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В формировании продуктивности овец определенную роль играют генетические и фенотипические 
факторы. Знание уровня воздействия этих факторов на организм животного дает возможность точнее 
предсказать результаты внешних факторов. В этом направлении проведён наш опыт по выращиванию 
двойневых ягнят цигайской породы в разных условиях кормления. При формировании подопытных групп от-
бирали ягнят только из двойневых пометов. Ягнята при рождении метили бирками и взвешивали. Под овце-
матками они были до 4-х мес. возраста. После отъема двойневых ягнят разделили: одного ягненка помеща-
ли в условия содержания, сложившиеся в хозяйстве; второго – с улучшенными условиями кормления. Всего в 
эксперименте было 60 баранчиков и 32 ярочки. Опыт продолжался 10 мес. В возрасте 4 и 14 мес. животных 
взвешивали и определяли настриг шерсти. В опытах на двойнях установлено, что у близнецов, меньших при 
рождении, в 14-ти мес. возрасте компенсация внутриутробного развития не происходит. Установлено, что 
селекционируемые признаки (настриг, масса тела) более подвержены влиянию внешних факторов по сравне-
нию с качественными признаками. Показано, что механизм изменения настригов у овец связан с диаметром 
шерстных волокон. Корреляция между массой тела баранчика при отбивке и настригом невелика: от -0,01 
при улучшенном кормлении и до +0,01 при хозяйственном рационе. У ярок корреляция соответственно со-
ставила 0,13 и 0,23. 

Введение
Определение соотношения генетических 

и паратипических факторов в формировании 
продуктивности животных имеет исключитель-
но большое значение. Знание меры и характе-
ра воздействия этих факторов дало бы возмож-
ность более точно, с научных позиций пред-
сказывать результаты внешних воздействий и 
соответственно регулировать их силу для управ-
ления онтогенезом [1, 2, 3].

Одной из серии проведенных в этом на-
правлении исследовательских работ в животно-
водстве был и наш опыт по выращиванию двой-
невых цигайских ягнят в разных условиях. Опыт 
проведен на овцах старого типа цигайской поро-

ды в зоне сухих степей, где относительно успеш-
но создавался крупный массив этой породы [4] 
вместо вырождающихся в тех условиях помес-
ных тонкорунно-грубошерстных овец с преиму-
щественно однородной шерстью, некоторые 
признаки которой (редко, но иногда рождаются 
в тех стадах особи с тонкой или неоднородной 
шерстью, с характерной для мериносов нежной 
конституцией и т.п.) сохранились и в нашем по-
допытном чистопородном цигайском стаде. На 
сегодняшний день положение с цигайской поро-
дой катастрофическое, официальная племенная 
база почти уничтожена, поголовье сосредоточе-
но в мелких частных стадах, так что и посчитать 
этих овец стало практически невозможно, ясно 
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

лишь то, что их остается все меньше и порода, 
некогда составлявшая основу полутонкорунного 
овцеводства РФ, старейшая из культурных по-
род, может физически исчезнуть из нашего поля 
зрения, потерять само свое название как объект 
для селекции [5].Но так или иначе это печаль-
ное обстоятельство не отменяет необходимости 
в исследованиях в овцеводстве, которые обяза-
тельно будут востребованы в обозримом буду-
щем [6] при восстановлении наших пород, в том 
числе полутонкорунных и цигайской породы как 
основы этого направления в отрасли. Очевидно, 
что более всего нужны будут сведения о при-
способленности породы, ее реакции на те суро-
вые условия содержания, которые существуют в 
отрасли сейчас и вряд ли станут легче в той же 
обозримой перспективе, чем и обосновывается 
данное сообщение об опыте на двойнях. 

Материалы и методы исследований
Для эксперимента отбирались только 

двойневые пометы. В день рождения ягнят ме-
тили и взвешивали. До 4-х месяцев выращива-
ли под матерями, после чего двоень из каждого 
помета разделили: одного ягненка поместили в 
отару с обычным для зоны и совхоза содержа-
нием, другого -в созданные условия с улучшен-
ным кормлением в небольшой группе. Такие 
временные группы обычно организовываются в 
хорошо организованных хозяйствах при подго-
товке животных к выставке иногда в течение не-
скольких месяцев. Такой группой, опять же в хо-
рошо организованных хозяйствах, может быть 
отара ремонтных животных так называемого 
племядра и т. п. Таким были и наши экспери-
ментальные группы баранчиков и ярочек. Уда-
лось собрать все далее использованные в наших 
расчетах сведения из группы баранчиков — о 
60-и головах, из группы ярочек — о 32-х головах. 
Если двойни были развиты неодинаково, то бо-
лее крупного ягненка из одной пары помещали 
в худшие условия, из другой — в лучшие, чтобы 
в целом группы были аналогами. В резко раз-
личающихся условиях близнецы содержались в 
течение 10 месяцев. В 4-х месячном возрасте у 
каждого из них измеряли длину шерсти и массу 
тела, в 14 месяцев — длину шерсти, настриг и 
массу тела. Проведены лабораторные исследо-
вания по 34 образцам шерсти подопытных овец 
(по 17 образцов из группы баранчиков и группы 
ярочек) на истинную длину и толщину волокон. 

Результаты исследований
Соотношение однополых и разнополых 

двоень в пометах, из которых сформированы 
подопытные группы, было близким 1:1, поэтому 

вероятность отбора в опыт однояйцевых близ-
нецов была ничтожной, но это не снижает пре-
имуществ проведенной работы по сравнению с 
простым набором аналогов по фенотипу в том 
отношении, что отличными выравнивающими 
факторами здесь были: совершенно одинако-
вый возраст ягнят, одинаковые условия утроб-
ного развития, одна и та же кормящая мать в 
подсосный период и, наконец, общее проис-
хождение сравниваемых животных. Такой под-
ход соответствует известному методу контроль-
ного близнеца [7].

За основной исходный для анализа при-
знак принята масса тела ягнят при обивке, учи-
тывая то обстоятельство, что до этого момента 
ягнята развивались в естественно равных усло-
виях без регулирования этих условий извне. При 
всем этом опыт показал, что близнецы из одной 
пары далеко не всегда были одинаковы по раз-
витию как при рождении, так и в последующем. 
Среднее различие баранчиков по массе тела 
при рождении составило 8% (к средней массе 
тела внутри пары) при колебаниях от 0 до 32%, у 
ярочек 10% с колебаниями от 0 до 35%. К отбив-
ке различия увеличились в два раза — до 15% у 
баранчиков и до 19%- у ярочек. Следовательно, 
более крупные ягнята и после рождения растут 
интенсивнее. Компенсации внутриутробного от-
ставания не произошло, наоборот, разрыв воз-
рос. Более крупные близнецы, попав в худшие 
условия, стали меньшими в паре. Это говорит 
о том, что влияние среды сильнее способности 
удержать ранг в паре. В то же время очевид-
но, что среда и ранг в паре оказывают вполне 
определенное влияние: в благоприятных усло-
виях лучше развиваются и большие, и меньшие 
близнецы, а в равных — ранги сохраняются. 
Значит, при массовой селекции и упрощенном 
к ней подходе действительно разумно искать 
лучшие генотипы среди лучших фенотипов[8], 
как это придумала и сама природа, организовав 
отбор на выживание. Но эта закономерность 
подтверждается не в каждой конкретной паре. 
В отдельных случаях меньшие близнецы в худ-
ших условиях развивались лучше, чем большие 
-в лучших. Вероятно, сказываются неучтенные 
факторы, которые нельзя с уверенностью отне-
сти ни к внешним, ни к внутренним. 

Определение влияния различных факто-
ров на разнообразие учтенных в опыте показа-
телей проведено путем дисперсионного анали-
за [9, 10]. Результаты представлены в таблице 1. 
Как в ней показано для такого анализа состав-
лены однофакторные и двухфакторные диспер-
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сионные комплексы, в которых действующими 
факторами приняты ранги в паре (внутренние) 
и условия кормления после отбивки (внешние), 
результативными признаками: прирост массы 
тела, настриг шерсти, прирост длины шерсти, 
степень изменения толщины шерстных воло-
кон. В таблице 1 приведены показатели силы 
влияния факторов и средние величины резуль-
тативного признака. 

Дисперсионный анализ показал, что в 
большинстве построенных комплексов сумма 
организованных (учтенных) факторов досто-
верно влияет на разнообразие результативно-
го признака. Подтвердилось большее влияние 
внешнего средового фактора (кормления) по 
сравнению с влиянием внутреннего (ранг в 
паре). Изменение кормления в первую очередь 
сказывается на приросте массы тела. Здесь наи-

большая в опыте сила влияния фактора. На на-
стриг изменение кормления повлияло меньше, 
но разнообразие настрига создавалось и до из-
менения кормления, поэтому в данном случае 
силы влияния не совсем сравнимы. Несомнен-
ным является существование серьезной зависи-
мости между кормлением и приростом массы 
шерсти.

Обсуждение
Одним из главных выводов дисперсион-

ного анализа такой: среда оказывает влияние 
на признаки, которые выражаются МАССОЙ. 
Развитие этих признаков можно реализовать 
кормлением. На признаки, выражающиеся от-
дельными линейными или качественными 
показателями влияние среды ничтожно или 
отсутствует, их изменения достигаются селек-
ционным путем. Зависимость между кормле-

Таблица 1
Дисперсионный анализ учтенных показателей продуктивности овец

Факторы А и В, 
результатив-ный 

признак K
Пол го-

лов, n

Влияние разных факторов на разнообразие результа-
тивного признака

Средние величины результативно-
го признака по градациям фактора 

Фак-
тор А

Фактор
В

Сочета-
ние АВ

Сумма 
органи-

зованных 
факторов

Сумма 
неоргани-
зованных 
факторов

А1 А2
Общее 

среднееВ1 В2 В1 В2

А-ранг в паре по 
массе в 4 мес., 
В-кормление, K 
- прирост с 4 до 

14 мес.

баран 18 0,02 0,63** 0,03 0,68* 0,32 19,3 7,5 21,74 9,3 14,4

ярка 32 0,03 0,43*** 0,03 0,49*** 0,51 16,4 9,9 13,6 9,8 10,4

А - ранг в паре 
по массе в 14 

мес.
В - кормление, 

П - настриг

баран 16 0,05 0,30* 0,05 0,40 0,60 4,6 4,2 4,6 3,5 4,2

ярка 12 0,14 0,22 0,02 0,48 0,52 4,3 3,3 3,3 2,9 3,5

 А- ранг в паре 
понастригу

В - кормление, 
K - настриг

баран 20 0,14 0,37** 0,16* 0,39** 0,61 4,3 3,6 4,6 3,7 4,0

ярка 20 0,01 0,06 0,00 0,07 0,93 4,3 3,2 3,7 3,1 3,6

А - ранг в паре 
по длинешер-сти

В - кормление, 
K–приростдлины 
шерсти с 4 до 14 

мес.

баран 60 0,00 0,02 0,98*** 0,04 0,96*** 6,4 6,4 6,7 6,0 6,4

ярка 32 0,02 0,15 0,09 0,26 0,74 6,8 6,4 7,3 4,9 6,3

А—ранг в паре 
по массе при 

рождении, 
K-прирост от 
рождения до

4 х мес.

баран 20 0,07 - - 0,07 0,93 23,6 21,8 22,7

ярка 24 0,05 - - 0,05 0,95 20,3 19,2 19,7

А- кормление 
П-отношение 

диаметра воло-
кон в нижней и 
средней зонах 

баран 32 0,20 - - 0,20* 0,80 1,0 0,8 0,9

ярка 18 0,25 - - 0,25 0,75 1,0 0,8 0,9

*P≥0,95; **P≥0,99; ***P≥0,999
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нием и приростом шерстной массы оказалась 
очень близкой к зависимости между кормле-
нием и площадью поперечных сечений расту-
щих шерстных волокон, что позволяет сделать 
предположение о том, что прирост шерстной 
массы изменяется прежде всего за счет изме-
нения площади ее роста. Возможно, скорость 
роста шерсти  в длину полностью обусловлена 
внутренними индивидуальными генетическими 
факторами, и механизм ее регуляции не имеет 
никакой связи с внешними воздействиями. Это 
суждение имеет биологический смысл, состоя-
щий в том, что стремление природы к целесо-
образности не может быть совместимо с бес-
смысленным усложнением регуляции процесса, 
дающего в итоге только механический прирост 
шерстной массы. Здесь совершенно нецелесо-
образен дополнительный механизм регуляции 
такого процесса путем изменения скорости ро-
ста волокон в длину, если он уже регулируется 
площадью роста клеток. Вообще нет точных 
экспериментальных доказательств того, что 
кормление влияет на длину шерсти. Способы 
измерения длины шерсти в штапеле настолько 
несовершенны, что использование их в экспе-
риментах допустимы только при самых низких 
требованиях к точности — сами по себе волокна 
в штапеле не равны по длине, не каждый шта-
пель имеет четко обозначенную вершину, не-
возможно учесть степень деформации извитков 
шерсти от прикосновения при измерении, явно 
недостаточна точность измерения 0,5см. Изме-
рение истинной длины шерсти во многом устра-
няет эти погрешности. Анализ истинной длины 
шерсти подопытных овец не опровергает выска-
занную версию: истинная длина шерсти близне-
цов, помещенных в контрастные условия, прак-
тически не различалась: были на грани ошибки 
измерения у баранчиков 0,74см, у ярок 0,46см, 
в то время, как по естественной длине различия 
были существенными и достоверными 1, 92см и 
1.91см при Р≥0,99. 

Корреляция между массой тела баранчи-
ка при отбивке и настригом невелика: -0,01 при 
нормальном кормлении и +0,01 при обычном, 
у ярок соответственно 0,13 и 0,23. Очевидно, 
что на величину этих признаков влияет мало 
общих факторов, но тенденция лучшего сохра-
нения рангов в худших условиях проявилась и 
здесь, хотя и в малой степени. Такие результаты 
обусловлены тем, что в данном опыте в худших 
условиях сумма всех факторов, повлиявших на 
массу тела была относительно ближе к сумме, 
влиявшей на этот признак в предшествующий 

период до разделения условий на худшие и луч-
шие. Это утверждение, по нашему мнению, бо-
лее объективно, чем энергично распространяе-
мое суждение о необходимости благоприятных 
условий для определения «потенциальной» хо-
зяйственной ценности животных [11,12,13, 14]. 
Благоприятные условия - это хорошо и правиль-
но. Такие условия создаются людьми и способ-
ствуют повышению продуктивности животных, 
но действительность такова, что описанные в 
нормах кормления и зоогигиенические требо-
вания в большинстве стад в разных природных 
зонах, при разных технологиях чрезвычайно 
различаются и фактически невыполнимы. Жи-
вотноводы в меру своих возможностей приспо-
сабливаются к каждой конкретной ситуации. 

Заключение
Важнейший результат описанного опыта: 

обосновано суждение, что наиболее целесоо-
бразно проверять хозяйственную ценность жи-
вотных в условиях, максимально близких к тем, 
в которых их предстоит разводить. В против-
ном случае обнаруженные «потенциальные» 
возможности будут иметь только эксперимен-
тальный смысл. Нужны же не потенциальные, 
а конкретные оптимальные возможности для 
реальных четко определенных условий. Вы-
яснено, что у двоень, разных по развитию при 
рождении, в последующем это различие не ис-
чезает, компенсации внутриутробного отстава-
ния в развитии не происходит. Дисперсионным 
анализом определено, что более подвержены 
влиянию внешних факторов признаки, выража-
ющиеся массой (настриг, масса тела), а допол-
нительный прирост шерстной массы изменяется 
в основном за счет изменения диаметра шерст-
ных волокон. 
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ENVIRONMENT INFLUENCE ON SHEEP PRODUCTIVITY ON THE EXAMPLE OF EXPERIMENT WITH TWIN LAMBS

Dvalishvili V.G., Milchevskiy V.D.
Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Research Center of Animal 

Husbandry – VIZH named after Academician L.K. Ernst”
142132, Moscow region, Podolsk, Dubrovitsy v., 60

Tel. 89153633430, Email: dvalivig@mail.ru

Key words: analysis of variance, sheep, twin lambs, productivity, wool, body weight, correlation.
Genetic and phenotypic factors play a certain role in making productivity of sheep. Knowing the influence level of these factors on the animal body makes it 

possible to predict the results of external factors more accurately. Taking this into account, our experiment in rearing twin lambs of Tsigai breed under different 
feeding conditions was carried out. When forming experimental groups, only lambs from twin litters were selected. Lambs were tagged and weighed at birth. 
They were with ewes up to 4 months of age. After weaning, the twin lambs were divided: one lamb was placed in the conditions prevailing on the farm; the 
second - with improved feeding conditions. In total, there were 60 rams and 32 ewes in the experiment. The experiment lasted 10 months. The animals were 
weighed and the amount of wool shorn was determined at the age of 4 and 14 months. It was found that twins who are smaller at birth do not compensate 
for intrauterine development at 14 months of age. It was established that the selected traits (shorn wool, body weight) are more susceptible to the influence 
of external factors compared to qualitative traits. It was revealed that the mechanism of changes in sheep shearing is associated with the diameter of wool 
fibers. The correlation between body weight of a ram at weaning and shearing is small: from -0.01 with improved feeding and up to +0.01 with a farm ration. 
The correlation for ewes was 0.13 and 0.23, respectively.
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