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Введение. Нарушения воспроизводительных качеств коров отме-
чают повсеместно и, как правило, к ним относят увеличение продол-
жительности сервис-периода, возникновение нарушений эмбриональ-
ного развития, аборты и мертворождения. В последнее время отмеча-
ют рост числа выявленных мутаций у коров разных генотипов. Наибо-
лее ранними методами выявления аномалий воспроизводительных ка-
честв являются цитогенетические методы. Они позволяют установить 
генетический брак и выявить повышенную вероятность образования 
хромосомно-аномальных гамет и степень повреждения генотипа [2, 5]. 

Под хромосомной нестабильностью понимают нарушения в геном-
ном аппарате клетки, причем наличие таких клеток во всем организме 
небольшое. Проявление неспецифических хромосомных аберраций, 
которые появляются, как правило, в процессе деления клетки (митозе 
или мейозе), выражается в возникновении различных хромосомных 
аномалий, анеуплоидии, разрывов, возникновении ди- и трицентриче-
ских хромосом. 

В своих исследованиях А. В. Бакай с соавт. (1988), анализируя про-
дуктивные качества у животных черно-пестрой породы с разным 
уровнем кариотипической изменчивости, пришли к выводу, что наи-
более стабильный кариотип был у коров со средней продуктивностью, 
тогда как у животных с низкими и высокими показателями удоев была 
обнаружена повышенная частота полиплоидии. 

Рядом авторов [3, 6] было показано увеличение числа кариотипиче-
ских аномалий у животных со сниженными репродуктивными качест-
вами. 
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В своих исследованиях А. И. Жигачев (2000) установил, что у жи-
вотных с частыми перегулами уровень хромосомных аномалий пре-
вышал таковой у коров с отсутствием нарушений в воспроизводстве в 
3 раза (6,9 % и 2,5 % соответственно). 

Изучая уровень хромосомных аберраций у быков, Ю. А. Перчихин 
(1985) обнаружил, что данный показатель наиболее высок у животных 
с высокой перинатальной смертностью потомства (коэффициент кор-
реляции +0,46). 

Цель работы – изучить кариотипическую нестабильность у коров 
с нарушениями репродуктивных функций при разных вариантах под-
бора.  

Материал и методика исследований. Объектом исследования 
служили высококровные племенные голштинизированные коровы 
черно-пестрой породы ЗАО ПЗ «Повадино» Домодедовского района 
Московской области. Для изучения влияния генотипических и фено-
типических факторов на воспроизводительные качества коров пользо-
вались данными первичного зоотехнического учета (стандартная фор-
ма 2 – Мол, каталоги племенных быков, журналы отелов и искусст-
венного осеменения коров). По материалам племенных документов 
были сформированы три группы коров в зависимости от показателей 
плодовитости. Первая группа, численностью 17 голов, состоит из жи-
вотных, у которых наблюдались аборты, мертворождения. Во вторую 
группу, состоящую из 20 голов, вошли животные с неполноценным 
половым циклом, сервис-период которых составляет 100 дней и более. 
Третья группа, численностью 53 головы, считалась условно контроль-
ной с отсутствием нарушений репродуктивных функций. Основными 
методами исследований были генетико-статистический, цитогенетиче-
ский и зоотехнический. Для приготовления препаратов хромосом ис-
пользовали венозную кровь животных, которую стерильно брали из 
яремной вены в гепаринизированные флаконы. Препараты хромосом 
тщательно просматривали под микроскопом, подсчитывая ди- и поли-
плоидные метафазы. В процессе исследований учитывали следующие 
показатели при кариотипическом анализе: морфологию хромосом, 
анеуплоидию (гиперплоидия: 2n+ 2 и гипоплоидия: 2n – 2; полиплои-
дия: 3n, 4n); пространственное расположение хромосом (ассоциации 
акроцентриков; сближение гомологичных хромосом, парное располо-
жение половых хромосом). Для статистической обработки материалов 
применены алгоритмы, изложенные [4]. При организации выборок 
учитывались: типичность, объективность и однородность первичных 
материалов племенного учета. При оценке результатов использовали 
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критерии различия: параметрические (критерий Стьюдента), три уров-
ня значимости достоверности. Дополнительная статистическая обра-
ботка материала проводилась с помощью пакета программ Microsoft 
Excel 2007. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования лим-
фоцитов крови коров разных генотипов (табл. 1) показали, что среди 
коров с нарушениями воспроизводительных способностей в пределах 
первой группы достоверных различий по уровню анеуплоидии и поли-
плоидии не выявлено.  

 
Т а б л и ц а  1. Кариотипическая нестабильность у коров  

при разных вариантах подбора 
 

 
Цитогенетический анализ животных с нарушениями полового цик-

ла, сервис-период которых оказался не менее 100 дней, показал, что у 
коров с внутрилинейным вариантом подбора доля клеток, несущих чи-
словые нарушения, снижается до 12,72 %. Снижается и доля полипло-
идных клеток – 0,48 %. В то же время в пределах второй группы по 
уровню полиплоидии у коров с различным вариантом подбора досто-
верных различий не установлено. 

Достоверно значимые различия по уровню анеуплоидии определе-
ны между животными первой и третьей группы при внутрилинейном 
подборе. Мы считаем, что цитогенетический мониторинг базируется 
на кариотипической норме и любые отклонения от нормы следует 
принимать как генетический риск. Первая группа животных с наруше-
ниями воспроизводительных качеств имеет нарушения в кариотипе, и 
ее использование в дальнейшей племенной работе связано с риском 
снижения воспроизводства стада. Так, среди всех коров при внутрили-
нейном подборе число абортов составило 9. 

Вариант 
подбора 

Показатели 
Анеуплоидия, % Полиплоидия, % 

Х ± SX Cv, % Х ± SX Cv, % 
Первая группа (n =17) – животные с нарушенной  

воспроизводительной способностью 
Внутрилинейный 16,63±1,94 20,18 0,63±0,01 1,59 
Межлинейный 16,24±0,66 15,27 0,62±0,00 2,03 

Вторая группа (n=20) – животные, сервис-период которых не менее 100 дней 
Внутрилинейный 12,72±0,77 25,70 0,48±0,01 3,18 
Межлинейный 13,60±1,70 28,08 0,48±0,01 1,49 

Третья группа животных (n=53) – условно контрольная группа 
Внутрилинейный 13,38±0,55 28,10 0,54±0,00 2,09 
Межлинейный 12,05±1,07 42,01 0,53±0,01 3,16 
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При оценке генетического груза в популяциях голштинизированно-
го скота принято учитывать аберрации хромосом (табл. 2). Наиболее 
высокий уровень аберрантных хромосом мы отмечаем у коров первой 
группы с внутрилинейным подбором (11,1–15,0 %). В первой группе, 
где коровы имеют нарушения воспроизводительных качеств, в частно-
сти аборты и мертворождения, среди 3 особей с внутрилинейным под-
бором структурные нарушения составляли 15,0 %, что достоверно  
(Р >0,99) выше, чем у коров с таким же типом подбора во второй груп-
пе (6,56 %) и третьей (5,51 %). 

Проведенный анализ структурных нарушений хромосом среди ко-
ров с межлинейным подбором с разными воспроизводительными каче-
ствами показал неоднозначное влияние генотипа на уровень структур-
ных нарушений хромосом. Так, 14 коров с нарушениями репродуктив-
ных функций (аборты и мертворождения) имели 11,1 % аберрантных 
клеток, что на 8,1 % больше, чем у коров с тем же типом подбора, но 
имеющих сервис-период не менее 100 дней (Р>0,999).  

Частота встречаемости структурных нарушений хромосом различа-
ется в пределах второй группы – у 18 особей нарушения составляют 
6,56 % с внутрилинейным подбором, что достоверно меньше (Р>0,99) 
числа аномальных хромосом (3,0 %) у коров в этой группе с межли-
нейным подбором.  

 
Т а б л и ц а  2. Доля клеток со структурными нарушениями хромосом  

и ассоциативной способностью у коров разных генотипов 
 

Вариант  
подбора 

Показатели 
Аберрации, % Ассоциации, % 

Х ± SX Cv, % Х ± SX Cv, % 
Первая группа (n =17) – животные с нарушенной  

воспроизводительной способностью 
Внутрилинейный 15,00±1,15 13,33 68,27±0,09 0,22 
Межлинейный 11,10±0,99 33,18 68,33±0,06 0,34 

Вторая группа (n=20) – животные, сервис-период которых не менее 100 дней 
Внутрилинейный 6,56±0,62 40,26 50,11±0,03 0,26 
Межлинейный 3,00±1,00 47,14 50,05±0,15 0,42 

Третья группа животных (n=53) – условно контрольная группа 
Внутрилинейный 5,51±0,28 35,06 41,41±0,02 0,31 
Межлинейный 6,50±0,89 33,35 41,50±0,04 0,26 

 
Многие авторы отмечают неслучайное расположение хромосом в 

интерфазе и метафазе (Жигачев А. И., 2006, Красавцев Ю. Ф. 2006 и 
др.). Проведенный анализ расположения хромосом в разных группах 
показал, что пространственное расположение хромосом связано не 
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столько с генотипом, сколько с распределением коров по группам. 
Наименьшая доля метафаз с ассоциациями хромосом отмечена в груп-
пе коров, не имеющих нарушения репродуктивных функций, – 41,4–
41,5 %. Доля клеток с ассоциациями возрастает до 50,1 % у коров, 
имеющих сервис-период менее 100 дней. Наиболее часто встречаются 
ассоциации среди коров первой группы, нарушения которых обеспе-
чены абортами и мертворождениями, – 68,2 %. Достоверно значимых 
различий по уровню ассоциаций среди коров с разным вариантом под-
бора в пределах каждой группы не выявлено. 

Таким образом, по уровню цитогенетических показателей можно 
оценивать и прогнозировать репродуктивные возможности коров. Среди 
коров, имеющих тяжелые формы нарушения репродуктивных качеств 
(аборты и мертворождения), отмечены наиболее высокие цитогенетиче-
ские показатели и выявлены они у коров с внутрилинейным подбором. 

Основная цель кариотипирования коров состоит в изучении спек-
тра и частоты хромосомных мутаций у потомков отдельных быков 
производителей и контроля динамики их проявления для селекцион-
ной профилактики распространения наследственной патологии. 

Изучение частоты хромосомных аберраций показало, что среди 
всех дочерей голштинских быков наиболее высокий уровень аберра-
ций отмечен у потомков быка Сапфира 6985 – 13,50 % линии Монтвик 
Чифтеин 95679 и быка Дебюта 190 – 13,25 % линии Силинг Трайджун 
Рокит 252803 (см. рис.). Потомки этих двух линий широко использу-
ются в Московской области. Особо следует отметить, что в ПЗ «Пова-
дино» коровы первой группы имеют высокую частоту встречаемости 
аберрантных хромосом. В среднем по группе этот показатель составил 
11,7 %. Дочери быков Водопад 7787, Диез 2042, Сапфир 6985, Дебют 
190 и Камерон 47 достоверно превосходят по наличию структурных 
нарушений хромосом сверстниц дочерей быков второй группы, про-
должительность сервис-периода которых составляла не менее  
100 дней. Достоверное превосходство мы наблюдаем и при сравнении 
частоты встречаемости хромосомных аберраций у отдельных коров с 
нормальной репродуктивной функцией. В пределах этой группы наи-
меньшее число клеток с аберрациями хромосом было у 16 дочерей бы-
ка Дебют 190 – 4,5 %. Наибольшее число клеток с аберрациями хромо-
сом было у дочерей быка Жордан 778 – 7,0 %.  

Кариологический мониторинг позволяет дополнить селекционный 
процесс в стадах новым методом генетического анализа и проводить 
тщательную оценку генотипов племенных животных не только по 
признакам продуктивности, но и по показателям воспроизводства.  
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В данном исследовании среди всех групп коров, отобранных
анализа, мы чаще всего встречаем потомков быка Дебют
С. Т. Рокит 0252803. В первой группе потомки представлены
черми, уровень нарушений хромосом которых составил более

 
Рис. Наличие хромосомных аберраций у дочерей разных быков-производителей
 
Во второй группе также 10 дочерей Дебюта, у которых

аберрантных хромосом 5,78 %. В третьей группе где коровы
нарушений репродуктивных функций, также встречаются потомки
ка Дебюта 190 и мы наблюдаем самый низкий уровень аберрантных
хромосом – 4,5 %. Это еще раз подтверждает необходимость
дуального цитогенетического тестирования маточного поголовья
сокопродуктивных стад. В данном случае в стаде у потомков
того же быка репродуктивные аномалии выражены ярко
случае они находятся в пределах средних значений стада. 

Маточное поголовье не охвачено кариологическим мониторингом
который в настоящее время должен стать элементом племе
ты. При подборе следует учитывать и особенность кариотипа

Генетические аномалии встречаются не у всех особей и
редкими событиями, клетки же с хромосомными ассоциациями
ются обычным явлением (табл. 3). Все дочери, потомки быков
щих голштинских линий, имеют в генотипе клетки с ассоциациями
хромосом. Для первой группы, где отмечены случаи мертворождений
и аборты, уровень ассоциаций составил 68,3 %. Достоверных

коров отобранных для 
быка Дебют 190, линии  

представлены 10 до-
составил более 13,2 %.  

производителей 

у которых частота 
группе где коровы не имеют 

встречаются потомки бы-
уровень аберрантных 

необходимость индиви-
маточного поголовья вы-

у потомков одного и 
выражены ярко, и в другом 
значений стада.  

кариологическим мониторингом, 
элементом племенной рабо-

особенность кариотипа коров. 
всех особей и являются 

хромосомными ассоциациями явля-
потомки быков веду-

клетки с ассоциациями 
случаи мертворождений 
Достоверных различий 
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между дочерями быков разных линий и в пределах одной линии не 
выявлено. 

 
Т а б л и ц а  3. Наличие хромосомных ассоциаций  

у дочерей разных племенных быков 
 

Группы Линии Быки 
Ассоциации, % 

Х± SX Сv, % 

Первая группа  
(n =17) – животные  
с нарушенной вос-
производительной 
способностью 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Водопад 7787 68,3±0,2 0,59 
Диез 2042 68,0±0,2 0,41 

Сапфир 6985 68,3±0,1 0,31 

Сайлинг Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 68,3±0,1 0,14 
Камерон 47 68,3±0,1 0,31 
Наутилас 133 68,2±0,1 0,39 

Вторая группа 
(n=20) – животные, 
сервис-период кото-
рых менее 100 дней 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Фонд 268 50,1±0,2 0,25 

Сайлинг Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 50,0±0,3 0,32 
Камерон 47 50,1±0,2 0,14 

Третья группа жи-
вотных (n=53) – ус-
ловно контрольная 
группа 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Диез 2042 41,4±0,1 0,42 
Жордан 778 41,5±0,1 0,51 
Пикланд 3394 41,3±0,1 0,09 

Фонд 268 41,4±0,2 0,42 

Сайлинг Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 41,4±0,3 0,35 
Камерон 47 41,4±0,1 0,14 
Наутилас 133 41,4±0,2 0,31 

Р. Соверинг 198998 

Блеск 228 41,4±0,1 0,46 
Май 3493 41,4±0,1 0,06 
Солярис 
61492131 

41,4±0,2 0,26 

 
Во второй группе, где у коров отмечены неполноценные половые 

циклы и сервис-период не менее 100 дней, хромосомы также имеют 
высокую способность вступать в ассоциации. Наличие ассоциаций мы 
наблюдаем в 50 % клеток. Для третьей группы наличие хромосомных 
ассоциаций – явление нормальное, но частота клеток, способных всту-
пить в ассоциации, снижается и составляет в среднем по группе 41 %. 
Не выявлены достоверные различия в ассоциативной способности 
хромосом среди здоровых коров третьей группы, не имеющих откло-
нений в воспроизводительных качествах. 

Таким образом, высокий или низкий уровень ассоциаций не связан 
с генотипом и происхождением животных, в большей степени ассо-
циативная способность хромосом связана с проявлением различных 
патологий репродуктивных функций. 
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Анализ данных табл. 4 свидетельствует о том, что процессы поли-
плоидизации клеток более выражены в 1 группе коров, имеющих на-
рушения воспроизводительной способности (0,62–0,63 %), и менее у 
коров с сервис-периодом 100 дней и более (0,48–0,49 %). 

 
Т а б л и ц а  4. Наличие полиплоидии у дочерей разных  

племенных быков 
 

Группы Линии Быки 
Полиплоидия, % 

Х± SX Сv, % 

Первая группа (n =17) – живот-
ные с нарушенной воспроизво-

дительной способностью 

Монтвик Чиф-
тейн 95679 

Водопад 7787 0,6±0,01 0,9 

Диез 2042 0,6±0,02 3,4 

Сапфир 6985 0,6±0,01 2,2 

Сайлинг 
Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 0,6±0,02 1,5 

Камерон 47 0,6±0,01 1,1 

Наутилас 133 0,6±0,01 2,7 

Вторая группа (n=20) – живот-
ные, сервис-период которых 

менее 100 дней 

Монтвик Чиф-
тейн 95679 

Фонд 268 0,4±0,01 3,4 

Сайлинг 
Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 0,4±0,01 3,1 

Камерон 47 0,4±0,01 2,9 

Третья группа животных  
(n=53) – условно  

контрольная группа 

Монтвик Чиф-
тейн 95679 

Диез 2042 0,5±0,01 1,0 

Жордан 778 0,5±0,01 1,3 

Пикланд 3394 0,5±0,01 2,6 

Фонд 268 0,5±0,01 2,4 

Сайлинг 
Т.Рокит 
0252803 

Дебют 190 0,5±0,03 2,3 

Камерон 47 0,5±0,01 2,3 

Наутилас 133 0,5±0,02 1,5 

Р. Соверинг 
198998 

Блеск 228 0,5±0,01 3,5 

Май 3493 0,5±0,01 2,6 
Солярис 
61492131 

0,5±0,01 2,6 

 
Клетки с измененным числом гаплоидных наборов хромосом назы-

вают полиплоидными. В пределах каждой группы у дочерей племен-
ных быков разных линий не выявлены достоверные различия по уров-
ню полиплоидных клеток. В то же время высокий уровень полиплоид-
ных клеток можно принять как критерий оценки проявления наруше-
ний воспроизводительных качеств. 

Анализ анеуплоидии у дочерей различных племенных быков пока-
зал, что наиболее ярко различия по уровню анеуплоидии выражены 
между животными первой и третьей группы (табл. 5).  
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Т а б л и ц а  5. Наличие анеуплоидии у дочерей разных племенных быков 
 

Группы Линии Быки 
Анеуплоидия, % 
Х± SX Сv, % 

Первая группа  
(n =17) – животные  
с нарушенной вос-
производительной 
способностью 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Водопад 7787 15,4±1,7 19,6 
Диез 2042 16,1±1,5 13,1 

Сапфир 6985 18,9±1,0 7,4 

Сайлинг Т. Рокит 
0252803 

Дебют 190 16,3±1,3 16,1 
Камерон 47 17,5±0,5 0,4 
Наутилас 133 15,4±2,2 25,6 

Вторая группа  
(n=20) – животные, 
сервис-период кото-
рых менее 100 дней 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Фонд 268 15,3±2,1 28,0 

Сайлинг Т. Рокит 
0252803 

Дебют 190 11,7±0,8 20,9 
Камерон 47 12,5±3,1 35,0 

Третья группа живот-
ных (n=53) – условно 
контрольная группа 

Монтвик Чифтейн 
95679 

Диез 2042 8,2±0,2 5,9 
Жордан 778 13,3±3,9 41,8 
Пикланд 3394 12,6±2,4 34,1 

Фонд 268 14,0±1,4 21,2 

Сайлинг Т. Рокит 
0252803 

Дебют 190 13,7±1,6 30,8 
Камерон 47 13,1±2,5 38,9 
Наутилас 133 11,1±1,1 27,3 

Р. Соверинг 198998 
Блеск 228 14,5±1,9 26,6 
Май 3493 15,3±0,4 4,6 

Солярис 61492131 14,46±1,3 20,6 

 
Индивидуальный мониторинг показал, что дочери Сапфира 6985 

линии Монтвик Чифтейн 95679 отличаются высоким уровнем анеуп-
лоидии – 18,9 %. Дочери этого быка достоверно превосходили дочерей 
быка Водопад 7787 на 3,47 % этой же линии, а также потомков линии 
С.Т.Рокит 0252803 дочерей быка Наутилас 133 на 3,5 % (Р>0,99). 

Вторая группа коров с сервис-периодом не менее 100 дней была пред-
ставлена потомками быков Фонд 268, Дебют 190 и Камерон 47. Наи-
меньшей долей клеток с числовыми нарушениями хромосом в пределах 
второй группы отличались дочери быка Дебют 190 – 11,7 %, наиболь-
шей – дочери быка Фонд 268 – 15,35 %, разница достоверна (Р>0,99).  

При анализе количественных аномалий хромосом у коров третьей 
группы установлено, что дочери быка Диез 2042 имели 8,27 % количест-
венных нарушений, и это наиболее низкий уровень анеуплоидных клеток 
среди всех голштинских потомков, используемых в ПЗ «Повадино». 

Третья группа животных представлена коровами, не имеющими 
нарушений репродуктивных функций. Среди них мы отмечаем нали-
чие анеуплоидных клеток у дочерей быков Май 3493 (15,3 %), Блеск 
228 (14,5 %), Солярис 61492131 (14,4 %) линии Рефлекшин Соверинг 
198998. 
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В течение длительного времени максимально строгие требования к 
наследственным качествам предъявлялись в скотоводстве к племен-
ным быкам. Однако применение контроля генетической полноценно-
сти племенных животных с целью выявления и выбраковки носителей 
генетического брака актуально и среди высокопродуктивных коров. 

Заключение. Таким образом, установленные популяционно-стати-
стические параметры неконституциональной кариотипической измен-
чивости у коров высокопродуктивного стада ПЗ «Повадино» позволят 
классифицировать животных по уровням отдельных кариотипических 
характеристик с целью отбора животных без нарушений воспроизводи-
тельных качеств для дальнейшего использования в племенной работе. 
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СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ  

ПОРОДЫ ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ ПОДБОРА 
 

А. В. БАКАЙ, Ф. Р. БАКАЙ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Московская государственная  
академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина» 

г. Москва, ул. ак. Скрябина, д. 23, Российская Федерация, 109472 
 

(Поступила в редакцию 25.01.2014) 
 

Введение. Использование животных с ценными генотипами требует 
нового отношения в изучении хозяйственных признаков. Комплексное 
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использование генетических методов позволит в значительной степени 
увеличить темпы совершенствования племенных качеств, в том числе и 
репродуктивное долголетие, что является актуальным в настоящее время. 

Объективные результаты оценки коров, отличающихся продуктив-
ным долголетием, важны, поскольку на долголетие коров оказывают 
влияние как генотипические, так и паратипические факторы [1, 2, 5, 8]. 

На территории Российской Федерации повсеместно используются 
потомки быков голштинских линий. Результаты исследований, опуб-
ликованные в литературе по разным регионам, позволяют оценить 
степень наследования показателей продуктивного долголетия. 

Изученная в процессе исследований классическая и современная 
литература по совершенствованию продуктивных качеств указывает 
на то, что в большей степени при селекции использовались разные ме-
тоды подбора [3].  

По сообщениям некоторых авторов, в 2010 году средний возраст 
коров черно-пестрой породы составил 2,77 отела. Животные выбыва-
ют из стада в наиболее продуктивном возрасте, не достигнув полно-
возрастной лактации. Средний срок использования коров имеет устой-
чивую тенденцию к снижению [4, 9]. Если средняя продолжительность 
маточного поголовья составляет менее 2,5 лактации, то матери начнут 
выбывать из стада раньше, чем дадут приплод их дочери. При таком 
положении стадо перестает существовать как целостная биологическая 
система, и произойдет ее распад [6, 7]. 

Цель работы – изучить сроки хозяйственного использования коров 
черно-пестрой породы при разных методах подбора. 

Материал и методика исследований. Исследования были прове-
дены по материалам племенных документов ПЗ «Повадино» Москов-
ской области. С этой целью высокопродуктивные коровы разных гено-
типов были разделены на 2 группы: первая группа коров имела только 
положительные связи между признаками молочной продуктивности, 
вторая группа включала коров как с положительными значениями, так 
и с отрицательными. Далее в пределах каждой группы были изучены 
показатели молочной продуктивности и сроки использования коров 
при разных методах подбора. Оценивали продуктивное долголетие ма-
терей и рассчитывали коэффициенты корреляций между основными 
хозяйственными признаками и сроками использования животных в 
группах мать-дочь. Коэффициенты наследуемости в группах мать– 
дочь, рассчитывали по формуле, предложенной Райтом. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе резуль-
татов подбора нами установлено (табл. 1), что в ПЗ «Повадино» ос-
новной массив животных получен межлинейным подбором. Внутри-
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линейный подбор удалось выявить только у небольшой части коров 
линий Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998 и Силинг 
Трайджун Рокит 252803, причем группы были немногочисленными. 
Результаты межлинейного подбора сказались на сроках хозяйственно-
го использования коров. Так, наибольшая продолжительность хозяйст-
венного использования отмечена у потомков линии Вис Бэк Айдиал 
1013415 × Рефлекшн Соверинг 198998 – 4,36 лактаций, у потомков 
Рефлекшн Соверинг 198998 × Вис Бэк Айдиал 1013415 – 5,80 лакта-
ций. Эти животные использовались достоверно дольше на 4,05 лакта-
ций, чем коровы, полученные при межлинейном подборе Рефлекшн 
Соверинг 198998 × Монтвик Чифтейн 95679, а так же потомков меж-
линейного подбора Вис Бэк Айдиал 1013415 × Монтвик Чифтейн 
95679 на 3,8 лактаций (Р>0,999). Потомки с удачным сочетанием ли-
ний Вис Бэк Айдиал 1013415 × Рефлекшн Соверинг 198998 превосхо-
дили по продолжительности использования коров, полученных при 
внутрилинейном подборе, линии Рефлекшн Соверинг 198998 на 2,5 
лактации (Р>0,999).  

Во второй группе племенных быков, дочери которых имели отри-
цательные коэффициенты корреляции, достоверно большими оказа-
лись сроки использования коров при межлинейном подборе Силинг 
Трайджун Рокит 252803 × Вис Бэк Айдиал 1013415 – 5,50 лактаций, 
против 1,62 при подборе коров Рефлекшн Соверинг 198998 × Силинг 
Трайджун Рокит 252803 (Р>0,999). 

Лучшие показатели молочной продуктивности по наивысшей лак-
тации (8104 кг) показали коровы при подборе Пабст Говернер 882933 × 
Вис Бэк Айдиал 1013415, хотя это сочетание не отличается продолжи-
тельными сроками использования – 2,6 лактации.  

В целом стадо компании ЗАО ПЗ «Повадино» консолидировано по 
величине удоя, чего нельзя сказать о содержании массовой доли жира. 
Наибольшее содержание массовой доли жира (4,12 %) мы наблюдаем 
у потомков при сочетании линий Вис Бэк Айдиал 1013415 × Монтвик 
Чифтейн 95679, достоверно меньшее содержание массовой доли жира 
наблюдается при внутрилинейном подборе коров линии Рефлекшн Со-
веринг 198998 – 3,83 %, разница 0,29 % (Р>0,99). Во второй группе 
среди обильномолочных коров достоверно большей массовой долей 
жира характеризовались коровы при подборе линий Рефлекшн Сове-
ринг198998 × Силинг Трайджун Рокит 252803 – 4,21 %, они превосхо-
дили потомков, полученных при внутрилинейном подборе линии Си-
линг Трайджун Рокит 252803, на 0,6 %, а также коров, полученных при 
сочетании линий Рефлекшн Соверинг 198998 × Вис Бэк Айдиал 
1013415, на 0,57 % (Р>0,99).  
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Т а б л и ц а 1. Молочная продуктивность и коэффициенты корреляции у коров при разных вариантах подбора, ��±S�� 
 

Г
ру

пп
а 

Линия  
Отца 

Линия  
Матери n 

Продол-
житель-
ность ис-
пользова-
ния, лак-
таций 

Удой 
за 305 
суток, 
кг 

Мас-
совая 
доля 
жира, 

% 

Мас-
совая 
доля 
белка, 

% 

Про-
дукция 
молоч-
ного 
жира, 
кг 

Про-
дукция 
молоч-
ного 
белка, 
кг 

Коэффициент корреляции 

Удой за 305 су-
ток, кг 

Массовая доля 
жира, % 

Массовая 
доля бел-
ка, % 

Массо-
вая доля 
жира, % 

Массо-
вая доля 
белка, 

% 

Массо-
вая доля 
белка, 

% 

Продук-
ция мо-
лочного 
белка, кг 

Продук-
ция мо-
лочного 
жира, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Пабст Го-
вернер 
882933 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 10 2,60±0,27 8104± 

481 
4,02± 
0,10 

3,21± 
0,12 325±23 260±20 0,09 0,10 0,53 0,37 0,32 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 8 2,50±0,33 7350± 

382 
3,95± 
0,18 

3,05± 
0,12 291±23 223±15 0,21 −0,02 0,77 0,62 0,43 

Вис Бэк 
Айдиал 
1013415 

Пабст Говернер 
882933 16 4,88±0,62 7139± 

366 
3,97± 
0,10 

3,10± 
0,07 284±18 220±11 0,22 −0,26 0,32 0,39 −0,08 

Монтвик Чифтейн 
95679 10 2,00±0,21 

***  
6874± 
452 

4,12± 
0,13** 

3,12± 
0,05 286±24 214±15 0,47 0,28 0,55 0,56 0,43 

Рефлекшн Соверинг 
198998 14 4,36±0,73 

***  
6891± 
259 

3,94± 
0,11 

3,11±0
,09 272±14 214±10 0,24 −0,08 0,49 0,50 0,21 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 15 4,07±0,75 7021± 

177 
3,88± 
0,11 

3,24± 
0,08 274±12 227±10 0,42 0,29 0,46 0,55 0,46 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 17 3,53±0,44 7251± 

404 
3,92± 
0,10 

3,02± 
0,06 284±17 219±14 0,04 0,21 −0,29 −0,07 0,04 

Монтвик 
Чифтейн 

95679 

Пабст Говернер 
882933 13 3,85±0,22 7903± 

149 
4,16± 
0,08 

3,11± 
0,04 329±10 245±6 0,12 −0,14 −0,21 −0,02 −0,20 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 14 4,14±0,27 7348± 

212 
3,96± 
0,08 

3,04± 
0,06 290±11 224±9 0,15 0,20 0,56 0,40 0,46 

Рефлекшн 
Соверинг 
198998 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 10 5,80±0,79 

***  
5827± 
366 

4,01± 
0,14 

2,96± 
0,05 233±17 172±11 0,05 −0,08 0,17 0,08 −0,01 

Монтвик Чифтейн  
95679 12 1,75±0,33 

*** 
7542± 
336 

3,93± 
0,09 

3,13± 
0,11 298±19 238±17 0,63 0,58 0,63 0,69 0,64 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 20 3,72±0,48 7271± 

319 
4,01± 
0,10 

3,03± 
0,07 293±15 220±13 0,08 0,07 0,47 0,30 0,32 

               

1
5 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
 

 

 Рефлекшн Соверинг 
198998 7 1,86±0,26 

*** 
6987± 
146 

3,83± 
0,08 
**  

3,03± 
0,05 267±9 211±5 0,06 −0,37 0,18 0,18 −0,13 

Силинг 
Трайджун 

Рокит 
252803 

Пабст Говернер 
882933 14 4,50±0,36 7569± 

261 
3,87± 
0,10 

2,93± 
0,05 291±12 222±10 −0,27 0,25 −0,01 −0,22 0,21 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 12 5,30±0,58 7370± 

539 
3,91± 
0,13 

2,78± 
0,06 291±28 205±18 0,53 0,18 0,42 0,60 0,31 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 10 4,45±0,41 7726± 

415 
3,90± 
0,12 

2,83± 
0,06 304±23 218±14 0,64 0,16 0,33 0,67 0,26 

2 

Пабст Го-
вернер 
882933 

Рефлекшен Сове-
ринг 198998 14 4,71±0,27 5963± 

202 
3,91± 
0,09 

3,04± 
0,06 232±10 181±7 −0,06 0,02 0,76 0,31 0,43 

Вис Бэк 
Айдиал 
1013415 

Рефлекшен Сове-
ринг 198998 12 4,42±0,57 6434± 

245 
3,85± 
0,09 

3,06± 
0,05 248±12 196±7 0,12 −0,35 0,52 0,38 −0,03 

Рефлекшн 
Соверинг 
198998 

Пабст Говернер 
882933 10 2,40±0,37 7032± 

347 
3,89± 
0,07 

2,83± 
0,07 274±16 200±14 0,64 0,53 0,45 0,63 0,54 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 19 2,47±0,23 7463± 

286 
3,64± 
0,11 

3,03± 
0,07 272±15 226±10 0,17 0,07 0,42 0,31 0,23 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 13 1,62±0,14 

*** 
7247± 
167 

4,21± 
0,22 
**  

3,08± 
0,04 302±13 222±4 −0,63 −0,62 0,41 −0,48 0,17 

Силинг 
Трайджун 

Рокит 
252803 

Вис Бэк Айдиал 
1013415 8 5,50±0,19 

*** 
7303± 
185 

3,69± 
0,11 
**  

2,99± 
0,04 269±11 218±6 0,02 −0,20 0,76 0,45 0,45 

Силинг Трайджун 
Рокит 252803 9 4,67±0,24 7628± 

159 

3,61± 
0,05 
**  

3,03± 
0,05 275±4 231±8 −0,74 0,51 0,17 −0,39 0,92 

 

1
6 
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У коров первой группы между удоем за 305 суток и массовой долей 
жира установлена положительная связь, которая находилась в преде-
лах от r=0,04 до r=0,64 при подборе Силинг Трафджун Рокит 252803 × 
Пабст Говернер 882933. Высокая положительная связь установлена 
при внутрилинейном подборе линии Силинг Трайджун Рокит 252803 
r=0,64. Во второй группе коров коэффициенты корреляции имеют раз-
ное направление – от отрицательных r=-0,74 до положительных r=0,64. 
Если в первой группе при внутрилинейном подборе коров установле-
ны высокие положительные значения коэффициентов корреляции, то 
во второй группе, при внутрилинейном подборе коров линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803, мы отмечаем наиболее высокие отрицатель-
ные значения – r=−0,74. В то же время при внутрилинейном подборе 
этой же линии наблюдается наиболее высокая положительная связь 
между величиной удоя и массовой долей белка – r=0,51. 

Среди коров, имеющих только положительные связи при межли-
нейном подборе, выделились группы коров, имеющих высокие поло-
жительные связи между всеми признаками молочной продуктивности 
в сочетании с продолжительными сроками использования. К ним от-
носятся потомки линий Силинг Трайджун Рокит 252803 × Вис Бэк Ай-
диал 1013415: связь между удоем за 305 суток и массовой долей жира 
r=0,53; между удоем за 305 суток и массовой долей белка – r=0,18; ме-
жду массовой долей жира и массовой долей белка – r=0,42; между мас-
сой долей жира и количеством молочного белка – r=0,60; и между мас-
совой долей белка и количеством молочной продукции – r=0,31. Такие 
же достоверно высокие связи выявлены и у обратного кросса линий при 
использовании их в течение четырех лактаций: продуктивность соста-
вила 7021 кг, корреляция между удоем и массовой долей жира составила 
r=0,42, между массовой долей жира и белка – r=0,46, между массовой 
долей жира и количеством белковой продукции – r=0,55.  

Таким образом, используя различные варианты подбора можно управ-
лять связями между признаками и в дальнейшей селекции, используя 
комбинационную способность животных получать, желаемые генотипы. 

Оценивая долголетие и рассматривая при этом корреляционные 
связи (табл. 2) между группами матерей и дочерей, установили, что 
большая часть животных имеет отрицательную связь в первой группе. 
Достоверно высокая и отрицательная связь наблюдается при межли-
нейном подборе линий Рефлекшн Соверинг 198998 × Вис Бэк Айдиал 
1013415 – r=−0,49, а также линий Рефлекшн Соверинг 198998 × Мон-
твик Чифтейн 95679 – r=−0,58. У второй группы животных мы отмеча-
ем невысокие, но положительные связи, а отрицательные связи выяв-
лены у потомков при межлинейном подборе линий Вис Бэк Айдиал 
1013415 × Рефлекшн Соверинг 198998 – r=−0,06, обратный кросс так-
же имеет отрицательную связь – r=−0,23. 
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Т а б л и ц а 2. Коэффициент корреляции продуктивных качеств у коров в разных группах, м/д 
 

Г
ру

пп
а 

Линия отца Линия матери 

Коэффициент корреляции 
Сроки ис-
пользова-
ния, лакта-

ций 

Удой за 
305 су-
ток, кг 

Массо-
вая доля 
жира, % 

Массо-
вая доля 
белка, % 

Продук-
ция мо-
лочного 
жира, кг 

Продукция 
молочного 
белка, кг 

1 

Пабст Говернер  
882933 

Вис Бэк Айдиал 1013415 0,28 -0,31 0,31 0,07 0,09 -0,15 
Силинг Трайджун Рокит 252803 0,28 0,19 0,26 0,29 0,06 0,21 

Вис Бэк Айдиал  
1013415 

Пабст Говернер 882933 -0,24 0,09 -0,13 -0,05 -0,23 -0,08 
Монтвик Чифтейн 95679 0,01 0,31 0,25 0,19 0,17 0,12 

Рефлекшн Соверинг 198998 0,16 0,24 -0,41 -0,18 0,26 0,18 
Силинг Трайджун Рокит 252803 0,19 0,41 0,23 0,02 0,27 0,31 

Вис Бэк Айдиал 1013415 -0,10 -0,22 0,34 -0,40 -0,13 -0,18 
Монтвик Чифтейн  

95679 
Пабст Говернер 882933 -0,07 0,08 0,43 -0,28 0,12 0,34 
Вис Бэк Айдиал 1013415 -0,07 0,02 -0,13 -0,44 -0,24 -0,29 

Рефлекшн Соверинг  
198998 

Вис Бэк Айдиал 1013415 -0,49 0,23 0,01 0,30 0,35 0,21 
Монтвик Чифтейн 95679 -0,58 -0,15 0,19 -0,58 0,39 -0,22 

Силинг Трайджун Рокит 252803 0,23 0,01 0,31 0,30 0,02 0,14 
Рефлекшн Соверинг 198998 -0,35 0,14 0,30 0,14 -0,06 -0,64 

Силинг Трайджун Рокит 
252803 

Пабст Говернер 882933 -0,17 -0,13 -0,64 0,05 -0,22 -0,13 
Вис Бэк Айдиал 1013415 0,29 0,38 0,28 -0,07 0,34 0,18 

Силинг Трайджун Рокит 252803 0,09 0,13 -0,05 -0,43 0,24 0,26 

2 

Пабст Гувернер 882933 Рефлекшн Соверинг 198998 0,21 -0,15 -0,52 -0,01 -0,54 -0,32 
Вис Бэк Айдиал 1013415 Рефлекшн Соверинг 198998 -0,06 0,44 0,23 -0,08 0,43 0,06 

Рефлекшн Соверинг  
198998 

Пабст Говернер 882933 0,25 0,35 0,11 0,20 0,41 0,33 
Вис Бэк Айдиал 1013415 -0,23 -0,16 -0,15 -0,09 0,02 -0,14 

Силинг Трайджун Рокит 252803 0,19 -0,70 -0,06 0,37 0,25 -0,25 
Силинг Трайджун Рокит 

252803 
Вис Бэк Айдиал 1013415 0,38 0,39 -0,65 -0,69 -0,13 -0,07 

Силинг Трайджун Рокит 252803 0,45 0,05 -0,50 -0,26 -0,25 -0,14 

1
8 
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К оценке репродуктивного долголетия коров следует подходить 
дифференцированно, с учетом степени наследуемости признаков: чем 
выше степень наследуемости признака, тем достовернее будет сама 
оценка по этому признаку, тем меньшее значение придается отдален-
ным предкам. 

В наших исследованиях при определении коэффициента наследуе-
мости между признаками матерей и дочерей установлена высокая сте-
пень наследуемости сроков использования при сочетании линий Пабст 
Говернер 882933 × Вис Бэк Айдиал 1013415, Пабст Говернер 882933 × 
Силинг Трайджун Рокит 252803, которая составила ℎ²=0,56, при об-
ратном кроссе линий Силинг Трайджун Рокит 252803 × Вис Бэк Айди-
ал 1013415 степень наследуемости не изменяет ℎ²=0,59. 

В данном случае важно понимать, что наследуемость – понятие по-
пуляционное, она изучается не по отдельной особи, а среди групп по-
пуляции. Невозможно предвидеть поведение единичной особи, но 
можно предвидеть среднюю продукцию группы, пользуясь статисти-
ческим анализом. Учитывая продуктивность матерей, можно этими же 
методами определить долю общей фенотипической изменчивости, ко-
торая зависит от генотипа.  

В любой популяции есть животные с желаемыми генотипами (вы-
сокая продуктивность) и животные с теми признаками, которые не от-
вечают требованиям современной селекции. Важно, что реализация 
признака от матерей к дочерям должна не только проявляться в ее 
лучших формах, но сохраняться.  

В стаде ПЗ «Повадино» четко определилась группа потомков линии 
Силинг Трайджун Рокит 252803 по материнской стороне родословной, 
при любых вариантах подбора эти коровы дают высокую продуктив-
ность. При сочетании с быками линии Пабст Говернер 882933 степень 
наследуемости величины удоя невысокая – ℎ²=0,38, степень наследуе-
мости массовой доли жира ℎ²=0,53, наследуемость массовой доли бел-
ка средняя – ℎ²=0,59. Эффективным в данном хозяйстве оказался под-
бор коров линии Силинг Трайджун Рокит 252803 с племенными быка-
ми линии Вис Бэк Айдиал 1013415. У коров дочерей от этого сочета-
ния линий наследуемость величины удоя составляет ℎ²=0,81, жирно-
молочности – ℎ²=0,45. 

Среди всех вариантов подбора высокая степень наследуемости ве-
личины удоя (ℎ²=0,88) установлена также у коров при подборе линий 
Вис Бэк Айдиал 1013415 × Рефлекшн Соверинг 198998, у них же вы-
явлена высокая наследуемость количества молочной продукции – 
ℎ²=0,86.  
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Заключение. Таким образом, установлено определенное влияния 
подбора на показатели продуктивности и сроки использования коров 
черно-пестрой породы. 
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Введение. На Закарпатье местной породой крупного рогатого скота 
является бурая карпатская порода, которая разводится в низменных и 
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горных районах области. В течение последних 12 лет процесс сохра-
нения специфических особенностей и признаков поголовья, а также их 
дальнейшего совершенствования характеризовался сосуществованием 
традиционных и новых, интенсивных мероприятий селекционной ра-
боты, которые проводились согласно «Программе селекционно-пле-
менной работы с бурым скотом Украины на период до 2012 года».  

В настоящее время, вследствие условий, связанных с реформиро-
ванием отрасли сельского хозяйства, которые сложились в животно-
водстве региона, порода отнесена к локальным исчезающим. Таким 
образом, ее нельзя рассматривать как коммерческую, но как резервный 
генофонд бурая карпатская порода имеет значительную селекционную 
ценность, из-за чего требует научного подхода в вопросе сохранения 
племенных и продуктивных качеств животных [9, 11]. 

В процессе становления пород, с учетом разнообразия фенотипичес-
кого проявления хозяйственно полезных признаков, достаточно слож-
ным этапом является консолидация наследственности, которая касается 
и формирования экстерьера. Наука об экстерьере основывается на суще-
ствовании связи между строением тела и хозяйственной и племенной 
ценностями животных. Эта связь может быть выражена в большей или 
меньшей степени или вообще отсутствовать [4, 8]. 

Цель работы – исследовать современное состояние локальной и 
исчезающей в Украине бурой карпатской породы крупного рогатого 
скота, в частности численности племенного поголовья, уровня молоч-
ной продуктивности, определить тенденцию в формировании типа те-
лосложения коров и определить базовое предприятие, способствующе-
го дальнейшему сохранению ценных животных. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили в 
стадах фермерских хозяйств Закарпатской области: племенного репро-
дуктора ФХ «Ласточка» Ужгородского района и ФХ Деяки И. М. Ви-
ноградовского района. Уровень молочной продуктивности коров изу-
чали в условиях племенного репродуктора ФХ «Ласточка» Ужгородс-
кого района с использованием материалов первичного зоотехническо-
го племенного учета (форма 2-мол). Животных оценивали согласно ре-
зультатам первой и третьей лактаций по следующим показателям: надой 
за 305 дней, кг; среднее содержание жира в молоке за лактацию, %. 

Экстерьер коров оценивали по промерам основных статей телос-
ложения, которые измеряли в период 2‒5 месяцев после отела. Индек-
сы телосложения коров определяли как соотношение соответствую-
щих промеров по общепринятым методикам (Д. И. Старцев [10],  
Е. Я. Борисенко [1], И. З. Сирацький и др. [6]). 
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Биометрическую обработку экспериментальных данных проводили 
по формулам Н. А. Плохинского [7] и Е. К. Меркурьевой [5] на ЭВМ с 
использованием программного обеспечения. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате иссле-
дований установлено, что племенное поголовье скота бурой карпатс-
кой породы сосредоточено только в одном предприятии – фермерском 
хозяйстве «Ласточка» Ужгородского района. Племенные репродукто-
ры Закарпатской опытной станции и ЧАО ПЗ «Закарпатский» прекра-
тили свое существование в 2011‒2012 годах. 

По состоянию на 1 января 2013 года в ФХ «Ласточка» насчитыва-
лось 167 голов маточного поголовья скота, в том числе 91 корова.  
В этом стаде были изучены продуктивные качества коров, согласно 
которым в 2012 году надои первотелок и полновозрастных коров были 
выше по сравнению с 2010 годом на 226 кг и 259 кг соответственно 
(Р<0,05) (табл. 1). Содержание жира в молоке животных по результа-
там первой лактации достоверно увеличилось на 0,06 % (Р<0,05), а по 
третьей лактации мы получили совершенно противоположный резуль-
тат – уменьшение жирности молока составило 0,03 % (Р<0,05). 

 
Т а б л и ц а  1. Молочная продуктивность коров ФХ «Ласточка» 

 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 
І лактация: коров, голов 10 12 68 

 надой, кг 2727±69,8 2798±115,2 2953±89,3* 
 % жира в молоке 3,65±0,022 3,67±0,014 3,71±0,019* 

ІІІ лактация: коров, голов 32 25 34 
 надой, кг 3485±83,1 3647±153,4 3744±102,3* 
 % жира в молоке 3,79±0,012 3,77±0,011 3,76±0,009* 

 
Таким образом, в настоящее время уровень развития признаков мо-

лочной продуктивности животных в ФХ «Ласточка» удовлетворитель-
ный и соответствует требованиям стандарта породы. 

Дальнейшим этапом наших исследований было изучение экстерье-
рных особенностей животных. Согласно анализу величин промеров 
телосложения у коров бурой карпатской породы ФХ «Ласточка» Уж-
городского района и ФХ Деяки И. М. Виноградовского района устано-
влена их вариабельность в пределах хозяйств (табл. 2). 

В частности первотелки ФХ «Ласточка» имели статистически под-
твержденное преимущество (Р<0,05) над аналогами второго хозяйства 
по признакам высоты в холке – на 8,3 см (td=3,42), высоты в крестце – 
на 7,5 см (td=3,14), глубины груди – на 7,7 см (td=2,83). 
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Т а б л и ц а  2. Промеры телосложения первотелок бурой карпатской породы 
 

Промер  
стати 

ФХ «Ласточка» (n=14) ФХ Деяки И. М. (n=8) 
M ± m Cv, % M ± m Cv, % 

Высота в холке  132,6±1,60* 2,41 124,3±1,83 2,95 
Высота в крестце  136,5±2,05* 3,01 129,0±1,23 1,90 
Ширина груди  44,3±1,55 7,00 45,4±0,80 3,53 
Ширина в маклоках  46,5±1,89 8,14 43,9±1,01 4,60 
Ширина в седалищных 
буграх  

27,9±0,43 3,06 26,3±2,20 16,79 

Обхват груди  186,3±4,42 4,75 177,5±2,65 2,99 
Обхват пясти  20,0±0,41 4,08 20,0±0,54 5,40 
Глубина груди  70,8±1,65* 4,67 63,1±2,16 6,86 
Косая длина туловища 148,3±4,09 5,52 143,0±4,10 5,74 

 
Коровы на третьей лактации этого же хозяйства были выше в крес-

тце, нежели животные из ФХ Деяки И. М., на 4,4 см (td=2,15, Р<0,05), 
имели преимущество в показателях ширины в маклоках – на 4,3 см 
(td=3,91, Р<0,01), обхвата груди – на 9,8 см (td=3,10, Р<0,01), глубины 
груди – на 2,5 см (td=2,56, Р<0,05), косой длины туловища – на 5,8 см 
(td=3,38, Р<0,01), обхвата пясти – на 1,5 см (td=2,15, Р<0,05) (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Промеры телосложения полновозрастных коров  

бурой карпатской породы 
 

Промер  
стати 

ФХ «Ласточка» (n=12) ФХ Деяки И. М. (n=9) 
M ± m Cv, % M ± m Cv, % 

Высота в холке  130,3±0,79 2,01 128,2±1,25 2,18 
Высота в крестце  137,0±0,98* 2,48 132,6±1,80 3,03 
Ширина груди  46,6±1,02 7,57 45,6±1,57 7,69 
Ширина в маклоках  50,1±0,52** 3,61 45,8±0,97 4,73 
Ширина в седалищных 
буграх  

29,4±0,69 8,09 28,1±0,71 5,68 

Обхват груди  192,2±1,93** 3,49 182,4±2,50 3,07 
Обхват пясти  21,4±0,21* 3,42 20,9±0,10 1,07 
Глубина груди  70,3±0,33* 1,61 67,8±0,92 3,02 
Косая длина туловища 153,4±1,61** 3,64 147,6±0,60 0,91 

 
Учитывая удовлетворительные данные молочной продуктивности и 

формирование животных в молочном типе, базовым хозяйством по со-
хранению скота бурой карпатской породы целесообразно считать ФХ 
«Ласточка» Ужгородского района. 

С целью определения тенденций в изменении типа телосложения 
животных бурой карпатской породы на протяжении последних десяти 
лет нами был проведен сравнительный анализ величин промеров ста-
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тей тела первотелок, записанных в І том Государственной племенной 
книги животных бурых пород, и их значений у животных современной 
генерации [ 3]. 

Исследованиями было установлено, что животные стали несколько 
выше в холке, достоверно более глубокогрудыми – на 4,2 см (Р<0,05), 
менее широкогрудыми – на 2,4 см (Р<0,05). Уменьшилась косая длина 
туловища на 10,3 см (Р<0,001), ширина в маклоках – на 5,1 см 
(Р<0,01). Обхват пясти увеличился на 0,7 см (Р<0,05) (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Сравнительная характеристика особенностей  

телосложения первотелок по промерам статей тела 
 

Промер стати 
Данные І тома ГПК бурых по-

род (n=18) 
Даные 2012 года  

(n=22) 
M ± m Cv, % M ± m Cv, % 

Высота в холке 127,7±0,3,7 1,21 128,4±1,94** 4,28 
Глубина груди 62,7±0,69 4,68 66,9±1,91* 8,09 
Ширина груди 47,2±0,60* 5,41 44,8±0,83 5,27 
Ширина в маклоках 50,3±0,57*** 4,77 45,2±1,11 6,95 
Косая длина туловища 155,9±0,66** 1,79 145,6±2,86 5,55 
Обхват груди  181,4±1,37 3,22 181,9±2,90 4,52 
Обхват пясти  19,3±0,11 2,51 20,0±0,31* 4,43 

 
Уровень величин индексов телосложения позволяет нам получать 

цифровые показатели, которые характеризуют соотносительную гар-
монию экстерьерного типа молочного скота [2, 12]. 

Согласно полученным данным, средний показатель индекса длин-
ноногости первотелок достоверно уменьшился на 4,4 % (Р<0,001) и 
является свидетельством того, что животные современной популяции 
стали менее высоконогими, но в целом этот индекс характеризует удо-
влетворительное развитие животных в постнатальном онтогенезе 
(табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5. Сравнительная характеристика особенностей  

телосложения первотелок по величинам индексов 
 

Название индекса 
Данные І тома ГПК бурых 

пород (n=18) 
Данные 2012 года  

(n=21) 
M±m Cv, % M±m Cv, % 

Длинноногости  51,7±0,45*** 3,68 47,3±0,96 5,67 
Растянутости  120,3±0,56** 1,97 113,4±1,76 4,39 
Грудной  75,6±1,46** 8,22 67,4±2,46 10,34 
Тазогрудний  93,9±0,88 3,97 99,6±3,78 10,71 
Сбитости  116,4±1,05 3,83 125,0±1,53*** 3,45 
Костистости  14,9±0,08 2,22 15,6±0,33* 6,01 
Массивности 139,9±0,92 2,79 141,7±1,84 3,67 
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Индекс растянутости (формата) уменьшился на 6,9 % (Р<0,01), что 
указывает на изменение соотношения промеров скота в направлении 
молочного типа телосложения. Это подтверждает и достоверное уме-
ньшение грудного индекса, который характеризует развитие груди и 
определяется отношением их ширины к глубине, на 8,2 % (Р<0,01). 

В то же время увеличение индекса сбитости на 8,6 % (Р<0,001) яв-
ляется показателем хорошего уровня развития массы тела первотелок 
на современном этапе селекции. 

Величина индекса костистости дает представление об относитель-
ном развитие скелета, в частности низкий индекс свидетельствует о 
чрезмерной нежности животных, а очень большой – указывает на мас-
сивный костяк и грубость телосложения. Исследованиями установле-
но, что у скота современной популяции он оказался достоверно выше, 
чем у предшественников, на 0,7 % (Р<0,05). 

Заключение. В результате исследований установлено, что племен-
ное поголовье скота бурой карпатской породы сосредоточено в ФХ 
«Ласточка» Ужгородского района Закарпатской области. В этом пред-
приятии на протяжение последних лет наблюдается рост молочной 
продуктивности животных, в настоящее время уровень надоев и соде-
ржание жира в молоке удовлетворительные и соответствуют стандарту 
породы. Установлена вариабельность промеров телосложения перво-
телок и полновозрастных коров в пределах хозяйств, в частности пер-
вотелки и полновозрастные коровы ФХ «Ласточка» имели преимущес-
тво над аналогами ФХ Деяки И. М. по величинам основных промеров. 
Сравнительный анализ промеров первотелок современной популяции 
и 2002 года показал изменения в телосложении животных, что подтве-
рждено величинами индексов, которые свидетельствуют о формирова-
нии молочного типа строения тела. Базовым хозяйством по сохране-
нию локальной исчезающей породы целесообразно считать ФХ «Лас-
точка» Ужгородского района. 
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г. Сумы, ул. Кирова 160, Украина, 40021 
 

(Поступила в редакцию 28.01.2014) 
 
Введение. Интенсификация молочного скотоводства на основании 

промышленной технологии изменила требования, которые предъявля-
ются к породам молочного направления продуктивности. Молочный 
скот, который выведен для комплексов с промышленной технологией 
производства молока и высокомеханизированных ферм, должен отли-
чаться высокими удоями, приспособленностью к машинному доению 
на высокопродуктивных установках, крепким здоровьем и стойкостью 
к заболеваниям [1, 3, 5]. 

При селекции коров молочного типа важным признаком считают 
желательное вымя, которое является совокупностью морфологических 
признаков. Оно должно быть большим по объему, пропорционально 
сформированным, ванно- или чашеподобной формы, хорошо развитым 
как в ширину, так и длину, с распространением частей далеко вперед 
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по брюху и назад за линию бедра. Дно размещено на достаточном рас-
стоянии от земли, передняя часть плотно прилегает к брюху, а задняя 
высоко и крепко прикреплена с четко выраженной глубокой бороздой, 
поддерживающей связки. Дойки расположены посредине частей вы-
мени на оптимальном расстоянии, цилиндрической формы, желатель-
ной длины и толщины, направленные вертикально вниз [8]. 

Ученые считают, что подавляющая часть морфологических призна-
ков вымени является наиболее важными и надежными экстерьерными 
показателями высокой удойности и технологичности коров [4, 6, 8–10]. 

Важными показателями, которые характеризуют качество вымени, 
являются его форма и величина. Они определяются за его контуром и 
соотношениями длины, ширины и глубины. Наилучшим считается 
вымя ванноподобной формы. 

Цель работы – изучить особенности развития морфологических 
признаков, их переменчивости и взаимосвязи с надоем у коров-
первотелок бурого скота. 

Материал и методика исследований. Объектом исследований 
были чистопородные коровы-первотелки лебединской (n = 50), швиц-
кой (n = 50) и украинской бурой молочной (n = 50) пород. Научно-
хозяйственные исследования проводились в условиях ПЗ «Мыхайлив-
ка» Лебединского района Сумской области. 

Для объективной оценки вымени проводили его измерение через 
30–40 дней после отела с помощью мерной ленты, циркуля и штанген-
циркуля, глубиномера собственной конституции и визуального обсле-
дования за 1–1,5 часа перед утренним доением животных. 

Оценку функциональных свойств вымени подопытных коров про-
водили на 30–40 день после отела с помощью доильного аппарата для 
раздельного выдаивания отдельных частей вымени согласно методи-
ческим рекомендациям по «Оценке и отбору коров по пригодности к 
промышленной технологии производства молока» [2]. Длительность 
доения определяли с помощью секундомера. Учитывали следующие 
показатели: разовый надой, кг; длительность доения, мин.; интенсив-
ность молокоотдачи, кг/мин.; индекс вымени, %. 

Взаимосвязь между количественными признаками рассчитывалась 
через коэффициент корреляции (r). Биоматематическая обработка всех 
полученных данных исследований проведена методом вариационной 
статистики по методике Н. А. Плохинского [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Показатели проме-
ров, которые приведены в табл. 1, в достаточной мере характеризуют 
развитие морфологических признаков вымени. 
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Т а б л и ц а  1. Промеры вымени и доек коров-первотелок, Х±Sx 

 

Промеры вымени 
Порода 

лебединская 
украинская бурая 

молочная 
швицкая 

Обхват вымени, см 102±2,0 120±2,4*** 116±2,3*** 

Длина вымени, см 33±0,7 37±0,7*** 35±0,7* 

Ширина вымени, см 30±0,6 35±0,7*** 33±0,7** 

Глубина передних четвертей, см 24±0,5 27±0,5*** 26±0,5** 
Расстояние от дна вымени до 
земли, см 

2149±43,0 2894±57,9*** 2739±54,8*** 

Условный объем вымени, см3 102±2,0 120±2,4*** 116±2,3*** 

Расстояние между дойками 

Передними 12,6±0,09 14,9±0,11*** 13,3±0,12*** 

Задними 7,3±0,05 8,9±0,06*** 7,9±0,08*** 

Сбоку 6,8±0,06 8,2±0,07*** 7,1±0,07*** 

Длина доек, см 

Передних 6,61±0,036 6,55±0,051 6,38±0,033*** 

Задних 6,10±0,047 5,80±0,039 5,70±0,055 

Диаметр доек, см 

Передних 2,60±0,021 2,49±0,020*** 2,32±0,027*** 

Задних 2,83±0,020 2,61±0,020*** 2,47±0,029*** 

 
* Р >0,95; ** Р > 0,99; ** Р > 0,999. 

 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что коровы-первотелки украин-

ской бурой молочной породы по промерам вымени превышают анало-
ги швицкой и лебединской пород. Основным промером, который ха-
рактеризует величину вымени, есть его обхват. При этом разница по 
показателям обхвата вымени с чистопородными швицкими ровесни-
цами составила 3,4 %, с аналогами лебединской породы – 17,6 % 

(P>0,999). 
Важным признаком с технологической точки зрения является рас-

стояние от дна вымени к земле. При отвисшем вымени увеличивается 
количество инфекционных заболеваний и возникают неудобства при 
машинном доении. По результатам исследований этого показателя, ко-
ровы-первотелки украинской бурой молочной породы имеют лучший 
результат по отношению к другим ровесницам. 

Аналогично установлено преимущество животных вновь созданной 
породы и по другим промерам молочной железы сравнительно с ис-
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ходными материнской и родительской породами. Статистическая раз-
ница достоверно составила по длине вымени соответственно 5,7 %  
(P> 0,95) и 12,1 % (P>0,999); ширине вымени – 6,1 % (P> 0,95) и 16,7 % 
(P>0,999); глубине передних частей – 3,8 % и 12,5 % (P>0,999) и ус-
ловному объему вымени – 5,7 % и 34,7 % (P>0,999). 

Следовательно, коровы-первотелки украинской бурой молочной 
породы достоверно превышают ровесниц чистопородной лебединской 
породы по всеми исследуемым показателям. 

Таким образом, использование быков-производителей швицкой по-
роды разных селекции при создании украинской бурой молочной по-
роды способствовало улучшению морфологических показателей вы-
мени коров-первотелок. 

Важное значение при оценке вымени коров-первотелок имеют рас-
стояние между дойками и их величина. Эти промеры характеризуют не 
только морфологические особенности строения вымени, но и его при-
годность к машинному доению. Дойки являются связывающим звеном 
между животным и доильным аппаратом. На основании анализа табл. 
1 можно отметить, что у подопытных коров-первотелок украинского 
бурого скота размеры доек удовлетворяют требованиям машинного 
доения. 

Оценка вымени бурого скота промежуточных генотипов промера-
ми дает объективное сравнительное впечатление о его величине, что 
позволяет более эффективно проводить отбор животных, который на-
правлен на совершенствование молочных и технологических качеств 
вновь созданной породы. 

Поскольку селекция лишь по морфологическим показателям не 
удовлетворяет требования при отборе животных к машинному дое-
нию, поэтому следует учитывать и функциональные свойства, а имен-
но: разовый надой, длительность доения, интенсивность молокоотдачи 
и индекс вымени (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Функциональные свойства вымени коров 

первого отела бурых пород, Х±Sx 
 

Показатели 
Порода 

лебединская 
украинская бу-
рая молочная 

швицкая 

Суточный удой, кг 15,2±0,25 17,6±0,28*** 16,9±0,31*** 
Длительность доения, мин. 9,50±0,064 10,10±0,081* 10,00±0,071** 
Интенсивность молокоотдачи, 
кг/мин. 

1,546±0,0409 1,731±0,0525** 1,689±0,0440* 

Индекс вымени, % 45,8±0,92 47,3±0,97 46,9±0,95 



30 

Преимущество коров украинской бурой молочной породы наблю-
дается по всем функциональным показателям сравнительно с выход-
ными лебединской и швицкой породами. Это в свою очередь отвечает 
требованиям, которым должны отвечать животные созданной украин-
ской бурой молочной породы. Как известно, одним из основных пока-
зателей технологичности есть интенсивность молокоотдачи. Этот по-
казатель у коров украинской бурой молочной породы составил 1,731 
кг/мин., что на 0,185 кг/мин.(P>0,99) и 0,042 кг/мин.(P>0,95) соответ-
ственно больше, чем у лебединских и швицких ровесниц. 

Во время селекции по каким-либо сложным физиологическим по-
казателем необходимо установить степень и направление взаимосвязи 
с другими показателями. Если наблюдается позитивная корреляция 
между показателями, которые селекционируют, то отбор животных по 
одним показателям автоматически ведет к улучшению другого показа-
теля. О взаимосвязи морфологических признаков вымени и суточного 
надоя коров-первотелок можно судить при изучении корреляционных 
связей, представленных в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Связь суточного удоя с промерами вымени коров-первотелок, r±mr 

 

Промеры 
вымени 

Порода 

лебединская 
украинская бурая 

молочная 
швицкая 

Обхват вымени 0,25±0,190 0,37±0,110** 0,36±0,112** 

Длина вымени 0,18±0,151 0,25±0,184 0,22±0,175 

Ширина вымени 0,21±0,160 0,31±0,107* 0,28±0,102* 

Глубина вымени 0,26±0,174 0,33±0,111* 0,29±0,110* 

 
Установлено, что корреляция между основными морфологически-

ми показателями вымени и величиной суточного надоя положительно 
низкой и средней степени (r = 0,18–0,37). Корреляционные связи сред-
ней степени характерны для коров-первотелок украинской бурой мо-
лочной породы. При этом достоверной является зависимость между 
суточным надоем и обхватом вымени, шириной и глубиной вымени. 
Следовательно, позитивная корреляция между морфологическими и 
производительными признаками обусловливает улучшение их при от-
боре животных по одной из них. 

Для технологической оценки коров по их пригодности к машинно-
му доению важно знать и учитывать взаимосвязи между уровнем на-
доя и функциональными свойствами вымени (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4. Взаимосвязь между суточным удоем  
и функциональными свойствами вымени у коров-первотелок, r±mr 

 

Коррелирующие  
показатели 

Порода 

лебединская 
украинская бурая 

молочная 
швицкая 

Длительность доения – су-
точный удой  

0,36±0,070*** 0,57±0,111*** 0,45±0,094*** 

Интенсивность молокоотда-
чи – суточный удой 

0,55±0,111*** 0,69±0,153*** 0,64±0,133*** 

Интенсивность молокоотда-
чи – длительность доения 

-0,63±0,151*** -0,76±0,210*** -0,72±0,190*** 

 
Установлено, что между функциональными свойствами и величи-

ной надоя существует позитивная средней степени зависимость. Пре-
имущество по показателям коэффициентов корреляции имеют живот-
ные украинской бурой молочной породы. Установлено, что повыше-
ние уровня молочной производительности или величины суточного 
надоя у коров будет сопровождаться увеличением времени, которое 
тратится на их доение. Поэтому одновременно с увеличением надоя 
желательным является улучшение интенсивности молокоотдачи.  
О возможности такой селекции свидетельствует показатель корреля-
ционной связи между интенсивностью молокоотдачи и суточным на-
доем (r = 0,69 при P>0,999). 

Важными технологическими показателями являются интенсив-
ность молокоотдачи и длительность доения, которое определенным 
образом предопределяет весь технологический процесс доения коров 
при производстве молока. Желательными являются оптимальные зна-
чения этих показателей, которые взаимозависимы, что подтверждается 
наличием корреляционной зависимости между ними. Однако направ-
ление ее отрицательно, а степень средняя. Таким образом, чем интен-
сивнее корова доится, тем меньше времени тратится на ее доение.  

У первотелок украинской бурой молочной породы установлена от-
рицательная высокой степени связь между интенсивностью молокоот-
дачи и длительностью доения (r = – 0,76; P>0,999). Следовательно, для 
улучшения этих признаков достаточно проводить отбор по интенсив-
ности молокоотдачи. 

Наличие отрицательных корреляций указывает на ведение селек-
ции по нескольким показателям, потому что однобокая селекция в 
вследствие улучшения одного показателя часто ведет к ухудшению 
другого. Этим и объясняется то, что желаемый селекционный эффект 
тяжело реализуется на практике, поскольку между показателями суще-
ствует негативная зависимость. 
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Таким образом, исследуемое поголовье коров-первотелок характе-
ризуется корреляционной связью разной степени между технологиче-
скими и производительными признаками, что способствует эффектив-
ному отбору животных по отдельным показателям. Кроме того, анализ 
результатов оценки вымени коров-первотелок разных пород к машин-
ному доению показал, что наилучшие показатели имеют животные ук-
раинской бурой молочной породы. 

Заключение. Таким образом, коровы-первотелки украинской бу-
рой молочной породы отличаются хорошим развитием морфологиче-
ских признаков вымени и их функциональных свойств. 

Изученные показатели развития вымени коров-первотелок следует 
использовать в дальнейшей селекционно-племенной работе с украин-
ской бурой молочной породой в направлении типизации и консолида-
ции стада по качеству вымени коров. 
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Введение. Проблема повышения производительности и увеличения 

производства животноводческой продукции предопределена не только 
условиями кормления, содержания, эксплуатации животных, но и ге-
нетическими факторами, конечной целью которых является усовер-
шенствование племенных и производительных качеств. 

В последние годы в Украине процесс интенсификации молочного 
скотоводства на основе внедрения промышленной технологии изменил 
требования, которые выдвигают к породам крупного рогатого скота 
молочного и комбинированного направления производительности. Та-
ким породам, как симментальская, бурая, украинская черно-пестрая 
молочная присущи биологическая пластичность и отличные адаптаци-
онные качества в разных природно-климатических зонах. Под воздей-
ствием новых условий внешней среды и технологических факторов в 
организме животных возникает целый комплекс функциональных 
адаптационных сдвигов, которые отражаются на хозяйственно полез-
ных признаках как самих завезенных животных, так и их потомков в 
дальнейших генерациях [4, 7, 9].  

Сегодня наиболее желательным является высокий надой при опти-
мальных составляющих молока. Использование быков-производителей 
мирового генотипа дает позитивный результат в ближайших поколе-
ниях, которые селекционируются на высокую молочную производи-
тельность и молочный тип телосложения [1, 2, 6]. 

Цель работы – выяснить степень влияния быков-производителей 
мирового генофонда на хозяйственно полезные признаки коров и оп-
ределить методы дальнейшей селекции желаемых животных. 

Материал и методика исследований. Экспериментальные иссле-
дования были проведены в условиях племенных заводов «Сигма» Ко-
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нотопского, «Мыхайливка» Лебединского и «Колосс» Белопольського 
районов Сумской области. Объектом исследований были чистопород-
ные животные: швицкой породы – 559 голов, украинской черно-
пестрой молочной породы – 410 голов; симментальской породы авст-
рийской селекции – 412 голов (родительские породы); лебединской 
породы – 376 голов; симментальской породы украинской селекции – 
577 голов (материнские породы); украинской бурой молочной породы – 
856 голов, сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой 
молочной породы – 640 голов и животные с 50 % наследственности ав-
стрийских симменталов – 458 голов (вновь созданные породы и тип). 

Живую массу коров опытных групп определяли через контрольные 
взвешивания на 2-3 месяце лактации.  

Молочную продуктивность оценивали раз в декаду путем суточно-
го контроля надоенного молока со следующим его пересчетом за пер-
вые 305 дней лактации или сокращенную (не менее 240 дней). Содер-
жимое жира и белка в молоке определяли по методике инфракрасного 
анализатора «Лактоскоп». 

Кормление подопытных животных осуществляли согласно спра-
вочнику «Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-
ных» [3], что обеспечивало их производительность соответственно за-
планированным параметрам по надоям, содержанию жира и белка в 
молоке.  

Биоматематическая обработка полученных данных исследований 
проведена методом вариационной статистики по методике М. О. Пло-
хинського [5,8].  

Результаты исследований и их обсуждение. Ускоренный процесс, 
который происходит в последние годы в скотоводстве, изменил требо-
вания к породам молочного скота. Они должны отличаться высоким 
надоем, пригодностью к машинному доению на высокопроизводи-
тельных установках, крепким здоровьем и резистентностью к заболе-
ваниям.  

В основу создания большинства новых пород и типов, с некоторы-
ми изменениями, была положенная методика, которую разработал ака-
демик М. Ф. Иванов. Новые породы и типы созданы на основе скре-
щивания животных местных пород, исторически приспособленных к 
комплексу естественных и хозяйственных условий районов их распро-
странения, с быками-производителями лучших пород крупного рога-
того скота мирового генофонда. 

Использование лучшего генетического материала быков-произво-
дителей дало возможность повысить молочную продуктивность у под-
опытных коров (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1. Молочная продуктивность подопытных коров, (X±mx) 

 

Генотип  n  
Надой за 305 
дней лакта-

ции, кг  

Содержание 
жира в моло-

ке, %  

Количество 
молочного 
жира, кг  

І лактация  
Лебединская порода  376  3155±12,4  3,79±0,003  119,8±0,50  
Украинская бурая молочная порода 856  3541±18,3*** 3,82±0,002*** 135,4±0,70*** 
Швицкая порода 559  3316±10,8*** 3,82±0,004*** 126,7±0,44*** 
Лебединская порода  376  3155±12,4  3,79±0,003  119,8±0,50  
Сумский внутрипородный тип 640  4041±33,4*** 3,79±0,001  153,2±0,40*** 
Украинская черно-пестрая молочная 
порода 

410  3712±57,2*** 3,69±0,001*** 137,0±2,30*** 

Украинский симментал 577  3571±27,6  3,83±0,006  136,8±1,10  
Австрийская × украинская селекция  458  3989±42,7*** 3,86±0,008**  153,9±0,66*** 
Австрийский симментал 412  4544±35,3*** 3,90±0,008*** 177,2±1,47*** 

ІІІ и старше лактация 
Лебединская порода  376  3861±12,7  3,80±0,002  146,7±0,48  
Украинская бурая молочная порода 856  4539±17,7*** 3,81±0,002**  173,2±0,68*** 
Швицкая порода 559  4266±14,2*** 3,80±0,002  162,2±0,55*** 
Лебединская порода  376  3861±12,7  3,80±0,002  146,7±0,48  
Сумский внутрипородный тип 640  4772±24,9*** 3,82±0,001*** 182,3±1,10*** 
Украинская черно-пестрая молочная 
порода 

410  4567±59,5*** 3,74±0,001*** 170,8±2,50*** 

Украинский симментал 577  4359±25,7  3,84±0,006  167,4±1,04  
Австрийская × украинская селекция 458  4796±33,3*** 3,84±0,008  184,2±1,31*** 
Австрийский симментал  412  5306±46,2*** 3,87±0,007*** 205,3±1,94*** 

Наивысшая лактация 
Лебединская порода  376  4601±24,2  3,80±0,002  174,8±0,92  
Украинская бурая молочная порода 856  5226±19,8*** 3,82±0,001*** 199,7±0,76*** 
Швицкая порода 559  4852±21,8*** 3,80±0,001  184,6±0,83*** 
Лебединская порода  376  4601±24,2  3,80±0,002  174,8±0,92  
Сумский внутрипородный тип 640  5327±23,4*** 3,83±0,001*** 204,0±1,08*** 
Украинская черно-пестрая молочная 
порода 

410  5109±68,4*** 3,80±0,001  194,1±2,82*** 

Украинский симментал 577  4816±33,6  3,84±0,008  184,9±1,51  
Австрийская × украинская селекция 458  5298±43,3*** 3,86±0,009  204,5±1,83*** 
Австрийский симментал 412  5783±46,5*** 3,93±0,010*** 227,3±1,98*** 

 
* Р > 0,95; ** Р > 0,99; *** Р > 0,99. 
 
Анализ данных табл. 1 показывает, что за надоем, содержанием 

жира в молоке и количеством молочного жира подопытные коровы от-
вечают стандарту пород.  

Полученные результаты исследований показали разную производи-
тельность подопытных коров. Так, за первую лактацию среди бурых по-
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род наивысший надой у коров украинской бурой молочной породы. 
Разница с лебединской составила 386 кг (12,2 %, Р > 0,999) и швицкой – 
225 кг (6,8 %, Р > 0,999). По количеству молочного жира разница была 
соответственно – 15,6 кг (12,9 %, Р > 0,999) и 8,7 кг (6,8 %, Р > 0,999). 

Надой коров за ІІІ и следующие лактации превышает стандарт по-
роды от 7,3 % (лебединская порода) до 51,6 % (австрийский симмен-
тал). По количеству молочного жира – от 8,1 % (украинская бурая мо-
лочная порода) до 54,4 % (австрийский симментал). Содержание жира 
в молоке было в пределах от 3,74 % до 3,87 %.  

За наивысшую лактацию наивысший надой был у коров симмен-
тальской породы австрийской селекции – 5783 кг, а наименьший у ко-
ров лебединской породы (4601 кг). Содержание жира в молоке соот-
ветственно составило 3,80–3,93 %, а количество молочного жира – 
174,8–227,3 кг. 

Признаки, по которым целесообразно вести селекцию, определяют-
ся, прежде всего, с точки зрения их весомости. В скотоводстве это: на-
дой, содержание жира в молоке и его количество. Мы определили 
связь между признаками молочной продуктивности у подопытных ко-
ров по всем лактациям, которая является позитивнай: надой за лакта-
цию – содержимое жира в молоке – 0,139–0,272, надой за лактацию – 
количество молочного жира – 0,658–0,998. Исходя из этого в дальней-
шем при разведении животных подопытных пород следует учитывать 
полученные биологические взаимосвязи организма и проводить соот-
ветствующий отбор и подбор животных с желательными признаками 
надоя и жирномолочностью.  

Живая масса животных – объективный показатель роста организма 
в целом. В биологическом понимании рост как процесс увеличения 
общей массы клеток организма, его тканей и органов во времени мо-
жет быть определен на основании изменения живой массы животных с 
возрастом (табл. 2). 

Живая масса животных имеет весомое значение для породы, так 
как является генетически обусловленным признаком и до определен-
ных величин связана с производством основной продукции. Опти-
мальная живая масса, предел которой определяется наличием крепкой 
плотной конституции для каждой породы, в большинстве случаев на-
ходится в пределах 550–650 кг.  

Данные табл. 2 свидетельствуют, что за первую лактацию наивыс-
шая живая масса у коров австрийской селекции – 596 кг, самая низкая 



37 

живая масса у коров-первотелок лебединской породы – 477 кг. Анало-
гичные данные получены за третью и следующие лактации и наивыс-
шую. Все подопытные коровы отвечают стандарту пород. Коровы ро-
дительских пород статистически достоверно превышают коров мате-
ринских пород за живой массой.  

 
Т а б л и ц а  2. Характеристика подопытных коров за живою массой, кг 

 

Генотип n 

Лактация 

первая третья и следующие наивысшая 

М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % 

Лебединская 
порода  

376 
477 

±1,44 
5,9 

568 
±0,90 

3,1  
580 

±0,83  
2,8 

Украинская бу-
рая молочная 
порода 

856 
506 

±0,40*** 
2,3 

612 
±0,40*** 

1,9  
621 

±0,37*** 
1,8 

Швицкая порода 559 
486 

±0,87*** 
4,2 

580 
±0,42*** 

1,7  
591± 

0,39*** 
1,5 

Лебединская 
порода  

376 
477 

±1,44 
5,9 

568 
±0,90 

3,1  
580 

±0,83 
2,8 

Сумский внут-
рипородный тип 

640 
495 

±1,36*** 
7,0 

592 
±0,85*** 

3,8 
610 

±1,05*** 
4,6 

Украинская 
черно-пестрая 
молочная поро-
да 

410 
508 

±3,21*** 
8,8 

599 
±2,32*** 

5,7 
605 

±2,94*** 
7,1 

Украинский 
симментал 

577 
512 

±2,73  
12,6 

608 
±2,95  

12,3 
637 

±3,03  
11,6 

Австрийская × 
украинская се-
лекция 

458 
540 

±2,11*** 
8,4 

610 
±1,98*** 

6,9 
652 

±2,39*** 
7,8 

Австрийский 
симментал 

412 
596 

±4,16*** 
14,2 

644 
±3,91*** 

12,3 
681 

±3,64*** 
10,9 

 
В исследованиях провели определение взаимосвязи живой массы 

подопытных коров разных пород с надоем за лактацию (+ 0,156 – + 
0,419), содержимым жира в молоке (+ 0,218±0,490) и его количеством 
(+ 0,234±0,429). 

Проведенный дисперсионный анализ позволил определить влияние 
факторов – генотипа (А) и отела (В) ‒ на молочную продуктивность, 
содержимое жира в молоке и его количество, живую массу подопыт-
ных коров разных пород (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3. Сила влияния факторов на молочную продуктивность  
и живую массу подопытных коров 

 

Показатель Фактор 

Порода 

ле
бе

ди
нс

ка
я 

ук
ра

ин
ск

ая
 б
ур

ая
 м
ол

оч
-

на
я 

ш
ви

цк
ая

 

су
м
ск

ий
 в
ну

тр
ип

ор
од

ны
й 

ти
п 

ук
ра

ин
ск

ая
 ч
ер

но
-п
ес
тр

ая
 

м
ол

оч
на

я 

си
м
м
ен

та
ль

ск
ая

 

Надой за 305 дней лактации, кг 
А  18,4  20,5  17,8  19,7  24,1  30,7  
В  76,0  78,1  77,7  76,5  70,5  69,1  
АВ  5,6  1,4  4,5  3,8  5,4  0,2  

Содержание жира в молоке, % 
А  66,3  68,5  88,1  70,4  81,4  83,6  
В  17,8  18,3  10,7  15,9  11,5  9,1  
АВ  15,9  13,2  1,2  13,7  7,1  7,3  

Количество молочного жира, кг 
А  20,9  22,2  25,9  20,5  19,9  24,6  
В  74,4  76,5  70,6  78,4  73,3  75,2  
АВ  4,7  1,3  3,5  1,1  6,8  0,2  

Живая масса, кг 
А  14,9  11,2  14,5  11,1  10,5  18,5  
В  81,8  88,2  84,3  86,9  82,4  80,5  
АВ  3,3  0,6  1,2  2,0  7,1  1,0  

 
Из результатов исследований видно, что сила влияния фактора ге-

нотипа (А) по породам составила: на удой – от 17,8 % до 30,7 %, на со-
держимое жира в молоке – 66,3‒88 %, на количество молочного жира – 
19,9‒25,9 % и на живую массу – 10,5‒18,5 %.  

Часть влияния фактора отела (В) была несколько иной и для разных 
пород составила: на надой – от 69,1 % до 78,1 %, на содержимое жира 
в молоке – 9,1‒18,3 %, на количество молочного жира – 70,6‒78,4 % и 
на живую массу – 80,5‒88,2 %.  

Часть влияния разных факторов зависит от экологических зон раз-
ведения, технологических процессов кормления и содержания, приме-
ненных методов разведения и ценности генетического потенциала.  

Заключение. Признаки, по которым целесообразно вести селекцию 
в скотоводстве, – надой, содержание жира и белка в молоке и их коли-
чество. Живая масса животных является генетически обусловленным 
признаком и связана с производством основной продукции. Часть 
влияния разных факторов зависит от примененных методов разведения 
и ценности генетического потенциала.  
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Введение. Важной задачей современной биотехнологии в области 

животноводства является получение животных желательных геноти-
пов, рассматривающееся в качестве инструмента для последовательно-
го улучшения генофонда разводимых пород крупного рогатого скота. 
В решении этого вопроса значительную и всевозрастающую роль иг-
рают новые молекулярно-генетические методы исследований, которые 
могут принципиально изменить подходы к раннему прогнозированию 
продуктивных качеств животных и диагностике наследственных забо-
леваний.  
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К настоящему времени появилась возможность разработки подхо-
дов к оценке генотипа эмбрионов животных по ряду генетических 
маркеров методами ДНК-анализа, что является одним из резервов по-
вышения эффективности селекционной работы. Экстракорпоральное 
оплодотворение ооцитов крупного рогатого скота, созревших in vitro, в 
сочетании с разрабатываемой технологией генотипирования получае-
мых эмбрионов методом ПЦР позволит в ближайшей перспективе су-
щественно активизировать селекционный процесс. Это будет способ-
ствовать решению ряда задач по углубленной генотипической оценке 
животных, позволяющей проводить трансплантацию эмбрионов с ге-
нетическими вариантами, представляющими наибольший интерес для 
племенной работы. Разработка методологии генотипирования эмбрио-
нов крупного рогатого скота на основе ДНК-анализа даст реальную 
возможность для увеличения частоты предпочтительных аллелей в по-
пуляциях КРС за короткое время, сохранения и рационального исполь-
зования их генофонда, конструирования желательных генотипов и их 
массового воспроизводства.  

Вторым перспективным направлением генетических исследований 
на клеточном уровне является разработка методов прижизненного оп-
ределения пола эмбрионов крупного рогатого скота. Решение пробле-
мы регуляции пола в потомстве сельскохозяйственных животных име-
ет не только научно-теоретическое, но и практическое значение как 
для товарного, так и для племенного животноводства.  

Исследования, направленные на разработку методов генотипирова-
ния сельскохозяйственных животных на ранней стадии эмбриогенеза, с 
одновременным сохранением жизнеспособности биопсируемых эм-
брионов, перспективны для расширения всего спектра биотехнологиче-
ских исследований в животноводстве, которые преследуют основную 
цель – получение особей желательного генотипа [1, 2, 6, 7]. Значитель-
ные перспективы открывает их применение в программах по трансгене-
зу. Многие зарубежные исследователи считают, что достижение передо-
вых позиций в области биотехнологии является одной из приоритетных 
задач экономической политики любого государства [3–5, 8, 9].  

Создание и внедрение в селекционный процесс ДНК-анализа для 
генотипирования эмбрионов крупного рогатого скота является акту-
альной проблемой, решение которой позволит проводить селекцион-
ный процесс более интенсивно и на высоком генетическом уровне.  

Цель работы – разработать методику генотипирования эмбрионов 
КРС на основе ДНК-анализа.  
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Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
лаборатории молекулярной биотехнологии и ДНК-тестирования РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству».  

В качестве доноров использовались клинически здоровые высоко-
продуктивные коровы белорусской черно-пестрой породы (с продук-
тивностью на уровне 6–8 тыс. кг молока), с известным происхождени-
ем, независимо от фазы полового цикла и возраста. Предмет исследо-
ваний – эмбрионы крупного рогатого скота, полученные in vitro.  

Для исследований отбирались яичники без видимых признаков па-
тологии, находящиеся на стадии фолликулярного роста или рассасы-
вающегося желтого тела.  

Извлечение ооцитов проводили путем рассечения ткани яичников 
лезвием безопасной бритвы в растворе Хенкса в чашке Петри с добав-
лением 10 ед./мл гентамицина, 1 ед./мл гепарина и 1 % инактивиро-
ванной фетальной сыворотки. Морфологическую оценку качества по-
лученных ооцит-кумулюсных комплексов осуществляли по разрабо-
танной 5-балльной шкале под бинокулярным микроскопом МБС-10 
при 16- и 56-кратном увеличении.  

Для дальнейшей работы отбирали клетки с многослойным ком-
пактным или слегка разрыхленным кумулюсом, плотно прилегающим 
к зоне пеллюцида, мелкозернистой или имеющей небольшие участки 
гранулярной конденсации ооплазмой, равномерно заполняющей про-
зрачную оболочку, которая равномерна по толщине, не имеет никаких 
дефектов, округлая по форме. 

Ооцит-кумулюсные комплексы помещали в лунки планшета со 
средой для созревания на основе ТС-199 (Sigma) в СО2-инкубатор на 
24 часа. Созревшие ооциты оплодотворяли замороженно-оттаянной 
спермой. Далее оплодотворенные фолликулярные ооциты отмывались 
средой для культивирования зародышей и переносились в чашках 
Петри с лунками в СО2-инкубатор при температуре 38 °С, максималь-
ной влажности и содержании в атмосфере 5 % СО2. Для культивирова-
ния зародышей была использована питательная среда ТС-199. 

Результативность культивирования эмбрионов, полученных после 
оплодотворения фолликулярных ооцитов вне организма, определялась 
по количеству дробящихся клеток и выходу преимплантационных за-
родышей. После окончания процесса оплодотворения клетки перено-
сили в среду для культивирования ранних зародышей.  

Процедура биопсии на стадии преимплатанционных эмбрионов 
проводилась с использованием микроскопа «Axiovert 25» и микрома-
нипуляторов «Narishige» в чашке Петри или на предметном стекле в 
зависимости от метода деления.  



42 

Все эксперименты, связанные с извлечением ооцитов, их оценкой, 
культивированием и оплодотворением, а также созреванием ранних 
зародышей проводились в условиях строгой стерильности в специаль-
ном боксе с использованием ламинарного шкафа. 

Выделение ДНК из эмбрионов проводили с использованием лизи-
рующего раствора, а также методом температурного шока. 

В экспериментах в качестве матрицы ДНК использовались целые 
эмбрионы крупного рогатого скота, полученные in vitro, оцененные 
как «хорошие» или «отличные», на различных стадиях развития: от 4–
8 бластомеров до морулы-бластоцисты. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе научно-
производственных исследований были разработаны параметры выде-
ления ДНК из эмбрионов на разных стадиях развития методом «тем-
пературного шока» и с использованием лизирующего раствора. Для 
получения геномной ДНК использовались две методики выделения. 

В первом случае промытые от остатков соматических клеток куму-
люса и минерального масла в среде для культивирования на основе 
ТС-199 эмбрионы, полуэмбрионы или бластомеры помещали индиви-
дуально в центрифужные пробирки с 50 мкл бидистиллированной во-
ды для последующего изолирования методом «температурного шока». 
С этой целью пробирки выдерживали 3 мин. при 100 °C, затем – 3 мин. 
при 55 °C и еще 2 раза при 100 °C и при 55 °C. Далее пробирки с со-
держимым охлаждали до комнатной температуры, центрифугировали 
при 1000 об/мин – 1 мин. и охлаждали до 4 °C. Для проведения ПЦР 
брали 1 мкл надосадочной жидкости. 

Во втором случае биоптат в 0,1 мкл среды и 0,1 среды в качестве 
отрицательного контроля переносится в реакционные пробирки, со-
держащие 3 мкл дистиллированной воды. Затем пробирки помещаются 
на 2–3 секунды в жидкий азот, оттаиваются до комнатной температу-
ры, инкубируются при 99 °C в течение 5 мин и охлаждаются до 30 °C. 
После этого к содержимому добавляется реакционная смесь. 

Использование целых эмбрионов на начальной стадии исследова-
ний было обусловлено необходимостью выработки принципиальных 
подходов к разработке оптимальных параметров выделения ДНК. 
Дальнейшее использование данных эмбрионов не предполагалось, что 
дало возможность для многократного биопсирования каждого эмбрио-
на с целью оптимизации техники микроманипуляций.  

Для выделения ДНК с использованием лизирующего раствора био-
птат (промытые от остатков соматических клеток кумулюса и мине-
рального масла в среде для культивирования эмбрионы, полуэмбрионы 
или бластомеры) помещали индивидуально в микроцентрифужные 
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пробирки, содержащие 50 мкл лизирующего буфера. Состав
15 мМ Tris HCl, pH 8,9, 50 mM KCl, 0,1 % Tritonx100, 150 
теиназы К. 

В серии опытов были подобраны условия оптимального
ния ПЦР-продукта при использовании в качестве матрицы
личных вариантов: целых эмбрионов, полуэмбрионов (на
16 клеток), а также 4–8 бластомеров, а также оценена эффективность
прохождения реакции при комбинировании различных методов
ления и количества используемых клеток. 

Подбор условий для эффективного образования ПЦР
включал в себя: подбор специфических олигонуклеотидных праймеров
оценку стабильности буферной системы; оптимизацию процесса
плификации по температурному и временному профилю реакции
жима визуализации; использование адекватных позитивного
ного контролей. В качестве положительного контроля во всех
была использована ДНК, выделенная из спермы или ткани а
отрицательного – дистиллированная вода. Использование отрицательн
го контроля позволяло оценить вероятность присутствия случайных
точников ДНК в случае контаминации амплификационной смеси

Для отработки оптимальных условий образования ПЦР
были взяты специфические праймеры для генотипирования
по локусу гена каппа-казеина. Наличие фрагмента длиной
свидетельствовало об успешном завершении амлификации рис

Полученный ПЦР-продукт подвергался рестрикции с использов
нием эндонуклеазы HindIII. 

 

 
Рис. 1. Полученный амплификат 
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При использовании в качестве матрицы ДНК целых эмбрионов, по-
лученных методом «температурного шока», были получены следую-
щие результаты: одна реакция – 92,8 %, две независимые реакции – 
94,0 %, три независимые реакции – 96,4 % (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Эффективность ПЦР при использовании в качестве  

матрицы ДНК, выделенной из эмбрионов на разных стадиях  
развития методом «температурного шока» 

 
Исходный 
материал 

n 
Эффективное завершение ПЦР 

1 реакция 2 реакции 3 реакции 

Целые эмбрионы 60 92,8 94,0 96,4 

Полуэмбрионы 60 72,2 92,0 94,8 

4‒8 бластомеров 60 68,4 71,0 87,6 
 
При использовании в анализе полуэмбрионов (на стадии 8–16 кле-

ток) полученные результаты были несколько ниже: одна реакция – 72,2 %, 
две независимые реакции – 92,0 %, три независимые реакции – 94,8 %.  

Были поставлены пробные реакции с единичными бластомерами. 
При анализе посредством одной реакции положительные результаты 
были получены в 68,4 %. При проведении двух независимых реакций 
положительный результат получен в 71,0 %, а при выполнении трех 
независимых реакций – в 87,6 % случаев. 

Таким образом, максимальное количество положительных резуль-
татов было получено при использовании целых эмбрионов. Дальней-
шие исследования будут направлены на увеличение процентного вы-
хода пригодных для дальнейшего анализа образцов, полученных с ис-
пользованием единичных бластомеров.  

При использовании второй методики выделения ДНК (в азоте) бы-
ли получены неоднозначные результаты, требующие выполнения се-
рии дополнительных опытов. 

Во второй серии опытов для постановки ПЦР использовали в каче-
стве матрицы ДНК, полученные с помощью лизирующего раствора. 
Смесь подвергали инкубации в течение 30–60 мин при температуре  
37 °C. Денатурацию протеиназы К осуществляли в течение 8 мин при 
температуре 99 °C. 

По результатам генотипирования 20 целых эмбрионов установлено, 
что положительные результаты были получены в 74,2 % случаев (табл. 2).  

При использовании в анализе полуэмбрионов (на стадии 8–16 кле-
ток) процент успешно завершенной амплификации составил в 62,5 %, 
нескольких бластомеров – лишь 47,8 %. 
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Т а б л и ц а  2. Эффективность ПЦР при использовании  
в качестве матрицы ДНК, выделенной из эмбрионов  

на разных стадиях развития с использованием лизирующего раствора 
 

Исходный  
материал 

n 
Эффективное  

завершение ПЦР 
Отрицательный  

результат 
Целые эмбрионы 20 74,2 % 15,8 % 
Полуэмбрионы 20 62,5 % 37,5 % 
4–8 бластомеров 20 47,8 % 52,2 % 

 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности практиче-

ского использования метода выделения ДНК из эмбрионов на разных 
стадиях развития с использованием лизирующего раствора для прове-
дения дальнейшего генотипирования по локусам хозяйственно-
значимых признаков эмбрионов крупного рогатого скота.  

В результате сравнительных исследований установлено, что наибо-
лее приемлемым следует считать быстрый (до 15 мин) лизис биоптата 
методом «температурного шока». На эффективность амплификации 
использование данного метода выделения не оказывает существенного 
влияния, что подтверждается отсутствием необходимости тщательной 
депротеинизации ДНК. При этом значительно экономится время, ис-
ключаются потери ДНК, а также дополнительные источники контами-
нации, обуславливающие ошибки при генотипировании и снижается 
стоимость работы за счет исключения дорогостоящей протеиназы К и 
других реагентов.  

Чувствительность метода ПЦР такова, что позволяет проводить 
амплификацию ДНК даже на материале одной клетки. В наших экспе-
риментах при модельной оптимизации метода ПЦР амплификация 
проходила при использовании нескольких бластомеров эмбрионов, 
тем не менее для достижения достаточной эффективности генотипиро-
вания следует использовать в качестве матрицы не менее 10 % эм-
бриональной массы, что, с одной стороны, незначительно снижает 
жизнеспособность биопсируемых эмбрионов, а с другой – позволяет 
получить положительные результаты. Использование меньшего коли-
чества клеток лучше для сохранения жизнеспособности эмбриона, в 
отличие от крупной биопсии, однако малое количество ДНК-материа-
ла, получаемое при этом, ограничивает возможности амплификации. 

Выявлено, что с увеличением сроков хранения эмбрионов (до двух 
недель) снижается количество получаемых положительных результа-
тов (до 18–22 %).  

Большое значение имеет метод получения биоптатов. В отличие от 
довольно травматичного разрезания эмбриона микроножом биопсия с 
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помощью специальной микропипетки с заточенным концом позволяет 
с минимальными повреждениями извлекать необходимое количество 
эмбрионального материала и, кроме того, исключает контаминацию 
биоптата.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о принци-
пиальной возможности оценки генотипа преимплантационных эм-
брионов крупного рогатого скота на материале 4–8 бластомеров, что 
делает приемлемым применение данного метода для проведения про-
цедуры отбора эмбрионов и использования их с максимальной эффек-
тивностью. Кроме того, значительное сокращение временных затрат 
вследствие модификации и оптимизации режимов выделения и анали-
за ДНК позволит завершить весь технологический процесс по получе-
нию, генотипированию и пересадке эмбрионов реципиентам в течение 
одних суток. Этот вопрос является актуальным для обеспечения высо-
кого уровня имплантируемости эмбрионов. 

Выявлено, что эффективность генотипирования в значительной 
степени определяется условиями проведения ПЦР, которые предвари-
тельно были адаптированы на матрице геномной ДНК коров и быков с 
установленными генотипами по локусам генов каппа-казеина. Так, оп-
тимизация температуры отжига праймеров и введение «горячего стар-
та» для повышения качества ПЦР-продукта позволяют в значительной 
степени снизить вероятность неспецифической амплификации. Дан-
ный аспект актуален при продолжительной реакции амплификации, 
которая может быть доведена до 35–45 циклов. В этом случае на мат-
рице отдельного биоптата эмбриона генерируется достаточное для по-
следующего рестриктного анализа количество ПЦР-продукта. 

При выполнении работы температурный и временной профили ре-
акции были отрегулированы таким образом, чтобы при амплификации 
желаемого локуса не наблюдалось побочных продуктов при проведе-
нии генотипирования эмбрионов КРС.  

В ходе исследований была разработана методика генотипирования 
эмбрионов КРС на основе ДНК-анализа, включающая: варианты ис-
пользования эмбрионов на разных стадиях развития; получение био-
птатов с сохранением жизнеспособности биопсируемых эмбрионов; 
параметры выделения ДНК из эмбрионов на разных стадиях развития 
методом «температурного шока» и с использованием лизирующего 
раствора; условия эффективного образования ПЦР-продукта на основе 
изучения термодинамических параметров реакции для генотипирова-
ния эмбрионов КРС.  
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Полученные результаты являются базой для дальнейших исследо-
ваний, направленных на разработку и внедрение методов преимплан-
тационной диагностики по локусам, связанным с продуктивными ка-
чествами, генам, детерминирующим развитие наследственных заболе-
ваний, определения пола и последующей трансплантацией эмбрионов 
с желательными генотипами 

Заключение. Результаты исследований позволяют сделать вывод о 
возможности практического использования метода генотипирования 
эмбрионов крупного рогатого скота на разных стадиях развития по ло-
кусам хозяйственно значимых признаков.  

Разработанные параметры выделения ДНК из целых эмбрионов, 
полуэмбрионов и единичных бластомеров и подобранные условия эф-
фективного образования ПЦР-продукта на основе изучения термоди-
намических параметров реакции позволяют получить до 92,8 % образ-
цов, пригодных для дальнейшего проведения ДНК-анализа  

Полученные результаты являются базой для дальнейших исследо-
ваний, направленных на разработку и внедрение методов преимплан-
тационной диагностики крупного рогатого скота с целью генотипиро-
вания эмбрионов по локусам хозяйственно значимых признаков, на-
следственных заболеваний и определения пола, с одновременным со-
хранением жизнеспособности биопсируемых эмбрионов, а также про-
ведения маркер-зависимой селекции. 
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Введение. В республике создан и апробирован белорусский заво-

дской тип свиней породы йоркшир «Днепробугский», который характе-
ризуется высокими воспроизводительными качествами (многоплодие – 
11,8 поросят), повышенной энергией роста (850 г) при низких затратах 
корма (3,17 к. ед.), тонким шпиком (17–22 мм) и высоким содержани-
ем мяса в тушах (62–63 %). 

Белорусский заводской тип свиней породы йоркшир имеет разветв-
ленную генеалогическую структуру, основные элементы которой со-
ставляют линии, семейства. Генеалогическая структура белорусского 
заводского типа свиней породы йоркшир представлена шестью основ-
ными генеалогическими линиями: Кадета 22158, Кактуса 1525, Ковбоя 
13126, Командора 277, Краба 14588, Кречета 222. 

Животные нового заводского типа отличаются крепкой конститу-
цией, хорошими адаптационными способностями к условиям про-
мышленной технологии, широко используются в республиканской 
системе скрещивания и гибридизации [1–3]. Многолетней практикой 
установлено, что использование традиционных методов селекции при 
создании новых структурных единиц не дает должного эффекта, не 
обеспечивает необходимых темпов роста производства животноводче-
ской продукции. Следовательно, чтобы новое селекционное достиже-
ние приносило значительный экономический эффект, селекционный 



49 

процесс по его разведению и совершенствованию должен осуществ-
ляться непрерывно. Вовлечение в число селекционируемых признаков 
ряда генетических параметров животных значительно ускоряет селек-
ционный процесс и повышает эффективность дальнейшей работы. В 
связи с этим необходима разработка и использование при создании но-
вых заводских линий и типов более совершенных методов селекции, 
которые позволили бы эффективно осуществлять работу по качествен-
ному улучшению существующих и созданию новых генотипов свиней. 

В настоящее время в свиноводстве широко используются новые 
разработки, основанные на применении методов молекулярной генной 
диагностики животных. Проведение ДНК-диагностики признаков про-
дуктивности (плодовитости, скорости роста, мясной продуктивности и 
др.) непосредственно на уровне генотипа может применяться в раннем 
возрасте без учета изменчивости хозяйственно полезных признаков, 
обусловленных внешней средой, что дает преимущество перед класси-
ческими методами селекции. 

В настоящее время в качестве ДНК-маркера откормочных и мяс-
ных качеств свиней используется ген инсулиноподобного фактора рос-
та 2 (IGF2). Установлено, что мутация в гене IGF-2 (q→Q) существен-
но влияет на скорость роста и отложение жира у свиней. Следует учи-
тывать, что данный ген характеризуется патернальным действием на 
продуктивность. Это означает, что у потомства проявляется действие 
только того аллеля, который был получен от отца, что существенно 
облегчает проведение селекции по данному гену, так как для достиже-
ния положительного эффекта у потомства достаточно проведения тес-
тирования и отбора только хряков [4–7]. Полиморфизм гена IGF-2  
(интрон 3) обусловлен наличием двух аллелей – Q и q. Свиньи, несущие 
в своем генотипе желательный генотип QQ гена IGF-2, отличаются по-
вышенными среднесуточными приростами живой массы, высоким со-
держанием постного мяса в туше и низкой толщиной шпика. 

Ген IGF-2 в геномах свиней может быть представлен несколькими 
аллельными вариантами, наличие которых связано с одиночными нук-
леотидными заменами во втором интроне (замена С→А), аллели А и В 
[8, 9]. Предпочтительным является генотип IGFВВ. У свиней породы 
йоркшир, по данным ранее проводившихся исследований, доля гено-
типа АА была значительно ниже, чем генотипов ВВ и АВ [10]. 

Цель работы – определить генетическую структуру по гену инсу-
линоподобного фактора роста 2 у свиней белорусского заводского ти-
па породы йоркшир и ассоциацию его полиморфных вариантов с пока-
зателями мясной и откормочной продуктивности. 
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Материал и методика исследований. Исследования проводились 
на хряках-производителях и ремонтных хрячках белорусского заво-
дского типа свиней породы йоркшир в предприятиях КСУП «Селекци-
онно-гибридный центр «Заднепровский» Витебской области и ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области. Для изучения полимор-
физма гена IGF 2 (интрон 2 и интрон 3) у исследуемых животных были 
взяты биопробы ткани уха.  

IGF-2 (интрон 3) – ген инсулиноподобного фактора роста 2 опреде-
ляли в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы Центра 
биотехнологии и молекулярной диагностики ГНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт животноводства» РФ. 

IGF-2 (интрон 2) – ген инсулиноподобного фактора роста 2 опреде-
ляли в лаборатории генетики животных ГНУ «Институт генетики и 
цитологии Национальной академии наук Беларуси». 

Для изучения ассоциации гена IGF-2 с откормочной и мясной про-
дуктивностью проведена оценка хряков-производителей по качеству 
их потомства и ремонтных хрячков по собственной продуктивности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что 
частота встречаемости предпочтительного генотипа IGF-2QQ у хря-
ков-производителей составила 97,6 %, у ремонтных хрячков – 16,7 %. 
Фактическая частота встречаемости аллелей IGF-2Q и IGF-2q находи-
лись в пределах от 0,916 до 0,988 и 0,084 до 0,012 (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Частота встречаемости генотипов и аллелей гена IGF-2  
у животных белорусского заводского типа свиней породы йоркшир 

 

Половозрастная 
группа 

Количество 
животных 

Частота встречаемости 

генотипов аллелей 

QQ Qq 
Q q 

n  % n  % 

Ремонтные  
хрячки 

12 10 83,3 2 16,7 0,916 0,084 

Хряки-
производители 

42 41 97,6 1 2,4 0,988 0,012 

 
По результатам оценки хряков белорусского заводского типа сви-

ней породы йоркшир по откормочным качествам потомства установ-
лено, что молодняк, полученный от хряков генотипа IGF-2QQ, превос-
ходил потомков хряков генотипа IGF-2Qq: по возрасту достижения 
живой массы 100 кг ‒ на 5,3 дня, или 3,2 % (Р≤0,01), затратам корма на 
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1 кг прироста – на 0,04 к. ед., или 1,2 % (Р≤0,01), среднесуточному 
приросту – на 11 г, или 1,4 %, (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Откормочные качества молодняка свиней белорусского заводского 

типа породы йоркшир в зависимости от генотипа отца по гену IGF-2 
 

Линия Генотип 
Кол-во 

потомков 

Возраст дости-
жения живой 

массы 100 кг, дн. 

Затраты корма 
на 1 кг прироста, 

к. ед. 

Средне-
суточный 
прирост, г 

Кадет 22158 QQ 34 161,9±1,1 3,23±0,04 805±8 

Кактус 1525 
QQ 22 160±2,7 3,30±0,02 789±7 

Qq 15 165,7±1,6 3,28±0,01 780±10 

Ковбой 13126 QQ 31 165,6±2,7 3,28±0,02 771±7 

Командор 277 QQ 23 148,7±1,5*** 3,20 ±0,01*** 832±11* 

Кречет 222 QQ 21 169,4±1,8 3,27±0,02 760±6 

Краб 14588 QQ 12 149,9±0,4*** 3,11±0,03*** 892±18*** 

Итого 
QQ 143 160,4±1,1** 3,24±0,01** 791±4 

Qq 15 165,7±1,6 3,28±0,01 780±10 
 
Разница с генотипом Qq достоверна при: * Р≤0,05, ** Р≤0,01, *** Р≤0,001. 
 
Наиболее скороспелыми оказались потомки линий Командора 277, 

Краба 14588, у которых показатели возраста достижения живой массы 
100 кг составили 148,7−149,9 дней (Р≤0,001), среднесуточного прирос-
та – 892−832 г (Р≤0,05), затраты корма на 1 кг прироста – 3,11– 
3,20 корм. ед. (Р≤0,001). 

Установлено влияние генотипа отца по гену инсулиноподобного 
фактора роста 2 (IGF2) на мясные качества потомства белорусского за-
водского типа породы йоркшир. Молодняк, полученный от отцов с ге-
нотипом IGF-2QQ по сравнению с потомками хряков, имеющих гено-
тип IGF-2Qq, отличался меньшей на 2,2 мм, или 10,1 % (Р≤0,01), тол-
щиной шпика, большей на 0,11 кг, или 1,0 % (Р≤0,01), массой задней 
трети полутуши (табл. 3). 

У животных линий Краба 14588, Командора 277 с генотипом IGF-
2QQ показатель толщины шпика составил 16,7–16,9 мм, что оказалось 
достоверно ниже аналогичного показателя потомков других линий. По 
длине туши отличались потомки линий Кречета 222, Кактуса 1525 с 
генотипом IGF-2QQ – 99,2–99,0 см (Р≤0,01). По массе задней трети 
полутуши лучшими оказались потомки линий Командора 277 и Краба 
14588 – 11,38–11,32 кг (Р≤0,01), по площади «мышечного глазка» по-
томки линий Кречета 222, Кадета 22158 – 44,70–46,2 см2. 
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Т а б л и ц а  3. Мясные качества молодняка свиней белорусского заводского  
типа породы йоркшир в зависимости от генотипа отца по гену IGF-2 

 

Линия Гено-
тип 

К-во 
потом-
ков 

Длина 
туши, см 

Толщина 
шпика, мм 

Масса зад-
ней трети 

полутуши, кг 

Содержание 
постного мя-

са, % 
Кадет 22158 QQ 24 98,5±0,18 19,7±0,35*** 11,06±0,04 63,5±0,34 

Кактус 1525 
QQ 22 99,0±0,30** 19,7±0,45*** 11,23±0,04 62,3±0,46 
Qq 15 98,3±0,10 21,7±0,22 11,1±0,09 61,9±0,2 

Ковбой 13126 QQ 25 98,7±0,29 20,5±0,68 11,2±0,06 61,8±0,38 
Командор 277 QQ 23 97,6±0,23 16,9±0,70*** 11,38±0,07* 61,6±0,40 
Кречет 222 QQ 21 99,2±0,28*** 22,5±0,81 11,2±0,10 61,1±0,1 
Краб 14588 QQ 12 97,1±0,23*** 16,7±0,60*** 11,32±0,25 64,3±0,51 

В среднем 
QQ 137 98,4±0,12 19,5±0,29*** 11,21±0,03* 62,4±0,18 
Qq 15 98,3±0,10 21,7±0,22 11,1±0,09 61,9±0,2 

 
По результатам оценки собственной продуктивности хряков про-

должателей новых линий в белорусском заводском типе породы йорк-
шир, разводимых в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», выявлена тенден-
ция положительного влияния аллеля IGF-2В на ряд изучаемых призна-
ков (табл. 4). Животные с гомозиготным генотипом IGF-2ВВ характе-
ризовались высокой скоростью роста (166,1 дней) в сравнении с жи-
вотными гетерозиготного генотипа IGF-2АВ. Хряки гетерозиготного 
генотипа IGF-2АВ отличались тонким шпиком (7,5 мм) и высоким со-
держанием постного мяса в теле (62,8 %). 

На линейном уровне среди хряков генотипа IGF-2ВВ высокой 
энергией роста (659 г), низкими показателями возраста достижения 
живой массы 100 кг (151 день), толщины шпика (7 мм) отличался про-
должатель линии Факела110 – № 1098, также высоким содержанием 
постного мяса отличались хряки-продолжатели линий Фараона 3569 – 
№ 3353 и Фотона 181 – № 5240, у которых этот показатель составил 64 
и 63 % соответственно. 

 
Т а б л и ц а  4. Влияние полиморфизма гена IGF-2 (интрон 2) на показатели  
оценки по собственной продуктивности хряков белорусского заводского  

типа породы йоркшир 
 

Линия 
К-во 

хряков 
Гено-
тип 

Возраст дости-
жения живой 
массы 100 кг, 

дней 

Среднесуточный 
прирост от рож-
дения до 100 кг, г 

Толщина 
шпика, мм 

Содержа-
ние постно-
го мяса, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Факел 110 
1 АВ 151 659 7,0 62,7 
3 ВВ 163,7±1,45 611±5,8 11,0±1,15 60,3±0,37 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Фараон 
3569 

2 АВ 179,5±2,5 556±7,5 7,0±2,0 62,6±1,65 
3 ВВ 169±3,79 592±13,7 9,7±1,86 62,3±0,89 

Фотон 181 
1 АВ 173 579 9,0 60,8 
2 ВВ 165,5±3,50 604±13,0 9,0±1,0 62,0±1,0 

Итого 
4 АВ 170±6,8 587±24,6 7,5±0,96 62,8±0,82 
8 ВВ 166,1±1,72 602±25,2 10,0±0,80 61,5±0,51 

 
В результате оценки племенной ценности хряков-продолжателей 

линий в белорусском заводском типе породы йоркшир с различным 
генотипом гена IGF-2 установлено, что продолжатели линий гетерози-
готного генотипа IGF-2АВ отличались высоким селекционным индек-
сом по среднесуточному приросту – 114,5 баллов ‒ и по толщине шпи-
ка – 103,5 балла (табл. 5). Индекс племенной ценности у хряков гено-
типа IGF-2АВ составил 103 балла. 

 
Т а б л и ц а  5. Показатели оценки племенной ценности хряков-продолжателей  
линий в белорусском заводском типе породы йоркшир по гену IGF-2 (интрон 2) 

 

Линия 
К-во 

хряков 
Генотип по 
гену IGF-2 

Индекс 
развития 

Индекс 
среднесуточного 

прироста 

Индекс 
толщины 
шпика 

Индекс 
племенной 
ценности 

Факел 110 
1 АВ 102 121 104 107 
3 ВВ 98,7±1,4 99,3±4,2 101±1,5 100±2,1 

Фараон 
3569 

2 АВ 96,5±0,5 117,5±10,5 104±2,0 101,5±0,5 
3 ВВ 98,3±0,8 110,6±6,2 104±1,0 103±1,3 

Фотон 181 
1 АВ 98 102 102 102 
2 ВВ 99,5±0,5 106±5,0 103,5±1,5 102±1,5 

Итого 
4 АВ 98,2±1,3 114,5±6,0 103,5±0,9 103±1,35 
8 ВВ 98,7±2,5 106,6±3,6 102,7±0,8 101,9±1,0 

 
Заключение. Применение генетического тестирования по гену-

маркеру IGF-2 позволяет целенаправленно совершенствовать продук-
тивные качества белорусского заводского типа свиней породы йорк-
шир, прогнозировать их откормочную и мясную продуктивность в 
раннем возрасте, планировать направление их дальнейшего использо-
вания в системе скрещивания и гибридизации. 
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Введение. В генетике и селекции сельскохозяйственных животных 

решающее значение имеют углубленные исследования закономерно-



55 

стей механизма передачи генетической информации в поколениях и 
реализации на индивидуальном и популяционном уровнях организа-
ции биологических систем [2]. Начиная с середины 80-х годов ХХ ве-
ка, в практической селекции произошел переход от использования по-
казателей производительности (фенотип) к применению оценки жи-
вотных на основе молекулярно-генетических маркеров, а уже с 90-х 
годов – к внедрению комплексной оценки потенциала племенных жи-
вотных в селекционном процессе (маркер-ассоциированная и геномная 
селекция) [10, 15–17]. В настоящее время, обеспечение продовольст-
венного рынка качественными продуктами отечественного производ-
ства в достаточном объеме невозможно без интенсификации животно-
водства, одной из составляющих которой является эффективная селек-
ция, которая должна базироваться на использовании новейших био-
технологий, а именно методах оценки потенциально ценных в племен-
ном отношении животных на уровне генотипа с применением молеку-
лярно-генетических маркеров [3]. Они (ДНК-маркеры) позволяют не 
только проводить исследования генетической структуры пород, оце-
нивать характер прохождения микроэволюционных процессов в попу-
ляциях сельскохозяйственных животных под влиянием искусственно-
го отбора, но и проводить прогнозирование их продуктивных качеств. 
Идентификация и контроль генетической изменчивости – обязательное 
условие сохранения и удачного использования существующих пород 
животных. 

Исследование украинских свиней с помощью ДНК-маркеров: ре-
цептора фолликулостимулирующего гормона (FSHR), рецептора эст-
рогена 1 (ESR1), имеет как теоретическое, так и практическое значение 
и является актуальным. 

Цель работы – определить закономерности породоспецифичного 
полиморфизма украинской мясной и уэльского пород Susscrofadomestica 
по оценке комплексного действия генов ESR1 и FSHR на репродуктив-
ную способность свиноматок украинской мясной и уэльского пород.  

Материал и методика исследований. При выполнении работы 
использовали молекулярно-генетические методы – полимеразная цепная 
реакция с рестрикционным анализом фрагментов ДНК (метод ПЦР – 
ПДРФ), метод Bi-Passa (генотипирование без рестрикции), метод гори-
зонтального электрофореза ДНК в агарозном геле.  

Отбор генетического материала (волосяные фолликулы) проводили у 
свиноматок пород уэльская (n=120) и украинская мясная (n=73), кото-
рые содержатся в ДП ДГ «Гонтаровка» Харьковской области Украины. 
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Генетический анализ осуществляли в лаборатории генетики Инсти-
тута разведения и генетики животных НААН Украины. Геномную 
ДНК выделяли с помощью комплекта реактивов «ДНК-сорб В» (Ам-
плиСенс, Россия). Анализ полиморфизма исследованных генов прово-
дили методом ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция, полимор-
физм длин рестрикционных фрагментов) по методикам Т. H. Shortetal 
(1997) и C. Drogemulleretal (2001) [10, 11]. 

Анализ воспроизводительной способности свиноматок по первому 
опоросу осуществляли по общему количеству рожденных поросят, в 
том числе живых (многоплодие) и при отъеме. 

Статистическую обработку результатов осуществляли путем анализа 
распределения частот аллелей и генотипов, отклонения от распределе-
ния согласно закону Харди-Вайнберга [4]. Статистическую достовер-
ность полученных экспериментальных результатов вычисляли в про-
грамме «МS Exсel 2007», согласно соответствующим методикам [8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для выявления уров-
ня генетической изменчивости и породоспецифических особенностей 
генетической структуры свиней мясного направления продуктивности 
проведено исследование полиморфизма гена рецептора эстрогена у 
свиней украинской мясной и уэльского пород (табл. 1) . Породы сви-
ней оказались полиморфными по гену ESR1. 

Свиноматки уэльской породы характеризовались достоверно более 
низкой частотой генотипа BB по сравнению со свиноматками украин-
ской мясной породы 0,02±0,019 и 0,10±0,047 соответственно (р≤0,001). 
Частота желаемого аллеля В у свиноматок уэльской породы составляла 
0,40±0,021, что на 0,08 меньше, чем у свиноматок украинской мясной 
породы (р≤0,001) (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Частоты аллелей и генотипов гена ESR1  

у свиней украинской мясной и уэльского пород 
 

Порода n 
Частота 

χ2 генотип аллель 
BB AB AA В А 

Уэльская 123 
Ф 0,02 

±0,019 Ф 0,76 
±0,059 Ф 0,22 

±0,057 0,40 
±0,021 

0,60 
±0,026 28,02 

О 0,160 
±0,051 О 0,48 

±0,069 О 0,36 
±0,067 

Украинская 
мясная 73 

Ф 0,10 
±0,047*** Ф 0,75 

±0,068 Ф 0,15 
±0,056 0,48 

±0,028 
*** 

0,52 
±0,027 18,15 

О 0,230 
±0,067 О 0,49 

±0,079 О 0,27 
±0,070 

 
Желаемый аллель выделен жирным шрифтом: Ф – частота фактического генотипа; О – 

частота теоретически ожидаемого генотипа; *** р<0,01 по сравнению с уэльской породой. 
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Распределение генотипов было неравномерным, о чем говорит избы-
ток гетерозиготных генотипов. В целом, исследование породы характе-
ризовались низкой частотой желаемого аллеля В и генотипа BB по срав-
нению с данными других исследователей относительно полиморфизма 
свиней мясного направления продуктивности по гену ESR1 [3, 16, 17]. 

В прошлом для свиней пород мясного направления продуктивности, 
воспроизводимые на территории СНГ обнаружена ассоциация аллеля  
А гена ESR с репродуктивными показателями свиноматок [1, 5]. Нами 
установлено, что именно аллель В гена ESR1ассоциированна с большим 
количеством новорожденных поросят у свиноматок украинской мясной 
и уэльского пород. По нашему мнению, разница между аллельным про-
явлением гена ESR1 в разных популяциях свиней мясного направления 
продуктивности объясняется географическими, генетическими разли-
чиями и действием факторов искусственного отбора. 

Изучение связи полиморфизма гена ESR1 с многоплодием свино-
маток украинской мясной и уэльского пород при первом опоросе пока-
зало, что аллель B гена ESR1ассоциирован, как с показателями количе-
ства поросят при рождении, так и с показателями количества живых 
поросят и количества поросят в возрасте 45 суток. Разница показате-
лей многоплодия между генотипами AA и AB по гену ESR1 у свинома-
ток уэльской породы составила +2,06 гол. (р≤0,001), между генотипа-
ми AA и BB по гену ESR1 составляла +2,78 гол. (р≤0,001). У свинома-
ток украинской мясной породы разница между показателями много-
плодия между генотипами AA и AB по гену ESR1 составляла +1,56 гол. 
(р≤0,001), и между генотипами AA и BB по гену ESR1 – +2,33 гол. 
(р≤0,001) (табл. 2, рис. 1). 

 
Т а б л и ц а  2. Сравнительный анализ многоплодия свиноматок украинской  

мясной и уэльского пород в зависимости от генотипа гена ESR1 (первый опорос) 
 

Генотип Количество животных Многоплодие Разница к АА 
Уельская порода 

AA 41 8,97±0,25*** – 
AB 67 11,03±0,15*** +2,06 
BB 12 13,75±0,50*** +2,78 

Украинская мясная порода 
AA 9 9±0,37*** – 
AB 57 10,56±0,17*** +1,56 
BB 6 11,33±0,66*** +2,33 

 
Желательный аллель выделен жирным шрифтом;  
*** р≤0,001 между генотипами ERS1AA и ERS1AB, между генотипами ERS1AАи ERS1ВB. 
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Рис. 1. Многоплодие украинской мясной и уэльского пород в зависимости  
от генотипа гена ESR1: * р≤0,05, ** р≤0,01, *** р≤0,001 по сравнению  

со свиноматками уэльской породы 
 
Сравнительный анализ периода беременности свиноматок обеих 

пород в зависимости от генотипа по гену ESR1 показал, что животные 
генотипа ВВ, желаемого с точки зрения увеличения количества рож-
денных поросят также имел физиологические показатели периода су-
поросности свиноматок [7, 9] и значительно выше массу поросят при 
отъеме. У животных генотипа АА с геном ESR1 достоверно меньше 
количество поросят при рождении и период беременности свиноматок, 
по сравнению с животными генотипа ВВ. Например, животные уэль-
ской породы генотипа АА имеют супоросность 113,41±1,0 суток, у сви-
номаток украинской мясной породы – 112,6±1,63 суток. Потомство этих 
животных также имели довольно низкую массу при отъеме (табл. 3). 
Связь желаемого аллеля не только с количеством поросят, но и с пе-
риодом беременности и массой поросят при отъеме еще раз доказыва-
ет, что все репродуктивные показатели обеих пород тесно связаны с 
экспрессией гена рецептора эстрогена 1. 

Для более детального анализа породоспецифичних различий дейст-
вия генотипов на репродуктивные показатели был проведен двухфак-
торной дисперсионный анализ с использованием критерия Фишера 
(критерия F), что позволило оценить уровень статистической досто-
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верности различий между породами. Проведенные расчеты показыва-
ют на влияние породной принадлежности на количество новорожден-
ных с 27 % от общей дисперсии, достоверно последнему табличным 
порогом вероятности F0,999 = 25,18. Влияние генотипа животных по ге-
ну ESR1 на количество поросят при рождении составляет 28 % от об-
щей дисперсии, вероятно с порогом F0,999 = 27,75. Итак, аллель В гена 
ESR1 ассоциирован с воспроизведенными качествами свиноматок ис-
следованных пород, но действие аллеля у разных пород выражена не-
одинаково. Более выраженное действие желаемого аллеля В по гену 
ESR1 наблюдается у свиноматок уэльской породы. Неодинаковое влия-
ние аллеля можно объяснить генетическими особенностями пород. 

 
Т а б л и ц а  3. Сравнительный анализ периода беременности свиноматок 

украинской мясной и уэльского пород в зависимости от генотипа 
по гену ESR1 (первый опорос) 

 

Гено-
тип 

Уэльская порода Украинская мясная порода 

n 
период су-
поросности 

(дни) 
± 

масса гнез-
да при отъ-

еме, кг 
± n 

период су-
поросности 

(дни) 
± 

масса 
гнезда при 
отъеме, кг 

± 

ВВ 12 114,9 0,7 151,2 21,3 6 113,67 0,66 183,67 20,0 
АВ 67 111,47 1,7 137,64 6,36 59 114,03 0,98 152,24 7,65 
АА 41 113,41 1,0 133 8,46 8 112,6 1,63 150,6 19,9 
 
***  Р≤0,001 между генотипами. 
 
Исследованные популяции характеризовались высокой фактиче-

ской гетерозиготность по гену ESR1 по сравнению с ожидаемой, что 
говорит о ведущей роли в формировании их генетических структур 
факторов стабилизирующего отбора, который способствует преобла-
данию гетерозигот. Подтверждением этого является рассчитан индекс 
фиксации Райта. Последний был близок по значению в обеих исследо-
ванных пород, свидетельствует об их генетическом консолидацию. 

Итак, анализ отдельного гена рецептора эстрогена 1 позволил оце-
нить состояние генофондов украинской мясной и уэльского пород; и 
оценить связь полиморфизма этого гена с репродуктивными показате-
лями животных, а также сформировать прогнозы для привлечения, же-
лаемого аллеля по гену ESR1 для улучшения селекционных программ 
хозяйства. Однако следует отметить, что увеличение генетического 
потенциала многоплодия не ограничено только геном ESR1. Как будет 
показано ниже, для повышения многоплодия свиноматок в популяциях 
с успехом можно использовать ген FSHR, как маркер многоплодия. 
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Известно, что ведущую роль при репродукции животных имеет не 
столько уровень фолликулостимулирующего гормона, сколько морфо-
логическая структура фолликулов и их рецептивность, т.е. количество 
функционально полноценных рецепторов. Вместе с тем вполне неизу-
ченные особенности полиморфизма по гену FSHR у свиноматок укра-
инской мясной и уэльского пород.  

Исследованные нами породы свиней оказались полиморфными по 
гену FSHR (табл. 4). 

 
Таблица  4. Частоты аллелей и генотипов по гену FSHR  

у свиней украинской мясной и уэльской пород 
 

Порода n 
Частота 

χ2 генотип алель 
СС СТ ТТ С Т 

Уэльская 125 
Ф 

0,57± 
0,069 

Ф 
0,33± 
0,065 

Ф 
0,10± 
0,042 0,75± 

0,015 
0,25± 
0,026 

3,5 
О 

0,56± 
0,069 

О 
0,37± 
0,067 

О 
0,06± 
0,034 

Украинская 
 мясная 

72 
Ф 

0,56± 
0,069 

Ф 
0,34± 
0,065 

Ф 
0,10± 
0,042 0,73± 

0,018 
0,27± 
0,030 

1,36 
О 

0,53± 
0,078 

О 
0,39± 
0,047 

О 
0,07± 
0,075 

 
Желаемый аллель выделено жирным шрифтом; Ф – частота фактического генотипа; 

О – частота теоретически ожидаемого генотипа. 
 
Частота желаемого аллеляC по гену FSHR у свиноматок украинской 

мясной и уэльского пород составляла 0,73 и 0,75 соответственно, а час-
тота генотипа CC – 0,56±0,069 и 0,57±0,069 соответственно (табл. 4). 

Сравнивая полученные нами данные с результатами исследований 
других популяций свиней мясного направления продуктивности, сле-
дует отметить породоспецифичнисть распределения частот генотипов. 
Действие аллелей гена плодовитости проявляется по-разному в окру-
жении аллелей других генов, характерных породам [6, 14]. Поэтому 
при внедрении ДНК – диагностики следует учитывать породную при-
надлежность животных. 

Изучение связи полиморфизма гена FSHR с многоплодием свино-
маток украинской мясной и уэльского пород при первом опоросе пока-
зало, что аллель C гена FSHRассоциирован с большим количеством 
поросят при рождении и с большим количеством поросят в возрасте  
45 дней. Разница показателей многоплодия между генотипами CC и 
СТ по гену FSHR у свиноматок уэльской породы составил +0,59 гол., 
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между генотипами CC и TT по гену FSHR был +2,84 гол. (р≤0,001).  
У свиноматок украинской мясной породы разница между показателя-
ми многоплодия по генотипами CC и СТ по гену FSHR составляла  
+2,3 гол. (р≤0,001), а между генотипами CC и TT по гену FSHR –  
+2,09 гол. (р≤0,001) (табл. 5, рис. 2). 

 
Т а б л и ц а  5. Сравнительный анализ многоплодия свиноматок украинской  

мясной и уэльского пород в зависимости от генотипа по гену FSHR (первый опорос) 
 

Генотип Количество животных Многоплодие, гол. Разница к TT 
Уэльска порода 

TT 11 8,7±0,73*** – 
СТ 37 9,29±0,22 +0,59 
CC 71 11,54±0,18*** +2,84 

Украинская мясная порода 
TT 41 8,42±0,52*** – 
СТ 25 10,72±0,18*** +2,3 
CC 7 10,51±0,24*** +2,09 

 
Желаемый аллель выделен жирным шрифтом; *** р<0,001 между свиноматками 

уэльской породы генотипов FSHRTTи FSHRCC, между свиноматками украинской мясной 
породы генотипов FSHRTTи FSHRСТ, между свиноматками украинской мясной породы 
генотипов FSHRTT и FSHRCC. 

 

 
 

Рис. 2. Многоплодие украинской мясной и уэльского пород  
в зависимости от генотипа гена FSHR 
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Хотя период беременности свиноматок генотипа СС по гену FSHR 
у животного уэльского породы не находится в физиологической норме 
(111,68±1,7 суток), но животные этим генотипом имеют максимальное 
количество новорожденных поросят (11,54±0,18 гол.) и массу гнезда 
при отъеме (147,76±6,32 кг), среди выбранной группы животных уэль-
ской породы по одну гену. Период беременности свиноматок укра-
инской мясной породы генотипа СС по гену FSHR был в физиологи-
ческих пределах нормы (113,95±1,53 суток), а также эти животные 
имели лучшие репродуктивные показатели в выбранной группе жи-
вотных украинской мясной породы (количество новорожденных 
10,51±0,24 гол., масса гнезда при отъеме 161,73±9,76 кг) (табл. 6). 

Проведенные расчеты двухфакторного дисперсионного анализа 
свидетельствуют про наличие влияния генотипа животных по гену 
FSHR на количество поросят при рождении, которое составляет 7,7 % 
от общей дисперсии, с порогом вероятности F0,999 = 15,2. 

 
Т а б л и ц а  6. Сравнительный анализ периода беременности свиноматок 

украинской мясной и уэльского пород в зависимости от генотипа 
по гену FSHR (первый опорос) 

 

Гено-
тип 

Уэльская порода Украинская мясная порода 

n 
период су-
поросности 

(дни) 
± 

масса гнез-
да при отъ-

еме, кг 
± n 

период су-
поросно-
сти (дни) 

± 
масса гнез-
да при отъ-

еме, кг 
± 

CC 71 111,68 1,7 147,76 6,31 41 113,95 1,53 161,73 9,76 

CT 37 112,91 0,9 126,68 8,63 25 113,35 1,01 152,35 10,4 

TT 10 115,33 1,0 107,5 17,8 7 115,4 1,86 121 19,9 

 
 ***  Р≤0,001 между генотипами. 
 
Анализ соответствия полученных нами частот генотипов с теоре-

тически ожидаемым распределением, согласно закону Харди-Вайн-
берга, свидетельствует о том, что породы свиней по гену FSHR имеют 
высокую частоту гомозигот по желаемому для многоплодия генотипу. 
Среднее значение Fis в обеих породах было одинаковым.  

Хотя полученные нами результаты, безусловно, нуждаются в под-
тверждении на большем поголовье животных, уже сейчас можно про-
гнозировать, что аллельС гена FSHR ассоциирован более с высокими 
показателями воспроизводительной функции у свиноматок мясного 
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направления продуктивности, а сам ген FSHR целесообразно рассмат-
ривать в качестве маркера многоплодия в программах разведения сви-
ней, направленных на селекцию семей и линий, которые имеют повы-
шенное многоплодие. 

Использование этого маркера, в первую очередь, может быть реко-
мендовано в стадах животных, у которых отсутствует аллель В гена 
ESR1 или его доля очень низкая (свиньи зарубежных пород, а также 
свиньи мясных пород отечественной селекции), а также в стадах, в ко-
торых максимальный генетический потенциал многоплодия с исполь-
зованием гена ESR1 уже достигнуто. 

Приведенные выше данные по распределению частот аллелей и ге-
нотипов ДНК – маркеров признаков продуктивности у свиней, воспро-
изводимые в ДП ДХ «Гонтаровка», а также о связи полиморфизма 
маркерных генов с производительностью отражает потенциальные 
возможности использования исследованных маркеров в разведении и 
селекции свиней. Однако выбор стратегии внедрения маркерной се-
лекции во многом зависит от комплексных генотипов животных. По-
этому для исследования комбинированного воздействия генов было 
сформировано 153 возможных сочетаний генотипов генов репродук-
тивной способности свиноматок. В 86 сформированных группах по ге-
нотипу животных, количество свиноматок было меньше 3 голов, что 
не позволяет осуществлять для них статистическую обработку данных. 
Изучение ассоциаций сочетаний генотипов с признаками репродук-
тивной способности проводились аналогично изучению ассоциации 
отдельных генотипов. 

Многоплодие свиноматок украинской мясной породы было больше 
у животных с генотипом ESR1ВВFSHRСС на 2,75 гол. (р≤0,001) по срав-
нению с животными генотипа ESR1АВFSHRТТ. Количество поросят при 
отъеме больше у свиноматок с генотипом ESR1ВВFSHRСС на 4,16 гол. 
(р≤0,001) по сравнению с животными с генотипом ESR1ААFSHRТТ  
(рис. 3, а). 

Относительно ассоциации генов рецептора фолликулостимули-
рующего гормона FSHR с рецептором эстрогена 1, то многоплодие 
свиноматок уэльской породы была выше у животных генотипа 
ESR1ВВFSHRССна 6,13 гол. (р≤0,05) по сравнению с генотипом 
ESR1ААFSHRТТ. Количество поросят при рождении также была больше 
у животных с генотипом ESR1ВВFSHRСС на 4,41 гол. (р≤0,05) (рис. 3, б). 
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Рис. 3. Репродуктивные показатели свиноматок разных генотипов генов ESR1 
и FSHR: а) украинской мясной породы; б) уэльской породы 

 

Период беременности у свиноматок генотипа ESR1ВВFSHRCC в пре-
делах физиологической нормы (114,56±0,8 суток в уэльской породы и 
114,0±0 суток в украинской мясной породы). Также животные геноти-
па ESR1ВВFSHRCC имеют высокие репродуктивные показатели в вы-
бранной группе животных по генам ESR1 и FSHR (в уэльской породы 
количество новорожденных составляет 12,81±0,59 гол., а в украинской 
мясной породе – 11,0±0,57 гол. (табл. 7). 

 
Т а б л и ц а  7. Сравнительный анализ периода беременности свиноматок  

украинской мясной и уэльского пород в зависимости от генотипа  
по генам ESR1 и FSHR (первый опорос) * 

 

Генотип 

Уэльска порода Украинская мясная порода 

n= 

период 
супорос-
ности 
(дни) 

± 
масса 

гнезда при 
отъеме, кг 

± n= 

период 
супо-

росности 
(дни) 

± 

масса 
гнезда 

при отъ-
еме, кг 

± 

ESR1ВВFSHRCC 11 114,56 0,8 163,67 19,3 4 114 1 202 14 
ESR1ВВFSHRCT – – – – – 1 113 0 147 0 
ESR1ВВFSHRTT 1 118 0 39 0 1 – – – – 
ESR1AВFSHRCC 49 110,71 2,5 140,85 7,57 32 114,06 1,95 157,77 10,9 
ESR1AВFSHRCT 17 113,19 0,51 136,33 11,8 23 113,66 1,08 151,77 11,5 
ESR1AВFSHRTT 3 112,67 0,33 100,33 41,3 4 116 2,64 106,5 8,5 
ESR1AAFSHRCC 11 113,22 0,54 165,25 8,78 5 113 0 157 41 
ESR1AAFSHRCT 20 112,67 1,76 117,63 12,4 1 108 0 168 0 
ESR1AAFSHRTT 6 116,4 1,5 130 8,03 2 114,5 3,5 135,5 43,5 

 
* р<0,001 между генотипами. 
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Низкие репродуктивные показатели имеют животные со значительно 
большим периодом беременности (≈116 дней) генотипа ESR1AAFSHRTT  
в уэльской породе (количество рожденных 7,5±0,56 гол., в том числе 
живыми 7,6±0,24 гол., в 45 дней 7,4±0,24 гол.) и генотипа ESR1AВFSHRTT 
в украинской мясной породе (количество рожденных 8,25±0,85 гол.,  
в том числе живыми 7,0±0,57 гол., в 45 дней 6,33±0,33 гол.) (табл. 7). 
Животные обеих пород с генотипом ESR1––FSHRTT (табл. 7) имеют 
длинный период беременности и достаточно низкую массу поросят 
при отъеме. При проведении корреляционного анализа между этими 
показателями была найдена обратная связь (r=–0,9 при р≤0,001). То 
есть, по выборке животных по двум генами можно сделать вывод, что 
нежелательный генотип по ФСГ имеет значительно больший период 
беременности. 

Известно, что действие одного, но изолированного гена на много-
плодие свиноматок намного меньше, чем комбинация желаемых гено-
типов по двум генами [12, 15]. Продукты биосинтеза гена FSHR вклю-
чают выработку протеинов, гормонов воспроизведения, стимулирую-
щие синтез гена ESR1 [13]. И наоборот. Данные, представленные в 
статье, свидетельствуют, что на фоне усиливающей действия комби-
нации двух генов отмечалась общая тенденция влияния комбинации с 
генами ESR1BBFSHRCC. 

Заключение. Установлена и проанализирована генетическая 
структура групп основных свиноматок пород украинская мясная и 
уэльская порода как по генотипам, так и комплексно по генам ESR1 и 
FSHR. Выявлено достоверное отличие по частоте желаемого аллеляВ 
гена ESR1 у свиноматок украинской мясной и уэльского пород (0,48 и 
0,38, соответственно, р≤0,001). Частоты генотипа BB у свиноматок ук-
раинской мясной – 0,09±0,026 и уэльского – 0,09±0,023. Обнаружена 
частота желаемого аллеляC гена FSHR у свиноматок украинской мяс-
ной (0,73) и уэльского (0,75) и частота генотипа CC – 0,56±0,069 и  
0,57±0,069 соответственно. Аллель B гена ESR1ассоциирован с более 
высокими репродуктивными показателями свиноматок украинской 
мясной и уэльского пород при первом опоросе. Разница показателей 
многоплодия между генотипами AA и AB по гену ESR1 у свиноматок 
уэльской породы составляла +2,06 гол., между генотипами AA и BB по 
гену ESR1 – +2,78 голов. У свиноматок украинской мясной породы 
разница между показателями многоплодия между генотипами AA и AB 
по гену ESR1 составляла +1,56, между генотипами AA и BB по гену 
ESR1 – +2,33 гол. Аллель C гена FSHRассоциирован с более высокими 
репродуктивными показателями свиноматок украинской мясной и 
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уэльской пород при первом опоросе. Установлено, что разница между 
показателями многоплодия свиноматок уэльской породы между гено-
типами CC и СТ составляла +0,59 голов, между генотипами CC и TT – 
+2,84 голов. У свиноматок украинской мясной породы разница между 
показателями многоплодия среди генотипов CC и СТсоставляла +2,3 
голов, а между генотипами CC и TT – +2,09 голов.  

С целью повышения эффективности селекции при создании пле-
менного ядра рекомендуется проводить генотипирование по комплек-
су двух генов (ESR1 и FSHR), ассоциированных с репродуктивными 
показателями свиноматок. 

Работа выполнена при поддержке Государственного фонда фунда-
ментальных исследований Украины. 
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Введение. Повышение продуктивности свиней с одновременным 
снижением затрат труда и кормов, а также других средств в значи-
тельной степени определяется уровнем племенной работы, использо-
ванием прогрессивных методов разведения с учетом современных дос-
тижений генетики и биотехнологии [3].  

Гибридизация свиней в биологическом определении – это отдален-
ное, то есть межвидовое, скрещивание. Потомство, полученное таким 
образом, называют гибридным. Этот метод был использован селек-
ционерами Казахстана во время выведения семиреченской породы 
свиней [2].  

В последнее время понятие гибридизации в зоотехнии расшири-
лось. Гибридными в свиноводстве считают также животных, получен-
ных от скрещивания специально отселекционированных на комбина-
ционную сочетаемость линий между собой (межлинейные гибриды) с 
заводскими плановыми породами (породно-линейные гибриды). Спе-
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циализированные линии могут быть внутрипородными или созданны-
ми на основе нескольких пород [5].  

Гибридизация считается высшим этапом промышленного скрещи-
вания специально отселекционированных отцовских и материнских 
форм, для которых характерна стойкая передача потомству признаков 
репродуктивной способности, откормочных и мясных качеств, что 
трудно достичь в породах, селекцию в которых ведут по комплексу 
признаков [4].  

Под гибридизацией в товарном свиноводстве понимают комплекс 
организационно-селекционных приемов, направленных на усовершен-
ствование системы разведения свиней по специализированным поро-
дам, типам, линиям, в сравнении с использованием гетерозиса, полу-
ченным промышленным скрещиванием. То есть в гибридизации дос-
тигается систематический эффект гетерозиса и эффект сочетаемости 
по основным хозяйственно-полезным признакам. С биологической 
точки зрения, свиньи, как многоплодные животные, особенно подхо-
дят для гибридизации, поскольку для получения чистопородных хря-
ков и гибридных свиноматок необходимо большое количество чисто-
породных маток (7…8 %) [5].  

Индивидуальный и материнский эффект гетерозиса при скрещива-
нии специализированных линий свиней в большей мере проявляется 
по репродуктивной способности и в меньшей – по откормочным и 
мясным качествам. 

За последние годы усилиями ученых и селекционеров созданы спе-
циализированные породы, типы и линии свиней, отбор в которых ве-
дется по ограниченному количеству признаков. Значимость их созда-
ния лежит не только в достижении высоких абсолютных показателей 
продуктивности, но и в создании групповой генетической однородно-
сти – «группового генотипа», что позволяет при скрещивании межли-
нейных животных получать значительный эффект гетерозиса по коли-
чественным признакам [1].  

На современном этапе широко используется новая форма интенси-
фикации производства – система гибридизации, эффект которой зави-
сит от генетической конструкции, уровня продуктивности исходных 
линий животных и их сочетаемости. Во время создания «групповых 
генотипов» необходимо предвидеть наследственную «идентичность» 
всех представителей линий, что достигается использованием внутри-
линейного подбора. В этом аспекте огромное научное и практическое 
значение принадлежит изучению генетической конструкции линий, 
особенно структуре фенотипической изменчивости в разных системах 
подбора. 
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Большое значение имеет структура фенотипической изменчивости 
при внутрилинейном подборе и кроссах линий с учетом определенного 
метода разведения [4]. 

Многочисленные данные научных исследований и практика по-
следних лет свидетельствуют о том, что гибридизация также значи-
тельно улучшает откормочные и мясные качества товарного молодня-
ка. Так, на основе анализа результатов 1262 опоросов и контрольного 
откорма 3849 подсвинков, научно-хозяйственных опытов, выполнен-
ных научно-исследовательскими и учебными заведениями во всех зо-
нах страны, сделан вывод о том, что увеличение продуктивности жи-
вотных по сравнению с чистопородным разведением при двухпород-
ном скрещивании составляет 1,4...5,4 %, при трехпородном – 5,2...12,3, 
а при гибридизации – 7,5...15,2 % [3, 5]. 

Наиболее часто как основную материнскую используют крупную 
белую породу, поскольку она занимает доминирующее положение как 
по численности поголовья, так и по своим продуктивным качествам. 
Свиньи этой породы относятся к универсальным породам и широко 
используются в селекционно-племенной работе при создании многих 
отечественных пород [1, 4].  

Использование хряков породы ландрас при межпородной гибриди-
зации способствует улучшению убойных и мясо-сальных качеств. При 
одинаковой убойной массе гибриды превосходили чистопородных 
свиней по показателям массы туш на 1,3…4,8 кг, выходу туш – на 
2,2…3,8 %, убойной массы – на 1,7…4,5 кг, убойного выхода – на 
1,9…5,7 %. Их туши отличались большей длиной, хорошей выполнен-
ностью окороков, а также меньшей осаленностью. Морфологические 
исследования туш товарных гибридов показали, что они имели на 
2,31…4,98 % больше мяса и на 1,46…4,44 % меньше сала по сравне-
нию с чистопородными ровесниками [2–4].  

По размеру окороков установлена разница у туш чистопородных и 
гибридных свиней – 8,44…22,22 % в пользу последних. Гибридные 
животные характеризовались большим содержанием протеина в мясе, 
нежели их чистопородные ровесники – на 2,10…4,76 и меньшим на 
1,8…8,9 % содержанием жира в мясе. 

С целью повышения мясных и откормочных качеств целесообразно 
использовать при скрещивании с матками крупной белой породы хря-
ков породы дюрок, а также животных гибридной популяции, которая 
создана с использованием породы ландрас. По возрасту достижения 
живой массы 100 кг установлено, что наиболее скороспелыми были 
помеси (крупная белая × дюрок) – 179 дней. Эти же помеси характери-
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зовались наименьшей толщиной шпика – 26,53 мм ‒ и наибольшей 
площадью «мышечного глазка» – 33,22 см2 [5].  

В последнее время разрабатываются более совершенные гибридные 
программы. Ведется работа по интенсификации отрасли на основе по-
стоянного усовершенствования существующих и новых, более про-
дуктивных типов и кроссов, которые создаются. Для этого предусмат-
ривается более рациональное использование племенных ресурсов; по-
вышение уровня селекционно-племенной работы в племрепродукторах 
и товарных хозяйствах; усовершенствование селекционных взаимосвя-
зей между племенным и товарным свиноводством, более обширный 
переход к производству свинины на гибридной основе [1].  

Цель работы – сравнить оценку эффективности использования спе-
циализированных мясных пород зарубежной и украинской селекции в 
региональных программах получения породно-линейных гибридов.  

Материал и методика исследований. Для выполнения поставлен-
ных задач исследования проводили в условиях СООО им. Мичурина 
Братского района Николаевской области в период с 2010 по 2012 годы. 

В хозяйстве используют свиноматок крупной белой породы (КБ) 
английской селекции, а также их сочетания со специализированными 
мясными породами, такими как ландрас (Л), дюрок (Д) и пьетрен (П). 

С учетом наличия в хозяйстве вышеназваных генотипов, нами были 
изучены динамика живой массы, абсолютного, среднесуточного и от-
носительного приростов живой массы молодняка свиней разных гено-
типов (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта по изучению роста  

и развития молодняка свиней различных генотипов 
 

Группа  
животных 

Генотип Количество,  
гол. ♀ ♂ 

І (контрольная) КБ КБ 12 
ІІ (опытная) КБ Л 12 
ІІІ (опытная) КБ×Л Д 12 
ІV (опытная) КБ×Л П 12 

 
В условиях эксперимента были сформированы контрольная и три 

опытные группы молодняка разных генотипов 60-дневного возраста. 
Условия, содержание и уровень кормления молодняка свиней кон-

трольной и опытных групп на протяжении опыта были аналогичными, 
согласно зоотехническим требованиям и нормам. 

Взвешивание животных проводили утром, перед кормлением, в 
возрасте 2, 3, 4, 6 и 7 месяцев. 
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Абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой 
массы молодняка свиней всех групп определяли согласно общеприня-
тым зоотехническим методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее весомым 
показателем оценки энергии роста свиней является их живая масса в 
разные периоды онтогенеза. На уровень генетического потенциала жи-
вотных по этому признаку влияют как генетические факторы, так и 
методы разведения. Одним из основных приемов повышения живой 
массы является породно-линейная гибридизация, способствующая 
проявлению гетерозисного эффекта. 

Уровень живой массы в определенной степени определяет откор-
мочные качества свиней. В этом аспекте большое значение имеет 
сравнение динамики живой массы чистопородных и помесных живот-
ных. Особенно актуальным является определение энергии роста по-
месного молодняка, полученного вследствие использования различных 
специализированных мясных пород и типов, в том числе и украинской 
селекции (дюрок украинской селекции). 

Известно, что свиньи породы дюрок украинской селекции имеют 
высокие воспроизводительные и откормочные качества. 

Проведенные нами исследования двухпородных вариантов скре-
щивания свидетельствуют о преимуществах использования хряков не 
только породы дюрок украинской селекции, а также породы пьетрен. 

Одним из условий получения многократного гетерозиса является 
правильный отбор и технология выращивания помесного молодняка. В 
связи с этим в задачу наших исследований входило изучение законо-
мерностей роста чистопородных и помесных свинок в разные возрас-
тные периоды. 

Динамика живой массы молодняка свиней в разные возрастные пе-
риоды представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Динамика живой массы молодняка свиней, кг 

 
Группа 

животных 
Живая масса в возрасте, мес. 

2 3 4 6 7 

І 18,5±0,11 29,4±0,21 46,8±0,36 80,7±0,63 104,3±0,98 

ІІ 19,2±0,14 32,2±0,32*** 48,9±0,67*** 86,5±1,19*** 105,5±1,42** 

ІІІ 19,5±0,09* 32,9±0,27*** 49,2±0,45*** 87,3±0,52*** 106,4±0,89*** 

ІV 20,3±0,14*** 34,1±0,19*** 49,9±0,53*** 89,2±0,74*** 107,8±1,21*** 
 
* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001. 
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Анализ полученных результатов свидетельствует от том, что жи-
вотные всех опытных групп отличались высокими показателями жи-
вой массы во все исследуемые периоды и превышали показатели мо-
лодняка контрольной группы соответственно в 3 месяца на 2,8 кг 
(Р<0,001); 3,5 кг (Р<0,001); 4,7 кг (Р<0,001). В возрасте 4 месяцев – на 
2,1 кг (Р<0,001); 2,4 кг (Р<0,001); 3,1 кг (Р<0,001). В возрасте 6 месяцев – 
на 5,8 кг (Р<0,001); 6,6 кг (Р<0,001); 8,5 кг (Р<0,001). В возрасте  
7 месяцев соответственно на 1,2 кг (Р<0,01); 2,1 кг (Р<0,001) и 3,5 кг 
(Р<0,001). 

Наибольшей скоростью роста характеризовался молодняк ІV опыт-
ной группы, который имел наибольшую разницу в показателях роста 
чистопородных животных контрольной группы. 

Установленная закономерность подтверждалась и результатами 
оценки интенсивности роста по показателям абсолютного, среднесу-
точного и относительного приростов молодняка свиней (табл. 3, 4, 5). 

 
Т а б л и ц а  3. Динамика абсолютного прироста молодняка свиней, кг 

 
Группа  

животных 
Возраст, мес. 

2…4 4…6 6…7 2…7 

І 28,3 32,9 23,6 85,8 

ІІ 29,7 37,6 19,0 86,3 

ІІІ 29,7 38,1 19,1 86,9 

ІV 29,6 39,3 18,6 87,5 
 
Так, абсолютный прирост на протяжении всего периода исследова-

ний был наибольшим у животных ІV группы, хотя в возрастной пери-
од 6…7 месяцев наблюдалось снижение интенсивности роста по срав-
нению с животными контрольной группы на 5,0 кг. Это можно объяс-
нить генотипическими особенностями данного сочетания. 

Среднесуточный прирост был наивысшим у помесных животных 
(КБ × Л × П) на протяжении всего опытного периода от 2 до 7 месяцев 
и составил 583,3 г, что на 11,3 г больше (1,98 %), чем у чистопородных 
животных контрольной группы.  

Если анализировать уровень среднесуточного прироста по перио-
дам, которые изучались, то можно отметить, что в период 2…4 месяца 
наибольший среднесуточный прирост зафиксирован у животных ІІ и 
ІІІ опытных групп (495,0 г). Наименьший среднесуточный прирост 
был отмечен в этот период у чистопородных животных (контрольная 
группа) – 471,7 г.  
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Т а б л и ц а  4. Динамика среднесуточного прироста молодняка свиней, г 
 

Группа жи-
вотных  

Возраст, мес. 
2…4 4…6 6…7 2…7 

І 471,7 548,3 786,7 572,0 
ІІ 495,0 626,7 633,3 575,3 
ІІІ 495,0 635,0 636,7 579,3 
ІV 493,3 655,0 620,0 583,3 

 
Подобная тенденция для животных контрольной группы также на-

блюдалась в периоды 4...6 месяцев (548,3 г) и 2…7 месяцев (572,0 г), 
хотя в возрастной период 6…7 месяцев чистопородные животные 
крупной белой породы характеризовались наивысшим среднесуточ-
ным приростом – 786,7 г.  

Анализ данных относительного прироста свидетельствует, что дан-
ный показатель имеет четкую тенденцию к снижению с возрастом. 

 
Т а б л и ц а  5. Динамика относительного прироста молодняка свиней, % 

 
Группа жи-

вотных  
Возраст, мес. 

2…4 4…6 6…7 2…7 
І 152,9 70,3 29,2 463,8 
ІІ 154,7 76,9 22,0 449,5 
ІІІ 154,7 77,4 21,9 445,6 
ІV 145,8 78,8 20,9 431,0 

 
Наибольший показатель относительного прироста в период 2…7 ме-

сяцев был характерен для чистопородного молодняка контрольной 
группы – 463,8 %. Наименьшим показателем относительного прироста 
в этот период (431,0 %) характеризовались животные ІV группы. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
породно-линейная гибридизация позитивно влияет на динамику живой 
массы, абсолютных, среднесуточных и относительных приростов мо-
лодняка свиней. Наилучшие показатели интенсивности роста на про-
тяжении исследуемого периода зафиксированы у молодняка свиней 
сочетания КБ × Л × П. 
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Введение. Дальнейшее наращивание объемов производства и по-
вышение качественных характеристик продукции животноводства 
возможны только на основе передовых ресурсосберегающих техноло-
гий и новейших научных разработок, оптимизации ресурсного обеспе-
чения отрасли [1]. 

Обеспечение мясной продукцией продовольственного рынка Украи-
ны на современном этапе осуществляется двумя основными путями – 
производство продукции в условиях украинских хозяйств-произво-
дителей и завоза по импорту. Это вызвало резкий рост конкуренции на 
рынке свинины, поскольку нерегулирование рынка государством, не-
достаточное стимулирование и защита отечественного производителя, 
монополизм перерабатывающей промышленности значительно снизи-
ли эффективность производства продукции свиноводства, а отечест-
венное сырье по показателям качества туши в настоящий момент ус-
тупает импортной продукции. 

Зарубежные селекционеры строят свои программы совершенство-
вания хозяйственно полезных признаков у свиней в условиях рынка 
отрубов, а система технологической и племенной оценки качества ту-
ши, которая существует в Украине, а также закупка сырья в расчете за 
1 кг живой массы без учета качества туши не могут решить проблему 
производства конкурентоспособной свинины в условиях отечествен-
ных хозяйств. Свиньи, относящиеся к разным генотипам, существенно 
отличаются между собой по содержанию в тушах мяса, сала и выходу 
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наиболее ценных в товарном отношении частей туш. Считается, что в 
туше наиболее ценными отрубами являются спиннореберная и задняя 
части, содержащие в своем составе наибольшее количество мяса и 
наименьшее – костей [2–8]. 

Вхождение Украины во ВТО обусловило резкое возрастание кон-
куренции на рынке свинины, и при этом отечественное сырье по пока-
зателям качества туши сейчас уступает как продукции, завезенной по 
импорту, так и свинине, полученной от зарубежных генотипов в усло-
виях украинских хозяйств ‒ производителей свинины [9]. 

Мясо высокого качества в туше находится в постных отрубах (пе-
редний и задний окорока), соответственно, увеличение данных частей в 
туше является основным заданием селекционной работы с поголовьем. 

Цель работы – определить показатели туши, которые могли бы 
четко характеризовать экономическую целесообразность производства 
продукции свиноводства. 

Материал и методика исследований. Для изучения особенностей 
формирования стоимости полутуши и ее составляющих у свиней разных 
генотипов было сформировано 6 групп: ОАО «ГПЗ «Комсомолец» – 
крупная белая порода (КБ, I группа); ОАО «ГПЗ им. Кирова» – КБ  
(II группа); КСП «Двуречанский» – КБ (IІІ группа), КСП «Топольское» – 
КБ (ІV группа), КСП «Мечниково» – КБ (V группа), ландрасс (Л, VI 
группа). 

Определение стоимости полутуши производилось в средневзве-
шенных ценах на свинину за 2012 год, а стоимость каждого отруба – в 
средневзвешенных ценах их реализации в розничной торговле. 

Результаты исследований и их обсуждение. При определении 
стоимости полутуши чистопородных свиней крупной белой и ландрасс 
пород установлено, что на экономические показатели влияют хозяйст-
венные условия (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Стоимость полутуши чистопородных свиней, грн. (M±m) 

 

Группы 
Стоимость  
полутуши 

В том числе по третям полутуши 
передняя средняя задняя 

I 1241,21±3,42 377,14±2,87 391,52±3,16 472,55±0,72 
II 1230,80±3,94 376,25±2,67 386,52±2,33 468,03±1,50 
III 1236,99±7,24 390,94±3,57 406,86±3,59 439,20±3,78 
IV 1248,78±21,65 397,50±1,28 411,61±6,88 439,66±6,38 
V 1160,97±4,21 351,35±2,68 352,60±5,30 457,02±3,47 
VI 1190,07±9,79 355,51±3,60 354,40±6,81 480,16±2,22 
І–ІІ 1235,87±2,67 376,69±1,94 388,95±1,96 470,23±0,87 

ІІІ–ІV 1242,89±10,94 394,22±5,68 409,24±3,74 439,43±3,50 
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В хозяйствах с высоким уровнем технологического обеспечения и 
культурой ведения отрасли (племенные заводы – І и ІІ группы, специа-
лизированные хозяйства – ІІІ и ІV группы) разница в стоимости полу-
туши свиней крупной белой породы недостоверна (Р<0,95) и составля-
ет: І–ІІ группы – 10,41 грн. (0,84 %), І–ІІІ группы – 4,22 грн. (0,34 %),  
І–IV группы – 7,57 грн. (0,61 %), II–III группы – 6,19 грн. (0,50 %),  
II–IV группы – 17,98 грн. (1,45 %), III–IV группы – 11,79 грн. (0,94 %). 
В неспециализированном по производству свинины хозяйстве  
(V группа) стоимость полутуши значительно меньшая и разница со-
ставляет: I–V группы – 80,24 грн. (6,46 и 6,91 % соответственно, 
Р>0,999), II–V группы – 69,83 грн. (5,67 и 6,01 %, Р>0,999), III–V груп-
пы – 76,02 грн. (6,15 и 6,55 %, Р>0,999), IV–V группы – 87,81 грн. (7,03 
и 7,56 %, Р>0,99). 

Разница в стоимости полутуши свиней, выращенных в племенных 
заводах (I–II группы) и специализированных хозяйствах (ІІІ–IV группы), 
недостоверная (Р<0,95) и составляет 7,02 грн. В то же время при сравне-
нии данных показателей с аналогичными данными в неспециализиро-
ванном хозяйстве разница составила 74,9–81,92 грн. при Р>0,999. 

Относительно стоимости третей полутуши свиней, то у животных, 
выращенных в условиях племенных заводов, установлено уменьшение 
стоимости передней на 17,53 грн. (Р>0,99), средней, – на 20,29 грн. 
(Р>0,999) при увеличении стоимости задней трети на 30,80 грн. при 
Р>0,999 в сравнении с ровесниками, выращенными в условиях специа-
лизированных хозяйств; а при сравнении с ровесниками, выращенными 
в условиях неспециализированного хозяйства, разница в стоимости тре-
тей полутуши существенна и составляет соответственно: передняя – 
25,34 (Р>0,999)...42,87 грн. (Р>0,999), средняя – 36,35 (Р>0,999)... 
56,64 грн. (Р>0,999), задняя – 13,21 (Р>0,99)...17,59 грн. (Р>0,99). 

Стоимость полутуши свиней породы ландрасс, выращенных в ус-
ловиях неспециализированного хозяйства, меньшая по сравнению с 
ровесниками крупной белой породы, выращенными в племенных за-
водах и специализированных хозяйствах соответственно на 45,80 
(Р>0,999)...52,73 грн. (Р>0,99) и больше на 29,10 грн. в сравнении с ро-
весниками, выращенными в данном хозяйстве. 

Анализ стоимости третей полутуши свидетельствует о том, что 
свиньи породы ландрасс уступают ровесникам крупной белой породы, 
выращенным в хозяйствах с высоким уровнем технологического обес-
печения отрасли по передней трети – на 21,18 (Р>0,999)...38,71 грн. 
(Р>0,999), по средней трети – на 34,55 (Р>0,999)...54,84 грн. (Р>0,999) 
и достоверно преобладают по стоимости задней трети полутуши на 
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9,93 (Р>0,999)...40,73 грн. (Р>0,999). В сравнении с ровесниками круп-
ной белой породы, выращенными в данном хозяйстве, разница в стои-
мости передней и средней третей недостоверна (Р<0,95), а по стоимо-
сти задней трети – преобладают на 23,14 грн. при Р>0,999. 

Анализ стоимости отрубов полутуши в ценах розничной торговли, 
проведенный в условиях ОАО «ГПЗ «Комсомолец» (I группа) и ОАО 
«ГПЗ им. Кирова» (IІ группа) указывает на генотипическую детерми-
нацию развития показателя у свиней крупной белой породы, выращен-
ных в разных хозяйствах (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Стоимость отрубов полутуш, грн. 

 

Показатели 
І группа ІІ группа 

M±m Cv, % M±m Cv, % 
Отруба І сорта 

Лопатка 355,71±2,84 4,9 355,21±2,68 3,6 

Корейка 123,83±0,66 3,3 120,94±0,49 1,7 

Грудинка 128,31±0,81 3,9 126,09±0,83 3,7 

Поясничный 139,39±2,92 12,9 139,49±1,93 8,1 

Окорок 449,12±0,79 1,1 444,74±1,49 2,7 
Отруба ІІ сорта 

Рулька 21,44±0,08 2,4 21,04±0,38 11,1 

Голяшка 23,43±0,79 5,5 23,30±0,09 1,3 
 
Если по стоимости лопатки, поясницы, рульки и голяшки разница 

между ровесниками практически отсутствует (0,10...0,50 грн., Р<0,95), 
то по стоимости грудинки наблюдается тенденция к ее увеличению у 
свиней І группы (2,22 грн, td=1,91), а по стоимости корейки и окорока – 
достоверное увеличение, соответственно на 2,89 грн. (Р>0,999) и 4,38 
грн. (Р>0,95). 

Соотношение стоимости отрубов (в %) также указывает на 
то, что формирование стоимости отрубов обусловлено геноти-
пом (рис. 1).  

Разница по относительной стоимости отрубов между ровесниками 
является минимальной и составляет: отруба I сортa – 0,05 (око-
рок)...0,19 % (лопатка), отрубов ІІ сорта – 0 (голяшка)...0,02 % (руль-
ка). К тому же, полного преимущества представителей одной из групп 
не установлено: если по удельному весу лопатки и поясничной части 
животные I группы уступают ровесникам ІІ группы, то по удельному 
весу корейки, грудинки и окорока – имеют лучшие показатели. 
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Рис. 1. Относительная стоимость отрубов полутуши свиней крупной белой

А – І группа, Б – ІІ группа;  
а – лопатка, б – рулька, в – корейка, г – грудинка,  

д – поясница, е – окорок, ж – голяшка 
 
Одним из показателей экономической эффективности производства

продукции свиноводства есть получение опосредствованной
сти в расчете на 1 кг живой массы перед убоем (рис. 2). 

 
Рис. 2. Стоимость свинины в расчете на 1 кг живой массы перед убоем

 
В хозяйствах с высоким уровнем технологического обеспечения

культурой ведения отрасли (I–IV группы) разница в стоимости

 

 

ой белой породы, %:  

эффективности производства 
опосредствованной стоимо-

 

массы перед убоем, грн. 

технологического обеспечения и 
разница в стоимости 1 кг 
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свинины крупной белой породы недостоверная (Р<0,95). В то же время 
стоимость единицы продукции, полученной от ровесников, выращен-
ных в условиях неспециализированного хозяйства (V группа), является 
меньшей по сравнению с ровесниками крупной белой породы I–IV 
групп, и разница составила 1,63 (I группа, Р>0,999)…1,42 грн. (ІІ груп-
па, Р>0,999). 

В то же время в одном килограмме свинины, полученной от свиней 
породы ландрасс, выращенных в условиях неспециализированного хо-
зяйства (VІ группа), аккумулирована большая опосредствованная 
стоимость по сравнению с ровесниками крупной белой породы  
(V группа), выращенными в данном хозяйстве, на 0,52 грн. (Р>0,95), но 
по сравнению с ровесниками, выращенными в условиях хозяйств с вы-
соким уровнем технологического обеспечения и культурой ведения 
отрасли (I-IV группы), аккумулирована меньшая опосредствованная 
стоимость и разница составила 1,11 (I группа, Р>0,999)...0,90 грн.  
(ІІ группа, Р>0,999). 

Важным показателем эффективности производства продукции сви-
новодства является получение опосредствованной стоимости в расчете 
на 1 день скороспелости (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Стоимость свинины в расчете на 1 день скороспелости, грн. 
 

С увеличением уровня технологического обеспечения и культуры 
ведения отрасли при чистопородном разведении свиней крупной белой 
и ландрасс пород (племенные заводы – I и ІІ группы, специализирован 
ные хозяйства – III и ІV группы) увеличивается и количество опосред-
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ствованной стоимости свинины в расчете на один день скороспелости. 
Так, в условиях племенных заводов на один день скороспелости было 
получено 12,93 грн., что на 1,58 грн. (Р>0,999) больше по сравнению 
со специализированными и на 3,30 грн. (Р>0,999) – по сравнению с не-
специализированными хозяйствами. Установлена также достоверная 
разница по данному показателю между представителями специализи-
рованных и неспециализированного хозяйств – 1,72 грн. (Р>0,999). 
Свиньи породы ландрасc по уровню опосредствованной стоимости 
свинины в расчете на один день скороспелости преобладают на  
0,18 грн. (Р<0,95) над ровесниками крупной белой породы, выращен-
ными в данном хозяйстве, но уступают аналогичным показателям ро-
весников племенных (на 3,12 грн., Р>0,999) и специализированных (на 
1,54 грн., Р>0,999) хозяйств. 

Заключение. На экономическую эффективность производства сви-
нины влияет, как уровень технологического обеспечения и культуры 
ведения отрасли, так и генотип животного. 
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Введение. Говоря о животноводстве в целом и о скотоводстве в ча-

стности, мы, как правило, лишь упоминаем значение продукта данной 
отрасли в питании человека, иногда имеем в виду рабочие места на 
производстве. Но животноводство активно участвует не только в эко-
номике отдельного государства, союзов, мира, но и в политической 
жизни различных стран. Сегодня животноводство – это гарантия про-
довольственной безопасности, суверенности государства. И если уро-
вень данной отрасли низкий, то и гарантии безопасности тоже малы.  

Одной из основных задач, стоящих перед зоотехнической наукой, 
является качественное преобразование животноводства республики, 
создание высокопродуктивных стад скота. Использование лучшего ге-
нетического материала обеспечит развитие перспективных линий, со-
кращение их количества, совершенствование породы на основе чисто-
породного разведения с использованием сходных пород американской 
и европейской селекции. Важнейшим звеном племенной работы явля-
ется создание высокопродуктивных селекционных стад – источника 
получения матерей быков. Численность коров в них должна быть до-
ведена к 2015 году до 10000 голов с продуктивностью по наивысшей 
лактации 9000 кг и более. Улучшение селекционных стад голштинско-
го направления в племенных сельскохозяйственных организациях будет 
осуществляться за счет использования импортной спермы быков-
производителей новых генераций, а также ежегодного завоза по 300‒ 
500 племенных нетелей европейской и американской селекции [2].  

Животноводство в стране располагает достаточно высоким генетиче-
ским потенциалом: удой на корову находится на уровне 8,0–8,5 тыс. кг 
молока за лактацию, среднесуточный прирост бычков на откорме 
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1200–1300 г, что позволяет производить конкурентоспособную про-
дукцию, благодаря использованию современных технологий [2].  

Качественное улучшение животных возможно лишь при точной и 
надежной оценке их генотипа, предусматривающего собой наследст-
венную форму фенотипа (продуктивности) и определяющего племен-
ные качества и норму реакции организма на воздействие условий 
внешней среды. Один и тот же генотип в разных условиях среды при-
водит к формированию разных фенотипов. Их наличие необходимо 
учитывать в племенной работе. Дальнейшее совершенствование бело-
русской популяции черно-пестрого скота проводится на основе прин-
ципов и методов чистопородного разведения. По мере необходимости 
используют материал (сперму, эмбрионы животных) родственных по-
род зарубежной селекции. 

Качество племенного состава коров оказывает значительное влия-
ние на конечные результаты производства. Увеличение продуктивно-
сти молочного стада возможно при более эффективном использовании 
генетического потенциала животных. Оценка коров должна произво-
диться по уровню содержания жира в молоке. Кроме того, следует 
уделять внимание подготовке нетелей к отелу, интенсивному выращи-
ванию молодняка. В высокоразвитых странах наметилась общая тен-
денция к увеличению производства молока за счет повышения продук-
тивности молочных коров с одновременным сокращением малопро-
дуктивного поголовья. Рост надоев молока осуществляется как за счет 
улучшения кормления и содержания, так и благодаря создаваемому 
высокому генетическому потенциалу продуктивности. На снижение 
молочного потенциала отрасли сказалось неблагополучие в процессах 
воспроизводства племенного стада [1, 3, 4].  

В настоящее время по различным причинам (а главное – из-за от-
сутствия финансовых средств) хозяйства не осуществляют замену ма-
лопродуктивных коров потенциально высокопродуктивными нетеля-
ми, что снижает удельный вес поголовья. Выход из создавшегося по-
ложения – улучшение кормления маточного поголовья и усиление 
племенной работы. Поэтому в молочном скотоводстве предстоит осу-
ществить комплекс специальных селекционно-биотехнологических 
приемов и методов по ускоренному совершенствованию белорусской 
черно-пестрой породы специализированного молочного типа скота 
при затратах корма на 1 кг молока на уровне 0,7–0,8 корм. ед., что на 
25–30 % меньше существующих показателей, и получению на этой ос-
нове конкурентоспособной молочной продукции для внутреннего и 
внешнего рынков. При этом если для создания высокопродуктивного 



83 

молочного скота необходимо получить 3–4 поколения (15–20 лет) жи-
вотных, то ставится задача ускорить этот процесс в 1,5–2 раза [5, 6].  

Очень большую роль при создании высокопродуктивных молочных 
стад является целенаправленное выращивание молодняка с получени-
ем хорошо развитых, с крепким здоровьем животных, достигших не-
обходимой для осеменения живой массы в достаточно раннем возрасте 
(16–20 месяцев). Это позволит получать коров, способных в первую и 
последующие лактации устойчиво удерживать высокие надои и обла-
дающих хорошими воспроизводительными способностями. Упущения 
при выращивании молодняка сдерживают проявление генетического 
потенциала коров по молочной продуктивности [7, 8]. 

Вопрос о сокращении непродуктивного периода использования 
животных приобретает все большее значение для повышения эффек-
тивности молочного скотоводства. Для решения этого вопроса рядом 
ученых предложено использовать полноценное кормление. Из резуль-
татов опытов следует, что первыми начали приходить в охоту живот-
ные, получавшие полноценные и сбалансированные по всем питатель-
ным элементам корма. Возраст наступления первой охоты у них соста-
вил в среднем 8,5 месяцев при живой массе около 248 кг [9].  

Предварительная оценка первотелок по молочной продуктивности 
показала, что за первую лактацию они дали на 550–600 кг молока 
больше. Племенная работа, базирующаяся только на внутрипородной 
селекции, не в состоянии в должной мере обеспечить темпы совершен-
ствования племенных и продуктивных качеств животных. Поэтому в 
последнее время развитие молочного скотоводства осуществляется пу-
тем широкого использования ценного мирового генофонда скота луч-
ших зарубежных пород, в частности голштинских производителей на 
маточное поголовье черно-пестрой породы. 

Высокий генетический потенциал молочной продуктивности, пре-
красная форма телосложения, высокая интенсивность молокоотдачи, 
свойственные голштинскому скоту, послужили основанием для ис-
пользования его в качестве улучшателя породы [1]. 

Следовательно, вопрос характеристики коров-первотелок и даль-
нейшего использования их имеет особое значение в молочном ското-
водстве. Обобщая специальную литературу, можно сделать заключе-
ние, что многое зависит от современной и правильной оценки нетелей 
до отела и коров-первотелок в первые месяцы лактации. Это позволяет 
определить хозяйственно полезные признаки животных и решить во-
прос о дальнейшем их использовании. 
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Цель работы – изучить показатели молочной продуктивности ко-
ров-первотелок различных линий в условиях ОАО «Бочейково-Агро». 

Материал и методика исследований. При подготовке настоящего 
материала использованы документы зоотехнического и племенного 
учета. Из различных источников информации отобраны данные по  
170 первотелкам белорусской черно-пестрой породы с законченной 
лактацией. В ходе исследований были рассчитаны генетико-матема-
тические параметры по основным селекционируемым признакам: удой 
за 305 дней лактации, содержание жира в молоке, количество молоч-
ного жира и живая масса.  

На основании фактических результатов произведен генеалогиче-
ский анализ стада. Данные обработаны с учетом принадлежности жи-
вотных к определенным линиям.  

У исследуемых животных изучались такие промеры, как высота в 
холке, косая длина туловища, глубина, ширина и обхват груди за ло-
патками. С целью получения объективной информации об особенно-
стях экстерьера промеры дополнительно подвергли статистической 
обработке с помощью вычисления индексов телосложения, таких как 
индексы длинноногости, растянутости, грудной и сбитости.  

Были рассчитаны коэффициент производственной типичности 
(КПТ) и индекс производственной типичности (ИПТ) для изучения 
влияния телосложения коров на уровень их молочной продуктивности. 

Для проверки достоверности оценки полученных результатов ис-
пользовали критерий достоверности. Он позволяет в каждом конкрет-
ном случае выяснить, удовлетворяют ли полученные результаты при-
нятой гипотезе. Цифровой материал был обработан биометрически с 
использованием программы «Microsoft Office Excel».  

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе наших иссле-
дований мы проанализировали показатели молочной продуктивности 
первотелок в зависимости от их происхождения. Отобранные перво-
телки относятся к следующим линиям: Хильтьес Адема 37910, Мон-
твик Чифтейна 95679 и Рутьес Эдуарда 2,31646. Влияние происхожде-
ния коров на их продуктивность отражено в табл. 1.  

Из представленных данных табл. 1 видно, что отцами первотелок 
являются 3 быка-производителя: Сократ 200112 – линии Хильтьес 
Адема 37910; Прометей 200051 – линии Монтвик Чифтейна 95679 и 
Икар 200090 – линии Рутьес Эдуарда 2,31646. Наиболее высокая мо-
лочная продуктивность установлена у дочерей быков Прометей 
200051– линии Монтвик Чифтейна 95679 и Икар 200090 – линии Руть-
ес Эдуарда 2,31646, самая низкая – у дочерей быка Сократ 200112 – 
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линии Хильтьес Адема 37910. Разница между ними по удою составила 
соответственно 180 и 179 кг молока (P>0,05). Все дочери быков-
производителей превышают стандарт породы по удою. По содержа-
нию жира в молоке следует отметить, что продуктивность дочерей бы-
ка-производителя Сократ 200112 превышает продуктивность сверст-
ниц на 0,06 и 0,01 процентных пункта. 

 
Т а б л и ц а  1. Молочная продуктивность коров-первотелок 

различного происхождения 
 

Линия 
Кличка  
отца 

n 
Удой, кг 

Содержание 
жира, % 

Молочный 
жир, кг 

Живая  
масса, кг 

X±m X±m X±m X±m 
Хильтьес 
Адема  
37910 

Сократ 
2000112 

86 
4155,0 
±67,0 

3,77±0,02 156,6±3,31 495,1±2,62 

Монтвик  
Чифтейна 
95679 

Прометей 
200051 

44 
4335,1 
±85,1 

3,71±0,02 160,8±3,11 499,0±2,87 

Рутьес  
Эдуарда 
2,31646 

Икар  
200090 

40 
4334,4 
±78,4 

3,76±0,03 162,9±3,22 492,0±1,67 

В среднем  
по дочерям 

170 
4243,7 
±60,1 

3,75±0,01 159,2±2,91 495,0±2,39 

 

Наибольшее количество молочного жира получено от дочерей бы-
ка-производителя Икар 200090, превышает средний показатель по ста-
ду на 3,7 кг, наименьшее – от дочерей быка Сократ 200112, ниже сред-
него по стаду на 2,6 кг. Дочери быка-производителя Икар 200090 име-
ют самое высокое содержание жира в молоке (3,52 %).  

Живая масса всех дочерей быков соответствует требованиям стан-
дарта породы по живой массе (1-я лактация – 480 кг).  

При изучении влияния методов подбора на молочную продуктив-
ность коров-первотелок установлено, что 27,1 % животных в стаде по-
лучены путем внутрилинейного подбора, а 72,9 % – в результате раз-
личных кроссов линий. Лучшими являются кроссы Хильтьес Адема 
37910 × Вис Айдиала 933122 (увеличение удоя на 140 кг и жира +0,04 %), 
Монтвик Чифтейна 95679 × Вис Айдиала 933122 (увеличение удоя на 
167,5 кг и жира +0,07 %).  

Сочетаемость кроссов линий Хильтьес Адема 37910 × Нико 31652, 
Монтвик Чифтейна 95679 × Нико 31652, Рутьес Эдуарда 2,31646 × Ни-
ко 31652 способствовала увеличению только удоя.  

Сочетаемость кроссов линий Хильтьес Адема 37910 × Монтвик 
Чифтейна 95679, Монтвик Чифтейна 95679 × Рефлекшн Соверинга 
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198998 и Рутьес Эдуарда 2,31646 × Вис Айдиала 933122 способствова-
ла увеличению только содержания жира в молоке.  

В кроссах линий Рутьес Эдуарда 2,31646 × Хильтьес Адема 37910, 
Рутьес Эдуарда 2,31646 × Монтвик Чифтейна 95679 оба показателя 
снизились по сравнению с линиями отцов.  

Оценка животных по экстерьеру и конституции является важной 
составляющей в комплексной системе селекции. Поэтому оценка по 
экстерьеру важна для познания их биологических и хозяйственных 
особенностей. Из полученных данных следует, что животные разного 
происхождения различаются по промерам. Наибольшая высота в холке 
установлена у дочерей быка-производителя Сократ 200112 (130,3 см), 
а самая низкая высота – у дочерей быка Прометей 200051 (128,0 см). 
Разница по этому промеру у дочерей вышеперечисленных быков со-
ставила 2,3 см (P<0,05). Наибольшая глубина груди у дочерей быка-
производителя Сократ 200112 (64,4 см), наименьшая – у дочерей быка-
производителя Прометей 200051 (59,0 см) (P<0,05).  

Для определения типа телосложения животных различного проис-
хождения мы рассчитали индексы телосложения. Данные по индексам 
телосложения коров-первотелок различного происхождения представ-
лены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Индексы телосложения коров-первотелок 

 

Название  
индексов 

Кличка отца 
Сократ 200112 

(n=86) 
Прометей 200051 

(n=44) 
Икар 200090 

(n=40) 
X±m X±m X±m 

Длинноногости, % 50,6±0,28 53,9±0,31 53,5±0,67 
Растянутости, % 117,2±0,71 117,3±0,32 119,3±0,28 
Грудной, % 66,0±0,31 69,5±0,12 70,3±0,67 
Сбитости, % 122,7±0,56 117,9±0,56 116,7±0,89 

 
Таким образом, сравнив рассчитанные индексы телосложения с 

нормативными значениями, можно сделать заключение, что у дочерей 
быков-производителей молочная продуктивность сочетается с доста-
точно хорошо выраженными мясными качествами.  

Изучение влияние особенностей телосложения коров на уровень их 
молочной продуктивности в производственных условиях можно про-
изводить по выраженности производственной типичности. В понятие 
производственного типа вкладывается сочетание уровня молочных и 
мясных качеств животных. Значения коэффициента производственной 
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типичности (КПТ), индекса производственной типичности (ИПТ) 
представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Производственные типы коров-первотелок 

различного происхождения 
 

Линия Кличка отца n КПТ ИПТ 

Хильтьес Адема37910 Сократ 200112 86 3,46 3,61 

Монтвик Чифтейна 95679 Прометей 20005 44 3,97 4,08 

Рутьес Эдуарда 2,31646 Икар 200090 40 4,01 4,18 
 

Из данных табл. 3 можно сделать вывод, что по коэффициенту про-
изводственной типичности все коровы-первотелки относятся к молоч-
ному типу продуктивности. Самый высокий показатель у дочерей бы-
ка Икар 200090 (4,01) линии Рутьес Эдуарда 2,31646, а самый низкий – 
у дочерей быка Сократ 200112 (3,46) линии Хильтьес Адема 37910. 
Аналогичная ситуация прослеживается и по индексу производствен-
ной типичности. Самый высокий ИПТ у дочерей быка Икар 200090 
линии Рутьес Эдуарда 2,31646 (4,18), а самый низкий – у дочерей быка 
Сократ 200112 линии Хильтьес Адема 37910 (3,61). Все животные по 
ИПТ относятся к молочному типу продуктивности. 

Изучив молочную продуктивность коров-первотелок, мы рассчита-
ли ее экономическую эффективность по основным показателям: себе-
стоимости продукции, затратам труда на ее производство, сумме при-
были, приходящейся на 1 ц продукции, нормам рентабельности произ-
водства продукции (табл. 4).  

 
Т а б л и ц а  4. Экономическая эффективность использования  

коров-первотелок различного происхождения 
 

Показатели 

Линии быков-производителей 
Хильтьес 
Адема 
37910 

Монтвик 
Чифтейна 

95679 

Рутьес  
Эдуарда 
2,31646 

Средний удой на одну корову, кг 4155 4335 4334 

Жирность молока, % 3,77 3,71 3,76 
Удой на одну корову в пересчете на  
базисную жирность, кг 

4351 4467 4527 

Себестоимость 1 ц молока, тыс. руб. 261,4 256,2 256,2 
Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. на 1 ц 
молока 

+26,4 +31,6 +31,6 

Уровень рентабельности производства 
молока, % 

+10,1 +12,3 +12,3 
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Таким образом, экономическая оценка показала, что наименьшую 
себестоимость производства 1 ц молока имеют линии Рутьес Эдуарда 
2,31646 и Монтвик Чифтейна 95679 (256,2 тыс. руб.) и высокую рента-
бельность производства молока – 12,3 %.  

Заключение. На основе проведенных исследований по изучению 
молочной продуктивности коров-первотелок различных линий в усло-
виях ОАО «Бочейково-Агро» нами установлено:  

1. Первотелки относятся к следующим линиям: Хильтьес Адема 
37910, Монтвик Чифтейна 95679 и Рутьес Эдуарда 2,31646. Отцами 
первотелок являются 3 быка-производителя: Сократ 200112 – линии 
Хильтьес Адема 37910; Прометей 200051 – линии Монтвик Чифтейна 
95679 и Икар 200090 – линии Рутьес Эдуарда 2,31646.  

2. Наиболее высокая молочная продуктивность установлена у до-
черей быков Прометей 200051 и Икар 200090, самая низкая – у доче-
рей быка Сократ 200112. Все дочери быков-производителей превыша-
ют стандарт породы по удою и живой массе.  

3. При изучении влияния методов подбора на молочную продук-
тивность коров-первотелок установлено, что 27,1 % животных в стаде 
получены путем внутрилинейного подбора, а 72,9 % – в результате 
различных кроссов линий.  

4. По коэффициенту производственной типичности все первотелки 
относятся к молочному типу продуктивности. Самый высокий показа-
тель КПТ у дочерей быка Икар 200090 (4,01), а самый низкий – у доче-
рей быка Сократ 200112 (3,46). Самый высокий ИПТ у дочерей быка 
Икар 200090 (4,18), а самый низкий – у дочерей быка Сократ 200112 
(3,61).  

5. Экономическая оценка показала, что наименьшую себестоимость 
производства 1 ц молока имеют линии Рутьес Эдуарда 2,31646 и Мон-
твик Чифтейна 95679 (256,2 тыс. руб.) и высокую рентабельность про-
изводства молока – 12,3 %.  
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Введение. Важным аспектом сохранения и создания разных сель-

скохозяйственных видов, в том числе лошадей, является мониторинг 
генетического полиморфизма популяций. Такой анализ осуществляют 
с помощью технологий ДНК, которые базируются на использовании 
разных типов маркеров ДНК.  

Одним из вариантов изучения генетического полиморфизма попу-
ляций является амплификация межмикросателлитных фрагментов 
ДНК, расположенных между двумя инвертированными SSR-локусами 
генома, – ISSR – PCR [2, 4]. ISSR-типирова-ние основывается на ис-
пользовании праймеров, комплементарных избранному микросател-
литному мотиву [5, 9]. Сравнительно с другими методами мультило-
кусного профилирования он характеризуется лучшей воспроизводимо-
стью и эффективно используется для выявления внутривидовой и 
межвидовой генетической изменчивости, идентификации видов и по-
пуляций [10, 11].  

Цель работы – провести оценку и анализ межпородного генетиче-
ского полиморфизма лошадей при использовании ISSR-маркеров. Со-
гласно данной цели было поставлено задание оценить эффективность 
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применения ISSR-маркеров для анализа межпородной дифференциа-
ции лошадей и их пригодности для идентификации в коневодстве. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследова-
ний были отобраны образцы биологического материала у 112 предста-
вителей 5 популяций лошадей (арабская порода, новоолександровская 
тяжеловозная (Ягильницкий конный завод), орловская рысистая (КП 
«Киевский ипподром»), чистокровная верховая (Днепропетровский 
конный завод), лошади Пржевальского (биосферный заповедник «Ас-
кания-Нова»). Геномную ДНК выделяли из крови и волосяных фолли-
кулов лошадей с помощью комплекта реактивов «ДНК-сорб В» (Ам-
плиСенс, Россия). В случае выделения ДНК из волосяных фолликулов 
продлевали время лизиса до 2 часов. 

Концентрацию ДНК и степень ее чистоты определяли с помощью 
прибора NanoDrop (Thermo Fisher Scientific, Германия). Все пробы 
доводили до рабочей концентрации 20 нг/мкл. 

Амплификацию проводили на амплификаторе «Терцик» (Россия) 
при таком температурном режиме: начальная денатурация – 4 мин при 
температуре 94 °С; 32 цикла: 30 с при 94 °С, 30 с при 58 °С, 2 мин при 
72 °С; терминальная элонгация – 5 мин при 72 °С. 

Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 67 мM Tris – HCl 
(pH 8,8), 17 мM (NH4) 2SO4, 0,01 % Tween – 20, 0,2 мМ дНТФ, 1,0 од. 
Tag-полимеразы, 40–80 нг ДНК, 1,5-1,8 мМ MgCl2 и 0,4–0,5 мкМ 
праймера. Оптимальную концентрацию каждого из компонентов 
реакции подбирали экспериментально.  

Электрофоретическое разделение продуктов амплификации прово-
дили в 1,5%-м агарозном геле при использовании 0,5 × ТВЕ-буфера при 
постоянном напряжении 100В в течение 80 минут. После окончания 
электрофореза гель обрабатывали бромистым этидием (0,5 мкг/мл), ви-
зуализировали под УФ-лучами и фотографировали цифровой камерой 
Panasonic DMC – FS42. Для определения молекулярной массы исполь-
зовали маркер GeneRuler 100 bp («Fermentas», Литва). Исследование 
выполнено в лаборатории Института разведения и генетики животных 
НАНУ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Межпородную диф-
ференциацию проводили между четырьмя породами лошадей (2 вер-
ховых, 1 рысистая, 1 тяжеловозная) и лошадьми Пржевальского при 
использовании двух ISSR -систем на основе праймеров (AGС) 6G 
(маркерная система S1) и (AСС) 6G (маркерная система S2).  
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Т а б л и ц а  1. Популяционно-генетическая характеристика лошадей
популяций по маркерной системе ISSR – S1 на базе праймера (AG

 

Популяции n 
Локусов 

He Na І
выявленных % полиморфных 

А 16 13 30,76 0,080 0,773 0,115
П 16 13 23,08 0,046 0,727 0,069
Р 32 11 27,27 0,066 0,636 0,092
Н 32 16 50,00 0,152 1,091 0,221
Ч 32 12 33,33 0,074 0,727 0,108

 
Разница достоверна р<0,05. He – ожидаемая гетерозиготность, Na – среднее

во алеллей на локус, І – индекс гетерогенности Шеннона. А – арабская порода
шадь Пржевальского, Р – орловский рысак, Н – новоолександровский ваговоз
токровная верховая порода. 

 
Количество выявленных локусов по данной маркерной

варьирует от 16 у лошадей ваговозной породы, 50 % из которых
лись полиморфными, до 11 – у рысаков с уровнем полиморфизма
27,27 %. Наименее полиморфной популяцией среди исследованных
оказались лошади Пржевальского: процент полиморфных локусов
ставляет 23,08, ожидаемая гетерозиготность – на уровне 0,046, 
гетерогенности Шеннона – 0,069. 

 

 
Рис. 1. Электрофоретические спектры ISSR-амплификации ДНК лошадей

при использовании праймера (AСС) 6G: М – маркер молекулярных размеров
(GeneRuler DNA Ladder Mix 100bp, Fermentas), 1–4 – арабская порода, 5

Пржевальского, 9–12 – орловская рысистая, 13–16 – новоолександровская тяжеловозная
17–20 – чистокровная верховая порода 
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Для новоолександровской ваговозной породы был определен наи-
высший уровень гетерозиготности (0,152) и значения показателя гене-
тического (И=0,221) соответственно. Данная порода является менее 
консолидированной сравнительно с другими исследованными популя-
циями, что может быть обусловлено меньшей интенсивностью искус-
ственного отбора сравнительно с породами спортивного направления 
(верховыми и рысистыми). 

Нумерация выявленных ампликонов проводилась от наиболее тя-
желых по молекулярному весу к наиболее легким. Константными зо-
нами амплификации по данной маркерной системе у всех животных 
независимо от породы являются локусы размером 1270, 970, 920, 670 и 
420 п. н. (частота составила 1.000). Наряду с общими для исследован-
ных пород ПЦР-продуктами в полилокусных спектрах фрагментов 
ДНК выявлены и породоспецифические особенности. Например, 
фрагменты размером 1070, 820, 760, 650, 620 и 530 п.н. были харак-
терны только для лошадей новоолександровской тяжеловозной поро-
ды и встречались с частотами 0,375, 0,500, 0,500, 0,625, 0,750 и 1,000 
соответственно. Наиболее длинный приватный аллель [1] размером 
1400 п. н. выявлен только у орловских рысаков с частотой 0,625, тогда 
как для лошадей Пржевальского были характерны два приватных ал-
леля размерами 1360 и 850 п. н. с частотой 0,625 и 0,125 соответствен-
но. Три ПЦР-бэнда длиной 360, 900 и 1010 п. н. встречались во всех 
исследованных популяциях в большинстве животных с частотой выше 
средней. Два фрагмента размером 580 и 560 п. н. наблюдались во всех 
исследованных популяциях (1,000), кроме лошадей новоолександров-
ской тяжеловозной породы. Ампликон размером 380 п. н. был отмечен 
у верховых пород и лошадей Пржевальского и вовсе не встречался у 
рысаков и тяжеловозов. 

Таким образом, на основании анализа разных сочетаний вышеупо-
мянутых фрагментов можно сделать вывод, что каждая порода имеет 
свой специфический ДНК-паттерн. Ю. А. Столповским [10] для опре-
деления породоспецифического паттерна у доместицированных видов 
было предложено использовать только фрагменты, которые встреча-
ются с частотой 0,4 и выше. Для новоолександровской тяжеловозной 
породы выявлено 5 породоспецифических локусов и по 1 локусу для 
орловских рысаков и лошадей Пржевальского. 

Популяционно-генетические показатели исследованных популяций 
лошадей при использовании маркерной системы S2 на основании мо-
тива тринуклеотидного АСС указаны в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2. Популяционно-генетическая характеристика  
лошадей по маркерной системе ISSR – S2 

 

Популяции n 
Локусов 

He Na І 
Количество 
приватных  
аллелей выявленных 

% полиморф-
ных 

А 16 20 30,00 0,104 1,083 0,152 – 
П 16 17 29,41 0,072 0,917 0,109 1 
Р 32 13 46,15 0,102 0,792 0,149 – 
Н 32 20 55,00 0,190 1,292 0,276 2 
Ч 32 19 36,84 0,099 1,083 0,148 1 

 
При ISSR -типировании по маркерной системе S2 выявлены досто-

верно более высокие показатели генетической изменчивости у лоша-
дей новоолександровской тяжеловозной породы (He=0,190, И=0,276, 
уровень полиморфизма 55 %). Значительно более высокий процент 
полиморфных локусов, сравнительно с S1, наблюдался в орловской 
рысистой породе. Популяция лошадей Пржевальского по данной мар-
керной системе оказалась наименее изменчивой в генетическом плане 
(ожидаемая гетерозиготность – на уровне 0,072, индекс Шеннона 
0,109), что можно объяснить умеренным инбридингом и низкой эф-
фективной численностью популяций, использованных в исследовании. 
Для других исследованных популяций показатели популяционно-
генетической изменчивости варьировали незначительно (0,099–0,104 
по гетерозиготности и 0,148–0,152 по индексу Шеннона).  

Четыре ампликона размером 960, 900, 720 и 300 п.н. встречались у 
всех лошадей исследуемых пород и лошадей Пржевальского (1,000). 
Ампликоны размерами 1350, 1150 и 400 п.н. также были отмечены во 
всех популяциях с частотой выше средней и в то же время не наблю-
дались у рысаков. 

По генетической системе ISSR-S2 у лошадей Пржевальского выяв-
лен уникальный ДНК-фрагмент размером 850 п. н., так же, как ампли-
кон, размером 1050 п. н., характерный только для представителей чис-
токровной верховой породы (0,250).  

Достаточно уникальными в генетическом отношении оказались 
лошади новоолександровской тяжеловозной породы. Только изредка у 
них встречались аллели размером 800 и 370 п.н. (0,750 и 0,375 при их 
100 % наличии у представителей других исследованных групп). Два 
фрагмента размером 670 и 320 п.н. встречались только у лошадей 
арабской и тяжеловозной пород. Три ПЦР-фрагмента длиной 1020, 680 
и 500 п.н. с частотой выше средней или абсолютной встречались во 
всех исследованных популяциях у большинства животных. Наиболее 
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тяжелый фрагмент спектра (1400) зарегистрирован во всех группах с 
частотой широкого диапазона: от 0,250 у лошадей Пржевальского до 
1,000 у арабской породы. Локус размером 1190 п.н. встречался у вер-
ховых пород лошадей (арабская порода ‒ 0,500, чистокровная верховая ‒ 
0,125) и лошадей Пржевальского (1,000).  

Фрагмент размером 1280 п.н. был синтезирован как у лошадей ор-
ловской рысистой породы (0,875), так и у особей чистокровной верхо-
вой (0,875), что можно объяснить их общей предковой формой – араб-
ской породой (1,000), использованной на начальных этапах создания 
этих пород. 

По системе ISSR – S2 выявлено меньшее общее количество при-
ватных аллелей, в частности для животных новоолександровской тя-
желовозной породы – 2 (1100 и 450 п.н. с частотами 0,250 и 0,500 со-
ответственно), чистокровной верховой – 1 (1050 п.н., частота 0,250) и 
лошадей Пржевальского (850 п.н., имеющийся во всех). Таким обра-
зом, к породоспецифическим аллелям по данной маркерной системе 
для лошадей новоолександровской тяжеловозной породы можно отне-
сти аллель длиной 450 п.н., поскольку у них он встречался с частотой 
выше 0,4. 

Результат объединения данных по обеим маркерным системам 
представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общее количество выявленных локусов и ожидаемая гетерозиготность (Не)  
по результатам ISSR -типирования по двум маркерным системам (S1+S2) 
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Для четырех исследованных популяций (кроме арабской породы) 
выявлены отдельные приватные аллели (рис. 1). Так, наличие фраг-
ментов ДНК размером 820, 760, 650, 620 и 530 п. н., которые встреча-
лись с частотой соответственно 0,500, 0,500, 0,625, 0,750 и 1,000, полу-
ченных по маркерной системе S1 у лошадей новоолександровской тя-
желовозной породы, можно использовать в качестве надежного крите-
рия их идентификации, поскольку указанные ампликоны вовсе не 
встречаются в других исследуемых популяциях.  

Для лошадей Пржевальского видоспецифичными оказались фраг-
менты размерами 1360 п.н. (при использовании маркерной системы 
S1) и 850 п.н. (S2) с частотами 0,625 и 1,000 соответственно.  

Очевидно, что установленный фрагмент генетического локуса раз-
мером 1400 п. н., ограниченный микросателлитной последовательно-
стью с коровым мотивом (тринуклеотидным AGС) 6G, использован-
ным в качестве праймера, является уникальной последовательностью, 
характерной для лошадей орловской рысистой породы. 

Заключение. Полученные результаты сравнения генетических 
структур пород лошадей и близкородственного дикого вида (лошади 
Пржевальского) свидетельствуют о том, что полилокусные спектры 
ISSR – PCR маркеров имеют выраженную породную специфичность. 
Их полиморфизм зависит от фрагмента микросателлитного локуса, ис-
пользуемого в качестве праймера, и позволяет выявить не только спе-
цифические особенности полиморфизма разных геномных участков, 
но и консервативные по длине фрагменты ДНК. Апробированные 
ISSR-маркерные системы выявили достаточный уровень полиморфиз-
ма для изучения внутривидовой изменчивости лошадей, которая мо-
жет быть использована для выявления генофондных отличий у разных 
пород лошадей и, соответственно, для оценки вероятности породной 
принадлежности животных неизвестного происхождения. 
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Введение. Совершенствование генофонда молочного скота – это 
прежде всего постоянное совершенствование методов оценки племен-
ной ценности животных, на основании чего интенсифицируется их от-
бор. Лишь многие годы работы в одном направлении позволяют уста-
новить закономерности в передаче генетической информации от роди-
телей и добиться высоких результатов. 

Современное использование голштинской породы требует допол-
нительного изучения селекционно-генетических параметров популяции, 
которые позволяют установить степень постоянства хозяйственных при-
знаков, связи между признаками и их наследуемость [1]. 
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В каждом стаде существуют свои особенности взаимосвязи между 
признаками. Согласно исследованиям А. И. Шендакова (2010) и мно-
гих ученых, на первых этапах селекционной работы для быстрой оцен-
ки предрасположенности стада к одновременному увеличению при-
знаков молочной продуктивности целесообразно использовать генети-
ческую корреляцию и аддитивную изменчивость [6, 7]. Изучение 
структуры генетической изменчивости в настоящее время активно 
проходит за рубежом [8]. Кроме того, в настоящее время во многих 
странах с развитым скотоводством происходит снижение генетической 
изменчивости основных селекционных признаков. Причиной этому 
стало широкое использование искусственного осеменения, трансплан-
тации эмбрионов и новых методов биотехнологии. 

Многие исследователи отмечают, что на продолжительность ис-
пользования коров оказывают влияние как генетические, так и парати-
пические факторы: влияние отцов, возраст первого отела, продуктив-
ность матерей и их возраст, неполноценное кормление, система со-
держание, технология доения. 

В результате исследований Д. В. Степанова, О. Б. Сеин, Н. Д. Родина 
(2007) можно сделать вывод об использовании голштинских быков в 
стаде черно-пестрого скота, что значительно повысит молочную про-
дуктивность коров. По данным исследований, помесные коровы пре-
восходили черно-пестрых по удою за первые три лактации в среднем 
на 400–600 кг молока [5]. 

Основной вклад в генетический прогресс популяции (60–80 %) 
вносят две категории племенных животных ‒ матери быков и отцы 
быков, поэтому животные данной категории должны характеризовать-
ся высокой племенной ценностью, позволяющей гарантировать с 
большей вероятностью получение высокоценных животных новой ге-
нерации [3]. 

Среди фундаментальных проблем современной зоотехнической 
науки одной из наиболее актуальных является проблема повышения 
плодовитости крупного рогатого скота. Любые генетические и селек-
ционные достижения в области повышения продуктивности связаны с 
репродуктивными качествами [1]. Сегодня селекция осуществляется, 
как и прежде, традиционными методами, основанными на отборе и ис-
пользовании в воспроизводстве особей с лучшими показателями про-
дуктивности. 

В свете современных положений популяционной генетики и теории 
разведения сельскохозяйственных животных вклад быков-производи-
телей в общий прогресс популяции составляет 60–80 % [3].  
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Цель работы – изучить хозяйственно полезные признаки коров-
дочерей племенных быков. 

Материал и методика исследований. Основные исследования про-
ведены в племенном заводе ЗАО СП «Аксиньино» Ступинского района 
Московской области. При проведении исследований использовались 
зоотехнические методы с соблюдением принципа однородности групп 
животных по возрасту, продуктивности, генеалогической принадлежно-
сти и другим оцениваемым селекционно-генетическим параметрам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Генеалогический 
анализ стада показал, что маточное поголовье стада ЗАО СП «Аксинь-
ино» представлено потомками ведущих линий голштинской породы: 
Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн Соверинг 198998, Монтвик Чиф-
тейн 95679 и Пабст Говернер 191. 

Среди потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 абсолютное ли-
дерство следует отдать дочерям племенного быка Тайфун 915457, до-
чери этого быка по первой лактации имели удой 8568 кг, и они досто-
верно превосходили своих сверстниц по удою. Лучшими коровами, 
сочетающими удой и высокое содержание массовой доли жира, следу-
ет признать дочерей племенных быков Стаут 79613768 при удое за 
первую лактацию 6173 кг, массовая доля жира составила 4,29 % 
(P>0,99), дочери быка Принтер 301 с величиной удоя 6310 кг имели 
массовую долю жира 4,23 % (P>0,999). Анализ молочной продуктив-
ности коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 представлен в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Молочная продуктивность коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415  

 

Кличка 
быка 

Удой за 305 
дней лакта-

ции, кг 

Массовая 
доля жира, 

% 

Количество 
молочного 
жира, кг 

Массовая 
доля белка, 

% 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Везувий 424 6864±665 3,96±0,18 272±23 3,24±0,04 222±19 
Гранд 5170 6998±275 3,99±0,07 279±8 3,15±0,04 220±8 
Джерико 399601 6532±199 4,05±0,07 265±8 3,06±0,03 200±6 
Ихор 1304 6507±183 4,21±0,05 274±7 3,32±0,04 216±5 
Капелло 398014 6789±313 3,96±0,09 269±13 3,13±0,03 212±10 
Лесси 122511 6420±717 3,68±0,07 236±28 3,07±0,05 197±24 
Мороз 78948082 6580±229 4,15±0,05 273±8 3,31±0,04 218±6 
Пилот 2004 6554±380 3,94±0,04 258±14 3,24±0,04 212±12 
Полонез 3003 6209±169 4,22±0,7 262±7 3,23±0,04 201±4 
Пранк 396537 6121±374 3,98±0,08 244±6 3,17±0,03 194±12 
Принтер 301 6310±179*** 4,23±0,05 267±7 3,33±0,03 210±6 
Рондо 62151302 7216±435 3,84±0,07 277±13 3,02±0,09 218±16 
Скай 1226738 6619±320 4,02±0,04 266±12 3,32±0,03 220±10 
Стаут 79613768 6173±344** 4,29±0,06 265±15 3,39±0,04 209±11 
Тайфун 915457 8568±671 3,99±0,07 342±32 3,30±0,07 283±17 
Хезне 1876 5781±338 4,38±0,20 253±10 3,19±0,12 184±17 

 

Здесь и далее достоверно: * P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999. 
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При изучении влияния генотипа на количественные и качественные 
показатели молочной продуктивности (табл. 2) нами установлено, что 
все дочери племенных быков линии Монтвик Чифтейн 95679 характери-
зуются высокими показателями массовой доли жира от 4,03 % до 4,31 %. 
Величина удоя за первую лактацию у потомков этой линии находится в 
переделах от 6079 кг у дочерей быка Прибой 1434 до 6965 кг у дочерей 
племенного быка Финиш 2199429. Достоверно значимых различий ме-
жду показателями молочной продуктивности нами не выявлено. 

Среди потомков линии Пабст Говернер 191 (табл. 2), которая явля-
ется относительно молодой линией в ЗАО СП «Аксиньино», достовер-
но больший удой за лактацию имели дочери племенного быка Марс 
1005 – 7231 кг, они превосходили дочерей племенного быка Манго 
1007 на 1679 кг (Р>0,95). По количеству молочного жира и белка, без-
условно, лучшими оказались дочери племенного быка Марс 1005 – 
292 кг против 232 и 213 кг против 184 кг. 

Высокие показатели продуктивности, проявленные в условиях ЗАО 
СП «Аксиньино», по первой лактации указывают как на высокую 
адаптивную способность голштинских коров, так и на условия, при ко-
торых генотипы имели возможность реализовать такую высокую про-
дуктивность. 

Оценивая дочерей племенных быков по молочной продуктивности, 
нельзя обойти оценку по воспроизводительным качествам. 

 
Т а б л и ц а  2. Молочная продуктивность коров разных генотипов 

 

Кличка  
быка 

Удой за 305 
дней лакта-

ции, кг 

Массовая 
доля жира, 

% 

Количество 
молочного 
жира, кг 

Массовая 
доля белка, 

% 

Количество 
молочного 
белка, кг 

Линия Монтвик Чифтейн 95679 (n=78) 
Дикси 06 61665774 6954±282 4,06±0,05 282±10 3,23±0,02 225±10 
Звездный 78991429 5699±175 4,20±0,06 239±8 3,28±0,03 187±5 
Подарок 4001 6559±568 4,05±0,08 266±24 3,31±0,05 217±17 
Прибой 1434 6079±322 4,31±0,07 262±12 3,32±0,07 202±8 
Принц 4004 6396±321 4,21±0,13 269±14 3,24±0,04 207±10 
Причал 1061 6961±398 4,05±0,04 282±15 3,21±0,06 223±11 
Финиш 5 2199429 6965±792 4,03±0,10 281±27 3,03±0,08 211±23 

Линия Пабст Говернер 191 (n=29) 
Манго 1007 5559±211* 4,19±0,10 232±8 3,31±0,04 184±6 
Марс 1005 7231±507* 4,04±0,14 292±21 2,94±0,03 213±16 

 
Желаемыми генотипами для хозяйств являются те племенные бы-

ки, дочери которых способны при достаточно высоких показателях 
продуктивности иметь хорошую плодовитость. 
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Изучение влияния племенных быков на показатели плодовитости 
показало, что имеют место существенные различия по воспроизводи-
тельным качествам у коров-дочерей, принадлежащих к разным лини-
ям, и племенных быков. 

Особого внимания заслуживает изучение нетрадиционных показа-
телей воспроизводства, таких как индифференс – периода (от отела до 
первого осеменения); оказалось, что наиболее коротким этот период 
был у дочерей племенного быка Хезне 1876 – 47 суток (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Воспроизводительные качества коров линии  

Вис Бэк Айдиал 1013415 
 

В животноводстве расширенное воспроизводство осуществляется 
интенсивно, если оно базируется, главным образом, на улучшении ка-
чества стада, повышении уровня кормления, рациональной организа-
ции стада, повышении продуктивности животных [4, 6, 7]. Наиболее 
продолжительным – 106 дней индифференс – период был у дочерей 
племенного быка Тайфун 915457 (Р>0,99). В целом потомки линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 отличались тем, что приходили в охоту до  
90 дней, т.е. отнести их к яловым коровам нельзя. Исключением явля-

Племенной бык 

Возраст 
при первом 
осемене-
нии, сут. 

Живая 
масса при 
первом 
осемене-
нии, кг. 

Возраст 
первого 
отела, 
сут. 

Индиф
фе-
ренс-
пери-
од, сут. 

Сер-
вис-
пери-
од, сут. 

Сухо-
стойный 
период, 
сут. 

Межо-
тельный 
период, 
сут. 

Везувий 424 428±8 392±7 728±19 60±5 87±8 73±9 367±8 
Гранд 5170 446±10 375±3 733±12 74±11 130±27 66±3 396±26 
Джерико 
399601 

448±7 386±5 732±8 75±5 152±21 68±4 433±21 

Ихор 1304 457±8 382±4 742±11 78±9 103±19 66±5 331±15 
Капелло 398014 472±12** 384±6 747±13 67±6 159±48 58±6 424±45 
Лесси 122511 575±26** 355±10 850±26 64±14 96±19 67±2 378±19 
Мороз 
78948082 

459±9 382±2 753±11 68±5 79±5 56±4 354±5 

Пилот 2004 461±8 381±2 761±11 45±5 45±5 87±5 325±5 
Полонез 3003 480±12** 384±2 769±14 89±5 179±17 73±4 459±17 
Пранк 396537 465±20** 387±4 744±20 68±6 110±28 72±7 366±29 
Принтер 301 476±9** 381±2 762±13 65±5 105±11 66±5 383±11 
Рондо 62151302 488±26** 400±7 758±26 84±16 214±56 72±11 444±70 
Скай-226738 448±5 394±4 787±5 60±5 129±18 63±5 411±18 
Стаут 79613768 438±10 383±3 726±9 57±2 121±14 68±3 405±14 

Тайфун 915457 465±19** 398±5 750±32 
106±41

** 
106±41 68±14 387±41 

Хезне 1876 413±8** 337±18 713±8 47±9 113±3 71±2 393±3 
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лись дочери племенного быка Тайфун 915457 – 106 суток. Однако пери-
од от первого до плодотворного осеменения достоверно коротким и 
наиболее желаемым для зоотехнических служб был у дочерей племен-
ного быка Мороз 78948082 – 11 суток. Дочерям племенного быка Везу-
вия 424 потребовалось дополнительно 27 суток для восстановления по-
сле отела. Среди всех потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 именно 
дочери Везувия 424 имели наиболее короткий сервис-период – 87 суток.  

Среди потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 (табл. 3) возраст 
первого осеменения наиболее ранним был у дочерей племенного быка 
Хезне 1876, что достоверно меньше, чем у дочерей племенного быка 
Тайфун 915457, Рондо 62151302, Пранк 396537, Принтер 301, Полонез 
30003, Капелло 398014 и Лесси 122511 на 52, 75,52,63,67,59 и 162 су-
ток соответственно (Р>0,99). Аналогичная достоверность выявлена 
среди потомков и по возрасту первого отела. 

У всех потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 сухостойный пе-
риод соответствовал физиологическим нормам для восстановления и 
отдыха после лактации.  

Наиболее продолжительным восстановительным периодом после 
отела характеризовались дочери племенного быка Рондо 62151302, 
сервис-период составил 214 дней (Р>0,99), причем первый раз в охоту 
эти коровы пришли на 84-е сутки после отела, и у этих коров наблюда-
ется большой продолжительный межотельный период ‒ 444 дня, а 
наиболее продолжительным межотельный период среди всех коров 
был у дочерей быка Полонез 3003 – 459 суток, что достоверно выше, 
чем у дочерей Хезне 1876, Пилот, Мороз. 

Показатели плодовитости дочерей разных племенных быков при-
надлежащих к линии Монтвик Чифтейн представлено в табл. 4. 

Анализ первичного зоотехнического материала показал, что среди 
всех племенных быков наиболее ранним возрастом первого осемене-
ния характеризуются дочери племенного быка Дикси 61665774 – 450 
суток или 15 мес., что достоверно меньше, чем у коров дочерей пле-
менного быка Прибой 1434 на 278 суток (9,2 мес.) (Р>0,99). При про-
чих равных условиях в хозяйстве животные имели живую массу при 
первом осеменении в пределах от 380 кг до 391 кг, что абсолютно со-
ответствует возрасту первого осеменения, но в охоту эти коровы при-
ходят позже всех. В то время как более ранний возраст первого отела 
очень важен для хозяйства. 

При анализе продолжительности сервис-периода нами определено, 
что большая часть животных имеет индифференс-период в пределах от 
71 до 84 суток, однако дочери таких племенных быков, как Подарок 
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4001 и Финиш 2199429, характеризуются наиболее продолжительными 
индифференс-периодами и соответственно сервис-периодами – 124 и 
139 суток. 

Потомки линии Пабст Говернер 191 имели все показатели в преде-
лах средних значений по стаду. Эта немногочисленная группа живот-
ных, представленная дочерями быков Манго 1007 и Марс 1005, имели 
межотельный период равный 381 суткам. 

Отбор по воспроизводительным качествам коров должен гаранти-
ровать воспроизведение животных следующего поколения лучших по 
всем продуктивным и воспроизводительным качествам. Благодаря 
этому отбору в современных популяциях животных не наблюдается 
аддитивного наследственного разнообразия признаков плодовитости. 

Для надежной оценки генотипа быков следует отбирать такой воз-
раст дочерей, при котором можно точно выявить наследственные за-
датки отца, тем самым воспроизводительные качества и молочная 
продуктивность будут на высшем уровне.  

Поэтому мы считаем, что изучение воспроизводительных качеств у 
дочерей оцениваемых быков-производителей должон основываться на 
ее использовании в качестве селекционного признака и на системном 
подходе в оценке всех взаимосвязанных компонентов в комплексе. 
Показатели воспроизводительной функции необходимо рассматривать 
как результат многофакторной системы, включающей в себя комплекс 
паратипических факторов, происхождение и генетико-селекционные 
факторы. 

Заключение. Таким образом, высокие показатели плодовитости 
говорят о несомненной наследственной обусловленности этих призна-
ков и индивидуальных особенностях животных. 
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Введение. В условиях интенсификации и специализации молочно-

го скотоводства на промышленной основе высокая продуктивность и 
регулярное воспроизводство животных определяют рентабельность 
племенных хозяйств. Высокая интенсивность отбора животных, яв-
ляющаяся основой генетического прогресса стада, предъявляет высо-
кие требования к воспроизводительной функции животных [7]. 

С повышением специализации и концентрации молочного поголо-
вья ужесточились условия его содержания. При промышленной техно-
логии производства молока у 6–8 % коров отмечены трудные отелы, у 
15–20 % – задержания последов, у 60–70 % – эндометриты. Результа-
тивность осеменения составляет 40–50 %, продолжительность сервис-
периода – 140–150 дней. Все эти нарушения не позволяют получить 
100 телят от 100 коров [6]. 

Воспроизводительная способность молочных коров – это важная 
составляющая комплексной оценки скота. Регулярные ежегодные оте-
лы обеспечивают мощный физиологический стимул последующей 
лактации, а полученный приплод дает возможность вести расширенное 
воспроизводство стада, повысить экономическую эффективность про-
изводства молока за счет реализации племенного молодняка и др. 
Учитывая приведенное выше, можно утверждать, что плодовитость 
коров, наряду с их молочностью, является ведущим признаком селек-
ции. Контролируется воспроизводительная способность коров многи-
ми факторами, к которым относят: продолжительность стельности, 
сервис-период, сухостойный и межотельный периды. 
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Голштинский скот характеризуется удовлетворительной воспроиз-
водительной способностью, что обусловлено физиологическими осо-
бенностями высокопродуктивных животных. С увеличением уровня 
производительности выше 7000 кг молока наблюдается и увеличение 
межотельного периода. Следует отметить, что голштины требователь-
ны к качеству кормления и условиям содержания и свои лучшие каче-
ства могут проявить лишь в оптимальных условиях.  

Цель работы – изучить и проанализироватье показатели воспроиз-
водительной способности коров голштинской породы зарубежной се-
лекции и их потомства, рожденного и выращенного в условиях Лесо-
степи Украины. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ния был чистопородный голштинский скот, завезенный в Главный се-
лекционный центр Украины (ГСЦ) Переяслав-Хмельницкого района 
Киевской области из Соединенных Штатов Америки, Канады, Герма-
нии и Нидерландов, а также их потомки, полученные от завезенного 
скота и выращенные в условиях хозяйства. Для анализа были исполь-
зованы 1412 коров разных возрастных групп. 

Воспроизводительную способность коров оценивали по следую-
щим показателям: продолжительность стельности, сервис-периода, су-
хостойного и межотельного (МОП) периодов. Первичные материалы 
исследований обрабатывали на ПЭВМ методом вариационной стати-
стики с использованием программы «Statistica» для Windows.  

Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительность 
стельности как физиологическое состояние коровы с момента оплодо-
творения до отела, в зависимости от условий кормления, содержания и 
других факторов, имеет значительные колебания – от 260 до 340 суток. 
В среднем эмбриональный период развития плода составляет 285 су-
ток [1, 3]. Относительно продолжительности стельности у крупного 
рогатого скота существуют четкие межпородные различия. Продолжи-
тельность пренатального периода голштинского скота составляет 276–
282 суток [7, 10]. 

По результатам исследований установлено, что продолжительность 
стельности у коров немецкой и канадской селекции была 275–287 су-
ток, у животных США – 278–285, нидерландской селекции – 280–285, 
их потомков, родившихся и выращенных в даном хозяйстве, – 283– 
291 сутки. Данные, приведенные в табл., свидетельствуют, что про-
должительность стельности коров голштинской породы в условиях хо-
зяйства по всем лактация (1412 периодов стельности) составила 
283±0,7 суток, а ее колебания в различных селекционных группах, на-
ходились в пределах 281–284 суток. 
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Полученные результаты свидетельствуют, что наименьшую про-
должительность стельности имели коровы из США (281 день), она бы-
ла короче по сравнению с коровами немецкой, канадской селекции, а 
также Главного селекционного центра соответственно на 1 (Р <0,95); 3 
(Р> 0,999); 3 (Р> 0,999) дня. Разница в отношении продолжительности 
стельности у коров из США и Нидерландов также составляла 1 день. 
Самая продолжительная по количеству дней была стельность у коров 
из Канады и Главного селекционного центра и составила 284 дня и на 
2 дня превышала данный показатель у немецких и нидерландских ко-
ров с вероятной разницей (Р <0,95). 

Среди ученых и практиков не существует единого мнения относи-
тельно сроков осеменения коров после отела или продолжительности 
сервис-периода. 

После отела, во время инволюции, в матке происходит восстанов-
ление железистого эпителия и секреции маточных желез, которое 
осуществляется в четыре этапа. На первом этапе происходит отторже-
ние эпителия, на втором – осуществляется первичная эпителизация, на 
третьем – происходит восстановление маточных желез и на четвертом – 
начинается выделение секреции маточных желез. Считается, что в 
норме все стадии завершаются в течение 25–30 дней после отела. Для 
зародыша, который попадает в матку раньше этого срока, возникают 
неблагоприятные условия, и в большинстве случаев он погибает. По-
этому, как считают многие авторы, наиболее целесообразным и опти-
мальным осеменение и оплодотворение является на 40–60 день после 
отела [2]. 

Авторы пришли к выводу, что осеменение коров на 31–70-й день 
после отела обеспечивает за 305 дней лактации, молочную продуктив-
ность этих животных на 341 кг больше, чем тех, которых осеменяли в 
течение первого месяца после отела. Увеличение сроков между отелом 
и осеменением более 90 дней экономически нецелесообразно, по-
скольку при этом производитель молока недополучает 15–27 % телят 
по сравнению с плодотворным осеменением в период от 31 и 90 дней, 
а среднесуточный надой снижается на 210–700 г, несмотря на некото-
рое повышение надоя за лактацию [2, 5–7, 10]. 

У коров Главного селекционного центра по всем отелами (1412 
отелов) продолжительность сервис-периода составляла 171±14 день.  
С увеличением возраста коров продолжительность сервис-периода 
уменьшалась. После первого отела он составил 183 дня, а после пятого 
и шестого – соответственно 140 и 176 дней. Следует отметить, что 
длинный сервис-период наблюдался у коров голландской селекции 
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(205±23 дней). При этом максимальным он был после первого отела 
(234 дня), а минимальным – после третьего (155 дней). Коротким он 
был у коров Главного селекционного центра (150 дней) и коров немец-
кой селекции (159 дней) с продолжительностью после первого отела 
соответственно 190 и 152 дня, а после пятого – 141 и 108 дней. 

Распределение коров по продолжительности сервис-периода пока-
зало, что кратчайшим (до 120 дней) он был только у восьми коров, что 
составляет 0,6 % общего поголовья, наиболее длинным (290 дней) – у 
17, или 1,2 %. 

У максимального количества животных (466 голов – 33,0 %) сервис-
период составил 150–160 дней. У 317 голов, или 22,4 %, – находился в 
пределах от 130 до 140 дней, у 322 коров (21,9 %) – от 190 до 200 дней. 
Если считать, что оптимально сервис-период должен быть около  
90 дней, то фактически он превышал этот срок в среднем на 81 день.  

За время сухостойного периода организм коровы готовится к отелу 
и последующей лактации. Это важный период в производственном 
цикле (период от отела до отела) коровы, поскольку получение высо-
кой молочной продуктивности и хорошо развитого, полноценного 
приплода зависит от ее подготовки в сухостойный период. 

Перед отелом коровы должны находиться в состоянии средней 
упитанности, т.е. отложить в своем теле достаточное количество про-
теина, энергии (в виде жира), макро- и микроэлементов и витаминов. 
Имеющиеся резервы энергии и питательных веществ используются 
животным в первые месяцы лактации, когда она съедает кормов мень-
ше, чем их требуется для покрытия расходов на молоко, которые син-
тезируются организмом в этот период. Установлено, что каждый кило-
грамм отложенных в резерв питательных веществ при их использова-
нии в период лактации обеспечивает повышение надоя на 15–20 кг. 
Кроме того, во время лактации железистая ткань вымени не остается 
постоянной, ее клетки разрушаются, а на смену им образуются новые. 
Происходит непрерывный процесс разрушения и восстановления. К 
концу лактации объем железистой ткани значительно уменьшается, 
что приводит к снижению надоя. В последний период стельности на-
блюдается быстрое восстановление железистой ткани. Следует отме-
тить, что за период сухостоя, сроком 2,0–2,5 месяцев до отела, масса 
плода увеличивается на 60–70 % от массы новорожденного [2, 3, 12]. 

Многочисленными исследованиями и практикой скотоводства ус-
тановлено, что оптимальная продолжительность сухостойного периода 
находится в пределах 45–70 дней. Сокращение сухостоя до 20, как и 
его увеличение до 80–100 дней, сопровождается снижением удоев в 
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следующую лактацию [4, 9, 13]. Таким образом, сухостойный период 
необходим прежде всего для того, чтобы обеспечить нормальный рост 
плода, получить здорового, хорошо развитого теленка, а также дать ко-
рове возможность создать в своем теле резервы энергии и питательных 
веществ и обеспечить молочной железе животного достаточный отдых.  

Средняя продолжительность сухостойного периода у коров гол-
штинской породы ГСЦ была 72±5 дней с колебаниями от 51±5 (шес-
тая) до 80±8 дней (третья лактация). Наименьший сухостойный период 
имел место у коров голландской селекции (65±5 дней), а самый длин-
ный наблюдался у животных канадской селекции (86±11 дней). У 38,9 % 
коров голштинской породы сухостойный период находился в опти-
мальном интервале (45–70 дней), а 61,1 % самок имели сухостойных 
период от 80 до 110 дней, что значительно превышает установленные 
зоотехнические нормы. В ряде случаев с целью получения рекордных 
надоев высокопродуктивных коров осеменяют не в первые месяцы по-
сле отела, а на пятом-шестом и позже. Лактация у таких коров длится 
более года, и, естественно, от них получают больше молока, чем за 
лактацию продолжительностью 305 дней. Вследствие этого срок ме-
жотельного периода увеличивается, а среднесуточный надой коров с 
удлиненной лактацией снижается. При изучении производительности 
холмогорского и черно-пестрого скота было установлено, что средне-
суточный надой коров с удлиненной лактацией, до 450 дней, составля-
ет только 85 % по сравнению с среднесуточным надоем за 300 дней 
лактации, принятой за 100 %. Таким образом, в случае значительного 
удлинения лактации можно потерять 15 % молока. Продолжитель-
ность межотельного периода и производительность в ту же лактацию, 
хотя и в малой степени, но коррелируют между собой отрицательно. 
То есть удлинение промежутка между отелами сопровождается сни-
жением молочной продуктивности коров [2, 12]. В хозяйстве межо-
тельный период у коров всех селекционных групп по всем лактация 
вместе составлял 454±14 дней, что на 70–80 дней превышает желае-
мую продолжительность. При этом коротким он был у коров ГСЦ и 
немецкой селекции (434 и 441 день), а длинным – у коров голландской 
и американской селекции (487 и 467 дней). В разрезе лактаций самый 
короткий межотельный период был на пятой (423 дня), а самый длин-
ный – на шестой лактации (459 дней). 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
продолжительность стельности и сухостойного периода у коров гол-
штинской породы в условиях Лесостепи Украины составляла соответ-
ственно 283 дня (с колебаниями от 281 до 284 дней) и 72 дня (с интер-
валом от 51 до 81 дня).  
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Сервис-период в среднем составлял 171±14 день, на 81 день пре-
вышал максимально рекомендованную продолжительность (90 дней). 

Удлиненный срок сервис-периода на 70–80 дней сказался на увели-
чении межотельного периода – 454±14 дней (табл.). 

 
Т а б л и ц а.  Воспроизводительная способность коров голштинской породы 

 
Селекционная 

группа,  
лактация 

n 
Стельность Сервис-период 

Межотельный  
период 

дней Cv дней Cv дней Cv 
По селекционным группам 

Немецкая 548 282±0,6 2,4 159±10 60 441±9 20 
Канадская  284±0,8 2,1 181±21 69 465±16 28 
Американская  281±1,2 2,0 186±19 56 467±24 26 
Нидерландская  282±1,1 2,0 205±23 55 487±25 25 
Главного селек-
ционного центра 

 284±0,6 1,6 150±12 63 434±12 18 

По лактациям 
Первая 633 283±0,6 2,3 183±12 62 –  
Вторая 423 282±0,6 1,8 172±12 60 454±13 23 
Третья 216 282±0,9 1,9 152±17 64 434±12 19 
Четвертая 95 282±1,1 1,8 146±25 61 428±16 20 
Пятая 36 283±1,1 1,6 140±16 51 423±26 22 
Шестая 9 283±1,3 1,6 176±30 50 459±20 17 
В среднем 1412 283±0,7 1,8 171±14 51 454±14 21 

 
Все это свидетельствует, что воспроизводительная способность 

импортированных коров из разных стран мира, а также их потомков 
родившихся и выращенных в условиях Лесостепи Украины – недоста-
точная, поэтому внимание украинских селекционеров и работников 
ветеринарной медицины должно быть сосредоточено на максимальное 
улучшение плодовитости коров как зарубежной, так и отечественной 
селекции. 
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Введение. Украина всегда была страной, где свиноводству уделяли 

особое внимание. Продукты свиноводства занимали и продолжают за-
нимать ведущее место в питании каждого украинца. Пройдя сложный 
период уменьшения свиноводческих предприятий и технологичности 
производства, в последние годы отрасль стремится к интенсификации, 
которая обусловлена требованиями времени и неотвратимым трендом 
украинского рынка в сторону мирового. Свиноводство в Украине долж-
но занять место ведущей отрасли, так как особенности, которыми харак-
теризуются свиньи, позволяют динамично в разных направлениях изме-
нять объем производства свинины в зависимости от конъюнктуры рынка. 

Последнее время доминирующей тенденцией развития свиноводст-
ва в нашей стране является усиленный процесс использования зару-
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бежных селекционных достижений. Особое место среди поголовья, 
которое завозится в нашу страну, занимают животные породы ландрас, 
удельный вес которых в структуре генофонда свиней нашей страны в 
последние годы существенно возрос, и пока по численности они усту-
пают только животным крупной белой породы. Такая ситуация являет-
ся следствием интенсивно растущего спроса на высококачественную 
мясную свинину, в частности бекона [5, 7, 8].  

Удовлетворить такой спрос можно исключительно за счет свиней 
специализированных мясных пород. Между тем численность чистопо-
родного поголовья основной породы, которая используется для произ-
водства бекона, – ландрас, на сегодня в Украине недостаточна для 
полного обеспечения потребностей рынка [1, 2, 4, 5].  

Это обуславливает необходимость поиска альтернативных путей 
повышения объема производства мяса свиней первой-экстра категории 
за счет молодняка гибридного происхождения. 

Цель работы – изучить беконные качества свиней при разных ме-
тодах разведения и выяснить силы влияния факторов (порода хряков и 
свиноматок) на изучаемый признак. 

Материал и методика исследований. Научно-производственные 
исследования выполнены в условиях открытого акционерного общест-
ва (ОАО) «Племзавод «Степной» Запорожской области (Украина), ко-
торое является племенным заводом по разведению свиней пород круп-
ная белая, дюрок и ландрас, а также в лабораториях кафедры техноло-
гии производства продукции животноводства Николаевского нацио-
нального аграрного университета. Для изучения беконных качеств 
подопытных животных учитывали: массу охлажденной полутуши, 
длину полутуши и беконной половинки, ширину передней и задней 
частей беконной половинки, площадь «мышечного глазка» согласно 
схеме опыта (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1. Исходные группы по изучению беконных качеств свиней  
при разных методах разведения 

 

Группа  
Порода Живая масса, кг 

свиноматок хряков 
100 120 

количество свиней на откорме, гол. 
І Л1 Л 30 25 
ІІ Л КБ(ЗС)2 30 25 
ІІІ КБ(ЗС) Л 30 25 
ІV Л ДУСС3 30 25 
V ДУСС Л 30 25 

 

П р и м е ч а н и е. 1 – Л – порода ландрас, 2 – КБ (ЗС) – крупная белая порода зару-
бежной селекции, 3 – ДУСС – внутрипородный тип свиней породы дюрок украинской се-
лекции «Степной». 
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Для изучения и подтверждения силы влияния факторов (порода 
хряков и свиноматок) на изучаемый признак (промеры беконных полу-
туш) нами был проведен двухфакторный дисперсионный анализ с по-
мощью модели с фиксированными факторами А и В [6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Беконные качества 
свиней характеризуются такими показателями, как масса беконных по-
ловинок, убойный выход, длина полутуши и беконной половинки, ши-
рина передней и задней частей беконной половинки, площадь «мышеч-
ного глазка» и др. Полутуши подопытного молодняка разного происхо-
ждения, разных весовых кондиций характеризуются различиями своих 
морфометрических характеристик. Наиболее ценные части беконной 
половинки находятся на спинной части. Поэтому в длинной туше, при 
прочих равных условиях, высокоценных частей больше, чем в короткой. 
Длинные полутуши при предубойной массе 100 кг были получены от 
молодняка V и I опытных групп – 96,12 и 96,06 см (табл. 2).  

Несколько низкими показателями длины полутуши при забое с 
данной весовой кондицией характеризовались животные II и III опыт-
ных групп, которые были получены в результате реципрокного скре-
щивания пород крупная белая и ландрас. Молодняк вышеприведенных 
групп уступал аналогам контрольной группы по длине полутуши на 
1,94…2,06 см соответственно (Р>0,95). 

 
Т а б л и ц а  2. Промеры туш молодняка при живой массе 100 кг, Х±Sx 

 

Показатели 

Группа, (n=5) 

І 
♀Л × ♂Л 

ІІ 
♀Л × 

♂КБ(ЗС) 

ІІІ 
♀КБ(ЗС) ×  

♂Л 

ІV 
♀Л × 

♂ДУСС 

V 
♀ДУСС × 

♂Л 

Длина полутуши, см 
96,06 
±0,53 

94,00 
±0,58* 

94,12 
±0,60* 

95,50 
±0,51 

96,12 
±0,60 

Длина беконной поло-
винки, см 

78,43 
±0,39 

76,50 
±0,68* 

77,56 
±0,56 

77,75 
±0,40 

78,25 
±0,53 

Ширина передней части 
беконной половинки, см 

36,50 
±0,49 

35,25 
±0,77 

35,87 
±0,68 

35,28 
±0,53 

35,50 
±0,37 

Ширина задней части бе-
конной половинки, см 

29,94 
±0,51 

29,62 
±0,69 

31,00 
±0,83 

29,50 
±0,45 

29,00 
±0,62 

Площадь «мышечного 
глазка», см2 

39,25 
±0,74 

36,42 
±0,63* 

35,50 
±0,75** 

38,00 
±0,73 

39,95 
±0,69 

 
* Р>0,95; ** Р>0,99. 
 
Длина беконной половинки характеризует развитие ценной филей-

ной части туши. Все группы отличаются высоким уровнем данного 
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показателя, который превышает установленное нормативное значение – 
75 см. Длиннее беконные половинки были у помесных животных  
V группы – 78,25 см – и ровесников породы ландрас – 78,43 см. Наря-
ду с длиной полутуш учитывается ширина передней и задней частей 
беконной половинки. К лучшим относят половинки, у которых ширина 
передней части не превышает 40 % длины [3].  

При достижении предубойной массы 100 кг лучшими были туши 
подсвинков четвертой и пятой опытных групп, хотя по всем группам 
данное соотношение превышало 40 % и колебалось в пределах 
45,3…46,5 %. По ширине задней части беконной половинки различий 
между группами практически нет. Длинные полутуши при предубой-
ной массе 120 кг также были получены от молодняка V и I опытных 
групп – 101,21 и 101,75 см соответственно (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Промеры туш молодняка при передубойной массе 120 кг, Х±Sx  

 

Показатели 

Група, (n=5) 

І 
♀Л × ♂Л 

ІІ 
♀Л × 

♂КБ(ЗС) 

ІІІ 
♀КБ(ЗС) × 

♂Л 

ІV 
♀Л × 

♂ДУСС 

V 
♀ДУСС × 

♂Л 

Длина полутуши, см 
101,75 
±1,55 

98,00 
±1,03 

98,52 
±0,84 

100,98 
±1,54 

101,21 
±0,96 

Длина беконной поло-
винки, см 

81,51 
±1,25 

80,52 
±0,86 

81,03 
±1,31 

82,56 
±1,71 

82,98 
±1,64 

Ширина передней части 
беконной половинки, см 

38,00 
±0,50 

38,50 
±1,86 

38,26 
±0,74 

38,24 
±0,75 

38,03 
±1,32 

Ширина задней части бе-
конной половинки, см 

33,06 
±0,71 

33,02 
±2,31 

32,21 
±1,28 

32,81 
±1,26 

32,17 
±0,73 

Площадь «мышечного 
глазка», см2 

41,75 
±1,03 

39,32 
±1,13 

39,20 
±2,44 

40,56 
±0,43 

41,15 
±1,21 

 
Анализ полученных данных позволил нам сделать вывод, что длина 

полутуши и длина беконной половинки при разных весовых кондици-
ях почти в одинаковой степени отражают длину туши при сравнении 
животных разных групп. Поэтому в дальнейших исследованиях для 
характеристики мясных качеств свиней можно использовать один из 
этих показателей.  

Абсолютные и относительные изменения мышечной и жировой 
ткани отражаются на изменении площади «мышечного глазка», что 
является надежным критерием оценки мясности туш.  

В результате многочисленных исследований доказано, что площадь 
«мышечного глазка» положительно коррелирует с выходом мяса в ту-
шах свиней.  
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Общим для свиней всех опытных групп была закономерность: по 
мере роста и увеличение живой массы площадь «мышечного глазка» 
растет. При этом интенсивность роста данного признака сохраняется 
на высоком уровне до достижения животными живой массы 120 кг. 
При забое живой массой 100 кг высоким показателем площади «мы-
шечного глазка» характеризовались животные V опытной группы – 
39,95 см2, ниже значение имели животные II и III опытных групп, на 
2,83 (Р>0,95) и 3,75 см2 (Р>0,99) соответственно уступали аналогам 
контрольной группы.  

При достижении живой массы 120 кг существенной разницы между 
группами не выявлено. 

Анализ влияния генотипов свиноматки и хряка на показатель дли-
ны полутуши свидетельствует, что данный признак имеет зависимость 
от второго фактора (В) на уровне 38,1 % (Р>0,99) и незначительно за-
висит от генотипа матки – 0,7 % (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа  

и оценка силы влияния факторов на длину полутуши 
 

Фактор SS df MS F p η2, % 
Порода свиноматки (А) 0,46 1 0,46 0,29 0,594 0,7 
Порода хряка (В) 23,75 2 11,88 7,59 0,003 38,1 
Совместное влияние (A×B) 0,54 2 0,27 0,17 0,842 0,9 
Остаточная изменчивость 37,57 24 1,57 ‒ ‒ 60,3 
Общая изменчивость 62,31 29 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
Генотип отца (порода ландрас) достоверно также влияет на показа-

тель длины беконной половинки (табл. 5). Сила влияния данного фак-
тора составляет 23,3 % (Р>0,95). 

 
Т а б л и ц а  5. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа  
и оценка силы влияния факторов на длину беконной половинки 

 

Фактор SS df MS F p η2, % 
Порода свиноматки (А) 2,03 1 2,03 1,60 0,218 4,6 
Порода хряка (В) 10,29 2 5,14 4,06 0,030 23,3 
Совместное влияние (A×B) 1,41 2 0,70 0,55 0,581 3,2 
Остаточная изменчивость 30,42 24 1,27 – – 68,9 
Общая изменчивость 44,14 29 – – – – 

 
На площадь «мышечного глазка» (табл. 6) отмечено вероятное 

влияние генотипа хряка – сила воздействия данного фактора составля-
ет 47,8 % (Р>0,999). Проведенные исследования дают основание сде-
лать вывод о том, что на длину полутуши, длину беконной половинки, 
площадь «мышечного глазка» достоверно влияет генотип хряка, на по-
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казатель ширины беконной половинки не выявлено достоверной силы 
воздействия исследуемых факторов.  

 
Т а б л и ц а  6. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа  
и оценка силы влияния факторов на площадь «мышечного глазка» 

 
Фактор SS df MS F p η2, % 

Порода свиноматки (А) 0,88 1 0,88 0,35 0,562 0,6 
Порода хряка (В) 66,63 2 33,32 13,05 0,000 47,8 
Совместное влияние (A×B) 10,74 2 5,37 2,10 0,144 7,7 
Остаточная изменчивость 61,27 24 2,55 – – 43,9 
Общая изменчивость 139,53 29 – – – – 

 
Общим показателем убойных качеств животных является убойный 

выход, на величину которого влияет много факторов: порода, пород-
ность животных, направление производительности и прочее. При дос-
тижении живой массы 100 кг убойный выход в разрезе контрольной и 
опытных групп составлял 68,62…71,08 %, при достижении 120 кг – 
68,51…72,68 %. Чистопородный молодняк породы ландрас и помеси 
IV, V подопытных групп характеризовались наибольшим значением 
убойного выхода, а молодняк II и III опытных групп во всех весовых 
категориях имел меньший убойный выход – 68,51…68,62 %. 

По основным показателям беконных качеств помеси, полученные в 
результате сочетания пород ландрас и дюрок, практически не уступали 
чистопородным животным породы ландрас. К тому же они выявляли 
тенденцию к преобладанию по показателю площади «мышечного глаз-
ка». Помеси II и III опытных групп (♀Л × ♂КБ(ЗС), (♀КБ(ЗС) × ♂Л) ус-
тупали животным контрольной группы. В частности, по длине беконной 
половинки разница составила 1,93 (P>0,95) и 0,87 см, соответственно. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что: 
1. Длинная полутуша при предубойной массе 100 кг была получена 

от молодняка V опытной группы, где материнской формой были сви-
номатки внутрипородного типа породы дюрок украинской селекции 
«Степной», а отцовской – порода ландрас – 96,12 см. 

2. Длиннее беконные половинки были у помесных животных V груп-
пы – 78,25 см – и животных породы ландрас – 78,43 см.  

3. Длинные полутуши при предубойной массе 120 кг были получены 
от молодняка V и I опытных групп – 101,21 и 101,75 см, соответственно. 

4. При забое молодняка живой массой 100 кг высоким показателем 
площади «мышечного глазка» характеризовались животные V опыт-
ной группы – 39,95 см2. 
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5. Анализ влияния генотипов свиноматки и хряка на показатель 
длины полутуши свидетельствует, что данный признак имеет зависи-
мость от второго фактора (В) на уровне 38,1 % (Р>0,99) и незначитель-
но зависит от генотипа матки – 0,7 %. 

6. Генотип отца (порода ландрас) достоверно влияет на показатель 
длины беконной половинки. Сила влияния данного фактора составляет 
23,3 %. 

7. На площадь «мышечного глазка» отмечено влияние генотипа 
хряка, сила воздействия которого составляет 47,8 % (P>0,99).  
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ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СТАДЕ 
РДУП «ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА» 

 
А. В. МАРТЫНОВ, Т. В. ПАВЛОВА, Н. В. КАЗАРОВЕЦ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
(Поступила в редакцию 22.01.2014) 

 
Введение. Создание голштинской породы молочного скота являет-

ся выдающимся достижением селекционеров США и Канады. Она су-
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щественно отличается от других пород высоким генетическим потен-
циалом молочной продуктивности и хорошей приспособленностью к 
промышленной технологии содержания [6]. 

В молочном скотоводстве Беларуси, как и большинства развитых 
стран мира, осуществляется переход на разведение голштинского и 
голштинизированного скота за счет широкого использования импорти-
рованного поголовья и семени производителей из разных стран мира.  

За прошедшие десятилетия многочисленные исследования и прак-
тический опыт в нашей стране и за рубежом показали, что голштини-
зированные животные в условиях оптимальной внешней среды, то есть 
кормления и содержания, характеризуются молочным типом с более 
высокими, чем у коров черно-пестрой породы, показателями по удою, 
выходу молочного жира и белка, а также имеют лучшие морфофунк-
циональные признаки вымени при сохранении высокой живой массы и 
крепости конституции [3]. 

Одним из факторов, определяющих темпы генетического прогресса 
популяции, считают племенную ценность и интенсивное использова-
ние строго ограниченного числа самых лучших производителей на оп-
ределенной материнской основе, при создании оптимальных условий 
для реализации генотипа. Как отмечают Н. Г. Дмитриев, Ю. В. Бойков 
[4], Б. П.Завертяев [5], Н. З. Басовский, М. А. Абзянова, Г. Л. Ковалева 
[2], генетический прогресс популяции на 60–85 % зависит от исполь-
зуемых быков-производителей. 

В повышении продуктивности крупного рогатого скота быки-
производители имеют большое значение, поскольку в данной группе 
животных точнее, чем в других осуществляется генетическая оценка 
используемых особей [8].  

Цель работы – оценить результаты использования быков-произво-
дителей западноевропейской, североамериканской и отечественной се-
лекции в дойном стаде РДУП «ЖодиноАгроплемЭлита» Смолевичско-
го района Минской области. 

Материал и методика исследований. Для оценки использовались 
коровы – помеси голштинской и белорусской черно-пестрой пород с 
разной условной долей наследственности по голштинской породе, от-
цами которых являлись быки-производители разной селекции. При-
надлежность коров к определенной селекции определяли по стране 
происхождения отца. Всего в стаде работало 77 быков, преимущест-
венно голштинской породы (либо помеси голштинской и черно-
пестрой пород с высокой долей наследственности по голштинской по-
роде), в том числе из США – 11 быков (157 дочерей), Англии – 2  
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(42 дочери), Венгрии – 16 (569 дочери), Канады – 16 (348 дочерей), 
Германии – 3 (33 дочери), Дании – 6 (55 дочери), Нидерландов – 7  
(58 дочерей), Швеции – 1 (26 дочерей), Беларуси – 15 (242 дочери).  
По всем дочерям быков (1531 гол) учитывались удой за 305 суток пер-
вой лактации, массовая доля жира и белка в молоке, выход молочного 
жира и белка (ВМЖБ). 

Для оценки экстерьера коров проводили измерение отдельных ста-
тей: ВХ – высота в холке, ВК – высота в крестце, КДТ – косая длина 
туловища, ОГ – обхват груди, ОП – обхват пясти. 

Продуктивные качества дочерей отдельных быков-производителей 
рассчитывались для быков, имеющих в стаде не менее 11 дочерей.  

Первичный материал статистически обработан согласно общепри-
нятых методик [7], с использованием пакета анализа данных Microsoft 
Eхcel – 2010. 

Результаты исследований и их обсуждение. Молочная продуктив-
ность дочерей быков-производителей разной селекции представлена в 
табл. 1 

 
Т а б л и ц а  1. Молочная продуктивность дочерей быков разной селекции 

 

Страна  
селекции 

быка 

Б
ы
ко

в,
 г
ол

 

Д
оч

ер
ей

, г
ол

. 

Удой за первую 
лактацию, кг 

Массовая доля 
жира в молоке, 

% 

Массовая доля 
белка в молоке, 

% 

Выход молочно-
го жира и белка, 

кг 

Х� ±m� Сv,% Х� ±m� Сv,% Х� ±m� Сv,% Х� ±m� 
Сv,
% 

США 11 157 7216±89 15,0 3,93±0,02 6,2 3,37±0,01 4,3 527,2±6,7 15,4 
Англия 2 42 7341±151 13,3 3,84±0,04 6,3 3,19±0,02 4,9 515,3±10,3 12,9 
Венгрия 16 569 7000±49 15,1 3,95±0,01 6,3 3,36±0,01 4,9 511,4±3,5 15,1 
Канада 16 348 7226±54 12,9 3,90±0,01 5,6 3,34±0,01 5,0 522,1±4,0 13,2 
Германия 3 33 7547±132 9,9 3,80±0,02 3,6 3,12±0,03 5,0 521,9±9,0 9,7 
Нидерланды 7 58 7073±133 14,0 3,79±0,03 5,7 3,22±0,02 3,8 495,7±9,2 13,9 
Дании 6 55 6895±158 16,9 3,86±0,03 5,8 3,21±0,02 5,0 486,9±10,8 16,2 
Швеции 1 26 7076±257 16,6 4,04±0,05 5,6 3,44±0,03 4,6 528,8±18,7 16,2 
Беларусь 15 242 6383±82 18,2 3,87±0,02 6,4 3,26±0,01 6,2 454,5±5,8 17,9 
В среднем 77 1531 7007±29 15,3 3,91±0,01 6,2 3,32±0,005 5,4 506,1±2,2 15,6 

 
В структуре стада РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» основная масса 

коров относится к европейской (51,2 %), североамериканской (33,0 %), 
и белорусской (15,8 %) селекциям.  

Средний удой за первую лактацию по стаду составил 7007 кг. Мак-
симальные удои получены от потомков германских и английских бы-
ков – на 7,7 (Р≤0,05) и 4,8 % (Р≤0,05) выше среднего по стаду. Не-
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сколько уступают им дочери быков канадской и американской селек-
ций, их удои на 3,1 (Р≤0,001) и 3,0 % (Р≤0,05) выше среднего по стаду. 

Оцениваемое стадо характеризуется достаточно высокой жирно-
стью и белковостью молока (3,91 и 3,32 %), при этом наибольшая мас-
совая доля жира и белка в молоке наблюдается у дочерей быков швед-
ской, венгерской и американской селекций – жир 4,04; 3,95 и 3,93 % 
соответственно, белок – 3,44; 3,36 и 3,37 %, соответственно. Самое 
низкое содержание жира в молоке установлено у дочерей быков ни-
дерландской и германской селекций – 3,79 и 3,80 % соответственно. 
Минимальное содержание белка в молоке у потомков германских, анг-
лийских и датских быков – 3,12; 3,19 и 3,21 % соответственно. 

Комплексным показателем молочной продуктивности коров явля-
ется выход молочного жира и белка. Наиболее высоким выходом жира 
и белка отличаются коровы американской (527 кг) и канадской (522 кг) 
селекций, что на 4,2 (P≤0,01) и 3,2 % (P≤0,001) выше среднего по ста-
ду. Низким выходом жира и белка характеризуются коровы белорус-
ской (на 10,2 % ниже среднего по стаду, при P≤0,001), датской – (на 
3,8 %) и нидерландской (на 2,0 %) селекций. 

С 2005 г в стаде РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» начали массово 
использовать сперму быков канадской и американской селекции. Кро-
ме того, осеменяли коров спермой проверяемых быков венгерской и 
шведской селекций, закупленных на Минское ГПП. Результаты этой 
работы приведены в табл. 2. 

По удою за первую лактацию дочери чистопородных быков досто-
верно превосходят дочерей помесных быков на 213 кг (P≤0,05).  

Среди дочерей чистопородных голштинских быков лучшими по 
удою оказались дочери быка-производителя Берна 200030, завезенного 
из Германии, которые произвели за первую лактацию 7512 кг молока, 
что превосходит удой первотелок других голштинских отцов на 74 
(дочери быка Масаила 599851) – 1574 кг (дочери быка Севежа 500140). 

Среди коров, полученных от помесных быков лучшими по удою за 
первую лактацию оказались дочери быков Бурмистра 6505 и Рафаэля 
599810 – 7527 кг и 7448 кг соответственно. Худшими стали дочери 
быка-производителя датской селекции Дина 31574, давшие за первую 
лактацию 5619 кг молока. 

При разведении молочного скота важнейшую роль играет оценка 
животного по экстерьеру, поскольку внешний вид животного и его 
внутренние свойства тесно связаны с молочной продуктивностью. 
Правильная оценка экстерьера молочного скота дает возможность оп-
ределить продуктивный и селекционный потенциал, как отдельных 
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животных, так и всего стада в целом. Поскольку экстерьер тесно свя-
зан с молочной продуктивностью, то отбирая животных по экстерьеру, 
селекционер косвенно отбирает их и по продуктивности. Оценка по 
экстерьеру включает в себя как общее впечатление от животного (ти-
пичность, выраженность молочных форм, наличие пороков и недос-
татков), так и конкретные измерения отдельных частей тела животно-
го, анатомически связанных между собой. 

 
Т а б л и ц а  2. Молочная продуктивность дочерей быков  
разной селекции и породности по голштинской породе 

 
Кличка,  

номер быка 
Селекция 

Пород-
ность 

Кол-во 
доче-

рей, гол 

Удой за 305 дн. 
1-й лактации, кг 

ВМЖБ, кг 

Х� ±�	 Сv,% Х� ±�	 Сv,% 
Контрибьютор 599867 Канада ч-п 16 6959±340 19,6 486,0±23,7 19,5 
Кэптен 750048 Канада ч-п 28 7268±199 11,3 530,2±16,2 12,2 
Ливис 750044 Канада ч-п 162 7185±71 12,6 523,3±5,3 12,8 
Масаил 599851 Канада ч-п 28 7438±202 14,4 532,0±15,3 15,2 
Рафтэр 750019 Канада ч-п 34 7400±156 10,1 532,2±10,8 9,7 
Рипл 750069 Канада ч-п 18 7000±238 13,2 516,2±16,2 12,2 
Смарти 750058 Канада ч-п 19 7091±239 13,0 518,7±20,8 15,5 
Калеб 750077 США ч-п 34 7180±188 14,6 534,1±15,0 15,4 
Хадли 750043 США ч-п 106 7265±104 14,4 529,6±7,8 14,9 
Принцип 68 Англия ч-п 35 7371±170 13,7 517,3±11,9 13,6 
Волосаж 500170 Венгрия ч-п 128 7104±79 12,3 519,9±6,2 13,3 
Престиж 500225 Венгрия ч-п 32 7165±204 14,3 521,7±15,9 15,2 
Резго 500142 Венгрия ч-п 44 6762±182 17,8 480,0±14,3 19,7 
Роял 500226 Венгрия ч-п 204 7171±78 13,8 531,7±5,3 12,7 
Севеж 500140 Венгрия ч-п 15 5938±245 16,0 427,5±15,8 14,3 
Тезис 500143 Венгрия ч-п 50 6883±167 17,2 491,8±12,1 17,4 
Титан 500176 Венгрия ч-п 19 7216±273 14,7 528,1±19,0 13,9 
Берн 200030 Германия ч-п 20 7512±181 10,8 518,6±12,4 10,7 
Презент 500223 Венгрия ч-п 46 6945±123 11,1 514,3±7,5 9,1 
Стэйм 500187 Швеция ч-п 26 7076±256 16,6 528,8±18,7 16,2 
Дин 31574 Дания 5/8 15 5619±306 20,4 409,6±23,7 21,7 
Рафаэль 599810 Дания 7/8 23 7448±167 10,8 519,6±11,4 10,5 

Бурмистр 6505 
Нидер-
ланды 

7/8 13 7527±209 10,0 518,6±13,5 9,4 

Янко 12494 
Нидер-
ланды 

7/8 36 7010±167 14,3 494,7±11,8 14,3 

Остап 500081 Беларусь 5/8 22 6677±169 11,6 478,4±11,5 11,0 
В среднем по чистопо-
родным быкам 

20 гол 1064 7133±32 14,0 519,4±2,4 14,2 

В среднем по помес-
ным быкам 

5 гол 109 6920±104 15,5 488,6±7,0 14,8 
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Промеры и живая масса первотелок полученных от быков разной 
селекции представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Промеры и живая масса первотелок, полученных от быков 

 разной селекции  
 

Промеры 
Происхождение отца 

Беларусь Венгрия Канада 
n 14 20 14 

ВХ 
� ±�	 133,8±1,4 133,7±0,9 138,2±2,9 
Cv, % 3,8 3,2 7,8 

ВК 

� ±�	 139,4±1,6 139,7±0,9 143,3±1,1 
Cv, % 4,4 3,0 3,0 

ОГ 

� ±�	 197,4±2,3 197,5±1,5 196,6±2,4 
Cv, % 4,3 3,5 4,5 

ГГ 

� ±�	 78,4±1,1 77,6±0,7 77,9±0,8 
Cv, % 5,2 4,3 4,2 

КДТ 

� ±�	 163,8±2,0 163,7±1,7 163,6±0,9 
Cv, % 4,5 4,7 2,1 

ОП 

� ±�	 18,5±0,3 18,1±0,2 18,5±0,1 
Cv, % 5,5 4,5 2,7 

Живая масса, кг 

� ±�	 557,0±16,2 559,8±12,1 551,7±13,3 
Cv, % 10,9 9,7 9,0 

 
Из 48 первотелок, оцененных по экстерьеру в стаде РДУП «Жоди-

ноАгроПлемЭлита», 14 коров (29,2 %) получены от быков канадской, 
20 (41,6 %) – венгерской и 14 (29,2 %) – белорусской селекций.  

Следует отметить, что первотелки, полученные от быков канадской 
селекции, оказались самыми высокорослыми, как в холке, так и в кре-
стце (ВХ=138,2 см, ВК=143,3 см). Эти животные превосходят белорус-
ских сверстниц по высоте в холке на 4,4 см, по высоте в крестце на  
3,9 см (Р≤0,05). По длине и глубине тела, обхвату груди и живой массе 
первотелки разных селекций различаются незначительно.  

В табл. 4 приведены характеристики статей полновозрастных ко-
ров, полученных от быков разной селекции.  

Данное поголовье представлено селекциями восьми стран, всего 
оценено 159 коров. В этой группе наибольшими габаритами и живой 
массой отличаются животные американской селекции. Несколько ус-
тупают им коровы канадского происхождения. Животные европейской 
селекции отличаются меньшим ростом, глубокой грудью и, в основ-
ном, более крепким костяком. Коровы белорусской селекции характе-
ризуются низким ростом, коротким туловищем, менее глубокой и объ-
емной грудью, а также тонким костяком. 
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Т а б л и ц а  4. Промеры и живая масса полновозрастных коров, 
 полученных от быков разной селекции  

 

 

Заключение. Установлено, что максимальные удои по первой лак-
тации получены от дочерей быков-производителей германской селек-
ции – 7547 кг, а минимальные от дочерей быков белорусской селекции 
6383 кг (Р≤0,001). При этом за счет наиболее удачного сочетания вы-
соких удоев, жирномолочности и белковомолочности по выходу мо-
лочного жира и белка в стаде лидируют дочери быков американской и 
канадской селекций (527,2 и 522,1 кг).  

Выявлено, что по удою за первую лактацию дочери чистопородных 
голштинских быков достоверно превосходят дочерей помесных быков 
на 213 кг (P≤0,05).  

Установлено, что коровы, полученные от быков североамерикан-
ской селекции, имеют экстерьер наиболее высокого качества, это рос-
лые, растянутые животные с глубокой и объемной грудной клеткой и 
крепким костяком.  

Таким образом, для повышения эффективности производства моло-
ка и дальнейшего роста генетического потенциала дойного стада РДУП 

Промеры 
Происхождение отца 

США 
Бела-
русь 

Венгрия Канада Германия 
Нидер-
ланды 

Дания Англия 

n 19 36 35 35 8 8 6 12 

ВХ 

� ±�	 

135,0 
±1,0 

131,1 
±0,8 

133,7 
±0,8 

134,3 
±0,6 

132,4 
±1,1 

130,4 
±1,4 

133,4 
±2,1 

132,0 
±0,8 

Cv, % 3,4 3,7 3,4 2,8 2,3 3,1 3,9 2,1 

ВК 

� ±�	 

141,2 
±1,2 

134,5 
±0,8 

138,3 
±0,7 

139,3 
±0,7 

138,5 
±1,5 

135,8 
±1,5 

137,2 
±1,5 

136,4 
±1,2 

Cv, % 3,7 3,4 3,1 2,8 3,1 3,1 2,6 3,2 

ОГ 

� ±�	 

205,3 
±1,4 

200,8 
±1,3 

202,0 
±1,3 

205,0 
±1,2 

202,3 
±4,0 

203,0 
±2,1 

203,8 
±2,7 

203,9 
±1,2 

Cv, % 3,0 4,0 3,7 3,5 5,5 3,0 3,3 2,0 

ГГ 
� ±�	 
80,4 
±0,7 

79,0 
±0,5 

79,9 
±0,7 

81,0 
±0,6 

79,9 
±1,0 

80,1 
±0,8 

80,8 
±0,8 

81,2 
±0,5 

Cv, % 3,7 3,7 4,8 4,1 3,5 2,8 2,4 2,0 

КДТ 

� ±�	 

166,6 
±1,0 

160,9 
±1,5 

164,7 
±1,3 

164,0 
±1,1 

164,6 
±2,1 

164,0 
±2,1 

163,7 
±3,5 

164,3 
±1,9 

Cv, % 2,7 5,4 4,7 4,1 3,6 3,6 5,3 4,0 

ОП 

� ±�	 

18,3 
±0,2 

18,2 
±0,1 

18,4 
±0,1 

18,3 
±0,1 

18,0 
±0,3 

18,7 
±0,2 

18,6 
±0,4 

18,5 
±0,2 

Cv, % 3,9 4,0 4,4 4,8 3,9 3,5 4,9 4,4 
Живая 
масса, 
кг 


� ±�	 
610,1 
±9,4 

568,3 
±10,3 

587,3 
±9,9 

595,7 
±8,8 

585,4 
±25,6 

585,5 
±15,3 

593,0 
±22,5 

594,9 
±10,4 

Cv, % 6,7 10,9 10,0 8,7 12,4 7,4 9,3 6,0 
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«ЖодиноАгроплемЭлита» рекомендуется шире использовать гено-
фонд голштинского скота североамериканской и германской селекций. 
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛАЗМЫ СПЕРМЫ  

И СПЕРМОЦИТОПЛАЗМЫ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

С. А. ПОЛИЩУК 
Белоцерковский национальный аграрный университет 

г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 09117  
 

(Поступила в редакцию 17.01.2014) 
 

Введение. Получить полноценное представление об оплодотво-
ряющей способности спермы можно только после проведения ком-
плексных исследований по изучению ее морфо-биохимического соста-
ва. Исследование морфологических и физических свойств эякулята яв-
ляется необходимым условием для понимания вопросов, связанных с 
физиологией и патологией сперматогенеза [4]. 

В состав семенной жидкости входит большое количество органиче-
ских и неорганических компонентов: белков, липидов, углеводов, нук-
леиновых кислот, витаминов, гормонов, ферментов, макро- и микро-
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элементов. От концентрации некоторых биосоединений зависит опло-
дотворяющая способность спермы [7]. 

Липиды являются необходимой составной частью любого организ-
ма. Они представлены широким спектром гидрофобных соединений, 
играют огромную роль в формировании биологических структур в 
клетках и тканях, являются высокоэффективными метаболитами энер-
гетического обмена [1]. Липидные компоненты принимают участие в 
формировании компенсаторных механизмов, которые возникают в от-
вет на действие неблагоприятных факторов эндо- и экзогенного про-
исхождения. 

В метаболических процессах липиды участвуют в виде свободных 
жирных кислот и нейтральных липидов. [3]. В процессах жизнедея-
тельности сперматозоидов липиды играют важную роль, поскольку 
для них это основной структурный и энергетический материал. Ука-
занные соединения способны интенсифицировать процессы дыхания и 
активность движения половых клеток. 

Биохимические показатели эякулята положительно коррелируют с 
деятельностью придаточных желез половой системы самцов и гормо-
нальным статусом организма в целом [5]. Общее содержание и коли-
чественное соотношение различных классов липидов в биологических 
жидкостях (кровь, ликвор, сперма) в определенной степени характери-
зирует состояние липидного обмена в целом организме. В связи с этим 
среди специалистов всего мира отмечается повышенный интерес к 
изучению всех аспектов липидного обмена в сперме [10, 11]. 

Цель работы – изучить содержание суммарных липидов и соот-
ношение их отдельных классов в плазме спермы и спермоцитоплазме 
чистопородных хряков-производителей крупной белой породы и син-
тетической линии SS23.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
16 хряках-производителях (по 8 голов крупной белой породы и синте-
тической линии SS23). Группы животных сформировали по принципу 
парных аналогов. Материалом для исследований была сперма, полу-
ченная мануальным способом. Для исследования липидного состава 
эякулят разделяли на сперматозоиды и плазму спермы центрифугиро-
ванием при 3000 об/мин в течение 10 мин. В плазме спермы и спермо-
цитоплазме общие липиды разделяли методом тонкослойной хромато-
графии на силикагеле в системе растворителей: гексан: диэтиловый 
эфир: ледяная уксусная кислота в соотношении 70:30:1 [2]. Идентифи-
цировано фракции липидов: фосфолипиды (ФЛ), холестерин (ХЛ), 
свободные жирные кислоты (СЖК), триглицериды (ТГ), эфиры холе-
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стерина (ЭХ). Проявление хроматограмм проводили по методу, опи-
санному в работе [6]. Положение на хроматограмме выше указанных 
липидов определяли с помощью свидетелей.  

Полученные экспериментальные данные обрабатывали общеприня-
тыми методами статистики. Для определения достоверных различий и 
установления достоверной разницы использовали критерий Стьюдента 
(t) с использованием пакета прикладных программ для обработки ме-
дицинской и биологической информации Statistica 6.0 (StatSoft, Inc., 
США) для Windows. [9]. Проверку на нормальность распределения ко-
личественных показателей проводили с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка.  

Результаты исследований и их обсуждение. С помощью тонкос-
лойной хроматографии в плазме спермы и спермоцитоплазме иссле-
дуемых животных нами было обнаружено пять фракций нейтральных 
липидов. На пластинках для тонкослойной хроматографии они рас-
пределялись следующим образом: на линии старта находились фосфо-
липиды, далее холестерин, свободные жирные кислоты, триглицериды 
и эфиры холестерина. 

В результате проведенных исследований установлено, что липид-
ный профиль плазмы спермы и спермоцитоплазмы чистопородных 
хряков-производителей крупной белой породы и синтетической линии 
SS23 существенно не отличаются между собой. Доказано, что содер-
жание общих липидов и соотношение их классов не являются посто-
янными показателями, они зависят от функционального состояния ор-
ганизма животного. 

У чистопородных хряков крупной белой породы уровень общих 
липидов варьирует в диапазоне от 0,89 г/л до 1,36 г/л. В то же время 
суммарное содержание липидов в спермоцитоплазме колеблется в 
пределах от 1,52 г/л до 2,05 г/л (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Описательная статистика данных содержания общих липидов  
в плазме спермы и спермоцитоплазме хряков-производителей (М±m; n=8) 

 

Показатель 
Хряки-производители большой 

белой породы 
Хряки-производители синтети-

ческой линии SS23 
плазма спермоцитоплазма плазма спермоцитоплазма 

1 2 3 4 5 
Min 0,89 1,52 0,67 1,46 
Max 1,36 2,05 0,95 1,92 
Диапазон  0,46 0,53 0,28 0,46 
Дисперсия 0,02 0,03 0,01 0,02 
Среднее отклонение 0,10 0,11 0,08 0,11 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

1 2 3 4 5 
Коэффициент  
вариации 

0,13 0,10 0,13 0,09 

Асимметрия 0,47 0,79 0,12 0,87 
Эксцесс 2,87 3,05 1,67 2,19 
Медиана 1,09 1,74 0,83 1,65 
Критерий  
Шапиро-Уилка 

0,95 0,92 0,95 0,92 

 
Концентрация общих липидов в спермоцитоплазме чистопородных 

животных в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 
в плазме спермы. Суммарное содержание липидов в плазме спермы 
чистопородных хряков крупной белой породы был значительно выше 
(на 23,9 %, р<0,01) по сравнению с хряками синтетической линии (рис. 1). 
Вместе с тем уровень липидов в спермоцитоплазме хряков крупной 
белой породы был выше только на 5,2 %. Следует отметить, что в 
спермоцитоплазме существенных межпородных различий в составе 
липидов нами не обнаружено. 

 

 
 

Рис. 1 Содержание общих липидов в плазме  
и спермоцитоплазме хряков-производителей 

 
Концентрация липидов в плазме спермы и спермоцитоплазме хря-

ков синтетической линии варьирует в пределах от 0,67 до 0,95 и 1,46–

*
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крупная белая порода                     синтетическая линия SS23

г/
л

плазма спермы спермоцитоплазма
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1,92 г/л соответственно. Содержание суммарных липидов в спермоци-
топлазме хряков синтетической линии был практически в два раза вы-
ше по сравнению с плазмой спермы. 

В сперме хряков-производителей присутствуют все основные клас-
сы липидов. Для спермоцитоплазмы и плазмы спермы характерно вы-
сокое содержание структурных (фосфолипиды, холестерин) и энерге-
тических (триглицериды) липидов. Фосфолипиды – доминирующий 
класс общих липидов плазмы спермы и спермоцитоплазмы [7]. Имен-
но эти соединения являются основными структурными элементами 
биологических мембран. Состав фосфолипидов, их жирокислотный 
спектр, а также взаимодействие с холестерином и белками определяют 
основные физические характеристики мембран сперматозоидов [8, 12]. 

В плазме спермы исследуемых животных содержание фосфолипи-
дов значительно ниже, чем в спермоцитоплазме. Последняя характери-
зуется повышенным содержанием структурных (фосфолипиды и холе-
стерин) и пониженным запасных (триглицеридов, эфиры холестерина) 
липидов (табл. 2). Доказано, что липидный профиль спермы хряков 
обеих групп отличается по количественному и качественному составу. 
В частности, содержание фосфолипидов в плазме спермы и спермоци-
топлазме чистопородных животных ниже на 10,7 % (р<0,05) и 3,7 % в 
соответствии с показателями хряков синтетической линии. Суммарное 
содержание фосфолипидов и холестерина в спермоцитоплазме чисто-
породных хряков составляло 73 %, в плазме спермы – 60,1 %. В то же 
время суммарное содержание фосфолипидов и холестерина в спермо-
цитоплазме и плазме спермы хряков синтетической линии составляло 
73,2 % и 62 % соответственно. 

 
Т а б л и ц а  2. Процентное соотношение содержания отдельных классов общих  
липидов в плазме и спермоцитоплазме хряков-производителей (М±m; n=8) 

 

Показатель 

Хряки-производители боль-
шой белой породы 

Хряки-производители синтетиче-
ской линии SS23 

плазма 
спермоци-
топлазма 

плазма 
спермоци-
топлазма 

Фосфолипиды 33,79±0,34 44,59±0,70 37,86±0,56* 46,31±0,78 
Холестерин 26,33±0,67 28,42±0,88 24,15±0,51* 26,87±0,65 
Свободные жирные 
кислоты 

13,89±0,63 8,59±0,32 11,56±0,34* 8,62±0,34 

Триглицериды  15,97±0,87 10,48±0,55 13,50±0,91 9,96±0,25 
Эфиры холестерина 10,02±0,92 7,92±0,37 13,18±0,75* 8,24±0,33 

 
Результаты достоверны относительно чистопородных хряков-производителей круп-

ной белой породы при * Р<0,05. 
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Следует отметить, что соотношение фосфолипидов плазмы спермы 
к фосфолипидам спермоцитоплазмы в обеих исследуемых группах 
меньше единицы, что, по-видимому, связано с увеличением количест-
ва фосфолипидов в половых клетках. Соотношение холестерина плаз-
мы к холестерину спермоцитоплазмы в чистопородных животных со-
ставляло – 0,93, хряках синтетической линии – 0,90. Соотношение холе-
стерина менее 1, скорее всего, связано со значительной концентрацией 
фосфолипидов в плазме и спермоцитоплазме исследуемых животных. 

Анализируя данные таблиц 3 и 4, можно отметить, что диапазон 
колебаний содержания фосфолипидов в эякуляте исследуемых живот-
ных был незначительным. 

 
Т а б л и ц а  3. Описательная статистика содержания отдельных классов  

липидов в плазме и спермоцитоплазме чистопородных хряков-производителей  
крупной белой породы (М±m; n=8) 
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ФЛ 32,80 34,30 1,50 0,29 0,46 0,02 0,05 33,75 0,91 

ХЛ 23,32 29,05 5,72 3,72 1,49 0,07 0,10 26,12 0,99 

СЖК 11,92 16,68 4,76 3,23 1,41 0,13 0,47 13,49 0,90 

ТГ 12,98 17,40 4,42 2,90 1,37 0,11 −1,01 16,72 0,79 

ЕХ 8,38 12,89 4,51 2,47 1,16 0,16 0,83 10,03 0,89 

С
пе

рм
оц

ит
оп

ла
зм

а ФЛ 41,97 47,30 5,33 3,66 1,57 0,04 0,24 44,68 0,94 

ХЛ 26,01 32,82 6,48 4,41 1,41 0,07 0,69 29,00 0,93 

СЖК 7,32 9,81 2,50 1,14 0,91 0,13 0,25 8,27 0,87 

ТГ 8,46 12,23 3,77 2,16 1,10 0,14 0,32 10,07 0,89 

ЕХ 6,12 8,95 2,84 1,11 0,87 0,13 0,65 8,28 0,89 

 
Размах вариации отражает разницу между максимальным и мини-

мальным значениями, то есть показывает диапазон возможных коле-
баний. Исследования показали, что размах вариации для фосфолипи-
дов в исследуемых пробах составлял от 1,50 до 5,72 единиц.  

Коэффициент вариации отражает процентное отношение среднего 
квадратического отклонения к средней арифметической величине при-
знака. Данный показатель использовали для сравнительной оценки ва-
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риации, характеризующей однородность данных, а также устойчивость 
процессов. 

Проведенные исследования показали, что коэффициент вариации 
по содержанию фосфолипидов в сперме хряков-производителей имел 
наименьшее значение и варьировал в диапазоне от 0,02 до 0,05. Чем 
больше коэффициент вариации, тем меньше однородная совокупность. 
Если этот показатель не превышает 0,333 или 33,3 %, вариационные 
признаки считаются слабыми, а если превышает 0,333 – сильными. 
Нижней границей коэффициента вариации считается ноль, верхнего 
предела не существует. Следует отметить, что при увеличении вариа-
ционных признаков увеличивается и их значение. 

 
Т а б л и ц а  4. Описательная статистика содержания отдельных классов  

липидов в плазме и спермоцитоплазме чистопородных хряков-производителей 
синтетической линии (М±m; n=8) 
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ФЛ 35,51 39,91 4,41 2,69 1,21 0,04 −0,35 38,09 0,86 

ХЛ 22,71 26,16 3,45 1,69 1,00 0,05 0,21 24,40 0,89 

СЖК 10,62 13,29 2,67 0,98 0,82 0,08 0,60 11,30 0,94 

ТГ 11,33 13,77 2,44 0,61 0,47 0,06 −1,41 12,99 0,98 

ЕХ 12,31 13,77 1,46 0,34 0,48 0,04 −0,26 13,18 0,95 

С
пе

рм
оц

ит
оп

ла
зм

а ФЛ 42,74 48,46 5,72 5,34 1,96 0,05 −0,53 47,34 0,92 

ХЛ 24,19 29,00 4,81 3,85 1,66 0,07 −0,33 27,36 0,93 

СЖК 7,13 9,91 2,78 0,88 0,75 0,11 −0,54 9,09 0,91 

ТГ 8,97 11,18 2,21 0,58 0,57 0,08 0,10 10,10 0,79 

ЕХ 7,25 9,81 2,56 0,89 0,78 0,11 0,25 8,25 0,92 

 
Основным представителем стеринов в сперме хряков-производи-

телей является холестерин. Именно он регулирует проницаемость кле-
точных мембран, влияет на микровязкость и молекулярную подвиж-
ность липидов в мембране [13].  

Известно, что холестерин и фосфолипиды, как структурные компо-
ненты биомембран, образуют в них комплексы различной стехиомет-
рии, а соотношение холестерин/фосфолипиды (коэффициент Дьердии) 
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является одним из основных показателей, который отражает вязкость и 
текучесть биологических мембран [12]. Коэффициент Дьердии в спер-
моцитоплазме хряков крупной белой породы составил 0,64, в живот-
ных синтетической линии – 0,58. 

Содержание холестерина в плазме спермы хряков крупной белой 
породы колеблется в пределах от 23,32 % до 29,05 %, в спермоцито-
плазме – 26,01–32,82 % от общих липидов (табл. 3). Концентрация хо-
лестерина в плазме спермы животных синтетической линии была дос-
товерно ниже (на 8,3 %, р<0,05) по сравнению с чистопородными хря-
ками (табл. 4). Кроме свободного холестерина в сперме обнаружены и 
эфиры холестерина. В плазме спермы хряков синтетической линии со-
держание эфиров холестерина достоверно выше (на 31,5 %) по сравне-
нию с чистопородными животными. Концентрация эфиров холестери-
на в половых клетках хряков-производителей была несколько ниже по 
сравнению с аналогичным показателем в плазме спермы. Стоит отме-
тить, что установлены изменения в соотношении между содержанием 
свободного и этерифицированного холестерина. Так, в плазме спермы 
и спермоцитоплазме хряков синтетической линии SS23 соотношение 
между содержанием свободного и этерифицированного холестерина 
было ниже на 30,4 и 8,9 % соответственно по сравнению с показателя-
ми чистопородных производителей. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что уровень этерификации холестерина в сперме хряков 
крупной белой породы несколько выше по сравнению с животными 
синтетической линии.  

Содержание свободных жирных кислот в тканях связана с энерго-
обеспечением организма и характеризует активность процесса липоли-
за. Свободные жирные кислоты высвобождаются из триглицеридов 
под воздействием триацилглицероллипазы. В плазме спермы хряков 
синтетической линии SS23 уровень свободных жирных кислот был 
значительно ниже (на 16,8 %, р<0,01) по сравнению с чистопородными 
животными. В спермоцитоплазме подобная тенденция не обнаружена, 
что, вероятно, связано с более стабильным биохимическим составом 
плазмы клеток. 

Концентрация триглицеридов в эякуляте хряков крупной белой по-
роды была выше по сравнению с животными синтетической линии. 
Триглицериды – уникальные соединения, которые при определенных 
условиях способны быстро мобилизоваться из жировых депо и превра-
титься в другие соединения. Содержание триглицеридов в плазме 
спермы производителей крупной белой породы варьировало в преде-
лах от 12,98 % до 17,40 %, в спермоцитоплазме – 8,46–12,23 %, тогда 
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как у самцов синтетической линии 11,33–13,77 % и 8,97–11,18 % соот-
ветственно. 

Следует отметить, что коэффициент асимметрии в сперме чистопо-
родных хряков практически по всем показателям имел положительный 
характер, а эякулят производителей синтетической линии наоборот – 
отрицательный. В практических условиях симметричность распреде-
ления встречается чрезвычайно редко. Известно, что асимметрия – 
свойство распределения выборки, которая характеризует несиммет-
ричность распределения случайной величины. Данный критерий осно-
ван на соотношении показателей центра распределения: чем больше 
разница между средней арифметической и медианой, тем больше 
асимметрия ряда. Асимметрия со значением более 0,5 считается зна-
чительной, менее 0,2 – незначительной. Показатель асимметрии в 
плазме спермы исследуемых животных был значительно выше, чем в 
спермоцитоплазме. 

Заключение. Таким образом, липидный профиль плазмы спермы и 
спермоцитоплазмы хряков-производителей отличается между собой по 
качественному и количественному составу, что обусловлено породны-
ми особенностями. Доминирующим классом липидов в сперме живот-
ных обеих пород являются структурные липиды. Количество фосфо-
липидов в сперме хряков синтетической линии SS23 было высшее, чем 
у животных крупной белой породы. В плазме спермы обеих пород 
уровень липидов был ниже, чем в спермоцитоплазме. Исследование 
липидов спермы можно использовать как дополнительный метод ди-
агностики бесплодия самцов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. А ф о н и н а, Г. Б. Липиды, свободные радикалы и иммунный ответ / Г. Б. Афони-

на, Л. А. Куюн. ‒ К.: НАН Украины, 2000. – 258 с. 
2. К а м ы ш н и к о в, В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям 

и лабораторной диагностике / В. С. Камышников. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 920 с. 
3. К л и м о в, А. Н. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения / А. Н. Кли-

мов, Н. Г. Никульчева. – СПб: Питер Ком, 1999. – 512 с.  
4. Л у ц к и й, Д. Л. Исследование эякулята и его компонентов в диагностике воспа-

лительных заболеваний мужской репродуктивной системы: ферменты, простасомы (об-
зор литературы) / Д. Л. Луцкий, Р. М. Махмудов, А. М. Луцкая // Проблемы репродук-
ции. – 2011. – Т. 17. – № 3. – С. 82–84. 

5. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты. / Е. Б. Меньщикова,  
В. З. Ланкин, Н. К. Зенков [и др.]. – М.: Фирма «Слово», 2006. – 556 с. 

6. Тонкослойная и газожидкостная хроматография липидов: методические указания / 
М. Ф.Стефаник, В. И. Скорохид, О. П. Елисеева [и др.]. – Львов, 1985. – 28 с. 

7. Т у л а г а н о в, К. А. Фертильность мужчин и биохимический состав спермоплаз-
мы / К. А. Тулаганов, Х. Н. Садриддинов, У. К. Ибрагимов // Андрология и генитальная 
хирургия. – 2009. – № 2. – С. 94. 



131 

8. Х ы ш и к т у е в, Б. С. Особенности изменений фосфолипидного состава семенной 
жидкости у мужчин с нарушением фертильности / Б. С. Хышиктуев, А. А. Кошмелев // 
Клиническая лабораторная диагностика. – 2010. – № 7. – С. 27–30. 

9. Ю н к е р о в, В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских 
исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. – СПб.: ВМедА, 2002. – 266 с.  

10. C e r o l i n i, S. Changes in sperm quality and lipid composition during cryopreserva-
tion of boar semen. / S. Cerolini, A. MaldJian, F. Pizzi, T. M. Gliorri // Reprod. – 2001. –  
V. 121 (3). – P. 395‒401. 

11. E r q u n, A. Correlation of seminal parameters with serum lipid profile and sex hor-
mones. / A. Erqun, S. Kose, K. Aydos // Arch. Androl. – 2007. ‒ V. 53. ‒ P. 21–23. 

12. L e n z i, A. Lipids of the sperm plasma membrane: from polyunsaturated fatty acids 
considered as markers of sperm function to possible scavenger therapy / A. Lenzi, M. Picardo, 
L. Gandini // Human Reproduction Update. – 1996. ‒ Vol. 2. – Р. 246–256. 

13. T r a v i s, A. J. The role of cholesterol efflux in regulating the fertilization potential of 
mammalian spermatozoa // A. J. Travis, G. S. Kopf // J. Clin. Invest. – 2002. – V. 110. – № 6. –  
Р. 731–736.  

 
УДК 636.12.082 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛОШАДЕЙ  

ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ, РАЗВОДИМЫХ В БЕЛАРУСИ 
 

А. Н. РУДАК 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству» 
г. Жодино, Минская обл., Республика Беларусь, 222160 

Л. А. ХРАБРОВА 
ГНУ ВНИИ коневодства 

п. Дивово, Рязанская обл., Рыбновский р-н, Россия, 391105 
 

(Поступило в редакцию 25.01.2014) 
 

Введение. Полукровное коневодство Республики Беларусь обладает 
достаточно большим разнообразием пород, позволяющим получать ло-
шадей различного назначения и класса, включая животных олимпийско-
го уровня. Участие конников нашей страны в международных соревно-
ваниях, в том числе и Олимпийских играх, свидетельствует о высоком 
потенциале полукровных пород отечественной селекции. Среди спор-
тивных пород, разводимых на сегодняшний день в республике, наиболее 
перспективными являются тракененская и ганноверская.  

Тракененская – одна из ведущих и наиболее распространенных в 
мире пород спортивного направления. Она имеет почти 300-летнюю 
историю создания и совершенствуется на протяжении своего сущест-
вования. Разводят лошадей этой породы более чем в 30 странах всех 
континентов. Самая большая популяция тракененских лошадей (более 
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5000 маток) находится в Германии, второе место по количеству произ-
водящего состава занимает Россия [1]. 

Началом разведения лошадей тракененской породы в Беларуси по-
служило создание в пос. Ратомка Минского района в 1968 году конно-
го завода им. Л. М. Доватора на базе имевшейся здесь Республикан-
ской конноспортивной школы. Для разведения было выделено 25 ко-
был, в т. ч. тракененской породы – 3 головы. В 1969 году количество 
чистопородных маток в заводе увеличено до 35 голов за счет завоза 
высококачественного по происхождению и работоспособности коне-
поголовья из различных конноспортивных организаций Советского 
Союза. В это же время поступили в завод выдающиеся по работоспо-
собности, но завершившие спортивную карьеру производители – Эпи-
граф, Профиль, Галоп, Халиф, Эфир и др. В последующие годы осу-
ществлялась направленная работа по повышению качества лошадей с 
активным племенным использованием лучших производителей траке-
ненской и чистокровной верховой пород. Обеспечивалось увеличение 
численности маток гросстракененского происхождения.  

В настоящее время на базе данного хозяйства функционирует Рес-
публиканский центр Олимпийской подготовки конного спорта и коне-
водства. Поголовье лошадей составляет 473 головы, из которых 214 
используются в спорте. В племенной работе задействованы 10 жереб-
цов и 78 кобыл. В производящем составе учреждения «РЦОПКС и К» 
используется 10 чистопородных тракененских производителей самого 
разнообразного происхождения и очень высокого качества, с оценкой 
по трем признакам от 24 баллов у Гриф Грея (Эфир – Гвинея) и Во-
проса (Попутчик – Видная) до 29 баллов у Халахена (Хирамас – Хан-
ка). Два жеребца породы – Дисней и Фан-Фан – покоряют спортивные 
вершины. У двух производителей оценка за происхождение и промеры 
максимальная – 10 баллов – это Капрал 1994 г.р. (Плутарх – Кафедра) 
и Халахен 2003 г.р. (Кнехт – Ханка). При необходимости привлекают-
ся к племенному использованию пять спортивных жеребцов породы, 
находящихся в группе спортивного назначения [2]. 

В селекционном процессе и разведении в хозяйствах республики 
используется 6 заводских линий – Пифагораза, Пилигрима, Пильгера, 
Купферхамера, Канкара и Прибоя чистокровной арабской породы. 
Производящий состав к/з им. Л. М. Доватора в основном состоит из 
кобыл линии Пифагораза через Пилигрима, Пильгера через Остряка и 
Канкара [3]. 

Основным методом племенной работы с тракененской породой в 
Беларуси является чистопородное разведение по линиям с применени-



133 

ем как умеренных родственных спариваний с целью закрепления по-
лезных качеств выдающихся производителей, так и аутбредных под-
боров для достижения хорошей сочетаемости при кроссах отобранных 
линий. Республиканский центр Олимпийской подготовки конного 
спорта и коневодства продолжает вести работу по совершенствованию 
тракененской породы и созданию в ней нового типа, наиболее приспо-
собленного к условиям разведения в Республике Беларусь с парал-
лельным улучшением двигательных и прыжковых качеств, способно-
сти к обучению. 

На современном этапе развития спортивного коневодства генетиче-
ская экспертиза происхождения лошадей, включающая тестирование 
по полиморфным системам белков и групп крови, стала признанным 
этапом первичного племенного учета. Она позволяет оценивать и 
сравнивать степень генетического разнообразия, контролировать из-
менения в генетической структуре и решать другие научные и произ-
водственные проблемы [4]. 

Основной задачей генетико-популяционного анализа является ха-
рактеристика генетической структуры популяции, в том числе оценка 
степени генетического разнообразия. Характеристика генетической 
структуры популяции должна основываться прежде всего на оценке 
аллелофонда ее репродуктивной части, включая жеребцов-производи-
телей и маток. Раздельный учет частот встречаемости типов и аллели 
тестируемых локусов дает полную характеристику генетической 
структуры популяции и позволяет прогнозировать ее изменение в сле-
дующем поколении [5]. 

В Беларуси такой мониторинг не проводился, поэтому данные ис-
следования являются актуальной необходимостью. 

Цель работы – проанализировать генетическую структуру лоша-
дей тракененской породы по системе полиморфных белков (трансфе-
рина, альбумина, эстераза). 

Материал и методика исследований. Исследования выполнялись 
в ГНУ ВНИИК путем сбора и анализа результатов базы по тестирова-
нию лошадей разводимых к/з им. Л. М. Доватора (РЦОПКСиК) по пе-
риодам: до 1980 г., 1981–1990 гг., 1991–2000 гг., 2001–2010 гг. 

Объектом исследования являлись лошади тракененской породы бе-
лорусской селекции. 

Генетическую структуру в локусах трансферина, альбумина и эсте-
разы оценивали по следующим показателям: 

• частотам генотипов (фенотипов) полиморфных белков; 
• частотам аллелей, детерминирующих полиморфные белки; 
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• наблюдаемой и теоретически ожидаемой гомозиготности лоша-
дей по маркерным генам; 

• уровню полиморфности. 
Частоты аллелей локусов трансферина, альбумина и эстеразы опре-

деляли исходя из результатов встречаемости типов полиморфных бел-
ков по формуле:  

q = 
���������⋯

��  ,                                         (1) 
где q – частота определяемого аллеля в популяции лошадей; 

2 nqAA – количество в популяции лошадей гомозиготных по алле-
лю q; 

nqAa	– количество в популяции лошадей гетерозиготных по алле-
лю q; 

N – общее количество исследованных животных. 
Ошибку частот аллелей определяли по форуле: 

mq = + ��	(���)
��  ,                                            (2) 

где mq – средняя ошибка частоты аллеля; 
q – частота соответствующего аллеля у лошадей в популяции; 
N – общее число исследованных животных в популяции. 
Фактическую гомозиготность лошадей по аллелям полиморфных 

белков рассчитывали по формуле: 
H = 

 
! ,                                                 (3) 

где H – фактическая гомозиготность; 
 P – количество гомозигот данного локуса в исследуемой популя-

ции; 
n – число исследованных лошадей в популяции. 
Теоретически ожидаемый уровень гомозиготности лошадей оцени-

вали по формуле А. Робертсона: 
Ca = ∑#q2,                                               (4) 

где Ca – уровень ожидаемой гомозиготности лошадей по аллелям по-
лиморфных белков; 

q – генная частота аллелей; 
n – количество аллелей в локусе. 
Число действующих аллелей (уровень полиморфности) в поли-

морфных локусах вычисляли по формуле А. Робертсона [6]: 
Na = 1 %&⁄ ,                                               (5) 

где Na – число действующих аллелей в популяции (уровень поли-
морфности); 

Ca – уровень ожидаемой гомозиготности лошадей по аллелям по-
лиморфных белков. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Аллелофонд популя-
ции тракененских лошадей Беларуси типичен для полукровных верхо-
вых пород, но имеет ряд особенностей по частотам встречаемости ге-
нов и генотипов в изученных локусах, уровню гомозиготности и по-
лиморфности. В табл. 1 приведены частоты генотипов в локусе транс-
ферина у лошадей исследуемой породы. 

 
Т а б л и ц а  1. Частота фенотипов трансферина у лошадей  

тракененской породы к/з Доватора 
 

К/з им. Л. М. Доватора Всего по  
породе 

Фенотипы 
До 1980 г. 1980–1990 гг. 1990–2000 гг. 2000–2010 гг. 

n  % n  % n  % n  % n  % 

DD 16 9,1 10 6,0 13 8,0 3 5,0 42 7,4 

FF 47 26,7 37 22,2 48 29,4 15 24,6 147 25,9 

HH – – – – – – – – – – 

OO 2 1,1 4 2,4 – – – – 6 1,06 

RR 2 1,1 – – 1 0,6 – – 3 0,53 

DF 46 26,1 39 23,4 44 27,0 16 26,2 145 25,6 

DH 5 2,8 2 1,2 3 1,8 – – 10 1,8 

DO 5 2,8 12 7,2 5 3,1 3 5,0 25 4,4 

DR 5 2,8 11 6,6 11 6,7 5 8,2 32 5,6 

FH 8 4,5 3 1,8 1 0,6 – – 12 2,1 

FO 18 10,2 29 17,2 11 6,7 5 8,2 63 11,1 

FR 16 9,1 14 8,4 23 14,3 11 17,8 64 11,3 

HO 1 0,5 1 0,6 – – – – 2 0,35 

HR – – 1 0,6 – – – – 1 0,2 

OR 5 2,8 4 2,4 3 1,8 3 5,0 15 2,6 

Всего 176 100 167 100 163 100 61 100 567 100 

 
К числу часто встречающихся генотипов в локусе трансферина от-

носятся следующие генотипы: Tf FF (25,9 %), Tf DF (25,6 %), Tf FR 
(11,3 %), Tf FO (11,1 %). Гомозиготный генотип Tf HH в исследован-
ной популяции не определен. 

Частоты остальных 10 генотипов располагаются в порядке убыва-
ния: Tf DD (7,46 %), Tf DR (5,6 %), Tf DO (4,4 %), Tf OR (2,6 %), Tf FH 
(2,1 %), Tf DH (1,8 %), Tf OO (1,06 %), Tf RR (0,53 %), Tf HO (0,35), Tf 
HR (0,2 %).  

В табл. 2 приведены данные о частотах генотипов в локусе транс-
ферина у белорусской популяции лошадей тракененской породы. 
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Т а б л и ц а 2. Частота аллелей (в долях ед.) локуса трансферина  
у лошадей тракененской породы 

 

Годы n 
Аллель 

D F H O R 
M±m M±m M±m M±m M±m 

До 1980 176 0,2642±0,02 0,5170±0,02 0,0398±0,01 0,0937±0,01 0,0852±0,01 
1981–
1990 

167 0,2515±0,02 0,4760±0,02 0,0209±0,01 0,1616±0,02 0,0898±0,01 

1991–
2000 

163 0,2730±0,02 0,5368±0,02 0,0123±0,01 0,0583±0,01 0,1196±0,01 

2001–
2010 

61 0,2459±0,03 0,5082±0,04 – 0,0901±0,02 0,1557±0,03 

Всего: 567 0,2610±0,01 0,5097±0,01 0,0220±0,01 0,1032±0,01 0,1040±0,01 

 
К числу наиболее распространенных у лошадей тракененской по-

роды к/з Доватора принадлежат аллели Tf F (0,5097) и Tf D (0,2610). 
Редким у данной популяции лошадей является аллель TfO, частота ко-
торого равна 0,1032. 

Локус альбумина у лошадей тракененской породы представлен 
двумя аллелями – Аl А и Al B (табл. 3). 

Частота аллеля Аl B у тракененских лошадей намного выше часто-
ты аллеля Al A и равны соответственно 0,7504 и 02495. 

Выявили, что аллели локуса альбумина контролируют три типа 
белка (Al AA, Al AB, Al BB), из которых чаще других встречается Al 
BB (55,37 %). Частоты генотипов альбумина Al AB и Al AA равны со-
ответственно 39,34 % и 5,29 %. 

 
Т а б л и ц а  3. Частота фенотипов и аллелей локуса альбумина  

у лошадей тракененской породы 
 

Годы n 
Фенотип, % Аллель, долях ед. 

АА АВ ВВ 
А В 

M±m M±m 
До 1980 176 8,0 46,0 46,0 0,3096±0,02 0,690±0,02 

1981–1990 166 4,8 35,0 60,2 0,2298±0,02 0,7771±0,02 
1991–2000 164 3,7 36,0 60,3 0,2164±0,02 0,7835±0,02 
2001–2010 61 3,3 41,0 55,7 0,2377±0,03 0,7623±0,03 
По породе 567 5,29 39,34 55,37 0,2495±0,01 0,7504±0,01 

 
В результате исследований установлено, что в геноме большинства 

представителей белорусских тракенов присутствует аллель Es I 
(0,8893). Частоты аллелей Es F и Es G значительно уступают концен-
трации аллеля Es I и равны соответственно 0,0341 и 0,0766. Данные 
представлены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4. Частота фенотипов (в %) и аллелей (в долях ед.)  
локуса эстеразы у лошадей тракененской породы 

 

Годы n 
Фенотип, % Аллель, долях ед. 

FF GG II FG FI GI 
F G I 

M±m M±m M±m 
До 

1980 
128 – 0,8 80,5 – 1,6 17,1 0,0078 

±0,01 
0,0937 
±0,01 

0,8984 
±0,01 

1981–
1990 

92 1,1 1,1 83,7 – 2,2 11,9 0,0217 
±0,01 

0,0706 
±0,01 

0,9076 
±0,02 

1991–
2000 

132 0,8 – 76,5 – 15,2 7,5 0,0833 
±0,01 

0,0378 
±0,01 

0,8788 
±0,02 

2001–
2010 

59 – 3,4 76,3 – – 20,3 – 0,1356 
±0,03 

0,8644 
±0,03 

Всего 411 0,49 0,97 79,3 – 5,84 13,4 0,0341 
±0,01 

0,0766 
±0,01 

0,8893 
±0,01 

 

Результаты исследований показали, что чаще других в локусе эсте-
разы встречается генотип Es II (79.3 %), значительно реже – фенотипы 
Es GI – 13,4 %, Es FI – 5,84, Es GG – 0,97, Es FF – 0,49. Также устано-
вили, что у лошадей тракененской породы белорусской селекции фе-
нотип Es FG отсутствует. 

В популяции тракененских лошадей Беларуси выявлено 10 аллель-
ных генов (5 – в локусе трансферрина (Tf)), 2 – в локусе альбумина 
(Al), 3 – в локусе эстеразы (Es). 

В табл. 5 приведены данные наблюдаемой и ожидаемой гомозигот-
ности лошадей тракененской породы, оцененной по аллелям поли-
морфных белков. 

 
Т а б л и ц а  5. Ожидаемая и наблюдаемая гомозиготность по локусам Tf, Al,Es, % 

 

Годы Гомозиготность 
Локус 

TF Al  Es 

до 1980 
О 35,46 57,19 81,59 
H 38,08 54,00 81,30 

1981–1990 
О 32,43 65,66 87,58 
H 30,60 65,00 85,90 

1991–2000 
O 31,36 66,07 78,06 
H 38,00 64,00 77,30 

2001–2010 
O 35,10 63,76 76,55 
H 29,60 59,00 79,70 

По породе 
О 34,98 62,53 79,79 
Н 34,95 60,66 80,76 

О – ожидаемая гомозиготность H – наблюдаемая гомозиготность 
 
При анализе данных выявили, что уровень гомозиготности по алле-

лям отдельных локусов был неодинаковым. Наиболее гомозиготными 
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были лошади по локусам Al и Es, так как данные системы представле-
ны двумя (Al) и тремя (Es) аллелями. В локусе трансферина у живот-
ных идентифицировано пять аллельных генов, в связи с чем большая 
доля особей имела по данному локусу гетерозиготный генотип.  

Установили, что локус эстеразы имел по три аллеля, но, несмотря 
на это, в нем наблюдается самая высокая гомозиготность. Это объяс-
няется тем, что большая часть особей является гомозиготами по типу 
Es II. Частота этого фенотипа составляла в среднем по породе 79,3 %.  

Следует отметить, что уровень полиморфности является важным 
интегральным показателем, который характеризует число активно 
действующих аллелей в популяции. Это величина обратная коэффици-
енту гомозиготности Робертсона. 

На основании данных табл. 6 можно сделать вывод, что наиболь-
ший уровень полиморфности у лошадей тракененской породы к/з  
Л. М. Доватора наблюдался в локусе трансферрина (2,85). Самый вы-
сокий уровень полиморфности по 3-м локусам отмечен в период с 
1991 по 2000 г и составил 1,99. Представленные материалы свидетель-
ствуют об активности генетических процессов при разведении лоша-
дей к/з Л. М. Доватора. 

 
Т а б л и ц а  6. Динамика среднего уровня полиморфности (Ае)  

лошадей тракененской породы к/з Л.М. Доватора с 1980 по 2010 гг. 
 

Годы 
Локус 

По 3-м локусам 
TF AL Es 

До 1980 2,82 1,74 1,22 1,92 
1981–1990 3,08 1,52 1,14 1,91 
1991–2000 3,19 1,51 1,28 1,99 
2001–2010 2,84 1,56 1,30 1,9 
По породе 2,85 1,59 1,25 1,89 

 
Заключение. 1. В локусе трансферрина сыворотки крови лошадей 

тракененской породы Беларуси идентифицировано 5 кодоминантных 
аллельных гена (Tfo, Tff, TfH, TfO, TfR), способных контролировать 
15 типов белка. Однако гомозиготный генотип Tf HH в исследованной 
популяции не определен.  

2. В локусе альбумина определено 2 аллеля (Al A, AlB), детерми-
нирующих 3 типа белка.  

3. В локусе эстеразы сыворотки крови определено 6 типов, детер-
минируемые тремя аллелями (EsF, EsG, EsI).  

4. Наиболее распространенными являются аллели: в локусе транс-
ферина TfF, TfD; в локусе альбумина – AlB; эстеразы – EsI. Редкими 
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являются аллели в локусах: трансферрина – TfO, эстеразы – EsF.  
5. Средний уровень гомозиготности по аллелям 3-х совместно взя-

тых локусов (Al, Tf, Es) у лошадей тракененской породы к/з Л. М. До-
ватора равен 80,76 %, что на 0,97 % выше ожидаемого. Показатели ди-
намики частот генов и гомозиготности у лошадей тракененской поро-
ды данного конезавода за исследуемый нами период колеблются не-
значительно. Это свидетельствует о стабильности генетических про-
цессов, происходящих в популяции лошадей белорусской селекции. 
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Введение. Производство мяса страусов на промышленной основе 

начато в Южноафриканской республике (ЮАР), Израиле, США, в неко-
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торых странах ЕС примерно с 1990 года, в Украине – с 2003 года [3, 5], 
то есть сравнительно недавно. Считается, что из-за этого еще не созданы 
специализированные мясные породы, линии или кроссы. Однако, ос-
новная причина связана, скорее всего, с низким темпом селекции на по-
вышение мясной скороспелости и плодовитости страусов. В наших пре-
дыдущих исследованиях экспериментально обоснованы основные при-
знаки, параметры которых необходимо учитывать при селекции страу-
сов на повышение плодовитости [6–8]. Обнаружены также некоторые 
отличия между страусами черношейного и голубошейного подвидов по 
массе тела, яйценоскости и другим признакам плодовитости [2], кото-
рые необходимо учитывать при планировании селекционно-племенной 
работы. Однако возможность ускорения процесса селекции на повыше-
ние яйценоскости страусов еще не исследована. 

Как известно [1, 3, 10, 11], в племенных стадах страусов использу-
ют для производства инкубационных яиц в течение 12–17 лет. Столь 
высокая продолжительность использования важна лишь для репродук-
торных хозяйств. Напротив, при проведении селекции важно как мож-
но чаще осуществлять смену поколений [9]. Однако из-за биологиче-
ских особенностей страусов их разведение на племенных фермах в 
природно-климатических условиях Украины осуществляют при смене 
поколений не ранее чем через 5–7 лет [1, 3]. Для сравнения следует 
отметить, что интервал между поколениями в куроводстве не превы-
шает 1 года. Поэтому далеко не все методы и приемы, используемые в 
традиционном птицеводстве при селекции на повышение яйценоско-
сти (или плодовитости), являются столь же эффективными в страусо-
водстве. Это свидетельствует о необходимости усовершенствования 
известных или разработке новых технических решений по ускорению 
селекционного процесса в страусоводстве. 

Продолжительность племенного (воспроизводительного) сезона у 
страусов составляет 3–9 месяцев (12–36 недель) ежегодно. По резуль-
татам яйценоскости за этот период отбирают лучших несушек для 
племенного использования в следующем году. В следующем году, пе-
ред началом воспроизводительного сезона, из этих несушек формиру-
ют гнезда (семьи), подбирая в них соответствующих самцов (при по-
ловом соотношении 1:1 или 1:2), и отводят как можно больше потом-
ков для их последующей оценки и отбора лучших. Эта работа повто-
ряется в каждом поколении в течение многих лет до достижения за-
планированного уровня яйценоскости. Особенностью этой технологии 
селекционного процесса является то, что предназначенных для ремонта 
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или формирования нового стада потомков получают от оцененных по 
яйценоскости страусов лишь на следующий год. В этом и состоит ос-
новной недостаток этой традиционной технологии. При ее применении 
интервал между поколениями составляет не менее 6 лет. В частности, в 
течение первого года проводят оценку стада страусов по яйценоскости и 
отбирают лучших особей. В следующем году от них получают потом-
ков, которых выращивают до достижения половой зрелости (до 3 лет 
самок и до 4-х – самцов). Поэтому лишь на пятый год от начала селек-
ционного процесса оценивают самок первого поколения и лишь на шес-
той год получают от лучших из них потомков, предназначенных для вы-
ращивания и формирования очередной генерации птицы.  

Цель работы – исследовать возможность ускорения селекционного 
процесса на повышение яйценоскости страусов.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
2012 году на страусах черношейного (50 самок) и голубошейного (25 са-
мок) подвидов в условиях специализированной фермы ЧАО «Агро-
Союз» (с. Майское, Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.). 

Условия содержания страусов соответствовали отечественным и 
зарубежным (страны ЕС и США) ветеринарно-санитарным правилам и 
нормам [1, 3, 10, 11]. В течение воспроизводительного сезона их со-
держали семьями, состоящими из самца и 1–2 самок. Обеспеченность 
площадью выгулов составляла не менее 250 м² на голову (750 м² на 
семью). Для кормления использовали рационы, состоящие из люцер-
нового сенажа, кукурузного силоса и концентратов. Концентрирован-
ный корм содержал зерновые компоненты, жмых или шрот (подсол-
нечниковый или соевый), набор витаминов и микроэлементов. По на-
бору компонентов рацион не менялся в течение года. Изменения каса-
лись лишь нормы скармливания корма. В воспроизводительный пери-
од ее увеличивали до 4–5 кг на 1 голову в сутки, в том числе концен-
тратов – до 1,0–1,5 кг. В перерасчете на сухое вещество черношейным 
страусам скармливали по 2,5 кг, а голубошейным – по 3,0 кг корма, 
содержавшего 8,5–9,5 МДж обменной энергии в 1 кг, 16–17 % сырого 
протеина и не более 14 % сырой клетчатки, что соответствовало отече-
ственным нормативам [4]. Водой, которая соответствовала требовани-
ям ГОСТ 2874, страусов обеспечивали круглосуточно из расчета не 
менее 4 литров на каждого в сутки.  

Индивидуальную яйценоскость самок учитывали ежедневно, в том 
числе с нарастающим итогом за каждую неделю и в целом за воспро-
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изводительный сезон, общая продолжительность которого составляла 
14 недель (16 апреля – 25 июля). Лучших несушек для племенного ис-
пользования отбирали по результатам собственной яйценоскости, а 
самцов – по яйценоскости сестер. Определяли также взаимосвязь меж-
ду количеством яиц, снесенных самками за конкретный период вос-
производительного сезона и в целом за этот сезон. Рассчитывали уро-
вень селекционного дифференциала, эффект и темп селекции [9]. В ча-
стности, для определения селекционного дифференциала использовали 
формулу (1):  

Sd = Мg – Мo,                                               (1) 
где: Sd – селекционный дифференциал; 

Мg – средняя яйценоскость особей, отобранных для племенного 
использования; 
Мo – средняя яйценоскость в целом по стаду. 

 
Эффект селекции определяли по формуле (2): 

SE = Sd × h2,                                                  (2) 
где: SЕ – эффект селекции; 

Sd – селекционный дифференциал; 
h2 – коэффициент наследуемости признака.  
 
Для определения темпа селекции использовали формулу (3): 

SEj = (Sd × h2) / t,                                            (3) 
где: Sd – селекционный дифференциал; 

h2 – коэффициент наследуемости признака; 
t – интервал между поколениями. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Из приведенных в 

табл. 1 экспериментальных данных видно, что по итогам первой неде-
ли воспроизводительного сезона яйценоскость самок черношейного и 
голубошейного подвидов страусов почти не отличалась и в среднем 
составила 3,3–3,4 яиц на несушку. За первые 4 недели этого сезона на 
самку черношейного подвида получено в среднем по 11,8 яиц,  
голубошейного – по 11,6. В целом за весь 14-недельный период учета 
средняя яйценоскость черношейных страусов составила 32,8±1,27 
яиц, голубошейных – 28,4±0,32. Таким образом, яйценоскость чер-
ношейных самок была достоверно выше (р<0,001) голубошейных  
(на 4,4 яйца).  
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Т а б л и ц а  1. Динамика яйценоскости страусов  
 

Воспроизводительный 
сезон 

Получено яиц на несушку, шт. 

неделя дата 
черношейные страусы голубошейные страусы 

за неделю 
с нарастающим 

итогом 
за неделю 

с нарастающим 
итогом 

1 16.04−24.04 3,3±0,22 3,3±0,22 3,4±0,19 3,4±0,19 
2 25.04−01.05 3,0±0,19 6,3±0,37 2,9±0,16 6,3±0,59 
3 02.05−08.05 2,6±0,19 8,9±0,51 3,1±0,14 9,4±0,77 
4 09.05−15.05 2,9±0,21 11,8±0,67 2,5±0,19 11,9±0,95 
5 16.05−22.05 2,4±0,18 14,2±0,76 2,3±0,16 14,2±1,03 
6 23.05−29.05 2,6±0,20 16,8±0,87 2,1±0,22 16,3±1,17 
7 30.05−05.06 1,8±0,17 18,6±0,97 1,7±0,18 18,0±1,25 
8 06.06−12.06 2,4±0,18 21,0±1,01 1,4±0,24 19,4±1,36 
9 13.06−19.06 2,6±0,18 23,6±1,03 1,8±0,20 21,2±1,47 
10 20.06−26.06 1,6±0,15 25,2±1,08 1,3±0,18 22,5±1,51 
11 27.06−03.07 2,1±0,21 27,3±1,13 1,6±0,18 24,1±1,56 
12 04.07−10.07 1,3±0,15 28,6±1,13 1,4±0,16 25,5±1,56 
13 11.07−17.07 1,9±0,19 30,5±1,20 1,1±0,23 26,6±1,60 
14 18.07−25.07 2,3±0,21 32,8±0,32 1,8±0,23 28,4±1,27 

 
Уровни корреляционных взаимосвязей между количеством яиц, 

снесенных самками в течение определенного периода воспроизводи-
тельного сезона и в целом за сезон, приведены в табл. 2. Они свиде-
тельствуют о том, что между количеством яиц, снесенных страусами в 
течение первой недели и в целом за 14 недель этого же сезона, сущест-
вует корреляционная зависимость (r=0,39-0,51). Ее уровень увеличива-
ется с каждой неделей сезона. Так, между количеством яиц, снесенных 
в течение первых двух недель и в целом за сезон, коэффициент корре-
ляции (r) составил уже 0,45–0,62, в течение трех недель – 0,52–0,71, 
четырех – 0,68–0,71, пяти – 0,72–0,75, шести – 0,77–0,79 и т. д. Уро-
вень этой зависимости в пределах 0,68–0,71 (между первыми 4 и 14 
неделями сезона) нам представляется уже достаточно высоким для 
достижения поставленной цели. Кроме того, при отборе страусов для 
племенного использования по результатам их яйценоскости за первые 
4 недели у селекционера остается еще достаточно времени (до 10 не-
дель) для отвода от них минимально необходимого числа потомков. В 
частности, от каждой отобранной самки возможно за этот период по-
лучить по 16–21 яиц, то есть не менее 8–10 страусят, а от самца – в два 
раза больше. Кроме этого, при необходимости отвода большего числа 
потомков воспроизводительный сезон для отобранных страусов можно 
продлить до 24–36 недель.  
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Т а б л и ц а  2. Корреляционная связь между числом яиц, снесенных страусами  
в течение определенного периода воспроизводительного сезона и в целом за сезон 

 

Признаки 
Коэффициент корреляции, (r) 

черношейные  
страусы 

голубошейные  
страусы 

Количество 
яиц, снесен-
ных за 14 не-
дель сезона 

Количество яиц, снесенных за 
период сезона, недели 

первая  0,51±0,11 0,39±0,18 

вторая  0,62±0,10 0,45±0,17 

третья  0,71±0,09 0,52±0,17 

четвертая  0,71±0,09 0,68±0,14 

пятая  0,75±0,08 0,72±0,14 

шестая  0,77±0,08 0,79±0,12 

седьмая  0,81±0,08 0,84±0,11 

восьмая  0,86±0,07 0,88±0,09 

девятая  0,89±0,07 0,91±0,08 

десятая  0,91±0,06 0,94±0,07 

одиннадцатая  0,91±0,05 0,95±0,06 

двенадцатая  0,96±0,04 0,96±0,05 

тринадцатая  0,97±0,03 0,98±0,04 

 
В табл. 3 представлен прогноз течения селекционного процесса на 

повышение яйценоскости страусов при применении новой и традици-
онной методик отбора. Результативность селекции, как известно [9], 
зависит от трех основных факторов – уровня селекционного диффе-
ренциала, интервала между поколениями и уровня наследуемости при-
знака. Уровень селекционного дифференциала определяют по разнице 
между средней яйценоскостью самок, отобранных для племенного ис-
пользования, и средней яйценоскостью по всему стаду. Методика от-
бора, в частности применение нового признака (яйценоскость за пер-
вые 4 недели сезона) или традиционного (яйценоскость за 14 недель 
сезона), не влияет на уровень селекционного дифференциала. Так, 
средняя яйценоскость черношейных страусов, отобранных для пле-
менного использования по новому и традиционному признакам, соста-
вила 49,0 яиц/гол. за воспроизводительный сезон, а в целом по стаду –  
32,8 яиц/гол. Селекционный дифференциал по данной популяции страу-
сов составил 16,2 яиц/гол. (49,0–32,8=16,2). По популяции голубошей-
ных страусов селекционный дифференциал составил 12,6 яиц/гол (41,0–
28,4=12,6) и его уровень также не зависел от приема отбора.  
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Т а б л и ц а  3. Динамика селекционного процесса в стаде страусов 
 

Показатель 
Признак отбора 

черношейные страусы голубошейные страусы 
традиционный новый традиционный новый 

Селекционный диффе-
ренциал по яйценоско-
сти, яиц 

16,2 16,2 12,6 12,6 

Эффект селекции, яиц 4,9 4,9 3,8 3,8 
Интервал между поко-
лениями, лет 

6 4 6 4 

Темп селекции, яиц 0,8 1,2 0,6 1,0 
 
Коэффициент наследуемости яйценоскости у сельскохозяйствен-

ной птицы составляет в среднем 0,3 [9]. Поэтому эффект селекции, оп-
ределенный по приведенной выше формуле (2), остается неизменным 
независимо от признака отбора (яйценоскость за 4 или за 14 недель се-
зона). При отборе по яйценоскости за весь воспроизводительный сезон 
интервал между поколениями страусов составляет 6 лет, а при отборе 
за первые 4 недели – 4 года, т.е. на 2 года меньше. Благодаря этому, 
темп селекции (формула 3) у черношейных страусов при их отборе по 
новому признаку составляет 1,2 яйца в год, а при отборе по традици-
онному – 0,8 яйца в год, то есть на 0,4 яйца меньше. По популяции го-
лубошейных страусов получены аналогичные результаты, то есть темп 
селекции оказался также на 0,4 яйца в год выше (1,0–0,6=0,4) при от-
боре страусов по их яйценоскости за первые 4 недели воспроизводи-
тельного сезона.  

Заключение. Количество яиц, снесенных за первые 4 недели вос-
производительного (племенного) сезона, является признаком, исполь-
зование которого позволяет существенно ускорить процесс селекции 
на повышение яйценоскости страусов. Системное использование этого 
признака обеспечивает сокращение интервала между поколениями на 
2 года и ускорение темпа селекции на 0,4 яйца в год (или 1,6 яйца за 
поколение) благодаря тому, что в течение одного воспроизводительно-
го сезона осуществляется не только оценка и отбор лучших особей, но 
и отвод от них потомков.  

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Г о р б а н ч у к, Я. О. Страусы / Горбанчук Я. О. − К.: Kempa Center Украина, 

2003. – 232 с. 
2. О с а д ч а, Ю. В. Обґрунтування критеріїв оцінки та відбору страусів для 

племінного використання за фізико-морфологічними ознаками інкубаційних яєць: авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. / Ю. В. Осадча. – Київ, 2011. – 20 с. 



146 

3. Разведение страусов в Украине / А. В. Терещенко, М. Т. Тагиров, Э. А. Дуюнов  
[и др.] – Борки: Институт птицеводства УААН, 2008. – 136 с. 

4. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці: 3-е вид. /  
Н. І. Братишко, О. В. Притуленко, В. М. Гордиенко [та ін.]; під ред. О. В. Терещенка. – 
Бірки, 2010. – 88 с. 

5. С а х а ц ь к и й, М. І. Біологічні особливості, історія одомашнювання та перспек-
тиви розведення в Україні страусів, ему і нанду / М. І. Сахацький // Сучасне 
птахівництво. – 2007. – № 10‒11 (59‒60). – С. 26‒33. 

6. С а х а ц ь к и й, М. І. Підвищення відтворювальної здатності страусів / М. І. Са-
хацький, Ю. П. Кучинська // Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва УА-
АН. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 295‒308. 

7. С а х а ц ь к и й, М. І. Екстер’єрні особливості страусів двох популяцій / М. І. Са-
хацький, Ю. П. Кучинська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 
природокористування України / Редкол.: Д. О.Мельничук (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2009. – 
Вип. 138. – С. 175‒183. 

8. С а х а ц ь к и й, М. І. Перспективні напрями селекції на підвищення м’ясної 
продуктивності страусів / М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча // Біологія тварин (науково-
теоретичний журнал). – Львів, 2012. – Т. 14. – № 1‒2. – С. 46‒54. 

9. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко,  
А. М. Угнівенко [та ін.] / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. 
Угнівенка. – К.: «Інтас», 2008. – 445 с.: 28 іл.  

10. K r e i b i c h, А. Ostrich farm management / A. Kreibich, M. Sommer. – Landwirt-
schaft-Verlag GmbH. ‒ Münster-Hiltrup, 1995. – 92 р. 

11. The Ratite Encyclopedia. Ostrich. Emu: Rhea Ratite Records / Editor Claire Dreno-
watz. – Incorporated San Antonio, Texas, 1995. – 475 p.  

 
УДК 632.2.082 

 
ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОДБОРА НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ВВОДИМЫХ 
В ОСНОВНОЕ СТАДО В ЧУП АСБ «ГОРОДЕЦ» 

 
И. С. СЕРЯКОВ, Н. В. ПОДСКРЕБКИН  

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь  
В. В. СКОБЕЛЕВ 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

(Поступила в редакцию 28.01.2014) 
 
Введение. Обеспечение населения страны высококачественными 

молочными и мясными продуктами в достаточном количестве – глав-
ная задача, стоящая перед работниками агропромышленного комплек-
са. Причем молоко и молочные продукты были и остаются наиболее 
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доступными для большей части населения. В связи с этим необходимо 
отдавать предпочтение развитию молочного скотоводства. 

В начале 2011 года была разработана программа по племенному 
делу в животноводстве на 2011–2015 годы, решением Могилевского 
областного исполнительного комитета были утверждены мероприятия 
по ее выполнению. 

В результате осуществления племенных программ, действующих на 
протяжении ряда лет, создана селекционная база, способная обеспечить в 
предстоящей пятилетке рост продуктивности дойного стада до 7000–8000 
килограммов молока от каждой коровы в год, получение приростов круп-
ного рогатого скота 900–1000 граммов, свиней – 650 граммов в сутки. 

Производство продукции животноводства – это процесс реализа-
ции генетического потенциала, создание которого ведется в молочном 
скотоводстве за счет отбора лучшего маточного поголовья, создания 
селекционных стад. Семитысячный рубеж продуктивности превзошли 
филиал «Серволюкс-Агро» (8125 кг), ОАО «Агрокомбинат «Восход» 
(7175 кг), ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (7027 кг) Могилевского, РУСП 
«Совхоз «Киселевичи» Бобруйского (7553 кг), ЗАО «Нива» Шкловско-
го районов (7091 кг). 20 хозяйств имеют надои свыше 6000 килограм-
мов молока, 45 хозяйств – свыше 5000 кг молока [1, 4, 8]. 

Выполнено задание Программы по созданию селекционных стад. 
В хозяйствах области имеется более 760 голов быкопроизводящих ко-
ров с продуктивностью за 305 дней лактации 8000 кг молока и более. 
Дальнейшая работа, проводимая по созданию селекционных стад, по-
зволит максимально уйти от закупки быков зарубежной селекции [3]. 

Перспективы селекции черно-пестрого скота в хозяйствах области 
направлены на повышение генетического потенциала продуктивности 
молочного стада и ведется путем активного использования быков-
производителей белорусской и мировой селекции [10]. 

Совершенствование черно-пестрого скота нашей республики на ос-
нове крупномасштабной селекции позволит планомерно повышать ге-
нетический потенциал животных, создавать племенные стада соответ-
ствующего генотипа и телосложения. Все это зависит, главным обра-
зом, от качества вводимых в стадо первотелок. Отобранные для даль-
нейшего использования животные должны быть лучшими по проис-
хождению и молочной продуктивности. Отбор производится на всех 
этапах выращивания сначала по происхождению, затем по развитию, 
по собственной продуктивности и приспособленности к принятой в 
хозяйстве технологии. В настоящее время при совершенствовании бе-
лорусского черно-пестрого скота в нашей республике стала широко 
применяться голштинизация [2, 4]. 
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Работа по реализации генетического потенциала молочной продук-
тивности коров является основным фактором в дальнейшем увеличе-
нии производства молока, повышении эффективности и рентабельно-
сти молочного скотоводства Республики Беларусь [9]. 

Одной из основных задач наших дней, стоящих перед зоотехниче-
ской наукой, является качественное преобразование животноводства 
республики, создание высокопродуктивных стад скота [11]. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость проведения 
исследований влияния методов подбора в ЧУП «АСБ Городец» 
Шкловского района Могилевской области. 

Родиной черно-пестрого скота являются Нидерланды. Благоприят-
ные климатические и географические условия, а также повышенный 
спрос на продукцию животноводства в XVII–XIX вв. способствовали 
быстрому развитию в стране молочного скотоводства. 

В племенных хозяйствах селекционно-племенная работа основыва-
ется на принципах индивидуального отбора и подбора животных при 
чистопородном разведении по линиям и семействам с использованием 
инбридинга на выдающихся предков. В товарных хозяйствах эти рабо-
ты основываются на принципах крупномасштабной селекции при 
групповом отборе, подборе и ротации линий. 

Важнейшей частью селекционно-генетической программы в мо-
лочном скотоводстве является радикальное совершенствование разво-
димых пород и создание новых за счет широкого использования жи-
вотных улучшающих пород, в первую очередь голштинской. 

Главной задачей селекционно-генетической программы является 
закрепление желательных признаков у животных новых типов. Созда-
вая новый, более интенсивный вид молочного скота, хозяйства долж-
ны не только восстановить прежний уровень кормления, но и значи-
тельно его превзойти, так как помесное животное свой высокий гене-
тический потенциал проявляет лишь при сбалансированном, полно-
ценном рационе [3, 5, 6, 12]. 

Выведено восемь заводских линий и три родственные группы вы-
сокопродуктивного скота. В каждой линии имеется от 11 до 30 быков – 
производителей класса элита-рекорд. Общая численность быков, ото-
бранных для воспроизводства стада, составляет 233 головы, а запасы 
глубокоохлажденной спермы быков новой породы равны 7,1 млн. доз. 
Заводские линии отличаются высокой генетической однородностью. 
Численность высокопродуктивных коров новой породы составляет  
509 тыс. голов. Животные новой породы хорошо адаптированы к ус-
ловиям Республики Беларусь. Поэтому только системный подход к ор-
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ганизации селекционно-племенной работы может обеспечить возрос-
ший спрос на племенной скот в республике, значительное расширение 
племенной базы молочного скотоводства, создание высокопродуктив-
ных стад и увеличение объема выращивания племенного молодняка в 
Республике Беларусь. 

Таким образом, большая численность коров и быков-производите-
лей и разветвленная генеалогическая структура популяции, генетиче-
ская однородность животных, их достаточно естественная резистент-
ность, высокая молочная и мясная продуктивность свидетельствуют о 
том, что белорусская черно-пестрая порода является ценным селекци-
онным достижением и может длительное время использоваться без 
скрещивания с другими породами скота. Ее можно и нужно поддержи-
вать, совершенствовать и размножать методами внутрипородной се-
лекции [6]. 

Однако племенная работа, базирующаяся только на внутрипород-
ной селекции, не в состоянии в должной мере обеспечить темпы со-
вершенствования племенных и продуктивных качеств животных. По-
этому в последнее время развитие молочного скотоводства осуществ-
ляется путем широкого использования ценного мирового генофонда 
скота лучших зарубежных пород, в частности, голштинских произво-
дителей на маточное поголовье черно-пестрой породы. 

В настоящее время наращивание генетического потенциала коров 
происходит в основном за счет выведения и интенсивного использова-
ния быков-улучшателей, тогда как матерям коров незаслуженно уде-
ляется недостаточное внимание. Роль маточного поголовья в селекци-
онном процессе можно повысить за счет целенаправленной работы с 
семействами. Так, в Германии особенно большое внимание уделяют 
женским семействам, в которых получают коров-доноров в качестве 
матерей будущих выдающихся быков-улучшателей. Поэтому работу с 
семействами следует рассматривать как одно из важнейших средств 
повышения эффективности племенной работы [7, 12]. 

Общеизвестно, что основная задача разведения по семействам с ге-
нетической точки зрения состоит в насыщении стада наследственными 
факторами коров-рекордисток, с селекционными – создание групп вы-
сокопродуктивных животных и ценными племенными качествами. А 
среди основных принципов селекционной работы с семействами важное 
значение имеет систематическая оценка продуктивных качеств, всех се-
мейств и анализ сочетаемости животных данного семейства или группы 
лучших семейств с линиями и отдельными производителями. Поэтому 
предлагается ежегодно проводить оценку родственных маточных групп 
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по превосходству их потомков по продуктивности над сверстницами и 
изучить сочетаемость отдельных быков-производите-лей с группой 
лучших и худших семейств, для повтора лучших подборов. 

Следует подчеркнуть, что реализация повышенного генетического 
потенциала помесных животных возможна только в условиях, обеспе-
чивающих их биологическую потребность. При расходе 47–49 центне-
ров кормовых единиц на корову в год надой полукровных первотелок 
увеличивается по сравнению со сверстницами черно-пестрой породы 
на 380–700 кг. При высоком уровне кормления дойного стада, исполь-
зование быков голштинской породы позволяет увеличить надой на  
9–10 %. При расходе на одну голову менее 30 центнеров кормовых 
единиц в год положительного эффекта не получено. Использования 
голштинских помесей при низком уровне кормления снижает их мо-
лочную и мясную продуктивность [4, 5]. 

Срок службы высокопродуктивных коров должен составлять не 
менее 6 лактаций, а коров с рекордными удоями не менее 8 лактаций. 
Наиболее оптимальная возрастная структура дойного стада должна 
быть следующей: первотелок – 21–22 %, второго отела – 18–19 %, 
третьего отела – 16–17 %, четвертого отела – 14–15 %, пятого и старше – 
27–32 %. Желательно вести направленное комплектование лучших 
стад наиболее продуктивными первотелками [5, 7]. 

Целью работы – изучить влияния методов подбора на молочную 
продуктивность коров-первотелок в ЧУП «АСБ Городец» Шкловского 
района Могилевской области. 

Материал и методика исследований. Материалом для выполне-
ния работы служили следующие документы: карточки племенных ко-
ров (форма – 2 мол), племенных быков (форма – 1 мол), каталоги ге-
неалогических схем быков-производителей черно-пестрой породы, 
журналы искусственного осеменения, журналы выращивания молод-
няка, отчет о бонитировке крупного рогатого скота, ГПК по черно-
пестрому скоту, первичные документы зоотехнического учета. 

Цифровой материал был обработан биометрически с использовани-
ем программы «Ехсеl». 

Результаты исследований и их обсуждение. Из практики племен-
ной работы с разными видами сельскохозяйственных животных извест-
но много фактов положительной и отрицательной сочетаемости как от-
дельных производителей с матками разных генеалогических групп, так 
и представителей различных линий. Влияние методов подбора на мо-
лочную продуктивность коров-первотелок отражено в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Влияние методов подбора на молочную  
продуктивность коров-первотелок 

 

Кросс  
линий 

п 
Удой, кг  
М±т 

Содержание 
жира, % 

 М±т 

Количество 
 молочного  
жира, кг 

 М±т 
Внутрилинейный подбор 

♂ Вис Айдиала 933122 × 
♀ Вис Айдиала 933122 

14 7604±100,2 4,07±0,03 309±4,4 

♂МонтвикЧифтейна 95679 × 
♀ МонтвикЧифтейна 95679 

18 6428±307,7 4,0±0,06 257±15,1, 

♂РефлекшнСоверинга 198998 × 
♀РефлекшнСоверинга 198998 

13 3797±149,6 3,77±0,07 143±8,3 

♂ПабстГовернера 82933 × 
♀ПабстГовернера 82933 

9 7306±324,1 3,77±0,08 275±10,0 

Кроссы линий 
♂Вис Айдиала 933122 ×  
♀Рутьес Эдуарда 31646 

9 7751±254,2 3,84±0,09 298±13,4 

♂Вис Айдиала 933122 × 
♀ПабстГовернера 82933 

11 7412±235,7 4,21±0,14 312±8,8 

♂Вис Айдиала 933122 × 
♀МонтвикЧифтейна 95679 

36 7619±184,8 4,1±0,05 312±7,5 

♂Вис Айдиала 933122 × 
♀РефлекшнСоверинга 198998 

16 7503±214,6 4,04±0,06 303±9,4 

♂МонтвикЧифтейна 95679 ×  
♀ Вис Айдиала 933122 

18 6642±273,5 4,02±0,07 267±12,3 

♂МонтвикЧифтейна 95679 ×  
♀ ПабстГовернера 82933 

13 6211±523,4 3,73±0,06 232±19,6 

♂ПабстГовернера 82933 ×  
♀ РефлекшнСоверинга 198998 

29 7301±149,7 4.17±0,07 304±7,4 

♂РефлекшнСоверинга 198998 × 
♀ПабстГовернера 82933 

14 3844±90,9 3,7±0,09 142±7,18 

 
При изучении влияния методов подбора на молочную продуктив-

ность коров-первотелок установлено, что 27,0 % животных в стаде по-
лучены путем внутрилинейного подбора, а 73,0 % – в результате раз-
личных кроссов линий. 

Анализируя табл. 1, можно сделать вывод, что хорошие показатели 
продуктивности по основным селекционируемым признакам имеют 
первотелки, полученные внутрилинейным подбором ♂Вис Айдиала 
933122 × ♀Вис Айдиала 933122 (удой 7604 кг, жирномолочность 4,07 %, 
количество молочного жира 309 кг). Наиболее продуктивными оказа-
лись следующие кроссы линий: ♂Вис Айдиала 933122×♀ ПабстГовер-
нера 82933 (удой 7412 кг, жирномолочность 4,21 %, количество молоч-
ного жира 312 кг) и ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ МонтвикЧифтейна 
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95679 (удой 7619 кг, жирномолочность 4,1 %, количество молочного 
жира 312 кг). Наименьшую молочную продуктивность в стаде имеют 
коровы, полученные внутрилинейным подбором ♂Рефлекшн Соверин-
га 198998 × ♀ РефлекшнСоверинга 198998 (удой 3797 кг, жирномо-
лочность 3,77 %, количество молочного жира 143 кг) и кроссом линий 
♂РефлекшнСоверинга 198998 × ♀ ПабстГовернера 82933 (удой 3844 кг, 
жирномолочность 3,7 %, количество молочного жира 142 кг). 

Заключение. Исходя из полученных исследований, рекомендуем 
для пополнения стада использовать коров-первотелок, полученных пу-
тем внутрилинейного подбора ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Вис Айдиа-
ла 933122 и кроссами линий ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Пабст Говер-
нера 82933 и ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Монтвик Чифтейна 95679. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Г о р б а т о в с к и й, А. Оценка конкурентоспособности и резервов ее повышения 

в молочном и мясном скотоводстве сельскохозяйственных организаций Беларуси /  
А. Горбатовский, А. Святогор // Белорусское сельское хозяйство. – 2011. – № 3 (83). –  
С. 64–70. 

2. Г у с а к о в, В. Какими видятся структура и содержание концепции Государст-
венной программы развития АПК на 2011–2015 годы / В. Гусаков // Аграрная экономи-
ка. – 2010. – № 3. – С. 27–31. 

3. Источник. http://mshp.minsk.by/news/d75ef34f34a78483.html. Государственная про-
грамма устойчивого развития села на 2011–2015 годы. 

4. Источник. http://zil.mogved.by/content/programma-po-plemennomu-delu-v-zhivotno-
vodstvena-2011–2015-gody/stati. Программа по племенному делу в животноводстве на 
2011–2015 годы. 

5. К а р а м а е в, С. Продуктивное долголетие коров в зависимости от породной 
принадлежности / С. Карамаев, X. Валитов, Л. Китаев // Зоотехния. – 2009. – № 5. –  
С. 16–19. 

6. К а р а б а, В. И. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. пособие /  
В. И. Караба, В. В. Пилько. – Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, 2005. – 368 с. 

7. К р а с о т а, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В. Ф. Красота, 
Т. Г. Джапаридзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: КолосС, 2005. – 424 с. 

8. К у к р е ш, Л. Концепция государственной программы укрепления аграрной эко-
номики и развития социальной сферы села на 2011–2015 годы / Л. Кукреш // Аграрная 
экономика. – 2011. – № 3. – С. 4. 

9. П о п к о в, Н. А. Пути повышения конкурентоспособности отрасли животновод-
ства / Н. А. Попков, И. В. Шейко, С. В. Петрушко // Аграрная экономика. – 2010 – № 9. – 
С. 20–22. 

10. Пути повышения эффективности животноводства: актуальные проблемы разви-
тия агропромышленного комплекса Беларуси: сб. научных трудов. / НИЭИ Минэконо-
мики Республики Беларусь; науч. ред. Г. Н. Сакович. – Минск, 2003. – С. 24–136. 

11. Х а р м с, Я. Когда заменить стерильную корову первотелкой? / Я. Хармс // Но-
вое сельское хозяйство. – 2009. – № 4. – С. 68. 



153 

12. Ш л я х т у н о в, В. И. Скотоводство и технология производства молока и говя-
дины: учеб. пособие для учащихся специальности «Зоотехния» учреждений, обеспечи-
вающих получение сред. спец. образования / В. И. Шляхтунов. – Минск: Беларусь, 
2005.– 390 с. 

 
УДК 636.2.082.22/. 28.12 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
МАРКЕРОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 
Г. Г. СКРИПНИЧЕНКО, А. Н. КРОВИКОВА 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия  
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина» 

г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 23, Российская Федерация, 109472 
 

(Поступила в редакцию 28.01.2014) 
 

Введение. Среди незаразных болезней коров наибольший экономи-
ческий ущерб молочному скотоводству наносят заболевания молочной 
железы и репродуктивных органов. На возникновение и развитие этих 
болезней влияют паратипические и генетические факторы. Выявлена 
генетическая обусловленность различий в устойчивости молочных по-
род скота к маститу и нарушения воспроизводства. Животные с повы-
шенной устойчивостью к заболеванию молочной железы существенно 
отличаются от наследственно восприимчивых к данному заболеванию 
по частоте маркерных генов или аллелей, контролирующих синтез на-
следственных вариантов антигенов, белков, ферментов крови и молока. 

Данные научных источников о связи определенных полиморфных 
систем групп крови, белков крови и молока с устойчивостью или 
предрасположенностью к болезням довольно противоречивы. Иссле-
дования, проведенные рядом авторов [1‒6, 9‒12], свидетельствуют, что 
эритроцитарные антигены B,K,Z связаны с устойчивостью к маститу, 
однако эти данные не были подтверждены, но обнаружено, что факто-
ры групп крови B-системы R1 и R2 и FF (FV-системы) чаще встреча-
ются у коров с заболеванием молочной железы. В доступной литера-
туре мы не обнаружили данных по связи полиморфных систем с забо-
леваемостью репродуктивных органов у коров (задержание последа, 
эндометрита). По нашему мнению, причина таких нестабильных свя-
зей, заболеваемости коров рядом болезней и их сопряженности с сис-
темами групп крови заключается в том, что отмечается частота встре-
чаемости лишь отдельных антигенных факторов в фенотипе живот-
ных, а не их генотипов по локусам крови. В работе по селекции мо-
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лочного скота на увеличение продуктивности важное место отводят 
оздоровлению стад от различных заболеваний. Применяемые меры ве-
теринарного характера не приносят должного эффекта. Имеются рабо-
ты, свидетельствующие о необходимости в комплексе с мероприятия-
ми по борьбе с болезнями использовать селекционно-генетические ме-
тоды (4, 7, 8). 

Цель работы ‒ проанализировать случаи заболеваемости молоч-
ных коров маститом, задержания последа и эндометрита в зависимости 
от присутствия в генотипе по B- и FV-локусах группы крови тех или 
иных аллелей. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ния служили образцы крови коров черно-пестрой породы. Тестирова-
ние животных по группам крови проводили согласно работе «Методи-
ческие рекомендации по исследованию и использованию групп крови 
в селекции крупного рогатого скота». Всего протестировано по 13 сис-
темам групп крови 1551 коров хозяйства опытного конного завода 
Рыбновского района. Исследования на заболеваемость субклинической 
формой мастита у коров проводили согласно работе «Методические 
указания по диагностике, лечению и профилактике мастита у коров». 
Ректальные исследования для диагностики эндометритов у коров про-
водились ежемесячно. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя полу-
ченные результаты исследований, следует отметить, что животные, 
имеющие в генотипе аллель E`3G`` (наиболее редко встречающийся в 
стаде), реже болели маститом в сравнении с животными, имеющими в 
генотипе аллели G''; Q'; G2Y2E1''Q' и I2 (P>0,95); меньше было случаев 
задержаний последа с I'Q'; G1I1; I2 и V-(FV-системы), при P>0,99; за-
болеваний эндометритом с аллелями Y2Д`E1`F`2O`; B1G2KY2A2`O` 
(P>0,95). У животных, имеющих в генотипе аллель I2 (наиболее рас-
пространенный в стаде), чаще регистрировали мастит, задержание по-
следа и эндометрит в сравнении со средними значениями по стаду. 

Анализ данных по изучению сопряженности непосредственно са-
мих генотипов по В-локусу групп крови показал, что животные с гено-
типом B1G2KY2A2`O/I`; I`/b и G2Y2E`Q/I2 были устойчивыми к забо-
леванию молочной железы в сравнении с генотипами B1G2KY2A`2O` / 
I2 и I2/Q` (P>0,95 и P>0,99). У коров, имеющих генотипы 
B1G2KY2A2`O` / I` и G2Y2E1`Q` / I`, меньше наблюдали задержание 
последа в сравнении с животными с генотипом I`Q`/I2 (P>0,95). По за-
болеваемости эндометритом более устойчивыми были коровы с гено-
типами G2Y2E1`Q`/I` и B1O3Y2A`2E3`G`P`Q`G``/I` по сравнению с 
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B1G2KY2A2`O`/I2 и B1O3Y2A2`E`3G`F`Q`G``/ b (P>0,95 и P>0,99). У 
животных, имеющих генотип G2Y2E1`Q` / I`, была наименьшая часто-
та встречаемости задержания последа и эндометрита (P>0,99 и P>0,95). 
Животные с генотипом B1G2KY2A`2O`/I2 были более устойчивыми к 
заболеванию молочной железы и эндометритом (P>0,95). 

Изучение сочетаемости аллелей B-и FV-систем групп крови и их 
взаимосвязи с заболеваемостью маститом, задержанием последа и эн-
дометритом показало, что коровы, несущие в генотипе сочетающиеся 
аллели E`3G``-F, наиболее устойчивы к заболеванию маститом, эндо-
метритом, у них меньше встречается случаев задержания последа 
(P>0,95 и P>0,99). Животные с сочетающимися аллелями B2O1Y2Д` – 
F наиболее устойчивы к заболеванию молочной железы и задержанию 
последа (P>0,95), табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Сочетаемость аллелей – «маркеров» В- и FV- систем групп крови  

и их зависимость с заболеваемостью молочной железы  
и репродуктивных органов у коров черно-пестрой породы 

 

Сочетаемость алле-
лей В- и FV- локусов 

групп крови 

Всего обследо-
вано животных с 
данными соче-
тающимися ал-

лелями (N) 

В том числе: 
заболеваемость 
молочной желе-
зы у коров, % 

задержание по-
следа, % 

эндометрит, 
% 

X±Sx X±Sx X±Sx 
I2 -F 323 39,8±2,7 63,8±2,7 83,3±2,1 
b -F 191 29,3±2,7 64,4±3,5 83,9±2,7 
B1O3YA1E3'P'Q'G''-F 183 35,0±3,5 60,7±6,3 83,2±2,8 
B1G2KY2A'2O' -F 106 30,2±4,5 65,1±4,6 82,9±3,7 
I' -F 103 28,2±4,4 58,8±4,9 82,5±3,7 
G'' -F 90 42,2±5,2 63,3±5,1 84,8±3,7 
G2Y2E'1Q' -F 83 39,8±5,4 66,3±5,2 83,1±4,1 
Y2D'E'1F'2O' -F 61 37,7±6,4 60,7±6,3 86,9±4,3 
I'Q' -F 57 38,4±6,4 72,4±5,9 82,5±5,0 
Q' -F 48 32,6±7,1 58,5±7,6 74,4±6,7 
B1G2KE'1F'2O' -F 34 35,3±8,2 51,4±8,4 76,5±7,3 
B2O1Y2D' -F 27 22,2±8,0 46,1±9,6 92,6±5,0 
E'3G'' -F 24 12,5±6,8 29,8±9,3 66,7±9,6 
G1I1 -F 20 40,0±11,0 60,0±11,0 90,0±6,7 
B1O3YA1E3'P'Q'G''-
V 

16 18,7±9,8 62,5±12,1 81,3±9,8 

B1G2KY2A'2O' -V 14 28,6±12,1 71,4±12,1 64,3±12,8 
G2Y2E'1Q' -V 11 18,2±11,6 72,7±13,4 72,7±13,4 
b -V 10 30,0±14,5 72,7±13,4 81,8±11,6 
I'Q' -V 6 66,7±19,2 83,3±15,2 100,0 
I' -V 6 33,3±19,2 100,0 100,0 
Q' -V 5 60,0±21,9 60,0±17,9 80,0±17,9 
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Следующим этапом исследования было установление встречаемо-
сти в стаде комплексных генотипов по их B- и FV–локусам. Установ-
лено, что более устойчивы к заболеванию молочной железы животные, 
имеющие комплексные генотипы b/B1G2KY2A`2O`-FF; b/I`-FF и 
b/B1O3Y2A2`E3`G`P`Q'G``-FF (P>0,95 и P>0,99). Коровы с комплекс-
ными генотипами b/I`Q`-FF; I`/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G``-FV и 
b/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G``-FF после родов устойчивы к задержанию 
последа, а коровы с генотипами I`O`/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G`-FV и 
I`/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G`` – FF наиболее устойчивы к заболеванию 
эндометритом (P>0, 95). 

Менее резистентные к маститу коровы с генотипами G2Y2E1`Q`/ 
B1O3Y1A`2E3`G`P`Q`G`` – FF; b/ G2Y2E`1Q' – FF и 
I2/B1O3Y1A2`E`3G`P`Q`G`` – FV (P>0,95 и P>0,99); животные с гено-
типами B1G2KY2Y2A`2O`/B1O3Y1A2`E`3G`P`Q`G`` – FF; 
I2/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G`` – FV и b/I2-FV более подвержены задер-
жанию последа (P>0, 95 и P>0,99), а с генотипами b/I`Q` – FF и 
b/B1G2KY2A2`O` – FV – к заболеванию эндометритом. 

Используемый дисперсионный анализ показал, что доля влияния 
аллелей В – системы групп крови на устойчивость к заболеванию мас-
титом – составила 1,03 % в общей фенотипической изменчивости 
(F=1,6; Fst 0.5=1,7), что практически достоверно при P>0,95, задержа-
ние последа – 1,43 % (F=2,3; P>0,99) и эндометрита – 0,45 % (F=0,7). 
Влияние FV – системы на заболеваемость не обнаружено.  

Установлена доля влияния генотипов по В- и FV-системам групп 
крови на устойчивость к заболеванию молочной железы – η2 =6,46 % 
при P>0,95. Дисперсионный анализ выявил, что доля влияния сочетае-
мости аллелей по двум системам составила: для мастита – η2 =1,96 %, 
задержания последа – η2 =2,11 % и эндометрита – η2 =1,86 %, имеется 
тенденция к достоверности. Доля влияния на заболеваемость вымени 
маститом комплексных генотипов составила η2 =8,16 %; на задержа-
ние последа после родов – η2 =9,13 %; заболеваемость эндометритом – 
η2 =16,86 %; во всех случаях при P>0,99. 

Проведен энтропийный анализ сопряженности аллелей и генотипов 
с заболеваемостью молочной железы, органов воспроизведения у здо-
ровых и больных коров. Анализируя коэффициенты относительной 
информативности (R) по сопряженности аллелей со здоровыми и 
больными особями, можно отметить, что они относительно невелики: 
у здоровых – Rmin 0,165 (эндометрит) и Rmax 0,180 (мастит), у боль-



157 

ных Rmin 0,171 и Rmax 0,176 (задержание последа), т. е. практически 
значения относительной информативности одинаковы. При рассмот-
рении информативности по генотипам установлено, что у здоровых 
Rmin 0,227 (эндометрит) и Rmax 0,258 (задержание последа), а у боль-
ных Rmin 0,279 (мастит) и Rmax 0,230 (эндометрит), что также указы-
вает на довольно близкие значения Rmin и Rmax по трем показателям 
заболеваемости животных. Энтропийный анализ показывает, что гено-
типы животных и их сопряженность со здоровыми и больными живот-
ными обладают большей информативностью, чем отдельные аллели. 

Заключение. Полученные результаты позволяют судить о том, что 
в стаде выявлены аллели, генотипы, сочетающиеся аллели по двум 
системам, которые имеют для данного стада селективную ценность, 
выражающуюся в резистентности к изученным показателям заболе-
ваемости. Достоверные различия в заболеваемости молочной железы и 
органов воспроизведения у особей с теми или иными аллелями, гено-
типами B- и FV – локусов групп крови, а также выявление аддитивно-
го эффекта при сочетании аллелей позволяет использовать полученные 
результаты о группах крови в качества генетических маркеров. 

Так, в стаде черно-пестрого скота в качества генетического маркера 
может быть использован аллель E`3G``. Данная аллель является универ-
сальным маркером по всем трем показателям заболеваемости коров. 

В то же время, если в качества генетических маркеров использовать 
генотип В1G2KY2A`2O`/I`, который может служить маркеров по забо-
леванию у коров молочной железы и задержанию последа, так живот-
ные с данным генотипом имеют самый низкий процент заболеваемо-
сти в сравнении с другими генотипами. Маркером устойчивости к за-
болеванию может служить генотип G2Y2E`1Q`/I`. 

Сочетающиеся аллели двух локусов групп крови (B- и FV) генети-
ческим маркером может служить сочетания E`3G`` – F, которое явля-
ется общим по маститу, задержанию последа и эндометрита.  

Комплексные генотипы I`/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q`G`-FF и 
I`/B1O3Y1A2E3G`P`Q`G`-FV могут служить маркером устойчивости 
коров к маститу, задержанию последа, к эндометриту, а 
I2/B1O3Y1A`2E`3G`P`Q``-FV – сигнальным маркером наибольшего 
расположения к изученным заболеванием. Обращает на себя внимание 
тот факт, что данные комплексные генотипы отличаются всего по од-
ному аллелю. Можно предположить, что аллель I` как раз и сопряжен с 
устойчивостью, а аллель I2 – с подверженностью коров к заболеванию. 
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Следовательно, в практической селекции следует пользоваться та-
кими генетическими маркерами, которые были бы универсальны. 
Осуществляя индивидуальный подбор пар и имея такой генетический 
маркер, заранее уже можно ориентироваться на то, что животные с 
данным маркером одновременно могут быть устойчивы к изучаемым 
заболеванием или подвержены им. 
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Введение. На современном этапе селекции молочного скота дли-
тельность продуктивного использования находится в прямой связи с 
биологически возможным долголетием каждого животного. Физиоло-
гически, при условии рациональных методов содержания и полноцен-
ного кормления, коровы способны хранить высокий уровень продук-
тивности и воспроизводимую способность до 10–12-летнего возраста. 
Актуальность вопроса относительно продуктивного долголетия коров 
украинских молочных пород теперь заостряется через использование 
быков-производителей голштинской породы при дальнейшем их усо-
вершенствовании, поскольку, как свидетельствует практика большин-
ства стран мира и отечественные исследователи, использование гено-
фонда голштинов сопровождается повышением требовательности их 
высококровного потомства к условиям кормления и содержания и, как 
следствие, к уменьшению показателей хозяйственно полезных призна-
ков, в том числе и продуктивного использования [1, 3, 6, 7].  

На данном этапе селекции наследственность коров всех созданных 
украинских пород молочного скота содержит в своем генотипе огром-
ное количество вариантов условной кровности голштинской породы 
через широкое использование за последние 30‒40 лет как чистопород-
ных быков-производителей североамериканской и европейской селек-
ции, так и помесных по голштину украинских черно- и красно-пестрой 
молочных пород. Особенно это касается украинской красно-пестрой 
молочной породы, поскольку она была самой первой утвержденной, 
как селекционное достижение еще в 1996 году. 

По данным некотоых исследователей [1, 2, 5], показатели длитель-
ности продуктивного использования коров детерминируются не толь-
ко паратипическими факторами, но и генотипом животных, в частно-
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сти их принадлежностью к породе и линии, а также частью наследст-
венности голштинской породы.  

Дальнейшая селекция украинской красно-пестрой молочной поро-
ды, через использование в этом процессе животных разных генотипов, 
требует проведения исследований по определению зависимости при-
знаков пожизненной продуктивности от всех возможных генотипиче-
ских факторов, в том числе и от части условной кровности улучшаю-
щей породы и происхождения.  

Цель работы ‒ изучить длительность продуктивного использова-
ния и пожизненной продуктивности у голштинизированных коров 
разной кровности и выявлении наследственных факторов, которые 
влияют на их долголетие. 

Материал и методика исследований. Экспериментальной базой 
проведенных исследований служила селекционная информация пле-
менного завода ЧСП «Пискивское» Бахмачского района Черниговской 
области. Ретроспективную оценку коров украинской красно-пестрой 
молочной породы по признакам молочной продуктивности в пределах 
генотипов и генеалогических формирований по учтенным лактациям 
проводили по показателям базы данных автоматизированного племен-
ного учета хозяйства. В пределах генотипов было сформировано шесть 
групп помесных животных с учетом условной кровности по голштину: 
I группа – 1/4-кровные; ІІ группа – 3/8; ІІІ – 1/2; ІV – 5/8; V – 3/4 и VІ – 
7/8-кровные. Биометрическую обработку результатов исследований 
проводили по методикам Е. К. Меркурьевой [4] на ПЭВМ с использо-
ванием программного обеспечения.  

Результаты исследований и их обсуждение. Стадо племенного за-
вода ЧСП «Пискивское» создавалось по общепринятой схеме воспроиз-
водительного скрещивания местной симментальской породы с быками-
производителями голштинской красно-пестрой масти. Использование на 
разных этапах скрещивания помесных быков по голштинской породе и 
чистопородных симментальских существенно дополнило разнообразие 
генотипического состава маточного поголовья животных. 

Анализируя группы помесных коров разных генотипов по показате-
лям длительности хозяйственного использования и по количеству лак-
таций, можно утверждать, что эти признаки испытывают закономерное 
влияние условной части наследственности голштинской породы. Дан-
ный вывод подтверждается сравнительным анализом результатов иссле-
дований, приведенных в табл. 1, который показывает, что с увеличением 
у помесей условной части кровности по улучшающей породе соответст-
венно уменьшался срок их хозяйственного использования. 
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Дольше всего в стаде использовались помесные коровы с кровно-
стью голштина 25,0 %, полученные на первом этапе создания породы в 
результате обратного скрещивания, и помеси с наследственностью от-
цовской породы до 50,0 %. В дальнейшем, на заключительном этапе 
скрещивания, у животных так называемых конечных генотипов с кров-
ностью 62,5‒87,5 % наблюдалось ощутимое сокращение длительности 
хозяйственного использования. Так, высококровные животные с услов-
ной кровностью голштина 75,0 и 87,5 % уступали группам помесных 
коров с наследственностью 25,0 и 50,0 % с достоверной разницей соот-
ветственно на 590 и 633 (Р<0,001) и 432 и 475 (Р<0,001) дней. 

  
Т а б л и ц а  1. Пожизненная продуктивность и длительность  

использования коров разных генотипов  
 

Генотип 
(кровность 
по голшти-

ну) 

n 

Длительность  
использования 

Пожизненная продуктивность Удой на 
один 
день 

жизни, кг 
удой, кг  жир, %  жир, кг  хозяйст-

венного, дн. 
лактаций 

1/4 (25,0 %) 128 
2664 
±80,7 

4,8 
±0,12 

25574 
±842,1 

3,83 
±0,017 

977 
±52,3 

9,6 
±0,27 

3/8 
(37,5 %) 

110 
2506 
±92,5 

4,4 
±0,11 

25310 
±997,3 

3,81 
±0,015 

964 
±59,3 

10,1 
±0,35 

1/2 
(50,0 %) 

166 
2460 
±75,4 

4,3 
±0,09 

26322 
±768,2 

3,80 
±0,014 

1001 
±48,7 

10,7 
±0,33 

5/8  
(62,5 %) 

155 
2376 
±71,2 

4,1 
±0,12 

27086 
±804,4 

3,78 
±0,016 

1023 
±50,1 

11,4 
±0,31 

3/4 
(75,0 %) 

198 
2074 
±68,4 

3,3 
±0,11 

27584 
±677,6 

3,79 
±0,012 

1045 
±44,2 

13,3 
±0,28 

7/8 
(87,5 %) 

298 
2031 
±62,9 

3,2 
±0,09 

28434 
±532,2 

3,78 
±0,009 

1075 
±39,7 

14,0 
±0,21 

 
Сравнение количества использованных лактаций более наглядно 

подтверждает зависимость их величины от части наследственности 
улучшающей породы.  

Если условно разделить шесть оцениваемых нами наиболее рас-
пространенных помесных генотипов животных на две группы: одна с 
низкой частью наследственности по голштину – 1/4; 3/8 и 1/2, другая с 
высокой – 5/8; 3/4 и 7/8, – то уже среди первой группы низкокровных 
по голштину коров выявлена достоверная разница в сравнении между 
животными с одной четвертой частью крови и помесями с 3/8 и 1/2 
частями, которая соответственно составила 0,4 (Р<0,05) и 0,5 (Р<0,001) 
лактаций. С ростом условной части наследственности улучшающей 
породы на 12,5 % длительность использования лактаций снижалась в 
произвольном распределении между генотипами на 0,1–0,8 лактаций. 
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Две группы коров с самой высокой кровностью голштина, соответст-
венно 75,0 и 87,5 %, сократили свое продуктивное использование до 
3,3 и 3,2 лактаций. Разница между помесными генотипами с кровно-
стью 5/8 и 3,4 была наивысшей (0,8 лактации), с высокой достоверно-
стью при Р<0,001 (td=4,91). 

Экономическая значимость показателей оценки животных по по-
жизненной продуктивности со временем перешла в ранг признаков по 
определению племенной ценности, поэтому в некоторых странах Ев-
ропы и Северной Америки длительность хозяйственного использова-
ния коров включена как селекционный признак в систему селекции 
крупного рогатого скота [8–11], поскольку сокращение продуктивного 
долголетия коров негативно отражается на эффективности селекции 
через замедление темпов воспроизводства стада и интенсивности от-
бора в нем.  

Оценивая пожизненную продуктивность коров подопытных гено-
типов по величине удоя можно сделать обобщающий вывод, который 
свидетельствует о существовании криволинейной связи между услов-
ной кровностью по улучшающей породе и удоем за продуктивную 
жизнь. Он заключается в том, что если на первых этапах скрещивания 
с поглощением крови местной породы голштинской у 3/8-кровних по-
месей пожизненный удой уменьшался, то на заключительном этапе, 
благодаря наращиванию генетического потенциала у высококровных 
генотипов, рост наследственности голштинской породы не повлек у 
них соответствующего уменьшения пожизненного удоя. Напротив, от 
группы коров с условной частью крови 7/8 голштина был получен 
наивысший пожизненный удой с превышением групп коров остальных 
генотипов на 1250‒3260 кг молока с достоверной разницей в сравне-
ниях с помесными генотипами 1/4 (Р<0,001), 3/8 (Р<0,001), 1/2 (Р<0,01) 
и 5/8 (Р<0,05) частями крови по голштину. 

Однако, если учесть потерянную в высококровных по голштину 
коров одну лактацию, в итоге получили убытков – один теленок и, по 
меньшей мере, 4830 кг молока от одной коровы через сокращение дли-
тельности хозяйственного использования. 

Жирномолочность помесных коров разных генотипов при измене-
нии частей наследственности исходных симментальской и голштинской 
пород испытала некоторое влияние улучшающей породы. Между со-
держанием жира в молоке коров с наследственностью голштина 25,0 % 
и высококровными животными (87,5 %) установлена незначительная, 
но достоверная разница – 0,05 % (Р<0,01).  
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Незначительное снижение жирномолочности у высококровных ко-
ров компенсируется высшими показателями выхода молочного жира, 
хотя существующая разница в пределах 30–111 кг в пользу 7/8-кров-
них помесей недостоверная. 

В качестве определенного интегрированного показателя, который 
лучше всего характеризует генетический потенциал животных, незави-
симо от хозяйственного использования и пожизненной продуктивности, 
служит удой коров на один день их жизни. В наших исследованиях ко-
ровы с наследственностью голштинской породы 87,5 % отличались от 
остальных животных помесных генотипов наивысшим удоем на один 
день жизни, который составля 14 кг молока. Их превышение по этому 
признаку достоверно подтверждено во всех сравнениях и составляет от 
0,7 кг (Р<0,05) в сравнении с тричетвертькровными животными до 4,4 кг 
(Р<0,001) в сравнении с одночетвертькровными помесями. 

Отличное экстерьерно-конституциональное развитие и крепость 
организма, нормальное функционирование всех его органов и систем 
жизнедеятельности является предпосылкой соответствующей прижиз-
ненной и пожизненной продуктивности животных. Пожизненная про-
дуктивность и долголетие, совместно с влиянием на экономические 
показатели, тесно связаны с селекционным процессом, поскольку как 
для производства, так и для племенного дела наиболее ценны те жи-
вотные, в которых эти два признака удачно сочетаются. Высокая по-
жизненная продуктивность коров отражает племенную ценность, а при 
длительном хозяйственном использовании от них получают больше 
потомков, увеличивая, благодаря этому, в стаде часть животных с цен-
ными генотипами. Из вышеизложенного будет мотивируемым обосно-
вание касательно исследований в аспекте влияния изменения условной 
части кровности голштина на длительность хозяйственного использо-
вания высокопродуктивных коров. 

Анализ показателей срока длительности использования и призна-
ков молочной продуктивности высокопродуктивных коров по высшей 
лактации стада ПЗ «Пискивское», которые приведены в табл. 2, опре-
деленным образом подтвердил обоснование относительно позитивного 
влияния жизнедеятельности организма высокопродуктивных живот-
ных на удлинение срока их продуктивного использования. Самый дли-
тельный период использовались низкокровные животные (5,1 лакта-
ции), полученные от обратного скрещивания с наследственностью 
голштина 25,0 %, что превысило средний показатель использования 
группы одногенотипних коров на 0,3 лактации (см. табл. 1). Высоко-
кровные помеси с наследственностью голштина 87,5 % использова-
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лись 3,9 лактации, что достоверно выше в сравнении с одногенотип-
ными животными на 0,7 лактации (Р<0,001). Группы помесных гено-
типов с условной кровностью от 37,5 до 75,0 % при росте средней про-
дуктивности по высшей лактации от 5335 до 6758 кг молока не отли-
чались по количеству отелов и использовались на протяжении 4,3– 
4,4 лактации. 

 
Т а б л и ц а  2. Длительность использования и молочная продуктивность  
высокопродуктивных коров разных генотипов по высшей лактации  

 
Генотип 

(кровность 
по голшти-

ну) 

n 

Длительность  
использования Удой,  

кг 
Жир,  

% 
Жир, 
 кг  

Удой на 
один день 
лакта-
ции, кг 

хозяйствен-
ного, дн. 

лактаций 

1/4  
(25,0 %) 

22 
2798 
±76,8 

5,1 
±0,21 

5299 
±140,2 

3,82 
±0,021 

202,4 
±3,51 

17,4 
±0,32 

3/8 
(37,5 %) 

31 
2516 
±78,5 

4,4 
±0,19 

5335 
±157,4 

3,79 
±0,022 

202,2 
±4,01 

17,5 
±0,43 

1/2 
(50,0 %) 

36 
2465 
±84,6 

4,3 
±0,15 

5896 
±192,6 

3,80 
±0,021 

224,0 
±3,98 

19,3 
±0,25 

5/8  
(62,5 %) 

43 
2506 
±80,1 

4,4 
±0,12 

6218 
±204,3 

3,81 
±0,020 

236,9 
±4,12 

20,3 
±0,27 

3/4 
(75,0 %) 

40 
2457 
±74,5 

4,3 
±0,11 

6595 
±197,2 

3,78 
±0,022 

249,3 
±3,65 

21,6 
±0,30 

7/8 
(87,5 %) 

34 
2304 
±88,4 

3,9 
±0,09 

6758 
±181,6 

3,79 
±0,023 

256,1 
±2,97 

22,2 
±0,28 

 
По удою на один день жизни высокопродуктивные коровы с на-

следственностью голштина 87,5 % превышали с высокодостоверной 
разницей при Р<0,001 помесных генотипов с условной кровностью от 
25,0 до 62,5 % на 1,9–4,8 кг молока. 

Заключение. Результаты исследований по изучению связи между 
частью условной наследственности голштина и признаками пожизнен-
ной продуктивности позволяют утверждать, что дальнейшее наращи-
вание наследственности голштинской породы в массиве украинской 
красно-пестрой будет сопровождаться снижением длительности ис-
пользования коров. В связи с этим можно порекомендовать хозяйствам 
использовать на данном этапе селекции быков-производителей укра-
инской селекции, то есть помесных по голштинской породе, с соответ-
ственно высокой племенной ценностью, желательно оцененных по 
экстерьерному типу их дочерей. 
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Однако при недостаточном количестве быков-производителей оте-
чественной селекции перспектива дальнейшего использования гено-
фонда голштинской породы зарубежной селекции требует создания в 
хозяйствах таких условий, которые бы способствовали максимальной 
реализации генетического потенциала высококровных генотипов, что, 
в свою очередь, если не остановит сокращения длительности продук-
тивного использования коров, то, по крайней мере, несколько затормо-
зит этот процесс. 
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Введение. Наукой и практикой селекции молочного скота неодно-

кратно подтверждено, что морфологические признаки вымени являют-
ся наиболее важными и надежными экстерьерными показателями вы-
сокой удойности и технологичности коров. Эта особенность и другие 
экономические и селекционные обстоятельства предопределили в се-
мидесятых годах прошлого столетия начало породообразовательного 
процесса, поскольку местные популяции черно-пестрого, симменталь-
ского, белоголового украинского, красного степного, лебединского и 
других пород скота не отвечали требованиям промышленной техноло-
гии, в том числе и по качеству вымени. На протяжении белее 30 лет в 
результате скрещивания этих пород со специализированными молоч-
ными в Украине были созданы новые молочные породы крупного ро-
гатого скота, в том числе и украинская черно-пестрая, одна из наибо-
лее высокопродуктивных и наиболее распространенных в разных ре-
гионах страны [4]. 

Различная материнская основа и разнообразие генотипов, получен-
ных в результате скрещивания, существенно повлияли на отличия по 
продуктивности и морфологическим признакам вымени существую-
щих в породе пяти внутрипородных типов (центрально-восточный, за-
падный, полеский, южный и сумской) [3, 9, 10, 12, 13]. Так, по данным 
исследований. промеры коров-первотелок полесского типа составили 
по обхвату вымени 122,5–128,8 см, длине – 38,8–41,5, ширине – 31,3–
31,9, расстоянию от дна до земли – 56,8–59,6 см [8], центрально-
восточного – по обхвату 114,4 см, длине – 34,7, ширине – 28,5, рас-
стоянию от дна до земли – 56,2 см [1]. При исследовании коров цен-
трально-восточного типа установлено, что в группе имеются животные 
с округлой формой вымени [11]. 
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Поскольку морфологические качества вымени принадлежат к важ-
нейшим экстерьерным признакам и имеют высокую степень генетиче-
ской детерминации [5, 15], зависят от многих генетических и парати-
пических факторов, положительно коррелируют с молочной продук-
тивностью [6, 10, 14], кроме этого, многими исследователями установ-
лено, что существующие на данный период внутрипородные типы ук-
раинской черно-пестрой молочной породы отличаются между собой 
по материнской основе, доле наследственности улучшающей породы и 
в зависимости от этого неодинаковым проявлением селекционных 
признаков экстерьера, а также с учетом, что животные сумского внут-
рипородного типа мало изучены, все эти факторы предопределяют ак-
туальность избранной цели исследований. 

Материал и методика исследований. Экспериментальные иссле-
дования проведены в племенном заводе по разведению сумского внут-
рипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы ПрАТ 
«Райз-Максимко» Сумского района.  

Измерение морфологических признаков вымени коров-первотелок 
проводили за 1–1,5 часа до утреннего доения с помощью мерной ленты, 
циркуля, штангенциркуля и визуального наблюдения согласно с мето-
дическими указаниями [2]. Показатели исследований обрабатывали ме-
тодами биометрического и корреляционного анализов с использованием 
собственных программ на ЭВМ по формулам Е. К. Меркурьевой [7].  

Результаты исследований и их обсуждение. Желательное вымя 
коровы молочного типа в совокупности морфологических признаков 
должно быть большим по объему, пропорционально сформированным, 
ванно- или чашеобразной формы, величина характеризуется развитием 
как в ширину, так и длину, с распространением частей далеко вперед 
по брюху и назад за линию бедра; дно размещено на достаточном рас-
стоянии к земле, передняя часть вымени плотно прилегает к брюху, а 
задняя высоко и крепко прикрепленная с четко выраженной глубокой 
бороздой, поддерживающей связки; соски расположены посредине 
частей вымени на оптимальном расстоянии, цилиндрической формы, 
желательной длины и толщины, направленные вертикально вниз [15]. 

Так как строение вымени в селекции молочного скота, целью на-
ших исследований было изучение особенностей развития морфологи-
ческих признаков вымени, их изменчивости во взаимосвязи с надоем у 
коров-первотелок сумского внутрипородного типа украинской черно-
пестрой молочной породы на нынешнем этапе селекции. 

Определяющими показателями, которые характеризуют качество 
вымени, являются его форма и величина. Эти признаки вымени опре-
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деляются по его контуру и соотношениями длины, ширины и глубины. 
Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, коровы-
первотелки подконтрольного стада характеризовались только жела-
тельными формами строения вымени. Ваннообразную форму имели 
86,8 % животных от обследованного поголовья, а остальные – чаше-
видную (табл.).  

 
Т а б л и ц а . Характеристика коров-первотелок по морфологическим  
признакам вымени в их связи с величиной надоя за лактацию (n=38) 

 
Название признака М±m r tr 

Обхват вымени, см 142,2±1,85 0,448*** 4,62 
Глубина передней четверти, см 25,4±0,41 0,248** 3,05 
Расстояние от дна к земле, см 64,4±0,63 -0,186* 2,06 
Длина передней четверти, см 17,7±0,43 0,358** 3,47 
Длина вымени, см 45,5±0,72 0,425*** 4,88 
Ширина вымени, см 38,8±0,52 0,411*** 4,92 
Длина сосков: передних, см 5,4±0,12 0,102 1,72 
 задних, см 5,2±0,13 0,095 1,41 
Диаметр сосков: передних, см 2,3±0,05 0,085 1,05 
 задних, см 2,2±0,05 0,101 1,16 
Расстояние между сосками: 
 передними, см 

 
16,3±0,41 

 
0,245* 

 
2,36 

 задними, см 10,8±0,34 0,266** 2,85 
Условный объем вымени, см3 3612±52,8 0,442*** 3,97 
Ваннообразная форма, % 86,8 0,432*** 3,86 

 

Полученные по результатам наших исследований величины обхва-
та вымени (142,2 см) свидетельствуют о его достаточной крупности по 
сравнению с литературными показателями [1, 8]. Это подтверждается 
также и показателями его длины (45,5 см) и ширины (38,8 см).  

Технология машинного доения предъявляет достаточно конкрет-
ные требования к морфологическим признакам вымени – глубины, 
размера сосков, их формы и расположения. Поэтому достаточно важ-
ным селекционным признаком в системе оценки вымени является его 
расстояние от дна к земле.  

Важным в технологическом аспекте селекционным признаком при 
оценке качества вымени является его глубина, которая определяется 
расстоянием от его дна к земле, при этом вымя должно располагаться 
выше относительно условной линии, проведенной на уровне скака-
тельного сустава. Низко опущенное вымя приносит много неудобств 
при машинном доении, оно более чувствительно к инфекционным за-
болеваниям и часто травмируется. По результатам наших исследова-
ний, расстояние дна вымени до земли у подконтрольного поголовья 
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находится на уровне 64,4 см и обеспечивает самые высокие техноло-
гические требования.  

Полученные величины промеров длины и диаметра сосков, а также 
расстояние между ними свидетельствуют об их соответствии качеству 
технологических признаков. 

Считается, что оптимальное расстояние между передними сосками 
должно быть 10–15 см для симментальской, 10–20 см для швицкой, 
15–18 см для украинской красно-пестрой молочной пород [15]. Сред-
нее расстояние между передними сосками у подконтрольных живот-
ных сумского внутрипородного типа составляет 16,6 см и находится в 
пределах рекомендованного, для коров-первотелок украинской черно-
пестрой молочной породы – 16 см [15].  

Современная практика оценки молочного скота по экстерьеру вы-
мени в первую очередь предусматривает отбор по тем статям, которые 
имеют селекционную ценность и положительно влияют на продуктив-
ность животных обособленно, или в комплексе. Поиск связей между 
статями вымени и продуктивностью животных предопределен выявле-
нием таких, по которым в результате отбора и подбора можно опо-
средствованно повышать продуктивные качества коров. 

Результаты исследований показали, что большинство промеров 
морфологических признаков вымени коров-первотелок находятся в 
положительной связи с величиной надоя за лактацию. Это подтвер-
ждают полученные достоверные положительные коэффициенты кор-
реляций между обхватом (r=0,448), длиной (r=0,425) и шириной выме-
ни (r=0,411), с одной стороны, и надоем – с другой. 

Между промером расстояния от дна вымени до земли и надоем 
корреляционная связь носит отрицательный характер (r=-0,186), кото-
рый объясняется уменьшением расстояния от дна вымени до пола через 
увеличение его массы при наполнении большим количеством молока. 

Распространение передних четвертей вымени далеко вперед по 
брюху свидетельствует, прежде всего, о его крепости прикрепления и 
вместе с тем о хорошем его общем развитии по форме и длине. По вы-
явленному положительному коэффициенту корреляции в стаде пле-
менного завода «Райз-Максимко» (r=0,358) коровы с более длинной 
передней частью вымени соответственно значительно продуктивнее. 

Об особом значении формы вымени в селекции молочного скота 
свидетельствует высокая достоверная корреляция между этим призна-
ком и удоем за лактацию (r=0,432) у коров первотелок. 

Заключение. Коровы вновь созданного сумского внутрипородного 
типа украинской черно-пестрой молочной породы характеризуются 
отличными морфологическими показателями развития вымени и при-
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способленностью к машинному доению. Линейные промеры позволя-
ют более объективно оценивать вымя коров по развитию его статей, а 
существование корреляционной связи между ними и величиной надоя 
дает основание для селекции коров по признакам вымени в практиче-
ской селекции, что будет способствовать увеличению молочной про-
дуктивности животных. 
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Введение. В настоящее время во многих странах дистанционные 
пробеги являются одним из самых популярных видов конного спорта. 
Большое разнообразие типов и видов конных пробегов позволяет ис-
пользовать в них лошадей разных пород. В разных странах существу-
ют свои традиции и правила проведения конных пробегов.  

Лошади, которых используют в дистанционных пробегах, в основ-
ном подвергаются значительной по объему и интенсивности физической 
нагрузке, что существенно влияет на их функциональное состояние и 
показатели крови [1]. Кровь является одной из важнейших интеграль-
ных систем организма, элементы которой чувствительны к воздействию 
различных внешних воздействий [2]. Показатели крови характеризуются 
относительной стабильностью, что обеспечивает сохранение видовых, 
породных и индивидуальных особенностей животных [3]. Одновремен-
но состав крови достаточно лабильный, что позволяет использовать ее в 
качестве важного механизма адаптации к условиям внешней среды [3]. 
Морфологические и биохимические показатели крови являются важным 
критерием и могут отражать специфические изменения в метаболизме 
под влиянием различных стрессовых факторов [1]. 

Одним из возможных компонентов быстрой реакции на стресс яв-
ляется активация перекисного окисления липидов (ПОЛ), что в клет-
ках поддерживается на постоянном уровне благодаря системе антиок-
сидантной защиты [4]. Известно также, что у спортивных лошадей под 
влиянием физических нагрузок активируются процессы ПОЛ в резуль-
тате длительной мышечной работы, что приводит к разрушению кле-
точных мембран, мышечному перенапряжению и утомлению [4]. Ин-
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тенсификация процессов свободнорадикального окисления биологиче-
ских структур генерирует образование высокотоксичных метаболитов – 
альдегидных и кетоновых производных окислительной модификации 
белков и производных ПОЛ (малонового диальдегида, диеновых 
конъюгатов, триенкетонов) [5]. Продукты окисления липидов белков 
являются достаточно информативными показателями маркеров окис-
лительного стресса [4]. Изучение показателей крови и содержания 
маркеров окислительного стресса позволяет выявить глубинные био-
деструктивные изменения в организме спортивных лошадей при ин-
тенсивных физических нагрузках.  

Цель работы – проанализировать изменения гематологических по-
казателей и маркеров окислительного стресса в крови лошадей крым-
ского типа до и после дистанционных пробегов.  

Материал и методика исследований. Объектом исследований было 
8 лошадей крымского типа, находившихся круглогодично на выгульном 
содержании в частных хозяйствах Крыма. Лошади использовались в 
рекреационных целях и участвовали в дистанционных пробегах на  
16 км, организованных в Крымских горах. Лошади имели одинаковый 
кормовой рацион. Кровь у лошадей отбирали из яремной вены в про-
бирки с антикоагулянтом (K-EDTA, фирма MedLab) дважды: утром, в 
состоянии покоя, и сразу же после окончания пробега с дистанцией 16 км. 

ТБК-активные продукты оценивали по содержанию малонового 
диальдегида (МДА) в плазме и суспензии эритроцитов и выражали в 
мкмоль/л [6]. Уровень альдегидных и кетоновых продуктов окисли-
тельно поврежденных белков оценивали в реакции с 2,4-динитрофе-
нилгидразином и выражали в нмоль/мл [7]. Общую антиоксидантную 
активность плазмы и эритроцитов определяли в реакции ингибирова-
ния аскорбат- и железо-индуцированного окисления Твина-80 до МДА 
и выражали в % [8]. Исследование гематологических показателей про-
водили с использованием анализатора для ветеринарии ABACUS 
Junior Vet (Diatron, Австрия). Изучали следующие показатели крови: 
количество эритроцитов (RBC), средний объем эритроцитов (MCV), 
ширину распределения эритроцитов (RDWc), количество лейкоцитов 
(WBC), количество гемоглобина (HGB), среднее содержание гемогло-
бина в эритроците (MCH), среднюю концентрацию гемоглобина в 
эритроцитах (МСНС), гематокрит (НСТ), тромбоциты (PLT), тромбок-
рит (РСТ), средний объем тромбоцитов (MPV), ширину распределения 
тромбоцитов (PDWc), количество лейкоцитов с дифференцировкой на 
три субпопуляции – лимфоциты (LYM), гранулоциты (GRA), моноци-
ты, эозинофилы, базофилы и их предшественники (MID). Лаборатор-
ные исследования проводили на кафедре физиологии животных, Ин-
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ститута биологии и охраны среды Поморской Академии (г. Слупск, 
Польша) в рамках международного сотрудничества. Полученные ре-
зультаты были статистически проанализированы с помощью пакета 
программы STATISTICA 8,0 (StatSoft, Poland). 

Результаты исследований и их обсуждение. Все гематологиче-
ские параметры исследуемых лошадей были в пределах нормы. Одна-
ко интенсивная физическая нагрузка в бегах на дистанции в 16 км вы-
зывала определенные существенные изменения в исследуемых показа-
телях. В частности, показатель среднего объема эритроцитов (MCV) 
существенно увеличился на 5,8% (р<0,05) (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Значения гематологических показателей лошадей 

крымского типа до и после дистанционных пробегов на 16 км (M±m) 
 

Показатели До пробега 
После  
пробега 

Референтные 
значения 

Общее количество лейкоцитов, WBC [*109/л] 8,62±0,65 9,92±0,83 
5,4–14,3• 
5,5–12,0•• 

в т. ч. количество лимфоцитов, LYM [ *109/л] 3,46±0,41 3,35±0,50 1,5–7,7* 
в т. ч. количество моноцитов и некоторых эо-
зинофилов, MID [ *109/л] 0,40±0,11 0,57±0,16 0–1,5• 

в т. ч. количество гранулоцитов (нейтрофилов, 
эозинофилов, базофилов), GRA [*109/л] 4,76±0,51 5,50±0,75 2,3–9,5• 

Процент лимфоцитов, LY% 40,45±4,58 32,55±4,69 17–68• 
Процент моноцитов и некоторых эозинофилов, 
MID% 4,59±1,17 4,99±1,03 0–14• 

Процент гранулоцитов, GR% 55,05±4,13 62,50±3,97 22–80• 

Общие количество эритроцитов, RBC [*1012/л] 7,97±0,29 9,01±0,64 6,8–12,9• 
5,5–10,0•• 

Содержание гемоглобина, HGB [г/дл] 12,54±0,28 13,35±0,72 11–19• 
8–18•• 

Гематокрит, HCT 36,18±1,11 39,40±2,19 32–53• 
24–52•• 

Средний объем эритроцитов, MCV [фл] 46,19±0,96 48,88±1,14* 34–58• 
35–58•• 

Средняя масса гемоглобина в 1 эритроците, 
MCH [пг] 

15,71±0,26 16,23±0,29 12,3–19,7• 
10–20•• 

Средняя концентрация гемоглобина в одном 
эритроците, MCHC [г/дл] 

34,10±0,43 33,33±0,47 31–39• 
31–37•• 

Показатель анизоцитоза эритроцитов, RDWс [%] 20,86±0,34 21,25±0,45 11–17• 

Количество тромбоцитов, PLT, [*109/л] 111,50±2,04 146,56±9,92* 100–400• 
150–400•• 

Средний объем тромбоцита, MPV [фл] 7,58±0,20 8,58±0,19* 9,7–12,8• 
 
* статистически достоверные изменения (р<0,05) между показателями, полученными в 

состоянии перед и после пробегов (тест Уилкоксона); • референтные значения гематологи-
ческих показателей согластно с Инструкцией для гематологического анализатора Abacus 
Junior Vet (Австрия); •• референтные значения согластно с A. Winnickа (2004). 
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Интенсивность физических нагрузок и факторы окружающей сре-
ды вызывают значительное потоотделение у лошадей, что может при-
вести у них к снижению объема плазмы [9]. Уменьшение объема плаз-
мы крови вызывает гемоконцентрацию. В таком состоянии клеточные 
и белковые фракции составляют значительную часть объема крови. В 
наших исследованиях существенный рост среднего объема эритроци-
тов увеличил значение гематокрита (HCT) на 8,9 % (р>0,05). После 
физических нагрузок у исследуемых лошадей в единице объема крови 
также несущественно увеличилось количество эритроцитов (RBC) и 
гемоглобина (HGB) – на 13% и 6,5% соответственно (р>0,05).  

Незначительно увеличилось также общее количество лейкоцитов 
(WBC) у лошадей после дистанционных пробегов (на 15 %, р>0,05). Из 
литературных источников известно, что упражнения на выносливость 
с длинными дистанционными пробегами лошадей связаны с лейкоци-
тозом. Причиной этого может быть повышение в крови во время физи-
ческих нагрузок циркулирующих кортикостероидов [3]. У исследуе-
мых нами лошадей после физических нагрузок наблюдались также из-
менения субпопуляций лейкоцитов, а именно: моноцитов, эозинофи-
лов, базофилов, нейтрофилов. В частности, количество моноцитов и 
эозинофилов (показатель MID) у исследуемых лошадей увеличилось 
на 40 % (р>0,05). Установленное нами после физических нагрузок не-
существенное увеличение субпопуляции лейкоцитов (показателя 
MID), которое было в пределах нормы, может свидетельствовать об 
адаптации пробежных лошадей к систематическим физическим на-
грузкам путем активации фагоцитарного звена иммунной системы ор-
ганизма. Наши результаты согласуются с литературными данными, со-
гласно которым повышение количества моноцитов после физических 
нагрузок наблюдалось у лошадей после 34-недельного систематиче-
ского тренинга [10].  

После физических нагрузок у исследуемых лошадей существенно 
увеличивалось общее количество тромбоцитов (PLT) – на 31,4 % 
(р<0,05). Наши результаты согласуются с литературными данными 
[3], согласно которым физиологический тромбоцитоз наблюдается у 
лошадей после физических нагрузок. Количественные изменения 
тромбоцитов под влиянием физических нагрузок связаны с измене-
нием pH крови и ее сгущением, что сопровождается изменениями 
концентрации ионизированного кальция, а следовательно, и количе-
ства тромбоцитов [3]. 

Анализ процессов ПОЛ в крови исследуемых лошадей показал вы-
сокое содержание ТБК-продуктов в эритроцитах в состоянии покоя 
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(20,86±1,13 мкмоль/л), как и после физических нагрузок (22,85± 
2,07 мколь/л), по сравнению с содержанием в плазме крови – 
(5,83±0,97 и 7,08 ±0,94 мкмоль/л соответственно) (рис. 1). Интенсив-
ность ПОЛ в эритроцитах исследуемых лошадей обусловлена особен-
ностями строения эритроцитарных мембран. Эритроциты под влияни-
ем кислорода и гемоглобина восприимчивы к окислительным повреж-
дениям вследствие высокого содержания полиненасыщенных жирных 
кислот и высокого содержания железа гема [11]. 

 

 
 

Рис. 1. Cодержание ТБК-активных продуктов (уровень МДА) в плазме и суспензии 
эритроцитов лошадей крымского типа перед и после пробегов на дистанции в 16 км 
 
Чрезмерная интенсификация свободнорадикальных реакций во 

время физических нагрузок может также вызвать и окислительную 
модификацию белков (ОМБ), что приводит к изменению их вторичной 
и третичной структуры, агрегации и фрагментации [12]. В таких мо-
дифицированных белках изменяется функциональная активность, они 
подлежат протеолитической деградации и вместе с тем могут служить 
источником свободных радикалов [5, 12]. Анализ содержания альде-
гидных и кетоновых производных ОМБ в состоянии покоя показал 
разнонаправленные изменения значений в плазме и эритроцитах ис-
следуемых лошадей (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень альдегидных и кетоновых производных окислительно 
модифицированных белков (ОМБ) в плазме и эритроцитах 

лошадей крымского типа перед и после пробегов на дистанции в 16 км. 
* статистически достоверные изменения (р<0,05) между показателями, полученными 

 в состоянии перед и после пробегов (тест Уилкоксона) 
 
В частности, в эритроцитах крови лошадей в состоянии покоя со-

держание кетоновых производных ОМБ было меньшим. После физиче-
ских нагрузок наблюдалось существенное снижение содержания альде-
гидных и кетоновых производных модифицированных белков эритро-
цитов – на 27,8 % (р<0,05) и 5,7 % (р<0,05) соответственно. Уменьшение 
содержания ОМБ плазмы и эритроцитов у исследуемых лошадей после 
пробегов на 16 км обусловлено, очевидно, активацией протеасомного 
комплекса, который деградирует поврежденные в результате окисли-
тельного стресса модифицированные белки. Из литературных источни-
ков известно, что увеличение протеасомной активности под влиянием 
физических нагрузок уменьшает содержание ОМБ в мышцах и способ-
ствует восстановлению скелетных мышц после травм [12]. 

Общая антиоксидантная активность (АОА) эритроцитов и плазмы в 
динамике физических нагрузок также существенно отличалась в со-
стоянии покоя и после пробегов (рис. 3). После пробегов АОА плазмы 
была ниже на 7,6 % (р<0,05) по сравнению с состоянием покоя. АОА 
эритроцитов также несущественно снижалась после пробегов. Это мо-
жет быть связано с элиминацией активных форм кислорода системой 
антиоксидантной защиты крови под влиянием интенсивных физиче-
ских нагрузок. 
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Рис. 3. Общая антиоксидационная активность плазмы и эритроцитов лошадей  
крымского типа перед и после пробегов на дистанции 16 км. 

* см. рис. 2 
 
Заключение. Наши исследования указывают на то, что дистанци-

онные пробеги у лошадей вызывают изменение гематологических по-
казателей, что может свидетельствовать об адаптации пробежных ло-
шадей к физическим нагрузкам значительной интенсивности путем 
увеличения доставки кислорода и активации фагоцитарного звена им-
мунной защиты их организма. Существенное уменьшение содержания 
продуктов окислительной модификации белков у исследуемых лоша-
дей после пробега свидетельствует об их эффективной адаптации к 
систематическим нагрузкам, что сопровождается активацией протео-
литической деградации белковых молекул.  
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Введение. Ведение животноводства предусматривает не только ак-

тивное производство и заготовку кормов, но и уборку, переработку и 
использование образующегося навоза, стоков и т.д. с животноводче-
ских ферм. Значительную экологическую и эпизоотологическую опас-
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ность представляют отходы животноводческих ферм, в частности жи-
вотноводческие стоки, отличающиеся высоким содержанием экологи-
чески опасных веществ. 

Навозные стоки свиноводческих комплексов характеризуются ин-
тенсивным загрязнением биогенными и органическими веществами, 
условно-патогенной и патогенной микрофлорой – возбудителями 
свыше 100 заболеваний животных и человека: ящур, бруцеллез, сибир-
ская язва, лептоспироз, сальмонеллез, энцефалит, рожа и чума свиней, 
кокцидиозы и другие. Они служат потенциальным источником яиц 
гельминтов, плесеней, грибков [1, 4]. 

Помимо возбудителей особо опасных болезней для животных и че-
ловека, навоз непрерывно обогащается условно-патогенными микро-
организмами, постоянными обитателями желудочно-кишечного тракта 
типа: кишечной палочки, стрептококков, синегнойной палочки и дру-
гих. Данные микроорганизмы, проходя многократные пассажи через 
организмы животных, усиливают свою патогенность и вызывают такие 
заболевания, как колибактериоз, стрептококкоз, псевдомоноз и другие. 
Условно-патогенные микроорганизмы по своей природе обладают вы-
сокой резистентностью к внешним факторам и лекарственным средст-
вам, поэтому требуют сильного воздействия для их уничтожения. 

По результатам санитарно-бактериологического состояния различ-
ных видов и форм навоза сельскохозяйственных животных установле-
на высокая степень микробной контаминации. 

Так, общее микробное число свежего подстилочного навоза круп-
ного рогатого скота составляет 6,0±0,1 – 2,0±0,25 × 106 КОЕ/г, а бес-
подстилочного – более 29,0±0,09 × 106 КОЕ/г. Уровень микробной за-
грязненности нативного свиного навоза колеблется от 2,6±0,5×107 до 
5,0±0,2×109 КОЕ/г. Максимальная степень контаминации микрофло-
рой отмечена у свежего бесподстилочного свиного навоза при сплав-
ной системе удаления, где уровень микробной загрязненности на один – 
два порядка выше, чем при системе гидросмыва [1]. 

Прежде чем свежий навоз превратится в удобрение, он должен 
пройти длительное естественное микробиологическое обезвреживание, 
которое занимает от 3 до 4 лет. Свежий навоз способен вызывать эро-
зию и деградацию почвы, загрязнение подземных вод, загрязнение и 
«цветение» близлежащих водоемов, загрязнение атмосферы выброса-
ми сероводорода, аммиака. В свином навозе содержится аммиак, ми-
неральный азот, «сжигающий» растения. Свежий навоз беден кальци-
ем, способен повышать кислотность почв [2, 3]. 

В навозных стоках обнаружено более 100 возбудителей инфекци-
онных болезней животных. Концентрация их достигает 104‒105 мик-
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робных тел в 1 мл. Поэтому для свиноводческих ферм и комплексов 
должны разрабатываться новые способы и средства снижения загряз-
нения и обеззараживания навоза [3, 7]. 

При использовании навоза и стоков в качестве органического удоб-
рения без биотермического и других способов обеззараживания всегда 
существует опасность распространения возбудителей инфекций. 

В настоящее время проблема хранения, переработки и утилизации 
навоза является одной из самых острых. Общеизвестно, что резкие за-
пахи органического происхождения в местах размещения свиноком-
плексов создают неудобства для работников и людей, жилье которых 
расположено в непосредственной близости. Высокая концентрация 
аммиака в воздухе, особенно на уровне жизненной зоны животных, 
приводит к снижению аппетита, ослаблению иммунитета, провоцирует 
агрессивное поведение, в результате чего они хуже набирают вес, бо-
леют, возрастает падеж. Для решения вышеназванной проблемы в ряде 
научных учреждений создаются препараты для обеззараживания и 
очистки навозных стоков на основе бактерий-антагонистов, обладаю-
щих высокой антимикробной активностью к патогенным и условно-
патогенным микроорганизмам, высокой ферментативной активностью 
(амилазной, протеазной, целлюлолитической) [5, 8]. 

В связи с высокой концентрацией свиней на комплексах перед нау-
кой и практикой возникли новые, довольно сложные проблемы. Они 
касаются производственно-технологических вопросов, направленных 
не только на оптимальное обеспечение биологических потребностей 
животных, но и на охрану окружающей среды [2, 5, 7, 9, 10].  

Поэтому поиск новых средств, в том числе биологических, для 
очистки и обеззараживания навозных стоков на крупных промышлен-
ных свиноводческих комплексах от отдельных возбудителей инфекци-
онных заболеваний и вредных веществ, обеспечивающих снижение за-
грязнения окружающей среды, является задачей актуальной. 

Цель работы – разработать методологические принципы получе-
ния опытного образца биологического средства на основе комплекса 
штаммов микроорганизмов, проведя производственную проверку его в 
условиях товарного производства свинины. 

Материал и методика исследований. Производственные испыта-
ния биопрепарата Бактосток проведены в опытно-промышленной 
школе-ферме по производству свинины ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 
Смолевичского района Минской области. Объектом для исследований 
служили помещения, ванны для накопления навоза, прифермский на-
возосборник для хранения и разделения навозных стоков, предметом – 
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биосредство в установленной дозе для очистки и обеззараживания на-
возных стоков. 

Периодически, 1 раз в квартал, определялась микробная загрязнен-
ность воздуха и навозных каналов свиноводческих помещений; при 
проведении испытаний – 1 раз в начале опыта и 1–2 раза после обра-
ботки навозных каналов помещений ассоциацией отобранных штам-
мов микроорганизмов. Обработку ванн для накопления навоза прово-
дили из расчета 150 мл/м3. 

Для опытной ассоциации проведена наработка штаммов микроор-
ганизмов с высокой антагонистической, ферментативной и деструк-
тивной активностью, в наибольшей степени обеспечивающих сниже-
ние содержания вредных веществ и возбудителей инфекционных забо-
леваний в навозных стоках.  

Проведена ветеринарно-санитарная оценка опытного образца био-
логического средства, созданного на основе полученных результатов 
испытаний при определении оптимального состава комплекса штам-
мов микроорганизмов. Кроме того, определен видовой и количествен-
ный состав навозных масс свиноводческого предприятия, физико-
химические показатели, характеризующие чистоту очистки до и после 
обработки их опытным образцом. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что в 
зимний период навозные стоки с начальной концентрацией загрязне-
ний по ХПК (от 36220 мг О2/л на участке с подсосными матками до 
29090 мг О2/л на участке доращивания) под действием опытной ассо-
циации микроорганизмов (0,75 мл на 5 л стока, или 150 мл/м3) в тече-
ние 10 дней очищены в среднем на 42,8 %. 

Кроме того, выявлено снижение численности санитарно-показа-
тельной микрофлоры: бактерий группы кишечной палочки в помеще-
ниях для подсосных маток с 7,0 × 106 до 6,3 × 105 КОЕ/мл, на участке 
доращивания – с 6,1 × 106 до 3,2 × 105 КОЕ/мл. Количество бактерий 
группы стафилококко-стрептококковой снизилось с 6,5 × 106 до 
3,4×105 КОЕ/мл в помещениях для подсосных маток и с 5,4×106 до 
3,8×105 КОЕ/мл на участке доращивания к десяти суткам после обра-
ботки. 

По результатам испытаний, проведенных в летний период, уста-
новлено снижение численности санитарно-показательной микрофло-
ры: бактерий группы кишечной палочки в помещениях для подсосных 
маток с 9,9×108 до 5,2×107 КОЕ/мл, на участке доращивания – с 7,8×107 
до 2,2×107 КОЕ/мл, в прифермском навозосборнике – с 1,9х109 до 
2,9×108 КОЕ/мл в контроле и опыте соответственно; бактерий группы 
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стафилококко-стрептококковой – с 8,9×106 до 3,2×106 КОЕ/мл в поме-
щениях для подсосных маток, с 6,8×106до 4,5×105 КОЕ/мл на участке 
доращивания в контроле и опыте соответственно к двадцати суткам 
после обработки. В прифермском навозосборнике снижение численно-
сти бактерий группы стафилококко-стрептококковой отмечено к деся-
ти суткам после обработки с 1,9 ×107 до 3,4×106. 

Показано, что навозные стоки под действием опытной партии пре-
парата на основе ассоциации микроорганизмов очищены по ХПК на 
24–41 % в помещениях для подсосных маток с приплодом и в помеще-
ниях на доращивании соответственно (при норме расхода препарата 
0,75 мл на 5 л стока, или 150 мл/м3). 

По результатам испытаний, проведенных в переходный период го-
да, установлено снижение численности санитарно-показательной мик-
рофлоры: бактерий группы кишечной палочки в помещениях для под-
сосных маток с 6,8×107 до 7,7×106 КОЕ/мл, на участке доращивания – 
с 5,8×106 до 1,1×106 КОЕ/мл, бактерий группы стафилококко-стрепто-
кокковой – с 7,3×105 до 3,2×105 КОЕ/мл в помещениях для подсосных 
маток, с 7,8×106 до 2,9×105 КОЕ/мл на участке доращивания к тридца-
ти суткам после обработки. В прифермском навозосборнике отмечено 
снижение численности бактерий группы кишечной палочки с 6,9×107 
до 2,9×107 КОЕ/мл к двадцати суткам после обработки; бактерий груп-
пы стафилококко-стрептококковой – с 7,9×105 до 3,4×105 к десяти сут-
кам после обработки. 

При определении физико-химических показателей, характери-
зующих чистоту очистки до и после обработки их комплексами мик-
роорганизмов, установлено, что в навозных стоках существенно сни-
жается количество азота – на 30‒40 %, микроорганизмов кишечно-
паратифозной группы – на 102–103. Это свидетельствует о целесооб-
разности проведения обработки навозных стоков комплексом микро-
организмов. 

В летний период установлен количественный состав условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов в навозных стоках и оце-
нена эффективность действия комплекса штаммов микроорганизмов 
на их физико-химический состав. 

Установлено, что в этот период года лучшие результаты по обез-
зараживанию стоков отмечаются при дозе комплекса в 150,0 мл/м3. 
Так, при изучении микробного состава навозных масс после воздейст-
вия комплекса штаммов бактериальная загрязненность снизилась с  
3,2 ×106 до 1,73×103 КОЕ/л, коли-титр – с 1×10-5 до 1×10-1 КОЕ/г. 
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В переходный период оценена эффективность действия опытного 
препарата, созданного на основе оптимальной ассоциации штаммов 
микроорганизмов, на физико-химический, микробиологический состав 
навозных стоков, отдельные патогенные штаммы бактерий типа саль-
монелл и др. Проведена также ветеринарно-санитарная оценка опытного 
образца, созданного на основе нескольких штаммов микроорганизмов. 

Установлено, что обработка навозных масс биопрепаратом Бакто-
сток в дозе 150 мл/м3 способствует снижению бактериальной загрязнен-
ности с 3,1×106 до 2,1×103 КОЕ/л, коли-титра – с 1×10-5 до 1×10-2 КОЕ/г. 

Обработка стоков комплексом бактерий дозой 150 мл/м3 вызывает 
почти полное прекращение роста в течение 30 суток микроорганизмов, 
в том числе и патогенных: кишечной палочки, пастерелл, сальмонелл и 
анаэробной микрофлоры. 

Изучение загрязненности территории свиноводческого комплекса 
показало, что наиболее часто встречаемыми микроорганизмами явля-
лись кокки, стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, анаэробные 
грамположительные палочки. 

Бактериальная загрязненность воздуха является одним из важ-
нейших факторов внешней среды, влияющих на организм животных, в 
том числе и на его защитные механизмы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что общее количество 
микроорганизмов колебалось по периодам исследований от 486,3 в 
зданиях для содержания подсосных маток с приплодом до 604,7 тыс. 
КОЕ/м3 в зданиях для поросят на доращивании.  

При установлении видового состава микроорганизмов, обсеме-
няющих воздух свинарников, выявлено, что количество бактерий 
группы стафилококков и стрептококков находилось в пределах 120–
274,3 тыс. КОЕ/м3. 

Содержание кишечной палочки в помещениях было относительно 
небольшим и находилось в пределах 2,0–12,3 тыс. КОЕ/м3. 

Нами также были изучены некоторые составляющие микроклимата 
помещений. К наиболее значимым и учитываемым в производстве от-
носится температура, так как она больше других влияет на терморегу-
ляцию организма, обмен веществ и продуктивные качества животных. 

Установлено, что температура воздуха в помещениях для содержа-
ния подсосных маток с приплодом и поросят на доращивании колеба-
лась в пределах: зимой – 21,0–24,8 °С, летом – 22,6–24,0 и в переход-
ный период 20,2–22,0 °С. Относительная влажность находилась в ос-
новном в пределах нормы. Скорость движения воздуха составляла 
0,08–0,15 м/с. В зависимости от высоты определения, 50 или 150 см 
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над полом, концентрация аммиака колебалась от 4 до 12,3 мг/м3, угле-
кислого газа – от 0,12 до 0,17 %, то есть также находились в допусти-
мых пределах. Сероводорода в воздухе исследуемых помещений не 
обнаружено, что свидетельствует о соответствии изучавшихся показа-
телей микроклимата нормам РНТП-1–2004. Что касается содержания 
кислорода, то величина этого важнейшего показателя находилась на 
довольно высоком уровне – 16,5–19,8 %. 

Заключение. Испытана эффективная ассоциация штаммов микро-
организмов, обладающая высокой антагонистической и ферментатив-
ной активностью и обеспечивающая снижение содержания вредных 
веществ и возбудителей инфекционных заболеваний в навозных сто-
ках. Использованные в ассоциации штаммы микроорганизмов не обла-
дают антагонизмом между собой.  

Исследовавшиеся на белых мышах штаммы не обладают патоген-
ностью, токсигенностью и аллергенностью и не оказали неблагопри-
ятного влияния на большинство показателей микроклимата помеще-
ний (температура, относительная влажность, скорость движения воз-
духа, концентрация аммиака, кислорода, углекислого газа, сероводо-
рода), способствуют их снижению до норм РНТП-1–2004.  

Установлена достаточно высокая эффективность биосредства на 
вредные составляющие окружаюшей среды. Содержание их в навоз-
ных стоках до 20 дней после обработки снижалось. В смывах стоков, 
подвергнутых обработке, уровень опытных штаммов в зависимости от 
сезона года повышался до 10–20 дней. 

Исследованиями установлено, что обработка навозных стоков и на-
возных масс опытным образцом биопрепарата 150 мл/м3 снижает об-
щую микробную обсемененность и обезвреживает от условно-пато-
генных и патогенных микроорганизмов (пастерелл сальмонелл, ки-
шечной палочки и других). Использование опытного образца биопре-
парата способствовало очистке, снижению численности санитарно-
показательной микрофлоры на 56,2–96,3 % (бактерии стафилококко-
стрептококковой группы) и 58–88,7 % (бактерии группы кишечной па-
лочки), а также разжижению, повышению текучести и соответственно 
разделению на фракции навозных стоков. 
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Введение. Длительное продуктивное использование коров на про-

мышленных молочных фермах и комплексах имеет важное физиолого-
хозяйственное значение, ибо оно свидетельствует не только об уровне 
адаптационной способности организма, но и о возможности вести рас-
ширенное воспроизводство стада, генетическое его усовершенствование 
с целью повышения производства продукции с низкой себестоимостью. 
Однако в отрасли молочного скотоводства Украины наблюдается доста-
точно низкая продолжительность продуктивного использования коров, 
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особенно среди поголовья голштинской породы. Она в среднем за при-
жизненный период составляет лишь 2,4–4,3 лактации. 

Такое положение становится сдерживающим фактором для суще-
ствования стада, как целостной биологической системы, приводя его к 
преждевременному распаду. Длительное продуктивное использование 
животных, как показывают исследования многих ученых [1, 4], зави-
сит не только от наследственных задатков, но и от внешних факторов, 
связанных с условиями кормления, содержания и эксплуатации. Осо-
бое значение эта проблема приобретает в стадах укомплектованных 
импортным голштинским скотом. При высокой молочной продуктив-
ности коров этой породы сроки их использования во многих хозяйст-
вах оказались неоправданно малыми (2,7–3,5 лактации), а процент вы-
бывших коров-первотелок достигает 32,4 % [1, 3]. Весомое сокраще-
ние жизни животных значительно снижает экономическую эффектив-
ность производства молока и эффект селекции. 

Таким образом, продолжительность продуктивного использования 
коров является одним из важнейших показателей экономического со-
стояния отрасли молочного скотоводства, в основу которой заклады-
ваются потенциалы продуктивного долголетия и пожизненного надоя 
молока. Решить эту проблему можно путем повышения адаптацион-
ных и технологических особенностей животных при различных усло-
виях содержания и эксплуатации, что и послужило целью наших ис-
следований. 

Голштинская порода крупного рогатого скота, обладая высоким 
потенциалом молочной продуктивности и универсальной приспособи-
тельной способностью к промышленной технологии, получила широ-
кое распространение в большинстве стран мира [1, 7]. Однако для бо-
лее полной реализации производительного потенциала она настоя-
тельно требует создания оптимальных условий для своего проживания 
[2, 3, 8]. При таких обстоятельствах необходима всесторонняя оценка 
животных не только за проявлением продуктивных качеств, но и по их 
возможности противостоять воздействию неблагоприятным условиям 
внешней среды и уязвимости к заболеваниям. Завезенный голштинский 
скот используется не только для пополнения и комплектации крупных 
промышленных комплексов, предполагающих интенсивную техноло-
гию с беспривязным содержанием, но и для обычных хозяйств, с так на-
зываемой, «традиционной» технологией, при которой доминирует при-
вязный способ содержания животных [4–6].  

Цель работы – выяснить состояния и основные причины выбытия 
из стада импортного голштинского скота европейской селекции в хо-
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зяйствах степной зоны Украины, при сверхинтенсивной промышлен-
ной технологии с круглогодичным беспривязно-боксовым способом 
содержания и при традиционной интенсивно интегрированной техно-
логии с комбинированным содержанием – зимой стойлово-привязным, 
а летом – беспривязно-лагерным, в сравнительном аспекте.  

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в ЧАО «Агро-Союз» (современном молочном комплексе мощностью 
1500 коров дойного стада) и ООО «Агрофирма им. Горького» (на мо-
лочной ферме мощностью 500 голов дойного стада) Днепропетровской 
области на высокопроизводительном поголовье коров голштинской 
породы европейской селекции. Объектом для проведения исследова-
ния послужили группы коров численностью 175 голов в первом и  
181 голов во втором хозяйствах в течение первых трех лактаций с мо-
мента их интродукции (в адаптационный период) и выбракованных из 
поголовья коров на протяжении 2012 численностью 687 и 120 голов 
соответственно в указанных хозяйствах (в послеадаптационный пери-
од). В ЧАО «Агро-Союз» стадо коров содержалось в условиях прису-
щих промышленному комплексу с однотипным сбалансированным ра-
ционом из кормовых столов на протяжении года. Содержание было 
круглогодично беспривязно-боксовым в секциях помещений полуот-
крытого типа. Удаление навоза по проходам осуществлялось дельта- 
скрепером с последующей транспортировкой его в навозохранилища 
самотеком. Трехразовое доение проводилось на доильной установке 
типа параллель американской фирмы BouMatic.  

Круглогодичное беспривязно-боксовое содержание животных в 
помещениях осуществляется в 4-х секциях на 250 голов каждая. От-
дельный моноблок на 1000 голов каркасно-балочной конструкции 
имеет размеры по осям 124×34,5 м, с внутренней высотой конструкции 
8,25 м, общим объемом 35294 м3, что соответствует примерно 35,3 м3 
на одну корову с площадью 4,3 м2. Внутренняя планировка коровника 
для отдыха животных предусматривает шестирядное размещение бок-
сов размерами 1,1×2,25 м площадью 2,5 м2. Помещение закрытого ти-
па, без выгульно-кормовых площадок, оборудовано мощной вентиля-
цией, обеспечивающей движение воздуха «снизу-вверх». Поступление 
света достигается через светло-аэрационные щели, которые представ-
ляют собой специальную надстройку, смонтированную вдоль конька 
перекрытий, совмещенные с потолком. Регулируемый приток свежего 
воздуха происходит через сквозные незастекленные проемы окон, 
оборудованных брезентовыми шторами, поднятием и опусканием ко-
торых можно регулировать прохождение воздуха в зависимости от по-
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годных условий. Практика показывает, что такая система вентиляции 
при региональных климатических условиях центральной степной зоны 
Украины себя оправдывает, обеспечивая удовлетворительные условия 
микроклимата в помещениях, которые по нашим наблюдениям в це-
лом соответствовали общепринятым в зоогигиенической практике 
нормативам. Однако в переходной и холодный периоды года относи-
тельная влажность несколько превышала нормативную (на 8,7 % – 
осенью и зимой – на 14,9 %). При этом температура в отдельные пе-
риоды зимнего сезона понижалась до −5,7 °С. Показатели скорости 
движения воздуха в помещении и его газового состава не превышали 
предельно допустимых значений. Летне-лагерное (пастбищное) со-
держание и пребывание животных на открытых площадках при суще-
ствующей технологии не предусматривались. 

Двукратное доение осуществлялось в молокопровод установкой 
АДМ-8 фирмы «Альфа Лаваль». Помещение для вентиляции были 
оборудованы приточно-вытяжными устройствами с естественным по-
буждением воздуха. Параметры микроклимата в среднем за весь стой-
ловый период не выходили за пределы допустимых зоогигиенических 
нормативов, хотя иногда регистрировалось кратковременное пониже-
ние температуры воздуха до 1,9–4,0 °С, а повышение влажности – до 
87–91 %. С приходом мая коров переводили на летне-лагерное содер-
жание. Лагерь для скота находился на расстоянии 1,5 км от фермы, 
был огражден и оборудован групповыми кормушками и поилками.  
В качестве теневой защиты служили кустарники и деревья, высажен-
ные по всему периметру ограждения. Пригонная система предусмат-
ривала перегон коров для двукратного доения и ночного отдыха в 
стойла фермы, чем обеспечивался ежедневный активный моцион до  
6 км. Полноценное кормление животных обеспечивалось кормами 
собственного производства. В зимне-стойловый период использовался 
силосно-сенно-концентратный тип кормления, а в весенне-летне-
осенний основу рациона составляли зеленые корма и концентраты. 
Исследование поголовья в обоих хозяйствах проводили по состоянию 
на 2011 год. За этот период в ЧАО «Агро-Союз» из 1620 голов дойного 
стада было выбраковано 36,2 % животных (587 гол.), а в ООО «Агро-
фирма им. Горького» из стада 486 коров выбыло 29 % животных  
(141 гол.). Сравнительную оценку продолжительности пожизненного 
продуктивного использования животных осуществляли по удою моло-
ка, количеству молочного жира и белка за весь продуктивный период и 
за одну лактацию из расчета в среднем на 1 корову. 
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В ООО «Агрофирма им. Горького» стадо коров содержалось в ти-
пичных помещениях, которые имели прямоугольную форму с разме-
рами в осях 21×78 м с неполным железобетонным каркасом, совме-
щенным (вентилируемым) покрытием, вместимостью на 200 голов. 
Помещения были переконструированы для содержания голштинского 
скота: увеличены размеры стойл – их ширина и длина составили соот-
ветственно 1,2 и 2,2 м (2,64 м2). Животные на цепной привязи в них 
находились только в холодный период года и ночью, а остальное вре-
мя, при благоприятной погоде, на открытой прифермский площадке. 

Удаление навоза из помещений происходило скребковыми транс-
портерами ТСН-3б. Раздача грубых и силосованных кормов проводи-
лась кормораздатчики КТУ-10, а двукратное доение – на доильной ус-
тановке АДМ-8. В теплый период года для дойного стада коров прак-
тиковались условия летне-лагерного содержания по пригонной систе-
ме эксплуатации. В рационе кормления преобладали зеленые корма 
собственного производства по схеме конвейера. Рационы кормления 
животных в обоих хозяйствах как в зимнее, так и в летнее время, были 
по питательности сбалансированы согласно норм ВИЖа.  

Результаты исследований и их обсуждение. Для выяснения при-
чин выбытия импортных коров голштинской породы европейской се-
лекции с момента их ввоза в каждое из вышеуказанных хозяйств в те-
чение первых трех лактаций был проведен анализ данных зоотехниче-
ского компьютерного учета. Установлено, что состояние выбытия 
дойных коров в сравнительных хозяйствах при различных условиях их 
содержания оказалось неодинаковым (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Состояние выбытия импортируемого голштинского скота  

в зависимости от условий содержания 
 

Хозяйство n 
Выбытие за лактацию Итого 

первая вторая третья 
голов % 

голов % голов % голов % 
ЧАО «Агро-
Союз» 

175 29 16,6 57 32,5 35 20,0 121 69,1 

ООО «Агрофирма 
им. Горького» 

181 21 11,6 28 15,5 29 16,0 78 43,1 

 
Как видно из данных табл. 1, наибольший процент выбытия коров 

из стада ЧАО «Агро-Союз» при промышленной эксплуатации состоял-
ся на протяжении второй лактации с момента их завоза. За этот период 
выбыло 32,5 % животных, что в 2,1 раза превышало этот показатель по 
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стаду в ООО «Агрофирма им. Горького». Больше всего выбытие коров 
по традиционной технологии приходилось на третью лактацию  
(16,0 %), однако оно все же было несколько меньше (на 4,0 %), чем за 
круглогодичного беспривязно-боксового содержания на промышлен-
ном комплексе ЧАО «Агро-Союз». Анализ причин выбытия за прояв-
лениями конкретных заболеваний поголовья коров в обоих хозяйствах 
представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Основные причины выбытия коров импортируемой  

голштинской породы в зависимости от условий их содержания за лактацию 
 

Причина  
выбытия 

Лактация Итого 
первая вторая третья 

голов % 
голов % голов % голов % 

Нарушение воспроиз-
водительной  
способности 

14 48,27 9 15,79 8 22,85 31 25,6 

10 47,61 6 21,43 8 27,59 24 30,8 

Послеродовые  
осложнения 

1 3,45 3 5,26 5 14,29 9 7,4 
3 14,29 4 14,29 7 24,13 14 17,9 

Маститы 
– – 2 3,51 6 17,14 8 6,6 
– – 3 10,47 1 3,45 4 5,4 

Заболевания органов 
дыхания 

1 3,45 1 1,76 – – 2 1,7 
1 4,76 2 7,14 1 3,45 4 5,1 

Заболевания органов 
пищеварения 

3 10,35 15 26,32 9 25,71 27 22,3 
3 14,29 3 10,71 6 20,69 12 15,3 

Нарушение обмена  
веществ 

– – 1 1,75 2 5,71 3 2,5 
– – 1 3,57 – – 1 1,2 

Болезни конечностей 
7 24,14 14 24,56 5 14,29 26 21,5 
3 14,29 5 17,85 3 10,34 11 14,1 

Другие незаразные  
болезни 

3 10,35 12 21,05 – – 15 12,4 
1 4,76 4 14,29 3 10,34 8 10,2 

 
П р и м е ч а н и е. В числителе приведены данные по ЧАО «Агро-Союз» при круг-

логодичном беспривязно – боксовом содержании животных, в знаменателе – по ООО 
«Агрофирма им. Горького» в условиях стойлово- привязного содержания зимой и лагер-
ного летом. 

 
Как свидетельствуют данные табл. 2, основными причинами выбра-

ковки дойных коров из стада ЧАО «Агро-Союз» в течение первых трех 
лактаций были патологии связаны с нарушением воспроизводительной 
функции (25,6 %), заболеваниями органов пищеварения (22,3 %) и ко-
нечностей (21,5 %). В ООО «Агрофирма им. Горького» основными 
причинами, которые провоцировали выбраковку, были, главным обра-
зом, патологии также связаны с нарушениями воспроизводительной 
способности (30,8 %) и проявлением послеродовых осложнений  
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(17,9 %). Однако заметно меньше среди животных этого хозяйства от-
мечалось заболеваний органов пищеварения, конечностей и болезней, 
связанных с патологией обмена веществ. При первой лактации у жи-
вотных ЧАО «Агро-Союз» и ООО «Агрофирма им. Горького» заболе-
ваемость была несколько ниже. Она проявлялась прежде всего в нару-
шении воспроизводительной функции и в меньшей степени за счет па-
тологии органов пищеварения и конечностей. Во время второй лакта-
ции существенно уменьшилась численность заболеваний связанных с 
патологией воспроизводительной функции (в 3,1 и 2,2 раза соответст-
венно), при некотором увеличении среди животных болезней вымени, 
конечностей и органов пищеварения. 

Во время третьей лактации среди поголовья коров обоих хозяйств 
доминировали заболевания связанные с нарушением воспроизводи-
тельной способности, росли послеродовые осложнения и маститы. Та-
ким образом, при необычных экологических и хозяйственных услови-
ях, присущих степной зоне Украины, адаптация импортируемого гол-
штинского скота проходила достаточно сложно. Животные были под-
вержены заболеваниям связанных с патологией органов воспроизведе-
ния, пищеварения и конечностей, которые доминировали среди пого-
ловья обоих стад. По данным бонитировки животных обоих хозяйств 
(форма № 7-мл ) в послеадаптационный период (через 8–10 лет от по-
ступления в хозяйства) было выяснено, что в условиях промышленно-
го комплекса (ЧАО «Агро-Союз»), которому был характерен ускорен-
ный оборот стада, на протяжении 2012 выбраковки дойных коров из-за 
низкой производительности и заболеваемость составляла 39,3 %, что 
превышало этот показатель в условиях интенсивно-интегрированной 
технологии (ООО «Агрофирма им. Горького») на 13,5 %, где выбытия 
животных составляло 25, 8 %. При этом установлено, что основными 
его причинами при интенсивном использовании животных в этих хо-
зяйствах были: нарушение воспроизводительной способности и пато-
логия органов размножения (38,5 и 41,7 %). По сравнению с адаптаци-
онным периодом этот показатель в послеадаптационный период по 
стаду коров при традиционной технологии снизился на 7,0 %, в то 
время как при промышленной технологии (ЧАО «Агро-Союз») он вы-
рос на 5,5 %. Среди поголовья этого хозяйства заболеваемость масти-
том также выросла на 8,5 %. Она оказалась в 4,6 раза выше, чем среди 
животных АФ «им. Горького». Достаточно высокой осталась заболе-
ваемость конечностей как при промышленной, так и при интенсивно-
интегрированной технологий (соответственно 18,6 и 29,2 %). Из-за па-
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тологии органов пищеварения выбытие коров из стада базовых хо-
зяйств в послеадаптационный период выросло в АФ «им. Горького» 
на 10,5 % и ЧАО «Агро-Союз» на 5,5 % и составляло соответственно 
25,7 и 20,6 %.Такая ситуация, на фоне относительно одинакового 
полноценного питания, на наш взгляд, была обусловлена различием 
условий содержания и эксплуатации животных присущих обоим хо-
зяйствам.  

Заключение. На фоне полноценного кормления уровень выбраков-
ки из стада коров при сверхинтенсивной технологии (ЧАО «Агро-
Союз») как в адаптационный, так и в послеадаптационный период был 
существенно выше, чем при условиях интенсивной технологии экс-
плуатации, интегрированной с традиционными условиями благосос-
тояния, которая предусматривает стойлово-привязное содержание зи-
мой и лагерно-беспривязное летом (ООО «Агрофирма им. Горького»). 
Наиболее распространенными в обоих хозяйствах были заболевания 
связаны с патологией органов воспроизводства, пищеварения и конеч-
ностей.  
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Введение. Скотоводство является основной отраслью животновод-

ства в Республике Беларусь. Одна из основных проблем этой отрасли 
даже в странах с высокоразвитым скотоводством – низкий уровень 
плодовитости самок. При этомв последние несколько десятилетий об-
щепризнанные показатели воспроизводства коров неуклонно снижа-
ются [2, 3]. Так, например, в США с 1951 по 2000 годы показатели оп-
лодотворения молочных коров снизились с 55 до 35 % и менее [6].  

Поэтому во многих странах, в том числе и в Республике Беларусь, 
сложилась ситуация, которая препятствует расширенному воспроиз-
водству маточного поголовья, а, следовательно, наращиванию генети-
ческого потенциала молочной продуктивности [1].  

Преодолеть негативную ситуацию, связанную с неудовлетвори-
тельным воспроизводством в скотоводстве, позволяют мероприятия, 
направленные на применение современных биотехнических методов, 
базирующихся на физиологических закономерностях регуляции ре-
продуктивной функцией. Для разработки таких способов требуется 
глубокое познание механизмов течения фолликулогенеза в яичниках 
коров с различным уровнем плодовитости. Исследованиями ряда авто-
ров установлено, что в период полового цикла коров в большинстве 
случаев отмечаются две или три волны роста фолликулов [4, 5]. В те-
чение каждой волны роста формируется доминантный фолликул, от-
личающийся от субдоминантных более крупными размерами. При 
овуляторном половом цикле смена одного доминантного фолликула на 
другой происходит в среднем через 8,5 дней с колебаниями от 6 до  
14 дней [7]. При спонтанной регрессии желтого тела доминантный 
фолликул последней волны роста вступает в финальную стадию разви-
тия, созревает и овулирует. Фолликулярная волна начинается с выде-
ления группы (2–6 шт.) фолликулов диаметром (2–5 мм) [8].  
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Однакоу коров с низким уровнем плодовитости характер течения 
фолликулогенеза в яичниках практически не изучен и данныеоб осо-
бенностяхроста фолликулов в период полового циклау таких живот-
ных при разработке методов коррекции генеративной функции яични-
ков не учитываются, поэтому при их применении зачастую не достига-
етсянеобходимого эффекта. Поэтому исследования в данном направ-
лении позволят выделить факторы, ограничивающие плодовитость 
животных, и явятся основой для разработки эффективных научно-
обоснованных способов нормализации и стимуляции воспроизводи-
тельной функции.  

Цель работы – изучить характер течения фолликулогенеза в яич-
никах коров с различным уровнем плодовитости и определить взаимо-
связь между особенностями развития фолликулов и последующей 
плодовитостью животных. 

Материал и методика исследований. Исследования выполнены в 
РУП «Учхоз БГСХА» вусловияхмолочного комплекса «Центр» с бес-
привязной технологией содержания животных. В эксперименте исполь-
зованы черно-пестрые коровы 3–5 лактаций со среднегодовой молочной 
продуктивностью 5,5–6,0 тыс. кг, у которых на 45–50 днях после отела в 
яичниках были хорошо выраженные желтые тела (n=32). Для синхрони-
зации полового цикла всем животным дважды с интервалом в 12 дней 
внутримышечно вводили ПГФ2α (2 мл тимэстрофана). Все животные, 
включенные в эксперимент, были клинически здоровыми.  

У всех подопытных коров была определена динамика фолликуляр-
ного роста (рис. 1) методом ультразвукового сканирования диагностиче-
ским сканеромFFsonicUF-750XT, оснащенным электронным конвекс-
ным датчиком FUT-TVD114-7a для трансвагинальных исследований с 
частотой 5,0–7,0 МГц. Наблюдения за развитием фолликулов осуществ-
ляли с интервалом в два дня от овуляции (0-й день) до овуляции. 

В результате сканирования определяли размер, локализацию и ко-
личество фолликулов в яичнике, начало и конец фазы роста доминант-
ного и субдоминантного фолликулов в течение волны роста, день дос-
тижения максимального размера доминантного и субдоминантного 
фолликулов в течении волны роста, продолжительность периода роста 
фолликулов по волнам. Параллельно с ультразвуковым сканированием 
проводили трансректальную пальпацию яичников. В последующий 
половой цикл всех коров (кроме животных с кистами яичников) осе-
меняли. У всех животных изучены показатели воспроизводительной 
способности.  
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Рис. 1. Ультразвуковое сканирование  
развития фолликулов сканером FFsonicUF-750XT 

 
Две коровы эксперимента из-за болезни конечностей выбыли на мя-

сокомбинат, у 5 животных в яичниках при ультразвуковом сканирова-
нии были обнаружены кисты, и они из эксперимента были исключены. 

Оставшиеся животные были разбиты на четыре группы: с двумя 
волнами фолликулярного роста в период полового цикла (первая груп-
па, n=14); с тремя волнами фолликулярного роста в период полового 
цикла (вторая группа, n=12); с низкими показателями воспроизводи-
тельной способности (третья группа, n=17); высокими показателями 
воспроизводительной способности (четвертая группа, n=17). 

Третью и четвертую группы формировали на основании величины 
показателей плодовитости коров за два предшествующие эксперимен-
ту репродуктивных периода. Сервис-период у животных третьей груп-
пы за два репродуктивных периода составил 82,4±1,6 и 78,4±2,3 дней, 
индекс-осеменения – 1,27±0,08 и 1,34±0,07. В четвертой эти показате-
ли соответственно составили 124,3±2,4 и 137,4±1,8 дней и 3,86±0,27 и 
3,24±0,16. Третья и четвертая группы на основании характера течения 
фолликулогенеза также были разделены на две подгруппы: с двумя 
волнами фолликулярного роста в период полового цикла и с тремя 
волнами фолликулярного роста.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате иссле-
дования установлено, что у 6,7 % подопытных коров наблюдалась од-
на волна роста фолликулов, у 46,8 % – две, у 40 % – три и 6,7 % – че-
тыре. В связи с тем, что количество коров с одной и четырьмя волнами 
фолликулярного развития в эксперименте было недостаточно, динами-
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ка фолликулярного развития изучались только у животных с двумя и 
тремя волнами роста фолликулов (табл. 1). 

У коров с тремя волнами фолликулярного развития на 1,8 дней 
длиннее была продолжительность полового цикла, на три дня короче 
продолжительность первой волны роста фолликулов, на 0,9 мм мень-
ше диаметр первого доминантного ановуляторного фолликула и на  
0,9 мм больше диаметр субдоминантного фолликула (P≤0,05). Коровы 
с двумя волнами фолликулярного роста имели более продолжитель-
ную фазу роста овуляторного фолликула.  

 
Т а б л и ц а  1. Динамика развития и размер фолликулов у коров  

с двумя и тремя волнами фолликулярного развития 
 

Показатели 
Группы 

1-я 
(2 волны) 

2-я 
(3 волны) 

Количество коров, n 14 12 

Длинна полового цикла, дней 21,1±0,9 22,9±0,8 
Максимальный диаметр первого доминантного  
ановуляторного фолликула, мм 

15,7±1,6 14,8±0,6 

Максимальный диаметр первого субдоминантного 
ановуляторного фолликула, мм 

10,0±1,9 10,9±1,0 

Начало 2-й волны роста фолликулов, день 10,7±1,4 7,0±1,0 

Начало 3-й волны роста фолликулов, день – 14,0±0,8 

Продолжительность 1-й волны роста фолликулов, дней 10,7±1,4 6,7±0,9 

Продолжительность 2-й волны роста фолликулов, дней 10,4±1,8 7,9±0,7 

Продолжительность 3-й волны роста фолликулов, дней – 8,3±0,6 

Диаметр доминантного фолликула перед овуляцией, мм 17,1±1,0 17,0±1,1 

 
Диаметр овуляторных фолликулов у коров опытных групп практи-

чески не отличался. У коров с тремя волнами фолликулярного разви-
тия существенно была выше оплодотворяемость после первого осеме-
нения (43 % против 67,4 %) и значительно меньше период от начала 
эксперимента до оплодотворения (41,4±2,1 дня против 64,3±1,8 дня) и 
индекс осеменений (1,43±0,4 против 1,86±0,6).  

Динамика фолликулярного развития и размер фолликулов у коров в 
зависимости от их плодовитости приедставлена в табл. 2. Установлено, 
что низко-плодовитые животные имеет более короткий половой цикл: у 
коров с двумя волнами фолликулярного развития половой цикл был ко-
роче на 1,5 дня, с тремя – на 1,2 дня. Меньше был у низко-плодовитых 
коров и максимальный диаметр первого доминантного фолликула (со-
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ответственно на 4,0 и 5,5 мм при двух и трех волнах фолликулярного 
развития. При этом у низко-плодовитых коров с тремя волнами фолли-
кулярного развития на 5,2 мм был меньше и максимальный диаметр 
первого субдоминантногоановуляторного фолликула. 

 
Т а б л и ц а  2. Динамика развития и размер фолликулов  

у коров низкой и высокой плодовитостью 
 

Показатели 

Группы 
3-я  

(низкоплодовитая) 
4-я  

(высокоплодовитая) 
две волны три волны две волны три волны 

Количество коров, n 6 8 8 4 

Длинна полового цикла, дней 20,3±0,8 22,3±1,7 21,8±1,4 23,5±0,5 
Максимальный диаметр первого доми-
нантного ановуляторного фолликула, мм 

13,7±1,9 10,0±3,0 17,7±2,3 15,5±0,5 

Максимальный диаметр первого субдоми-
нантногоановуляторного фолликула, мм 

10,0±3,0 8,3±0,5 10,0±3,0 13,5±0,7 

Начало 2-й волны роста фолликулов, день 11,0±0,6 9,0±1,3 10,5±2,5 5,0±1,0 

Начало 3-й волны роста фолликулов, день – 14,0±2,0 – 14,0±0,0 
Продолжительность 1-й волны  
роста фолликулов, дней 

11,0±0,6 8,5±1,3 10,5±2,5 5,0±1,0 

Продолжительность 2-й волны  
роста фолликулов, дней 

9,3±0,9 6,8±0,9 11,3±3,3 9,0±1,0 

Продолжительность 3-й волны  
роста фолликулов, дней 

– 7,0±0,4 – 10,0±0,0 

Диаметр доминантного фолликула  
перед овуляцией, мм 

15,2±0,4 15,6±0,6 18,5±1,3 18,5±3,5 

 
У низко-плодовитых коров с двумя волнами фолликулярного про-

должительность первой волны роста фолликулов практически не от-
личалась, а продолжительность второй волны фолликулярного роста 
была на 2,0 дня короче. На 3,3 мм у них был меньше и диаметр доми-
нантного фолликула перед овуляцией. 

У низко-плодовитых коров с тремя волнами фолликулярного раз-
вития продолжительность первой волны роста была на 4,5 дня длин-
нее, а второй и третьей, напротив, на 2,2 и 3,0 дня короче. У низко-
плодовитых коров с тремя волнами фолликулярного развития, как и у 
животных с двумя волнами, был существенно меньше диаметр доми-
нантного фолликула (на 2,9 мм). У низко-плодовитых коров с тремя 
волнами при этом на три дня была короче фаза роста овуляторного 
фолликула.  
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Заключение. Выявлено, что 6,7 % коров наблюдается одна волна 
роста фолликулов, у 46,8 % – две, у 40 % – три и 6,7 % – четыре. Уста-
новлено, что коровы с двумя волнами фолликулярного развития имеют 
более короткий половой цикл, более длительную фазу роста первой 
волны фолликулов и более продолжительную фазу роста доминантно-
го фолликула. При этом диаметр овуляторных фолликулов у коров с 
двумя и тремя волнами роста практически не отличается, а показатели 
плодовитости у коров с тремя волнами роста существенно выше.  

У низко-плодовитых коров нарушение динамики развития фолли-
кулов прослеживается на протяжении всего полового цикла. Низко-
плодовитые животные с тремя волнами роста фолликулярного разви-
тия имеют меньший максимальный диаметр первого доминантного и 
субдоминантного фолликулов, меньший диаметр доминантного фол-
ликула перед овуляцией, более длинную фазу роста первой и второй 
волны фолликулов и более короткую продолжительность роста доми-
нантного фолликула. Низко-плодовитые коровы с двумя волнами рос-
та фолликулярного развития имеют меньший максимальный диаметр 
первого доминантного ановуляторного, меньший диаметр доминант-
ного фолликула перед овуляцией и более короткую продолжитель-
ность роста доминантного фолликула.   
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Введение. Одним из важнейших звеньев в общем комплексе вете-

ринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и 
ликвидацию инфекционных болезней животных и птиц, является де-
зинфекция [1–3, 5]. При этом качество проведения дезинфекционных 
мероприятий определяется степенью обеспеченности ветеринарной 
службы наиболее эффективными по своему биоцидному действию и 
недорогостоящими дезинфицирующими средствами.  

В настоящее время для проведения дезинфекции на животноводче-
ских предприятиях используют довольно широкий ассортимент де-
зинфицирующих средств, действующие вещества которых относятся к 
различным группам химических соединений, вследствие чего облада-
ют избирательным бактерицидным действием по отношению к раз-
личным возбудителям инфекционных болезней [3, 7, 10].  

При этом на большинстве из животноводческих и птицеводческих 
предприятий Республики Беларусь и СНГ предпочтение отдается в ос-
новном традиционным дезинфицирующим средствам (формалину, 
хлорной извести и ее производным, едкому натру, однохлористому 
йоду, глютаровому альдегиду, карболовой кислоте и некоторым др).  

Так, многолетнее использование одних и тех же препаратов приве-
ло к появлению в животноводческих хозяйствах резистентных штам-
мов микроорганизмов, грибов и вирусов, которые нечувствительны к 
традиционным дезсредствам. Кроме того, многие из дезинфектантов 
опасны для окружающей среды, что связано с содержанием в них по-
тенциальных ксенобиотиков (альдегиды, хлор, производные карболо-
вой кислоты – фенолы и др.) [5–8, 10, 11].  

Некоторые из традиционных препаратов (йод, хлорсодержащие 
препараты, щелочи и кислоты) также весьма агрессивны к производст-
венному оборудованию. Поэтому с целью повышения качества прове-
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дения дезинфекции в условиях современных животноводческих пред-
приятий возникает необходимость в создании и внедрении эффектив-
ных в отношении возбудителей инфекционных болезней и не агрес-
сивных препаратов отечественного производства [5–9]. 

В настоящее время вышеуказанным критериям безопасности, 
предъявляемым к дезинфицирующим средствам, отвечают препараты 
из группы окислителей, содержащие в качестве активного действую-
щего вещества перекись водорода. В отличие от других групп химиче-
ских дезинфицирующих веществ перекисьсодержащие средства обла-
дают рядом преимуществ: низкой токсичностью, быстрой разлагаемо-
стью во внешней среде на нетоксичные компоненты, отсутствием при-
выкания к ним микроорганизмов, наличием высокого спороцидного и 
фунгицидного действия [5, 7, 8, 10].  

Цель работы – изучить эффективность бактерицидного действия и 
коррозийной активности нового отечественного дезинфектанта на ос-
нове перекиси водорода – «Перката».  

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в три этапа. На первом этапе проводилось испытание бактерицидных 
свойств препарата «Перкат». Дезинфицирующее средство изучалось в 
виде 0,3–3 % растворов при экспозиции от 15 мин до 3 ч. 

Определение бактерицидных свойств проводилось количественным 
и качественным суспензионными методами [6]. Для оценки степени 
бактерицидного действия использовались музейные и полевые штам-
мы санитарно-показательных микроорганизмов: Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Salmonella 
enteritidis, Streptococcus pyogenes. Из суточных тест-культур готови-
лась взвесь на физиологическом растворе с концентрацией 1 миллиард 
микробных тел по оптическому стандарту. К 0,1 мл испытательной 
суспензии каждого из тест-микроорганизмов добавляли 9,9 мл испы-
туемого дезсредства в различных разведениях (0,3–3 %). Кроме того, 
проводили дополнительные испытания бактерицидных свойств препа-
рата «Перкат» в условиях имитации органического загрязнения, для че-
го в смесь дезсредства и суспензий вводили 20 % (от общего объема 
смеси) лошадиной сыворотки. После чего каждое разведение суспензий 
с дезраствором в испытуемых концентрациях встряхивали, проводили 
нейтрализацию раствором натрия тиосульфата. После нейтрализации из 
смеси суспензий с дезсредством отбиралось по 0,1 мл и делались посевы 
глубинным методом в чашки Петри с плотными питательными средами 
(солевой агар, МПА, Эндо, сусло-агар, висмут-сульфит агар, Левина и 
др.), которые после посева помещали в термостат для инкубации.  
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Параллельно проводились контрольные пробы путем смешения 
суспензий тест-микробов со стерильным физиологическим раствором.  

При этом 0,1 мл каждой испытуемой суспензии микроорганизмов 
доводился до объема 10 мл стерильным физиологическим раствором. 
После 30 мин экспозиции контрольных пробирок из них делались раз-
ведения и высевы на соответствующие питательные среды. 

Об эффективности дезинфицирующего средства судили по интен-
сивности роста колоний тест-микроорганизмов на поверхности плот-
ных питательных сред. 

На втором этапе изучали коррозийные свойства дезинфицирующе-
го средства. Испытанию подвергались образцы из листовой стали мар-
ки Ст-3, алюминия марки А и оцинкованной жести размером 50×20×1-
4 мм. В качестве контроля использовали водопроводную воду. 

Коррозийную активность препаратов по отношению к металлам, 
используемым при строительстве животноводческих помещений, оп-
ределяли по изменению веса металла в результате коррозии, отнесен-
ному к единице поверхности (потеря массы, ∆m) и единице времени 
(скорость коррозии, К).  

Образцы предварительно отполировали мелкозернистой наждачной 
бумагой, промыли 1%-ным раствором моющего средства, ополоскали 
дистиллированной водой и просушили в течение 15 минут в сушиль-
ном шкафу при 120 °С. После охлаждения взвесили на аналитических 
весах СРА 2245 Sartorius с точностью 0,0001 г. Затем в стеклянные 
стаканы наливались рабочие 2%-ные растворы дезсредств из расчета 
10 см3 на 1 см2 площади каждого тест-объекта. Тест-пластинки образ-
цов металлов (алюминия, оцинкованной жести, стали марки СТ-3) за-
крепляли капроновой нитью на стеклянной палочке и погружали в 
раствор, не касаясь стенок сосуда. Контрольные тест-пластинки поме-
щались в водопроводную воду. Образцы выдерживались при комнат-
ной температуре в течение 8 суток. Затем пластинки извлекались из 
сосудов, освобождались от коррозии, ополаскивались дистиллирован-
ной водой, высушивались в сушильном шкафу 15 минут при 120 °С, 
охлаждались и взвешивались. Потерю массы (∆m), г/м2, вычисляли по 
формуле 1.  

)� = +,�+-
. ,                                                 (1) 

где, ∆m – потеря массы, г/м2; 
m0 – масса образца до испытания, г; 
m1 – масса образца после испытания и удаления продуктов корро-

зии, г; 
S – площадь поверхности образца, м2. 
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Для расчета скорости коррозии металла использовали формулу 2. 

К = 0+	
1 ,	                                                                 (2) 

где, К – скорость коррозии, г/м2×сут; 
r – продолжительность испытаний, сут. 

После статистической обработки данных вычислялась средняя 
арифметическая величина (М) и среднеквадратичная ошибку (m) мас-
сы опытных и контрольных образцов металлов до и после воздействия 
дезрастворов.  

На третьем этапе изучалась эффективность бактерицидного дейст-
вия препарата при проведении дезинфекции различных животноводче-
ских объектов (птичников, коровников и свинарников). Бактериологи-
ческий контроль качества дезинфекции проводили по наличию в воз-
духе и на поверхностях обрабатываемых помещений жизнеспособных 
клеток санитарно-показательных микроорганизмов, относящихся к 1-
ой и 2-ой группе устойчивости к дезинфицирующим средствам (кон-
троль качества проведения дезинфекции, по которым контролируют 
наличие кишечной палочки и стафилококков).  

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении ла-
бораторных исследований бактерицидных свойств отмечено, что де-
зинфицирующая композиция «Перкат» в виде 0,3–0,5 % растворов при 
испытании количественным суспензионным методом оказывает выра-
женное бактерицидное и фунгицидное действие в отношении суспен-
зий микроорганизмов: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa и Candida albicans. Добавление белковой нагрузки 
(20 % лошадиной сыворотки) не снижало бактерицидных свойств препа-
рата, что подтверждал высокий фактор редукции в большинстве из проб, 
который составлял от 6,11 до 7,40 log при минимальном разведении дез-
средства (0,3 %) и суспензий тест-микробов при экспозиции 30 мин. 

При испытании препарата «Перкат» качественным суспензионным 
методом отмечена высокая бактерицидная активность в отношении 
Escherichia coli и Salmonella enteritidis во всех испытуемых концентра-
циях (0,5–3,0 %) при экспозиции не менее 15 мин.  

Бактерицидное действие «Перкат» в отношении Staphylococcus au-
reus зависит от экспозиции и проявляется при минимальной концен-
трации – 0,5 % при экспозиции не менее 3 ч. С увеличением концен-
трации дезсредства в рабочих растворах снижается время экспозиции, 
при которой отмечено угнетение роста микроорганизма. Так, при уве-
личении концентрации до 1,5 % эффективная экспозиция составляет 
не менее 2 ч, до 2 % – не менее 1 ч, до 2,5–3%-ной – 15 мин.  
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Инактивация суспензии Streptococcus pyogenes препаратом «Пер-
кат» отмечена при минимальной концентрации 0,5 % и экспозиции не 
менее 1 ч. С увеличением концентрации действующего вещества до 1 %, 
экспозиция, при которой наблюдался бактерицидный эффект, снижа-
лась до 15 мин.  

Бактерицидные свойства «Перкат» при концентрации рабочего рас-
твора от 0,5 до 1,5 % в отношении Pseudomonas aeruginosa проявляют-
ся только после экспозиции не менее 3 часов. С увеличением концен-
трации действующего вещества до 2 % эффективная экспозиция, при 
которой отмечена инактивация суспензии синегнойной палочки, сни-
жалась до 2 ч, при концентрации 2,5–3 % – до 15 мин. Добавление 
белковой нагрузки в суспензии тест-микробов не снижало бактери-
цидных свойств препарата. 

Таким образом, дезинфицирующее средство обладает выраженным 
бактерицидным действием в отношении тест-бактерий возбудителей 
инфекционных болезней, относящихся к 1 группе устойчивости, при 
концентрации рабочих растворов не менее 0,5 % и экспозиции 15 мин.  

Для тест-микроорганизмов, относящихся к 2-ой группе устойчиво-
сти, эффективной концентрацией следует считать 2 % раствор «Пер-
кат» при экспозиции не менее 60 мин. При этом отмечалось полное от-
сутствие роста тест-микробов на поверхности элективных питатель-
ных сред после посевов на них суспензий бактерий, подвергшихся об-
работке дезинфицирующим раствором.  

При оценке коррозийной активности 2 % раствора «Перкат» (наи-
большая концентрация рабочего раствора дезсредства, используемая в 
условиях производства) установлено, что препарат оказывает умерен-
ное коррозийное действие по отношению к образцам из стали и оцин-
кованной жести и обладает слабой коррозийной активностью в отно-
шении пластин из алюминия. Так, потеря массы образцов из оцинко-
ванной жести и стали составляла 0,1242 и 0,1549 г, или 2,94 и 3,82 %, 
скорость коррозии 7,76 и 9,68 г/м2 в сутки соответственно. Убыль веса 
алюминиевых пластин после воздействия раствора дезсредства соста-
вила 0,0007 г, или 0,03 % от первоначальной массы, скорость коррозии – 
0,05 г/м2 в сутки. 

При проведении производственных испытаний водных растворов 
препарата при дезинфекции животноводческих (птицеводческих) по-
мещений «Перкат» применяли в виде объемного аэрозоля и методом 
орошения.  

Вначале изучались бактерицидные свойства аэрозоля «Перкат» при 
санации воздуха в присутствии цыплят-бройлеров в условиях птице-
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водческого предприятия. Объемную аэрозольную дезинфекцию про-
водили в двух птичниках бройлерного цеха в присутствии 36849 цып-
лят-бройлеров 20–21-дневного возраста. Для создания аэрозоля ис-
пользовали генератор «холодного» тумана типа «ЦИКЛОН-1». Дезин-
фицирующее средство применяли в виде 1 % раствора из расчета 3– 
4 мл/м3 воздуха. Экспозиция аэрозоля после распыления в птичниках 
составляла 20–30 мин.  

Было установлено, что после проведения объемной аэрозольной де-
зинфекции отмечено снижение общего количества микроорганизмов в 
воздухе помещений с 510 тыс. КОЕ/м3 до 352,5 КОЕ/м3 воздуха (т. е. в 
1,45 раза ниже по сравнению с исходным бактериальным фоном). При 
бактериологическом исследовании смывов, взятых с поверхности обо-
рудования птичников (бункерные кормушки, поилки, стены), в 40 % от 
общего числа взятых проб-смывов кишечной палочки не обнаружено.  

После повторной дезинфекции в птичниках наличия кишечной па-
лочки на поверхностях технологического оборудования не обнаруже-
но. При бактериологическом исследовании смывов, взятых с поверх-
ности ограждающих конструкций до проведения дезинфекции в птич-
никах, в них отмечено наличие кишечной палочки.  

В период проведения аэрозольной дезинфекции воздуха не наблю-
далось изменений клинического состояния цыплят-бройлеров (беспо-
койства, кашля и др. патологических реакций). 

В дальнейшем изучались бактерицидные свойства препарата «Пер-
кат» при проведении дезинфекции методом орошения с помощью 
ДУК. Дезинфекцию проводили в птичнике, освобожденном от птиц. 
Перед проведением дезинфекции в помещении проводилась механиче-
ская чистка и мойка. Препарат применяли в виде 2 % раствора из рас-
чета 0,75 л/м2 площади помещения. Экспозиция препарата после про-
ведения дезинфекции в птичнике составила 1 час.  

Было установлено, что при взятии смывов с различных поверхно-
стей помещения после обработки и проведения их бактериологическо-
го исследования наличия кишечной палочки и стафилококков не уста-
новлено. При бактериологическом исследовании смывов, взятых с по-
верхности ограждающих конструкций до проведения дезинфекции 
птичника, в них отмечено наличие санитарно-показательной микро-
флоры (кишечной палочки и стафилококков). 

На следующем этапе были проведены производственные испыта-
ния дезинфицирующего средства «Перкат» на молочно-товарной фер-
ме. Профилактическую дезинфекцию преддоильной площадки молоч-
ного блока, освобожденного от животных, проводили методом ороше-
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ния с помощью ДУК. Перед дезинфекцией молочный блок подвергал-
ся механической чистке и мойке. Дезинфицирующее средство приме-
няли в виде 2 % раствора из расчета 0,75 л/м2 площади помещения.  

Экспозиция дезинфицирующего раствора после проведения дезин-
фекции преддоильной площадки составила 1 час.  

Контроль качества дезинфекции проводили по наличию на поверх-
ностях обрабатываемых помещений санитарно-показательной микро-
флоры (бактерий группы кишечной палочки) после обработки. Было 
установлено, что при взятии не менее 20 смывов с различных поверх-
ностей каждого из помещений после дезинфекции и проведения их 
бактериологического исследования наличия бактерий группы кишеч-
ной палочки не установлено. При бактериологическом исследовании 
смывов, взятых с поверхности ограждающих конструкций до проведе-
ния дезинфекции помещений молочного блока, в них отмечено нали-
чие бактерий группы кишечной палочки (кишечной палочки и протея). 

Производственные испытания также проводили в условиях свино-
комплекса. Дезинфекцию свинарников проводили методом орошения 
в секторе доращивания с использованием устройства для мойки высо-
кого давления Karcher. В одном секторе дезсредство применяли в виде 
3 % раствора из расчета 0,75 л на 1 м2 при экспозиции 1 час. После де-
зинфекции помещение проветривали, кормушки и перегородки про-
мывали водой. Контроль качества дезинфекции проводили по наличию 
на поверхностях обрабатываемых помещений санитарно-показатель-
ных микроорганизмов (стафилококков и стрептококков). Для этого бра-
ли не менее 10 смывов с поверхности различных ограждающих конст-
рукций (поилок, кормушек, стен, решеток) из каждого помещения.  

Было установлено, что после проведения дезинфекции помещений, 
освобожденных от животных, и бактериологического исследования 
смывов с различных поверхностей наличия стафилококков и стрепто-
кокков не установлено.  

Испытания бактерицидных свойств препарата проводилось также 
при текущей дезинфекции в присутствии свиней. Перед обработкой 
помещение герметизировали путем выключения вентиляции. Объем-
ную аэрозольную дезинфекцию проводили в секторе участка доращи-
вания в присутствии 490 голов поросят. Дезинфицирующее средство 
применяли в виде 1 % раствора из расчета 5 мл/м3 воздуха. Экспозиция 
аэрозоля после дезинфекции – 40 минут.  

Контроль качества дезинфекции проводился путем исследования 
общей микробной обсемененности воздуха до и после проведения са-
нации воздуха. 
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Было установлено, что после проведения дезинфекции воздуха от-
мечено снижение общей микробной обсемененности воздуха в 1,5 раза 
по сравнению с исходным бактериальным фоном. Для оценки сани-
рующих свойств препарата «Перкат» также проводили взятие смывов 
с ограждающих конструкций (стены, пол, кормушки и поилки) до и 
после проведения дезинфекции. Было установлено, что в 60 % смывов, 
взятых с поверхностей ограждающих конструкций после дезинфекции, 
роста стафилококков не отмечено. В остальных смывах наблюдался 
рост единичных колоний стафилококков.  

В период проведения аэрозольной дезинфекции воздуха не отмече-
но изменений клинического состояния свиней (беспокойства, кашля, 
чихания и др. патологических реакций).  

Заключение. Таким образом, лабораторные и производственные 
испытания дезинфицирующего средства показали, что рабочие раство-
ры препарата «Перкат» обладают выраженным бактерицидным дейст-
вием в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, относя-
щихся к 1-й, 2-й группам устойчивости к дезинфицирующим средст-
вам. Рабочий 2 % раствор препарата «Перкат» оказывает умеренное 
коррозийное действие по отношению к изделиям из стали и оцинко-
ванной жести и обладает слабой коррозийной активностью в отноше-
нии образцов из алюминия.  

Следовательно, изученный препарат вполне может быть рекомен-
дован для проведения профилактической и вынужденной (текущей и 
заключительной) дезинфекции животноводческих (птицеводческих) 
помещений. 
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Введение. Среди факторов питания важное значение имеют мине-
ральные вещества, недостаток и избыток которых в рационах наносит 
значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, 
снижает продуктивность, плодовитость, вызывает заболевания и па-
деж, ухудшает качество продукции. Поэтому они должны поступать в 
организм свиней в оптимальных количествах и соотношениях, в стро-
гом соответствии с потребностью и продуктивностью животных. 

К жизненно необходимым микроэлементам относится йод [2, 4, 8]. 
Зоны недостаточности этого элемента на территории нашей страны 
встречаются довольно часто, в связи с этим проблеме йодного питания 
животных уделяется большое внимание. Это положение осложняется 
еще и тем, что наряду с первичной недостаточностью может быть и 
вторичная, обусловленная наличием в кормах веществ, препятствую-
щих использованию йода в щитовидной железе [1, 2, 6, 7].  
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Кроме того, надо учитывать и срок хранения кормов, от которого 
потери в них йода могут достигать 50 % и более. Вместе с тем избыток 
этого элемента в рационе приводит к нарушению функциональной ак-
тивности щитовидной железы. Необходимо отметить и то, что имею-
щиеся литературные данные о нормах йодного питания свиней в на-
стоящее время весьма противоречивы и в них отсутствуют сведения о 
слагаемых расчета потребности животных в этом элементе фактори-
альным методом. 

Цель работы – изучить влияния разных уровней йода в рационе на 
гематологические показатели ремонтных свинок.  

Материал и методика исследований. Для выполнения поставлен-
ных задач на свинках крупной белой породы нами были проведены два 
научно-хозяйственных, один производственный и четыре балансовых 
опыта. 

Для проведения научно-хозяйственных опытов были отобраны 
свинки-аналоги в 2- и 9-месячном возрасте и сформированы 3 группы 
(по 23–24 головы) в первом опыте и по 5 голов во втором опыте. 

В течение опыта в зависимости от возраста, живой массы и физио-
логического состояния свинки получали и рационы согласно рекомен-
дуемым детализированным нормам РАСХН (1994) для ремонтного 
молодняка свиней. Дефицит йода во время научно-хозяйственного 
опыта восполняли введением в рационы соответствующего количества 
йодида калия (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственных опытов 

 
Возраст,  
месяцев 

Группы 
Количество живот-
ных в группе, гол 

Уровень йода в рационе, 
мг/кг сухого вещества 

Рационы 

1 2 3 4 5 
1 опыт 

2–4 
1 
2 
3 

24 
23 
24 

0,15 
0,25 
0,35 

ОР+0,04мгКI 
ОР+0,21мгКI 
ОР+0,37мгКI 

4–6 
1 
2 
3 

24 
23 
24 

0,15 
0,25 
0,35 

ОР+0,15мгКI 
ОР+0,41мгКI 
ОР+0,66мгКI 

6–8 
1 
2 
3 

21 
20 
21 

0,15 
0,25 
0,35 

ОР+0,22мгКI 
ОР+0,54мгКI 
ОР+0,86мгКI 

8–9 
1 
2 
3 

18 
17 
18 

0,15 
0,25 
0,35 

ОР+0,27мгКI 
ОР+0,6ЗмгКI 
ОР+0,99мгКI 

2 опыт 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

1 2 3 4 5 
9–12 

(2/3 супо-
росности 

1 
2 
3 

5 
5 
5 

0,21 
0,35 
0,49 

ОР+0,42мгКI 
ОР+0,87мгКI 
ОР+1,33мгКI 

12–13 
(1/3 супо-
росности) 

1 
2 
3 

5 
5 
5 

0,24 
0,40 
0,56 

ОР+0,60мгКI 
ОР+1,21мгКI 
ОР+1,82мгКI 

13–15 
(подсосные) 

1 
2 
3 

5 
5 
5 

0,26 
0,43 
0,60 

ОР+1,34мгКI 
ОР+2,54мгКI 
ОР+3,74мгКI 

 
Взвешивание животных, определение величины промеров прово-

дились по методикам, описанным А. И. Овсянниковым (1976). 
Данные, полученные в научно-хозяйственном опыте, были прове-

рены на большом поголовье в условиях хозяйства при проведении 
производственного опыта. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были отобраны  
3 группы ремонтных свинок в возрасте 2 месяцев со средней живой 
массой 20 кг и в 9–10-месячном возрасте – 130 кг. Опытные животные 
были нормально развиты и здоровы, находились в одинаковых услови-
ях кормления и содержания, получая с рационом одинаковое количе-
ство питательных веществ, за исключением йода. Ежедневно все сви-
ньи пользовались активным моционом. В общей сложности животные 
находились на прогулке около двух часов ежедневно. Активный моци-
он являлся обязательным в нашем опыте, поэтому ему было уделено 
большое внимание. Уровень йода в рационах регулировали добавками 
водного раствора йодида калия в обрат. Иодид калия представляет со-
бой бесцветный кристаллический порошок, хорошо растворимый в во-
де, а также в этиловом спирте, глицерине. Препарат содержит 75,68–
76,07 % йода. 

Основные рационы животных состояли из следующих кормов: 
концентратов (зерно ячменя, овса, гороха, кормовой свеклы, сена лю-
церны, обрата, поваренной соли, минеральных добавок), в летний пе-
риод в рационы ремонтных свинок включали зеленые корма (зеленая 
масса клевера). 

Дефицит микроэлементов в рационах, с учетом их содержания в 
используемых кормах, восполняли дачей соответствующего количест-
ва сернокислых солей. 

Кормление подопытных животных было двухразовое, в течение 
опытов велся контроль за поедаемостью кормов и здоровьем живот-
ных. Ежемесячно проводилось взвешивание животных.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Будучи внутренней 
средой организма, кровь обеспечивает органы и ткани питательными 
веществами и кислородом. В состав крови входят белки, жиры, угле-
воды, различные промежуточные и конечные продукты обмена, гор-
моны, витамины и минеральные элементы. Несмотря на ее многооб-
разный химический состав, непрерывное поступление в кровь и выде-
ление из нее различных веществ, морфологический и химический со-
став крови довольно постоянен. В здоровом организме колебания в со-
ставе крови выравниваются за счет нервной и гормональной систем, но 
в то же время различные воздействия на организм животных отражают-
ся на составе крови, осуществляя сдвиг в отрицательную или положи-
тельную сторону. Окислительно-восстановитель-ные процессы проте-
кают в организме непрерывно и обеспечивают динамичность физиоло-
гических функций и постоянство внутренней среды. В то же время ге-
матологические показатели животных способны подвергаться различ-
ным изменениям в зависимости от возраста, условий кормления и со-
держания, физиологического состояния, сезонности. 

Поэтому определение количественного и качественного содержа-
ния ряда составных частей крови имеет исключительно важное значе-
ние для оценки здоровья организма. Но при изучении биохимических 
свойств крови нельзя ограничиваться лишь физиологическими норма-
ми. Важно оценивать и роль незначительных сдвигов, происходящих 
именно в пределах физиологических норм изучаемых показателей. 

Использование в течение опыта в рационе ремонтных свинок раз-
личных уровней йодида калия изменило некоторые морфологические 
и биохимические показатели крови, хотя они были во всех группах в 
пределах физиологических норм (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Морфологический состав крови ремонтных свинок 

 
Группы  

животных 
Возраст,  
месяцев 

Эритроциты,  
1012/л 

Лейкоциты,  
109/л 

Гемоглобин, 
г/л 

1 
2 

6,10±0,10 10,40±0,11 89,92±1,11 
2 6,17±0,09 10,32±0,13 90,05±1,75 
3 6,20±0,11 10,35±0,11 90,12±1,70 
1 

4 
6,33±0,11 10,82±0,12 90,13±1,32 

2 6,43±0,09 10,61±0,10 92,36±1,91 
3 6,47±0,11 10,65±0,11 92,52±1,83 
1 

6 
6,88±0,10 10,83±0,12 93,21±0,95 

2 7,03±0,11 10,64±0,11 95,55±1,63 
3 7,06±0,11 10,67±0,13 95,73±1,76 
1 

8 
6,67±0,09 10,79±0,10 92,10±1,40 

2 6,85±0,10 10,59±0,11 94,54±1,54 
3 6,89±0,09 10,63±0,11 94,82±1,32 
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Анализ табл. 2 показал, что с возрастом у животных наблюдалось 
некоторое увеличение количества эритроцитов и повышение насы-
щенности крови гемоглобином. Количество лейкоцитов с возрастом 
почти не изменялось. 

У животных 2 и 3 групп в конце периода выращивания наблюда-
лась тенденция увеличения в крови количества гемоглобина на 2,6–3,0 % 
и эритроцитов – на 2,7–3,3 % и незначительное снижение лейкоцитов 
по сравнению с животными 1 группы, что способствовало увеличению 
кислородной емкости крови и являлось наглядным подтверждением 
более интенсивного протекания обмена веществ. 

Важным показателем состояния белкового обмена в организме яв-
ляется содержание в крови белка, его основных фракций и их соотно-
шение. В ходе наших исследований у животных 2 и 3 групп, получав-
ших йод в дозе 0,25–0,35 мг/кг сухого вещества, наблюдалось повы-
шение уровня общего белка в крови в 2-, 4-, 6-, 8-месачном возрасте 
соответственно на 0,87–0,90 %; 2,8–3,1 %; 2,7–2,9 %; 3,0–3,2 % 
(Р<0,95), по сравнению с первой группой (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Содержание общего белка и его фракций  

в сыворотке крови ремонтных свинок 
 

Груп-
пы 

Воз-
раст, 
мес. 

Общий 
белок, 
г/л 

Альбуми-
ны, 
г/л 

Глобули-
ны, 
г/л 

α- глобу-
лины, 
г/л 

β- глобу-
лины,  
г/л 

γ- глобу-
лины, 
г/л 

1 

2 

66,8±50,81 28,83±0,67 38,02±0,53 11,10±0,25 12,11±0,27 14,81±0,43 

2 67,43±1,20 28,92±0,87 38,51±0,62 10,70±0,35 12,80±0,35 15,01±0,51 

3 67,75±0,78 29,21±0,75 38,54±0,71 10,81±0,40 12,71±0,42 15,02±0,48 

1 

4 

67,87±0,84 29,43±0,61 38,44±0,75 11,32±0,31 11,70±0,30 14,42±0,35 

2 69,75±0,86 30,65±1,02 39,10±0,83 11,50±0,42 12,80±0,42 14,80±0,52 

3 69,97±0,75 30,53±0,95 39,44±0,62 11,81±0,36 12,71±0,35 14,92±0,40 

1 

6 

71,86±0,88 31,32±0,70 40,54±0,63 11,81±0,43 13,63±0,37 15,10±0,41 

2 69,16±0,87 32,43±0,65 41,35±0,80 12,11±0,32 13,72±0,43 15,52±0,37 

3 73,91±0,83 32,71±0,52 41,22±0,89 12,01±0,30 13,60±0,41 15,61±0,45 

1 

8 

69,16±0,87 30,02±0,75 39,14±0,72 11,32±0,37 13,00±0,32 14,82±0,30 

2 71,17±1,10 31,15±0,62 40,02±0,81 11,70±0,43 12,21±0,46 15,11±0,25 

3 71,48±0,93 31,43±0,70 40,05±0,65 11,62±0,38 13,21±0,40 15,22±0,33 

 
Возрастная динамика изменения содержания альбуминов и глобули-

нов в сыворотке крови согласовывалась в целом с возрастной динами-
кой общего белка. Здесь также наблюдались периоды подъемов и спадов 
величин этих показателей. Что же касается влияния добавок йодида ка-
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лия на фракционный состав белка сыворотки крови, то здесь следует 
отметить положительное влияние уровней йода во второй и третьей 
группах на концентрацию альбуминов и глобулинов. Во все возрастные 
периоды она была выше у свиней этих групп, хотя достоверной разницы 
по сравнению с первой группой не было. Повышение количества глобу-
линов происходило за счет увеличения β и γ- глобулинов. 

Известно, что существует тесная взаимосвязь концентрации йода и 
активности ферментов белкового, углеводного и липидного обменов. 
Первое условие для выработки достаточного количества ферментов 
заключается в достаточном обеспечении животных высококачествен-
ным белком. Для образования ферментов необходимы также витамины 
и минеральные вещества. В своих исследованиях мы изучали актив-
ность ферментов: щелочной фосфатазы, аспартат- и аланинами-
нотрансферазы (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Содержание ферментов  
в сыворотке крови ремонтных свинок 

 
Группы  

животных 
Возраст,  
месяцев 

Щелочная фосфатаза, 
мкмоль/мл × ч 

АСТ, 
мкмоль/мл × ч 

АЛТ, 
мкмоль/мл × ч 

1 

2 

4,80±0,21 0,87±0,04 0,92±0,06 

2 5,22±0,25 0,90±0,05 0,94±0,08 

3 5,21±0,23 0,91±0,07 0,95±0,05 

1 

4 

4,30±0,35 0,83±0,06 0,89±0,07 

2 5,11±0,40 0,94±0,07 1,00±0,09 

3 5,15±0,31 0,96±0,06 1,02±0,08 

1 

6 

4,20±0,41 0,81±0,07 0,87±0,08 

2 5,09±0,37 0,91±0,08 0,98±0,10 

3 5,16±0,32 0,92±0,08 0,99±0,08 

1 

8 

3,71±0,34 0,77±0,07 0,84±0,07 

2 4,43±0,31 0,82±0,07 0,91±0,08 

3 4,48±0,27 0,84±0,09 0,92±0,08 

 
Из табл. 4 видно, что на активность щелочной фосфатазы оказали 

влияние возраст и уровень йода в рационе. Увеличение йода в рацио-
нах 2 и 3 групп до 0,25–0,35 мг/кг сухого вещества способствовало по-
вышению активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови в сред-
нем за период выращивания на 17–18 % (Р<0,95). Известно, что в про-
цессе синтеза и распада белков трансаминирование занимает цен-
тральное место. При этом наибольшей каталитической активностью в 
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животного организме обладают два фермента − АЛТ и АСТ. Актив-
ность фермента переаминирования зависит от возраста, пола, породы 
свиней, а так же функционального состояния щитовидной железы. 
Влияние последней на активность трансаминаз во многом зависит от 
действия тиреоидных гормонов на митохондрии, в которых преиму-
щественно локализуются процессы переаминирования. 

Добавление в корм животным солей меди и кобальта способствует 
снижению концентрации в сыворотке крови АЛТ и АСТ, а йодистого 
калия – к увеличению активности АЛТ при некотором снижении ак-
тивности АСТ. Воздействие разных уровней йода в рационах свинок 
не оказало заметного влияния на показатели активности аминотранс-
фераз в начале опыта. Начиная с 4-месячного возраста наблюдался 
подъем активности ферментов во 2 и 3 группах по сравнению с пер-
вой. Это свидетельствовало о более интенсивном протекании азоти-
стого обмена у животных, в рационе которых содержится йода 0,25–
0,35 мг/кг сухого вещества. 

Заключение. На основании полученных результатов можно сде-
лать вывод о том, что включение в рационы ремонтных свинок йода в 
дозе 0,25–0,35 мг/кг сухого вещества оказало положительное влияние 
на их гематологические показатели. 
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Введение. Главное действие гормонов щитовидной железы направ-
лено на интенсификацию основного обмена путем увеличения числен-
ности и размеров митохондрий и стимуляции окислительного фосфо-
рилирования, а это связано с повышением потребления кислорода и 
усилением теплопродукции. Они также стимулируют продукцию мо-
лока, усиливают сперматогенез, проявление половых рефлексов, а 
также транспорт глюкозы в тонком отделе кишечника. Усиливают 
глюконеогез, одновременно понижая потребление глюкозы клетками в 
силу потенцирующего действия гормонов щитовидной железы на ин-
сулин. В отношении обмена белков они могут оказывать двойное 
влияние: в физиологических дозах анаболическое, а в фармакологиче-
ских (больших) – катаболическое. В обмене липидов они больше акти-
визируют мобилизационный, нежели синтетический цикл. 

В условиях физиологической нормы большая часть тиреоидных гормо-
нов, секретируемых щитовидной железой, представлена Т4 (80 мкг/сутки) 
и лишь небольшое количество (3 мкг/сутки) – Т3. То есть основное ко-
личество присутствующего в крови тиреоидного гормона представле-
но Т4, и в гораздо меньших концентрациях можно выявить Т3. При 
тиреотоксикозе или острых инфекционных поражениях щитовидной 
железы концентрация Т3 в крови повышается. 

До настоящего времени в литературе обсуждается вопрос о степени 
участия Т4 и Т3 в формировании клинических проявлений гипо- и ги-
пертиреоза. Почти весь Т4, поступающий в кровь, обратимо связыва-
ется с белками сыворотки. Между связанным и свободным Т4 уста-
навливается динамическое равновесие, при этом гормональная актив-
ность проявляется только у свободной фракции. Т3 связывается с бел-
ками крови слабее, чем Т4. Почти по всем показателям активность Т3 
значительно (в 3–10 раз) превосходит Т4 [1–6].  
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Цель работы – изучить концентрацию гормонов и активность 
ферментов щитовидной железы у матери и плода в зависимости от 
обеспеченности организма матери. 

Материал и методика исследований. Для решения поставленных 
задач нами было проведено 18 опытов. Опыты проводили методом 
групп и периодов. 

В условиях вивария были проведены опыты на свиньях крупной 
белой породы. Для этого по принципу аналогов были отобраны 23 ре-
монтные свинки, которые были разделены на 2 группы. Группы фор-
мировались с учетом возраста, упитанности, живой массы, происхож-
дения и состояния здоровья. Рационы животных 1 группы были сба-
лансированы по основным питательным, минеральным и биологически 
активным веществам согласно существующим нормам. Животные 
этой группы получали комбикорм, состоявший из кукурузы, пшеницы, 
ячменя, соевого шрота, травяной муки, минеральных солей, премикса 
КС-1 с низким содержанием йода (0,15 мг/кг) (основной рацион) + йо-
двидон, синтезированный КНПО «Йодобором» (авторское свидетель-
ство № 1697695). Йодвидон – это комплексное соединение молекуляр-
ного йода с поливинилпирролидоном. Соединения йода добавляли в 
премикс из расчета 0,15 мг йода/кг сухого вещества корма. Свиньи 2 
группы получали в период супоросности и лактации эти же рационы 
(приложение 1, 2), но без добавок йода. 

Свинки были покрыты в возрасте 8–9 месяцев с живой массой не 
менее 100 кг. Балансовые опыты проведены в конце второго и третьего 
месяцев супоросности, а также на лактирующих матках в конце под-
сосного периода (на четвертой неделе). 

Убои животных (по 3 головы) были проведены: в контроле – холо-
стые свинки, на 60-е и 90-е сутки супоросности, сразу после опороса, в 
конце четвертой недели лактации (период отъема поросят). Убои жи-
вотных в опытной группе были проведены на 90-е сутки супоросности 
и в период отъема поросят. 

Результаты исследований и их обсуждение. В нашем экспери-
менте (табл. 1) на содержание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в 
плазме крови оказало влияние как возраст свиноматок, их физиологи-
ческое состояние, так и уровень йода в рационе животных. Концентра-
ция Т3 в плазме крови холостых свиноматок составляла 1,72 нмоль/л и 
к 60-м суткам беременности увеличилась на 14,5 % (Р<0,050) и состав-
ляла 1,97 нмоль/л. На этом уровне она оставалась до 90 суток супорос-
ности, во время лактации увеличивается на 38,86 % (Р<0,050) и после 
отъема поросят – на 28,80 % (Р<0,050) и равнялась 3,13 нмоль/л. 
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Содержание тироксина в плазме крови холостых свиноматок рав-
нялось 154,67 нмоль/л и на этом уровне оставалось до конца супорос-
ности, а во время лактации уменьшилась в 2,38 раза и равнялось 
63,00 нмоль/л; после отъема поросят наблюдается увеличение на 42,86 %. 

Оптимальный уровень йода в рационах свиноматок первой группы 
на 90 сутки беременности способствовал увеличению в плазме крови 
концентрации трийодтиронина на 34,96 % (Р<0,050) и тироксина в 2,54 
раза, а после отъема поросят соответственно на 28,80 % (Р<0,050), и в 
2,05 раза, что вполне согласуется с данными С. Н. Аухатовой (1993). 

На отношение Т3:Т4 оказали влияние: возраст, физиологическое 
состояние животных и уровень йода в их рационах. У холостых сви-
номаток отношение Т3:Т4 оказалось равным 1:90, в состоянии супо-
росности отношение тиреоидных гормонов было 1:77-76, и сравни-
тельно низкое отношение гормонов было во время лактации (24) и по-
сле отъема поросят – 29. При недостатке йода в рационе (2 группа) на 
90 сутки беременности было равным 1:42 и после отъема 1:18. Можно 
сделать вывод, что щитовидная железа животных в большем количест-
ве секретировала Т4, чем Т3. Уровень Т3 в плазме крови свиноматок 
неуклонно возрастал в процессе беременности и лактации, а Т4 был 
одинаков у холостых и супоросных маток и более чем в 2 раза снижал-
ся к концу подсосного периода. При дефиците йода концентрация Т3 
существенно не изменялась, а Т4 снижалась в 3 раза у беременных жи-
вотных и в 2 раза к концу подсосного периода. Отношение Т4:Т3 у хо-
лостых свинок составляло 90, у беременных 80, у подсосных маток 
18–29. Тиреоидные гормоны слабо коррелировали как между собой, 
так и с уровнем йода в крови. 

 
Т а б л и ц а  1. Концентрация гормонов в плазме крови свиноматок, нмоль/л 

 

Группы 
Концентрация гормонов 

Т3 Т4 Т4:Т3 Кортизол 
Холостые 

I 1,72±0,33 154,67±24,17 90 620,00±32,40 
60 суток супоросности 

I 1,97±0,22 151,00±18,98 77 943,33±57,59 
90 суток супоросности 

I 
II 

1,93±0,41 
1,43±0,41 

150,00±7,34 
59,00±16,17 

78 
41 

670,00±92,48 
496,67±51,15 

После опороса 
I 2,68±0,40 63,00±4,41 24 493,33±109,62 

После отъема 
I 
II 

3,13±0,08 
2,43±0,28 

90,00±12,96 
44,00±7,48 

29 
18 

556,67±97,55 
383,33±20,41 
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Наиболее биологически активным глюкокортикоидом является 
кортизол. В сутки надпочечниками секретируется 18–20 мг кортизола. 
Поступающий в кровообращение кортизол связывается с α2-глобули-
ном (кортикостероидсвязывающий глобулин, или транскортин). Более 
95 % кортизола крови связано с транскортином и находится в посто-
янном равновесии со свободной фракцией гормона, осуществляющей 
биологический эффект (около 8 %). Наряду с этим кортизол связыва-
ется также альбуминами, которые обладают к нему низкой аффинно-
стью по сравнению с транскортином. Транскортин вырабатывается в 
печени, и синтез этого белка, как и тироксинсвязывающего глобулина 
(ТСГ), стимулируется эстрогенами. 

В период беременности, а также при приеме экзогенных эстрогенов 
количество транскортина увеличивается и, естественно, возрастает ко-
личество кортизола, связанного с белками, в связи с чем скорость его 
разрушения уменьшается. Транскортин связывает не только глюкокор-
тикоиды. Дезоксикортикостерон и прогестерон взаимодействуют с 
этим белком и способны конкурировать с кортизолом. Несвязанный 
(свободный) кортизол составляет около 8 % общего количества этого 
гормона в плазме крови и представляет собой биологически активную 
фракцию. 

В своих исследованиях мы изучали концентрацию кортизола в 
плазме крови свиноматок. Надо отметить, что содержание этого гор-
мона в плазме крови животных зависит от их физиологического со-
стояния, возраста и уровня йода в рационах свиноматок. Так, концен-
трация кортизола в плазме крови холостых животных первой группы 
составляла 620,00 нмоль/л, а к 60 суткам супоросности увеличилась на 
52,09 %, (Р<0,005), затем на 90 сутки уменьшилась на 28,95 % 
(Р<0,025), во время лактации происходит еще снижение на 26,42 % 
(Р<0,050) и составляет уже 493,33 нмоль/л, а после отъема наблюдает-
ся снова увеличение на 14,94 % (Р<0,050). Пониженный уровень йода 
в рационах свиноматок второй группы способствовал уменьшению 
концентрации кортизола к 90 суткам беременности на 35,08 % и после 
отъема поросят – на 45,34 %. 

Таким образом, при недостатке йода в рационе (2 группа) функцио-
нальная активность щитовидной железы понижается (снижается про-
дукция тиреоидных гормонов) и уменьшается концентрация кортизола. 

Концентрация кортизола в плазме крови была наиболее высокой у 
маток в первую половину беременности, а наиболее низкой – после 
опороса. При гипотиреозе уровень этого глюкокортикоида у супорос-
ных маток снижается на 35 %, у подсосных – на 45 %. 
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Концентрация гормонов щитовидной железы и кортизола в плазме 
крови плодов с их возрастом увеличивается (табл. 2). Так, если в плаз-
ме крови 60-суточных плодов содержалось 27,33 нмоль/л трийодтиро-
нина, 1093,3 нмоль/л тироксина и 33,7 нмоль/л кортизола, то к их  
90-суточному возрасту содержание Т3 увеличивается в 1,2 раза, Т4 – в 
1,4 раза и кортизола – в 14,8 раза. 

В плазме крови плода в 60-суточном возрасте было больше Т3 в 
13,97 раза (r = 0,94), Т4 – в 7,24 раза (r = 0,96), а в 90 суточном соот-
ветственно Т3 в 26,42 раза (r = 0,94), Т4 – 10,22 раза (r = 0,99), чем в 
плазме крови матери. В то же время уровень кортизола в плазме крови 
матери был выше, чем в крови плода. В 60 суток эта разница составля-
ет 28,0 раз (r = 0,95), а в 90 суток – 1,34 раза (r = 0,93). 

 
Т а б л и ц а  2. Концентрация гормонов в плазме крови плода (нмоль/л)  

при разном уровне йода в рационе свиноматок 
 

Группы 
Концентрация гормонов 

Т3 Т4 Т4:Т3 Кортизол 
60 суток 

I 27,33±2,16 1093,33±217,98 40 33,67±5,30 
90 суток 

I 
II 

51,00±2,54 
42,67±7,42 

1533,33±46,67 
1526,67±53,07 

30 
36 

500,00±22,07 
205,67±28,77 

 
Наши данные согласуются с результатами исследований А. П. Авцына, 

А. А. Жаворонкова, М. А. Риш и др. (1991), которые отмечают, что на-
чиная со второй половины беременности тиреоидная система плода не 
зависит от материнской тиреодной системы, поскольку ТТГ, Т4 и Т3 не 
способны проникать через плацентарный барьер. Повышенный уровень 
Т4 и Т3 в крови новорожденных сохраняется долго, а потом постепенно 
снижается до величин, свойственных взрослому организму. 

Подкормки йодвидоном способствовали некоторому повышению 
концентрации гормонов в плазме крови 90-суточных плодов первой 
группы – Т3 в 1,20 раза, кортизола – в 2,43 раза. 

На отношение Т3:Т4 оказали влияние возраст плода и уровень йода в 
рационах подопытных животных. В 60-суточном возрасте плодов пер-
вой группы отношение Т3:Т4 было равным 1:40, а в 90-суточном оно 
уменьшается и составляет 1:30; при недостатке йода в рационе свинома-
ток второй группы отношение тиреодных гормонов составило 1:36. 

У плодов концентрация Т3 и Т4 в плазме крови в 14–26 и 7–10 раз 
выше, чем у матерей, и снижается несущественно при дефиците йода, в 
то время как уровень этого микроэлемента в крови достоверно падает. 
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Концентрация кортизола в плазме крови у двух- и трехмесячных 
плодов в 28 и 1,3 раза ниже, чем у матерей. При гипотиреозе уровень 
этого глюкокортикоида у плодов снижается в 2,4 раза. Между содер-
жанием Т4 и кортизола обнаружена тесная корреляционная связь  
(r = 0,81). Это может свидетельствовать о том, что тиреоидные гормо-
ны участвуют в регуляции биосинтеза кортизола. 

Таким образом, как на концентрацию, так и на соотношение гормо-
нов щитовидной железы в плазме крови матери и плодов оказали 
влияние возраст и количество йода в рационе подопытных животных.  

Йод и тирозин являются основными компонентами тиреодных гор-
монов и субстратами для их биосинтеза. Оба соединения обнаружены 
во всех без исключения тканях организма, однако синтез тиреоидных 
гормонов протекает лишь в щитовидной железе, так как только в ее 
паренхиме имеется активная йодпероксидаза. Йодпероксидаза прочно 
связана с мембранами плазматической сети фолликулярных эндокри-
ноцитов в щитовидной железе и принимает участие в биосинтезе йод-
тиронинов. 

Йодиды после выхода из эпителиальной клетки фолликула в его 
внутреннее пространство, занятое коллоидом, окисляются йодперок-
сидазой до «активного» йода. «Активный» йод представляет собой ли-
бо молекулярный йод (J2), либо связанный с йодпероксидазой йод йо-
диния (Е-J), возможно, в виде сульфонилйодида (Е-SJ), либо связан-
ный с ферментом свободный радикал. Согласно последним данным, 
йодирование тирозина йодпероксидазой в присутствии Н2О2 и йодида 
протекает с образованием в качестве промежуточного продукта йод-
новатистой кислоты (НОJ). 

В ходе дальнейшего окисления йодпероксидазой происходит со-
пряжение ДИТ и МИТ, из которых в количественном отношении пре-
обладает тетрайодтиронин Т4. Активность фермента повышается в 
присутствии Н2О2 или генерирующих перекись систем, таких, как 
глюкозооксидаза, а также в присутствии цитохромов. Реакция ингиби-
руется цианидом, азидом. 

Превращение йодидов в элементарный йод протекает в щитовид-
ной железе под влиянием окислительных ферментов. Процесс окисле-
ния йодида связан с активностью цитохромоксидазы, подобно тому, 
что имеет место при образовании J2 и J- у водорослей. Цитохромокси-
даза – Си и Fe-содержащий фермент, активность которой характеризу-
ет уровень окислительно-восстановительных процессов и интенсив-
ность образования макроэргических соединений. Процесс превращения 
йодидов в неорганический йод и его включение в молекулу белка или 
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свободных аминокислот протекает лишь в присутствии ионов меди. Ци-
тохромоксидаза – фермент внутренней мембраны митохондрий, она яв-
ляется терминальным элементом дыхательной цепи и осуществляет че-
тырехвалентное восстановление кислорода с образованием воды. 

В своих исследованиях мы изучали зависимости активности фер-
ментов щитовидной железы – пероксидазы и цитохромоксидазы – от 
физиологического состояния животных, их возраста и уровня йода в 
рационе подопытных свиноматок (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Активность ферментов щитовидной железы свиноматок  

при разном уровне йода в рационе 

 
Группы Пероксидаза, ед.экст/с. ЦХО 

Холостые 
I 0,094±0,002 0,100±0,018 

60 суток супоросности 
I 0,067±0,004 0,083±0,05 

90 суток супоросности 
I 
II 

0,137±0,019 
0,069±0,001 

0,128±0,019 
0,080±0,007 

После опороса 
I 0,085±0,003 0,180±0,010 

После отъема 
I 
II 

0,113±0,000 
0,095±0,009 

0,160±0,020 
0,064±0,007 

 
Активность пероксидазы щитовидной железы у холостых свинома-

ток первой группы составляла 0,094 в единицах экстинкции/сек в ми-
тохондриальной фракции, к 60 суткам беременности она снижается в 
1,4 раза. К концу супоросности повышается в 2,05 раза и равняется 
0,137 ед. экст./сек. Во время лактации животных она вновь снижается 
в 1,61 раза и после отъема поросят от маток увеличивается в 1,19 раза 
и составляет 0,113 ед. экст./сек. 

Оптимальный уровень йода в рационе животных первой группы 
способствовал повышению пероксидазной активности на 90 сутки су-
поросности в 1,9 раза и после отъема поросят – в 1,19 раза, что согла-
суется с литературными данными С. Н. Аухатовой (1993). 

Активность цитохромоксидазы щитовидной железы у холостых 
свиноматок первой группы составила 0,100 мкМ диметилпарафени-
лендиамина дигидрохлорида/мин/мг белка митохондрий. К 60 суткам 
супоросности активность этого фермента понизилась в 1,21 раза, а к 90 
суткам беременности повышается в 1,54 раза. Во время лактации жи-
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вотных активность цитохромоксидазы увеличивается еще в 1,41 раза и 
примерно на уровне остается до отъема поросят. 

Оптимальный уровень йода в рационе свиноматок первой группы 
способствовал повышению активности цитохромоксидазы как во вре-
мя беременности, так и после отъема поросят.  

Примечание: ЦХО – цитохромоксидаза, активность ЦХО выражена 
в мкМ диметилпарафенилендиамин дигидрохлорида /мин /мг белка 
митохондрии; активность перксидазы выражали в условных единицах 
(единацах экстинкции /сек) в митохондриальной фракции. 

Заключение. Уровень Т3 в плазме крови свиноматок неуклонно 
возрастал в процессе беременности и лактации, а Т4 был одинаков у 
холостых и супоросных маток, более чем в 2 раза снижался к концу 
подсосного периода. Отношение Т4:Т3 у холостых свиноматок состав-
ляло 90, у беременных – 80, у подсосных – 25–30, у плодов – 30–40. 
Тиреоидные гормоны слабо коррелировали как между собой, так и с 
уровнем йода в крови. У плодов концентрация Т3 и Т4 в плазме крови 
в 14–26 и 7–10 раз выше, чем у матерей и снижается несущественно 
при дефиците йода, в то время как уровень этого микроэлемента в кро-
ви достоверно падает. Концентрация кортизола в плазме крови была 
наиболее высокой у маток в первую половину беременности, а наибо-
лее низкой – после опороса. У двух- и трехмесячных плодов содержа-
ние кортизола в 28 и 1,3 раза ниже, чем у матерей. При гипотиреозе 
уровень этого глюкокортикоида у супоросных маток снижается на 35 %, 
у подсосных на 45 %, а у плодов – в 2,4 раза. Между содержанием Т4 и 
кортизола обнаружена тесная корреляционная связь (r=0,81). Это мо-
жет свидетельствовать о том, что тиреоидные гормоны участвуют в 
регуляции биосинтеза кортизола.  

При дефиците йода активность пероксидазы и цитохромоксидазы в 
митохондриях клеток щитовидной железы свиноматок снижается со-
ответственно в 1,2–2,0 и 1,6–2,5 раза, что может быть важным момен-
том в развитии гипотиреоза. 
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Введение. Среди факторов питания важное значение имеют мине-

ральные вещества, недостаток и избыток которых в рационах наносит 
значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, 
снижает продуктивность, плодовитость, вызывает заболевания и па-
деж, ухудшает качество продукции. Поэтому они должны поступать в 
организм свиней в оптимальных количествах и соотношениях, в стро-
гом соответствии с потребностью и продуктивностью животных. 

К жизненно необходимым микроэлементам относится йод [1, 2, 4, 
8–11]. Зоны недостаточности этого элемента на территории нашей 
страны встречаются довольно часто, в связи с этим проблеме йодного 
питания животных уделяется большое внимание. Это положение ос-
ложняется еще и тем, что наряду с первичной недостаточностью мо-
жет быть и вторичная, обусловленная наличием в кормах веществ, 
препятствующих использованию йода в щитовидной железе [1, 2, 6].  

Надо учитывать и срок хранения кормов, от которого потери в них 
йода могут достигать 50 % и более. Вместе с тем избыток этого эле-
мента в рационе приводит к нарушению функциональной активности 
щитовидной железы. Необходимо отметить и то, что имеющиеся лите-
ратурные данные о нормах йодного питания свиней в настоящее время 
весьма противоречивы и в них отсутствуют сведения о слагаемых рас-
чета потребности животных в этом элементе факториальным методом. 
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Цель работы – изучить влияния уровней йода в рационе на разви-
тие матки и плаценты в период супоросности.  

Материал и методика исследований. Для решения поставленных 
задач нами было проведено 18 опытов. Опыты проводили методом 
групп и периодов. 

В условиях вивария были проведены опыты на свиньях крупной 
белой породы. Для этого по принципу аналогов были отобраны 23 ре-
монтные свинки, которые были разделены на 2 группы. Группы фор-
мировались с учетом возраста, упитанности, живой массы, происхож-
дения и состояния здоровья. Рационы животных 1 группы были сба-
лансированы по основным питательным, минеральным и биологически 
активным веществам согласно существующих норм. Животные этой 
группы получали комбикорм, состоявший из кукурузы, пшеницы, яч-
меня, соевого шрота, травяной муки, минеральных солей, премикса 
КС-1, с низким содержанием йода (0,15 мг/кг) (основной рацион) + 
йодвидон, синтезированный КНПО «Йодобором» (авторское свиде-
тельство № 1697695). Йодвидон – это комплексное соединение моле-
кулярного йода с поливинилпирролидоном. Соединения йода добавля-
ли в премикс из расчета 0,15 мг йода/кг сухого вещества корма. Сви-
ньи 2 группы получали в период супоросности и лактации эти же ра-
ционы (приложение 1, 2), но без добавок йода. 

Свинки были покрыты в возрасте 8–9 месяцев с живой массой не 
менее 100 кг. Балансовые опыты проведены в конце второго и третьего 
месяцев супоросности, а также на лактирующих матках в конце под-
сосного периода (на четвертой неделе). 

Убои животных (по 3 головы) были проведены: в контроле – холо-
стые свинки, на 60-е и 90-е сутки супоросности, сразу после опороса, в 
конце четвертой недели лактации (период отъема поросят). Убои жи-
вотных в опытной группе были проведены на 90-е сутки супоросности 
и период отъемом поросят. 

С целью изучения обмена веществ между матерью и плодом, внут-
риутробного развития поросят и для определения потребности супо-
росных маток в йоде в одно и то же время суток проводили опериро-
вание свиноматок – аналогов на 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 105 сут-
ках беременности, а также холостых и свиноматок после опороса. 

Свиноматок, подлежащих операции, фиксировали в спинобоковом 
положении на операционном столе. Лапаротомию производили по бе-
лой линии живота под местным обезболиванием. Из вскрытой брюш-
ной полости извлекали матку с эмбрионами, отыскивали маточную ве-
ну, из которой с помощью кровопускательной иглы набирали пробы 
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венозной крови для химических исследований. После взятия проб на 
вену накладывали кровоостанавливающий зажим. Затем отделяли 
среднюю маточную артерию от связок и, отступая на 5 сантиметров от 
экстрамуральных ветвей первого порядка, перерезали ее глазными 
ножницами, фиксировали внутренний конец артерии и спустя 3–5 се-
кунд набирали артериальную кровь в сухую, предварительно взвешен-
ную колбу в течение 15–20 секунд, засекая время по секундомеру. 
Вслед за определением скорости кровотока из артерии набирали кровь 
для химических исследований. В таком же порядке продолжали работу 
на второй средней маточной артерии, первая в этом случае оставалась 
открытой. Колбы с кровью взвешивали и по разнице массы пустой 
колбы и с кровью определяли количество крови, проходящей через 
средние маточные артерии в единицу времени. После взятия проб кро-
ви животных немедленно убивали. У убитого животного вырезали 
матку с эмбрионами на уровне шейки матки и обмывали ее водой с це-
лью удаления имеющихся кровяных сгустков. Через проколы матки и 
плодных оболочек раздельно собирали амниотическую и аллантоис-
ную жидкости для химических исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для удовлетворения 
новых, всевозрастающих потребностей, возникающих в связи с ростом 
и развитием плода, происходит сложная перестройка и усиление рабо-
ты всех систем, и органов у беременных животных. Особенно большие 
изменения происходят в матке, которая является основным органом, 
обеспечивающим развитие плода. В ней образуется новый орган – 
плацента. Обеспечивающая питание плода и его связь с материнским 
организмом. 

Матка с плацентой выполняет в период беременности многообраз-
ные функции. Во-первых, она является плодовместилищем и создает 
оптимальные условия для развития плода, во-вторых, предохраняет 
плод от вредных воздействий внешней среды, в-третьих, обеспечивает 
и регулирует питание плода на протяжении всего внутриутробного пе-
риода. Поэтому значение закономерностей развития матки и плаценты 
в течение беременности представляет большой интерес. 

Развитие плода вызывает очень сильные анатомо-морфологические 
и функциональные изменения матки. Под действием гормональных 
факторов в ней происходит гипертрофия и гиперплазия клеточных 
элементов и особенно ее слизистой оболочки. Железы, находящиеся в 
толще слизистой оболочки матки, разрастаются, приобретают ветви-
стый вид. В шейке матки они выделяют в большом количестве клей-
кую прозрачную слизь. 
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В период беременности матка значительно увеличивается в разме-
рах и массе не только за счет гипертрофии мышечных волокон, но как 
указывает Х. М. Маликов (1952), и за счет гипертрофии эластичного 
аппарата матки. Эластичные волокна увеличиваются в количестве, 
анастомизируют между собой, оплетая мышечные пучки или даже от-
дельные волокна. 

Масса и размеры матки увеличиваются за период беременности  
в значительных пределах: по К. Р. Викторову (1960) – в 10 раз, по  
А. В. Бесхлебнову (1967) – в 8–18 раз, по А. П. Студенцову (1953) – в 
10–20 раз. Вследствие увеличения объема матки стенки ее во вторую 
половину беременности сильно утончаются. 

Значительная перестройка матки беременных свиней происходит в 
связи с образованием плаценты – комплекса тканевых образований, 
развивающихся из сосудистой оболочки плода и слизистой оболочки 
матки для связи плода с материнским организмом и обеспечения его 
питания. По плаценте при родах можно судить о развитии и росте но-
ворожденного, о патологических процессах в матке, о врожденной не-
полноценности родительских пар, передающих по наследству слабое 
развитие плаценты, являющейся важнейшим органом плода. 

Анализ литературных данных показывает, что вопрос развития 
матки и плаценты беременных свиней продолжает оставаться слабо 
изученным. В связи с этим нами была поставлена задача изучить ди-
намику массы и размеров матки с плацентой и кровоток через средние 
маточные артерии, проследить динамику содержания йода в матке с 
плацентой. 

Наши исследования, так же как и литературные данные, показыва-
ют, что матка и плацента претерпевают на протяжении беременности 
значительные морфометрические изменения (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Морфометрия матки с плацентой  

 
Физиологическое  

состояние животных 
Группа 

Масса матки  
с плацентой, г 

Площадь матки  
с плацентой, см2 

1 2 3 4 
Холостые 

 
Беременность, сутки: 

 30 
 

40 
 

I 
II 
 
I 
II 
I 
II 

1145, 67±35,19 
1138,67±33,50 

 
2648,33±111,76 
2543,33±129,82 
3058,33±68,90 
2913,33±45,57 

184,33±2,13 
183,50±2,89 

 
217,33±4,03 
215,50±7,58 
373,00±4,73 
358,00±6,95 

    



226 

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

1 2 3 4 
50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

90 
 

100 
 

105 
 

После отъема поросят 

I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
I 
II 

3740,00±40,69 
3706,67±32,08 
4800,00±75,10 
4695,00±71,15 
5323,33±37,06 
5183,33±90,01 
5870,00±33,47 
5801,67±30,52 
6226,67±21,78 
6113,33±25,78 
8804,00±59,87 
8653,33±50,73 
9266,67±81,81 
9153,33±77,55 
1198,33±41,22 
1150,00±72,26 

424,83±2,01 
429,00±5,22 
520,17±2,32 
518,33±2,82 
563,17±6,82 
551,33±5,15 
579,17±6,70 
574,33±4,87 
631,67±8,51 
629,17±7,35 
693,17±16,28 
675,67±11,10 
725,83±3,63 
720,50±3,53 
187,67±2,36 
183,17±5,01 

 

Масса матки с плацентой в начале предплодного периода у I груп-
пы равнялась 2648 г, а в 105 суток плодного периода – 9266 г, или уве-
личивается в 3,5 раза. 

Площадь матки с плацентой у холостых свиноматок этой группы 
равнялась 184 см2, а к 30-м суткам беременности достигала 217 см2. 
Наиболее интенсивно она увеличивается с 30-ых по 50-ые сутки супо-
росности (в 2,0 раза), затем ее рост несколько замедляется. 

Уровни йода в рационе подопытных животных не оказали сущест-
венного влияния на эти показатели. 

В небеременной матке кровоток весьма интенсивен. Установлено, 
что в матке небеременной козы он равнялся около 600 мл на 1 кг  
в мин., что значительно больше, чем в других внутренних органах. Та-
кое, на первый взгляд, неоправданно интенсивное кровоснабжение не-
беременной матки можно объяснить тем, что функция этого органа – 
обеспечить доставку плоду с кровью матери большого количества не-
обходимых ему питательных веществ. Поэтому матка до беременности 
обладает потенциальной способностью к быстрому развитию маточно-
плацентарного кровообращения. 

В период беременности в материнском организме происходят зна-
чительные изменения. Увеличивается количество циркулирующей 
крови. Масса матки, объем ее сосудов и общее количество протекаю-
щей крови резко увеличиваются. У многоплодных животных масса 
матки с плодами может превысить 1/3 общей массы материнского ор-
ганизма. У овцы, с массой 35 кг, кровоток во время беременности че-
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рез матку может достигнуть 2 л в минуту, величины, ненамного мень-
шей, чем кровоток через всю остальную часть тела [7].  

При этом возрастание маточного кровотока происходит без ослаб-
ления кровообращения в каких-либо других частях тела и органах, а в 
некоторых оно даже усиливается. 

Кровоток через матку, резко увеличенный в первую половину бе-
ременности, во второй половине супоросности снижается как в абсо-
лютных величинах, так и на 1 кг массы органа. Величина кровотока в 
пересчете на 1 кг массы матки минимальна в середине беременности. 

Следует отметить, что все определения объемной скорости крово-
тока, произведенные в последние годы различными авторами при по-
мощи различных методов, дали сходные результаты, видимо, близкие 
к истине. 

Для выяснения закономерности обмена веществ между матерью и 
плодом необходимо иметь данные о количестве крови, поступающей в 
плаценту, степени использования питательных веществ материнской 
крови плацентой и плодом, о количестве продуктов обмена, выделяе-
мых плодом в материнскую кровь, а также и химическом составе кро-
ви плода. Чтобы изучить данные вопросы, нами была сделана попытка 
определить количество крови, проходящей в единицу времени через 
матку супоросных свиней. 

Данные табл. 2 показывают, что количество крови, проходящей че-
рез средние маточные артерии в единицу времени, с ходом беременно-
сти значительно возрастает. Если за один час у холостых свиноматок 
через средние маточные артерии проходит 2,9 литра, или 16,0 мл на  
1 см2 площади матки с плацентой и 2,5 мл на 1 г массы матки, то к 
концу первого месяца супоросности количество крови, поступающей 
через средние маточные артерии в плаценту, увеличивается в 3,8 раза, 
а к концу беременности возрастает в 14,4 раза. 

 
Т а б л и ц а  2. Количество крови, проходящей через средние маточные артерии 

свиноматок при оптимальной обеспеченности йодом, мл 
 

Физиологическое  
состояние  
животных 

Количество крови, проходящей 
через средние маточные артерии 

Количество крови, проходящей 
в течение часа, в расчете 

за 1 мину-
ту 

за 1 час за 1 сутки 
на 1 г мас-
сы плода 

на 1 г 
массы 
матки с 

плацентой

на 1 см2 
площади 
матки с 

плацентой
1 2 3 4 5 6 7 

Холостые 
48,6 

±0,85 
2916,0 
±47,47 

69984,0 
±1109,44 

 
 

2,6 
±0,03 

15,89 
±0,36 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

1 2 3 4 5 6 7 
Беременность, сутки:   

178,4 
±1,96 

 
10704,0 
±54,96 

 
256826,0 
±2989,55 

 
4720,38 
±346,1 

 
4,2 

±0,09 

 
49,67 
±0,79 

 30 

40 
185,8 
±2,72 

11148,0 
±100,88 

267552,0 
±2118,75 

779,17 
±13,3 

3,8 
±0,07 

31,14 
±0,55 

50 
209,0 
±0,68 

12540,0 
±114,86 

300960,0 
±3016,67 

289,04 
±7,64 

3,4 
±0,08 

29,20 
±0,38 

60 
266,5 
±1,79 

15990,0 
±155,56 

383760,0 
±2608,33 

138,48 
±3,25 

3,4 
±0,06 

30,80 
±0,79 

70 
284,7 
±2,69 

17082,0 
±134,21 

409968,0 
±2808,33 

58,38 
±1,31 

3,3 
±0,12 

31,00 
±0,62 

80 
392,8 
±3,76 

23568,0 
±131,23 

565632,0 
±2783,00 

53,18 
±1,16 

4,1 
±0,05 

41,00 
±0,43 

90 
522,0 
±2,40 

21220,0 
±107,55 

751680,0 
±2911,67 

54,41 
±1,38 

5,0 
±0,07 

49,80 
±0,70 

100 
690,4 
±2,12 

41424,0 
±100,34 

994176,0 
±2533,33 

46,59 
±2,26 

4,8 
±0,05 

61,30 
±0,40 

105 
698,0 
±2,00 

41880,0 
±118,34 

1005120,0 
±2608,33 

46,21 
±2,12 

4,7 
±0,05 

58,10 
±0,53 

 
Количество крови, поступающей через маточные артерии, в расчете 

на 1 г массы плода с его возрастом уменьшается. На первый взгляд 
может показаться, что здесь наблюдается явное противоречие: потреб-
ность плода в питательных веществах с возрастом повышается, а по-
ступление крови, на единицу его массы сильно снижается. На самом 
же деле это связано с тем, что на ранних стадиях развития эмбриона у 
него не сформирована кровеносная система, а в тканях зародыша про-
исходит интенсивный обмен веществ и поэтому для обеспечения нор-
мального его питания требуется относительно большее поступление 
питательных веществ с материнской кровью. С увеличением возраста 
плода циркуляция его крови через плаценту усиливается, что позволя-
ет ему более интенсивно использовать питательные вещества крови 
матери, чем и компенсируется меньшее поступление крови матери в 
расчете на единицу массы плода. 

Количество крови в расчете на единицу матки с плацентой в течение 
супоросности колеблется от 2,6 до 5,0 мл. Например, на 30 сутки бере-
менности на каждый грамм матки с плацентой приходилось 4,2 мл,  
а в середине же супоросности  этот показатель снижается до 3,4 мл,  
а в конце ее снова возрастает до 4,7 мл при достоверной разнице. 

Непостоянно также в течении беременности и количество крови в 
расчете на единицу площади матки с плацентой. Наибольшее количе-
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ство ее приходится на начало супоросности. Так, на 30-ые сутки бере-
менности на 1 см2 площади матки с плацентой приходилось 49,7 мл,  
к середине ее количество уменьшилось до 29,2 мл, а к 106-ым суткам 
снова увеличилось до 58,1 мл. 

Заключение. Таким образом, матка и плацента претерпевают в те-
чение супоросности значительное морфометрические изменения. Мас-
са матки с плацентой в начале предыдущего периода у первой группы 
равнялась 2648 г, а в 105 суток плодного периода – 9266 г, или увели-
чивается в 3,5 раза, а второй группы соответственно – 2543 г, 9153 г и 
3,6 раза. 

Питание плода зависит в первую очередь от интенсивности крово-
тока через средние маточные артерии. Он относительно большой в на-
чале супоросности и быстро увеличивается по мере роста плода. Пря-
мое воздействие на кровоток оказывает масса плода и величина матки 
с плацентой. 

С ходом беременности количество крови проходящей через сред-
ние маточные артерии увеличивается. Если за 1 час у холостых свино-
маток проходило 2,9 л или 15,9 мл на 1 см2 площади и 2,6 мл на 1 г 
массы матки, то к концу первого месяца супоросности – больше в  
3,7 раза, а к концу беременности в 14,4 раза. 
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Введение. Среди факторов питания важное значение имеют мине-
ральные вещества, недостаток и избыток которых в рационах наносит 
значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, 
снижает продуктивность, плодовитость, вызывает заболевания и па-
деж, ухудшает качество продукции. Поэтому они должны поступать в 
организм свиней в оптимальных количествах и соотношениях, в стро-
гом соответствии с потребностью и продуктивностью животных. 

К жизненно необходимым микроэлементам относится йод [2, 4, 8–
10]. Зоны недостаточности этого элемента на территории нашей стра-
ны встречаются довольно часто, в связи с этим проблеме йодного пи-
тания животных уделяется большое внимание. Это положение ослож-
няется еще и тем, что наряду с первичной недостаточностью может 
быть и вторичная, обусловленная наличием в кормах веществ, препят-
ствующих использованию йода в щитовидной железе [1, 2, 6].  

В. И. Георгиевский, В. Н. Анненков, В. Т. Самохин (1979), С. Г. Куз-
нецов (1991), С. Г. Кузнецов, А. А. Алиев (1994) утверждают, что надо 
учитывать и срок хранения кормов, от которого потери в них йода мо-
гут достигать 50 % и более. Вместе с тем избыток этого элемента в ра-
ционе приводит к нарушению функциональной активности щитовид-
ной железы. Необходимо отметить и то, что имеющиеся литературные 
данные о нормах йодного питания свиней в настоящее время весьма 
противоречивы и в них отсутствуют сведения о слагаемых расчета по-
требности животных в этом элементе факториальным методом. 
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Цель работы ‒ изучить влияния уровней йода в рационе на содер-
жание йода в артериальной, венозной крови матери и крови плода.  

Материал и методика исследований. Для решения поставленных 
задач нами было проведено 18 опытов. Опыты проводили методом 
групп и периодов. 

В условиях вивария ВНИИФБиП были проведены опыты на свинь-
ях крупной белой породы. Для этого по принципу аналогов были ото-
браны 23 ремонтные свинки, которые были разделены на 2 группы. 
Группы формировались с учетом возраста, упитанности, живой массы, 
происхождения и состояния здоровья. Рационы животных 1 группы 
были сбалансированы по основным питательным, минеральным и био-
логически активным веществам согласно существующим нормам. Жи-
вотные этой группы получали комбикорм, состоявший из кукурузы, 
пшеницы, ячменя, соевого шрота, травяной муки, минеральных солей, 
премикса КС-1 с низким содержанием йода (0,15 мг/кг) (основной ра-
цион) + йодвидон, синтезированный КНПО «Йодобором» (авторское 
свидетельство № 1697695). Йодвидон – это комплексное соединение 
молекулярного йода с поливинилпирролидоном. Соединения йода до-
бавляли в премикс из расчета 0,15 мг йода/кг сухого вещества корма. 
Свиньи 2 группы получали в период супоросности и лактации эти же 
рационы (приложение 1, 2), но без добавок йода. 

Свинки были покрыты в возрасте 8–9 месяцев с живой массой не 
менее 100 кг. Балансовые опыты проведены в конце второго и третьего 
месяцев супоросности, а также на лактирующих матках в конце под-
сосного периода (на четвертой неделе). 

С целью изучения обмена веществ между матерью и плодом сви-
номаток оперировали на 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105 сутках беремен-
ности, а также холостых. 

Результаты исследований и их обсуждение. Йод считается важ-
ным микроэлементом в организме животного, так как принимает ак-
тивное участие в самых разнообразных функциях. Основная роль йода 
обусловлена его присутствием в составе тиреоидных гормонов. А эти 
гормоны регулируют основной обмен, расход углеводов, белков и жи-
ров в организме, процессы теплообразования, оказывают влияние на 
рост и развитие, функцию воспроизводства. Действие гормонов на об-
мен веществ связано с их влиянием на внутриклеточные процессы 
окисления, окислительного фосфорилирования и синтез белка. 

Обмен веществ у беременных животных имеет свои особенности. 
Наиболее характерным для этого периода является исключительно 
бурный рост плода за счет материнского организма. Развитие плода и 
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его жизнеспособность определяется характером и уровнем обмена ве-
ществ в организме матери, степенью обеспеченности и использовани-
ем питательных веществ из рационов в период беременности. 

Известно, что продукты метаболизма плода с самого начала его об-
разования оказывают влияние на организм матери, и ответом на это 
является перестройка обмена веществ в материнском организме, на-
правленная на создание необходимых условий для развития плодов на 
всех стадиях их формирования. Йод необходим для развития плода и 
нормального течения беременности. При его недостатке рождается 
мертвый приплод, продолжительность беременности увеличивается. 

Установлено, что роль йода в организме связана с синтезом и об-
меном тиреоидных гормонов, осуществляющих гуморальную регуля-
цию многих физиологических функций. Эти гормоны контролируют 
функционирование всех систем организма.  

Уровень йода в крови, оказывая влияние на тиреотропную функ-
цию гипофиза, регулирует выделение тиреотропного гормона гипофи-
за и тем самым влияет на функциональное состояние щитовидной же-
лезы. Эта нейрогуморальная регуляция является одним из примеров 
приспособительной реакции организма к внешней среде, так как по-
нижение содержания йода в рационе вызывает его усиленное погло-
щение, а повышение содержания йодидов в пище тормозит как погло-
щение йода, так и окисление дийодтирозина в тироксин. 

До настоящего времени содержание йода в живом организме почти 
не исследовали. Хенниг А. (1976) считает, что в теле человека содер-
жится около 12 мг йода, из которых около 90 % сосредоточено в щи-
товидной железе. В крови содержится менее 1 % всего йода организма 
(380 мкг). Концентрация его колеблется от 25 до 155 мкг × л-1. Кон-
центрация неорганического йода составляет в среднем для человека 
0,2 мкг/100 мл, а связанного с белками йода 5 мкг/100 мл. Органиче-
ский йод сыворотки крови представлен в основном гормонами щито-
видной железы, связанными с глобулинами и в меньшей степени с 
альбуминами. 

Нами проведены исследования на содержание йода в плазме крови 
(табл. 1) в зависимости от его уровня в рационе и физиологического 
состояния животных. Полученные данные показывают, что концен-
трация общего йода в плазме крови свиноматок первой группы, полу-
чавших основной рацион + йодвидон, в зависимости от физиологиче-
ского состояния составила у холостых – 304,7 нмоль/л, с ходом бере-
менности его содержание увеличивается и наибольшая концентрация 
наблюдается на 60-ые сутки супоросности – 403,0 нмоль/л, т. е. она 
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увеличивается на 32,3 % и на этом уровне сохраняется до 70 дня бере-
менности, после чего происходит незначительное уменьшение и к  
105 суткам супоросности она уменьшается на 2,3 % и составляет  
3,97 нмоль/л. После опороса животных наблюдается снова ее повышение 
до 449,1 нмоль/л, или на 13,1 %, а после отъема поросят концентрация 
общего йода уменьшается на 31,7 % и составляет 306,9 нмоль/л. 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика содержания йода  

в плазме крови свиноматок, нмоль/л 
 

Физиологическое  
состояние животных 

Общий  
йод 

Белковосвязанный 
йод 

Неорганический 
йод 

I группа 
Холостые 

Беременность, сутки:  
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 
После отъема 

304,67±6,93 
 

354,34±6,82 
374,17±7,61 
394,17±7,61 
402,99±2,26 
402,64±2,24 
400,09±3,55 
394,64±4,82 
394,81±4,81 
397,02±5,55 
449,13±12,87 
306,97±9,46 

202,14±7,26 
 

221,47±7,21 
236,54±7,24 
277,60±7,19 
289,61±6,78 
300,08±6,87 
302,58±7,17 
310,11±8,72 
308,67±2,12 
311,47±4,21 
358,23±8,24 
242,61±6,53 

102,53±5,17 
 

132,87±5,19 
137,63±4,87 
116,57±4,86 
113,38±18,03 
102,56±5,02 
97,51±5,23 
84,53±6,34 
86,14±3,04 
85,55±4,47 
90,90±5,60 
64,36±5,38 

II группа 
Холостые 

Беременность, сутки:  
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 
После отъема 

302,91±7,62 
 

304,31±7,58 
305,15±8,13 
304,16±7,24 
320,00±6,51 
319,72±6,72 
320,26±6,66 
321,95±5,33 
324,97±9,99 
295,24±5,90 
291,80±2,40 
248,00±6,93 

199,51±1,12 
 

199,44±1,50 
200,63±0,65 
200,25±1,08 
178,22±3,90 
177,88±5,10 
177,57±1,50 
174,66±1,66 
170,42±2,26 
171,57±3,27 
163,57±3,46 
156,96±5,15 

103,40±6,66 
 

105,36±6,74 
104,52±8,04 
103,92±8,05 
141,78±8,51 
141,84±10,53 
142,69±6,96 
147,29±12,31 
154,55±4,65 
123,67±5,95 
128,23±4,44 
91,05±4,81 

 
На содержание общего йода в плазме крови животных оказало 

влияние не только физиологическое состояние свиноматок, но и уро-
вень йода в их рационе. Уменьшение количества йода в рационе сви-
ней второй группы (получавших основной рацион) способствовало 
снижению концентрации общего йода в плазме крови на 30-е сутки 
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супоросности на 14,12 % (Р<0,001), на 60-е сутки супоросности – на 
20,59 % (Р<0,001), на 90-е сутки супоросности – на 18,15 % (Р<0,001), 
на 105-е сутки супоросности – на 25,64 % (Р<0,001), а после опороса и 
отъема поросят соответственно на 35,40 % (Р<0,001) и 19,21 % 
(Р<0,001) по сравнению с первой группой. 

Наши исследования показывают (табл. 1), что содержание белко-
во-связанного йода (СБЙ) в плазме крови зависит как от физиологи-
ческого состояния, так и от количества йода в рационе. Концентра-
ция СБЙ в плазме повышается с увеличением сроков беременности 
животных и составляет 202,14 нмоль/л у холостых животных. К 60-м 
суткам супоросности она увеличивается на 43,27 % (Р<0,001) и рав-
няется 289,61 нмоль/л, затем наблюдается дальнейшее увеличение и 
к 105-м суткам беременности она составляет 311,47 нмоль/л, т.е. уве-
личивается на 7,55 % (Р<0,05). Максимальное содержание СБЙ на-
блюдается у свиноматок после опороса и составляет 358,23 нмоль/л, 
после отъема поросят происходит снижение этого показателя на 
29,70 % (Р<0,001). 

Уменьшение количества йода в рационе свиноматок второй группы 
способствовало снижению в плазме крови СБЙ на 30-ые сутки супо-
росности на 9,95 % (Р<0,05), к 60 суткам супоросности – на 38,46 % 
(Р<0,001), на 90 сутки супоросности – на 43,68 % (Р<0,001), после отъ-
ема поросят соответственно на 35,31 % (Р<0,001). 

Анализ содержания неорганического йода в плазме крови показы-
вает, что относительное содержание этого элемента до 60 суток бере-
менности увеличивается на 10,58 % (Р>0,05), затем к концу супорос-
ности (105 сутки) снижается на 24,55 (Р<0,05) и составляет  
85,55 нмоль/л, после опороса вновь увеличивается на 6,26 % (Р>0,05) и 
после отъема поросят снова уменьшается на 29,20 % (Р<0,01), состав-
ляя 64,36 нмоль/л. 

Концентрация йода в цельной крови (талб. 2) увеличивается до  
40 суток беременности на 9,76 % (Р<0,05), затем к 50-м суткам резко 
уменьшается на 14,56 % (Р<0,01) и к 60-м суткам снова возрастает на 
11,43 % (Р<0,01) и приблизительно на этом уровне сохраняется до  
80 суток беременности. После этого снова происходит незначительное 
уменьшение вплоть до отъема поросят. 

В своих исследованиях для изучения обмена веществ между мате-
рью и плодом мы определяли изменение содержания йода как в арте-
риальной и венозной маточной крови, так и в крови плода. 
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Т а б л и ц а  2. Динамика содержания йода в смешанной крови свиноматок 
 

Физиологическое  
состояние животных 

Масса крови,  
г 

Концентрация йода, 
нмоль/л 

Общее содержание 
йода, мкг 

I группа  
Холостые 

Беременность, сутки:  
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 
После отъема 

7762,83±130,80 
 

8050,83±72,05 
8221,00±72,04 
8397,83±31,68 
8654,33±87,76 
8909,33±66,66 
9336,33±47,76 
9763,50±116,90 
10247,50±63,73 
10679,67±65,07 
10966,83±24,24 
11087,00±30,74 

544,33±14,24 
 

584,33±14,24 
597,50±14,34 
510,50±14,34 
568,83±3,77 
570,67±3,05 
567,00±7,29 
554,17±6,54 
551,67±3,11 
552,33±1,85 
549,67±2,46 
547,00±12,94 

536,64±15,74 
 

597,45±15,46 
623,83±15,82 
651,11±16,71 
666,75±11,24 
678,52±7,22 
672,30±13,54 
687,15±15,84 
717,96±3,91 
749,14±3,42 
765,58±2,83 
770,20±19,40 

II группа 
Холостые 

Беременность, сутки:  
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 
После отъема 

7547,17±21,60 
 

7976,50±32,13 
8187,50±32,13 
8398,17±31,12 
8552,50±21,80 
8970,50±57,54 
9343,50±87,54 
9717,33±60,80 
10145,83±77,10 
10545,83±77,10 
10829,33±28,49 
10965,50±57,27 

530,33±3,18 
 

532,00±4,36 
535,67±5,59 
540,50±5,05 
569,67±5,63 
570,17±5,37 
555,33±5,02 
540,00±17,72 
541,67±3,91 
534,67±2,69 
535,67±4,70 
441,33±11,81 

508,32±6,89 
 

538,92±5,01 
557,00±6,06 
576,48±3,88 
618,76±6,85 
649,57±9,85 
658,97±10,57 
666,41±9,82 
697,95±8,14 
716,09±8,98 
736,72±8,24 
614,60±13,94 

 

Артериально-венозная разница у свиноматок первой и второй 
группы увеличивается до 90 суток с 6,33 до 11,33 нмоль/л и с 6,67 до 
12,00 нмоль/л соответственно и на этом уровне находится до конца бе-
ременности у животных первой группы, а у животных второй группы – 
до 100-суток супоросности, затем постепенно уменьшается и после 
опороса составляет 8,00 нмоль/л, что на 33,33 % меньше (табл. 3 и 4). 

На артериально-венозную разницу оказало влияние не только фи-
зиологическое состояние животных, но и уровень йода в их рационе. 
Уменьшение количества йода в рационе свиноматок второй группы 
способствовало увеличению артериально-венозной разницы на 30-е 
сутки супоросности на 17,73 % (Р>0,05), на 60-е сутки супоросности – 
на 7,20 % (Р>0,05), на 90-е сутки супоросности – на 5,91 % (Р>0,05). 
Таким образом, наибольшее различие этого показателя у свиноматок 
первой и второй групп наблюдалось в первую треть беременности. 
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Т а б л и ц а  3. Динамика содержания йода в артериальной и венозной маточной  
крови свиноматок при оптимальной обеспеченности организма йодом, нмоль/л 

 
Физиологическое  

состояние животных 
Артериальная 

кровь 
Венозная  
кровь 

Артериально-
венозная разница 

I группа  
Холостые 

Беременность, сутки:  
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 

556,67±7,05 
 

590,33±12,93 
601,67±13,88 
616,00±14,56 
629,00±3,64 
604,33±2,98 
571,50±6,27 
557,33±6,29 
556,00±2,38 
555,67±7,32 
551,83±9,52 

550,33±6,48 
 

582,83±12,93 
593,83±14,05 
607,67±14,14 
619,83±3,41 
594,33±7,94 
561,17±6,48 
546,00±6,77 
544,33±7,20 
545,67±10,97 
541,50±3,16 

6,33±0,97 
 

7,50±0,25 
7,83±0,34 
8,33±0,46 
9,17±0,91 
10,00±0,80 
10,33±0,97 
11,33±1,05 
11,67±1,08 
10,00±0,98 
10,33±0,97 

 
По мере увеличения артериально-венозной разницы и особенно 

притока крови к матке с плацентой через средние маточные артерии 
усвоение йода этим органом усиливается. Это указывает на повыше-
ние потребности эмбрионов в этом элементе. 

 
Т а б л и ц а  4. Динамика содержания йода в артериальной и венозной  
маточной крови свиноматок при дефиците йода в рационе, нмоль/л 

 
Физиологическое  

состояние животных 
Артериальная  

кровь 
Венозная  
кровь 

Артериально-
венозная разница 

Холостые 
Беременность, сутки:  

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
105 

После опороса 

533,00±2,94 
 

534,50±4,53 
538,00±5,23 
542,50±4,89 
571,83±5,85 
572,17±5,52 
557,67±5,09 
541,67±7,51 
542,33±4,28 
538,33±2,81 
537,83±4,75 

526,33±2,33 
 

526,67±4,01 
528,33±5,61 
532,50±5,27 
562,00±6,32 
562,00±5,67 
546,50±4,59 
529,67±16,97 
530,33±4,15 
528,67±3,31 
529,83±5,03 

6,67±1,15 
 

8,83±1,14 
9,67±1,05 
10,00±0,94 
9,83±1,04 
10,17±0,77 
11,17±0,87 
12,00±0,63 
12,00±0,40 
9,06±0,73 
8,00±1,02 

 
А. Хенниг (1976) сообщает, что концентрация йода в плазме крови 

плода выше, чем в плазме материнского организма. Плацента обладает 
способностью к концентрации йода, и в роли ингибитора здесь высту-
пает тиоционат. Правда, способность плаценты накапливать йод  
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(и реагировать на торможение этого процесса тиоционатом) зависит от 
ее типа. Недостаток йода вызывает образование зоба у плода. По-
скольку первым видимым симптомом этой недостаточности является 
образование зоба у новорожденных, то очевидно, что йод усваивается 
щитовидной железой матери раньше, чем плацентой. 

При изучении концентрации йода в крови эмбрионов (табл. 5) нами 
установлено, что содержание йода в цельной крови плода 50-суточно-
го возраста составила 565,00 нмоль/л, а потом увеличивается у 60-су-
точных на 13,43 % (Р<0,001), к концу эмбрионального развития еще на 
4,83 (Р<0,05) и равняется 671,83 нмоль/л. 

На изучаемых этапах развития в цельной крови плода содержание 
йода было выше, чем в материнской (табл. 2 и 5). За это время разница 
между содержанием йода в материнской крови свиноматок, получав-
шей оптимальный уровень, этого микроэлемента, и крови плода уве-
личивается с 55 нмоль/л до 119,60 нмоль/л (r=0,99), или в 2,2 раза. 
Концентрация йода в цельной крови свиноматок второй группы, полу-
чавших в рационе пониженный уровень йода, составила на 50-е сутки 
540,50 нмоль/л, а в крови их плодов она равнялась 570,50 нмоль/л,  
т. е. была ниже на 5,26 % (Р<0,001), на 60-е сутки у свиноматок  
569,67 нмоль/л, а в крови их плодов 565,00 нмоль/л, т.е. была практи-
чески одинаковой эта тенденция сохранилась до конца эмбрионально-
го развития. 

 
Т а б л и ц а  5. Динамика содержания йода в крови плода 

 

Возраст плода,  
сутки 

Масса крови,  
г 

Концентрация I, 
нмоль/л  

Общее содержание 
йода, мкг 

I группа 
50 
60 
90 
105 

3,97±0,23 
9,25±0,35 
37,53±2,69 
107,01±0,86 

565,00±2,00 
640,86±10,50 
669,75±20,84 
671,83±4,56 

0,35±0,02 
0,71±0,03 
2,94±0,22 
7,98±0,05 

II группа 
50 
60 
90 
105 

3,90±0,23 
9,15±0,20 
38,46±1,66 
106,47±0,38 

570,50±3,08 
565,00±2,00 
534,79±22,89 
530,16±3,81 

0,33±0,02 
0,68±0,02 
3,79±0,11 
7,40±0,05 

 

У беременных животных йод свободно проникает через плаценту и 
накапливается в тканях и крови плодов. В крови плода концентрация 
его значительно выше, чем в крови матери. Это объясняется неспособ-
ностью плода выделять йод с мочой. 

Заключение. Таким образом, на содержание йода в цельной крови 
матери и плода влияет беременность, возраст плода и количество йода 
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в рационе животных. Концентрация общего, белковосвязанного и не-
органического йода в крови значительно повышается в процессе супо-
росности, а к концу периода лактации снижается почти до уровня хо-
лостых свинок. Содержание общего йода в цельной крови выше, чем в 
плазме, в 1,5 раза. Между этими показателями существует тесная кор-
реляционная связь (r=0,73). СБИ составляет 60 % от общего йода, при-
чем эти два показателя слабо коррелировали между собой (r=0,34). 
Уровень йода в крови плодов существенно выше, чем у их матерей.  
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Введение. В имеющихся изданиях крайне скудно освещены аспек-

ты патологоанатомической диагностики новых и малоизученных бо-
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лезней птиц, к которым можно отнести инфекционную анемию. Бо-
лезнь впервые была зарегистрирована в Японии в 1979 году. В на-
стоящее время вспышки инфекционной анемии регистрируются во 
многих странах с развитым птицеводством [1, 2]. Результаты исследо-
ваний В. А. Лобанова и др. [4] свидетельствуют о широком распро-
странении вируса инфекционной анемии цыплят в птицеводческих хо-
зяйствах Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь. В 
крупных птицеводческих хозяйствах промышленного типа инфекци-
онная анемия наносит значительный экономический ущерб, который 
обусловлен гибелью птицы, низкими приростами и оплатой корма, 
снижением категорийности тушек, повышенной выбраковкой [3]. 

В отечественной и зарубежной литературе имеется недостаточное 
количество сведений, посвященных изучению патоморфологических 
изменений во внутренних органах куриных эмбрионов и цыплят при 
экспериментальном течении болезни. Патоморфологические данные 
охватывают незначительный срок наблюдения. Многие аспекты ука-
занных проблем носят противоречивый характер и требуют более де-
тального изучения.  

Установлено, что вирус ИАЦ передается горизонтально и верти-
кально. При этом вертикальный способ передачи вируса через инкуба-
ционное яйцо принято считать основным источником распространения 
возбудителя. Источником вертикальной трансмиссии инфекции может 
служить сперма больных петухов. При наличии антител у 80 % кур-
несушек в стаде процент неинфицированного потомства может соста-
вить до 20. Следует отметить, что патоморфологические изменения у 
куриных эмбрионов, развивающиеся при заражении вирусом ИАЦ, ос-
таются неизученными. Решение данной проблемы позволит значи-
тельно повысить достоверность, упростить и ускорить сроки поста-
новки патологоанатомического диагноза на инфекционную анемию.  

Цель работы – изучить патологоанатомические изменения у кури-
ных эмбрионов и цыплят при экспериментальном заражении их виру-
сом инфекционной анемии.  

Материал и методика исследований. Исследования по изучению 
экспериментальной цирковирусной инфекции были проведены на 
СПФ-эмбрионах и цыплятах суточного возраста. Эмбрионы были по-
добраны по принципу аналогов и разделены на 2 группы, по 10 эм-
брионов в каждой. Цыплята также были подобраны по принципу ана-
логов и разделены на 2 группы, по 16 цыплят в каждой. Эмбрионов 
опытной группы в суточном возрасте заражали изолятом «Краснодар-
ский» («АБИМ») вируса ИАЦ (депонирован в Государственной кол-
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лекции вирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского под № 2722) 
в суточном возрасте в желточный мешок. Вируссодержащим материа-
лом служил стерильный 20%-ный гомогенат печени экспериментально 
зараженных вирусом ИАЦ СПФ-цыплят, обработанный по общепри-
нятой методике.  

Цыплят опытной группы в суточном возрасте внутримышечно за-
ражали тем же штаммом («Краснодарский») вируса инфекционной 
анемии. Интактные СПФ-цыплята и эмбрионы 2 группы служили кон-
тролем. За всеми цыплятами и эмбрионами было установлено клини-
ческое наблюдение. На 19 день после заражения эмбрионы 1 и 2 групп 
охлаждали при t=4 °C в течение 12 часов. 

На 4, 8, 15, 21 сутки СПФ-цыплят опытной и контрольной групп 
убивали с последующим отбором тимуса. Проводили наружный ос-
мотр зараженных и интактных цыплят и эмбрионов (в том числе плод-
ных оболочек) с последующей их аутопсией. При изучении и описании 
анатомических полостей, трубчатых и компактных органов использо-
вали схемы, общепринятые в патологической анатомии. На основании 
анализа данных патологоанатомического вскрытия был поставлен па-
тологический диагноз.  

Материалом для изучения спонтанной цирковирусной инфекции 
служили трупы цыплят 8–30-дневного возраста. Патологический мате-
риал был доставлен с диагностической целью в ФГОУ ВПО 
СПбГАВМ и УО ВГАВМ из птицефабрик мясного направления, цып-
лята которых были привиты живой вакциной против ИАЦ. 

Результаты исследований и их обсуждение. При патологоанато-
мическом вскрытии зараженных эмбрионов отмечалась гиперемия за-
родышевых оболочек, их помутнение и инъекция кровеносных сосу-
дов. Отмечались также признаки омфалита и омфалофлебита: выра-
женная гиперемия и отечность тканей, наличие в венах тромбов темно-
красного цвета. У эмбрионов контрольной группы зародышевые обо-
лочки были полупрозрачными, серо-розового цвета, без признаков ги-
перемии и отека. 

На большей площади кожи, ее производных и скелетных мышцах 
выявляли признаки анемии. Ткани же у основания клюва, в области 
век и шеи выглядели цианотичными. 

Подкожная клетчатка в области головы и век была набухшая, студ-
невидная, блестящая, полупрозрачная, при разрезе стекают капельки 
прозрачного транссудата.  

Сердце увеличено в размере, пери- и эпикард слегка набухшие, 
влажные, блестящие, коронарные сосуды гиперемированы. В полостях 
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сердца – несвернувшаяся кровь. В одних случаях сердце принимало 
мешкообразную форму. При этом миокард был бледным. В области 
венечной борозды выраженная гиперемия, имеются единичные крово-
излияния. В других случаях отмечалась выраженная синюшность сер-
дечной мышцы с наличием в полости сердечной сорочки темно-
красного транссудата. Печень увеличена в размере, отечная, дряблой 
консистенции, цвет пестрый: чередуются темно-красные и светло-
желтые участки; рисунок долек на разрезе не различим. У интактных 
эмбрионов печень была без структурных изменений: не увеличена в 
размере, упругой консистенции, темно-коричневого цвета, рисунок 
дольчатого строения, на разрезе не выражен. 

Тимус резко уменьшен в объеме (рис. 1, 2), плотной консистенции, 
серого цвета, рисунок дольчатого строения, на разрезе нечеткий. У от-
дельных эмбрионов отмечалось не только недоразвитие, но и полное от-
сутствие отдельных долек. При макроскопическом исследовании тимуса 
эмбрионов контрольной группы существенных морфологических изме-
нений выявлено не было. Дольки органа располагались в перитрахеаль-
ной клетчатке, имели нормальную величину и форму, серо-розовый 
цвет, рисунок дольчатого строения, на разрезе четкий.  

 

 
Патологоанатомический диагноз ИАЦ у куриных эмбрионов: 
1. Выраженный инфантилизм тимуса. 
2. Острое расширение сердца, гиперемия коронарных сосудов, кро-

воизлияния в перикарде. Гидроперикардиум.  

  
 

Рис. 1. Макровид  
интактного эмбриона 

 
Рис. 2. Макровид  

эмбрионаопытной группы 
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3. Острая венозная гиперемия зародышевых оболочек, коронарных 
сосудов, миокарда, мягких тканей в области шеи, у основания клюва и 
в области век. 

4. Серозный отек соединительнотканной клетчатки. 
Нами также установлено, что спонтанное и экспериментальное 

заражение цыплят цирковирусом определяет в целом сходный харак-
тер морфологических изменений в органах и тканях цыплят. При 
этом ведущие патологические процессы также развиваются в цен-
тральных органах кроветворения и иммуногенеза, сердечно-сосуди-
стой системе и коже.  

В костном мозге больных цыплят преобладают явления аплазии и 
ожирения (рис. 3). Они легко устанавливаются при продольном разре-
зе трубчатых костей, например бедренной или плюснево-заплюсневой. 
При аплазии костного мозга цвет последнего изменяется с темно-
красного (норма) до серого, консистенция становится студневидной. 
При ожирении кроветворной ткани на разрезе кости выявляется свет-
ло-желтая полужидкая масса, напоминающая подсолнечное масло.  

Следует отметить, что глубина поражений костного мозга была не-
одинаковой. Поэтому для учета степени патогенности вируса ИАЦ на-
ми разработана 3-балльная система оценки морфологических измене-
ний в костном мозге цыплят.  

0 баллов (“-”) – нет изменений. На продольном разрезе трубчатой 
кости (бедренной, большеберцовой) красный костный мозг равномер-
но распределен в эпифизах и диафизе. Желтый костный мозг не выяв-
ляется. 

1 балл (“+”) – слабо выраженные изменения. На продольном разре-
зе трубчатой кости (бедренной, большеберцовой) красный костный 
мозг локализуется преимущественно в эпифизах. В диафизе выявляет-
ся преимущественно желтый костный мозг. Удельный объем красного 
костного мозга больше, чем желтого. 

2 балла (“++”) – умеренные изменения – на продольном разрезе 
трубчатой кости (бедренной, большеберцовой) красный костный мозг 
локализуется преимущественно в эпифизах. Здесь же выявляются уча-
стки с ожирением. В диафизе выявляется только желтый костный мозг. 
Удельный объем желтого костного мозга больше, чем красного. 

3 балла (“+++”) – выраженные изменения – на продольном разрезе 
трубчатой кости (бедренной, большеберцовой) полноценный красный 
костный мозг не выявляется. В эпифизах и диафизе присутствует 
только желтый костный мозг. 
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Дольки тимуса зараженных цыплят подвергались выраженной ат-
рофии (линейные размеры и масса уменьшаются в несколько раз) и 
замещались жировой тканью (рис. 4, 5, 6). При этом установлено, что 
глубина поражений тимуса цыплят также была неодинаковой. Поэто-
му для учета степени патогенности вируса ИАЦ нами предложена 3-
балльная система оценки морфологических изменений в тимусе:  

0 баллов (“-”) – нет изменений. Признаки атрофии долек и их ожи-
рения не выражены. 

1 балл (“+”) – слабо выраженные явления ожирения и атрофии до-
лек. Объем долек тимуса заметно превышает объем окружающей жи-
ровой ткани. 

2 балла (“++”) – явления атрофии и липидоза долек носят умерен-
ный характер. При этом удельный объем жировой клетчатки не пре-
вышает удельный объем паренхимы долек. 

3 балла (“+++”) – выраженные признаки склеротизации и ожирения 
долек. Объем жировой ткани визуально заметно больше, чем удельный 
объем паренхимы долек. 

 

При изучении клоакальной бурсы и селезенки зараженных птиц 
отмечались слабовыраженные признаки атрофии. Кроме того, при па-
тологоанатомическом вскрытии павших и вынужденно убитых цыплят 
отмечались точечные, пятнистые и полосчатые кровоизлияния в пере-
мизии мышц грудины и шеи. 

  
 

Рис. 3. Макрофото. Ожирение и аплазия  
костного мозга 15-дневного цыпленка 

опытной группы 
 

 
Рис. 4. Макрофото. Атрофия тимуса  

у цыпленка опытной группы на 15 день 
после заражения вирусом ИАЦ 
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При наружном и внутреннем осмотре трупов выявлялись признаки 
малокровия. При этом кровь становилась жидкой, светло-красного 
цвета, плохо свертывалась. Явления гидремии четко коррелировали с 
гематологическими изменениями.  

На фоне общей анемии практически во всех случаях развивались 
тяжелые расстройства гемодинамики в системе кожного покрова. Ино-
гда наблюдались явления патоморфоза. Так, при спонтанной циркови-
русной инфекции застойная гиперемия охватывала не только медиаль-
ные участки крыльев («синее крыло»), но и область грудных мышц, 
брюшной стенки и тазовых конечностей.  

Кожа в этих участках, особенно в области брюшной стенки и гру-
дины, приобретала темно-красный цвет, подсыхала, резко истончалась, 
легко разрывалась («сгорала»). При осложнении болезни бактериаль-
ными инфекциями в коже голени и пальцев появлялись глубокие нек-
розы и сухая гангрена (гангренозный дерматит). 

Патологоанатомический диагноз классической формы ИАЦ у 
цыплят: 

1. Общая анемия. 
2. Аплазия и ожирение костного мозга. 
3. Атрофия и липоматоз тимуса. 
4. Гидремия. 
5. Кровоизлияния в мышцах и слизистой оболочке железистого же-

лудка. 
6. Острая венозная гиперемия кожи в области крыльев («синее 

крыло»), грудины и ног. 

  
 

Рис. 5. Макрофото. Тимус 15-дневного  
цыпленка контрольной группы  
без структурных изменений 

 

 
Рис. 6. Макрофото. Уменьшение  

линейных размеров тимуса у 21-дневного 
цыпленка опытной группы (слева)  
по сравнению с контролем (справа) 
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7. Серозные, серозно-геморрагические отеки и кровоизлияния в 
подкожной клетчатке крыльев, грудины и коленного сустава. 

8. Некрозы кожи в области головы, ног и крыльев (при осложнении 
условно-патогенной микрофлорой). 

9. Зернистая дистрофия печени, милиарные очаги некроза в ней. 
Следует отметить, что характерные морфологические признаки мо-

гут отмечаться только при классическом течении инфекционной ане-
мии, которые наблюдаются у цыплят раннего (1–14-дневного) возрас-
та, не имеющих родительских антител к вирусу ИАЦ. В настоящее 
время практически во всех странах мира проводится вакцинация роди-
тельского поголовья против ИАЦ с целью создания напряженного 
трансовариального иммунитета у цыплят раннего возраста. На этом 
фоне у вакцинированных цыплят 20–30-дневного возраста очень часто 
регистрируется латентное течение ИАЦ. При этом характерные патоло-
гоанатомические и гистологические изменения не выявляются. Кроме 
того, ИАЦ очень часто протекает в ассоциации с другими вирусными 
инфекциями с развитием тяжелого комбинированного иммунодефицита. 
В таких случаях доминируют морфологические признаки осложняющих 
болезней – ИББ, реовирусной и пневмовирусной инфекций.  

Патологоанатомический диагноз при латентном течении ИАЦ 
с наслоением в 20–30-дневном возрасте ИББ: 

1. Выраженная атрофия, склероз и кистоз фабрициевой бурсы. 
2. Атрофия, склероз и липоматоз тимуса. 
3. Атрофия селезенки, железы Гардера и слепокишечных миндалин. 
4. Острая венозная гиперемия кожи в области крыльев грудины и ног. 
5. Серозные, серозно-геморрагические отеки и кровоизлияния в 

подкожной клетчатке крыльев, грудины и коленного сустава. 
6. Зернистая дистрофия печени, милиарные очаги некроза в ней и 

селезенке. 
7. Истощение, отставание в росте. 
8. Неизмененный костный мозг, нет признаков анемии и гидремии. 
Патологоанатомический диагноз ассоциативного течения ИАЦ 

и реовирусной инфекции: 
1. Серозно-геморрагический тендовагинит сухожилий пальцевых 

сгибателей. 
2. Серозно-гнойное, гнойно-фибринозное воспаление плюсневых 

суставов. 
3. Некроз эпифиза бедренной кости. 
4. Острое катаральное воспаление слизистой оболочки 12-перстной 

и тощей кишок с наличием точечных и диффузных кровоизлияний. 
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5. Атрофия тимуса и фабрициевой бурсы. 
6. Утолщение мякишей пальцев с наличием некрозов. 
7. Серозно-геморрагический отек подкожной клетчатки в паховой 

области. 
8. Кровоизлияния в бедреных и грудных мышцах и в коже. 
9. Гематомы в области плюснево-заплюсневого сустава 
10. Алопеции в области грудины, живота и спины. 
11. Общая венозная гиперемия. 
12. Постовариальная гипотрофия. 
Патологоанатомический диагноз ассоциативного течения ИАЦ 

и пневмовирусной инфекции: 
1. Цианоз кожи (у всех) и серозный отек подкожной клетчатки (у 

отдельных цыплят) в области грудины. 
2. Точечные, полосчатые и диффузные кровоизлияния в области 

грудных, бедренных мышц. 
3. Венозная гиперемия и атрофия тимуса. 
4. Атрофия тимуса и фабрициевой бурсы. 
5. Острый катаральный ринит, трахеит. 
Заключение. Таким образом, экспериментальное и спонтанное за-

ражение цыплят вирусом инфекционной анемии приводит к развитию 
у них тяжелых патологоанатомических изменений со стороны сердеч-
но-сосудистой и иммунной систем. При этом наиболее выраженные и 
патогномоничные изменения развиваются в тимусе и костном мозге. 
На основании полученных результатов исследований нами предложе-
на 3-балльная система оценки морфологических изменений в костном 
мозге и тимусе, использование которой позволяет определить степень 
патогенности вируса ИАЦ. При экспериментальном заражении СПФ-
куриных эмбрионов вирусом ИАЦ в их организме развиваются сход-
ные патологоанатомические изменения 
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Введение. При современной системе ведения животноводства те-

лята рождаются с пониженной живой массой (телята-гипотрофики), с 
низким иммунным статусом и с высокой склонностью к различного 
рода заболеваниям. Известно немало случаев появления вторичных 
иммунодефицитов из-за недостатка в рационе животных белковых, ви-
таминных и минеральных компонентов. Изучение белков сыворотки 
крови определено их многообразием и потенциалом осуществляемых 
биологических функций. Являясь пластическим материалом, белки 
обеспечивают строение клеток и тканей, выполняют транспортную 
функцию, играют роль посредников между поступающими вещества-
ми и клетками организма, содержат антитела и другие компоненты, 
входящие в защитную систему организма.  

Процесс адаптации организма связан с серьезными вынужденными 
перестройками систем, обеспечивающих гомеостаз. Иммунная система 
поддерживает биохимическую антигенную индивидуальность особи. 
Дистантные эффекторные системы организма представлены в первую 
очередь иммунными антителами и комплементом. Иммунные антитела 
секретируются специальными клонами клеток центрального и перифе-
рических органов иммуногенеза – В-лимфоцитами и плазматическими 
клетками. Антитела представляют собой высокоспециализированные 
белки, специфически реагирующие с антигенами, вызывающими их 
образование [1, 2].  

По содержанию в крови общего белка, его белковых фракций, им-
муноглобулинов, небелкового (остаточного) азота можно судить о 
белковом обмене организма. Белки крови делятся на две группы: аль-
бумины и глобулины. Альбумины создают в организме онкотическое 
давлении, участвуют в транспорте питательных веществ, жирных ки-
слот, пигментов желчи. Глобулины выполняют, главным образом, за-
щитную функцию в организме. Фракция альбуминов однородна, в 
норме составляет 50–65 % от общего количества белка [4]. 
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Белковые фракции представляют собой количественное соотноше-
ние фракций общего белка сыворотки крови: альбуминов, α-1-
глобулинов, α-2-глобулинов, β-глобулинов и γ-глобулинов. 

Фракция α-1-глобулинов включает в себя α-1-антитрипсин (основ-
ной компонент этой фракции) – ингибитор протеолитических фермен-
тов, α-1-кислый гликопротеин (орозомукоид) обладает широким спек-
тром функций, в зоне воспаления способствует фибриллогенезу, α-1-
липопротеины (функция – участие в транспорте липидов), протромбин 
и транспортные белки: тироксинсвязывающий глобулин, транкортин 
(функция – связывание и транспорт кортизола и тироксина соответст-
венно). 

Фракция α-2-глобулинов преимущественно включает белки острой 
фазы – α-2 макроглобулин, гаптоглобин, церулоплазмин, а также апо-
липопротеин В. Являясь основным компонентом фракции, α-2-макро-
глобулин участвует в развитии инфекционных и воспалительных ре-
акций. Гаптоглобин – это гликопротеин, который образует комплекс с 
гемоглобином, высвобождающимся из эритроцитов при внутрисосу-
дистом гемолизе. Церулоплазмин специфически связывает ионы меди, 
а также является оксидазой аскорбиновой кислоты, адреналина, диок-
сифенилаланина (ДОФА), способен инактивировать свободные ради-
калы. Участвуют α-липопротеины в транспорте липидов [3, 11]. 

Фракция β-глобулинов содержит трансферрин (главный плазмен-
ный белок – переносчик железа), гемопексин (связывает гемм/метгем, 
вследствие чего предотвращает выведение его почками и потерю же-
леза), компоненты комплемента (которые участвуют в реакциях имму-
нитета), β-липопротеины (принимают участие в транспорте холестери-
на и фосфолипидов) и часть иммуноглобулинов. 

Фракция γ-глобулинов состоит из иммуноглобулинов (Ig) (соответ-
ственно порядку количественного убывания – IgG, IgA, IgM, IgE). 
Функционально иммуноглобулины представляют собой антитела, 
обеспечивающие гуморальный иммунитет. Разные классы иммуногло-
булинов отличаются количеством входящих в их молекулу структур-
ных единиц и особенностями тяжелых цепей. Сывороточный имму-
ноглобулин G участвует в защите организма от всех бактерий и их 
токсинов, вирусов и грибков. Иммуноглобулин А – основа местной 
защиты от всех антигенов, внедренных через слизистые оболочки, в 
том числе и кормовых. Иммуноглобулин М обладает выраженным агг-
лютинизирующим действием, более слабым приципитирующим и ли-
зирующим [11]. 
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У новорожденных телят желудочное пищеварение несовершенно, и 
нормализация его происходит постепенно. Телята питаются животной 
пищей (молозиво, молоко). В этот период пищеварение в сычуге телят 
значительно отличается от пищеварения взрослых животных. Сычуж-
ный сок новорожденного теленка не содержит соляную кислоту, де-
фицит которой может достигать 30–40 единиц, поэтому показатель рН 
желудочного сока близок к нейтральному – 4,3–5,1. В свою очередь 
слюна молодых телят содержит фермент липазу, которая действует 
только на триглицириды молочного жира. Оптимальное значение рН 
для липазы – 4,5–6,0 [6]. 

До выпойки молозива в крови телят практически отсутствуют есте-
ственные антитела; малый уровень IgG и IgM, низкие показатели бак-
терицидной, лизоцимной, фагоцитарной активности крови по отноше-
нию к другим возрастным этапам развития. После выпойки молозива в 
сыворотке крови содержание IgG увеличивается в 38 раз, IgM – в  
2 раза, возникают естественные антитела, повышается более чем в  
2 раза бактерицидная активность крови [10, 12]. 

Всасывание Ig из желудочно-кишечного тракта у теленка заканчи-
вается в первые 24–36 часов жизни, в этот период они всасываются 
полностью, так как слизистая оболочка функционирует еще по эм-
бриональному типу. Особенно интенсивно процесс всасывания анти-
тел протекает в первые 12 часов. Продолжительность всасывания Ig 
зависит и от их класса. Длительность всасывания для IgM составляет 
16 часов, а для IgA – 22 часа и IgG – 27 часов [6, 9]. 

Решающее значение в профилактике колисепсиса играет IgМ, а 
классов G и A – в профилактике других кишечных инфекций. В пер-
вые сутки после рождения всасывается до 90 % IgG, 50 % – IgM,  
48 % – IgA. В крови телят после рождения количество Ig уменьшается 
и достигает минимального уровня к 4-недельному возрасту. К месяч-
ному возрасту у телят завершается период колострального иммунитета 
и развивается активный иммунитет. В первые дни жизни новорожден-
ным животным характерна иммунологическая незрелость, связанная 
со слабым развитием лимфоидной ткани [3].  

В первый возрастной иммунный дефицит (этап новорожденности), 
как отмечает И. М. Карпуть [10], проявляются болезни с диарейным 
синдромом: диспепсия алиментарного, ферментнодефицитного проис-
хождения, колибактериоз, ротовирусная диарея, молозивные токсико-
зы и другие виды заболеваний. 

На 7–14 день жизни формируется второй возрастной иммунный 
дефицит вследствие траты колостральных факторов защиты и недоста-
точной активности собственной иммунной системы [8].  
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Этап третьего возрастного иммунного дефицита характеризуется 
переводом телят на растительно-концентратный тип кормления. Этап 
сопровождается дисфункцией пищеварения и местной защиты желу-
дочно-кишечного тракта. В связи с этим уменьшается содержание IgA 
в пристеночной слизи кишечника и развивается дисбактериоз [3, 10].  

Телята-гипотрофики наиболее тяжело переносят этапы иммуноло-
гических дефицитов, подвержены развитию легочных и желудочно-
кишечных заболеваний, это связано с физиологической незрелостью 
организма. В отличие от физиологически зрелого у незрелого плода 
наблюдаются задержка развития, незаконченность формирования жиз-
ненно важных органов, таких как печень, почки, а также органов им-
муногенеза – тимуса и селезенки, с чем связывают несоответствие фи-
зиологических отправлений организма календарному возрасту и им-
мунную недостаточность [2]. 

У новорожденных телят с признаками диареи наблюдают В-имму-
нодефицит в течение первых 10–15 суток жизни, а в возрасте 1,0– 
2,5 месяцев при наличии спорадических респираторных болезней от-
мечают также Т-иммунодефицит. Потери сельскохозяйственных жи-
вотных в постнатальный период достигают 15–20 % от общего числа 
родившихся, причем до 70 % павших телят – гипотрофики [12]. 

Новорожденные телята отличаются определенной структурно-
функциональной незавершенностью строения органов и систем орга-
низма. Естественная резистентность в пределах вида зависит от мета-
болических особенностей, состояния кожных и слизистых барьеров, 
наличия бактерицидных веществ в секретах кожи, кислотности содер-
жимого желудка и его ферментативной активности. Поэтому защитные 
реакции организма у новорожденных телят еще слабо развиты и несо-
вершенны. Кожные покровы и слизистые оболочки относительно лег-
ко проницаемы для болезнетворных микроорганизмов и их токсинов, 
защитная воспалительная реакция при действии различных патологи-
ческих агентов (физических, химических и биологических) в первые 
дни жизни не развивается. Неспецифические защитные факторы, так-
же как комплемент, лизоцим, пропердин и ряд других синтезируются 
организмом новорожденных в малых количествах. Слабее, чем у взрос-
лых животных, выражена у них и фагоцитарная активность. После 
приема молозива фагоцитоз к месячному возрасту телят заметно активи-
зируется в основном за счет гуморальных факторов защиты [5, 7]. 

Биохимическая полноценность новорожденных животных является 
основой их жизнеспособности и устойчивости к различным заболева-
ниям на протяжении первых дней жизни, а также оказывает значи-
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тельное влияние на их дальнейший рост и продуктивность. Как счита-
ет К. У. Сулейманов и др. [13], более низкие гематологические показа-
тели (количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, среднее со-
держание гемоглобина в эритроците) у поросят, родившихся в состоя-
нии физиологической незрелости, сохраняются на протяжении всего 
подсосного периода (45–60 дней). 

Широко изучен комплекс нарушений при алиментарной дистрофии 
и гипотрофии молодняка. Обнаруженные изменения в крови, по дан-
ным авторов, касаются в основном белка. Именно с недостаточностью 
белка связаны микроэлементозы, вторичные гиповитаминозы и другие 
нарушения. Параллелизм между нарушениями в соотношении отдель-
ных фракций белка сыворотки крови телят и показателями электро-
кардиограммы при гипотрофии обнаружил Н. В. Даринский, который 
обозначил, что в генезе поражений сердца гипопротеинемия с гипо-
альбуминемией имеет первенствующие значение. Недостаточность 
функции миокарда происходит, прежде всего, из-за дефицита пласти-
ческого материала, что сказывается на сократительных свойствах мы-
шечных волокон [9]. 

Иммунная система у телят достигает заметного развития к 1–4-ме-
сячному возрасту, а полного – к половому созреванию [7, 9]. 

Цель работы ‒ изучить влияния витаминно-минеральной добавки 
«Кормовой фосфолипидный комплекс» для телят – Т 2 на белковые фрак-
ции и сывороточные иммуноглобулины крови телят-гипотрофи-ков. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
на базе УО СПК «Путришки» Гродненского района. Объектом иссле-
дования служили телята молозивно-молочного периода. Материалом 
исследований служила кровь.  

Для проведения опытов было сформировано две группы телят 
(контрольная и опытная) по 10 голов в каждой группе. Живая масса 
телят при рождении составляла 20,6–25±0,2 кг (телята-гипотрофики). 
Опытные животные дополнительно к основному рациону получали по 
15–20 г на голову в сутки «Кормового фосфолипидного комплекса» 
для телят – Т 2 на протяжении 2 месяцев. Контрольная группа препа-
ратов не получала. 

Было организовано взятие крови в начале и в конце опыта. Кровь 
брали из яремной вены, с соблюдением правил асептики и антисепти-
ки, с использованием вакуумных пробирок.  

Анализ крови проводили при помощи автоматического биохимиче-
ского анализатора «ArchitectC8000», производство AbbotLaboratories 
(США), белковые фракции определяли электрофоретическим методом. 
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Электрофорез основан на разделении белков в электрическом поле на 
подложках разного типа, разделенные белки фиксируются с помощью 
смеси растворов кислота/алкоголь, а затем окрашиваются раствором 
амидового черного, избыток красителя удаляется при помощи кислого 
раствора, после обесцвечивания и высушивания гель может быть ис-
пользован для денситометрического определения. 

Статистическую обработку цифровых данных проводили с исполь-
зованием пакета статистического анализа для Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении иссле-
дований нами были получены следующие результаты по содержанию 
иммуноглобулинов в сыворотке крови. Данные приведены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а 1. Содержание иммуноглобулинов  

в сыворотке крови телят-гипотрофиков до опыта 
 

Классы  
иммуноглобулинов, г % 

Телята-гипотрофики 
 (контрольная группа) 

Телята-гипотрофики 
(опытная группа) 

Ig A 0 0 
Ig М 0,06±0,01 0,06±0,01 
IgG 0,28±0,01 0,32±0,01 

 
Из данных табл. 1 видно, что у телята-гипотрофиков обеих групп, 

содержание Ig находится ниже нормы (гипоиммуноглобулинемия). 
Для телят раннего возраста широко распространена гипоиммуногло-
булинемия, встречается во многих хозяйствах и имеет различную сте-
пень тяжести. Резко выраженная гипоиммуноглобулинемия содержа-
ние иммунных глобулинов в сыворотке крови в пределах (0,01 г %) 
наблюдается у 17,9 % телят, умеренно выраженная (1,011 г %) – у  
42,0 % и слабо выраженная (1,512 г %) – у 28,1 %. Чем ниже уровень 
ведения технологии выращивания телят в хозяйстве, тем выше распро-
странение и степень иммунного дефицита у новорожденных. 

Гипоиммуноглобулинемия является потенциальной причиной же-
лудочно-кишечных заболеваний различной этиологии. 

Фоновое значение общего белка сыворотки крови колебалось в 
пределах от 37,12±0,45 г/л до 42±0,45 г/л в контрольной и опытной 
группе. Полученные данные показывают на гипопротеинемическое со-
стояние организма. Возникновение гипопротеинемии развивается на 
фоне уменьшения количества альбуминов и синдроме мальадсорбции 
желудочно-кишечного тракта. Показатели по содержанию белковых 
фракций сыворотки крови приведены в табл. 2. 

По окончанию опыта содержание общего белка в опытной группе 
увеличилось на 12,01 г/л, в контрольной группе – на 5,12 г/л. Показа-
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тели содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови представлены
в виде диаграммы. 

 
Т а б л и ц а  2. Содержание белковых фракций сыворотки крови

у телят-гипотрофиков до опыта 
 

Показатели Контрольная группа Опытная
Альбумин, % 17,05±0,51 18,86±0,72*
α-глобулины, г/л 13,32±0,34 14,73±0,29*
β-глобулины, г/л 11,58±0,46 10,84±0,17
γ-глобулины, г/л 5,28±0,71 5,61±0,95*

 
* Р<0,05. 
 

 
Рис. 1. Уровень Ig в крови телят после применения 

кормового фосфолипидного комплекса 
 
Из диаграммы видно, что содержание иммуноглобулинов

группы превышает эти значения контрольной группы. Содержание
Ig А увеличилось на 0,06 г % у телят опытной группы по сравнению
данными до опыта, Ig М – на 0,04 г %, IgG – на 0,44 г %
ной группе эти показатели составили: Ig А – 0,03 г %, Ig М
IgG – 0,32 г %. Разницу в показателях можно объяснить разным
мом принятого молозива, всасывательной способностью желудочно
кишечного тракта. Показатели белковых фракций сыворотки
телят-гипотрофиков после опыта представлены в табл. 3. 
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14,73±0,29* 
10,84±0,17 
5,61±0,95* 

 

применения  

иммуноглобулинов опытной 
группы. Содержание  

группы по сравнению с 
%. В контроль-

, Ig М – 0,07 г %, 
объяснить разным объе-

способностью желудочно-
фракций сыворотки крови у 

 

0,76
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Т а б л и ц а  3. Содержание белковых фракций сыворотки крови  
у телят-гипотрофиков после опыта 

 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Альбумин, % 19,03±0,34 25,27±0,91* 
α-глобулины, г/л 10,72±0,34 10,23±0,29* 
β-глобулины, г/л 11,58±0,46 8,54±0,17 
γ-глобулины, г/л 6,18±0,12 11,04±0,45* 

 
* Р<0,05. 
 
Содержание α-глобулинов и β-глобулинов в сыворотке крови у те-

лят опытной группы имело тенденцию к снижению α-глобулины – на 
4,5 г/л, β-глобулин – на 2,3 г/л по отношению к результатам до прове-
дения опыта. 

Содержание γ-глобулинов в опытной группе было выше на 4,86 г/л 
по отношению к телятам-гипотрофикам контрольной группы и на  
4,43 г/л больше по сравнению с показателем до опыта.  

Следовательно, полученные результаты рассмотренных показате-
лей свидетельствуют о биокоррегирующем влиянии исследуемого 
препарата на белковый спектр сыворотки крови телят-гипотрофиков.  

Изучение иммунологической реактивности организма новорожден-
ных телят, таким образом, приобретает актуальное значение для пони-
мания патогенеза заболевания, для рациональной коррекционной те-
рапии. 
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Введение. В организме животных кровь выполняет транспортную 
роль (транспорт кислорода к тканям и углекислого газа от тканей к 
легким, транспорт питательных веществ и удаление из тканей конеч-
ных продуктов обмена); регуляторную (поддерживает постоянство рН 
и осмотического давления, доставляет к тканям гормоны); защитную 
(ее антитела и лейкоциты, связывая возбудителей болезней и продукты 
их жизнедеятельности, предохраняют организм от кровопотерь при 
повреждении сосудов). Кровообращение, процессы кроветворения и 
химический состав крови регулируются центральной нервной систе-
мой, главным образом высшими ее отделами [2, 3, 9]. 
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Данные биохимического состава крови являются одним из крите-
риев оценки полноценности кормления, а также позволяют выявить 
особенности обмена веществ у животных в зависимости от их наслед-
ственных свойств. В числе показателей полноценности кормления 
также содержание в крови гемоглобина и эритроцитов. Чем больше 
гемоглобина в крови, тем больше она может поглотить и разнести по 
телу кислорода и тем интенсивнее будет происходить обмен веществ. 

Исследования многих ученых свидетельствуют о том, что морфо-
логический и биохимический состав крови изменяется в зависимости 
от возраста животных, физиологического состояния организма, усло-
вий кормления и содержания, а также молочной продуктивности [2, 5, 
12, 13]. 

Исходя из огромного значения крови в обмене и других важнейших 
процессов жизнедеятельности организма животного, можно утвер-
ждать, что состав крови влияет на продуктивность животных [10]. 

Все перемены в организме так или иначе отражаются на морфобио-
химической картине крови. Значит, состав крови может дать информа-
цию о происходящих в организме процессах в зависимости от его на-
следственных свойств, под действием факторов среды и физиологиче-
ского состояния. Поэтому существенное значение для характеристики 
интерьера животных имеет картина крови, так как она играет первосте-
пенную роль в обеспечении процессов, протекающих в организме, и яв-
ляется основным поставщиком составных компонентов молока. 

Цель работы – изучить влияние различных уровней хрома в ра-
ционах на морфологические и биохимические показатели крови дой-
ных коров первых трех лактаций. 

Материал и методика исследований. С целью изучения влияния 
разных уровней хрома в рационах дойных коров первых трех лактаций 
на морфологические и биохимические показатели крови были прове-
дены два научно-хозяйственных опыта методом аналогов были ото-
браны и сформированы 3 группы коров первой, второй и третьей лак-
тации, по 8 голов в каждой. Согласно детализированным нормам 
РАСХН (2003) все животные в зависимости от живой массы, физиоло-
гического состояния, продуктивности и возраста получали основной 
рацион с учетом химического состава местных кормов и отличались 
только концентрацией в нем хрома. 

Дозировки хрома в рационах животных во время научно-
хозяйственных опытов устанавливали с учетом содержания элемента в 
кормах, рассчитывали на живую массу согласно рекомендуемым нор-
мам [11, 4] для молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды, которые составили в среднем 5,2 мг на 100 кг живой массы. 
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Гематологические показатели исследовались на одних и тех же жи-
вотных из каждой группы. В крови определяли следующие показатели: 
содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобин, альбумины, глобу-
лины, кальций, фосфор, щелочной резерв и сахар. 

По данным анализа химического состава используемых кормов, в 
соответствии с требованиями детализированных норм кормления сна-
чала выявили дефицит питательных веществ, макро и микроэлементов, 
витаминов в кормах, а затем в рационах дойных коров. Недостаток 
микроэлементов в рационах восполняли дачей соответствующего ко-
личества минеральных солей в виде смеси с концентратами. Дефицит 
же хрома в рационах восполняли введением хлористого хрома, кото-
рый представляет собой порошок темно-зеленого цвета в виде кри-
сталлов, хорошо растворимый в воде и спирте (ГОСТ 4473 – 78).  

Рационы для животных всех опытных групп по энергетической пи-
тательности и содержанию основных питательных веществ были оди-
наковыми и отвечали зоотехническим нормам, но отличались только 
уровнем хрома (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственных опытов 

 

Фазы  
лактации 

Уровень хрома в рационах, мг/гол. в сутки (±, %) 

оптимальный 
(1 группа) 

пониженный 
(фактический) 

(2 группа) 

повышенный 
(3 группа) 

Первая лактация 
1 24,9 17,2(−30,9 %) 32,6(+30,9 %) 
2 25,7 15,0(−41,6 %) 36,4(+41,6 %) 
3 26,3 16,7(−36,5 %) 35,9(+36,5 %) 

Вторая лактация 
1 27,5 18,2(−33,8 %) 36,8(+33,8 %) 
2 27,6 15,0(−40,2 %) 40,5(+40,2 %) 
3 27,8 16,7(−38,9 %) 38,6(+38,9 %) 

Третья лактация 
1 28,0 18,2(−35 %) 37,8(+35 %) 
2 28,0 15,7(−43,9 %) 40,2(+43,9 %) 
3 28,0 16,7(−40,3 %) 39,2(+40,3 %) 

 
Дефицит микроэлементов в рационах, с учетом их содержания в 

используемых кормах, восполняли дачей соответствующего количест-
ва минеральных солей. Минеральные вещества во все периоды давали 
в смеси с концентрированными кормами. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате прове-
денных исследований было установлено, что гематологические пока-
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затели коров подопытных групп находились в пределах физиологиче-
ских норм, что подтверждает хорошее состояние их здоровья.  

Использование различных уровней хрома в рационах коров поло-
жительно отразилось на гематологических показателях крови (табл. 2). 

  
Т а б л и ц а  2. Биохимический и морфологический состав крови коров 

 

Группа 
Эритроциты, 

1012 г/л 
Лейкоциты, 

109 г/л 
Гемоглобин, 

г/л 
Сахар, 
ммоль/л 

Щелочной ре-
зерв, ммоль/л 

Первая лактация 
1 6,08±0,01 6,49±0,09 114,57±0,64 3,46±0,04 233,84±0,52 
2 5,18±0,05 6,84±0,04 112,47±0,38 3,17±0,06 230,77±0,95 
3 5,77±0,04 6,72±0,10 114,54±0,58 3,66±0,03 231,54±0,43 

Вторая лактация 
1 6,21±0,01 6,62±0,09 114,70±0,64 3,59±0,04 233,97±0,52 
2 5,31±0,05 6,97±0,04 112,60±0,38 3,30±0,06 230,90±0,95 
3 5,90±0,04 6,85±0,10 114,67±0,58 3,79±0,03 231,67±0,43 

Третья лактация 
1 6,24±0,06 6,59±0,09 115,13±0,50 3,61±0,07 234,00±0,15 
2 5,41±0,05 6,91±0,09 113,20±0,35 3,40±0,06 230,77±0,49 
3 6,07±0,07 6,85±0,07 114,97±0,22 3,78±0,09 232,70±0,47 

 
Результаты наших исследований свидетельствуют об изменении 

морфологического состава крови коров первой группы в лучшую сто-
рону. На морфологический состав крови влияет в значительной мере 
срок лактации и молочная продуктивность животных. В период раздоя 
концентрация в крови гемоглобина и эритроцитов была наименьшей, с 
течением лактации она несколько возросла. В организме коров, полу-
чавших рационы с оптимальным уровнем хрома по сравнению с жи-
вотными второй и третьей групп более интенсивно происходили окис-
лительно-восстановительные процессы. 

Так, у коров первой опытной группы первой лактации, по сравнению 
с аналогами второй и третьей группы, в крови увеличилось количество 
эритроцитов на 14,8 и 5,0 % (Р<0,05), во второй лактации соответствен-
но на 14,4 % и 4,9 % (Р<0,01), в третьей – 13,3 и 2,7 %, (Р<0,01) и кон-
центрация гемоглобина в первой лактации на 1,8 и 0,02 %, во второй 
лактации – на 1,8 и 0,02 % и в третьей – на 1,7 и 0,1 % (Р<0,05). Следо-
вательно, повышение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови 
коров опытных групп можно рассматривать как улучшение ионообмен-
ных и окислительно-восстановительных процессов.  

В группах с пониженным содержанием хрома в рационе отмечается 
повышение лейкоцитов по сравнению с аналогами из первой и третьей 
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групп. По первой лактации увеличение составило 5,1 и 1,7 % (Р<0,05), 
по второй лактации − на 5,0 и 1,7 % (Р<0,05) и по третьей соответст-
венно − на 4,6 и 0,8 % (Р<0,01).  

Большое клиническое значение для суждения о состоянии азоти-
стого обмена в организме животных имеют исследования по опреде-
лению азотистых компонентов крови белковой и небелковой природы. 
Содержание общего белка в крови или ее плазме и сыворотке характе-
ризует общее количество азотсодержащих соединений. 

В обменных процессах животных ведущую роль играют белки сы-
воротки крови. Они функционально связаны с развитием у них основ-
ных хозяйственно ценных признаков, быстро обновляются и переходят 
в другие ткани [16]. Они участвуют в процессах питания и роста, 
транспортировке продуктов метаболизма, синтезе ферментов, поддер-
жании осмотического давления, иммунобиологических реакциях и 
других важных функциях организма. 

Так, в сыворотке крови у первой опытной группы установлено по-
вышение общего белка по первой лактации на 3,7 и 1,9 % (Р<0,05), по 
второй – на 3,7 и 1,9 % (Р<0,05) и в третьей соответственно на 4,3 
(Р<0,01) и 1,7 % (Р<0,05) за счет повышения α, β и γ глобулиновых 
фракций (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови коров 

 

Группа 
Белок  

общий, г/л 
Альбумины, 

г/л 

Глобулины, г/л Белковый 
индекс,  
А/Г α β γ всего 

Первая лактация 
1 82,34±0,44 35,40±0,27 10,22±0,16 9,74±0,06 26,98±0,22 46,94±0,18 0,82±0,03 
2 79,24±0,21 34,19±0,10 9,85±0,10 9,14±0,05 26,06±0,19 45,05±0,11 0,81±0,02 
3 80,78±0,26 34,65±0,36 9,94±0,09 9,49±0,05 26,70±0,07 46,13±0,10 0,80±0,05 

Вторая лактация 
1 82,77±0,44 35,51±0,27 10,33±0,16 9,85±0,06 27,08±0,23 47,27±0,18 0,75±0,03 
2 79,68±0,20 34,30±0,10 9,96±0,10 9,25±0,05 26,17±0,19 45,38±0,11 0,75±0,05 
3 81,22±0,26 34,76±0,36 10,05±0,09 9,60±0,05 26,81±0,07 46,46±0,10 0,75±0,01 

Третья лактация 
1 83,03±0,37 35,61±0,19 10,29±0,08 9,89±0,04 27,23±0,12 47,42±0,18 0,75±0,01 
2 79,39±0,17 34,35±0,07 9,83±0,12 9,20±0,02 26,02±0,23 45,04±0,11 0,76±0,06 
3 81,58±0,19 34,89±0,15 10,10±0,01 9,80±0,10 26,79±0,05 46,69±0,05 0,75±0,02 
 

Роль альбуминов в организме животных весьма разнообразна. Они 
участвуют в транспортировании углеводов, жирных кислот, витами-
нов, неорганических ионов, в регуляции рН, водного и минерального 
обмена. Установлено, что если нарушено обеспечение ткани белками, 
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то снижается уровень белков в крови, но не всех, а лишь альбуминов, 
следовательно, уменьшение концентрации альбуминов является пока-
зателем недостаточности или неполноценности белка в рационе [2]. 

Анализируя данные наших опытов, видим, что в крови животных 
подопытных групп содержание альбуминов было в пределах физиоло-
гических норм (Р<0,01). 

Значительные изменения присущи глобулиновым фракциям бел-
ков. Глобулины группы α и β выполняют функции транспортировки к 
клеткам нерастворимых в воде липидов, витаминов А, Д, Е, К. Они 
связывают более 2/3 холестерина крови. Глобулины группы γ содер-
жат специфические белки – антитела, которые способны нейтрализо-
вать токсины, связывать чужеродные белки, образовывать осадки с ан-
тигенами и т.д. [7]. 

Результаты исследований показывают, что глобулины в общем 
белке сыворотки крови всех групп животных находились в пределах 
физиологической нормы (Р<0,05).  

Различный уровень изучаемого элемента в рационах определенным 
образом отразился и на минеральном составе крови. Потребление ко-
ровами рационов с дополнительным содержанием хрома особенно 
четко проявилось на содержании кальция, фосфора и самого элемента 
в крови. 

К числу элементов, постоянно входящих в состав органов и тканей 
животных и имеющих биологическое значение, относятся кальций, 
фосфор и др. Минеральные вещества имеются в опорных тканях, био-
логически активных веществах и соединениях, богатых энергией. Зна-
чимость кальция и фосфора определяется их влиянием на ферментную 
активность и защитные функции живого организма. 

Концентрация кальция и неорганического фосфора в сыворотке кро-
ви является отражением состояния фосфорно-кальциевого питания жи-
вотных и дает представление о состоянии у них минерального обмена. 

Кальций – преимущественно внеклеточный элемент. Он один из 
важнейших компонентов системы, регулирующей проницаемость 
мембран. Ионы кальция способствуют взаимодействию актина и мио-
зина, сокращению мышечных волокон. Этот эффект осуществляется с 
участием магния и АТФ. Ион кальция активирует процесс свертыва-
ния крови [1, 6].  

Все виды обмена в организме неразрывно связаны с превращением 
фосфорной кислоты. Фосфор входит в структуру нуклеиновых кислот, 
благодаря фосфорилированию осуществляется кишечная адсорбция, 
гликолиз, прямое окисление углеводов, транспорт липидов, обмен 
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аминокислот и т. д. Макроэргические фосфорные соединения, среди 
которых центральное место занимает АТФ, являются универсальным 
донатором и аккумулятором энергии. Органический фосфор связан с 
белками и липидами [9, 14].  

Уровень молочной продуктивности, образование и поддержание 
структуры костной ткани у коров во многом зависят от состояния 
фосфорнокальциевого обмена. Для его характеристики обычно иссле-
дуют содержание в сыворотке крови кальция и фосфора. Согласно на-
шим данным, содержание этих элементов в различные физиологиче-
ские периоды было неодинаковым, изменение их количества в сыво-
ротке крови происходило волнообразно. В начале лактации концен-
трация кальция и фосфора была наименьшей, к середине лактации она 
заметно возросла, а в конце лактации вновь снижалась (табл. 4).  

 
Т а б л и ц а  4. Содержание минеральных веществ в крови коров 

 
Группа Са, ммоль/л P, ммоль/л Сr, мкмоль/л 

Первая лактация 
1 2,67±0,01 1,88±0,01 0,27±0,03 
2 2,44±0,04 1,57±0,03 0,22±0,04 
3 2,53±0,02 1,69±0,03 0,25±0,02 

Вторая лактация 
1 2,73±0,03 1,89±0,01 0,27±0,01 
2 2,56±0,03 1,82±0,04 0,24±0,03 
3 2,57±0,02 1,87±0,03 0,26±0,02 

Третья лактация 
1 2,84±0,04 1,90±0,01 0,27±0,03 
2 2,49±0,03 1,83±0,01 0,26±0,04 
3 2,69±0,01 1,88±0,02 0,27±0,01 

 
Результаты наших исследований показали, что наименьшее содер-

жание кальция и фосфора в крови отмечалось у животных второй груп-
пы, где использовался дефицитный рацион по хрому. Этот факт отража-
ет различный уровень обеспеченности организма коров этими мине-
ральными веществами, уровнем расхода кальция на синтез молока. 

Установленный нами уровень хрома в рационе животных первой 
группы способствовал повышению концентрации кальция в сыворотке 
крови у коров первой лактации на 6,34 и 3,73 % (Р<0,05), второй – на 
5,49 % (Р<0,05) и 4,02 % и третьей – на 8,60 и 3,22 %, а также фосфора 
соответственно на 11,82 и 6,99 % (Р<0,05); 5,02 и 1,67 % (Р<0,01);  
6,45 % (Р<0,001) и 2,15 % (Р<0,05) по сравнению с животными из вто-
рой и третьей группы. 
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При сопоставлении данных выявлено, что скармливание оптималь-
ного уровня хрома животным первой группы повышает концентрацию 
этого элемента в крови коров первой лактации на 14,28 и 3,57 %, вто-
рой – на 10,00 % и 3,33 % и третьей – на 10,00 и 6,66 %. 

Заключение. Таким образом, анализируя гематологические и био-
химические показатели крови у коров, можно сделать вывод, что об-
менные процессы в организме коров, получавших оптимальный уро-
вень хрома, протекали интенсивнее по сравнению с животными, полу-
чавших рационы с избыточным и дефицитным содержанием хрома. 
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Введение. В настоящее время производство мяса птицы сосредото-
чено на крупных специализированных предприятиях, мощности кото-
рых позволяют осуществить единовременную посадку миллиона и бо-
лее голов. Это в свою очередь создает определенные трудности в со-
блюдении принципа «все пусто – все занято», приводит к сокращению 
санитарных разрывов, увеличению плотности посадки цыплят. На фо-
не нарушений в кормлении и содержании, несоблюдения ветеринарно-
санитарных правил, перенасыщения лечебно-профилактических схем 
антибактериальными препаратами и неизбежности технологических 
стрессов происходит угнетение иммунной системы птицы и снижение 
резистентности ее организма. 

Указанные выше факторы приводят к активизации возбудителей 
инфекционных болезней различной этиологии. К таким болезням от-
носят реовирусную инфекцию птиц, характеризующуюся хромотой, 
связанной с воспалением сухожилий и суставов конечностей, высокой 
ранней смертностью, плохим ростом, снижением яйценоскости и вы-
водимости цыплят. 

Реовирусы принадлежат к роду Orthoreovirus, семейство Reoviridae 
[6, 14]. Они широко распространены во всем мире. Реовирусы были 
выделены от цыплят при различных патологических процессах, кото-
рые проявлялись в виде артритов, перикардитов, миокардитов, «син-
дрома плохого всасывания», «синдрома плохого оперения», иммуно-
супрессии, некроза головки бедренной кости и т.д. [6, 10, 11]. Многие 
из этих симптомов описаны и при болезнях, связанных с возбудителя-
ми других вирусных и бактериальных инфекций. Исключением явля-
ется вирусный артрит или теносиновит, при котором этиологическое и 
патогенетическое значение вируса доказано полностью [1]. 
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В литературе имеются данные о циркуляции вируса среди молод-
няка и взрослых кур, полученных как от иммунных, так и от неиммун-
ных родителей в Российской Федерации, а также в Украине [2, 4, 7].  

Реовирусы наиболее контагиозны для цыплят в раннем возрасте [3, 
11]. Попадая в организм цыпленка, вирус в первую очередь поражает 
эпителиальные клетки тонкого кишечника и бурсы Фабрициуса, а за-
тем быстро распространяется в другие органы за 24–48 ч. [12].  

Основополагающим подходом к предотвращению реовирусных 
инфекций является специфическая профилактика родительского пого-
ловья, которая защищает молодняк благодаря переносу материнских 
антител [6, 9, 10], однако сообщения об эффективности вакцинации 
неоднозначны, поскольку неизвестно, вирус какого серотипа играет 
наибольшую роль в возникновении болезни и каково значение гетеро-
логичного иммунитета в защите, также на снижение результативности 
вакцинации оказывают влияние множество полевых вариантов вируса 
[3, 8]. Существуют данные о прорыве иммунитета у вакцинированного 
против реовирусной инфекции родительского стада, а также наличие 
антител к вирусу у молодняка, полученного как от иммунного [13], так 
и от неиммунного поголовья [4].  

В соответствии с Государственной программой развития производ-
ства ветеринарных препаратов на 2010–2015 годы планируется завер-
шить к 2015 году создание производства отечественных биологиче-
ских, фармацевтических и диагностических ветеринарных препаратов 
и обеспечить в них потребности птицеводства до 80 процентов [5]. В 
связи с этим сотрудниками РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С. Н. Вышелесского» (г. Минск) была разработана сухая 
живая вакцина против реовирусного теносиновита цыплят. 

Цель работы ‒ изучить морфологические изменения в органах 
иммунитета цыплят, иммунизированных отечественной сухой живой 
вакциной против реовирусного теносиновита. 

Материал и методика исследований. Исследования были прове-
дены на 70 цыплятах 1–45-дневного возраста, которые были подобра-
ны по принципу аналогов. Птица первой группы служила контролем. 
Цыплят второй группы вакцинировали в возрасте 7 дней отечествен-
ной сухой живой вакциной против реовирусного теносиновита без 
применения натрия тиосульфата. Птицу третьей группы иммунизиро-
вали в 7 дней с применением натрия тиосульфата, а поголовье четвер-
той группы вакцинировали в суточном возрасте. Биопрепарат вводили 
внутримышечно в верхнюю треть внутренней поверхности бедра. В 
качестве растворителя для вакцины во второй и четвертой группе при-
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меняли натрия хлорид, а в третьей – дистиллированную воду с раство-
ренной в ней новокаином и натрия тиосульфатом (на 100 мл воды до-
бавляли 0,25 г новокаина и 7,0 г натрия тиосульфата). На 7-й, 14-й и 
21-й дни после иммунизации проводили убой по 5 цыплят из каждой 
группы методом декапитации. Кусочки органов (бурса Фабрициуса, 
селезенка, слепокишечные миндалины, дивертикул Меккеля, железа 
Гардера) фиксировали в жидкости Карнуа, затем подвергали их уплот-
нению путем заливки в парафин, после чего готовили гистосрезы с 
дальнейшей окраской по Браше. В гистопрепаратах подсчитывали коли-
чество зрелых форм митозов, лимфо- и плазмобластов, незрелых и зре-
лых плазмоцитов, определяли общее количество клеточных элементов 
плазмоцитарного ряда. Цифровой материал обрабатывали статистически 
с помощью компьютерной программы Microsoft Excel 2003. 

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении плаз-
моцитарной реакции в бурсе Фабрициуса на 7-й день после вакцина-
ции происходило достоверное увеличение общего числа плазматиче-
ских клеток у вакцинированной птицы по сравнению с интактной. Рост 
достигался в основном за счет незрелых форм клеток (плазмобластов и 
проплазмоцитов). Так, количество плазмобластов у цыплят, вакцини-
рованных в 7 дней без иммуностимулятора, было в 1,82 (Р<0,001) раза 
выше, чем в контроле, а у птиц, иммунизированных в этом же возрас-
те, но с иммуностимулятором, – в 1,99 (Р<0,001) раза соответственно. 
Данный показатель у цыплят, вакцинированных в 7 дней с иммуно-
стимулятором, был недостоверно выше, чем у птицы, иммунизирован-
ной без иммуностимулятора. При подсчете плазмоцитов наблюдалась 
аналогичная тенденция. Так, их количество у вакцинированных цып-
лят было выше, чем у контрольных в 1,42 (Р<0,05) и 1,39 (Р<0,05) раза, 
соответственно. 

Количество митозов в данный период исследования было незначи-
тельно выше у иммунного молодняка по сравнению с контрольной 
группой. 

На 14-й день после вакцинации, как и в предыдущий срок исследо-
вания, в бурсе Фабрициуса происходило увеличение общего количест-
ва плазматических клеток. Однако этот рост обеспечивался в основном 
за счет проплазмоцитов и плазмоцитов. Так, число проплазмоцитов у 
цыплят, вакцинированных в суточном возрасте, было в 2,30 (Р<0,001) 
раза больше, чем у невакцинированной птицы, в 2,22 (Р<0,001) раза 
выше, чем у птиц, иммунизированных в 7 дней без иммуностимулято-
ра, и в 2,08 (Р<0,001) раза больше, чем у цыплят, вакцинированных в  
7 дней с иммуностимулятором. 
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Количество митозов и плазмобластов у вакцинированного молод-
няка было также недостоверно выше, чем у интактного. 

При изучении плазмоцитарной реакции на 21-й день после имму-
низации в бурсе Фабрициуса нами установлено увеличение общего 
числа плазматических клеток у вакцинированной птицы по сравнению 
с интактной (контроль – 49,68±1,33; вакцинированные в 7 дней без 
иммуностимулятора – 84,90±1,87, Р<0,001; с иммуностимулятором – 
80,95±1,41, Р<0,001 и в суточном возрасте – 77,72±1,01, Р<0,001) и по-
степенное уменьшение их количества по сравнению с предыдущим 
сроком исследования. Этот рост происходил в основном за счет про-
плазмоцитов и плазмоцитов. Число плазмобластов и митозов у вакци-
нированного поголовья уменьшалось по сравнению с предыдущим 
сроком исследования и было недостоверно выше, чем в контроле.  

В селезенке цыплят на 7-й день после вакцинации происходило 
достоверное увеличение общего числа плазматических клеток по 
сравнению с интактной птицей. Рост наблюдался в основном за счет 
незрелых форм клеток (проплазмоциты, лимфобласты, плазмобласты). 
При этом общее число митозов и плазмоцитов у вакцинированного по-
головья значительно не отличалось от контроля. 

Количество лимфобластов в селезенке цыплят, иммунизированных 
в 7 дней без и с иммуностимулятором, было достоверно выше, чем у 
инактных, на 38,60 (Р<0,01) и 29,99 (Р<0,05) % соответственно. 

Число проплазмоцитов было выше, чем в контроле у птицы, вакци-
нированной без иммуностимулятора, в 2,03 (Р<0,001) раза, с иммуно-
стимулятором – в 1,94 (Р<0,001) раза.  

Количество плазмобластов также было выше, чем в контроле у цы-
плят, иммунизированных без иммуностимулятора, на 43,61(Р<0,05) %, 
с иммуностимулятором – на 57,77 (Р<0,01) %.  

На 14-й день после вакцинации в селезенке сохранились те же тен-
денции, что и в предыдущий срок исследования, но произошло посте-
пенное увеличение количества зрелых плазматических клеток. 

Так, у цыплят, вакцинированных в суточном и 7-дневном возрасте 
без и с применением иммуностимулятора, наблюдалось достоверное 
увеличение по сравнении с контролем плазмобластов на 42,28 
(Р<0,05), 52,34 (Р<0,01) и 56,57 (Р<0,01) %, проплазмоцитов – в 1,60 
(Р<0,01), 1,79 (Р<0,001) и 1,76 (Р<0,001) раза, плазмоцитов – в 1,98 
(Р<0,001), 2,17 (Р<0,001) и 2,11 (Р<0,001) раза соответственно. 

На 21-й день после вакцинации в селезенке цыплят происходило 
дальнейшее увеличение количества зрелых плазматических клеток по 
сравнению с предыдущим сроком исследования и уменьшение содер-
жания незрелых клеток плазмоцитарного ряда. 
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На данном этапе исследования наблюдалось также достоверно вы-
сокое содержание плазмобластов, проплазмоцитов и плазмоцитов у 
иммунного молодняка по сравнению с интактным. 

В слепокишечных миндалинах на 7-й день после вакцинации ста-
тистически достоверно возрастало общее количество плазматических 
клеток, главным образом за счет незрелых форм. 

Так, у птицы, вакцинированной в возрасте 7 дней без и с иммуно-
стимулятором увеличивалось по сравнению с контролем число лим-
фобластов – в 2,24 (Р<0,001) раза и 2,27 (Р<0,001) раза, плазмобластов – 
в 1,49 (Р<0,01) и 1,61 (Р<0,01) раза и проплазмоцитов – в 1,71 (Р<0,05) 
и 1,70 (Р<0,05) раза соответственно. 

Количество плазмоцитов у вакцинированного молодняка также не-
значительно превышало данный показатель у цыплят контрольной 
группы. 

На 14-й день после иммунизации в слепокишечных миндалинах 
наблюдалось увеличение общего числа плазматических клеток по 
сравнению с предыдущим сроком исследования.  

Так, у цыплят, вакцинированных в суточном возрасте и в семь дней 
без и с применением иммуностимулятора, возрастало по сравнению с 
интактным молодняком количество лимфобластов – в 1,59 (Р<0,01), 
1,72 (Р<0,001) и 1,64 (Р<0,001) раза, плазмобластов – в 1,54 (Р<0,001), 
1,75 (Р<0,001) и 1,84 (Р<0,001) раза, проплазмоцитов – в 2,70 
(Р<0,001), 2,88 (Р<0,001) и 2,86 (Р<0,001) раза и плазмоцитов – в 2,23 
(Р<0,001), 2,39 (Р<0,001) и 2,45 (Р<0,001) раза соответственно. 

На 21 день после вакцинации в слепокишечных миндалинах по-
прежнему происходило увеличение количества плазмоцитов и про-
плазмоцитов по отношению к контролю и предыдущему сроку иссле-
дования, а число лимфобластов начало снижаться. Количество митозов 
во все сроки исследования было недостоверно выше у вакцинирован-
ного поголовья по сравнению с интактным. 

На 7-й день после вакцинации в дивертикуле Меккеля отмечалась 
активизация плазмоцитарной реакции, проявляющаяся в увеличении 
общего числа плазматических клеток по сравнению с контролем. 

На 14-й день после вакцинации плазмоцитарная реакция в диверти-
куле Меккеля еще больше усиливалась. Наблюдалось достоверное 
увеличение общего числа плазматических клеток у иммунизированно-
го поголовья по сравнению с интактным. Так, у цыплят, вакциниро-
ванных в суточном возрасте и в семь дней без и с применением имму-
ностимулятора, наблюдалось увеличение по сравнению с контролем 
количества лимфобластов – на 24,91 (Р<0,01), 42,55 (Р<0,01) и 36,99 % 
(Р<0,01), плазмобластов – в 2,27 (Р<0,001), 2,45 (Р<0,001) и в 2,41 
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(Р<0,001) раза, проплазмоцитов – в 1,79 (Р<0,05), 1,97 (Р<0,01) и в 2,09 
(Р<0,01) раза и плазмоцитов – в 1,92 (Р<0,01), 2,14 (Р<0,01) и в 2,29 
(Р<0,01) раза соответственно. 

На 21-й день после иммунизации в дивертикуле Меккеля сохрани-
лись те же тенденции, связанные с повышением общего числа плазма-
тических клеток, у вакцинированных цыплят по сравнению с контро-
лем. Увеличение их содержания происходило в основном за счет про-
плазмоцитов и плазмоцитов. 

Плазмоцитарная реакция в железе Гардера на 7-й день после вак-
цинации характеризовалась увеличением общего числа плазмоцитов 
по сравнению с контролем. Рост достигался в основном за счет плаз-
мобластов и плазмоцитов. Так, количество плазмоцитов у цыплят, 
вакцинированных без и с применением иммуностимулятора, возраста-
ло по сравнению с интактными цыплятами в 3,23 (Р<0,001) и 3,34 
(Р<0,001) раза соответственно.  

На 14-й день после вакцинации в железе Гардера плазмоцитарная 
реакция достигла своего максимума. Так, у молодняка, вакцинирован-
ного в суточном и семидневном возрасте без и с применением имму-
ностимулятора, увеличивалось по сравнению с контролем количество 
проплазмоцитов – в 1,51 (Р<0,01), 1,63 (Р<0,01) и 1,68 (Р<0,01) раза и 
плазмоцитов – в 3,07 (Р<0,001), 3,25 (Р<0,001) и 3,34 (Р<0,001) раза со-
ответственно. 

На 21-й день после вакцинации в железе Гардера наблюдалась тен-
денция к постепенному снижению плазмоцитарной реакции. 

Заключение. Иммунизация цыплят в суточном и 7-дневном воз-
расте отечественной сухой живой вакциной против реовирусного те-
носиновита как с применением иммуностимулятора, так и без него вы-
зывает активизацию плазмоцитарной реакции в бурсе Фабрициуса, се-
лезенке, слепокишечных миндалинах и дивертикуле Меккеля. 
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Введение. Организм животного, и в первую очередь желудочно-

кишечный тракт, постоянно подвергается вредным воздействиям ок-
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ружающей среды. Под действием ряда экзогенных (антибиотики, вак-
цинация) факторов нарушается микроэкологическое равновесие ки-
шечного биотопа, что приводит не только к доминированию потенци-
ально патогенных микроорганизмов. Ускоряются темпы изменчивости 
условно-патогенных микроорганизмов, усиливаются генетический об-
мен и скорость формирования клонов, несущих плазмиды лекарствен-
ной устойчивости и нередко включающих гены, детерминирующие ад-
гезивные, цитотоксические и энтеротоксические свойства условно-па-
тогенных бактерий [1, 4, 8]. 

Любой корм состоит из сложных молекул, которые расщепляются в 
кишечнике до более простых молекул пищеварительными ферментами 
и затем абсорбируются через стенку кишечника в кровоток. Неспособ-
ность должным образом расщепить и абсорбировать корм известна как 
синдром мальабсорбции, которая наблюдается у многих пород собак, 
но особенно распространена у немецких овчарок. У этих собак подже-
лудочная железа не способна образовывать достаточное количество 
пищеварительных ферментов, что в результате приводит к плохому 
перевариванию корма, диарее и потере живой массы [3, 6]. 

При дисбактериозах наблюдаются нарушения углеводного, белко-
вого, минерального обмена веществ, понижается активность фермен-
тов желудочно-кишечного тракта или полное отсутствие. Поражения в 
этом случае часто не ограничиваются желудочно-кишечным трактом, а 
принимают генерализованные формы с вовлечением печени, легких, 
сердца и других органов [5, 9]. 

Пробиотики играют важную роль в долгосрочном лечении таких 
случаев. Благодаря обеспечению сбалансированной кишечной флорой, 
они усиливают процессы переваривания, максимально увеличивая эф-
фективность пищеварительных ферментов. Это означает, что сокраща-
ется или вовсе отпадает потребность в назначении дополнительных 
пищеварительных ферментов [6]. «Пробиотики» в современном пони-
мании – это бактериальные препараты из живых микробных культур, 
предназначенные для коррекции микробиоценоза желудочно-кишеч-
ного тракта и лечения ряда заболеваний [2, 4]. 

Пробиотики, в отличие от антибиотиков, не оказывают отрицатель-
ного воздействия на нормальную микрофлору, поэтому их широко 
применяют для профилактики и лечения дисбактериозов. В то же вре-
мя эти биопрепараты характеризуются выраженным клиническим эф-
фектом при лечении ряда острых кишечных инфекций. Важной осо-
бенностью пробиотиков является их способность повышать противо-
инфекционную устойчивость организма, оказывать в ряде случаев 
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противоаллергенное действие, регулировать и стимулировать пищева-
рение. В настоящее время во многих странах широко используются 
различные пробиотические препараты, тем не менее во всем мире про-
должается огромная работа по созданию новых, более эффективных 
пробиотиков [1, 2, 12]. 

Естественно, нельзя отказаться от вакцинаций, дезинфекций, при-
менения антибиотиков, антгельминтиков, кокцидиостатиков при соот-
ветствующих показаниях. Но восстановить нормальную микрофлору 
после их применения необходимо. Если слизистая пищеварительного 
тракта нарушена, эффективное производство невозможно, так как пи-
щевые компоненты корма просто не усваиваются [6]. 

В поддержании нормальной жизнедеятельности макроорганизма 
важная физиологическая роль принадлежит облигатной, прежде всего 
симбионтной микрофлоре. В желудочно-кишечном тракте теплокров-
ных животных обитает около 400 видов различных микроорганизмов 
[9]. Видовой состав и плотность микробного обсеменения зависят от от-
дела пищеварительного тракта, характера принимаемого корма. Нор-
мальная микрофлора на 99 % состоит из анаэробных видов бактерий. 

Снижение числа анаэробных представителей индигенной микро-
флоры, обладающей высокой антагонистической активностью по от-
ношению к болезнетворной флоре, создает условия для развития ус-
ловно-патогенных микроорганизмов: энтеробактерий, стафилококков, 
грибов Candida. В этой связи все большее внимание привлекают про-
биотики – препараты из бактерий – сапрофитов, нормальной микро-
флоры кишечника человека и животных [1]. Они не губят нормальную 
микрофлору, а вытесняют болезнетворные микробы (сальмонеллы, 
шигеллу, стафилококк, стерптококк и др.). 

Механизм действия пробиотиков заключается в том, что при их 
применении увеличивается количество полезных бактерий в желудоч-
но-кишечном тракте, которые оказывают угнетающее действие на гни-
лостные и другие условно-патогенные микроорганизмы, улучшают 
популяционный состав индигенной микрофлоры, способствуют созда-
нию благоприятной среды для обменных процессов в кишечнике [7]. 

Нарушения нормального состава полезной микрофлоры часто свя-
заны с необоснованным применением антибиотиков сульфаниламидов, 
нитрофуранов и других химических препаратов, поступлением повы-
шенного количества радионуклидов, грубыми погрешностями в корм-
лении, которые обусловливают развитие дисбактериоза, нарушение 
механизмов иммунологического гомеостаза, иммунной толерантности 
и развитие аутоиммунных реакций [10]. Наиболее чувствительны к 
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противомикробным препаратам лактобактерии и несколько меньше – 
бифидобактерии; более устойчивы – кишечная палочка, стафилококки, 
стрептококки, протей, клостридии и грибы [13].  

Дисбактериоз кишечника сопровождается изменением нормального 
микробного пейзажа. При этом среди аэробов увеличивается количе-
ство патогенных серотипов кишечной палочки, способных синтезиро-
вать адгезины, энтеротоксины, гемолизины и другие агрессивные фак-
торы, а также возрастает количество иных энтеробактерий – клебси-
елл, цитробактерий, клостридий и других бактерий. Содержание ана-
эробных лакто- и бифидобактерий резко снижается, вплоть до полного 
исчезновения. Вследствие гибели полезной микрофлоры и снижения 
иммунной реактивности условно-патогенная и гнилостная микрофло-
ра, присутствующая в толстом кишечнике, проникает в проксималь-
ные отделы желудочно-кишечного тракта. Характерная отличительная 
черта бактерий, выделяемых при дисбактериозе, – устойчивость к ле-
карственным средствам.  

Главным в профилактике желудочно-кишечных заболеваний дис-
бактериозной природы является своевременное заселение кишечника 
полезной микрофлорой, постепенная адаптация к новой пище, недо-
пущения попадания в корм препаратов и различных добавок, подав-
ляющих симбионтную микрофлору, особенно бифидо- и лактобакте-
рии [11]. 

Положительный эффект пробиотиков обусловлен их участием в про-
цессах пищеварения и метаболизма организма-хозяина, биосинтезом и 
усвоением белка и многих других биологически активных веществ, 
обеспечением резистентности макроорганизма. Бифидофлора способст-
вует нормальной работе кишечника, регулирует перистальтику. Типич-
ными продуктами метаболизма бифидобактерий, образующимися в 
процессе их жизнедеятельности, являются молочная, уксусная, муравь-
иная и янтарная кислоты. Образование кислых продуктов приводит к 
снижению рН среды слизистого слоя кишечника до рН 4,0–3,8. Эти ки-
слоты, из которых в пищеварительном тракте образуются лактаты и аце-
таты, проникают в клетки патогенных и условно-патогенных микробов, 
разрушаются и снижают рН цитоплазмы, замедляя обменные процессы 
и приводя их к гибели микроорганизмов [14, 17]. 

Известно, что органические кислоты усиливают перистальтику и 
кишечную секрецию, что способствует лучшему перевариванию кор-
мов, повышают резорбцию кальция и железа. Полифосфаты бактерий 
принимают участие в переносе углеводов в клетку, выполняя функцию 
гекосгеназ. Биологическое значение бифидобактерий состоит в синтезе 
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аминокислот, белков, ряда витаминов – тиамина, рибофлавина, нико-
тиновой, пантатеновой, фолиевойкислот, пиридоксина, цианкобалами-
на, витамина К, которые всасываются в кишечнике и используются в 
метаболических процессах [15, 18]. 

Антибактериальная активность молочнокислых бактерий связана с 
их способностью образовывать в процессе брожения молочную кисло-
ту, а также продуцировать лизоцим, антибиотические вещества, лакто-
лин, низин, лактоцид. Пониженная иммуногенность молочнокислых 
бактерий для кишечника и организма в целом имеет определенный 
биологический смысл, т. к., обладая слабовыраженными антигенными 
свойствами, они могут вступать в тесный контакт со слизистой обо-
лочкой и предохранять ее от возможного внедрения патогенных мик-
робов [16].  

Одним из важнейших продуктов метаболизма молочнокислых бак-
терий является перекись водорода. Способность к ее продукции опре-
деляется генетически детерминируемым признаком и не зависит от 
основной среды и контакта с О2. Ингибирующий эффект перекиси во-
дорода в кишечнике имеет более важное значение для сдерживания 
численности представителей аэробной флоры, чем действие продуци-
руемых ею органических кислот. Бактерицидный эффект перекиси во-
дорода связан с ее сильным окислительным действием на бактерии и 
разрушением основной молекулярной структуры клеточных белков. 
Молочнокислые бактерии активно участвуют в метаболизме углево-
дов, белков, липидов и нуклеиновых кислот [3, 8, 14]. Многокомпо-
нентный состав (аминокислоты, витамины, ферменты, другие биоло-
гически активные вещества) позволяет применять пробиотики с высо-
ким эффектом не только для регуляции обмена веществ, но и для по-
вышения продуктивности, стимуляции роста и развития животных. 

Цель работы ‒ охарактеризовать иммунобиологические процессы 
в организме взрослых собак под влиянием пробиотического препарата 
«Билавет-С». 

Материал и методика исследований. Научные эксперименты 
проводились в кинологическом питомнике «Каменный цветок», вете-
ринарной клинике ЗАО «Jakovoveterinarijoscentras», г. Вильнюс (Ли-
товская Республика), научно-исследовательской лаборатории УО 
«Гродненский государственный аграрный университет» и лаборатории 
биохимии микроорганизмов ГНУ «Институт микробиологии НАН Бе-
ларуси». 

Объектом исследования служили взрослые собаки породы «Немец-
кая овчарка». Материалом исследований служила кровь. Животные 
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содержались в виварии в соответствии с «Санитарными правилами по 
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологи-
ческих клиник» (от 06.04.1993). Все манипуляции с животными прово-
дили согласно международным правилам работы с животными (Euro-
peanCommunitiesCouncilDirective; 86/609/ЕЕС).  

С целью изучения влияния препарата «Билавет-С» на гематологиче-
ские, биохимические показатели крови у взрослых собак осуществлен 
научный опыт. Для опыта были отобраны клинически здоровые немец-
кие овчарки (самки) 2‒4-летнего возраста, живой массой 25‒30 кг. Схе-
ма опыта представлена в табл. 1.  

Условия содержания животных были одинаковыми. В каждом 
вольере содержалась одна собака. Для кормления собак использовали 
корм следующего состава: белок – 25 %, жир – 16 %, клетчатка –         
2,5 %, калорийность не менее 16,31 МДж/кг. Научные исследования 
проведены согласно закону Литовской Республики «1997-11-06 об 
опеке, содержании и использовании животных, Нр. 8-500 («Новости 
страны», 1997-11-28, Нр. 108) и подзаконного акта – уговор нацио-
нальной ветеринарной службы Литовской Республики «О ветеринар-
ных требованиях при разведении лабораторных животных, их размно-
жении, присмотре» (1998-12-31, Нр. 4-31) и «Об использовании лабо-
раторных животных в целях научных исследований» (1999-01-18, Нр. 
4‒16). У всех животных в начале и в конце опыта была взята кровь для 
исследований.  

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта на взрослых собаках 

 
Группа 

Количество 
голов 

Схема применения  
препарата 

Контроль 7 
 Перорально вводился изотонический раствор натрия хлорида 

в дозе 20 мл/гол.один раз в сутки в течение 30 дней.  

Опыт 7 

 Перорально вводился в изотоническом растворе препарат 
«Билавет-С» в дозе 20 мл/гол.один раз в сутки в течение  

30 дней. Концентрация жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 мл 
составляла не менее 1 млрд. микробных тел.  

 
Билавет – С (регистрационное свидетельство № 4296-10-12-БППИ, 

срок действия до 24.01.2017) – пробиотический препарат на основе 
лиофильных бифидобактерий Bifidobacteriumadolescentis БИМ В-375 
или молочнокислых бактерий Lactobacillusplantarum БИМ В-492, раз-
работанный в институте микробиологии НАН Беларуси. Препарат яв-
ляется непатогенным и нетоксичным.  
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Бифидобактерии, входящие в состав препарата, характеризуются 
высокой активностью роста и кислотообразования, желчеустойчивы, 
кислотоустойчивы, проявляют высокую антагонистическую актив-
ность по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорга-
низмам рода Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Staphylococcus, 
Streptococcus, E. сoli, вызывающим кишечные заболевания у живот-
ных, нормализуют микрофлору кишечника. Препарат активизирует 
окислительно-восстановительные и обменные процессы, стимулирует 
синтез клеточных и гуморальных факторов неспецифической и им-
мунной резистентности организма. Количество жизнеспособных кле-
ток в 1 г препарата – не менее 1×1010. 

Для проведения гематологических, биохимических и иммунологи-
ческих исследований из контрольной и опытной групп собак при со-
блюдении правил асептики и антисептики была взята кровь из вены 
сафена (v. saphena) натощак. 

Подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гема-
токрит, гемоглобина, среднеклеточного гемоглобина, объема эритро-
цита и тромбоцита проводили на гематологическом анализаторе «Me-
donicCA-620 и «MeletSchboratories» (Франция). Биохимические иссле-
дования проводили на автоматическом биохимическом анализаторе 
«DialabAutolyzer 20010D-2009» (JAV). 

Клеточные и гуморальные факторы иммунной системы и факторы 
естественной иммунологической резистентности определяли по мето-
дам С. С. Абрамова и др. [1989], С. Д. Дугласа и др. [1983]. 

Определение сывороточных иммуноглобулинов классов (Ig) А, М и 
G в сыворотке крови собак проводили методом радиальной иммуно-
диффузии (РИД) по G. Mancinietal. [1965]. Количество Т-лимфоцитов 
определяли методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами 
барана, а В-лимфоциты – с эритроцитами мыши. 

Фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов крови про-
водили по методу В. С. Новикова [1982], которая выражается процент-
ным отношением активных, участвоваших в фагоцитозе лейкоцитов, к 
общему числу подсчитанных клеток. Для этого использовали тест бак-
териального фагоцитоза нейтрофилов с учетом степени его завершен-
ности по отношению к бактериями Staphilococcusaureus № 209Р. 

Для исследования поглотительной способности нейтрофилов ис-
пользовали частицы латекса размером 0,8 мкм. Смесь лейкоцитов с ла-
тексом в соотношении 1:50 инкубировали в термостате при t+37 °С в 
течение 30 мин., встряхивая пробирку с лейкоконцентратом через ка-
ждые 5 мин. Затем готовили мазки крови, фиксировали метанолом и 
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окрашивали по методу Д. Л. Романовского – Г. Гимза и микроскопи-
ровали. В мазках подсчитывали процент фагоцитирующих клеток (фа-
гоцитарную активность) из общего числа идентифицированных лей-
коцитов. 

Для проведения гематологических, иммунологических и биохими-
ческих исследований крови собак использовали сухие одноразовые 
пробирки типа Eppendorf и EDTA (BCVacutiner, Англия). Большинство 
из приведенных методик унифицированы в ветеринарной лаборатор-
ной практике. 

Статистическую оценку достоверности межгрупповых различий 
проводили с применением метода ANOVA в программной среде «Sta-
tistica 8,0». Различия считали достоверными при Р<0,05. Сокращения 
приведены согласно ГОСТу 7.12–77, библиографический список со-
ставлен согласно ГОСТу 7.1–2003. Результаты исследований приведе-
ны к Международной системе единиц СИ. Термины приведены со-
гласно «Международной ветеринарной анатомической номенклатуре», 
4 ред., перевод и русская терминология проф. Н. В. Зеленевского. – М.: 
Мир, Колос, 2003. – 352 с.  

Результаты исследований и их обсуждение. Клинический статус 
взрослых собак в обеих группах представлен в табл. 2. Из данных табл. 
2 видно, что отклонений в физиологическом состоянии взрослых собак 
не обнаружено: температура, пульс и дыхание были в пределах физио-
логической нормы. Тем самым это свидетельствует о том, что приме-
нение пробиотического препарата «Билавет-С» не оказывает отрица-
тельного влияния на физиологическое состояние животных.  

 
Т а б л и ц а  2. Клинический статус взрослых собак  

при использовании пробиотика 
 

Показатель 

Сроки исследования 

в начале опыта в конце опыта 

контроль, n=7 опыт, n=7 контроль, n=7 опыт, n=7 

Температура, °С 38,8±0,12 38,9±0,9 38,9±0,08 38,7±0,07 

Пульс, уд./мин. 91,5±2,18 92,8±2,65 94,6±2,88 95,2±2,14 

Дыхание, в мин. 25,7±0,84 26,8±0,82 24,9±0,65 26,2±0,53 

 
Гематологические показатели взрослых собак при применении 

пробиотического препарата представлены в табл. 3. Содержание лей-
коцитов, эритроцитов, моноцитов, нейтрофилов и ряда других показа-
телей были в пределах контрольных измерений.  
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Т а б л и ц а  3. Гематологические показатели взрослых собак  
при использовании пробиотика 

 

Показатель 
Сроки исследования 

в начале опыта в конце опыта 
контроль, n=7 опыт, n=7 контроль, n=7 опыт, n=7 

Лейкоциты, 109/л 9,77±0,26 9,63±0,32 9,60±0,25 9,82±0,66 
Эритроциты, 1012/л 7,39±0,19 7,53±0,29 7,46±0,27 7,57±0,19 
Лимфоциты, % 23,27±2,02 21,47±1,10 21,25±0,97 25,63±1,05* 
Моноциты, % 4,54±0,17 4,94±0,32 4,53±0,32 4,49±0,28 
Нейтрофилы, % 61,57±2,82 65,33±1,93 58,87±2,02 58,79±0,21 
Эозинофилы, % 10,23±1,57 7,53±1,40 12,05±2,56 11,99±1,66 
Базофилы, % 0,39±0,05 0,73±0,08 0,11±0,06 0,10±0,01 
Гематокрит, % 49,66±1,88 50,00±2,51 48,86±1,27 50,29±1,22 
Гемоглобин, г/л 160,86±3,56 165,71±6,70 167,29±6,85 189,43±3,43* 
Среднеклеточный ге-
моглобин, пг 

18,72±1,17 18,68±1,21 18,29±1,24 23,06±1,19* 

Средний объем эрит-
роцита, мкм3 

64,52±1,95 65,28±1,48 64,33±2,57 74,23±2,81* 

 
* Р<0,05. 
 
В то же время концентрация лимфоцитов превышала контрольные 

данные на 20,6 % (Р˂0,05). Существенные изменения отмечены по со-
держанию гемоглобина, где его уровень превышал контроль на 13,2 % 
(Р˂0,05), концентрация среднеклеточного гемоглобина увеличилась на 
26,1 % (Р˂0,05) и соответственно возрос средний объем эритроцитов – 
на 15,4 % (Р˂0,05).  

Анализ биохимических показателей, представленных в табл. 4, по-
казывает, что по отдельным биохимическим данным получены досто-
верные результаты. Содержание АлАт в опытной группе снизилось на 
31,3 % (Р˂0,05) по отношению к контролю. В то же время повысилась 
в сыворотке крови опытных животных концентрация кальция – на  
71,1 % (Р˂0,05), фосфора – на 68,7 % (Р˂0,01) и альбуминов – на  
17,4 % (Р˂0,05) по сравнению с контролем.  

 
Т а б л и ц а  4. Биохимические показатели крови взрослых собак  

при введении пробиотика 
 

Показатель 

Сроки исследования 
в начале опыта в конце опыта 

контроль, 
n=7 

опыт, 
n=7 

контроль, 
n=7 

опыт, 
n=7 

1 2 3 4 5 
Глюкоза, ммоль/л 4,39±0,15 5,25±0,15 4,17±0,12 4,63±0,20 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4 
 

1 2 3 4 5 
Холестерин, 
ммоль/л 

3,91±0,18 4,20±0,19 3,75±0,32 3,97±0,59 

Мочевина, ммоль/л 4,33±0,46 4,59±0,45 4,35±0,51 4,80±0,50 
Билирубин, 
мкмоль/л 

5,01±0,61 4,57±0,33 3,85±0,25 4,29±0,65 

АсАТ, ед./л 21,57±1,91 17,43±1,52 14,00±1,46 14,85±1,57 
АлАТ, ед./л 24,29±1,54 25,85±2,86 42,57±2,12 32,43±2,06* 
Кальций, ммоль/л 2,66±0,06 2,68±0,04 2,13±0,07 3,65±0,05* 
Фосфор, ммоль/л 1,39±0,02 1,39±0,01 1,47±0,02 2,48±0,01** 
Общий белок, г/л 59,29±1,34 59,43±2,15 61,71±3,51 59,71±2,51 
Альбумины, г/л 25,14±1,25 26,71±1,15 23,85±1,25 28,00±1,02* 
Креатинин, 
мкмоль/л 

82,85±4,11 83,29±2,80 81,71±4,30 81,77±5,55 

 
* Р<0,05; ** Р<0,01. 
 
Принимая во внимание значительную роль иммунных реакций, про-

вели исследование иммунокомпетентных клеток в организме щенков 
контрольной и опытной групп (таблица 5). Из анализа табл. 5 видно,что 
по отдельным показателям имеется достоверная разница в содержании 
иммунных клеток. Например, концентрация общих Т-лим-фоцитов в 
опытной группе превышала контрольный уровень на 9,5 % (Р˂0,05), ак-
тивных Т-лимфоцитов – на 27,2 % (Р˂0,05) по сравнению с контроль-
ными данными. Аналогичная динамика характерна и для В-лимфоцитов, 
содержание последних выше контроля на 74,2 % (Р˂0,05).  

Известно, что Т-лимфоциты играют регулирующую роль в иммун-
ной системе и количественное их увеличение указывает на активацию 
органов иммунной системы. В-лимфоциты являются основным, если 
не единственным, источником продуцентов гуморальных антител, по-
этому их количество имеет решающее значение в синтезе антител 
классов IgM, IgG, IgA или IgE.  

Увеличение количества В-лимфоцитов указывает на повышенную 
функцию костного мозга, пейеровых бляшек и других иммунных ор-
ганов при введении пробиотического препарата. 

Произошли изменения в сторону увеличения в опытной группе со-
держания иммуноглобулинов классов IgM и IgА на 12,9 % и 82,3 % 
(Р˂0,05) соответственно по сравнению с контрольной группой. Проис-
ходит увеличение и фагоцитарного числа в опытной группе, где этот 
показатель составлял 4,59±0,17 %, в контроле – 3,28±0,14 %. Увеличе-
ние IgA в сыворотке крови собак указывает на повышение защитных 
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функций организма, что очень важно на разных этапах постнатального 
развития организма животных.  

 
Т а б л и ц а  5. Иммунограмма собак при применении пробиотического препарата 

 

Показатель 

Сроки исследования 
в начале  
опыта 

в конце  
опыта 

контроль, n=7 опыт, n=7 контроль, n=7 опыт, n=7 
Т-лимфоциты общие 
(Е-РОК), % 

44,03±2,71 43,88±2,15 45,54±2,31 49,87±2,05* 

Т-лимфоциты активные 
(Еа-РОК), % 

12,34±1,04 12,28±1,48 14,51±1,86 18,45±1,21* 

Т-хелперы, % 14,66±1,28 14,07±1,77 16,48±1,27 17,29±1,38 
Т-супрессоры, % 10,24±0,54 10,73±0,38 12,67±0,52 13,44±0,81 
В-лимфоциты 
(М-РОК), % 

3,56±0,73 3,64±0,35 3,18±0,21 5,54±0,73* 

Сывороточные иммуноглобулины, г/л 
IgM 0,81±0,01 0,89±0,02 0,85±0,02 0,96±0,01* 
IgA 2,32±0,12 2,67±0,14 3,16±0,35 5,76±0,27* 
IgG 13,23±0,36 14,10±0,45 16,33±0,56 17,29±0,46 
Фагоцитарный индекс, % 35,12±2,45 34,67±2,18 37,23±3,43 38,58±1,82 
Фагоцитарное число, % 2,15±0,33 2,15±0,31 3,28±0,14 4,59±0,17* 

 
Заключение. Известно, что нормальная кишечная микрофлора 

(лактобактерии, бифидобактерии, энтерококки) является общим и не-
обходимым профилактическим средством, предохраняющим от ост-
рых расстройств пищеварения. Нарушение нормального соотношения 
анаэробных и аэробных микробных групп приводит к развитию дис-
бактериоза. Степень проявления синдрома диареи находится в прямой 
зависимости с количественным преобладанием граммотрицательной 
микрофлоры над молочнокислыми бактериями. Действие пробиотиков 
в тонком кишечнике можно рассматривать в контексте непосредствен-
ного воздействия на функционирование мембраны энтероцитов. Воз-
можно, пробиотики воздействуют на Na+, K+ – АТФазы и трансмем-
бранное перемещение Na+. Пробиотики влияют на системы носителей 
в зоне щеточной каемки, обуславливая увеличение поглощения амино-
кислот, связанное с электрохимическими градиентами, и угнетение по-
глощения, связанное с системой Na+. 

Под влиянием пробиотиков повышается инкорпорация двухвалент-
ных ионов Са, Сu, Mg в слизистую оболочку кишечника, что приводит 
к увеличению содержание сывороточного Са и Р. В процесс колониза-
ции лактобацилл в тонком кишечнике вовлечен ряд адгезивных меха-
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низмов. Следовательно, под влиянием пробиотических препаратов в 
желудочно-кишечном тракте поддерживается «физиологический го-
меостаз».  

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что при-
менение пробиотического препарата «Билавет-С» способствует акти-
визации обменных процессов, повышению иммунобиологической за-
щиты и коррекции пищеварительных процессов в организме собак.  
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Введение. Одна из главных причин бесплодия коров – акушерские 

и гинекологические заболевания. Из-за нарушений репродуктивной 
функции в результате этих заболеваний выбраковывается молочных 
коров не менее, чем по причине низкой молочной продуктивности или 
заболеваний вымени и конечностей, а затраты на лечение  заболевших 
животных огромные. 

По частоте проявления заболеваний доминирует метритный ком-
плекс: задержание плодных оболочек, метрит, эндометрит и пиометра 
[1]. У этих болезней общие этиологические факторы, для них характер-
ны переход одной болезни в другую и в значительной мере однотипные 
способы лечения [2]. Для дифференциации этих болезней используют 
клинические признаки, результаты морфологического, гистологического 
и цитологического исследований. Бактериологическое исследование в 
большей мере необходимо для обоснования важности применения анти-
биотических веществ и выбора лекарственного средства [3–5]. Функ-
циональные расстройства половых желез проявляются обычно менее 
часто, однако степень влияния их на репродуктивную способность жи-
вотных более существенна. Диагностика их требует глубоких знаний 
физиологии репродукции животных [6, 7]. 

Способов лечения болезней метритного комплекса и функциональ-
ных расстройств яичников предложено много. Однако при оценке ре-
зультатов лечения возникает ряд вопросов. Особенно это касается сте-
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пени восстановления репродуктивной функции животных и соответст-
вия ее показателей оптимальным (стандартным) показателям, которые 
могут зависеть от других факторов [8].  

Цель работы – изучить частоту проявления заболеваний метрит-
ного комплекса и функциональных расстройств яичников у коров и их 
влияние на показатели репродуктивной способности и выбраковки жи-
вотных. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена в РУП 
«Учхоз БГСХА». Клиническое исследование животных проводилось 
регулярно в течение всего года. Каждые 4–5 дней для исследования 
отбирались коровы, у которых:  

- были трудные роды, задержание последа, метрит или эндометрит;  
- наблюдали аборт или патологические выделения из половых ор-

ганов;  
- отсутствовали признаки охоты более 40–45 дней после отела или 

проявлялись признаки нимфомании;  
- половая охота повторялась третий – четвертый раз после осемене-

ния.  
Для лечения коров с заболеваниями метритного комплекса приме-

няли гистеросан МК внутриматочно или комплекс антибиотических 
веществ, включающий тилозина тартрат, норфлоксацина никотинат, 
стрептомицин, а также простагландины и окситоцин. При развитии 
системных признаков заболевания внутримышечно инъецировали ан-
тибиотики. 

При лечении животных с анэструсом инъецировали 2 мл эстрофана 
(тимэстрофана) в случае присутствия в яичниках желтого тела («тихая 
овуляция», пропуск охоты) или вводили внутримышечно вначале сур-
фагон 50 мкг (10 мл), а спустя 10 дней при наличии в яичниках желто-
го тела – эстрофан.  

Частота заболеваний и показатели репродуктивной способности 
коров проанализированы с учетом способа их содержания. Математи-
ческая обработка данных проведена на ПК с использованием програм-
мы «Excel». 

Результаты исследований и их обсуждение. При привязном со-
держании из 206 животных у 90 (43,7 %) после отела проявлялись забо-
левания метритного комплекса, в том числе у 30 (14,5 %) задержание 
плодных оболочек. У 80 коров (38,8 %) наблюдались функциональные 
расстройства яичников: анэструс (отсутствие половых циклов, гипо-
функция) – у 20,7 % и кистозная болезнь – у 12,1 % животных. 
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Показатели репродуктивной способности коров с заболеваниями 
метритного комплекса сравнены с показателями коров без патологии 
(табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Показатели репродуктивной способности коров  

(привязное содержание) с заболеваниями метритного комплекса  
 

 
Из группы коров без патологии выбыло 5,5 % животных. Осталь-

ные были осеменены один или более раз. Стельных животных оказа-
лось 73,5 % (стандартный показатель 95 %). Интервал от отела до пер-
вого осеменения превысил оптимальную величину (45–60 дней) и со-
ставил 75,3±4,9 дней. И хотя оплодотворилось после этого осеменения 
68,7 % животных (стандартный показатель 50–60 %), интервал от оте-
ла до оплодотворения в среднем по группе вышел за верхнюю границу 
оптимального (120 дней) и составил 128,9±15,0 дней. 

При лечении коров с метритом (эндометритом) потребовалось в 
среднем 4,1 внутриматочных введений лекарственного средства.  

Продолжительность лечения составила около 15 дней. Из этой 
группы животных выбыло 10 (16,7 %). Остальные были осеменены и 
оплодотворились. Показатель оплодотворяемости после первого осе-
менения достаточно высокий (66,0 %), и интервал от отела до оплодо-
творения незначительно отличался от соответствующего показателя 
коров без патологии.  

Число лечебных процедур, продолжительность лечения коров с за-
держанием плодных оболочек значительно больше, чем для животных 
с метритом (эндометритом). Вдвое выше процент их выбытия (30 %). 
Осеменены животные позднее, и оплодотворяемость после первого 
осеменения ниже минимально ожидаемой (40 %). Все это привело к 

Показатели 

Метрит, эн-
дометрит 
(n = 60) 

Задержание 
плаценты 
(n = 30) 

Норма 
(n = 36) 

X±mx X±mx X±mx 
Срок начала лечения после отела, дней: 7,2±0,5 6,2±0,6 – 
Число лечебных процедур 4,1±0,2 5,7±0,3 – 
Продолжительность лечения, дней 14,9±0,9 23,8±1,5 – 
От отела до 1-го осеменения, дней 85,7±6,8 94,4±7,8 75,3±4,9 
Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 66,0 28,5 68,7 
Индекс осеменения 2,10±0,10 1,80±0,30 2,20±0,19 
До плодотворного осеменения, дней 133,6±11,1 149,9±19,9 128,9±15,0 
Стельных коров (из оставленных), n/% 50/100,0 16 (76,1) 25 (73,5) 
Выбыло коров, n/% 10/16,7 9 (30,0) 2 (5,5) 
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увеличению интервала от отела до оплодотворения до 150 дней. Такая 
величина (или более) этого показателя характерна для животных с за-
болеваниями метритного комплекса.  

В среднем по двум группам коров с метритным комплексом (n=90) 
частота выбытия составила 21,1 % (19 голов), а стельных  из остав-
шихся 71 животных было 66, или 92,9 %.  

В целом по хозяйству выбраковка коров превышает 30 %. 
У коров с функциональными расстройствами яичников показатели 

репродуктивной способности были крайне низкими (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2. Показатели репродуктивной способности коров  
(привязное содержание) с гипофункцией и кистами яичников  

 

Показатели 
Гипофункция 

яичников (n = 55) 
Кисты яичников 

(n = 25) 
X±mx X±mx 

Интервал от отела до 1-го осеменения, дней – 124,8±17,9 
Число осеменений до начала лечения – 2,80±0,15 
Срок от отела до начала лечения, дней: 109,2±7,3 171,3±20,2 
Интервал от начала лечения (инъекций сурфагона) 
до инъекции эстрофана, дней 

(n=26) 
61,9±9,1 

(n=18) 
47,9±10,1 

Интервал от начала лечения до осеменения, дней – 58,6±13,2 
Интервал от отела до 1-го осеменения, дней 176,6±11,6 – 
Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 35,7 45,0 
Индекс осеменения 2,10±0,11 1,60±0,20 
От отела до плодотворного осеменения, дней 229,8±8,5 251,0±26,5 
Стельных коров (из оставленных), n/% 28/66,6 14 (70,0) 
Выбыло коров, n/% 13/23,6 5 (20,0) 

 
У коров с кистами яичников отмечался длительный период непло-

дотворных осеменений после отела и, как результат, – выбраковано  
5 животных (20 %) и поздняя постановка диагноза и начала лечения 
(спустя 171 день после отела). Длительное присутствие в яичниках 
кист привело к сравнительно низкой терапевтической эффективности 
применяемых препаратов (сурфагона): только у 18 (72 %) животных из 
25 отмечено в яичниках проявление нормальной овуляции с образова-
нием желтого тела. Но это произошло позднее (47,9 дней), чем может 
быть при более раннем начале лечения. И, несмотря на удовлетвори-
тельные показатели оплодотворяемости и индекса осеменения, интер-
вал от отела до оплодотворения составил 251 день у 70 % оплодотво-
рившихся животных.  

При гипофункции яичников начало лечения также проведено с опо-
зданием (в среднем спустя 109 дней после отела). Только у половины 
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животных половая цикличность восстанавливалась через 2 месяца, а у 
других – еще позднее. Выбраковано было 23,6 % коров. У оставшихся 
первое осеменение проведено через 176,6 дней (около 6 месяцев). Оп-
лодотворяемость была низкой, а последующие осеменения проведены 
с большими интервалами. В результате только 66,6 % животных ока-
зались стельными. Интервал от отела до оплодотворения составил 
229,8 дней.  

При беспривязном содержании из 362 животных у 183 (50,5 %) по-
сле отела проявлялись заболевания метритного комплекса, а у 33  
(9,1 %) послеродовой период протекал без осложнений. У 76 коров 
(20,9 %) наблюдались функциональные расстройства яичников: анэст-
рус – у 32 (8,8 %) и кистозная болезнь яичников – у 44 (12,1 %) живот-
ных. У остальных 70 (19,3 %) коров клинические признаки заболева-
ний не выявлялись, но оплодотворяемость их была невысокой, поэто-
му в период повторных осеменений потребовалось применение гормо-
нальных препаратов (n=57), или же до осеменения в матку вводили ан-
тибактериальные препараты (n=13).  

Коровы с заболеваниями метритного комплекса выделены в одну 
группу, и показатели их репродуктивной способности проанализиро-
ваны в отдельности или в комплексе с показателями небольшой груп-
пы коров без патологии (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3. Показатели репродуктивной способности коров  

(беспривязное содержание) с заболеваниями метритного комплекса  
 

Показатели 

Метритный 
комплекс 
(n = 183) 

Метритный 
комплекс +норма 

(n = 216) 
X±mx X±mx 

Срок начала лечения после отела, дней: 15,9±3,3 – 
Число лечебных процедур 4,7±0,1 – 
Продолжительность лечения, дней 19,6±0,9 – 
От отела до 1-го осеменения, дней 87,1±4,4 89,6±5,1 
Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 33,7 42,8 
Индекс осеменения 2,10±0,10 2,10±0,10 
От отела до плодотворного осеменения, дней 156,2±11,1 163,3±8,3 
Стельных коров (из оставленных), n/% 139/85,2 167/87,4 
Выбыло коров, n/% 20/10,9 25(11,6) 

 
При лечении животных с метритным комплексом потребовалось в 

среднем 4,7 внутриматочных введений лекарственного средства. Про-
должительность лечения составила 19,6 дней (при привязном содер-
жании в среднем около 18 дней для 90 животных).  
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Из 216 коров выбыло 11,6 %, а стельных на момент завершения на-
блюдений было 87,4 %. Интервал от отела до первого осеменения не 
соответствовал стандартному показателю и составил 89,6 дней. Невы-
сокая была и оплодотворяемость в это осеменение – 42,8 %.  

Низкая репродуктивная способность обусловлена не только высо-
ким процентом заболеваний метритного комплекса. Исключение из 
216 животных коров с нормальным послеродовым периодом (33 голо-
вы) практически не изменило основных показателей. Несколько пони-
зилась только оплодотворяемость после первого осеменения (33,7 %). 
Но индекс осеменения в обоих случаях превышал допустимый (2,00). 

Из оплодотворенных животных после трех осеменений стельных 
было 87,4 %, а после четырех – 96,3 %. Следовательно, не оплодотво-
ренных после трех осеменений оставалось 12,6 %, а после четырех –  
3,7 % животных. Эти показатели идентичны данным других авторов для 
ферм с оплодотворяемостью при первом осеменении ниже 50 % [8].  

Очевидно, что низкие показатели репродуктивной способности ко-
ров, так же, как и высокая частота заболеваний метритного комплекса, 
обусловлены многими факторами, которые могли стать и причиной 
функциональных расстройств яичников у многих животных.   

Слишком позднее первое осеменение коров с заболеваниями мет-
ритного комплекса, так же, как и животных с нормальным течением 
послеродового периода, явно указывает на наличие расстройств функ-
ции яичников. Эти расстройства обусловливали низкий процент пло-
дотворных осеменений и повторение охоты, как правило, с большими 
интервалами, что отодвигало срок исследования животного и начала 
лечения. В результате сильно увеличивался интервал от отела до пло-
дотворного осеменения.  

То, что было немного животных с повторением охоты, которым 
требовалось внутриматочное введение антибактериальных средств 
(табл. 4), указывает на отсутствие большой проблемы при лечении за-
болеваний метритного комплекса. В этой группе животных (n=183) 
повторные осеменения проведены в циклы нормальной продолжи-
тельности (18–24 дней) – 22,6 % или же удвоенные (36–48 дней) –  
23,2 % и утроенные (54–72 дней) – 26,4%. Интервалов длительностью 
25–35 дней, свидетельствующих о возможности эмбриональной гибе-
ли, было немного – 15,4 % (допускается ≤13 %). Интервалов между 
неплодотворным и последующим осеменением длительностью 49– 
53 дней было очень мало – 6,4 %, а слишком длительных (≥73 дней) 
вообще не было. Это указывает на отсутствие явных нарушений функ-
ции яичников у коров с метритным комплексом. 
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Т а б л и ц а  4. Показатели репродуктивной способности коров  
(беспривязное содержание) с синдромом повторения половой охоты   

 

 
Ослабление функции яичников и прекращение половой циклично-

сти  после неплодотворного осеменения выявлены у 57 коров. В этой 
группе животных интервалов между неплодотворным и последующим 
осеменением нормальной продолжительности было только 17,7 % (не-
обходимо ≥53 %). Удвоенных или утроенных интервалов, которые 
указывают на пропуски охоты, также было немного – по 10,2 %. Не-
много было и циклов продолжительностью 25–35 дней, которые могут 
указывать на поздние эмбриональные потери. А вот частота слишком 
продолжительных  циклов (≥73 дней) составила 43,9 %. Несомненно, 
что в этих случаях у коров функция яичников была ослабленной. 

Использование сурофагона в дозе 5 мл (25 мкг) за 15–30 мин до 
очередного осеменения или на 5-й или 13-й день после осеменения по-
зволили восстановить воспроизводительную способность у 86,2 % ко-
ров. Процент выбытия животных из этой группы составил 7 %. Однако 
интервал от отела до оплодотворения был слишком продолжительным – 
212,9±17,6 дней. 

Сильное отрицательное влияние на репродуктивную способность 
животных оказали и типичные функциональные расстройства яични-
ков. Однако в этих случаях диагностика нарушений была проведена 
ранее, и интервал от отела до оплодотворения был несколько короче. 

Коровы с анэструсам (табл. 5) были разделены на две группы: с ги-
пофункцией яичников и пропуском половой охоты («тихой овуляци-
ей» или задержкой желтого тела цикла). 

Показатели 

Лечение при повторении охоты 
гормональное 

(n = 57) 
внутриматочное 

(n = 13) 
X±mx X±mx 

От отела до 1-го осеменения, дней 115,3±9,9 94,1±25,5 

Число осеменений до начала лечения 2,30±0,20 3,10±0,40 

Срок начала лечения после отела, дней 192,0±32,4 251,6±24,3 

Число лечебных процедур 1,0±0,0 3,3±0,2 

Оплодотворилось после лечения, % 28,5 53,8 

Индекс осеменения 2,12±0,08 2,85±0,00 

От отела до плодотворного осеменения, дней 212,9±17,6 252,1±15,0 

Стельных коров (из оставленных), n/% 51 (96,2) 7 (63,6) 

Выбыло коров, n/% 4 (7,0) 2 (5,5) 
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Т а б л и ц а  5. Показатели репродуктивной способности коров  
(беспривязное содержание) с анэструсом 

 

 
У животных обеих групп интервал от отела до начала лечения пре-

вышал 3–3,5 мес. При наличии в яичниках желтого тела восстановле-
ние половой цикличности после начала лечения происходило несколь-
ко быстрее, чем у животных с гипофункцией яичников. Но в обоих 
случаях интервал от отела до первого осеменения оказался продолжи-
тельнее – 3,5–4 мес. Оплодотворилось при первом осеменении 45,4 % 
и 31,2 % животных, индекс осеменения составил 1,72 и 2,25, а интер-
вал от отела до оплодотворения – 187,3 и 175,4 дней. Выбраковано ко-
ров 14,2 % и 11,1 %, а из оставленных для продуктивного использова-
ния стельных было 91,6 % и 100 %.  

Коров с кистами яичников мы также разделили на 2 группы, но в 
зависимости от начала лечения после отела (табл. 6).  

 
Т а б л и ц а  6. Показатели репродуктивной способности коров  

(беспривязное содержание) с кистами  яичников 
 

Показатели 

Начало лечения, дней 
до 100 
(n = 15) 

101 и более  
 (n = 29) 

X±mx X±mx 
Интервал от отела до начала лечения, дней: 76,7±3,7 274,4±26,2 
Повторное лечение, n/% 4 / 26,6 6 / 20,6 
Интервал от начала лечения до осеменения, дней 31,4±5,8 43,8±6,3 
Интервал от начала лечения до оплодотворения, дней 136,9±33,2 70,9±9,9 
Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 35,7 32,1 
Индекс осеменения 2,35±0,35 2,75±0,34 
От отела до плодотворного осеменения, дней 216,9±36,5 290,8±24,2 
Стельных коров (из оставленных), n/% 12/ 85,7 16 (94,1) 
Выбыло коров, n/% 1 / 6,6 12 (41,3) 

Показатели 

Гипофункция 
яичников 
(n = 14) 

Наличие желтого 
тела 

(n = 18) 
X±mx X±mx 

Гормональное средство сурфагон 50 мкг тимэстрофан, 2 мл 
Интервал от отела до начала лечения, дней 91,2±10,4 102,7±15,1 
Интервал от отела до 1-го осеменения, дней 129,5±12,2 110,0±15,6 
От отела до плодотворного осеменения, дней 187,3±18,4 175,4±31,3 
Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 45,4±15,7 31,2±11,9 
Индекс осеменения  1,72±0,23 2,25±0,32 
Стельных коров (из оставленных), n/% 11 / 91,6 16 / 100,0 
Выбыло коров, n/% 2 / 14,2 2 / 11,1 
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При более раннем выявлении патологии  и начале лечения процент 
выбытия животных существенно ниже (6,6 %), и 85,7 % животных бы-
ли оплодотворены, хотя интервал от отела до начала стельности оста-
вался слишком продолжительным – 216,9 дней. 

Продолжительный интервал до начала лечения 29 животных свя-
зан, прежде всего, с длительным периодом неплодотворных осемене-
ний после отела, и, как результат, – поздней постановкой диагноза и 
началом лечения (спустя 274 дней). Длительное присутствие в яични-
ках кист  явилось причиной сравнительно низкой терапевтической эф-
фективности сурфагона (три ежедневных инъекции по 5 мл). У 6 жи-
вотных потребовалось проведение второго курса лечения. За весь пе-
риод наблюдений выбраковано 12 животных (41,3 %), а 16 были опло-
дотворены в среднем через 290,8 дней после отела. 

Заключение. При привязном содержании у 43,7 % коров после 
отела проявлялись заболевания метритного комплекса, в т.ч. у 14,5 % 
задержание плодных оболочек, а у 38,8 % – функциональные рас-
стройства яичников: анэструс (20,7 %) и кистозная болезнь (12,1 %). 
При беспривязном содержании заболевания метритного комплекса за-
регистрированы у 50,5 %, анэструс у 8,8 % и кистозная болезнь яични-
ков – у 12,1 % животных. У 19,3 % коров клинические признаки забо-
леваний не выявлялись, но оплодотворяемость их была низкой, поэто-
му в период повторных осеменений потребовалось применение  гор-
мональных или же антибактериальных препаратов.  

Наиболее высокая частота выбраковки и/или крайне низкая репро-
дуктивная способность была у животных с задержанием плодных обо-
лочек и функциональными расстройствами яичников.  
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Введение. Состояние репродуктивной системы свиноматок являет-
ся важнейшим фактором, определяющим уровень их репродуктивной 
способности. Зависит в значительной мере от характера и продолжи-
тельности течения родов и послеродового периода. Для достижения 
высокого уровня оплодотворяемости (90 % или более) и реализации 
потенциально высоких репродуктивных качеств свиноматок (не ниже 
10,5–11,0 живых поросят на опорос) необходимо осуществлять кон-
троль послеродового периода и своевременно выполнять соответст-
вующие терапевтические мероприятия.  

В свиноводческих предприятиях нередко обращают внимание на 
высокую частоту вагинальных истечений, которые являются клиниче-
ским признаком бактериальной генитальной инфекции. Обнаружение 
их зависит от ряда факторов, включая условия содержания и приспо-
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собляемость свиней. Поэтому во многих случаях проявляются как 
наиболее общая форма инфекционного бесплодия у свиноматок [1–4].  

Следует учитывать, что присутствие бактериальной инфекции в 
матке может незначительно влиять на проявление половых циклов, но 
в начале беременности приводит к проявлению регулярных или нере-
гулярных половых циклов, а в поздние стадии – к аборту [5]. 

Так как выделения из репродуктивного тракта могут быть связаны 
с послеродовым периодом, воспалительными процессами в мочевых 
путях и половых органах, половым циклом, осеменением, необходимо 
четкая их дифференциация [5]. Выделения большого объема (более 
500 мл) кремового цвета указывают на развитие эндометрита. Выделе-
ние клейкой слизи на 15–21-й день после осеменения может быть 
предвестником повторения половой охоты [3]. При заболевании моче-
вых путей объем выделений, как и при метрите, обычно более 100 мл, 
тогда, как при вагините и цервиците, количество их значительно 
меньше. Секреты белого, зеленоватого или другого цвета объемом бо-
лее 5 мл и неприятного запаха считают патологическими [6]. 

Инфицирование репродуктивного тракта возможно не только во 
время опороса и в послеродовой период, но и в период осеменения. 
Это может быть связано с присутствием микроорганизмов в свежепо-
лученной сперме хряков [7–11].  

Для восстановления нормального состояния маткиу свиноматок 
может возникнуть необходимость проведения лечебных и профилак-
тических мероприятий вскоре после опоросов или после повторения 
половой охоты. При этом важно подобрать эффективный препарат для 
включения в  разбавитель спермы и для непосредственного введения в 
матку животных. 

Цель работы – разработать методы контроля и определить эффек-
тивность антибактериального препарата Фертилифил С для повыше-
ния оплодотворяемости свиноматок с патологией родов и послеродо-
вого периода. 

Материал и методика исследований. Препарат «Фертилифил С» 
разработан на кафедре биотехнологии и ветеринарной медицины УО 
БГСХА, а методы контроля его состава – в научно-исследователь-ской 
лаборатории ГУО «Белорусская медицинская академия последиплом-
ного образования» (БелМАПО).  

Определение активных фармацевтических ингредиентов в препара-
те выполняли методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии. 
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Аналитическая система «Agilent 1200/6410» с дегазатором, системой 
градиентного элюирования, устройством автоматического ввода про-
бы, термостатом колонок и масс-спектрометрическим детектором. Ко-
лонка ZORBAX SB C18 2,1×30 мм, размером частиц 3,5 мкм. Подвиж-
ная фаза ацетонитрил – 5%-ная (об./об.) муравьиная кислота, режим 
градиентного элюирования. В качестве стандартных образцов использо-
вали химически чистые субстанции антибиотических веществ, входя-
щих в состав препарата. Растворы сравнения и испытуемые растворы 
готовили путем растворения в воде. Приготовленные растворы хранили 
в холодильнике при температуре 3–8 °С. Срок хранения – 1 сутки. 

Бактериальная обсемененность матки свиноматок и спермы хряков  
изучена в двух сельскохозяйственных организациях.  

В ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района для бактерио-
логического исследования использовано содержимое матки 6 свинома-
ток, в том числе трех повторивших половую охоту и трех – через 3– 
6 дней после опороса. В ОАО СГЦ «Вихра»бактериологическое иссле-
дование проводилось дважды. Сначала пробы взяты от 6 свиноматок с 
патологией родови послеродового периода и 2 пробы неразбавленной 
спермы хряков. В последующем исследовано еще 6 проб из матки сви-
номаток и 4 пробы разбавленной спермы.  

Выделение и идентификацию культур микроорганизмов осуществ-
ляли по общепринятым методикамв лаборатории кафедры эпидемио-
логии и микробиологии БелМАПО и ГУ «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии». 

Определение чувствительности микроорганизмов к фертилифил С 
в концентрациях 1 : 10, 1 : 100 и 1 : 1000 проводилось методом серий-
ных разведений на среде Мюллер-Хинтонагар. 

Для изучения эффективности Фертилифила С в качестве средства 
для повышения оплодотворяемости и репродуктивных качеств свино-
маток, повторяющих половую охоту, был проведен опыт в ЗАО «Аг-
рокомбинат «Заря». В период опоросов сформировали группу свино-
маток (n=15) и молодых свинок (n=5) крупной белой породы и ланд-
рас. У 12 взрослых свиноматок выявлялась патология во время родов и 
в послеродовой период, а три свиноматки после отъема поросят и осе-
менения повторили охоту. Молодых свинок осеменяли первый раз. 
Всем двадцати животным за 2–4 часа до осеменения в матку ввели-
Фертилифил С.  

Препарат растворяли в 80–100 мл стерильной очищенной подогре-
той до 40–45 °С воды, внесенной в стерильный флакон прибора         
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ПОС-5. Показатели репродуктивной способности определены в два 
следующих друг за другом репродуктивных цикла: до и после приме-
нения препарата. 

Изучение эффективности Фертилифила С в качестве терапевтиче-
ского и профилактического средства с целью повышения репродук-
тивных качеств свиноматок с патологией родов и послеродового пе-
риода проведено вОАО СГЦ «Вихра».  

Впериод опоросов наблюдали за течением родов и послеродового 
периода. Регистрировали животных, у которых роды были патологиче-
скими или длились дольше обычного,  и у них после родов выявлялись 
воспалительные процессы половых органов и вымени. Всем таким жи-
вотным (n=82) в 1–2-й день после родов вводили в матку одну дозу 
препарата. Осеменяли животных спермой хряков, разбавленной ГХЦС 
разбавителем в такой же дозе, как и всех других свиноматок без пато-
логии, в период опороса и послеродовой период. 

Математическая обработка данных проведена на ПК с использова-
нием программы «Excel». 

Результаты исследований и их обсуждение. В состав «Фертили-
фила С» включены: бензилпенициллин натрия, гентамицина сульфат, 
линкомицина гидрохлорид, неомицина сульфат, спектиномицина гид-
рохлорид и стрептомицина сульфат. 

Обычно для исследования препаратов с одним действующим веще-
ством пригодны аналитические методы, применяемые для анализа 
субстанций, которые описаны в ГФ РБ, EuPh и других фармакопеях.  
В случае «Фертилифила С» задача оказалась более сложной. Препарат 
содержит шесть субстанций. Кроме того, субстанция гентамицина не 
является индивидуальным веществом, а представляет собой смесь из  
5 веществ. В такой ситуации подход с использованием фармакопейных 
методик выглядел нецелесообразным, поскольку предполагал исполь-
зование индивидуального аналитического метода определения на каж-
дую субстанцию, а близкие физико-химические свойства субстанций 
не позволяли надеяться на то, что фармакопейные методы будут иметь 
приемлемую специфичность.  

Нами был разработан простой и специфичный метод, позволяющий 
определять все действующие вещества, входящие в состав препарата, в 
одном анализе. Метрологические характеристики разработанной мето-
дики представлены в табл. 1.  
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Т а б л и ц а  1. Предварительные нормативы внутреннего контроля 
 

Компонент 
Диапазон при-

менения, 
г/флакон 

Правиль
ность, 

% 

Повто-
ряе-
мость 

Внутрила-
бораторная 
точность, % 

Бензилициллин натрия, МЕ/флакон 150000–450000 2 3 4 
Гентамицина сульфат, МЕ/флакон 103000–309000 2 2 3 
Линкомицина гидрохлорид, г/флакон 0,105–0,315 3 2 2 
Неомицинасульфт, МЕ/флакон 69000–207000 3 3 5 
Спектиномицинагидрохлорид, МЕ/флакон 132500–397500 1 2 2 
Стрептомицина сульфат, МЕ/флакон 113000–339000 2 3 4 

 
Растворы сравнения готовили вместе с испытуемыми растворами и 

поочередно подвергали хроматографическому анализу не менее 5 раз в 
режиме градиентного элюирования. 

Поток: 0,5 mL/min; 
Градиент:  

время, мин. 5 % HCOOH, % MeCN, % 
0 95 5 
10 40 60 
11 95 5 
15 95 5 

Объем инжекции: 0,5 µL. 
 
Аналитические сигналы регистрировали при помощи масс-

спектрометрического детектора с источником ионизации электроспрей 
(ESI) в режиме SIM (таблица 2). Температура осушающего газа 300 °C, 
поток – 7 л/мин, распылитель – 30 psig, напряжение капилляра – +2000 V, 
время задержки – 100 мсек. 

 
Т а б л и ц а  2. Параметры регистрации аналитических сигналов  

 
Обработку ионных хроматограмм и интегрирование площадей пи-

ков выполняли при помощи программы «MassHunter». Количествен-
ный расчет проводили методом внешнего стандарта. 

Компонент 
Поляр- 
ность 

Фрагмен- 
тор (V) 

Регистрируемый 
ион 

Ион, 
m/z 

Бензилпеницилин Положит. 84 [M+H]+ 335,1 
Гентамицин Положит. 113 [M+H]+ 464,3 
Линкомицин Положит. 133 [M+H]+ 407,2 
Неомицин Положит. 315 [M+H]+ 615,3 
Спектиномицин Положит. 143 [M+H3O]+ 351,2 
Стрептомицин Положит. 192 [M+H3O]+ 600,3 
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Для подтверждения подлинности активных фармацевтических ин-
гредиентов раствор сравнения и испытуемый раствор анализировали в 
условиях количественного определения в режиме MRM. Масс-спектры 
ингредиентов в испытуемом растворе должны совпадать со спектрами 
ингредиентов из раствора сравнения. Настройки масс-спектрометра, 
родительские и дочерние ионы представлены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Настройки масс-спектрометра, родительские и дочерние ионы 

 
Компо- 
нент 

Формула Масса 
Родитель- 

ский 
ион,m/z 

Дочер- 
ний 

ион, m/z 

Фраг- 
мен- 
тор, V 

Ячейка, V 

Бензил- 
пеницил-
лин 

C16H18N2O4S 334,1 335,1 

91 

84 

58 
114 34 
160 0 
176 8 

Гента-
мицин 

C20H41N5O7 463,3 464,3 

42 

113 

114 
100 50 
112 38 
322 8 

Линко- 
мицин 

C18H34N2O6S 406,21 407,2 

41 

133 

94 
42 102 
82 98 
126 18 

Неоми- 
цин 

C23H46N6O13 614,31 615,3 

114 

315 

50 
125 42 
161 26 
163 26 

Спекти- 
номицин 

C14H24N2O7 332,16 351,2 

41 

143 

70 
42 66 
44 62 
70 46 

Стрепто- 
мицин 

C21H39N7O12 581,27 600,3 

43 

192 

158 
44 110 
58 94 
582 14 

 
Стабильность препарата подтверждена испытаниями образцов двух 

экспериментальных серий. Содержание действующих веществ нахо-
дилось в пределах, установленных техническими условиями. Образцы 
выдержали экспериментальный срок хранения, что соответствует за-
явленному сроку хранения – 2 года. Результаты испытаний по ста-
бильности препарата «Фертилифил С» серии № 12042011, изготовлен-
ной 12.04.2011 г., приведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4. Результаты испытаний стабильности препарата «Фертилифил С» 
 

Наименование 
показателя 

Мето-
дикаиспы- 

таний 

Специфи-
кация 

Период контроля, месяцы 

Диапазон 1 12 24 
Содержание линкомицина гидро-
хлорида в 1 дозе препарата, г 

Т
У

 B
Y

 7
00

1
89

4
41

.0
4

3
-2

0
13

 

0,210±0,042 0,225 0,218 0,211 

Содержание спектиномицина 
в 1 дозе препарата, МЕ 

265000±53000 276580 270320 2661400 

Содержание неомицина в 1 дозе 
препарата, МЕ 

138000±27600 149270 142710 138540 

Содержание гентамицина в 1 дозе 
препарата, МЕ 

206000±41200 217850 212290 207740 

Содержание стрептомицина 
в 1 дозе препарата, МЕ 

226000±45200 237560 231120 228310 

Содержание бензилпенициллина 
в 1 дозе препарата, ЕД 

300000±60000 321110 318450 311024 

Подлинность линкомицина, спек-
тиномицина, неомицина, гента-
мицина, стрептомицина, бензил-
пенициллина. 

Должен вы-
держивать ис-

пытания 
Испытания выдерживает 

 

В «Агрокомбинате «Заря» в содержимом матки свиноматок с пато-
логией родов и послеродового периода или повторяющих половую 
охоту основными микроорганизмами были Staph. epidermidis (50 %) и 
E. Coli (37,5 %). Лишь у одной свиноматки, повторившей половую 
охоту, микроорганизмы в пробе не были выявлены. 

В СГЦ «Вихра» из содержимого матки шести свиноматок выделяли 
E. coli и, кроме того, у двух животных Enterococcusfaecalis. Из свеже-
полученной спермы хряков выделяли Staph. saprophyticus.  

При повторном исследовании (в ГУ «Минский городской центр ги-
гиены и эпидемиологии») от свиноматок выделены Enterococcusfaecalis, 
Escherihiacoli, Kocuriakristinae, Staph. warneri, Pasteurellaaerogenes, Bud-
viciaaquatica, Staph. chromogenes, Str. suis, Staph. hyicus. Из 4 проб раз-
бавленной спермы хряков только в одной пробе выделена со среды обо-
гащения Brevundimonasdiminuta/ vesicularis. 

Результаты этих исследований указывают на необходимость более 
тщательного бактериологического контроля используемой для осеме-
нения свиноматок спермы и репродуктивного тракта как в послеродо-
вой период, так и во время осеменения. 

Во всех опытах анаэробные и факультативно анаэробные микроор-
ганизмы оказались чувствительными к Фертилифилу С в концентра-
циях 1:100 и 1:1000 и 1:10000. Только один штамм Staph. Epidermidis 
оказался резистентным к препарату в концентрации 1:10000.  
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Данные о применении препарата за 2–4 ч до осеменения свиномат-
кам с патологией во время родов и послеродовой период или повто-
рившим половую охоту приведены в таблицах 5 и 6. 

 
Т а б л и ц а  5. Репродуктивные качества подопытных свиноматок  

в репродуктивный цикл до применения препарата (n = 15) 
 

Из данных табл. 5 видно, что до начала опыта оплодотворилось 
свиноматок 12 из 15, или 80 %, а три свиноматки были оплодотворены 
во вторую половую охоту. Продолжительность беременности для  
12 свиноматок в среднем составила 115,4 дней, и на одну свиноматку 
получено 12,08 поросенка, всего 145, из них мертвых – 13 (8,9 %).  

Высокий процент мертворожденных поросят обусловлен тяжестью 
родового процесса или длительностью их течения. У 10 свиноматок 
наблюдалась патология время родов и синдром вагинальных истече-
ний или ММА (метрит, мастит, агалактия). Пять животных повторили 
половую охоту. Всем им в первую половую охоту после отъема поро-
сят или после повторения охоты, а также пяти свинкам за 2–4 часа до 
осеменения был введен в матку Фертилифил С.  

Репродуктивная способность оплодотворившихся 17 животных по-
казана в табл. 6. 

 
Т а б л и ц а  6. Репродуктивные качества подопытных свиноматок   

после применения Фертилифила С за 2–4 ч до осеменения 
 

Показатели X δ x CV 
Возраст, мес. 29,2 11,5 39,2 
Оплодотворилось (из 15 свиноматок), % 80,0   
Продолжительность супоросности, дней 115,4 1,0 0,9 
Масса гнезда, кг 14,7  0,7 17,3 
Число поросят в помете, всего 

живых 
мертвых (в семи опоросах) 
технологических 

12,1 
11,1 
1,7 
11,0 

0,5 
0,6 
0,3 
0,6 

15,3 
19,7 
55,5 
18,1 

Показатели X δ x CV 
Возраст, мес. 29,8 12,4 49,5 
Продолжительность супоросности, дней 115,4 0,9 0,8 
Масса гнезда, кг 14,2 0,8 20,1 
Число поросят в помете,  всего 

живых 
мертвых (в пяти опоросах) 
технологических 

Число поросят в помете взрослых свиноматок, всего 

11,5 
10,9 
2,2 
9,5 
12,3 

0,6 
0,5 
0,9 
0,7 
0,7 

22,2 
22,5 
73,8 
24,8 
19,9 
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Из 15 взрослых свиноматок оплодотворились после первого осеме-
нения 12 (80 %). Следовательно, в результате введения препарата были 
предупреждены осложнения патологии родов и послеродового перио-
да, и оплодотворяемость животных не снизилась. Все свинки оплодо-
творились в первую охоту. В среднем оплодотворяемость в группе по-
сле применения препарата составила 85 %. Это достаточно высокий 
показатель для такой категории животных.  

Продолжительность супоросности у них не изменилась и это ука-
зывает на нормальное состояние матки во время беременности. Число 
поросят в помете в среднем по всем животным было несколько ниже – 
11,5, но следует учитывать, что среди подопытных животных было  
5 свиноматок первого опороса. Для взрослых маток этот показатель 
составил 12,3 поросенка. Всего родилось 195 поросят. Мертворожден-
ные были в 7 опоросах (35 %), всего их 18 (9,2 %). На частоту мертво-
рождаемости сильно повлиял результат одного опороса, где в помете 
родилось 17 поросят, в т. ч. 6 мертвых. 

Полученные данные позволяют утверждать, что применение Фер-
тилифила С до осеменения свиноматкам, у которых в анамнезе имеет-
ся патология родов и послеродового периода или повторение половой 
охоты, способствует более высокой оплодотворяемости и обеспечива-
ет удовлетворительный показатель по многоплодию.  

В КУСП СГЦ «Вихра»вопытную группу было включено 82 свино-
матки с патологией родов и послеродового периода. Результаты при-
менения Фертилифила С этим животным показаны в табл. 7.  

 
Т а б л и ц а  7. Репродуктивная способность свиноматок  

с патологией родов и послеродового периода 
 

 

В этой группе животных высокий процент плодотворных первых 
осеменений (90,2 %), поэтому индекс осеменения оказался минималь-
ным (1,10, допускается 1,20). Удовлетворительным был и показатель 
многоплодия (10,2). Выбраковано 14 свиноматок (17,0 %). 

Показатели X mx CV 
Продолжительность супоросности, дней 115,9 1,6 20,0 
Дни от опороса до отъема поросят 28,7 0,8 24,1 
Дни от отъема до осеменения 6,2 4,7 74,9 
Оплодотворяемость после 1-го осеменения, % 90,2 3,2 33,1 
Индекс осеменений 1,10 0,03 17,2 
Родилось поросят,  всего 

живых 
мертвых (в 35 опоросах) 

10,2 
9,4 
1,9 

0,3 
0,3 
0,1 

26,9 
27,3 
45,9 

Живая масса гнезда, кг 11,7 0,3 22,8 
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Для категории животных с патологией родов и послеродового пе-
риода достигнутые показатели достаточно приемлемые не только для 
данной сельскохозяйственной организации, но и других хозяйств.  

Заключение. При бактериологическом исследовании в содержи-
мом матки свиноматок с патологией родов и послеродового периода 
или повторивших половую охоту обнаруживались микроорганизмы. 
Видовой состав и разнообразие выделяемых культур зависели от хо-
зяйства и лаборатории. 

В «Агрокомбинате «Заря»чаще выделялись Staph. epidermidis (50 %) 
и E. Coli (37,5 %). Лишь у одной свиноматки, повторившей половую 
охоту, микроорганизмы в пробе не были выявлены. В СГЦ «Вихра» вы-
деляли E. coli и, кроме того, у двух животных – Enterococcusfaecalis.  
В свежеполученной сперме хряков выявлен Staph. saprophyticus.  

При втором исследовании из проб от свиноматок СГЦ «Вихра» вы-
делены Enterococcusfaecalis, E.coli, Kocuriakristinae, Staph. warneri, Pas-
teurellaaerogenes, Budviciaaquatica, Staph. chromogenes, Str. suis, Staph. 
hyicus. Из 4 проб разбавленной спермы хряков только в одной пробе вы-
делена со среды обогащения Brevundimonasdiminuta/ vesicularis. 

Из всех исследованных 18 животных лишь у одной свиноматки, 
повторившей половую охоту, микроорганизмы не были выявлены.  

Все анаэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы ока-
зались чувствительными к Фертилифилу С в концентрациях 1:100 и 
1:1000.  

Применение Фертилифила С до осеменения свиноматкам, у кото-
рых в анамнезе имелась патология родов и послеродового периода или 
повторение половой охоты, способствовало более высокой оплодотво-
ряемости и обеспечивало удовлетворительный показатель по много-
плодию.  

Однократное введение Фертилифила С в матку свиноматкам с па-
тологией родов в 1–2-й день предупреждало развитие серьезных ос-
ложнений в послеродовой период и это способствовало наступлению 
супоросности у 90,2 % животных.  
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Введение. Стабильно высокую молочную продуктивность может 

обеспечить не только соответствующий генетический материал, но и со-
временная технология кормления и содержания. Быстрое распростране-
ние системы беспривязного содержания, а также дальнейшее увеличе-
ние поголовья и укрупнение комплексов привели к тому, что в дискус-
сиях специалистов все чаще поднимаются вопросы, касающиеся выбора 
напольного покрытия в зонах отдыха и передвижения животных [1].  



301 

Заболевания копыт приводят к хромоте – одной из наиболее важ-
ных проблем сегодняшних молочных комплексов, трудно поддающей-
ся контролю. Как утверждают специалисты, 10‒15 % всех отбракован-
ных за год коров составляют животные с заболеванием копыт. Высо-
копродуктивные коровы должны твердо стоять на ногах, идти к до-
ильной установке или кормушке, ложиться или вставать без малейше-
го неудобства: иначе это непременно скажется на удое. 

Животные на мягком покрытии чувствуют себя более естественно 
и уверенно. Комфорт коровы зависит от характеристики покрытия, на 
котором она лежит, а также от пространства внутри секции. Комфорт-
ная «постель» – это не только удобство для коровы, но также важный 
фактор в экономике хозяйства [2]. Если коровы в боксах стоят, вместо 
того, чтобы лежать, это может означать, что боксы по какой-то причи-
не не соответствуют их потребностям. Корова в сутки должна лежать 
не менее 12 часов. В это время активнее циркулирует кровь в вымени 
(на 24 %), интенсивнее молокообразование, и одновременно разгру-
жаются, отдыхают и сушатся связки, суставы и копыта. Каждый раз, 
когда корова ложится, примерно 2/3 ее веса приходится на колени пе-
редних ног, на которые она падает с высоты примерно 25‒30 см. Но 
падение коровы на колени может вызвать болезненные ощущения, это 
приведет к тому, что коровы будут больше времени проводить стоя, в 
результате чего могут произойти изменения естественного жизненного 
цикла коровы: снизится потребление корма и воды и ухудшится про-
цесс пищеварения [3, 4].  

Важно, чтобы напольные покрытия не были скользкими, так как на 
мокром и скользком полу коровы скользят, падают, а это очень часто 
приводит к травматическим повреждениям конечностей. Скопление 
мочи и навозной жижи на поверхности покрытия при содействии мик-
рофлоры приводит к размягчению и последующему гниению копытно-
го рога, ушибам и язвам роговой подушки копытца, а также может 
стать причиной простудных и желудочно-кишечных заболеваний, мас-
титов [5‒7].  

Отсутствие боли, когда корова ложится или встает, чистая поверх-
ность логова, сухость и отсутствие скольжения способствуют обеспе-
чению биологически адекватного соотношения времени отдыха, корм-
ления и прогулок, что создает комфортные условия содержания для 
коров, а значит, способствует увеличению сроков хозяйственного ис-
пользования высокопродуктивных коров. 

И, следовательно, разработка напольных резиновых покрытий из 
отходов резинотехнических изделий местного производства для мест 
отдыха должна заслуживать внимания.  
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Цель работы – изучить санитарно-гигиенические свойства молока, 
изучить заболевания конечностей, вымени у коров при содержании их 
на напольных резиновых покрытиях ОАО «Белшина» в боксах.  

Материал и методика исследований. Для выполнения поставлен-
ной цели в зимний и весенний периоды 2012 года на молочно-
товарной ферме «Жажелка» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевич-
ского района Минской области был проведен научно-хозяйственный 
опыт по схеме, представленной в табл. 1.  

 
Т а б л и ц а 1. Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группы 
животных 

Количество 
в группе, 
голов 

Варианты 
содержания 

I – контрольная 
II – опытная 
 
III – опытная 
 

 

10 (70)* 
10 (70) 

 
10 (70) 

 
 

Боксовое, на бетонном полу с использованием соломы 
Боксовое, с применением монолитных резиновых плит 

из отходов производства ОАО «Белшина» 
Боксовое, с применением монолитных резиновых плит 
производства Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH (Гер-

мания) 
 

70* ‒ количество голов в секции коровника, взятых для проведения испытаний до-
работанных покрытий.  

 

В научно-хозяйственном опыте в качестве контрольного покрытия 
использовался бетонный пол с соломенной подстилкой (толщина слоя 
50 мм), а в качестве опытных – монолитные резиновые напольные по-
крытия 1930×1230×40 мм из отходов производства ОАО «Белшина» 
(80 % обрезиненного корда, 10 % крошка резины и 10 % отходы рези-
новой смеси) и монолитные резиновые напольные покрытия KKM 
2000×1200×30 мм производства Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH 
(Германия). Лицевая поверхность плит рифленая. 

Содержание дойных коров групповое, беспривязное, боксовое, сво-
бодновыгульное. Здание коровника неотапливаемое. Кормление жи-
вотных проводилось по рационам в соответствии с нормами кормле-
ния, применяемыми в хозяйствах.  

В ходе опыта учитывали следующие показатели:  
1. Санитарно-гигиенические свойства молока: общая бактериальная 

обсемененность (тыс./см³) – путем посева на питательную среду с по-
следующим подсчетом выросших колоний согласно ГОСТу 9225 «Мо-
локо и молочные продукты. Методы микробиологического анализа»; 
количество соматических клеток (тыс./см³) – согласно ГОСТу 23453 
«Молоко. Методы определения соматических клеток» на приборе 
«Соматос».  
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2. Состояние здоровья животных учитывали в течение всего перио-
да исследований путем учета случаев заболеваний конечностей и вы-
мени. Для выявления раздражений и субклинических маститов парен-
химное молоко, взятое в конце доения из отдельных четвертей выме-
ни, тестировали с помощью маститоизмерителя Драминьского. При 
подозрении на положительную реакцию пробы молока дополнительно 
исследовались с применением California mastitis test.  

3. Изучение поведения осуществляли на 5 головах каждой под-
опытной группы путем записи отдельных действий или положений 
животных через определенные промежутки времени.  

Биометрическая обработка цифрового материала, полученного в экс-
периментальных исследованиях, проводилась по методике П. Ф. Рокиц-
кого [8] с использованием ЭВМ.  

Результаты исследований и их обсуждение. ОАО «Белшина» бы-
ли изготовлены доработанные опытные образцы покрытий для боксов 
в количестве 70 шт. (вместо 50 шт. запланированных ранее), так как 
данное количество покрытий соответствует количеству скотомест в 
секции коровника.  

Известно, что при машинном доении коров главным источником 
обсеменения молока микроорганизмами является молочная железа, 
поверхность кожи сосков и вымени, доильно-молочное оборудование, 
корма, подстилочный материал и воздух помещений. Попадая в моло-
ко, микроорганизмы оказывают негативное влияние на физико-
химические и санитарно-гигиенические свойства молока. В отдельных 
случаях делают его непригодным для употребления в пищу и небезо-
пасным для потребителя. 

Санитарно-гигиеническое состояние молока оценивали по показа-
телям общей бактериальной обсемененности и количеству соматиче-
ских клеток (табл. 2 и 3).  

 
Т а б л и ц а  2. Санитарно-гигиенические показатели молока коров  

при содержании их на различных подстилочных материалах в зимний период 
 

Период  
исследо-
ваний 

Показатели 
Группы животных 

I  
контрольная 

II  
опытная 

III  
опытная 

1 2 3 4 5 

Январь 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  185±7,29 127±4,56***  126±4,02*** 

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  255±11,70 189±8,56***  186±7,08*** 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
 

1 2 3 4 5 

Февраль 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  190±7,67 123±3,98***  122±3,94*** 

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  223±7,48 171±12,13** 166±10,15*** 

В среднем 
за зимний 
период 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  188±5,39 125±3,55***  124±1,84*** 

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  239±7,41 180±8,76***  176±5,16*** 

 
Т а б л и ц а  3. Санитарно-гигиенические показатели молока коров  

при содержании их на различных подстилочных материалах в весенний период 
 

Период  
исследований 

Показатели 
Группы животных 

I 
контрольная 

II  
опытная 

III 
опытная 

Март  

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  195±7,52 132±4,12***  130±3,24***  

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  250±6,88 162±9,19***  155±7,51***  

Апрель 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  192±5,36 124±2,70***  122±3,05***  

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  242±6,38 152±4,53***  150±5,41***  

Май 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  180±5,88 118±2,53***  118±1,97***  

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  235±6,83 140±3,36***  143±3,03***  

В среднем за 
весенний  
период 

Общая бактериальная  
обсемененность, тыс./см³  190±4,30 125±1,03***  123±1,22***  

Количество соматических 
клеток, тыс./см³  242±5,19 151±4,47***  149±3,24***  

 

О величине показателя общей бактериальной обсемененности су-
дили по результатам метода, основанного на восстановлении резазу-
рина окислительно-восстановительными ферментами, выделяемыми 
микроорганизмами в молоко.  

В зависимости от продолжительности изменения окраски резазури-
на молоко коров подопытных групп было отнесено к сорту «Высший» 
(от 100 до 300 тыс./см³). Согласно данным табл. 2 необходимо отме-
тить, что за период опыта (январь-февраль) количество микроорганиз-
мов в молоке, полученном от коров, находящихся на резиновых по-
крытиях отечественного производства, составило 125 тыс./см³, а в мо-
локе от коров, содержащихся на импортных покрытиях, соответствен-
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но 124 тыс./см³, что ниже по сравнению с контрольной группой на 63 и 
64 (Р<0,001) тыс./см³ (в контроле – 188 тыс./см³).  

За период опыта (март-апрель-май) общая бактериальная обсеме-
ненность в молоке, полученном от коров II и III опытных групп, была 
достоверно выше по сравнению с контрольной группой на 65 и 67 
(Р<0,001) тыс./см³ (125 тыс./см³ и 123 тыс./см³ против 190 тыс./см³ в 
контроле) (табл. 3).  

Наряду с бактериальной обсемененностью большое влияние на 
технологические и гигиенические свойства молока оказывают сомати-
ческие клетки, которые по существу являются клетками тела животно-
го и в отличие от бактерий не размножаются в выдоенном молоке. Так, 
за зимний период количество соматических клеток в молоке, получен-
ном от коров, находящихся на резиновых покрытиях ОАО «Белшина», 
составило 180 тыс./см³, а в молоке от коров, содержащихся на импорт-
ных покрытиях Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH (Германия), соот-
ветственно 176 тыс./см³, что ниже по сравнению с контрольной груп-
пой на 59 и 63 (Р<0,001) тыс./см³ (в контроле – 239 тыс./см³). За весен-
ний период количество соматических клеток было достоверно ниже на 
91 тыс./см³ во II опытной группе и на 93 (Р<0,001) тыс./см³ в III, про-
тив 242 тыс./см³ соматических клеток в контроле.  

Установлено, что применение резиновых напольных покрытий ока-
зало положительное влияние на физиологическое состояние молочной 
железы животных, что подтверждают результаты периодического кон-
троля за изменением электропроводности молока подопытных живот-
ных (табл. 4).  

 
Т а б л и ц а  4. Динамика измерений электропроводности молока  

у подопытных животных в зимний и весенний периоды 
  

Период 
исследований 

Количество 
обследо-
ванных  
коров 

Выявлено больных маститом 

всего клинических 
субклини-
ческих 

кол-во % % % 
1 2 3 4 5 6 

Бетонный пол с соломенной подстилкой 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 5 7,2 2,9 4,3 

Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 5 7,2 3,4 3,8 

Монолитные резиновые плиты из отходов производства ОАО «Белшина» 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 3 4,3 1,4 2,9 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4 
 

1 2 3 4 5 6 
Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 3 3,8 1,4 2,4 

Монолитные резиновые плиты импортного производства 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 3 4,3 0,7 3,6 

Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 2 2,8 0,9 1,9 

 
По данным табл. 4 видно, что заболеваемость животных маститом 

за зимний период в контрольной группе составила 7,2 % (5 коров), из 
них 2,9 % приходилось на клиническую форму мастита и 4,3 % на суб-
клиническую форму. В I опытной группе процент заболевших коров 
был 4,3 % (3 коровы), из них 1,4 % (клиническая форма) и 2,9 % (суб-
клиническая) и соответственно во II опытной группе эти показатели 
составили – 4,3 % (3 коровы), из них 0,7 % и 3,6 %.  

Согласно результатам периодического контроля за изменением элек-
тропроводности молока за весенний период в контрольной группе было 
установлено увеличение числа случаев заболеваний коров маститом до 
7,2 % (5 коров), из них 3,4 % приходилось на клиническую форму мас-
тита и 3,8 % на субклиническую форму. В I опытной группе процент за-
болевших коров был 3,8 % (3 коровы), из них 1,4 % (клиническая фор-
ма) и 2,4 % (субклиническая) и соответственно во II опытной группе эти 
показатели составили – 2,8 % (2 коровы), из них 0,9 % и 1,9 %.  

В течение всего опытного периода у коров, размещенных на изу-
чаемых напольных резиновых покрытиях, отмечались единичные слу-
чаи заболевания конечностей (табл. 5). В то же время животные, нахо-
дившиеся на соломенной подстилке из-за повышенной влажности и 
возникновения неровностей на ее поверхности, имели отеки коленных 
суставов, бурситы и т. д. В целом процент заболеваемости конечно-
стей у животных данной группы за зимне-весенний период составил 
10 % (7 коров).  

 
Т а б л и ц а  5. Динамика заболеваний конечностей у подопытных животных  

в зимний и весенний периоды 
 

Период 
исследований 

Количество 
обследованных 

коров 

Выявлено с заболеваниями  
конечностей 

всего 
кол-во % 

1 2 3 4 
Бетонный пол с соломенной подстилкой 

    



307 

О к о н ч а н и е  т а б л .  5 
 

1 2 3 4 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 7 10 

Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 7 10 

Монолитные резиновые плиты из отходов производства ОАО «Белшина» 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 1 1,4 

Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 2 2,9 

Монолитные резиновые плиты импортного производства 
Зимний период 
(январь, февраль) 

70 1 1,4 

Весенний период 
(март, апрель, май) 

70 1 1,4 

 

Различные материалы оказали определенное влияние на поведенче-
ские реакции животных (табл. 6).  

 
Т а б л и ц а  6. Результаты хронометражных наблюдений 

 

Группа 
Затраты времени по видам деятельности, % 

Кормится Стоит Лежит 
В зимний период 

I (контрольная) 24,2 41,2 34,6 
II  (опытная) 22,0 30,9 47,1 
III  (опытная) 21,8 30,7 47,5 

В весенний период 
I (контрольная) 25,6 41,5 32,9 
II  (опытная) 22,4 30,9 46,7 
III  (опытная) 22,1 30,8 47,1 

 
Применение монолитных резиновых плит способствует созданию 

теплого, сухого и чистого логова и в зимний и весенний периоды, что 
влияет на продолжительность отдыха животных. В первой группе в 
среднем за 24 часа среди коров лежало наименьшее количество особей – 
34,62 % в зимний период, 32,9 % в весенний. Наоборот, во второй и 
третьей группах лежало соответственно 47,1; 46,7 % коров и 47,5; 47,1 %, 
так как места для отдыха были более сухими и чистыми.  

У коров контрольной группы за зимне-весенний период логово бы-
ло загрязнено в течение дня, что приводило к повышению влажности, 
возникновению неровностей на поверхности подстилки, а мокрая со-
лома меньше впитывает влаги, поражается плесневыми грибами, мик-
роорганизмами, которые представляют определенную опасность не 
только для животного, но и для человека. Сырая подстилка служит 
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причиной заболеваний вымени, конечностей, размягчения копытного 
рога, мокрецов. Животные контрольной группы вели себя беспокойно 
по сравнению с аналогами II и III опытных групп. Они больше време-
ни проводили стоя, чаще ложились и вставали.  

Заключение. По результатам исследований установлено положи-
тельное влияние содержания коров на резиновых покрытиях на полу-
чаемую продукцию по санитарно-гигиеническим свойствам, снизилась 
заболеваемость маститом за зимний период на 2,9 %, за весенний пе-
риод – на 3,4–4,4 %, и аналогичная тенденция сохранилась по заболе-
ваниям конечностей у животных опытных групп: за зимний период за-
болеваемость снизилась на 8,6 %, за весенний – на 7,1–8,6 %.  
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Введение. При проектировании и оценке системы вентиляции наи-
более важны потребности животных. Коровы чувствуют себя ком-
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фортно в широком диапазоне температур – от плюс 20 до минус 5°С, 
если места для отдыха защищены от ветра и осадков, удобные и сухие. 
При правильном кормлении в хорошо вентилируемом помещении они 
лишь незначительно уменьшают удои, когда температура понижается. 
Надлежащим образом разработанная и управляемая система вентиляции 
создает приемлемые условия для животных, но не может обеспечить те-
пловой комфорт для работников фермы. Холодная сухая среда лучше 
для здоровья и продуктивности скота, чем теплая и влажная [1‒3].  

Благодаря эффективной вентиляции из коровника постоянно выво-
дится водяной пар, а вместе с ним микробы, аммиак, углекислый газ и 
другие вредные газы. Только на ферме, не содержащей вредных газов, 
корова способна к высокой продуктивности [3]. 

Система боковых жалюзи обеспечивает естественную вентиляцию 
воздуха, которая происходит от разницы температур снаружи и внутри 
коровника. Открытие боковых стен дает возможность быстрому отто-
ку влажного и притоку сухого воздуха. Это препятствует размноже-
нию болезнетворных бактерий и предохраняет здание от преждевре-
менного разрушения. Увеличение свежего воздуха в коровнике приво-
дит к улучшению аппетита у коров, а следовательно, к увеличению на-
доев [4‒6].  

На рынке существуют различные системы тентовых штор. Систе-
мы, которые открываются снизу вверх, применяются только тогда, ко-
гда проем либо полностью закрывается, либо полностью открывается. 
Системы, которые открываются сверху вниз, больше всего подходят 
для регулирования, потому что они позволяют зимой сделать неболь-
шой проем вверху; воздух дует с большой скоростью вглубь фермы, 
вихрится и смешивается с использованным воздухом. Летом проем 
может быть полностью открыт, так что животные смогут обветривать-
ся свежим воздухом лежа [5, 6]. 

В настоящее время на рынке Беларуси появились надувные шторы 
«Люмитерм», которые изготавливаются из надувных гибких труб, со-
единенных между собой. При надувании прозрачные пластиковые 
трубы образуют полностью закрытую стену с превосходными тепло-
изоляционными характеристиками. Трубы надуваются вентилятором с 
низким энергопотреблением. Управление элементами вентиляционной 
системы может осуществляться как полуавтоматически, так и с помо-
щью климат-контроля. Поскольку камеры светопроницаемы, в коров-
нике обеспечивается высокий уровень естественной освещенности. 
Это не только лучше для коров, но и делает условия работы в коров-
нике более комфортными. Потребление электричества уменьшается, 
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так как искусственное освещение коровника используется значительно 
реже. Наполненные воздухом камеры не только сохраняют тепло в ко-
ровнике за счет своего сдерживающего действия, но и защищают от 
нежелательных шумов [6]. 

Для эффективной работы системы вентиляции необходимо пра-
вильно организовать движение воздушных потоков: из окна – вдоль 
крыши – в вентиляционный конек. При этом теплый воздух, содержа-
щий аммиак, поднимается от коров вверх, захватывается и выносится 
потоком свежего воздуха [6, 7]. 

Особенности строительной конструкции, такие как широкие боко-
вые проемы стен, достаточный наклон крыши и изолирование кро-
вельного покрытия, позволяют избежать высокой температуры возду-
ха в животноводческих зданиях и являются хорошими свойствами, ко-
торые препятствуют возникновению более высокой температуры 
внутри здания, чем снаружи. Если летом дневная температура превы-
шает 20°, коровы нуждаются в дополнительном активном охлаждении. 
Такое охлаждение создается с помощью циркуляционных вентиляторов. 
Расположенные вертикально вверху относительно коров, они переме-
щают поток воздуха вдоль фермы. Вентиляторы вешаются над двойным 
рядом боксов и у кормового стола. Расстояние между ними зависит от 
возможного радиуса действия и мощности вентилятора [7, 8]. 

В последнее время на рынке Беларуси появились большие горизон-
тальные потолочные вентиляторы, снабжающие здания ферм свежим 
воздухом. При этом данные вентиляторы диаметром от 4 до 7 м обес-
печивают циркуляцию воздуха и заменяют примерно 10 циркуляцион-
ных вентиляторов. Поток воздуха, направляемый вертикально вниз, 
собирается на полу и отклоняется во все стороны. Горизонтальный ве-
тер, образуемый при этом, приносит животным прохладу со скоростью 
воздуха до 2,5 м/с [5, 6]. 

Большие горизонтальные вентиляторы допускают плавное регули-
рование частоты вращения, поэтому их эксплуатация возможна и в 
зимний период. При низкой частоте вращения вентиляторы оттесняют 
нагретый животными воздух вниз и тем самым способствуют поддер-
жанию комфортной температуры в зоне отдыха животных [6]. 

Цель работы – изучить зоогигиенические параметры животновод-
ческих помещений и комфортность реализации основных процессов 
жизнедеятельности коров при применении различных систем штор и 
типов вытяжной вентиляции в коровниках. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской облас-
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ти на МТК «Березовица» и в РУП «Учхоз БГСХА» на учебной молоч-
ной ферме. 

Обследуемые нами животноводческие здания отличались приме-
няемыми системами вентиляционных штор в продольных стенах и ти-
пами вытяжной вентиляции в коровниках. На молочно-товарном ком-
плексе «Березовица» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского 
района применена система светопрозрачных тентовых штор с автома-
тическим приводом, на учебной молочной ферме РУП «Учхоз 
БГСХА» – система надувных штор «Люмитерм» с автоматическим 
приводом. В РУП «Учхоз БГСХА» в одном животноводческом здании 
вытяжная вентиляция представлена свето-аэрационном фонарем с 
применением больших горизонтальных потолочных вентиляторов, во 
втором здании – свето-аэрационном фонарем с применением циркуля-
ционных вентиляторов, в третьем здании – вытяжными шахтами есте-
ственного побуждения с применением циркуляционных вентиляторов.  

В ходе проведения исследований использованы зоотехнические и 
зоогигиенические методы, изучены показатели микроклимата в поме-
щениях и поведение животных.  

Контроль за состоянием микроклимата в помещениях осуществля-
ли в 2-х точках помещения (торец и середина) на 6-ти уровнях – на 
уровне пола, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 м от пола в течение 2-х смежных 
дней по следующим показателям: 

- температура, относительная влажность воздуха, освещенность 
помещений – прибором комбинированным «ТКА-ПКМ»; 

- скорость движения воздуха – комбинированным прибором «Testo»; 
Температуру кожного покрова животных и ограждающих конст-

рукций зданий определяли бесконтактным пирометром «НИМБУС-
420». Температуру поверхности кожи животного измеряли в области 
последнего межреберного промежутка на срединной боковой линии 
туловища.  

Изучение поведения осуществляли путем записи отдельных дейст-
вий или положений животных через определенные промежутки времени. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные наших ис-
следований показали, что применение в зданиях с утеплением кровли 
надувных штор «Люмитерм» за счет их теплоизоляционных особенно-
стей создает при отрицательных температурах наружного воздуха  
(−10–12 °С) положительную температуру и обеспечивает эффектив-
ную работу системы вентиляции в коровнике. Температура в животно-
водческом помещении на учебной молочной ферме УО БГСХА имела 
динамику повышения от пола вверх и от продольной стены здания к 
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его середине и составила от +3,6 до +5,10С. Аналогичная тенденция 
наблюдалась по относительной влажности, которая колебалась от 81,9 % 
в пристенном боксе на уровне пола до 94,7 % на кормонавозном про-
ходе на уровне 2,5 метра.  

На молочно-товарном комплексе «Березовица» температура возду-
ха составила −8,3 °С на уровне пола в пристенном боксе и −3,3 °С – на 
уровне 2,5 метра на кормонавозном проходе, относительная влажность 
воздуха соответственно – 92,4 и 98,3 %. Полученные показатели тем-
пературно-влажностного режима свидетельствуют об удовлетвори-
тельной работе системы вентиляции на обследуемых объектах, однако 
наличие положительной температуры обеспечивает не только ком-
фортные условия содержания животным, но и оптимальный режим ра-
боты технологического оборудования (системы навозоудаления и во-
допоения животных).  

Освещенность животноводческих помещений соответствовала 
нормам ЕС и США во всех изучаемых вариантах (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Освещенность в животноводческих помещениях 

 

Освещенность, лк 
Тип штор 

Система светопрозрач-
ных тентовых штор 

Система надувных 
штор «Люмитерм» 

Кормового стола в торцовой части 
здания 

808 973 

Кормового стола в центральной части 
здания 

892 975 

В сдвоенном боксе 342 382 
В пристенном боксе 428 545 

 
Благодаря оптимальному режиму работы систем вентиляции и 

микроклимату в зданиях с применением надувных штор «Люмитерм» 
создаются более комфортные условия для отдыха животных и в при-
стеночных боксах, и в сдвоенных (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Результаты хронометражных наблюдений  
при применении различных систем штор в коровниках 

 

Тип штор 
Затраты времени животными по видам 

деятельности, % 
кормится стоит лежит двигается 

Система светопрозрачных тентовых штор с ав-
томатическим приводом 

24,8 30,2 24,6 20,4 

Система надувных штор «Люмитерм» с автома-
тическим приводом 

25,2 29,1 26,9 18,8 
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На данном объекте за весь период наблюдений не было выявлено 
конфликтных ситуаций и борьбы между животными за определенное 
место в боксе. 

Таким образом, применение в зданиях надувных штор «Люмитерм» 
за счет их теплоизоляционных особенностей создает при отрицатель-
ных температурах наружного воздуха (−10–12 °С) положительную 
температуру и обеспечивает эффективную работу системы вентиляции 
в коровнике. Наличие положительной температуры в коровниках 
обеспечивает не только комфортные условия содержания животным, 
но и оптимальный режим работы технологического оборудования 
(системы навозоудаления и водопоения животных).  

В зданиях, где установлены свето-аэрационные фонари с примене-
нием больших горизонтальных потолочных и циркуляционных венти-
ляторов, обеспечивается наиболее эффективная работа системы венти-
ляции в коровниках. Температура воздуха в данных животноводческих 
помещениях имела динамику повышения от пола вверх и от продоль-
ной стены здания к его середине и составила от +6,8 до +8,6 °С. Ана-
логичная тенденция наблюдалась по относительной влажности, кото-
рая колебалась от 72,7 % в пристенном боксе на уровне пола до 80,3 % 
на кормонавозном проходе на уровне 2,5 метра.  

Полученные показатели температурно-влажностного режима свиде-
тельствуют об удовлетворительной работе системы вентиляции на об-
следуемых объектах. Благодаря оптимальному режиму работы систем 
вентиляции и микроклимату в зданиях, где установлены свето-
аэрационные фонари и применены большие горизонтальные потолоч-
ные и циркуляционные вентиляторы, создаются более комфортные ус-
ловия для отдыха животных и в пристеночных боксах, и в сдвоенных 
(табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3. Результаты хронометражных наблюдений  

при применении различных типов вытяжной вентиляции в коровниках 
 

Тип вытяжной  
вентиляции 

Затраты времени животными по видам 
деятельности, % 

кормится стоит лежит двигается 
Свето-аэрационный фонарь с применением 
больших горизонтальных потолочных вентиля-
торов 

25,3 28,5 28,8 17,4 

Свето-аэрационный фонарь с применением 
циркуляционных вентиляторов 

25,0 28,7 28,6 17,7 

Вытяжные шахты естественного побуждения с 
применением циркуляционных вентиляторов 

24,4 32,5 24,5 18,6 
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В данных помещениях за весь период наблюдений не было выявле-
но конфликтных ситуаций и борьбы между животными за определен-
ное место в боксе. 

В здании, где установлены вытяжные шахты естественного побуж-
дения и применены циркуляционные вентиляторы, температура возду-
ха не имела динамики повышения от уровня пола вверх и от продоль-
ной стены здания к его середине и колебалась в пределах 8,3–8,4 °С. 
Относительная влажность воздуха в данном животноводческом поме-
щении составила в среднем 84,6 %, при этом наивысшее значение по-
казателя было на уровне до 1 м от пола и практически отсутствовало 
движение воздуха. Данные значение показателей микроклимата пока-
зывают неудовлетворительную работу системы вентиляции, которая 
не обеспечивает нормативную кратность обмена и скорость движения 
воздуха в помещении.  

Таким образом, установление в животноводческих зданиях для со-
держания поголовья дойного стада свето-аэрационного фонаря и при-
менение больших горизонтальных потолочных и циркуляционных 
вентиляторов обеспечивает эффективную работу системы вентиляции 
в коровнике и создает комфортные условия для отдыха животных. 

Заключение. Применение в зданиях надувных штор типа «Люми-
терм» за счет их теплоизоляционных особенностей создает при отри-
цательных температурах наружного воздуха (−10–12 °С) положитель-
ную температуру и обеспечивает эффективную работу системы венти-
ляции в коровнике. Наличие положительной температуры в коровни-
ках обеспечивает не только комфортные условия содержания живот-
ным, но и оптимальный режим работы технологического оборудова-
ния (системы навозоудаления и водопоения животных). Установление 
в животноводческих зданиях для содержания поголовья дойного стада 
свето-аэрационного фонаря и применение больших горизонтальных 
потолочных и циркуляционных вентиляторов обеспечивает эффектив-
ную работу системы вентиляции в коровнике и создает комфортные 
условия для отдыха животных. 
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(Поступила в редакцию 26.01.2014) 
 
Введение. Африканская чума свиней (АЧС) – очень опасная зараз-

ная болезнь свиней, которая характеризуется большой смертностью, 
клиническими признаками и патологоанатомическими изменениями, 
схожими с острой формой классической чумы свиней [5, с. 158]. Воз-
будитель – ДНК-содержащий вирус африканской чумы свиней 
(ВАЧС), который является единственным представителем рода Asfavi-
rus, семейства Asfaviridae. Вирус АЧС не является родственным виру-
су классической чумы свиней, от которого отличается по антигенному 
составу и иммунологическим свойствам. По антигенному составу раз-
личают А- и В-группы (типы) и одну подгруппу С вируса АЧС. В пре-
делах А-, В-групп и С подгруппы выявлено много серотипов этого 
возбудителя . 

Основной источник возбудителя инфекции – больные и перебо-
левшие животные, являющиеся длительное время (до 15 месяцев) но-
сителями и выделителями вируса. Заражение происходит контактным 
путем через поврежденные слизистые оболочки, кожные покровы, 
алиментарно, через мясопродукты, внутренние органы, кровь, предме-
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ты ухода и трансмиссивно кожными паразитами и насекомыми, кото-
рые были в контакте с больными и павшими свиньями [2, с. 164]. При 
первичном появлении летальность достигает 37 % свинопоголовья. 

В естественных условиях африканской чумой болеют домашние и 
дикие свиньи. Болезнь протекает в виде энзоотий, и для нее характерна 
стационарность, которая связана с длительным вирусоносительством у 
свиней, высокой устойчивостью вируса во внешней среде и возможно-
стью сохранения его в организме грызунов и членистоногих [3, с. 126; 
8, с. 99]. Другие виды домашних животных не восприимчивы к вирусу 
АЧС. Свиньи, вакцинированные против классической чумы, не защи-
щены от африканской чумы свиней. 

У инфицированных свиней вирус находится во всех жидкостях ор-
ганизма, выделениях и секретах. Выделение вируса в окружающую 
среду начинается на 7–10 день после повышения температуры тела. 
Наибольшее количество вируса попадает в окружающую среду с фека-
лиями, а также аэрозольным путем из органов дыхания [10, p. 58]. По-
сле проникновения в организм вирус попадает по лимфатическим и 
кровеносным сосудам в клетки и ткани, с которыми имеет особое род-
ство (миндалины, лимфатические узлы, почки, селезенка). Там он ин-
тенсивно размножается и снова возвращается в кровеносную систему, 
где остается до смерти животного. Клинические признаки и обостре-
ние болезни зависят от того, какие органы были подвержены повреж-
дению [5, с. 159].  

Африканская чума свиней является высоко контагиозным заболе-
ванием, характеризующимся коротким инкубационным периодом (4– 
9 дней), повышением температуры тела до 41–42 °С и высокой смерт-
ностью (80–100 %) независимо от возраста [1, с. 76; 9, с. 396]. 

В связи с быстрым течением болезни трупы павших от АЧС свиней 
не выглядят истощенными, за исключением хронических случаев, а, 
наоборот, как будто опухшие [5, с. 160].  

Патологоанатомические изменения при африканской чуме свиней 
по данным литературы характеризуются цианозом кожи, множествен-
ными кровоизлияниями в ней и во внутренних органах и тканях (поч-
ки, сердце, легкие, лимфатические узлы, мочевой и желчный пузыри и 
др.), геморрагическим лимфаденитом (особенно желудочных брыже-
ечных и портальных узлов), увеличением селезенки в 2–4 раза более, 
чем у 70 % больных свиней и ее темно-голубой или черной окраской. 
Кровоизлияния и кровоподтеки в миокарде или эндокарде обнаружи-
вают у 50 % больных свиней [6, с. 52‒53; 7, с. 231‒232]. В тонком ки-
шечнике и желудке часто встречаются геморрагическое воспаление и 
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язвенно-некротическое поражение в слизистой оболочке желудка, ка-
тарально-геморрагический энтерит. В толстом кишечнике сильное 
кровотечение и воспаление слизистой оболочки слепой и ободочной 
кишок с множественными кровоизлияниями под серозной оболочкой 
[1, с. 77; 2, с. 165; 3, с. 127; 9, с. 402‒403]. 

Дифференциация африканской чумы свиней от классической чумы 
по клиническим признакам представляет собой сложную проблему. 
Основание для подозрения АЧС возникает при остром течении болез-
ни. При этом она быстро распространяется и характеризуется почти 
100 % падежом свиней разных возрастных групп. Подозрение стано-
вится более обоснованным, если заболевание появляется у животных 
из хозяйств, находящихся поблизости больших центров или важных 
коммуникационных линий [5, с. 161; 11, с. 51]. 

Предложена схема лабораторной дифференциальной диагностики 
этих болезней, которая включает постановку биопробы, ПЦР, иммуноф-
луоресценцию мазков-отпечатков, выделение вирусов классической и 
африканской чумы на культуре клеток РК-15 и ККМС (КЛС) и выявле-
ние наличия в культуре клеток вируса африканской чумы свиней реак-
цией гемагглютинации и иммунофлуоресценции, вируса классической 
чумы реакцией иммунофлуоресценции [4, с. 781‒785; 8, с. 100]. 

Цель работы – выяснить особенности эпизоотического процесса и 
степень выраженности патологических процессов в органах и тканях 
свиней при африканской чуме.  

Материал и методика исследований. Объектом исследования 
служили органы и ткани от 19 свиноматок и 95 трупов поросят группы 
доращивания и откорма, павших от африканской чумы. Диагноз на 
африканскую чуму был поставлен с помощью ПЦР в Белорусском го-
сударственном ветеринарном центре. 

Вскрытие трупов свиней проводилось в деревне Шапечино Витеб-
ского района и в филиале «Лучеса» ОАО «Витебский КХП», неблаго-
получных по африканской чуме. 

Гистоисследование головного мозга проводилось в научной лабо-
ратории кафедры патологической анатомии и гистологии УО ВГАВМ. 
Приготовление гистосрезов проводилось с применением оборудования 
для морфологических исследований: микротом-криостат HM 525, ро-
тационный микротом HM 340 E, станция для заливки ткани EC 350, 
автомат по окраске HMS 70. Окраска гистопрепаратов осуществлялась 
гематоксилин-эозином.  

Результаты исследований и их обсуждение. Заболевание свиней 
АЧС на комплексе «Лучеса» ОАО «Витебский КХП» началось со сви-
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номаток. При эпизоотическом обследовании комплекса, где диагноз на 
африканскую чуму был поставлен Белгосветцентром с применением 
ПЦР, нами были выявлены следующие клинические признаки: повы-
шение температуры тела до 41,2‒42,3°С, угнетение, цианоз кожи жи-
вота, ушных раковин, конечностей. У отдельных свиноматок наблюда-
лись аборты. У животных других возрастных групп видимых клиниче-
ских признаков болезни не выявлялось. И только в секторе доращива-
ния спустя 12 дней после первичной иммунизации поросят в 60– 
65 дней против классической чумы появились первичные клинические 
признаки, дающие основание для подозрения в одних случаях на аф-
риканскую чуму, в других – на классическую. В последующем нача-
лись регистрироваться случаи заболевания и падежа свиней всех воз-
растных групп среди диких кабанов и в частом секторе. 

По каноническим представлениям при инфицировании «обособ-
ленной» субпопуляции восприимчивых животных вирусом АЧС забо-
левание должно характеризоваться высокой контагиозностью и ле-
тальностью [4, с. 770]. Однако на практике в настоящее время специа-
листами Российской Федерации и нами не выявляется массовая гибель 
животных в очаге инфекции. Так, по данным А. К. Караулова и соавт. 
(2011 г.), в 2010 году в РФ показатели падежа от африканской чумы не 
превысили 3 % от общего числа животных в очаге инфекции в 45 % 
неблагополучных пунктов. В остальных он был от 5 до 15 %. В России 
имелись случаи, когда на этом основании оспаривался поставленный 
диагноз, ставились под сомнения результаты лабораторной диагности-
ки, а в качестве дополнительных аргументов служил тот факт, что при 
вскрытии трупов павших свиней выявлялись далеко не все патолого-
анатомические изменения, характерные для африканской чумы. 

Нами за период проведения ветеринарных мероприятий по ликви-
дации африканской чумы на комплексе было вскрыто 114 трупов сви-
ней, в том числе 19 свиноматок и 95 поросят групп доращивания и от-
корма. Частоту выявленных патологических процессов в органах и 
тканях выводили в процентах.  

При вскрытии трупов свиноматок с подозрением на АЧС нами вы-
явлены: 

- единичные точечные кровоизлияния в коже (36,8 %); 
- цианоз кожи в области живота, ушных раковин, конечностей (68,4 %); 
- геморрагическое воспаление портальных лимфоузлов (63,2 %) с 

мраморным рисунком на разрезе (16,7 %); 
- геморрагическое воспаление брыжеечных лимфоузлов (26,3 %) с 

мраморным рисунком на разрезе (10,5 %); 
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- геморрагическое воспаление подчелюстных лимфоузлов (15,9 %) 
с мраморным рисунком на разрезе (15,9 %); 

- геморрагическое воспаление паховых лимфоузлов (31,6 %) с мра-
морным рисунком на разрезе (31,6 %); 

- геморрагический спленит с увеличением селезенки в 2–4 раза 
(25,8 %), с увеличением в 1,2–1,5 раза (26,3 %); 

- гиперпластический спленит (5,3 %), кровоизлияния под капсулой 
селезенки (5,3 %); 

- очаговый катаральный энтерит (26,3 %); катарально-геморрагии-
ческий энтерит (10,5 %); кровоизлияния под серозной оболочкой тон-
кого кишечника (15,8 %); 

- очаговый катаральный колит (10,5 %); катаральный тифлит (43,7 %) 
с очаговыми некрозами в слизистой оболочке в области илеоцекально-
го клапана (31,6 %); кровоизлияния под серозной оболочкой толстого 
кишечника (15,8 %); катарально-геморрагический тифлит (5,3 %); 

- кровоизлияния под капсулой почек (26,3 %), в почечных лоханках 
(10,5 %); венозная гиперемия и зернистая дистрофия почек (61,6 %), 
зернистая и жировая дистрофия (38,4 %); 

- точечные, пятнистые или полосчатые кровоизлияния в слизистой 
оболочке мочевого пузыря (26,3 %); катаральный цистит (10,5 %); 

- в печени зернистая дистрофия, венозная гиперемия (47,3 %), жи-
ровая дистрофия (52,7 %); 

- в желчном пузыре серозное и катаральное воспаление слизистой 
оболочки (10,6 %); 

- в сердце гипертрофия миокарда (47,4 %), жировая дистрофия 
(21,1 %), эндокардит (15,8 %). Кровоизлияния на эндокарде (36,8 %), 
под эпикардом (36,8 %), на перикарде (10,5 %), на сердечных ушках 
(10,5 %). Гидроперикардит (5,3 %); 

- венозная гиперемия и эмфизематозные участки в легких (31,6 %); 
венозная гиперемия и отек (26,3 %). Очаговая катаральная бронхоп-
невмония (21,1 %), катарально-фибринозная пневмония (5,3 %); 

- фибринозный плеврит (15,3 %). Кровоизлияния под плеврой.  
При патологоанатомическом вскрытии трупов поросят группы до-

ращивания и откорма нами выявлены следующие морфологические 
изменения: 

- венозная гиперемия кожи в области живота, головы и конечно-
стей – 26,0 %; кровоизлияния в коже – 15,0 %; 

- геморрагическое воспаление портальных лимфоузлов – 54,8 %, в 
том числе с мраморным рисунком на разрезе – 52,6 %; геморрагиче-
ское воспаление брыжеечных лимфоузлов – 32,3 %, в том числе с мра-
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морным рисунком на разрезе – 20,9 %; геморрагическое воспаление 
подчелюстных, средостенных и паховых лимфоузлов было в основном 
с мраморным рисунком на разрезе и составило – 8,2 %, 11,0 %, 13,7 % 
соответственно; 

- септическая селезенка с увеличением органа в 2–4 раза 8,2 %, с уве-
личением в 1,2–1,5 раза – 20,5 %, с образованием инфарктов – 2,7 %; 

- фибринозный периспленит – 4,1 %; 
- катаральный гастрит – 27,4 %; 
- очаговый катаральный энтерит – 9,6 %, диффузный – 4,1 %; 
- очаговый катарально-геморрагический энтерит – 2,7 %, диффуз-

ный – 4,1 %; 
- кровоизлияния под серозной оболочкой тонкого кишечника выяв-

лялись в 17,9 % случаев; 
- очаговый катаральный колит – 9,6 %, диффузный – 6,9 %; 
- очаговый катарально-геморрагический колит – 8,2 %, диффузный – 

не выявлен; 
- очаговый катаральный тифлит – 19,2 %, диффузный – 8,3 %, с на-

личием очагов некроза в области илеоцекального клапана – 22,1 %; 
кровоизлияния под серозной оболочкой – 13,8 %;  

- кровоизлияния под капсулой почек – 15,1 %, в почечных лоханках – 
11,0 %; зернистая дистрофия – 41,1 %; гидронефроз – 2,7 %; жировая 
дистрофия 9,3 %; венозная гиперемия 52,4; 

- точечные кровоизлияния в слизистой оболочке мочевого пузыря 
выявлялись в 5,5 % случаев, полосчатые – 1,4 %; катаральный цистит – 
1,4 %; 

- зернистая дистрофия и венозная гиперемия печени 64,3 %; жиро-
вая дистрофия печени – 17,0 %, токсическая дистрофия – 13,8 %; ин-
терстициальный гепатит – 1,4 %; 

- точечные и пятнистые кровоизлияния в желчном пузыре – 8,2 %; 
серозно-катаральный холицистит – 1,4 %; 

- венозная гиперемия и отек легких – 6,8 %; катаральная бронхоп-
невмония – 23,4 %; альвеолярная эмфизема – 2,7 %; фибринозно-ге-
моррагическая, некротическая пневмония – 9,6 %; катарально-фибри-
нозная – 11,4 %; 

- фибринозный плеврит – 21,9 %; серозно-фибринозный полисеро-
зит – 4,1 %; 

- кровоизлияния под эпикардом в 20,5 % случаев, на эндокарде – 
9,6 %, на сердечных ушках – 2,7 %; тромбоэндокардит – 1,4 %; 

- жировая дистрофия миокарда – 6,8 %; гипертрофия миокарда – 
5,5 %. 
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Анализируя результаты патологоанатомического вскрытия трупов 
свиней при африканской чуме, следует отметить, что для патологиче-
ских процессов, описанных в литературе при данном заболевании, ко-
торые считались характерными только для африканской чумы, нами 
практически не выявлены или встречались в единичных случаях. 

Так, геморрагический лимфаденит нами часто наблюдался с мра-
морным рисунком на разрезе, что в большей степени характерно для 
классической чумы свиней. В слизистой оболочке кишечника геморра-
гический спленит с увеличением селезенки в 2–4 раза наблюдался у 
павших свиноматок только в 25,8 %, а у поросят – в 8,2 % случаев, что 
в 2–4 раз меньше по сравнению с данными литературы. Практически 
не выявлялись признаки обильного кровотечения из ануса, носовых 
отверстий и геморрагического воспаления ободочной и прямой кишок. 
Часто степень выраженности кровоизлияний в коже, почках, мочевом 
пузыре, сердце, под серозными оболочками кишечника и др. была вы-
ражена значительно слабее описанных в литературе данных показате-
лей при АЧС.  

Вместе с тем в слизистой оболочке толстого кишечника поросят и 
свиноматок нами выявлялись катаральный колит (10,5 и 24,7 % соот-
ветственно), тифлит (43,7 и 27,5 % соответственно) с очаговыми нек-
розами в области илеоцекального клапана (31,6 и 22,1 % соответствен-
но), что может наблюдаться при наслоении сальмонеллеза.  

При африканской чуме часто выявляется поражение брыжеечных и 
портальных лимфоузлов. В нашем случае геморрагическое воспаление 
данных лимфоузлов составило у свиноматок соответственно 26,3 и 
63,2 %, у поросят – 12,3 и 54,8 %, при этом многие лимфоузлы имели 
на разрезе мраморный рисунок. 

По данным ряда авторов (Шишков В. П., Налетов Н. А., 1980; Кра-
сочко П. А., 2005; Максимович В. В., 2007 и др.), указанные лимфоуз-
лы часто поражаются и при классической чуме. 

При гистоисследовании головного мозга от 4-х свиней с положи-
тельным диагнозом на африканскую чуму с помощью ПЦР у 2-х был 
выявлен негнойный лимфоцитарный энцефалит, который, как правило, 
развивается при классической чуме. 

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют об ати-
пичном течении африканской чумы свиней в Республике Беларусь. 
Атипичность болезни проявляется в степени интенсивности эпизооти-
ческого процесса, ее клиническом проявлении и в степени выраженно-
сти патоморфологических изменений в органах и тканях. 

Эпизоотия африканской чумы в РБ мало чем отличается от эпизо-
отии классической чумы, и для дифференциации этих болезней счита-
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ем необходимым, кроме ПЦР, обязательно ставить биопробу и прово-
дить другие диагностические мероприятия, в том числе и гистоиссле-
дование головного мозга.  
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Введение. Одной из важных проблем интенсификации скотоводст-
ва является выращивание телят молозивно-молочного периода. Этот 
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процесс требует постоянного учета влияния кормления, содержания, 
факторов окружающей среды на рост и развития новорожденных те-
лят. Всестороннее изучение и вскрытие закономерностей развития ор-
ганов пищеварительной системы у крупного рогатого скота является 
биологической предпосылкой для разработки системы полноценного 
кормления. Однако структурно-функциональ-ные особенности разви-
тия тонкой кишки у телят в молозивно-молоч-ном периоде развития 
изучены недостаточно [2, 4, 6]. 

Без знаний особенностей биологии развития телят, особенно органов 
пищеварительной системы, невозможно достичь высоких хозяйствен-
ных показателей. Особый интерес представляют морфологические осо-
бенности телят-гипотрофиков. Исследования ряда авторов показывают, 
что степень тяжести протекания адаптационных процессов в органах 
пищеварения новорожденных телят напрямую зависит от их морфо-
функциональной зрелости, в частности тонкого кишечника [3, 5, 9, 11].  

Среди заболеваний новорожденных около 70 % приходится на до-
лю болезней пищеварительной системы, при этом смертность от них 
достигает, примерно, 60 %. Это связано со структурно-функциональ-
ной незрелостью пищеварительного аппарата у молодняка, а также не-
соблюдением условий технологии содержания и выращивания ново-
рожденных животных [1, 6‒8, 10].  

Исходя из этого, важным научным направлением в ветеринарной 
морфологии является исследование структурно-функциональных осо-
бенностей организации тонкого кишечника новорожденных телят с 
разной степенью физиологической зрелости, что приблизит нас к по-
ниманию механизмов развития компенсаторно-приспособительных 
реакций у животных данной категории [3‒5, 7, 10, 11]. 

Цель работы – изучить морфологические, морфометрические и 
функциональные особенности тонкого кишечника новорожденных те-
лят с разной степенью антенатального недоразвития. 

Материал и методика исследований. Научно-производственные 
исследования по решению поставленной цели осуществлялись в 2012–
2013 г. в условиях СПК «Гродненский» и УО СПК «Путришки» Грод-
ненского района, в СПК «Демброво» и ОАО «Агрокомбинат «Ски-
дельский» филиал «Желудокский агрокомплекс» Щучинского района 
Гродненской области и НИЛ УО ГГАУ.  

Клинические исследования новорожденных телят проводили со-
гласно общепринятому в ветеринарии плану (А. М. Смирнов и др., 
1988), а также исходя из нами разработанной методики определения 
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морфофункциональной зрелости новорожденных телят (Г. А. Тумило-
вич и др., 2008).  

Для оценки морфофункциональной зрелости использовали телят  
1-дневного возраста. В зависимости от степени антенатального недо-
развития новорожденные телята были разделены на четыре группы: 
телята-нормотрофики с живой массой 35,1±1,07 кг, низкая степень ан-
тенатального недоразвития – живая масса 30,7±0,81 кг, средняя сте-
пень – живая масса 23,8±0,93 кг и высокая степень антенатального не-
доразвития телят – живая масса 19,2±0,41 кг.  

Материалом для гистологических исследований служили образцы 
стенок тонкого кишечника (двенадцатиперстной, подвздошной и то-
щей кишок), полученные от 20 однодневных телят разной степени фи-
зиологической зрелости. Материал отбирался в краниальном, среднем 
и каудальном участках длиной 1,0–2,0 см. При заборе материала стре-
мились к максимальной стандартизации препаративных процедур при 
фиксации, проводке, заливке, приготовлении парафиновых и крио-
статных срезов. Отбор проб проводили не позднее 10–15 мин. после 
вскрытия брюшной полости животных. Материал предварительно 
фиксировался в 10%-ом растворе нейтрального забуфированного фор-
малина Р. Лилли при t+4 °C и t+20 °С и жидкости И. Карнуа. Для про-
ведения морфологических исследований применяли окраску гистопре-
паратов гематоксилин-эозином по П. Эрлиху. Для обработки данных 
использована система микроскопии с компьютерной обработкой «Био-
скан», которая включает микроскоп ЛОМО МИКМЕД – 2, цветную 
фотокамеру D.S.P. 78/73 SERIES. 

Результаты исследований и их обсуждение. При морфометрии 
кишечной стенки двенадцатиперстной кишки телят-гипотрофиков с 
высокой степенью недоразвития установлено, что кишечная стенка вне 
складок составляет 1431,9±90,3 мкм, что на 24,3 % (P<0,05), 34,5 % 
(P<0,01) и 37,8 % (P<0,001) меньше, чем у телят-гипотрофиков со 
средней, низкой степенью недоразвития и телят-нормотрофиков. Тол-
щина кишечной стенки в области складок варьирует от 2157,8 мкм до 
3311,8 мкм. Слизистая оболочка вне складок тоньше, чем в области 
складок, и составляет у телят-нормотрофиков 1081,2±51,4, а у телят-
гипотрофиков варьирует от 603,7±79,9 мкм до 1059,8±81,6 мкм. В дан-
ных группах животных слизистая оболочка в области складок состав-
ляет 2377,1±90,1, 2301,5±114,5, 2004,2±79,1 и 1921,2±59,3 мкм соот-
ветственно (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Морфометрия стенки двенадцатиперстной кишки у телят  
с разной степенью физиологической зрелости при рождении (n=5), мкм 

 

Показатель 
Степень физиологической зрелости 

Нормо-
трофики 

Низкая Средняя Высокая 

Толщина КС вне складок 
2301,2± 
84,5*** 

2187,3± 
101,1** 

1891,8± 
104,5* 

1431,9± 
90,3 

Толщина КС стенки в области 
складок 

3311,8± 
151,6** 

3208,7± 
124,8** 

2751,3± 
131,6* 

2157,8± 
119,3 

Толщина СО вне складок 
1081,2± 
51,4** 

1059,8± 
81,6** 

839,1± 
63,7* 

603,7± 
79,9 

Толщина СО в области скла-
док 

2377,1± 
90,1** 

2301,5± 
114,5* 

2004,2± 
79,1 

1921,2± 
59,3 

Толщина МО 
885,3± 
34,2** 

776,8± 
29,9* 

701,1± 
32,4 

629,3± 
48,7 

Толщина внутреннего мы-
шечного слоя 

475,7± 
19,1*** 

377,2± 
13,8** 

373,3± 
21,6* 

296,9± 
17,8 

Толщина наружного мышеч-
ного слоя 

384,9± 
12,5*** 

324,1± 
20,4** 

219,9± 
19,2 

228,7± 
15,9 

Толщина серозной оболочки 
129,4± 

7,6 
101,4± 
17,9 

74,1± 
12,7 

104,3± 
10,4 

Высота ворсинок 
517,5± 
38,5** 

505,2± 
41,7* 

469,2± 
36,8* 

360,9± 
23,6 

Ширина ворсинок 
103,8± 
3,8* 

99,7± 
2,7 

89,6± 
3,1 

91,3± 
3,4 

Глубина крипт 
349,7± 
45,9 

375,2± 
36,8 

408,1± 
40,4 

357,7± 
32,1 

Ширина крипт 55,3±9,1 57,1±8,2 53,9±10,1 47,6±5,8 
 
П р и м е ч а н и е : КС – кишечная стенка; СО – слизистая оболочка; МО – мышеч-

ная оболочка; *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антена-
тального недоразвития. 

 
Кишечные ворсинки новорожденных телят подвергаются деструк-

ции и дегенерации. При этом постоянно формируются новые ворсин-
ки, образующие выпячивания. Ворсинки двенадцатиперстной кишки 
языковидные с неровными краями. На основании и боковых поверхно-
стях разрушенных ворсинок формируются новые регенерации путем 
образования эпителиальных выпячиваний. Количество ворсинок на 
550 мкм длины слизистой оболочки в зависимости от степени недораз-
вития телят колеблется от 4,0 до 5,5. Высота ворсинок у телят-гипо-
трофиков с высокой степенью недоразвития составляет 360,9±23,6 мкм, 
что на 30,2 %, 40,6 % и 43,4 % меньше, чем у телят-гипотрофиков с 
низкой, средней и высокой степенью недоразвития. Ширина колеблет-
ся от 91,3 мкм до 103,8 мкм.  
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Глубина крипт у телят-нормотрофиков составляет 349,7±45,9 мкм, 
что на 7,3 %, 9,4 % и 3,9 % больше, чем у телят-гипотрофиков с низ-
кой, средней и высокой степенью недоразвития. У телят-гипотрофиков 
отмечается тенденция к увеличению глубины и ширины крипт. Так, у 
телят-нормотрофиков ширина крипт составляет 55,3±9,1 мкм, а у те-
лят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития – 47,6±5,8 мкм. 
Таким образом, у телят-гипотрофиков отмечается тенденция к увели-
чению глубины и ширины крипт. Коэффициент соотношения ворсин-
ка: крипта (высота ворсинки: глубина крипты) у телят-гипотрофиков в 
зависимости от степени недоразвития варьирует от 1,01 до 1,35. У те-
лят-нормотрофиков он составляет 1,48. 

Количество крипт на 550 мкм длина в зависимости от степени не-
доразвития колеблется, у телят-нормотрофиков 10,9, а телят-гипотро-
фиков 7,1–9,3. Концевые отделы дуоденальных (бруннеровых) желез 
двенадцатиперстной кишки новорожденных телят расположены в под-
слизистой основе слизистой оболочки рыхло. Последние относятся к 
разветвленным трубчатым железам, железы тощей и подвздошной 
кишки (общекишечные или либеркюновые) – простые трубчатые.  
В среднем в зависимости от степени антенатального недоразвития на  
550 мкм длины слизистой оболочки выявляется 8–12 концевых отделов, 
причем в проксимальной части кишки их больше, чем в дистальной.  

У новорожденных телят, не принимающих молозиво, концевые от-
делы дуоденальных желез чаще всего располагаются в собственной 
пластинке и в подслизистой оболочке складок. Далее к окончанию мо-
лочного периода они преимущественно располагаются в подслизистой 
основе области складок и принимают пакетное расположение. Вывод-
ные протоки дуоденальных желез открываются на дне крипт или у ос-
нования ворсинок. 

Подслизистая основа образована рыхлой соединительной тканью, 
содержащей значительное количество кровеносных сосудов, много 
эластических и коллагеновых волокон, тут же проходят лимфатиче-
ские сосуды, нервы, иногда встречаются лимфатические узелки, под-
слизистое нервное сплетение. 

Толщина мышечной оболочки у телят-гипотрофиков с высокой 
степенью недоразвития составляет 629,3±48,7 мкм, что на 10,2 %, 18,9 % 
(P<0,05) и 28,9 % (P<0,01) меньше, чем у телят-гипотрофиков со сред-
ней, низкой степенью недоразвития и телят-нормотрофиков. Мышеч-
ная оболочка тонкого кишечника состоит из двух слоев. Внутренний 
слой мышечной оболочки значительно толще наружного. Внутренний 
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мышечный слой превышает наружный у животных всех четырех групп 
на 19,1 %, 14,1 %, 41,2 % и 22,9 % соответственно. 

Толщина серозной оболочки у телят-нормотрофиков составляет 
129,4±7,6 мкм, что на 21,6 %, 42,7 % и 19,4 % меньше, чем у телят-
гипотрофиков с низкой, средней и высокой степенью недоразвития. 

При морфометрии стенки тощей кишки телят-гипотрофиков с вы-
сокой степенью недоразвития установлено, что кишечная стенка вне 
складок составляет 1577,4±132,3 мкм, что на 8,8 %, 12,7 % и 21,4 % 
(P<0,05) меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней, низкой степе-
нью недоразвития и телят-нормотрофиков (таблица 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Морфометрия стенки тощей кишки у телят  

с разной степенью физиологической зрелости при рождении (n=5), мкм 
 

Показатель 
Степень физиологической зрелости 

Нормотро-
фики  

Низкая  Средняя  Высокая  

Толщина КС вне складок 
2006,7± 
89,6* 

1807,2± 
106,6 

1729,7± 
136,6 

1577,4± 
132,3 

Толщина КС стенки в области скла-
док 

3559,9± 
115,3** 

3301,2± 
151,2* 

2963,4± 
168,1 

2743,1± 
145,8 

Толщина СО вне складок 
1299,1± 
87,8** 

1221,6± 
102,5* 

1039,9± 
80,5 

869,7± 
71,9 

Толщина СО в области складок 
2877,5± 
140,2*** 

2079,9± 
139,9 

1863,4± 
117,1 

1697,2± 
129,4 

Толщина МО 
679,3± 
49,9** 

571,4± 
49,2 

499,1± 
37,8 

441,2± 
32,1 

Толщина внутреннего мышечного 
слоя 

352,5± 
19,8** 

329,3± 
15,7 

257,4± 
20,2 

263,8± 
19,2 

Толщина наружного мышечного 
слоя 

256,3± 
9,5 

234,1± 
10,9 

180,9± 
9,7 

176,7± 
6,9 

Толщина серозной оболочки 
219,3± 
8,4* 

197,4± 
9,9 

183,1± 
11,3 

174,7± 
10,2 

Высота ворсинок 
770,1± 
13,8*** 

653,2± 
17,4** 

603,6± 
12,5*** 

487,5± 
23,6 

Ширина ворсинок 93,5±3,9** 81,6±4,1 84,2±4,5 74,8±3,7 

Глубина крипт 
269,5± 
41,8 

287,5± 
52,8 

282,4± 
39,1 

232,8± 
57,6 

Ширина крипт 60,3±9,1 63,2±7,3 61,8±6,7 56,3±6,1 
 
П р и м е ч а н и е : КС – кишечная стенка; СО – слизистая оболочка; МО – мышеч-

ная оболочка; *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к высокой степени антена-
тального недоразвития. 

 

Толщина кишечной стенки в области складок варьирует от 2743,1 мкм 
до 3559,9 мкм. Слизистая оболочка вне складок у телят-гипотрофиков с 
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высокой степенью недоразвития составляет 869,7±71,9 мкм, что на  
16,4 %, на 28,8 % (P<0,05) и на 33,1 % (P<0,01) меньше, чем у телят-
гипотрофиков со средней, низкой степенью недоразвития и телят-
нормотрофиков. В данных группах животных толщина слизистой обо-
лочки в области складок варьирует от 1697,2 мкм до 2877,5 мкм. 

Ворсинки стенки тощей кишки у новорожденных телят имеет лис-
товидную форму. В период новорожденности отмечаются процессы 
дегенерации и деструкции ворсинок тощей кишки. Ворсинки покрыты 
однослойным эпителием. Боковые поверхности у основания ворсинок 
неровные, с эпителием, имеющим многорядное строение. Вне складок 
высота их выше, а ширина тоньше, чем в области складок. Наиболь-
шая высота ворсинок выявлена у телят-нормотрофиков и составляет 
770,1±13,8 мкм, а наименьшая у телят-гипотрофиков с высокой степе-
нью недоразвития и составляет 487,5±23,6 мкм. Ширина колеблется от 
74,8 мкм до 93,5 мкм. Количество ворсинок на 550 мкм длины слизи-
стой оболочки колеблется в зависимости от степени недоразвития от 
4,6 до 6,5. 

Количество крипт на 550 мкм длины в зависимости от степени не-
доразвития колеблется – у телят-нормотрофиков – 13,2, а телят-
гипотро-фиков – 8,3–10,2. Глубина крипт у телят-нормотрофиков со-
ставляет 269,5±41,8 мкм, что больше, чем у телят-гипотрофиков с вы-
сокой степенью недоразвития, на 4,5 % и меньше, чем у телят-гипо-
трофиков со средней степенью недоразвития, на 13,6 %. У телят-нор-
мотрофиков ширина крипт составила 60,3±9,1 мкм, а у телят-гипо-
трофиков с высокой степенью недоразвития – 56,3±6,1 мкм. В области 
кишечных складок ширина становится меньше, лежат крипты компакт-
нее, количество их на площади подсчета больше, чем между складок.  

Таким образом, у телят-гипотрофиков отмечается тенденция к уве-
личению глубины и ширины крипт. Коэффициент соотношения вор-
синка: крипта у телят-гипотрофиков в зависимости от степени недо-
развития варьирует от 2,1 до 2,3. У телят-нормотрофиков он составля-
ет 2,8. Уменьшение соотношения ворсинок и крипт указывает на более 
низкую скорость миграции энтероцитов и уровень их дифференциров-
ки, следовательно, нарушение процессов регенерации и резкое удли-
нение крипт, особенно их регенеративных зон, может привести к ат-
рофии слизистой оболочки тощей кишки. 

Подслизистая основа слизистой оболочки тощей кишки тоньше, чем в 
двенадцатиперстной кишке, вдвое, а складки больше в полтора раза. 

Толщина мышечной оболочки у телят-гипотрофиков с высокой 
степенью недоразвития составляет 441,2±32,1 мкм, что на 11,6 %,  
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22,8 % и 35,1 % (P<0,05) меньше, чем у телят-гипотрофиков со сред-
ней, низкой степенью недоразвития и телят-нормотрофиков. Мышеч-
ная оболочка тонкого кишечника состоит из двух слоев. Внутренний 
слой мышечной оболочки значительно толще наружного. Внутренний 
мышечный слой превышает наружный у животных всех четырех групп 
на – 27,3 %, 28,9 %, 29,7 % и 33,1 % соответственно. 

Толщина серозной оболочки у телят-гипотрофиков составляет 
174,7±10,2 мкм, что на 4,6 %, 11,7 % и 20,3 % меньше, чем у телят-
гипо-трофиков со средней, низкой степенью антенатального недораз-
вития и телят-нормотрофиков.  

При морфометрии стенки подвздошной кишки телят-гипотрофиков 
с высокой степенью антенатального недоразвития установлено, что 
кишечная стенка вне складок составляет 1673,8±37,3 мкм, что на 9,4 % 
(P<0,05), 15,4 % (P<0,01) и 21,6 % (P<0,01) меньше, чем у телят-
гипотрофиков со средней, низкой степенью недоразвития и телят-
нормотрофиков. Толщина кишечной стенки в области складок варьи-
рует от 2466,7 мкм до 3274,3 мкм. Слизистая оболочка вне складок у 
телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития составляет 
978,3±25,2 мкм, что на 17,7 % (P<0,05), на 23,6 % (P<0,001) и на 29,9 % 
(P<0,001) меньше, чем у телят-гипотрофиков со средней, низкой сте-
пенью недоразвития и телят-нормотрофиков соответственно (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3. Морфометрия стенки подвздошной кишки у телят  

с разной степенью физиологической зрелости при рождении (n=5), мкм 
 

Показатель 
Степень физиологической зрелости 

Нормотро-
фики 

Низкая Средняя Высокая 

1 2 3 4 5 

Толщина КС вне складок 
2136,3± 
72,1** 

1978,4± 
36,5** 

1831,5± 
41,8* 

1673,8± 
37,3 

Толщина КС стенки в области складок 
3274,3± 
150,9** 

2997,9± 
143,8* 

2871,6± 
101,3* 

2466,7± 
99,4 

Толщина СО вне складок 
1395,8± 
38,5*** 

1281,1± 
24,4*** 

1189,7± 
35,9* 

978,3± 
25,2 

Толщина СО в области складок 
2403,2± 
86,5*** 

2273,3± 
79,9*** 

1933,5± 
57,7* 

1639,1± 
24,3 

Толщина МО 
531,8± 
19,7*** 

447,2± 
10,1*** 

401,3± 
9,8* 

318,8± 
11,2 

Толщина внутреннего МС 
291,7± 
8,9*** 

233,8± 
7,4*** 

201,8± 
8,2** 

156,2± 
8,3 

Толщина наружного МС 
213,3± 
7,7*** 

161,7± 
8,5*** 

143,6± 
5,9*** 

101,8± 
6,1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
 

1 2 3 4 5 

Толщина серозной оболочки 
201,5± 
11,3* 

190,7± 
9,6 

173,5± 
7,8 

163,8± 
6,7 

Высота ворсинок 
839,5± 
15,7*** 

751,3± 
21,8*** 

633,5± 
21,3** 

519,4± 
19,8 

Ширина ворсинок 96,4±4,1** 81,5±3,2 71,3±4,2 74,8±3,5 

Глубина крипт 
378,5± 
52,2 

351,4± 
41,3 

379,6± 
57,8 

309,9± 
36,8 

Ширина крипт 58,9±6,5 56,4±3,4 61,5±3,7 55,8±5,1 
 
П р и м е ч а н и е : КС – кишечная стенка; СО – слизистая оболочка; МО – мышеч-

ная оболочка; МС – мышечного слоя; *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – по отношению к 
высокой степени антенатального недоразвития. 

 
Толщина слизистой оболочки в области складок у телят-нормо-

трофиков наибольшая и составила 2403,2±86,5 мкм, что на 46,6 % 
больше, чем у телят-гипотрофиков с высокой степенью недоразвития, 
на 24,3 % (P<0,05) больше, чем у телят-гипотрофиков со средней сте-
пенью недоразвития и на 5,7 % (P<0,001) больше, чем у телят-
гипотрофиков с низкой степенью недоразвития. 

Кишечные складки подвздошной кишки имеют сложную конфигу-
рацию и достигают у телят-нормотрофиков 2403,2±86,5 мкм. На боко-
вых поверхностях основной складки формируются дополнительные, 
более мелкие складки; идут они преимущественно параллельно друг 
другу, что и создает вид исчерченности. Ворсинки имеют вытянутую 
листовидную форму, как и в тощей кишке. В области основания вор-
синки и вне складок ворсинки выше и уже, чем на боковых поверхно-
стях. Наибольшая высота ворсинок выявлена у телят-нормотрофиков и 
составляет 839,5±15,7 мкм, а наименьшая – у телят-гипотрофиков с 
высокой степенью недоразвития и составляет 519,4±19,8 мкм. Ширина 
колеблется от 71,3 мкм до 96,4 мкм. Ширина ворсинок у телят-
гипотрофиков с высокой степенью недоразвития увеличивается в свя-
зи с наполнением кровеносных сосудов кровью, инфильтрацией ткане-
вой жидкостью с эритроцитами, лейкоцитами, лимфоцитами и гистио-
цитами. Количество ворсинок на 550 мкм длины слизистой оболочки 
колеблется в зависимости от степени недоразвития от 4,9 до 7,1. Вор-
синки тощей и подвздошной кишок у телят-гипотрофиков с высокой 
степенью недоразвития имеют неравномерную толщину, между от-
дельными ворсинками отмечаются большие пространства, а у телят-
нормотрофиков ворсинки равномерной высоты, плотно прилегают 
друг к другу, без видимых деформаций. 
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Установлено, что в зависимости от степени недоразвития количество 
крипт на 550 мкм длины колеблется, у телят-нормотрофиков 13,8, у те-
лят-гипотрофиков – 8,5–11,5. Глубина крипт у телят-нормотрофиков со-
ставляет 378,5±52,2 мкм, что больше, чем у телят-гипотрофиков с высо-
кой степенью недоразвития, на 22,1 % и меньше, чем у телят-гипо-
трофиков со средней степенью недоразвития, на 0,26 %. У телят-нормо-
трофиков ширина крипт подвздошной кишки составляет 58,9±6,5 мкм, 
что больше, чем у телят-гипотрофиков с низкой и высокой степенью 
недоразвития, на 4,4 % и 5,5 %, но меньше чем у телят-гипотрофиков 
со средней степенью недоразвития, на 4,2 %. В области кишечных скла-
док глубина крипт становится меньше, лежат крипты компактнее, коли-
чество их на площади подсчета больше, чем между складками. Деструк-
тивные изменения имеют место и в криптах у телят-гипотрофиков, что 
проявляется в увеличении глубины их залегания. 

У телят-гипотрофиков отмечается тенденция к увеличению глуби-
ны и ширины крипт подвздошной кишки. Коэффициент соотношения 
высоты ворсинки: длины крипты у телят-гипотрофиков в зависимости 
от степени недоразвития варьирует от 1,6 до 2,1. У телят-нормотро-
фиков он составляет 2,2. Уменьшение соотношения ворсинок и крипт 
указывает на более низкую скорость миграции энтероцитов и уровень 
их дифференцировки, следовательно, нарушение процессов регенера-
ции и резкое удлинение крипт, особенно их регенеративных зон, мо-
жет привести к атрофии слизистой оболочки подвздошной кишки и 
оказать негативное влияние на функциональные возможности эпите-
лиального пласта и кишечника в целом. 

Толщина мышечной оболочки у телят-гипотрофиков с высокой 
степенью антенатального недоразвития составляет 318,8±11,2 мкм, что 
на 20,5 % (P<0,05), 28,2 % (P<0,001), 40,1 % (P<0,001) меньше, чем у 
телят-гипотрофиков со средней, низкой степенью недоразвития и те-
лят-нормотрофиков. Мышечная оболочка тонкого кишечника состоит 
из двух слоев. Внутренний слой мышечной оболочки значительно 
толще наружного. Внутренний мышечный слой превышает наружный 
у животных всех четырех групп на 26,8 %, 30,8 %, 28,9 % и 34,8 % со-
ответственно, что говорит о формировании наружного мышечного 
слоя у телят-гипотрофиков. 

Толщина серозной оболочки у телят-гипотрофиков составляет 
174,7±10,2 мкм, что 5,6 %, 14,1 % и 18,7 % (P<0,05) меньше, чем у те-
лят-гипотрофиков со средней, низкой степенью антенатального недо-
развития и телят-нормотрофиков соответственно. 

Заключение. Таким образом, в тканевых компонентах стенки под-
вздошной кишки отмечаются морфофункциональные изменения, свя-
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занные с перестройкой ее организации как морфологической, так и 
функциональной. Уровень перестройки и настройки морфофункцио-
нальных характеристик кишечника зависит от степени развития цито-
логических структур, таких как ворсинки, крипты и эпителиальный 
слой в целом, что обусловливает уровень физиологической зрелости 
при рождении. Морфологическая незавершенность дефинитивной 
дифференциации тканевых компонентов стенки подвздошной кишки 
новорожденных телят ведет к нарушению ряда важнейших функции 
кишечника (защитная, иммунная, всасывательная), что в последующем 
обусловливает развитие желудочно-кишечной патологии. 
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Introduction. Salmonids are an important species for pond aquaculture 

and extensive open water fisheries in several European countries. Rapid 
growth and disease resistance are the most important concerns in the present 
aquaculture industry [1]. Salmonids are vulnerable to furunculosis, a disease 
caused by the Gram-negative bacterium Aeromonas salmonicida and Aero-
monas hydrophila [2, 3]. Infections with A. salmonicida and A. hydrophila 
are probably the most important disease problems in European aquaculture 
as they are widespread and cause disease both in fresh water and sea water 
[4]. The term furunculosis is derived from the characteristic furuncles in 
muscles, which are common during a chronic course of the disease. Other-
wise, the dominant pathological findings are a swollen, dark spleen, and pe-
techial hemorrhages in internal organs [4]. 

Increased incidence of infectious diseases connected with of Aeromonas 
infection has traditionally been treated with antibiotics, chemotherapeutics 
and vaccines [5]. Vaccination is a very effective way of protecting animals 
against infectious disease. Where properly applied in aquaculture, it has 
significantly reduced the need for antibiotic use as a compensation method 
for the immunosuppression associated with the intensification of farming 
fish [6]. However, fish respond differently from avians and mammals to 
vaccination. Major differences between fish and other vertebrates are that 
their metabolism and immune response are temperature-dependent. Moreo-
ver, fish produce antibodies with lower affinity for antigens [7]. It is gener-
ally accepted that successful fish farming depends on the use of vaccination 
particularly when pathogen eradication is unlikely to be successful [6].  

Different kinds of vaccines have been investigated against A. hydrophila 
including whole cell, outer membrane proteins, extra-cellular proteins, lipo-



334 

polysaccharides, biofilms attenuated vaccines [4]. While each medicine 
probably are effective in the treatment of a particular disease, problems 
arise with the development of possible pathological side effects of immuni-
zation in fishes, as well as the emergence of antibiotic resistant pathogenic 
strains. For optimal protection of salmonids in sea-water, vaccination 
should be carried out some time before sea transfer, in order to give immun-
ity sufficient time to develop, and to avoid handling stress during smoltifi-
cation. On the other hand however, vaccination should not be carried out 
too early, as the degree of immunity declines with time [4].  

Despite the importance and success of vaccination, little is known about 
the mechanisms of oxidative stress and antioxidant defense in fish during 
vaccination. In the present study, we determined the influence of vaccination 
against Aeromonas spp. on responses of oxidative stress and antioxidant de-
fense biomarkers in brain tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykis).  

Materials and methods. Clinically healthy rainbow trout with a mean 
body mass of 135.5±1.5 g were used in the experiments. The study was car-
ried out in a Department of Salmonid Research, Inland Fisheries Institute 
near the village of Żukowo (Poland). All enzymatic assays were carried out 
at Department of Animal Physiology, Institute of Biology and Environmen-
tal Protection, Pomeranian University (Słupsk, Poland).  

The fish were divided into two groups and held in 250-l square tanks 
(70-75 fish per tank) supplied with the same water as during the acclimation 
period (2 days). Before vaccination, the fish were anaesthetized by Propis-
cin solution. Fish were grouped as follows: I) unhandled controls, II) vacci-
nated by vaccine against furunculosis. The vaccine against furunculosis is a 
vaccine containing an inactivated strain of A. salmonicida and A. hydrofila 
in concentration 1x1010 colony forming units (CFU). The vaccine was pro-
duce in Department of Epizootology, Faculty of Veterinary Medicine, Uni-
versity of Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland). Immersion solution con-
tained 1 liter of vaccine per 10 liters of water. It was prepared immediately 
prior to vaccination. Immersion lasted from 60 to 120 seconds. The fish 
were kept for 30 days at 14.5°C after vaccination at a water temperature of 
14.5±0.5°C and the pH 7.5. 

The animals were quickly captured and killed on 31 days post vaccina-
tion (n=15 in each group). Brain tissue were removed in situ. Tissue sam-
ples were homogenized in ice-cold buffer (100 mM Tris-HCl, pH 7.2) using 
a glass homogenizer immersed in an ice water bath to a yield a 10 % homo-
genate. Homogenates were centrifuged at 3,000g for 15 min at 4°C. After 
centrifugation, the supernatant was collected and frozen at −20 °C until ana-
lyzed. Protein contents were determined using the method of Bradford 
(1976) with bovine serum albumin as a standard. All enzymatic assays were 
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carried out at 22±0.5 °C using a Specol 11 spectrophotometer (Carl Zeiss 
Jena, Germany) in duplicate.  

The enzymatic reactions were started by the addition of the tissue super-
natant. An aliquot of the homogenate was used to determine the lipid perox-
idation status of the sample by measuring the concentration of thiobarbitur-
ic-acid-reacting substances (TBARS), carbonyl groups as an indication of 
oxidative damage to proteins, as well as superoxide dismutase (SOD), cata-
lase (CAT), glutathione reductase (GR) glutathione peroxidase (GPx), and 
total antioxidant activity (TAC).  

Data were checked for assumptions of normality using the Kolmogorov–
Smirnov one-sample test and Lilliefors tests (p>0.05). Homogeneity of va-
riance was checked using the Levene test. Significance of differences in the 
lipid peroxidation level, level of carbonyl derivatives of amino acids reac-
tion, antioxidant enzymes activities was examined using Mann-Whitney U 
test according to Zar (1999) [8]. Differences were considered significant at 
p<0.05. All statistical analysis was performed by STATISTICA 8.0 soft-
ware (StatSoft, Poland).  

Results and discussion. Vaccination caused a significant decrease the 
TBARS level in the brain tissue by 24 % (p=0.017). Aldehyde and ketonic 
derivates of carbonyl content in the trout vaccinated against Aeromonas spp. 
were significantly reduced (by 27 %, p=0.008 and by 24 %, p=0.006, re-
spectively) compared to the level in the controls (Fig. 1).  

 

 
 
Fig. 1. Aldehyde and ketonic derivates of carbonyl content of oxidatively modified pro-

tein (OMP) in the brain tissue of the trout vaccinated against Aeromonas spp. 
Data are represented as mean±S.E.M. (n=15).  
* the significant difference was shown as p<0.05 when compared vaccinated group and 

unhandled group values. 
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Brain SOD activity was non-significantly higher than that in the control 
(by 14 %, p>0.05). CAT, GR, and GPx activities in the brain were signifi-
cantly inhibited in vaccinated group (by 33.8 %, p=0.033, by 6.5 %, 
p=0.021, by 62.5 %, p=0.000, respectively). The total antioxidant capacity 
was significantly decreased by 43 % (p=0.002) in vaccinated group com-
pared to those in the control (Table 1). 

 

   T a b l e 1. Enzymatic antioxidant defenses in the brain tissue  
of the rainbow trout vaccinated against Aeromonas spp. 

 

Antioxidant enzymes 
Brain tissue 

Unhandled control Vaccinated group 
SOD, U·mg-1 protein 397.88±27.54 453.64±48.53 

CAT, µmol·min-1· mg-1 protein 105.5±4.21 48.15±6.17* 
GR, µmol·min-1· mg-1 protein 1.92±0.09 0.98±0.17* 
GPx, µmol·min-1· mg-1 protein 1382.51±171.49 641.98±99.43* 

TAC, % 41.61±3.11 23.82±1.90* 
 
Data are represented as mean±S.E.M. (n=15);  
* the significant difference was shown as p<0.05 when compared vaccinated group and 

unhandled group values. 
 

The study show a post-treatment changes in oxidative stress profile in 
brain tissue of rainbow trout treated by vaccine against Aeromonas spp. The 
decrease of aldehyde and ketonic derivates of carbonyl content was ob-
served. However, the post-treatment levels of antioxidant defenses as well 
as total antioxidant capacity showed decrease after vaccination. Impairment 
in the synthesis of enzymatic and nonenzymatic antioxidant of vaccinated 
fish may be the most important factor in reducing levels of cellular total an-
tioxidant. 

Certain conditions (such as disease, exposure to toxins, immunization, 
aging, exercise etc.) can increase the rate of oxidative damage, a condition 
called oxidative stress [9, 10]. Oxidative stress occurs when the critical bal-
ance between oxidants and antioxidants is disrupted due to the depletion of 
antioxidants or excessive accumulation of the reactive oxygen species 
(ROS), or both, which may lead to a series of biochemical and physiological 
changes, thus, altering normal body homeostasis and tissue injury [9]. De-
spite the potential danger of the ROS, cells have a variety of defence me-
chanisms to neutralize the harmful effects of free radicals [10].  

The first line of defence against oxidative stress consists of the 
antioxidant enzymes SOD, CAT and GPx, which convert superoxide 
radicals into hydrogen peroxide and then into water and molecular oxygen 
[10]. Induction of antioxidant enzymes is an important line of defense 
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against oxidative stress in fish [11]. SOD is a group of metalloenzymes that 
catalyzes the dismutation of superoxide to hydrogen peroxide, plays a cru-
cial antioxidant role and constitutes the primary defense against the toxic ef-
fects of superoxide radicals in aerobic organisms [12]. In our study, non-
significant increase of SOD activity was observed in brain of vaccinated 
trout. It could be adaptive response to the immunization which neutralizes 
the impact of ROS and may be of importance in preventing membrane lipid 
peroxidation when the latter is initiated by a combination of Fe3+ and O2–·-
generating system [13]. A similar result of increased SOD activity has been 
reported in carp tissues following xenobiotics exposure [10, 14]. 

Skugor et al. (2009) used multiple gene expression profiling to outline 
the mechanisms that determine success of vaccine protection against Aero-
monas in Atlantic salmon and to search for the correlates of protection [15]. 
Several genes with known immune functions showed higher expression le-
vels in liver of salmon, including the phosphotyrosine independent ligand 
for lymphocyte-specific protein tyrosine kinase Lck SH2 or nucleoporin 
p62 that regulates activation of nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 
activated B cells (NF-kB) by tumor necrosis factor α (TNFα) [15]. Up-
regulation of NF-kB and activator protein AP-1 by pathogens and cytokines 
induces mass production of immune mediators and effector proteins. NF-kB 
and Jun proteins respond to various cell damaging factors, including free 
radicals and other genotoxic agents that can cause apoptosis, growth arrest, 
altered DNA repair or altered differentiation. NF-kB can also activate pro-
tection against oxidative and cellular stress by providing anti-apoptotic and 
proliferation-promoting signals. A suite of chaperones and protein adaptors 
of different types (heat shock proteins, 14-3-3 proteins, glucose regulated 
proteins, DnaJ, cyclophilins) were expressed at higher level in fish with low 
resistance to furunculosis and this could be evidence of cellular stress [15]. 
Genes for proteins involved in regulation of redox status and protection 
against ROS had higher expression levels in vaccinated fish with high resis-
tance to furunculosis [15]. 

In our study, the activities of CAT, GPx, as well as GR were significant-
ly decreased in the brain tissue of vaccinated trout. The decreased CAT ac-
tivities indicate the reduced capacity to scavenge hydrogen peroxide pro-
duced in brain tissue of vaccinated trout in response to oxidative stress. Si-
milarly, the inhibition of the CAT activity by pesticides has been reported in 
various studies in fish species [10]. GPx is dependent on access to gluta-
thione disulfide by the NADPH-dependent GR. Decrease of glutathione-
mediated antioxidant defense system results in oxidative stress and in-
creased cytotoxicity, whereas elevation of intracellular GSH levels is recog-
nized as an adaptive response to oxidative stress [9]. 
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Conclusion. Oxidative stress biomarkers analyses revealed significant 
differences between vaccinated fish against furunculosis. We noted strong 
association between oxidative stress and brain tissue responses. Both the 
glutathione-mediated antioxidant defense system and endogenous CAT play 
a critical role in intracellular antioxidant defense in vaccinated fishes. Glu-
tathione-dependent enzymes activity decreased in vaccinated trout. In con-
trast, SOD activity showed increase, which indicate a different response of 
antioxidant enzymes to vaccination. Furthermore, brain of vaccinated trout 
had lower level of aldehyde and ketonic derivates of oxidatively modified 
protein, as well as lipid peroxidation biomarkers, while antioxidant defenses 
became more susceptible to oxidative damage induced by vaccination.  
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РЕФЕРАТЫ 

 
Раздел 3. РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА  

 И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНЫХ 

 
УДК 636.2.082.12`233 
Кариотипическая нестабильность у коров в норме и с нарушениями репродук-

тивных функций при разных вариантах подбора. Бакай  А .  В . ,  Бакай  Ф .  Р . ,  Ба -
кай  А .  И .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник 
научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 3‒12. 

 
Нарушения воспроизводительных качеств коров отмечают повсеместно и, как пра-

вило, к ним относят увеличение продолжительности сервис-периода, возникновение на-
рушений эмбрионального развития, аборты и мертворождения. В последнее время отме-
чают рост числа выявленных мутаций у коров разных генотипов. Наиболее ранними ме-
тодами выявления аномалий воспроизводительных качеств являются цитогенетические 
методы. Они позволяют установить генетический брак и выявить повышенную вероят-
ность образования хромосомно-аномальных гамет и степень повреждения генотипа. 

Ключевые слова: кариотип, абберации, хромосомы, племенной бык, подбор, генотип. 

 
УДК 636.2.082.12`233 
Karyotypic instability in cows norm and reproductive dysfunction in different va-

riants of selection. Baka i  A.  V. ,  Baka i  F.  R . ,  Baka i  A.  I .  «Current problems of in-
tensive development of animal husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – 
Gorki, 2014. – P. 3‒12. 

 
Violations of reproductive qualities of cows everywhere and say, usually the latter include 

prolongation of the period of service , the occurrence of violations of fetal development, abor-
tion and stillbirth. Recently seeing an increase in the number of mutations identified in cows of 
different genotypes. The earliest methods of detecting anomalies reproductive qualities are cy-
togenetic methods. They allow you to set and identify genetic marriage increased the likelihood 
of chromosomally abnormal gametes, and the degree of damage to the genotype. 

Key words: karyotype aberrations , chromosome, tribal bull selection, genotype. 

 
УДК 636.237.21.082.233 
Сроки использования коров черно-пёстрой породы при разных методах подбо-

ра. Бакай  А .  В . ,  Бакай  Ф .  Р .  «Актуальные проблемы интенсивного развития жи-
вотноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 12‒20. 

 
Использование животных с ценными генотипами требует нового отношения в изу-

чении хозяйственных признаков. Комплексное использование генетических методов по-
зволит в значительной степени увеличить темпы совершенствования племенных ка-
честв, в том числе и репродуктивное долголетие, что является актуальным в настоящее 
время. 

Ключевые слова: долголетие, продуктивность, пожизненный удой, отбор, подбор, 
генотип. 
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Terms of use cows of black-motley breed at different methods of selection. Baka i  A.V. ,  
Baka i  F.  R .  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection 
of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 12‒20. 

 
The use of animals with valuable genotypes requires a new attitude in the study of eco-

nomic traits. Integrated use of genetic techniques will greatly increase the rate of improvement 
of breeding qualities, including reproductive and longevity that is relevant at the moment. 

Key words: longevity , efficiency, lifetime milk yield, selection, selection, genotype. 
 
УДК 636.22/28.082.26 
Современное состояние и перспективы дальнейшего сохранения бурой карпат-

ской породы. Бойко  Ю .  Н . ,  Терпай  В .  П . ,  Буря  В .  В .  «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – 
Горки, 2014. – С. 20‒26. 

 
Приведены результаты исследования современного состояния локальной и исчеза-

ющей в Украине бурой карпатской породы крупного рогатого скота. Рассмотрены во-
просы численности племенного поголовья, уровня молочной продуктивности животных, 
детально изучен экстерьер и формирование типа строения тела первотелок и полновоз-
растных коров. Установлены особенности величины промеров строения тела в пределах 
двух хозяйств. Определены тенденции в изменении типа строения тела на протяжении 
последних десяти лет. Определено базовое предприятие по сохранению исчезающей по-
роды. 

Ключевые слова: бурая карпатская порода, поголовье, молочная продуктивность, 
экстерьер, промеры строения тела, индексы строения тела.  

 
Current status and prospects for further conservation of brown carpathian breed. 

Bo iko J . ,  Terpay V. ,  Burya  V.  «Current problems of intensive development of animal 
husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 20‒26. 

 
The research presents the current state of the local and being in the risk of extinction in 

Ukraine Carpathian brown cattle breed. The issues of population tribal number, level of milk 
production, exterior and the formation of body type of heifers and mature cows of this breed is 
studied in detail. The peculiarities of the measurements of body within the two farms was 
found. There were identified trends in the type of body for the last ten years. There were de-
termined the basic enterprise on this breed. 

Key words: Brown Carpathian breed, cattle, milk production, exterior, measurements of 
body, indices of body measurements. 

 
УДК 636.22 / .28 
Морфологические признаки и функциональные свойства вымени коров. 

Болгова  Н .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 26‒33. 

 
В статье приведены результаты исследований морфологических показателей и 

функциональных свойств вымени коров бурого скота промежуточных генотипов. 
Проведена оценка комплекса фенотипических и генотипических корреляций между 
показателями вымени и продуктивностью. Получены положительные коэффициенты 
корреляции между показателями суточного удоя с промерами вымени коров-первотелок, 
между суточным удоем и функциональными свойствами вымени у коров-первотелок, за 
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исключением показателей интенсивности молокоотдачи и длительности доения, где 
корреляция отрицательная. Установили, что коровы-первотелки украинской бурой 
молочной породы отличаются хорошим развитием морфологических признаков вымени, 
которые характеризуют его величину и форму.  

Ключевые слова: молочная продуктивность, вымя, порода, генотип, корреляция, 
оценка. 

 
Morphological indication and functional feature the udder of cows. Bolhova  N.  V.  

«Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific 
works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 26‒33. 

 
In the article the describe results the researches of morphological indexes and functional 

feature the udder of cows the brown cattle of intermediate genotypes type. The dan of complex 
of the phonotypical and genotypic correlations is conducted between the indexes of udder and 
productivity. The got positive coefficients of correlation between the indexes of day's 
productivity of milk with figure of udder of heifers, between day's productivity of milk and 
functional feature of udder the heifers, except for the indexes of intensity of milking out and 
milking productivity durations, where correlation is negative. Determine that heifers of the 
Ukrainian Braun tape of dairy breed it is differed in by good development of morphological 
indication of udder, that characterize the size and form. 

Key words: milk production, udder, breed, genotype correlation score.  
 
УДК 636.22/.28 
Эффективность селекции в скотоводстве при использовании быков-произ-

водителей мирового генофонда. Болгова  Н .  В .  «Актуальные проблемы интенсивно-
го развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – 
С. 33‒39. 

 
В статье рассматриваются исследования об использовании методов повышения эф-

фективности селекции по молочной продуктивности и живой массе в скотоводстве при 
использовании быков-производителей мирового генофонда. Установлена позитивная 
связь между признаками молочной продуктивности у подопытных коров по всем лакта-
циям, определена взаимосвязь живой массы подопытных коров разных пород с надоем 
за лактацию, содержании жира в молоке и его количеством. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, порода, генотип, живая масса, 
сила влияния, фактор. 

 
Efficiency of selection is in the cattle breeding to use of bulls-producers of world gene 

pool. Bo lhova  N.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». 
Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 33‒39. 

 
In the article described the research about the use of methods of increase of efficiency of 

selection on the dairy productivity and living mass in the cattle breeding at the use of bulls – 
producers of world gene pool. The determine positive connection is set between the index of 
the dairy productivity for experimental cows after all lactations, intercommunication of living 
mass of experimental cows of different breeds is certain with a yield of milk for a lactation, 
content of fat in milk and his amount. 

Key words: dairy productivity, lactation, breed, genotype, living mass, influence, factor. 
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УДК 636.4.082:612 
Генотипирование эмбрионов крупного рогатого скота на основе ДНК-анализа. 

Ганджа  А .  И . ,  Курак  О .  П ., Леткевич Л. Л., Симоненко В. П . ,  Кирилло -  
ва  И .  В . ,  Журина  Н .  В . ,  Ковальчук  М .  А .  «Актуальные проблемы интенсивно-
го развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – 
С. 39‒48. 

 
В статье рассматривается разработанный метод генотипирования эмбрионов круп-

ного рогатого скота на разных стадиях развития на основе ДНК-анализа, эффективность 
его применения и перспективы дальнейшего использования.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, эмбрионы, биоптат, метод ПЦР  
 
Genotyping of bovine embryos based on DNA analysis. Gan ja  A.  I . ,  Ku rak  O.  P. ,  

Le tkev ich  L . L.  S imon enko V.  P. ,  K i r i l lov  I .  V . ,  Zhur in a  N.  V. ,  Kova l -
chuk  M.  A.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection 
of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 39‒48. 

 
The article discusses the designed method of genotyping of bovine embryos at different 

stages of development based on DNA analysis, its efficiency and prospects for further use. 
Key words: cattle, embryos, bioptat, PCR method. 
 
УДК 636.476.082 
Влияние полиморфизма гена IGF-2 на показатели откормочной и мясной продук-

тивности белорусского заводского типа свиней породы йоркшир. Гридюшко  Е .  С . ,  
Гридюшко  И .  Ф .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 48‒54. 

 
Применение генетического тестирования по гену-маркеру IGF-2 позволяет целена-

правленно совершенствовать продуктивные качества белорусского заводского типа сви-
ней породы йоркшир, прогнозировать их откормочную и мясную продуктивность в ран-
нем возрасте, планировать направление их дальнейшего использования в системе скре-
щивания и гибридизации. 

Ключевые слова: белорусский заводской тип свиней породы йоркшир, ген- маркер 
IGF-2, полиморфизм, откормочная и мясная продуктивность. 

 
Effect of IGF-2 gene polymorphism on fattening performance and meat productivity 

of Belarusian factory type of pigs of Yorkshire breed. Gr id iushko E.  S. ,  Gr id iush-  
ko I .  F.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 48‒54. 

 
Application of genetic testing by gene – marker IGF-2 facilitates targeting improvement of 

performance traits of Belarusian factory type of pigs in Yorkshire breed, predict their fattening 
and meat performance at an early age, to plan the direction of their further use in crossbreeding 
and hybridization. 

Key words: Belarusian factory type of pigs in Yorkshire breed, gene-marker IGF-2, poly-
morphism, fattening and meat performance.  

 
УДК 575:636.4.082.4 
Комплексный эффект действия генов ESR1 и FSHR на репродуктивную спо-

собность свиноматок украинской мясной и уэльской пород. Драгулян  М .  В . ,  
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Костенко  С .  О . ,  Сидоренко  Е .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного разви-
тия животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 54‒67. 

 
Установлено и проанализировано генетическую структуру свиней украинской мяс-

ной и уэльской пород отдельно по генам ESR1 и FSHR, которые ассоциированы с вос-
производительной функцией свиноматок, так и комплексно по этим двум генам. Выяв-
лено, что у свиноматок уэльской породы частота аллеляВ гена ESR1 – 0,40, в украинской 
мясной – 0,48. Свиноматки уэльской породы характеризовались низкой частотой гено-
типа ВВ гена ESR1 по сравнению со свиноматками украинской мясной породы (0,02 и 
0,10 соответственно). Породы свиней оказались полиморфными по гену FSHR. При ис-
следовании распределения частот желаемого аллеляС гена FSHR у свиней украинской 
мясной и уэльского пород обнаружено почти одинаковые значения (0,75 и 0,73 соответ-
ственно). Частоты генотипа СС гена FSHR у свиноматок уэльской породы – 0,57, укра-
инской мясной – 0,56. Отмечалась общая для обеих пород тенденция усиливающего дей-
ствия генотипа–носителя желаемых аллелей по двум генами ESR1BB/FSHRCC . 

Ключевые слова: свиноматки, генетическая структура, репродуктивная способность. 
 
The integrated effect of the gene ESR1 and FSHR on reproductive ability of sows of 

Ukrainian meat and Wales rocks. Dragu lyn  M.  V. ,  Kostenko S.  O. ,  S idoren -  
ko E.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 54‒67. 

 
Established and analyzed the genetic structure of pigs Ukrainian meat and Wales rocks 

separately for genes ESR1 and FSHR associated with the reproductive function of sows and 
comprehensively on these two genes. Revealed that sows Welsh breed allele frequency In gene 
ESR1 – 0,40 in the Ukrainian meat – 0,48. Sow Welsh breed were characterized by a low fre-
quency of genotype CENTURIES gene ESR1 compared with sows of Ukrainian meat breed 
(0.02 0.10, respectively). Breed pigs were polymorphic gene FSHR. In the study of the distri-
bution of the frequency of the desired allele of The gene FSHR in pigs Ukrainian meat and 
Wales rocks were found almost the same value (0.75 and 0.73, respectively. Genotype fre-
quencies SS gene FSHR in sows Welsh breed – 0,57, Ukrain, meat – 0,56. There was a Gener-
al for both breeds trend reinforcing actions genotype-media desired alleles on two genes 
ESR1BB/FSHRCC . 

Key words: sows, genetic structure, reproductive ability. 
 
УДК 636.4.082 
Особенности роста и развития молодняка свиней разных сочетаний. Калини -

ченко  Г .  И . ,  Коваль  О .  А .  «Актуальные проблемы интенсивного развития живот-
новодства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 67‒74. 

 
В статье рассматривается влияние межпородного скрещивания и породно-линейной 

гибридизации на динамику роста молодняка свиней различных сочетаний. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что породно-линейная гибридизация положитель-
но влияет на динамику живой массы, абсолютных, среднесуточных и относительных 
приростов молодняка свиней. Наилучшие показатели интенсивности роста на протяже-
нии исследуемого периода зафиксированы у молодняка свиней сочетания КБ ×Л × П. 

Ключевые слова: гибридизация, рост, динамика роста, относительный прирост. 
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Growth and development characteristics of young stock of pigs of different combina-
tions. Ka lyn ych enko H. I . ,  Kova l  O.A.  «Current problems of intensive development of 
animal husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. –  
P. 67‒74. 

 
In the article the influence of crossbreeding and breed-linen hybridization on the temp of 

growth of young stock of different combinations is discussed. The results of research show the 
positive impact of hybridization on the dynamics of body weight, absolute, average daily and 
relative gain of young stock. The best rates of growth are marked in the young stock of combi-
nation White Large × Landrace × Pietrain. 

Key words: hybridization, growth, dynamics of growth, relative gain. 
 
УДК 636.4.082 
Оценка чистопородного разведения крупной белой и ландрасс пород по стоимо-

сти свинины. Коваленко  Б .  П .  «Актуальные проблемы интенсивного развития жи-
вотноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 74‒80. 

 
Рассматривается возможность оценки чистопородного разведения крупной белой и 

ландрасс пород по стоимости свинины. Установлено, что на экономическую эффектив-
ность производства свинины влияют, в первую очередь, уровень технологического обес-
печения и культуры ведения отрасли, и генотип животного. 

Ключевые слова: свиньи, генотип, стоимость свинины, скороспелость. 

 
Assessment of purebred breeding of white large and landras breeds by price of pork. 

Kova lenko B .  P.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Col-
lection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 74‒80. 

 
The possibility of the assessment of pure breeding of Large White and Landras breeds by 

the price of pork has been considered in the article. It has been stated that the level of the tech-
nological provision, the culture of pig breeding and the genotype of an animal has a great in-
fluence on the economic efficiency of pork production.  

Key words: swine, genotype, price of pork, growthiness. 
 
УДК 636.22.28.061.6 
Сравнительный анализ коров-первотелок различных линий по молочной про-

дуктивности в условиях ОАО «Бочейково-Агро». Коробко  А .  В . ,  Судак  Ж .  М . ,  
Дешко  И .  А .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сбор-
ник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 81‒89. 

 
В статье проведен сравнительный анализ молочной продуктивности первотелок раз-

личных линий. Установлено, что наиболее высокая молочная продуктивность установ-
лена у дочерей быков Прометей 200051 и Икар 200090, самая низкая – у дочерей быка 
Сократ 200112. Все дочери быков-производителей превышают стандарт породы по удою 
и живой массе. Экономическая оценка показала, что наименьшую себестоимость 1 ц мо-
лока имеют линии Рутьес Эдуарда 2,31646 и Монтвик Чифтейна 95679 (256,2 тыс. руб.) 
и высокую рентабельность производства молока – 12,3 %.  

Ключевые слова: первотелки, молочная продуктивность, индексы телосложения, 
промеры. 
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The comparative analysis of cows first calf heifers of various lines on dairy efficiency 
in the conditions of Public Limited company «Bocheykovo-Agro». Korobko A.  V. ,  
Sudak  Zh .  M. ,  Deshko I .  A.  «Current problems of intensive development of animal 
husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 81‒89. 

 
In article the comparative analysis of dairy efficiency of first calf heifers of various lines is 

carried out. It is established that the highest dairy efficiency is established at daughters of bulls 
Prometheus 200051 and Icar 200090, the lowest – at daughters of a bull is Socrates 200112. 
All daughters of manufacturing bulls exceed the breed standard on a yield of milk and live 
weight. The economic assessment showed that lines Rutyes Eduarda 2,31646 and Montvik 
Chifteyna 95679 (256,2 thousand rubles) and high profitability of production of milk – 12,3 % 
have the smallest prime cost of 1 c of milk.  

Key words: firstcalf heifers, dairy efficiency, constitution indexes, measurements. 
 
УДК 575.577.636.1 
Оценка межпородной дифференциации лошадей при использовании ISSR- 

маркеров. Куриленко  Ю .  Ф . ,  Супрун  И .  А .  «Актуальные проблемы интенсив-
ного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 
2014. – С. 89‒96. 

 
В данной научной работе проведена оценка межпородной дифференциации 128 

представителей 5 популяций лошадей (арабская порода, орловская рысистая, новоолек-
сандровская ваговозная, чистокровная верховая, лошади Пржевальського) при использо-
вании двух ISSR -маркерных систем на основании праймеров (AGС) 6G и (AСС) 6G. 
Полученные результаты свидетельствуют, о том, что полилокусные спектры ISSR – PCR 
маркеров имеют выраженную породную специфичность. Наиболее полиморфной по 
обеим маркерным системам оказалась новоолександровская тяжеловозная порода. Выя-
влены приватные алели для лошадей чистокровной верховой, орловской рысистой, но-
воолександровской тяжеловвозной пород и лошадей Пржевальского.  

Ключевые слова: популяция, порода лошадей, локус, ISSR -типиротвание, маркер-
ная система, праймер, уровень полиморфизма, ожидаемая гетерозиготность, индекс ге-
терогенности Шеннона, эффективное количество аллелей, приватные аллели. 

 
An estimation of interbeeding differentiation of horse by using ISSR-markers. 

Ku ry lenko Y.  F . ,  Suprun  I .  A.  «Current problems of intensive development of animal 
husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 89‒96. 

 
In this scientific work an estimation after interbreeding differentiation of 128 

representatives of 5 populations of horse (Arabic breed, Orlov trotters, Novooleksandrivska 
draft breed, Thoroughbred, Przewalsky horse) with using of two ISSR-systems on the basis of 
primers (AGС)6G and (AСС)6G is done. Novooleksandrivska draft breed is unique enough in 
a genetic relation. By the data of the horse population-genetic estimation, from 11 to 20 bands 
with molecular mass from 300 to 1400 b.p.were obtained in the groups of investigational 
animals. 

Such results of genetic structures comparison of horse breeds and Przewalsky horse testify 
that polylocus spectrums of ISSR – PCR markers have the expressed specific and pedigree 
specificity. Their polymorphism depends on the fragment of microsatellites locus, which is 
used as primer and allows to obtain not only specific features of polymorphism of different 
genomic areas but also conservative after length fragments of DNA, flanked by the inverted 
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repetitions of identical microsatellites. Applied markers of ISSR-PCR educed the sufficient 
polymorphism for the study of polymorphism of horse. 

Key words: population, breed, horse, ISSR- typing, marker systems, primer, level of 
polymorphism. 

 
УДК 636.2.082.311.32 
Хозяйственно-полезные признаки коров-дочерей племенных быков. Лепехи -

на  Т .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник 
научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 96‒103. 

 
Совершенствование генофонда молочного скота – это, прежде всего постоянное со-

вершенствование методов оценки племенной ценности животных, на основании чего 
интенсифицируется их отбор. Лишь многие годы работы в одном направлении позволя-
ют установить закономерности в передаче генетической информации от родителей и до-
биться высоких результатов. 

Ключевые слова: наследуемость, молочная продуктивность, племенной бык, вос-
производительные качества, отбор, генотип 

 
Economically valuable traits cows daughters breeding bulls. Lepekh ina T.  V.  

«Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific 
works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 96‒103. 

 
Improving dairy cattle gene pool – is primarily in improving methods of estimating stand-

ing breeding values of animals, based on which intensifies their selection. Only many years of 
work in one direction to establish laws to allow the transfer of genetic information from parents 
and achieve high results. 

Key words: Heritability, milk production, breeding bull reproductive quality, selection, 
genotype 

 
УДК 636.22/28.088 
Репродуктивные качества коров голштинской породы в условиях Лесостепи 

Украины. Литвиненко  Т .  В . ,  Швец  Н .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – 
С. 103‒109. 

 
В статье рассматриваются особенности воспроизводительной способности коров 

голштинской породы в условиях Лесостепи Украины. Установлено, что показатели вос-
производительной способности, в частности продолжительность периодов стельности 
(283 дня) и сухостойного (72 дня), находятся в пределах физиологической нормы, а про-
должительность сервис-периода (171 день) и межотельного периода (454 дня) превыша-
ет оптимальные требования к 365 и 80 дням научно-практических рекомендаций. 

Ключевые слова: воспроизводительная способность, корова, порода, молочная про-
дуктивность, стельность, сервис-период, отел. 

 
Reproductive feature Holstein cows Steppe in Ukraine. Lyt vyn enko T.  V. ,  

Shvetc  N.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collec-
tion of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 103‒109. 

 
The characteristic reproductive capacity of Golshtyn breed cows Forest-stepping condi-

tions is educated. The index of reproductive capacity, separately, the durability periods of ges-
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tation (283 days) and dry-stall (172 days) are within the limits of physiological norm is deter-
mined. The durability of service-period (171 days) and inter-in-calf period (454 days) are pre-
dominating over (70‒80 days) practical and science recommended is signified. 

Key words: сow, breed, milk productivity, reproductiviti capacity, pregnancy, service pe-
riod, calving 

 
УДК 636.4.082 
Улучшение беконных качеств свиней специализированных мясных пород. Ли -

хач  В .  Я . ,  Лихач  А .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животно-
водства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 109‒115. 

 
В статье приведены результаты исследований беконных качеств свиней породы 

ландрас при различных сочетаниях. Установлено, что увеличение производства бекон-
ной свинины можно достичь путем использования дополнительно к чистопородным 
свиньям породы ландрас помесей, полученных в результате прямого и реципрокного 
скрещивания пород ландрас и дюрок. 

Ключевые слова: свиньи, порода ландрас, беконные качества. 
 

Improving the bacon qualities of pigs of specialized meat breeds. Li khach  V.  Y.  
L ikhach  A.  V. «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collec-
tion of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 119‒115. 

 
The results of research bacon qualities of pigs Landrace breed in various combinations are 

presented in the article. Found that increasing the production of pork bacon can be achieved by 
using hybrids resulting from direct and backcross animals of breed Landrace and Duroc. 

Key words: pigs, Landrace breed, bacon qualities. 
 
УДК 636:631.524.84(476.4) 
Продуктивные и экстерьерные особенности дочерей быков разной селекции в 

стаде РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Мартынов  А .  В . ,  Павлова  Т .  В . ,  Ка -
заров ец  Н .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 115‒122. 

 
Изучены продуктивные и экстерьерные особенности дочерей быков разной селек-

ции в стаде РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Установлено, что максимальные удои по-
лучены от дочерей быков-производителей германской селекции – 7547 кг, а минималь-
ные от дочерей быков белорусской селекции – 6383 кг. При этом по выходу молочного 
жира и белка в стаде лидируют дочери быков американской и канадской селекций (527,2 
и 522,1 кг). Выявлено, что по удою дочери чистопородных голштинских быков досто-
верно превосходят дочерей помесных быков на 213 кг. Коровы, полученные от быков 
североамериканской селекции, имеют экстерьер наиболее высокого качества.  

Ключевые слова: быки-производители, корова, селекция, молочная продуктивность, 
удой, промеры тела, экстерьер, живая масса. 

 
Exterior and productive features of the daughters of bulls of different selection in 

herd RDUP «ZhodinoAgroPlemElita». Mar tynov A.  V. ,  Pav lova  T.  V. ,  Kazaro-
vets  N.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 115‒122. 

 



349 

It is studied the exterior and productive features of the daughters of bulls of different selec-
tion in herd RDUP «ZhodinoAgroPlemElita». It is found that maximum yields of milk ob-
tained from the daughters of sires of the German breeding ‒ 7547 kg, and the minimum of the 
daughters of Belarusian breeding bulls ‒ 6383 kg. The greatest amount of fat and protein is de-
rived from the daughters of bulls American and Canadian selections (527.2 and 522.1 kg). Re-
vealed, that the daughters of purebred Holstein bulls are surpass of yields of milk daughters 
crossbred bulls at 213 kg. Cows received from North American breeding bulls have the exte-
rior of the highest quality. 

Key words: bulls, cow, breeding, milk production, milk yield, body measurements, exte-
rior, live weight.  

 
УДК 636.4.082.31:612-015 
Липидный профиль плазмы спермы и спермоцитоплазмы хряков-

производителей. Полищук  С .  А .  «Актуальные проблемы интенсивного развития 
животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 122‒131. 

 
Исследован липидный профиль плазмы спермы и спермоцитоплазмы хряков произ-

водителей крупной белой породы и синтетической линии SS23. Установлено, что уро-
вень суммарных липидов в сперме хряков крупной белой породы был несколько выше 
по сравнению с производителями синтетической линии. Доминирующим классом липи-
дов в сперме животных обеих пород являются структурные липиды (фосфолипиды, хо-
лестерин). Количество общих липидов в спермоцитоплазме было значительно выше по 
сравнению с плазмой спермы. Существенных межпородных различий по составу липи-
дов в спермоцитоплазме хряков крупной белой породы и синтетической линии SS23 не 
обнаружено.  

Ключевые слова: хряки-производители, породные особенности, плазма спермы, 
спермоцитоплазма, классы липидов.  

 
Lipid profile of boars breeders' semen's plasma and semen cell's plasma. Po l i sh -

chuk  S.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 122‒131. 

 
Lipid profile of semen's plasma and semen cell's plasma of large white breed and synthetic 

line SS23 boars manufacturers are Investigated. It was found that the level of total lipids in the 
semen of boars of Large White breed was slightly higher compared with the manufacturers of 
synthetic line. Dominant class of lipids in the semen of both breeds animals are structural lipids 
(phospholipids, cholesterol). Amount of total lipids in semen cell's plasma was significantly 
higher compared to seminal plasma. Significant interbreed differences in lipids composition in 
boars' semen cell's plasma of Large White breed and synthetic line SS23 were not found. 

Key words: boars breeders, breed features, semen's plasma, semen cell's plasma, lipid 
classes 

 
УДК 636.12.082 
Генетический мониторинг лошадей тракененской породы, разводимых в Бела-

руси. Рудак  А .  Н . ,  Храброва  Л .  А .  «Актуальные проблемы интенсивного разви-
тия животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 131‒139. 
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В работе представлены результаты генетического мониторинга лошадей тракенен-
ской породы, разводимых в Беларуси. Установлены показатели динамики частот генов и 
гомозиготности у лошадей тракененской породы к/з Л. М. Доватора. 

Ключевые слова: лошади, породы, генетика, гомозиготность, локус. 
 
Genetic monitoring of horses of Trakehner breed reared in Belarus. Rudak  A.  N. ,  

Kh rabrova  L.  A.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Col-
lection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 131‒139. 

 
The work presents the results of genetic monitoring of horses of Trakehner breed reared in 

Belarus. Indicators of dynamics of the frequencies of genes and homozygosis of horses of Tra-
kehner breed at farm named after L. M. Dovator are determined.  

Key words: horses, breeds, genetics, homozygosis, locus. 
 
УДК 636.59.598.221.1.082.061 
Ускорение процесса селекции на повышение яйценоскости страусов. Сахац -

кий  Н .  И ,  Осадчая  Ю .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития живот-
новодства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 139‒146. 

 
Исследована корреляционная взаимосвязь между количеством яиц, снесенных 

страусами за определенный период воспроизводительного сезона и в целом за этот се-
зон. Установлено, что взаимосвязь между количеством яиц, снесенных за первые 4 неде-
ли и в целом за сезон, является достаточно высокой (r=0,68-0,71) для использования в 
селекции на повышение яйценоскости страусов. Предложено отбор страусов в селекци-
онное ядро стада проводить по уровню развития признака «количество яиц, снесенных 
за первые 4 недели сезона». Это усовершенствование общепринятой методики обеспе-
чивает сокращение интервала между поколениями страусов на 2 года, благодаря чему на 
1,6 яйца за генерацию (0,4 яйца в год) возрастает темп селекции на повышение яйценос-
кости.  

Ключевые слова: воспроизводительный сезон, коэффициент корреляции, селекци-
онный дифференциал, страусы, темп и эффект селекции, яйценоскость 

 
Acceleration of selection for increase ostrich's egg production. Sakhatsky N.  I . ,  

Osadchaya  Yu .  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». 
Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 139‒146. 

 
The correlation relationship between the numbers of eggs laid by ostriches for a certain pe-

riod of the reproductive season and in general this season are investigated. The relationship be-
tween the number of eggs laid during the first 4 weeks, and generally for the season, is quite 
high (r = 0,68‒0,71) for breeding to increase egg production of ostriches are found. The selec-
tion of breeding ostriches in the nucleus herds spend the level of development of the attribute 
«number of eggs laid during the first 4 weeks of the season» is proposed. This enhancement 
provides does common method of reducing the interval between ostrich’s generations for 2 
year, allowing for 1.6 egg in a generation (0.4 eggs per year) increases the pace of selection to 
increase egg production. 

Key words: reproductive season, correlation coefficient, selection differential, ostriches, 
selection rate, egg production 
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УДК 636.22/.28.034.082.23(476.4) 
Влияние методов подбора на молочную продуктивность коров-первотелок, 

вводимых в основное стадо в ЧУП «АСБ «Городец». Серяков  И .  С . ,  Подскреб -  
кин  Н .  В . ,  Скобелев  В .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития живот-
новодства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 146‒153. 

 
Приведены данные исследований по оценке коров-первотелок, полученных от внут-

рилинейного подбора ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Вис Айдиала 933122 и кроссами линий 
♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Пабст Говернера 82933 и ♂ Вис Айдиала 933122 × ♀ Мон-
твикс Чифтейна 95679 

Ключевые слова: линия, продуктивность, селекционируемые признаки, молочный 
жир. 

 
Influence of methods of selection for milk yield of cows, heifers entered in the main 

herd in PUE «ASB Gorodets». Seryakov I. S., Podskrebkin N. V., Skobelev V. V. «Current 
problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific works. – Is-
sue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 146‒153. 

 
The data evaluation studies fresh cows received from intraline selection ♂ Vis Ideal 

933122 × ♀ Vis Ideal 933122 and crosses lines ♂ Vis Ideal Ideal 933122 × ♀ Pabst Governor 
82933 × and ♂ Vis Ideal 933122 × ♀ Montviks Chieftain 95679  

Key words: line, productivity, selektsioniruemye signs, milk fat. 
 
УДК 636.2.082.22/. 28.12 
К вопросу об использовании генетических маркеров в молочном скотоводстве. 

Скрипниченко  Г .  Г . ,  Кровикова  А .  Н .  «Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – 
С. 153‒158. 

 
В статье рассматривается использование генетических маркеров в молочном ското-

водстве. Осуществляя индивидуальный подбор пар и имея генетический маркер, заранее 
уже можно ориентироваться на то, что работая с маркерами они могут быть устойчивы-
ми или подтверждены заболеваниям. 

Ключевые слова: маркер, ген, продуктивность, локус, группы крови. 
 
The question of use of genetic markers dairy cattle. Sk r ipn ichenko G.  G. ,  Kro-

v ikova  A.  N.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collec-
tion of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 153‒158. 

 
The article discusses the use of genetic markers in dairy cattle breeding. Implementing in-

dividual matching, and having a genetic marker already in advance you can focus on what they 
are working with markers can be sustained or confirmed diseases. 

Key words: marker gene productivity locus blood group. 
 
УДК 636. 22/28.082.26 
Оценка влияния наследственных факторов на показатели пожизненной про-

дуктивности коров украинской красно-пестрой молочной породы. Хмельни -  
чий  Л .  М . ,  Лобода  В .  П .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животно-
водства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 159‒165. 



352 

В статье рассматривается влияние наследственности голштинской породы на пока-
затели продуктивного использования коров украинской красно-пестрой молочной поро-
ды разных генотипов. Установлено, что с увеличением условной наследственности гол-
штина снижается длительность продуктивного использования коров. Установлена кри-
волинейная связь между условной кровностью по улучшающей породе и удоем за про-
дуктивную жизнь. На первых этапах скрещивания с поглощением крови симменталь-
ской породы голштинской у 3/8-кровних помесей пожизненный удой уменьшался. На 
заключительном этапе, благодаря наращиванию генетического потенциала у высоко-
кровных генотипов, не наблюдалось уменьшения пожизненного удоя. Напротив, от ко-
ров с условной частью крови 7/8 голштина было получено наивысший пожизненный 
удой с достоверным превышением групп коров низкокровных генотипов на 1250– 
3260 кг молока. 

Ключевые слова: красно-пестрая, генотип, голштинская, удой. 
 
Influence estimation of the inherited factors on indicators of the cow lifelong produc-

tivity of Ukrainian Red-and-White  dairy breed. Khmeln ich iy L.  M . ,  Loboda V.  P.  
«Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific 
works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 159‒165. 

 
The Holstein breed hereditation influence on indicators of different genotypes of Ukrai-

nian Red-and-White dairy breed cows productive use has been examined in the article. It has 
been determined that with increasing conditional Holstein breed heredity the duration of cows 
productive use is reduced. Curvilinear connection between conditional blood on the better 
breed and milk yield during the productive life has been determined. In the first stages of cross-
ing with the absorption of blood of Simmental breed by Holstein breed in 3/8-blood cross-
breeds the lifelong yield of milk was reducing. In the final stage, due to the genetic potential 
increasing of high-blood genotypes, there was not reducing of lifelong yield of milk. But, from 
cows with conditional part of blood of 7/8 Holstein breed the greatest lifelong yield of milk 
was given with the reliable exceeding of cow groups of lowblood genotypes on 1250‒3260 kg 
of milk. 

Key words: Red-and-White, genotype, Holstein breed, yield of milk 

 
УДК 636.22/.28.082.26 
Оценка коров-первотелок украинской черно-пестрой молочной породы по 

морфологическим признакам вымени. Хмельничий  С .  Л .  «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – 
Горки, 2014. – С. 166‒170. 

 
В статье приведены результаты исследований коров-первотелок сумского внутрипо-

родного типа украинской черно-пестрой молочной породы по промерам морфологиче-
ских признаков вымени. Уровень промеров вымени – обхвата (142,2 см), длины  
(45,5 см), ширины (38,8 см), глубины передних четвертей (25,4 см), расстояние от дна до 
земли (64,4 см), длины (5,4 и 5,2 см), диаметра (2,3 и 2,2 см) и расстояния между перед-
ними (16,3 см) и задними сосками (10,8 см) – свидетельствует об отличном развитии 
вымени. Между большинством промеров вымени и удоем за лактацию установлена по-
ложительная достоверная корреляция в пределах 0,245‒0,448. 

Ключевые слова: украинская черно-пестрая, вымя, промеры 
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Estimation of Ukrainian black-and-white first-calf cows according to the udder mor-
phological signs. Khmel'nichiy S. L. «Current problems of intensive development of animal 
husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 166‒170. 

 
The results of first-calf cows of Ukrainian Black-and-White Sumy inbreed type researches 

according to the measurement results of udder morphological signs have been given in the ar-
ticle. Level of udder measurements – girth (142,2 cm), length (45,5 cm), width (38,8 cm), 
depth of front quarters (25,4 cm), distance from a bottom to earth (64,4 cm), length (5,4 and 
5,2 cm), diameter (2,3 and 2,2 cm) and distance between front (16,3 see) and back teats  
(10,8 cm) indicates excellent udder development. Affirmative and reliable correlation within 
0,245‒0,448 between most udder measurements and milk yield during lactation period has 
been determined. 

Key word: Ukrainian black-and-white, udder, measurements. 
 

Раздел 4. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
УДК 636.1:591.111 
Гематологические показатели и маркеры окислительного стресса у лошадей 

крымского типа, участвующих в пробегах. Андрийчук  А .  В . ,  Ткаченко  Г .  М . ,  
Кургалюк  Н .  Н . ,  Ткачова  И .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития 
животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 171‒178. 

 
Исследованы изменения гематологических показателей и маркеров окислительного 

стресса в крови лошадей крымского типа участвующих в дистанционных пробегах. Ус-
тановлены изменения показателей красной крови и субпопуляции лейкоцитов? что мо-
жет свидетельствовать об адаптации пробежных лошадей к физическим нагрузкам зна-
чительной интенсивности путем увеличения доставки кислорода и активации фагоци-
тарного звена иммунной защиты их организма. Установлено существенное снижение 
продуктов окислительной модификации белков в эритроцитах и плазме лошадей после 
пробегов, что свидетельствует о развитии у них эффективных адаптационных процессов 
к интенсивным физическим нагрузкам в направлении уменьшения окислительного 
стресса. 

Ключевые слова: лошади, гематологические показатели, окислительный стресс, 
пробеги. 

 
Hematological parameters and oxidative stress biomarkers in the Crimean horses 

participating in endurance races. Andriichuk A. V, Tkachenko H. M., Kurhaluk N. N., Tka-
chova I. V. «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 171‒178. 

 

The aim of study was to analyze the changes of the oxidative stress markers  
(2-thiobarbituric acid reactive substrates level, aldehyde and ketonicderivates of oxidatively 
modified proteins) as well as hematological parameters in Crimean horses participating in en-
durance races. Changes in counts of red blood cells and subpopulations of leukocytes, as well 
as platelets after the exercises were noted. This could indicate about adaptive responses of the 
blood system to maintain homeostasis to intense physical activity. Significant decrease in the 
values of the aldehyde and ketonic derivatives of protein oxidation both in the plasma and 
erythrocytes after the races caused as a result of exercise-induced adaptation was observed.  
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УДК 636.4:631.862.2:648.63 
Биопрепарат Бактосток – эффективное средство для очистки и обеззаражива-

ния навозных стоков свиноводческих комплексов.  Без зубов  В .  И . ,  Петруш -  
ко  А .  С . ,  Ходосовский  Д .  Н . ,  Рудаковская  И .  И . ,  Хоченков  А .  А . ,  
Шацкая  А .  Н . ,  Безмен  В .  А . ,  Коломиец  Э .  И . ,  Сверчкова  Н .  В . ,  Кра -
сочко  П .  А .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сбор-
ник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 178‒185. 

 
Разработана оптимальная ассоциация штаммов бактерий, имеющих наиболее высо-

кую антагонистическую активностью к патогенным и условно-патогенным микроорга-
низмам групп стафилококко-стрептококковой и кишечной палочки, активный рост на 
навозных стоках свиноводческого комплекса и не обладающих патогенностью, токси-
генностью и аллергенностью. Использование опытного образца биопрепарата способст-
вовало снижению численности санитарно-показательной микрофлоры на 56,2‒96,3 % 
(бактерии стафилококко-стрептококковой группы) и 58‒88,7 % (бактерии группы ки-
шечной палочки), а также разжижению навозных стоков, снижению содержания в воз-
духе помещений аммиака, углекислого газа и сероводорода. 

Ключевые слова: свиньи, навозные стоки, микроорганизмы, антагонизм, биопрепа-
рат. 

 
Biopreparation Baktostok – an effective mean for cleaning and disinfection of dungs 

at pig farms. Bezzubov V. I., Petrushko A. S., Khodosovsky D. N., Rudakovskaya I. I., Kho-
chenkov A. A., Shatskaya A. N., Bezmen V. A., Kolomiec E. I., Sverchkova N. V., Krasoch-
ko P. A. «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P.178‒185. 

 
Association of the perfect bacterial strains having the highest antagonistic activity against 

pathogenic and opportunistic microorganisms groups of Staphylococcus-streptococcus and 
Escherichia coli was developed, active growth at dungs of pig-breeding complexes with no pa-
thogenicity, toxigenicity and allergenicity. Using experimental biological preparation sample 
helped reduce the number of sanitary and exponential microflora by 56.2‒96.3 % (Staphylo-
coccus-streptococcus bacteria) and 58‒88.7 % (coliform bacteria), as well as dilution of dungs, 
reduce of ammonia, carbon dioxide and hydrogen sulfide content in indoor air. 

Key words: pigs, dungs, microorganisms, antagonism, biopreparation. 
 
УДК 636.234.083.477.63 
Состояние заболеваемости и выбытия импортного голштинского скота в адапта-

ционный и послеадаптационный периоды в зависимости от способов содержания в 
степной зоне Украины. Высокос  М .  П . ,  Милостивый  Р .  В . ,  Тюпина  Н .  П . ,  
Тюпина  Н .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 185‒192. 

 
Выяснено, что уровень вибраковки коров из стада в сравнительном аспекте на фоне 

полноценного кормления при сверхинтенсивной технологии использования при кругло-
годичном беспривязно-боксовом содержании в закрытом помещении (ЧАО «Агро-
Союз») в адаптационный, и в послеадаптационный период был существенно выше, чем 
при условиях интенсивной технологии эксплуатации, интегрированной с традиционны-
ми условиями благосостояния, которая предусматривает стойлового ‒ привязное содер-
жание зимой и лагерно ‒ беспривязное летом (ООО «Агрофирма им. Горького»).  

Ключевые слова: голштинский скот, способы содержания, выбытие, продуктивность. 
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Status morbidity and decommissioning imported holshtein livestock in adaptation and af-
ter adaptation stages depending on detention in steppe zone of Ukraine. Vysokos N.  P. ,  
M i los t i v i y R .  V. ,  Tyup ina  N.  P. ,  Tyup ina  N.  V.  «Current problems of intensive 
development of animal husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gor-
ki, 2014. – P. 185‒192. 

 
It was found that the level of culling cows from the herd in a comparative perspective on 

the background of full feeding technology with ultra-intense year-round use in loose ‒ cubicles 
content indoors (PJSC «Agro-Soyuz») to the adaptation and pastadaptation period was signifi-
cantly higher than under intensive technology operation, integrated with traditional welfare 
conditions, which includes stall ‒ Tied and winter camp ‒ Loose summer (LLC «Agri them. 
Gorky»). 

Key words: Holstein cattle, content, morbidity, retirement, productivity. 
 
УДК 636.2:6/2.11/.12 
Особенности течения фолликулогенеза в период полового цикла в яичниках ко-

ров с различным уровнем плодовитости. Гавриченко  Н .  И . ,  Турчанова  Л .  Н .  
«Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник научных 
трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 193–198. 

 
Выявлено, что 6,7 % коров наблюдается одна волна роста фолликулов, у 46,8 % – две, 

у 40 % – три и 6,7 % – четыре. Установлено, что коровы с двумя волнами фолликулярно-
го развития имеют более короткий половой цикл, более длительную фазу роста первой 
волны фолликулов и более продолжительную фазу роста доминантного фолликула. При 
этом диаметр овуляторных фолликулов у коров с двумя и тремя волнами роста практи-
чески не отличается, а показатели плодовитости у коров с тремя волнами роста сущест-
венно выше.  

У низко-плодовитых коров нарушение динамики развития фолликулов прослежива-
ется на протяжении всего полового цикла. Низко-плодовитые животные с тремя волнами 
роста фолликулярного развития имеют меньший максимальный диаметр первого доми-
нантного и субдоминантного фолликулов, меньший диаметр доминантного фолликула 
перед овуляцией, более длинную фазу роста первой и второй волны фолликулов и более 
короткую продолжительность роста доминантного фолликула.  

Ключевые слова: воспроизводительная способность, корова, порода, молочная про-
дуктивность, стельность, сервис-период, отел. 

 
Peculiarities of the course of follicle genesis in the period of the sexual cycle in the ova-

ries cows with different levels of fertility. Haur ichenka  M.  I. ,  Tu rchanova  L.  M.  
«Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific 
works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 193‒198. 

 
Found that 6.7% of cows, there is a wave of growth of follicles, 46.8% ‒ two, 40% had 

three and 6.7% of four. It is established that a cow with two waves of follicular development 
are more short reproductive cycle, more prolonged phase of growth of the first wave of the fol-
licles, and a longer phase of growth of the dominant follicle. The diameter of the ovulatory fol-
licles in cows with two-and three-ox-us growth is almost the same, and indicators of fertility in 
cows with three waves of growth there is considerably higher. 

The low-productive cows violation of the dynamics of follicular development is seen 
throughout the sexual cycle. Low-fertile animals with three waves of growth of follicular de-
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velopment have a smaller maximum diameter of the dominant and subdominant follicles in the 
first phaseof growth, the smaller diameter of the dominant follicle before ovulation, the longer 
the growth phase of the first and the second waves of follicles and the shorter the duration of 
the growth of the dominant follicle. Low-fertile cow with two waves of growth of follicular 
development have a smaller maximum diameter of the dominant and subdominant follicles in 
the first phaseof growth, smaller diameter of the dominant follicle before ovulation and shorter 
duration growth of the dominant follicle. 

Key words: сow, breed, milk productivity, reproductiviti capacity, pregnancy, service pe-
riod, calving 

 
УДК 619:614.48 
Испытание бактерицидных свойств и коррозийной активности дезинфици-

рующего средства «Перкат». Готовский  Д .  Г .  «Актуальные проблемы интенсивно-
го развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – 
С. 199‒207. 

 
Для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений в присутствии животных 

предложен новый препарат на основе перекиси водорода, который обладает выражен-
ным бактерицидным действием и не агрессивен в отношении технологического обору-
дования и металлических ограждающих конструкций.  

Ключевые слова: дезинфекция и санация воздуха и животноводческих и птицевод-
ческих помещений, перекись водорода, препарат «Перкат».  

 
Test bactericidal properties and corrosiveness disinfectant «Perkatum». Gotov-  

sk y D.  G.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 199‒207. 

 
For disinfection in the air and premise surfaces in the animal presence a new preparation 

was suggested on the basis hydrogen peroxide, which possessing expressed bacterial activity 
and not aggressive with respect to the process equipment and metal enclosures. 

Key words: disinfection and sanation in the air of animal and poultry houses, hydrogen pe-
roxide, preparation of «Percatum». 

 
УДК 636.4.084.412:612.015 
Гематологические показатели ремонтных свинок при разных уровнях йода в 

рационе. Громова  Е .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животновод-
ства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 207‒213. 

 
Определено влияние различных уровней йода на гематологические показатели ре-

монтных свинок в постнатальный период их роста и развития. 
Ключевые слова: йод, рацион, уровень йода, рацион, животные, группы, кровь, сы-

воротка, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, белок, фракции, ферменты. 
 
Haematological parameters of pigs at different levels of iodine in the diet. Gromo-  

va  E.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 207‒213. 

The effect of different levels of iodine on hematological parameters of pigs in their post-
natal growth and development.  
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Key words: iodine diet, the level of iodine diet, animals groups, blood, serum, red blood 
cells, white blood cells, hemoglobin, protein fractions, enzymes. 

 
УДК 636.4.084.412:612.015 
Концентрация гормонов и активность ферментов щитовидной железы у матери и 

плода в зависимости от обеспеченности организма матери йодом. Громова  Е .  В . ,  
Кокорев  А .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 214‒222. 

 
В результате исследований установлена концентрация гормонов и активность фер-

ментов щитовидной железы у матери и плода в зависимости от обеспеченности орга-
низма матери в течение беременности йодом. 

Ключевые слова: гормоны, ферменты, щитовидная железа, мать, плод, йод, кровь, 
плазма. 

 
Concentration of hormones and enzymes activity of the thyroid gland in the mother 

and the fetus, depending on the mother's body iodine sufficiency. Gromova E.V. ,  Ko-
korev  A.V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection 
of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 214‒222. 

 
As a result of investigations the concentration of hormones and enzymes activity of the 

thyroid gland in the mother and the fetus, depending on the availability of the mother's body 
during pregnancy iodine. 

Key words: hormones, enzymes, thyroid gland, mother, fetus, iodine, blood, plasma. 
 
УДК 636.4.084.412:612.015 
Развитие матки и плаценты в период беременности животных. Громова  Е .  В . ,  

Кокорев  А .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 222‒230. 

 
Приведены результаты исследований развития матки и плаценты в течение всего 

периода беременности животных. 
Ключевые слова: плод, матка, плацента, площадь, масса, кровоток, артерии. 
 
Development of the uterus and placenta during pregnancy animals. Gromova E.  V. ,  

Kokorev A.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collec-
tion of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 222‒230. 

 
The results of studies of the uterus and placenta throughout pregnancy animals.  
Key words: fetus, uterus, placenta, area, weight, blood flow, artery. 
 
УДК 636.4.084.412:612.015 
Содержание йода в крови матери и плода. Громова  Е .  В . ,  Кокорев  А .  В .  

«Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник научных 
трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 230‒238. 

 
В статье рассматривается влияние уровней йода в рационе животных на содержание 

этого элемента в артериальной, венозной крови матери и крови плода. 
Ключевые слова: йод, кровь, мать, плод, содержание, артерии, вены, кровь, плазма. 
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The iodine content in the blood of mother and fetus. Gromov E .  V. ,  Koko-  
rev  A.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 230‒238. 

 
The article examines the impact of levels of iodine in the diet of animals for the content of 

this element in the arterial and venous blood of the mother and fetal blood.  
Key words: iodine, blood, mother, fetus, content, arteries, veins, plasma. 
 
УДК 636.5:611.36:619:616.98 
Патологоанатомические изменения при инфекционной анемии у цыплят и ку-

риных эмбрионов. Громов  И .  Н . ,  Журов  Д .  О . ,  Селиханова  М .  К . ,  Али -   
ев  А .  С . ,  Емельянова  С .  А . ,  Бурлаков  М .  В .  «Актуальные проблемы интен-
сивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 
2014. – С. 238‒246. 

 
В статье изучены патологоанатомические изменения у СПФ-куриных эмбрионов и 

цыплят при экспериментальном заражении вирусом инфекционной анемии. Составлены 
патологоанатомические диагнозы. Представлены также данные о влиянии вируса ин-
фекционной анемии на морфометрические и гистологические показатели тимуса у кури-
ных эмбрионов и цыплят. 

Ключевые слова: СПФ-эмбрионы, цыплята, патоморфологические изменения, ин-
фекционная анемия, тимус. 

 
Pathomorphological changes in chick embryos and chickens with infectious anemia. 

Gromov I .  N. ,  Zhurov D.  O. ,  Se l i khanova  M.  K. ,  A l i yev A.  S. ,  Emelya -
nova  S.  A. ,  Bur lakov M.  V.  «Current problems of intensive development of animal 
husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 238‒246. 

 
The morphological changes in SPF-chicken embryos and chickens by experimental flow 

of infectious anaemia have been observed. Pathologoanatomicals diagnoses is made. It also 
contains information about the impact of the virus infectious anemia indicators morphometri-
ticks and hystology parameters of thymus in chicken embryos and chickens.  

Key words: SPF-embryos, chickens, pathomorphological changes, infectious anaemia, 
thymus. 

 
УДК 611.343/344:613.81:599.323.4 
Изменение иммунного статуса телят-гипотрофиков на фоне применения «Кор-

мового фосфолипидного комплекса». Казыро  А .  М . ,  Малашко  В .  В .  «Актуаль-
ные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – 
Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 247‒255. 

 
В статье рассматривается влияние «Кормового фосфолипидного комплекса» на им-

мунологические показатели крови. Телята-гипотрофики тяжело переносят этапы имму-
нологических дефицитов, подвержены развитию легочных и желудочно-кишечных за-
болеваний, это связано с физиологической незрелостью организма. Применение препа-
рата телятам-гипотрофикам в течение 2 месяцев по 15‒20,0 г на голову в сутки оказыва-
ет положительное влияние на белковые фракции и сывороточные иммуноглобулины 
крови.Тем самым повышает резистентность и сопротивляемость организма. 

Ключевые слова: телята, гипотрофия, иммуноглобулины, кровь, белковые фракции. 
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Changing the immune status of calves-hypotrophic against the application of «Fod-
der phospholipid complex». Kazyro A.  M. ,  Ma lashko V.  V.  «Current problems of 
intensive development of animal husbandry». Collection of scientific works. – Issue 17. –  
Part 2. – Gorki, 2014. – P. 247‒255. 

 
The article examines the impact of «Fodder phospholipid complex» on immunological pa-

rameters of blood. Calves-hypotrophic hardly carried stages of immunological deficits and 
amenable to developing of lung and gastro-intestinal diseases. It is related to the physiological 
immaturity of body. Use of the drug by calves-hypotrophic for 2 months by 15‒20,0 g per head 
per day has a positive effect on protein fractions and serum immunoglobulin of blood. Thereby 
increases the resistance and the resistibility of the organism. 

Key words: calves, hypotrophy, immunoglobulins, blood, protein fractions. 
 
УДК 636.2.034:636.083.3. 
Морфологические и биохимические показатели крови дойных коров при раз-

ных уровнях хлорида хрома в рационах. Кокорев  В .  А . ,  Гибалкина  Н .  И . ,  
Межевов  А .  Б . ,  Гурьянов  А .  М .  «Актуальные проблемы интенсивного развития 
животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 255‒262. 

 
Приведены исследования по изучению влияния хлорида хрома в рационах живот-

ных на морфологические и биохимические показатели крови дойных коров черно-
пестрой породы первых трех лактаций. 

Ключевые слова: морфология, биохимия, показатели, кровь, эритроциты, лейкоци-
ты, гемоглобин, сахар, щелочной резерв, крови, уровни, хром. 

 
Morphological and biochemical parameters of blood of milk cows at different levels of 

chloride of chrome in diets. Kok orev V.  A. ,  Giba lk ina  N.  I . ,  M ezhevov  A.  B . ,  
Gu ryan ov A.  M.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Col-
lection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 255‒262. 

 
Researches on studying influence of chloride of chrome in diets of animals on morpholog-

ical and biochemical parameters of blood of milk cows of black-motley breed of first three lac-
tations are resulted. 

Key words: morphology, biochemistry, parameters, blood, эритроциты, leukocytes, he-
moglobin, sugar, an alkaline reserve, blood, levels, chrome. 

 
УДК 619:616.72-002-022.6-085-371:636.5.053 
Морфологические изменения в органах иммунной системы цыплят при вакци-

нации против реовирусного теносиновита без и с применением иммуностимулято-
ра. Лазовская  Н .  О .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводст-
ва». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 263‒269. 

 
В статье приведены данные по влиянию вакцинации цыплят против реовирусного 

теносиновита на плазмоцитарную реакцию в органах иммунитета. Установлено, что им-
мунизация цыплят сухой живой вакциной против реовирусного теносиновита вызывает 
активизацию плазмоцитарной реакции в бурсе Фабрициуса, селезенке, слепокишечных 
миндалинах, дивертикуле Меккеля и железе Гардера. 

Ключевые слова: реовирусный теносиновит, цыплята, плазмоцитарная реакция, ор-
ганы иммунитета. 
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Morphological changes in the organs of immune system of chickens on the vaccina-
tion against reovirus tenosynovitis without- and with using an immunostimulant. La-
zovskaya  N.  O.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Col-
lection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 263‒269. 

 
The article presents data on the effect of vaccination chickens against reovirus tenosynovi-

tis on the plazmotsitarnuyu reaction in the organs of immunity. Found that immunization of 
chickens dry live vaccine against reovirus tenosynovitis causes activation plazmotsitarnoy 
reaction in bursa of Fabricius, spleen, cecal tonsils, Meckel's diverticulum and Harderian 
gland. 

Key words: reovirus tenosynovitis, chickens, plazmotsitarnaya reaction, organs of immunity. 
 
УДК 619:615.33(043.3) 
Иммунобиологические процессы в организме собак под влиянием пробиотиче-

ского препарата «Билавет-С». Малашко  В .  В . ,  Шенгаут  Я . ,  Малашко  Д .  В .  
«Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник научных 
трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 269‒281. 

 
Применение препарата «Билавет-С» взрослым собакам на протяжении 30 дней в до-

зе 20 мл 1 раз в день оказывает положительное влияние на гематологические и биохими-
ческие показатели крови. В результате применения препарата «Билавет-С» не выявлено 
изменений в крови уровня аминотрансфераз и содержания билирубина, это свидетельст-
вует о том, что пробиотик не вызывает поражение печени, способствует поддержанию 
физиологического гомеостаза в пищеварительной системе.  

Ключевые слова: пробиотик, собаки, кровь, иммунология, биохимия, пищевари-
тельная система. 

 
Immunobiological processes in the body dogs under the influence of probiotic prepa-

ration «Bilavet-C». Malashko V.  V. ,Sengau t  J . ,  Ma lashko D.  V.  «Current prob-
lems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific works. – Issue 
17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 269‒281. 

 
Using of «Bilavet-C» by adult dogs for 30 days at a dose ml 1 time per day has a positive 

effect on the hematological and biochemical parameters of blood. As a result of using «Bilavet-
C» no changes in blood levels of transaminases and bilirubin wans’t shown. In indicates that 
the probiotic does not cause damage to the liver and helps to maintain physiological homeosta-
sis in the digestive system. 

Key words: probiotic, dogs, blood, immunology, biochemistry, digestive system. 
 
УДК 365.789/345.2 
Репродуктивная способность и частота выбраковки коров с заболеваниями 

метритного комплекса и функциональными расстройствами яичников. Медве -
дев  Г .  Ф . ,  Гавриченко  Н .  И . ,  Долин  И .  А .  «Актуальные проблемы интенсив-
ного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 
2014. – С. 281‒290. 

 
При привязном содержании у 43,7 % коров после отела проявлялись заболевания мет-

ритного комплекса, в т.ч. у 14,5 % задержание плодных оболочек, а у 38,8 % – функцио-
нальные расстройства яичников: анэструс (20,7 %) и кистозная болезнь (12,1 %). При бес-
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привязном содержании заболевания метритного комплекса зарегистрированы у 50,5 %, 
анэструс у 8,8 % и кистозная болезнь яичников – у 12,1 % животных. У 19,3 % коров 
клинические признаки заболеваний не выявлялись, но оплодотворяемость их была низ-
кой, поэтому в период повторных осеменений потребовалось применение гормональных 
или же антибактериальных препаратов.  

Наиболее высокая частота выбраковки и/или крайне низкая репродуктивная способ-
ность была у животных с задержанием плодных оболочек и функциональными рас-
стройствами яичников.  

Ключевые слова: коровы, задержание плодных оболочек, метрит, эндометрит, анэ-
струс, кисты яичников, репродуктивная способность, выбраковка. 

 
Reproductive capacity and frequency of culling cows with diseases metritnogo complex 

and functional disorders of the ovaries. Medvedev G.  F. , Haur i ch enka  M.  I . ,  Do-   
lin I. A. «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 281‒290. 

 
When fastened maintenance in 43.7 % of cows after calving manifested metritnogo com-

plex diseases, including 14.5 % in the detention of membranes, and 38.8 % ‒ functional ova-
rian disorders: anestrus (20.7 % ), and cystic disease (12.1 %). When loose housing complex 
disease metritnogo reported in 50.5 %, 8.8 % anoestrus and cystic ovarian disease ‒ in 12.1 % 
of the animals. In 19.3 % of cows clinical signs of disease were not detected, but their fertility 
was low, so the period of repeated inseminations required the use of hormonal or antibacterial 
drugs .The highest frequency of rejection and / or extremely low reproductive capacity of ani-
mals was the detention of the fetal membranes and functional disorders of the ovaries. 

Key words: сows detention fetal membranes, metritis, endometritis, anoestrus, ovarian 
cysts, reproductive ability, culling. 

 
УДК 363:375/74.13.2 
Разработка, методы контроля и применение антибактериального препарата «Фер-

тилифил С» для повышения оплодотворяемости свиноматок. Медведев  Г .  Ф . ,   
Микулич  Е .  Л . ,  Сиваков  А .  А . ,  Евсеенкова  А .  И .  «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – 
Горки, 2014. – С. 290‒300. 

 
В содержимом матки 17 свиноматок (из 18 исследованных) с патологией родов и по-

слеродового периода или повторивших охоту обнаруживались микроорганизмы. Видо-
вой состав и разнообразие выделяемых культур зависели от хозяйства и возможностей 
лаборатории. Чащевыделялись E. Coli, Staph. epidermidis, Staph. warneri, Staph. chromo-
genes, Enterococcus faecalis, Kocuriakristinae, Pasteurellaaerogenes, Budviciaaquatica, Str. 
suis, Staph. hyicus. Всвежеполученнойспермехряковвыявлялся Staph. saprophyticus, аиз 4 
пробразбавленнойспермы – воднойBrevundimonasdiminuta/vesicularis. Все выделенные 
микроорганизмы были чувствительными к Фертилифилу С в концентрациях 1:100 и 
1:1000. Применениеза 2‒4 ч до осемененияФертилифилаСсвиноматкам, у которых в 
анамнезе имелась патология родов и послеродового периода или повторение половой 
охоты, способствовало более высокой оплодотворяемости и обеспечивало удовлетвори-
тельный показатель по многоплодию. Однократное введение Фертилифила С в матку 
свиноматкам с патологией родов в 1–2-й день предупреждало развитие серьезных ос-
ложнений в послеродовой период и это способствовала наступлению супоросности у 
90,2 % животных.  



362 

Ключевые слова: Фертилифил С, свиноматки, содержимое матки, микроорганизмы, 
патология родов, повторение охоты. 

 
Development, methods of control and the use of an antibacterial preparation «Fertili-

philS» to improve fertilization. Med vedev G.  F. ,  M iku l i ch  E .  L. ,  S ivak ov  A.  A. ,  
Еvseenkova  A.  I .  «Current problems of intensive development of animal husbandry». 
Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 290‒300. 

  
In the uterine contents of 17 sows (of the 18 surveyed) with pathological delivery and 

post-natal period or return to oestrus  were detected micro-organisms. Species composition and 
diversity of culture depended on farms and laboratory capability. More often were E. Coli, 
Staph. Epidermidis, Staph. Warneri, Staph. chromogenes, Enterococcus feacalis, Kocuriakris-
tinae, Pasteurellaaerogenes, Budvicia aquatic, Str. suis, Staph. hyicus. Всвежеполученнойс-
пермехряковвыявлялся Staph. saprophyticus, as well in the 4 samples of diluted sperm – in 
was one highlighted Brevundimоnаs diminutа/ vesiсulаris. All the detected micro-organisms 
were sensitive to FertiliphiS with concentrations in 1:100 and 1:1000.The use of Fertiliphil S prior 
to insemination of sows, in which the case card shows pathological delivery and the post-natal pe-
riod, or repeating sexual hunting, has contributed to a higher fertility and provided satisfactory 
measure of multiple litter at birth.A single introduction of FertiliphilS into the uterus of sows with 
pathological delivery in 1 – 2 day warned the development of serious complications in the post-
natal period and this contributed to timely onset of pregnancy in 90.2 % animals. 

Key words: FertiliphilS, sows, the uterine content, micro-organisms, pathological delivery, 
repeating sexual hunting. 

 
УДК 637.12.04/.07:636.2.083 
Санитарно-гигиенические показатели молока и изучение заболеваний конеч-

ностей и вымени у коров при содержании их на напольных резиновых покрытиях. 
Музыка  А .  А . , Кирикович  С .  А . ,  Москалев  А .  А . ,  Шейграцова  Л .  Н . ,  
Ковалевский  И .  А . ,  Шматко  Н .  Н . ,  Балуева  Н .  А .  «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – 
Горки, 2014. – С. 300‒308. 

 
Приведены результаты исследований, показывающих, что резиновые покрытия, ис-

пользуемые в животноводческих зданиях для содержания крупного рогатого скота в ка-
честве напольного покрытия в боксах, позволяют создать максимально комфортные ус-
ловия содержания животных, тем самым способствуют получению молока высокого ка-
чества по санитарно-гигиеническим свойствам и способствуют снижению заболеваний 
конечностей и вымени.  

Ключевые слова: коровы, резиновые плиты, беспривязно-боксовое содержание, са-
нитарно-гигиеническая оценка, заболевания конечностей, маститы.  

 
Sanitary and hygienic indices of milk and study of cows limb and udder diseases at 

management on rubber floor coverings. Muzyka  A.  A. ,  K i r i k ov ich  S.  A,  Moska-
lev A.  A. ,  Sh eygra tsova  L.  N. ,  Kova levsk y I .  A,  Shmat ko N.  N,  Ba lu -     
eva  N.  A.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 300‒308. 

 
The results of studies are showing that using of rubber coatings as floor covering in the 

boxes of livestock buildings for keeping cattle allow to create the most comfortable conditions 
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of management, thereby promoting production of high-quality milk with good sanitary and hy-
gienic properties and decreasing of limb and udder diseases.  

Key words: cows, rubber plates, loose-isolation management, sanitary-hygienic evaluation, 
limb diseases, mastitis. 

 
УДК 636.22/28.033:636.083 
Параметры микроклимата и комфортность условий содержания животных при 

применении различных систем штор и типов вытяжной вентиляции в коровниках. 
Музыка  А .  А . ,  Москалев  А .  А . ,  Кирикович  С .  А . ,  Ковалевский  И .  А . ,  
Шматко  Н .  Н . ,  Шейграцова  Л .  Н .  «Актуальные проблемы интенсивного разви-
тия животноводства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. –  
С. 308‒315. 

 
Приведены результаты исследований показателей микроклимата животноводческих 

помещений с различными системами штор и типами вытяжной вентиляции, свидетель-
ствующие, что применение в зданиях надувных штор типа «Люмитерм», установление 
свето-аэрационного фонаря и применение больших горизонтальных потолочных и цир-
куляционных вентиляторов обеспечивает эффективную работу системы вентиляции в 
коровнике и создает комфортные условия для отдыха животных. 

Ключевые слова: микроклимат, животноводческие помещения, вентиляция, коровы, 
поведение животных.  

 
Microclimate parameters and comfort conditions while stockkeeping using differentcur-

tain systemsand typesof ventilation in cowhouses. Muzyka  A.  A. ,  Maska l iov  A.  A. ,  
Ki r yk ov ich  S.  A,  Kova levsk i y I .  A,  Shmatko N.  N. ,  Sheygra tsova  L.  N.  
«Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of scientific 
works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 308‒315. 

 
The results of studies of microclimate parameters in livestock buildings with different sys-

tems and types of curtains and exhaust ventilation, indicating that the useof inflatable curtains 
of «Lumiterm» type in buildings,as well as aeration lantern lightinstallation and the use of 
large horizontal ceiling and circulation fans enables efficient operation of the ventilation sys-
tem in the cowhouse and creates comfortable conditions for animals` recreation, are shown. 

Key words: microclimate, livestock buildings, ventilation, cows, animal behavior . 
 
УДК 619:616.98:578.842.1-091-07(476) 
Эпизоотические особенности, патоморфология и диагностика африканской чу-

мы свиней в Республике Беларусь. Прудников  В .  С ,  Громов  И .  Н . ,  Прудни -
ков  А .  В . ,  Казючиц  М .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития живот-
новодства». Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 315‒322. 

 
Приводятся результаты исследований по изучению эпизоотической ситуации рас-

пространения африканской чумы свиней в Республике Беларусь. Описываются клиниче-
ские признаки африканской чумы, методы диагностики и дифференциальная диагности-
ка от классической чумы. 

Ключевые слова: поросята, легкие, селезенка, лимфоузлы, африканская чума свиней, 
классическая чума свиней. 

 
Epizootical situations, patomorfology and diagnostics of African swine fever at the 

Republic of Belarus. Prudn ikov V.  S. ,  Gromov I .  N. ,  Prudn ikov A.  V,  Ka-
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zyuch i t s  M.  V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collec-
tion of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 315‒322. 

 
Results of researches on studying epizootical situations of distribution of African swine 

fever at the Republic of Belarus are presented. Clinical signs of African swine fever, methods 
of diagnosis and differential diagnostics from Swine giver are described.  

Key words: pigs, lungs, spleen, lymphatic nodules, African swine fever, Swine giver. 
 
УДК 619:636.2.053:611.3(476.6) 
Структурная организация тонкого кишечника телят. Тумилович  Г .  А . ,  

Башура  А .  В .  «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». 
Сборник научных трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 322‒332. 

 
Приведены результаты исследований тканевых компонентов стенки тонкой кишки 

новорожденных телят, у которых отмечаются морфофункциональные изменения, свя-
занные с перестройкой ее организации, как морфологической, так и функциональной. 
Уровень перестройки и настройки морфофункциональных характеристик кишечника за-
висит от степени развития цитологических структур, таких как ворсинки, крипты и эпи-
телиальный слой в целом, что обуславливает уровень физиологической зрелости при 
рождении. 

Ключевые слова: морфология, морфометрия, телята, гипотрофия, двенадцатиперст-
ная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка, слизистая оболочка, мышечная оболочка, 
серозная оболочка. 

 
Structural organization of a small intestine of calfs. Tumi lov ich  G.  A.  Bashu-  

ra  A.V.  «Current problems of intensive development of animal husbandry». Collection of 
scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 322‒332. 

 
Results of researches of fabric components of a wall of a small intestine of newborn calfs 

at which the morfofunctional changes connected with reorganization of its organization, both 
morphological, and functional are noted are given. Reorganization and control level the morfo-
functional of characteristics of intestines depends on extent of development of cytological 
structures, such as fibers, crypts and an epithelial layer as a whole that causes level of a physio-
logical maturity at the birth. 

Key words: morphology, morphometry, calfs, hypotrophy, duodenum, jejunum, ileum, 
mucous membrane, muscular membrane, serous membrane. 

 
UDC 636.4.082/16.32.018 
Oxidative stress and antioxidant defense biomarkers in brain tissue of rainbow trout 

treated by anti-Aeromonas vaccine. Tkachenko H. ,  Grudn iewska  J . ,  Andr i i -     
chuk  A. ,  Ku rha luk  N.  «Current problems of intensive development of animal husban-
dry». Collection of scientific works. – Issue 17. – Part 2. – Gorki, 2014. – P. 333‒339. 

 
The present study was conducted to evaluate the effects of vaccination against Aeromonas 

spp. on oxidative stress and antioxidant defenses biomarkers in brain tissue of rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss. The oxidative stress markers (malondialdehyde and carbonyl derivatives 
of protein oxidative destruction levels) and antioxidant enzyme activities (superoxide dismu-
tase (SOD), catalase (CAT), glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GPx)) as well 
as total antioxidant capacity (TAC) in brain tissue of rainbow trout was measured. Our study 
demonstrates that vaccinated trout showed alteration in antioxidant defenses, with higher sever-
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ity in glutathione-dependent enzymes. However, brain tissue is capable of restoring its pro- and 
antioxidant balance after vaccination. Our data also suggest that vaccination resulted to de-
crease of lipid and protein oxidation in brain. 

Key words: brain, rainbow trout Oncorhynchus mykiss, vaccination, biomarkers, oxidative 
stress, antioxidant defenses.  

 
Маркеры оксидационного стресса и антиоксидационной защиты в мозговой тка-

ни радужной форели (Oncorhynchus mykiss) иммунизированной против Aeromonas. 
Ткаченко  Г .  М . ,  Грудневська  Й . ,  Андрийчук  А .  В . ,  Кургалюк  Н .  Н .  
«Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства». Сборник научных 
трудов. – Вып. 17. – Ч. 2. – Горки, 2014. – С. 333‒339. 

 
Целью данного исследования было оценить последствия вакцинации против фурун-

кулеза на содержание маркеров оксидационного стресса и антиоксидантную защиту в 
мозговой ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss). Наши результаты показали 
снижение содержания маркеров перекисного окисления липидов и карбонильных произ-
водных оксидацийного модифицированных белков на фоне уменьшения активности глу-
татионового звена антиоксидантной защиты иммунизованих рыб. Снижение общей ан-
тиоксидацийной активности у иммунизованнных рыб является адаптивной реакцией ан-
тиоксидантной системы для предупреждения развития оксидацийного стресса. Наши 
данные также показывают, что мозговая ткань иммунизованих рыб способна восстано-
вить свой про- и антиоксидационный баланс после вакцинации. 

Ключевые слова: мозг, радужная форель, вакцинации, биомаркеры, окислительный 
стресс, антиоксидантноя защита. 

 
  



366 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 3. РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА    
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНЫХ  

 
Бакай  А .  В . ,  Бакай  Ф .  Р . ,  Бакай  А .  И .  Кариотипическая нестабиль-

ность у коров в норме и с нарушениями репродуктивных функций при разных вари-
антах подбора ........................................................................................................................... 3 

Бакай  А .  В . ,  Бакай  Ф .  Р .  Сроки использования коров черно-пестрой по-
роды при разных методах подбора ....................................................................................... 12 

Бойко  Ю .  Н . ,  Терпай  В .  П . ,  Буря  В .  В .  Современное состояние и пер-
спективы дальнейшего сохранения бурой карпатской породы .......................................... 20 

Болгова  Н .  В .  Морфологические признаки и функциональные свойства вы-
мени коров .............................................................................................................................. 26 

Болгова  Н .  В .  Эффективность селекции в скотоводстве при использовании 
быков-производителей мирового генофонда ....................................................................... 33 

Ганджа  А .  И . ,  Курак  О .  П . ,  Летк евич  Л .  Л . ,  Симоненко  В .  П . ,  
Кириллова  И .  В . ,  Журина  Н .  В . ,  Ковальчук  М .  А .  Генотипирование эм-
брионов крупного рогатого скота на основе днк-анализа .................................................. 39 

Гридюшко  Е .  С . ,  Гридюшко  И .  Ф .  Влияние полиморфизма гена IGF-2 
на откормочную и мясную продуктивность белорусского заводского типа свиней 
породы йоркшир .................................................................................................................... 48 

Драгулян  М .  В . ,  Костенко  С .  О . ,  Сидоренко  Е .  В .  Комплексный 
эффект действия генов ESR1 и FSHR на репродуктивную способность свиноматок  
украинской мясной и уэльской пород .................................................................................. 54 

Калиниченко  Г .  И . ,  Коваль  О .  А .  Особенности роста и развития мо-
лодняка свиней различных сочетаний .................................................................................. 67 

Коваленко  Б .  П .  Оценка чистопородного разведения крупной белой и ланд-
расс пород по стоимости свинины ....................................................................................... 74 

Коробко  А .  В . ,  Судак  Ж .  М . ,  Дешко  И .  А .  Сравнительный анализ ко-
ров-первотелок различных линий по молочной продуктивности в условиях ОАО 
«Бочейково-Агро» ................................................................................................................. 81 

Куриленко  Ю .  Ф . ,  Супрун  И .  А .  Оценка межпородной дифференциации 
лошадей при использовании ISSR-маркеров ....................................................................... 89 

Лепехина  Т .  В .  Хозяйственно полезные признаки коров-дочерей племенных 
быков ...................................................................................................................................... 96 

Литвиненко  Т .  В . ,  Швец  Н .  В .  Репродуктивные качества коров гол-
штинской породы в условиях лесостепи Украины ........................................................... 103 

Лихач  В .  Я . ,  Лихач  А .  В .  Улучшение беконных качеств свиней специали-
зированных мясных пород .................................................................................................. 109 

Мартынов  А .  В . ,  Павлова  Т .  В . ,  Казаровец  Н .  В .  Продуктивные и 
экстерьерные особенности дочерей быков разной селекции в стаде РДУП «Жоди-
ноАгроПлемЭлита» ............................................................................................................. 115 

Полищук  С .  А .  Липидный профиль плазмы спермы и спермоцитоплазмы 
хряков-производителей ....................................................................................................... 122 

Рудак  А .  Н . ,  Храброва  Л .  А .  Генетический мониторинг лошадей траке-
ненской породы, разводимых в Беларуси .......................................................................... 131 

Сахацкий  Н .  И . ,  Осадчая  Ю .  В .  Ускорение процесса селекции на повы-
шение яйценоскости страусов ............................................................................................ 139 



367 

Серяков  И .  С . ,  Подскребкин  Н .  В . ,  Скобелев  В .  В .  Влияние мето-
дов подбора на молочную продуктивность коров-первотелок, вводимых в основное 
стадо в ЧУП АСБ «Городец» .............................................................................................. 146 

Скрипниченко  Г .  Г . ,  Кровикова  А .  Н .  К вопросу об использовании ге-
нетических маркеров в молочном скотоводстве ............................................................... 153 

Хмельничий  Л .  М . ,  Лобода  В .  П .  Оценка влияния наследственных фак-
торов на показатели пожизненной продуктивности коров украинской красно-
пестрой молочной породы .................................................................................................. 159 

Хмельничий  С .  Л .  Оценка коров-первотелок украинской черно-пестрой 
молочной породы  по морфологическим признакам вымени ........................................... 166 

 
Раздел 4. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ   

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА  
 

Андрийчук  А. В.,  Ткаченко  Г .  М . ,  Кургалюк  Н. Н.,  Ткачова  И. В. 
Гематологические показатели и маркеры окислительного стресса у лошадей крым-
ского типа, участвующих в пробегах ................................................................................. 171 

Без зубов  В .  И . ,  Петрушко  А .  С . ,  Ходосовский  Д .  Н . ,  Рудаков -
ская  И .  И . ,  Хоченков  А .  А . ,  Шацкая  А .  Н . ,  Безмен  В .  А . ,  Коломи -
ец  Э .  И . ,  Сверчкова  Н .  В . ,  Красочко  П .  А .  Биопрепарат бактосток ‒ эф-
фективное средство для очистки и обеззараживания навозных стоков свиноводче-
ских комплексов .................................................................................................................. 178 

Высокос  М .  П . ,  Милостивый  Р .  В . ,  Тюпина  Н .  П . ,  Тюпина  Н .  В .  
Состояние заболеваемости и выбытия импортного голштинского скота в адаптаци-
онный и послеадаптационный периоды в зависимости от способов содержания в 
степной зоне Украины ......................................................................................................... 185 

Гавриченко  Н .  И . ,  Турчанова  Л .  Н .  Особенности течения фолликуло-
генеза в период полового цикла в яичниках коров с различным уровнем плодовито-
сти ......................................................................................................................................... 193 

Готовский  Д .  Г .  Испытание бактерицидных свойств и коррозийной актив-
ности дезинфицирующего средства «Перкат» .................................................................. 199 

Громова  Е .  В .  Гематологические показатели ремонтных свинок при разных  
уровнях йода в рационе ....................................................................................................... 207 

Громова  Е .  В . ,  Кокорев  А .  В .  Концентрация гормонов и активность 
ферментов щитовидной железы у матери и плода в зависимости от обеспеченности  
организма матери йодом ..................................................................................................... 214 

Громова  Е .  В . ,  Кокорев  А .  В .  Развитие матки и плаценты в период бе-
ременности животных ......................................................................................................... 222 

Громова  Е .  В . ,  Кокорев  А .  В .  Содержание йода в крови матери и плода ... 230 
Громов  И .  Н . ,  Журов  Д .  О . ,  Селиханова  М .  К . ,  Алиев  А .  С . ,  

Емельянова  С .  А . ,  Бурлаков  М .  В .  Патологоанатомические изменения при 
инфекционной анемии у цыплят и куриных эмбрионов ................................................... 238 

Казыро  А .  М . ,  Малашко  В .  В .  Изменение иммунного статуса телят-
гипотрофиков на фоне применения «Кормового фосфолипидного комплекса» ............ 247 

Кокорев  В .  А . ,  Гибалкина  Н .  И . ,  Межевов  А. Б., Гурьянов  А .  М .  
Морфологические и биохимические показатели крови дойных коров при разных 
уровнях хлорида хрома в рационах .................................................................................... 255 

Лазовская  Н .  О .  Морфологические изменения в органах иммунной системы 
цыплят при вакцинации против реовирусного теносиновита без и с применением 
иммуностимулятора............................................................................................................. 263 



368 

Малашко  В .  В . ,  Шенгаут  Я . ,  Малашко  Д .  В .  Иммунобиологические 
процессы в организме собак под влиянием пробиотического препарата «Билавет-С» ..... 269 

Медведев  Г .  Ф . ,  Гавриченко  Н .  И . ,  Долин  И .  А .  Репродуктивная 
способность и частота выбраковки коров с заболеваниями метритного комплекса и 
функциональными расстройствами яичников ................................................................... 281 

Медведев  Г .  Ф . ,  Микулич  Е.  Л., Сиваков  А. А., Евсеенкова  А .  И .  
Разработка, методы контроля и применение антибактериального препарата «Ферти-
лифил С» для повышения оплодотворяемости свиноматок ............................................. 290 

Музыка  А .  А . ,  Кирикович  С .  А . ,  Москалев  А .  А . ,  Шейграцо -     
ва  Л .  Н . ,  Ковалевский  И .  А . ,  Шматко  Н .  Н . ,  Балуева  Н .  А .  Санитар-
но-гигиенические показатели молока и изучение заболеваний конечностей и вымени 
у коров при содержании их на напольных резиновых покрытиях ................................... 300 

Музыка  А .  А . ,  Москалев  А .  А . ,  Кирикович  С .  А . ,  Ковалев -  
ский  И .  А . ,  Шматко  Н .  Н . ,  Шейграцова  Л .  Н .  Параметры микроклимата 
и комфортность условий содержания животных при применении различных систем 
штор и типов вытяжной вентиляции в коровниках ........................................................... 308 

Прудников  В .  С . ,  Громов  И.  Н., Прудников  А. В., Казючиц  М .  В .  
Эпизоотические особенности, патоморфология  и диагностика африканской чумы 
свиней в Республике Беларусь ............................................................................................ 315 

Тумилович  Г .  А . ,  Башура  А .  В .  Структурная организация тонкого ки-
шечника телят. ..................................................................................................................... 322 

Tkachenko H. ,  Grudn iewska  J . ,  Andr i i chuk  A. ,  Kurha luk  N.  Oxida-
tive stress and antioxidant defense biomarkers in brain tissue of rainbow trout treated by 
anti-aeromonas vaccine ......................................................................................................... 333 

 
 

  



369 

 

 

 
 
 
 

А д р е с  р е д а к ц и и : 
 

213407, Республика Беларусь, Могилевская обл., г. Горки, УО «БГСХА», 
корпус № 10, деканат зооинженерного факультета. 

 
Подписные индексы: 74821 – индивидуальный, 748212 – ведомственный. 

Подписку можно оформить во всех отделениях связи. 
 
 

Н а у ч н о е  и з д а н и е  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Сборник научных трудов 

 
Выпуск 17 

 
В двух частях 

 
Ч а с т ь  2 

 
 

Редакторы: Т. И. Скикевич, А. И. Малько  
Технический редактор Н. Л. Якубовская 

Кампьютерный набор и верстку выполнил Н. И. Кудрявец 
 

Подписано в печать 18.03.2014. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. 
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,39. Уч.-изд. л. 21,54. 

Тираж 100 экз. Заказ       .  
 
 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 
Свидетельство о ГРИИРПИ №1/52 от 09.10.2014. 

Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки. 
 

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки. 




	2014==для множит==ВСЕ++ПОЛОВИН
	АПИРЖ Часть 2 2014
	2014==для множит==ВСЕ++ПОЛОВИН

