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превосходили сверстников 
контрольной группы на 4,1–
5,8%, по убойному выходу – 
на 1,9–2,0% (табл. 3).

По морфологическому 
составу туш и массе в них 
отдельных сортов живот-
ные существенно не раз-
личались. Мякоти в тушах 
было 78–80%.

Изучение химического 
состава мяса- мякоти показало, что в мясе топкрос-
сбредных валушков содержится на 2,73–1,29% мень-
ше влаги и на 2,05–0,47% больше жира по сравнению 
с контрольными сверстниками.

Таким образом, анализ экспериментальных данных 
свидетельствует о том, что потомки инбредных про-
изводителей по сравнению со своими сверстниками 
от аутбредных полусибсов имели лучшие откормочные 
и мясные качества. Из инбредных производителей луч-
шие племенные качества имели тесно инбредирован-
ные животные.
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Таблица 3
Показатели убоя валушков в возрасте 7,5 месяцев

Показатель
Группа

1 2 3
Масса, кг:

предубойная
парной туши
внутреннего жира

38,2±0,65
17,1±0,30
0,41±0,01

38,2±0,64
17,8±0,33
0,43±0,01

38,8±0,92
18,1±0,47
0,43±0,01

Убойный выход,% 45,8 47,7 47,8
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В качестве материальной основы, обеспечивающей 
сохранение генофонда малочисленных и исчезаю-

щих пород и популяций животных, в настоящее вре-
мя принято считать организацию генофондных ферм 
и хозяйств, генофондных банков криоконсервирован-
ной спермы и эмбрионов животных.

Исследования по выявлению особенностей орга-
низации племенной работы на популяции животных 
малой численности проводились в генофондном ста-
де овец кубанского заводского типа породы линкольн 
в ФГУП «Рассвет- Кубань» СКНИИЖ, располагающего 

единственным в России племенным стадом овец поро-
ды линкольн. В малочисленных закрытых популяциях 
необходимый уровень гетерозиготности достигается 
за счет увеличением количества используемых в ста-
де баранов-производителей, четким распределением 
маточной части стада на неродственные между собой 
генеалогические группы, исключением из воспроиз-
водства потомства, полученного от случайных не пла-
новых спариваний баранов и маток. Для уменьшения 
возможности родственных спариваний в закрытом 
стаде, нами была предложена и внедрена схема под-
бора баранов к маткам, обеспечивающая поддержание 
гетерозиготности и уменьшение влияния инбридинга. 
В соответствии с предложенной схемой, матки и ба-
раны с учетом их генеалогической принадлежности, 
были разделены на 5 неродственных между собой 
групп. Матки каждой группы получают условную (по-
жизненную) метку (выщип) на правом ухе. На началь-
ном этапе ротации к каждой группе маток была подо-
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брана неродственная группа баранов-производителей, 
также получившая аналогичную пожизненную метку 
(выщип) на ухе. В последующем полученные от та-
кого спаривания ярки направляются для ремонта со-
седней группы маток (по часовой стрелке), а луч-
шие баранчики – для ремонта соседней группы 
баранов-производителей (в противоположную от этой 
группы сторону). По предложенной нами схеме, гено-
типы полученного потомства (баранчиков и ярочек) 
встречаются вновь только в пятом поколении, где доля 
их общих генов (матери и отца) будут составлять лишь 
по 3,125%, что создает предпосылки для поддержания 
гетерозиготности стада на достаточном уровне. При-
менение схемы ротации подбора баранов к маткам 
гарантирует определенную стабильность генеалогиче-
ской, следовательно, и генетической структуры стада. 
В процессе выполнения исследований, была постав-
лена задача, выявить результативность использования 
ротационной схемы подбора в стаде малой численно-
сти на основе изучения морфологических и генотипи-
ческих признаков. С этой целью нами были учтены 
основные показатели продуктивности – живая масса, 
настриг, длина шерсти, а также изменение признаков 
за этот же период. Результаты учета продуктивности 
маток свидетельствуют о том, что матки генофондного 
стада овец породы линкольн характеризуются крупной 
величиной в сочетании с высоким настригом крос-
сбредной шерсти (табл. 1).

Как показали исследования, у маток разной генеало-
гической принадлежности не выявлено существенных 
различий по их средней живой массе. Матки наиболее 
крупной IV родственной группы достоверно превосхо-
дили сверстниц I группы – на 3,9% (р < 0,05), маток II 
и V – на 3,1 и 3,7 процентов, соответственно. В тоже 
время между группами маток отмечены выраженные 
различия по показателям, характеризующим изменчи-
вость живой массы как селекционного признака и более 
высокие значения среднего (±σ)-квадратического от-
клонения – 9,56 кг и 10,1 кг и, соответственно, коэффи-
циентов вариации отмечены в III и IV генеалогических 
группах маток. В среднем за пять лет (2006–2009 гг.) 

живая масса маток (n=459) составляла 52,6 кг, а за по-
следующие пять лет (2010–2014 гг.) величина этого 
признака увеличилась на 17,1% и была равна 61,6±0,31 
(кг). Аналогичная тенденция отмечена у маток различ-
ных генеалогических групп; так в I генеалогической 
группе увеличение живой массы составило на 21,8%, 
во II – на 20,0%, в III – на 16,9%, в IV – на 18%, в V – 
на 12%. В целом, использование ротационной схемы 
подбора баранов к маткам в сочетании с технологией 
содержания обеспечивает фенотипические проявления 
такого важного признака продуктивности как живая 
масса а, следовательно, и его наследственную обуслов-
ленность. Различия по настригу шерсти у маток разных 
генеалогических групп были достоверные (р < 0,001), 
наиболее высоким он оказался у маток I группы, ко-
торые превышали по этому признаку сверстниц II ге-
неалогической группы на 5,9% и, соответственно: III, 
IV и V группы – на 2,4; 7,4 и 3,09%. Коэффициент из-
менчивости настрига шерсти у мясошерстных пород 
овец выше, чем живой массы и находится в пределах 
от 15 до 25% [1,2]. Показатели изменчивости этого 
признака у маток кубанского заводского типа породы 
линкольн составляли от 16,3 до 19,9%, а внутригруппо-
вая изменчивость признака варьирует 11,3% до 24,0%, 
показатели среднеквадратического отклонения – 
от 0,51 кг до 1,08 кг в прямой зависимости от ее дли-
ны. В группах маток межгрупповые отличия по длине 
шерстного покрова у маток не превышали 1,0–1,9%. 

Не установлено достовер-
ных различий по длине шер-
сти овец разной генеалоги-
ческой принадлежности. 
Более близкими оказались 
и межгрупповые различия, 
характеризующие показа-
тели изменчивости длины 
шерсти маток (7,6–8,2%).

Об особенностях из-
менчивости отдельных при-
знаков продуктивности под 
влиянием паратипических 
и генетических факторов 
дает представление харак-
теристика продуктивности 
ярок в возрасте одного года. 

Известно, что условия выращивания молодняка в пер-
вую очередь сказываются на их развитии. В 2013 году 
наиболее крупными оказались ярки V группы сред-
няя живая масса которых оказалась выше, чем у свер-
стниц IV группы на 9,3% и соответственно больше, 
чем у сверстниц III, II и I групп на 8,6; 2,4 и 4,1%.  
В целом, ярки II генеалогической группы по средней 
живой массе за пятилетний период превосходили 
своих сверстниц I, III, IV и V группы, соответствен-
но, на 8,6%; 5,8%; 5,8% и 4,0% (табл. 2). Улучше-
ние условий выращивания молодняка овец положи-
тельно сказалось на их продуктивности, особенно 
в 2013 и 2014 годы.

Таблица 1
Продуктивность маток по генеалогическим группам (средняя за 2010–2014 гг.)

Генеалогиче-
ская группа n

Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

I 138 60,6±0,68 13,0 4,68±0,07 17,6 16,4±0,12 8,2
II 156 61,1±0,49 10,1 4,42±0,07 18,3 16,1±0,10 7,6
III 135 62,6±0,82 15,3 4,57±0,08 19,9 16,2±0,13 9,1
IV 134 63,0±0,87 16,1 4,36±0,07 19,1 16,1±0,13 9,2
V 162 60,7±0,65 13,4 4,54±0,06 16,3 16,2±0,11 8,2

Средняя 
по группе 
маток

725 61,6±0,31 13,6 4,44±0,03 17,1 16,2±0,05 8,4
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Аналогичным образом изменилась и шерст-
ная продуктивность ярок. Максимальные настриги 
шерсти получены от ярок в 2013 и 2014 годах, и до-
стигали у ярок II генеалогической группы – 6,93 кг, 
IV – 6,86 кг, V – 6,98 кг. Наибольший средний на-
стриг шерсти (6,1±0,12 кг), был получен с ярок II 
генеалогической группы, они превосходили по это-
му признаку сверстниц I группы на 14,27%; III – 
на 5,7%; IV – на 4,8% и V – на 3,75%. В тоже вре-
мя, условия выращивания ярок в меньшей степени 
сказались на показателях длины шерсти. У ярок 
всех генеалогических групп не наблюдалось суще-
ственного изменения длины шерсти по сравнению 
с предыдущими годами. Средняя длина шерсти ярок 
всех генеалогических групп находилась в пределах 
от 19,06 до 19,64 см за предыдущий пятилетний пе-
риод. За истекший период (2010–2014 гг.) наиболее 
длинношерстными были ярки III генеалогической 
группы, их средняя дли-
на шерсти была равна 
20,0±0,25 см, у их сверстниц 
длина шерстного покро-
ва находилась в пределах 
от 19,0 до 19,8 см, что сви-
детельствует о более суще-
ственной генетической обу-
словленности длины шерсти 
у овец породы линкольн.

В настоящее время пле-
менной потенциал овец по-
роды линкольн в количе-
ственном и качественном 
отношениях обладает до-
статочной численностью 
баранов-производителей, ре-
монтных баранов, ягнят баран-
чиков текущего года (табл. 3).

По основным показате-
лям продуктивности, живой 
массе, настригу и длине шер-
сти потомство, полученное 
от основных баранов, про-
должателей разных линий со-
храняет высокий уровень, что 
свидетельствует об их племен-
ной ценности. С целью харак-
теристики генетических осо-
бенностей стада нами были 
вычислены коэффициенты 
наследуемости (h2) основных 
признаков продуктивности 
методом корреляции «мать- 
дочь». Коэффициенты насле-
дуемости составили: живой 
массы от 0,21 до 0,26; настри-
га шерсти от 0,36 до 0,41; 
длина шерсти от 0,14 до 0,52. 
Наиболее высокие коэффи-

циенты корреляций живой массы имели матери и их 
дочери II, I и III генеалогических групп, в то же вре-
мя в V группе такая зависимость слабо выражена 
(табл. 4).

В V генеалогической группе не установлено на-
личие корреляции между матерями и их дочерями 
по настригу шерсти, хотя во II и IV группах выявле-
ны средние (r=0,30) значения генетической взаимос-
вязи родительского и дочернего поколений. Более 
четко выражена генетическая корреляция в двух ге-
неалогических группах по длине шерсти. Для длины 
и настрига шерсти характерны более высокие значе-
ния коэффициентов регрессии, находящиеся в пре-
делах, соответственно R = 0,24–0,39 и R = 0,15–0,47. 
Из приведенных данных видно, что в годы с более 
благоприятными условиями выращивания молод-
няка (2013 и 2014 гг.) отмечена достаточно высокая 
и стабильная обусловленность генетической измен-

Таблица 2
Продуктивность ярок по генеалогическим группам (средняя за 2010–2014 гг.)

Генеалогиче-
ская группа n

Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

I 54 51,73±0,72 10,2 5,34±0,12 16,4 19,8±0,21 7,9
II 38 56,18±0,74 8,2 6,10±0,12 12,2 19,0±0,23 7,4
III 37 53,08±0,82 9,4 5,77±0,11 11,1 20,0±0,25 7,4
IV 37 53,10±1,0 11,5 5,82±0,42 18,3 19,5±0,26 8,3
V 48 54,02±0,72 9,1 5,88±0,13 15,5 19,7±0,22 7,9

По стаду 224 53,13±0,34 5,1 5,72±0,06 14,8 19,6±0,10 7,8

Таблица 3
Продуктивность продолжателей линий в годовалом возрасте

Линия
барана

Количество 
сыновей Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

I 2 78,0±4,0 8,0±0,1 21,0±0,53
II 12 68,5±1,56 7,28±0,45 20,9±0,73
III 15 69,1±3,0 7,22±0,35 20,1±0,64
IV 9 72,1±2,8 7,27±0,39 21,0±0,86
V 7 67,7±2,5 7,82±1,04 20,5±0,75

Таблица 4
Коэффициенты корреляции признаков продуктивности матерей и дочерей 

генеалогических групп

Генеалогиче-
ская группа Число пар

Живая масса Длина шерсти Настриг шерсти

r±mr r±mr r±mr

I 15 0,34±0,23 - 0,04±0,26 0,08±0,26
II 10 0,87±0,08 0,58±0,22 0,30±0,29
III 10 0,31±0,30 - 0,35±0,29 0,08±0,33
IV 16 0,29±0,23 0,45±0,19 0,31±0,23
V 10 - 0,09±0,31 0,23±0,30 - 0,15±0,31



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2016

20

чивости разнообразия таких признаков, как: живая 
масса, настриг шерсти и ее длина, что подтверждает-
ся высокими коэффициентами наследуемости. Воз-
можность сохранения высокой степени гетерозигот-
ности в стаде малой численности при использовании 
предложенной нами ротационной схемы подбора ба-
ранов к маткам, в основу которой положено разде-
ление стада на стабильные генеалогические группы 
подтверждается проведенным нами определением 
коэффициентов инбридинга. Коэффициенты рас-
считывались на основе планировавшихся при случке 
назначений баранов к маткам по всем родственным 
группам (ожидаемый) и на основе фактически вве-
денных в стадо ремонтных ярок и количества исполь-
зовавшихся для их получения баранов. Как видно их 
данных, приведенных в таблице 5, коэффициенты 
инбридинга, ожидаемые и фактически полученные 
в стаде, обеспечивают сохранение степени гетеро-
зиготности. Более высокие значения коэффициентов 
инбридинга в последние годы связаны с сокращени-
ем в стаде численности маток и получаемого от них 
приплода.

Таблица 5
Ожидаемый и фактический уровень 

инбридинга в стаде

Год рождения ярок
Коэффициент инбридинга

ожидаемый фактический

2012 0,66 0,88

2013 0,73 0,97

2014 0,83 1,09

В целом, применение ротационной схемы подбо-
ра баранов к маткам дает возможность гарантировать 
определенную стабильность генеалогической, а следо-
вательно, и генетической структуры стада малой чис-
ленности. В тоже время ротационная схема подбора 
баранов к маткам с учетом родственных групп требует 
корректировки племенного отбора и подбора живот-
ных. Она ограничивает возможность быстрого массо-
вого улучшающего отбора для разведения в связи с тем, 
что под его давлением может существенно измениться 
генетическая структура популяции, в связи с ее неболь-
шой численностью. В качестве одного из первых кри-
териев отбора животного для целей разведения в этом 
случае является его принадлежность к определенной 
генеалогической линии. В пределах каждой группы 
в первую очередь отбираются животные типичные для 
породы. Особи с отклонениями от желательного для 
нее типа должны выводиться из стада.  Лучшие, наи-
более высокопродуктивные матки используются для 
получения ремонтных баранов. Отбор для этой цели 
производится с учетом выраженности породного типа 

ценных признаков продуктивности свойственных по-
роде.

В связи с необходимостью длительного разведения 
стада по замкнутой схеме важным критерием отбора 
являются признаки, определяющие адаптивные свой-
ства животных – плодовитость, воспроизводительные 
качества, рост, развитие. Эта группа признаков зависит 
от действия неаддитивных генов. В отличие от при-
знаков, контролируемых группой аддитивных генов 
(длина, густота, толщина шерсти и др.), они в первую 
очередь подвержены воздействию инбридинг- депрес-
сии. Важное значение имеет отбор баранов и маток 
по долголетию как признаку, характеризующему их 
жизнеспособность при создании оптимальных усло-
вий содержания и полноценного кормления для всех 
половозрастных групп овец.

Важной составной частью программы сохранения 
генофондного стада является также создание банка 
криоконсервированной спермы лучших баранов всех 
генеалогических групп с целью сохранения и перио-
дического обновления генетического потенциала по-
пуляции.

ЛИТЕРАТУРА
3. Ерохин А.И. Совершенствование мясо- шерстных 

пород овец//М. Россельхозиздат. 1981. С. 135.
4. Буйлов С.В., А.И. Ерохин, Семенов С.И., Улья-

нов А.Н., Хамицаев Р.С. Разведение полутонкорунных 
мясо- шерстных овец//М. Колос. 1981. С. 258.

5. Ежегодник по племенной работе в овцеводстве 
и козоводстве в хозяйствах Российской Федерации 
(2012 год)/Дунин И.М., Лабинов В.В., Григорян Л.Н. [и 
др.] М.: Изд- во ВНИИплем, 2013. С. 256.

6. Григорян Л.Н., Хататаев С.А. Численность, про-
дуктивность, племенная база тонкорунных и полутонко-
рунных пород овец, разводимых в России//Овцы, козы, 
шерстяное дело. 2014. № 4. С. 2–5.

5.  Ульянов А.Н., Куликова А.Я., Ерохин А.И.//Со-
стояние и резервы породного генофонда овцеводства Рос-
сии//Овцы, козы, шерстяное дело. 2012. № 1. С. 4–11.

The features of the breedingwork in thegene pool herd of 
Lincoln sheep (Kuban breeding type) have been examined.

Key words: Lincoln sheep (Kuban breeding type), rotary 
scheme, selection, productivity of offspring, genealogical lines, 
phenotypic traits

Ульянов Алексей Николаевич – доктор с.-х. наук, 
профессор, заведующий отделом овцеводства; 
Куликова Анна Яковлевна – доктор с.-х. наук, про-
фессор, главный научный сотрудник отдела овцевод-
ства; Северо- Кавказский научно- исследовательский 
институт животноводства, 350055, Краснодар, п. Зна-
менский, ул. Первомайская, 4. тел. 8 (861) 260-87-72, 
skniig@skniig.ru


