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В статье приводятся данные по численности овец и коз 
в зоне Южного Урала, намечены перспективы дальнейшего раз-
вития, отрасли в этом регионе.
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изводители, породы, поголовье, настриг шерсти.

На Южном Урале издавна занимались разведени-
ем овец. Это были исключительно грубошерстные 

животные, которые в известной мере удовлетворяли 
потребности индивидуальных крестьянских хозяйств, 
обеспечивая их грубой шерстью, шубными овчинами 
и мясом [1, 2].

Основной породой в этой зоне были грубошер-
стные северные короткохвостые овцы с настригом 
шерсти от 0,8 до 2,4 кг. От взрослой овцы при убое по-
лучали 18 кг, а от 7–8-мес. ягненка 9 кг баранины. Ов-
цеводство носило, главным образом, потребительский 
характер. Население использовало грубую шерсть для 
изготовления вещей домашнего обихода: валенок, ва-
режек, носков и т. п. Овчины, выделанные кустарным 
способом, шли на пошив полушубков и тулупов [3, 4].

Местные грубошерстные овцы Южного Урала 
были мелкими и малопродуктивными. Их средняя жи-
вая масса колебалась в пределах 35–45 кг. За две стриж-
ки в году настригали всего 1,6–1,8 кг шерсти.

По мере увеличения удельного веса общественно-
го овцеводства настойчиво выдвигалась задача преобра-
зования потребительского грубошерстного овцеводства 
в высокотоварное, высокопродуктивное. Качественная 
реконструкция грубошерстного овцеводства не могла 
быть успешно решена только на основе интенсивного 
использования местных племенных ресурсов.

В связи с этим встал вопрос о выборе более раци-
онального направления овцеводства применительно 
к конкретным природно-климатическим, хозяйствен-
ным, кормовым и бытовым условиям разных регионов 
Южного Урала [5, 6].

Первые попытки улучшить местное низкопродук-
тивное поголовье овец на Урале относится к 1911 г., за-
везенными в небольшом количестве тонкорунными ба-
ранами, но ввиду их малочисленности, существенного 
влияния на продуктивные качества местного овцепо-
головья они не оказали.

В конце 20-х – начале 30-х годов XX в. завоз тон-
корунных овец в зону Южного Урала был повторен. 
В 1929–1933 гг. с Северного Кавказа было поставлено 
около 1000 баранов тонкорунных пород. В результате 
их использования получено значительное количество 
тонкорунно-грубошерстных помесей, имеющих более 
высокую продуктивность, чем исходные местные овцы.

В послевоенные годы сельскохозяйственные орга-
ны ряда областей Южного Урала уделяли большое вни-
мание развитию овцеводства, улучшению его породного 

состава. В соответствии с принятыми решениями соглас-
но плана породного районирования в большом количе-
стве поступали племенные животные, в числе которых 
значительный удельный вес занимали овцы советский 
меринос, алтайской и ставропольской пород [7–10].

В результате этих мер Южный Урал превратился 
в важный регион товарного овцеводства. Здесь в трех 
областях (Оренбургская, Челябинская и Курганская) 
численность овец плановых пород, преимуществен-
но советский меринос, алтайская, южноуральская, 
ставропольская, достигало 3,5 млн голов и заготавли-
валось более 18 тыс. т тонкой шерсти, что составляло 
7 % от объема ее заготовок в Российской Федерации.

Наибольший массив овец был сосредоточен 
в Оренбургской области. Здесь было размещено 44 % 
поголовья овец, а закупка шерсти составляла 44–45 % 
всей заготавливаемой продукции в Уральском регионе.

В период с 1928 по 1930 г. из Германии в хозяй-
ства области был осуществлен завоз большого количе-
ства тонкорунных овец породы прекос мясошерстного 
направления с целью преобразования местного грубо-
шерстного овцеводства в тонкорунное и полутонко-
рунное. Этому предшествовало создание в области 
целого ряда специализированных овцеводческих хо-
зяйств. Однако завоз прекосов положительных ре-
зультатов не дал, так как они оказались плохо приспо-
собленными к засушливому климату и местным кор-
мовым условиям. За период с 1936 по 1948 г. средний 
настриг шерсти в физической массе с овец породы пре-
кос не превышал 2–2,5 кг и на 100 овцематок выращи-
вали 40–60 ягнят. У каждого нового поколения пре-
косов все более ослаблялась конституция, ухудшалась 
оброслость брюха, повышалась маркиртность шерсти.

В этой связи в 1946–1947 гг. в отдельные районы 
области завезли овец цигайской породы, разводимых 
здесь еще в дореволюционный период в небольших ко-
личествах. Из племсовхоза «Алгайский» Саратовской 
области было завезено 1240 цигайских овец (1200 маток 
и ярок, 40 баранов-производителей), а из племсовхоза 
№ 500 Западно-Казахстанской области еще 1300 овец, 
но в те годы разведение цигайских овец в чистоте ока-
залось экономически менее выгодным, нежели тонко-
рунных. Настриг шерсти они давали невысокий, а цена 
на цигайскую шерсть в те годы была низкая.

В этой связи была поставлена задача – путем 
межпородного скрещивания местных помесных овец 
с ведущими отечественными тонкорунными породами 
коренным образом улучшить продуктивные и племен-
ные качества животных. Для этого в область завезли ба-
ранов ставропольской, грозненской, кавказской пород. 
Это способствовало созданию в области местного тон-
корунного овцеводства, улучшению продуктивных ка-
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честв овец, повышению эффективности и доходности 
отрасли. Кроме того, на базе овцеводческих хозяйств: 
совхоза «Октябрьский» Октябрьского района и колхо-
за им. Карла Маркса Александровского района была 
создана новая местная тонкорунная порода овец шер-
стно-мясного направления, которая 6 мая 1968 г. была 
утверждена Государственной комиссией МСХ СССР 
и получила название – южноуральская. Авторы поро-
ды – ведущие ученые и специалисты области: А.Ф. Ге-
расимов, В.И. Евстропов, К.В. Евстропова, Д.П. Лу-
ценко, Б.Е. Прянишников. Эта порода характеризуется 
средней величиной, компактным округлым туловищем, 
умеренной складчатостью, толщиной шерсти 64 и 60 
качества, длиной волокна 7,5 см и более. Плодовитость 
маток 115–120 %. Кроме того, овцы южноуральской по-
роды отличаются хорошей приспособленностью к мест-
ным кормовым и климатическим условиям.

Необходимо отметить, что в соответствии с пла-
ном породного районирования для расширения базы 
тонкорунного овцеводства в область в начале 60-х го-
дов, завезли овец алтайской породы, которая хорошо 
зарекомендовала себя в восточных районах. В 1965 г. 
эта порода уже разводилась в 3 районах, и удельный 
вес ее составлял 7 %. В свою очередь, породы, утратив-
шие свою производственную и экономическую значи-
мость, выводились из хозяйственного оборота. Так об-
стояло дело с каракульской и грозненской породами. 
В 1965 г. цена на смушки была в 2,5–3 раза ниже сто-
имости молодняка овец в возрасте 4 мес. Такое поло-
жение привело к постепенному снижению поголовья 
каракульских овец, а к концу 1966 г. к полному выво-
ду их из оборота стада овец в области.

В начале 70-х годов в тонкорунном овцеводстве 
области было принято за основу шерстно-мясное на-
правление, дающее шерсть 64 и 60-го качества. Такие 
животные отличаются лучшей выносливостью, при-
способленностью к местным экстремальным услови-
ям, а использование баранов грозненской породы при-
водило к получению потомства с тонкой шерстью 70-го 
качества и выше, характеризующегося ослабленной 
конституцией и некоторой переразвитостью в эксте-
рьере. В связи с этим к 1973 г. овцы грозненской по-
роды были выведены из оборота стада области.

С целью углубления селекционно-племенной ра-
боты и сосредоточения большего внимания на веду-
щих плановых породах овец: ставропольской, юж-
ноуральской и алтайской, из оборота стада в конце 
80-х годов была выведена кавказская порода, разводи-
мая в небольших количествах в северо-западных рай-
онах области. Имеющиеся там овцы перекрывались 
баранами южноуральской породы. В 1989 г. удельный 
вес плановых пород овец в области был следующим: 
ставропольская – 49,4 %, южноуральская – 19,2 %, ал-
тайская – 19,0 % и цигайская – 12,4 %.

Известно, что австралийские мериносы являются 
лучшими среди тонкорунных пород овец мира. Шерсть 
этих животных отличается благородством, высокой 
уравненностью, крепостью, жиропотностью. Впервые 
завоз австралийских мериносов в СССР был осущест-
влен в 1928–1929 гг. Повторно 129 баранов в страну за-

везли в 1971 г. В Оренбургскую область баранов породы 
австралийский меринос начали завозить с 1981 г. Все-
го завезли 21 животное, в том числе по годам: 1981 г. – 
3 головы, 1985 г. – 5 голов, 1987 г. – 3 головы, 1988 г. – 
5 голов, 1989 г. – 5 голов. Баранов использовали на тон-
корунных плановых породах овец в ведущих хозяйствах. 
Основное внимание уделялось скрещиванию с овцами 
южноуральской породы в госплемовцеводстве «Ок-
тябрьский» Октябрьского района и ряде других овцевод-
ческих хозяйств области. Результаты работы показали, 
что у полученных помесей повысились настриг чистой 
шерсти на 0,2–0,3 кг, выход чистой шерсти на 5–6 %, 
увеличилась длина, крепость, улучшилась уравненность 
шерсти, количество и цвет жиропота.

В 1990–1992 гг. в область завезли 50 голов баранов 
полутонкорунной северокавказской мясо-шерстной 
породы овец, которые были сосредоточены на Орен-
бургском областном племпредприятии и использо-
вались для искусственного осеменения тонкорунных 
овец в ряде товарных хозяйств, характеризующихся 
низкой продуктивностью.

Поголовье и продуктивные качества овец в обла-
сти менялись следующим образом (таблица).

Начиная с 1975 по 1990 г. в хозяйствах области по-
головье овец оставалось практически на самом высо-
ком уровне, а начиная с 1990 г. наметилась тенденция 
уменьшения количества овец и к 2010 г. оно снизилось 
по сравнению с 1990 г. в 7,7 раза.

Максимальное поголовье овец и коз в хозяй-
ствах области наблюдалось в 1975–1990 гг. Позднее, 
до 2000 г. оно снижалось, а затем стало расти.

В 2015–2016 гг. численность овец и коз в хозяйствах 
Оренбургской области составляло 335,2–331,5 тыс. го-
лов при удельном весе маток в стаде 58–59 %.

Максимальная шерстная продуктивность овец, 
когда средний настриг шерсти в физической массе до-
стигал – 4,1 кг был в 1990 г., тогда как в отдельные годы 
позднее (2010–2015 гг.) он составлял лишь 1,8–2,3 кг.

Резервом увеличения овцеводческой продукции 
являются личные (подсобные) хозяйства населения, 

Поголовье и продуктивность овец и коз в хозяйствах  
Оренбургской области 

Год

Поголовье овец и коз на конец года
Настриг 

шерсти, кг 
(физиче-

ская масса)

Все категории хозяйств

Всего, тыс. 
голов

в т. ч маток, 
тыс. голов

Удельный 
вес  

маток, %

Крестьян-
ские (фер-
мерские) 

хозяйства*
1975 1993,0 1006,1 50,5 – 3,8
1980 2113,6 1010,7 47,8 – 3,7
1985 2128,7 860,6 40,4 – 3,9
1990 2154,7 972,4 45,1 – 4,1
1995 846,0 386,6 45,7 12,5 3,0
2000 288,2 175,9 61,0 38,3 3,3
2005 236,8 153,6 64,8 77,5 3,1
2010 280,1 172,3 61,5 87,6 2,3
2015 335,2 198,9 59,3 122,3 1,8
2016 331,5 191,3 57,7 119,7 1,8
* Данные ежегодников ВНИИплем [11].
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где в последние годы численность овец и коз увеличи-
вается. Так, в 1995 г. поголовье овец и коз в этом сек-
торе составляла 12,5 тыс. голов, а в настоящее время 
(2015–2016 гг.) – 120–122 тыс. голов [11].

В настоящее время сеть племенных хозяйств 
по разведению овец в Оренбургской области являет-
ся недостаточной. Поэтому в перспективе на основе 
углубленной племенной работы в овцеводстве необхо-
димо добиться существенного повышения продуктив-
ности, роста поголовья и формирования на этой осно-
ве новых племенных хозяйств по совершенствованию 
районированных пород овец и коз.
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Овцеводство в Волгоградской области всегда явля-
лось одной из важных отраслей сельскохозяйствен-

ного производства. Однако, социально-экономические 
последствия перестройки, крайне негативно отрази-
лись на развитии овцеводства. Область потеряла 3 ве-
дущих племзавода – «Котовский», «Крепь», а в послед-
ние годы «Привольный», которые имели по 30–40 тыс. 
голов и являлись по продуктивности и поголовью лиде-
рами не только в области, но и в стране.

По состоянию на 01.01.2017 численность овец 
во всех категориях хозяйств области составляет 
930,7 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных 
предприятиях – 110,1 тыс. голов.

Следует отметить, что поголовье племенных 
овец составляет 74,9 тыс. голов, из них овцематок – 

51,2 тыс. голов. Овцеводство области представлено 
волгоградской и эдильбаевской породами.

Наибольший удельный вес занимает волгоград-
ская мясо-шерстная порода – 62,4 тыс. голов или 
83,3 %, из них в 3 племенных заводах – 47,6 тыс. го-
лов, в 4 племенных репродукторах – 18,8 тыс. голов.

Второй по значимости породой, разводимой в об-
ласти, является эдильбаевская порода. Племенное по-
головье эдильбаевской породы составляет 11 910 голов, 
из них в единственном в России селекционно-генети-
ческом центре «Волгоград – Эдильбай» – 6310 голов 
и в 3 племрепродукторах – 5608 голов.

Головным предприятием по волгоградской породе 
является СПК Племзавод «Ромашковский» Палласов-
ского района, где в последние годы численность овец 
стабильно держится на уровне 20 тыс. голов, в том чис-
ле 11,2 тыс. маток. Ежегодный деловой выход составля-
ет 110–120 ягнят на 100 маток. Бессменным руководите-
лем предприятия является канд. с.-х. наук Аноприенко 
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