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В В Е Д Е Н И Е

В важнейшем историческом документе наши» времена 
ревевает XXI еяезда КПСС* намечеш конкретные и,ут увели тошв 
ирдашводоива сельохЗхоэяйотвенной продукции -  молок®* анса, 
м д а я »

Значительный вклад в выполнения этой обвдгооудареТОва» 
яой задачи внося* труженика Горр-Алтойсвой автономной обж»~ 
** “  еяециединиройанной животноводческой воны Сибирь

В условиях Голого Алтая, наиболее версвозтовяой 
Щтжш животноводогва является тонкоруякое в нолутошшруи» 
яов овцеводство. Этому в значительной стопена блатоарийожврй 
Яшнчяв огромных маоаааов зстоотзошшж *ше*бищ в ееноквсоа,, 
резервы соадааия онтимавьшс запасов грубых» зернофуражных 
я еочшх ворков, возможное®* круглогодового пастбищного м и р »  
*а*яя овец.

Вахнейшш фактором дальнейшего уадаааого развитая 
эйцеводсавб в шоокогорныд районах области явилась раорабетаа- 
те картовсшш (1965г.) Пленумом ЦК КПСС мероприятия, о*кр*~ 

защие огромные переяеятоз® роста ароизводогва т р о я  я бара- 
а«й? я повышения рентабельности данной отрасли-,

П^родно-юиывтнчаскм условия Горного Алтая оообенв® 
благовриягвы для летно-оееанвгй аагула взрослых овец в р вс^ , 
що г© молодняка в расширения на этой основе закунок миоо-барг-
ЗИНЫ.

В связи о 8*ш, для эффективного освоения аряродаих 
кормовых ресурсов большое значение инее* цеяеанярзаяеаяев
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применение промышленного скрещивания овец, как метода, обес
печивающего получение и выращивание скороспелых ягнят на мясо.

В опыте по шзию родному скрещиванию тещкорунмс-грубо- 
шеротнадс матов с баранами линкольн и ромки-марв, вперзш 
проведенному нами в увлааненнсй подгорной & горно-стешшй 
аоне области, ставилось целью:

изучение продуктивных и некоторых биологических качеств, 

клинико-гематологических показателей и морфологических особен
ностей коки полукровных овец, виредощшх в условиях выоош- 
горной зоны.

Сравнительная оценка нродукздшмх *шч«атв полукровных 
овец различных вариантов тонкорунно-грубошерстных маток с 
баранами мпсо-шерстных пород скрещивания (по скороспелости 
и мяоности, настригу, качеству шерсти и т .д . ) ,  о целью выбора 
наиболее продуктивных помесных овец, способных »я»т,.иЯпН|р 

использовать пастбищный корм было проведена в 2~х опытах зало- 
аенных наш в совхозах "йбоганокий" и "Шебадинский" Горяо- 
Алтайской области.

Материал в методика опыта

В опыте по изучению результатов промышленного скрещи
вания в совхозе "нбоганский" использовали тонкорунно-грубо- 
рорстных маток, со средним кивки весом перед стрижкой 
43,3^0,3-44,1^0,5 кг, настригом шероти в физическом весе 
3,27^0,05-3,1^,04 кг, тонина 60-64 качества, длине штапеля 
аа бочке 7,98+0,06-6,6+0,08 см.
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В совхозе ПШ ебаля неиийм для опыта была взята отара 
маток в полугрубой шерсти» (141 класс по ГОСТу 7938-56).

Весенний ливой вес помесных моток составляя 41»7$0,23 
к|*5 застриг шерстя 1,67^0 „02 кг.

йатш-аналогя опытных групп осеменялись импортными бара® 
наш пород линкольн и ромяи-марш, котки контрольных групп 
тонкорунными баранами алтайской породы щ горно-алтайской 
породной группы.

Мет®5 сравниваемых групп были аналогами по живому 
весу, настригуа длине а тонине шерсти.

Бараны-производители были типичными для вышеуказанных 
яясошеретаых и тонкорунных пород и породных групп.

Живой .вес баранов породы линкольн составлял 126-128 кг» 
настриг шерсти 8,6~8,4 кг* дюну и ер ея  21,0-23,0  ам» тонину 
44-44 качества* бараны пороча рошш-шра соответственно имела 

«ивой'вео 82-90 к г , настриг б ,4-5*4 кг* дайну аврояв 12,0-14*0 
см, тошну 50-50 качества.

Живой вес баранов алтайской породы составлял 72-79 до» 
настриг шерсти б*0-бв4 ю у  дайна шрота 9,0-9*0 ом, тошна 

60-^4 качества. Бараны горве-алгайской породно! грушш соот
ветственно щели яивой вео 60-73 кг , настриг шерсти ё*2-8*2 ■ ч 
тонику $8-64/60 качества, д ан у  шерсти 7*5-8,5 ом*

В качестве объектов исследования послужили волучей- 
вне весной 1964-1965 гг . ягнята 5-я вариантов скрещивания 
(в количестве от 50 до 120 Гонов).
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Вагаан* оквешшшйй.. ....
У словно® 
назван»®

Зяшеояьв х тонкорунно- 
грубошерстная

( И г )

В Линкольн х  ноаугрубо» 
шерстная

(Лхйг)

1 Решш-марк ж пояугрубо- 
иеротная

(РизШг)

I I Алтайская ж тонверунио» 
грубошерстная

(АЛХТГ)'

У Гврно»Алтайская ж нодугруб©» 
шерстная

(1ЧшхПг)

В точение опыта д а  широк а атака сравниваемы* ш раа»  
зов екраадванш была возданы возможно равные условна ю рдан  
т& а содержания.

Де окбивш нтаям  находились с матками на летних высо
когорных пастбищах. Поел® отбивк® о® маток (середине сентября) 
в формирований груш» в ш  нэреводшш не осенние участка ж~ 
пасе.

В зимний сезон дополнительно я пастбищу я г а »  падуча™ 
т  груба®* концентрированные в сочные норма*

При проведении опыта наблюдения проводилось во ею» 
дующим основным объектам* плодовитость матов в шживтомйоть 
молодняка* рос® в теяоедояенив ятя®, мясная я вврезная про™ 
дукиганеожь» дашко-ГвштоДогичеснав показатели, развито® 
зшугреншж органов (яошшакщш) 9 мивреотроавие нолю го покро
ва вожукроввых ОВОД*

Рос* а телосложение. Весовой рое* полукровных животных 
оцепивалсЕ а® основе индивидуального навешивания ярок в бараа- 
чяш» при рождении в 4 и 12 месяцев.



Б эти же возрастные периоды по 30 типичным яркам каж

дого варианта скрещивания бралось 10 промеров* характеризую

щих особенности экстерьера, вычислялись индексы телосложения: 

растянутости, глубокогрудости, грудной, сбитости, длинноногое?1 

ти, перерослости, костистости и массивности»

Мясные качества ягнят изучались методом контрольного 

убоя по 5 баранчикам в возрасте 4 и 7 месяцев»

Контрольный убой проводили на Горно-Алтайском мясокомбинате 

и непосредственно в хозяйстве, по методике ВИЖа»

Тушки подвергались обвалке, определялся выход чистого 

мяса, костей и сухожилий по отношению к весу остывшей тушки»

После обвалки и тщательного смешивания фарша от 5 тушек 

каждого варианта скрещивания брались средние пробы для анали

за на содержание влаги, жира, протеина, золы» Калорийность 

мяса рассчитана по коэффициентам равным для белка 4 ,3 ккал, 

для жира 9 ,1  ккал»

Шерстная продуктивность изучалась путем индивидуального 

учета настрига шерсти при стрижке ярок и баранчиков в годич

ном возрасте» Органолептическая оценка качества шерсти прово

дилась при- отбивке и при бонитировке 12-и месячных ярок.

При стрижке отбирались руна и образцы шерсти для лабо

раторных исследований на выход ^истого волокна, тонину и ураэ- 

ненность и крепость шерсти от 15 ярок каждого варианта скре

щивания. Лабораторные исследования шерсти проводили по мето

дике ВИЖа.

5»
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Комплекция . Развитие внутроашх органов мэуч&аоаъ 
по яркам каждого варианта окрещиаашя «рй фовдшш, в % к 
14 месяцев.

Во время контрольных убсшв учит&аме&; жродубеаайШ 
вес, вес тушки, вытекшей крова, о'йрда» ш ж ,  ргечени, стек , 
селезенки, желудка, кишечника, шкуры, м щ ,  Жш’ерш®* * 
длина тонкого и толстого отделов кишечнш®.

Клини ческио показатели ( темпарату/ра шша, 'шетет® 

пульса и й з д ш и )  « т о д о д о ги ч ае д ш  ш ш ш  «рд е-ш аш  3 

10 щ ш  каждого верш и®  ®рв рвкдошт ® % чмкврюае

4 и 12 кесядеО), по '0 ^ й р я н п « й  №№№№&<.

-3 '-штш&х. « г щ  тя&чтт таввшмжч*©-' 
т>* *№№х&я ш  Ф т т щ 'вт т ш  щтмшм ттк « &тт т  ‘ут  
я р о к ШЩШ% ЗвфКвШ®

1 ио тодоинчфсщ® »ееаедоа»шш щряжадаш®©̂  ш  жт*давд 
профессора Н.А.Диомидовой, кр* «*р ш аш к и  даитер. «йкашт* 
чэских неук, профессора И.С,Р».а*шшш1 и шедаджк» ййчзлоги
ческих наук Б.И.Карповой.

Полученные цифровые данные во ход® еетаедйШшшж 
обяектвм подвергались биометрической обработка.

Результаты собственных исследований

^М & Ш Ш ^цат(^_и. выживаемость ягнят. Плодовитость 
маток, осемененных барвнаыи вышеназванных пород была различ
ной.

Б труппах маток, осемененных баранами линкольн плодо- 
ткгость составила 1 О? /процента, баронами ром ни-марш -

* рецепта. •



Плодовитость маток, осемененных баранами алтайской 
тонкорунной породы и горно-алтайской породной группы колеба
лась от107 ,1до  100 процентов.

Выживаемость полукровных ягнят, полученных от баранов 

линкольн достигала 98,7-97,1%, баранов ромни-марш 96,0% про

тив 93,2-93,3% по контрольным тонкорунно-грубошерстным груп
пам.

Рост и телосложение помесных ягнят 

Приводимые в таблице I  данные оценки весового роста 

помесного молодняка показывают, что во все возрастные периоды 

живой вес полукровных ярок и баранов выше, чем у тонкорунно

грубошерстных сверстников.
Таблица 1

Изменение живого веса полукровных 
овец от рождения до 12 месяцев (кг)

Варианты ! 
скрещивания < !

Пол | При роздеши! 4 мес. 
! М+ по ! М+ т

! 12 мес 
1 М+ т

Алтайская х 
тонкорунко-гру
бошерстная

бар.
ярки

3,6+0 Л 
3,55+0,04

28,9+0,5
24,7+0,2

39,5+0,47
30,0+0,25

Линкольн х тон
корунно-грубо
шерстная

бар.
ярки

4,33+0,17
3,84+0,07

36,5+0,55
29,7+0,4

44,95+0,47 
33,2+17,35

Горно-алтайская 
х полугрубо- 
шерстная

бар.
ярки

3,7+0,11
3,35+6,07

27,5+0,58 
25,3+0,35 26,9*0,39

Линкольн х по
лу грубошерстная

бар.
ярки

4,2+0.08
3,95+0,06

30,7+0,44
27,45+0,34 29,0+0,42

Ромни-марш х
полугрубо-
шерстная

бар.
ярки

4,48+0,07
3,95+0,09

31,32+0,47
28,1+4,44 31,6*0,28

Характерно, что по развитию к отбивке помеси линкольн

прешйййи тонкорунно-грубошерстных сверстников на 26,3 по 
груййе-'баранчиков, и на 20,4% по группе ярок.
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Помеси линкольнов и маток о подугрубой шерстью имели 

в данном возрасте живой вес на 11,6-8,5» а помеси ромки-марш 

на 13,9-11,0% больше, чем ягнята контрольной группы (от бара

нов горно-алтайской породной группы).

Суточный привес до отбивки по баранчикам группы алтай

ская х тонкорунно-грубошерстная составил 210 и ярок 176 грам

мов» по группе линкольн х  тонкорунно-грубошерстная привес 

соответственно был 268 и 215 граммов, или на 27,6-22,1% выше.

По энергии роста помеси ромни-марш и маток с полугру- 

бой шерстью превосходили контрольную группу на 22,5-30%.

В годичном возрасте разница в величине живого веса 

полукровных ярок составила по помесям линкольн 7,8%, помесям 

ромни-марш 13,7%. Максимальный весовой рост ягнят наблюдался 
в подсосный период.

Прибавка в живом весе ярок от отбивки до 12~ыесячного 

возраста составила по группам: алтайская х тонкорунно-^грубо- 

шерстная 21,4% и линкольн х тонкорунно-грубошерстная 15,1%.

Приведенные данные отражают картину повышенной энергии 
роста в благоприятный молочный период и снижения интенсив

ности прироста живого веса по группам мясо-шерстных помесей 
в осенне-зимний сезон.

Показатели основных промеров у полукровных мясо- 

шерстных помесей были во все возрастные периоды выше, чем у 
тонкорунно х грубошерстных сверстников.

Помеси от баранов линкольн и ромни-марш отличались 
большим значением промеров глубины груди, ширины, обхвата 

груди, косой длины туловища, ширины ь моклоках и обхвата пясти



Наиболее значительной в процессе роста были различи 
по а»ротным промерам тела: глубине» ширине я обхвату груди 
а ширине в наклонах. Эта промеры в период онтогенеза увеличи
вались более интенсивно у мясо-шерстных помесей. В то ке 
время» высотные промеры: как-то высота в холка я в крестце 
увеличивались относительно медленно и разница между группа' 
мм ягнят была менее значительной.

Как при отбивке» так н в годичном возрасте помеси 
I поколения имеют более короткие и широко расставленные комет* 
мостя» глубокую я широкую грудь, широкий крестец, развитые 
я ниввооиущешшв окорока. Они более обиты ш массивны.



■ ■;Ш  /л. м т  -У м& т т  а А м
■ !/:колбы л момАгсрумл/сл м

*• //<*$**« <̂ 4?

т т ^ и к д е т б  т елослож ения я / х?а  
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Убойные зачес

Оценю мясных качеств в 4,5-шсячном воарао» показа»  
что полукровные баранчики имеют вполне удовлетворительны- 
убойные кондиции,,

.Ш а м ,. :

Результаты контрольного убоя понес 
ных баранчиков в 4,5-шсячном возр аст  ■

-.:,ИОЮ3 8 '1®ЛШ 
Варкая-'
М Г

! Шредубой- !Ве^ ®|тш!Вее вну?>-|,УбсйкыЁ
! п !пкй нее !

(кг)
! реннего 
1виря 
1 (кг)

т е
!(к?)

Алтайская а 
тонкоруняе» 
грубошерстная 5
Линкольн в 5

, Горво-алтайоваг 
ж нолугрубо- 
шерстнаг 5
Лйнкойьй * 5
Ромш-мари * 5

Убо!
ны;!:

25,0*1,41 9,6*0,56 0,65*0,02
33,0*1,1® 15,2+0Л  0,9*0,08

г<н ш ,э  10,0*0,4»  о,за*р,05
28,8+0,44 13,24+0,2 0,48*0,03

10,25*0,€0 41,<
16,10*0,$?

10,5.8*0,5)' 4<УМ 
13,72*0,22 47 ,к

30,12+0,71 14,16*0,3? 0,69*0,04 14,85*0,41 49,,'

Средний вес тушек по о щ т о д  прушящ твтж тт  В ,7% - 
+0,22-16,10+0.53 К*

Но этому важному показатели; маоней нродуотюмюот* яв* 
кровли прешшшш тонкорунных н полу грубошерстных: сверстник» 

на 32,2-57,0% и но количеству внутреннем жире на 26,1-38„4*

Оодераание мякоти было наибольшим в тушках баранчик»- 
помесей лингольн и роыни-ыарш (77,0-78,3% ), ваюгаяншм -  у 

топкорунно-грубошерстдаос ягнят (75,0-75,1%*.
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Химический анализ мякоти показал, четкую твидеиод® повы
шенных качественных показателей шоопродушдай полукровных «и-■<5ТНЫХ.

Так, подуди нколыш превышали контрольную группу по 
содержанию жира на 3,27-0,82%, по калорийности I кг шкота на 
14,1-5,2%, поиеои от бараиов ромни-ыари соответственно имела
показатели выше на 3,94 и 14,4%.

В 7-месячнон возрасте помеси о* баранов динкплвн по
бойкому весу превышали контрольных ягнят на 33,6-24,7%.

По калорийности мяса помесей превышало контрольных
животных на И ,0-11*5%.

Вышеприведенные данные по убойный качествам» морфоло
гическому составу тушки, химическому анализу мякоти вроссбредах 
баранчиков свидетельствуют о высоком проявлении ценных призна
ков мяеноети полукровных животных уне в раннем ягнячьем возрас
та.

Неротцая продуктивность ярок 
Настриг вереи в оригинале составил по контрольным 

группам 2,51^0,23-1 »4биО«13 кг,по опытным 3,05^0,2-1,67^0,13 кг 
л«« на 21,5-14,4% выше, настриг шерсти в мытом волоки соответ
ственно был 1,35^0,2-0,8710,08 а 1,93±0,12-1,210,02 на 43-37,9% 
больше.

Длина иерош полулинкольнов составила 13,7-12,6 сн и 
помесей ромни-марш 10,4 см. Крепость шерсти оказалась мак- 
^шальной у поиооой линкольн: 10,75-10,8 км разрывной длины 
я * ютив 8,06-9,9 км по контрольный группам.



1$
Й **-ч

8 & >  сию к М 0 ^

•а а  $  ^  й

1  1  ъ  I  %т- *  *г> *  ч<*>со о  <л о  ©

к

ел

а

I
68.8

С-
»Л

%
►и ю ик о О Ю 23 ГИ Ы И"

2**>
я

К1 «  л  га
о \ С“ *  / •

‘  Ь I  I
*  • ‘ . *  <* - *“Я  С** м  СЮ

СЧ| гл <м

§«В>
? |
Б

Ч

и  а  -  я

I  %  §«» а» V
Я  ** Я
й  §•» 6»

Ъ  Ъ04 ш

а*>
%
л г

60и

о  м

я
5* К '  «  
(3 ж

Б•*
а

я
%
«ф*
ол

1Ли

гл м

й  я

<ч Я  8

»  I»  1*О  ^  Р*
м

1Л

я4»

3 |р»
V»

1Лы

I I
@8О Р«
5-1 в» 

Ё31 К о
3&м * .
й  А»со ш н  ш
я ь

со
4 8
1 ао а> 

т о  
М о
« Й
ы и
&& к  м
з а

и «
« § 03 н
й  $2О Р4 
«3 в> СО Е* &ч О
8 Ъ  
к  &

о  о  
Си Й

И П

«в.Я ю
§ §  КО « >»
3 &

и д
8.5а о«
г а

з ари Р4



Шерсть линкольн ж товшруншж ионе сей имела хорош 

выряженную по всей длине штапеля крупную извитость и характер
ный «леек люстру«. Руна иоауяинкольвов штапельного и нтапвльне- 
косакного отроения.

Животные о веретье 56-50 качества имели характерны! 
для кроосбредиой шерсти блеск н извитость* животные о иероты» 
48-46 качества имели полотую извитость» но меньшую уравн®! 
кость по тонине волокон.
Макрокошиекпия (развитие внутренних органов).
Абсолютный вес органов сердца» печени» легких» селезенки, 
почек и крови у подопытных помесей был выше» чем у тонкорук 
не-грубоиеротныж сверстников.

Более высокий относительный вес внутренних орган») 
отмеченный при рождении» наблюдается и в последующие воарао 
выв стадии.

При этом* изменение абсолютного я относительного вее* 
внутренних органов протекает у растущих овец не плавно, *• 
ступенчато.

В подсосный период (0-4 месяцев), когда ягнята нахо
дятся в лучших условиях кормленая (питание молоком матерей) 

относительные, вео сердца» селезенки* легких» печени, почек 
снижается» а вес желудка тонкого и толстого отделов кишечника* 

н также крови возрастает.

В послеыолочный период (4-14 месяцев) коэффициент 
роста внутренних органов выше у тонкорунно х грубошерстных 
ярок» хотя по абсолютному весу последние значительно уступала 
ооооян подопытных групп.
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Дашке во росад в развитию желудочно-кишечного трак- 
в® (Штат 4) показывает» что у мясо-шерстаах «дат* % о*~
#16»  я в дозреете I# месяце® приходился меньше* чей у » -  
» ш  юн-гре»аыж груш® число единиц длины кивок на шло- 
греет те* тшш®

^юшалй~»иа»ологическЕ8 рокааатед

Температура шла у подопытных я контрольных швогмых 
вахсдиявеь ж пределах фшзяоаогаческой порю» Частота нудьо® 
ш т т чт гт  дахашзй у мяэо-яерстдаж помесей несколько уча-

Шат аритрощто» ш лейкоцит*» > I ми8 крова* ведер- ■/
шага тюгдобина яо вое возрастные периода аиачимльа® внше 
у мясе-яерсяшх ноиесвй (твбя.5).

Вевшеви*® показатели во живому весу* настригу вшнжг- 
яелыто коррелирует е  содержанием в кроив гемоглобина я аритро*-

« ю .
1М« у ярок %лае эарангов* во живому весу* важ я р  

етбиш ^ тж & я годичном тзрзотя число вритроцитов в содер
жание гемоглобина значительно выше, чем у ярок минув ®арв»- 
то»»

В годичном возрасте ® бедой крош увеличивается со
держание бвэофшюв» эозанофклов, лимфоцитов* моноцитов в 
тоборот, уменьшается количество налочкоядорнвж я сегменто- 
ядеринж нейтрофилов.



17

со
гз
ё
й

И3ЭД Я8 
О

§ 8
5 §
03 Р  
€■* О щ Итт н «  о  к? о  ы 
^  к  о  

!Н СО 
Ф О Р
Мо  со 33 о
о  5* РФ О ** 23а и м  со
§ гао РЗ<нсо ад
а  О  О Р«Р-* ад

р«

-г4-чо с****
4- И  СМ_Г -4- *•О , •* о  
-Н о я + | 
00 ,±1 со-М* иЛ 0Лсм о  сл
О М 40м м

МО иЛил см мо
о о о
-#1 А1 с5!

О -4*ил н  см
о о о
с Ъ ' ^ 1
'-О СМ <\(

3

со 0 0  04  СМ СМ СГч

<&' $  $

*л о0“ 4*ал ?льн СМ,+*! -Ио  о
ил

ил см ы

о  о  м м

33в 33 ад

о  "гг? а ч  Н 23

Ен̂ -ч
§о* 
о  Я ад м

чэоад-~ч
ё ^ад1'-—* Р *5Г ^0) за иР 4--0О *4 Рн

ад ад б-1 
Ш о  ад о^> ад ад^ Р.ад\ фор  
со ез а  си сь̂ _у

Р-* ег

40
0+

25
,8



18.
Гистологическое строение кожного покрова

Морфологические показатели кожного покрова помесных 
ярок-годовиков сравниваемых вариантов скрещивания приведены 
в таблицах (  6 ,7 ,8  )„

Максимальная толщина кожи отмечена у помесей линкольн 

(268%,9 -2799,3  мк) и рошш-марш (2633,2 к к ) , минимальная у 

тонкорунно-грубошерстных сверстников (2296,8-2450,7) (таблица 6)

Пющншй слой наиболее сально развит у помесей линкольн 

(66,7%) от толщины кожи, помеси ромни-мари стоят блике к полу- 
линкольнам (66,1% ).

Сетчатый слой, наоборот, лучше развит у ярок контроль

ных групп, составляет 34,4-35,4%  от толщины коки против соот

ветственно 31,14-32,2% по опытным яркам.

При сопоставлении общей толщины коки, эпидермиса и пиляр- 

ного слоя с тониной и длиной шерстных волокон, может быть от

мечена определенная взаимосвязь между указанными признаками 

кожно-шерстного покрова помесей различных групп.

Плотность расположения фолликулов на I  мм2 кожи наи

большая у тонкорунно-грубошерстных помесей 52+1,39, наимень

шая 40,6+2,24в группе линкольн х полугрубошерстная (таблица 7 ).

Волосяные фолликулы оказались лучше развитыми у полу

кровных мясо-шерстных ярок, диаметр первичных и вторичных фол

ликулов у овец опытных групп значительно больше, чем у конт
рольных животных (таблица 8 ) .

При этом прослеживается взаимосвязь между диаметром 

вторичных фолликулов, вторичных шерстных волокон и тониной 
шерстинок.

Сальные и потовые железы у исследованных групп овец рас- 
% положены на различной глубине и отличаются по морфологической 

характеристике диаметру протоков на зоне залегания.
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В Ы В О Д Ы !

I» Использование баранов юсо-шерстных пород динвдяьв 
п ройниниараа прз промшалаввоа скрещивании в условиях северной 
увлажненной а горно-степной зон Горно-Алтайской автономной 
области благоприятно отразилось на повыше ши шшдовитоета 
вагон ■ жизнеспособности пожукровша ягнят.

2» Рос* ш развитие ноиссей сравниваемых комбинаций 
скрещивания в условиях ваш преимущественно пастбищного аодор- 
яаяия подчинены общая закономерностям!

а) нра скрещивании годаоруето-грубдаэретша магов в 
баранами линкольн ш рошомиарп ягнята рождаются боде® крупно
плодными |

в подсосный период полукровные помеси обладаю* зыоокоа 
скороспелостью, их рост протекав* интенсивнее,, чек у ягнят 
сверстников, полученных о» тонкорундах баранов*

3 . После отбавка от ватере!, в условиях осеше-эикиего 
пастбищного содержания, о дополнительно! подкормкой» рост 
помесных и тонкоруяво-грубошерсЕных ягнят замедляется» В дан» 
тй период, по энортам роста мксо-щерстаае помео® несколько 
уступают маетным тонкорунным х полугрубоиерстным животшш» 

Полукровные помеси удовлетворительно переносят вимнз-пастбищ- 
ноа содержание в горной зоне и к годичному возрасту превосхо

дя» по живому весу контрольных яров на 10,7-13,7$»

4 . Мясо-шерстные помеси имеют более высокие показателя 

широтных промеров, чем животные исходной материнской порода, 
она более сбиты и массивны.
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5* Вес туш®, выход продуктов убоя, качества в штатеад- 
пасть мяса полукровных помесей вше, «ем у тонкорушо-грубо- 
верстных.

Л
Убойный выход таа в т т  опытных груш воевавшее 

47,6-49,0% против 40-41%, у контрольных животных. Выход щдаж  
у помесей опытных груш колеблется от 77 до 78,3% врв вал - 
рйвости I кг 2015-2257 клад.

6, Скрещивание тонкорунно-грубошерстных маток о баразд*- 
ш  пород линкольн и ромни-мара обеспечивает получение в пер
вом поколении помесей, имеющих кроссбреднув шерсть, прз охвевя- 
тельно высоком настриге в натуральном и мытом волокне.

В совхозе "Ябоганский" от ярою-годовиков контрольной 
группы было настрижено в переводе на мытое волокно 1,35 кг 
шерсти, от помесей линкольн 1,95 кг или на 43% больше,

80 процентов полукровных ярок имели шерсть 58-46 качест
ва, длина шерсти составила у помесей линкольн 13,940,3 ,  у 
ярок контрольной группы 7,8 см.

Полукровные помеси ш а г  повышенную крепость шерстных 
волокон на разрыв.

7. Изучение комплекции показало, что абсолютный вес 
внутренних органов у мясо-шерстных помесей значительно ш ее, 
чем у животных контрольных групп, как при рождении, так я в 
возрасте 4 и 14 месяцев.

Коэффициент роста внутренних органов, будучи высоким 
в подсосный период, в дальнейшем снижается. Такам обрааом, 
при тождестве по календарному возрасту полукровные помеси
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вс беретов аивнояъв я роини-мвра* по степени оитогвяетяздо- 
аог« рвввияия стоя* гораздо ближе в взрослый юшотяык, чем 

цлл*твж -гонке руяво-г^гбвив резные овцн»8« Шучеши» кхинлке-яяихояогических констант показал®? 

аде пульс я даяивво у кяво-вврогных поносов годовиков васколь»

КО у чаще ян* в количество орктроциео», лейкоцитов я оодора»- 
ш» гевогжобяна в кроя вначятожьно шив в сраяяаш» в гюятро- 
лев. Н0К888ТШИ вроовой кш»1 о возрестош зрея щменяатва. 
Наибольшее количества эртроцвтов и готогдобив» в крова ©бяа~ 
ррюно пра роадвяш ш ж зозраетв 4-4,5 ввеяда*. Во ввв квяретй 
®ю порода количество вр*героцй*в» я геиогаоачна бежит у замо

ет рстнх помесей.

Во все веяраетвне первой» количеств® лейкоците* у 

■о роптал покесей боями» чт  у жиящвас контрольных груш.

В лейкоцитарной форшу®» подшатнях ярок о *озрвет«ш 

отквчаетея снижение количества навтрофило* я варастаяив ляв- 

фацетов, «шоеттов.

В процессе тештоаогнчеезщж яошюдоваш! была откатом 

положительная корреляция у яошоей I поколения ишду ваетршш 

верст*. ливни везом и «шелон зратроцито® ь I л»3 в кроя а 

«■ жду т т я  весов я содержания* шюглобива в кроя.

9 . Гистологические исследования морфологической каретни 

коля, соотношения шшярного и сетчатого слое* я оравнояма о 
показателями шерстного покроя* позволяют ответить следующие 
тенденции во взаимосвязях колкого в шерстного покровов шзлу~- 

кровных ЖИВОТНЫХ!

24.
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а) максимально выраженной толщине кожи и эпидермиса 
помесей линкольн соответствует пониженная тонина шерстных 

волокон, а наиболее тонкой коже тонкорунно-грубошерстных поме
сей присуща особо высокая тонина шерсти;

б) мощное развитие пилярного слоя и наибольшая глубина 

залегания волосяных фолликулов позволяют предполагать лучшие 

условия кровоснабжения луковиц и соответственно повышенный 
темп роста шерстных волокон;

в) высокая плотность волосяных фолликулов в кожных 
комплексах и на I ым̂  площади кожи отмечена по группе тонко
рунно-грубошерстных 52,0*1,39 ярок и наименьшая 40,6*2,24, 
44,0*2,5 по помесям линкольн, что соответствует зоотехничес
кой оценке густошерстноети указанных групп овец;

г) тенденция иТчипертрофии потовых желез у линкольн х 
тонкорунно-грубошерстных и ромяи-марш х тонкорунно-грубо- 

шерстных помесей связана с защитно-приспособительной реакцией 
организма, обеспечивающей усиление функции терморегуляции»

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я :

I . Оценка полученных в процессе эксперимента данных 
цо росту, мясной и шерстной продуктивности, характеристике, 
комплекции и морфологической картине крови и кожного покрова 
помесей I поколения от баранов длинношерстных пород показывает 
высокую эффективность промышленного скрещивания и позволяет 

рекомендовать применение данного метода в увлажненных районах \ 

Горного Алтая, с использованием линкольнов и ромни-маршей.
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2. Целенаправленное применение рекомендуемого варианта 
промышленного скрещивания на товарных фермах горно-степной 
зоны, имеющих стабильное поголовье овец, позволит значительно 
увеличить производство продукции овцеводства, в том числе 

дефицитной кроссбредной шерсти и скороспелой дешевой баранины*
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