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ТОНКОЕ РУНО 

До чего широки Ставропольские степи. Голова кружится и глаза устают от этих 

необозримых пространств, прорезанных солёными жилками Манычей. Древний водный 

путь этот, отмеченный Геродотом, когда-то связывал Азовское море с Каспийским. И 

ныне от степи веет какою-то древней нетронутостью. 

Это и есть крупнейшая в Советском Союзе база тонкорунного овцеводства. 

...Когда вы проезжаете по дорогам Ставрополья, пересекая неоглядные просторы, 

ваше внимание привлекают огромные желтовато-серые полосы, словно заплаты на яркой 

зелени холмов. Кажется, что это выгорела трава или обнажился песчаник. Но желтовато-

серые пятна движутся, и они объёмны. 

Это многочисленные отары овец. Подъехав ближе, вы различаете плотный строй 

пасущихся мериносов, фигуру чабана с неизменной ярлыгой. Навстречу машине мчатся 

громадные, с доброго телёнка, красавцы-волкодавы. С лаем, оскалив свирепые морды, 

долго гонятся они за машиной, провожая её от отары — верные сторожа пугливого 

драгоценного овечьего стада. 

Вот они — овцы, прославленные на выставках и конкурсах. 

...В далёкую глубину веков уходит история тонкорунного овцеводства. До наших дней 

сохранились рисунки на камнях, предания, сказы о кочевых племенах, разводивших овец 

с золотым руном. Давно уже люди знали цену шёрстному богатству. 

«...Как аргонавты в старину, покинули мы дом, 

И мы плывём, плывём, плывём за золотым руном...» 

Древний Египет, Греция, Ассирия, Персия, Финикия вырабатывали шерстяные ткани. 

Тир и Милет вели торговлю шерстью. 

Пётр Первый, которому Россия обязана многими нововведениями, в 1724 году, июня 

15 издал указ. Очевидно, очень хотелось великому царю, чтобы Россия была славна и 

шерстью. Вот выдержки из регламента к этому указу: 

«Повелело для суконных мануфактур овец умножить и к ним шлёнских баранов 

припускать и содержать теми регулами, как в Европе овцы содержатся, дабы тем добрая 

шерсть вкорениться могла. 

     Построить кошары рубленные, где есть лес, а где лесу скудно - плетённые и вымазать 

глиною для тепла, как наступит зима - держать овец в тех кошарах и выпускать на двор 

дважды и по трижды в зимний день, когда сено закладывают, а летом выгонять в поле, 

когда солнце всходит, и пригонять на закате солнца. 

Соль давать зимою, ежели у кого довольно в неделю раз, если недовольно — в две. 

Летом в каждую неделю — раз, что чаще даётся соль, то шерсть будет лучше и овцам 

здорово. Но в снежную и дождливую погоду — соли не давать. 

Когда овцы захворают — давать им соль с колоницею, уксусом и вином на 1 000 по 4 

кварты и ячменной мухи по две четверти в год. А когда короста или раны — мазать 

чистым дёгтем, хотя в них черви и бывают». 

Последующие правители России не заботились о процветании страны в этой отрасли. 

Бывшая царская Россия ввозила тонкой шерсти на 50 миллионов рублей, а плодородные 

пастбища необъятной страны выгорали и гибли неистоптанные копытцами породистых 

мериносов, богатейшее разнотравье пропадало несъеденное многочисленными отарами. 

Золотой фонд — высококачественные породы мериносов закалывались на мясо. 

Деятели сельского хозяйства докладывали министру земледелия о том, что «... чудный 

племенной материал, продукт работы многих поколений скотоводов, ныне обречён на 

полную ликвидацию и за один год прирезано на салотопенных заводах до 100 000 

голов...» Овцеводство угасало; оно уступило место растущему полеводству. 



На мировом рынке тонкой шерсти господствовали страны Южной Америки, Новая 

Зеландия, Австралия. Россия оставалась в тени. Царское правительство не в силах было 

решить проблемы производства тонкой шерсти. 

 

                                                                        **** 

Молодой советской России пришлось почти заново создавать базу тонкой шерсти, 3 

октября 1919 года В. И. Ленин подписал декрет «Об охране и развитии тонкорунного 

овцеводства». Это было началом будущего расцвета. 

В двадцатых годах на Ставрополье был создан основной очаг 

развития тонкорунного племенного животноводства. В дальнейшем на этой базе выросли 

знаменитые племенные совхозы «Большевик», «Советское руно», «Ипатовский», слава о 

которых прошла далеко по стране. 

Тонкорунное овцеводство — богатство и честь Ставропольского края. Природой здесь 

созданы благодатные условия для процветания этой важной и доходной отрасли 

животноводства. На территории Ставропольского края свободно могут разместиться три 

европейских государства, например Бельгия, Голландия, Люксембург. 

Степные просторы Ставрополья необозримы. Климат также способствует 

полнокровному развитию тонкорунного животноводства. Географическая широта края 

соответствует широте плодороднейшей Ломбардской низменности в Италии, юга 

Франции, у нас — широте Крыма, Аральского моря и Владивостока. 

Душистые альпийские луга, хвойные и лиственные леса на юге Ставрополья, степные 

и горные просторы, полупустыни. И Чёрные земли. Земля, на которой почти не бывает 

снега — она всегда тёмная. На северо-востоке Ставропольского края, в Прикаспийской 

низменности, лежат эти земли. Несколько веков тому назад древний Каспий заливал свою 

низменность. Теперь следами прошлых нашествий остались бесчисленные количества 

мелких соляных озёр и саг. 

Климат Чёрных земель отличается от климата Ставропольского края. Недостаток 

подпочвенной влаги, сильные восточные ветры способствуют тому, что растительность 

на Чёрных землях уже в половине цветущего обычно мая начинает выгорать. Зато 

осенью, после дождей, трава оживает, начинается буйное её прорастание, 

продолжающееся и зимой, почти всегда тёплой и короткой. И вот тогда-то сюда приходят 

на зимовку многочисленные отары овец. 

Пастбища Чёрных земель бывают всю зиму покрыты травяным ковром. Здесь и 

высокий стройный сибирский житняк, легко переносящий засуху и засолённость почвы, и 

гибкая кохия, золотурган или краснобыль, охотно поедаемый животными, и мятлик 

луковичный, начинающий своё цветение весной, осенью, а подчас и зимой, осока 

песчаная и кузьмичёва трава, носящая ещё одно имя — эфедра, донник жёлтый, 

песчаный, и чедыргин, и царица пустынных мест — белая полынь, незасыхающая в 

самые жаркие месяцы. 

Разнообразные природные условия Северного Кавказа учтены и использованы 

Коммунистической партией и Советским правительством для широкого развития 

тонкорунного овцеводства. Созданы необходимые условия для плодотворного труда. И 

сейчас тонкорунное овцеводство в крае на большом подъёме. Об этом говорят цифры. 

Половину всей тонко и шерсти, заготавливаемой страной, даёт Ставрополье. 35% всех 

денежных доходов краю приносит овцеводство. Большие средства и широкую 

известность приносят племенные мериносы, ежегодно поставляемые другим 

республикам, районам, странам. 

Колыбель тонкорунного овцеводства, Ставрополье превратилось ныне в мощную 

знаменитую племенную базу тонкорунного овцеводства. Укрупнение колхозов создало 

ещё более благоприятные условия и перспективы для последующего развития этой 

отрасли животноводства. Появились механизированные колхозы-гиганты с хозяйствами в 

десятки тысяч породистых овец. На полях колхоза имени Сталина, Арзгирского района, 



выпасается 70 тысяч тонкорунных мериносов. Колхоз имени Маленкова имеет 46 тысяч 

породистых овец. В колхозе «Сталинский путь», Апанасенковского района,— 42 тысячи 

тонкорунных мериносов. 

Партия и правительство оказывают большую помощь развитию тонкорунного 

овцеводства. Внимание к людям, занятым в этой важной отрасли сельского хозяйства, 

дало хороший результат. Ощущая заботу государства, люди совершают удивительные, 

героические дела. 

В колхозе «Красный будённовец», Левокумского района, работает лауреат 

Сталинской премии старший чабан А. И. Чаликов. Результаты его неустанной 

самоотверженной работы радуют советских людей. В среднем с каждой овцы было 

настрижено 7 килограммов чудесной тонкой шерсти. 

Колхоз имени Сталина, Арзгирского района имеет 50 тысяч овец. Средний настриг 

шерсти прошлого года — 5,4 килограмма. План сдачи государству выполнен на 147%. 

Доход овцеводческого колхоза — несколько миллионов рублей. Старший чабан этого 

колхоза Г. 3. Шелест с отары валухов в 1 000 голов получил средний настриг шерсти по 

8,6 килограмма. Его чабанской бригаде выдана премиальная надбавка — 21 тысяча 

рублей. 

Колхоз «Страна Советов», Степного района. Лауреат Сталинской премии старший 

чабан С. 3. Гермашев получил по 145 ягнят от каждых 100 овцематок. Средний настриг 

шерсти в его отаре 7 килограммов. 

В колхозе «Вторая пятилетка», Ипатовского района, работает знатный чабан Г. С. 

Колесников. Он получил от каждых 100 овцематок 169 породистых ягнят. А настриг 

шерсти в этой удивительной отаре в прошлом году составил 8,1 килограмма тонкого 

руна. 

Но эти цифры не рассказывают, сколько ночей не спал чабан, скольких 

новорождённых ягнят пришлось ему перенести на собственных руках, сколько забот и 

волнений было при окоте. Нужно уберечь ягнят от простуды, не дать им есть землю, не 

дать им перепутать маток, следить, чтобы все ягнята были сыты. Отара у Колесникова 

большая — 600 голов. Среди такого количества всегда найдутся плохие или неопытные 

матки, не желающие кормить ягнят. Приходится менять их характер, учить заботиться о 

своём первенце. Нужно знать, хороший ли аппетит у ягнёнка. Но известно, что даже с 

любимым чабаном овцы не говорят. Попробуй-ка, узнай. Мастера-чабаны до тонкостей 

изучают нравы своих питомцев. Овцы начали есть ковыль, чертополох. Значит, они 

голодны. Нужно перегонять на другое пастбище. Но и там нельзя предоставить овец 

самим себе. Они накинутся на вкусные травы и будут идти быстро, выбирая лакомства, 

истончат напрасно траву. Чабан идёт впереди, шаг за шагом уступая новое пастбище. 

Солнце поднялось... Следует перестроить отару. Овцы любят идти за своей тенью. 

...Григория Степановича Колесникова мы дома не застали. Стан его раскинулся 

километрах в восьми от колхоза. Чабанский домик, диктовый навес от солнца, стол, 

скамейка. Машина наша остановилась неподалёку, пока привязывают огромных, злых 

овчарок. 

Навстречу нам идёт Григорий Степанович. Его смуглое обветренное степными 

ветрами лицо напоминает лицо моряка. Возможно, суровая жизнь в степи, преодоление 

трудностей, ответственность за сотни животных наложили отпечаток решимости и воли 

— столь характерные для моряков. 

Мы познакомились. Овчарки не утихают, злобно рычат, лают, не давая начать 

разговор. Уши у них торчат. По старому чабанскому обычаю «пастушьим собакам» в 

раннем возрасте, когда они ещё ходят на мягких неуклюжих лапах и готовы поиграть 

даже с волком,— отрезают кончики пушистых ушей, закатывают в хлеб и им же дают 

съесть. «Для злости!» — говорят старые чабаны. 



...В чабанском вагончике прохладно и чисто. В углу походная кровать с пышными 

подушками. На стенах красочные плакаты, цветные фотографии. Весь потолок увешан 

сухими травами. Это своеобразный чабанский гербарий любимых овцами трав. 

Хочется посмотреть знаменитых овец поближе. Мы идём через поле. Опустив головы, 

овцы щиплют траву. Издали они кажутся совсем круглыми, так хорошо упитаны, такая 

густая у них шерсть. 

По мере приближения к отаре походка у Григория Степановича меняется. Он 

перестаёт размахивать руками, идёт очень спокойно; резких движений нет. 

— Овца покой любит, — говорит чабан и своеобразно свистит: «Фьюить! гей! Кис-с-

са!», легко взмахивает руками. Отбившиеся ягнята семенят тоненькими копытцами, бегут 

к отаре и как бы прилепляются к шерстяным круглым бокам своих матерей. 

— За ними смотреть и смотреть надо. Отобьётся, ляжет в траву и заснёт. А вечером не 

досчитаешься... 

Подпасок Ваня ростом чуть побольше больших мериносов. 

— Ты давно работаешь здесь? 

Он поднимает загорелое, круглое милое лицо с синими глазами. 

— Давно,— говорит он нараспев и легонько подталкивает кнутом барашка, 

отбившегося от стада. 

— Сколько же? 

— Скоро месяц. 

Колесников смеётся. 

 — А толк из него будет. Старательный... И овцу любит. А это главное. За животными 

уход, как за садом, нужен. Не меньше. 

У Вани к поясу привязана бутылка с белым порошком — скорая помощь для 

заболевших мериносов. Одна из овец как-то странно трётся о землю. Ваня бежит к ней. 

Вот и пригодился дуст, насыпанный в бутылку,— овцу закусал какой-то паразит. 

Зимовка мериносов на Чёрных землях улучшает шерсть, физическое состояние 

животных, повышает их плодовитость. Но сколько нужно мужества, находчивости, 

выносливости, терпенья чабану. На Чёрных землях бывают непогоды, страшные бураны. 

История знает трагические случаи, когда тысячные отары гибли, на Чёрных землях. 

В суровый, буранный 1950 год Григорий Степанович Колесников привёл свою отару 

целой и невредимой. 

Зацепив ярлыгой овцу, чабан подтягивает её к себе. Не издав ни звука, сна покорно 

укладывается на землю. 

— Этой ярочке год, а она уже покрупнее матери. Зимовала на Чёрных землях. Гляньте 

шерсть... 

Он похлопал ладонью по боку овцы. Серая кора шерсти даже не примялась. Потом 

быстрым движением обеих рук раздвинул плотную массу и расцвёл, заулыбался. 

Золотая, блестящая ровная шерсть, густая, как сбитое масло, открылась перед глазами, 

а в глубине просвечивалась розовая нежная кожа. 

Мы залюбовались шерстью элитной ярочки. Григорий Степанович вырвал несколько 

шерстинок и положил мне в блокнот. На белой бумаге остался жирный след — так 

хорошо была пропитана шерсть прозрачным жёлтым жиропотом — шёрстным жиром. А 

это будущий ланолин — драгоценное средство б медицине, необходимый элемент 

парфюмерии, самый нежный питательный крем. Ещё одно богатство, которое приносят 

овцы. 

В колхозе «Вторая пятилетка» общее поголовье овец 15 тысяч голов. Доход от 

животноводства более миллиона рублей. 

Заведующий овцефермой колхоза лауреат Сталинской премии Яков Илларионович 

Ересько в течение восьми лет вместе с научными сотрудниками Всесоюзного научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства и лучшими чабанами колхоза 

трудился над усовершенствованием породы тонкорунных мериносов. Яков Илларионович 



в прошлом чабан, с детства работает он в овцеводстве. Недавно с советской делегацией 

был в гостях в Чехословацкой республике, делился богатым опытом работы овцевода. 

Сейчас мы увидим плоды многолетней работы — великолепную породу 

Ставропольский меринос. Племенные бараны этой породы в чабанской бригаде Дуси 

Бойченко. 

Дуся Бойченко — комсомолка, одна из немногих пока девушек-чабанов. Лучшая 

ученица Григория Степановича Колесникова. В этом году ей доверили уход за 

племенными баранами породы Ставропольская — красой и гордостью колхоза «Вторая 

пятилетка». 

Дуся — маленькая, быстрая, ловкая, и чабанский домик у неё маленький, и верный 

сторож чабанского стана — пёс Темрюк тоже ещё небольшой. Но всё в нём обещает, что 

он вырастет в отменного дородного и злого пса. 

В хозяйстве у Дуси образцовый порядок. В загородках чистота, в деревянных 

корытцах насыпан корм, в носко, местах лежат большие куски каменной прозрачной 

соли, После сытного вкусного дня мериносы любят полизать соль. Куда стали круглыми. 

Отара день и ночь под открытым небом. Летние дожди мериносам только на пользу. 

Обильно смазанная шёрстным жиром шерсть не промокает. А от волков отару надёжно 

стерегу чарки. 

Вот они — бараны породы Ставропольская. Хороши они как  на подбор. Каждый из 

них даёт шерсти на 8—9 мужских костюмов. 

На первый взгляд все мериносы одинаковы. Все серожёлтые, все важные, все 

огромные, у всех на шее складки с обильной шерстью, у всех тугие, закрученные в 

«бараний рог» рога; у каждого есть номер на рогах. А Дуся знает своих питомцев глядя 

на номер. Она говорит, что характеры у них разные. Вот отменный баран, номер его 941. 

«Борька» называют его все, как впрочем и всех остальных мериносов, потомков 

знаменитого барана «Борьки», получившего известность на Первой Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке, — «Быстрый»,— кличет его Дуся. 

Рацион питания, правила ухода и кормления, время сна — всё определено точно и 

ясно. Но бывают неожиданности, но возникают непредвиденные события. Дуся и теперь 

бегает за советом к своему учителю. Благо табор Колесникова расположен неподалёку. 

— Трудная у вас работа, Григорий Степанович... 

— Все работы трудные, если вникать до конца. А если любишь работу, то и не 

трудно. Только время всё и мысли все наша работа забирает. А вот она,— Колесников 

кивнул на Дусю.— работает чабаном, да ещё и замуж выйти хочет... 

— А это несовместимо? 

— Совместить-то совместимо. Да по полгода видеться не будут. 

Дуся лукаво прищурилась, глаза смеются. 

— А надо чоловика в свою специальность перетягивать. Вместе работать, как хорошо. 

Работа общая, и мысли общие будут. 

По выражению Дусиного лица ясно, что у неё так и случится, 

В этом году Григорий Степанович снова поведёт свою отару зимовать на Чёрные 

земли. Нелегки туда тропы, неблизок путь. 

— А овца новые места любит. Любит новую траву. Только гнать её не надо. Идти 

нужно, как на прогулке, 10—12 километров в день... 

Чёрные земли — дешёвая, выгодная зимовка. Тысячелетиями сюда сгонялись стада и 

отары кавказских и пришлых племён. И теперь идут туда стада из Ставрополья, из 

Ростовской, Сталинградской, Астраханской областей, из Дагестана, Грузии и Кабарды. И 

нынче зимуют тут чабаны со своими отарами, зимуют, конечно, по-современному. 

На Чёрных землях многое изменилось. Ещё тут носятся дикие стада пугливых 

быстроногих сайгаков, ещё по-древнему поют ветры, принося дыхание пустынь, а уже 

новое вторгается в овеянные суровыми легендами пейзажи. 



На Чёрных землях звучит радио, горит свет. Здесь создан специальный 

Черноземельский район с районным центром Красный Камышанник. Появились МЖС, 

построены тёплые кошары, создаются запасы кормов на случай буранов. Уже нет 

отшельников-чабанов, затерянных, кочующих в степях со своими отарами. 

Они не отрываются на полгода от жизни страны. Коммунисты и комсомольцы становятся 

на временный учёт в райкоме партии. Зимовщики смотрят кино, читают новые журналы, 

их дети ходят в школу. 

К началу весны отары с отгонных пастбищ возвращаются в свои колхозы. 

 

                   * * * 

Славу овцеводству Ставрополья создают труженики, творчески относящиеся к своей 

работе. Правительство заслуженно оценило их труд. Пятьдесят работников овцеводства 

Ставрополья — Герои Социалистического Труда, лауреаты Сталинской премии. 

Тесно связана наука с практикой в овцеводстве Ставрополья. 

Многолетнее творческое содружество научных работников с практиками-чабанами дало 

блестящие результаты. Выведены новые породы овец. В племсовхозе «Большевик» 

создана новая высокошёрстная порода Кавказская,— плод многолетней селекционно-

племенной работы лауреата Сталинской премии зоотехника К. Д. Филянского в тесном 

содружестве с опытнейшими чабанами — мастерами овцеводства. 

Недавно лауреат Сталинской премии А. И. Лопырин закончил новую свою работу, 

указывающую пути выведения новых высоких пород овец. 

В 1951 году зоотехнику Снеговому, бонитёру Пастухову, директору племхоза 

Хабатову и чабанам Донцову и Ливенскому за выведение породы Ставропольская 

присвоено звание лауреата Сталинской премии. Эта порода отличается длиной шерсти, 

достигающей иногда 14 сантиметров, и превышает длину руна наиболее длинношёрстной 

породы среди тонкорунных — Австралийской. 

В течение многих лет создавалась порода Советский меринос. В ней есть кровь разных 

пород — кавказских, мазаевских, волошских, но шёрстная продуктивность овец породы 

Советский меринос увеличена почти вдвое. 

Новые породы животных привлекают внимание овцеводов других республик, 

районов и стран.  

В Ставропольской «Заготживконторе» есть карта. В различные концы Европы и Азии 

разбежались стрелки, указывающие пути следований Ставропольских тонкорунных 

мериносов. Китай и Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Казахстан, 

Украина и Грузия, Дагестан, Киргизия, Горький, Курск, Пенза... Тамбовская область, 

Московская, Астрахань, Башкирия... Воронеж... 

В дальний путь из Ставропольского края отправляются тонкорунные красавцы 

улучшать породные качества своих собратьев, передавая им по наследству густоту и 

длину своего шёрстного покрова, силу и здоровье своего организма. 

Путешествие они переносят отлично. Об этом говорят акты приёма живого груза, 

полученные Ставропольской конторой. Правда, рацион питания значительно увеличен, в 

«командировке» они получают усиленное питание и неизменное лакомство — соль. 

Ежегодно около 40 тысяч таких путешественников отправляются из Ставрополья. Но 

ряды тонкорунных мериносов не становятся реже. С каждым годом увеличивается 

настриг и количество тонкой шерсти. 

...Велика и постоянна забота Советского государства об облегчении физического 

труда. В область преданий отходит ручная стрижка овец — этот медленный, тяжёлый 

мучительный процесс. Недаром у старых чабанов ходила поговорка: «овце всегда 

мерещится волк, и только во время стрижки овца о нём забывает,— боится, как бы её не 

зарезали». 

Судя по тому, как спокойно теперь лежит меринос во время электрострижки, ему, 

очевидно, ничего страшного не мерещится. Наоборот, приятно освободиться от жаркой 



шубы. Вскочив на ноги, животное слегка покачивается от непривычной лёгкости. Ещё 

бы — на 5, 6, 8, а иногда и на 24 килограмма становится барану легче. 

В наши дни на Ставрополье наступило время электромеханической стрижки. В этом 

году колхозы края остригли механическим путём вдвое больше мериносов, чем в 

прошлом, и в десятеро больше, чем в 1951 году. 

Все МТС и МЖС включились в эту срочную работу. К электростригальному аппарату 

марки РСА-12, кроме начальника, инструктора-наладчика, точильщика, нужны ещё 12 

стригалей. Многие колхозники прошли специальные курсы и стали настоящими 

мастерами этой новой специальности. 

В совхозе «Борец», Воронцово-Александровского района, в просторных 

оборудованных помещениях умелые опытные стригали Олейник, Балов ежедневно 

остригают 60—70 баранов. Наблюдатель не успевает записать процесс стрижки, а 

остриженный меринос уже соскакивает со стола и уходит на прогулку. Снятое руно 

можно одеть на другую овцу — это целая шуба, без порезов и дыр. Высший класс 

стрижки. Целое руно облегчает следующий этап работы — классировку шерсти, 

определение её качества, сорта. 

Идут ли медленно покачиваясь волы с арбой, трусят ли рысцою тонконогие кони, везя 

телегу, мчится ли полуторка или трёхтонка — почти у всех у них один и тот же груз — 

шерсть... шерсть... 

Приёмные пункты «Заготживсырьё» работают без перерыва. 

Словно огромные стога сена, лежат сложенные тюки упакованной шерсти, прикрытые 

сверху широким брезентом. Отсюда путь на шерстомойную фабрику. 

Там, где сливаются кристально-чистые воды Зеленчука с быстрой водою Кубани, 

расположена одна из лучших шерстомойных фабрик Советского Союза. 

Четыре республики, пять областей привозят сюда тонкую шерсть. 

В каменных высоких складских помещениях до самого потолка заложены тюки с 

драгоценным сырьём. Они ждут своей очереди. 

Придёт срок и в цехах фабрики мягкие воды Кубани превратят руно в белоснежную 

шелковистую шерсть — богатство и гордость Ставропольского края. 

 


