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Результаты моделирования температуры в логове поросят подтвердили, что при-
менение инфракрасных ламп мощностью 100 Вт или обогреваемого пола обеспечило 

температуру поверхности пола 29,3 и 29,1 ºС, воздуха на высоте 100 мм над полом 21,8 

и 23,0 ºС, 300 мм  – 23,6 и 22,2 °С. Дополнительная установка брудеров с открытым и 
закрытым отверстием совместно с инфракрасными лампами повышала температуру 

пола на 6,1 и 10 %, воздуха над этой высоте на 13,8 (Р≤0,01) и 27,5 (Р≤0,001), 

16,1 (Р≤0,01) и 34,7 % (Р≤0,001) в сравнении с контролем. Установка над обогреваемым 
полом брудеров с незакрытым клапаном отверстия создала температуру на его по-

верхности на 0,7 %, воздуха в них на высоте 100 и 300 мм от пола на 10,8 % (Р≤0,01), а 

имеющим закрытое клапаном отверстие – на 1,4, 16,5 (Р≤0,001) и 19,4 % (Р≤0,001) 
выше, чем в контроле. Применение в качестве средства локализации тепла брудеров с 

закрытым клапаном отверстия усеченного конуса позволило создать в первые дни по-

сле опороса температуру под инфракрасными лампами 35,4, над обогреваемым полом – 
33,2 ºС, повысив ее при нахождении в них новорожденных  на 14,6 и 23,3 % соответ-

ственно, с приоткрытым клапаном к концу первой недели жизни – 32,6 и 31,2 ºС, к кон-

цу второй недели – 28,7 и 28,3 ºС соответственно. Комбинированное применение бруде-
ров и средств обогрева обеспечило увеличение живой массы поросят к 14 дням жизни 

на 11,5–18,3 % (Р≤0,01), среднесуточного прироста – на 17,1–27,2 % (Р≤0,01), его со-

хранности – на 5,4–6,5 %, а в дальнейшем – только брудеров, способствовало увеличе-
нию их живой массы при отъеме на 11,9–15,6 % (Р≤0,01) в сравнении с обогревом от 

пола или инфракрасными лампами. 

Ключевые слова: моделирование, живая масса, обогрев, поросенок. 
The results of modeling the temperature in the piglets' den confirmed that the use of 100 W 

infrared lamps or a heated floor provided a floor surface temperature of 29.3 and 29.1 ºС, air 

at a height of 100 mm above the floor – 21.8 and 23.0 ºС, at the height of 300 mm – 23.6 and 

22.2 °C. The additional installation of brooders with an open and closed hole together with 

infrared lamps increased the floor temperature by 6.1 and 10%, the air temperature at this 

height – by 13.8 (P≤0.01) and 27.5 (P≤0.001), 16.1 (P≤0.01) and 34.7% (P≤0.001) compared 

to control. Installing brooders over a heated floor with an open valve opening created a tem-

perature on its surface by 0.7 % higher, air in them at a height of 100 and 300 mm from the 

floor by 10.8 % (P≤0.01) higher, and with a closed valve opening – by 1.4, 16.5 (P≤0.001) and 

19.4 % (P≤0.001) higher than in the control. The use of brooders with a closed valve opening 

of a truncated cone form as a means of localizing heat made it possible to create a temperature 

under infrared lamps of 35.4, above the heated floor – 33.2 ºС in the first days after farrowing, 

increasing it when newborns were in them by 14.6 and 23.3 %, respectively, with the valve 
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slightly open at the end of the first week of life – 32.6 and 31.2 ºС, by the end of the second 

week – 28.7 and 28.3 ºС, respectively. The combined use of brooders and heating means in-

creased the live weight of piglets by 14 days of life by 11.5-18.3 % (P≤0.01), the average daily 

gain by 17.1–27.2 % (P≤0.01), their safety – by 5.4-6.5 %, and subsequently only brooders, 

contributed to an increase in their live weight at weaning by 11.9-15.6 % (P≤0.01) in compari-

son with heating from floor or infrared lamps. 
Key words: modeling, live weight, heating, piglet. 

Введение. В условиях промышленной технологии важнейшим 

условием повышения продуктивности свиней, кроме полноценного 

кормления, является микроклимат помещений, так как даже при доста-

точном уровне кормления, но неудовлетворительных условиях содер-

жания, современные породы свиней, дающие высокий выход мяса в 

тушах, часто имеющие специфические конституциональные недостат-

ки: гормональную и вегетативную неустойчивость, повышенную чув-

ствительность сердечно-сосудистой системы, неудовлетворительную 

транспортировку кровью кислорода, ограниченную способность тер-

морегуляции, повышенную нервную возбудимость даже при незначи-

тельном нарушении режима кормления и содержания, сопровождаю-

щуюся острыми сердечными заболеваниями и приводящими к сниже-

нию продуктивности, не могут полноценно использовать свой генети-

ческий потенциал. Это в полной мере касается поросят, их сохранно-

сти. Несмотря на обширные исследования способов повышения выжи-

ваемости поросят с помощью генетической селекции, улучшения 

окружающей среды и методов содержания, смертность до отъема оста-

ется высокой [1, 2, 3]. На выживаемость поросят-сосунов влияют не-

сколько факторов, таких как жизнеспособность, масса при рождении, 

размер помета, продолжительность опороса, очередность рождения, 

температура окружающей среды, питание и, особенно, потребление 

молозива, здоровье, пол, а также поведение матери и уход за ней в по-

слеродовой период [4, 5]. Способность к терморегуляции, напрямую 

связанная с массой тела при рождении, оказывает большое влияние на 

выживаемость поросят. Поросята с низкой живой массой при рожде-

нии имеют большую поверхность тела по сравнению с их весом, по-

этому они подвержены переохлаждению, имеют пониженную способ-

ность поддерживать температуру тела, им требуется больше времени, 

чтобы добраться до вымени, они потребляют меньше молозива и мо-

лока [1, 2, 6]. Новорожденным, подвергшимся воздействию низких 

температур для достижения теплового гомеостаза, необходимо расхо-

довать свои запасы гликогена печени и мышечной ткани. Поэтому, 

нужно обеспечить для них адекватное потребление молозива, которое 

играет жизненно важную роль в обеспечении энергии, необходимой 

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/658/htm#B6-animals-12-00658
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/658/htm#B7-animals-12-00658
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/658/htm#B6-animals-12-00658
https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/658/htm#B7-animals-12-00658
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для терморегуляции и предоставить оптимальный температурный ре-

жим окружающей среды [7, 8]. При этом важно учитывать более высо-

кий фактор риска переохлаждения маловесных поросят, особенно у 

многоплодных маток [8].  

Целью наших исследований явилась разработка на основе компью-

терного моделирования ресурсосберегающих средств и способов 

местного обогрева и локализации тепла с целью оптимизации микро-

климата в зоне отдыха, повышения роста и сохранности, улучшения 

физиологического состояния поросят мясных многоплодных пород. 

Основная часть. Нами разработан блок расчета параметров мик-

роклимата в логове поросят-сосунов, отъемышей и на доращивании 

при различных источниках локального обогрева. С его помощью мож-

но проводить расчет и моделирование параметров микроклимата в 

зоне локального обогрева в зависимости от способов и источников 

обогрева (рис. 1). 

Рис .  1 .  Интерфейс расчета параметров микроклимата в брудерах 

На основе результатов расчетов с использованием пакета компью-
терных программ были смоделированы различные варианты локально-
го обогрева поросят. Используя результаты моделирования и с целью 
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их подтверждения, в СПК «Овсянка имени И. И. Мельника» Горецкого 
района были проведены поисковый и научно-хозяйственный опыты, в 
ходе которых изучались четыре варианта обогрева: инфракрасный, 
контактный, брудерный, комбинированный. Изучались характерные 
особенности, достоинства и недостатки, определяющие целесообраз-
ность применения каждого конкретного способа. С целью создания 
замкнутых обогреваемых объемов были использованы различные обо-
греватели брудерного типа, снабженные различными нагревательными 
элементами. 

В поисковом опыте была измерена температура поверхности пола и 
воздуха в зоне локального обогрева (контрольная группа), в цилин-
дрических брудерах, ограниченных сверху усеченным конусом, име-
ющем отверстие незакрытое клапаном (первая опытная группа) и в 
цилиндрических брудерах, ограниченных сверху усеченным конусом, 
имеющем отверстие закрытое клапаном (вторая опытная группа) под 
инфракрасными лампами различной мощности или над обогреваемым 
полом.  

В научно-хозяйственном опыте были подобраны четыре группы 
подсосных свиноматок первоопоросок помесей ландрас × йоркшир с 
приплодом по десять животных в каждой. Опыт продолжался от рож-
дения поросят до отъема их от маток в 28 дней, в течение которого 
животные контрольной группы содержались под лампами ИКЗК 220-
250, первой опытной – на обогреваемом полу. В первой половине под-
сосного периода для поросят был создан комбинированный обогрев: 
второй опытной группы – инфракрасными лампами мощностью 100 Вт 
и третьей опытной – обогреваемым полом в цилиндрических брудерах, 
ограниченных сверху усеченным конусом, имеющим отверстие, за-
крывающееся клапаном, которые функционировали в станках свинар-
ника-маточника в течение всего опыта.  

В опыте изучали температуру воздуха в зоне отдыха поросят, их 
рост и сохранность, массу гнезда свиноматок. 

Для кормления подсосных свиноматок использовали комбикорм 
СК-10, поросят – СК-11.  

Результаты исследований показали, что в поисковом опыте при 
применении для локального обогрева инфракрасных ламп мощностью 
35 Вт температура поверхности пола в станках для содержания под-
сосных свиноматок и поросят-сосунов контрольной группы была 
23,6 ºС, воздуха на высоте 100 мм над уровнем пола – 20,5, а на высоте 
300 мм – 21,2 ºС, в цилиндрических брудерах, ограниченных сверху 
усеченным конусом, имеющим отверстие с незакрытым клапаном, – на 
6,8 (Р≤0,01), 9,3 (Р≤0,01) и 10,9 % (Р≤0,01), в цилиндрических бруде-
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рах, ограниченных сверху усеченным конусом, имеющим закрытое 
клапаном отверстие – на 16,9 (Р≤0,001), 18,5 (Р≤0,001) и 25,5 % 
(Р≤0,001) соответственно выше в сравнении с контролем.  

Установка инфракрасных ламп мощностью 60 Вт позволило под-
держивать температуру воздуха в контрольной группе на поверхности 
пола 25,0 ºС, на высоте 100 мм и 300 мм над уровнем пола станка в 
пределах 21,3 и 22,5 ºС, а комбинированное использование их с бруде-
рами в первой опытной группе дало возможность повысить этот пока-
затель в сравнении с контролем на 11,2 (Р≤0,01), 11,7 (Р≤0,01) и 
16,9 (Р≤0,01), во второй опытной группе – на 14,4 (Р≤0,001), 
26,3 (Р≤0,001) и 28,5 % (Р≤0,001) соответственно. 

Применение  в станках для опороса инфракрасных ламп мощно-
стью 75 Вт обеспечила температуру поверхности пола в контрольной 
группе 27,1 оС, воздуха на высоте 100 мм над уровнем пола 21,5, а на 
высоте 300 мм над уровнем пола – 23,0 ºС. Использование брудеров 
совместно с инфракрасными лампами этой мощности в первой и вто-
рой опытных группах способствовало повышению (Р≤0,001) темпера-
туры поверхности пола на 8,1 и 12,5 %, температуры воздуха на высо-
те 100 мм над уровнем пола на 14,0 (Р≤0,01) и 17,0 % (Р≤0,01), на вы-
соте 300 мм – на 27,5 (Р≤0,001) и 30,9 % (Р≤0,001) соответственно вы-
ше, чем в контрольной группе. 

В контрольной группе использование инфракрасных ламп мощно-
стью 100 Вт обеспечило температуру поверхности пола 29,3 ºС, возду-
ха на высоте над уровнем пола станка 100 мм на уровне 21,8, а на вы-
соте 300 мм – 23,6 ºС. Дополнительная установка в первой и второй 
опытных группах брудеров с инфракрасными лампами этой мощности 
способствовала повышению температуры пола 6,1 и 10 %, воздуха на 
высоте 100 мм над уровнем пола на 13,8 (Р≤0,01) и 16,1 % (Р≤0,01), на 
высоте 300 мм – на 27,5 (Р≤0,001) и 34,7 % (Р≤0,001) в сравнении с 
контролем. 

В контрольной группе температура поверхности пола под инфра-
красными лампами мощностью 150 Вт составила 30,2 ºС, воздуха на 
высоте 100 мм и 300 мм над уровнем пола станка – 22,1 и 24,4 ºС, а 
при комбинированном использование их с брудерами в первой опыт-
ной группе дало возможность поддерживать этот показатель выше, 
чем в контроле на 10,9 (Р≤0,001), 13,1 (Р≤0,01) и 27,6 (Р≤0,01), во вто-
рой опытной группе – на 12,9 (Р≤0,001), 14,3 (Р≤0,001) и 34,0 % 
(Р≤0,001) соответственно. 

В станках контрольной группы применение инфракрасных ламп 
мощностью 250 Вт позволило поддерживать температуру на поверх-
ности пола 31,6 ºС, воздуха, на высоте 100 мм над уровнем пола 22,4, а 
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на высоте 300 мм – 25,1 ºС. Комбинированное применение этих ламп с 
брудерами создало в последних в первой опытной группе на поверхно-
сти пола на 18,4 (Р≤0,001), воздуха, на высоте 100 и 300 мм над уров-
нем пола температурный режим на 14,3 (Р≤0,01) и 32,1 % (Р≤0,05), а во 
второй опытной группе – на 19,3 (Р≤0,001), 12,8 (Р≤0,001) и 33,1 % 
(Р≤0,001) выше в сравнении с контролем.  

Создаваемый инфракрасными лампами различной мощности кону-
сообразный поток тепла в контрольной группе, установленными на 
высоте 700 мм от уровня пола, не мог обеспечить равномерного обо-
грева логова. Разница температуры поверхности пола между центром и 
периферией колебалась под лампами мощностью 35 Вт от 23,6 до 
20,1 ºС, мощностью 250 Вт от 31,6 до 24,5 ºС. 

В станках с обогреваемым полом контрольной группы температура 
на его поверхности составила 29,1 ºС, воздуха на высоте 100 мм над 
уровнем пола составила 23,0, а на высоте 300 мм – 22,2 ºС. Установка 
над обогреваемым полом в станках первой опытной группы цилиндри-
ческих брудеров с усеченным конусом, имеющим отверстие с неза-
крытым клапаном, позволила создать температуру на его поверхности 
на 0,7 %, воздуха в них на высоте 100 и 300 мм от пола на 10,8 % 
(Р≤0,01), а во второй опытной группе, где были установлены на обо-
греваемый пол цилиндрические брудеры с усеченным конусом, име-
ющим закрытое клапаном отверстие, – на 1,4, 16,5 (Р≤0,001) и 19,4 % 
(Р≤0,001) выше, чем в контроле. 

Результаты исследований научно-хозяйственного опыта показали, 
что применение в качестве средства локализации тепла брудеров с за-
крытым клапаном отверстия усеченного конуса позволило создать в 
первые дни после опороса температуру под инфракрасными лампами 
мощностью 100 Вт 35,4 ºС, над обогреваемым полом – 33,2 ºС, повы-
сив ее при нахождении в них новорожденных  на 14,6 и 23,3 % соот-
ветственно; с приоткрытым клапаном к концу первой недели жизни – 
32,6 и 31,2 ºС, к концу второй недели – 28,7 и 28,3 ºС, а без средств 
обогрева до отъема  – 26,5–26,9 ºС соответственно.  

Новорожденные поросята имели живую массу 1,05–1,07 кг. К кон-
цу подсосного периода во второй и третьей опытных группах она была 
достоверно выше контроля на 11,9 и 9,9 %, а у поросят третьей опыт-
ной группы – на 15,6 % выше, в сравнении с первой опытной. 

Животные второй опытной группы достоверно превышали за под-
сосный период контрольную на 13,4 %, а у поросят третьей опытной 
группы он был выше в сравнении с контрольной на 11,6 %, первой 
опытной – на 18,7 %.  
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В контрольной и первой опытной группах сохранность поросят со-
ставила 88,6 и 87,7 %. Половину и чуть более половины от падежа в 
этих группах составили поросята, задавленные свиноматками в первую 
неделю подсосного периода. Во второй и третьей опытных группах 
сохранность поросят превышала контроль на 6,3 и 5,4 %.  

У свиноматок подопытных групп масса гнезда при опоросе состав-
ляла 12,71–13,16 кг, а к отъему этот показатель во второй и третьей 
опытных группах был достоверно выше, чем в контроле на 17 и 15 % 
соответственно. Свиноматки третьей опытной группы имели на 23,2 % 
выше массу гнезда при отъеме в сравнении с животными первой 
опытной группы. 

Заключение. Результаты моделирования температуры в логове по-
росят подтвердили, что применение брудеров с закрытым клапаном 
позволило создать в первые дни после опороса температуру под ин-
фракрасными лампами мощностью 100 Вт 35,4 ºС и над обогреваемым 
полом – 33,2 ºС, повысив ее при нахождении в них новорожденных на 
14,6 и 23,3 %, с приоткрытым клапаном к концу первой недели жизни 
– 32,6 и 31,2 ºС, второй – 28,7 и 28,3 ºС, обеспечить увеличение при
отъеме живой массы поросят на 11,9–15,6 % и сохранности – на 5,4–
6,5 % в сравнении с обогревом от пола или инфракрасными лампами. 
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