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Таким образом, ярки прикатунского типа 
горноалтайской породы по фактической жи-
вой массе не уступают баранчикам (по ли-
тературным данным) тех же периодов раз-
вития онтогенеза.  

Химический состав мяса молодняка при-
катунского типа горноалтайской породы 
овец в разных возрастных групп неодина-
ков. В мясе с возрастом у животных проис-
ходят постепенное понижение влаги и по-
вышение жира, зольность же не меняется. 

Соотношение аминокислот триптофана к 
пролину, характеризующие пищевую цен-
ность мяса, с возрастом возрастает незна-
чительно. 
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Введение 

Способность шерсти к сваливанию обус-
ловлена особенностями морфологического 
строения шерстных волокон, которые под 
воздействием повышенной температуры, 
высокого давления и трения, переплетаясь, 
образуют плотную массу, используемую 
при изготовлении различных валяльных из-
делий. 

В овцеводстве хорошо известно «подру-
нивание» шерсти, начинающееся с образо-
вания свалка в ранневесенний период. Если 
незначительное подрунивание шерсти у ов-
цеводов не считается существенным поро-
ком, так как оно облегчает стрижку, то 
сваливание шерстного покрова, захватыва-
ющего 50% и более длины косицы, относи-
тся к существенным дефектам [1]. 

Степень свойлачиваемости шерсти ко-
леблется в широких пределах и зависит от 
породных и возрастных признаков живот-
ных, условий их кормления и содержания, а 
также от среды, в которой происходит об-
работка шерсти [2]. 

По имеющимся данным существует связь 
между структурой шерсти, особенно сте-
пенью ассиметрии коркового слоя, и ее 
свойлачиваемостью. С увеличением содер-
жания паракортекса в шерстном волокне 
степень свойлачиваемости уменьшается [3]. 

Степень свойлачиваемости во многом 
обусловлена количеством и качеством шер-
стного жира (воска). Установлено, что в 
шерсти с наличием свалка резко уменьша-
ется общее количество жира на фоне из-
менения в нём соотношения отдельных 
классов липидов [4]. 

Значительным пороком шерсти является 
также пожелтение. Такая шерсть характери-
зируется худшими физико-химическими, а 
значит, и технологическими свойствами [5]. 
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Наличие дефектной шерсти уменьшает 
прибыль овцеводских хозяйств, поскольку 
цена на такую шерсть значительно ниже 
[6]. 

Цель исследований — изучить изменения 
структуры (соотношения кератоз), амино-
кислотного и минерального состава нор-
мальной и дефектной (свалянной, а также 
свалянной и пожелтевшей одновременно) 
шерсти. 

Объекты и методы 
Исследования проведены на овцематках 

асканийской тонкорунной породы в условиях 
опытного хозяйства Института животновод-
ства степных районов им. М.Ф. Иванова 
«Аскания-Новая». Обьектом исследований 
были образцы нормальной, свалянной, од-
новременно свалянной и пожелтевшей шер-
сти. 

Количественное соотношение кератоз 
шерсти определяли методом Asquith R.S., 
1966 [7], аминокислотный состав — с помо-
щью аминокислотного анализатора марки 
ААА-400 (Чехия), а минеральный состав — 

атомно-абсорбционного спектрофотометра 
С-115 ПК. 

Полученные цифровые данные обраба-
тывали статистически. 

 
Результаты и их обсуждение 

Из цифровых данных таблицы 1 следует, 
что в свалянной шерсти существенно сни-
жается фракция бета-кератозы (на 19,88%), 
то есть кутикула шерстного волокна. По-
желтение усугубляет этот процесс, и коли-
чество бета-кератозы при этом уменьшает-
ся на 21,79%, по сравнению с нормальной 
шерстью. 

При исследовании аминокислотного со-
става (табл. 2) установлено, что сумма 
аминокислот в свалянной шерсти уменьша-
ется на 16,71 г/кг, а в одновременно сва-
лянной и пожелтевшей — на 22,27 г/кг по 
сравнению с нормальной шерстью. Умень-
шение аминокислот в свалянной шерсти 
происходит за счёт аргинина, гистидина, 
лейцина и лизина, а в пожелтевшей шерсти 
— ещё и триптофана. 

Таблица 1 
Соотношение кератоз в нормальной и свалянной шерсти овцематок  

асканийской тонкорунной породы, % (М±m, n=4) 
 

Кератозы 
Шерсть 

нормальная свалянная свалянная и пожелтевшая 

Альфа 61,88±1,72 63,18±2,16 62,95±2,65 

Бета 13,08±0,81 10,48±0,38* 10,23±0,22** 

Гамма 25,05±1,98 26,35±1,92 26,83±2,59 
Примечание. Здесь и в следующих таблицах статистически достоверные различия: * р<0,05;  
** р<0,02; *** р<0,01; **** р<0,001. 

Таблица 2 
Аминокислотный состав нормальной и свалянной шерсти овцематок  

асканийской тонкорунной породы, г/кг (М±m, n = 4) 
 

Аминокислоты 
Шерсть 

нормальная свалянная свалянная и пожелтевшая 
Аланин 38,68±1,71 38,83±2,55 38,40±2,47 
Аргинин 60,98±2,01 54,53±1,46* 54,88±1,21* 
Аспарагиновая кислота 77,90±2,85 77,52±1,15 78,33±2,01 
Валин 50,03±1,42 49,47±1,45 49,28±1,75 
Гистидин 9,18±0,46 7,35±0,52* 6,93±0,38*** 
Глицин 56,88±1,94 56,85±1,92 57,15±1,37 
Глутаминовая кислота 100,77±7,07 101,15±7,70 101,68±4,66 
Изолейцин 37,43±2,86 37,68±2,99 37,73±3,70 
Лейцин 77,33±1,52 71,93±1,32* 72,58±1,10* 
Лизин 27,55±0,96 23,43±1,18* 22,48±1,22** 
Метионин 4,73±0,23 4,75±0,18 4,68±0,26 
Пролин 51,28±1,84 51,10±2,62 52,55±1,40 
Серин 92,20±2,96 91,50±7,48 91,97±2,85 
Тирозин 36,08±1,08 36,43±1,32 34,78±1,19 
Треонин 59,88±3,67 60,58±1,98 60,50±4,94 
Триптофан 15,70±0,63 15,58±0,99 13,43±0,30** 
Фенилаланин 25,25±1,51 26,28±1,97 25,70±2,04 
Цистин 119,85±2,59 120,03±2,91 116,38±2,13 
Всего аминокислот 941,70 924,99 919,43 
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Таблица 3 
Минеральный состав нормальной и свалянной шерсти овцематок  

асканийской тонкорунной породы (М±m, n = 4) 
 

Элементы 
Шерсть 

нормальная свалянная свалянная и пожелтевшая 
Сера, г/кг 37,72±36,40 37,23±0,42 37,31±0,52 
Кальций, г/кг 2,16±0,09 1,83±0,04** 1,82±0,06** 
Фосфор, г/кг 0,30±0,015 0,28±0,018 0,27±0,011 
Калий, г/кг 0,92±0,029 0,89±0,036 0,91±0,037 
Магний, г/кг 0,40±0,035 0,39±0,021 0,38±0,030 
Натрий, г/кг 0,46±0,027 0,45±0,031 0,44±0,015 
Цинк, мг/кг 142,95±6,07 144,03±2,86 144,83±3,95 
Железо, мг/кг 109,83±2,63 107,63±6,92 112,15±5,58 
Медь, мг/кг 8,23±0,34 7,08±0,13** 6,30±0,26*** 

 
В связи с этим напомним, что процесс 

пожелтения может приводить к модифика-
ции некоторых циклических аминокислот, в 
частности, тирозина и триптофана, в ре-
зультате чего вначале возникает их спонтан-
ное увеличение, а при болем глубокой де-
струкции — постепенное уменьшение. Кста-
ти, именно с этими аминокислотами связан 
возможный механизм образования желто-
коричневых пигментов [8]. 

Относительно уменьшения гистидина и ли-
зина, то, возможно, это связано с наиболь-
шим содержанием этих аминокислот в β-ке-
ратозе, которая в дефектной шерсти подда-
ётся наиболее ощутимым изменениям по 
сравнению с другими фракциями кератоз. 

Если говорить о роли минеральных эле-
ментов в процессах сваливания шерсти, то в 
настоящее время таких данных недостаточ-
но. Нами показано, что в свалянной шерсти 
достоверно уменьшается количество каль-
ция и меди (табл. 3). В пожелтевшей шер-
сти количество меди ещё меньшее по срав-
нению с свалянной, но не пожелтевшей. 

Данные литературы свидетельствуют, что 
между содержанием меди в шерсти и сте-
пенью пожелтения существует обратная 
корреляция, а подкормка овец этим эле-
ментом уменьшает степень пожелтения. 
Существует мнение, что медь как бакте-
риостатический агент может выводиться че-
рез кожу и тем самым подавлять рост и 
размножение бактерий руна. Последние, 
как извесно, также способствуют образова-
нию свалка и возникновению желтизны ше-
рсти [9, 10]. 

Выводы 
Свалянная шерсть характеризуется изме-

нённой структурой и химическим составом 
за счёт уменьшения бета-кератозы, то есть 
кутикулярного слоя, общего содержания 
аминокислот за счет аргинина, гистидина, 
лейцина, и лизина, а также концентрации 
кальция и меди. Пожелтение свалянной 
шерсти ещё более усугубляет эти измене-
ния. 
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