
«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2016

26

зана с обхватом и глубиной груди, а у маток – с ко-
сой длиной туловища и глубиной груди. Широтные 
и высотные параметры с живой массой коррелируют 
несколько меньшие, хотя и на незначительную вели-
чину.

Эти особенности сопряженности между живой 
массой и настригом шерсти, между живой массой 
и статями тела, сопряженными с мясностью у кара-
кульских овец плоского и жакетного смушковых типов 
следует учитывать в селекционном процессе.
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В статье приведены результаты исследования кор-
релятивной (количественных х количественных), бисери-
альной (количественных х качественных) и полихорической 
(качественных х качественных) связей ведущих селекциони-
руемых признаков грубошерстных курдючных овец разных 
генотипов.
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В организме животного отдельные органы, ткани 
и признаки находятся в тесной взаимосвязи друг 

с другом. Величина и направление этих связей зависит 
от породной особенности животных и уровня селек-
ции, а также от природы самого признака, что необхо-
димо учитывать в племенной работе, а особенно при 
комплексном отборе.

В некоторых феноменологических биометри-
ко-генетических методах, в частности, призванных 
снижать эффект маскирующих влияний среды, ис-
пользуется понятие корреляции и в соответствии 
с простейшей моделью изменчивости в популяции 
выделяют разные ее типы: генетическая, средовая, 
фенотипическая.

Причиной генетической корреляции чаще всего 
служит плейотропное действие генов, т.е. общие фи-
зиологические или биохимические участки и этапы 
процесса формирования различных признаков [1]. При 
этом отбор по одному из признаков, обусловленный 
плейотропным действием, затрагивает и другой, свя-
занный действием данного гена, что обусловливает 

при их сегрегации одновременное изменение особен-
ностей фенотипа, которые соответственно не детерми-
нируют.

В данной работе представлены результаты кор-
реляционного анализа количественных и качествен-
ных селекционируемых признаков помесных ярок 
опытной группы, полученные путем скрещивания 
овцематок жанааркинского типа сарыаркинской по-
роды (СГК-Ж) с баранами-производителями внутри-
породного типа аккарабас казахской грубошерстной 
курдючной породы (КГАКК) в сравнительном аспек-
те с их чистопородными сверстницами контроль-
ной группы, разводимые в условиях Центрального 
Казахстана (ПЗ «Женис»).

Коррелятивный коэффициент.Знание корреля-
ционных зависимостей, сложившихся у курдючных 
овец в процессе эволюции является необходимой 
предпосылкой для научно-обоснованного отнесения 
животных к тому или иному классу при бонитировке, 
а также для перестройки сложившихся связей в жела-
тельном направлении [2].

Исходя из вышеизложенного, нами был изучен 
коррелятивный коэффициент (r) между ведущими хо-
зяйственно-полезными количественными признаками, 
что в свою очередь, как и коэффициент наследуемо-
сти, позволяет прогнозировать в какой степени отбор 
по одному из них изменит наследственно связанный 
с ним другой признак (табл. 1).

Детерминация живой массы и настрига шерсти 
ярок в обеих группах сравнительно среднего значе-
ния, и в 4–4,5 мес. колеблется в пределах 0,29 до 0,35, 
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а в 12 мес. данный показатель со-
ставляет 0,40 и 0,43. При этом 
тенденция преимущества помесей 
заметно сохраняется, и в период от-
бивки (20,7%) и даже в годовалом 
возрасте (7,5%).

Довольно высокая корреляция 
наблюдается среди показателей на-
стрига и длины шерсти, т.е. длины 
пуховых волокон (0,42–0,54), неже-
ли остевых (0,02–0,06).

Наряду с этим, установлено, 
что между живой массой и длиной 
шерсти имеется слабая степень связи, что объясня-
ется природой признаков, отличающихся различной 
возрастной изменчивостью в постнатальном онтоге-
незе. У более взрослых овец коэффициенты между 
этими признаками, как видно из данных, по величине 
незначительны и близки к независимой сочетаемости 
(по длине пуха – 0,10 и 0,10; ости – 0,05 и 0,04), чего 
нельзя сказать о группе ягнят (0,18 и 0,17; 0,06 и 0,02). 
На наш взгляд, изменчивость показателей с возрастом 
связана с неодинаковой скоростью роста и различной 
интенсивностью сопряженных пар признаков в по-
стэмбриональный период развития, т.к. длина шерсти, 
больше обусловлена наследственностью, чем условия-
ми внешней среды. К тому же рост шерстяных волокон 
в послеутробном периоде овец заканчивается раньше, 
в основном в годовалом возрасте. Поэтому показатели 
корреляции признаков у овец обеих групп, несмотря 
на различие генотипа, имеют одинаковую величину.

Таким образом, исследования показали, что кор-
релятивный коэффициент между самыми главными 

количественными признаками по всем группам ярок 
положительные и их значения, в основном, находятся 
на уровне средних и вышесредних показателей. Это 
дает возможность проводить отбор по комплексу при-
знаков, что в свою очередь значительно повышает тем-
пы селекции [3].

Бисериальный коэффициент. Сущность и харак-
тер проявления количественных признаков обусловле-
ны комбинацией большого числа генов и практически 
невозможно проследить влияние на признак отдель-
ных локусов полигенной системы [4]. С этой точки 
зрения поиск «видимых» морфологических признаков, 
как «сигнальный» показатель, позволяющий вести кос-
венный отбор, представляет определенный теоретиче-
ский и практический интерес для селекции.

Наиболее удобным статистическим методом, по-
зволяющим установить наличие точной связи между 
количественными и качественными, в т.ч. и альтерна-
тивными признаками, служит вполне объективный би-
сериальныйкоэффициент (rbs) (табл. 2).

Таблица 2
Бисериальная связь количественных признаков ярок разных генотипов с двумя альтернативными 

качественными признаками

Качественные признаки

Количественные признаки

Живая масса Настриг шерсти

Опытная Контрольная Опытная Контрольная

rbs tэмп Р rbs tэмп Р rbs tэмп Р rbs tэмп Р

Окраска руна

Белый и светло-серый 0,30 3,24 >0,99 0,14 1,91 <0,95 0,93 3,41 >0,999 0,44 9,52 >0,999

Светло-серый и серый 0,15 3,78 >0,999 0,56 2,87 >0,99 0,71 3,24 >0,99 0,86 2,84 >0,99

Серый и белый 0,07 1,33 <0,95 0,28 4,04 >0,999 0,25 6,78 >0,999 0,42 1,87 >0,95

Класс шерсти

І и ІІ 0,20 3,26 >0,99 0,21 2,32 >0,95 0,77 7,22 >0,999 0,54 1,13 >0,95

ІІ и ІІІ 0,22 2,18 >0,95 0,05 0,67 <0,95 0,63 8,16 >0,999 0,71 5,26 >0,999

ІІІ и І 0,08 0,13 <0,95 0,33 5,12 >0,999 0,40 2,33 >0,95 0,36 1,78 <0,95

Величина 
курдюка

Большой и средний 0,95 9,76 >0,999 0,50 3,26 >0,99 0,27 3,11 >0,99 0,33 2,42 <0,95

Средний и малый 0,60 4,90 >0,999 0,78 6,51 >0,999 0,55 1,27 <0,95 0,21 5,35 >0,999

Малый и большой 0,57 4,88 >0,999 0,45 1,70 >0,95 0,32 1,74 <0,95 0 – –

Таблица 1
Сопряженность селекционируемых признаковярок разных генотипов

Виды связей
Опытная Контрольная

4–4,5 мес. 12 мес. 4–4,5 мес. 12 мес.

Живая масса и настриг шерсти 0,35 0,43 0,29 0,40

Живая масса и длина:
пуха 0,18 0,10 0,17 0,10
ости 0,06 0,05 0,02 0,04

Настриг шерсти и длина:
пуха 0,51 0,47 0,54 0,42
ости 0,23 0,11 0,16 0,09
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Наиболее высокая и соответственно достоверная 
связь живой массы с разной величиной курдюка наблю-
дается у помесных ярок, где показатель бисериального 
коэффициента колеблется в пределах от 0,57 до 0,95. 
Чистопородные ярки по данному виду связи имеют 
немного средние показатели (0,45–0,78) и значительно 
уступают своим сверстницам опытной группы.

Существует определенная тенденция изменчиво-
сти среди показателей компонентов шерстной продук-
тивности и в отличие от живой массы, настриг шерсти 
более взаимосвязан с окраской руна и классом шер-
сти и менее с величиной курдюка. Коэффициент би-
сериальной связи у помесных ярок между настригом 
шерсти и окраской руна составляет в среднем 0,63, 
а классом шерсти 0,60, у чистопородных ярок соответ-
ственно – 0,57 и 0,54. Наиболее высокий уровень связи 
настрига шерсти помесных ярок среди всех групп на-
блюдается с белой и светло-серой окраской руна (0,93), 
I и II классом шерсти (0,77); у чистопородных – светло-
серой и серой окраской (0,86), II и III классом (0,71).

Таким образом, следует отметить, что использова-
ние определенных связей существующих между коли-
чественными и качественными признаками в практиче-
ской селекции может служить в качестве «сигнальных» 
параметров и в производственных условиях является 
наиболее простым и надежным критерием прогнозиро-
вания оценки животных в раннем возрасте, т.к. простые 
признаки моногенного характера в постнатальном онто-
генезе почти остаются без изменения.

Полихорический коэффициент.В ходе селекции 
перед нами стояла задача выявления корреляции каче-
ственных признаков, таких как – окраска руна, класс 
шерсти и величина курдюка, к которым параметриче-
ские методы анализа в их обычном виде практически 
были неприменимы. И особого интереса представляло 
измерение связи между явлениями, не используя при 
этом количественные значения, а значит, и соответ-
ственно параметры распределения (табл. 3).

Коэффициент полихорической связи можно вычис-
лить по формуле предложенный К. Пирсоном, но в дан-
ном случае она не применима, т.к. значение и результат 
вычисления зависит от небольшого количества вариант.

Исходя из этого факта, в формуле вычисления 
необходимо использовать дополнения, внесенные 

А. Чупуровым и поправки Ф. Йетса, в котором допуска-
ется разное количество вариант [5].Но в данном аспекте, 
мы не располагаем никакими объективными предполо-
жениями расчета ожидаемых частот для каждого класса, 
однако можно проверить, зависят ли друг от друга рас-
сматриваемые признаки, с помощью метода хи-квадрат, 
позволяющего судить о том, соответствует ли результа-
ты эксперимента той или иной гипотезе.

По нашим данным, среди всех представленных ва-
риантов связей качественных признаков наиболее высо-
кий коэффициент с достоверным показателем наблюда-
ется между окраской руна и классом шерсти (0,70–0,85).

Данная тенденция свидетельствует о гармонич-
ной взаимосвязи отдельных компонентов шерстных 
качеств, имеющих несколько градаций и являющиеся 
ведущими морфологическими признаками в селек-
ции грубошерстных овец. Более светлые тона грубой 
шерсти соответственно имеют лучшие качества и на-
оборот, наиболее темные окраски встречаются среди 
особей с низким классом шерсти.

Помесные ярки опытной группы, имеющие пре-
имущества по первой категории связи над их чисто-
породными сверстницами на 0,15, так же отличаются 
и по наличию положительной корреляции (0,50) между 
классом шерсти и величиной курдюка. У чистопород-
ных ярок в данном случае весьма низкий коэффициент, 
но в отличие от помесей у них имеется тенденция из-
менчивости (0,42) в желательном направлении величи-
ны курдюка в зависимости от окраски шерсти.

Таким образом, полученные данные подтверждают 
наличие высоких и весьма достоверных показателей 
связи между качественными признаками шерстного 
компонента и в отдельных случаях средние коэффици-
енты или отсутствие их достоверности в зависимости 
от величины курдюка.

Исходя из вышеизложенного, поиск, направленный 
на определение и установление корреляции хозяйствен-
но-полезных селекционируемых признаков получен-
ного потомства овец в современной селекции имеет 
актуальность и представляет большой научный и прак-
тический интерес, т.к. применение результатов исследо-
ваний способствует сокращению сроков оценки живот-
ных, повышает ее точность и ускоряет темпы отбора.
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Проведена сравнительная оценка продуктивности по-
томства полученного от различных вариантов подбора 
тувинско-сараджинских полугрубошерстных баранов и по-
месных маток в типе сараджинских и в типе тувинских ко-
роткожирнохвостых овец.
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Овцеводство Тувы исторически сложилась как ве-
дущая отрасль животноводства. Отрасль обеспе-

чивает занятость людей. Более 70% сельского насе-
ления республики занимается овцеводством. Для них 
овцы – объект благополучия и благосостояния жизни.

Развитию овцеводства в Туве благоприятствуют 
наличие больших массивов степных, полупустынных, 
высокогорных естественных пастбищ и безветренная 
малоснежная зима. Пастбища основная кормовая база 
овец. От их травостоя, урожая и снежного покрова за-
висит сохранность и продуктивность овец.

В настоящее время в Туве разводят тувинских гру-
бошерстных и помесных полугрубошерстных овец. 
Поголовье их на 1 января 2015 г. составляло 860 ты-
сяч голов. Доля помесных полугрубошерстных овец 
более 60%.

В зарождении и развитии полугрубошерстного 
овцеводства в Туве неоценимый вклад внесли ученые 
В.И. Коротков, А.М. Рогожников СибНИИПТИЖ, ру-
ководители и специалисты, чабаны базовых хозяйств 
«Ак-Эрик», «Тес-Хем», «Алдан-Маадыр», «Сут-Хол», 
«им. В.И. Ленина» и научные сотрудники Тувинской 
Госсельхозопытной станции.

Впервые опыты по скрещиванию тувинских гру-
бошерстных маток с баранами курдючной полугру-
бошерстной сараджинской породы были проведе-
ны на базе хозяйства «Ак-Эрик» В.И. Коротковым, 
А.М. Рогожниковым [1, 2]. В условиях хозяйства по-
месные полугрубошерстные бараны первого, второ-
го поколений весили в среднем 83,0 кг, настриг шер-
сти составил 3,75 кг., у маток соответственно: 52,2; 
2,65 кг. Помеси второго поколения для племенных це-
лей использовались ограниченно.

Помеси первого и второго поколений превосхо-
дили тувинских грубошерстных овец по живой массе 
на 14,0%, настригу шерсти на 26,2%.

Тувинско-сараджинские помеси при скрещивании 
их с тувинскими-грубошерстными овцами дают боль-
ше шерсти значительно лучшего качества. Не имеют 
в руне грубой ости и мертвого волоса. Помеси об-
ладают длинным и относительно густым шерстным 
покровом с более богатой пуховой зоной. Это делает 
помесей достаточно выносливыми и хорошо приспо-
собленными к местным условиям.

Использование сараджинских баранов повышает 
мясную продуктивность помесей. При контрольном 
убое 8 месячные валушки имели туши массой 16,8 кг, 
18 мес. валушки 26,1 кг. По этому показателю помеси 
превосходили местных на 7,8–12,7%.

Аналогичную продуктивность имели полугрубо-
шерстные помеси, полученные при скрещивании тон-
корунно-грубошерстных маток (тонкой, полутонкой, 
полугрубой) с чистопородными и помесными сарад-
жинскими баранами. При этом 70–92% помесей име-
ли полугрубую шерсть штапельно-косичного строе-
ния. Трехпородные матки в возрасте 3 года в среднем 
весили 46,0 кг, настриг немытой шерсти составлял 
2,23 кг. Они превосходили исходных тонкорунно-гру-
бошерстных маток по живой массе на 10,4%, по на-
стригу шерсти на 10,2% [3].

Положительный опыт по использованию сараджин-
ских баранов стали широко внедрять в хозяйствах юж-
ных и западных районов. В течение 1969–1975 гг. в Туву 
было завезено 340 голов сараджинских баранов 
из Туркмении. Наиболее высокопродуктивные бараны 
содержались на Кызылской, Чаданской, Тес-Хемской 
станциях искусственного осеменения сельскохозяй-
ственных животных. Это позволило резко увеличить 
поголовье тувинско-сараджинских полугрубошерстных 
овец. Численность их по данным породного переучета 
1990 года составила более 280 тыс. голов [4, 5].

В 90-гг. развитие полугрубошерстного овцевод-
ства затормозилось из-за реформирования сельского 
хозяйства. Расформировались ведущие овцеводческие 


