
 

60 Вест
 

4. Dunin
produktivn
Molochnoe
— № 6. — 

5. Ivano
produktivn
cherno-pe
sozdanii st
s.-kh.n. — 

6. Kirilo
energetich
chikh koro
№ 2. — S.

7. Fomi
sokoprodu
L-karnitina 
tov zhivot
dunar. na
2008. — S.

8. Arty
funktsiya 
kormleniya
gulyatorov
vitsy, 2002

9. Prytk
senko A.V
lyatsii vos

 

 
 

 
УДК 636

НЕ

Ключевы
кулундинск
ная продук
ка, мытая ш

 
Основно

могут дават
ется шерст
янно, но не
ко физиол

тник Алтайско

n I.M., K
nogo do
e i myasno
S. 21-22. 

ova N.I
nykh i tek
strogo i k
tad intensiv
Dubrovitsy

ov M.P., G
heskaya do
ov // K
. 60-61. 
ichev Yu.P
uktivnykh 

// Proble
tnovodstva
auchn.-prak
. 216-220. 
ukh V.M
korov na 

a, soderzha
v: avtoref. 
2. — 22 s.  
kov Yu.A.,
V. O primen
sproizvodite

.32/.38.0

ЕКОТОРЫ

ые слова: п
кая порода
ктивность, о
шерсть, вых

ой продукцие
ть или замен
ь. Шерсть в
еравномерно
логическим 

ого государст

Kertiev R.M
olgoletiya 
oe skotovod

I. Sove
hnologiche
holmogorsk
vnogo tipa:
y, 2004. - 3
Golovin A.V
obavka dly
ombikorma

. Profilaktik
korov s 

emy uvelich
a v Rossii: 
kt. konf. 
 

M. Vospr
fone razl

aniya i prim
dis. … k.

 Galyamov
nenii estrof
el'noi funkt

082.13:63

ЫЕ ОСОБЕ
С УЧЕТО

SOME 
OF SHEE

помесный м
а, порода т
осенняя и в
ход чистой ш

ей овцеводс
нять другие 
в течение год
о, что обусл
состоянием

ЖИВ

твенного агра

M. Povysh
korov 

dstvo. — 1

ershenstvov
skikh kach
kogo skota
 diss. … d

320 s.  
V. i dr. La
ya laktiruy
a. — 2007

ka ketoza u
pomoshc

heniya pro
mater. m

— Dubrov

roizvoditel'n
ichnykh us

meneniya bi
.b.n. — Du

v A.V., Khu
ana dlya st
tsii molochn

  

6.083.45 

ЕННОСТИ 
ОМ ПОРО

FEATURES 
EP DEPEND

молодняк о
тексель, ше
весенняя стр
шерсти. 

ства, котору
животные, 
да растет по
ловлено не т
м животного

ВОТНОВОДС

арного униве

henie 
// 

995. 

vanie 
hestv 
a pri 
dоkt. 

akto-
yush-
7. — 

u vy-
ch'yu  
duk-
ezh-

vitsy, 

naya 
slovii 
iore-
bro-

urta-
timu-
nykh 

koro
S. 1

1
no-a
tiki 
Zoo

1
stra
che
V.A
234

1
tva 
Tek
pere
M.:
S. 1

1
tekh
rod
sod
M.,

1
vyra
kom
skot

  

(571.15) 

 
ШЕРСТНО

ОДНОСТИ 
 

OF WOO
DING ON BR

овец, 
ерст-
риж-

ю не 
явля-
осто-
толь-
о, а 

такж
ным
овцы
Алта
пред
вым
стби
ния, 
корн
Для 

СТВО 

рситета № 2 

ov // Zoo
13.  
10. Klyuchn
antioksidan
poslerodo

otekhniya. —
11. Tekhno
nakh SEV. 
stva / 

A. Ivanova.
 s.  
12. Ivanov 

moloka 
hnologiche
erabotki p
 Izd-vo M

114-208.  
13. Zubach
hnologii so
il'nom otde
erzhaniem:
 1988. — 2

14. Umakha
ashchivanie
mpleksakh 
tovodstvo.

 

  Н.В. Оч
N.V. Och

ОЙ ПРОД
И СЕЗОН

L PERFORM
REED AND

же кормлен
ми свойствам
ы планового
айского кра
дпочтение с

м, поедая ве
ища вследст

то грубош
невые части 
изучения ос

(124), 2015 

oindustriya.

nikov Yu.A
tnykh kom

ovykh osloz
— 2008. — №
logiya pro
Mezhduna
kollektiv a
— M.: Sek

V.A. Tek
// U

skie osno
produktsii 
MVTU im. 

ev A.R. 
oderzhaniya
elenii na fe
 avtoref. 
2 s.  
anov M. 
 telyat 
// Mol

 — 1989. —

чкурова, Н
hkurova, N

ДУКТИВНО
НА ГОДА

MANCE  
 SEASON 

ием, содер
ми. Наприм
о направлени
я на природ
амым ценны

ерхушки, тем
твие невозм
ерстные съе
мало съедо

собенности 

. — 2007. 

A. Effektivno
pleksov dly
zhnenii u 
№ 5. — S. 
oizvodstva 
arodnyi opy
avtorov, 
kretariat SEV

hnologiya 
Uchebnoe 
ovy proizv
zhivotnovo
Baumana,

Sovershe
a korov i
ermakh s p
dis. … k.

Provedenie
na m

ochnoe i 
— № 4. — S

 

Н.И. Влад
N.I. Vladimi

ОСТИ ОВЕ
 

жанием и н
мер, если т
ия большинс
дных пастби
ым растения
м самым об

можности их
едают при 
обных грубы
шерстной п

— № 7. —

ost' vitami-
ya profilak-
korov //
30-31.  
moloka v

yt sotrudni-
pod red.
V, 1990. —

proizvods-
posobie.

vodstva i
odstva. —
, 2003. —

enstvovanie
i telyat v
privyaznym
.s.-kh.n. —

e otelov i
molochnykh

myasnoe
. 21-22. 

димиров 
rov 

ЕЦ  

наследствен-
тонкорунные
тва районов
щах отдают
ям — злако-
бедняют па-
х обсемене-
выпасе при-
ых растений.
родуктивно-

— 

-
-

/ 

v 
-
  

— 

-
 
i 

— 
—  

e 
v 
m 
— 

i 
h 
e 

-
е 
в 
т 
-
-
-
-
 
-



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (124), 2015 61
 

сти овец с учетом породности и сезона года был 
проведен опыт. Экспериментальная часть работы 
проведена в ОАО «Степное» Родинского района 
Алтайского края. Целью исследования было изуче-
ние некоторых особенностей шерстной продуктив-
ности кулундинских овец и их помесей по породе 
тексель с Ѕ и ѕ долей кровности по сезонам года. 
Задачи исследования: определить настриг шерсти в 
немытом и мытом волокне, процент выхода мытой 
шерсти, толщину и длину шерстных волокон в ве-
сеннюю и осеннюю стрижки. Материалом для ис-
следования послужили животные желательного 
типа. Были сформированы три группы по 15 гол. в 
каждой (I группа — кулундинская, КУЛ; II группа — 
½ ТЕК х КУЛ; III группа — ¾ ТЕК х КУЛ). Так, при 
использовании баранов породы тексель на матках 
кулундинских овец у помесного молодняка с уве-
личением кровности повышается не только настриг 
шерсти, но и улучшаются ее качественные показа-
тели. Наибольшее количество шерсти в мытом во-
локне было у ярочек третьей группы — на 10,3 
(Р>0,99) и 5,1% больше по сравнению со сверст-
ницами первой и второй групп. 

 
Keywords: young crossbred sheep, Kulundins-

kaya breed, Texel breed, wool performance, au-
tumn and spring shearing, washed fleece, scouring 
yield. 

The main product of sheep breeding which can-
not be substituted by other animals is wool. Wool 

growth is continuous throughout the year but un-
even due to the physiological state of an animal, 
nutrition, housing and hereditary characters. For ex-
ample, fine-wool sheep in most areas of the Altai 
Region being put to natural pastures prefer the most 
valuable cereal plants, eating the tops and deteri-
orating the pastures, while coarse-wool sheep eat 
basal parts of rough plants. To study the features of 
sheep wool performance depending on breed and 
season, experimental research was conducted on the 
farm of the OOO “Stepnoye” in the Rodinskiy Dis-
trict of the Altai Region. The research goal was to 
study some features of seasonal wool performance 
of the Kulundinskaya sheep breed and their crosses 
with Texel breed with ½ and ѕ blood shares. The 
research objectives involved the following: to de-
termine the wool clip of grease and washed fleece, 
scouring yield and the fineness and length of wool 
fibers at spring and autumn shearing. Three groups 
of 15 animals were formed: Group 1 — Kulundinskaya 
breed; Group 2 — ½ of Texel × Kulundinskaya; 
Group 3 — ¾ of Texel × Kulundinskaya. When Texel 
stud rams are bred with Kulundinskaya ewes, the 
young crossbred sheep with increasing blood shares 
increase wool production and improve wool quality 
indices. The greatest scouring yield was produced 
by the ewes of Group 3; the scouring yield was 
greater by 10.3% (P > 0.99) and 5.1% as com-
pared to that of the ewes of Group 1 and Group 2. 
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Введение 
Под конкурентоспособностью овцевод-

ства и любой другой отрасли сельского хо-
зяйства и промышленности, как известно, 
понимается его способность производить 
продукцию, которая по своим свойствам 
может занимать на рынке лидирующие по-
зиции или соперничать с аналогичной про-
дукцией других предприятий за лучшие ус-
ловия ее производства и реализации [1]. 

Основной продукцией овцеводства, ко-
торую не могут давать или заменять дру-
гие животные, является шерсть. Шерсть в 
течение года растет постоянно, но нерав-
номерно, что обусловлено не только фи-
зиологическим состоянием животного, а 
также кормлением, содержанием и на-
следственными свойствами. 

Если плановое районирование каких-либо 
пород овец в определенном регионе неиз-
бежно приводит к одностороннему исполь-

зованию природных и хозяйственных ре-
сурсов, то культивирование различных ти-
пов грубошерстных овец на крестьянском 
подворье позволяет вовлекать многие эле-
менты, труднодоступные для общественно-
го овцеводства. 

Например, если тонкорунные овцы пла-
нового направления большинства районов 
Алтайского края на природных пастбищах 
отдают предпочтение самым ценным рас-
тениям — злаковым, поедая верхушки, тем 
самым обедняют пастбища вследствие не-
возможности их обсеменения, то грубо-
шерстные съедают при выпасе прикорне-
вые части малосъедобных грубых растений 
[2]. 

Наиболее важная отличительная биоло-
гическая особенность овец — это хорошая 
приспособляемость к круглогодовому па-
стбищному содержанию в суровых мест-
ных условиях [3]. 
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Достаточно развитое туловище, крепкие 
конечности, неприхотливость грубошерст-
ных овец позволяют им проходить большое 
расстояние как по тяжелым полупустын-
ным, так и приовражным, труднодоступ-
ным пастбищам, что совершенно не по си-
лам тонкорунным или полутонкорунным 
овцам, с более нежной конституцией и ме-
нее развитыми конечностями. К таким жи-
вотным относятся кулундинские грубошер-
стные овцы. 

При совершенствовании кулундинских 
овец в сторону увеличения мясной продук-
тивности необходимо отследить изменения, 
происходящие с шерстным покровом при 
повышении кровности по улучшающей по-
роде [4]. 

 
Материалы и методы исследования 

Для изучения особенности шерстной 
продуктивности овец с учетом породности 
и сезона года был проведен опыт. Экспе-
риментальная часть работы осуществляли в 
ОАО «Степное» Родинского района Алтай-
ского края. 

Цель исследования — изучить некоторые 
особенности шерстной продуктивности ку-
лундинских овец и их помесей по породе 
тексель с ½ и ¾ долей кровности, по сезо-
нам года.  

Задачи исследования: определить на-
стриг шерсти в немытом и мытом волокне, 
процент выхода мытой шерсти в весеннюю 
и осеннюю стрижки. 

Материалом для исследования послужи-
ли животные желательного типа, были 
сформированы три группы по 15 гол. в ка-
ждой (I группа — кулундинская, КУЛ; 
II — группа ½ ТЕК х КУЛ; III группа —  
¾ ТЕК х КУЛ). 

Все опытные группы находились в одина-
ковых условиях кормления и содержания. 
Оценку шерстной продуктивности проводи-
ли на ярочках в весеннюю и осеннюю 
стрижки, в соответствии с методиками 
ВИЖа (1976 г.). В исследуемый период бы-
ли определены настриг шерсти в немытом 
и мытом волокне, процент выхода мытой 
шерсти, тонина и длина шерстных волокон 
[5]. 

Результаты и их обсуждение 
Кулундинские грубошерстные овцы про-

дуцируют грубую шерсть, которая в ос-
новном используется в валяльно-войлочном 
производстве и для изготовления кустарных 
изделий. Кулундинских грубошерстных 
овец стригут два раза в год. В зависимости 
от сезона года шерсть подразделяют на 
весеннюю и осеннюю [6].  

Оценку шерстной продуктивности про-
водили на опытных ярочках в весеннюю и 
осеннюю стрижки (табл. 1).  

Из данных таблицы 1 следует, что от 
ярочек третьей группы по сравнению со 
сверстницами первой и второй групп на-
стрижено большее количество шерсти в 
весеннюю и осеннюю стрижки как в немы-
том, так и в мытом волокне. Более высо-
кий процент выхода мытого волокна за се-
зон года и за год характерен для животных 
первой группы, это можно объяснить 
большим содержанием в шерстном покро-
ве грубых волокон (табл. 2). 

Настриг немытой шерсти в весеннюю 
стрижку у животных третьей группы был 
больше, чем у первой и второй, на 56,3% 
(P>0,95) и 15,4% соответственно. По на-
стригу шерсти в мытом волокне ярочки 
третьей группы превосходили первую на 
36,4% и вторую — на 12,5%.  

Таблица 1 
Настриг шерсти ярок разного происхождения 

 

Показатель 
Группа (n = 15 гол.) 

I (КУЛ) II (ТЕК х КУЛ ½) III (КУЛ Х ТЕК ¾) 
Весенняя стрижка 

Настриг шерсти, кг 
в немытом волокне 0,96±0,08 1,3±0,15 1,5±0,19 
в мытом волокне 0,66±0,05 0,8±0,08 0,9±0,11 
выход мытой шерсти, % 69,7±2,29 62,4±2,29 60,9±2,23 

Осенняя стрижка 
Настриг шерсти, кг 
в немытом волокне 0,73±0,11 1,13±0,06 1,24±0,10 
в мытом волокне 0,39±0,05 0,78±0,04 0,82±0,11 
выход мытой шерсти, % 72,6±1,43 69,7±2,29 69,3±1,63 
Настриг за год, кг 
в немытом волокне 1,69±0,18 2,43±0,19 2,61±0,24 
в мытом волокне 1,04±0,83 1,57±0,11 1,73±0,15 
выход мытой шерсти, % 67,5±1,21 65,3±0,98 63,0±0,85 



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (124), 2015 63
 

В период осенней стрижки более высо-
ким настригом в оригинале отличались так-
же ярочки третьей группы и имели превос-
ходство над сверстницами первой и второй 
групп на 69,9 (Р>0,99) и 9,7%. Наибольшее 
количество шерсти в мытом волокне было 
у ярочек третьей группы — на 10,3 
(Р>0,99) и 5,1% больше по сравнению со 
сверстницами первой и второй групп. 
Сравнивая показатели выхода мытой шер-
сти, установили, что ярочки второй и 
третьей групп уступают первой на 11,7 и 
14,4% (Р>0,95) в весеннюю, и на 4,2 
(Р>0,95) и 4,7% в осеннюю стрижки. 

Одним из элементов, влияющих на на-
стриг шерсти, является тонина. 

Тонина шерсти — это главная характери-
стика ее свойств, в наибольшей степени 
влияющая на качество пряжи и опреде-
ляющая в конечном итоге технологическую 
ценность шерсти. Этот признак положен в 
основу большинства стандартов и класси-
фикации на шерсть. Тонина шерстных во-
локон бывает самой различной и зависит от 
породы, типа, возраста, пола, уровня 
кормления и содержания, климатических 
условий и т.д.  

Абсолютной уравненности по тонине и 
длине волокон не может быть, так как на 
теле овцы кожа характеризуется разной 
тониной и плотностью, поэтому для оценки 
тонины шерсти образцы были взяты с бока 

и ляжки в период осенней и весенней 
стрижки. Исследование диаметра шерстных 
волокон проводили в лаборатории шерсти 
биолого-технологического факультета 
АГАУ.  

По исследованиям В.Г. Холомейзера, 
А.Я. Добкина (1947) при анализе тонины 
отдельных фракций шерсти у кулундинских 
овец следует, что средняя тонина пуха у 
отдельно исследованных образцов колеб-
лется в пределах 20,05-26,25 микрона [7]. 

Из результатов исследований тонины 
шерстных волокон следует, что на боку 
наиболее тонкие пуховые и более грубые 
остевые волокна наблюдаются у кулундин-
ских ярочек по сравнению с ярочками вто-
рой и третьей групп (табл. 2). Это объяс-
няется тем, что помесные животные имеют 
склонность к уменьшению тонины за счет 
генетического давления овец полутонко-
рунной породы. 

Анализ образцов осенней шерсти указы-
вает на то, что пуховые волокна как на бо-
ку, так и на ляжке стали несколько грубее 
по отношению к пуховым волокнам весен-
ней стрижки. Увеличение тонины пуховых 
волокон на боку у ярочек составило в пер-
вой группе 9,1%; во второй — 4,6 и в 
третьей — 7,8%. Образы шерсти, взятые 
для исследования с ляжки, имели аналогич-
ную картину. 

Таблица 2 
Тонина и длина шерстных волокон в зависимости от сезона стрижки 

 

Показатель 
Группа (n = 15) 

I (КУЛ) II (ТЕК х КУЛ ½) III (КУЛ хТЕК ¾) 
Весна

Тонина шерстных волокон, мкм 
Бок 

пух 19,7±0,64 21,9±0,3 21,8±0,41 
переходный 34,1±0,84 32,8±1,26 30,7±1,05 

ость 52,4±1,14 47,8±0,80 41,8±1,56 
Длина шерстных волокон, см 8,07±0,75 12,21±1,52 13,07±1,4 

Ляжка 
пух 21,8±0,45 22,0±0,71 21,1±0,34 

переходный 34,9±1,80 33,2±0,36 31,13±3,12 
ость 53,5±1,00 48,5±0,90 42,7±2,18 

Длина шерстных волокон, см 8,21±0,99 11,69±1,02 12,57±1,21 
Осень

Тонина шерстных волокон, мкм 
Бок 

пух 21,5±2,30 22,9±0,35 23,47±0,38 
переходный 34,3±2,30 33,7±0,50 31,27±1,12 

ость 57,4±2,30 45,6±0,89 42,83±1,03 
Длина шерстных волокон, см 4,91±0,35 5,24±0,53 5,30±0,57 

Ляжка 
пух 22,1±0,33 22,7±0,35 25,63±0,49 

переходный 34,6±0,67 33,5±0,40 32,63±1,07 
ость 53,6±1,80 46,3±0,90 43,8±1,96 

Длина шерстных волокон, см 5,37±0,51 6,30±0,70 6,80±0,79 
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Длина шерсти служит важным показате-
лем продуктивности овец, так как овцы с 
более длинной шерстью имеют и больший 
настриг. У грубошерстных и полугрубо-
шерстных овец, как правило, шерсть более 
длинная (6-10 см), главным образом за 
счет длины ости. Длина шерсти у овец 
сильно варьирует внутри породы в зависи-
мости от состояния племенной работы и 
уровня кормления. Длину шерсти можно 
увеличить внутри породы путем селекции 
[5]. 

Из полученных результатов исследований 
(табл. 2) можно сделать вывод, что длина 
шерсти у животных третьей группы имеет 
превосходство над первой и второй груп-
пами в осенний период на боку на 61,9 и 
7,04%; ляжке — 53,1 и 7,5%, а в весенний 
период различие составило на боку 7,9 и 
1,1%; ляжке — 26,6 и 7,9%. В целом длина 
шерстных волокон соответствует требова-
ниям для овец грубошерстных пород.  

S. Mroczkowski (1988) проводил наблю-
дения на 4371 гол. овец, полученных от 
скрещивания маток польской тонкорунной 
породы с баранами породы лейнская, тек-
сель, ромни-марш, польской длинношерст-
ной. В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что бараны породы 
тексель значительно увеличили массу тела, 
настриг и длину шерсти потомства [8].  

Кроме перечисленных факторов, отме-
чают сезонные изменения роста шерсти. 
Наибольшая интенсивность роста наблюда-
ется после стрижки; в летний и осенний пе-
риоды шерсть растет быстрее, чем зимой 
и весной.  

 
Выводы 

Таким образом, при использовании ба-
ранов породы тексель на матках кулундин-
ских овец у помесного молодняка с увели-
чением кровности повышается не только 
настриг шерсти, но и улучшаются ее каче-
ственные показатели. Наибольшее количе-
ство шерсти в мытом волокне было у яро-
чек третьей группы — на 10,3 (Р>0,99) и 
5,1% больше по сравнению со сверстница-
ми первой и второй групп. 
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