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Овцеводство – важная и специфическая часть живот-
новодства. В отличие от многих других сельскохо-

зяйственных животных овцы дают самое большое ко-
личество разнообразной продукции: шерсть различного 
назначения, баранина, жировое сырье, молоко, овчинно-
шубно-кожевенное сырье, смушки. Еще более обширен 
перечень изделий, вырабатываемых из продукции овец: 
ткани и трикотаж, войлочные и валяные, шубные, мехо-
вые и кожевенные изделия, многочисленные продукты 
питания. Такое разнообразие продукции и из-
делий из нее обеспечивается большим числом 
пород овец. По данным ФАО (2010) в мире на-
считывается более 2300 пород овец, которые 
характеризуются широким спектром их специа-
лизации: шерстное, шубное, мясное, мясо-саль-
ное, молочное, смушковое и др.

Значение овцеводства в народном хозяй-
стве не ограничивается только получаемой 
продукцией. Никакой другой вид сельскохозяй-
ственных животных не способен эффективнее 
овец использовать такие низкопродуктивные 
угодья, как пустыни и полупустыни, мелко-
контурные малопродуктивные участки в лес-
ной и лесостепной зонах, а также различные 
неудобья: овраги, крутые склоны, предгорные 
и горные пастбища, в том числе и каменистые. 
При наличии больших площадей подобных 
угодий овцы незаменимы для повышения эф-
фективности землепользования.

Весьма существенно также то, что овцы 
в крайне экстремальных природно-климатиче-
ских регионах мира, в которых проживает около 
одного миллиарда человек, являются основой 
их жизнеобеспечения. Мясо и молоко овец – ос-
новные продукты питания; шерсть, кожевенное 
сырье – материалы для изготовления националь-
ной одежды и обуви; войлок, шерстяная пря-
жа – строительный материал для жилья – юрт, 
палаток и др.; овечий навоз – удобрение и источ-
ник тепла для обогрева жилья, приготовления 

пищи. Все это удерживает на плаву находящиеся здесь 
поселения, что позволяет сохранять традиции и культуру 
целых народов, проживающих в этих регионах.

Численность овец. По данным ФАО [1] в 2017 г. чис-
ленность овец в мире составляла 1202,4 млн голов, 
а в 1990 г. было 1207,1 млн голов. За период 1990-2017 гг. 
численность овец в мире сократилась на 0,4%, практи-
чески не изменилась, но это в среднем.

Фактически в целом ряде одних стран за указанный 
период численность овец резко сократилась, а в других 
не изменилась или увеличилась (табл. 1).

Так, в 2017 г., по отношению к 1990 г., численность 
овец в Австралии составила 42,3%, в Новой Зелан-
дии – 47,6%, в Великобритании – 79,5%, в ЮАР – 69,5%. 
В то же время в Китае эти показатели составили 142%, 
в Судане – 196%, в Индии – 130%, в Пакистане – 117%.

Таблица 1
Численность овец в странах мира с развитым овцеводством, 

млн голов

Страна
Год Отношение, % 

2017 / 1990 1990 2000 2010 2015 2017
Австралия 170,3 118,5 68,1 70,9 72,1 42,3
Китай 113,5 131,1 134,0 158,5 161,3 142,1
Новая Зеландия 57,8 42,3 32,6 29,1 27,5 47,6
Россия 55,2 12,6 19,8 22,6 22,7 41,2
Индия 48,7 59,4 67,7 62,2 63,1 129,5
Иран 44,6 53,9 47,6 44,7 40,0 89,8
Великобритания 43,8 42,3 31,1 33,3 34,8 79,5
Турция 43,6 30,2 21,8 31,1 31,0 71,0
ЮАР 32,7 28,5 24,5 23,9 22,7 69,5
Пакистан 25,7 24,1 27,7 29,4 30,1 117,1
Судан 20,7 46,1 н/д 40,2 40,6 196,0
В странах мира 1207,1 1057,5 1076,4 1176,9 1202,4 99,6
Украина 8,4* 1,06 1,20 0,79 0,72 8,6**
Казахстан 35,7* 8,72 14,66 15,69 16,05 45,0**
Кыргызстан 10,0* 3,26 4,09 5,06 5,26 52,6**
Азербайджан 5,4* 5,28 7,87 8,02 7,82 144,8**
Таджикистан 3,3* 1,47 2,62 3,36 3,64 110,3**
Узбекистан 9,2* 8,00 12,08 15,20 16,81 182,7**
Туркменистан 5,5* 7,50 13,60 14,00 13,97 254,0**
В странах СНГ 137,2* 49,97 77,90 86,92 89,39 65,1**

* – данные за 1991 г.
** – отношение 2017 г. к 1991 г., %



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2019

4

Аналогичная картина в странах СНГ. Например, 
в Украине, Казахстане, Киргизии численность овец 
за анализируемый период резко сократилась, а в Азер-
байджане, Таджикистане, Узбекистане и Туркмениста-
не – увеличилась соответственно на 45, 10, 83 и 154% 
(табл. 1).

Сокращение численности овец в указанный период 
в основном имело место в странах с высоким удельным 
весом в отрасли тонкорунных и скороспелых полутон-
корунных овец. При снижении поголовья тонкорунных 
и полутонкорунных овец численность грубошерстных 
и полугрубошерстных овец увеличивалась.

В этой связи заслуживает внимания динамика чис-
ленности овец разного направления продуктивности 
в сельскохозяйственных организациях РФ за период 
2000-2018 гг. (табл. 2).

За период 2000-2018 гг. численность тонкорунных 
и полутонкорунных овец в сельхозорганизациях РФ 
сократилась на 41 и 66%, а грубошерстных и неиденти-
фицированных (скорее всего помесных) увеличилась 
в 4,3 и в 3,7 раза.

Разнонаправленная динамика в численности овец 
с однородной и грубой шерстью, на наш взгляд, об-
условлена тем, что основная продукция тонкорунных 
и полутонкорунных овец мериносовая и кроссбред-
ная шерсть обесценилась в связи с резким увели-
чением более дешевых многих видов химических 
волокон, приближающихся по своим свойствам к во-
локнам натуральной овечьей шерсти. Так, по данным 
К.Э. Разумеева [2] за период 1970-2016 гг. доля хи-
мических волокон в мире увеличилась на 814,3% 
(с 8397 до 68377 тыс. т), а доля шерсти в чистом 

волокне за этот период снизилась на 33% (с 1701 
до 1141 тыс. т).

Относительная стабильность и развитие полу- 
и грубошерстного овцеводства в мире обусловлены 
тем, что их основная продукция – молоко и мясо, спрос 
и цены на которые стабильные и высокие, не только 
не снижаются, а во многих странах повышаются.

В РФ за период 1990-2018 гг. численности овец 
в хозяйствах разных категорий имела следующую ди-
намику (табл. 3). В 1990 г. доля овец в сельскохозяй-
ственных организациях (колхозы, совхозы) от их об-
щей численности составляла 75,4%, а в 2018 г. – 17,1%. 
В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в 2018 г. этот показатель составил 82,9%. 
В хозяйствах всех категорий численность овец за ука-
занный период (1990-2018 гг.) сократилась на 62% 
(34,1 млн гол.). Следует отметить нестабильность 
в восстановлении численности овец. Так, с 2015 
по 2018 гг. общая численность овец в хозяйствах РФ 
сократилась на 1,6 млн голов – 7% (табл. 3).

Причин для сокращения поголовья овец в России 
намного больше, чем во многих других странах мира. 
Если в мире основная причина – это невостребован-
ность рынком тонкой и кроссбредной шерсти, кото-
рая обесценилась, то в России и странах СНГ, наряду 
с этой причиной, имели место: смена форм собствен-
ности; несоответствие закупочных цен на продукцию 
отрасли и затрат на ее производство; диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продук-
цию; интервенция отечественного рынка дешевыми 
импортными товарами из шерсти, хлопка, кожи; не-
подготовленность и незащищенность отечественного 

товаропроизводителя от стихии рынка 
со стороны государства.

Производство баранины. Для со-
временного этапа характерным являет-
ся то, что центральное звено в селекции 
овец перенесено с шерстной продук-
тивности на мясную и молочную. Эта 
переоценка продукции отрасли связана 
с острым дефицитом продуктов пита-
ния для населения, особенно в отноше-
нии белка животного происхождения, 
основными источниками которого яв-
ляются мясо, молоко, яйца, рыба.

Экономическая значимость овечьего 
молока в РФ, к сожалению, небольшая, 

поскольку овец в России доят весьма ограниченно. По-
этому экономически значимой продукцией овец в РФ 
в настоящее время является мясо-баранина, доля кото-
рой в валовом доходе от реализации всей продукции, по-
лучаемой от этих животных, составляет 85-90% и более.

По данным ФАО [1] за период 1990-2017 гг., 
при практически одинаковой численности овец, про-
изводство баранины в мире увеличилось на 35%, 
с 7018,4 тыс. т в 1990 г. до 9498,3 тыс. т в 2017 г.

В странах СНГ за период 1991-2017 гг., при сокраще-
нии численности овец на 35%, производство баранины 

Таблица 2
Численность овец разного направления продуктивности 

в с.-х. организациях РФ на конец года, тыс. голов [3, 4, 5, 6, 7]

Породы овец
Год Отношение, % 

2018 / 2000 2000 2010 2015 2017 2018
Тонкорунные 3619,3 2598,0 2339,5 2314,8 2122,3 58,6
Полутонкорунные 590,4 314,8 223,8 195,4 201,5 34,1
Полугрубошерстные - 33,2 23,1 30,0 29,5 -
Грубошерстные 241,9 1118,6 1340,4 1178,9 1040,7 430,2
Неидентифицированные 45,9 184,0 206,6 156,9 168,2 366,4
Всего: 4497,5 4248,6 4133,4 3876,0 3562,2 79,2

Таблица 3
Поголовье овец по категориям хозяйств РФ 

на конец года, млн голов [3, 4, 5, 6, 7]
Год Отношение, %

2018 / 19901990 2000 2010 2015 2017 2018
Хозяйства всех категорий

55,2 12,7 19,8 22,7 22,4 21,1 38,2
Сельскохозяйственные организации

41,6 4,5 4,2 4,1 3,9 3,6 8,6
Хозяйства населения и КФХ

13,6 8,2 15,5 18,5 18,5 17,5 128,7
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увеличилось на 6,0%, с 906 тыс. т в 1991 г. до 961 тыс. т 
в 2017 г. (табл. 4).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
более высокие темпы увеличения производства барани-
ны имели страны, в которых, в основном, разводят гру-
бошерстных овец. Это хорошо видно на примере стран 
СНГ. Так, уровень рубежного 1991 г. в 2017 г. был до-
стигнут и превышен в Узбекистане (369%), в Туркме-
нистане (358%), в Таджикистане (270%), в Азербайд-
жане (240%). В этих странах, в основном, местные 
грубошерстные овцы, а в других странах СНГ с разви-
тым тонкорунным и полутонкорунным овцеводством 
этот показатель составил: в Украине – 19%, в Казахста-
не – 56%, в России – 59%, в Киргизии – 90%.

При этом следует отметить, что у большинства от-
ечественных пород овец, включая тонкорунных, мясной 
потенциал высокий, но, чтобы его реализовать, необхо-
димо, прежде всего, устранить диспропорцию в системе 
«животные – кормовая база», без решения этого вопроса 
все другие меры должного эффекта не дадут. Поэтому 
бережно следует относиться к сохранению и использо-
ванию основных отечественных тонкорунных и скоро-
спелых мясо-шерстных полутонкорунных пород овец.

Наряду с генотипическими факторами увеличение 
производства мяса овец существенно стимулировалось 
резким (многократным) ростом закупочных цен на ба-
ранину в постсоветский период.

Заслуживают внимания работы по созданию новых 
пород и типов овец скороспелых, многоплодных, по-
лиэстричных, хорошо адаптированных к местным ус-
ловиям.

Необходимо уделить внимание повышению спро-
са на баранину через улучшение привлекательности 
ее товарного вида путем создания современной ин-
фраструктуры – бойни, холодильники, разде-
лочные производства, глубокая переработка, 
вакуумная упаковка и др. В этом отношении 
можно использовать, в пределах возможного, 
опыт производства и переработки мяса птицы, 
свинины, говядины.

Производство шерсти. Производство шер-
сти всех видов в мире за период 1990-2016 гг. 
при стабильном овцепоголовье сократилось 
на 38%, с 3399 тыс. т в 1990 г. до 2099,2 тыс. т 
в 2016 г. (табл. 5).

В России, где в конце ХХ в. доля тонкорун-
ных и полутонкорунных овец составляла 75-80%, 
за период 1990-2017 гг. численность овец сокра-
тилась на 59%, а производство шерсти за период 
1990-2016 гг. сократилось на 75%, с 226,7 тыс. т 
в 1990 г. до 57,5 тыс. т в 2016 г. (табл. 5).

Снижение производства, в основном, 
однородной шерсти имело место в большин-
стве стран мира.

В мире 97 стран производят шерсть разного 
назначения, сообщает С.А. Данкверт и др. [8]. 
Из этого количества стран Австралия, Новая 
Зеландия, Великобритания, Россия, Уругвай, 

Аргентина, ЮАР в наибольшем объеме производят 
более ценную тонкую и полутонкую шерсть, доля 
которой в этих странах от общемирового производ-
ства шерсти составила в 1990 г. 2052 тыс. т, или 60%, 
а в 2016 г. этот показатель составил 754 тыс. т – 36,7%. 
Снижение производства этого вида шерсти за указан-
ный период в этих странах в среднем составило 63,3%.

Таблица 4
Динамика производства баранины в странах мира и СНГ 

с развитым овцеводством, тыс. т

Страна
Год Отношение, %

2017 / 19901990 2000 2010 2015 2017
Страны мира 7018 7552 8429 9323 9498 135
Китай 548 1440 2070 2248 2384 435
Австралия 628 680 555 721 670 107
Новая Зеландия 530 533 474 487 451 85
Иран 238 326 271 314 291 122
Великобритания 370 383 287 302 298 81
Турция 304 321 240 336 333 110
Индия 181 192 252 232 235 130
Испания 217 232 131 116 115 53
Пакистан 188 157 156 166 172 91
ЮАР 133 118 156 168 156 117
Россия 347* 119 167 187 203 59**
Казахстан 270* 91 123 144 151 56**
Кыргызстан 71* 40 43 61 64 90**
Таджикистан 21* 13 39 54 57 271**
Узбекистан 62* 80 100 191 229 369**
Туркменистан 36* 35 110 131 129 358**
Страны СНГ 906* 444 683 865 961 106**

* – производство баранины вместе с козлятиной в 1991 г.;
** – отношение (%) 2017 г. к 1991 г.

Таблица 5
Динамика производства шерсти в физическом весе в странах мира 

с развитым овцеводством в период 1990-2016 гг., тыс. т [2]

Страна
Год Отношение, %

2016 / 19901990 2000 2010 2015 2016
Австралия 1100,3 666,0 411,0 427,0 404,0 36,7
Новая Зеландия 309,0 257,2 185,8 153,4 151,4 49,0
Китай 239,5 292,5 386,8 427,5 427,2 178,4
Россия 226,7 39,2 53,5 56,4 57,5 25,4
Аргентина 149,1 58,0 54,0 46,0 42,7 28,6
Казахстан 107,9 22,9 37,6 37,0 36,3 33,6
ЮАР 97,0 45,3 44,7 45,6 44,0 45,4
Уругвай 96,0 57,2 34,7 28,5 25,2 26,2
Великобритания 73,9 56,0 32,0 28,6 29,0 39,2
Турция 85,0 60,0 42,8 51,8 52,0 61,2
Иран 44,6 75,0 60,0 61,9 62,2 139,5
Индия 42,7 48,4 43,0 48,2 50,0 117,1
Узбекистан 25,8 15,8 26,5 36,0 37,9 146,9
Судан 21,0 40,0 55,0 56,1 56,2 267,6
Туркменистан 16,0 30,0 38,0 38,0 38,0 237,5
Страны мира 3399,1 2328,2 2061,7 2121,7 2099,2 61,8
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Эти данные, на наш взгляд, свидетельствуют о том, 
что за период 1990-2016 гг. произошло снижение про-
изводства не вообще шерсти, а, в основном, наиболее 
ценной тонкой и полутонкой шерсти.

В чем причина снижения производства этого вида 
шерсти за указанный период?

Основная причина в том, что во второй половине 
ХХ в. произошло резкое увеличение производства мно-
гих видов химических волокон, о чем сказано выше. 
Это привело к существенному снижению доли шерсти 
в объемах производства всех видов волокон и изде-
лий из них. Доля шерсти в мировом производстве во-
локон составляла: в 1970 г. – 5,74%, в 1990 г. – 5,17%, 
в 2000 г. – 2,63%, в 2005 г. – 1,86%, в 2010 г. – 1,37%. 
Удельный вес шерсти в структуре потребляемых во-
локон продолжает сокращаться. Одна из причин этого 
в том, что шерсть самое дорогое волокно. Это снижает 
его конкурентоспособность в сравнении с более деше-
вым хлопком и, особенно, химическими волоками.

Видимо, в этом одна из причин того, что в много-
миллионных силовых структурах РФ (армия, полиция 
и др.) шерсть в одежде заменили на синтетику. В этой 
связи В.А. Мороз [9] отмечал: переход с шерсти на син-
тетику для одежды солдат и других силовых структур 
не только снизил численность овец и производство 
шерсти, но и сильно ударил по селу потерей около 
0,5 млн рабочих мест.

С учетом специфических природно-климатиче-
ских условий России, 65% территорий которой нахо-
дится в зоне вечной мерзлоты, рациональная норма 
потребления шерстяных тканей на душу населения, 
по данным ЦНИИ шерсти, должна составлять 4,2-4,3 м2 
в год. В 1975 г. в России было выработано 2,54 м2, 
в 1993 г. – 1,39 м2, в 2002 г. – 0,3 м2, в 2011 г. – только 
0,1 м2.

В России среднегодовой настриг немытой шер-
сти по хозяйствам всех категорий снизился с 4,1 кг 
в 1990 г. до 2,4 кг в 2018 г., что составляет 41,5%. Сни-
жение шерстной продуктивности овец также обусло-
вило заметное падение объемов производства шерсти.

В 1990 г. основными производителями и постав-
щиками шерсти всех видов в РФ были сельскохо-
зяйственные организации, на их долю приходилось 
75,5% – 171,2 тыс. т из 226,7 тыс. т общего ее произ-
водства. В 2018 г. этот показатель в сельхозорганиза-
циях составил 18% (10 тыс. т от 55,5 тыс. т).

В настоящее время основные производители шер-
сти в РФ – хозяйства населения и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, доля которых в 2018 г. составила 
82,0% всех видов производимой шерсти – 45,5 тыс. т 
от 55,5 тыс. т (табл. 6).

Таким образом, общая численность овец в мире за по-
следние 25-30 лет практически не изменилась, но тенден-
ция такова, что доля тонкорунных и полутонкорунных 
овец в общемировом овцеводстве снизилась, а грубо-
шерстных увеличилась. Это обусловило снижение про-
изводства тонкой и полутонкой шерсти. В 2016 г. доля 
тонкой шерсти составила 34,7% от производства всех ви-
дов шерсти в мире, тогда как в 1990 г. этот показатель со-
ставлял 47,3%, а производство грубой шерсти за этот же 
период возросло с 30,3% до 43,0% (К.Э. Разумеев, [2]).

Снижение численности мериносов и скороспелых 
мясо-шерстных овец и связанное с этим уменьшение 
объемов производства тонкой и полутонкой шерсти об-
условлено тем, что шерсть в структуре потребляемых 
волокон замещается многими видами химических во-
локон, которые дешевле шерсти. Это снижает конку-
рентоспособность шерсти. Процесс этот продолжается, 
шерсть в структуре потребляемых волокон сокращается.

Производство баранины в странах мира 
за 1990-2017 гг. увеличилось на 35% – в среднем на 2% 
в год. Увеличение производства баранины во мно-
гих странах мира, включая Россию, связано с созда-
нием и разведением мясных и мясо-шерстных пород 
овец; с использованием эффекта скрещивания; с опти-
мизацией условий кормления и содержания животных; 
с резким ростом закупочных цен на баранину. Это ос-
новные пути сохранения, развития и рентабельности 
отрасли.

Учитывая, что в большинстве регионов России 
природно-климатические условия суровые, потреб-
ность населения в шерстяных, шубно-меховых, валяль-
но-войлочных изделиях высокая, а баранина традици-
онный, а в ряде регионов основной, продукт питания, 
есть уверенность в том, что отрасль будет развиваться. 
Необходимые условия для этого имеются: пока еще 
сохранились островки научных и производственных 
кадров. В России 77,8 млн га естественных пастбищ 
и сенокосов, часть из которых не используется.

Отечественное овцеводство включает 43 породы: 
15 тонкорунных, 12 полутонкорунных, 2 полугрубо-
шерстные, 14 грубошерстных. Уникальный генофонд 

отечественных пород овец разного 
направления продуктивности может 
быть использован в селекционном 
процессе для создания новых пер-
спективных пород и типов овец.
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Таблица 6
Производство немытой шерсти в хозяйствах разных категорий РФ, тыс. т [7]

Категории хозяйств
Год Отношение, % 

2018 / 1990 г. 1990 1995 2000 2015 2017 2018
Все категории хозяйств 226,7 93,0 40,1 55,6 56,9 55,5 24,5
С.-х. организации 171,2 48,9 15,1 9,5 9,0 10,0 5,8
Населения и крестьянские 
(фермерские) хозяйства 55,5 44,1 25,0 46,1 47,9 45,5 82,0

Настриг на 1 овцу 
в с.-х. организациях 3,8 2,7 3,2 2,3 2,2 2,6 68,4
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ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕКОТОРЫХ ПОРОД КОЗ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МИКРОСАТЕЛЛИТОВ
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Российской академии наук»

В статье дана характеристика популяционно-генети-
ческой структуры и степени генетической дифференциации 
советской шерстной, таджикской шерстной, оренбургской 
пуховой, альпийской и зааненской молочных пород коз, с ис-
пользованием анализа микросаетллитов.

Ключевые слова: коза, порода, генетическое разнообра-
зие, микросателлиты.

Одним из приоритетных направлений Государ-
ственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 
является обеспечение условий для ускоренного разви-
тия животноводства, подотраслью которого является 
козоводство, поставляющее народному хозяйству раз-
нообразную и ценную продукцию, как для легкой, так 
и для пищевой промышленности. По данным ФАО коз 
разводят в 170 странах мира, от Заполярья до Экватора 
и стран Океании. Общая их численность приближается 
к 750 млн голов [1]. В России, козоводство издавна широ-
ко распространено по всей территории страны, числен-
ность поголовья которого, во всех категориях россий-
ских хозяйств, относительно стабильна и за последние 
годы составляет 2,1 млн голов, в том числе молочных – 
783 тыс., грубошерстных – 942 тыс., пуховых и шерст-
ных – 367 тыс. голов [2]. Также, бесспорный селекци-
онный прогресс в козоводстве, проявляется в создании 
и улучшении специализированных пород, количество 

которых постоянно растет. В широком генетическом 
плане современные породные достижения в козовод-
стве – это продолжение селекционного успеха шумеров 
в улучшении коз Месопотамии. Археологические дан-
ные показывают, что именно в Месопотамии за 3-4 тыс. 
лет до н.э. коз содержали для получения шерсти. Судя 
по изображению на каменной плите из Ниппура, там 
разводили коз с длинным волнистым руном, которое 
особенно ценилось в ткацком производстве. По телос-
ложению, форме головы, рогов и особенно шерсти, эти 
козы напоминали коз ангорской породы. В дальнейшей 
производственной культуре сельского хозяйства Азии 
методами селекции постоянно поддерживалось непре-
рывное улучшение шерстного покрова коз. В Турции 
была создана ангорская порода, в Индии – кашмирская, 
а в результате улучшения пуховой и шерстной продук-
тивности животных в Китае появились меховые козы 
[3]. Развитие шерстного козоводства в нашей стране на-
чалось с завоза из США в 1936 г. 338 козлов и 400 коз 
ангорской породы, закупленных в штатах Техас и Нью-
Мексико, которые были размещены в хозяйствах Тад-
жикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. За-
везенных козлов ангорской породы использовали для 
скрещивания с местными грубошерстными матками, 
в результате чего была создана и официально утвержде-
на новая порода коз шерстного направления – советская 
шерстная (приказ Министерства сельского хозяйства 
СССР № 71 от 5 мая 1962 г.).


