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сетчатого слоя и подкожно–жировой клетчатки, что весьма необходимо животным, живущим в экс-
тремальных климатических условиях (высокогорье, низкое давление, минусовая температура).  

Показатели выхода массы шкур в зависимости от живой массы яков свидетельствуют о том, 
что наиболее приемлемыми для переработки кожи периодами для дальнейшего использования       
являются возраста от рождения до 3–4 лет.  

Заключение. Таким образом, нами установлено, что у всех животных масса шкур возрастает 
равномерно с живой массой тела. В 6–месячном, 1,5-годовалом и 3-годичном возрасте % выхода 
шкур от живой массы яков значительно превышает аналогичные показатели у крупного рогатого ско-
та. 

Установлено, что средний выход шкур от живой массы яков, обитающих в Айнинском районе 
составляет 11,46%, что ниже на 0,60%, чем у яков, разводимых в горных пастбищах Горной Матчи 
(12,06%). Это свидетельствует о разности климатических условий и степени обеспеченности паст-
бищных кормов для яков, разводимых в зоне Айнинского и Горно Матчинского районов.  

Установлено, что наиболее приемлемыми для дальнейшего использования и переработки  
кожи являются шкуры яков в возрасте до 3–4 лет. 
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The article contains data on the age–related structural and functional development of yaks` hair. The influence 
of the ecological–climatic conditions of Northern Tajikistan on the growth and development of the number, length, and 



2(15)/2021    Ветеринарный журнал Беларуси 

107 

thickness of hair in three topographic areas: floor, collar and rump of the skin of yaks, in newborns, one-year-olds, three 
and six flying Pamir ecotype yaks were determined. Keywords: adaptation, acclimatization, hairline, hair length, hair 
thickness, floor, knob, rump, yaks. 

 

Введение. Наиболее примечательная черта строения яка – волосяной покров (рисунок 1).  
Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе – длинная и косма-
тая (длинная густая шерсть, лохматая), образует своего рода сплошную «юбку», почти доходящую 
до земли. Волосяной покров яков характеризуется очень хорошими теплоизолирующими свойства-
ми. Важное значение имеет густота пухового подшерстка. 

По литературным данным, авторы пришли к выводу, что в зимний период, в процессе адапта-
ции животных к ресурсосберегающей технологии, значительно увеличивается масса и длина волос, 
в структуре волосяного покрова больше содержится пуха. Это подтверждает хорошую адаптацион-
ную способность яков к умеренному климату, который характеризуется снежными, но очень суровы-
ми зимами. 

 

 
Рисунок 1 – Волосяной покров памирского генотипа тибетского яка 

 
В процессе адаптации животных к изменяющимся условиям внешней среды существенная 

роль принадлежит волосяному покрову, который, как известно, выполняет, прежде всего, теплоза-
щитную функцию и претерпевает изменения в зависимости от сезона года и природно-
климатической зоны, в которой обитают животные. У животных разных пород (видов) волосяной       
покров характеризуется своими особенностями. Характер и особенности волосяного покрова живот-
ных часто используются учеными для составления зоологической систематики, оценки здоровья и 
типов конституции животных, их акклиматизационной способности и т.д. 

Проведены многогранные исследования по изучению гистоструктуры кожно–волосяного по-
крова различных сельскохозяйственных животных (главным образом у крупного рогатого скота и 
овец), роста и развития, мясной продуктивности, биологических качествх, хозяйственно-полезных 
признаков и физиологических особенностей яков Памира учеными А.Б. Каракуловым, К. Коимдодо-
вым, А.Р. Мухиддиновым, Т.Т. Джурабаевым и М.Д. Закировым, А.М. Гусейновым, А.Х. Хусановым, 
Р.И. Бобоходжаевым, Т.А. Иргашевым, С.С. Соатовым, Ф.С. Амиршоевым, Б.К. Шабуновой, Р.К. Ни-
язовой, Х.У. Умаровой, А.Б. Атабаевой, Н.Ш. Камоловым и другими в разных биорегионах республи-
ки. 

Зарубежными учеными А.С. Паденкой, П.В. Зиминой, М.Ф. Кобцевым, В.Ч. Содномовым, Б.Ц. 
Дамбинимаевой, Б.И. Петрищевым, Н.Б. Захаровой, Р.Б. Чысыма, П.И. Ерохиным, Л.Ю. Лыхиной, 
Т.Х. Икрамов, Н.Г. Ворожейкиной, О.А. Стрепетовой, В.Ф. Поздняковой, Х.С. Матару, В.Е. Соколо-
вой, В.И. Касиловым, В.В. Герасименковым, R. Albreht, J. Bonnemaire, R.S. Christopherson, R.N. Pal, 
V.R. Saravanakumar, G.P. Sharma, S.P. Singh, R.D. Sinha, D. Mihelic et al., A.R. Ulhe et al., R.C. Zhang, 
R.B. Zhissen, W.T. White и другими были изучены некоторые биолого-физиологические особенности 
и продуктивное качество различных видов животных в сравнительном аспекте.   

Однако недостаточная изученность и фрагментарность в исследованиях морфологических и 
физико-химических свойств шкур яков памирского экотипа в Таджикистане делает эту проблему ост-
ро актуальной в настоящий период – период восстановления экономики страны, развития рыночных 
отношений в экономике. 
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Изучение волосяного покрова животных в условиях горной зоны Северного Таджикистана 
имеет большое значение в связи с суровыми климатическими условиями. Адаптационная роль         
волосяного покрова и кожи в значительной мере определяется терморегуляторными свойствами. 
Волосяной покров должен быть минимальным при жаре, для облегчения испарения с поверхности 
кожи, и максимальным – в холодный период года. 

Целью нашей работы является изучение возрастного структурно-функционального развития 
волос яков. Определение влияния экологических условий на рост и развитие, количество, длину, 
толщину волоса в трех топографических участках: пола, вороток и огузок кожи яков, у новорожден-
ных, годовалых, трех- и шестилетних особей. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований служил волосяной по-
кров животных Айнинского района Северного Таджикистана. Для изучения волосяного покрова взя-
ты образцы шкур животных 4 возрастных периодов из трех участков: пола, вороток и огузок. Изуча-
лось не менее 4 животных каждого возрастного периода. Длина волос в расправленном состоянии 
определялась с помощью линейки. Густота волос на 1 см

2
 площади изучалась визуально с исполь-

зованием лупы. 
Микроморфологические особенности волос (диаметр, характер поверхности) изучались в 

обычном проходящем свете бинокулярного микроскопа при увеличениях 40х и 100х, поместив волос 
на предметное стекло в каплю просветляющей жидкости (дистиллированная вода) и накрыв покров-
ным стеклом. Микроскоп был оснащен объект - микрометром с ценой деления 0,01 мм. 

Результаты исследований. Исследованиями волосяного покрова установлено, что характер 
и размеры различных типов волос яков в возрастном аспекте для Зеравшанской горной зоны           
(Айнинский район) почти аналогичны для всех топографических точек шкуры (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Густота различных типов волос яка по топографическим участкам шкуры, ед. на 
1 см

2
 (як 3 года) 

Топографический  
участок шкуры 

Тип волоса 

Всего, ед. Остевые длинные 
(направляющие) 

Остевые покрывные 
(переходные) 

Пуховые 

Вороток - 1170 - 1200 380 - 390 1550 - 1590 

Огузок - 1280 - 1300 235 - 245 1515 - 1545 

Пола 1535 - 1550 140 - 145 55 - 78 1730 - 1773 

 
Из данных таблицы 1 видно, что у трехгодичных яков, среди названных типов волос, наиболь-

шее развитие получили остевые направляющие (1535–1550 пола - брюшная часть шкуры и хвост) и 
покрывные (переходные) волосы, густота которых в отдельных участках шкуры (огузок) достигает до 
1300 единиц (таблица 1). 

Полученные результаты по размерам типов волос яков в постнатальном онтогенезе представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Размеры некоторых типов волос яков в постнатальном онтогенезе 

Возраст 
животного 

Топограф. 
участок 
шкуры 

Направляющий волос Переходный волос Пуховой волос 

Длина, 
мм 

Толщина, 
мкм 

Длина, 
мм 

Толщина, 
мкм 

Длина, 
мм 

Толщи-
на, мкм 

Новорожден-
ные 

Пола 
187,6±2,6 65,0±0,5 70,0±5,0 45,0±0,5 17,0 ±1,2 12,5±0,5 

 Вороток - - 97,5±5,0 55,0±0,5 22,0±2,0 13,5±0,2 

 Огузок - - 92,5±2,5 45,0±0,5 26,5±1,5 14,5±0,5 

1 год Пола 452,5±2,5 136,0±0,6 232,5±2,5 90,0±1,0 26,2±1,2 13,5±0,5 

 Вороток - - 155,0±5,0 75,0±0,5 26,0±1,0 14,5±0,2 

 Огузок - - 142,6±2,5 72,0±0,2 27,5±2,5 14,5±0,5 

3 года Пола 457,5±2,5 135,0±0,5 232,5±2,5 90,0±1,0 27,5±2,0 14,0±0,5 

 Вороток - - 160,0±5,0 77,0±0,2 27,5±2,5 15,5±0,2 

 Огузок - - 147,5±2,5 65,0±0,5 30,0±,3,0 16,0±0,1 

6 лет Пола 477,5±2,5 130,0±0,5 242,5±2,5 105,0±0,5 31.2±2,0 14,5±0,5 

 Вороток - - 151,5±1,5 60,0±1,0 32,5±2,5 21,5±0,5 

 Огузок - - 147,5±2,5 120,0±1,0 34,0±1,0 25,0±0,5 

 
Как видно из таблицы 2, густота волос в различных топографических участках шкуры неодно-

значна. Основную массу (от 74,2% до 88,7%) составляют остевые направляющие и переходные во-
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лосы, остальную часть - пуховые. Больше всего направляющие и переходные волосы представлены 
в брюшной части шкуры (пола). Здесь же, в отличие от воротковой и огузочной части, пуховых волос 
относительно небольшое количество. 

Волосяной покров яков Северного Таджикистана представлен тремя основными типами волос: 
остевыми длинными волосами, названными нами направляющими, характерными в основном для 
брюшной области шкуры и хвоста; остевыми короткими волосами (названными нами переходными), 
покрывающими все участки шкуры (огузок, шею и спину животного), и пуховыми (неравномерно 
представленными во всех частях шкуры животного). 

По результатам проведенных измерений и гистологического исследования определили форму 
и структуру волос разных участков. 

Волос на одном и том же животном с возрастом может меняться по длине, толщине, а также 
расцветке (от черного в полах до темно-бурого цвета в воротке и огузке или от темно-пепельного в 
полах до серебристо-серого в воротке и огузке). 

На шкуре яка присутствуют следующие категории волос: остевые (направляющие и переход-
ные) и пуховые, концентрация которых в различных топографических участках различна. В воротке и 
огузке наиболее многочисленны переходные волосы. Припольная часть (брюхо) в основном пред-
ставлена направляющими волосами. Они же являются наиболее длинными и толстыми волосами. 
Длина такого волоса у новорожденных ячат составляет 187,6 мм, у годовалых - 452,5 мм и у               
6-летних яков достигает 475 мм. 

 Остевой направляющий волос хвоста является наиболее стабильным по длине (58–60 мм), 
но толщина его несколько варьирует от 0,11 до 0,14 мм. Это самый толстый волос на теле яков, 
функциональное назначение которого отличается от других типов волос. Хвостовой волос, как и        
переходный, на теле яка лишен чешуйчатости, то есть слоя, характерного для других животных, что 
раньше отмечалось и другими исследователями (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Хвостовой волос (увеличение 4х10) 
 

Остевые направляющие волосы под брошью не прямые, а слегка волнистые (рисунок 3), ино-
гда проявляющие изменчивость толщины по длине волоса, что отчетливо видно в отштрихованном 
участке (рисунок 4, увеличение 4х10). 

 

            
Рисунок 3 – Волнистость направляющего волоса    Рисунок 4 – Изменчивость толщины  

                     с припольного участка                              по длине направляющего волоса  
 
Длина направляющего волоса от рождения до 3-летнего возраста возрастает: в припольных 

участках – в 2,42-2,46 раз, в огузке – в 1,31-1,41 раз, в воротке – в 1,61-1,65 раз. Темп роста направ-
ляющих волос наиболее значителен (1,41) после рождения до возраста 1 года. В дальнейшем до        
6-летнего возраста темп замедляется (0,05). 

Толщина направляющего волоса от рождения до 3-летнего возраста возрастает в припольной 
части – в 1,16-2,0 раза, в огузке – в 0,4-0,92 раза, в воротке – в 0,53-0,92 раза. 

Поверхность направляющих волос выглядит ровной, но шероховатой, часто с длинными кана-
вами по одной из сторон волоса. Эти углубления, по-видимому, являются специфической особенно-
стью ячьего волоса, содействующего состоянию выпрямленности по длине. 

Переходный волос незначительно отличается по толщине, но короче направляющего волоса 
по длине (в припольных участках – до 50–53%, воротке и огузке – до 20%). Он создает как бы под-
стилающий слой, внешне напоминающий пуховой, но несколько толще (рисунок 4). У новорожденно-
го яченка толщина волос на воротке и огузке сходна с толщиной человеческого волоса (0,05 мм). 
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Длина переходного волоса от рождения до 3-летнего возраста возрастает в припольных 
участках - в 3,53–3,55 раз, в воротке – в 1,63 раза, в огузке – в 1,61 раз. Толщина переходного воло-
са за тот же возрастной период в припольных участках почти не меняется, в воротке и огузке – уве-
личивается приблизительно в 0,5 раз (рисунок 5). 

 Пуховой волос на припольных участках шкуры незначителен по количеству, и в почти в 2 раза 
меньше, чем на воротке и огузке, где он имеет длину у взрослых особей от 25 до 30 мм и толщину 
0,014–0,021 мм. Длина пухового волоса от рождения до 3-летнего возраста возрастает в воротке и 
огузке – 1,25-1,37 раза, а толщина - в 1,15 раза (рисунок 6). 
 

          

 
Рисунок 5 – Переходный волос с огузка         Рисунок 6 – Пуховой волос с воротка и  
                     (увеличение 4х10)                                              огузка (увеличение 4х10) 
 
Замечено, что направляющие и переходные волосы часто имеют обрывы на конце, получен-

ные, вероятно, при жизни животных механическим путем. В некоторых случаях дистальное утонение 
достигает 35–40% от основной толщины. 

 
Заключение. Волосяной покров яков Северного Таджикистана представлен тремя основными 

типами волос: остевые (направляющие и переходные) и пуховые, концентрация которых в различ-
ных топографических участках различна. В воротке и огузке наиболее многочисленны переходные 
волосы. Припольная часть в основном представлена направляющими волосами. Они являются 
наиболее длинными и толстыми волосами. Длина такого волоса у новорожденных ячат составляет 
187,6 мм, у годовалых – 452,5 мм и у 6-летних достигает 475 мм. 

Остевые направляющие волосы подбрюшья не прямые, а слегка волнистые, иногда проявля-
ющие изменчивость толщины по длине волоса, что отчетливо видно в отштрихованном участке.          
Количество волос на разных участках кожного покрова яков неодинаково. 

Волос на одном и том же животном с возрастом может меняться по длине, толщине, а также 
расцветке (от черного в полах до темно-бурого цвета в воротке и огузке или от темно-пепельного в 
полах до серебристо-серого в воротке и огузке).   

В зависимости от климатических условий волосы у животных с возрастом могут меняться по 
длине, толщине и густоте.  
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