпородных, трех
породных и даже четырехпородных скрещиваний характер 
товарной продукции овцеводческой фермы не изменится; 
выход же ее увеличится, а качество улучшится.

В зависимости от условий в неплеменных хозяйствах воз
можны следующие виды скрещивания. При необходимости 
коренного улучшения конституции и продуктивности овец 
целесообразно прибегать к их поглотительному скрещива
нию с представителями отвечающей этим требованиям поро- 
чы. В дальнейшем следует перейти к разведению помесей 
келательного типа «в себе». В высокопродуктивных не- 

п.'юменных стадах может быть призвано желательным улуч
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шить лишь отдельные конституционально-продуктивные 
качества овец. Тогда, если имеются породы, у представите
лей которых эти качества особенно хорошо выражены, следу
ет прибегнуть к вводному скрещиванию. В хозяйствах, вы
полнивших план роста поголовья как чистопородных, так 
и помесных тонкорунных или полутонкорунных овец, с каж
дым годом все шире применяется промышленное скрещива
ние для получения животных с кроссбредной или кроссбре- 
дного типа шерстью при одновременном увеличении произ
водства баранины (на мясо реализуют молодняк 7—8-ме
сячного возраста). В грубошерстном мясо-сальном и мясо- 
шерстно-молочном овцеводстве промышленное скрещивание 
способствует росту производства молодой баранины.

В неплеменных стадах ведут групповой отбор и подбор 
овец с применением классной бонитировки, группового учета 
их продуктивности и классного подбора баранов к маткам. 
В хозяйствах с довольно высоким уровнем продуктивности 
овец формируют в группы племенных животных, исполь
зуемых для получения и выращивания племенных баранов- 
производителей, предназначенных прежде всего для ремон
та собственного стада, как это осуществляется на племен
ных фермах

Важно, чтобы неплеменные овцеводческие хозяйства и 
фермы в своей племенной работе были тесно связаны с пле
менными, снабжающими неплеменные хозяйства спермой 
племенных производителей через станции по племенной ра
боте и искусственному осеменению. В ряде случаев бараны- 
производители из племенных хозяйств поступают непосред
ственно в неплеменные хозяйства. Для улучшения пород
ных качеств и повышения продуктивности маточного пого
ловья неплеменных стад их пополняют ярками из племен
ных хозяйств.

Организация племенной работы на государственных 
станциях по племенной работе и искусственному осемене
нию сельскохозяйственных животных. Станции эти осу
ществляют общее руководство племенным делом в хозяйст
вах соответствующей зоны, организуют и проводят меро
приятия, направленные на всемерное увеличение производ
ства и улучшение качества продукции. Они разрабатывают 
планы племенной работы, осуществляют контроль за соб
людением хозяйствами плана породного районирования, со
вершенствованием породных качеств овец, разводимых в 
хозяйствах, и рациональным использованием племенных 
баранов.
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На каждой станции держат соответствующую по числен
ности группу племенных баранов высокого качества, про
исходящих от производителей, проверенных по качеству 
потомства, относящихся обычно к наиболее перспективным 
линиям плановой породы и принадлежащих определенным 
племзаводам. Кроме баранов плановых пород, станции мо
гут быть укомплектованы производителями других пород 
для промышленного скрещивания.

Использовать баранов-производителей для осеменения 
маток можно путем их передачи на период искусственного 
осеменения на колхозные и совхозные пункты, где и осуще
ствляется осеменение маток свежеполученной спермой, а 
в отдельных случаях путем получения спермы на станции 
и транспортировки ее на колхозные и совхозные пункты 
искусственного осеменения. Во избежании родственного 
спаривания баранов, закрепленных за теми или иными хо
зяйствами, через каждые два года меняют. По окончании 
периода осеменения овец всех принадлежащих станции ба
ранов, розданных на колхозные и совхозные пункты, воз
вращают на станцию.

На станциях по племенной работе и искусственному осе
менению животных ежегодно составляют план проведения 
случки и закрепления баранов за отарами овец; проводят 
индивидуальный учет настрига шерсти и живой массы бара
нов-производителей; оценивают качество спермы и готовят 
баранов к искусственному осеменению; контролируют вы
ращивание молодяка. Зоотехники станции участвуют в бо
нитировке молодняка, полученного от элитных и первоклас
сных маток и от маток, с которыми случали баранов, про
веряемых по качеству потомства и принимают меры по ис
пользованию с максимальной нагрузкой лучших произво
дителей, проверенных по качеству потомства и признанных 
улучшателями по важнейшим хозяйственно-полезным при- 
шакам.

План племенной работы по овцеводству. Планирование 
племенной работы в овцеводстве получает все более широкое 
распространение в колхозах и совхозах. Разрабатывают та
кие планы для отдельной фермы, хозяйства, а также в це
лом по породе. Разработка планов племенной работы облег
чает осуществление всех мероприятий, направленных на со- 
иершенствование племенных и продуктивных качеств стада 
или породы, создание животных новых типов, отвечающих 
требованиям современной технологии производства про
дукции овцеводства. Основанием для разработки таких
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планов служат материалы племенного и зоотехнического 
учета, а также результаты научных исследований об осо
бенностях формирования различных признаков, корреля 
тивных связях между ними и степени их наследования. Пли 
ны племенной работы со стадом составляют на пять лет, а с 
породой — на десять и более лет.

С о с т а в л е н и е  п л а н а  п л е м е н н о й  р а 
б о т ы  д л я  х о з я й с т в а  ( с т а д а ) .  Перспективные 
планы племенной работы разрабатывают на все племенные 
стада. Занимаются этим зоотехники-бонитеры хозяйств и го
сударственных станций по племенной работе и искусственно
му осеменению сельскохозяйственных животных.

План племенной работы состоит из следующих разделов: 
1) краткая история стада; 2) его характеристика; 3) задачи 
дальнейшей племенной работы в стаде; 4) организация и ме
тодика селекционной работы; 5) мероприятия по кормлению 
и содержанию овец; 6) техника ведения племенной работы в 
стаде; 7) ветеринарно-санитарные мероприятия; 8) кален
дарный план работ в течение года.

В первом разделе даются краткое описание природных 
условий хозяйства, характеристика кормовой базы, обес
печенность всего поголовья овец кормами и помещениями, 
продолжительность их стойлового и пастбищного содержа
ния, а также приводятся результаты производственной дея
тельности хозяйства за предыдущие годы. В этом же разделе 
указывают год создания данного стада, породу и класс за
везенных в него баранов и маток, методы разведения овец 
и их результаты, показатели продуктивности овец на про
тяжении последних лет.

Во втором разделе содержится анализ результатов бони
тировки овец, настригов шерсти, живой массы и других по
казателей их продуктивности, а также подробные сведения 
о баранах-производителях, использовавшихся в стаде и 
находящихся в хозяйстве ко времени составления плана.

В третьем разделе четко формулируются цели дальней
шей племенной работы в стаде и в соответствии с этим опре
деляются количественные и качественные показатели роста 
стада и производства продукции овцеводства, вытекающие из 
плана развития хозяйства на пятилетку. Здесь же подробно 
обосновывается желательный тип овец, которых предпола
гают размножить в период реализации плана; уточняются 
требования к наиболее важным селекционируемым призна
кам, а также принципы отбора и подбора животных для спа
ривания.
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В четвертом разделе, который считается одним из важ
нейших, излагают методы селекционно-племенной работы в 
стаде, план проверки баранов по качеству потомства, рабо
ту с линиями и семействами, организацию бонитировки овец 
и кроссирования линий, порядок отбора ремонтного молод
няка для комплектования стада и некоторые другие вопросы.

В пятом разделе кратко характеризуют перспективы раз
вития кормовой базы хозяйства, кормление овец в стойловый 
и пастбищный периоды, продолжительность этих периодов, 
определяют уровень кормления животных различных групп, 
состав рационов, а также устанавливают наиболее целесо
образные сроки и методы случки, ягнения маток и отъема 
ягнят.

Шестой раздел посвящен организации первичного зоотех
нического и племенного учета, системе мечения овец в хо
зяйстве, строительству комплексно-механизированных ферм 
и площадок для выращивания и откорма овец.

В седьмом разделе приводится перечень основных вете
ринарно-санитарных мероприятий с указанием сроков их 
проведения.

Восьмой раздел содержит сведения о ежегодных меропри
ятиях селекционно-племенной работы и календарные сроки 
их выполнения, а также важнейшие зоотехнические меро
приятия — бонитировка, формирование отар, сроки случки 
и ягнения овец, отбивка ягнят от маток, стрижка овец и др.

П л а н  п л е м е н н о й  р а б о т ы  с п о р о д о й .  
Составляют его в целях систематического совершенствования 
той или иной породы овец сроком на 10—15 лет. Занимаются 
этим специалисты, хорошо знающие особенности породы, 
под руководством Совета по племенной работе с породой. 
В плане предусматриваются методы совершенствования по
роды, рост ее численности, координация племенной работы 
в отдельных стадах, распространение породы, использова
ние ее лучших животных, правильные взаимоотношения 
между племзаводами, племенными совхозами, колхозами, 
фермами и неплеменными хозяйствами, в которых сосредо
точены стада овец данной породы; опредеделяется роль 
государственных станций по племенной работе и искуст- 
венному осеменению; содержатся и некоторые другие меро
приятия. План племенной работы с породой утверждается 
соответствующими органами в установленном порядке.

Племенные книги. Племенные книги на овец введены 
в нашей стране в 1934 г. Ведение племенных книг — одно из 
важнейших государственных мероприятий по племенной ра
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боте с животными разводимых в хозяйствах пород; базирует
ся оно на материалах систематической бонитировки овец, 
зоотехническом учете и племенных записях, осуществляе
мых по утвержденным формам. О каждом животном, запи
санном в племенную книгу, приводят сведения о его про
исхождении, продуктивности и племенной ценности. Вне 
зависимости от категории хозяйства разводимые в них овцы 
могут быть записаны в: 1) государственную племенную 
книгу и 2) племенную книгу высокопродуктивных овец.

Государственная племенная книга (ГПК)  ведется в рес
публиках республиканскими министерствами сельского хо
зяйства, а в краях и областях — краевыми (областными) 
управлениями сельского хозяйства. В ГПК записывают толь
ко чистопородных животных с известным происхождением 
как по отцу, так и по матери, отличающихся хорошим тело
сложением, крепкой конституцией и отнесенных при бони
тировке к элитной группе с оценкой не ниже четырех но
лей— баранов не моложе 1Уг лет, маток не моложе двух лет. 
Для каждой породы установлены минимальные показатели 
живой массы и настригов шерсти, а для тонкорунных пород, 
кроме того, толщины шерсти в качествах и ее длины в сан
тиметрах. При этом в «Положении о племенных книгах 
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз» для настригов 
шерсти с тонкорунных овец указан выход чистого волокна. 
На баранов и маток, записанных в ГПК, выдают аттестаты.

Племенная книга высокопродуктивных овец ведется Мини
стерством сельского хозяйства СССР. В этой книге регист
рируют наиболее ценных племенных животных, превышаю
щих соответствующие показатели, установленные для их 
записи в ГПК, по живой массе (у разных пород) на 10—20%, 
а по настригам шерсти — на 10—40%. На овец, записанных 
в книгу высокопродуктивных животных, хозяйства полу
чают от Министерства сельского хозяйства СССР аттестаты.

Выставки по овцеводству. Такие выставки имеют боль
шое значение в пропаганде достижений науки и передового 
опыта в овцеводстве. Бывают они районные, областные, рес
публиканские; достижения отрасли демонстрируются также 
на ВДНХ СССР. Для организации и проведения соответст
вующей выставки назначается выставочный комитет, раз
рабатывающий условия, при которых колхозы и совхозы 
могут принять участие в выставке. На основании этих тре
бований намечают животных, которые могут служить экс
понатами; для таких животных создают оптимальные усло
вия кормления и содержания. Окончательным отбором жи-
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нотных на выставку занимается представитель Выставочного 
комитета.

К выставочным животным предъявляют следующие ос
новные требования: они должны быть высокопродуктивны
ми, пропорционального телосложения, типичными для по
роды, здоровыми, находиться в состоянии, благоприятству
ющем их показу на выставке (выставочная упитанность). 
На выставочных овец выдают справку о состоянии здоровья 
и составляют паспорт, в котором указывают необходимые 
данные о происхождении, продуктивности и др. На выставке 
животных оценивает специальная экспертная комиссия. 
При оценке животного большое значение придается его 
происхождению и наследственным особенностям, играющим 
особо важную роль при установлении его качества. На ос
новании результатов такой оценки Выставочный комитет 
выносит решение о присуждении животным дипломов, а 
хозяйствам — их владельцам — поощрительных премий.

Огромное значение в подъеме всех отраслей сельского хо
зяйства, в том числе овцеводства, имеет Выставка Достиже
ний Народного Хозяйства, на которой демонстрируются 
достижения лучших хозяйств и методы работы передовиков. 
11ередовые совхозы, колхозы и фермы имеют все возможно
сти показать на ВДНХ выдающиеся достижения и в области 
овцеводства. На выставках организуют аукционы высоко
продуктивных животных.



Г л а в а  п я т а я

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ОВЦЕВОДСТВА

Под технологией понимается совокупность методов, спо
собов, приемов по производству какой-либо продукции. 
В животноводстве под технологией понимают комплекс 
производственных процессов, в ходе которых кормовые 
средства с помощью животных преобразуются в пищевые 
продукты и сырье для легкой промышленности. При этом жи
вотные служат не только средством производства, но и пред
метом труда, например, когда они служат сырьем для про
изводства мяса. Поскольку сельскохозяйственные животные 
способны к самовоспроизводству и совершенствованию, тех
нологию животноводства рассматривают как совокупность 
производственных процессов и операций по размножению, 
кормлению и содержанию животных, направленных на по
лучение возможно большего количества дешевой н доброка
чественной продукции. С технологией животноводства свя
заны также строительство специализированных помещений, 
механизация и автоматизация производства и организация 
труда. Таким образом, под технологией животноводства 
понимают все производство продукции в целом.

Технология производства продукции включает закон
ченный ее цикл и отдельные процессы — стрижку, ягнение, 
выращивание молодняка, откорм, приготовление и раздачу 
кормов, водоснабжение, уборку навоза и др. Эти производ
ственные процессы, в свою очередь, слагаются из отдельных 
операций. Так, процесс стрижки овец включает подачу 
овец на место стрижки, их стрижку, классировку и упаковку 
шерсти.

Технология овцеводства основана на использовании по
лезных человеку хозяйственно-биологических особенностей 
овец. С целью получения шерсти и баранины человек издав
на использует такие их биологические особенности, как 
приспособленность к передвижению на большие расстояния 
в поисках корма, к эффективному использованию малопро-
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дуктивных пастбищ, крутых горных склонов и оврагов, 
непригодных для выпаса других животных.

В последние годы в отдельных районах страны, в част
ности в зоне интенсивного земледелия, стало заметно про- 
ипляться несоответствие традиционной технологии овцевод
ства современным условиям и требованиям развития сель
ского хозяйства. В хозяйствах уменьшается площадь естест
венных кормовых угодий, служивших основным источником 
кормов для овец. Кормовой базой современного овцеводства 
становится интенсивное кормопроизводство в полях сево
оборотов.

Новую, индустриальную технологию в овцеводстве науч
ные учреждения страны и передовые овцеводческие хозяйст
ва стали разрабатывать уже в начале 60-х годов. Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом овцеводства и козо
водства (ВНИИОК) и практическими работниками отрасли 
разработана промышленная технология, сущность которой 
заключается в сосредоточении маточных отар на комплексно
механизированных фермах,а молодняка на крупных откор
мочных площадках; комплексной механизации производст
венных процессов и промышленной технологии приготовле
ния гранулированных и рассыпных кормосмесей; создании 
и использовании огороженных культурных пастбищ (рис. 
25); применении новых методов выращивания молодняка.

Дальнейшее развитие овцеводства пойдет по пути его 
специализации в условиях концентрации поголовья как в 
отдельных хозяйствах, так и в специализированных объе
динениях, созданных на принципах кооперации. К концу 
десятой пятилетки в стране действовало 220 комплексно-ме
ханизированных овцеводческих ферм, насчитывающих более 
I млн. овец и 1160 площадок по выращиванию и откорму 
5 млн. голов молодняка.

Перевод овцеводства на промышленную технологию осу
ществляется в соответствии с зональными особенностями. 
И Казахстане, Киргизии, Забайкалье, районах Прикаспия 
и других зонах, располагающих значительными площадями 
естественных кормовых угодий, интенсификация овцеводст
ва базируется на пастбищной системе содержания овец при 
высокоэффективном использовании имеющихся пастбищ, 
создании переходящих страховых запасов кормов, улучше
нии условий содержания животных в зимнее время и мак
симальной механизации трудоемких процессов. В зонах с 
большой распаханностью земель (Северный Кавказ, цент
ральные и центрально-черноземные области) промышленное
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Рис. 25. Культурные пастбища опытного хозяйства «Темнолесское»

овцеводство развивается в условиях стойловой и стойлово
пастбищной системы содержания животных. Стойловая сис
тема содержания овец получает распространение в хозяй
ствах, обеспечивающих себя собственными кормами в ос
новном с высокопродуктивных орошаемых земель или при
обретающих их с соответствующих государственных пред
приятий в виде дешевых побочных продуктов технических 
производств. Наиболее же широко здесь будет применяться 
пастбищно-стойловая система промышленного овцеводства, 
при которой овцы в течение примерно 200 дней будут нахо
диться на огороженных культурных пастбищах, а в тече
ние остального времени года — на крупных механизиро
ванных овцеводческих фермах (комплексах).

Размеры овцеводческой фермы промышленного типа за
висят от местных климатических и хозяйственных условий. 
Следует при этом иметь в виду, что правильная организа
ция овцеводства возможна лишь при сосредоточении на фер-
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мс не менее 2500 овец. Значительная же часть действу^ 
и стране ферм промышленного типа рассчитана на 5 ^  
"|ц‘ц. На территории крупной овцеводческой фермы р е 
шаются производственные помещения, помещения для , 
чарования и приготовления кормов, административна1' 
юные и вспомогательные службы.

Производственные помещения— овчарни для ягц. 
имен, содержания маток с ягнятами, искусственного ^

Рис. 26. Современные помещения для овец:
в в е р х у  — внешний вид; в н и з у — внутреннее устройство.



Рис. 27. Романовские овцы на щелевых полах.

щивания ягнят, для глубокосуягных маток — располагают 
в непосредственной близости друг от друга при удобном сооб
щении между ними (рис. 26 и 27). Рядом с овчарнями обо
рудуют пункт стрижки овец. Сооружения и здания для скла
дирования кормов, силосные траншеи, сенажные сооруже
ния и склады для сена размещают в кормовой зоне на одной 
площадке, примыкающей к границе территории комплекса. 
К кормовой зоне подходят самостоятельные подъездные 
пути. Цех для гранулирования кормов располагают около 
мест их хранения. Ветеринарная служба овцеводческого 
комплекса находится в производственной зоне. Здесь обору
дуют ветеринарный пункт с амбулаторией, где имеется ка
бинет врача, манеж, помещение для лечебных процедур и 
отделение для больных животных. В непосредственной бли
зости от овчарен устраивают убойно-санитарный пункт 
и установку для купания овец. При этом ветеринарный и 
убойно-санитарный пункты должны быть в стороне от основ
ных путей передвижения животных и транспорта и иметь от
дельные подъездные пути.

На территории комплекса располагают также админист
ративное здание и бытовые помещения — санпропускник 
для обслуживающего персонала, помещение для дезинфек
ции одежды и обуви, прачечную, душевое помещение. Дороги
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V' ф.'мтают, как правило, с твердым покрытием. Современ- 
HI.H оицеводческие предприятия оснащают соответствующи
ми системами водо- и электроснабжения.

Ончарня для маток при зимнем и ранневесеннем ягнении 
iinni. Рассчитана она обычно на 800—2500 животных и 
н|'гД||.тшачена для суягных маток и маток с ягнятами. Ta
in"' помещения, как правило, не отапливаются. Ширина 
' пиши колеблется от 12 до 18 м, длина — от 87 до 141 м. 
Корма животным раздают здесь с помощью мобильных 
> рсдств.

Ончарня для племенных баранов. Вмещает она 100— 
100 племенных баранов. Отапливаются в этом помещении 

Л111ш> манеж для взятия спермы и моечная, где температуру 
поддерживают на уровне 16°С. Минимальная температура 
снмдуха в помещении для баранов +4°С, влажность — не 
во лее 75%. Вентиляция естественная. Полы глинобитные 
е ж щелевые. С южной стороны овчарни устраивают выгуль- 

ifi баз, оборудованный навесом. Вход для баранов в по- 
чицеиие и выход из него свободный. Животных загоняют 
пиутрь только в непогоду.

Ончарня для искусственного выращивания ягнят. Стро- 
■II ее с расчетом на содержание от 600 до 3000 ягнят. Здесь 
"'"'Рудуют приемное отделение, рассчитанное на размещение 
III"" ягнят, находящихся в овчарне. Полы в приемном от- 
I" 1С1ИШ деревянные, сплошные. В отделении выращивания,
| к- ягнят содержат с 3- до 45-дневного возраста, полы гли- 
|||'битые с глубокой подстилкой из соломы. Ягнят 3-днев- 
Ц"|<> возраста размещают в постоянные секции, оборудован- 
"|.|п молочными поилками на 8—10 голов каждая, при этом 
'1* каждого ягненка в секции должно приходиться 0,4— 
ч, ' ч1 площади пола. Необходимо, чтобы температура воз- 
м\'\.1 и помещении для ягнят не выходила из пределов 15— 
1‘‘ | , а влажность — не превышала 70%. Поилки дезинфи
цируют ежедневно 0,5%-ным горячим (60°С) раствором дез
' ■1.1 или збруча.

Зля ягнят 45-дневпого возраста и старше оборудуют сек- 
вмещающие по 50—60 животных, где их выращивают 

" .1 4-месячного возраста. Полы в таких секциях могут 
и. щелевые (рис. 27).
Ончарня (цех) для выращивания ремонтного молодняка.

1 ......п ана она на содержание от 1000 до 3000 голов молод-
"iii.i ( остоит из помещения для овец и инвентарной. Поме- 
• пт не отапливается. Вентиляция естественная. Полы 
пшибитные с соломенной подстилкой или щелевые. На
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<|дIio животное отводится 0,5—0,6 м2 площади. Температура 
воздуха в помещении не должна опускаться ниже 3°С, 
влажность — выходить из пределов 70—80%. При помеще
нии оборудуют выгульно-кормовые базы из расчета не менее 
.' м- площади на одно животное. Из каждой секции овчарни 
устраивают отдельный выход в баз. До конца выращивания 
молодняк находится в одной и той же секции помещения 
и база. Подобные овчарни используют и для откорма взро
слых овец и валухов.

Планирование и организация производства продукции 
и промышленном овцеводстве осуществляются путем состав
ления технологических карт. В таких картах указывают 
сроки выполнения работ и производственных процессов, 
а также конкретных исполнителей работ. Технологические 
карты включают сведения о наличии помещений, степени 
механизации отдельных производственных процессов, зак
реплении обслуживающего персонала, внутреннем оборудо
вании помещений и условиях работы персонала. В таблице 
17 приводится пример составления технологической карты 
механизации производственных процессов.

Выбор участка для строительства комплексно-механизи
рованной фермы. Территориальное размещение крупной 
овцеводческой фермы определяется природно-экономичес
кими факторами. При выборе участка для строительства ком
плексно-механизированной фермы руководствуются «Основ
ными ветеринарными правилами для комплексно-механизи
рованных овцеводческих ферм», утвержденными Главвету- 
нром МСХ СССР 22 февраля 1973 г. При этом важно, чтобы 
место расположения овцеводческого комплекса благоприят
ствовало производству продукции высокого качества при 
наименьших затратах труда и материальных средств.

ФОРМИРОВАНИЕ СТАДА

Стадо овец в хозяйстве объединяет животных разных 
отар, подобранных по возрасту, полу, племенной ценности 
(классу) и продуктивности. Под структурой стада понимают 
соотношение в нем различных половозрастных групп овец, 
имеющихся в хозяйстве на начало года. От структуры стада 
зависит количество и качество получаемой хозяйством ов
цеводческой продукции. Особое внимание следует обращать 
на соотношение в стаде маток, так как от их численности 
зависит рост поголовья, производство мяса и рентабельность 
овцеводства. В ближайшие годы производство баранины во
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многих хозяйствах нашей страны будет организовано в ос
новном путем реализации на мясо молодняка.

Доля маточного поголовья в тонкорунных стадах мясо
шерстного, мясо-сального, каракульского и шубного нап
равлений сравнительно высокая (70—75% всего поголовья 
овец), так как выход основной продукции при указанных 
направлениях овцеводства зависит от количества родивших
ся ягнят. В шубном овцеводстве, в частности в романовском, 
выход шубных овчин зависит от количества поступающих 
на убой 5—7-месячных ягнят. В тонкорунном овцеводстве 
шерстного направления доля маток в стаде благодаря повы
шенному количеству валухов, может колебаться в пределах 
55—60%. Как уже отмечалось, от валухов хозяйства полу
чают самую дешевую и самую высококачественную шерсть.

Структура стада в племенных хозяйствах зависит от 
численности племенного молодняка, предназначенного для 
реализации.

Формирование маточных отар. Отары маток формируют 
из животных одной породы, возраста, класса и одинаковой 
продуктивности. На небольших фермах допускается содер
жание в одной отаре овец разных классов. Количество жи
вотных в отаре зависит от типа и размеров помещения, спосо
ба содержания овец, степени механизации производствен
ных процессов и особенностей организации работ на ферме. 
Совместное содержание в отаре разновозрастных животных 
приводит к снижению продуктивности части животных или 
к значительному увеличению затрат труда и средств на 
производство продукции. Одновозрастные отары создают 
с начала производственного использования маточного пого
ловья, т. е. по достижении ярками 1Уг-летнего возраста. 
Размер отары зависит от площади овчарни.

За 6—7 лет овцы ягнятся 4—5 раз. В 6—7-летнем возрас
те всех животных отары выбраковывают и после предвари
тельного откорма реализуют на мясо. Кроме того, ежегодно 
выбраковывают и используют для тех же целей всех живот
ных, непригодных для воспроизводства потомства. В этом 
случае каждую овцу, намеченную к выбраковке, осматрива
ют индивидуально. Выбракованных маток заменяют живот
ными одинакового с ними возраста, класса и продуктивнос
ти из других, расформировываемых в связи с выбраковкой 
маточных отар.

Особенности формирования стада овец в условиях инду
стриальной технологии. По методу цикличного осеменения, 
разработанному ВНИИОК (г. Ставрополь) для механизи-
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рованной фермы, насчитывающей 5000 овец, ежедневно из 
(> отар выбирают маток, подлежащих осеменению. За 3—4 
дня осемененных маток объединяют в одну отару численно
стью 1050—1100 животных. После выделения неоплодот- 
норенных маток в отаре остается не менее 800—850 овец. 
Бторую отару формируют в последующие 3-—4 дня, затем 
устраивают 3-недельный перерыв в осеменении овец и фор
мировании отар. Благодаря этому удается создать аналогич
ный перерыв в ягнении маток, что облегчает работу по про
ведению ягнения и подготовке помещений к приему очеред
ной партии ягнят.

Г1о окончании перерыва таким же образом формируют 
третью и четвертую отары, а затем снова через 3-недельный 
перерыв — пятую и шестую отары. Поскольку шестая ота
ра формируется из маток, несколько раз приходивших в 
состояние половой охоты, на их осеменение затрачивается 
18—20 дней. На крупных механизированных овцефермах 
при большой концентрации поголовья размер отары зави
сит от площади помещений.

Отары молодняка формируют после его отъема от мате
рей в 4—5-месячном возрасте. Молодняк текущего года рож
дения, не предназначенный для племенного использования, 
ставят на откорм или нагул сразу же после отъема от мате
рей. Группы баранчиков, ярочек, валушков численностью 
по 50—80 голов формируют из животных одинаковых по 
величине (живой массе), упитанности и состоянию шерстного 
покрова (отдельно стриженные и нестриженные). Размеща
ют молодняк таких групп в секциях откормочной площадки. 
Перемещать его во время откорма в другие помещения и 
секции не следует.

Выбракованных маток начинают откармливать сразу же 
после отъема ягнят. Сроки постановки на откорм валухов 
зависят от кормовых условий хозяйства.

Предназначенных для племенного использования ремон
тных баранов и баранов-производителей содержат в отдель
ных группах. Создают также отдельные отары баранов-про- 
бников. Перед формированием групп всех баранов осмат
ривают, определяют их состояние; часть из них выбраковы
вают по возрасту, состоянию здоровья, качеству спермы. 
Объем эякулята, полученного от барана-производителя, не 
должен быть менее 1 см3; сперма должна быть густой и со
держать не менее 80% спермиев с активным поступательным 
движением.
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Т Е Х Н О Л О Г И Я  Р А З В Е Д Е Н И Я  О В ЕЦ

Случка овец. Первый раз овец пускают в случку и Г 
16-месячном возрасте. Случать (осеменять) п.\ и
раннем возрасте недопустимо, так как приплод в ............. .
чае получается мелким и маложизнеспособным, а м., т|1 
самки, как правило, остаются в последующем м< щ|м 
витыми.

Хорошее кормление и содержание племенных и pi ж . -w«
печивает их нормальное развитие. При подготовке ж......... ...
к случке благотворное действие на их организм окай п<п | 
зеленый корм: стимулируется обмен веществ, увеличтчп . 
число одновременно созревающих фолликулов. Это i и , 
ствует значительному повышению плодовитости онеи i ||,ц 
содержании маток на хорошем культурном пастбище
ются наиболее благоприятные условия для их ..................
ния, нормального развития зародыша и плода. Колин.....
двоен обычно увеличивается на 25—40% по сран.............
плодовитостью овец, которых содержали на сухом е с т  и и 
ном пастбище.

В условиях центральных районов СССР овцы лучим , 
го приходят в состояние половой охоты в конце ик. i 
августе. Половая активность овец зависит во мшиим и.
условий их кормления и содержания. Сокращение сип....и и
дня осенью способствует проявлению охоты у овец

В тех хозяйствах, в которых условия кормления жми. ,
ных зависят от состояния пастбищ, организуют ............
ягнения. Улучшение условий кормления овец iio.imm .. 
проводить более раннюю их случку и более раннее тмим 
ягнение.

В практике овцеводства применяются естественная . i 1 
ка и искусственное осеменение овец.

И с к у с с т в е н н о е  о с е м е н е н и е .  Остяипм. 
ложником метода искусственного осеменения живши..« 
является выдающийся русский биолог профессор Илья Ним 
нович Иванов. В колхозах и совхозах нашей страны ". ■
метод применяется с 193-1 г., когда на 510 пунктах бы.........
менено 498 тыс. овец. Искусственное осеменение очи 
основной способ воспроизводства их поголовья. СО Р 
нимает первое место в мире по применению метода нем. 
венного осеменения в овцеводстве и по количеству по 
ненных животных.

Искусственное осеменение — наиболее современный о., 
соб оплодотворения животных. Он позволяет наплучти .
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■ *'#*■* him использовать высокоценных баранов-производи- 
’ м*/| и обеспечивает более высокие темпы качественного

• "(1|ш кшания стада. Спермой, полученной от барана за 
ниiy сидку, можно осеменить 20—30 и более овец, а за сезон 

' 0 тыс. В настоящее время в СССР искусственно осе- 
нФннпси около 80% маточного поголовья овец.

IК кусственное осеменение животных позволяет более
1}....и'iiiiio организовать в хозяйстве племенную работу,
••• ' п.'11.ку при нем достигается точный учет, хорошо осуще- 
»|" нишей отбор и подбор родительских особей и т. п. Осно- 
Ц" « преимущество искусственного осеменения — минималь- 
...  ниедепие эякулята.

Пункты искусственного осеменения подразделяются на
.......иные и подсобные. Основные создают в овцеводческих
Симплексах, насчитывающих 5 000, 10 000, 15 000 и 20 000 
шипи От баранов, которых содержат на таких пунктах, 
■•ей умают сперму, используемую для осеменения маток на 

и или в отдаленных подсобных пунктах, куда ее тран- 
.... (пируют. Основной пункт состоит из трех отделений:
* пином получают от баранов сперму, во втором размещена 
|«Апр;1Тория, а в третьем находится манеж для искусствен
 нтменения овец. Температуру в манеже при их осе-

ж Инн поддерживают в пределах 18—25°С. Подсобный
........ состоит из одной комнаты — манежа для овец. Темпе-

I v рп и манеже не должна быть менее 10°С (работать здесь 
-|.мм1днтся с охлажденной спермой, для чего желательна 

■ нч высокая, чем в манеже основного пункта, темпера-
■ I p i l l .

Ныинляют маток, находящихся в состоянии половой охо-
• . помощью баранов-пробников один раз в сутки утром, 
ii in-pubic 20 дней случного сезона их разделяют на группы 
. г,и 200 животных и в каждую группу пускают баранов

, .гщикоп из расчета по 80 маток на барана. Через 20—30 
...и , I н ту же группу овец пускают других пробников. Это

.ипдист в первые дни осеменения выделять маток, нахо-
.......пен и состоянии половой охоты, за 1Уг ч, а во второй

......мне случной кампании — за 40—50 минут.
||п выявлении маток, пришедших в состояние половой
...., их размещают в оцарках, устроенных в углах база,

м затем переводят в загон рядом с манежем. Маток осе
......... дважды: сразу же после выявления состояния поло

. и.юты и на утро следующего дня. Это объясняется тем, 

. hi которые из них находятся к моменту осеменения в та
. . щ типии около суток и могут не оплодотвориться из-за
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гибели яйцеклетки до поступления сперматозоидов в яйце 
воды. При вторичном осеменении оплодотворяются обычно 
такие животные, половая охота у которых наступила не 
сколько раньше овуляции.

Е с т е с т в е н н а я  с л у ч к а .  В зависимости от хо 
зяйственных условий и породы овец применяется нескольки 
ее видов.

Гаремная случка. Заключается она в том, что в грунт 
из 30—40 (не более 50) маток пускают на ночь в течение 35 
40 суток барана-производителя. На груди у такого баранн 
имеется метчик или она намазана краской, в результате 
чего систематически можно выделять овец с запачканной 
спиной и отмечать в документах племенного учета дату случ 
ки и номер барана-производителя. При гаремной случке 
сохраняются в известной степени и силы баранов-произво- 
дителей, так как их пускают в маточное стадо только на 
ночь. В этом случае бараны меньшее количество раз кроют 
одну и ту же матку по сравнению с тем, кода они находятся 
в отаре круглосуточно, как при вольной случке. При усло
вии соответствующего контроля в группу маток можно 
пускать и 2—3 барана (если эти бараны будут метить по
крываемых ими овец разной краской). При этом, конечно, 
следует пускают равных по величине и возрасту баранов.

Достоинство гаремной случки по сравнению с другими 
видами естественного спаривания — меньшее количество 
маток, остающихся яловыми.

Гаремная случка успешно применяется в романовском 
овцеводстве, так как из-за неодновременного созревания 
фолликулов (физиологическая особенность романовских 
овец) для получения многоплодного потомства — тройневых 
ягнят необходим многократный коитус. Особенно широко 
такая случка применялась в племенных стадах до внедрения 
метода искусственного осеменения овец.

В отличие от гаремной при классной случке в отару маток 
одного и того же класса в течение 35—40 суток пускают на 
день 2—3 барана (в расчете на 100 маток), которых на ночь 
отделяют. Такая случка допустима в неплеменных стадах 
при групповом подборе животных.

Ручная случка. При такой случке находящуюся в состоя
нии половой охоты овцу фиксируют в специальном станке и 
случают с бараном-производителем. До применения метода 
искусственного осеменения животных ручная случка счи
талась наиболее совершенной. Она давала возможность сис
тематически осматривать животных, регулировать их поло-
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иую нагрузку и сроки случки, а также вести точный учет 
приплода, полученного от каждого барана-производителя.
11агрузка на одного барана в таком случае может колебать
ся от 60 до 90 маток в случной сезон, а в отдельных случа
ях — до 100 и даже 150 маток.

Продолжительность случного сезона, организация рабо
ты и техника выявления маток в состоянии половой охоты 
при ручной случке те же, что и при искусственном осеме
нении. Следует отметить, что такая случка сопряжена с при
чинением маткам беспокойства при вылавливании их из 
отары, подводе к станку, фиксации животного в станке и 
других операциях. Указанные обстоятельства неблагопри
ятно влияют и на барана-производителя, половой акт у ко
торого иногда полностью не заканчивается.

При ручной случке снижается яловость овец, так как 
удается выявить неоплодотворенных маток и случить их 
повторно; при этом можно составить календарный план яг
нения овец. Ручная случка практикуется там, где не приме
няется искусственное осеменение овец. Спаривание живот
ных происходит в станке. Баранов и маток содержат в та
ком случае отдельно. Состояние половой охоты последних 
выявляют с помощью баранов-пробников. П ри ручной случ
ке осуществляется как групповой, так и индивидуальный 
подбор. В связи с широким распространением в нашей стра
не искусственного осеменения ручная случка овец в хозяй
ствах применяется в ограниченных масштабах.

Вольная случка представляет собой бесконтрольное спари
вание баранов с матками в условиях их совместного содер
жания в стаде. При вольной случке невозможна никакая 
планомерная работа по разведению овец ни в отношении 
сроков их ягнения, ни тем более по их отбору и подбору.
11 i-за невозможности определить число покрытых овец, ус
ыновить происхождение ягнят, быстроты изнашивания ба- 
рапов-производителей и опасности распространения инфек
ции такая случка в современных условиях не применяется.

Вольная случка характерна для отсталой системы раз
ведения овец; она приводит к увеличению их яловости, по
вышенному отходу ягнят и резкому снижению продуктив
ности животных.

О р г а н и з а ц и я  и т е х н и к а  с л у ч к и .  Так 
как от правильного проведения случной кампании зависит 
выход овцеводческой продукции и выполнение плановых 
паданий, к ней готовятся заблаговременно. За IV2—2 месяца 
:ю начала случки составляют план ее проведения, подготав-
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ливают оборудование пунктов искусственного осеменении, 
завершают подготовку техников-осеменаторов, выделимн 
для маточных отар лучшие пастбищные участки. Необхи 
димо следить за тем, чтобы к началу случки все овцы м.тт 
чных отар находились в состоянии заводской упитанности 
Особое внимание уделяют подготовке баранов-производитс 
лей. Сроки случки устанавливают в соответствии с планоиы 
ми заданиями по производству продукции.

Подготовка маток к случке. Состоит она прежде всего н 
улучшении их кормления за 1Уг—2 месяца перед случкой 
Достигнув заводской упитанности, матки дружнее приходя i 
в состояние половой охоты и приносят больше ягнят. Луч
шими для маток перед началом случки считают хорошие 
зеленые пастбища. При нагуле на таких пастбищах норма
лизуются и состояние здоровья овец и физиологические 
процессы, протекающие в их организме. Хорошая упитан
ность поддерживается у овец на протяжении всего года и 
при круглогодовом стойловом их содержании, так что осо
бой подкормки перед случкой не требуется. Однако и в этих 
условиях многоплодие овец повысится, если за месяц до 
начала осеменения в их рацион включить свежую зеленую 
массу или сочные корнеплоды.

В период подготовки овец к случке не допускаются пере
формирования маточных отар. К этому времени заканчивают 
отъем ягнят и все ветеринарно-профилактические обработки 
овец. Матки лучше нагуливаются, если их меньше беспо
коить.

Подготовка баранов. В овцеводческих хозяйствах про
мышленного типа племенных баранов на протяжении всего 
года содержат в лучших условиях кормления и содержания, 
чем овец других половозрастных групп. Они круглый год 
получают хорошее сено, корнеплоды, концентрированные 
корма, витаминную и минеральную подкормку. Летом их, 
как правило, содержат под навесом, а зимой в хорошо вен
тилируемых помещениях. При содержании на протяжении 
года в благоприятных условиях и хорошо сбалансированном 
питании особой подготовки баранов к случке не требуется. 
Она бывает необходима лишь при нарушении на протяжении 
года условий их кормления и содержания.

Подготавливать баранов к случке начинают за 1 У>—2 ме
сяца до ее начала. Важно, чтобы животные освоились с об
становкой пункта искусственного осеменения, привыкли 
к его оборудованию и обслуживающему персоналу. При 
этом следует учитывать, что сперматогенез у баранов про-
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должается 45—50 дней, и к началу случки бараны должны 
продуцировать сперму высокого качества. Содержать их 
следует в помещениях, предохраняющих организм от воз
действия высокой температуры, длительного солнечного 
получения. Качество спермы баранов и половые рефлексы 
но многом зависят и от качества кормов. Поэтому в период 
подготовки баранов к случке следят за сбалансированно
стью их рационов по всем питательным веществам. Хорошо 
подготовленные к случке бараны продуцируют густую 
сперму с прямолинейным поступательным движением спер
матозоидов (оценка Г-8,0 и Г-9,0, т. е. сперма густая, 80— 
!КЦ% сперматозоидов находится в поступательном прямоли
нейном движении). Баранов с оценкой спермы ниже 7,0—8,0 
нецелесообразно использовать в случке.

В период подготовки к случке баранов приучают к взя
тию у них спермы, качество которой оценивают через каж 
дые пять дней. За несколько дней перед началом искусствен
ного осеменения сперму берут через день. Показателями хо
рошей подготовки барана к случке служат получение от него 
жкулята объемом 1—1,5 см3 и оценка эякулята показателем 
Г-9,0.

Особое внимание следует обратить на отбор и подготовку 
к случке баранов-пробников, подбираемых из числа моло
дых и энергичных баранов, так как от их активности зависит 
быстрота выявления овец, находящихся в состоянии половой 
охоты. При этом исходят из нагрузки на одного барана- 
пробника 80—100 маток за сезон. Режим подготовки к случ
ке баранов-пробников аналогичен режиму подготовки ба- 
ранов-производителей. Содержат баранов-производителей 
п пробников всегда раздельно. О готовности баранов-проб- 
ииков к случке судят за 2—3 недели до ее начала по их по
ловой активности.

Подготовка пунктов искусственного осеменения. Пункты 
искусственного осеменения ремонтируют и дезинфицируют 
не позднее чем за 10 дней до начала осеменения овец. На 
основных пунктах используют своих племенных баранов.
11а подсобные же пункты сперму завозят с государственной 
или межколхозной станции по искусственному осеменению 
животных. Согласно типовому проекту № 0715, на основном 
пункте оборудуют манеж площадью 16 м2, лабораторию 
(7,6 м2), помещение для баранов (8 м2) и два помещения (там
буры) (по 16,6 м2 каждое) для осемененных и неосемененных 
овец. Необходимо, чтобы световой коэффициент в манеже и 
лаборатории был не менее 1:10—1:12. Станок для искусст-

249



венного осеменения устанавливают против окна ил......и»
не менее 1 м2, расположенного на высоте 0,5 м. 11о .......... .
ны от станка находятся столики для инструмепкж I In -.м 
вом столике размещают оборудование для hcc.'k-jhiiinhii 
спермы (микроскоп, шприцы, посуду), на левом ши ц > 
менты для осеменения и два влагалищных зеркала 11илм 
помещениях пункта искусственного осеменения \> 11■ е
вают из материала, удобного для поддержания ч т .....|-3
На таком пункте за сезон можно осеменить 2000 25<нц • i и 
При крупных механизированных овцефермах строят • ■>< •
крупные пункты искусственного осеменения, рассчт......tv
на обслуживание 300—400 овец в день.

К работе на пунктах искусственного осеменения шщ 
кают лишь квалифицированный персонал, прошедшим и-, 
циальные курсы и имеющий соответствующие удоснти*^ 
ния. Работу на пункте искусственного осеменения <■]>! iium 
зуют таким образом, чтобы обеспечить за случной се юн м и* 
симальное использование племенных баранов. Для >н<ш 
принимают такой распорядок дня, который предусм.-нрниц 
бы ежедневный 4—4,5-часовой активный моцион б.чржюп
11-часовой их отдых и шестикратное кормление и и< .......
занимающее 6,5—7 ч в сутки; на взятие спермы затрнями.!
ют не более 3 ч. К началу работы пункта искусстве........
осеменения подготавливают искусственные вагины — и \ мчи 
щают, собирают, промывают и хранят до взятия cm р <t 
в специальном шкафу. Перед началом работы искусе пинт.* 
вагины обеззараживают 96-градусным спиртом или 4 . >н
нутным кипячением (в воде). Перед взятием спермы и и....
ну наливают 150—180 мл горячей (50—55°С) воды и и.и и.
тают в нее воздух. В отверстие правильно ...................... и
вагины с трудом должен проходить указательный ii.i.h и
Искусственная вагина считается готовой к ........................
при температуре 40—42°С.

Садка барана на овцу в станке считается закончи.......
после характерного толчка барана и выделения спермы, i i 
жеполученную сперму используют при температуря In 
25°. Более высокая температура усиливает активной пи. 
жение сперматозоидов, способствует быстрому расходнп. 
нию фруктозы, содержащейся в сперме, и накоплению и и. 
молочной кислоты, что приводит сперматозоиды к пн и и 
Чтобы сохранить сперму баранов в течение длительною и|" 
мени, ее надо охладить до 0°С. Сперму предохраняю! 
воздействия прямых солнечных лучей, для чего омы и 
пункте искусственного осеменения занавешивают.
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Пынчлсние состояния половой охоты у маток и их осеме- 
I  юн Состояние охоты выражается в половом возбуждении, 
Ьш котором матка подпускает к себе барана для покрытия, 
(/uni и такое состояние от 20 до 28 ч, иногда до трех суток. 
(uMii'itiioT таких маток рано утром по меткам краской, ос- 

I . h ii'i i i i i .im на их спинах баранами-пробниками. Отару для 
tiHin разбивают на группы по 150—200 маток, в которые 
и I и Шот нужное количество соответствующим образом под- 
» мш'ifiiпых баранов-пробников. Базы для маток при этом
< , * min а быть не слишком тесными, но и не очень просторны- 
I . И I есиых базах пробники могут прыгать на маток, не 
| |. |ц '1И1цпхся в состоянии охоты, в просторных — трудно
< mi к. помеченных пробниками овец. Находящихся в со- 
11• .иним половой охоты маток помещают в оцарки, располо-
• . п одном, а лучше в нескольких углах база, и по
....... . их выявления в данной группе овец перегоняют в
. ■ ■!|мii\, находящийся рядом с манежем. Кэтому времени на
• у ми гг должно быть все подготовлено к проведению осеме-
......in таких маток. Для повышения оплодотворяемости их
. ■ миииот дважды в период одной половой охоты: первый 
| . . I I pa iy же после выделения из группы, а второй раз через

I ч после первого осеменения (утром следующего дня). При 
. . им интервале работу по осеменению овец на пункте про- 
► пи только в утренние часы. Однако для повышения опло- 
. июрнемости двукратно осеменять маток можно и через 

Г’ ч (вечером того же дня).
I К смененных в манеже маток содержат затем отдельно, 

и . 12 п день после начала осеменения их проверяют на 
in югноренность. Для этого в отару осемененных маток 

. .. П1С1И10 в утренние часы пускают баранов-пробников и 

. • 1НЮТ животных, снова пришедших в состояние половой 
■ Iи Их осеменяют так же, как и маток, выявленных

I м. |И1ЫС.
\)р.чши:шция вольного докрытая маток. По завершении 

« .стенного осеменения овец в отаре, которое продол
. пин, как правило, 40—45 дней, проводят вольное до- 
. I 11 нс псоплодотворившихся животных. Для этого ис- 

U.IVKTT баранов первого класса, отличающихся хорошим 
рьсром п продуцирующих сперму высокого качества, 

ип/пдип отарой закрепляют 6—8 баранов. Ежедневно 
. ши и отару только трех-четырех баранов. Остальные 
|.■ I день отдыхают.
Il>iuptiпленное регулирование воспроизводительной функ

....... . . дли организации поточного производства продук-
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ливают оборудование пунктов искусственного по мет ии  ̂
завершают подготовку техников-осеменаторпм, мм и ш»Я 
для маточных отар лучшие пастбищные участки II. n»t 
димо следить за тем, чтобы к началу случки веч- пимы и .. % 
чных отар находились в состоянии заводской уппшин] о; 
Особое внимание уделяют подготовке баранов-прои шп 
лей. Сроки случки устанавливают в соответствии с inunnaii 
ми заданиями по производству продукции.

Подготовка маток к случке. Состоит она прежде тч щ |  
улучшении их кормления за 1 Уг—2 месяца перед г.'цчцмЯ 
Достигнув заводской упитанности, матки дружнее при*. . 
в состояние половой охоты и приносят больше яппи I <г 
шими для маток перед началом случки считают хирити,, 
зеленые пастбища. При нагуле на таких пастбищах пор .* 
лизуются и состояние здоровья овец и физиологтнч i и 
процессы, протекающие в их организме. Хорошая у ом ши 
ность поддерживается у овец на протяжении всего гп.ш и 
при круглогодовом стойловом их содержании, так чи» .«о 
бой подкормки перед случкой не требуется. Однако им .и.» 
условиях многоплодие овец повысится, если за меся и щ
начала осеменения в их рацион включить свежую ас. и .......
массу или сочные корнеплоды.

В период подготовки овец к случке не допускаются ш п«
формирования маточных отар. К этому времени закати т....
отъем ягнят и все ветеринарно-профилактические обр.я.......
овец. Матки лучше нагуливаются, если их меньше ........
коить.

Подготовка баранов. В овцеводческих хозяйствах мр..
мышленного типа племенных баранов на протяжении ........
года содержат в лучших условиях кормления и содержант, 
чем овец других половозрастных групп. Они круглый . . 
получают хорошее сено, корнеплоды, концентрирон.шт.и 
корма, витаминную и минеральную подкормку. Петом щ 
как правило, содержат под навесом, а зимой в хороню ш и
тилируемых помещениях. При содержании на ...................
года в благоприятных условиях и хорошо сбалансирован.....
питании особой подготовки баранов к случке не требую о . 
Она бывает необходима лишь при нарушении на протижптп 
года условий их кормления и содержания.

Подготавливать баранов к случке начинают за 1 Уг 
сяца до ее начала. Важно, чтобы животные освоились ( ... 
становкой пункта искусственного осеменения, приньн. m 
к его оборудованию и обслуживающему персоналу. 11|... 
этом следует учитывать, что сперматогенез у баранов нр..
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» I ж in'гея 45—50 дней, и к началу случки бараны должны 
111 »ушф<шать сперму высокого качества. Содержать их 

I ЦП п помещениях, предохраняющих организм от воз- 
т • П11Н1 высокой температуры, длительного солнечного
• ■ и ■мчшя. Качество спермы баранов и половые рефлексы

пингом зависят и от качества кормов. Поэтому в период 
имикшкп баранов к случке следят за сбалансированно

.......их рационов по всем питательным веществам. Хорошо
i> . и топленные к случке бараны продуцируют густую
•....рму с прямолинейным поступательным движением спер
...... и ж юн (оценка Г-8,0 и Г-9,0, т. е. сперма густая, 80—
•  сперматозоидов находится в поступательном прямоли-
........ .. движении). Баранов с оценкой спермы ниже 7,0—8,0
....... нтообразно использовать в случке.

II период подготовки к случке баранов приучают к взя-
.....  у них спермы, качество которой оценивают через каж-
«. » пить дней. За несколько дней перед началом искусствен
... 11. осеменения сперму берут через день. Показателями хо- 
I ... . подготовки барана к случке служат получение от него
■ ■ , in га объемом I—1,5 см3 и оценка эякулята показателем
I И,О *

| icuooe внимание следует обратить на отбор и подготовку 
» чумке баранов-пробников, подбираемых из числа моло- 
о • и жергнчных баранов, так как от их активности зависит 
•.. ipnra выявления овец, находящихся в состоянии половой 

им При этом исходят из нагрузки на одного барана- 
I .Гшика 80—100 маток за сезон. Режим подготовки к случ- 

.. Лпрапов-иробников аналогичен режиму подготовки ба-

...... и производителей. Содержат баранов-производителей

.. ||мрГпп1ков всегда раздельно. О готовности баранов-проб- 
" н . щ к случке судят за 2—3 недели до ее начала по их по- 
• ... . активности.

и '<>.•<шювка пунктов искусственного осеменения. Пункты 
I. |пенного осеменения ремонтируют и дезинфицируют

■ ж и.цисе чем за 10 дней до начала осеменения овец. На 
 hi,IX пунктах используют своих племенных баранов.

....... щеобиые же пункты сперму завозят с государственной
| iii /киолхозной станции по искусственному осеменению

.......гных. Согласно типовому проекту № 0715, на основном
■ ц. оборудуют манеж площадью 16 м2, лабораторию 

| I, помещение для баранов (8 м2) и два помещения (там- 
il (но 16,6 м2 каждое) для осемененных и неосемененных 

11собходимо, чтобы световой коэффициент в манеже и 
w■ |■ о горни был не менее 1:10—1:12. Станок для искусст-
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венного осеменения устанавливают против окна площадью 
не менее 1 м2, расположенного на высоте 0,5 м. По обе сторо 
ны от станка находятся столики для инструментов. На при 
вом столике размещают оборудование для исследования 
спермы (микроскоп, шприцы, посуду), на левом — инстру 
менты для осеменения и два влагалищных зеркала. Полы и 
помещениях пункта искусственного осеменения устраи 
вают из материала, удобного для поддержания чистоты. 
На таком пункте за сезон можно осеменить 2000—2500 овен 
При крупных механизированных овцефермах строят бол 
крупные пункты искусственного осеменения, рассчитанные 
на обслуживание 300—400 овец в день.

К работе на пунктах искусственного осеменения допус
кают лишь квалифицированный персонал, прошедший спе
циальные курсы и имеющий соответствующие удостовере
ния. Работу на пункте искусственного осеменения органа 
зуют таким образом, чтобы обеспечить за случной сезон мак 
симальное использование племенных баранов. Для этого 
принимают такой распорядок дня, который предусматривал 
бы ежедневный 4—4,5-часовой активный моцион бараном, 
11-часовой их отдых и шестикратное кормление и поение-, 
занимающее 6,5—7 ч в сутки; на взятие спермы затрачива 
ют не более 3 ч. К началу работы пункта искусственного 
осеменения подготавливают искусственные вагины — их очи 
щают, собирают, промывают и хранят до взятия спермы 
в специальном шкафу. Перед началом работы искусственные 
вагины обеззараживают 96-градусным спиртом или 4—5-мн 
путным кипячением (в воде). Перед взятием спермы в ваги 
ну наливают 150—180 мл горячей (50—55°С) воды и напи
тают в нее воздух. В отверстие правильно подготовленном 
вагины с трудом должен проходить указательный палеи. 
Искусственная вагина считается готовой к использованию 
при температуре 40—42°С.

Садка барана на овцу в станке считается законченном 
после характерного толчка барана и выделения спермы. Cm 
жеполученную сперму используют при температуре 18 
25°. Более высокая температура усиливает активное двм 
жение сперматозоидов, способствует быстрому расходов.-! 
нию фруктозы, содержащейся в сперме, и накоплению в нем 
молочной кислоты, что приводит сперматозоиды к гибели 
Чтобы сохранить сперму баранов в течение длительного вре
мени, ее надо охладить до 0°С. Сперму предохраняют ш 
воздействия прямых солнечных лучей, для чего окна ми 
пункте искусственного осеменения занавешивают.
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Выявление состояния половой охоты у маток и их осеме
нение. Состояние охоты выражается в половом возбуждении, 
при котором матка подпускает к себе барана для покрытия. 
Длится такое состояние от 20 до 28 ч, иногда до трех суток. 
Выявляют таких маток рано утром по меткам краской, ос- 
I явленным на их спинах баранами-пробниками. Отару для 
•того разбивают на группы по 150—200 маток, в которые 
пускают нужное количество соответствующим образом под
готовленных баранов-пробников. Базы для маток при этом 
должны быть не слишком тесными, но и не очень просторны
ми. В тесных базах пробники могут прыгать на маток, не 
находящихся в состоянии охоты, в просторных — трудно 
ловить помеченных пробниками овец. Находящихся в со- 
■ тянии половой охоты маток помещают в оцарки, располо
женные в одном, а лучше в нескольких углах база, и по 
окончании их выявления в данной группе овец перегоняют в 
оцарок, находящийся рядом с манежем. К этому времени на 
пункте должно быть все подготовлено к проведению осеме
нения таких маток. Для повышения оплодотворяемости их 
осеменяют дважды в период одной половой охоты: первый 
раз сразу же после выделения из группы, а второй раз через 
'•I ч после первого осеменения (утром следующего дня). При 
I а ком интервале работу по осеменению овец на пункте про- 
нодят только в утренние часы. Однако для повышения опло- 
ниворяемости двукратно осеменять маток можно и через 
К) -12 ч (вечером того же дня).

Осемененных в манеже маток содержат затем отдельно. 
Па 12-й день после начала осеменения их проверяют на 
"илодотворенность. Для этого в отару осемененных маток 
жодневно в утренние часы пускают баранов-пробников и 

имделяют животных, снова пришедших в состояние половой 
ччоты. Их осеменяют так же, как и маток, выявленных 
впервые.

Организация вольного докрытая маток. По завершении 
in кусственного осеменения овец в отаре, которое продол
жается, как правило, 40—45 дней, проводят вольное до- 
ирытие неоплодотворившихся животных. Для этого ис- 
гт.н.зуют баранов первого класса, отличающихся хорошим 
■in герьером и продуцирующих сперму высокого качества, 
la каждой отарой закрепляют 6—8 баранов. Ежедневно 

Отекают в отару только трех-четырех баранов. Остальные 
и пот день отдыхают.

Направленное регулирование воспроизводительной функ
ции овец для организации поточного производства продук-
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ции. В условиях промышленной технологии необходима та
кая система осеменения овец, которая могла бы обеспечить 
сокращение сроков этого производственного процесса и 
обеспечить сравнительно более равномерное получение при
плода. Наиболее выгодным было бы уплотнение ягнений и 
получение ягнят на протяжении всего года. Достижению 
этих целей способствует искусственная стимуляция охоты 
у овец. Академиком ВАСХНИЛ М. М. Завадовским разра
ботан метод обработки животных путем введения им гонадо
тропного гормона (СЖК). Этот гормон вводят в кровь овец 
через 13—15 дней после возникновения у них течки (поло
вой охоты). Под действием гормона в яичнике овцы созревает 
больше яйцеклеток.

Гормональная стимуляция СЖК в нашей стране приме
няется в основном в каракулеводстве, где товарную про
дукцию получают в виде шкурок ягнят, убитых в 1—2-днев
ном возрасте. Выход ягнят в таком случае увеличивается 
на 40% и более.

Исследования, выполненные сотрудниками ВНИИОК 
в опытном хозяйстве «Темнолесское» Ставропольского края, 
свидетельствуют о том, что тонкорунные овцы, обработан
ные в неслучной сезон ацетатом мегестрола и СЖК и со
державшиеся в хороших условиях кормления, ягнились 
в течение всего года почти равномерно. Лучшему проявле
нию состояния половой охоты способствует ранняя отбивка 
от маток ягнят и искусственное выращивание части молод
няка.

Ягнение. Из-за неблагоприятных в осенне-зимний пе
риод погодно-климатических условий во многих районах 
страны для овец строят капитальные помещения, что полу
чило особенно широкий размах при ведении овцеводства 
на промышленной основе. В северных и центральных райо
нах СССР в таких помещениях ягнение овец проводят зимой, 
в декабре — феврале. Зимнее и ранневесеннее ягнение 
имеет ряд преимуществ. При ягнении в эти сроки увеличи
вается выход молодняка, поскольку случка овец проходит 
в благоприятных условиях их пастбищного содержания 
в августе — октябре, когда овцы хорошо упитаны. К тому 
же с начала пастбищного содержания ранние ягнята лучше 
используют зеленый корм, чем поздние. Выгода раннего 
ягнения состоит еще и в том, что при первой стрижке от ран
них ягнят настригают и больше шерсти. При тонкорунном и 
полутонкорунном направлениях овцеводства ранних ягнят 
при хорошем их развитии можно стричь в 5—6-месячном
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возрасте. Настриг поярковой шерсти при этом колеблется 
от 1,5 до 2 кг. В овцеводческих хозяйствах мясо-шерстного 
направления при раннем ягнении увеличивается выход 
мяса, а в каракулеводческих — выход высших сортов кара
куля.

Известно, что современные дорогостоящие овцеводческие 
помещения используются в южных районах страны не бо
лее двух-трех месяцев в году. По данным ВНИИОК, перевод 
овцеводства на поточное производство продукции с ягнением 
на одной производственной площади в 6 циклов, с января 
по май — июнь, позволяет увеличить в 4—5 раз производ
ственную отдачу от вложенных в строительство дорогостоя
щих помещений средств.

Круглогодовое поточное производство шерсти, баранины 
и другой продукции организовано в ряде хозяйств зоны ро
мановского овцеводства. В госплемзаводе «Тутаево», Яро
славской области, например, романовские овцы ягнятся на 
протяжении большой части года. Круглогодовое поточное 
производство шерсти и баранины перспективно и в тонко
рунном овцеводстве. При условии дальнейшего ее совершен
ствования такая технология займет подобающее место и 
в хозяйствах этого производственного направления.

Сотрудниками ВНИИОК разработана технология ягне
ния овец в сжатые сроки для крупных комплексно-механи
зированных ферм. Впервые она была применена в опытном 
хозяйстве «Темнолесское» Ставропольского края. Сущест
во этой технологии состоит в том, что в каждой из шести отар 
фермы ягнение завершается за  7—12 дней в специальных 
помещениях поочередно. При таком групповом ягнении 
требуется значительно меньше капитальных помещений и 
оборудования, поскольку ягнение всех шести отар проходит 
в двух специально оборудованных помещениях (рис. 28), 
причем 5000 маток в период ягнения обслуживает только 
13 человек. Помещение для ягнят, рассчитанное на 850 ма
ток, оборудовано передвижными щитами, разделяющими 
его на 64 или 32 оцарка. Ягнение проводится в оцарках, в 
каждом из которых размещено 13 или 25 маток. Чистота 
воздуха, оптимальная температура и влажность поддер
живаются установкой «Климат». Девять сакманщиков, вы
деляемых на период ягнения, работают в 3 смены по 8 ч каж
дая, при этом на одного сакманщика в смену приходится 
260—280 маток.

Постоянный состав бригады чабанов, выполняющих все 
прочие работы,— 3 человека.
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Рис. 28. Внутренний вид помещения при ягнении овец.

П о д г о т о в к а  м а т о к  к я г н е н и ю .  Полно
ценное кормление маток перед случкой, в последний период 
суягности и в период лактации способствует повышению 
сохранности ягнят в молочный период. Сохранность ягнят 
зависит от их живой массы, а также от упитанности, мо
лочности, материнского инстинкта и возраста матери. Ягня
та живой массой при рождении более 3,5 кг жизнеспособнее 
ягнят меньшей живой массы при рождении. Суягные матки 
должны получать в кормах рациона достаточное количество 
питательных веществ. При этом в первую половину суяг
ности этим требованиям могут отвечать рационы, состоящие 
из объемистых кормов, а во второй половине в связи с боль
шим размером плода — лишь рационы, включающие мало
объемистые, но питательные корма. Особенно важно давать 
овцам высококачественные корма в последней трети их су
ягности.

Во время ягнения маткам и ягнятам скармливают луч
шее многостебельное витаминное сено, доброкачественный 
силос, концентраты. Уже со второго периода суягности ов
цам резко ограничивают дачу силоса (до 0,1—0,5 кг), уве-
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личивают в составе рациона количество концентр ирован- 
ных кормов; лишь за несколько дней перед ягнением дачу 
их сокращают. Должны быть организованы регулярный во
допой овец и их подкормка минеральными веществами —• 
поваренной солью и мелом. Корма овцам скармливает обыч
но в подготовленном виде, сено в резаном. Зимой паточно
му поголовью их раздают вне помещений, на базу при ов
чарне. Овцы пользуются в таком случае необходимый им мо
ционом на свежем воздухе.

В ряде южных районов страны суягных овец выпасают 
зимой на соответствующих угодьях. При этом содержание 
на зимних пастбищах сочетается сдачей овцам грубых кор
мов, силоса и концентратов с тем, чтобы упитанность жи
вотных не снизилась.

П о д г о т о в к а  п о м е щ е н и й .  Такой ответствен
ный производственный процесс, как ягнение, проводится 
в помещении, предназначенном для содержания подсосных 
маток. Перед началом ягнения легкими переносными щита
ми его разгораживают на 64 оцарка, вмещающие Pio 13 су
ягных овец. Полы здесь застилают толстым слоем соломы. 
Для обогрева ягнят устанавливают инфракрасные^ лампы. 
Каждый оцарок оборудуют самокормушкой и автопоилкой. 
В помещении устраивают одну клетку-кучку для пр иучения 
матки к ягненку в случае отказа принять его. Во врем я ро
дов какой-либо помощи овцам не оказывают. Вследствие 
уплотненных сроков осеменения овец период их ягнения 
длится 5—7 дней.

Ф о р м и р о в а н и е  с а к м а н о в .  П ервое дни 
жизни — самый сложный, ответственный период вьРращива- 
ния ягнят. На него приходится обычно почти 60% отхода 
молодняка. Поэтому для лучшего ухода за новорож,-Денными 
ягнятами из них вместе с матерями формируют не большие 
группы — сакманы. В хорошую погоду во избежание по
явления сырости и грязи в оцарках маток кормят «снаружи 
помещения; лишь в период ненастья корм им дагот в тех 
оцарках, где размещены сакманы (рис. 29). В одиг^ сакман 
подбирают ягнят, как можно более сходных по развитию  и 
состоянию здоровья. Ягнят-одинцов и двойневых п г н я т  со
держат в отдельных сакманах. В дальнейшем, при объедине
нии сакманов в более крупные, подбирают вместе б о ^ее  креп
ких по развитию ягнят. Менее развитых, слабых учгнят ос
тавляют в мелких сакманах.

С 10-дневного возраста ягнят их количество вместе с мат
ками в одной клетке удваивают, удаляя перегородку между
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Рис. 29. Сакманы в оцарках.

двумя оцарками. После этого в помещении из 64 оцарков 
остается 32. Еще через десять дней сакманы снова удваи
вают, после чего в помещении остается 16 оцарков, в каждом 
из которых находится по 52 матки с ягнятами. Через 10 дней 
количество животных в сакмане снова удваивают. В даль
нейшем сакманы объединяют по мере развития молодняка. 
Таким образом, согласно этой технологии, обходятся без 
перевода суягных маток в родильное отделение, из родиль
ного отделения в клетку-кучку, а оттуда в сакманы. В ре
зультате экономится много труда и средств; животные же 
предохраняются от различных стрессовых ситуаций.

Вовремя ягнения матки получают из самокормушек гра
нулированные корма из расчета 2,0—2,6 кг на животное 
в сутки.

У х о д  в п е р и о д  я г н е н и я  з а  м а т к о й  и 
я г н е н к о м .  Сразу после рождения ягненку очищают 
ноздри и рот от слизи, после чего его дают облизать матке. 
Пуповину обрывают на расстоянии 8—10 см от тела и вы
давливают из нее капли жидкости. Конец пуповины дезин
фицируют. Если пуповина кровоточит, ее перевязывают.
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Овцы отличаются исключительно хорошим материнским 
инстинктом. Последний усиливается, если овца сразу же 
мосле рождения ягненка сможет его облизать и запомнит его 
запах. Следовательно, важно всегда следить за этой проце
дурой, которая полезна ягненку, получающему массаж, 
мосле которого он быстрее встает на ноги и получает молози- 
по. Матку, хорошо принявшую своего ягненка, сразу 
ставят в младший сакман. В это же время сравнительно 
легко можно подсадить к многомолочной матери ягненка из 
ммогоплодного помета другой или от маломолочной ма
тери.

Необходимо, чтобы ягнята не испытывали недостатка 
п материнском молоке. Содержащихся в кучках овец кор
мят 5 раз в сутки, а ягнят через каждые 2—3 ч. Ягнят от 
маломолочных маток и двойневых ягнят необходимо под
кармливать заменителем овечьего молока (ЗОМ) или коро
вьим с жировой добавкой. Ягненку требуется в сутки не 
менее 1,5 кг молока; при рождении же в числе двоен или 
троен ему достается только от 200 до 500 г материнского мо
лока.

Кормление и содержание ягнят. В первые дни и месяцы 
жизни новорожденный ягненок приспосабливается к кор
мам и особенностям кормления. Этот процесс влияет на его 
рост, развитие и последующую продуктивность.

Новорожденные ягнята в первые дни часто лежат. Если 
пол или земля в это время влажные и холодные, у них раз
виваются воспалительные процессы в желудке и кишечни
ке, а также в легких, часто приводящие к отставанию жи
вотных в росте и даже к их гибели. Чтобы избежать этого, 
ягнение проводят на глубокой подстилке, желательно на 
биологически «горящем» навозе, покрытом слоем соломы. 
В развитии ягненка можно условно выделить четыре перио
да: молозивный и молочный, когда молоко служит единст
венным его основным кормом, а также переходный период, 
когда происходит постепенная замена молока растительны
ми кормами и период кормления растительными кормами.

Молозивный период. В первые дни и недели жизни яг
нят к ним необходимо проявлять особое внимание. Именно 
в первые дни и недели их жизни наблюдается повышен
ный отход, никогда в последующее время не повторяю
щийся в таких масштабах. В первые полчаса ягненок дол
жен получить молозиво матери. Неполучение его ведет к 
закупорке заднепроходного отверстия и гибели новорож
денного. Поэтому основные члены чабанской бригады и их
9— Б70 257



помощники обязаны следить за тем, чтобы все ягнята полу
чили молозиво. Слабых ягнят подносят к вымени матери

Высокий уровень потребления молозива способствуп 
развитию у ягнят устойчивости к заболеваниям. При от 
сутствии молозива у матери новорожденных ягнят можно 
поить молозивом других овец. Состав молозива неодинаков 
даже в течение нескольких часов, а тем более дней оно за 
метно изменяется. Лучшее по качеству молозиво овцы про
дуцируют в первые часы лактации. Минимальная потреб
ность новорожденного ягненка в молозиве неизвестна, одна
ко считают достаточным потребление его в количестве 113 
168 г на животное при 4—6-часовом интервале в первые 18 ч 
после рождения. На второй день после ягнения овцы зна
чительно снижаются кислотность молозива, его плотность, 
содержание в нем сухого вещества, общего белка и жира. 
Очень важно, чтобы при искусственном выращивании ягне
нок по меньшей мере в течение трех дней получал материн
ское молозиво или молозиво от других овец.

Молочный период. Продолжается он до 28—35-дневного 
возраста ягненка. В этот период ягнята потребляют в ос
новном жидкие молочные корма и в виде дополнительного 
питания концентраты растительного происхождения. Не
обходимо, чтобы молодняк получал в молоке достаточное 
количество белков, жиров, углеводов и минеральных ве
ществ.

Существует прямая связь массы тела ягненка при рож
дении с его последующим ростом и развитием. Считается 
нормальным, если живая масса новорожденного ягненка 
составляет 7—10% живой массы матери. Большинство яг
нят, родившихся в числе двоен и троен, отличаются ускорен
ным по сравнению с ягнятами-одинцами приростом живой 
массы, хотя масса тела при рождении у ягнят из многоплод
ных пометов меньше, чем у ягнят-одинцов. Ягнята-одинцы 
растут лучше в первый месяц жизни, а ягнята из двоен и 
троен — во второй и третий месяцы, когда они в основном 
переходят на обычный для овец растительный корм. При 
нормальном развитии ягненка на 100 г прироста живой мас
сы ему требуется около 0,5 кг материнского молока.

Переходный период. Начинается он примерно с месяч
ного и продолжается до 2—2Уг -месячного возраста ягненка. 
В этот период в питании ягненка значительно увеличивается 
доля растительных кормов; усиленно развиваются и органы 
его пищеварения. К концу периода растительные корма ста
новятся единственными в рационе ягнят. Тем не менее в пе-
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реходный период молочные корма еще оказывают значи- 
к'лыюе влияние на их рост и развитие.

С 10—12-дневного возраста ягнят начинают приучать 
к подкормке концентратами и сеном, а постепенно также 
к сочным кормам — измельченным корнеплодам и хоро
шему силосу. Ягнятам полезна смесь из овсянки, пшенич
ных отрубей, гороха, ячменя. Минеральная подкормка яг
нят включает мел, поваренную соль, кормовой преципитат, 
костную муку.

Период кормления растительными кормами. Начинается 
он с 2—2/4-месячного возраста. В этот период органы пище
варения ягнят функционально не отличаются от соответст
вующих органов взрослых животных. Ягнята в этом 
возрасте могут обойтись без молока. Однако без включения 
н рационы такого молодняка высокопитательных концент
ратов рост и развитие животных замедлятся. Следует иметь 
в виду, что, чем раньше будут приучены ягнята к раститель
ным кормам, тем лучше у них будут развиваться преджелуд- 
кн. Ягнята хорошо поедают бобовое сено (клеверное или 
люцерновое), гранулированные корма, зерно, свеклу, мор
ковь, силос высокого качества.

Обрезка хвостов и кастрация баранчиков. Обрезка хвос
тов имеет цель предотвратить загрязнение калом шерсти на 
хвосте и на частях туловища овцы, соприкасающихся с хвос
том. Удаляют хвосты у ягнят тонкорунных и полутонкорун
ных пород в 2—3-недельном возрасте.

Кастрируют баранчиков в 2-недельном возрасте до на
ступления жары. Такой операции подвергают непригодных 
иля племенных целей животных. Кастрируют баранчиков 
ветеринарные работники или опытные чабаны.

И с к у с с т в е н н о е  в ы р а щ и в а н и е  я г н я т .
. эффективность промышленного овцеводства зависит во мно- 
тм  от количества приплода, получаемого от овец. Следует 
при этом отметить, что в условиях промышленной техноло- 
1 н н существенно ослабляется индивидуальный уход за ма- 
тчпы м  поголовьем и его потомством, что может привести 
к сокращению выхода ягнят и к снижению эффективности 
производства продукции. Поэтому в условиях крупной ме
х шпзированной овцеводческой фермы становится неизбеж
ным искусственное, без матерей, выращивание на замените- 
и- овечьего молока части ягнят, родившихся в числе двоен и 
ipoen и отнятых в 2-дневном возрасте. При этом сохранность 
молодняка повышается до 95%, увеличивается прирост жи- 
т|Г| массы как ягнят, оставшихся под матерями, а также ис-
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Р и с . 30. Я г н я т а  в  ц ехе  и скусствен н ого  вы р ащ и в ан и я .

кусственно выращиваемых. Для искусственного выращива
ния от каждых 5000 маток овцеводческого комплекса по
ступает около 1000 ягнят. Из этого расчета и строят цехи 
искусственного выращивания молодняка (рис. 30).

Переводят ягнят на искусственное выращивание на вто
рой день после их рождения. За сутки ягненок получает 
от матери или от другой овцы достаточное количество моло
зива. Для перевозки ягнят в цех выращивания используют 
утепленный транспорт. Поступивших в цех ягнят размеща
ют в приемном (карантинном) отделении группами по 5 жи
вотных. Рассчитано приемное отделение на размещение 
10% всего поголовья цеха выращивания. Полы в приемном 
отделении деревянные, сплошные. На одного ягненка здесь 
должно приходиться 0,25 м2 площади. Оцарки оборудованы 
лампами-термоизлучателями. Температура воздуха в от
делении поддерживается в пределах 18—20°С. Содержание 
аммиака в воздухе не должно превышать 0,02 мг/л, а содер
жание углекислого газа — 0,3%.

В приемном отделении ягнят за 24—36 ч приучают к по
треблению из сосковых поилок заменителя овечьего молока. 
После приучения к поилке ягнят переводят в цех выращива
ния, где им 6—8 раз в сутки через одинаковые промежутки
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времени дают ЗОМ. Норма его потребления 750—810 г в сут
ки на ягненка при даче за один прием 125—135 г. Температу
ра выпаиваемого заменителя должна соответствовать темпе
ратуре воздуха в помещении.

В цехе выращивания ягнят содержат с 3- до 45-дневного 
позраста. Здесь в расчете на ягненка должно приходиться 
0,30—0,35 м2 площади. До 12—13-дневного возраста в од
ном оцарке содержат 10 ягнят, а позднее — 20.

К о ш а р н о - б а з о в ы й  с п о с о б  в ы р а щ и в а 
н и я  я г н я т .  Ягнят при этом способе выращивания до 
20-дневного возраста содержат в кошаре, а маток выпасают 
на пастбище без ягнят. Это позволяет, оставив ягнят в базу 
или помещении, без помех выпасать отару матерей. Дело в 
тм, что при совместной пастьбе маток с ягнятами движение 
отар замедляется, овцы меньше потребляют корма, из-за 
чего снижаются их молочность и прирост живой массы яг
нят. Ягнята и овны быстро, за три дня, привыкают к раз
дельному содержанию. В результате их выращивание и по
следующий отъем от матерей облегчаются.

Утром, перед выгоном маток на пастбище, ягнята их со
сут, после чего маток отделяют от ягнят и пасут не более 2— 
.1 ч. Ягнята же остаются в своих оцарках. После пастьбы 
матерей снова пускают в свои оцарки для кормления ягнят. 
1атем маток снова 2—3 ч содержат на пастбище, а затем при
гоняют в кошару для кормления.

Кошарно-базовый способ способствует предохранению 
ягнят от простудных заболеваний. К тому же за время со
держания маток на пастбище в помещении улучшается мик
роклимат, облегчаются текущие работы чабанов (например, 
раскладка свежей подстилки в оцарках, установка внутрен
него оборудования, кормление и подкормка ягнят). Улуч- 
И1ШОТСЯ условия пастьбы овец, которые без ягнят могут 
использовать более отдаленные и лучшие пастбища, эко
номится рабочая сила, поскольку один сакманщик в этих 
кловиях может обслуживать два-три сакмана.

При отсутствии пастбищ маток при кошарно-базовом 
выращивании ягнят содержат 6 ч в базу, где маток и кормят.
11рн выращивании ягнят в условиях стойлового содержания 
отнимать их от матерей целесообразно в 45—60-дневном 
но фасте, поскольку в последующем после соответствующего 

Iкорма они достигают высоких убойных кондиций.
П о д к о р м к а  и п о е н и е  я г н я т .  До месячного 

мотраста показатели среднесуточного прироста живой массы 
■и нят не выходят обычно из пределов 200 г, для чего ягнен-
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ку необходимо получить в сутки около 1 кг материнскот 
молока. Растительные корма — комбикорм и травяную 
муку — ягнятам начинают давать с 10-дневного возраста. 
В состав комбикорма входит овсяная, ячменная, пшеничная 
и кукурузная дерть, пшеничные отруби, подсолнечниковыи 
или соевый жмых, травяная мука, кормовые дрожжи, мел. 
В 1 кг такого комбикорма должно содержаться около 0,96
1,05 кормовой единицы и не менее 155—160 г переваримого 
протеина. Питательность 1 кг гранулированного корма 
для ягнят, состоящего из 50% комбикорма и 50% травяной 
муки, должна быть равна 0,8—0,85 кормовой единицы. 
При ранней отбивке ягнят от матерей особое внимание сле
дует обращать на биологическую полноценность протеина 
в кормосмесях. Эффективнее скармливать такие кормосмеси 
в гранулированном виде. Хороший результат получен при 
использовании смесей следующего состава: 1) овес — 50%, 
ячмень — 25%, льняной шрот— 10%, сухой свекольный 
жом — 5%, пшеничные отруби— 10%; 2) половина сме
си — люцерновое сено, а вторая ее половина состоит из 
49% ячменя, 11% овса, 7% пшеничных отрубей, 9% льняно
го жмыха, 5% соевого шрота, 7,5% сухого обрата.

Воду ягнята потребляют из автопоилок, установленных 
внутри помещения в каждом оцарке. Кроме того, автопоил
ки имеются и на базу.

О т ъ е м  я г н я т  и и х  с т о й л о в о е  в ы р а щ и 
в а н и е  п о с л е  о т ъ е м а .  Стойловое выращивание мо
лодняка после отъема имеет ряд преимуществ, особенно в 
зоне интенсивного земледелия, практически лишенной хоро
ших пастбищных угодий. Молодняк в таких случаях от
кармливают и выращивают на сезонных (летом и осенью) и 
на более капитальных площадках круглогодового использо
вания.

Капитальная площадка для выращивания молодняка 
в опытном хозяйстве «Темнолесское» Ставропольского края 
представляет собой секцию на 5000 овец с продольными на
весами шириной 7 м для укрытия животных в непогоду и 
с двухскатным кормовым навесом шириной 12 м. На пло
щадке располагаются выгульные базы, в которых на овцу 
отводится в среднем 4 м2 площади. Здесь установлены само
кормушки бункерного типа (для гранул) и прямоугольные 
кормушки для зеленой массы.

Сезонную площадку оборудуют теневым навесом из 
деревянных конструкций с асбоцементной крышей. Высота 
навеса 1,8—2,0 м. На базу устанавливают групповые авто-
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поилки, а по его ограждению — односторонние кормуш
ки .

Отбивают ягнят от матерей в 4—4Уг -месячном возрасте 
тех одновременно, за исключением лишь слабых и недоста- 
и 1ЧПО развитых, и сразу после отбивки удаляют от матерей, 
•нобы ягнята не слышали их голосов. Таких ягнят переводят 
им откорм, который завершают в 8-месячном возрасте.

Согласно данным ряда научных учреждений и передовой 
практики, на крупных овцеводческих комплексах возможна 
и целесообразна отбивка молодняка в более раннем — 2— 
" -месячном возрасте. После отбивки от матерей молодняк 
переводят на площадки, где содержат в течение 135—150 
«ней. Откорм заканчивают в 8-месячном возрасте. Стригут 
молодняк за Н4—2 месяца до его окончания.

Молодняк, предназначенный на племя, выращивают на 
площадке в течение 330—360 дней, до стрижки в следующем 
юду. При отсутствии площадок, функционирующих круг- 
(и, год,  молодняк в течение 135—150 дней выращивают на 
■ глонных площадках, после чего из него формируют отдель
ные отары ярок или баранчиков.

В к о л х о зе -п л ем за в о д е  имени Л е н и н а  А п ан а с ен к о в с к о го  р а й о н а  
1 и и р о п о л ь с к о го  к р а я  в течени е н е с к о л ь к и х  л ет  д ей ствует  м ех а н и зи р о - 
мниная п л о щ ад ка  д л я  к р у гл о г о д о в о го  в ы р ащ и в ан и я  10 0 0 0  рем он тн ы х  
и ,м ок. З д есь  р асп о л о ж ен о  5 пом ещ ений д л и н о й  210 м и ш и ри н ой  14 м . 
1> нждое пом ещ ение р а зд е л ен о  по  д л и н е  п о п о лам . О д н а  п о л о в и н а  п ом ещ е
нии, п о к р ы тая  солом ен н ой  п од сти лкой , отведен а  д л я  с о д ер ж а н и я  и от- 
н и ха овец , в  д р у го й  —  р асп о л о ж ен ы  в 3 р я д а  ко р м у ш к и . П р о е зд  м еж д у  
ними п о зво л я ет  прой ти  б у л ь д о зе р у . М еж ду  пом ещ ениям и о б о р у д о ван ы  
..... ульн ы е б а зы , в к о то р ы х  на  о вц у  отвод и тся  4 ,5  мг площ ад и . Н а  п л о 
щ адке с о д ер ж ат  м о л о д н я к , разделен н ы й  на гр у п п ы  по п о л у , в о зр а с т у , 
■г.иной массе и у п и тан н о сти . О тбиты х от м атерей  я г н я т  з а  6— 7 дней  п р и 
учают зд есь п и ть  воду  из а вто п о и ло к , п о тр еб л я ть  корм  из к о р м у ш ек ; 
при этом с тр ем ятся  в ы р аб о тать  у  ж и в о тн ы х  реф лекс  у д а л я т ь с я  в  п о м е
т ш и е  при п р и б л и ж ен и и  т р ак т о р н о го  р а зд а тч и к а  корм ов.

О чищ аю т пом ещ ения от н а в о за  один р а з  в го д  т р ак то р о м  Д Т -5 4 . 
Г,.'1нгодаря т а к о м у  м етоду  со д ер ж а н и я  р аб о тн и к  о б сл у ж и вает  1000 о вец , 
и.in и 3 р а за  б о л ь ш е , чем обы чно. В сю  п рои зводи м ую  зд есь  ш ерсть  сдаю т 
парным классо м . З а  го д  п л о щ ад к а  д ает  232 ты с. ру б . чи стого  д о х о д а . 
Ннсгриг ш ерсти  с  овцы  с о ст ав л я е т  в среднем  6 кг  при вы ходе чи стого  
nu itim ia, р а в н о го  5 1 % . Т аки м  о б р азо м , с м о л о д н я к а  получ аю т с т о л ь к о  
ип1 ш ерсти, с к о л ь к о  со  взр о сл ы х  овец . З а т р а т ы  на с тр о и тельство  пло- 
||| дни ок у п аю тся  з а  4 года.

С 1975 г. в ряде хозяйств на площадках выращивают и 
ремонтных ярок, из которых впоследствии создают высоко
продуктивные маточные отары. При этом пастбища исполь- 

, югся более рационально: на них содержат лишь маточное 
поголовье. Площадки по доращиванию молодняка успешно
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функционируют в Казахстане, Алтайском крае, Восточной 
Сибири и в других районах страны. Состояние микроклимата 
в помещениях — температура, относительная влажность, 
скорость движения воздуха, освещенность, содержание в 
воздухе аммиака, сероводорода и других газов, а также 
пыли и микроорганизмов — оказывает непосредственное воз
действие на животных, на их продуктивность. Поэтому для

Т а б л и ц а  18. Параметры микроклимата в помещениях для овец 
(по Г . К . В о л к о в у , В . Н . Г у щ и н у )

Параметры
микроклимата

Помещения 
для содержа

ния маток, мо
лодняка после 
отбивки, валу

хов

Родильное 
отделение в 

тепляке 
овчарни

Бройлерный
цех

Манеж в ба
ранинке, цех 

искусственного 
осеменения

Т е м п е р а т у р а , °С 5 (3 —6) 10 (8— 16) 12 (10— 16) 16 (13— 17)
О тн о си тел ьн ая  

в л аж н о с ть , % 
В о зд ухооб м ен , 
м3 на ж и в о т 
ное:

75 ( 5 0 - 8 0 ) 70 (50— 75) 70 ( 5 0 - 7 5 ) 75 (50— 80)

З И М О Й 15 20 10 15
в  п ер ех о д 
ный период

25 40 20 25

летом
П о д ви ж н о сть  

в о зд у х а , м /с :

45 50 30 45

зимой 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,5
в п ер ех о д 
ны й период

0 ,5 0 ,3 0 ,2 0 ,5

летом
Д о п у ст и м ая  

к о н ц е н т р а ц и я  
в р ед н ы х  г а 
зов:

0 ,8 0 ,5 0 ,3 0 ,8

у гл е к и с л о го  
г а з а , %

0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 0 ,2 5

ам м и ак а ,
м г /л

0 ,0 2 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0 0 1

с ер о в о д о 
рода, м г /л

0 ,0 1 С леды С леды С леды

Д о п у с т и м а я  м и
к р о б н а я  за-

до 70 до 50 до  50 до 50

г р я зн е н н о с т ь  
1 м 3 в о зд у х а , 
т ы с . м и к р о б 
ны х тел

П р и м е ч а н и е .  В скобках приводится колебание показателей.
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успешной работы крупных механизированных овцеводче
ских ферм в помещениях важно поддерживать оптимальный 
микроклимат (табл. 18).

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ

Кормление овец при стойловом содержании. Рациональ
ное их кормление предусматривает полное удовлетворение 
организма животных питательными веществами и получение 
от них наибольшего количества продукции высокого ка
чества при экономном расходовании кормов. Потребность 
овец в питательных веществах зависит от их породных 
особенностей, пола, возраста, продуктивности, периода 
суягности и лактации. Питательность корма для овец 
определяется содержанием в нем доступной для их орга
низма обменной энергии, протеина, минеральных веществ 
и витаминов. Потребность животных в протеине удовлет
воряется за счет растительных кормов. Особенно хорошим 
его источником служат бобовые травы, злаково-бобовые 
смеси, зернобобовые культуры, жмыхи и шроты. Потреб
ность овец в протеине может быть на 25—30% восполнена 
включением в их рационы синтетических азотистых ве
ществ — мочевины (карбамида), аммонийных солей и т. п., 
используемых микрофлорой рубца для синтеза белка. Чтобы 
этот синтез проходил нормально, в рационы включают лег
корастворимые углеводы. При этом желательно, чтобы саха
ропротеиновое отношение составляло 1:1 (2 г сахара в рас
чете на 1 кг массы тела овец).

В расчете на 1 кормовую единицу рациона должно при
ходиться 90—120 г переваримого протеина, в том числе 
0—8% серосодержащих аминокислот — метионина и цис
тина, так как в организме овец эти кислоты не синтезируют
ся*. Годовая потребность овец в сере достигает 400 г. В рас
чете на 1 кормовую единицу рациона должно приходиться 
3,5 г серы. Большую роль в питании овец играют жиры, ко
торые особенно необходимы лактирующим маткам. В су
хом веществе их рациона должно содержаться 3—5% жира.

Из минеральных веществ овцам особо необходимы каль
цин, фосфор, натрий, сера, калий и хлор. О значении каль
ция и фосфора для организма овец свидетельствует высокое 
их содержание в организме животных (2% от массы тела, или

* С ер о со д ер ж ащ ая  к и сл о та  цистин  т р еб у е тся  о р ган и зм у  д л я  р о ста  
ш ерстяны х в о л о к о н , б е л к и  (керати н ы ) к о то р ы х  с о д ер ж ат  ее 3 — 4 % .
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60—70% всего количества минеральных веществ). Мине
ральные вещества участвуютв поддержании кислотно-щелоч
ного равновесия в организме животного, осмотического дав
ления, буферности крови. От их поступления в организм 
зависят ход окислительно-восстановительных, многих фер
ментативных, транспортных и других процессов и функций, 
протекающих в нем, в том числе молокообразование. Под
сосным маткам требуется в сутки 4,2—8,8 г кальция и 6 г 
фосфора. Потребность овец в фосфоре возрастает в послед
ние два месяца суягности. При его недостатке в кормах 
рациона используют минеральные добавки — преципитат, 
костную муку, трикальцийфосфат, обесфторенные фосфаты 
и диаммонийфосфат.

Овцы обычно не испытывают недостатка в калии, так как 
получают достаточное его количество при потреблении тра
вы, сочных и грубых кормов, но им в таких случаях не хва
тает натрия и хлора, поскольку растительные корма бедны 
ими. При недостатке в рационах полновозрастных овец нат
рия и хлора у них ухудшается аппетит, снижается синтез 
жира и протеина, а у молодняка задерживается рост. Со
гласно действующим нормам, в расчете на 1 кормовую еди
ницу рациона должно приходиться 7—8 г поваренной соли. 
Скармливать ее лучше в дробленом виде.

Во всех районах развитого овцеводства в кормах обыч
но не хватает цинка. Поэтому в рационы овец требуется вво
дить в сутки по 8—10 мг сернокислого цинка на животное.

Важно обращать внимание на витаминное питание овец. 
В период их стойлового содержания при потреблении сена 
и силоса низкого качества у животных развиваются А-ави- 
таминозы. В одних случаях А-авитаминоз проявляется без 
явных клинических признаков, но при рационах, бедных 
каротином, у таких маток рождаются слабые ягнята, поги
бающие часто в первые недели жизни. При резко выражен
ной витаминной недостаточности (при очень низком содер
жании каротина в кормах) овцы делаются сонливыми и апа
тичными, наблюдается слабое подергивание головы. В по
следующем наблюдаются признаки слепоты, появляются 
истечения из носа и глаз, при ходьбе животные шатаются. 
При недостаточном поступлении каротина в кормах рациона 
приостанавливается рост и развитие молодняка, наблюдает
ся кератинизация (ороговение) эпителиальных тканей 
дыхательных путей, пищеварительного тракта и органов 
размножения. При этом отмечаются массовые желудочно
кишечные заболевания, бронхо-пневмония, повышается яло-
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иость и т. д. При максимальной 12-миллиграммовой суточ
ной потребности нелактирующих маток в каротине в расчете 
па 100 кг их живой массы лактирующим овцам его требуется 
в 4—5 раз больше.

А-авитаминозов в овцеводстве можно полностью из
бежать. Главным средством борьбы с этим заболеванием яв
ляется заготовка богатых каротином сена и силоса. Больше 
всего каротина (150—200 мг в 1 кг) содержится в травяной 
муке. Сено, убранное в стадии цветения бобовых или выбра
сывания метелки у злаковых, высушенное в течение не более 
двух суток, спрессованное в тюки и сложенное в скирды, 
может содержать в 1 кг 30—40 мг каротина. При правильной 
заготовке силоса (уборка в молочно-восковой спелости по
чатков, закладка в силосные сооружения за двое-трое су
ток при хорошей трамбовке массы и быстром укрытии) 
в 1 кг его содержится 20—25 мг каротина. Так что 1 кг та
кого сена или силоса покрывает потребности взрослой овцы 
п каротине. В других случаях потребность подсосных маток 
и витамине А будет удовлетворена, если включить в их ра
цион зеленую хвою, осиновую кору или рыбий жир.

Следует обратить внимание на обеспечение животных 
питамином D, играющим важную роль в минеральном обме
не. При его недостатке в организме молодых животных 
у них может возникнуть рахит. У животных, больных ра
хитом, костная ткань претерпевает существенные изменения: 
увеличивается содержание хрящевой ткани (70% вместо 
30%) и значительно сокращается содержание в ней кальция 
и фосфора. Из-за недостаточного окостенения скелета у мо
лодняка искривляется позвоночник и грудная клетка. Ви
тамин D участвует также в углеродном и белковом обмене.
11спользуемые в овцеводстве кормовые средства (сено и 
силос) содержат обычно достаточное количество провита
мина D (стеринов). Однако превращаться в витамин D он 
может лишь под влиянием солнечного или ультрафиолето
вого облучения. В расчете на 100 кг живой массы овцам тре
буется 600—700 ИЕ этого витамина.

Эффективность использования овцами кормов зависит от 
способов их заготовки и подготовки к скармливанию. В овце
водстве применяются корма растительного и животного про
исхождения, а также промышленного производства. Из кор
мов растительного происхождения в рационы овец вводят 
зеленые корма, сено, силос, сенаж, травяную муку, солому, 
зерно, отруби, жмыхи и шроты. К кормам животного про
исхождения относятся молоко, обрат, молочная сыворотка и
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другие молочные продукты, мясная, мясо-костная и рыбная 
мука. Корма промышленного производства включают кор
мовые дрожжи, заменители молока на дрожжевой основе.

Основной составной частью рациона овец является сено 
и другие растительные корма. Как и у других жвачных, 80% 
растительных кормов переваривается у овец в преджелуд
ках, чему способствует населяющая преджелудки микро
флора — бактерии, грибки, инфузории. При изменении сос
тава рациона меняется и микрофлора, снижается усвоение 
питательных веществ, причем резкая смена рациона у овец 
вызывает заметное снижение продуктивности.

К о р м а  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е 
н и я .  Зеленый корм. Зеленые растения — наиболее цен
ный корм для овец. В сухом веществе их содержится до 25% 
протеина, отличающегося высокой биологической ценнос
тью, до 5% жира, до 16% клетчатки и до 11 % минеральных 
веществ, в том числе 0,5—1,7% кальция и 0,1—0,45% фосфо
ра. Органические вещества зеленой травы перевариваются 
овцами в среднем примерно на 70%. Воды в зеленом корме 
содержится в среднем 80—85%. 1 кг такого корма соответст
вует по общей питательности 0,16—0,28 кормовой единицы. 
Реакция золы — щелочная. Кроме многолетних естествен
ных и сеяных трав, в овцеводстве для этих целей используют 
кукурузу, другие зерновые злаки и бобово-злаковые ме
шанки. В зеленой траве содержатся биологически актив
ные вещества и микроорганизмы; особенно много в ней каро
тина (до 50—70 мг в 1 кг), витаминов Е, К и комплекса В.

Зеленые корма оказывают на организм овец оздоравли- 
вающее действие, способствуют лучшей переваримости дру
гих компонентов рациона, обеспечивают хорошее их исполь
зование животными. При стравливании на пастбище или 
скармливании в виде зеленой массы такой корм является 
самым экономичным. Однако питательные вещества зеленых 
кормов используются овцами далеко не полностью. Так, 
органические вещества травы естественных пастбищ перева
риваются овцами на 50—70%, посевных злаковых трав — на 
60—72% и бобовых трав — на 61—86%.

Следует иметь в виду, что в начале вегетации растений 
трава молодого пастбища бедна фосфором, легкопереваримы- 
ми углеводами, клетчаткой и сравнительно богата протеи
ном и калием. Потребление ее в это время овцами в больших 
Количествах может привести к расстройству у них пищеваре
ния и снижению усвоения животными дефицитного протеи
на. Из-за недостаточного содержания клетчатки в рационе
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(менее 13% в сухом веществе травы) снижается содержа
ние жира в молоке. Жирность молока восстанавливается 
при повышении содержания клетчатки в траве до 23%. По
вышению молочности овец при потреблении ими молодой 
травы будет способствовать их подкормка сеном, соломой и 
другими богатыми клетчаткой кормами. В расчете на 1 кор
мовую единицу пастбищной травы, предназначенной для 
подсосных овец, должно приходиться 130—140 г сырого, 
105—ПО г переваримого протеина и 200—240 г клетчатки.

Н а п р и м е р , к у к у р у з у  и д р у г и е  зер н о в ы е  з л а к и , б о б о во -зл ак о в ы е  м е
ш ан ки  з а го т а в л и в а т ь  на  зелен ы й  корм  или  си л о с  ц е л ес о о б р а зн о  в стадии  
восковой  спелости  зе р н а . П о д со л н еч н и к  о тли ч ается  н аи б о л ее  вы сокой  
п и тател ьн о стью  при у б о р к е  до  за ц в е т а н и я  половины  всех  растен и й . 
М н оголетни е т р ав ы  следует  и с п о л ьзо в а т ь  в те  периоды , п о к а  в  них не н а 
ко п и л о сь  м н о го  кл етч атк и .

П о данны м  В сесою зного  н а у ч н о -и ссл ед о в ател ьск о го  и н сти ту та  к о р 
м ов, при т р ех р а зо в о м  с каш и в ан и и  к л ев е р а  к р ас н о го  д о  н а ч а л а  е г о б у т о -  
н и зац и и  вы ход с у х о го  вещ ества  зам етн о  у в ел и ч и в а ет ся  в р е зу л ь т ат е  
повы ш ени я доли  л егк о п е р ев а р и м ы х  у глево д о в  и п р о теи н а . П о сл е  б у т о 
н и зац и и  н а р ас тан и е  корм овой  м ассы  п р ои сход и т  в р е зу л ь т ат е  у в ел и ч е н и я  
доли  стеб лей , а с л е д о в а те л ьн о , повы ш ен и я со д ер ж а н и я  в к о р м е  т р у д н о - 
п еревари м ой  к л ет ч а тк и . П оэтом у м н о го л етн и е  зл а к о в ы е  т р ав ы  след у ет  
с к а р м л и в ат ь  в н а ч а л е  к о л о ш е н и я , а боб овы е —  в н ач ал е  б у т о н и зац и и .

Питательность зеленых кормов зависит от их химическо
го состава, который в отдельных географических зонах из- 
за разного химического состава почвы неодинаков. Недоста
ток отдельных химических веществ может служить причи
ной заболевания животных. Поэтому в почву вносят удобре
ния, восполняющие недостаток соответствующих веществ. 
Особенно полезно внесение органических удобрений, повы
шающих содержание в растениях кальция и фосфора.

Выращивание ягнят на рационах из объемистых кормов 
способствует более быстрому развитию у них желудка и 
кишечника. В результате этого возможность животных 
переваривать клетчатку увеличивается на 10—15%. Такие 
животные обычно лучше используют корма и во взрослом 
состоянии.

Оптимальным считают такое соотношение отдельных 
объемистых кормов в рационах овец, при котором прихо
дится на долю зеленых кормов 40—45%, силоса и сенажа 
35—40, сена и других искусственно высушенных кормов 
J0—12 и на долю необработанной кормовой соломы 8—10% 
(по питательности).

Сено. Производят его в полях севооборотов и на природ
ных сенокосах. Клеверное, люцерновое, клеверно-тимофе-
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ечное, вико-овсяное, луговое и степное сено считается луч
шим кормом для овец, так как удовлетворяет их основные 
потребности в питательных веществах. Оно служит для 
них источником протеина, отличающегося высокой биоло
гической ценностью, клетчатки, витамина D, каротина, каль
ция. Сухое вещество хорошего сена переваривается овцами 
почти на 70%. Содержание воды в правильно заготовлен
ном сене колеблется от 14 до 17%. В состав лугового сена 
входит 8,4% сырого протеина, 2,6% жира, 42,1% БЭВ, 
25,5% клетчатки и 6,4% золы; воды в таком сене 15%. В 1 кг 
такого сена содержится 0,52 кормовой единицы, 48 г пере- 
варимого протеина, 6 г кальция, 2,1 г фосфора, 10—15 мг 
каротина.

Сено — основной корм овец в стойловый период. При 
замене его значительным количеством силоса, сенажа, кон
центратов у животных возникает ацидоз — болезнь, в ре
зультате которой прирост живой массы подсосного молодня
ка резко снижается.

Во время сушки трав, подборки сена зачастую теряются 
самые ценные части растений — мелкие листья, бутоны. 
Для предотвращения потерь наиболее питательных частей 
растений и увеличения на 60% выхода протеина по сравне
нию с его содержанием в сене при сушке трав на земле, при
бегают к сушке их на вешалках. Процесс сушки при этом 
ускоряется; сокращаются также на 34—40% потери кароти
на, на 17—20% кальция, на 15—20% фосфора, на 16% желе
за и на 12% потери меди. Еще лучшие результаты дает суш
ка сена активным вентилированием: потери органических 
веществ сокращаются в 1,5—2 раза, протеина — в 1,5 раза, 
каротина — в 7—10 раз. При сушке трав на сено активным 
вентилированием биохимические процессы в зеленой массе 
быстро прекращаются, в результате чего предотвращаются 
потери питательных веществ и витаминов; при этом удается 
избежать потерь растворимых питательных веществ и в ре
зультате их вымывания дождями и росами. Активным вен
тилированием сушат сено, предварительно провяленное до 
35—40%-ной влажности. Через уложенное в сараи, сено
валы, под навес или в скирды на воздухораспределители 
сено прогоняют подогретый или неподогретый воздух, кото
рым и досушивают его до кондиций. При сушке активным 
вентилированием выход сена увеличивается на 15—20%, 
в нем лучше сохраняются протеин и каротин. Активным вен
тилированием можно досушивать рассыпное, измельченное 
и прессованное сено. Таким образом, при правильной техно-
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логии заготовки сена можно увеличить содержание в нем 
питательных веществ.

Для равномерного просыхания трав, обеспечивающего 
сохранение наиболее ценных частей растений — листьев, 
прибегают к плющению стеблей. Для этого используют ко
силку-плющилку.

Рассыпаное сено сгребают в валки при влажности 35— 
45%. В более влажную погоду трава в валках сохнет дольше. 
Если трава в прокосах пересохла, то во избежание потерь 
листьев и соцветий ее сгребают в валки, когда она увлаж
нится росой. Подобранное из валков сено вывозят в места 
хранения. Хранят его на чердаках животноводческих поме
щений, в сараях. Оправдали себя хранилища башенного 
типа с вертикальным воздухораспределительным кана
лом.

Снижение питательности сена происходит в основном во 
время уборки трав из-за задержки их сушки, особенно в не
благоприятную погоду; при этом теряется протеин, витами
ны, в том числе много каротина. Значительно снижается пи
тательность сена при уборке трав в более поздние сроки, осо
бенно в конце вегетации, из-за повышения содержания в рас
тениях клетчатки и уменьшения содержания минеральных 
веществ. Предотвращает потери наиболее питательных час
тей растений и прессование сена, поскольку при этом отпа
дают его сволакивание, копнение и стогование, т. е. опера
ции, при которых бывает особенно много потерь. Прессуют 
сено при влажности 20—22%, плотность прессования 210— 
220 кг/м3. Хранить сено в прессованном виде наиболее вы
годно, так как в этом случае теряется очень мало ценных пи
тательных веществ. Прессование сена в тюки пресс-подбор
щиками непосредственно на поле облегчает его последующую 
транспортировку, хранение и раздачу. Однако не очень хо
рошо просушенное сено может в тюках согреться, заплесне
веть и испортиться.

Значительные потери питательности сена возникают при 
недостаточной плотности его укладки и неблагоприятных 
условиях хранения — при влажности, превышающей 15— 
17%. В этом случае развиваются ферментативные процессы, 
приводящие к потере 37% сухого вещества, 45% протеина, 
к потере каротина и минеральных веществ. При хранении 
рассыпного сена под навесами, в сараях потери сухого ве
щества в нем составляют не более 5—10%, а при хранении 
в таких условиях в прессованном виде — не превышают 1 %. 
Многих потерь при скармливании сена овцам удается из-
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бежать в результате его измельчения. Неизмельченное сено 
овцы почти на 40% растаскивают из кормушек; при этом 
они используют чаще всего только листья, а стебли затап
тывают. Измельчение сена способствует увеличению поступ
ления в кишечник сухих веществ, а также потреблению про
теина и белка.

Большое значение в кормлении овец приобретает белко
во-витаминная травяная мука. В ней сохраняется до 90— 
95% питательных веществ, в то время как в лучшем по ка
честву сене естественной сушки — только 50—65%. По со
держанию каротина, витаминов и минеральных веществ тра
вяная мука превосходит, а по протеину не уступает муке из 
зерновых культур. Для производства витаминной травяной 
муки можно использовать сеяные многолетние бобовые, 
однолетние бобово-злаковые смеси, луговые травы и ботву 
сахарной свеклы. Лучшим сырьем является молодая лю
церна в стадии бутонизации.

Приготавливают травяную муку из молодой травы на 
высокотемпературных сушильных агрегатах. Такая мука 
почти полностью сохраняет все кормовые достоинства тра
вы; влажность ее 10—12%. В 1 кг травяной муки содержит
ся 0,7—0,9 кормовой единицы, 16—23% протеина и 150— 
300 мг каротина. Травяная мука — один из лучших источ
ников каротина и полноценного протеина для овец. Вводят 
в рационы в количестве 4—10%. Чаще используют в виде 
гранул, 1 м3 которых весит 550—700 кг. При хранении гра
нулы занимают в 3 раза меньше места, чем рассыпная травя
ная мука.

Очень важно организовать правильное хранение травя
ной муки. В период хранения каротин окисляется воздухом, 
легко расщепляется под действием света, высокой темпера
туры и других факторов. Наибольший эффект дает хране
ние травяной муки в затемненных и прохладных помещениях 
при достаточной их герметизации с применением химических 
антиокислителей или инертных газов. При отсутствии в хо
зяйствах таких хранилищ витаминную травяную муку целе
сообразно закладывать в цементированные траншеи глуби
ной до 3 м. В целях изоляции травяной муки от атмосферно
го воздуха траншею укрывают полиэтиленовой пленкой, 
поверх которой укладывают слой мягкой глины и насыпают 
землю.

Перспективен также способ приготовления грубого корма 
из целых растений зерновых культур (овес, ячмень и др.), 
убранных без обмолота в фазе молочно-восковой спелости
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зерна. Из этих культур готовят гранулы и зерносенаж, кото
рые практически полностью поедаются овцами.

Скармливать сено овцам следует в сочетании с сочными 
кормами и сравнительно небольшим количеством концентра
тов. Трехкратная раздача сена и трехкратный водопой обес
печивают равномерную работу желудка и кишечника жи
вотных.

В последнее время значительное внимание уделяется 
скармливанию жвачным сена и других кормов в виде гра
нул и брикетов *. Брикетирование и гранулирование грубых 
кормов позволяет более рационально использовать кормо
вые ресурсы, поскольку в гранулы и брикеты можно закла
дывать разнообразные побочные продукты полеводства, ово
щеводства и садоводства. По кормовой ценности гранулиро
ванные и брикетированные корма приближаются к концент
ратам. Гранулирование позволяет почти вдвое увеличить 
сбор питательных веществ с 1 га. К тому же потери питатель
ных веществ в гранулах при длительном (годичном) хране
нии уменьшаются тоже вдвое.

Основным сырьем для приготовления гранулированных 
и брикетированных кормов служат зеленая масса люцерны, 
эспарцета, чины, суданской травы и подсолнечника в фазе 
цветения. Гранулы также готовят из целых растений в фазе 
максимального накопления питательных веществ. Зимой 
гранулы скармливают в сочетании с сеном и соломой. Ле
том их добавляют в качестве подкормки к зеленым кормам.

Использование гранулированных и брикетированных 
кормов позволяет заменить в рационах овец 60% зерновых 
концентратов грубыми кормами. В результате биохимиче
ских превращений питательных веществ во время темпера
турной обработки гранул (брикетов) их питательная цен
ность по сравнению с отдельными компонентами дополни
тельно возрастает. Усвояемость протеина повышается на 
.'Ю—40%. Гранулированные корма хорошо хранятся. Удоб
ны они и для раздачи.

Силос. Как и зеленая трава, силос является для овец кор
мом, хорошо сбалансированным по содержанию энергии, 
протеина, витаминов и минеральных веществ. Приготовлен-

* Гранулы — уплотненные кусочки или цилиндрики кормовой 
массы, предварительно измельченной в муку, длиной 30—40 мм, диа
метром до 20 мм, плотностью 900—1300 кг/м3. Брикеты — уплотненные 
глыбки соломенной или травяной резки (размер частиц 20—70 мм) раз
мером 65—80 мм, плотностью 500—900 кг/м3.
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ный из зеленой массы подсолнечника, кукурузы, бобовых и 
злаковых трав, капустных листьев или другого сырья силос 
содержит органические кислоты, каротин (15—25 мг/кг), ви
тамины К, С, D и комплекса В, кальций, фосфор и микроэле
менты. В состав кукурузного силоса входит обычно 70—75% 
воды, 2,5% протеина, 1,1% жира, 12,4% БЭВ, 7,8% клет
чатки, 2,7% золы. В 1 кг его содержится 0,21 кормовой 
единицы.

Силос — один из наиболее распространенных кормов, 
используемых в овцеводстве. Лучшим считается силос из 
кукурузы, убранной в молочно-восковой спелости в смеси 
с зернобобовыми культурами (горох, бобы, соя), скошенны
ми в стадии цветения. В расчете на 1 кормовую единицу его 
приходится 100—110 г переваримого протеина. В силосе же, 
приготовленном из одних злаковых культур, содержится не
достаточное количество протеина. Для восполнения его не
достатка в рацион овец вводят концентраты, жмыхи. Силос 
полезен лактирующим овцам, однако не следует давать его 
им в количестве, превышающем 1—2 кг на животное в сутки. 
Из рационов суягных овец силос исключают за 1—Hi ме
сяца до ягнения, а в рацион подсосных маток он может быть 
введен на 20-й день после ягнения. Это важно для того, что
бы избежать заболевания ацидозом взрослых овец и появ
ления диспепсии у подсосных ягнят раннего возраста. В сут
ки овцам скармливают до 2 кг силоса. Использовать его в ка
честве единственного или основного корма не рекомендуется. 
Дают его овцам, как правило, в сочетании с сеном, корнепло
дами, концентратами. Питательность силоса зависит от 
сроков уборки трав. По сравнению с более поздними фазами 
вегетации молодые растения богаче протеином, безазотисты
ми экстрактивными веществами, золой, водой и беднее клет
чаткой. Содержание клетчатки и непереваримого лигнина 
в растениях повышается, а содержание в них протеина, ми
неральных веществ и витаминов снижается по мере увеличе
ния периода вегетации. Поэтому злаковые травы убирают 
на силос в фазе цветения примерно 30% всех растений, а бо
бовые культуры — в фазе бутонизации. У кукурузы концен
трация сухого вещества увеличивается по мере ее созрева
ния, тем самым возрастает и питательность приготовленного 
из нее силоса. Больше всего питательных веществ в кукуру
зе накапливается в период полной зрелости зерна, при этом 
в противоположность травам переваримость их в корме из 
кукурузы не снижается. Если к началу образования зерна 
в 1 кг кукурузы содержится 0,183 кормовой единицы и 13,6 г
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исреваримого протеина, то в стадии полной спелости зерна 
соответственно 0,393 кормовой единицы и 14,6 г перевари- 
мого протеина. Убирают кукурузу на силос в стадии воско
вой спелости зерна.

Для получения силоса, отличающегося высокой пита
тельностью, требуется сырье с достаточным для образования 
молочной кислоты содержанием сахара. Необходимо, чтобы 
влажность используемой для силосования растительной 
массы составляла 65—70%, а температура внутри нее не 
поднималась выше 35—37°С. В противном случае снижают
ся переваримость корма, качество протеина и содержание ви
таминов.

Растительное сырье перед его закладкой в хранилище 
измельчают, что способствует лучшему уплотнению массы. 
Закваска из молочнокислых бактерий, вносимая при силосо
вании, способствует хорошему сохранению витамина С, ка
ротина, увеличению в процессе биосинтеза витаминов ком
плекса В. Питательность силоса повышается при добавле
нии в растительное сырье 0,5% небелковых азотсодержащих 
веществ (70% мочевины и 30% бисульфата аммония).

При правильном хранении силоса теряется минимальное 
количество питательных веществ. Так, при хранении в баш
нях эти потери составляют 10—12%, в облицованных тран
шеях — 15—18%, в буртах и курганах — достигают иног
да 30—40%, тогда как силос из провяленной травы теряет 
лишь 5—8% своей питательности. Лучше всего хранится си
лос в герметических хранилищах, где без заметных потерь 
силос может находиться в течение нескольких лет.

Высококачественный силос издает слабокислый или фрук
товый запах, кислотность его равна 4—4,2. Кислый силос 
раскисляют аммиачной водой, для чего на 1 т его расходуют 
10—12 л 25%-ной аммиачной воды.

Питательность силоса можно повысить, если для его кон
сервирования применить химические препараты. Особенно 
целесообразно использовать их при силосовании бобовых 
трав. Закладывать в хранилище в таких случаях можно мас
су влажностью более 75%.

Благодаря лучшей сохранности сахара питательность 
1 кг сухого вещества консервированного силоса повышается 
до 1 кормовой единицы против 0,9 кормовой единицы в 
обычном силосе. В качестве консервантов используют му
равьиную и бензойную кислоты, пиросульфит натрия, нитрит 
натрия и бисульфат натрия. Включая в таких случаях раз
личные синтетические добавки, можно обогатить силос азо-
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том и другими веществами. Из добавок для этих целей чаще 
всего применяют мочевину, двууглекислый аммоний, серно
кислый и фосфорнокислый аммоний (из расчета 2,3 кг азота 
на 1 т силосуемой массы; на каждые 3—4 кг мочевины вносят 
соли, имеющие кислую реакцию,— бисульфат натрия, одно- 
замещенный фосфорный аммоний).

При кормлении овец силосом, обогащенным мочевиной, 
отравлений животных обычно не наблюдается.

В качестве единственного корма или только с концентра
тами силос использовать нецелесообразно. Его включают 
в рационы, основу которых составляют сено, солома.

Сенаж. Этот пресный корм готовят из травы, провялен
ной до 50%-ной влажности. Он хорошо хранится, так как 
гнилостные и маслянокислые бактерии в нем не развиваются. 
По питательности превосходит силос и приближается к све
жескошенной зеленой траве. Качество сенажа зависит от 
сроков уборки трав. Наиболее питателен он при уборке трав 
в начале бутонизации. Например, в 1 кг клеверного сенажа 
в таком случае содержится 0,93 кормовой единицы и 142 г 
переваримого протеина, тогда как при уборке клевера в пе
риод цветения — соответственно 0,67 кормовой единицы и до 
62 г переваримого протеина. При задержке с уборкой особен
но ухудшается качество сенажа из злаковых трав.

Лучшими хранилищами для сенажа являются башни, ко
торые бывают герметическими и негерметическими. В гер
метическую башню можно закладывать растительную массу 
влажностью до 65%. Сенаж можно закладывать и в траншеи 
под полог из пленки, однако при закладке в башни его ка
чество бывает наиболее высоким. Сенаж из рано убранных 
трав сравнительно беден растворимыми в воде углеводами и 
крахмалом, поэтому им нельзя полностью заменить грубые 
корма. В рационы молодняка и высокопродуктивных взрос
лых овец с большим количеством сенажа следует вводить 
концентраты.

Корнеплоды и клубнеплоды. Корне- и клубнеплоды, соч
ные плоды и овощи отличаются сравнительно высокой пере
варимостью органических веществ (64—91%). Однако при 
хранении в подвалах, особенно летом и весной, они теряют 
до 40% сухого вещества. Картофель, хранящийся в буртах 
и подвалах, теряет его 15—20%. При хранении же засилосо
ванного картофеля теряется не более 2—3% питательных 
веществ. В овцеводстве корнеплоды не получили широкого 
применения.

Зерновые корма и комбикорма. Относятся они к группе
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концентрированных кормов. Содержат в 1 кг более 0,65 кор
мовой единицы, до 19% клетчатки и до 40% воды.

Зерно вводят в рационы овец в качестве дополнительного 
корма, повышающего уровень их питания. Из зерновых зла
ковых кормов для этого используют овес, кукурузу, рожь, 
пшеницу, просо и другие культуры, а также зерноотходы. 
В среднем злаковые зерновые корма содержат до 14% воды, 
10—13% протеина, 60—70% углеводов, состоящих из крах
мала, 1—2% сахара и до 2% жира, богатого ненасыщенными 
жирными кислотами. Клетчатки содержится в среднем 2— 
3%, в овсе и просе несколько больше — до 9%. Минераль
ных веществ в злаковых кормах 2—3%, в том числе много 
фосфора (0,3—0,4%), но мало кальция (0,04—0,14%). В зер
не злаковых содержится достаточное количество марган
ца, меди, цинка, витаминов комплекса В, а также Е, К; ка
ротина же и витаминов D и С мало. Питательность 1 кг зер
новых кормов колеблется от 0,7 до 1,3 кормовой единицы.

В рационы овец вводят до 20% кормов этой группы (по 
общей питательности). Для молодняка и производителей из 
них наиболее полезны овес, а также сильный энергетический 
корм — кукуруза. При включении ее в рационы лактирую- 
щих овец их молочность повышается. Послабляющее дейст
вие на организм оказывают отруби. Зерновые корма хорошо 
поедаются овцами как в целом, так и подготовленном виде — 
измельченном, осоложенном, дрожжеванном, проращенном 
и поджаренном. При влаготепловой обработке зерна при тем
пературе 60—75°С разрываются оболочки крахмальных зе
рен, доступность крахмала увеличивается, при этом перева
римость зерна повышается на 13%.

Из зерновых бобовых, богатых протеином, в рационы 
овец вводят горох, бобы, вику, чечевицу и другие культуры. 
Содержание протеина в них колеблется от 23 до 33%, в том 
числе переваримого — от 20 до 25%. Зерно бобовых слу
жит хорошим источником незаменимых аминокислот, но 
в большинстве своем бедно жиром (содержит его до 2%). 
На долю крахмала в них приходится 50% сухого вещества, 
на долю клетчатки — 4,5—7%. Питательность 1 кг зерна 
бобовых около 1,2 кормовой единицы.

К группе зерновых кормов относятся также комбикорма 
и зерноотходы. Комбикорма, состоящие из зерновых компо
нентов, обогащенные минеральными и витаминными добав
ками, дополнительной подготовки к скармливанию не тре
буют. Они заметно повышают питательность рациона. В 1 кг 
комбикорма содержится обычно 0,8—1 кормовая единица и
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не более 60—130 г клетчатки; при этом в расчете на 1 кормо
вую единицу приходится 100—170 г переваримого протеина. 
Комбикорм вводят в рационы в количестве, не превышающем 
зерновую норму.

Готовят комбикорма по специальным рецептам для овец 
различных половозрастных групп и различного их физиоло
гического состояния. Для повышения питательности ком
бикорма обогащают биологически активными веществами, 
лекарственными и вкусовыми добавками. До 30—35% не
обходимого животным протеина в комбикорме может быть 
восполнено синтетической мочевиной и некоторыми амино
кислотными солями; введение же синтетических аминокис
лот — лизина и метионина на 15—20% снижает расход бел
ка. Включают в комбикорма в составе премиксов и биологи
чески активные вещества, витамины, микроэлементы, анти
биотики.

Зерновые корма в большинстве своем отличаются по
вышенной кислотностью. При их преобладании в рационах 
кислотно-щелочное равновесие в организме овец может смес
титься в кислую сторону. Это неблагоприятно отражается на 
воспроизводстве поголовья и сохранности молодняка; воз
можны и другие тяжелые последствия. Чтобы избежать не
благоприятных последствий, в рационы овец наряду с зерно
выми кормами вводят корнеплоды, зеленую траву, стебли ку
курузы, свежий силос, грубые корма.

Побочные продукты технических производств. Из по
бочных продуктов маслобойного и маслоэкстракционного 
производства к ним относятся жмыхи и шроты подсолнечни- 
ковые, льняные, соевые, хлопчатниковые и др., из продуктов 
крахмального и бродильного производства — мезга, соло
довые ростки, пивная дробина, пивные дрожжи, барда, а из 
побочных продуктов свеклосахарного производства —■ жом 
и патока (мелясса).

Жмыхи и шроты богаты полноценным протеином, вклю
чающим такие ценные аминокислоты, как лизин, трипто
фан, аргинин, метионин и др. Воды в жмыхах и шротах 10— 
12%, сырого протеина — 30—50%, в том числе перевари
мого— 24—43%, БЭВ — около 30%, жира — 6—8% 
(в шротах до 2%), клетчатки — в среднем 10—14% ( в не
которых жмыхах и шротах — конопляном, клещевинном, 
кориандровом, хлопчатниковом — ее содержание увеличи
вается до 20—25%). В золе, которой в жмыхах 6—7%, 
преобладает фосфор (0,9%), несколько меньше кальция 
(0,3%) и много меди, цинка, кобальта, марганца. За исклю-
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чением витаминов комплекса В, жмыхи и шроты бедны вита
минами. Жмыхи отличаются высокой питательностью: в 1 кг 
их содержится 0,8— 1,2 кормовой единицы. Жмыхи и шроты 
используют в качестве протеиновых добавок к недостаточ
ным по протеину рационам, особенно жмыхи, в 1 кг которых 
содержится 300—400 г протеина. В рационы овец вводят 
практически все виды жмыхов — подсолнечниковый, хлоп
чатниковый, кориандровый, льняной и др. Следует, однако, 
иметь в виду, что мясо и сало откормленных животных при 
потреблении ими большого количества жмыха или шрота 
приобретают неприятный привкус. Лучшими считают такие 
рационы, в которые наряду со жмыхами и шротами входят 
бедные протеином углеводистые корма. Перед скармливани
ем жмыхи и шроты дробят или размалывают в смеси с други
ми концентратами и, чтобы они не пылили, смачивают. Не
обходимо учитывать, что в хлопчатниковом жмыхе и шроте 
содержится ядовитое для животных вещество госсипол, 
в клещевинном жмыхе —• рицин, в льняном — иногда лина- 
марин, в жмыхах крестоцветных — синалбин. Для их обез
вреживания жмыхи сильно прогревают или пропаривают 
с мучнистыми кормами.

Побочные продукты крахмального, бродильного и свек
лосахарного производства содержат много воды (75— 
94%), а потому отличаются сравнительно низкой питатель
ностью (0,05—0,2 кормовой единицы в 1 кг). В пивных дрож
жах, барде и пивной дробине содержится 6—7% протеина, но 
очень мало минеральных веществ и витаминов (за исключе
нием дрожжей). В жоме много фосфора, почти в 6 раз боль
ше, чем кальция. Эти жидкие корма применяют для откор
ма овец.

Сухие дрожжи богаты белком и витаминами комплекса В. 
Дрожжи повышают аппетит животных. Кормовая патока 
содержит 9% протеина, состоящего из амидов и нитратов, 
<Ю% сахара, 10% золы. Патокой, разведенной в 4—5 раз 
водой, сдабривают грубые корма. Повышенное содержание 
патоки в рационе может вызвать поносы.

Корма животного происхождения. В качестве кормов жи
вотного происхождения в овцеводстве используют молоко и 
продукты его переработки, мясную, кровяную муку и муку 
из непищевой рыбы.

В молоке содержится 0,4—1% минеральных веществ. 
Питательные вещества молока легко усваиваются организ
мом молодняка, их переваримость достигает 95—100%. Мо
локо богато витаминами A, D, Е, К, С, комплекса В. В 1 кг
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коровьего молока содержится 33 г переваримого протеина, 
1,2 г кальция, 1 г фосфора, 2 мг каротина. Общая питатель
ность его равна 0,35 кормовой единицы. Для выпойки молод
няка используют оставшиеся после отделения от молока 
сливок и сбивания масла обрат и пахту. В рационы живот
ных можно вводить и побочные продукты переработки мо
лока на творог — сыворотку кислую и сладкую. Обрат 
и пахта содержат в 1 кг 0,13—0,17 кормовой единицы и 
0,15—0,4 г жира, растворимых в жире витаминов в них мало; 
в сыворотке же много сахара — до 5%, но очень мало жира и 
белка (0,3 и 0,8% соответственно). Молоко и обрат в основ
ном дают молодняку и племенным баранам во время случки. 
Молоко дают вместе с другими кормами рациона в свеже
выдоенном виде, теплым; обрат — чаще в виде ацидофильной 
простокваши, которая предотвращает желудочные и кишеч
ные заболевания. Для этого пастеризованный обрат за
квашивают в течение 6—8 ч чистой культурой ацидофиль
ных бактерий при температуре 35—40°С. Для приготовле
ния последующих партий ацидофильного обрата используют 
эту закваску. С обратом и пахтой в рационах хорошо со
четаются злаковые корма, а с сывороткой — зерновые бобо
вые или жмыхи и шроты. Обрат, пахту и сыворотку 
пастеризуют после их получения с молочных заводов или 
перед реализацией потребителям.

Ценный корм — мясная мука. Она богата протеином 
(65—80%), жиром (около 10%); золы в ней 1,5—2,5%. По 
общей питательности 1 кг такой муки равен 1,06 кормовой 
единицы. В этом ее количестве содержится 407 г перевари
мого протеина, 35,7 г кальция и 19,2 г фосфора; в 1 кг кро
вяной муки содержится 758 г переваримого протеина. Проте
ин мясной и кровяной муки биологически полноценен, в нем 
много незаменимых аминокислот, переваримость его высо
кая. Мясная и кровяная мука богата витаминами комплек
са В. Используют такую муку для восполнения недостатка 
протеина в рационах племенных производителей и молодня
ка, а также в качестве источника кальция и фосфора. Скарм
ливают ее в смеси с дробленым злаковым зерном, в составе 
различных мешанок и посыпок.

Протеиновые, минеральные и витаминные подкормки. 
К этой группе кормовых средств относятся синтетические 
заменители протеина — мочевина (карбамид), биурет, 
бикарбонат, сульфат аммония, а также синтетические ами
нокислоты — лизин, метионин, триптофан и др. Из мине
ральных добавок используют соли макро- и микроэле-
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ментов, простые и сложные их смеси, а из местных средств 
разнообразного минерального состава — травертины, сап
ропель, дернину, дробленые кости, древесную золу, яичную 
скорлупу и др. В качестве источников витаминов в рационы 
овец вводят молодую зеленую траву, травяную, сенную 
н хвойную муку, рыбий жир, а также соответствующие 
витаминные препараты.

В синтетическом заменителе протеина — мочевине со
держится 42—47% азота. Считают, что 1 г ее соответствует 
2,6 г переваримого протеина. В биурете азота 35—38%;
I г биурета равноценен 2,2 г переваримого протеина. Соот
ветствующие показатели бикарбоната аммония — 17% азо
та, 0,95 г переваримого протеина. Сульфат аммония содер
жит 21,2% азота и 25,9% серы, 1 тэтой подкормки может за
менить 1,2 г переваримого протеина.

Химические заменители протеина используют в овцевод
стве в ограниченных размерах. В частности, быстро распа
дающуюся в рубце овец синтетическую мочевину можно 
скармливать в количестве, не превышающем 1 % массы 
сухого вещества корма. Кроме восполнения недостающего 
в кормах протеина, введение в рационы овец мочевины 
ускоряет разложение клетчатки в преджелудках жвачных. 
При содержании в кормах достаточного количества про
теина мочевина такого действия не оказывает.

Биурет и бикарбонат менее токсичны благодаря их за
медленному распаду в рубце. Их вводят в рационы в 1,5—2 
раза больше, чем мочевины. Сульфат аммония вносят в сило
суемую массу при ее закладке в хранилище из расчета 4— 
б кг на 1 т сырья.

Использовать синтетические заменители протеина в ра
ционах жвачных следует при наличии кормов, богатых 
крахмалом, минеральными веществами и витаминами.
11ри этом на полные нормы таких азотных добавок перехо
дят постепенно, в течение 15—20 дней, а в ряде случаев и в 
течение 40 дней, например при введении в рацион биурета. 
Такие подкормки никогда не дают вместе с питьевой водой, 
и виде раствора или порошка. При использовании в таком 
виде они быстро разлагаются, продукты распада всасы
ваются в кровь и отравляют животных. Корма с синтети
ческими химическими подкормками не дают овцам нато
щак, их следует распределять на 3 дачи в сутки.

Синтетические аминокислоты вводят в рационы овец 
для ликвидации дефицита соответствующей аминокислоты; 
при этом дефицитные высокопротеиновые корма расходу-
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ются более экономно, а рост и развитие животных ускоря
ются. По данным ФАО, может быть рекомендовано следую
щее оптимальное соотношение аминокислот в корме: 
триптофана 1, треонина 2, лизина 3, лейцина 3,4, фенила
ланина 2, валина 3, изолейцина 3, серосодержащих амино
кислот 3. Может быть принято и более упрощенное соотно
шение: триптофана 1, лизина 3 и серосодержащих амино
кислот 3.

Витаминные подкормки также включают в состав основ
ных компонентов рациона. Масляные препараты витами
нов разводят в теплом молоке, а затем перемешивают с 
концентратами. Витамины, растворимые в воде, смешивают с 
концентратами после их растворения в воде.

Богатыми источниками каротина служат молодая тра
ва, травяная мука и бобовое сено. В 1 кг молодой травы со
держится 50—70 мг каротина, в 1 кг травяной муки искус
ственной сушки — 170—250 мг, в 1 кг сена из молодых 
бобовых трав теневой сушки — 120—150 мг каротина; в 
1 кг моркови — 85 мг, свежей хвои — 50 мг каротина, в 
1 кг хвойной муки — 130 мг каротина и 3000 мг витамина 
С. Из витаминных препаратов наиболее богат витаминами 
рыбий жир: в 1 мг его содержится 200—250 ИЕ витамина А 
и 50—500 ИЕ витамина D. В 1 г сухих пивных облученных 
дрожжей содержится до 5000 ИЕ витамина D. Используют и 
масляные концентраты витаминов D3 и D 2. В 1 мл их со
держится соответственно 5000 и 50 000 ИЕ.

Солома. Этот побочный продукт зернового производства 
при условии обогащения его питательными веществами в 
результате соответствующей подготовки может служить 
значительным резервом обеспечения животных кормами. 
По содержанию энергии солома зерновых культур не усту
пает зерну, протеина в ней 4—5%, безазотистых экстрак
тивных веществ около 30%. Однако питательные вещества 
соломы используются организмом овец менее чем наполо
вину, а протеин всего на 10—20%. Более того, если необра
ботанной соломы (за исключением овсяной) давать овцам 
ежедневно, скажем, более чем по 200 г, то переваримость 
других кормов будет ухудшаться. Из-за повышенного со
держания сложных нерастворимых полисахаридов — цел
люлозы, гемицеллюлозы, пектиновых веществ, а также 
инкрустирующих веществ — лигнина, кутина и др.— 
солома в необработанном виде отличается низкой питатель
ностью и биологической ценностью. Однако соответствую
щей обработкой питательность соломы можно существенно
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повысить и получить из нее более полноценный корм, обо
гащенный протеином, сахаром и витаминами. Еще 40 лет 
назад академик ВАСХНИЛ Е. Ф. Лискун считал, что пред
варительная, до скармливания животным, микробиологи
ческая обработка соломы позволит получать высокопро
теиновый корм и обойтись без применения концентратов. 
В последние годы при использовании серийно выпускае
мого оборудования кормоцехов путем ферментно-дрожжевой 
обработки соломы в некоторых хозяйствах стали готовить 
корм с содержанием в сухом веществе 8—12% высокопере- 
варимого протеина. Применение такого корма в качестве 
дополнительного источника протеина открывает перспек
тиву значительного сокращения использования зерна в 
рационах сельскохозяйственных животных.

Солома — самый дешевый высокоэнергетический гру
бый корм для жвачных. Состав и питательность ее приво
дятся в таблице 19.

Т а б л и ц а  19. Состав и питательная ценность соломы 
различных культур

Состав (%) В 1 кг содер
жится

Вид соломы

вода про
теин жир клет

чатка БЭП зола
кормо

вых
единиц

перева
ри мого 
проте
ина (г)

Виковая 15 5,5 1,9 35,3 35,0 7,3 0,23 23
Гороховая 15 6,5 2,3 38,5 31,4 6,2 0,22 31
Клеверная 15 5,9 2,2 41,9 29,9 4,1 0,14 26
Люцерновая 15 7,4 1,3 37,3 33,7 5,3 0,19 33
Овсяная 15 4,0 1,9 34,3 39,0 5,8 0,31 12
Просяная 15 6,0 2,0 27,8 40,6 6,8 0,40 24
Пшеничная 15 4,5 1,6 36,7 36,8 5,4 0,20 8

озимая
Пшеничная 15 4,4 1,6 34,2 36,9 6,0 0,22 11

яровая
Ржаная яровая 15 3,6 1,5 37,3 39,6 3,0 0,23 7
Рисовая 15 4,8 1,4 25,6 39,8 12,4 0,24 20
Соевая 15 5,7 2,0 28,7 34,4 4,2 0,32 28
Чечевичная 15 7,7 2,2 33,5 34,6 7,0 0,31 35
Чины посевной 15 8,9 2,9 29,8 35,3 8,1 0,28 60
Ячменная 15 4,6 1,8 33,6 39,2 5,8 0,35 12

В организме жвачных используется лишь 30—35% энер
гии органических веществ соломы. Это объясняется тем, 
что ее органическое вещество, представленное в основном
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клетчаткой, примерно на 80—90% состоит из сложных! 
нерастворимых полисахаридов — пектинов, гемицеллю-| 
лозы, целлюлозы и инкрустирующих веществ — лигнина,] 
кутина, кремнекислоты. Такая клетчатка слабо поддается I 
действию бактериальных ферментов пищеварительного] 
тракта, а потому коэффициент переваримости питатель-] 
ных веществ соломы незначителен (табл. 20).

Т а б л и ц а  20. Коэффициент переваримости питательных веществ 
соломы некоторых культур (%)

Вид соломы Протеин Жир Клетчатка БЭВ

Виковая 4 2 ,0 3 3 ,0 3 9 ,0 51 ,1
Гороховая 4 8 ,0 4 4 ,0 3 8 ,0 5 5 ,0
Кукурузная 4 4 ,8 5 3 ,9 6 1 ,2 6 2 ,4
Овсяная 3 4 ,0 3 1 ,0 5 4 ,0 4 6 ,0
Пшеничная озимая 3 4 ,0 3 3 ,0 5 0 , 0 3 7 ,0
Пшеничная яровая 4 6 ,6 4 4 ,2 45 ,  1 4 0 , 8
Просяная 4 2 ,0 6 3 ,0 4 7 ,0 4 2 ,4
Ржаная 3 5 ,4 3 9 ,4 4 5 ,2 5 2 ,3
Рисовая 4 6 , 5 4 1 ,5 5 8 ,0 3 8 ,4
Ячменная 2 0 ,0 4 1 ,0 5 7 ,0 4 2 ,0

Следует отметить, что коэффициент переваримости клет
чатки зеленой ржи и молодой зеленой кукурузы равен 
72—82%.

По мере роста растений содержание клетчатки в них 
увеличивается, при этом клеточные стенки грубеют вслед
ствие накопления лигнина, придающего растению повы
шенную механическую прочность. Доказано, что лигнин в 
организме животных почти не переваривается, при этом 
переваримость клетчатки зависит в основном от содержания 
в растениях лигнина. Предполагают, что низкая перевари
мость питательных веществ соломы связана еще и с тем, 
что более ценные по питательности углеводы и белки по 
мере созревания растения переходят в зерно, а менее цен
ные — остаются в соломе. Поэтому, хотя сложных углево
дов в соломе и много, при скармливании ее без предвари
тельной подготовки организм овец может усвоить только 
небольшую часть всех питательных веществ соломы. Луч
ше других ее видов переваривают овцы более мягкую овся
ную солому, так как составные части ее — клетчатка, без
азотистые экстрактивные вещества, протеин, жиры, на
ходятся в менее связанном состоянии.
2 8 4



Поскольку организм животных не вырабатывает фер
ментов, разрушающих основной компонент соломы — клет- 
■ппку, последняя переваривается лишь под воздействием 
ферментов, вырабатываемых микроорганизмами. Целлюло- 
и(литическое же действие микроорганизмов на солому тем 
нише, чем их больше. При этом для быстрого размножения 
микроорганизмов в преджелудки должны поступать инта
ктн ы е вещества. В результате сбраживания клетчатки 
ийразуются уксусная (50—70%), пропионовая (15—30%) и 
некоторые другие кислоты, которые сильно сдерживают 
развитие целлюлозолитических бактерий. Если рацион 
животных содержит вещества, поддерживающие в рубце 
елабокислую реакцию (pH в пределах 6,0—7,0), а микро- 
крганизмы обеспечены питательными веществами, то усло
вия для переваривания клетчатки соломы будут оптималь
ными. В результате коэффициенты переваримости питатель
ных веществ соломы будут наибольшими.

Известны физические, химические и биологические спо
собы повышения питательности соломы. Физические спо
собы заключаются в измельчении соломы и обогащении ее 
различными добавками. Измельченную солому смешивают с 
силосом, сенажем, корнеплодами, концентратами, сеном.
(Соломенную сечку, скармливаемую без добавок, подсали
вают и запаривают. Измельченной соломы овцы потребляют 
наполовину больше, чем неизмельченной. При смачивании 
соленой водой и сдабривании концентратами поедаемость 
соломы еще больше увеличивается.

Измельчение грубого корма вызывает уменьшение газо- 
опразования, снижает интенсивность микробиологичес
ких процессов в преджелудках жвачных. При этом меньше 
времени затрачивается на жвачку. Измельчение соломы 
до частиц размером 3—5 см с расщеплением вдоль волокон 
облегчает пережевывание животными корма, ускоряет 
переход его в кишечник и способствует лучшему усвоению 
белковых веществ. В этом случае клетчатка соломы заме
няет клетчатку сена без существенного изменения пищева
рения и переваримости других питательных веществ.

К химическим способам повышения питательности со- 
чомы относится щелочная обработка, повышающая ее пере
варимость до 65—70% и общую питательность 1 кг сухой 
еоломы до 0,4—0,5 кормовой единицы. При обработке соло
мы каустической содой (40—50 кг на 1 т соломы) она через 
6 8 ч становится готовой к скармливанию. Под воздей- 
I шием раствора едкой щелочи в субстрате соломы образует-
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ся уксуснокислый натрии, кислотность соломы при этом 
снижается и она лучше переваривается. В качестве щелочи 
используют также кальцинированную соду и гашеную 
известь. Кальцинированной соды на 1 т соломы расходуют 
до 55 кг, растворяя ее в 800—1000 л воды. При обработке 
известью (45 кг на 1 т воды) солому в течение 3—5 минут 
вымачивают в известковом молоке и после 24-часовой вы
держки скармливают овцам. Промывать ее водой не тре
буется .

Доступна для многих хозяйств обработка соломы аммиа
ком, аммиачной водой. Скирду соломы в таком случае по
крывают пологом из пленки и по трубам с отверстиями 
вводят в солому аммиак, аммиачную воду, затем пленоч
ное укрытие снимают и по удалению запаха солому скарм
ливают. Переваримость соломы после обработки а-ммиаком 
повышается на 10%, содержание протеина в ней увеличи
вается на 3,39%. При обработке соломы аммиачной водой 
непосредственно в скирдах улучшается сахаро-протеино
вое отношение в соломе.

При всех способах обработки соломы следует исходить 
из их эффективности. Важно, чтобы дополнительные за
траты труда, связанные с такой обработкой, окупались 
получением соответствующего количества продукции.

Из других способов обработки соломы эффективен способ, разрабо
танный С. Я. Зафреном. В цистерну объемом 5—7 м3 наливают водопро
водную воду (400—600 л на 100 кг соломы), которую нагревают паром 
до 60—65°С, после чего в цистерну загружают 30—35% (по массе) хо
рошо измельченной соломы и 65—70% измельченных крахмалистых или 
сахаристых компонентов (зерно, сахарная свекла, мелисса). К этой смеси 
добавляют вытяжку из суперфосфата и сульфата аммония, вносят на 1 т 
содержимого 10—15 кг солода и 0,2—0,3 л крепкой соляной кислоты. 
Затем включают мешалку и пускают в цистерну пар, поддерживая в те
чение 1,5—2 ч температуру массы в пределах 80—90°С. По истечении 
указанного времени смесь охлаждают, доводя температуру массы до 28— 
30°С, после чего в содержимое цистерны вносят закваску 5—8% (по мас
се). Тщательно перемешав содержимое, оставляют его для выращивания 
дрожжей. Для интенсивного размножения дрожжей сквозь массу через 
каждые 2—3 ч в течение 10—15 минут пропускают воздух. Через 9—12 ч 
корм готов к использованию. Способ обеспечивает обогащение соломы 
протеином за счет дрожжей, выращенных на сахаристых и крахмалистых 
кормах.

В связи с промышленным производством пектиназ, целлюлаз и ге- 
мицеллюлаз в целях более рационального использования соломы, повы
шения ее питательной ценности, а также более полной поедаемости и 
лучшей усвояемости питательных веществ стало возможным применять 
ферментативный способ обработки соломы при мягких режимах. Для 
этого ее измельчают до частиц размером 2—3 см с расщеплением вдоль 
волокон, что достигается в ходе двойной механической обработки —
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сначала фуражиром ФН-1,2 у скирды, а затем одним из измельчителей 
грубых кормов (ИГК-ЗОБ, ИРТ-16,5 или ИСК-3). Измельченную солому 
с помощью наклонного транспортера ТС-40 и горизонтального модерни
зированного транспортера загружают в смеситель-запарник С-12. За
грузив 500—700 кг соломы, включают мешалку, наливают 600—800 л 
горячей воды и вносят в массу 10—15 кг синтетической мочевины, 10 кг 
диаммонийфосфата, 10 кг монокальцийфосфата и 10 кг поваренной соли. 
Через 5—10 минут в смеситель-запарник подают пар; не прекращая его 
подачи до окончания всего процесса, смеситель догружают измельченной 
соломой до нормы 1800—2000 кг, вводя одновременно соответствующее 
количество перечисленных выше добавок и постоянно перемешивая мао- 
су для ее уплотнения и разрушения (мацерации) клетчатки. Обрабаты
вают кормовую массу паром при температуре 90—100°С в течение 30 ми
нут, из них в общей сложности 10—15 минут с перерывами работает 
мешалка. Нагревают до указанной температуры кормовую массу для ее 
пастеризации, лучшего растворения минеральных солей и других доба
вок, а также для дальнейшего разрушения клетчатки соломы. После 
30-минутного пропаривания кормовую массу охлаждают до 50—55°С 
и в смеситель засыпают ферментные препараты (из расчета 5 кг на 1 т 
сухой соломы). Ферментация соломенной кормосмеси длится 2 ч. В те
чение этого времени мешалка смесителя работает периодически по 20 ми
нут с 10-минутными перерывами. По окончании ферментации температу
ру смеси снижают до 28—32°С и в смеситель вводят 100—150 л дрожжево
го молока (пекарских дрожжей на 1 т сухой соломы расходуют 5 кг).

Для получения дрожжевого молока в расчете на 4,5—5 т кормосмеси 
(общее количество всех компонентов в одну закладку) 30—40 кг муки 
тонкого помола или 20 кг патоки тщательно размешивают в 100— 150 л 
горячей воды. Затем в эту жидкую массу при температуре 28—32°С 
вносят 10 кг пекарских дрожжей и 0,5 кг ферментных препаратов. Го
товят дрожжевое молоко в инокуляторе, имеющем мешалку, барабатер 
для подачи воздуха и рубашку для нагревания и охлаждения. Для ак
тивизации дрожжей молоко выдерживают в инокуляторе 4 ч при крат
ковременном его перемешивании и аэрации воздухом, подаваемым ком
прессором или воздуходувкой. Аэрация необходима для интенсивного 
развития дрожжей.

Дрожжевание кормовой массы длится 2 ч, при этом биомасса 
дрожжей нарастает (дрожжи используют для своего питания простые са
хара и минеральные добавки). Снижение концентрации сахаров в кор
мовой соломенной массе активизирует ферментативный катализ, в ре
зультате чего дальнейший гидролиз клетчатки усиливается. Готовый 
корм приобретает консистенцию силоса из злаковых трав, слабокислый 
вкус (pH 5—6) и хлебный запах. В 1 кг его при влажности 65—70% 
содержится 0,28—0,32 кормовой единицы (в 1 кг сухого корма — до 
0,8 кормовой единицы). Для раздачи такого корма можно использовать 
кормораздатчики КР-3, КТУ-10. При необходимости корм из соломы фер
ментно-дрожжевой обработки можно высушить до влажности 10—14% 
я гранулировать. Гранулы затаривают в крафт-мешки или закрытые ем
кости. Свежий корм хранят не более суток, сухой — до года. В рационы 
□вен и тот и другой вводят в количестве до 40—50% (по общей питатель
ности).

Заменители цельного молока. Такие заменители пред- 
ггпнляют собой сложные кормосмеси или комбикорма, в 
рмггав которых в легкоусвояемой форме входят белки,
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жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. Гото
вят заменители молока по специальным рецептам с учетом 
вида и возраста молодняка. Необходимость производства 
таких заменителей для молодняка овец обусловливается 
недостатком легкопереваримых кормов в овцеводческих 
хозяйствах, из-за чего сдерживается рост молодняка, а в 
последующем снижается потенциальная продуктивность 
полновозрастных животных. При использовании же для 
этих целей натурального молока заметно снижается его 
реализация на продовольственные цели.

Эффективность заменителей молока зависит не только 
от содержания в них жира, но и от его вида. Молодняк раз
вивается лучше при введении в состав заменителя молока 
жира животного происхождения и еще лучше, если исполь
зована смесь животных и растительных жиров.

В настоящее время источниками жира для приготовле
ния заменителя молока являются подсолнечниковое и ку
курузное масло и смесь их с животными жирами. Повыше
ние в заменителе молока содержания протеина позволяет 
несколько ускорить рост молодняка. При этом использо
вание неказеинового протеина способствует повышению 
переваримости питательных веществ корма, увеличивает 
интенсивность роста молодняка.

Большую часть заменителей молока готовят сейчас на 
основе таких побочных продуктов его переработки, как 
обрат, сыворотка, пахта. В качестве средства, заменяюще
го молоко, ягнятам чаще всего скармливают обрат. Хотя 
энергии в нем вдвое меньше, чем в молоке, и практически 
нет растворимых в жире витаминов, ему отдают предпочте
ние перед пахтой и сывороткой из-за сравнительно высокого 
содержания биологически ценного легко усваиваемого 
организмом белка. Чтобы предотвратить скисание обрата, 
его консервируют формалином (1,5 л формалина на 1000 л 
обрата). Питательность сухого вещества обрата снижается 
при его сушке до порошкового состояния на барабанной 
сушилке. При высушивании же на распылительной су
шилке его питательность бывает несколько выше, чем при 
сушке на барабанной.

Такой побочный продукт, как сыворотка, бедна энерге
тическими питательными веществами, растворимыми в 
жире витаминами, кальцием и фосфором, меньше в ней, 
чем в обрате, и переваримого протеина. Все же это ценное 
средство для приготовления заменителя молока.

Промышленное производство заменителей цельного мо-
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.пока в нашей стране базируется на использовании высу
шенного молочного обрата и добавлении других компо
нентов.

Например, в состав ЗЦМ, предложенного Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом животноводства, входят обрат, раститель
ный саломас, фосфатидный концентрат, биомицин, витамины А и D. 
Для производства ЗЦМ итальянская фирма «Джи-эй-джи» наряду с об
ратом использует жиры говяжий и свиной, жир кондитерский, кукуруз
ный крахмал и еще около 30 добавок, состоящих в основном из витами
нов и минеральных веществ.

Работниками ВНИИОК разработано несколько рецептов замените
лей овечьего молока, рассчитанных на получение в течение 35 дней сред
несуточного прироста живой массы ягнят в пределах 190—220 г 
(табл. 21).

Т а б л и ц а  21. Рецепты заменителей овечьего молока, 
разработанные ВНИИОК

Компоненты
Содержится в заменителе 

овечьего молока (%)

№ 1 | № 2 | № 3

Сухое обезжиренное молоко 70 60 70
Жир кулинарный 25 25 —
Жир технический — — 25
Соевая мука — 10 —

Фосфатидный концентрат 5 5 5
И т о г о 100 100 100

П р и м е ч а н и я .  1. В расчете на 100 кг сухого заменителя добавляют 
1 120 000 ИЕ витамина А. 220 000 ИЕ витамина D, 2500 ИЕ витамина Е, 
5 г кристаллического соляного биомицина, 0.7 г хлористого кобальта, 2 г сер
нокислой меди и 0,1—0,3 г йодистого калия. 2. В районах, неблагополучных 
по беломышечной болезни, в расчете на I т сухого заменителя молока добав
ляют, кроме того, 0,2 г селенита натрия.

Сухой порошок заменителя молока разбавляют перед 
скармливанием ягнятам горячей (50—60°С) водой при ак
тивном перемешивании.

С 10-го дня после рождения для подкормки ягнят наря
ду с заменителями молока используют специальные легко
усваиваемые высокопитательные комбикорма. В их состав 
входят овсяная, ячменная, пшеничная и кукурузная дерть, 
пшеничные отруби, подсолнечниковый или соевый жмых, 
травяная мука бобовых культур, а также кормовые дрож
жи, мел, соль, обесфторенный фосфат и биовит. В 1 кг тако
го комбикорма содержится 0,9—1,05 кормовой единицы и 
155—160 г переваримого протеина. В состав гранулирован
ного корма для ягнят входит 50% комбикорма из перечис
ленных компонентов и 50% травяной муки. В 1 кг таких
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ка, предназначенного для выращивания ягнят до месячного 
возраста, необходимо включить глюкозу, которая усваи
вается организмом таких ягнят.

Кормление и содержание овец в зимний период. Соглас
но промышленной технологии, разработанной ВНИИОК, 
суягных овец зимой содержат днем на базу (рис. 31, 32), 
ночью в помещении. Лишь в непогоду — дождь, метель, 
снегопад — овцы находятся в помещении и в дневное вре
мя. Однако длительное содержание овец зимой в овчарне 
недопустимо: это может привести к потере или сильному

Рис. 31. Кормушка для овец по периметру база.д
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Р и с. 32. Зи м н ее  в ы гу л ьн о е  со д ер ж ан и е  овец.

загрязнению шерсти; к тому же скученность суягных овец 
приводит к абортам.

Зимой овец кормят полнорационными гранулами или 
влажными и сухими рассыпными кормосмесями. Эти 
удобные для раздачи корма готовят в кормоцехах, распо
ложенных при овцеводческой ферме. Влажные рассыпные 
кормосмеси состоят из измельченных грубых и сочных кор
мов, а также концентратов, сухие — включают в себя лишь 
грубые корма и концентраты. Одна овцематка в день по
требляет 4 кг влажной кормосмеси, состоящей из 50% си
лоса, 20% сена, 20% концентратов и 10% различных макро
н микродобавок. В таком рационе содержится 1,4—1,5 
кормовой единицы и 110—120 г переваримого протеина.

Гранулированные кормосмеси состоят из 35—40% тра
ттой  и сенной муки, 45—50% соломенной муки и 15— 
20% измельченных концентратов с добавкой микро- и макро
элементов. В 1 кг таких гранул содержится 0,6 кормовой 
единицы и 46—53 г переваримого протеина. Полновозраст- 
iimi овца потребляет в сутки 2,2 —2,5 кг гранул.

Для скармливания гранул во время ягнения исполь- 
»уют бункерные самокормушки, а в другие периоды — 
мели, которые загружают гранулированным кормом с по- 
мшцью мобильных раздатчиков. Воду овцы пьют из авто- 
ппилок; автопоилки, находящиеся на базу, снабжены элек-
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троподогревателями. Внутрикошарное оборудование — 
металлическое; состоит оно из трансформируемых шарнир
ных и съемных щитов для  огораживания временных кле
ток-кучек.

К о р м л е н и е  м а т о к .  Потребность маток в пита
тельных веществах зависит от их физиологического состоя
ния. Установлено, что при среднем уровне шерстной про
дуктивности в расчете на 1 кормовую единицу рациона 
полновозрастных маток должно приходиться 90—100 г пе- 
реваримого портеина. Потребность же в протеине высоко
продуктивных животных; увеличивается на 5—8%. При 
этом в первую половину суягности потребность маток в пи
тательных веществах н а  30—35% ниже, чем во вторую 
(табл. 22). Использование матками в этот период удовлетво
рительных по качеству пастбищ в полной мере обеспечит их

Т а б л и ц а  22 . Н орм ы  к о р м л е н и я  м аток  в пери од  су я гн о с ти

Требуется животному в сутки

Живая
масса кормовых перевари- поварен- кальция фосфора каро-
(кг) единиц мого про- ной соли (Г) (г) тина

теина (г) (г) (мг)

П е р в а я  п о Л О В и  н а с у я г н о с т и

Тонкорунные шерстные и шерстно-мясные породы
40 0 , 7 5 — 0 ,9 5 60— 75 8— 10 2 ,5 — 3 ,3 1 ,8 — 2 ,3
50 0 , 8 5 — 1,0 5 75— 90 8 — 10 2 ,7 — 3 ,5 1 , 9 - 2 , 5
60 0 , 9 5 - Г ,  15 8 0 — 95 8— 10 3 ,0 — 4 ,0 2 ,0 — 2 ,7
70 1 ,0 0 — 1,1 5 85— 100 8 - 1 0 3 , 5 - 4 , 5 2 ,3 — 3 ,0

Скороспелые мясо-шерстные породы
50 0 , 9 5 — 1,1 5 7 0 — 85 9— 12 2 , 7 - 3 , 5 1 ,9 — 2 ,5
60 1 ,0 5 — 1 ,2 5 80— 95 9 — 12 3 , 0 - 4 , 0 2 ,0 — 2 ,7 1 0 - 1 5
70 1, 15— 1,3 5 85— 100 9 — 12 3 , 3 - 4 , 5 2 ,2 — 2 ,9 1

В т о р а я  п о л о в и н а  с у я г н о с т и

Тонкорунные шерстные и шерстно-мясные породы
40 1 , 0 0 - 1 , 2 0 9 5 — 115 10— 12 6 ,5 — 7 ,5 3 ,2 — 4 ,0
50 1 ,1 5 — 1 ,3 5 105— 125 1 0 - 1 2 7 , 5 - 8 , 5 3 , 4 - 4 , 5
60 1 ,3 0 — 1 ,4 0 115— 135 10— 12 8 , 0 - 9 , 0 4 , 0 - 5 , 0 I и ZU

70 1 ,4 0 — 1,5 0 125— 145 10— 12 8 ,5 — 9 ,0 4 , 5 - 5 , 5

Скороспелые мясо-шерстные породы
50 1 ,2 5 — 1 ,4 5 115— 130 11— 14 7 , 5 - 8 , 5 3 ,4 — 4 ,5 \
60 1 ,3 5 — 1,5 5 125— 140 11— 14 8 , 0 - 9 , 0 4 ,0 — 5 ,0 • 20— 25
70 1 ,4 5 — 1,6 5 135— 150 11— 14 8 , 5 - 9 , 5 4 , 2 - 5 , 2 1
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всеми питательными веществами. Во вторую половину 
суягности возрастает потребность маток не только в энер
гии (на 30—40% по кормовым единицам), но и в перевари- 
мом протеине (на 40—50%) и минеральных веществах 
(примерно в 2 раза).

Вторая половина суягности совпадает практически с 
началом их стойлового содержания. В рационы маток в 
этот период целесообразно включать 0,6—0,9 кг сена, 2,5— 
3 кг силоса и 0,2—0,3 кг концентратов. Для сбалансиро
вания рационов по переваримому протеину примерно поло
вину грубых кормов следует давать в виде бобового или зла
ково-бобового сена. При недостатке в рационах фосфора 
овцам дают минеральные добавки (обесфторенный фосфат, 
диаммонийфосфат, тиркальцийфосфат, костную муку и 
т. д.) Потребность двойневых маток в питании увеличивает
ся на 13—15%.

Суягных маток содержат в базах; в овчарни их следует 
загонять лишь в плохую погоду. Фронт кормления на одну 
матку в первую половину суягности не должен быть ме
нее 30 см, а во вторую — 35—40 см. С суягными матками 
надо обращаться очень бережно. Нельзя давать им промерз
шие и заплесневелые корма. Необходимо также избегать 
давки животных во время выгона их на пастбище.

При недостаточном питании организм лактирующих 
овец вынужден расходовать на образование молока пита
тельные вещества из запасов, отложенных в их тканях и 
органах. Молочность маток при этом снижается, что ведет к 
недоразвитию ягнят; тоньше становится и шерсть у матерей. 
По имеющимся данным, молочная продуктивность овец 
зависит от сбалансированности их рационов по содержанию 
энергии переваримого протеина, углеводов, минеральных 
веществ и витаминов. В первую половину подсосного пе
риода для удовлетворения потребности маток в питании 
достаточно скармливать им в сутки по 1,2—1,5 кг сена,
1—2 кг силоса, 0,4—0,5 кг концентратов и по 20—25 г по
варенной соли.

Чаще всего в рационах овец не хватает фосфора. По 
данным ВНИИОК, в расчете на 1 кормовую единицу ра
ционов для животных всех половозрастных групп должно 
приходиться 4—4,5 г его вместо 3 г по норме. Это способст
вует увеличению шерстной продуктивности овец на 6—7%.

В качестве источника фосфора можно использовать диам
монийфосфат, динатрийфосфат и другие фосфорно-каль
циевые соединения — костную муку, обесфторенные фос-
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фаты, монокальцийфосфат. Полновозрастным животным в 
сутки скармливают их по 10—15 г.

Во вторую половину подсосного периода в связи со 
снижением молочности маток их переводят на менее пи
тательные рационы.

Большое значение придают удовлетворению потребнос
ти лактирующих овец в каротине и витамине D, так как при 
их недостатке в рационе у животных нарушается обмен ве
ществ и развиваются другие нежелательные последствия. 
При снижении осенью урожайности пастбищных трав овец 
начинают подкармливать сеном.

По данным ВНИИОК, при настригах мытой шерсти в 
пределах 1,8—2,1 кг в расчете на 1 кормовую единицу ра
циона полновозрастных тонкорунных овец должно при
ходиться 90—95 г переваримого протеина, при настригах в 
пределах 2,1—2,5 кг — 95—100 г, а при более высокой

Т а б ли ц а 23. Состав гранулированных кормосмесен для 
маток (%  по массе, по данны м ВНИИОК)

Номер рациона

Компоненты
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8

С олом а озимой пш еницы 30 40 40 3 9 ,5 60
С ено рж ан ое — — 54 19 14 14 29 —
Сено лю церновое — — 22 20 15 — — —
Т р а в я н а я  м у к а  л ю ц е р н о 

в ая
40 29 15 19

Т р а в я н а я  м у к а  з л а к о в а я 60 40 — — — — — —
Ф у р а ж н о е  зер н о  (ячм ень 

в смеси с  пш ен ицей)
— 30 23 30 30 30 30 20

О б есф торенны й фосфат — 1 1 1 1 1 1 1
С и н тети ч еск ая  м очевина — ---* — — — — 0 ,5 —

И т о г о

Н а  1 т  смеси доб авляю т:

100 100 100 100 100 100 100 100

серы  элем ен тарн ой , кг
1 ,5

— — 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7
к о б ал ьта  х л о р и сто 
го , г

В 1 кг  корм осм еси со д ер 
ж и тс я :

1 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0

к орм овы х  единиц 0 ,7 8  0 ,8 0  0 ,6 9 0 ,6 1 0 ,5 8 0 ,6 2 0 ,5 7  0 ,5 1
п е р ев ар и м о го  п ротеи
на, г

9 2 ,8 9 0 ,3 7 6 ,2 6 3 ,0 5 6 ,0 5 8 ,0 5 7 ,0  5 1 ,0

к а л ь ц и я , г 1 0 ,0 1 0 ,7 10 ,3 8 ,6 7 ,5 6 ,9 6 ,2  5 ,6
ф осф ора, г 2 ,8 4 ,4 3 ,6 3 ,7 3 ,6 3 ,7 3 ,5  3 ,3
серы , г 3 ,4 3 ,8 2 ,8 2 ,0 2 ,0 2 ,1 2 ,0  2 ,0
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шерстной продуктивности животных — ПО—П5 г перева- 
римого протеина.

Так как в условиях промышленной технологии кормле
ние овец, как правило, групповое, то необходимо следить 
за тем, чтобы сильные овцы не оттесняли от кормушек сла
бых и чтобы каждое животное потребляло достаточное ко
личество всех кормов. При потреблении лишь малопитате
льных объемистых кормов и недополучении более ценных 
по питательности компонентов овцы худеют.

Согласно рекомендации ВНИИОК, в периоды осеме
нения, суягности и лактации овец целесообразно исполь
зовать гранулированные корма.

В 1 кг гранулированного корма для маток в первой 
половине суягности должно содержаться 0,5—0,55 кормо
вой единицы, во второй — 0,55—0,6 и в подсосный период— 
0,6—0,65 кормовой единицы. Фосфора в 1 кг гранул долж
но быть 1,8—2 г, серы — 1,4—1,5 г. В расчете на 1 кормо
вую единицу должно приходиться 90—100 г переваримого 
протеина. Соломы в гранулы для маток в зависимости от 
их физиологического состояния включают от 30 до 50%, кон
центратов— от 15 до 20%. В таблице 23 приводится сос
тав гранулированных смесей для маток.

К о р м л е н и е  м о л о д н я к а .  После отбивки от мате
рей 4—4 \г-месячных ягнят содержат на лучших пастбищах, 
где их подкармливают концентратами (0,2—0,4 кг на жи
вотное в сутки). В стойловый период в их рационы вклю
чают хорошее сено, силос и концентраты. Особое внимание 
обращают на содержание в рационах молодняка достаточ
ного количества переваримого протеина.

Ягнята после отбивки быстро привыкают к типу кормле
ния, распорядку дня и последовательности раздачи им раз
личных кормов. В пастбищный период концентраты ягнятам 
скармливают утром. Это способствует лучшему усвоению 
ими пастбищных и других кормов. При пастбье на сочном 
травостое водопой устраивают утром, после выпаса. 
С наступлением заморозков ягнят поят днем, после скарм
ливания их грубых кормов. В холодную погоду нельзя 
поить ягнят перед их кормлением, так как это может выз
вать у них простудные и кишечные заболевания.

В рационы ягнят в возрасте 8—12 месяцев включают 
0,8—1 кг хорошего сена, 2—2,5 кг силоса и 200—300 г для 
ярочек и 400—600 г для баранчиков концентрированных 
кормов. Недостаток кальция в рационах молодняка при
водит к задержке в росте, расстройству пищеварения, за-
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болеванию рахитом и тетанией. Недостаток фосфора сопро
вождается нарушением общего обмена (белков, жиров, 
углеводов, а также кальция и некоторых других элемен
тов), ухудшением аппетита и его извращением, снижением 
живой массы животных, увеличением их яловости и т. д.

Для кормления молодняка используют хорошо облист
венное сено высокого качества, особенно хорошее бобовое. 
От 15 до 20% общей потребности молодняка в протеине мо
жет быть восполнено синтетической мочевиной.

В опытах ВНИИОК хорошие результаты при выращива
нии молодняка были достигнуты при комбинированном его 
кормлении свежескошенной зеленой массой и гранулиро
ванными кормами, состоящими из 80% люцерновой муки и 
20% концентратов. При ограниченных возможностях про
изводства гранул ВНИИОК рекомендует в зимнее время

Т а б л и ц а  24. Примерный состав рассыпных кормосмесей 
(%  по массе) для молодняка

Корма
В возрасте 

до 5 ме
сяцев

В период 
откорма до 
6—8-месяч

ного возраста

В период 
доращи

вания

С илос или  сен аж 50 60 50
С ено зл а к о в о е 15 10 10
С ено бобовое — — 15
С олома 15 15 15
К он ц ен траты 20 15 10
В 1 кг корм осм еси содерж и тся: 

к о р м о в ы х  единиц 0 ,4 0 0 ,3 6 0 ,3 7
п ер ев ар и м о го  протеи на, г 36 36 37
к а л ь ц и я , г 2 ,1 2 ,6 4 ,4
ф осф ора , г 0 ,9 1 ,5 1 ,7
к ар о ти н а , мг 9 ,5 1 0 ,0 1 3 ,0

Т а б л и ц а  25. Примерные рационы для молодняка в возрасте 
4— 8 месяцев (к г , реком ен д ац и я В Н И И О К )

Корма
Рационы

№ 1 Ко 2

Т р а в а  с е я н а я  или естественны х пастбищ 4 ,0 2 ,0
С илос к у к у р у зн ы й — 2 ,0
К он ц ен траты 0 ,2 0 0 ,2 0

в том  чи сле ж м ы х 0 ,1 0 0 ,1 0
В р а ц и о н а х  содерж и тся: 

к о р м о вы х  единиц 0 ,9 5 0 ,9 5
п ер евар и м о го  протеина НО 107
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широко использовать рассыпные кормосмеси (табл. 24), 
в состав которых входят силос и сенаж.

При использовании для кормления молодняка гранул 
ему предоставляют свободный доступ к воде.

Нормы кормления племенных ярок и баранчиков, а 
также рацион для молодняка приведены в таблицах 25, 
26 и 27.

Т а б л и ц а 26. Нормы кормления ярок

Требуется на животное в сутки

Воз
раст

(мес)

Живая
масса
(кг) кормовых

единиц
перевари- 
мого про
теина (г)

пова
ренной

соли
(Г)

кальция
(г)

фосфора
(г)

каро
тина
(мг)

Ярочки тонкорунных шерстяных и шерстно-мясных пород
4-6 25— 30 0,7— 0,85 90— 110 5— 8 4,4-5,3 2,6-3,0 5-8
6— 8 30— 36 0,8— 0,95 95— 115 5-8 4,7— 5,6 2,8— 3,2 6— 8
8— 10 34— 42 0,9— 1,05 100— 115 5— 8 5,0-5,9 3,0— 3,4 6-8
10— 12 37— 45 0,9— 1,10 95— 110 5— 8 5,3-6,2 3,2— 3,6 7— 9
12— 18 42— 50 1,0— 1,05 90— 105 5-8 5,0-6,0 3,2— 3,6 7-9

Ярочки скороспелых мясо-шерстных пород
4— 6 30— 37 0,85-1,15 105— 125 6— 10 5,1— 6,0 3,0— 3,5 6— 10
6-8 34— 43 0,95— 1,25 115— 135 6— 10 5,4— 6,3 3,2— 3,7 6— 10
8-10 37— 49 1,05-1,35 120— 140 6-10 5,7— 6,6 3,4— 3,9 7— 10
10— 12 40— 55 1,10— 1,45 115— 120 6— 10 6,0— 6,9 3,6— 4,1 8-10
12-18 48-65 1,15-1,40 110— 115 6— 10 5,7— 6,6 3,4-4,0 8— 10

Ярочки романовской породы
4— 6 20— 25 0,70-0,90 100-125 5-8 4,2-5,2 2,4— 3,0 5-8
6-8 27— 32 0,80— 1,00 105— 140 5-8 4,4-5,4 2,6-3,2 5-8
8— 10 30— 36 1,00— 1,15 110— 145 5— 8 4,6— 5,6 2,8— 3,5 6— 8
10— 12 35-40 1,10— 1,20 110-135 5— 8 4,8-5,8 3,0— 3,6 7— 9
12— 18 40-50 1,10— 1,20 100-120 5-8 4,6-5,6 2,8— 3,6 7-9

К о р м л е н и е  б а р а н о в - п р о и з в о д и т е -  
л е й. Необходимо стремиться к тому, чтобы племенные ба
раны на протяжении круглого года находились в состоя
нии заводской упитанности. Вялость, истощение или ожи
рение баранов могут быть признаком серьезных упущений 
в их кормлении. Сена в рационы баранов включают 1,5— 
2 кг, сочных кормов (силос, свекла) — 2—3 кг, концентра
тов (овса, ячменя, пшеничных отрубей, жмыхов и шротов)— 
до 1,5 кг (на животное в день). Летом сено и силос заменяют 
зеленым кормом.

299



Т аб ли ц а 29. Состав гранулированных кормосмесей
(%  по  массе)

Подготовка к случке Стойловый период

Номер рецепта
Корма

3-2 3-3 3-4 3^5 3-6 3-7

М у к а  и з  сен а  зл а к о в ы х  т р а в  20 
М у к а  из сена бобовы х т р а в  32 
Т р а в я н а я  м у к а  —
Я ч м ен ь  20
О в ес  2 0 ,2
П о д со л н еч н и к о вы й  ж м ы х или  — 

ш р о т
М о л о к о  с у х о е  о б езж и р ен н о е  7 
Ф осф ат о б есф торенны й 0 ,8
Н а  1 т  корм осм еси  д о б ав 

л я ю т :
серы  эл ем ен тар н о й , к г  0 ,7
к о б а л ьт а  хлори стого , г 2 ,0

В  1 кг  к о р м а  со д ер ж и тся :
к о р м о в ы х  единиц 0 ,7 9
п ер ев ар и м о го  протеи на, г  8 1 ,0  
к а л ь ц и я , г  10
ф осф ора , г  3 ,7
сер ы , г  2 ,1

15 20 33 26 32

44
20

32 29 30 30

20 37 43 37
2 0 ,2 2 0 ,2

7 —

0 ,8 0 ,8 1 ,0 1 ,0 1 .0

0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5
2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0

0 ,8 2 0 ,8 3 0 ,7 5 0 ,8 0 ,8 3
8 2 ,0 8 4 ,0 78 80 81

9 ,3 1 0 ,2 1 1 ,0 1 0 ,6 9 ,7
3 ,8 4 ,2 3 ,9 4 ,1 3 ,9
2 ,2 2 ,3 2 ,0 1 ,9 2 ,0

Кормление и содержание овец в летний период. Харак
терной особенностью промышленной технологии является 
содержание овец в летний период на культурных огорожен
ных пастбищах*, обеспечивающих их полноценное и эко
номически высокоэффективное кормление, поскольку паст
бищный корм является наиболее дешевым. При этом на 
культурных пастбищах можно содержать значительно боль
ше овец, чем на традиционных естественных. В культурные 
долголетние пастбища после проведения соответствующих 
работ превращают закустаренные выпасы, низкокачест
венные луга, старые богарные участки и орошаемые земли. 
Для их огораживания используют железобетонные столбы 
сечением 10 X 10 см, длиной 2 м, заглубляемые в землю на 
60—70 см. Между столбами в пять рядов натягивают про
волоку диаметром 3—4 мм. На огораживание пастбищ в

* Т а к  н азы в аю т  и ску сствен н ы е (сеяны е) и естественны е п астби щ а, 
з а  которы м и о су щ еств л я ется  си стем атически й  у х о д , на  кото р ы х  п р о во 
д и тс я  ул у ч ш ен и е  т р ав о с то я  и н а л а ж е н а  п р а в и л ь н а я  пастьб а.
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расчете на 1 га расходуют 28—30 столбов и 54—55 кг про
волоки.

Так, в частности, устроено огороженное пастбище в совхозе «Турк
менский» Ставропольского края, используемое для выпаса 5000 овец 
крупной механизированной фермы.

Для огораживания пастбищ используют также метал
лическую сетку. Применяют и переносные электроизгороди 
на изоляторах из одного ряда проволоки, через которую 
пропускают (от автомобильного аккумулятора) электроток 
напряжением 6—12 В (конструкция ВНИИОК). При воз
можных различиях в конструкции изгороди и ее отдель
ных элементах важно, чтобы ограждения были в любом 
случае непроходимы для овец.

Используют такие пастбища по загонной системе. Коли
чество участков загонов и площадь каждого из них зави
сят от поголовья выпасаемых овец и урожайности пастбищ. 
Чем больше площадь загона, тем дешевле обходится стро
ительство огороженных пастбищ. Площадь пастбищ рас
считывают, исходя из суточной потребности в зеленом кор
ме овец разных половозрастных и физиологических групп и 
степени поедаемости трав. Учитывается и их фактический 
урожай.

Выпасать овец на культурных пастбищах начинают, 
когда растения находятся в фазе кущения. Учитывать сле
дует и время окончания стравливания пастбищ.

В частн ости , при  зл а к о в о м  тр ав о с то е  овец  п ер его н яю т н а  д р у го й  у ч а 
сто к  при стр а в л и в а н и и  р астен и й  д о  вы соты  4— 5 см от зем л и . П р и  м ен ь
ш ей вы соте о ставш и х ся  частей  р астен и й  н а р у ш а е тс я  и х  н о р м а л ьн а я  
водообеспечен ность , у н и ч то ж аю тся  скел етн ы е побеги и н и ж н я я  часть 
стеб л я  —  м есто н а к о п л ен и я  за п а с н ы х  п и тательн ы х  вещ еств. Д л я  эф е
м еровы х р астен и й  д о п у сти м ая  вы сота  с тр а в л и в а н и я  2— 3 см , д л я  типча- 
ко в о к о вы л ьн ы х  —  4— 6 см, ком ф оросм овы х и полы н н ы х  —  3 — 4 см, 
п р у т н я к о в ы х  —  12— 15 см, с е я н ы х  б о б о во -зл ак о в ы х  с л ю ц ерн ой  и эс п а р 
цетом  —  5— 7 см , д л я  одн олетн и х  т р а в  (су д ан к а , сорго ) —  5— 6 см.

Пастбища стравливают в несколько циклов, число кото
рых зависит от отавности трав, количества атмосферных 
осадков и способа пастьбы. Орошаемые пастбища стравли
вают за 4—5 циклов, пастбища лесной зоны также за 4—5 
циклов, лесостепные — за 3—4 цикла, степные пастби
щ а— за 2—3 цикла, полупустынные — за 1—2 цикла и 
пустынные — за 1 цикл. Интервалы между циклами зави
сят от климатических и почвенных условий. Весной и в 
начале лета травы отрастают быстро, осенью скорость роста 
и урожайность трав снижаются.
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Т а б л и ц а  30. Примерный расчет потребности в культурных 
пастбищах овцеводческого комплекса на 5000 голов 

(по данным Г. А. Валяна)
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Н е о р о ш а е м ы е п а с т б и щ а
Полупустынная 40 60 10 5000 300 000 36 000 900 5,5

60 70 10 5000 350 000 42 000 700 7,1
Степь 60 60 10 5000 300 000 36 000 600 8,3

80 80 10 5000 400 000 48 000 600 8,3
100 100 10 5000 500 000 51 000 510 9,8
120 100 10 5000 500 000 51 000 425 11,7

Лугостепные 140 120 10 5000 600 000 61 200 480 10,4
угодья 160 140 10 5000 700 000 84 000 525 9,4

О р е ш а е м ы е  п а с т б и щ а
Степь 300 120 10 5000 600 000 61 200 240 20,8
Лугостепные 400 140 10 5000 700 000 84 000 210 23,68

угодья
Лесостепь 500 160 10 5000 800 000 96 000 192 26,04

В таблицах 30 и 31 приводится расчет потребности 
овцеводческого комплекса в пастбищах и схема их исполь
зования. При расчетах площади загона удобно пользова
ться формулой:

. г н п  
^  ~  у  •

где А — площадь загона (га); Г  — количество овец в отаре; Н — суточ
ное потребление овцой зеленой массы (кг); Я — срок использования ота
рой загона (дней); У — количество зеленой массы, потребляемой овцами 
с 1 га (кг).

В южных районах страны пастбища стравливают с се
редины апреля до середины ноября, т. е. в течение 210— 
215 дней, в центральных и некоторых северных районах — 
в течение 180—200 дней. При этом в Ставрополье исходят 
из среднесуточной потребности одной условной тонкорун
ной овцы в зеленой массе, равной 8—8,5 кг, или 1,6—1,7 т 
в расчете на 200 дней. Следовательно, для удовлетворения 
потребности овец в зеленом корме необходимо, чтобы уро
жайность культурных пастбищ в зоне недостаточного ув-
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Т а б л и ц а  31. Схема загонного использования пастбищ в Ставропольском крае по циклам стравливания
(по данным ВНИИОК)
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Естественные 1 10/IV— 15, IV 5 31/1V— 2/V 3 27; X - 30 X 4
пастбища 2 161V— 20.IV 5 3/V—5/V 3 — — 31/Х — 3 XI 4

3 21/1V —  25 TV 5 Используют и мае — — 4/ X I — 7, XI 4
4 26/1V— 30 IV 5 в пер оц дождей — — 8X1 — 11 XI 4

Бобово-злако- ! 6/V— 8/V 3 2I/V — 2 6 / V 6 Используют при — 16/Х — 18 X 3
вие 1 : с воем: - 2 9/V —  11 1 V 3 27/V— 1 / V I 6 запаздывании — 1 9  X — 21 X 3
СИ 3 12 V — 14 V 3 2/V 1-7/V 1 6 О . . 1 u 1.1 1 , 1  суд. 1 - — 22/X — 24 X 3

4 15/V— 17. V 3 20 V I I I — 25/V111 5 с  кой траЕ»е — — —

5 18. V — 20. V 3 26 VIII — 30/VIII 5 То же — — —

6 На сено — 8ЛЛ —  I3/1V 6 31 VIII — 3 IX 4 — —

7 Отдых — Отдых — Октябрь (сено- — — —

кошение)
8 Перез алужение — Перезллуженис — Сенокошение —

Суданская тра- 1 14/VI —  18/V1 5 15/V II— 20/VII 6 4 / X I - 7 / X I 4 28/1X — 30 IX 3
ва 2 19/V1 — 23/V1 5 21/VII —  26/V I11 6 8 IX * 11/1X 4 I X  — 31 X 3

3 24, VI —  28 VI 5 27/VII —  1, VIII 6 12,I X -  15 IX 4 4 X - 6/Х 3
4 29 VI —2 VII 5 2/VIII — 7/VIII 6 20 IX 23 IX 4 0 X 12 X 3
5 4 V II— 8/VII 5 8/VI1I — I3/VIII 6 20 IX — 23 IX 4 10 X - 12/ X 3
6 9,VII — 14 VII 5 14/VIII — 19/VIII 6 24/1X - 27, IX 4 13. X — 15. X 3



лажнения составляла 12—14т с 1 га; в районах с засушли
вым климатом — 9—10 и в засушливой зоне — 8—9 т 
с 1 га.

Необходимо учитывать, что при содержании в травостое 
около 30% бобовых трав овцы даже после постепенного их 
приучения к такому пастбищу могут заболеть тимпанней, 
если фронт кормления на каждую овцу будет менее 40—50см. 
По данным ВНИИОК, в мае для пастьбы овец непригодны 
пастбища, в травостое которых содержится более 30% лю
церны. В это время лучше использовать чисто злаковые 
пастбища.

Основная работа чабанов на огороженных пастбищах 
состоит в наблюдении за состоянием здоровья овец, охране 
животных и организации планомерного стравливания паст
бищных участков. Перед выгоном овец на пастбище боль
ных и слабых животных из отар удаляют и направляют на 
лечебно-профилактические пункты, деформированные ко
пыта у овец обрезают и подстригают у них шерсть вокруг 
глаз, на хвосте и на конечностях. Первые 7—10 дней овец 
перед началом пастьбы подкармливают грубыми и кон
центрированными кормами или гранулами. Пасут их в 
первое время не более 2—3 ч в сутки, поят через 1,5—2 ч 
активной пастьбы. Нельзя выпасать овец по росе или в 
дождливую погоду.

В ряде случаев организуют загонное использование 
культурных пастбищ без огораживания участков. В таких 
случаях пасут овец чабаны. Чтобы все животные находи 
лись в хороших кондициях, они располагают овец «цепью»' 
сдерживая сильных и пропуская вперед слабых и робких’

Маткам с ягнятами предоставляют лучшие и ближе-’ 
расположенные пастбища, валухам — более отдаленные. 
В течение первых 10—15 дней пастбищного сезона живот
ных выгоняют на пастбище лишь после утренней подкорм
ки. При полном переходе на подножный корм выпас на
чинают, как только сойдет роса, после утреннего водопоя. 
С наступлением дневной жары овец переводят под навес 
или в тень деревьев.

На степных выпасах овцы наедаются через 3 ч, после 
чего в течение 1 ч отдыхают; еще через 3 ч пастьбы им снова 
предоставляют часовой отдых, а затем пастьбу продолжают 
еще 2 ч. После этого организуют вечерний водопой и 
4-часовую ночную пастьбу. При 14 ч пастьбы овцы обычно 
не утомляются и даже на скудных пастбищах сохраняют 
высокую упитанность.
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С наступлением сильных морозов пастьбу продолжают, 
если снежный покров не превышает 15 см. К концу дня 
животных возвращают в кошару и после водопоя подкарм
ливают сеном.

Овцы запоминают опасные ситуации. На этом основана 
выработка у них хозяйственно-полезных рефлексов, в 
частности реакции на действие электроизгороди. Получив 
1—2 раза удар слабым электротоком от изгороди, овцы за
поминают источник неприятных ощущений и длительное 
время не подходят к ограждающим участок проводам.

При содержании летом овец на пастбищах особое вни
мание обращают на профилактику гельминтозов, так как 
из-за них почти на 40% снижается продуктивность живот
ных. Особенно тяжело страдают ягнята. Чтобы избежать 
заражения овец, на прежние участки их возвращают не 
ранее чем через 2 недели после окончания предыдущей 
пастьбы. Участки совершенно освобождаются от паразитов 
при выведении их из оборота на год.

Повысить продуктивность овец и предотвратить инва
зионные заболевания можно при правильной организации 
их поения. Поят овец проточной ключевой или колодезной 
водой. В период пастьбы водопой должен быть регулярным. 
Овца ежедневно потребляет 5—б л воды, подсосные ягня
та — 2—3 л. Осенью воды животным требуется в 2 раза 
меньше, чем летом. Водопой важно организовать в каждом 
огороженном загоне. Нерегулярное поение овец недопус
тимо, так как это приводит к нарушению обмена веществ и 
окислительно-восстановительных процессов в организме 
животных. Для поения овец используют воду рек, каналов, 
шахтных и артезианских колодцев, а также водопроводную. 
В загонах для этого устанавливают автопоилки АО-3,0, 
удобные для поения овец. Такая поилка состоит из 
водораздатчика ВР-Зм и 10 корыт. Одно поильное место 
рассчитано на обеспечение водой 25—30 овец, а одна поил
ка — на поение 1500 овец.

Исключительно большую помощь чабанам во время 
пастбищного содержания овец оказывают собаки. С их 
помощью перегоняют овец по узкой дороге между посевами 
сельскохозяйственных культур. Собаки по командам чаба
нов собирают овец, разъединяют отары на несколько групп, 
поддерживая нужную ширину фронта пастьбы, помогают 
чабанам при водопое животных и охраняют стадо. Собаки 
сравнительно легко поддаются дрессировке. Для пастьбы 
овец используют и специальные породы собак — овчарок,
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пулли, колли. Крупные собаки, например восточноевро
пейские овчарки, более ценны для охраны животных. Во 
время остановки отары на отдых собак удаляют от овец. 
При использовании собак для пастьбы овец один чабан 
может обслуживать в степи 800—1000 овец, а на огорожен
ном пастбище ■— вдвое больше.

СТРИЖКА ОВЕЦ

Результаты стрижки овец отражают итоги годового 
труда персонала овцеводческой фермы, определяют дохо
ды хозяйств от производства шерсти. В связи с этим особое 
значение приобретают получение шерсти с высокими техно
логическим свойствами и предотвращение ее потерь при 
стрижке.

Сроки стрижки овец в различных зонах страны. В усло
виях традиционного, пастбищного содержания овец в юж
ных районах страны стригут их в мае — июне, а в средней 
полосе, северных, северо-западных и в северо-восточных 
районах — в июне. К стрижке приступают с наступлением 
устойчивого потепления. Тонкорунных и полутонкорунных 
овец стригут лишь после того, как при наступлении теплой 
погоды в руне накопится достаточное количество жиропота. 
Шерсть в таком случае становится мягкой, эластичной, 
а само руно благодаря этому не распадается при стрижке, 
а снимается пластом. Грубошерстных и полугрубошерст
ных овец стригут обычно до наступления линьки, которая 
у большинства из них проходит весной. К этому времени у 
овец ослабляется связь шерсти с кожей, в результате чего 
стрижка намного облегчается. При задержке со стрижкой 
овцы начинают заметно терять шерсть. Нельзя запаздывать 
со стрижкой объягнившихся овец, у которых связь шерсти с 
кожей особенно непрочная. Свои особенности имеет стриж
ка романовских овец. У животных этой породы цикл роста 
шерсти при достаточных кормовых условиях длится 2Уг-— 
3 месяца. Поэтому их целесообразно стричь 4—5 раз в год, 
так как через 2Уг—3 месяца шерсть начинает выпадать, 
причем особенно интенсивно в условиях хорошего кормле
ния. Стрижка благотворно действует на организм овец: 
физиологические процессы у них нормализуются.

Планирование стрижки. За Н/2—2 месяца до стрижки 
специалисты хозяйства должны закончить разработку плана 
ее проведения, в котором указывают календарные сроки
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стрижки по отарам или по бригадам. Стрижка не должна 
продолжаться более 15—20 дней; лучше, если она будет 
завершена за 10 дней. Планом предусматривают создание и 
оборудование специальных стригальных помещений. В за
висимости от численности поголовья создают один или два 
стригальных пункта. В крупных хозяйствах на одном пунк
те обычно стригут за сезон 20—25 тыс. овец. Оптимальным 
по размеру считается пункт с производительностью 1—2 
отары за смену.

В плане предусматривают производительность труда 
стригалей, количество стригальных машинок, требующих
ся для работы, и среднюю производительность стригалей. 
При электромеханической стрижке один работник остри
гает 35—40 овец, а высококвалифицированный стригаль 
значительно больше. Поэтому в плане стрижки намечают 
обучение будущих стригалей. Планируют подачу на стриж
ку в первую очередь валухов, низкоклассных и выбракован
ных овец, затем маточных отар зимнего ягнения, прошло
годнего молодняка, маток весеннего ягнения и затем бара
нов. Намечают и календарные сроки поступления отар на 
стрижку. Обычно овец пригоняют на пункт вечером нака
нуне стрижки, выдерживают их в течение 12—14 ч без кор
ма во избежание возможного заворота кишок при перево
рачивании овец в процессе стрижки. В план стрижки вклю
чают также мероприятия по ветеринарно-профилактичес
кой обработке овец после стрижки (обработка ран, обрезка 
копыт, купание овец в противочесоточных ваннах).

План подготовки к стрижке предусматривает своевре
менное доведение графика стрижки до чабанских бригад. 
Каждый чабан не позднее чем за 5 дней должен знать, в ка
кой день его отара будет проходить стрижку. Перед нача
лом стрижки желательно провести предварительную под
стрижку овец для снятия шерсти с головы, ног, хвоста. 
Подстрижкой овец следует заниматься на стригальном 
пункте, так как при использовании для этого механичес
кого стригального аппарата производительность труда 
повышается в 4—5 раз, а настриг шерсти увеличивается 
на 10—12 %.

На стационарных пунктах, особенно на крупных, сле
дует механизировать все основные трудоемкие процессы, в 
том числе транспортировку шерсти от стригалей на класси- 
ровочные столы, ее прессование и погрузку на машины для 
отправки на фабрику. Это позволит резко сократить затра
ты ручного труда. На крупном стационарном стригальном
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пункте легче организовать технический уход за оборудп 
ванием. При отсутствии специального стригального пуни 
та стрижку проводят в одной из овчарен, соответствующим 
образом оборудованной для этого. Во избежание намокл 
ния шерсти во время дождя половину овчарни отводят дли 
содержания отары овец перед стрижкой.

На месте стрижки настилают пол, на котором работахп 
стригали. На каждого стригаля рассчитывают около 4 м' 
площади пола. Устройство пола предусмотрено правилами 
техники безопасности, важно это и для сохранения шерсти и 
чистоте. По обеим сторонам от площадки для стригален 
располагают небольшие загоны площадью по 4—6 м-. 
В одном из них находятся овцы перед стрижкой, и оттуда 
сам стригаль берет их на стрижку. В другом загоне содер
жат остриженных овец до окончания работы стригаля. Это 
дает возможность следить за результатами работы каждо
го стригаля, а также способствует повышению качества 
стрижки и получаемой стригалем шерсти.

Столы для классировки шерсти делают из металли
ческой сетки или из деревянных реек размером 2 X 1,8 м, 
высотой 0,75 м. При расстоянии между рейками в пределах 
1,5—2 см сор и мелкие загрязненные клочья шерсти легко 
проваливаются под стол на разостланную там мешковину. 
Рядом с классировочным столом сооружают 5—8 ларей 
(по количеству классов и подклассов шерсти) для расклас- 
сированной шерсти. Из ларей шерсть подают на пресс.

Пункт стрижки оборудуют весами для взвешивания рун 
и кип перед отправлением. На пункте держат запасные 
машинки, несколько точильных кругов, легкие ящики для 
переноски рун, набор тавро для маркировки тюков, образ
цы шерсти разных классов по заготовительному стандарту 
и т. п.

Организация стрижки овец. В первую очередь стригут 
менее ценных животных, чтобы дать возможность стрига
лям «набить руку»: начинают с валухов, потом стригут ма
ток, баранов. Стрижку больных овец поручают специально 
выделенному стригалю. Если в отаре будет хотя бы одна 
овца, больная чесоткой, всю отару надо стричь в послед
нюю очередь.

Овец подготовленной к стрижке отары размещают в 
овчарне. Перед стрижкой их загоняют в находящиеся внут
ри здания пункта ловчие загоны. Стригут овец на полу, 
покрытом щитами из досок. Стригаль работает стоя.

Из загонов остриженных овец переводят на выгульно-
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кормовые площадки, где они находятся до окончания стриж
ки всей отары.

Состриженное с овец руно от рабочих мест стригалей 
доставляют к столу учетчика-весовщика. Правильный учет 
остриженных овец и настрига шерсти способствует повыше
нию производительности труда стригалей. Показатели 
работы стригалей ежедневно вывешивают на видном месте. 
После взвешивания и учета шерсть поступает на стол клас- 
сировщика и далее тележками ее транспортируют к прессу 
ПГШ-0,7 для прессования в тюки. Тюки шерсти укладыва
ют на отведенную для этого площадку в целях их времен
ного хранения. При отправке из хозяйства грузят тюки в 
транспортные средства с помощью электрической тали гру
зоподъемностью 250 кг.

По окончании стрижки все оборудование демонтируют и 
сдают на склад, где оно хранится до следующей стрижки. 
На время стрижки назначают заведующего, отвечающего 
за ее проведение.

Очень важно заблаговременно подготовить к работе 
все механизмы, особенно точильные аппараты. Следует 
иметь в виду, что качество стрижки и настриженной шерс- 
сти заметно снижается, если ножи стригальных машинок 
плохо наточены. Важно также организовать общественное 
питание стригалей.

Для каждого стригаля следует подготовить полотенце, 
которое должно находиться неподалеку от его рабочего 
места. В помещении для стрижки устанавливают умываль
ники.

Основные требования, предъявляемые к стрижке. Шерсть 
надо состригать как можно ниже, ровно, без уступов. При 
этом на овце не должно оставаться ни одного клочка шерс
ти. Руно следует снимать целым, а не отдельными кусками, 
так как из рунной шерсти вырабатывают более ценные 
ткани; оплачивается такая шерсть по более высоким рас
ценкам. Нельзя допускать порчи, перестриги, загрязне
ния шерсти. Наиболее эффективна стрижка овец скорост
ным способом (оренбургским). Основная его особенность 
заключается в том, что овец стригут в сидячем их положе
нии. От стригаля в таком случае требуется большое искус
ство. Важно, чтобы стригаль приобрел соответствующие 
навыки и мог правильно обращаться с овцой и без лишних 
физических усилий выполнять все операции.

Качество стрижки зависит и от хорошей заточки гре
бенки и ножа и от регулировки машинки. Квалифициро-
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ванный стригаль остригает в день 70—80 тонкорунных или 
100—ПО грубошерстных овец. Средняя же дневная выра
ботка — 25—30 овец на стригаля.

Определение выхода мытой шерсти (таксата). Для точном 
оценки шерстной продуктивности овец выход мытой шерс
ти определяют по каждой отаре. Если этот показатель ра
вен 48%, значит, в 1000 г натуральной немытой шерсти со
держится 480 г мытой шерсти при допускаемых нормах 
влажности, остаточного жира, минеральных и раститель
ных примесей. Данные поотарного определения выхода мы
той шерсти указывают в маркировке на кипах и в наклад
ных на шерсть, отправленную фабрике, а также исполь
зуют для начисления чабанам денежной оплаты за коли
чество полученной ими шерсти.

Упаковка шерсти и маркировка кип. Перед упаковкой 
руна тонкой шерсти сворачивают в соответствии со стан
дартом и упаковывают в новую тару, в кипы (тюки). После 
взвешивания на торцевой стороне кипы несмываемой крас
кой указывают название области, райзаготконторы, кол
хоза, группу шерсти, класс, подкласс, укороченная она или 
кусковая, название низших сортов, цвет. На кипах тонкой 
и полутонкой шерсти отмечают «взрослая» ли она или полу
чена с молодняка, а также поярковая ли это шерсть; ука
зывают порядковый номер кип, массу брутто и нетто, вы
ход мытой шерсти, номер ГОСТа. Маркировку наносят по 
трафарету. Хранят шерсть в сухих помещениях на деревян
ных стелалажах. Транспортируют ее только в упакован
ном виде, закрытую брезентом. Для этого оформляют необ
ходимые погрузочные документы и ветеринарное свиде
тельство.

Государственные закупки шерсти осуществляются за
готконторами потребкооперации, а также непосредственно 
фабриками первичной ее обработки по договорам контрак
тации. Не позднее чем за 25 дней до начала стрижки за
готконторы должны обеспечить хозяйства необходимым 
количеством тары, проволоки и шпагата.

ОТКОРМ И НАГУЛ ОВЕЦ

Производство баранины в промышленном овцеводстве 
осуществляется в основном в результате реализации мо
лодняка на мясо в год его рождения. Это позволяет улуч
шить качество баранины и повысить ее биологическую цен
ность.
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Откорм овец. В мясо-шерстном, шерстно-мясном и кросс- 
бредном овцеводстве высокий экономический эффект дает 
2—4-месячный откорм молодняка. Во многих хозяйствах 
нашей страны, особенно в Казахстане, на Северном Кавка
зе, в Ростовской области и в некоторых других районах, 
большие преимущества имеет стационарный откорм овец 
на специальных площадках. Такой откорм проводится как 
летом, так и зимой. На откормочных площадках одновре
менно откармливают до 10—15 тыс. овец.

Одной из первых такая площадка была построена в 1972 г. в колхо
зе «Победа» Красногвардейского района Ставропольского края. Молод
няк здесь выращивали сразу после отбивки в 3—31/2-месячном возрасте, 
а затем откармливали. Площадка состоит из двух секций, разделенных 
на 6 загонов каждая. В каждом загоне находятся часть общего навеса, 
самокормушки для гранулированных кормов и водопойные корыта. Об
служивают 10 тыс. голов молодняка на площадке 4 чабана и 3 механиза
тора из кормодобывающей бригады.

Утепленная механизированная откормочная площадка со щелевы
ми полами на 10 тыс. голов молодняка, действующая круглый год, по
строена в колхозе «Россия» Благодарненского района Ставропольского 
края. Все поголовье зимой обслуживает 6 операторов, летом — 4. От
кармливают молодняк гранулами, состоящими из 50% соломы, 20% 
травяной муки, 30% концентратов, мочевины и микроэлементов.

Применение в условиях промышленной технологии тех 
или иных приемов интенсификации овцеводства основано 
на использовании биологических особенностей овец.

Индустриальная технология дала возможность колхозу имени Ки
рова Панфиловского района Талды-Курганской области организовать 
интенсивное производство баранины. Все поголовье овец, предназначен
ное для реализации на мясо, содержат здесь на откормочных площадках, 
рассчитанных на 15 тыс. голов. В период откорма животные получают 
смесь сена и концентратов в измельченном и дрожжеванном виде. Корма 
овцам раздают 6—7 раз в сутки, на каждую раздачу затрачивают 8—10 
минут. Один оператор обслуживает 2000 овец.

На откорм ставят выбракованных овец и молодняк. С целью равно
мерной загрузки площадок маток начинают откармливать сразу после 
отбивки от них ягнят, валухов— весной или во второй половине лета. 
Сверхремонтный молодняк поступает на откорм в возрасте 4—5 месяцев. 
При формировании групп учитывают пол, возраст, величину и упитан
ность животных, а также цвет их шерсти. Перед постановкой на откорм 
полновозрастных овец и молодняк стригут. Продолжительность откорма 
зависит от живой массы и упитанности животных.

Наиболее эффективен откорм овец при использовании в рационах 
гранул. Молодняк в таком случае в состоянии потреблять в 2—3,3 раза 
больше питательных веществ, чем требуется их для поддержания жизни. 
Для интенсивного откорма ягнят используют гранулы, в состав которых 
входит 35—40% пшеничной соломы, 15—20% люцерновой муки, 34,5% 
ячменной дерти, 5% хлопчатникового шрота, 5% синтетической мочеви
ны и 0,5% поваренной соли (по массе). После 6-месячного возраста в ра
цион откармливаемого молодняка вводят 0,6% карбамида, За период от-

313



корма на одного ягненка здесь расходуют 120—130 кг гранул. Срсдпг 
суточный прирост живой массы тонкорунных баранчиков достиг ап 
160—190 г, полутонкорунных мясо-шерстных — 200—250 г. К гранулн 
рованному корму молодняк имеет свободный доступ. Воду животш.я 
пьют из автопоилок. При кормлении гранулами суточная потребное 11- 
молодняка в воде составляет 4—5 л.

Межхозяйственный комплекс для откорма при единовременной 
постановке 50 тыс. овец построен в колхозе «Россия» Орловского район.i 
Ростовской области.

При использовании для откорма овец гранул имеется 
возможность включать в их состав соломы в несколько pa i 
больше, чем они могут потребить ее в необработанном виде.

Так, на откормочных площадках Ростовской области для откорма 
овец используют гранулы, на долю соломы в которых приходится 50% 
и более. В совхозе имени XX партсъезда валухи в период откорма пол\ 
чают гранулы, состоящие из 20% концентратов, 20% травяной муки и 
60% соломы (по массе). В 1 кг таких гранул содержится 0,45 кормовой 
единицы и 47 г переваримого протеина. Среднесуточный прирост живой 
массы валухов на таком корме составлял 167 г. Все их поголовье к кон 
цу откорма достигло состояния высшей упитанности. При использования 
гранул для откорма овец вдвое снижаются затраты труда и сокращаются 
сроки откорма. Ежемесячно ведется контроль за ходом откорма, для 
чего выделена специальная группа овец, включающая 5—10% откарм
ливаемого поголовья.

К настоящему времени накоплен значительный опыт 
работы межхозяйственных объединений по производству 
баранины.

С 1975 г. функционируют на базе межхозяйственной специализации 
два производственных объединения, созданных по проекту ВНИИОК на 
базе 7 совхозов в Нефтекумском районе Ставропольского края. Два го
ловных совхоза объединения выращивают ярок и откармливают валуш- 
ков текущего года рождения, которые поступают из совхозов-репродук
торов, входящих в это объединение. Валушков откармливают на грану
лах до живой массы 36 кг, ярочек после откорма реализуют в Р /г-летнем 
возрасте. Для производства кормов используют орошаемые земли. Вы
пасают овец на окультуренных пастбищах, затраты на создание которых 
окупаются за 5—7 лет.

В Саратовской области на тех же организационных основах созда
на фирма «Руно». За 5 лет работы производство баранины здесь увели
чилось на 8 3 %,  шерсти — в 2,3 раза.

К 1980 г. в РСФСР было создано 30 межхозяйственных объединений 
по производству шерсти и мяса. В колхозе «Россия» Орловского района 
Ростовской области создана межхозяйственная откормочная площадка, 
где ежегодно откармливают 20 тыс. овец. Затраты на производство мяса 
на 44% ниже, чем в других хозяйствах района. Затраты труда на 100 кг 
прироста живой массы овец уменьшились в 8 раз. В Зимовниковском 
районе Ростовской области создано объединение в составе 9 хозяйств, 
ежегодно реализующее на мясо около 100 тыс. овец.

Большой опыт работы межхозяйственых комплексов по откорму овец 
накоплен в совхозах «Эмгек» Уйгурского района, имени Амангельды

314



Джамбулского района, «Талгарский» Илийского района Алма-Атинской 
области Казахской ССР. На комплексах работают укрупненные комсо
мольско-молодежные бригады, члены которых имеют возможность повы
шать свою квалификацию. Площадки для откорма овец рассчитаны на 
10— 15—20 тыс. и более овец. Состоит такая площадка из нескольких 
секций, рассчитанных на 5 тыс. овец каждая. Длина секции 210 м, шири
на — 100 м. В расчете на овцу здесь приходится до 4 м2 площади (вклю
чая площадь базов и навесов). Площадь навесов в расчете на животное 
0,5—0,7 м2. Под кормовым навесом расположены кормушки. Проездные 
дороги имеют твердое покрытие. С июля по октябрь площадки использу
ют для откорма полновозрастных овец и молодняка, зимой — для выра
щивания ремонтного молодняка. В период откорма животных содержат 
группами по 1000—1200 голов. Для водопоя овец используют автопоил
ки с электроподогревом. По завершении откорма площадки очищают от 
навоза бульдозером.

Опыт работы госплемзавода «Карнаб», совхозов «Ленинчи-Чарво- 
дар», имени Ленина, «Газган», «Улус», «Каттакурган» Узбекской ССР 
свидетельствует о том, что создание укрупненных чабанских бригад по
зволяет почти вдвое снизить потребность хозяйств в рабочей силе и 
повысить экономическую эффективность овцеводства.

В госплемзаводе «Карнаб» первой такой бригаде было отведено 6500 
га огороженных пастбищ, разделенных на 24 загона и обнесенных по
стоянной изгородью. Вода для поения овец поступала из артезианских 
скважин. Для чабанов здесь имеется благоустроенный домик. Всего в 
бригаде 7 чабанов, ежедневно работают из них 6 человек. Каждый еже
недельно пользуется выходным. Нагрузка овец на одного члена брига
ды — 400 овец, т. е. вдвое больше, чем при отарной системе пастьбы.

В совхозе «Туркменский» Туркменского района Ставропольского 
края организация укрупненных механизированных комсомольско-моло
дежных бригад позволила значительно повысить производительность 
труда. Если ранее для обслуживания 8000 овец держали 40 чабанов, то 
сейчас с их работой с помощью механизмов справляются 6 человек. Та
ким образом, внедрение промышленной технологии позволяет значи
тельно сократить потребность хозяйств в рабочей силе.

Нагул овец. При содержании на обильном подножном 
корме овцы хорошо нагуливаются. При этом их живая мас
са за 2—3 летних месяца увеличивается на 15—20%, а у 
животных нижесредней упитанности — на 50%. Наиболее 
ценны для нагула пастбища с молодой растительностью — 
в период от кущения до полного колошения и цветения зла
ков. На более старых пастбищах при увеличении количе
ства клетчатки в растениях переваримость питательных 
веществ резко снижается, уменьшается и содержание 
в растениях переваримого протеина.

Нагул овец можно начинать не ранее чем через 14 дней 
после начала роста трав. Применяют в таких случаях за
гонную пастьбу: участки пастбищ, отведенные для отары, 
стравливают поочередно. Во время дождя и после него жи
вотных выпасают на целине или других участках с плот
ной почвой. Результаты нагула повышаются при распоряд-
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ке дня, составленном с учетом физиологического состояния 
овец.

В условиях Ставрополья, например, хорошие результаты получа
ют при таком распорядке дня: поение и пастьба с 4—5 до 10—11 ч, от
дых на тырле с 10— И до 16—17 ч, поение и пастьба с 16—17 до 22 ч, 
отдых на тырле с 22 до 5 ч. Таким образом, на активную пастьбу овец 
затрачивают не менее 12 ч в сутки.

Пастьба овец менее 12 ч в сутки ведет к их недокорму 
даже на хорошем пастбище. Контроль за ходом нагула 
овец ведется ежемесячно. Всех животных до нагула и после 
его окончания взвешивают. Ежемесячно взвешивают за
ранее отмеченных контрольных животных (5—10% их об
щего количества). Это позволяет следить за ходом нагула и 
при снижении показателей прироста живой массы вносить 
соответствующие коррективы. Труд чабанов в период на
гула овец оплачивается в зависимости от показателей при
роста их живой массы.
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