
ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (131), 2015 109
 

Библиографический список 
1. Данкверт С.А. Ветеринарный надзор и 

обеспечение продовольственной и пищевой 
безопасности России // Ветеринария. — 
2008. — № 6. — С. 3-8. 

2. Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» (утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.  
№ 880). 

3. Уша Б.В., Андрианова Т.Г. Накопление 
радионуклидов в организме сельскохозяй-
ственных животных и птицы // Успехи со-
временного естествознания. — 2006. — № 3. 
— С. 71-73. 

4. Источники поступления естественных 
радионуклидов: домашние животные. Меж-
ведомственная информационная система по 
вопросам обеспечения радиационной без-
опасности населения и проблемам преодоле-
ния последствий радиационных аварий, «МЧС 
России», 2015. 

5. Мустафина Д.Г. Накопление 137-Cs и 
90-Sr в продуктах питания в условиях Орен-
бургской области // Известия Оренбургско-
го ГАУ. — 2014. — № 1. — С. 155-157. 

6. Shirokaya Z.O., Klenus V.G., Syt- 
nik Yu.M. Inflow of radionuclides to irrigated 
lands with the Danube water // ESNA. Euro-
pean Society of Nuclear Methods in Agriculture. 
XXI Annual Meeting. September 3-7, 1990. 
Kosice, Czechoslovakia. — P. 132. 

7. Высоцкий Р.А. Радионуклиды под 
надежным контролем // Мясная индустрия. 
— 2005. — № 4. — С. 66-68. 
 

References 
1. Dankvert S.A. Veterinarnyi nadzor i 

obespechenie prodovol'stvennoi i pishchevoi 
bezopasnosti Rossii // Veterinariya. — 2008. — 
№ 6. — S. 3-8. 

2. Tekhnicheskii reglament Tamozhennogo 
soyuza TR TS 021/2011 "O bezopasnosti 
pishchevoi produktsii" (utv. resheniem Komissii 
Tamozhennogo soyuza ot 9 dekabrya 2011 g. 
№ 880). 

3. Usha B.V., Andrianova T.G. Nakoplenie 
radionuklidov v organizme sel'skokhozyaistven-
nykh zhivotnykh i ptitsy // Uspekhi sovremen-
nogo estestvoznaniya. — 2006. — № 3. —  
S. 71-73. 

4. Istochniki postupleniya estestvennykh ra-
dionuklidov: Domashnie zhivotnye. Mezhve-
domstvennaya informatsionnaya sistema po vo-
prosam obespecheniya radiatsionnoi bezopas-
nosti naseleniya i problemam preodoleniya 
posledstvii radiatsionnykh avarii, MChS Rossii, 
2015. 

5. Mustafina D.G. Nakoplenie 137-Cs i 90-Sr 
v produktakh pitaniya v usloviyakh Oren-
burgskoi oblasti // Izvestiya Orenburgskogo 
GAU. — 2014. — № 1. — S. 155-157. 

6. Shirokaya Z.O., Klenus V.G., Syt- 
nik Yu.M. Inflow of radionuclides to irrigated 
lands with the Danube water // ESNA. Euro-
pean Society of Nuclear Methods in Agriculture. 
XXI Annual Meeting. September 3-7, 1990. 
Kosice, Czechoslovakia. — P. 132. 

7. Vysotskii R.A. Radionuklidy pod nadezh-
nym kontrolem / Myasnaya industriya. — 2005. 
— № 4. — S. 66-68. 

   
 
 
УДК 636.293.3           А.И. Бахтушкина, А.Т. Подкорытов 

A.I. Bakhtushkina, A.T. Podkorytov 
 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЯКОВ АЛТАЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

ECONOMICALLY VALUABLE FEATURES OF YAKS OF THE ALTAI POPULATION 
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Проведено изучение хозяйственно-полезных 

признаков яков алтайской популяции. Исследова-
ния проведены в одном из ведущих хозяйств рес-
публики по разведению яков — ООО «Уч-Сумер» 
Кош-Агачского района, специализирующегося на 
разведении яков, овец, коз и верблюдов. По-
скольку главными опознавательными признаками, 
помогающими отличать одно животное от друго-
го, являются масти, отметины и другие приметы, 
было проведено обследование животных на нали-
чие основного и дополнительного окраса шерст-
ного покрова. Основную окраску яков определя-
ли визуально по цвету волосяного покрова, до-

полнительную — по цвету дополнительной окраски 
волосяного покрова, составляющей меньшую 
часть площади тела. Стадо племенных яков в дан-
ном хозяйстве имеют разные масти и представле-
но тремя основными типами. Преобладают яки с 
черной окраской с белыми отметинами на голове 
и конечностях различной формы и величины. При 
обследовании масти 375 гол. яков черных и чер-
но-пестрых было 289 гол. (77,1%), бурых и буро-
пестрых — 43 гол. (11,5%), серых — 40 (10,7%) и 
белых — 3(1%). Преобладающая часть яков имеет 
характерные для этих видов животных длинные 
рога. При обследовании 445 гол. яков 95% жи-
вотных составляют рогатые особи. Масса парной 
туши ячих 3 лет составляет 152-199 кг, масса ту-
ши быков в возрасте 18 мес. — 110 кг, в 3 годо-
валом возрасте — 280 кг. Убойный выход варьи-



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

110 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (131), 2015 
 

рует от 40% у 18-месячных бычков до 54% у бы-
ков в возрасте 3 лет. 

 
Keywords: yaks, color type, horns, beard hair, 

fur fiber, live weight, meat performance, dressing 
percentage. 

 
The study of economically valuable features of 

yaks of the Altai population was conducted on a 
leading yak breeding farm in the Republic of Altai — 
the OOO “Uch-Sumer” of the Kosh-Agach district. 
The farm raises yaks, sheep, goats and camels. Since 
the main identifying signs that help distinguish one 
animal from another are color types, markings and 
other signs, the animals were examined for the  
primary and secondary color types of the coat. The 

primary color of yaks was determined visually by the 
hair color and the secondary color by the hair color 
making lesser part. The herd of breeding yaks on 
this farm has three different color types. The pre-
dominating type is black color with white markings of 
different shapes and sizes on the head and legs. Of 
375 yaks examined there are 289 black and black-
pied animals (77.1%); 43 brown and brown-pied 
animals (11.5%); 40 gray yaks (10.7%) and 3 white 
yaks (1%). Most yaks have long horns characteristic 
for this animal species. Of 445 yaks examined, 95% 
are horned animals. Hot carcass weight of 3 year-old 
yak females is 152-199 kg, that of 18 month-old bulls 
is 110 kg, and 3 year-old bulls — 280 kg. Dressing 
percentage varies from 40% for 18 month-old bulls 
to 54% for 3 year-old bulls. 
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Введение 
Яководство — одна из перспективных от-

раслей животноводства Республики Алтай. 
Этому благоприятствуют обширные высоко-
горные пастбища, хорошие условия для круг-
логодовой пастьбы животных и длительное 
историческое прошлое ведения кочевого хо-
зяйства местного населения.  

Яки в силу своих биологических особенно-
стей не являются конкурентом другим видам 
животных. Приспособленность к суровым 
природно-климатическим условиям и вынос-
ливость позволяют яку успешно осваивать 
высокогорные пастбища, не доступные дру-
гим видам домашних животных. 

При минимальных затратах рабочей силы и 
средств на их содержание от яков получают 
разнообразную продукцию. Высокая эконо-
мическая эффективность яководства, наряду 
с наличием благоприятных условий, являются 
важнейшими факторами, определяющими 
хозяйственную целесообразность ведения 
этой отрасли [1]. 

Несмотря на уникальные хозяйственно-
полезные признаки этого вида животных, их 
численность в республике за последние годы, 
в связи с экономическими преобразованиями 
в стране, значительно снизилась. По архив-
ным данным ФГБНУ Горно-Алтайский НИИСХ 
(отчеты за 1934-1937гг.) [2], в середине 30-х 
годов прошлого века в Ойротской автоном-
ной области (ныне Республика Алтай) насчи-
тывалось около 6 тыс. гол. яков. 

В последующие годы в результате целена-
правленной работы по развитию мясного 
скотоводства в Горном Алтае численность 
яков увеличилась до 18468 гол. (1990 г.), за-

тем в результате коренных преобразований в 
экономике и сельском хозяйстве страны про-
изошло резкое снижение численности яков — 
4130-4926 гол. (2005-2013 г.). Из них 80% 
размещено в хозяйствах высокогорного Кош-
Агачского района. 

Сельское хозяйство Горного Алтая по сво-
ей сути довольно сложное производство. По 
сравнению с другими регионами здесь мно-
гое дается с большими усилиями, но именно 
здесь можно получать продукцию, которую 
в других местах трудно или невозможно 
производить, например, мясо яков. 

Обеспечение населения дешевой и эколо-
гически чистой животноводческой продукцией 
(мясо, молоко, шерсть, шкуры) является 
важнейшей задачей, а если учесть, что себе-
стоимость мяса яка значительно ниже говя-
дины, то разведение этого вида животных 
там, где это оправдано, вызывает интерес у 
сельхозтоваропроизводителей. 

Но, поскольку яки все еще ведут дикий 
образ жизни, более возбудимы и агрессив-
ны, чем крупный рогатый скот, яководство 
остается малоизученной отраслью сельского 
хозяйства, в связи с чем целью исследования 
явилось изучение биолого-хозяйственных ха-
рактеристик яков алтайской популяции. 

Для достижения указанной цели были по-
ставлены следующие задачи:  

- провести обследование яков алтайской 
популяции на наличие основного и дополни-
тельного окраса шерстного покрова; 

- определить соотношение ости и пуха в 
разные возрастные периоды; 

- изучить мясную продуктивность яков. 



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (131), 2015 111
 

Объекты и методы исследований 
Исследования проведены в одном из ве-

дущих хозяйств республики по разведению 
яков — Кош-Агачском районе на базе ООО 
«Уч-Сумер», специализирующегося на раз-
ведении яков, а также овец, коз и верблю-
дов. 

Исследования проведены согласно обще-
принятым методикам в зоотехнии. Поскольку 
главными опознавательными признаками, по-
могающими отличать одно животное от дру-
гого, являются масти, отметины и другие 
приметы, было проведено обследование жи-
вотных на наличие основного и дополнитель-
ного окраса шерстного покрова. 

Основную окраску яков определяли визу-
ально по цвету волосяного покрова, дополни-
тельную — по цвету дополнительной окраски 
волосяного покрова, составляющей меньшую 
часть площади тела.  

Для изучения мясной продуктивности яков 
алтайской популяции проведен убой живот-
ных. Были отобраны по три головы ячих и 
бычков разного возраста, которые содержа-
лись в одинаковых условиях круглогодового 
пастбищного содержания. Отобранные жи-
вотные характеризовались средними для все-
го стада живой массой и оценкой экстерье-
ра. Послеубойным учетом и оценкой мясных 
качеств яков алтайской популяции определе-
ны убойная масса и убойный выход [3, 4]. 

 
Результаты исследований 

Племенные яки в данном хозяйстве имеют 
разные масти и представлены тремя основ-
ными типами. Преобладают яки с черной 
окраской с белыми отметинами на голове и 
конечностях различной формы и величины. 
При обследовании масти 375 гол. яков чер-
ных и черно-пестрых было 289 гол. (77,1%), 
бурых и буро-пестрых — 43 гол. (11,5%), се-
рых — 40 (10,7%) и белых — 3 (1%) (рис. 1). 

Преобладающая часть яков имеют харак-
терные для этих видов животных длинные ро-
га. При обследовании 445 гол. яков 95% жи-
вотных составляют рогатые особи. У самок 
по сравнению с самцами рога тонкие и длин-
ные (30-40 см), направлены в стороны, затем 
вперед и вверх, концы незначительно заги-
баются назад. Рога самцов массивнее, более 
прямые и направлены в стороны (рис. 2). 

Отличительной особенностью яков являет-
ся обильный шерстный покров, неоднород-
ный в различных местах туловища. На шее и 
боках шерсть наиболее короткая, большая 
часть ее представляет извитые, тонкие волок-
на пуха, среди которых растут грубые осте-
вые волосы. Брюхо покрыто длинными и гру-
быми волосами, образующими бахрому, та-
кого же типа волосы покрывают наружные 
стороны ног. Грубые, но значительно более 

короткие волосы покрывают хребет шеи, 
спины, затылочную и лобную части головы. 

 

 
 

Рис. 1. Разные масти яков  
в стаде ООО «Уч-Сумер» 

 

  
 

 
 

Рис. 2. Формы рогов маток ячих  
и быка-производителя 

 
Ячата рождаются с большим содержанием 

в шерстном покрове ости — 50,3%, но с 
меньшей дифференциацией по длине и то-
нине отдельных типов волос. К годовалому 
возрасту животные имеют наибольшее коли-
чество пуха — 66,7% и наименьшее ости — 
18,5%. Благодаря этим особенностям оброс-
лости и строения кожи организм молодых 
животных в условиях высокогорий хорошо 
приспособлен к низким температурам. 

Особенности индивидуального развития 
молодняка яков алтайской популяции изучены 
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слабо. Ячих не доят, ячата выращиваются 
только подсосным методом. При рождении 
ячата имели живую массу 15-16 кг, в  
3-месячном возрасте — 58-60; 6-месячном — 
85-90 и в 18-месячном — от 160 до 165 кг.  

Основным видом продукции яководства в 
ООО «Уч-Сумер» является мясо. Мясо яка 
является ценным, отвечающим современным 
требованиям производства продуктом пита-
ния, отличающимся меньшим содержанием 
жиров, но богатым полноценными белками. 

Изучение мясной продуктивности яков 
разного пола, возраста и условий разведения 
показывают различные результаты. Так, 
убойный выход монгольского яка колеблется 
в пределах 43-45% [5], киргизских якоматок 
после нагула — 49,2%, а яков-производителей 
— 52,1% [6], у якоматок алтайской популяции 
убойный выход составил 45,3%, у яков-
производителей — 50,8% [7]. 

По данным наших исследований убойный 
выход варьирует от 40% у 18-месячных быч-
ков до 54% у быков в возрасте 3 лет. Масса 
парной туши ячих при убое в возрасте 3 лет 
составила 152-199 кг, масса туши бычков в 
возрасте 18 мес. — 110 кг, в 3-годовалом 
возрасте — 280 кг.  

Выводы 
Стадо племенных яков в ООО «Уч-Сумер» 

Кош-Агачского района имеет разные масти и 
представлено тремя основными типами. Пре-
обладают яки с черной окраской с белыми 
отметинами на голове и конечностях различ-
ной формы и величины. Так, при обследова-
нии масти 375 гол. яков черных и черно-
пестрых было 289 гол. (77,1%), бурых и бу-
ро-пестрых — 43 гол. (11,5%), серых —  
40 (10,7%) и белых — 3 (1%).  

Преобладающая часть яков имеет харак-
терные для этих видов животных длинные ро-
га. При обследовании 445 гол. яков 95% жи-
вотных составляют рогатые особи. 

При рождении ячата имеют живую массу 
15-17 кг, ячата-самки к годовалому возрасту 
достигают 105-110 кг, самцы — 160-165, в  
18-месячном возрасте яки-телки имеют жи-
вую массу 185-190 кг, яки-бычки —245-250 кг. 

Масса парной туши ячих 3 лет составляет 
152-199 кг, масса туши быков в возрасте  
18 мес. — 110 кг, в 3-годовалом возрасте — 
280 кг. Убойный выход варьирует от 40% у 
18-месячных бычков до 54% у быков в воз-
расте 3 лет. 
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