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Цель представленных исследований – установить 
взаимосвязь живой массы с шерстной продуктивностью 
овцематок калмыцкого типа грозненской породы. Для 
опыта в отаре маток первого класса было отобрано 
60 гол. овец калмыцкого типа грозненской породы в воз-
расте 4 лет. Животных разбили на три группы по 20 гол. 
с учетом живой массы: в I группу вошли животные с жи-

вой массой 37-42 кг, II группу – 43-48 кг, III группу – свы-
ше 49 кг. Исследованиями установлено, что живая масса 
изучаемых маток колеблется в различных пределах. Так, 
животные III группы превосходили овцематок II группы по 
живой массе на 4,7 кг, или на 9,4%, маток I группы – на 
10,7 кг, или на 21,3%. Наиболее высокий средний настриг 
шерсти у овец III и II групп – 5,1 и 5,3 кг. По коэффициен-
ту шерстности животные I группы превосходят сверстни-
ков II и III групп на 3,7 и 12,5 г/кг. Таким образом, живот-
ные II и I групп, имеющие наиболее высокий коэффици-
ент шерстности, относятся к шерстному направлению, а 



ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

128 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (162), 2018 
 

животные III группы стоят ближе к овцам шерстно-
мясного направления. Наиболее высоким коэффициен-
том корреляции между живой массой и настригом шерсти 
характеризовались животные II группы (+0,36). В резуль-
тате расчета экономической эффективности производ-
ства овец установлено, что наиболее выгодно вести от-
бор овцематок по грозненской породе, сочетающих в 
себе как шерстную, так и мясную продуктивность при 
достижении живой массы в 43-48 кг. 

 
Keywords: sheep, live weight, wool clip, wool fineness, 

correlation, interrelation, efficiency. 
 
The research goal was to reveal the relation of live 

weight and wool production of ewes of the Kalmyk type of the 
Groznenskaya sheep breed. To conduct the experiment, 60 
first-class ewes of the Kalmyk type of the Groznenskaya 
sheep at the age of 4 years were selected. The ewes were 
divided into three groups of 20 animals according to their live 

weight as following: Group I – the animals with a live weight 
of 37-42 kg; Group II – 43-48 kg; Group III – over 49 kg. It 
was found that the live weight of the studied ewes varied 
differently; the ewes of Group III exceeded the ewes of 
Group II in live weight by 4.7 kg (9.4%) and the ewes of 
Group I by 10.7 kg (21.3%). The sheep of Groups III and II 
had the highest average wool clip – 5.1 kg and 5.3 kg, re-
spectively. In terms of scoured wool yield the ewes of Group 
I exceeded the ewes of Groups II and III by 3.7 and 12.5 g 
kg. Consequently, the sheep of Groups II and I having the 
highest scoured wool yield belong to wool-bearers; and the 
sheep of Group III are closer to wool-mutton sheep. The 
sheep of Group III were had the highest correlation between 
live weight and wool clip (+0.36). The calculation of economic 
efficiency of sheep husbandry has revealed that it is most 
profitable to select sheep of the Groznenskaya sheep breed 
that combine both wool and mutton production and achieve a 
live weight of 43-48 kg. 
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Введение 
Развитие овцеводства и повышение его эф-

фективности связаны в значительной степени с 
условием племенной работы. В селекции тонко-
рунных пород на первое место выступает шерст-
ная продуктивность [1-3]. Однако выделение эко-
номического значения шерстной продуктивности 
не означает пренебрежение мясной продуктивно-
стью овец. Отсюда важной проблемой в тонко-
рунном овцеводстве является установление оп-
тимальной зависимости между шерстной и мяс-
ной продуктивностью по каждой породе овец в 
конкретных условиях хозяйства [4-7]. 

Организм животного представляет собой сло-
жившуюся в процессе эволюции единую систему, 
где отдельные органы, ткани и признаки находят-
ся во взаимодействии друг с другом [6-8]. Это 
имеет важнейшее значение в селекции, так как 
отбор по какому-либо признаку неизбежно вызо-
вет ряд других изменений, иной раз и нежела-

тельных. Поэтому очень важно знать связи между 
развитием различных признаков или особенно-
стей у животных. 

На основании вышеизложенного нами была 
поставлена цель – установить взаимосвязь живой 
массы с шерстной продуктивностью овцематок 
калмыцкого типа грозненской породы. 

В связи с этим были поставлены следующие 
задачи: 

изучить живую массу и шерстную продуктив-
ность овец; 

установить взаимосвязь живой массы с 
настригом шерсти, настрига шерсти с тониной, 
длиной, густотой шерсти; 

определить экономическую эффективность 
опыта. 

 
Объекты и методы исследований 

Для выполнения поставленных задач в откры-
том акционерном обществе «Черноземельский» 
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Черноземельского района был проведен научно-
хозяйственный опыт. Для опыта в отаре маток 
первого класса было отобрано 60 гол. овец кал-
мыцкого типа грозненской породы в возрасте  
4 лет. Животных разбили на три группы по 20 гол. 
в каждой по живой массе: в I группу вошли живот-
ные с живой массой 37-42 кг; II группу – 43-48 кг; 
III группу – свыше 49 кг, согласно схеме, пред-
ставленной в таблице 1. 

Группы формировали перед стрижкой. Живот-
ных взвешивали и в зависимости от живой массы 
распределяли по группам. При этом определяли 
густоту шерсти и естественную длину на бонити-
ровочных участках: бок, спина, ляжка, лопатка. 
Затем овец метили и в период стрижки разбивали 
по трем базкам. Состриженную шерсть учитывали 
с точностью до 0,1 кг. На классировочном столе 
от каждой группы в бонитировочном участке взя-
ты образцы не менее 100 г для определения сте-
пени извитости, тонины, истиной длины шерстно-
го покрова. Для вычисления настрига мытой шер-
сти от каждой группы был отобран образец для 
лабораторной промывки образцов. После промы-
вания образцов вычислили коэффициент шерст-
ности по трем группам. 

Экспериментальный цифровой материал 
представленных исследований обработан с по-
мощью методов вариационной статистики на ПК с 
использованием пакета программ «STATISTICA-
6» и определением критерия достоверности раз-
ности по Стьюденту-Фишеру при трёх уровнях 
вероятности. 

 
Результаты и их обсуждение 

При разведении тонкорунных овец получение 
крупных животных целесообразно лишь в тех 
случаях, когда это не влияет отрицательно на ос-

новную продуктивность: настриг шерсти соответ-
ствующего качества. При этом отбор и подбор по 
живой массе следует вести с учетом получения 
животных с оптимальной массой, при котором 
достигается наилучшее проявление и развитие 
основной продукции данной породы, а не доби-
ваться максимальной массы независимо от дру-
гих признаков. Вместе с этим в последнее деся-
тилетие в связи с низкой ценой на шерсть многие 
предприятия проводят бессистемное скрещива-
ние с грубошерстными породами. В этих условиях 
сохранение генофонда весьма актуально. 

В результате проведенных нами исследований 
было установлено, что живая масса маток имеет 
определенные колебания. Так, животные I группы 
имели среднюю живую массу 39,5 кг, матки  
II группы – 45,5 кг, матки III группы – 50,2 кг 
(табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что животные III 
группы превосходили овцематок II группы по жи-
вой массе на 4,7 кг, или на 9,4% (P≥0,999), маток I 
группы – на 10,7 кг, или на 21,3% (P≥0,999). 

В шерстном производстве количество шерсти, 
полученной от овцы в год, относится к числу ос-
новных показателей, определяющих ценность 
животного. Вместе с тем только определение 
процента выхода мытой шерсти дает правильное 
представление о фактически полученной шерсти. 
В результате проведенных исследований уста-
новлено, что настриг шерсти в физическом весе у 
различных групп значительно отличается  
(табл. 3). 

Данные таблицы 3 показывают, что наиболее 
высокий средний настриг шерсти у овец III и  
II групп – 5,1 и 5,3 кг. По среднему настригу шер-
сти в физическом весе овцематки II группы пре-
восходили сверстниц III группы на 200 г (P≥0,999). 

Таблица 1 
Схема опыта 

 
Группа Количество животных, гол. Живая масса, кг Изучаемые показатели 

I 20 37-42 Живая масса, настриг шерсти, выход чистого во-
локна, длина, тонина, густота шерсти, экономиче-

ская эффективность 
II 20 43-48 

III 20 49 и выше 
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Таблица 2 
Живая масса маток 

 

Группа 
Живая масса, кг 

средняя максимальная минимальная 
I 39,5±0,3 41,6 37,3 
II 45,5±0,4*** 48,0 43,6 
III 50,2±0,3*** 52,6 49,2 

 
Таблица 3 

Физический настриг шерсти (n=20) 
 

Группа 
Настриг шерсти, кг 

средняя максимальная минимальная 
I 4,80±0,11 5,00±0,10 4,30±0,11 
II 5,30±0,09*** 5,60±0,08 5,30±0,12 
III 5,10±0,10*** 5,50±0,12 4,90±0,11 

 
Средний настриг шерсти в I группе составляет 

4,8 кг, что на 500 г, или на 9,4% (P≥0,999) ниже, 
чем во II группе. 

Настриг шерсти в физическом волокне не в 
полной мере характеризует шерстную продуктив-
ность овец, так как реализационная цена уста-
навливается исходя из чистой шерсти. 

Из изучаемых трех групп наивысший настриг 
шерсти в мытом волокне, равный 2,45 кг, у маток 
II группы (табл. 4). 

Из данных таблицы 4 следует, что у маток 
I группы настриг шерсти в мытом волокне соста-
вил 2,27 кг, в III группе – 2,26 кг. По настригу шер-
сти в мытом волокне II группа превосходит I груп-
пу на 0,18 кг, а III группу – на 0,19 кг. Процент вы-
хода мытой шерсти был выше в I группе и соста-
вил 47,3%, что выше на 3,0%, чем в III группе, и 

на 1,1%, чем у овец II группы. На выход мытой 
шерсти значительное влияние оказывают такие 
факторы, как условия содержания и кормления. 
Вместе с этим немаловажное значение имеют и 
наследственные факторы. 

Одним из показателей специализации овец по 
шерстной продуктивности может служить выход 
мытой шерсти в расчете на 1 кг живой массы, то 
есть коэффициент шерстности. 

По коэффициенту шерстности животные  
I группы превосходят сверстников II и III групп на 
3,7 и 12,5 г/кг. 

Таким образом, животные II и I групп, имеющие 
наиболее высокий коэффициент шерстности, от-
носятся к шерстному направлению, а животные III 
группы стоят ближе к овцам шерстно-мясного 
направления. 

Таблица 4 
Продуктивность овец 

 

Группа Живая масса, кг 
Настриг шерсти, кг Выход чистой 

шерсти, % 
Коэффициент  

шерстности, г/кг в физическом 
весе в чистом волокне 

I 39,5 4,8 2,27 47,3 57,5 

II 45,5 5,3 2,45 46,2 53,8 

III 50,2 5,1 2,26 44,3 45,0 
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Изучая шерстную продуктивность опытных жи-
вотных, определили тонину шерстного волокна 
методом сравнения с фабричными образцами, а 
также измерением диаметра поперечного сечения 
волокна. 

В результате измерений было установлено: в 
основном все овцематки имели тонину 64-го и  
70-го качества (табл. 5). 

Овцематки первых двух групп имеют неболь-
шие различия по тонине шерстные волокна. Так, в 
I группе 35% животных имели 70-е качество, во  
II группе – 10%.  

Соответственно, 64-е качество имели в I груп-
пе 65%, во II группе – 90%. Животные III группы 
отличались тем, что они не имели тонину шерсти 
70-го качества, 60% овцематок имели 64-е каче-
ство и 40% – 60-е качество.  

Длина шерсти, как правило, находится в об-
ратном соотношении с тониной. Более тонкая од-
нородная шерсть в большинстве случаев короче, 
чем толстая. Однако умелой селекционной рабо-
той вполне возможно создать такие стада и поро-
ды, у которых сочеталась бы достаточная длина с 
хорошей толщиной шерсти. 

Длину шерсти в нашем опыте у подопытных 
животных исследовали на четырех бонитировоч-
ных участках: бок, спина, брюхо, ляжка (табл. 6). 

Овцематки третьей группы имели несколько 
большую длину шерсти на бонитировочных участ-
ках. Так, на боку и брюхе она длиннее, чем у овец 
второй группы, на 0,2 см, на ляжке и спине – на  
0,1 см. Наименьшая длина шерсти отмечена у 
животных первой группы. 

Чтобы выяснить насколько точно это различие, 
необходимо определить истинную длину шерсти. 
Истинная длина шерсти имеет большое значение 
для шерстеобрабатывающей промышленности, 
так как чем длиннее шерсть, тем качественнее и 
ценнее получаемая ткань. Данные по истинной 
длине шерсти определяли на боковом участке 
руна (табл. 7). 

Данные таблицы 7 показывают, что истинная 
длина имеет существенные различия. Так, 
наивысшая она у овцематок III группы и имеет 
длину 12,84 см, что ниже, чем во II группе, на  
3,2 см, или 2,57% (P≥0,999), а у первой группы 
короче, чем у третьей, – 0,4 см, или на 3,1% 
(P≥0,999). 

Сила извитости наивысшая у овцематок  
II группы, равная 27,6%, а у III группы она равна 
лишь 24,7%, или на 2,9% меньше. 

Таким образом, по истинной длине, наиболее 
длинная, следовательно, и самая ценная шерсть 
получена от овцематок второй и третьей групп. 

Таблица 5 
Тонина шерстного волокна у опытных животных 

 

Группа 
Толщина в качествах 

70 64 60 
количество % количество % количество % 

I 7 35 13 65 - - 
II 2 10 18 90 - - 
III - - 12 60 8 40 

 
Таблица 6 

Длина шерсти у подопытных животных (n=20) 
 

Показатели Группы 
I II III 

Бок 9,9±0,03 10,0±0,02** 10,2±0,04*** 
Спина 8,6±0,08 9,1±0,09*** 9,2±0,09*** 
Брюхо 8,1±0,04 8,2±0,06 8,4±0,06*** 
Ляжка 9,1±0,05 9,6±0,07*** 9,7±0,02*** 
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Таблица 7 
Характеристика истинной длины шерсти (n=20) 

 

Группа Средняя естественная 
длина, см 

Истинная длина, см 
М±m 

Истинная длина в % 
к естественной длине 

Сила  
извитости, % 

I 9,9 12,44±0,03 125,7 25,7 
II 10,0 12,76±0,06*** 127,6 27,6 
III 10,2 12,84±0,04*** 124,7 24,7 

 
Густоту шерсти определяли по плотности руна 

на ощупь, строению наружного и внутреннего 
штапеля, характеру извитости и по ширине и 
форме кожного шва. В результате исследований 
установлено, что густота шерсти у всех групп до-
статочно хорошая (табл. 8). 

Шерсть (МР) у всех трех групп отсутствует. Гу-
стая масса шерсти (ММ) у овец II группы состави-
ла 30,0%, а овец I и III групп – соответственно, 
40,0 и 25,0%. Густоту шерсти, удовлетворяющую 
соответствующему типу данной породы (М+), 
имеют овцематки II группы – 45,0%, а животные  
I и III групп – 35,0%. Шерсть, недостаточно густую 
(М), в I и II группах имели по 5 гол., или 25,0%, в  
III группе – 8 гол., или 40,0%. Из этих данных 
можно сделать вывод, что наилучшие по густоте 
шерсти были овцематки I группы. Так, с удовле-
творительной густотой шерсти в I группе было  

15 гол. овцематок, во II группе – 15 и III группе – 
12 гол. В III группе 40% голов имели недостаточ-
ную густоту шерсти. 

Таким образом, можно отметить, что 73,3-
76,6% голов I и II групп имели хорошую густоту 
шерсти для данной породы.  

Живой организм животных развивается в связи 
с условием его жизни, под действием бесконечно-
го большого числа факторов, которые по-разному 
определяют развитие признаков. Такая связь 
называется корреляционной связью, или просто 
корреляцией. Характер связи между разными 
признаками может быть различен по форме, 
направлению и степени корреляционных связей. 
В результате наших исследований установлено, 
что в зависимости от живой массы коэффициент 
корреляции также изменяется (табл. 9). 

Таблица 8 
Густота шерсти 

 

Группа Единицы 
Густота шерсти 

МР М М+ ММ 

I Количество - 5 7 8 
% - 25 35 40 

II Количество - 5 9 6 
% - 25 45 30 

III 
Количество - 8 7 5 

% - 40 35 25 
 

Таблица 9 
Корреляция между живой массой овец, настригом шерсти, истинной длиной и толщиной шерсти 

 

Группа Корреляция между живой массой овец 
настригом мытой шерсти истинной длиной тониной 

I +0,41 +0,28 +0,16 
II +0,56 +0,35 +0,17 
II +0,24 +0,26 -0,09 
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Таблица 10 
Экономическая эффективность производства шерсти (в расчете на 1 гол.) 

 

Показатели Группы 
I II III 

Настриг шерсти в мытом волокне, кг 2,27 2,45 2,26 
Выручка от реализации, руб. 227 245 226 

Затраты на содержание в расчете на шерсть 205 205 205 
Прибыль, руб. 22 40 21 

Уровень рентабельности, % 10,7 19,5 10,2 
 

Коэффициент корреляции между живой мас-
сой и настригом мытой шерсти наивысший у ма-
ток II группы, равный +0,56, степень корреляции у 
этой группы маток прямая высокая. Это говорит о 
том, что у маток со средней живой массой возмо-
жен наивысший настриг шерсти. 

У маток III группы степень корреляции самая 
низкая. Коэффициент корреляции у маток первой 
группы равен +0,41, то есть имеет среднее значе-
ние. 

Коэффициент корреляции между живой мас-
сой и тониной шерсти у первой и второй группы, 
соответственно, равен +0,16 и +0,17. Корреляци-
онная связь маток I и II групп прямая слабая, у 
третьей III корреляционная связь слабая обрат-
ная и она равна -0,09. Коэффициент корреляции 
между живой массой и истинной длиной шерсти 
наивысший у маток II группы, который равен 
+0,35. У маток III группы коэффициент корреля-
ции низкий +0,26, у животных I группы равен 
+0,28. 

Полученные результаты указывают на нали-
чие значительной положительной связи у маток 
со средней живой массой, с настригом мытой 
шерсти, длиной и тониной шерсти. Это означает, 
что при проведении отбора маток со средней 
массой будет достигнуто повышение шерстной 
продуктивности. 

На основании данных настрига шерсти в мы-
том волокне и средней цены реализации шерсти 
по хозяйству нами была рассчитана условная 
экономическая эффективность содержания ов-
цематок (табл. 10). 

При цене реализации 100 руб. за 1 кг мытой 
шерсти выручка от реализации в I группе соста-

вила 227 руб., во II группе – 245 руб., в III группе – 
226 руб. Прибыль от реализации шерсти в I груп-
пе составила 22 руб., II группе – 40 руб., в III груп-
пе – 21 руб., при затратах на содержание маток, 
равных 205 руб. 

Уровень рентабельности во II группе составил 
19,5%, что больше чем в III и I группах, соответ-
ственно, на 9,3 и 8,8%. Таким образом, отбор ов-
цематок по грозненской породе, сочетающих в 
себе как шерстную, так и мясную продуктивность, 
следует вести при живой массе, равной 43-48 кг. 

 
Выводы 

1. У овцематок калмыцкого типа грозненской 
породы существует положительная взаимосвязь 
между живой массой и настригом шерсти. Наибо-
лее высокий настриг шерсти получен от ов-
цематок II группы.  

2. Овцематки II группы имели хорошие пока-
затели длины, тонины и густоты шерсти по срав-
нению с животными низкой и большой живой мас-
сой. 

3. У овцематок III группы качественные пока-
затели, такие как тонина и густота шерсти были 
несколько ниже, чем у маток II группы. 

4. Наибольший показатель взаимосвязи живой 
массой с настригом шерсти и качественными пока-
зателями шерсти получен от животных II группы. 
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BIOLOGICAL AND PRODUCTIVE FEATURES OF CARPATHIAN HONEY BEES AND EUROPEAN DARK BEES 
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Установлено, что за период главного медосбора у 

среднерусских маток произошло увеличение яйценоско-
сти на 64%, у карпатских – на 57%. Видимо, такая разни-
ца связана с биологическими особенностями пород и 
способностью реагировать на климатические факторы. 
Результаты визуальной оценки показывали, что 
пчелы среднерусской породы чрезвычайно злобно 
реагировали на изменение погоды, тогда как пчелы 
карпатской породы отличались миролюбивостью и 
слабее реагировали на раздражающие факторы. 
Отмечается важная особенность относительно по-
род в печатании расплода в зависимости от темпе-
ратуры и цветения медоносов и высокая ройли-
вость в пользу среднерусских пчел. Среднерусские 
пчелы быстрее отстраивали новые соты. Опреде-
ленная медопродуктивность после двух взяток по 
породам значительно различалась. Так, в среднем 
по товарному сбору меда значительных различий 
не было, но по валовому преимущество было за 
среднерусской породой. Медопродуктивность за 
первую качку по породам составила в среднем 

11,4 кг у карпаток и 17,6 кг у среднерусской поро-
ды. Данное обстоятельство позволяет делать вы-
вод, что карпатская порода за этот же промежуток 
времени по сравнению со среднерусской слабее 
была подготовлена к медосбору и была слабее по 
силе. Значительная доля затрат, связанных с со-
держанием пчел, в структуре всех затрат прихо-
дится на закупку. В накладные затраты включают 
затраты, связанные с ремонтом пчеловодного ин-
вентаря, покупкой вощины, лекарства и т.д. В ре-
зультате при разных затратах, неодинаковой медо-
продуктивности и одинаковой цене реализации вы-
явлена соответствующая рентабельность исполь-
зования разных пород пчел. Так, уровень рента-
бельности выращивания пчел среднерусской поро-
ды составил 166%, а аналогов карпатской породы 
– 90,7%.  
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It was found that during the main honey flow, the Euro-

pean Dark bee queens increased their egg-laying by 64%, 
the Carpathian bee queens – by 57%. Apparently this differ-




