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В в Е Д В II И Е

Со времени апробации порода о ниц казахский архарами- 

риноа (1950), приспособленной к разведению в .условиях вы

сокогорья, проведана большая работа по увеличению моролоы и, 

шерстной и мясной продуктивности, Нислеш!оста животных лтоп 

породы и их помесей, полученных от преобразовательного 

скрещивания грубошерстных (курдючных) овец о архарымерино

сами, составляет ныис свыше 1 млн.голов. По данным Да гонеко

го производственного управления Алма-Атинской области в 

(963 году из всей, сданной районом государству шерсти 

■доставила тонкая, <10,9-иолу тонкая и 3,4;« -  полу грубая шерсть. 

И 1964 году по зона ■разведения казахских,архаромериносов 

из всего сданного государству мяса (14504*5 ц) баранина сос

тавила 80^(113000 ц).

Таким образом, овцеводство в высокогорных районах Ал

ма-Атинской оолаоти, представленное в основном казахским 

архаромериносом, является ведущей и наиболее Эффективной 

отраслью животноводства.

Однако необходимость качественного улучшения овец ка

захский архвромериноо очевидна. Так, по данным Центрального 

научно-исследовательского института шерсти за 1963 год, в 

шерсти, представленной племзаводом УаунОулак Кегеяского 

района, даже у чистопородных овец при ЮО^ной клаосировке 

15,4/) ее составила нолутонкая, т .е . помесная шерсть. Кроме, 

того, у части рун отмечено наличие неси ги , а .у некоторых -  

-с у х о г о  и мертвого волоса.

я связи с этим необходимо изыскание, наряду с чисто

породным разведением, осуществляемым в основном методами
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линейных ояврйваний и межлинейных кроссов, эффективных прие

мов совершенствононип породи: повысить в сравнительно корот

кий срок неудовлетворительную шеротную продуктивность основ

ной массы животных-помесей и улучшить качество шероти части 

чистопородного поголовья архаромеринооов при сохранении при

сущих им ценных биологических свойств и хорошую мясную про

дуктивность.

Таким приемом, как показывают дойные литературы и прак

тика животноводства, является межпородное окрещивэние, ко

торое при правильном выборе улучшающей порода деет быстрый 

и положительный, аффект в повышении продуктивности животных.

Известно, что выбор способов скрещивания в каждом,кон

кретном случае зависит от поставленной цели. Обычно для улуч

шения отдельных признаков при совершенствовании пород сель

скохозяйственных животных прибегают к методу вводного скре

щивании, который позволяет сохранить в основном тип и нап

равление их продуктивности.

Исследованиями многочисленных авторов как в Советском 

Союзе, так и за рубежом, убедительно доказана эффективность 

применения указанного метода. Этим методом были совершенен- . 

вованы породы овец казахская тонкорунная (Бальмонт,1958,

1960; Пшеничный,1960; Пономарев,1961), казахский архаромери

нос (1Сройтер,1959; Исенжулов, Жангиоин,1965), южноказахский 

меринос (Якушина, 1963), беокврагаИскан (Елеманов,1960), 
киргизская (Лобода ,1959; ЛущйхииД964), азербайджанский'гор

ный меринос (пит. по Санникову,1964), эсканийская (Степанов, 

1966), алтайская (Литовченко,1950; Крымский,1950), ставро

польская (Любавский, Филиппов,1958), кавказская (Санников,



1964), совет кий меринос (Йв»иев,.1&54; Смирнов,1956; Тима- 
шев,1956), прекос (Дорошенко,1954; Свииолров,1954,1955), 
МериНОО ((!.иаг\.и,19ь'0 И ПреКОО (‘ЭЬ1усоу-1б ,Х%4) ь Югосль - 
вии, шумавокея (.йитЧАула ,1963) в Чехословакии; гиссарокаи 
(Алимджанов.,1962), дкащара (Рахимов, фуфаев» Атзджаиов, 

З'ахидов ,1.966), оараджтшкан (Шфзоеье, Гельдыов,1956; Гель- 
ды'езл ,1960,1964), балбес (Сачтвров.,1%3), цигайская (торрва, 
Карасев, Марку ши и-, СиЛишл-упов, 1954) и другие,

С целью выведения новых линий и улучшения некоторых 

признаков прилитие крови чистопородных тонкорунных баранов 

помесным овцематкам применили В.А,Бальмонт, А,Г.Семенов 

(1956)-, !»1.И.Санников (1952), И.Е.Лобода (1957), Г.А.Князев, 

Н.Н.Бакурскии (1959), Ш.А.Раои-звде (1966), а также Танов И. 

(1962) в Болгарии’ и.другие.

Для улучшении шеротной продуктивности основной массы 

архаромериносов (в первую очередь густоты и технологических 

свойств шерсти) возникает необходимость использования неко

торых тонкорунных пород овец шерстно-мясного направления.

При этом, в целях сохранения биологических свойств (особен

но приспособленности) и продуктивных качеств архаромериносов 

в специфических (высокогорных) условиях разведения, другие 

тонкорунные породы должны быть использованы, на наш взгляд, 

лишь однократно.

Таким,образом,,Прилитие крови баранов тонкорунных пород 

помедньм маткам архаромеринос способствовало' бы,' о одной 
стороны, получению наследственно обогащенных помесей с улуч

шенной продуктивностью (подстилающего материала) и, о другой



чюлидо бы при последующем перекрытии их баранами казах- 

"'•■■'■о архаромериноса значительно увеличить поголовье чисто»*
; ПОЛНЫХ животных.

Исходя из этого, Совет по породе овец казахский ерхаро- 
•''' с ‘111П0 н своем решении от 25 сентября 1963 года поставил

I
м )'1,у -  выявить возможность использования для улучшения.

'га то й  продуктивности архаромериносов (на первом этапе 

‘ • рм  ломеоей высокой кровности) баранов тонкорунных пород 

•('с|!(П'1ю-мясного направления аскаиийокой и южнркааахокий ме- 
пинос при однократном прилитии крови их на значительном по

головье помесных маток.

Реализации этого решения и посвящена настоящая работа, 

которая проведена нами в Узунбулакском племзаводе Кегеиского

района Алма-Атинской области, входящем в пятую Тянь-Шанскую 
горную и предгорную зону,

М Е Т О Д И К А  И Р Е 3 У Л Ь  Т А Т Ы  

И С С Л Е Д О В А Н И Й

Эффективность скрещивания во многом зависит от успешной 

акклиматизации завозимых животных улучшающей порода. Недаром 

акклиматизация в новых условиях жизни по значению приравни

вается к выведению новых пород сельскохозяйственных животных 

(Овсянников,1965).
Поэтому нами прежде всего проведет исследования по 

выявлению акклиматизационной способности завезенных осенью 

1963 года из племзавода "Коммунист" Запорожской области 

(? голов) и из овцеплемзовода "Красный чабан" Херсонской
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области (6) баранов асканийокой породы и юкноказахского 

мериноса из племенного овцесовхоза имени Ленина Диамбулской 

области (8 голов) в .условиях высокогорной зоны юго-востока 

Алма-Атинской области в точение первого годэ их жизни в но

вых условиях. Были изучены при этом изменения живого веса 

их, содержания гемоглобине (но Соли), количества эритроцитов 

и лейкоцитов (Камера Горяева), а также общего белка (рефрак

тометрически) и соотношение, его фракции в сыворотке крови 

"(электрофорез нз бумаге) в зависимости от сезона года и вы- 

ос ы местности. Исследования проводились в январе ( I  период), 

апреле (П период), июне (У период), октябре (У период) в АК- 

сайской долине (высота над уровнем моря 1370,6-1464,7 и) 

и в августе (1У период) 1964 года на летуем высокогорном 

"джайляу" (высота свыше 2800 ы). Для сравнения были взяты 

одновозрастные бараны казахского архаромериноса (13 голов).

В течение последующих четырех лет после их завоза были учте

ны изменения основных показателей продуктивности -  живого 

веса и настрига.шерсти.

Существенным показателем приспособления организма к 

ровой среде, по мнению многих авторов (Надучева, Ковальский, 

1952; Ковальский, Падучева,1956; Макарово и Иванов,1958; 

Лебедев, Ерохина,1961 и д р .) , является изменение живого 

веса завезенных животных.

Результаты взвешиваний показали-, что по приросту а жи

вом весе асканийские мериносы почти не отличались от арха

ромериносов (соответственно .12,7-л 13,4 к г),.то гда  как южно

казахские мериносы значительно отстали в'росте (6,2 к г).



При перемещении животных но высокогорные пастбище, где осо

бенно благоприятные .условии для нагула и вое больше оказы

вается но животных неблагоприятное влияние климатических и 
других факторов, прирост в весе ,у эсквиийоких баранов и ар

харомериносов по сравнению с предыдущим периодом составил 

соответственно 5,4 и 6,5 к г, а у южноказахоких мериносов 
прироста не было. Интересно заметить, что прирост в' живом 

весе у последних наблюдается во время подкормки баранов зи
мой (4,5 кг) и подготовки к случке осенью (6,6 к г) , а при 

пастбищном содержании, наоборот, происходит отвес.

Таким образом, на прирост живого веса баранов архароме
ринос время года и высота местности не оказывают существен

ного влияния, в то время как асканийокие и особенно южно- 

казахские мериносы проявляют некоторую изменчивость по этому 

показателю, что, по-видимому, связано с приспособительными 

качествами животных к изменившимся условиям существования.

Асканийокие бараны но содержанию гемоглобина и коли
честву эритроцитов приближались к архаромериносам, имеющим 

более высокий уровень указанных показателей как горше живот

ные, и в большинстве случаев превосходили южноказахских ме- • 

риносов, что указывает'на интенсивность окислительно-восста
новительных свойств их крови.

Известно, что определенное соотношение фракций белка 

крови является существенным показателем состояния организма. 

Поэтому электрофоретическое .разделение белков крови приобре

тает не только теоретическое, но, и немаловажное'практическое 

значение. Оно позволяет проследить происходящие в организме 

изменения в .зависимости от экологических, .условий и .судить.•
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о-степени приспособляемости животных к новым условиям су

ществовании.
. Однако в литературе почти нет сведении о соотношении 

фракций балка в сыворотке крови завозных животных в процессе 

их акклиматизации. Не известно также, какова связь этих 

фракций о живым весом животных. В целях восполнения этого 

пробела, нами предпринято- электрофоретическое исследование 

крови акклиматизируемых баранов в то же пить периодов.
* По содержанию альбуминовой фракции белков, являющейся 

ос швныы-пластическим материалом, архаромериносы 11 большин

стве случаев стоит на первом мосте, затем следуют асканийские 

и юашокааахокие мериносы.- Сравнителвно'повышенное содержание 

гаммаглобули'нов, характеризующее более высокую степень прояв

ления защитной реакции организма, имеют южнскнаахские мери

носы, нежели асканийские и, особенно, архаромериносы. Рас

сматривая связь между соотношением белковых.Фракция сыворот

ки. крови бэрвнов-произБодителей и живым весом их, можно от

метить, что хотя и не наблюдается строгой зависимости, но 

более высокий прирост в живом весе, соответствует, как прави

ло, значительному увеличению количестве альбуминов и, следо

вательно, большему значению А/Г коэффициента.

Завезенные в племзавод Узунбулак бараны-производители 

пород аскэнийской и южноказахскии ыер'инос имели в годовом 

возрасте (По племенным, свидетельствам) живой вес соответст

венно 54,9, 68,6 и настриг шерсти 7,28, 5/53 кг; в двухлет

нем ~ 67,0, 72,0 и 7 ,34 , 7 ,40; ь трехлетием -  81,5, 82,1 и 

7Г77, 6,76; в четырехлетием -  .78,8, ь0,4 и 7,85, 6,82 и пяти

летием -  82,7, '62,7 и 8,65, 7,20.
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Приведенные данные указывают на относительно лучшую 

приспособляемость аокенийских мериносов к условиям гор юго- 

востока Ллмэ-Лтинской области по сравнению о южнокеэахскими.

Для опыта по изучению эффективности вводного скрещива
ния были выделены три отары полновозрэстных помрсных маток 

архаромеринос высокой кровнооти 111 класса, в каждой из кото

рых использовались бароны только одной породы (2 опытные и 

I контрольная).

Средние показатели продуктивности использованных заве

зенных баронов-проиэводителей (по племенным свидетельствам) 

и контрольных архаромериносов в годовом возрасте нижеследую

щие: живой вес всканийских мериносов 52 к г , настриг шерсти 

5,6 кг, длина шерсти 9,2 см при нормальной 'густоте ее "М"; 

южноказахских мериносов соответственно 62, 5,7 кг, 8,5 см, 

"ММ"; архаромеринос -  58, 4,0 к г, 7,5 см, "М". Овцематки 

подопытных отар имели средние, показатели продуктивности: 

весенний живой вес -  44,05 -  44,58 кг, настриг шерсти -  

-  2,1 -  2,4 кг.
В 1964 году для объективного и окончательного суждения 

об эффективности проводимой работы аналогичный опыт был по'в-< 
торен с использованием для скрещивания лучших по показателям 

продуктивных качеств одновозрастных баранов из каждой породы 

и по сравнительному выращиванию помесных и контрольных ярок.

При индивидуальной бонитировке в годовом возрасте по-, 
лесные и контрольные ярки 1964 года рождения, содержавшиеся 

с момента отбивки в одной отаре, по классному составу распре

делялись следующим образом. Ярок I класса получено от южно- 

кэзолских баранов 30,53;.», П -  7,89, 111-48,42, и 1У-У-г13,16;?;

.10 ’



.о» 80КЭНИЙСКМх мериносов соответственно 4»,04, 8,82, 00,88 

и 12,25; от архаромериносов -  32,91, 5,13, 30,34 и 81,62$. 

Ярок .1965 .года рождения получено от южноказахокиа мериносов 

I класса -  46,82$, 11-15,45, 111-30,91 и П -6 ,8 2 ;  от нокапийокпх 

соответственно -  55,92, 13,62, 26,5? и 3,29; ог архаромери

носов -  49,14, 12,93, 25,86, 12,07. Кая видно, наиболее же

лательных лервоклаооных животных получено больше от вока- 

нийоких мериносов. При сравнении помести ярок от асканийских 

и шпоказахоких мериносов животных о не,уравненной шерстью 

получено, от последних в два с лишним раза больше, ото гово

рит о том, что от баранов иоканийской породы получается бо

лее денное в хозяйственном отношении потомство, чем от 

остальных пород.

Обычно особое внимание при скрещиваниях обращают на 

изменчивость типа складчатости полученных животных, который 

определяет и отражает направление продуктивности, конститу

циональные особенности и некоторые биологические свойства 

их, т'.е. приспособительные качества в зоне разведения.

Животных 1964 года рождении типа "С +" (многоскладча— 

тих) при отъеме от матерей и ярок в годовом возрасте полу

чено от баранов южноказахекого мериноса 5,8 и 3,2$; от аска- 

ниНеких мериносов соответственно 3,0 и 2,0; от архаромери

носов -  1,8 и 1,7$; 1965 года рождения соответственно 10,6 

и 5.,О;- 6,7 и 2,6; 4,6 и 1,6$. Анализ двухлетнего материала 

указывает на тенденцию увеличения количества относящихся к 

типу "С+" животных, .получаемых от баранов породы южнокаэах- 

ский меринос.

Работами многих авторов доказано, что многоскладчатые 
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животные, во-первых-, нуждаются в более обильном питании, а, 

следовательно, более требовательны к условиям кормления и 

содержания, чем менее складчатые и, во-вторых, увеличение 

складчатости кожи у овец отрицательно сказывается на живом 

весе, мясной продуктивности (Граудынь,1948; Стакан, Пастухов, 

Подгорнвя ,1951; Стакан, Пастухов,1952; ^ЫгьИоп, Н .лкА^уу'ол- 
с  к. , И  ;Ц«.г,Р<х-14«-т.^оп.,х958; Сэя8ргаливв,1958; Тэте- 

восян,19б2; Толуба ев ,1964; Метлицкий,1965 и другие).

Нами при скрещивании казахских архаромериносов с бара

нами асканийских и южноказахских мериносов прослежено ияме- 

иение живого веса полученных помесных и контрольных ярок 

1964 года рождения до трехлетнего возраста.

Как известно, эффективность скрещивания определяется 

и генотипическим разнообразием исходных животных. Критерием 

оценки наследственной информации, сообщаемой потомству роди

телями, принято считать коэффициент наследуемости, отражаю

щий ту долю фенотипической изменчивости, которая обусловлена 
генотипическим разнообразием исходных групп животных, йзу-

, .в • •

чаемые нами опытные и контрольные ярки являются полусибсзми 

по отцам и происходят от овцематок аналогов по возрасту, * * 

классности и близких по показателям продуктивных качеств.

Это дает основание, на наш взгляд, говорить о примерно оди

наковом генотипе матерей изучаемых животных.

Используя величину живого веса, как одного из ооновнк. 

показателей продуктивности и роста животных, мы на основе 
применения дисперсионного анализа (Плохинский,1960) попыта

лись установить различия среди изучаемых групп в зависимости 
от породной принадлежности их отцов. Е основе этого метода

12



лежит установление генотипического (наследственная информа

ция) и парйтипичеокого (условия среды) разнообразия в прояв

лении того или иного признака в потомстве. Порода баранов- 

производителоН (отцов опытных 41 контрольных групп прок) 

явлиетйя при этом организованный'фактором в комплексе, каждая 

из которых рассматривается как градация комплекса, влияющая 

но' степень .разнообразия результативного признака -  живого 

веса их потомства, т .о , при выявлении наследу.'.мости данного 

признака вычислялась доля, вносимая генотипом отцов в общую 

фенотипическую изменчивость признака потомства в дисперсион

ном комплексе.

Ливой вес при рождении, как известно, является одним 

из важнейших объективных показателей достигнутого животными 

уровня развития в эмбриональный период. Наряду о этим, он 

может в значительной мере определять вес взрослого животного, 

так .как между весом при рождении и последующим ростом живот

ного существует положительная связь (Глембоцкиа,1935; Котов, 

1956,1957; В  оссо.ас1,1954; Стакан,1959 и другие). Однако 

некоторые авторы придерживаются несколько иного мнения (Па

ненкою,1935; Новикова,1954; Зихновский,1963 и другие).

А.П.Дмитроченко,(1960) подчеркивает, что особенно не 

следует увлекаться и отдавать предпочтение молодняку с.высо

ким весом при рождении, а гораздо важнее сочетание его в 

последующем с высокой энергией роста.

Изучаемые нами группы ярок с момента отбивки (4 -4 ,5  ме

сяцев) и до конца' исследований содержались в одной отаре.

■ При рождении больший вес тела (таблица!) имеют помеси 

от асканийских мериносов 4,24 к г , самый низкий -  ярки от

13
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•ювиокаэахоких мериносов 8,74, э контрольный ярки -  8,99 кг.

При отставке наблюдались значительные различия в живом 

во се изучаемых животных. Наибольший живой вес имели потомки 

от баранов' аоквнийокбИ породы (26,00), затем -  от архароме

риносов (25,69) и наименьший -  помеси от южноказахских мери

носов (23,90). Подобная: тенденции в росте, как видно из дан

ных таблицы I , сохраняете)! до трехлетнего возраста. Сти раз

личия (отрицательное ■значение веса для ярок от южноказахских 

мериносов и положительное -  от а оканийских мериносов) во всех 

периодах исследований высоко достоверны (р -  0,999).

Коэффициент генотипического разнообразия при рождении 

относительно небольшое (13,8$ при достоверности Р = 0,999), 

чем в двух (26,1) и трехлетием (32,0$). возрастах. Г.Л.Стакан, 

А.А.Соокин (1962), Г.А.Стакан (1965), Г.А.Стакан и А.А.Сос- 

кин (1965), Г.А.Стакан, А.А.Соокин, Ф.Я.Вовченко (1965) уста

новили, что этот коэффициент для ягнят алтайской тонкорунной 

породы равен 25,9‘ -27,9$.

Вес при рождении, кроме того, является наиболее устой

чивым признаком, дающим повышенный показатель наследуемости 

(Глембоцкий,1985; плохииокий,1964 и др .). Однако на этот приз
нак действуют и факторы внешнего порядка (Стакан, Соскин, 

1962). Низкая величина показателя генотипического разнообра

зия по живому весу изучаемых групп животных может быть объяс

нима, на наш взгляд, неудовлетворительными условиями кормле

ния маток в период суягности (пастбищное содержание). Самый 

низкий показатель' этого коэффициенте при отбивке (4,8$) 

объясняется', видимо, как влиянием внешних, факторов на расту

щий организм (переход на другой вид питания), так и особен-
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костями самого организма (обмен веществ, способность усвое

нии питательных веществ и т .д .) ,  В дальнейшем наблюдается 

постепенное возрастание указанного показателя.

Во всех периодах достоверность данного коэффициента 

весьма высокая (Р = 0,9.99), иными словами такая степень влия

ния производителей на проявление живого веса потомства ль- 

ля.нтсн закономерной.

Довольно высокий коэффициент генотипического резиообра- 

н трехлетием нозрасте, возможно, объясняется тем, что к

2.5 летнему возрасту в основном заканчивается становление

организма, отличающегося меньшей подверженностью действию 

факторов внешней среды. .

При изучении связи между живым весом ярок при рождении 

и о таковым в последующих стадиях онтогенеза коэффициент 

корреляции ( ' г ) оказался: при отбивке для помесей от зека- 

нийских мериносов +0,414, от южноказахских мериносов +0,615, 

архаромериносов +0,481; в годовом возрасте соответственно 

1*0,420,-0,017, + .0,093; в полутора летнем -  +0,103,+0,594, 

+0,323; в двухлетнем -  +0,208, -  0,316, + 0,04 и в возрасте

2.5 лет -  +0,624, +0,466, +0,367., Йз этого следует, что 

величина коэффициента корреляции изменчива и находится в 

зависимости от условии кормления и содержания животных в 

последующие периоды жизни. Так, крайне'неблагоприятные ус

ловия кормления сглаживают и даже нарушают эту связь (годо

вой и двухлетний возрасти), а- в оптимальных условиях разви

тия (4-4 ,5  месяцев, 1,5 и 2,5 года) она выражена довольно 

отчетливо в потомстве трех пород. Приведенные коэффициенты ' 

показывают также, что живой вес при рождении определяет '■=



дальнейший рост животных при нормальных условиях кормления 

и содержания.

Данные роста опытных и контрольных овцематок, получен

ных в 1965 году, от рождения до двухлетнего возраста пока

зывают аналогичную картину вышеотмеченной тенденции роста.

Так, живой вес помесей -  одинцов от баранов пород асканийской 

и южноказахский меринос при рождении соответственно составил 
4-,08 * 0,040 ( гу-=76) и 3,79 * 0,030 кг ( ъ= 101), при отъеме 

от матерей -  29,86 ± 0,225 ( ^  = 157) и 27,00 ± 0,275 (и.=131) 

в годовом возрасте -  34,20 * 0,335 ( п. = Ц 8) и 30,46 * 0,252 
( л.= 170) и в двухлетнем -  41,44 * 0,596 ( 67) и

37,48 * 0,386, а -.онтрольных -  3,87 * 0,039 ( п, = 92),

29,12 * 0,202 ( «,= 180), 32,31 ± 0,273 ( и.= 145), 39,23 1  

* 0,321 ( *■= 84). Эти различия также достоверны. Как видно, 
потомки от аоканийоких баранов сочетают сравнительно высокий 

живой вес при рождении о высокой энергией роста в последую

щем и превосходят контрольных. Следовательно, асканийокие 

мериносы улучшают живой вес архаромериносов, а использование 

таких баранов, бесспорно, повысит эффективность селекции в 

зтношении мясных качеств овец (Стакан, Соскин, Вовченко,

1961). Что же касается потомства от южноказахских мериносов, 

отстающих в росте от контрольных, то их можно, по-видимому, 
характеризовать как животных более требовательных к условиям 

кормления, а пастбищное содержание не обеспечивает полного 

и максимального проявления ими своих' продуктивных качеств и 
свойств. ;

Изучение линейных величин отдельных статей тела показало, 
что при рождении ярки от южноказахских мериносов по всем
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промерам не отдичоюхоя от ярок контрольных. Потомство от 

вокаиийских баранов но высотным промерам (высота в холке и 

крестце) уступает контрольным (при Р » 0 ,95), в различая 
1, остальных статях не достоверны. В дальнейшем, до полутора- 

летнего возраста, сохраняется тенденций превосходства по 

многим линейным величинам отдельных статей потомства от ас- 

кенийских мериносов и отставания помесей от южиокезахских 

мериносов по сравнению с контрольным, причем в некоторых . 

возрастах по отдельным промерам это различие является досто

верным.

К периоду хозяйственной зрелости (1,5 года) больший ин

декс растянутости имеет потомство от, «иоказахских мериносов 

(108,5), меньший -• от асконийских баранов (105,8), а у конт

рольных -  106,5. Больший индекс сбитости имеют помеси от 

асканийсяих баранов (118,5), затем архаромериносы (116,5) и 

меныций -  от южноказахских мериносов (1 1 5 ,1 ) .-Ухо указывает 

на сравнительно большую компактность и хорошее развитие массы 

тела у помесей от'баранов асканийокой породы, также как и 
контрольных, нежели у потомства от южноказахеких мериносов.

Изучение мясной продуктивности показало, что полутора- • 

летние валушки средней упитанности от баранов асканийской 

породы, содержавшиеся в обычных хозяйственных условиях (паст

бищное содержание) по убойному выходу (42,84$), как и арха

ромериносы (43,14), превосходят помесей от южноказахеких ме

риносов (40 ,64 ).и вполне отвечают стандартам требований, 

предъявляемым животным этой же упитанности. Но выходу чистого 

мяса, являющемуся показателем более объективной оценки мяс

ных качеств животных, валушки от аскаиийских баранов (78,17$)
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приближаются к архаромериносам (79,11) и превосходят помеоей 

от южноказахских мериносов (75,11$).

Результаты сортовой разрубки и обвалки туш показали о 

. лучших качествах мяса у помесей от аокэнийских мериносов.

Для изучения питательной ценности баранины был прове

ден химичеокий анализ мяса. Калорийность мяса вычислялась 

умножением процентного содержания белка на коэффициент 4 ,2 , 

а жира -  на 9,3 (Фердман,1962). Оно так же выше у помесей 

аокэнийских мериносов и архаромериносов, чем у южноказахских.

Изучение и сравнение комплекции животных показало, что 
по развитию отдельных органов и частей тела помеси от аска- 

нийских баранов вплотную приближаются к архаромериносам, а 

по некоторым из них даже превосходят последних. Полученные 
данные свидетельствуют о вполне удовлетворительных мясных 

качествах, хорошем развитии интерьера у потомства от баранов 

аоканийокой породы и незначительном отставании его по указан
ным показателям от контрольных животных, чего нельзя сказать 
о вэлушкэх ОТ ЮЖНОК830ХСКИХ мериносов.

Улучшение шерстных качеств и увеличение шерстной -лродук-
О

тивности у тонкорунных овец имеет наибольшее значение. Эту 

'основную цель й преследовали мы при скрещивании-архаромерино

сов с баранами аокэнийских и южноказахских мериносов: была 
изучена шерстная продуктивность животных полученных в 1964 

году с момента рождения до трехлетнего й полученных в 1965 

году -  до двухлетнего возраота. Характер шерстного покрова 

при рождении изучался по следующей методике;
I клвбе -  однородная-шерсть о мериносовым характером 

завитке и без грубого’ ягнячьего волоса "пееиги,, (за исключё-



нием теменной части головы);

П класс -  однородная шерсть о мериносовым Характером 

завитка, но наличием "песиги" на шее и бедрах;
Щ класс -  шерсть такая же, как у ягнят второго классе, 

но сплошь покрытая "носиной";

ХУ класс ~ прямая или,волнистая шерсть о грубым волосом 

и небольшим количеством пуха.
Ягнята I и (1 классов при рождении, по двухлетним данным, 

составляют среди потомства от южноказахских мериносов 67,3‘/», 

от осквнийских баранов 69,5 и архаромериносов 72,7, а по 

группе ярочек соответственно 66,0, 69,9, 7 1 , 2 Следователь

но, ярочек о желательным шерстным покровом при рождении ока

залось среди архаромериносов больше, на 1,3 и 5,2$, чем среди 

Помесного потомства от асканийских и южноказахских мериносов. 

Но при бонитировке этих же1ярок животных о примесью грубого 

волокна (1У и У классов) больше выделено среди архаромерино

сов (24$), нежели среди помесей от баранов асканийской породы 

(8,4) и южноказахского мериноса (9,.8$ ) . '
Известно, что в течение первых шести недель.после рожде

ния у ягнят устанавливается характерное для данной породы 

соотношение волосяных фолликулов ( Яе.и.с1чХ,1954). Изменчивость 

последнего в онтогенезе наблюдала и К.И.Меслова (1959). Одна

ко, ряд авторов (Диомидова, Панфилова и Махлонова,1965; Пан

филова,1965) соотношение.фолликулов у овец оценивает как 

породный признак; по их мнению оно остается неизменным в те

чение всей жизни животного. По степень образования, и следо

вательно, В/П волокон изменяется с возрастом (Тумуржев,Х965).
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Отмеченные возрастные изменения в соотношении отдельных 

фракций шерсти (тонкие и грубые волокна) казахских архароме

риносов, на наш взгляд, является породной особенностью.

Животных о густой и очень густой шерстью как при отбив

ке, так и при бонитировке встречается гораздо больше среди 

потомства от зскэнийских мериносов и меньше от южнокэзахских 

по оревнению с архаромериносами; но длине шерсти указанные 

группы животных существенных различий не имеют.

Нэ-стриг оригинальной шерсти изучаемых животных приво

дится в таблице 2 •
Таблица 2

Настриг шерсти в физическом весе опытных и контрольных 
овцематок

:Воз-:
Порода отцов:раст: П : П  ± т : * С*

:год :

1%'* года рождения
Южноказахский
меринос I 157 2,168 4 0,035 0,41 18,79 I , 2-3,1

2 156 2,481 4 0,028 0,86 14, Л I , 8-3,3
3 104 2,818 4 0,040 0,41 14,55 1 ,8-3 ,9
1965 годэ рождения
I И З 2,554 4 0,039 0,41 16,05 I , 2-4,0
2 98 2,848 4 0,056 0,55 19,31 1 ,9-3 ,9
1964- года рождения

Лсканийокая I 80 2,408 4 0,046 0,41 16,90 1,6-3 ,5
2 92 2,777 4 0,045- 0,45 15,48 1,9-3 ,5
3 45 3,100 4 0,076 0,51 16,39 2,0-4 ,6
1965 года рождения
I 92 2,876 4 0,066 0,64 22,25 I , 5-5*0
2 88 3,146 4 0,062 0,58 18,44 2 ,0-4 ,4



нием теменной части головы);

П класс -  однородная шерсть о мериносовым Характером 

завитка, ио наличием "пеоиги" но шее и бедрах;

Ш класс -  шерсть токая же, как у ягнят второго класса, 

но сплошь покрытая "посиней";

1У класс -  прямая или волнистая шерсть о грубым волосом 

и небольшим количеством пуха.

Ягнята I и (1 классов при рождении, по двухлетним данным, 

составляют среди потомства от южноказахских мериносов 67,8$, 

от еокэнииских баранов 65,5 и архаромериносов 72,7, а по 

группе ярочек соответственно 66,0, 69,5, 71,2$. Следователь

но, ярочек с желательным шерстным покровом при рождении ока

залось среди архаромериносов больше на 1,3 и 5,2$, чем среди' 

Помесного потомства от асканийских и южноказахских мериносов. 

Ио при бонитировке этих же ярок животных с примесью грубого 

волокна (1У и У классов) больше выделено среди архаромерино

сов (24$), нежели среди помесей от баранов есканийской породы 

(8,4) и вжиокаэахекого мериноса (9,.8$).

Известно, что в течение первых шести недель после рожде

ния у ягнят устанавливается характерное для данной породы 

соотношение волосяных фолликулов ( ЯеаЛ«.С, 1954). Изменчивость 

последнего в онтогенезе наблюдала и К.И.Маслова (1959), Одна

ко, ряд авторов (Диомидова, Панфилова и Шахлонова,1965; Пан

филова,1965) соотношение.(фолликулов у овец оценивает как 

породный признак: по их мнению оно остается неизменным в те

чение всей жизни животного. По степень образования, и следо

вательно, В/Ц волокон изменяется с возрастом (Тукуржав,1965);
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Отмеченные возрастные изменения в соотношении отдельных 

фракций шерсти (тонкие и грубые волокна) казахских архароме

риносов, не,наш взгляд, является породной особенностью.

Животных о густой и очень густой шерстью как при отбив

ке, так и при бонитировке встречается гораздо больше среди 

потомство от аокэнийоких мериносов и меньше от южноказахских 

по сравнению с архаромериносами; но длине шерсти указанные 

группы животных существенных различий не имеют.

Настриг оригинальной шерсти изучаемых животных приво

дится в таблице 2 .
Таблица 2

Настриг шероти в физическом весе опытных и контрольных 
овцематок

:воз-: :
П  ± тПорода отцов грает; П : 

:год : :
: ё С у : Х » пг'-ь^

1964 года рождения
Южнокезэхокий
меринос I 137 2,168 ± 0,035 0,41 18,79 I , 2-3,1

2 156 2,481 * 0,028 0,36 14, Л I , 8-3,3
3 104 2,818 ± 0,040 0,41 14,55 1 ,8-3 ,9

196̂ > года рождения
I И З 2,554 ± 0,039 0,41 16,05 I , 2 -4 ,0

• 2 98 2,848 ± 0,056 0,55 19,31 1 ,9-3 ,9

1964' года рождения
Аоканийокая I 80 2,408 ± 0,046 0,41 16,90 1,6-3 ,5

2 92 2,777 ± 0,045- 0,43 15,48 1,9-3 ,5
3 45 3,100 ± 0,076 0,51 16,39 2,0-4 ,6

1965 года рождения
I 92 2,876 ± 0,066 0,64 22,25 I , 5-5,0
2 88 3,146 ± 0,062 0,58 18,44 2 ,0-4 ,4
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1964 года рождения

Казахским ,
архаромеринос X 90 2,172 ± 0,039 0,87 17,22 1 ,6- 8 , !

2 69 2,480 ± 0,045 0,87 14,92 1,9-3 ,4
3 39 2,890 * 0,038 0,24 8,24 2 ,0 -8 ,6

1,965 года рождения

1 76 2,536 ± 0,087 0,32 16,68 1 ,3-8 ,9
2 54 2,870 ± 0,050 0,37 .1.2,89 2 ,0-3 ,3

Из приведенных данных нетрудно убедиться в том, что 

помеои от аскмиийоких мериносов во всех случаях превосходят но 

наояриру в физическом весе контрольных (причем ати различия 

высоко достоверны), тогда как животные от кйшоказэхских ме

риносов равноценны по этому показателю с последними.

Лабораторный анализ шерсти показал, что выход чистого 

волокна в годовом возрасте у арок 1964 года рождения от аска

ни Неких мериносов составляет 56,03)», от южноказахских -  

-  52,56, а у контрольных -  54,69)6. Шерсть помесных ярок в 

отношении тонины более уравнена по руну, нежели архаромерино

сов.

Коэффициент корреляции,между длиной и настригом шерсти 

в годовом возрасте составил у помесей от асканииских мерино

сов + 0,467, архаромериносов -  +0,465. ото дает основание 

полагать о тесной связи настрига шерсти е густотой ее.

При изучении выживаемости полученных в 1964 году поме- 

оей нами установлено, что отход их от рождения до отъема от 

матерей составил: по асканийскол. породе 1,75$, по южноказах- 

одому мериносу -  7,33, пало ярок,от отбивки до годового 

возраста соответственно 8,32 и 5,00; а контрольных -  0,54 

и 2,50$.

&  '



Изменения от рождения до полуторалётного возрасте ко

личества гемоглобина- и форменных элементов кропи показали, 

что наибольшее содержание их животные имеют при рождении. 

Такую же тенденцию .отмечали у различных пород овец В.А,Алиев 

(1947), Р.д,Мухтаров (1955), И,0 .Никольская (1959), И.А.(Сор— 

жуев, И.С.Никольская, Л.И.Радзинская (1961) и другие, хотя 

А.А.Кудрявцев и М.В,Кудряшов (1935), Д,Г.Степанов, В.Х.Не- 

чипореико (1966) ее но наблюдали.

Электрофоретическое разделение белков сыворотки крови 

изучаемых животных в возрасте 1,2, 4 -4 ,5 , 8, 12 и 18 месяцев 

показало отставание во многих из указанных периодов по бел

ковому обмену потомства южноказехских мериносов. Подытоживая 

данные о выживаемости'животных, изменчивости содержания 
гемоглобина, количества, эритроцитов и белкового состава 
сыворотки крови помесей от аоканиНоких и юкиокаээхских мери

носов можно констатировать сравнительно лучшую приспособлен

ность, более высокий уровень окиолительно-воостеновительных 
свойств крови и белкового обмена у первых.

Изучение потомства, полученного от скрещивания полу

кровных (по асканийоким и южноказахоким мериносам) маток с 
баранами казахского архаромериноса, представляет большой 

интерес для выявления эффективности проведенной работы. С 

этой целью в двух отарах, одна из которых составлена из 

полукровных помесных и контрольных ярок 196.4 года рождения, 

пошедшая в первую случку осенью 1965'года, вторая из помес

ных.' ярок первого поколения 1965 года рождения, слученная в 

1966 году, были использованы по одному основному высокопро

дуктивному барану-производителю породы казахский архаромери

нос.. . ■
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Полученные в 1%ь году четвьртысровные (по асканийским 

и южнркавахоким мериносам) и контрольный, а 1%? года чет- 

вертькровчые цомеоиыа ягнята изучены нами по живому веоу 

при рождении и при отъеме от матерей, в по характеру шерот- 

В.ОГО покрова (масса, длина) -  при отбивке. Полученные при 

0том материалы дают аналогичное полукровкам соотношение 

показателей основных продуктивных качеств от 'рождения до 

отоивки. Превосходство по живому весу и особенно по массе 

шерсти, как отмечалось у полукровок, остается и в этом слу

чае за животными с четв-ертьасканийской кровью по сравнении 

о ягнятами о четьертькровью южноказахских мериносов.

В ы В О Д Ы

1. Наличие а породе казехокий архаромеринос, значитель

ного поголовья помесей, полученных от преобразовательного 

скрещивания местных грубошерстных (курдючных) овец с арха

ромериносами, требует улучшения шерстной продуктивности их 

при сохранении других ценных биологических свойств путем 

использования баранов некоторых тонкорунных пород шерстно- 

мяоного направления.

2. Бараны-производители асканийЬких мериносов в усло

виях высокогорной зоны показало относительно лучшую приспо

собляемость по сравнению с южноказахскими. Об этом свиде

тельствуют больший прирост в живом весе и настриге шерсти 

их, сравнительно высокий уровень окислительно-восстанови

тельных свойотв крови и более интенсивный белковый обмен.

3. Полукровные помеси от всканииских мериносов превос

ходят архаромериносов (контроль) по живому весу, линейным
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величинам отдельных статей, густоте и настригу шорохи 

(в физическом, зачетном весе и чистом волокне), выходу, 

чистого волокне, классному составу ярок.

По выживаемости они равноценны архаромериносам.

4. Полукровные помеси от баранов породы южноказахокий 
мериноо по сравнению о архаромериносами (контроль) имеют 

одинаковый настриг оригинальной шерсти, но уотулают им по 
живому веоу, линейным величинам отдельных статей, густоте

и наотригу шерсти в зачетном весе и чистом волокне, выходу 

чистого волокна, классному составу ярок, значительно от

стают по мясным качествам и выживаемости.

5. Изучение четвертькровных по указанным породам поме- 

оей от рождения до отбивки показывает,, что ягнята с чет- 

вертьасканийской кровью превосходят по показателям основных 

продуктивных.качеств (живой вео, густота шерсти) животных

.о четвертькровью южноказахоких мериносов.

6. Результаты проведенной работы дают основание счи

тать о целесообразности использования баранов аскенийокой 

породы не только для повышения шеротной продуктивности и 

улучшения качеств<г'шерсти всей массы помесных, но и на части 

поголовья чистопородных архаромериносов, а также для полу

чения наиболее высокопродуктивных баранов-производителей о 

целью закладки новых, неродственных линий баранов и создания 

отличающихся высокой продуктивностью групп маток.

25



Ион1®риалы диссертации наложены в следующих работах:

1. Предварительныо результаты вводного скрещивания 

баранов шорстно-мясных пород о помесями архаромериносов. 

Известия АН Кез.О'СР, серин биологических наук-, выи.6,1965.г,

2. Некоторые данные по межпородному скрещиванию в: тон-» 

коруниом овцеводство. Труда Институте аксперимонтальноИ 

биологии АН Л88.ССР, т ,Щ ,1 9 6 6  г. '

Содержание дисо'артации доложено:

1. На научно-производственной конференции Института 

а)сойериментельной биологии ЛИ Ке&.ССР, общества,"Знание" 
и специалистов Керенского района Алма-Атинской области по 

горному тонкорунному овцеводству юго-восточного Казахстана 

(о.Коген) Июль,1965 г.

2. Па I научной конференций Института экоиерименталь- 

ной биологии АН Каз.ССР, Февраль,196? г,

3. На юбилейной научной конференций молодых ученых ■: 

Института экспериментальной биологии, АЙ Каз.ССР. Октябрь, 

196? г .
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